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Балюк М., Скибицкая Л.В. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

СТАТУС ЖАНРА ЭССЕ В СОВРЕМЕННОЙ СЛОВЕСНОСТИ 
 

Сегодня, смотря телевизор, слушая радио или читая газеты, аудито-

рия замечает в программе или тексте ярко выраженное авторское начало, 

эмоциональность и субъективизм. Стало привычным в газетах вести ав-

торские колонки, по телевизору и радио – многочисленные авторские пе-

редачи, в интернете – блоги. 

С изменением направления государственной политики, с установкой 

на гласность, плюрализм и открытость общества появилась возможность 

обсуждать любые вопросы. С развитием информационных ресурсов, ин-

тернета, интерактивного телевидения человек начал активнее высказывать 

свое мнение как во всеуслышание, так и анонимно.  

Этим запросам времени и аудитории отвечает эссе – жанр, имеющий 

давнюю историю. Его называют «жанром-лидером XXI века», признают 

одной из самых продуктивных словесных форм в западноевропейской, 

русской и восточноевропейской культурах.  

У истоков эссеистики – всемирно известные «Опыты» («Essays») 

М. Монтеня. «Эссеистская форма – это непринужденно-свободное соеди-

нение суммирующих сообщений о единичных фактах, описаний реально-

сти и (что особенно важно) размышлений о ней. Мысли, высказываемые  

в эссеистской форме, как правило, не претендуют на исчерпывающую 

трактовку предмета, они допускают возможность совсем иных суждений. 

Эссеистика тяготеет к синкретизму: начала собственно художественные 

здесь легко соединяются с публицистическими и философскими» [5], – 

пишет В. Хализев. 

По мысли М.Н. Эпштейна, «основу эссеистики составляет особая 

концепция человека – как носителя не знаний, а мнений. Ее призвание – не 

провозглашать готовые истины, а расщеплять закоснелую, ложную це-

лостность, отстаивать свободную мысль… Это «внутренний двигатель 

культуры нового времени», средоточие возможностей «сверххудожествен-

ного обобщения» [6].  

Несмотря на популярность эссе в современной словесности, обще-

принятой теории жанра пока не существует.  

Так, ведущий исследователь эссе М. Эпштейн рассматривает эссе  

и эссеизм как целостный культурный феномен: «Эссеизм – это интегра-

тивный процесс в культуре, движение к жизне-мысле-образному синтезу,  

в котором все компоненты, исходно наличные в мифе, но давно уже разве-

денные дифференцирующим развитием культуры, вновь сходятся, чтобы 
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«опытно», экспериментально приобщиться друг к другу» [6]. В диссерта-

ции «Эссе как жанр публицистики» А.Л. Дмитровского [1] жанр эссе в 

представлен в историко-культурном контексте, эссеистика позиционирует-

ся как вид публицистического творчества. Интерес представляет и книга 

«Эссе. Стилистический портрет» Л.Г. Кайды [2]. Автор размышляет над 

филологической сущностью жанровой формы «свободной композиции» и 

приемами создания эссеистского авторского «я». Т.Ю. Лямзина в статье 

«Жанр эссе (к проблеме формирования теории)» [4] анализирует причины 

неразработанности жанра эссе в отечественном и зарубежном литературо-

ведении. Кроме того, автор обозначает наиболее спорные моменты в кон-

цепции эссе и намечает пути их решения.  

В то же время указанные и большинство других источников не каса-

ются функционирования эссе в СМИ. Между тем жанровая система совре-

менной журналистики и публицистики в значительной степени маркиро-

вана эссеистичностью. Так, Л. Кройчик отмечает: «Современная публици-

стика все отчетливее персонифицируется. Автор перестает быть обезли-

ченным ретранслятором передаваемой информации – он все явственнее 

становится ее интерпретатором. Точка зрения конкретного лица интересна 

сегодня сама по себе… Интервью, беседы, колонки, комментарии, письма 

в редакцию свидетельствуют об активной роли субъекта высказывания на 

газетной полосе… Выступления СМИ все демонстративнее носят лич-

ностный характер»  [3]. 

Осмысливая явление персонификации журналистского текста, ис-

следователь объясняет его как процессами демократизации общества, 

начавшимися в 90-е годы ХХ века, так и рыночными требованиями к жур-

налистскому «продукту». «Спрос на личностную журналистику в условиях 

растущей конкуренции СМИ создал прецедент выбора. Публицист откли-

кается на этот спрос предложением собственного имени. Имя (в широком 

смысле этого слова) становится знаком издания или канала, представляю-

щих это имя: Леонид Парфенов на НТВ, Юрий Щекочихин в «Новой газе-

те», Александр Васинский в «Известиях»... Имя способствует возникнове-

нию диалога с аудиторией» [3]. 

Стилевая раскованность, персонификация, интерактивность, значи-

тельная роль литературного приема в создании текста – данные характери-

стики современной публицистики выступают и как признаки жанра эссе. 

На этом основании можно говорить об эссеизации как тенденции совре-

менной публицистики и журналистики, что подтверждают и наблюдения и 

выводы теоретиков.  

«Рубеж XX–XXI вв. входит в историю как эпоха эссеизации публи-

цистики: от персонификации повествования до перевода субъекта выска-

зывания в действующее лицо исторического процесса – только один шаг. 
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И этот шаг уже сделан. Мир и субъект, этот мир воспринимающий, в рав-

ной степени становятся предметом исследования. Публицист сегодня 

ощущает себя не сторонним наблюдателем описываемых процессов, а рав-

ноправным их участником» [3]. 

Форма эссе подвижна, способна ассимилировать в свою структуру 

признаки других жанров, создавая обманчивое впечатление легкости, 

непринужденности работы в этом направлении. Между тем написать эссе 

способен далеко не всякий автор. Тем более что над ним всегда «висит» 

дамоклов меч в образе «праотца» жанра Мишеля Монтеня, давшего образ-

цы эссе с глубокой философской основой. 

 
Литература 

1.  Дмитровский, А. Л. Эссе как жанр публицистики : автореф. дис. … канд. 

фил. наук : 10.01.10 / А. Л. Дмитровский. – СПб., 2002. ‒ 16 с.  

2.  Кайда, Л. Г. Эссе: стилистический портрет / Л. Г. Кайда. – М. : Флинта, 2008 // 

Кайда, Л. Г. Эссе: стилистический портрет // Modernlib [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://modernlib.ru/books/lyudmila_grigorevna_kayda/esse_stilisticheskiy_portret/-

read_1/. – Дата доступа: 14.05.2014. – 98 с. 

3.  Кройчик, Л. Система журналистских жанров / Л. Кройчик // Основы творче-

ской деятельности журналиста ; ред.-сост. С. Г. Корконосенко. – СПб. : Знание, 2000 // 

Evarlist [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://evartist.narod.ru/text5/58.htm. – 

Дата доступа: 09.05.2015. 

4.  Лямзина, Т. Ю. Жанр эссе: к проблеме формирования теории / 

Т. Ю. Лямзина. // Лямзина Т. Ю. Жанр эссе (К проблеме формирования теории) // Proza 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www.proza.ru/2013/04/02/515. – Дата доступа: 

14.05.2014.  

5.  Хализев, В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. – М. : Высшая школа, 

2002. – 438 с. // Modernlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://modernlib.ru/-

books/halizev_v/teoriya_literaturi/read. – Дата доступа: 14.05.2014.  

6.  Эпштейн, М. Н. Парадоксы новизны / М. Н. Эпштейн. – М. : Прогресс, 1987. – 

416 с. // Modernlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psujourn.narod.ru/-

lib/epsht_essay.htm. – Дата доступа: 14.05.2014.  

 

 

Богуш П.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ИНТЕРТЕКСТОВЫЕ ЕДИНИЦЫ НА СТРАНИЦАХ  

СПОРТИВНОЙ ПРЕССЫ БЕЛАРУСИ 

 

Категория интертекстуальности рассматривается исследователями  

в широком и узком смыслах. Интертекстуальность как текстовые вербаль-

ные включения (цитата, аллюзия, реминисценция) трактуется как ее узкое 

понимание. Когда интертекстуальность охватывает такие явления, как за-

http://modernlib.ru/books/lyudmila_grigorevna_kayda/esse_stilisticheskiy_portret/-read_1/
http://modernlib.ru/books/lyudmila_grigorevna_kayda/esse_stilisticheskiy_portret/-read_1/
http://evartist.narod.ru/text5/58.htm
http://www.proza.ru/2013/04/02/515
http://modernlib.ru/-books/halizev_v/teoriya_literaturi/read
http://modernlib.ru/-books/halizev_v/teoriya_literaturi/read
http://psujourn.narod.ru/-lib/epsht_essay.htm
http://psujourn.narod.ru/-lib/epsht_essay.htm
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имствование, интерпретацию тем, сюжетов, цитацию различных типов, 

плагиат, аллюзию, парафразу, пародию, экранизацию, литературные эпи-

графы, речь идет о широком понимании данной категории.  

Особенно широко интертекстуальные единицы представлены в со-

временном публицистическом дискурсе. В результате проведенного анализа 

было выявлено, что интертекстуальные компоненты наиболее распростра-

нены в заголовках. Заголовок – элемент текста, имеющий двойственную 

природу: с одной стороны, он является языковой структурой, предваряющей 

текст, с другой – он полноправный компонент текста. Как известно, интер-

текстуальные элементы выполняют функции информирования и привлече-

ния внимания, эмоционально-оценочную, образную и ассоциативную. 

На страницах белорусской русскоязычной спортивной прессы, в част-

ности газеты «Прессбол» за 2014 г., нами было выявлено около 80 интер-

текстем. Анализ зафиксированных единиц показал, что прототекстами – ис-

точниками интертекстуализмов, используемых авторами материалов, 

представленных на страницах газеты «Прессбол», – являются: 

1) сказки: «ЧЕ – 2016. Беларусь – Словакия. Каши из топора сварить 

не удалось» (2014.10.13); 

2) песни: «КХЛ. «Йоркерит» – «Динамо» Минск. По второму кругу: 

«Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь» (2014.11.12); 

3) кино- и мульфильмы: «Еврочеллендж. Австрия – Беларусь. Наши 

в Словакии: зайчики в тумане» (2014.11.06); «Крадущиеся львы, затаив-

шиеся драконы. Что ждет БАТЭ в группе Лиги чемпионов» (2014.08.29); 

4) художественные тексты: «“Динамо” Минск – БАТЭ. Что такое 

хорошо и что такое плохо» (2014.08.14); 

5) устойчивые сочетания слов, фразеологизмы, паремии, языковые 

афоризмы, этикетные формулы: «БАТЭ – Порту. Режим ожидания» 

(2014.11.25); «Беларусь – Мексика. Кровь из носу» (2014.11.17); «Беларус-

банк – чемпионат Беларуси. 29-й тур. Третьим будешь?» (2014.11.02); 

«Лига Чемпионов УЕФА. "Скендербец". – БАТЭ. …Идем дальше – не мы-

тьем, так катаньем» (2014.07.23); «Евровызов. Добро пожаловать» 

(2014.04.21); 

6) названия телепередач: «Икс-фактор. Как проходил кастинг ком-

ментаторов на «Беларусь 5» (2014.11.20); 

7) рекламные слоганы: «ЧМ – 2014. Голландия – Чили. Без персика, 

но с перчиком» (2014.06.23); 

8) живопись: «Приплыли...» (2014.05.22); 

9) памятники, исторические объекты: «Тур 7. Микс тура. Брестская 

крепость» (2014.05.12). 

При раскодировании интертекстем реципиент опирается на знания, 

основанные на знакомстве с прототекстом [1, с. 1].  

http://www.pressball.by/articles/hockey/national/86341
http://www.pressball.by/articles/author/black-column/86635
http://www.pressball.by/articles/football/belarus/86509
http://www.pressball.by/articles/football/belarus/86509
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Интертекстуальные единицы могут использоваться в аутентичном 

виде, без изменений: «Биатлон. 1-й этап Кубка мира. Смешанная эста-

фета: поехали!» (2014.11.30); «VERSUS. Биатлон. Стартует Кубок мира: 

чему быть, тому не миновать?» (2014.11.28)); «Черный пес Петербург – 

морда на лапах, стынут сквозь пыль ледяные глаза» // «КХЛ. СКА – «Ди-

намо» Минск. Нарушая формулу «1+6» (2014.11.17)), а также могут под-

вергаться трансформации: («Моментом в море». Наталья Цилинская: 

«Хуже второго места ничего нет» (2014.12.02);  «”Динамо” Минск – ПА-

ОК. Холодные игры: пламя не вспыхнуло» (2014.11.27); «Что он думает  

о своих недостатках и болельщиках…, а также о том, можно ли войти  

в одну и ту же реку дважды» // «Моментом в море». Александр Глеб… 

(2014.11.21); «ЧЕ-2016. Испания – Беларусь. Грустный вечер в Уэльсе» 

(2014.11.15); «“Три плюс два” и другое кино» (2014.05.05).  

В выявленном языковом материале представлены следующие виды 

структурной трансформации интертекстуальных элементов: сокращение 

компонентного состава, изменение грамматического и графического обли-

ка прецедентного высказывания; расширение компонентного состава и за-

мена слов-компонентов. Например: 

1) сокращение компонентного состава: «ЧМ-2014. От Минска до 

Минска. И оpужье пpинять из натpуженных pук» (2014.05.07) (фрагмент 

песни В. Высоцкого); «БАТЭ – "Шахтер" Донецк. И в горе, и в радости» 

(2014.10.22) (фрагмент клятвы брачующихся); «Футбол. Тренировка сбор-

ной Украины. Ще не вмерла Украіна!» (2014.10.08) (фрагмент гимна Укра-

ины); «Крот. Новый поворот. Всегда был бойцом» (2014.04.16) –  

ср.: Вот новый поворот… (фрагмент песни группы «Машина времени»); 

2) изменение грамматического облика: «"Дебрецен" – БАТЭ. Комна-

ты с белым потолком» (2014.07.29) – ср.: В комнате с белым потолком… 

(фрагмент песни группы «Nautilus Pompilius»); «Экономь, класс» 

(2014.10.23) – ср. эконом-класс; «БАТЭ – "Динамо" Минск. О ногах, крыль-

ях, хвостах» (2014.09.04) – ср. название мультфильма «Ноги, крылья, 

главное хвост!»; «Тянем-потянем» (2014.04.17) – ср.: Тянут-потянут, а вы-

тянуть на могут (русская народная сказка «Репка»); 

3) изменение графического облика: «ЧМ – 2014. День последний. Ма-

Ма, не горюй! (2014.07.13) – ср.: название кинофильма «Мама не горюй!»;  

4) расширение компонентного состава: «Хоккей. Новый сезон. 

"Шахтер" – чемпион, "Могилев" – на дне?» (2014.09.04) – ср.: название 

пьесы М. Горького «На дне»; «Лига Чемпионов УЕФА. "Скендербец". – 

БАТЭ. …Идем дальше – не мытьем, так катаньем» (2014.07.23) – ср.: не 

мытьем так катаньем (пословица);  

5) замена слов-компонентов; может быть как частичной, так и полной: 

«"Торпедо" – "Динамо" Минск. Не стреляйте в пианистов» (2014.05.31) – 

http://www.pressball.by/articles/hockey/national/86432
http://www.pressball.by/articles/hockey/national/86481
http://www.pressball.by/articles/hockey/national/86481
http://www.pressball.by/articles/football/belarus/86289
http://www.pressball.by/articles/basketball/belarus/86297
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ср.: Не стреляйте в белых лебедей – замена части лексического состава пре-

цедентного высказывания – названия художественного фильма; «"Ролан 

Гаррос". Сирота парижская» (2014.05.26); «ЧМ-2014. Плей-офф. Лебеди-

ный гимн» (2014.26.21) – ср.: лебединая песня; «ЧМ-2014. Красные куртки. 

Citius, Altius, Voluntarius!» (2014.05.22) – ср. крылатое выражение 

Citius, Altius, Fortius!; «ТМ. Анонс. Мой сводный брат Лихтенштейн» 

(2014.05.20) – ср.: название фильма «Мой сводный брат Франкенштейн»; 

«Гандбол. Кубок Белгазпромбанка. А Ларик просто открывался» 

(2014.08.10) – ср.: А ларчик просто открывался (басня И.А. Крылова); «ЧМ – 

2014. ½ финала. Бразилия – Германия – 1:7! Какая боль или кто-то 

тролль?!» (2014.07.05) – ср.: Какая боль… – слова из песни группы «Чайф». 

Примеры, где была бы замена всего лексического состава преце-

дентного высказывания, нами не были выявлены. Важно отметить, что 

тексты подвергаются трансформации лишь в той степени, которая не пре-

пятствует «узнаванию» этого текста читателями. 

Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено, 

что интертекстуальные компоненты очень широко используются на стра-

ницах спортивной газеты «Прессбол». Наиболее обширно представлены  

в заголовках, где наряду с информативной несут экспрессивную функцию. 

Интертекстуальные элементы используются как в аутентичном виде, так  

и в структурно трансформированном, а в качестве прототекстов интертек-

стуализмов выступают сказки, песни, кино и мультфильмы, устойчивые 

выражения, фразеологизмы, паремии, языковые афоризмы, художествен-

ные и рекламные тексты, названия телепрограмм, живопись, памятники  

и исторические объекты. 
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Босак Д., Абрамова Е.И. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ДИСКУРС СМИ КАК ПРОСТРАНСТВО ПРОЯВЛЕНИЯ  

РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ  

 

Социальная жизнь, основной компонентой которой является человек, 

наиболее полно представлена в СМИ, которые транслируют и тиражируют 

представление о жизни современного общества. Ни одно средство массо-

вой коммуникации не обходится без информации о катастрофах, трагеди-

ях, гибели людей. Вопрос в том, как эта информация преподносится ауди-

тории и интерпретируется журналистами. Сцены насилия, жестокости, 

описание различных конфликтов (бытовых, криминальных, политических 

и т.д.), «смакование» подробностей того или иного инцидента, эпатаж-

ность освещения информации стали обычным явлением для СМИ. В науч-

ный обиход введен даже термин «медианасилие», т.е. тема насилия, де-

монстрируемая при помощи средств массовой информации. Такая подача 

материала в средствах массовой информации, безусловно, ведет к повы-

шению негативного эмоционального фона в современном обществе, для 

которого характерно усиление чувства тревожности, волнения, страха, бо-

лее того – явная враждебность и даже агрессия. 

Авторитетный исследователь языка российских СМИ  Н.И. Клушина 

отмечает: «Современный публицистический дискурс дает не так много 

примеров положительной стилистической тональности текстов. Если в со-

ветскую эпоху соотношение позитивной тональности и негативной находи-

лось в определенной пропорции (с одной стороны, описывались положи-

тельные примеры ударного труда, давались портреты передовиков произ-

водства, с другой – клеймились общественные пороки, критиковалась поли-

тика капиталистических стран), то сегодня в целом публицистический дис-

курс тяготеет к агрессивной тональности. В основном здесь играют роль 

экстралингвистические факторы, установка на сенсационность, на культур-

ный шок, так как именно они обеспечивают рост тиражей» [1, с. 102].   

Перегруженность  текста или печатного издания  негативной инфор-

мацией квалифицируется как  проявление речевой агрессии. Основная цель 

такого «нагнетения  негатива» – произвести впечатление на потенциально-

го покупателя газеты. Анализ контента печатных СМИ Брестчины показал, 

что для выражения оценочного, причем чаще негативного, содержания ча-

сто служит концептуальная метафора, вынесенная в заголовок. Концепту-

альная метафора понимается как способ думать об одной области опыта 

через призму другой. По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсова, «метафора 

проникает в повседневную жизнь, причем не только в язык, но и в мышле-



10 

 

ние и действие. Наша обыденная понятийная система, на языке которой 

мы думаем и действуем, по сути своей метафорична» [2, с. 128]. Соответ-

ственно,  метафоры несут в себе значительный прагматический потенциал, 

способны изменять понятийную систему человека и влиять на поведение. 

Даже самый поверхностный анализ газетных заголовков показывает, что 

читателю  пытаются навязать видение мира через призму метафоры войны 

(т.е. наша жизнь определяется метафорой войны и жестокой драки). Для 

описания и характеристики социальных, политических, экономических 

процессов, происходящих в обществе, используются слова и выражения 

военной тематики:  «Гражданская «война»: как ее избежать в семье» (БК, 

№ 20, 15.05.2014); «Двое против одного. Брестский «Строитель» выиграл 

Суперкубок Беларуси по хоккею» (ВБ, № 34, 1.05.2015); «Пострелял на 

тридцать базовых» (ВБ, № 34, 1.05.2015 ); «Настрелял на приговор» (ВБ, № 

27, 8.04.2015); «Задержан 14-летний стрелок» (ВБ, № 92, 21.11.2014): 

«Правый сектор угрожал администрации Порошенко» (ВБ, № 34, 

1.05.2015); «Глава МИД Латвии сравнил Россию с Третьим рейхом» (ВБ, 

№ 34, 1.05.2015); «Ущерб от «коктейля Молотова». 15 февраля в Бресте 

горел торговый павильон» (ВБ, № 13, 18.02.2015 ); «Явка» для «дилера» 

(ВБ, № 74, 9.09.2014); «Кто «разбомбил» деревенское кладбище?» (ВБ,  

№ 37, 14.05.2014); и др. Популярны и метафоры с областью-источником 

«преступный мир»: «Медсестрам «скостят» срок»  (ВБ, № 23 25.03.2015); 

«Небо «в клеточку» («Брестский курьер – далее БК, № 20, 15,05,2014); 

«Побег из рублевой зоны» (ВБ, № 100, 19.12.2014); «Европейцев «пере-

обувают» в Бресте» (ВБ, № 10, 6.02.2014); «Чем закончится «кобринское 

дело»?» (ВБ, № 4, 16.01.2015); «Очная ставка со снегом» (ВБ, № 94, 

28.11.2014) и др., а также «медицинские» метафоры: ««Передозировка» 

латыни» (ВБ, № 92, 21.11.2014);    «Игры с летальным исходом» (ВБ, № 37, 

14.05.2014);   «Алкогольная «амнезия»» (ВБ, 394, 24.11.2014) и др.   

Таким образом, в заголовках  региональных печатных СМИ   дей-

ствительность часто представляется   метафорическими образами, в кото-

рых превалируют концептуальные векторы жестокости, опасности, наси-

лия, соперничества (война, спорт, игра, криминал),   отклонения от нор-

мального состояния (болезнь, суд). Такие метафоры способствуют форми-

рованию негативной картины мира, мира, который опасен, создают опре-

деленное психологическое напряжение в социуме. Языковая агрессия в 

данном случае основана на манипуляции сознанием получателя информа-

ции, базируется на некритичном восприятии текстов. Усилению воздей-

ствия способствует ее имплицитный характер, обходящий порог сознания 

и воздействующий на бессознательную сферу потребителя информации. 

Достаточно часто на страницах областных газет можно наблюдать 

языковую игру в заголовке. Основная цель заголовочного «цитирования» – 
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это ироничность, насмешка, ерничество, что также является средством 

скрытой языковой агрессии, если игривость ироничного заголовка вступа-

ет в противоречие с драматическим или даже трагическим содержанием 

текста: «В ноже правды нет. Не получилось у 34-летнего Сергея С.  

по-хорошему расстаться со своей сожительницей. То ли алкогольное опья-

нение сыграло свою роль, то ли подогретые градусами собственнические 

инстинкты, но мужчина решил поставить собственную кровавую точку  

в отношениях с любимой. Кухонным ножом» («Вечерний Брест» – далее 

ВБ, № 100, 19.12.2014).  

Ироническая тональность в описании случаев домашнего насилия 

стала чуть ли не обязательной, при этом авторская аргументация насилия 

часто поверхностная и неуместно саркастичная. Так, например, в материа-

ле «Любовь-морковь, а также кровь» речь идет о том, как психологическое 

насилие (оскорбления, насмешки) может вызвать ответное физическое 

насилие. Проблема серьезная, но речевые стратегии и тактики, выбранные 

автором статьи, смещают акценты, переводят ее в разряд анекдотических:  

«Брестчане Саша и Соня – вполне счастливая семейная пара, но и в самом 

безоблачном семейном алькове случаются шероховатости и недопонима-

ние. Например, Саша в последнее время стал обидно подтрунивать над 

женой за то, что она уж не так стройна, как в былые годы. Причем чем 

больше брал Саша на грудь, тем шуточки были злее. А как известно, жен-

щину можно назвать дурочкой, дурой и даже дурищей – она простит. Но 

пенять на изъяны фигуры и лица смертельно опасно. 

В тот роковой день, как пишут в бульварных романах, ничто не 

предвещало беды. Пришел в гости друг семьи Сергей с детьми. Посидели 

тесной дружной компанией. Мужчины пробовали солидные напитки, а ра-

душная хозяйка предпочитала пиво. Потом Сергей ушел спать. Тем време-

нем Саша зудел на Соню и дозуделся. Когда он после гигиенических про-

цедур вышел из ванной комнаты, тут же ощутил болезненный удар  

в грудь. От удара согнулся и получил такой же удар в спину. Потом только 

увидел, что перед ним стоит жена с простым кухонным ножом в руке. Са-

ша начал делать жене громкий выговор. На шум пришел Сергей, тут же 

сориентировался, помог другу остановить кровь и перевязать раны. Соня 

испугалась и просила у мужа прощения. Муж, к его чести, зла не держал  

и признал, что во многом сам был неправ» «Любовь-морковь, а также 

кровь» (ВБ, № 4, 17.01.2014).  

Следует отметить, что в целом авторы публикаций, посвященных 

проблеме насилия в быту, тяготеют к подробному описанию сцен физиче-

ского посягательства на личность, проявления насилия и жестокости, всего 

того, в чем усматривается эпатажность, сенсационность подаваемой ин-

формации, способной шокировать аудиторию. Так, например, в материале 
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«Алкогольная «амнезия»» (ВБ, 394, 24.11.2014) подробно и детально опи-

сывается избиение матери пьяным 36-летним брестчанином, недавно осво-

бодившимся из мест лишения свободы: «Александр в прихожей догнал ее, 

ударил несколько раз кулаком по затылку и по лицу, после чего потащил  

в комнату. Тут уже пьяный мужчина пустил в ход не только кулаки, но  

и ноги. Пиная присевшую от боли и ужаса мать, он приговаривал: из дома 

она живой не уйдет. 

– Сотрудникам ОВД, прибывшим на место по вызову, не удалось 

сразу попасть в квартиру. Из-за входной двери слышался голос мужчины, 

угрожавшего убить мать, глухие удары и женский стон, – рассказывал за-

меститель начальника Брестского межрайонного отдела Следственного 

комитета Дмитрий Бреский. 

…По словам Дмитрия Валентиновича, потерпевшей были причине-

ны телесные повреждения, относящиеся к категории легких и менее тяж-

ких по признаку длительное расстройство здоровья. Непосвященному же 

обывателю перечень полученных женщиной от собственного чада травм 

шокирует однозначно: перелом костей спинки носа, резаная рана коленно-

го сустава, переломы девяти ребер  и т.д.».  

Такого рода «смакование» подробностей вызывает у части читателей 

страх и тревогу за себя и близких, у другой части аудитории, более эгои-

стичной и менее склонной к сочувствию и эмпатии, – чувство вседозво-

ленности. Перенасыщение текстов вербализованной негативной информа-

цией, что вызывает у адресата негативное впечатление, по мнению 

Н.Е. Петровой и Л.В. Рацибурской, есть не что иное, как скрытая речевая 

агрессия [3, с. 19]. 

Современный человек погружен не только в информационную, но  

и в эмоциональную среду, во многом формируемую средствами массовой 

информации. Наше настроение в значительной степени определяется как 

тематикой, так и стилистикой газетных, журнальных, теле- и радиоматери-

алов. Этот важный психологический фактор вряд ли принимается в расчет 

работниками СМИ. Заинтересованные в повышении рейтинга, они стре-

мятся сделать и содержание и форму публикаций максимально привлека-

тельными и не задумываются о воздействии на эмоциональную сферу 

аудитории, особенно если речь идет о далекой временной перспективе. 
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Босак Н. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина  

 

РОЛЬ М.В. ЛОМОНОСОВА  

В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Деятельность М.В. Ломоносова коснулась многих направлений: 

естествознания и гуманитарных наук, изобразительного искусства и лите-

ратурного творчества, культуры и этики. Особую роль сыграл этот универ-

сальный человек в истории журналистики. 

Знаменитое «Рассуждение об обязанностях журналистов при изло-

жении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы фило-

софии» вошло в историю журналисткой этики. В этой статье ученый 

сформулировал ряд этических принципов, которые актуальны и в наши 

дни. Журналист, по мнению Михаила Васильевича, должен основательно 

готовиться к написанию материала, быть внимательным даже к мелочам. 

Сегодня мы назвали бы такие требования к журналисту высокой степенью 

компетентности. Также Ломоносов обозначил недопустимость присваива-

ния чужих материалов – в наше время это воплотилось в законе об автор-

ском праве. 

М.В. Ломоносов считал, что для журналиста, в первую очередь, осо-

бенно важна ответственность. Добросовестное отношение к работе, умение 

не причинить неудобства объектам и субъектам материала – важные характе-

ристики, которые должны быть присущи журналистам. Незрелость суждений 

и распространенная журналистская легковесность часто вызывают раздраже-

ние у специалистов и вводят в заблуждение простых читателей. 

В системе медиаобразования сегодня предъявляются столь же высо-

кие требования ко всем субъектам информационного обмена. Только тогда 

возможна коммуникация как акт взаимопонимания по поводу передавае-

мого содержания, когда участники этого коммуникативного акта компе-

тентны в своих вопросах и не только слушают, но и слышат друг друга.  

«Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые 

суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую 

предвзятость…», – писал почти два века назад Ломоносов [1, с. 136]. Это 

требование максимально возможной объективности суждений для совре-

менных журналистов порой просто недосягаемо. Очевидно то, что каждый 

пишущий, говорящий или снимающий человек априори субъективен, и его 
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интерпретация событий всегда будет носить отпечаток его личности, 

взглядов, мировоззрения, окружающей среды, сложившихся традиций и 

многие других обстоятельств. Однако сам факт возможности высказывать-

ся публично делает журналиста эффективным инструментом в процессе 

управления людьми, и в этом случае субъективизм может повлечь небла-

гоприятные и для общества, и для отдельного человека последствия. 

Принципы журналистской этики, которые Ломоносов считал важ-

ными для каждого уважающего себя журналиста, применимы в наши дни и 

подтверждаются кодексами Белорусской ассоциации журналистов и Бело-

русского союза журналистов.  

Так, М. Ломоносов выдвинул принцип ответственности перед обще-

ством в целом, перед законом и перед профессиональным сообществом: 

«всякий, кто берет на себя труд осведомлять публику о том, что содержит-

ся в новых сочинениях, должен прежде всего взвесить свои силы» [1, 

с. 35]. Читаем в кодексе БАЖ: «Уважая право общества на объективные 

информацию, журналист обязан передавать достоверные сведения, а также 

спектр взглядов на тот или иной вопрос. Новости должны базироваться на 

фактах и данных, достоверность которых может быть проверена» [2]. 

Ученый справедливо полагал, что журналист должен скрупулезно 

проверять информацию: «Так как сочинения этого рода обычно обрабаты-

ваются с тщательностью и предмет разбирается в них в систематическом 

порядке, то малейшие упущения и невнимательность могут повести к 

опрометчивым суждениям, которые уже сами по себе постыдны, но стано-

вятся еще гораздо более постыдными, если в них скрываются небрежность, 

невежество, поспешность, дух пристрастия и недобросовестность» [1, 

с. 135]. «Кодекс профессиональной этики журналиста» гласит: «Журна-

лист должен давать правдивое отражение действительности путем подроб-

ной и исчерпывающей информации. Он излагает факты, сохраняя их дей-

ствительный смысл, показывая важнейшие связи и не допуская искажений, 

для того, чтобы общество смогло сформировать точное, связное и наибо-

лее адекватное представление о текущих социальных процессах, их проис-

хождении, сущности и значении, о состоянии дел в современном мире» [3]. 

Принцип добросовестности, по Ломоносову: «Особенно не следует 

журналисту воображать, будто то, чего не понимает и не может объяснить 

он, является таким же для автора, у которого могли быть свои основания 

сокращать и опускать некоторые подробности» [1, с. 135]. «Добросовест-

ность журналиста имеет своей предпосылкой скрупулезную проверку фак-

тов, точную передачу сведений, взятых из документальных или других ис-

точников и предназначенных для публикации; она исключает подтасовку 

фактов, бездоказательные мнения, вымысел и фабрикацию материалов» 

(БСЖ) [3]. 
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«Чтобы быть в состоянии произносить искренние и справедливые 

суждения, нужно изгнать из своего ума всякое предубеждение, всякую 

предвзятость и не требовать, чтобы авторы, о которых мы беремся судить, 

рабски подчинялись мыслям, которые властвуют над нами, а в противном 

случае не смотреть на них, как на настоящих врагов, с которыми мы при-

званы вести открытую войну», – настаивает М.В. Ломоносов [1, с. 136]. В 

кодексе БАЖ детализируется этот принцип: «Беспристрастность журнали-

стики не означает, что журналисты должны удерживаться от выражения 

собственного мнения. Однако читатель должен иметь возможность разли-

чать статьи, содержащие изложение фактов, от материалов, выражающих 

чье-либо мнение или интерпретацию событий. Этот принцип не должен, 

вместе с тем, ограничивать журналиста в выборе стиля изложения»  [2]. 

Объективное отражение плюрализма мнений – следующий принцип, 

выдвинутый ученым: «Ввиду того, что деятельность, которой он (журна-

лист) занимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого 

она распространяется, он оказался бы совершенно не прав, если бы созна-

тельно причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его 

несостоятельность» [1, с. 136]. «Журналист не должен становиться про-

водником эгоистичного частного или группового интереса. Он призван со-

действовать тому, чтобы средства массовой информации объективно от-

ражали плюрализм мнений. Недопустимы утаивание важной для общества 

информации, искажение фактов и их неправильная интерпретация» [2]. 

Наконец, существенным для ученого было недопущение плагиата – 

настоящего бича нашего времени: «Главным образом пусть журналист 

усвоит, – пишет Ломносов, –  что для него нет ничего более позорного, чем 

красть у кого-либо из собратьев высказанные последними мысли и сужде-

ния и присваивать их себе, как будто он высказывает их от себя, тогда как 

ему едва известны заглавия тех книг, которые он терзает»  [1, с. 136]. Это 

эмоциональное предупреждение Михаила Васильевича вполне согласуется 

с принципом, провозглашенным в «Декларации…»: «Журналист не дол-

жен писать от лица другого человека или подписывать его материалы сво-

им именем» [2]. 

Как видим, все семь принципов, предложенные М.В. Ломоносовым, 

акцентируют те же аспекты деятельности, что и основные положения ко-

дексов профессиональной этики» БСЖ и БАЖ.  

Несмотря на то, что поводом для написания «Рассуждений…» была 

научная публикация, и ученый опирался на научные материалы, мы не 

можем не согласиться с тем, что сформулированные им принципы подхо-

дят к любому материалу, журналистскому в том числе. Статья 

М.В. Ломоносова – великолепный пример того, как весомы значение и 

смысл вовремя сказанного слова. 
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Брышцен В.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

САСТАЎНЫЯ НАЙМЕННІ Ў АЙКАНІМІІ КОБРЫНШЧЫНЫ 

 

Айканімія Кобрынскага раёна, як і айканімія ўсёй Беларусі, 

складвалася і развівалася на працягу доўгага гістарычнага перыяду. 

Фарміраванне яе працякала нераўнамерна і спалучалася са зменамі 

сацыяльна-эканамічных умоў, спосабаў грамадскай вытворчасці, са зменамі 

акаляючага асяроддзя, што, зразумела, пакінула адбітак у тапаніміі. 

Разам са зменамі сацыяльна-эканамічных умоў і спосабаў 

вытворчасці змяняліся адносіны грамадства да геаграфічнага наваколля ў 

кантэксце асаблівасцей прыродакарыстання і ментальнага ўспрымання 

геаграфічнага асяроддзя жыхарамі той ці іншай мясцовасці. З развіццём 

матэрыяльнай і духоўнай культуры паступова розныя адзнакі мясцовасці 

набывалі пэўнае значэнне ў выглядзе тапонімаў, у тым ліку айконімаў. 

Карані тапаніміі Кобрыншчыны губляюцца ў глыбіні стагоддзяў,  

а геаграфічныя назвы на яе тэрыторыі рознаўзроставыя і разнамоўныя. 

Кожная гістарычная эпоха прыўносіла свае асаблівасці, якія яскрава 

праяўляюцца ў тапаніміі наогул і ў айканаміі ў прыватнасці. 

У структурных адносінах айконімы Кобрыншчыны падзяляюцца на 

тры групы: простыя, складаныя і састаўныя. Пераважаюць простыя 

найменні (у форме назоўніка ці субстантываванага прыметніка): Авады, 

Бяроза, Воса, Выгада, Грушава, Забава, Калонія, Лука, Плоскае, Слаўнае. 

Складаных айконімаў тыпу Верхалессе, Птушкафабрыка, Старадубцы, 

утвораных асноваскладаннем, выяўлена вельмі мала. Састаўныя назвы 

з’яўляюцца лексікалізаванымі словазлучэннямі: Вялікія Лепясы, Малыя 

Лепясы, Старая  Тэмра, Рудзец Вялікі, Бяроза Касцінская.  

Састаўныя айконімы ў асноўным маюць форму атрыбутыўнага 

словазлучэння. У якасці субстантыўнага (апорнага) кампанента звычайна 

выступае назоўнік у форме адзіночнага або множнага ліку, а атрыбутам 

з’яўляецца прыметнік або лічэбнік, які дапасуецца да назоўніка. 

http://baj.by/be/node/132
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І ўсё ж большую частку састаўных найменняў складаюць назвы, 

утвораныя на ўзроўні айканіміі. Пры гэтым, нягледзячы на граматычна 

галоўную ролю субстантыўнага кампанента ў структуры словазлучэння, 

асноўную тапанімічную нагрузку выконвае атрыбутыўны кампанент. Ён 

далучыўся да аднаслоўных уласных назваў паселішчаў, што размяшчаліся 

ў непасрэднай блізкасці, для дыферэнцыяцыі аднайменных пасяленняў.  

У выніку гэтага адбылася пераарыентацыя апелятыўнай функцыі некато-

рых азначэнняў на айканімічную. Перш за ўсё гэта датычыць прыметнікаў, 

якія ўтвараюць антанімічныя пары і далучаюцца да абодвух найменняў: 

стары – новы, якія сведчаць пра час узнікнення населеных пунктаў,  

вялікі – малы, якія ўказваюць на памеры населеных пунктаў. Звычайна яны 

імянуюць паселішчы, якія размешчаны непадалёк адзін ад аднаго: Вялікія 

Лепясы – Малыя Лепясы, Прылукі Вялікія – Прылукі Малыя, Рудзец Вялікі – 

Рудзец Малы. 

У састаўных найменнях групы з кампанентамі стары – новы, вялікі –

 малы атрыбут, акрамя выканання айканімічнай функцыі, указвае і на 

адносную храналогію ўзнікнення населенага пункта: звычайна больш 

ранняя назва тыпу Вялікія Лепясы ў параўнанні з айконімам Малыя 

Лепясы. Варта адзначыць, што словы вялікі – малы зараз не заўсёды 

ўказваюць на памер канкрэтнага аб’екта, а выконваюць толькі адроз-

нівальную функцыю, бо па розных сацыяльна-эканамічных прычынах  

у працэсе працяглага гістарычнага развіцця ў мінулым малыя населеныя 

пункты па сваіх памерах нярэдка пераўзыходзяць ранейшыя вялікія. 

На тэрыторыі Кобрыншчыны адзначаны айконімы, у складзе якіх 

ужываецца лічбавы дыферэнцыятар: Пескі І, Пескі ІІ. Дыферэнцыруючую 

функцыю тут выконваюць парадкавыя лічэбнікі. Лічбавыя абазначэнні, па 

сутнасці, з’яўляюцца сінонімамі прыметнікаў стары – новы, вялікі – малы. 

У якасці атрыбутыўных кампанентаў выступаюць прыметнікі толькі 

двух разрадаў – якасныя і прыналежныя. Адносных прыметнікаў у назвах 

населеных пунктаў Кобрыншчыны не выяўлена. Часцей за ўсё ў айконіма-

ўтваральным працэсе ўдзельнічаюць якасныя прыметнікі. Сярод якасных 

выразна дамінуюць вялікі і малы, а таксама прыметнік стары: Старая 

Тэмра. Якасныя прыметнікі часцей за ўсё ўказваюць на адносны час узнік-

нення паселішча. Малаактыўнымі сярод прыметнікаў, якія ўдзель-нічаюць 

у працэсе ўтварэння састаўных айконімаў, з’яўляюцца прыналеж-ныя. На 

тэрыторыі Кобрынскага раёна адзначана толькі адно найменне, атрыбутам 

у якім выступае прыналежная назва: Бяроза Касцінская. Атрыбутыўны 

кампанент у форме прыналежнага прыметніка  суадносіцца з антрапонімам 

і ўказвае на прыналежнасць пэўнаму ўладальніку. 

Такім чынам, на тэрыторыі Кобрыншчыны большасць састаўных 

найменняў утварылася па мадэлі «прыметнік + назоўнік у форме 
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адзіночнага або множнага ліку» і па структуры нагадвае словазлучэнне з 

дапасаваным азначэннем. Аналіз сабранага фактычнага матэрыялу свед-

чыць, што найбольш прадуктыўныя ўтварэнні ў гэтай групе айконімаў – 

антанімічныя пары з прыметнікамі вялікі – малы. Менш распаўсюджаны 

найменні, у якіх адрознівальны кампанент выражаны лічэбнікамі.  

 

 

Букола О.  
Брестский государственный технический университет 

 

ЧТОБЫ НЕ ПЛАКАЛИ МАТЕРИ:  

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ О БОРЬБЕ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Матери плачут: 

Их дочери и сыновья убегают на улицу, 

Чтобы там по дешевке продать свою душу. 

Юным невдомек, что деньги и счастье – 

Совсем не одно и то же. 

Забывшие дом, они ищут то,  

Чего не найдут никогда. 

 

В стихотворении «Матери плачут» Лоломари Ибинабо, молодого че-

ловека из Нигерии, студента БрГТУ нет ни слова о СПИДе, но почему так 

тревожно? Такое чувство, что ОПАСНОСТЬ – вот она, рядом, пристально 

наблюдает за каждым нашим шагом из-за угла, пронизывая нас насквозь 

своим леденяще-обжигающим взглядом. 

Тревожно, потому что, несмотря на принятые меры, число инфици-

рованных продолжает расти. На начало 2012 года в мире с ВИЧ-инфекцией 

проживало более 35 млн. человек, около 25 млн. умерли. А это были наши 

сверстники – от 15 до 30 лет − будущее страны, планеты, надежда родителей.  

Тревожно и потому, что вирус иммунодефицита, выявленный в 1983 

году, ставит в тупик современных ученых. За тридцать лет они добились пре-

красных результатов в области трансплантологии, лечении глазных и др. за-

болеваний, а справиться с антителами в крови пациента ВИЧ-1,2, что и явля-

ется прямым подтверждением факта заражения ВИЧ-инфекцией, не могут. 

«СПИД – это смертельная болезнь, самая страшная, о которой я ко-

гда-либо слышал. Я знаком с людьми, у которых это заболевание. Мне их 

очень жаль. Это страшно: жить, зная, что ты скоро умрешь. Некоторые из 

моих сверстников, несмотря на поддержку друзей, помощь государства –   

а мое государство очень заботится о вич-инфицированных – совершают 

самоубийства. Мы должны быть осторожны, потому что не все желают 
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признаваться в своей болезни, а заразиться можно не только через прости-

туцию, наркоманию», – рассуждает Израэль, студент БрГТУ из Нигерии. 

Джошуа убежден: «Эта болезнь не имеет никакого лечения. Врачи 

пытаются лишь продлить на некоторое время жизнь больному». 

Перечитываем стихотворение Лоломари Ибинабо, и чувство при-

ближающейся опасности будоражит наш ум. Невольно вспоминаются по-

весть М. Булгакова «Собачье сердце» и слова одного из ее героев, профес-

сора Преображенского, о том, что причины разрухи необходимо искать не 

вне человека, а в голове его, в той разрухе, которая свирепствует в голове 

нашего современника.  

Сегодня, как никогда, нам необходимо трезво взвесить шкалу опас-

ностей, стоящих перед человечеством. Голод, болезни, военные столкно-

вения, исчезновение многих видов флоры и фауны, парниковый эффект, 

разрушение озонового слоя атмосферы и т.д., как ни странно, не могут 

быть зачислены в разряд главных угроз жизни человечества. Согласитесь, 

все эти беды – результат душевного СПИДа. Вот о чем пытается заставить 

нас задуматься своими поэтическими строками студент из Нигерии. По 

утверждению Лоломари Ибинабо, бездушие, безответственность приведут 

нашу цивилизацию к исчезновению.  

Согласитесь, космическая наука поможет человечеству в случае 

опасности перебраться на другие планеты, уже сейчас идет активное осво-

ение Луны и Марса. Однако задумайтесь, какая польза от освоения иных 

миров, если на далекие планеты мы завезем свою пещерную аморальность 

и связанные с нею физические недуги? 

С нашей точки зрения, именно на духовное обновление личности на 

современном этапе следует направлять главные материальные. В свете 

сказанного особенно провидческими и полезными представляются пред-

принимаемые в Беларуси меры по развитию физкультуры и спорта, а также 

активное противостояние белорусского общества пьянству, семейному 

насилию, бытовому  разврату. 

Вместе с тем заметно, что человеческое сообщество недостаточно под-

готовлено к борьбе с духовными проявлениями, порождающими ВИЧ- инфек-

цию. Весьма терпимо оно относится к таким факторам риска, как бисексуаль-

ность, гомосексуализм, лесбийская любовь, однополые браки… В некоторых 

странах даже имеются законы, предполагающие легальное, ненаказуемое  

и даже морально не осуждаемое проявление половой безответственности.  

Способствуют воспитанию цинизма и средства массовой информа-

ции: сообщают интимные факты из жизни известных личностей, широко  

(а порой и сочувственно) представляют быт и нравы криминальной среды, 

допускают до экрана порнографические сюжеты… 
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Почему все это происходит? На наш взгляд, потому что человечество 

еще недостаточно испугалось. Нам нужна правда, пусть неудобная, пусть 

пугающая, но правда. Один убедительный факт действеннее десяти общих 

рассуждений о добре и зле. 

Необходимо каждому молодому человеку дать себе отчет в том, какая 

сила способна удержать людей от греха. А о каком покаянии может идти 

речь, если студенты из Туркменистана с гордостью достаточно убедительно 

утверждают: «У нас СПИДа нет! Наша страна относится к тому незначитель-

ному числу стран мира, где это страшное заболевание не получило распро-

странения. Ну, если хотите, согласно официальной статистике, с 1989 по 2005 

год в нашей стране зарегистрировано всего 2 случая заболевания ВИЧ-

инфекцией. Мы, мусульмане, приверженцы традиционного образа жизни».  

Как видно из ответов туркменских студентов, имена которых по их 

просьбе не озвучиваются, туркменское правительство наложило табу на 

эту болезнь. Врачи стараются замалчивать случаи заражения людей  

СПИДом. Медики подводят под простуду и ОРЗ вышеназванное заболева-

ние. Инфицированные не получают необходимого лечения из-за общей 

политики отрицания, а также потому, что от этой болезни нет лечения. 

Опрошенных не удивила и не взволновала приведенная нами, согласно 

статистике независимых экспертов, цифра в 300 ВИЧ-инфицированных 

только в Ашхабаде. Страшно, ибо эгоизм личности становится непреодо-

лимым барьером на пути добра.  

С оптимизмом смотрит в будущее Озен Эмре. Студент из Турции ве-

рит, что медицина скоро научится излечивать людей от СПИДа. Озен го-

тов взять материальные расходы на себя, чтобы вылечить хотя бы одного 

человека, зараженного вирусом иммунодефицита. 

Какое счастье, что среди нашей молодежи есть те, кому ведомы поня-

тия милосердие, взаимоподдержка, доброта, сочувствие, отзывчивость, кто  

с молоком матери унаследовал простую человеческую истину: «Если человек 

отказывается помогать ближнему, Господь наказывает нерадивого». 

К сожалению, материальный уровень жизни не позволяет студентам 

из Казахстана, России, Украины поддержать инициативу студента из Тур-

ции, но и Данила Петров, и Яна Козловская, и Никита Сивак, Николаз Бун-

тури, Араш Каземи, и многие другие иностранные студенты готовы вклю-

читься в волонтерское движение по оказанию помощи больным СПИДом. 

Чувство радости, уверенности охватывает, когда общаешься со сверстника-

ми, не лишенными иммунитета перед дьявольским началом. Ведь СПИД – 

это не что иное, как исчезновение божественного в человеке и наступление 

дьявольского в нем. 

Все самое дорогое и святое, что есть на земле, мы связываем с Жен-

щиной-Матерью. Неслучайно слова жизнь, красота, молитва, книга, звезда, 
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гармония, Родина, доброта, поэзия – женского рода. Для нас, детей,  

и больших, и маленьких, мама на всю жизнь – ангел-хранитель. А станет 

ли она дорогим и близким человеком для своего ВИЧ-инфицированного 

ребенка, согреет ли его добротой и заботой. Говорят, мама способна на 

любую жертву ради детей. Но такой ли жертвы ждали от своих матерей 

эти несчастные малыши: 29 июня 2012 года диагноз «ВИЧ-инфекция» по-

ставлен 202 детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей, в том 

числе четырем в этом году. 

В русском языке существует удивительное слово «сотворение». Не 

единоличное «творение», а совместное «со–творение». Сотворчество – 

служение человечеству, людям, «друг другу, каждый тем даром, какой по-

лучил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией»  

(1 Петр 4:1-11), чтобы никогда не плакали наши матери. 

 

 

Быб К.  

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

З ГІСТОРЫІ СЛОВА  ЛОЗУНГ 

 

У сучаснай беларускай мове для абазначэння сакрэтнага ўмоўнага 

слова (слоў, фраз) для апазнання сваіх па вайсковай службе, а таксама ў 

канспіратыўных арганізацыях ужываецца слова пароль. А яшчэ ў 20-я га-

ды XX ст. для гэтага вайскоўцы актыўна выкарыстоўвалі найменне лозунг. 

Напрыклад, В. Ластоўскі ў “Руска-беларускім (крыўскім) слоўніку” (1924) 

адзначае: “лозунг. вайск. ням. умоўнае слова для апазнаньня вартай сваіх у 

вайсковым абозе; покліч” (с. 308). 

На думку А. Булыкі, у беларускую мову лексічная адзінка лозунг 

трапіла з рускай мовы: “Лозунг (рус. лозунг, ад ням. Losung) – 1) заклік, 

які ў кароткай форме выражае кіруючую ідэю, задачу, патрабаванне,  

а таксама плакат з такім заклікам; 2) уст. пароль” [1, т.1, с.729]. У рускай 

мове гэта лексема стала ўжывацца на пачатку XVIII ст. Так,  

у “Этымалагічным слоўніку рускай мовы” М. Фасмера даецца два значэнні 

германізма: “Лозунг, упершыню ў Пятра I, 1704 г.; таксама лозунг, у 

Пятра I, 1703 г. запазыч. з ням. Losung – ‘апазнавальны крык’” (т. 2, с. 513). 

Адзначым, аўтары “Сучаснага слоўніка запазычаных слоў” (2003) не 

рэгіструюць лозунг са значэннем ‘пароль’, але падрабязна аналізуюць 

паходжанне слова: “1. (першая палова XIX ст.). Заклік, зварот. 2. (другая 

палова XIX ст.). Плакат з такім заклікам. ням. Losung ад Losung – пароль, 

апазнавальны крык, напісаны на дошчачцы ці на кавалку паперы – жэрабя, 

ад losen – кідаць жэрабя, вырашаць што-небудзь пры дапамозе жэрабя, ад 
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Los – жэрабя” (с. 474). У. Даль паказвае, што вайскоўцы ўжываюць слова 

лозунг у якасці пароля і што неабходна прыдумваць пароль на адну 

пачатковую літару для лягчэйшага запамінання: “Лозунгъ. воен. с нем. 

Для опознанья часовыми своихъ, при входѣ и выходѣ ночью из мѣста рас-

положенья войска. Пароль, отзывъ и лозунгъ отдаются на одну начальную 

букву, для облегченья памяти” [2, т. 2, с. 264].  

У сучаснай нямецкай мове лозунг з’яўляецца мнагазначным 

агульнаўжывальным словам. Напрыклад, у “Нямецка-рускім слоўніку” 

(1977) знаходзім: “Лозунг – 1. Заклік, лозунг. 2. ваен. Пароль, пропуск.  

3. Біблейскі выраз” (т. 2, с. 42). 

Гэты германізм у сучаснай беларускай літаратурнай мове замаца-

ваўся з двума значэннямі (адбылося звужэнне семантыкі). У лексіка-

графічных працах беларускай мовы лозунг тлумачыцца па-рознаму. Няма 

яго, напрыклад, у “Гістарычным слоўніку беларускай мовы”, “Этымала-

гічным слоўніку беларускай мовы”, “Слоўніку беларускай мовы” І. Насо-

віча. У даведніках сучаснай беларускай мовы пазнейшага часу (“Руска-

беларускім слоўніку” (1953), “Беларуска-рускім слоўніку” (1962), “Тлума-

чальным слоўніку беларускай літаратурнай мовы” (1996) і інш.) лексема 

лозунг фіксуецца толькі з адным значэннем – ‘заклік’. Тлумачальны 

слоўнік беларускай мовы ў 5-і тамах (1977–1984) падае: “1. Заклік, які 

выражае ў кароткай форме кіруючую ідэю, задачу, патрабаванне // Вядучы, 

галоўны прынцып чаго-небудзь. 2. Плакат з такім заклікам” (т. 3, с. 58). 

Толькі А. Булыка ў “Слоўніку іншамоўных слоў” (1999) зарэгістраваў 

найменне лозунг з устарэлым значэннем ‘пароль’. 

Адзначым, семантычны архаізм лозунг не рэгіструецца ў лексіконах 

устарэлых слоў сучаснай рускай мовы. Напрыклад, няма яго ў “Слоўніку 

архаізмаў” І. Смірнова і М. Глабачова (2001), “Слоўніку ўстарэлых слоў” 

Р. Рагожнікавай і Т. Карскай (2005).  

Прааналізаваны фактычны матэрыял дазваляе зрабіць выснову: 

пачынаючы з 30-х гадоў XX ст., у сучаснай беларускай мове для 

абазначэння сакрэтнага ўмоўнага слова (слоў, фраз) для апазнання сваіх па 

вайсковай службе, а таксама ў канспіратыўных арганізацыях стала актыўна 

выкарыстоўвацца рускае слова пароль, тым самым выцесніла лексему 

лозунг з такім значэннем у разрад устарэлых слоў.  
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Вовк Ю.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина,  

 

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ:  

ПРОБЛЕМЫ ЖАНРОВОЙ ТИПОЛОГИИ 

 

Интенсивное развитие рекламы началось в конце XIX – начале XX 

веков. В то время выделялись такие жанры, как объявление, развёрнутое 

рекламное сообщение, рецензия, аннотация, статья, письмо. Критерием 

классификации выступала композиция текста. Слово «объявление» служи-

ло сигналом того, что текст является рекламным. Постепенно его вытесни-

ли такие номинации, как «продаётся», «покупается», «лучшее в мире», др.  

Каждый рекламный текст сформировал свои жанровые особенности. 

Так, аннотация включала в себя название рекламируемого объекта и со-

держание первичного текста. Рецензия как рекламный жанр отличалась ак-

туальностью и новизной, рассуждениями автора и его оценкой. Кроме то-

го, рекламные материалы делили на большие и маленькие.  

Сегодня существует несколько классификаций рекламы по жанрово-

му признаку. Именно жанром определяется выбор контента рекламной 

продукции. Как правило, выделяют три жанрообразующих признака ре-

кламы: это предмет, целевая установка и методы преобразования действи-

тельности в контексте рекламного сообщения.  

На сегодня существуют несколько жанровых классификаций ре-

кламных материалов, которые мы попытаемся осмыслить. 

В последнее время всё чаще говорят о сближении жанров журнали-

стики и рекламы. Поэтому И.А. Сазонова [1] разработала классификацию 

текстовой рекламы, которая, по сути, дублирует традиционное деление 

жанров журналистики на три группы. 

Как и журналистские, рекламные жанры делятся на три группы: ин-

формационные, аналитические и художественно-публицистические. Одна-

ко полностью с журналистскими жанрами совпадает только первая группа, 

куда входят заметка, интервью, репортаж, отчёт. Из группы журналист-

ских аналитических жанров в состав рекламных вошли корреспонденция, 

статья, комментарий, обзор, рецензия. А в группе художественно-

публицистических жанров рекламы выделяют очерк и зарисовку. В то же 

время другие исследователи (например, Н.Н. Кохтев) отмечают, что в ре-

кламных целях используются практически все публицистические жанры. 

Многие журналистские жанры представляют собой скрытую рекламу. 

Однако, по мнению российского учёного В. Цвика, «типология ре-

кламы традиционно строится на иных принципах: здесь жанровые особен-

ности уступают содержательным характеристикам, а на передний план вы-
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водится понятие целеполагания» [3, с. 50]. Исследователь считает, что «не 

стоит торопиться с прямыми переносами традиционных журналистских 

жанров на все рекламные произведения. Если бы это было так просто, ре-

клама была бы не видом, но частью журналистики» [3, с. 51]. Далее 

В. Цвик отмечает, что гораздо удобнее классификация рекламы  

«с позиции типичных способов её производства», как это принято  

в Америке, где жанрами называются следующие «типы создания реклам-

ных сообщений: прямая продажа, обращение от лица фирмы, рекоменда-

ции знаменитостей или специалистов, интервью с покупателем, демон-

страция, прямое сравнение  товаров, драматизация, музыкальная реклама, 

анимация» [3, с. 52]. В то же время высказанные исследователем в целом 

конструктивные тезисы достаточно не обоснованы, поскольку, отрицая 

возможность «прямого» переноса жанровых характеристик журналистско-

го текста на рекламный, В. Цвик не конкретизирует специфическое жанро-

вое содержание рекламной продукции.  

Верной в методологическом плане является положение В. Цвика  

о том, что «рекламная деятельность – самостоятельный вид творчества, но 

он находится в очень близком родстве с журналистикой. Очевидно, что 

многие свойства и функции рекламы зависят от её информационного со-

держания» [3, с. 52] 

Г. Щепилова [4] предлагает расширенный вариант рассмотренной 

классификации. К вышеупомянутым исследователь добавляет такие ре-

кламные жанрообразования, как  житейская история, опыт специалиста  

и консультация специалиста. 

Например, в жанре житейской истории в основном представляется 

реклама услуг психологов и экстрасенсов. Это рассказ об опыте человека, 

который при помощи какой-либо услуги может разрешить ту или иную 

жизненную ситуацию. Эффективность житейской истории может дости-

гаться за счет актуализации у потребителя стремления к более красивой, 

лёгкой, жизни, атрибутом которой является рекламируемый объект. Здесь 

действует и мотив уподобления, потребителя призывают стать таким, ка-

ким он изображен в тексте, каким предстаёт в описываемой ситуации.        

А жанр косметического рецепта (с практическим уклоном) содержит опи-

сание товара (чаще всего с фотографией) и результаты от его применения 

(в газете это может выглядеть так: «до» – «после»). 

Исследователь выделяет более сорока рекламных жанров. К ним, 

кроме названных, относятся байка, загадка, имитация брачного объявле-

ния, кулинарный рецепт, меню, исповедь, метафора, милицейская хроника, 

житейская история, записки на полях, план на день и др. Однако данная 

классификация имеет существенный недостаток: она имеет описательный 

характер, автор нестрого подходит к определению критериев и жанрообра-
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зующих принципов рекламы. Эта «неразборчивость» приводит к абсолют-

ному неразличению между журналистским и рекламным текстами. 

Однако верно и то, что в последнее время реклама стала настолько раз-

нообразной, что определить ее жанр зачастую очень сложно. С.Н. Бердышев 

[1] предложил собственную типологию, в которой, кроме вышеназванных, 

выделил несколько новых жанров – летучий листок, прейскурант, вкладыш. 

Исследователь к рекламным жанрам относит и рубричную рекламу (хотя 

большинство теоретиков считают ее одним из видов рекламы). Такой текст 

должен иметь интригующее начало, чтобы привлечь внимание читателей. 

Интригующее начало заключается в выделении слов графически: курсивом 

или полужирным шрифтом начертанием. Слова, которые используются в ре-

кламе, и обыгранные графическим оформлением, помогают читателю быст-

рее усвоить рекламу. Использование такой рекламы оправдано тем, что она 

публикуется под определённой рубрикой и люди, которых интересует сама 

рубрика, так или иначе обращают внимание и на саму рекламу 

С.Н. Бердышев выделяет также группу малых рекламных жанров, 

среди которых оказались открытки, вкладыши, программки, пригласитель-

ные билеты, календарики, визитки. Наиболее близок к информативности 

вкладыш, однако и он в полной мере не является рекламой, так как он 

представляет собой лишь описание товара. 

Своеобразным рекламным жанром является пуф-реклама – это об-

манная, «дутая» реклама. Ее цель – завладеть вниманием покупателей  

и т.д. Следовательно, пуф рассматривается как недобросовестная и недосто-

верная реклама. В то же время теоретики (например, Г. Харрис) считают, 

что любой рекламный текст должен содержать элементы пуфа, чтобы воз-

звать к любознательности потребителя. Реклама, даже выдержанная 

нейтрально, не интригующая человека в открытую, должна содержать эле-

менты пуфа – то есть апеллировать к любопытству и любознательности. Но, 

возможно, нецелесообразно пуф считать самостоятельным жанром, так как 

реклама должна содержать важную, нужную и точную информацию. А 

именно из-за пуфа падает доверие аудитории к этой продукции.  

Процессы жанровой интерференции, характеризующие современную 

журналистику, влияют и на рекламу, которая появляется на страницах 

СМИ. Следствием данных процессов является обогащение и обновление 

жанровой палитры журналистики и рекламы, с одной стороны;  

с другой – усвоение рекламными жанрами формально-содержательных ха-

рактеристик журналистских текстов. 
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Гайдук В.  

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

З ЖЫЦЦЯ ВЁСКІ ЧАМЯРЫН ПІНСКАГА РАЁНА  

Ў ЧАСЫ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 

 

Перыяд Вялікай Айчыннай вайны, падзеі, з ёю звязаныя, 

успамінаюцца і ацэньваюцца самымі рознымі спосабамі ўнутры аднаго  

і таго ж лакальнага калектыву. Метадалагічна дакладным, на наш погляд, 

з’яўляецца вылучэнне навукоўцамі дзвюх (нярэдка альтэрнатыўных) 

мадэляў трактоўкі падзей.  

1) Асэнсавана генерыраваныя ў адпаведнасці з ідэйна-палітычнай 

стратэгіяй аповеды ветэранаў вайны, якіх часта запрашалі для публічных 

выступленняў, характарызуюцца клішыраванасцю, дэкларатыўнасцю, па-

тэтычна-ўзнёслым настроем, абыгрываннем такіх катэгорый афіцыёзна-

публічнай памяці, як “пераможцы” (савецкі народ і партыя, “нашы”, 

“рускія”/ “пераможаныя” / “выратаваныя”). 

2) Пазбаўленыя трыумфатарскай рыторыкі ўспаміны пра пачатак 

вайны, пра пераможаных нямецкімі войскамі салдат з Брэста, пра 

акружэнне савецкіх войскаў на тэрыторыі Беларусі, жыццё на акупаванай 

тэрыторыі (у моцнай залежнасці ад акупацыйных уладаў, дзеянняў іх 

памочнікаў і партызан) і інш., цяжка назваць узгодненай версіяй мінулага. 

Наратывы, якія адносяцца да другой групы, зафіксаваны ў вёсцы Чамярын 

Пінскага раёна Брэсцкай вобласці ад Шык Вольгі Андрэеўны (1939 г.н., 

бел., пісьм., хрысціянка, мясцовая) і Макарскай Надзеі Аляксандраўны 

(1930 г.н., бел., пісьм., хрысціянка, мясцовая). З іх вынікае, што вайна – 

гэта самае жахлівае, што можа адбыцца; гэта тое, што можа сцерці народ з 

твару зямлі; гэта тое, што выклікае страх у сэрцах людзей... Вайна нясе за 

сабой гібель сотняў тысяч, нават мільёнаў, людзей. 

На тэрыторыі нашай дзяржавы была не адна вайна, але, на шчасце, 

наш народ выстаяў, годна вытрымаў усе выпрабаванні. Скрозь слёзы маці, 

смерць братоў, сясцёр, сыноў, бацькоў, сотні спаленых вёсак, але, дзя-

куючы адважным учынкам нашых слаўных продкаў, – мы выжылі.  

http://www.studfiles.-ru/preview/1099700/
http://www.studfiles.-ru/preview/1099700/
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У большасці выпадкаў жыццё Радзімы залежала ад людзей, якія смела 

глядзелі ў твар смерці і сталі на абарону жыцця. Гэтыя людзі вартыя павагі 

і ўшанавання. Ваенныя дзеянні адбываліся ў населеных пунктах, у гарадах. 

Змагаўся, перажываў і назіраў за тым, што адбываецца, увесь народ. Вайна 

ўжо даўно скончылася, але мы можам аднавіць тое, што адбылося, 

дзякуючы звароту да вуснай гісторыі, паслухаўшы ўспаміны відавочцаў 

тых трагічных падзей. Адной з іх з’яўляецца мая бабуля, жыхарка вёскі 

Чамярын, Шык Вольга Андрэеўна, якая часта згадвае пра вайну, жыццё на 

акупаванай тэрыторыі: 

“Колы началаса война, я була зовсём маленька, я мало шо помэтаю. 

Я только вспомынаю, як була маленька, о, і як началаса война. І всі люды 

выбралыса ў ліс із деревні. І з коровамы, і коровы побралы. І  от я помы-

таю, як я ходыла там у лісу, як коровы доілы разом у відра. Я любыла шум 

з свігожо молока, і я ходыла каждый раз з кубочком і збырала шум з відёр 

і пыла”.  

Памяць пра вайну не сыходзіць з сэрца, раздзіраюць душу горкія 

ўспаміны пра загінуўшых: дзядах і бацьках, матулях і сёстрах. Многія 

сем’і страцілі кармільцаў. Вайна забірала ў людзей самае каштоўнае – іх 

жыццё, а ў лепшым выпадку (калі ўвогуле так выпадае казаць) – здароўе, 

дзяцінства, маладосць. Але ўсё ж такі, нягледзячы на ўвесь цяжар ваенных 

падзей, былі героі, якія з перамогай вярталіся дадому, да сваіх жонак і дзя-

цей. Вайна не пашкадавала бацьку маёй бабулі, Андрэя Кірылавіча Макар-

скага, жыццё якога кардынальна змянілася пасля вайны. Бабуля згадвае: 

“Мій батько, Андрэй Макарскый, якый воёваў, расказваў мні о войні. 

Нэ мныго, алэ расказваў. Він був два разы кантужаны. Він прышоў 

дохаты ў сорок трэйтёму году. І він був настолькы кантужаны, шо ныц 

нэ чуў. Був такы глухы. Батько мні расказваў, шо воны йіхалы ў машыны  

і найіхалы на міну, і она разорваласа. Ёго зарыло ў зэмлю. І ёго откопвалы, 

і тых, хто застаўса жывы. І так було два разы. Потом у мамы родылосо  

трэйте дытятко, дівчына. У мэнэ шчэ був брат, мэньшый за мэне.  

З сорок пэршого года. І раз мама покынула  ёго з батьком у хаты, батько 

сыдів коло стола, а братік упав за кухор і став крычаты. І батько нычого 

нэ чув, а сыділі разом. Мама почула з сыла, а батько нэ чув, такый був 

глухый. О. А колы вжэ освободылы Пінск, то мій батько, якы жыў  

у Логішынскому раёну, бо ніколы було так, Андрэй Кірыловіч Макарскый 

стаў красноармейцом. Він прыняў свое пэршэ хрышчэнне, колы воёваў за 

рідну Белорусь. Колы ранэнько німцы почалы стрэляты ў нашых, тату 

тогді стояў на посту. Ёго навэть крохы накрыло зэмлёй. Батько стрэляў, 

алэ німцы попалы ёму ў вінтоўку. Потом німцы кынулы гранату, і вона 

разорваласа коло траншэі, і батька оглушыло. Потом німцы почалы 

одступаты, а на полі засталоса мныго кого забытых. Батько за гэты бой 
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був награждён ордэном Славы III ступені. Чэрэз всю войну батько проніс 

пысьмо от моеі матэры Ганны Андрэеўны. Тату помэр у сорок восьмому 

году” (Шык Вольга Андрэеўна, 1939 г.н., в. Чамярын, Пінскі раён, 

Брэсцкая вобласць). 

Вялікая Айчынная вайна багатая на незабыўныя падзеі. Амаль у кож-

най сям’і была гісторыя, якую пазней распавядалі сябрам, адна-вяскоўцам  

і проста знаёмым з горада. Гэтыя гісторыі хадзілі па людзях, замяняючы 

для апошніх і афіцыйную інфармацыю, і чуткі. Не дзіўна, што Вольга 

Андрэеўна не раз чула пра ваенныя здарэнні, бо гэта было асноўнай тэмай 

усіх размоў: 

“Шчэ о войні мні расказвалы люды, моі сусіды, шо стоялы ў іх у 

клуні німцы. Мы іх нэ чэпылы, а воны нас нэ чэпылы. Було чуты, 

расказвалы люды, шчо ў деревні була свадьба, нэ ў нашый, а ў Застружжэ. 

І німэц зайшоў на тую свадьбу, і ёго застрэлылы. Нашы застрэлылы чэрэз 

окно, ніхто застрэлыў ёго. І от тогді німцы растрэлялы ўсю тую свадьбу, 

шэйсят чэтыры чоловікы. А німцы нам казалы, шчо як іх нэ чэпыты, то і 

воны нэ будуть до нас лізты. То ў нас такэі войны нэ було, шоб фронт 

там ішоў. Ныц нэ бомбылы, ныц такого. О гэтак, люды почулы, шо война. 

Почулы, шо сталы бомбыты, шо война. Сталы гомоніты: “Война, война”. 

От як, і от прышлы і найіхалы німцы, і прыйіхалы.  Німцы ныкого нэ 

чэпылы. Посля войны, нам прышла газета, алэ я нэ помэтаю колы, у якэ 

врэмье. І там опысвають про мойго батька, як він воёваў”. 

Вайна пачалася раптоўна. Зразумела, што просты народ не быў да яе 

гатовы. Што будзе, як сябе паводзіць, што рабіць? Адказаць на пытанні ніхто 

не мог, таму людзям прыходзілася самастойна прымаць лёсавызначальныя 

рашэнні. Вельмі часта погляды СМІ і простага народа разыходяцца. Часта 

жыццё людзей было значна цяжэйшым, чым пра яго пісалі. На долю людзей 

выпалі самыя цяжкія выпрабаванні. Яны перажылі голад, холад, многія 

страцілі сваё здароўе, дах над галавой і галоўнае – сем’і. Так бачыла пачатак 

гэтай страшнай вайны, якая прынесла шмат трагедый, калецтва, жыхарка 

вёскі Чамярын Макарская Надзея Аляксандраўна:  

“Почаласа война. Мій тата був солтусом. О. Пэрэд намы стояло 

два такых стоўпы. Там була табліца, шо на тый табліцы напысано, я нэ 

відаю, бо була тогді бэзграмотна шчэ. Но нішчо було по-польску напыса-

но. Бо він жэ був польскый солтус, мій батько. А я з Катію,  

з свахыю свэю, дэвчукы, прыдэм до тых стовпів, да я сяду коло одного 

стоўпа, а вона сядэ коло другого стоўпа. А гэты бомбы “бух-бух-бух”, да 

“чуты-чуты-чуты”. Мы слухаем, да вжэ й плачэм: “Война будэ, война 

будэ, война будэ, да побьють”. Почулы, як бомбылосо. А потом 

прыходять ужэ німцы, онде [паказвае на дом] стояла Ганютына хата. 

Коля гэтыі хаты Джыгавчыхы був такій гэтой, поставылы такую 
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палатку, о. І тыі німцы булы гэтта, в Барбары ночовалы і нідэ ў Бутэнка 

[мянушка жыхара вёскі] булы. Ходылы по ўсёму сэлі, алэ ж главныі булы 

гэтта. А булы і по ўсёму сэлі, усі ходылы сюды на кухню йісты, о. І мы, 

такы девчукы, который раз забэжэмо, дадуть дэ шчо. Надто смачна 

была няка, тэпэр варэнне гэтакэ варать, а тогді звалы “мармуляд”. 

Намажуть нам на тую скыбочку тонэнько, ох, да смачнэ-смачнэ 

[усміхаецца]. Бігаем гэтта, около гэтыі палаткі, а воны гэгрэчуть, тыі 

німцы. Мы ж нэ знаем шчо воны, шчо воны бають, о. А іншы раз 

роготять, а мы подскакаем, а воны роготять. А чы воны з нас, чы самы 

собі роготілі, хто іх знае. У нас воны нычого нэ зробылы”.  

Людзі шукалі сабе прытулак, дзе маглі. Многія хаваліся ў лясах, але 

былі і тыя, хто не пакінуў роднага дому. Надзея Аляксандраўна ўспамінае:  

“Люды булы в лісы, а я з дідом була ў дома. Нашы шчэ тожэ выеха-

лы, сюды, дэ той був ліс вэлыкый, то наша выехала сэм’я. Одна я з дідом, 

у хаты прыбыралы, а после дэ шчо хавалы. А потом кажэ: “Ходімтко 

вжэ, Надзька, і мы”. І мы выйшлы, а шчо взялы полоссе, шо постолы 

плэсті, нанызянэ і закрутянэ, і о гэтакый вэрх, о. Той дід узяв собі, і я собі, 

сюды [паказвае на шыю]

на Полоніўку, і ўсё. Зтуля, з ліса, вжэ крычать: “Война кончылась, война 

кончылась, німцы вжэ пойшлы, німцов вжэ нэма!” І з ліса вжэ йдуть лю-

ды, а мы з дідом на Полоніўку. То гэто от помытаю, то расказала. А по-

том, як прышлы вжэ советы, то, хто ёго знае, шчо воны гэтта тут ро-

былы. Алэ як німцов зачэпыты, то воны дадуть здачу”. 

Пра партызанаў ёсць шмат звестак у падручніках, аднак найбольш 

дэталёва змогуць іх ахарактарызаваць толькі людзі, якія з імі сустракаліся. 

Апавядальнікі кажуць, што партызаны былі розныя, бывала, што не паважалі 

мясцовага насельніцтва, грабілі яго, а часам і забівалі. Вось якую гісторыю 

расказала Надзея Аляксандраўна – непасрэдная сведка тых падзей: 

“Було так, шчо нашы партізаны пять душ застрэлылы. Прыбіг 

одын чоловік да ў окно постукаў, а я вжэ чую, була надто чутка. Оно по 

надвірку хто пройдэ, а я вжэ чую. Постукаў, діду спаў коло того  окна. 

 О, а він сказаў: “Выйды”. Дід выйшоў і діду сказаў, а дід прыходыть і 

зразу ідэ до постэлы до мамы, і кажэ: “Манё…” А тато вжэ бачыть, 

шчо повызлы. Коло нашэі хаты була дорога на рэку, а тато вжэ в окно 

бачыть, шчо повэзла Гоёва кобылка хуру багажа, о. Побылы вжэ  

і побралы. І тым надвірком вжэ повызлы. А тато: “Ціхо, я сказаў ціхо!” 

Той дід утых, встае тая маты нышчэчком, бэз шуму. Нас жэ було сэмэро 

дэтэй у хаты, сплять, коб нэ було шуму ныякого, о. Маты ўбраласа, той 

тато ўбраўса, і побіглы. Я бачу всэ, чую всэ, о. Воны побіглы, а я за імы. 

 З постэлы, як лыжала на мні няка споднычка коротэнька кудэляна, 

попэрла  за імі”.  
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Нельга адмаўляць: многія партызаны-беларусы мужна змагаліся за 

свабоду Радзімы. Але былі асобныя выпадкі злачынстваў супраць мірнага 

насельніцтва. Прыкладам таму служыць гісторыя, якая адбылася ў вёсцы 

Чамярын у адной з сем’яў: 

“Забэгаю, то дядько лэжаў на кухні, гэ. І чэрэп, і  гэта шкура 

зодрана гаж до головы, гэтта кроў тэчэ. То вжэ коло ёго людына була, 

коло того дядька. Вжэ ёму тую голівку ладыла, а тыі лэжалы. Романко  

і Олэсь, а Хведько лэжаў кай еі, о, кай Уляночкы, кай мамы лэжаў. 

Пострэлялы, то Романко [наймалодшы сынок], як выходылы з хаты, то з 

того ляку, чы шчого він, як воны выходылы з хаты, вжэ пострэлялы 

 і забралы вжэ всё. І хурманка пойіхала. А він схватыўса, зарано схва-

тыўса. А воны [партызаны] как раз у вокні булы, і одын вэрнуўса  

і застрэлыў. Усёго було іх трох. Лэжыть Уляночка, як гэ о койка, тогді 

койкы нэ було нэ якыі. Лэжыть огэ, і слынчык, гэ ногы стоять, і лэжыть 

огэ. А кай еі Хведько лэжыть, застрэляны. А Хвэдора стоіть на пэчі, а в іх 

шчэ ж но грубу зробылы. А на грубы, груба була мэньша, а там була груба 

ныжша. А там набралы мыла, і скрізь заложыў, а по грубы

 

ў Хвэдоры ў тэе врэмье, а Хвэдора – гэто маты Улянчына, тэе мыло 

выбэрала вжэ да чыстыла. Да з тэі пэчы вжэ да клала вжэ чы з грубы на 

счарі на піч. А с чарэню вжэ ў мышок, да до домы тэе мыло, о. А потом 

вжэ, як тато явывса, а я стою гэ і бэз хусткы. Гэ вжэ як с постэлы, ага. 

А  він мэнэ за руку да по срацы: “Чого ты Надзька прыбігла?” Да за руку, 

да по срацы раз, цоп. “Быжы до хаты, да бігом, бігом бэжы, бо ты ж го-

ла, а-я-я-я-я-яй, чого ж ты прыбігла? Нашо ж ты прыбігла да побачыла 

ўсэ, усэ побачыла, гэтой бой, да всэ побычыла, м?” А Хвэдора [бабуля 

забітых дзетак], як стрэлялы ў іх, то дома була. Воны тэрлы лён, тэрлы 

лён у Хвэдоры, о, обое, і прышлы до хаты, і в гэтэ врэмье іх пострэлялы” 

(Макарская Надзея Аляксандраўна, 1930 г. н., в. Чамярын, Пінскі раён, 

Брэсцкая вобласць). 

Мясцовае насельніцва баялася быць пакараным савецкай уладай за 

сувязь з немцамі, нават калі такой і не было:  

“Булы шчэ ў нас німцы і загубылы часы, гэтыі, карманныі. А тогді 

Сцёпа Дьячок буў у Хабароўску. А воны нэ йшлы тыі часы, і він гэтто, 

воны послалы гэты часы туда ў Хабароўск, коб поладылы. А він заніс 

поладыты, а тыі побачылы да кажуть: “Дядько! Прыбэры, кажэ, гэты 

часы,  тэбэ вжэ навэть за гэты часы посадять”. Гэто нэмэцкыі часы бу-

лы. Нашы булы ў лісы, а німцы булы по сёлах. Ну, о”.  

Немагчыма прадказаць дзеянне чалавека ў экстрэмальнай сітуацыі, а 

такіх сітуацый падчас вайны было шмат. Адны маглі пакінуць свой дом  

і кінуцца наўцёкі, але большасць людзей заставалася на роднай зямлі. 
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Пацверджаннем гэтаму з’яўляецца аповед Надзеі Аляксандраўны, які 

паказвае нам адвагу аднавяскоўцаў, іх здольнасць прыйсці на дапамогу:  

“А в тэе врэмье шлы модяры. Стоялы ў дворі німцы, і нідэ прійіхалы 

тыі модяры і шлы, от, і як то іх зовуть, тэю отакыю. Нідэ коля ліса 

йшлы і шлы сюдэі коля рэкы, ыгы, о. І  прышлы Васю Дякового забралы з 

постэлы, оно в сорочцы, коб пэрэвозыв праз рэку, пэрэвозыв. А тыі 

мадяры булы за німцов. А партізаны Білыху [жанчыну з вёскі] зловылы, 

забралы свынэй да завэзлы Сэмэнчу, да там былы, о. А Білыху забралы, 

коб кышкы разбырала, о. Разбэрае тыі кышкы, а ідэть тая отака 

мадяров. Так гэты усі партізаны повтэкалы, а вона осталаса одна, о. 

Осталаса одна і шчо, забралы тыі кышкы і тую Білыху. І в Поріччы був 

вжэ той штаб, гэтой мадярскый. І Білыху завэлы туда. І був сад 

польскый, і була така яблонь. Зробылы таку вешальніцу і тую Білыху 

завэлы туда. На колодочцы посадылы, от, вжэ повісыты. Вжэ тая гапля 

на ій, о. А Оля прыбігла до нас да: “Дядэчко, ох дядэчко! Забралы мадяры 

маму, да повісять. А она онде ў садку под вісяльніцою сэдыть ужэ”. І як 

побіглы з тэю, з Олію, чы, ну, Оля ж вона. Як побіглы з дочкою, бігом 

скрізь біглы до німцов, о. Забіглы до німцов, а стояв вжэ той патруль і 

поліцай, о. А выйшоў той самый главный лёйтман, як звалы, о. Выйшоў на 

крыльцо с того гетта постояты гэ, воздухом подыхаты. А той тато 

прыйшоў і до того лёйтмана, шоб напысалы бумажку. Шчо, коб людыну 

нэ ўнычтожылы, о. “Олесько нэ йды, Олесько нэ йды, бо онде тры 

воўчаркы стоіть, розорвуть”. А він кажэ: “Открывай, открывай двэрца! 

Открывай брамку, открывай!” Кажэ на того лёйтмана, на поліцая. Да 

коб до того вжэ главного, а в двэрах, вжэ той продтовар зробляны, як 

туды іті, о. Так як він вжэ одомкнув брамку, і тато ўвойшоў. Так воны 

одна з однэі стороны, другая з другэі за гэтыі, да зубамы, собакы тыі,  

а трэйтя ідэ заду. І вэдуть до самого лёйтмана того, а той крычыть: 

“Шчо такэе, шчо такэе?” А він [солтус] просыть: “Давайтэ быстро, бо 

людыну забралы ў ночі. Забралы мадяры і онде вона вжэ з вешалніцэю”. 

Він зарэ пышэ попэрынку, о. “Быстро, донось тым мадярам, коб нэ 

повісылы, о”. Ну, й тую папэрэнку з тэю Олію занэслы до тых мадяров – 

 і тую Білыху одпустылы, о».  

Паніка і агульны страх ахапілі дачку і маці, але вельмі добра, што 

солтус вёскі змог зарыентавацца ў такой складанай сітуацыі і пазбегнуць 

страшных вынікаў. Ён паказаў сапраўдны прыклад узаемадапамогі  

і адказнасці за здароўе і жыццё сваіх аднавяскоўцаў: 

“Одпустылы тую Білыху. І вжэ як ішлы до хаты, то вона вжэ 

рвэцца, коб бігом утэкаты. А тато одну за руку і другу за руку побрав , 

 і кажэ: “Шагаймо гэбы трэба, помалэньку, о. Нэ бэжім, бо будэм утыка-

ты, будэм бігты, то можуть пострэляты. Помалэньку”. І прыйшлы по-
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малэньку дохаты. Прыйшлы до хаты помалэньку. То тая Білыха для 

партізан свынэй разбырала, о”.  

Надзея Аляксандраўна яшчэ раз згадвае пра тое, якімі маглі быць 

партызаны: 

“А партізаны ходылы да грабылы людэй, да, да йілы. А шчытаецца, 

шчо воны партізаны, шчо воны воюють. То партізаны по лісы, а то 

партізаны по кухрах. Булы партізаны, булы шчо і воёвалы. Ніколы казалы, 

шчо партізаны жылізны дорогы взрывлы, алэ нэ всі. Тыі подрывалы, а тыі 

ходылы да грабылы, да коб найістыса. І кожухы ў людэй побралы, і всэ на 

світы побралы. Партізаны булы такыі: і полотно бралы, і клубкы бралы, і 

всэ бралы. Гэто ніколы ў Тобілках буў партізан. А ў цэрквы побачылы 

хустку, позналы, у цэрквы побачылы хустку, о. А тогді якы ж тыі хусткы 

булы, ніколы о гэтака була [паказвае на платок, які на галаве], а ў кого була 

і ліпшэнька, о. Да ў бабы однэі з головы зодралы. Булы хусткы і ніколы 

хорошы польскы, чому нэ було. Да, алэ ж нэ ўсіх. У кого булы, а ў кого і не”.  

Людзей знішчалі нягледзячы на ўзрост, чалавечае жыццё не лічылася 

каштоўнасцю. Гэтыя жахі яшчэ раз падкрэсліваюць бессэнсоўнасць вайны, 

яе антыгуманнасць і зверства: 

“Да булы ў Санчыхы, як Буссу спалылы. А воны ж гэтта булы ў 

Чэмэрыні, а там, да прыйшоў. Пэрэд Балаганом [жыхар вёскі] дэвчата 

сыділы, хлопцы. І гэты, казахы до дэвчат вжэ ходылы. Да прыйшоў той 

Сцёпа, а Антоля не понімаюшчая да кажэ: “Сцёпа, а як ты прыйшоў?”  

А воны гэта ж тыі почулы, і за того Сцёпу: “З куля ты, якый ты?” О, 

 і завэлы на Расоватый міст, на Расовату яму. І поставылы на бар’ерыну, 

і стрэлылы і полытів у яму. Пошчыталы ёго партізаном. Да гэто зробылы 

козахы, а козахы тожэ ж булы з німцамы, ыгы. Козыхы з німцамы булы. 

Мадяры з німцамы, козахы з німцамы» [Макарская Надзея Аляксандраўна, 

1930 г. н., в. Чамярын, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць]. 

Рэлігія таксама адыграла важную ролю ў фарміраванні светапогляду 

людзей, іх выжыванні, выконвала кампенсаторную функцыю. Нярэдка 

апавядаюць, што іконы ратавалі людзям жыццё: 

“Шчэ раскажу. Уранэнько прыходыть два німцы і тры поліцаі до 

нас. Як зарэз у нас участковый, то ў німцов булы поліцаі, о. І тры поліцаі 

прыходыть. Ну, алэ ж у нас тая хата старэнька була. А гэтта гэбы гірка 

була, до Ганютэныі хаты. І воны стоять. А я була такая, дэвчук, алэ ж 

хотілосо знаты і хотілосо тату помогті дэ шчо. І робыла сама сэбэ 

нэнормальныю. Распюстю косы да тыі косы гэ пороблю, о. Да наложу 

подрану споднычку, о. І ногамы, і пыском грэбу огэ о, і бігаю коло іх, но нэ 

трогалы, і нэ прогонялы. А я выслухоўваю, шчо воны кажуть, о. І кажуть: 

“Зовы подсолтуса і підэм по деревні, з хаты в хату. Дэ естя ікона, то 

гэто будуть Божыі люды, а дэ нэма іконы, то гэто комуністы. І всіх, хто 
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в хаты, выстрэляем, о”. Я гэтэ всэ чую” (Макарская Надзея 

Аляксандраўна, 1930 г. н., в. Чамярын, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць). 

Людзі спрабавалі дапамагчы адзін аднаму як маглі. Важную ролю ў 

гэтай справе адыграла і сельскае кіраўніцтва. Надзея Аляксандраўна 

ўспамінае, як яе бацька – солтус вёскі Чамярын – паводзіў сябе ў розных 

абставінах: 

“А той тато говорыў з імы, говорыў, а потом кажэ: “Оё-ё-ёй, 

пождітэ, пождітэ крошычкы, вышла малоумна людына ондэ”. Я зыр, 

стоіть гэта, а там гора була высока, стояло тры хвійкы. Стоіть под 

хвійкыю чоловік, опынэнка гэ на рожкы згорняна наплёнэ, і стоіть.  

А гэтта выдно чырвонэ, чырвоны, наверно, домоткан. Стоіть, а він 

[бацька] тріску і побіг. 

Пока й хаткы Дяковый на тую гору прамо. Забэгае, і ёго за руку і по 

срацы, і по срацы. А гэто Мартын, буў у Бадаля, да побачыў, шо німцы 

стоять. І ўзяў ружжо, бо він жэ був з ружжом, він жэ був вооружонный. 

Узяў і выйшоў, і хотів застрэлыты вжэ німца. Чы німца, чы поліцая, о.  

А той тато за руку, і по срацы, і по срацы, і по срацы, сюда ёго погнаў.  

А Патрышына клуня, да була надто загнаная вжэ пыском, м, о. А він пока 

й гэтыі клуні ёго вжэ гэ, ну. Він ёго вжэ нэ б’е шпарко, цопае, і жэнэ, 

жэнэ, жэнэ туды. Кажэ: “Мартын, шо ты робыш? Ты застрэлыш 

одного, а в той час, як оно застрэлыш, зразу окружать Чэмэрын,  

і запалять і поб’ють усіх, і нас усіх попалять. Народ увэсь попалять наш. 

Ты выйды на Сажалку, і там пострэляй іх хоть пьять, о. О там робы, дэ 

нэма народа, а в сэлі нэ робы нычого, о”. І того Мартына прогнаў. 

Прогнаў, прыходыть до домы, до тых вжэ німцов. Чую гэтэ, шо сказаў, 

шчо дэ нэма іконы, то гэто комуністы, а дэ е ікона, то гэто Божы люды. 

І тато вжэ з ім говорыть. А я кай гэтыі хаты Дьяковыі, і до Люлькы, бо  

я знаю, шо там іконы нэма. Був веруюшчый, да нэма образа, о. І да Люлькі 

забэгаю, а воны сэдять обое, а я кажу: “Шукайтэ якого образа, да 

чэпляйтэ, бо будуть німцы ходыты, да будуть стрэляты дэ нэма образа”. 

Огэ. Люлька за шапку, і да Прэсачыхы. А Прэсачыха – гэто була тэшча. 

Прыходыть, а в іх було два образы. Був йіхны образ, і Катеныі матэры 

образ. І прыбэгае Люлька до Калючыхы. Калючыха  бэз хусткы побігла ў 

куток, о. А той Люлька да Прусачыхы. Прусачыха нэ дала образа. А воны 

стоять шчэ ў нас на надвірку, а ў Барбары [жанчына з вёскі], було можэ  

й дванадцать образов, о. Вся стэна була обставляна образамы. Прыйшоў 

да Барбары, Барбара дала. А він у мэшок, тэе образа ў мэшок, згорнуў, под 

руку і пошоў. Пока й іх і пошоў на Полоніўку, о. Пошоў на Полоніўку”. 

З вышэй прыведзенай гісторыі відавочна, наколькі быў мудрым 

солтус вёскі Чамярын. Дзякуючы кемлівасці і смеласці, ён захаваў жыццё 

аднавяскоўцам. Надзея Аляксандраўна працягвае: 
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“І вжэ мэнэ тато посылае по Апанаса, о. Э-э-эх, як попірла бігом.  

А Апасас був подсолтусом, о. Посылае по Апанаса. Быжы-но Надзька по 

Апанаса. Бэжу, а думаю, кому дэ шчэ сказаты, шоб, ну, у кого нэма 

образа, коб шукалы да чэплялы образа, о. Коб нэ пострэлялы людэй. Ну, дэ 

кого бігла, сказала пара чоловікам. І забігла да тых Крусів, а воны 

снідають, а я кажу: “Апанас, зовуть тэбэ німцы, огэ”. Той Апанас някого 

кітэліка наложыў, шапочку і бігом до тых німцоў, о. І пойшлы по сэлі. 

Тато пойшоў тым боком, а Апанас гэтым боком. І зайшлы до 

Копыташкы, і до Дмытра, якраз пройшлы гэты хаты. То ныкого, ціхо 

було, ныкого нэ пострэлялы. А туда, чы найшлы дэ в кого, чы нэ найшлы, 

хто ёго знае. Туда вжэ нэ ходылы. Зайшлы до Копыташкы, то с татом 

пойшло тры: німэц, поліцай і тато. Ну, і з Апанасом гэ пойшлы. То кажэ 

поліцай: “Я йду пэршый, одчыняю одны двэра, другы двэра”. І ідэ поліцай, 

а потом ідэ німэц, о. Закрывають двэра, і входять у хату: – Хто есть? – 

спрашвають. А воны, дві бабкы, а старая вміла говорыты на нэмэцьку. Да 

кажэ: “Паночко, паночко! Нас оно дві клейны, дві клейны, о. Ныма ныкого. 

А Хвэдора [сына] вночі забралы партізаны, о”. І трэба тому Хвэдору 

прыйті ў тэе врэмье. Тыі німцы выходять з хаты, прыходыть той 

Хвыдор, о. І за того Хвэдора, за того Хвэдора: “А хто ты, якый ты?”  

А він: “Ну сын, такы ж сын, я йду до домы, о”. І на того Хвэдора да 

наложылы наручнікі і прывэлы сюды ў гэтой Кісільков лёх, і шчэ зарэ він 

стоіть, у гэтой лёх прывэлы [паказвае на склеп, які стаіць у суседнім 

двары]. О, і голынького прывэлы і засадылы ў гэтый лёх і всё. А йдэ ж з 

ліса, ідэ з ліса голодный, о. Прыгналы сюды і вжэ далей нэ пошлы, далей нэ 

пошлы. А вжэ такая Копыташка [маці] голосыть. Попрыбыгалы сюды 

обідвы, голосять, о. І баба, і мама голосять: “О-ё-ё-ёй, сыночка ж, 

Хвэдора посадылы”. І стоіть патруль кай двырэй, коло лёха, коб ныхто нэ 

войшоў. Просыў, просыў тата той. Хлібца, і молочка бутылечку,  

і куфаечку згорнэм всэ вмісцы і одчыны крошкы да огэо, впнэмо ў тыі,  

у той лёх. Ну, праўда, послухаў той патруль, послухаў. Згорнулы ўсэ, 

упхнулы тому Хвэдору. А ў ночі забралы того Хвэдора і повызлы”.  

Паводле некаторых аповедаў, у час вайны адносіны немцаў да 

простага беларускага насельніцтва было строгім, але справядлівым. Немцы 

выконвалі загады. Нямецкія салдаты самі не хацелі смярцей, без нагоды 

ніколі не крыўдзілі, але калі хтосьці ім пярэчыў, кара была непазбежная: 

“Я нэ знаю, хто гэто був, алэ в тэе врэмье пять солтусов: 

Чэмэрынскый, Тобільскый, Поріцкый, з Рудкы, і з Вэлэсныцы, пьять 

солтусов. Прыйіхалы, ну нэ знаю, чы то німцы, чы партізаны. Собралы  

і завэзлы на Мэрчыцкыі моглыца. Завэзлы туда і прывозять мэрчыцкого 

солтуса, о. І там лэжаў такый камінчык, нэвэлыкый такый каміньчык 

білэнькый. І того каміньчыка положылы огонэц малэнькы. Поставылы 
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гэты пьять солтусов у рад, а мэрчыцкого поставылы отдельно. І давай 

мучыты, о. Запалять дротыну, разобралы на голо, запалять дротынку  

і тыкають ёго. А крычаты нэ дають. Ну, енчыть, стогнэ, рэмжэ,  

а крыкнуты нэ дають. А гэты стоять тожэ, дэржацца за рукы, гэто ж 

як трудно дэвытыса. Той нішчо провэныўса ў іх, а гэтым хотілы 

показаты, шо як провынытэса, то й будэ з вамы гэтакэ, о. Шчо роблять: 

одрізалы ровэсныка кынулы, палять дротыну. Повыкольвалы очы, 

одрізалы, вырэзалы языка, очы повыкольвалы. І вжэ мучылы, мучылы, 

мучылы, і всё, утых. Вжэ кончыўса”.  

У сітуацыі, калі жыццё можа абарвацца ў любы момант, менавіта 

тады чалавек пачынае яго цаніць: 

“А гэты стоять, плачуть. Плачуть, рыдають, но гуку коб нэ було 

ныякого, нэ дають. Потушылы огонь і шагом марш. Так воны як 

схватылыса ўтыкаты бігом, о. Алэ одын одного схватылы за рукы, за 

рукы і з моглыц выйшлы на дорогу. Выйшлы на дорогу, о. Тэпэр мы 

разходьмоса. То гэты з Рудкы і з Вэлэсныцы побіглы в одну сторону, а 

Тобільскый, Поріцкый і Чэмэрынскый, тато мій, у поле. Забіглы ў поле, да 

ўпалы,  да выплакалы ўсю гэту норму, гэту ўсю печаль. Усю муку, шчо 

ўбачылы, о. Полыжалы, полыжалы, отдыхнулы да кажэ: “Ну, устаем 

 і йдэм. По якій мы стороні, чы мы до рэкы побіглы, чы мы ў полэ?”. 

Подумалы, подумалы, да й кажэ [Чамярынскі солтус]: “Наверно мы ў полэ. 

Коб нэ да рэкы, бо войдэм у рэку, чы дэ ў якэ озэро, о”. А як у полэ, то там 

нэмае ж ныякого озэра. І тожэ вжэ йгэ йшлы, дойшлы до Порічча, 

зайшлы до Поріцкого солтуса, от. Постукаў, отдычыныласа жінка. 

Огэнэц малэнькы запалыла, дала по кубочку молока і хлібца. Пойілы, о,  

і кажэ: “Вс

 

у Чэмэрын. Прыходыть і Тумаш, і тато, о. Вжэ тогді мама дае ім обыём 

йісты. Пойілы, і ложацца обадва коб поспаты, а на нас сказала: “Коб 

 і слова, і нэ пыскнуло, і нэ крыкнуло!” Коб воны поспалы, коб нэ збудылы.  

І поспалы воны, отдыхнулы крошкы, о. Ужэ сонэйко ўзышло, а Тумаш 

кажэ: “Алэ сказав на жінку, этэе, нэ жды мэнэ, колы я нэ прыду. І знай, 

шчо я жыў, я буду ў Чэмэрэні. Я буду ў Алеська ночоваты, о”. Узышло 

сонэйко, тогді він устае, збыраецца. Шчэ поснідалы, мама наварыла, 

поснідалы. Ну кажэ: “Пойду дохаты”. А тато кажэ: “ Не, я тэбэ провэ-

ду”. Дойшлы обадва до моглыц. Зайшлы на моглыца, да тожэ норму 

выплакалы, о. Посыділы да поплакалы гэту печаль. Як тэпэр нам буты. 

Мы ж бачылы ўсю гэту муку, і нас дожыдае гэтэе, о. І оно того 

мэрчыцкого. То іх, слава Богу, нэ годного нэ Рудского, нэ Вэлэсныцкого, нэ 
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Поріцкого, нэ Тобільского і нэ Чэмэрынского, гэты осталыса жывы. Алэ 

нэ знають хто гэто, чы то партізаны, чы то німцы зробылы. Гэтто 

ноччу було, позабыралы” (Макарская Надзея Аляксандраўна, 1930 г. н.,  

в. Чамярын, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць). 

Асабліва цяжка прыходзілася дзецям, якія, нягледзячы на весь цяжар 

ваенных падзей, жадалі дапамагчы дарослым: 

“Знала, шчо тато думае, шчо він схочэ. Куда послаты, до кого.  

І я готова, я готова була. Німцы в сэло ідуть. Ідуть ужэ бабы з ліса, а хто 

ж гэта, чого то тамыка. А куда ж? До первого солтуса. Він кажэ праўду. 

Ноччу забралы молодёж, зогналы ў ліс. Можэ будэ йті шчэ молодёж, нэ 

стрэляйтэ, бо гэто вжэ втыкають от партізан, о. Бо партізаны забралы 

всю молодёж в сэлі, о. І знаю, Молодівка йшла, і шчэ няка баба з ею шла. 

Пэтра, Пэтра було забралы партізаны. А вона носыла йісты, о. Ну, то 

ждалы покамысь пострэляють. Алэ стрэляють, а воны з молодоўского 

ліса выходять і йдуть до грэблі. А воны стрэляють у гэту сторону. По 

рэці, коб пулі плёхалы, а сюда нэ стрэляють. У іх нэ стрэляють, алэ 

дають знаты, шчо есть стрэл. Воны думають, побычым, чы вы 

втэкатэмэтэ, чы не. Як воны нэ втэкають, то воны і нэ стрэляють. А як 

воны б втыкалы, побачылы, шо развэрнулыса, то можэ б і стрэлялы.  

А воны йдуть смело. Выйшлы напротів тато і німэц до іх ужэ,  

і пэрэговоршчык. Тато спрашвае: “Дэ, дэ булы? Куда загналы? Дэ, дэ 

молодёж?” У выдёрку. Він і расказвае, этому пэрэговоршчыку, о. У нас 

там, кажэ, ліс есть такы, выдёрок называецца. У

олодёж чэмэрынская ў выдёрку. Ну, ныхай, ныхай выходять. Выйшлы всі, 

ны застрэлылы ныкого, бо казалы правду. А як бы ж воны шлы да стріл 

почулы, да давай втыкаты, то стрэлялы ж по людях” (Макарская Надзея 

Аляксандраўна, 1930 г. н., в. Чамярын, Пінскі раён, Брэсцкая вобласць). 

Надзея Аляксандраўна прыгадала цікавую гісторыю:  

“

Піньска. Нэ туды, да до Піньска город. А пока й  гэтого города була 

дорога, да чоловік ходыть. Він горэ, а чоловік ходыть. Сюда-туда, сюда-

туда, сюда-туда, ходыть. А він догораўса да бачыть, шчо цілый дэнь, 

скількі він горэ, стылькі чоловік той ходыть, о. Встаў, да кажэ: “Дядьку, 

чого ты ходыш гэтта?” А він кажэ: “Ходю, нэ подумай, чоловічэ, шчо я 

нэ розумный. Я чоловік розумный, я понімаю всэ”. Алэ кажэ: “У нас тут 

була гэтая, яма була выкопана. А я, кажэ, йшоў, а лыжаў німэц. І йшоў 

чоловік, а сонэйко всходыть, а він [немец ] уліз у тую пэшчэру да там 

заснуў, отдыхаў. А я, кажэ, йшоў. Бачу, фрыц лэжыть. Да ўзяў да застрэ-

лыў. А він надто просыўса, надто просыўса. Мэнэ і мармулядыю накор-

мыў. І мэнэ так просыў: “Нэ стрэляй, бо ў мэнэ вэлыка сэм’я. У мэнэ вэ-

лыка сэм’я, коб мні дойті дохаты”. А я застрэлыў. А тэпэр мні зробылосо 
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так, шчо я ходю, й ходю, й ходю. І нэ находю собі місца. Нэ сэдіты, нэ 

спаты, нэ стояты. Алэ коб гэ, ходю й, ходю й, ходю й, о. Застрэлыў, 

застрэлыў німца. Да кажэ: “А я думаю, жыто. Жыто й ж було, высыпа-

лосо, вжэ було в колосках. Чому було нэ сказаты: “Вылэзь да скрізь жы-

том поўзы ў гэту сторону, о. Скрізь по полі гэтым жытыйком поўзы. За-

поўзэш до Брэсця гаж, о”. Алэ застрэлыў. І от тэпэр я ходю й, ходю й, хо-

дю й. Нэ дае душа спокою”. 

Афіцыйная гісторыя, як вынікае з прыведзенага матэрыялу, не заўсё-

ды адпавядае вуснай. Таму, на наш погляд, вельмі важным з’яўляецца 

вывучэнне вуснай гісторыі. Вусныя аповеды, успаміны, лісты, песні, пры-

пеўкі пра вайну – гэта жывая шматаблічная памяць. Самыя яркія, праў-

дзівыя, правераныя часам матэрыялы – гэта тыя, якія захоўваюцца ў памяці 

ўдзельнікаў вайны, людзей, якія яе перажылі. Актуальна гучаць і сёння 

словы М.В. Новікава, сказаныя яшчэ ў 1964 годзе: “Падзеі Вялікай Айчын-

най вайны  паступова выветрываюцца з памяці людзей і могуць быць на-

заўжды страчаны для нашчадкаў”. 

Каб гэтага не адбылося, яшчэ не позна нам, маладому пакаленню, 

звярнуцца да памяці, жыццёвага вопыту, мудрасці ўдзельнікаў вайны,  

і энергічна разгарнуць працу па збіранні ўспамінаў і іх выкарыстанні дзеля 

захавання міру, узаемаразумення паміж рознымі народамі. 

 

 

Гарусова А.  

Северо-Восточный государственный университет (Россия, Магадан)  

 

ЖУРНАЛИСТСКИЕ ЖАНРЫ И ПРИЕМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ 

БОРИСА АКУНИНА «ЛЮБОВНИЦА СМЕРТИ» 

 

Довольно часто мы сталкиваемся с авторами, которые помимо ху-

дожественной прозы пишут журналистские статьи, блоги, и этот вид дея-

тельности не может не отражаться на их литературном творчестве. К та-

кому типу писателей относится и  Георгий Шалвович Чхартишвили.    

В 1979–1986 годах Григорий Чхартишвили работал в издательстве 

«Русский язык». С 1986 по 2000 год – в журнале «Иностранная литерату-

ра» заведующим отделом публицистики до 1994 года, а после – замести-

телем главного редактора журнала «Иностранная литература». В начале 

октября 2000 года ушел из издательства, чтобы заниматься исключитель-

но беллетристикой. 

С 1998 года Григорий Чхартишвили пишет художественную прозу 

под псевдонимом "Борис Акунин". Критические и литературоведческие 

работы он публикует под своим настоящим именем. Участник проекта 
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«Сноб» с декабря 2008 года. Статьи  Чхартишвили печатаются в «Эхо 

Москвы», «Комсомольской правде», «Новой газете».  В 2012 году вышла 

книга «Любовь к истории». В ней собраны самые интересные блоги авто-

ра с комментариями его читателей.  

После знакомства с Акуниным-журналистом и блогером начинаешь 

иначе воспринимать его детективные романы. В них можно заметить пре-

ломление журналистского опыта. Для иллюстрации этого явления в прозе 

Акунина мы выбрали произведение «Любовница смерти», из цикла книг 

про сыщика Фандорина. В данном романе есть фрагменты, стили-

зованные под газетные статьи, благодаря им сюжет становится более ин-

тригующим и создается ощущение реалистичности происходящего в кни-

ге. Помимо газетных вставок, автор использует жанр дневниковых запи-

сей (дневник ведет главная героиня детектива) и эпистолярный жанр, ко-

торый представлен в форме писем – агентурных донесений. Смешение 

различных жанров, как чисто литературных, так и журналистских делает 

сюжет более таинственным, интригующим, помогает в раскрытии замыс-

ла постепенно, заставляя читателя быть особенно внимательным к дета-

лям. Такая специфическая форма свойственна как для остросюжетного 

детектива (каким в первую очередь является «Любовница смерти»), так и 

выдает в Акунине журналиста, склонного к удержанию внимания читате-

ля, привлекая его всеми доступными средствами, и «жареными» фактами 

в том числе.  

Но более детально мы остановимся на фрагментах, стилизованных 

под газетные полосы. Указано, что представленные статьи взяты из газе-

ты «Московский курьер». Писатель для создания иллюзии достоверности  

в конце каждого материала указывает номер газеты, год и страницу: 

«Московский курьер» 4(17) августа 1900 г., 6-ая страница» [1, с. 5]. В 

указанный временной период на самом деле издавалась газета с названи-

ем «Курьер». Читаем в Википедии: «Курьер» – ежедневная демократиче-

ская газета о политике, литературе и общественной жизни, выходившая в 

Москве с 1917 г. (с 1893 г. под другим названием) по1904». «Курьер» – 

газета с предварительной цензурой, где каждая статья проверялась цензо-

ром. Газета с идентичным же названием «Московский курьер» прекрати-

ла свое существование раньше, в 1861 году, и тоже была политической.  

Таким образом, уже через название издания Акунин стремится уве-

личить ощущение достоверности материала. Газетные материалы вклю-

чаются на протяжении всего романа. Представлены разные журна-

листские жанры: заметка, репортаж, интервью, некролог и другие. Для 

наглядности рассмотрим более подробно одну из статей. 

Она называется «В Москве действует клуб самоубийц?». Написана 

статья в жанре  журналистского расследования. Обычно предметом рас-
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следования бывают явления, события, приковывающие общественное 

внимание,  например, политические, экономические, социально-бытовые 

преступления, которые утаиваются от общества [5, с. 237]. 

В данной статье предметом стала череда самоубийств: «Самоубий-

ства новоявленных Ромео и Джульетты – 22-летнего студента Сергея Шу-

това и 19-летней курсистки Евдокии Ламм (см., в частности, нашу статью 

«Нет повести печальнее на свете» от 16 августа). Здесь нам вспомнились 

недавние и, на первый взгляд, такие же беспричинные самоубийства фо-

тографа Свиридова (см. нашу заметку от 4 августа) и учителя Соймонова 

(см. наши статьи от 8 августа и от 11 августа)» [1, с. 8]. 

Целью расследования является раскрытие утаиваемого, разоблаче-

ние путем предоставления неоспоримых доказательств. По мнению 

Н.В. Четверткова, журналистское расследование – это трудный и опасный 

для журналиста, весьма распространённый в печати аналитический жанр,  

в котором автор по своей инициативе вскрывает причинно-следственные 

связи «кричащих» событий [4, с. 174]: «Так не резонно ли предположить, 

что любвеобильное лицо, фигурирующее в поэтических творениях трех 

самоубийц и вызывающее у них благоговейный трепет, есть сама смерть?  

У вашего покорного слуги уже не остается сомнений в том, что в Москве, 

по примеру некоторых европейских городов, образовалось тайное обще-

ство смертепоклонников – безумцев, влюбленных в смерть» [1, с. 10]. 

Следует сказать о том, какие методы работы с источниками инфор-

мации использует рассматриваемый нами автор, готовящий материал. 

Первый метод – беседа (интервью): «По его словам, он никогда не стал 

бы противиться счастию обожаемой дочери», «Люди, близко знавшие 

обоих самоубийц, в один голос утверждают, что Ламм и Шутов находи-

лись в обычных приятельских отношениях» [1, с. 8]. Второй метод – изу-

чение документов, архивных материалов: «Первое историческое упоми-

нание о добровольном объединении смертепоклонников относится к пер-

вому столетию до христианской эры» [1, с. 10]. 

Работая над созданием текста расследования, журналист применяет 

разнообразные методы предъявления информации. Например, рассужде-

ние: «Клубы самоубийц – явление не чисто российское и даже вовсе не 

российское. Доселе подобных чудовищных организаций в пределах 

нашей империи не существовало. Но, видно, двигаясь вслед за Европой 

по пути «прогресса», не миновать и нам сего пагубного поветрия» [1, 

с. 10]; констатацию: «При этом девица Ламм была сражена наповал, а 

Шутов получил тяжелое ранение в область сердца и был доставлен в Ма-

риинскую больницу. Как известно, он находился в полном сознании, од-

нако на вопросы не отвечал» [1, с. 8]; цитирование: «За минуту до того, 
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как испустить дух, Шутов вдруг улыбнулся и тихо произнес: «Я ухожу. 

Значит, она меня любит» [1, с. 8]. 

Будучи аналитическим жанром, расследование вбирает в себя черты 

статьи, корреспонденции, эксперимента, аналитического репортажа. Спе-

цифика его определяется в большей степени сокрытостью, конфиден-

циальностью информации, необходимостью сохранять в тайне её источ-

ники [3, с. 215]: «Однако сегодня к нам в руки попало (не спрашивайте, 

каким образом – это журналистская тайна) стихотворение». [1, с. 9]. Так-

же для этого жанра характерны абсолютная самостоятельность журнали-

ста-расследователя и его стремление к изобличению [4, с. 193]: «Обещаю 

читателям «Курьера», что расследование будет продолжено. Если в Пер-

вопрестольной в самом деле появилась тайная лига безумцев, играющих 

со смертью, общество должно об этом знать» [1, с. 12]. 

Сравнивая журналистское расследование с публикацией какого-то 

иного жанра, например с  корреспонденцией, очерком и т.д., в нем можно 

найти черты, роднящие его с этими жанрами. Своеобразие журналистско-

го расследования как особого жанра определяется качествами, возника-

ющими под воздействием предмета, цели, методов получения информа-

ции, особенностями изложения полученного материала [3, с. 181]. 

Статью «В Москве действует клуб самоубийц?» отличает своеобра-

зие языка автора, его эмоциональная манера изложения: «Дух неверия  

и нигилизма, кризис нравственности и искусства, а еще более того опас-

ный демон, имя которому Конец Века – вот бациллы, породившие эту 

смертельно опасную язву» [1, с. 10]. Одним из ведущих художественных 

приемов в тексте являются риторические вопросы: «Получается, что при 

желании эта пара легко могла бы обвенчаться! Зачем же тогда прострели-

вать друг другу грудь?», «Что означает «белый плащ»? От кого явился 

посланец – от Нее или от Него? Где он все-таки стоял – на пороге или за 

окном?» [1, с. 8]. В журналистское расследование даже включено стихо-

творение, использование поэтических строк является своеобразием не 

только статей в произведении, но и всего текста книги в целом. Стихо-

творные строки содержат описание таинственных знаков, которые смерть 

якобы дает участникам клуба самоубийц, поэтому поэзия в данном ро-

мане с одной стороны создает мистическое настроение, а с другой – впо-

следствии помогает сыщику в раскрытии преступлений.   

Заголовок статьи в форме вопроса («В Москве действует клуб само-

убийц?») – один из распространенных приемов журналистики. В данном 

случае эффект броского заголовка усиливается лидом: «Наш корреспон-

дент проводит собственное расследование и высказывает зловещую до-

гадку!» [1, с. 8]. Восклицательный знак и эпитет «зловещая» еще больше 

разжигает интерес читателя к материалу. 
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Еще один прием – звучный  псевдоним «Лавр Жемайло». Он при-

влекает внимание, запоминается и начинает ассоциироваться у читателя  

с острыми злободневными материалами. К тому же в данной ситуации 

подчеркивает опасность расследования, которая вынуждает журналиста 

взять псевдоним для обеспечения инкогнито.  

Фрагменты произведения Бориса Акунина, стилизованные под га-

зетные статьи, очень органично вписываются в произведение, с одной 

стороны, интригуя читателя, а с другой – раскрывая смысл событий, про-

исходящих в романе. Всего в книге 9 таких статей. 

Особенно удачно дополняют детективную историю фрагменты 

журналистского расследования, которое описано в развитии: от статьи к 

статье автор-журналист открывает читателю новые подробности громко-

го запутанного дела. 

Манера статей и остального художественного текста схожа, однако 

соблюдены специфические черты журналистских жанров и стилизация 

под определенного вымышленного журналиста. Через эмоционально 

окраше-ные фрагменты текста отчетливо вырисовывается его образ.   

Художественные средства, которые Акунин активно использует  

и в статьях, не мешают воспринимать их как журналистский текст, 

напротив, они делают его объемным, живым и вполне в духе эпохи, где 

разворачиваются действия романа. 

Можно  отметить, что журналистский опыт самого Бориса Акунина  

нашел отражение в газетных фрагментах. Писатель прекрасно владеет за-

конами и приемами жанров, мастерски их используя. Однако смешение 

журналистского и литературного нисколько не обедняет художественный 

язык автора, а, напротив, делает его более пикантным и насыщенным.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В БЕЛАРУСИ 

 

На сегодняшний день мир бизнеса не стоит на месте. Мелкие компании 

стремятся занять достойное место на рынке и дорасти до крупных,  

а крупные компании, в свою очередь, стремятся стать еще крупнее. Суще-

ствует большое количество различных средств для достижения этих целей. И 

одним из них является франчайзинг – это способ сотрудничества, когда одна 

сторона передает другой право на определенный вид бизнеса, технологии, 

бизнес-модель и товарные знаки. 

В законодательстве Республики Беларусь (п.1 ст.910 ГК) под догово-

ром франчайзинга (именуемом договором комплексной предприниматель-

ской лицензии) понимается договор, в котором одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознагражде-

ние на определенный в договоре франчайзинга срок либо без указания срока 

комплекс исключительных прав, включающий право использования фирмен-

ного наименования правообладателя и нераскрытой информации, в том числе 

секретов производства (ноу-хау), а также других объектов интеллектуальной 

собственности (товарного знака, знака обслуживания и т.п.), предусмотрен-

ных договором франчайзинга, для использования в предпринимательской де-

ятельности пользователя [1]. 

Для предпринимателей, которые ступают на путь бизнеса, франчайзинг 

позволяет минимизировать риски. А также он дает возможность использо-

вать технологии, которые уже проверены и доказали свою жизнеспособность. 

Франчайзинг вносит заметный вклад в экономики многих стран. Более 

80 государств активно использует эту систему. По статистике, из 100 фран-

чайзинговых предприятий – 92 успешно работают в первые 5 лет. 14 200 

брендов в Европе существуют на условиях франшизы. Лидером на сего-

дняшний день является США, где на начало 2013 года на условиях фран-

чайзинга работало 1 миллион компаний. Наименьшее количество подобных 

предприятий в Австралии и Африке [3]. 

На сегодняшний день в Беларуси рынок франчайзинга остается сво-

бодным. Он не получил еще существенного развития. Об этом говорилось на 

форуме «Франчайзинг Беларусь 2013», который впервые состоялся  

в Минске и собрал более 200 предпринимателей и экспертов Беларуси, Рос-

сии и Украины. 

В нашей стране заключено едва более 130 франчайзинговых договоров: 

90 в сфере розничной торговли, 16 в области общепита, 21 в сфере услуг, 8 в 

области услуг для бизнеса [3]. 
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Когда в других странах рынок франчайзинга активно развивался, Бела-

русь находилась в стороне. Сейчас же приходится наверстывать этот путь в 

одиночестве. С одной стороны, это плохо, а с другой стороны, это дает воз-

можность воспользоваться накопленным опытом других стран, что есть хо-

рошо. Многие считают, что франчайзинг может стать инструментом активи-

зации предпринимательства в Беларуси. В нашей стране имеются достаточно 

широкие возможности для развития франчайзинга, но для их реализации 

необходимо создать определенные условия. 

Впервые франчайзинг был упомянут в законодательных документах 

Республики Беларусь в 1998 году. В Гражданском кодексе появилась Глава 

53 «Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг)». В ней со-

держалась единственная статья, регулирующая новые бизнес-отношения: 

1) По договору франчайзинга (по комплексной предпринимательской 

лицензии) правообладатель за вознаграждение предоставляет пользователю 

комплекс исключительных прав: использование фирменного наименования, 

товарного знака, знака обслуживания и т.п. 

2) Отношения обеих сторон регулируются законодательством. Заклю-

чается договор только в тех случаях, которые предусмотрены законом [4]. 

При этом причины введения в ГК такого ограничения были абсолютно 

неясны, поскольку, с точки зрения как интересов экономики Республики Бе-

ларусь в целом, так и отдельных субъектов, договор франчайзинга представ-

лял и представляет собой положительное явление в силу того, что позволяет 

белорусским субъектам использовать объекты промышленной собственно-

сти, прежде всего иностранные, без необходимости нести значительные за-

траты на первоначальном этапе [1]. Далее франчайзинговое законодательство 

не имело логического развития в нашей стране. Не появилось никаких подза-

конных актов. В результате эффективное управление бизнесом по фран-

чайзингу, столь популярное в других странах, в Беларуси оставалось нереа-

лизованным еще 6 лет. В 2004 году правительство вновь заинтересовалось 

данной отраслью бизнеса. Глава 53 ГК была изменена и дополнена. В ней 

уже были сняты ограничения по применению договоров франчайзинга бело-

русскими субъектами, прописаны условия заключения и действия договоров 

франчайзинга, обязанности правообладателей (франчайзеров) и пользовате-

лей (франчайзи). Возникла правовая основа для развития франчайзинга в 

республике. Начала формироваться благоприятная атмосфера для построения 

отношений в новом формате. Появились возможности строить сети в обще-

пите, рознице, сфере услуг, в производстве мебели и т.д. Можно было заклю-

чать договоры, регистрировать их в НЦИС (Национальном Центре Интеллек-

туальной Собственности) и строить франчайзинговый бизнес [4]. 

До того как в силу вступили соответствующие изменения ГК, основной 

формой, которая заменяла франчайзинг, было создание совместных  
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и иностранных предприятий. Поэтому даже такие всем известные бренды, 

как Coca-Cola и McDonald’s, не были представлены в Беларуси по классиче-

ской франчайзинговой схеме. 

Первый договор франчайзинга был зарегистрирован в Национальном 

центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь только 23 ян-

варя 2006 г. (франчайзер – «НТС» ООО, франчайзи – «ЦЕНТР» ООО) [2]. 

На сегодняшний день одной из самых успешных и известных в Белару-

си проданных франшиз является «Милавица». Данная белорусская компания 

имеет более 500 торговых точек за рубежом, которые работают по договору 

франчайзинга. 

По франчайзинговой системе также работает ООО «Оранжевый вер-

блюд», которое занимается торговлей детской обувью и одеждой. Первый 

магазин был открыт в Минске в 2004 году. Позже начались оптовые поставки 

в Москву. К 2010 году на территории РБ работало уже 8 магазинов детской 

одежды «Оранжевый верблюд». 

Также имеются и международные договоры франчайзинга, но их коли-

чество невелико. Например, аудиторские услуги предоставляет латвийская 

фирма КПМГ Болтикс СИА, которая заключила 4 франчайзинговых договора 

с белорусскими предпринимателями. В Минске по международному догово-

ру франчайзинга работает один ресторан американской сети Friday’s. В Бела-

руси построена целая сеть обувных магазинов под брендом Opinions (Кипр). 

Это также бизнес по франшизе. По договору франчайзинга был открыт гос-

тиничный комплекс Crown Plaza Minsk (США). В принципе, это фактически 

все предприятия, которые действуют в Беларуси по договору франчайзинга 

под иностранными брендами. 

Белорусский франчайзинг имеет огромный потенциал. Он объясняется 

практически нулевой насыщенностью многих сегментов рынка, большой ём-

костью внутреннего рынка, а также приверженностью белорусов к отече-

ственным маркам. 

К причинам низкой популярности заключения договоров по фран-

чайзинговой системе белорусскими бизнесменами можно отнести: 

1) отсутствие достаточных знаний правового и экономического харак-

тера; 

2) неготовность и нежелание сторон брать на себя ответственность; 

3) отсутствие дополнительных стимулов, например, налоговых льгот и 

преференций. 

К проблемам, мешающим открыть бизнес по франшизе, можно отнести 

дефицит современных площадей и высокие арендные ставки. Также  

в нашей стране отсутствуют Ассоциации франчайзинга, которые помогают 

развивать франчайзинг. Зато вместо этого существуют тренинговые компа-

нии, которые частично выполняют функции Ассоциации, проводят семинары 
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и конференции, популяризируют франчайзинг в Беларуси. К серьезным про-

блемам также можно отнести вопрос первоначального финансирования про-

ектов франчайзинга. Во-первых, отсутствует доступная система кредитова-

ния франчайзинга, которая не позволяет начинающим предпринимателям 

рассчитывать на банковский кредит для приобретения франшизы. Во-вторых, 

отсутствие предприятий, работающих по данной схеме, не вызывает у банков 

особого интереса в развитии систем кредитования франчайзинговых проек-

тов. Работа в данном направлении могла бы позволить белорусским банкам 

получить доступ к зарубежным кредитам, целенаправленно ориентирован-

ным на систему франчайзинга. 

Прежде всего помочь разорвать этот замкнутый круг должно государ-

ство, заинтересованное в развитии малого бизнеса и в частности франчайзин-

га. Беларуси важно открыть себя для всемирно известных компаний-

франчайзеров, так как это позволит ускорить рыночные преобразования в 

экономике нашей страны, обеспечить население страны услугами мирового 

качества, обучить большое количество предпринимателей работать по запад-

ным стандартам качества и т.д. 

 
Литература 

1. Курс внешнеторгового права: основные внешнеторговые сделки / Я. И. Функ, 

Д. А. Калимов, В. П. Сергеев; под общ. ред. Я. И. Функа. – М. : Изд-во деловой и учеб-

ной литературы, 2007. – 656 с.  

2. Латышев, И. М. Франчайзинг в Беларуси / М. Латышев, М. Черняк // jurcata-

log.by [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.jurcatalog.by/articles/18706/franchajzing-v-belarusi. – Дата доступа: 25.05.2015. 

3. Франчайзинг в Беларуси 2013 // Деловой портал Bel.biz [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://bel.biz/management/dengi/franchajzing_v_belarusi_2013. – 

Дата доступа: 25.05.2015. 

4. Франчайзинг в Беларуси пока нельзя назвать распространенным явлением // 

Портал о франчайзинге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kupi-

franshizu.ru/stati/836-razvitie-franchajzinga-v-elarusii_otkryt_naibolee-perspektivnyj-biznes-

po-franshize.html. – Дата доступа: 25.05.2015. 

 

 

Григорук П.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ХИМИЧЕСКОЕ МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ, 

ЕГО РОЛЬ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Глубокие изменения, происходящие в последние годы в экономике  

и в жизни общества, потребовали перестройки всей образовательной систе-

мы, основой которой является переход к многоуровневой структуре образо-

http://www.jurcatalog.by/articles/18706/franchajzing-v-belarusi
http://bel.biz/management/dengi/franchajzing_v_belarusi_2013
http://kupi-franshizu.ru/stati/836-razvitie-franchajzinga-v-elarusii_otkryt_naibolee-perspektivnyj-biznes-po-franshize.html
http://kupi-franshizu.ru/stati/836-razvitie-franchajzinga-v-elarusii_otkryt_naibolee-perspektivnyj-biznes-po-franshize.html
http://kupi-franshizu.ru/stati/836-razvitie-franchajzinga-v-elarusii_otkryt_naibolee-perspektivnyj-biznes-po-franshize.html


46 

 

вания. Сущность новых требований к подготовке высококвалифицирован-

ных кадров состоит в создании условий для их последующей эффективной 

профессиональной деятельности с учетом быстрого изменения содержания 

труда и необходимости эффективного обновления прикладных знаний. 

Важнейшими направлениями интенсификации учебного процесса 

высшей школы являются индивидуализация обучения и развитие творче-

ских способностей будущих специалистов. Этому способствует внедрение 

активных форм и методов обучения, тесная интеграция учебно-воспи-

тательного процесса и научно-производственной работы, а также поиск но-

вых и эффективных форм организации самостоятельной работы студентов. 

Чтобы не только осваивать основы учебных дисциплин, но и владеть 

информацией о научных открытиях, постоянно происходящих в области 

химии, необходимо использовать активные формы получения информа-

ции. Основную роль в получении таких многогранных знаний играет ме-

диапространство. 

 – это электронное окружение, в котором отдель-

ные люди или их группы и другие сообщества могут действовать вместе  

в одно и то же время. В этом пространстве они могут создавать визуаль-

ную и звуковую среду, воздействующую на реальное пространство.  

В нем они могут, соответственно, производить и контролировать запись  

и воспроизведение изображения и звука, а также доступ к ним [2]. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

(ИКТ) в образовательном процессе рассматривается как целенаправ-

ленный процесс компьютерной организации образовательной среды, ком-

муникации, направленный на более эффективное решение задач развития 

межкультурной компетентности студентов [3]. Наиболее часто в образова-

тельном процессе используются электронная почта, дискуссионные груп-

пы (телеконференции, Википедии, списки рассылки, веб-форумы), интер-

нет-конференции, электронные журналы, электронные библиотеки, чаты, 

служба мгновенной почты, многопользовательские миры, веб-сайты. 

Очень важно студентам самостоятельно научиться пополнять знания, 

ориентироваться в стремительно растущем потоке научно-технической 

информации (НТИ), уметь вести поиск необходимой информации в гло-

бальной сети Интернет с помощью различных поисковых систем. Умение 

самостоятельно найти и использовать НТИ повышает у студентов способ-

ность усваивать большой объем знаний за одно и то же время в течение 

всей жизни.  

В прошлом образовательные институты практически не давали сту-

дентам шансов самим выбирать метод и способ осуществления учебной 

программы. Студенты должны были просто подчиняться готовым решени-

ям. Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в об-
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разование позволяет менять эту ситуацию за счет предоставления студен-

там свободы решать, когда и где им учиться. 

Представление о том, что место реализации учебных программ 

должно быть гибким, не является новым. Образовательные институты уже 

давно предлагают заочные учебные программы. Однако использование со-

временных ИКТ значительно расширило возможности обучения за стена-

ми ВУЗов. Это видно из следующих примеров. 

Во-первых, во многих случаях традиционные аудиторные занятия 

уступили место обучению на рабочих местах. Студенты делают реальную 

работу и получают доступ к курсам лекций и программам с рабочего ме-

ста. Преимущество такого подхода состоит в том, что он не только удобен, 

но и позволяет снижать затраты, связанные с переездами и временем, ко-

торое тратится на них, а также с тем, что учебная деятельность находит 

свое место в релевантном и осмысленном контексте. 

Во-вторых, коммуникативные возможности современных техноло-

гий позволяют многим учащимся записываться на курсы, предлагаемые не 

только местными образовательными учреждениями, но и удаленными. Это 

увеличивает диапазон доступных курсов, среди которых можно осуществ-

лять выбор, а также позволяет создавать эклектические учебные группы с 

различным составом. 

Внедрение в практику онлайн-технологий делает временное обуче-

ние более гибким, не привязанным к расписанию. Обучающиеся могут за-

ниматься учебной деятельностью в любое удобное для них время, и это 

позволяет получать образование гораздо большему числу студентов. 

Большое разнообразие технологий, поддерживающих образование, 

позволяет предоставлять асинхронную поддержку обучения, что снимает 

необходимость участия в режиме реального времени, сохранив при этом все 

преимущества коммуникации и сотрудничества с другими обучающимися. 

Так же, как студенты получают возможность учиться в любое время, 

преподаватели тоже получают возможность учить в любое удобное время. 

Технологии мобильной и беспроводной связи обеспечивают возможность 

обучения 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Выбор того, какое количество 

времени следует посвятить обучению и насколько продолжительными 

должны быть его отрезки, представляет собой ту задачу, которую должны 

будут решать преподаватели в будущем . 

Блок химических дисциплин для студентов биологического факуль-

тета БрГУ имени А.С. Пушкина включает в себя множество учебных 

предметов: общая химия, неорганическая и органическая, физическая и 

аналитическая, коллоидная химия, биохимия, физико-химические методы 

исследования, химический синтез, химическая экология, химическая тех-

нология и т.д. Отбор содержания образования по химии бывает всегда ост-
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рым, так как химия, наряду с биологией, относится к числу наук, в кото-

рых производится наибольшее количество информации. По ряду разделов 

химии основы столь обширны, что вместить их в рамки выделенных для 

обучения часов невозможно [4]. 

Современная химия играет большую роль в решении проблем энер-

гетики, продовольствия, медицины, проблемы долголетия, создания новых 

материалов, экологии и ряда других. С подобными проблемами студенты 

должны быть ознакомлены в стенах университета [1]. В современных 

условиях, когда объем необходимых для человека знаний быстро возраста-

ет, уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной 

суммы фактов. Наука и ее практическое применение в жизни развивается 

сейчас такими темпами, что многое, даже из недавно найденного или от-

крытого, нередко устаревает прежде, чем попадает в учебники и курсы лек-

ций. Сумма знаний, который должен усвоить студент за время обучения, 

непрерывно растет, а количество часов, естественно, не может увеличиваться 

бесконечно. Поэтому при освоении химии использование студентами и препо-

давателями медиапространства просто необходимо. На наш взгляд, наиболее 

эффективными аспектами использования медиапространства при изучении 

химических дисциплин являются несколько направлений. 

1.  Использование готовых электронных продуктов, которые, позволят 

интенсифицировать деятельность учителя и ученика, позволяет повысить ка-

чество обучения предмету; отразить существенные стороны химических  

и биологических объектов, зримо воплотив в жизнь принцип наглядности. 

2. Использование мультимедийных презентаций позволяет предста-

вить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом по-

рядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и в ас-

социативном виде в долговременную память студентов. Особенно активно 

студенты старших курсов включаются в создание презентаций не только 

учебного характера, но и научного (участие в научных конференциях). 

3. Использование ресурсов сети интернет. Сеть интернет несет гро-

мадный потенциал образовательных услуг (электронная почта, поисковые 

системы, электронные конференции) и становится составной частью со-

временного химического образования.  

Таким образом, в ходе обучения с использованием медиапростран-

ства студенты, как показали наблюдения, становятся более восприимчивы 

и открыты новой культуре, они способны осознать свои стереотипы и 

предрассудки и изменить их. Студенты меняют свое неприятие культур-

ных различий на позитивное отношение к ним, улучшается характер взаи-

моотношений между студентами разных национальностей, происходит 
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возрастание  толерантного отношения к другим культурам и народам. Ис-

пользование ИКТ приводит к возрастанию объема новых знаний и к разви-

тию способности критического анализа информации, развивается способ-

ность эффективно взаимодействовать в виртуальной и реальной межкуль-

турной коммуникации. 
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Гронская В.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

САВА Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ 

 

У славянскай традыцыйнай культуры прынята адносіць саву, пугача  

і сыча да нячыстых птушак. Лічыцца, што яны застаюцца «зімоваті»  

ў пакаранне людзям, бо нішчаць хатніх птушак («Сава спіць, ды курэй 

бачыць» [1, с. 68]). Прыналежнасць савы да дэманічных істот, птушак 

іншасвету перш за ўсё звязана з драпежнымі схільнасцямі, а таксама  

з начным ладам жыцця («Дзе сава і сыч, там носа не тыч», «Сава і ў начы 

бачыць» [1, с. 68]). Славянская традыцыя тлумачыць паводзіны птушкі 

тым, што некалі яна была чалавекам, верагодней за ўсё жанчынай, але за 

правіннасць пакарана Богам. Акрамя таго, народная культура растлумачвае 

звычку птушкі хавацца днём: некалі сава была голая, папрасіла ў птушак 

па адным пёрку, каб апрануцца (гэта матывуе яе стракатая афарбоўка), але 

не аддала пазычанае. Таму калі птушкі ўбачаць саву, то пачынаюць яе 

дзерці, намагаючыся адабраць сваё пер’е [2]. У іншым варыянце сава 

паходзіць ад чорта, таму не выносіць сонца. У беларускай культуры 

вядомы ўяўленні аб ведзьмах, якія ператвараюцца ў соў ці пугачоў. 

http://ru.wikipedia.org/?oldid=-68259327
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Выразна гэтая сувязь выяўляецца ў беларускім праклёне: «ведзьма ты 

кіеўская, сава дурная». Палякі ўсякую саву лічаць нячыстай сілай  

і называюць «злым духам». Яе начныя крыкі ўспрымаюцца як смех над 

злачынствамі ведзьмы, якая збірае па начах розныя зёлкі [3, c. 573].  

Хтанічнае паходжанне птушкі, яе сувязь з іншасветам, з душамі 

памерлых абумовіла ўзнікненне шэрагу прыкмет, так ці іначай звязаных са 

смерцю. Прычым у многіх з іх матыў смерці спалучаецца з матывам 

нараджэння дзіцяці. Гэта, хутчэй за ўсё, абумоўлена характарам голасу 

савы (крычыць як малое дзіця). У некаторых славянскіх рэгіёнах лічыцца, 

што душы нехрышчоных дзяцей (шырэй – усіх памерлых) становяцца 

совамі. У сербаў лічыцца небяспечным для дзяцей чуць крык савы / пугача 

/ філіна, бо дзеці могуць страціць маці ці нават памерці самі, паколькі 

гэтыя птушкі – злыя душы, якія могуць выманіць дзяцей з дому і пазбавіць 

іх жыцця [3, c. 572]. Уяўленні пра саву як д’ябальскую птушку, пра сувязь 

яе з іншасветам, пра яе медыятыўную функцыянальнасць матывавалі 

частотнасць адпаведнага арнітаморфнага вобраза ў прыкметах, лагічна 

звязаных са смерцю, светам мёртвых. Адзначым, што сава ў такіх 

прыкметах пасрэднік паміж партнёрамі па камунікацыі, г.зн., што сава 

з’яўляецца звязальным звяном паміж чалавечым і нечалавечым светамі: 

«За неколкы дзён до смэрті моеі суседкі прылетіла сова до хаты і сіла на 

плот. То праз пару дзен яна помэрла, о. Так шчо, колы вбачыш сову, то до 

смэрті. Так і моя маты казала, о» (Фальклорна-этнаграфічны архіў 

фальклорна-краязнаўчай лабараторыі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя А.С. Пушкіна (кіраўнік – І.А. Швед) (далей – ФЭАБ); Сялец, 

Бярозаўскі р-н). Акрамя таго значную ўвагу пры пабудове камунікатыўнай 

сітуацыі традыцыйная культура надае гукам, для якіх характэрна дваістая 

трактоўка. У адных выпадках крык савы прадвяшчае пажар (амаль заўсёды 

са смерцю), у другіх – нараджэнне дзіцяці (часцей за ўсё байструка). 

Аднесенасць савы да нячыстых птушак, яе сувязь з першастыхіяй, у 

прыватнасці з пякельным агнём, верагодна, матывавала фарміраванне 

адмоўных канатацый у фальклорнага вобраза гэтай птушкі, што абумовіла 

ўзнікненне прыкмет, якія змяшчаюць інфармацыю негатыўнага характару: 

«Колы сова будэ кугукать каля хаты, то будэ пожар. Было так, што сядэ 

на крыж, то гэто яшчэ горш. Будэ велікы пожар» (ФЭАБ; Селаўшчына, 

Бярозаўскі р-н). Акрамя агульнай сімволікі, якая характэрна для ўсіх 

прадстаўнікоў сямейства савіных, у савы яскрава выяўляецца асаблівая 

сімволіка, звязаная з жаночым пачаткам, якая адлюстравана ў прыкметах, 

звязаных з крыкам птушкі: «Як шчо сова прылетіть на хату кугукать, то 

деўка байструка прывэдэ, чы бэрэменна ужэ»  (ФЭАБ; Сялец, Бярозаўскі 

р-н). Неабходна адзначыць і той факт, што дадзены арніталагічны вобраз 

прадстаўлены і ў вясельным абрадзе, дзе выступае ў якасці нявесты ці госця. 
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Сава фігуруе і ў папулярных жартоўных песнях пра вяселле, згодна якім 

птушку забываюць запрасіць на вяселле і яна з’яўляецца апошняй. У такіх 

песнях часцей за ўсё мужчынскую пару саве складае верабей [2, c. 579].  

Для беларускай (шырэй – славянскай) традыцыйнай культуры 

характэрна ўспрыманне савы як птушкі ведаў і мудрасці, якое  

засноўваецца на далучэнні яе да локусу іншасвету, да душ продкаў, якія  

і з’яўляюцца крыніцай інфармацыі [2]. Дадзеная характарыстыка птушкі 

знайшла сваё адлюстраванне ў прыказках і прымаўках, дзе апісанне птушкі 

непасрэдна звязана з фізічнымі асаблівасцямі: «Сава – вяліка галава» [1, с. 68].  

Такім чынам, беларускім традыцыйным мысленнем сава трактуецца 

як адмоўны персанаж, які нясе інфармацыю адмоўнага характару. 

Сімволіка птушкі шматаспектна раскрываецца і ўстойліва функцыянуе  

ў павер’ях і прыкметах. Традыцыйная культура ўспрымае саву як 

арнітаморфнага падавальніка інфармацыі, якая мае негатыўную афарбоўку, 

часцей за ўсё звязаную са смерцю, што абумоўлена сувяззю птушкі  

з іншасветам, светам мёртвых, духамі памерлых. Акрамя гэтага, 

традыцыйная культура асаблівую ўвагу надае голасу дадзенай птушкі, што 

своеасаблівым чынам адлюстравана ў прыкметах, дзе сава прадвяшчае 

пажар / нараджэнне (залежыць ад месца размяшчэння птушкі: у хаце ці 

каля яе).  
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Гусинова С.  
Северо-Восточный государственный университет (Россия, Магадан) 

 

РАЗГОВОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННЫХ  

ПОЛИТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ В.В. ПУТИНА) 

 

В современном мире речам политиков уделяется повышенное вни-

мание. Чем более высокий пост занимает политик, тем больший интерес 

СМИ и общество проявляет к тому, что и как он говорит. Конечно, 

наибольшее внимание привлекают речи высокопоставленных политиков, 

например, таких, как президент РФ В.В. Путин. Безусловно, интерес  

к выступлениям политиков напрямую зависит от политической обстановки  
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в стране и в мире. Журналисты ищут в словах представителей власти по-

литическую составляющую, выделяют в выступлениях главные моменты, 

чтобы привлечь к ним внимание. Лингвистика может помочь раскрытию 

личности политика через анализ его речевых особенностей. 

 Современные зарубежные и отечественные лингвисты также боль-

шое внимание уделяют анализу политических речей, однако ставят перед 

собой другие задачи: их больше интересуют лингвистические особенности 

речи выступающего. Возник даже новый раздел лингвистики – политиче-

ская лингвистика. Среди монографий и учебных пособий по политической 

коммуникации можно назвать следующие работы зарубежных авторов: 

П. Чилтон «Анализ политического дискурса» (2003), Н. Фэрклау «Анализ 

дискурса» (2003), Д.Ф. Хан «Политическая коммуникация: риторика, пра-

вительство и граждане» (1988), М. Гайс «Язык политики» (1987). Из спис-

ка работ российских лингвистов можно назвать монографию А.П. Чуди-

нова «Политическая лингвистика» (2003), кандидатскую диссертацию 

Ю.В. Ошеевой «Политическая лексика и фразеология русского языка 

(2004), кандидатскую диссертацию Е.Н. Сагайдачной «Экспрессивные 

средства языка в речи политиков: на материале текстов публичных вы-

ступлений В. Путина, Т. Блэра, Дж. Буша» (2009) и др. С 2007 г. в России 

издается журнал «Политическая лингвистика», главным редактором кото-

рого является доктор филологических наук профессор Чудинов А.П. 

Лингвистов всегда интересовали языковые процессы, связанные  

с демократизацией языка. Этот интерес обусловлен тем, что «язык живет  

и исторически становится именно здесь, в конкретном речевом общении,  

а не в абстрактной лингвистической системе форм языка» [3, c.74]. 

Исследование речевых жанров, начало которому положил М.М. Бах-

тин в начале ХХ в., активно продолжается в области политической комму-

никации, где появились такие новые жанры, как теледебаты, пресс-

конференция, общественно-политические ток-шоу, «прямая линия» и т.д. 

В основе устной публичной речи носителей литературного языка ле-

жит система кодифицированного литературного языка, однако присут-

ствуют и черты разговорной речи. Степень официальности и подготовлен-

ности публичной речи влияет на языковые особенности выступления  

[4, с.186]. Восприятие речи на слух отличается от восприятия письменного 

текста, и это различие говорящий учитывает. В устной речи повествование 

более личностно, можно более открыто проявить свою позицию по како-

му-либо вопросу.  

Объектом нашего исследования стали устные публичные выступле-

ния В.В. Путина, которые проходили в обстановке официально-деловой, 

но в то же время были окрашены дружеской неформальностью, когда пре-

зидент РФ отвечал на вопросы журналистов и простых граждан без види-
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мых «заготовок» (всего более 20 за 2013–2014 гг.). Среди них встреча с во-

лонтерами сочинской олимпиады 17.01.2014 г., ответы на вопросы журна-

листов в Медиацентре Сочи 10.02.2014 г., пресс-конференция о ситуации 

на Украине 04.03.2014 г., «прямая линия» 25.04.2013 г. и «прямая линия» 

17.04.2014, встреча с журналистами телеканала Russia Today 11.06.2013  

и др. (длительность просмотренных нами видеоматериалов составила 18 

часов; мы также изучали стенограммы выступлений В.В. Путина).  

Актуальность нашей работы заключается в том, что в ней впервые ана-

лизируются ранее неисследованные высказывания президента. Нам были ин-

тересны спонтанные, неподготовленные реплики, живая реакция президента 

на неожиданные вопросы, потому что они позволяют лучше понять особен-

ность речи политика, чем заранее подготовленные тексты выступлений. 

Предметом нашего исследования стали разговорные элементы, при-

меты «устности» в речи В.В. Путина. Кроме того, мы учитывали точку 

зрения  Т.Г. Винокур, по мнению которой «от современной разговорной 

речи в ее нейтральном слое невозможно (со стилистической точки зрения) 

отсечь обширный репертуар нелитературных и окололитературных – сни-

женно-обиходных, просторечно-профессиональных, жаргонных и полу-

жаргонных средств» [2, с. 54].  

Разговорные слова встретились в таких фразах и предложениях: 

«придает ей (конституции) живинку»; «Египет лихорадит»; «взять газет-

ку»; «Вот поросенок! (о мэре города Берегового, Омской области)»; 

«Чушь это все!», «бюджетники у нас получают в России в два, два с по-

ловиной раза больше»; махнуть в значении «выпить» («Ну чего там, шах-

теры  приезжали, им все равно, они махнут там полстакана – и на пляж»); 

«Потому что нельзя ни унижать, ни ставить на колени бойцов, которые 

защищают интересы государства, ни шельмовать их…»  и др.   

В некоторых случаях В.В. Путин сознательно заменяет разговорное 

слово нейтральным, чтобы уйти от негативной оценки события: «Понимае-

те, я, во-первых, не согласен с тем, что он (Янукович) сбежал. Он действи-

тельно вынужден был уехать, он же не просто сбежал из Киева – он поехал 

в регион…». Глагол «сбежать»  в значении «уйти откуда-либо, избавляясь 

от кого-, чего-либо неприятного, скучного» в словаре под редакцией 

С.А. Кузнецова имеет помету «разговорное» [1, с. 1151]. 

В своем выступлении В.В. Путин также употребляет жаргонизмы  

(«фишки Сочи»;  «Простому гражданину, честно говоря, до фени  до этих 

постановлений правительства»), просторечные элементы («совсем сбрен-

дили»; «Люди сами вкалывают (о трудолюбивых, законопослушных биз-

несменах), шельмовать, скатиться («Но я с Вами не могу не согласиться 

в том, что мы ни в коем случае не должны скатиться в какие-то крайние 

формы борьбы, ни в коем случае не должны шельмовать людей за их по-
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зицию»), упечь («Ну да, есть борьба мотивов, борьба точек зрения, но их 

же никто не мешает высказывать, за это же не хватают, не сажают, не упе-

кают никуда, в лагеря, как это было в 1937 году»), профессионализмы (бо-

евые самолеты летают, «сушки» летают).  

Одним из выразительных средств русского языка остаются фразео-

логические обороты, которые характеризуются образностью, экспрессив-

ностью и эмоциональностью. Большинство из них обладает оценочным 

значением и выражает положительную или (чаще) отрицательную харак-

теристику лица или предмета. Широкое понимание объема фразеологиче-

ских средств русского языка позволяет отнести к этой группе не только 

сращения, единства и сочетания, но и пословицы, поговорки, известные 

афоризмы, крылатые выражения, в том числе и те, которые подверглись 

трансформации. 

В выступлениях Путина мы обнаружили фразеологизмы, которые 

нашли свое отражение в словарях. Например, такие  устойчивые сочета-

ния, как причесать под одну гребенку; снять маски («Люди на Украине 

сняли маски»), бедные родственники («Задача в том, чтобы другие участ-

ники инновационного процесса не оказались на положении бедных род-

ственников»); места не столь отдаленные («Будь здоров, Иван Петров! 

Как у нас в народе говорят, поезжай в места не столь отдаленные»). Так-

же в этом высказывании встретилось выражение «Будь здоров, Иван 

Петров», которое отражено в словаре русского арго.  

В речах Президента РФ мы отметили следующие ФЕ. Отдавать себе 

отчет («Посмотрите, как события в Крыму и Севастополе всколыхнули 

общество. Оказалось, что патриотизм глубоко у нас сидит, мы часто не 

отдаем себе в этом отчета, но он – неотъемлемая суть нашего народа, 

часть этой сути»). Поставить на ноги («А для неполных семей это чрез-

вычайно важная вещь – создать условия для воспитания ребенка, для того, 

чтобы поднять его, поставить на ноги».) Здравый смысл («Можно, ко-

нечно, и дальше действовать вне рамок здравого смысла – к чему это при-

ведет, я не понимаю»). Растут как грибы («Там, к сожалению, мы с этим 

тоже уже столкнулись и поняли: при потрясающем невнимании к массо-

вому отдыху людей там, как грибы, росли вот эти самые дворцы с забора-

ми»). Среди них окказианальными являются такие ФЕ, как задним числом 

(«Задним числом всегда легко рассуждать»). Причем в этой фразе В. Путин 

соединил в один сразу 2 фразеологизма: задним умом крепок и задним 

числом. «С какого рожна это было сделано? (введен список Магницко-

го)». Во фразеологических словарях есть варианты Для какого рожна? 

Какого рожна? Ни рожна; На какой рожон? А вот вариант «с какого 

рожна» в словаре не указан. Значит, этот фразеологизм является изменен-

ным в процессе речи. Таким образом, в двух последних примерах («задним 
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числом» и «с какого рожна») мы видим трансформацию привычных фра-

зеологических оборотов, которые органично встраиваются в речевую кон-

струкцию, позволяя более точно выразить спонтанную мысль.  

Также в речи В. Путина нами был найден фразеологизм сапоги 

всмятку («Дать поручение генеральной прокуратуре возбудить уголовные 

дела против членов конституционного суда – это нонсенс, это сапоги 

всмятку!»). В словаре он имеет пометку просторечного, экспрессивного  

и не входит в наш активный словарный запас.  

В выступлениях В.В. Путина встретились фразеологические обороты, 

которые широко используются в речи, но не нашли еще своего отражения  

в словарях, например, как горячие пирожки («Наши комплексы противо-

воздушной обороны как пирожки горячие расходятся нарасхват во всем ми-

ре»). Также в этой фразе мы видим устойчивое сочетание расходятся нарас-

хват, которое вряд ли могло бы встретиться в заранее подготовленной речи и 

является типичным примером разговорной спонтанной речи. К подобного 

вида ФЕ можно отнести и сочетание делалось с колес («Нет, ничего не гото-

вилось, все делалось, что называется, с колес, исходя из реально складываю-

щейся ситуации и требований текущего момента, но исполнялось действи-

тельно в высшей степени профессионально»). Нами отмечены также фразео-

логизмы истина в последней инстанции («Некоторые люди считают, что 

то, что они говорят, – это истина в последней инстанции, и по-другому 

быть не может, и, когда они что-то видят в ответ и слышат в ответ, это вы-

зывает такую бурную эмоциональную реакцию»); люди второго сорта 

(«Что они были людьми второго сорта в этих государствах, как бы подза-

былось, но в исторической памяти, под коркой, где-то там, в душе глубоко, 

это закопано, понимаете?»). Причем, в словарях отражен фразеологизм 

«первый сорт» в значении самого лучшего. А во «второй сорт» в нашем со-

знании автоматически попадает то, что не является самым лучшим, зачастую 

это товары и услуги совсем низкого качества.  

Есть в речи В.В. Путина и отсылки к хорошо известным афоризмам. 

Так, обсуждая 25 апреля 2013 года ситуацию с запретом для чиновников 

иметь счета за рубежом, он говорит: «Мы только что с Виктором Николае-

вичем дискутировали. Он считает, что есть «недогибы», что надо всех хва-

тать и не пущать. Я полагаю, что никаких перегибов здесь нет».  

Форма глагола «не пущать» давно стала символом бессмысленного 

запрета, консерватизма взглядов. Выражение «тащить и не пущать» в зна-

чении «властно распоряжаться» впервые появилось в произведении 

Г. Успенского «Будка» (1868): «Главные обязанности будочника Мымрецо-

ва состояли в том, чтобы, во-первых, тащить, а во-вторых, не пущать; та-

щил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал 

туда, куда того смертельно желали» [4, с. 363]. В современном русском язы-
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ке фраза «тащить и не пущать» имеет разговорную (неодобрительную, 

ироническую) окраску и зафиксировано в словарях с семантикой «прояв-

лять тупое самоуправство, действовать грубо, по собственному произволу». 

В речи В.В. Путина это устойчивое сочетание с сочинительной связью 

трансформировалось: заменен компонент «тащить» на «хватать». 

Исследователям политических речей известны афоризмы В.В. Пути-

на, например, пахать, как раб на галерах; сжечь дом, чтобы приготовить 

яичницу; схватить за одно место; есть землю из горшка с цветами; мо-

чить в сортире; дремать на своих природных ресурсах; пусть жену учит 

щи варить и т.д. Нами во время просмотра свежих видеоматериалов  

2013–2014 годов были найдены фразы, которые также стали афоризмами. 

Например, как бобики шлепать  («И чего мы должны как бобики за ними 

шлепать в сторону неизвестных последствий!?» – О том, что Россия не 

обязана брать пример с Запада и не допустит гей-пропаганды на своей тер-

ритории). Это выражение является полностью авторским. 

Также в речи В. Путина во время непосредственного речевого контак-

та с населением, задающим вопросы, возникают короткие оценочные ре-

плики, связанные с эмоциональным состоянием: удивлением, возмущением. 

Например, Ну, чушь какая-то! Несут бредятину просто! Вот поросенок! 

(о мэре города Берегового Омской области). Чушь это все! Жулики! (на 

сообщение, что в одной из российских школ зарплаты снизили на 20%, при-

крываясь присоединением Крыма). Совсем обалдели, что ли? Эти выраже-

ния являются примером живой, спонтанной реакции на неожиданные сооб-

щения и вопросы, что помогает нам лучше понять особенности речи поли-

тика. В. Путин часто во время своих речей ссылается на народные выраже-

ния, на чью-то цитату. Этим он как бы стремится оправдать свои просто-

речные выражения, подчеркнуть, что так говорит еще и кто-то другой.  

Во время просмотра записей нами были отмечены фразы: «Люди, ко-

торые любят выпить, у нас говорят так: «Всю водку выпить невозможно, 

но стремиться  к этому надо», «Как у нас в народе говорят, поезжай в ме-

ста не столь отдаленные», «Он считает, что надо всех хватать и не пу-

щать!»  

В одном из выступлений В. Путин употребил фразу – продажная 

девка империализма («Давайте вспомним другие составляющие, которые 

характеризовали советскую науку. Давайте вспомним про продажную дев-

ку империализма – генетику»). «Генетика - продажная девка империа-

лизма» – фраза, которую приписывают  академику Т.Д. Лысенко, директо-

ру Института генетики АН СССР, которую он произнес в докладе в авгу-

сте 1948 г., но в стенографическом отчете ее нет.  Согласно «Словарю со-

временных цитат» авторство данной фразы принадлежит писателю-

сатирику А. Хазину и заимствована она из его пьесы «Волшебники живут 
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рядом», поставленной Ленинградским театром миниатюр под руковод-

ством Аркадия Райкина [7, с. 43]. 

Еще нам встретилось выражение впадать в эйфорию («Вы знаете, 

мы не должны при всем том, что мы сейчас переживаем с Крымом, не 

должны впадать в какую-то эйфорию и всегда должны исходить из реа-

лий»). Причем, этот ФО мы встречали, когда анализировали выступление 

Президента Российской Федерации  В.В. Путина на открытии XVI Петер-

бургского международного экономического форума 21 июня 2012 года.  

В тот раз оно было в заготовленном тексте, а сейчас уже в спонтанной ре-

чи. Очевидно, устойчивое сочетание «впадать в эйфорию» входит в ак-

тивный словарный запас В. Путина. 

Таким образом, нами были проанализированы разговорные элементы 

в речи В.В. Путина, которые встретились в живой разговорной речи, не 

подготовленной заранее, не выверенной спичрайтерами. Из нашего иссле-

дования можно сделать следующий вывод: Российскому президенту близ-

ка не только официально-деловая и экономическая лексика, он прекрасно 

владеет разговорными элементами языка, даже жаргонизмами (не забыва-

ем о прошлом президента, о его работе в КГБ). В спонтанной речи 

В.В. Путин использует необходимые для данной ситуации выражения  

и цитаты, которые помогают разнообразить его речь, сделать ее более кра-

сочной, живой, понятной для аудитории, ведь такую речь интереснее слу-

шать. Использование разговорных элементов в речи позволяет концентри-

ровать внимание слушателей на речи рассказчика. Такие выражения не-

вольно заставляют нас не сбиваться с передаваемой мысли, а значит, рас-

сказчик добивается своей цели – доносит до нас свою мысль.  

Встречая разговорные элементы в речи президента, мы понимаем, 

что это живой человек, а не представитель государственного аппарата. 

Оценочные суждения, разговорные слова, непосредственная реакция на 

какое-либо событие делают его ближе к людям. Такая живая реакция на 

происходящее есть и в речи белорусского президента А.Г. Лукашенко, его 

выступления тоже очень запоминающиеся и эмоциональные. Хочется наде-

яться на то, что человеческая и речевая открытость наших президентов будет 

способствовать позитивным изменениям в сегодняшнем непростом мире. 
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Дайлід А.  
Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка 

 

ДА ПЫТАННЯ АБ ЛЕКСІЧНЫМ МІНІМУМЕ 

СТАРШАКЛАСНІКА 

 

Вызначэнне лексічнага мінімуму школьніка, яго колькаснага аб’ёму і 

якаснага складу – адна з самых актуальных задач лінгвадыдактыкі. Якія 

лексемы павінны абавязкова ўваходзіць у аб’ём “актуальнага” лексічнага 

запасу старшакласніка? Не выклікае сумнення, што гэта, у першую чаргу, 

словы, якія служаць для перадачы такіх агульных значэнняў, як час, 

прастора, мэта, прычына і інш. 

На базе ДУА “Гімназія № 4 г. Мінска” з беларускай мовай навучання 

намі быў праведзены свабодны псіхалінгвістычны эксперымент з мэтай 

выявіць разуменне вучнямі тэмпаральных лексем “заўчора”, “сёлета”, 

“штовечар”, а таксама вызначыць моўную асацыятыўную рэакцыю школь-

нікаў на слова-стымул “час”. Эксперымент быў праведзены шляхам апыт-

вання. Пры свабодным асацыятыўным псіхалінгвістычным эксперыменце 

прапануюцца словы-стымулы, на якія інфарманты павінны даць асацыя-

тыўны адказ без разважання. 

Спачатку інфармантамі былі вучні 9 “А”, 9 “Б” і 9 “В” класаў.  

У эксперыменце ўдзельнічалі 38 вучняў. У першым заданні ім было 

прапанавана патлумачыць лексічнае значэнне слоў “заўчора” 

(=пазаўчора),  “сёлета” (=у гэтым годзе), “штовечар” (=кожны вечар). 

Правільна зразумелі лексему заўчора 25 вучняў. Пры гэтым некаторыя 

дастаткова падрабязна патлумачылі – дзень перад учора, заўчарашні дзень. 

Былі і такія варыянты: учора, тое, што ідзе за ўчора, заўтра, мінулае. Пры 

тлумачэнні лексемы “сёлета” толькі шасцёра далі правільны адказ. 

Адзінаццаць дзевяцікласнікаў напісалі “гэтым летам”. Акрамя таго, вучні 

дапусцілі “чаканыя” памылкі: кожнае лета, кожны год, усё лета, увесь 

год. Былі і такія адказы: у гэты час, гэта лета, сягодня, нядаўна, вечнасць 

і нават рыба. Тлумачэнне лексемы “штовечар” праблем не выклікала. Мы 

http://www.kremlin.ru/


59 

 

атрымалі 35 правільных адказаў з 38. Адзін вучань палічыў, што гэта 

будучыня, другі пазначыў “заўсёды”, а трэці нічога не адказаў. 

Цікавыя адказы былі атрыманы пры правядзенні 2-га этапу 

эксперыменту, калі вучням неабходна было прывесці сваю асацыяцыю да 

слова-стымулу “час”. Атрыманыя адказы можна ўмоўна падзяліць на 

наступныя групы: 

 назва канкрэтнага прадмета, які адмярае час – гадзіннік (у т.л. 

пясочны гадзіннік); 18 адказаў; 

 некаторыя вучні паспрабавалі вызначыць межы часу ў аспекце 

жыцця чалавека; мы атрымалі такія адказы, як жыццё, смерць, 

працягласць, цяперашняе, прошлае, будучае, тое, што адбываецца; 

дзеянне, поспех, праца, вольны; 17 адказаў; 

 словы, якія ўказваюць на такую якасную характарыстыку часу, як 

незваротнасць, хуткацечнасць: недахоп, страты, спешка, спазненне, 

хуткасць, тараплівасць; бегчы, цікае, ляціць, хутка, а таксама разгорнутыя 

варыянты адказу “рэсурс, які ніколі не вернецца, якім трэба даражыць”, 

“тое, чаго вельмі мала”; 15 адказаў; 

 адзінка вымярэння часу (секунда, гадзіна, год); 6 адказаў; 

 тлумачэнне праз канкрэтныя прадметы (вада, пясок, самалёт, 

машына, хвалі); 5 адказаў; 

 трое дзевяцікласнікаў суаднеслі лексему “час” і слова “грошы”, 

магчыма, пад уплывам вядомага выказвання амерыканскага вучонага 

Бенжаміна Франкліна “Время – деньги”; 

 указанне на канкрэтны час (зараз, поўдзень); 2 адказы; 

Эксперымент быў праведзены ў трох дзявятых класах на паралелі.  

У ходзе яго правядзення мы заўважылі дастаткова цікавую рэч. Толькі  

ў адным класе (9 “Б”) вучні прапаноўвалі ў якасці асацыяцыі дзеясловы 

(цікае, бяжыць, ляціць і інш.). Толькі ў другім класе (9 “А”) вучні 

суаднеслі лексему “час” і слова “грошы”. У 9 “В” падлеткі прапанавалі 

больш “філасофскія” асацыяцыі, выкарысталі ў асноўным абстрактныя 

назоўнікі (жыццё, смерць, страты).  

Эксперымент, праведзены сярод адзінаццацікласнікаў, быў 

аналагічным. Толькі ў першым заданні мы дадаткова прапанавалі для 

тлумачэння лексему “апоўдні”. У эксперыменце прынялі ўдзел 35 

адзінаццацікласнікаў. Сярод іх значэнне слова “заўчора” ведалі 27 вучняў. 

Былі і такія адказы: паслязаўтра, заўтра, дзень назад. Правільна зразумелі 

значэнне прыслоўя сёлета толькі 6 вучняў. Шаснаццаць далі адказ “гэтым 

летам”. Мы атрымалі і такія меркаванні: сёння, зараз, у прошлым годзе. 

Амаль усе адзінаццацікласнікі ведалі, што азначае слова “штовечар”. 

Толькі чатыры вучні памыліліся, адказаўшы “вечарам”.  Значэнне слова 
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“апоўдні” правільна патлумачылі 17 адзінаццацікласнікаў. Дзевяць адказаў 

няправільныя: поўдзень, пасля поўдня, учора, днём, вечарам.  

Пры правядзенні другога этапу эксперыменту мы атрымалі адказы, 

якія ўмоўна падзялілі на наступныя групы: 

 некаторыя вучні паспрабавалі даць характарыстыку часу ў аспекце 

жыцця чалавека: жыццё (6 адказаў), праца, лета, сябры (2 адказы), сям’я, 

адпачынак (2 адказы), ноч, гарбата, пакаленне, шлях, маладосць, 

магчымасці, вольны, школьны – (22 адказы);  

 словы, якія ўказваюць на такую якасную характарыстыку часу, як 

незваротнасць, хуткацечнасць: няма, мала (3 адказы), абмежаваны, 

каштоўны, неабходны, недахоп, хуткасць, зменлівасць, бег, галоўнае, 

канец, цаніць – 14; 

 словы, якія ўказваюць на спробу вызначыць межы часу: бяскон-

цасць, памяць, гісторыя, пэўны, будучае, будучыня, мінулае, перыяд – 9; 

 назва канкрэтнага прадмета, які адмярае час – гадзіннік (3 адказы); 

 адзінка вымярэння часу (стагоддзе, гадзіна, год, хвіліна) – 6; 

 чацвёра адзінаццацікласнікаў зрабілі пераклад на рускую мову – 

“время”; 

 трое суаднеслі лексему “час” і слова “грошы”, магчыма, пад 

уплывам вядомага выказвання. 

Падчас правядзення эксперыменту было заўважана, што 11 “Б” клас 

у другім заданні ў якасці асацыяцый прапаноўваў словы розных часцін 

мовы: назоўнікі (зменлівасць, недахоп, жыццё), прыметнікі (каштоўны, 

неабходны, вольны, школьны), субстантываваныя прыметнікі (мінулае, 

будучае, галоўнае), безасабова-прэдыкатыўныя словы (мала), дзеясловы 

(цаніць). Акрамя таго, вучні 11 “Б” класа выкарысталі ў асноўным словы, 

якія ўказваюць на незваротнасць, хуткацечнасць часу (недахоп, каштоўны, 

цаніць, мала). Асацыяцыі ноч, гарбата, сябры, адпачынак былі прапанаваны 

толькі вучнямі 11 “А” класа. Таксама гэта адзіны клас, у якім усе, акрмя 

аднаго, выкарысталі ў эксперыменце толькі назоўнікі. Адзін вучань прывёў у 

якасці асацыяцыі прыметнік абмежаваны. У 11 “В” класе ўсе карысталіся 

назоўнікамі і амаль кожны суаднёс лексему час з назвай прадмета, які яго 

адмярае, і адзінкамі вымярэння часу (стагоддзе, гадзіна, хвіліна). 

Гэта гаворыць пра дастаткова розны ўзровень валодання вучнямі 

беларускай мовай, розным ўзроўні развіцця мыслення старшакласнікаў. 

Тым не менш, валодаць прапанаванымі ў даследаванні лексемамі 

неабходна, паколькі гэтыя словы служаць для перадачы такога агульнага 

значэння, як час, а значыць, павінны ўваходзіць у аб’ём “актуальнага” 

лексічнага запасу старшакласніка. 

Атрыманыя даныя ў ходзе эксперыменту дазваляюць вызначыць 

семантычны аб’ём лексем “заўчора”, “сёлета”, “штовечар”, а таксама 
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слова-стымулу “час”, іх лексічную спалучальнасць, сувязі, з дапамогай 

якіх будуюцца выказванні, а таксама ажыццяўляецца пошук неабходных 

слоў у памяці школьнікаў [1, с. 9].  

Цікава адзначыць, што лексічны запас мінскіх школьнікаў утрым-

лівае каля 5 тысяч слоў [1, с. 9], а аб’ём лексікі, вядомы японскім школь-

нікам, – 25 688 слоў [2, с. 56]. Ёсць над чым працаваць.  

У цяперашні час дзяржаве патрэбны інтэлектуальна развітыя, 

камунікабельныя, творчыя, адукаваныя асобы, здольныя працаваць у роз-

ных прафесійных сферах. Авалоданне мовай, маўленнем – неабходная 

ўмова фарміравання сацыяльна актыўнай асобы. А навучыцца добра і пра-

вільна выказваць свае думкі ў вуснай і пісьмовай форме, умець перака-

наўча, ярка гаварыць і пісаць неабходна кожнаму.  
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ПРАГМАТЫЧНАЯ ЗНАЧНАСЦЬ УЛАСНЫХ АСАБОВЫХ 

ІМЁНАЎ У МОВЕ ТВОРАЎ МІКОЛЫ СЯНКЕВІЧА 

 

Зборнік берасцейскага пісьменніка Міколы Сянкевіча “Хутар 

Паянтрый” – гэта ўспамін пра малую радзіму, якой няма на карце, але якая 

жыве ў памяці, гэта аповед пра дарагіх сэрцу родных людзей, гэта роздум 

на вечныя тэмы бацькоў і дзяцей, школы і настаўніка,  гэта разважанне пра 

галоўныя жыццёвыя каштоўнасці. Прафесар Зоя Пятроўна Мельнікава 

адзначае: “Творы Міколы Сянкевіча – гэта сустрэча з цікавымі героямі, 

глыбокімі і мудрымі людскімі характарамі. Аўтар расказвае нам пра наша 

жыццё, углядаецца, услухоўваецца ў яго” [1, с. 3]. “Прыемна ўражвае мова 

твораў, густоўная, ашчадная, сціслая, дзе кожнае слова, кожнае выслоўе 

ўжыта дарэчы, да месца. За кожнай старонкай паўстаюць людскія лёсы, 

звычкі, уклад жыцця, наша народная мараль і этыка з заканамернасцямі і 

парадоксамі праяў беларускага нацыянальнага характару” [1, с. 6]. Ствара-

ючы запамінальныя партрэты сучаснікаў – старых і маладых, спагадлівых  

і чэрствых, разумных і някемлівых, тых, каго шануюць людзі, і тых, кім 

пагарджаюць, – Мікола Сянкевіч умела выкарыстоўвае сэнсавую нагрузку 

і прагматычны зарад уласных асабовых імёнаў і іх шматлікіх формаў.  
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Антрапанімікон твораў Міколы Сянкевіча з’яўляецца адлюстра-

ваннем багацця беларускага іменаслову, які характарызуецца маляўнічай 

палітрай. Антрапанімічная прастора прааналізаваных твораў на 98 % 

прадстаўлена запазычанымі імёнамі, якія ўвайшлі ў айчынны іменаслоў  разам 

з прыняццем хрысціянства. Так, з грэчаскай мовы (51% ад ужытых імёнаў) 

былі запазычаны імёны Ларыса, Іраіда, Анатоль, Аляксей, Анастасія, 

Мікіта, Галіна, Мікалай, Вераніка, Алена, Андрэй, Лявон, Антон, Васіль, 
Пётр, Апанас, Кузьма, Цімох, Зміцер, Зося, і інш., з лацінскай (каля 11 %) – 

Валянцін, Рэгіна, Наталля, Марына, Віталь, Вікторыя, Валеры і інш.  

З яўрэйскай (каля 27 %) у беларускі іменаслоў увайшлі імёны Ганна, Восіп, 

Міхась, Іван, Марыя, Міхаіл і інш. Адзначаюцца імёны славянскага 

паходжання (2 %): Барыс, Уладзімір і інш. Група імёнаў, запазычаных з іншых 

моў (Таіса – з егіпецкай), складае 9 % ад агульнай колькасці імёнаў.  

Як вядома, уласныя асабовыя імёны з’яўляюцца адным з найваж-

нейшых сродкаў стварэння нацыянальнага, рэгіянальнага, гістарычнага 

каларыту. У зборніку “Хутар Паянтрый” персанажы-прадстаўнікі старэй-

шага пакалення носяць даўнія імёны: Восіп, Зося, Кузьма, Патап, Апанас, 

Цімох і інш. Такія імёны даваліся дзецям святаром па царкоўным кален-

дары. З цягам часу гэтыя імёны страчвалі папулярнасць, архаізавалася.  

Нацыянальная спецыфіка беларускага іменаслову праяўляецца падчас 

выкарыстання імёнаў як этыкетных знакаў – “сацыяльна зададзеных і 

нацыянальна спецыфічных сродкаў рэгулявання паводзінаў людзей у сітуа-

цыях устанаўлення, падтрымання і размыкання кантакту камунікантаў у ад-

паведнасці з іх статуснымі і асабістымі адносінамі” [2, с. 283–284]. У адпа-

веднасці з этыкетнымі нормамі паказчыкам павагі да чалавека і высокага 

сацыяльнага статусу асобы з’яўляецца ўжыванне поўнай формы імені  

ў спалучэнні з іменем па бацьку. Такая форма наймення  выкарыстоў-

ваецца для называння настаўнікаў (у прозе Міколы  Сянкевіча, які доўга 

працаваў настаўнікам, часта апісваецца жыццё школы), чыноўнікаў, 

паважаных людзей: “Казюкі запрашалі да сябе Пятра Аляксеевіча, 

даўняга сябра сям’і, чалавека пры пасадзе і з сувязямі” [1, с. 10]; “Ці  

ў курсе вы, што паліталогію ў інстытуце чытае Святлана Вікенцьеўна 

Гурына, былы першы сакратар райкома партыі” [1, с. 13]; “Алена брала 

 з рук дзядзькі Тараса кулёк, дзякавала, як вучыла Ларыса Сяргееўна, 

першая настаўніца” [1, с. 70]; “Бабуля Ганна жыла ўспамінамі. Болей за 

паўвека, з самай вайны, адпрацавала яна ў раддоме. Усе старэйшыя 

жыхары раённага гарадка ведалі Ганну Мікалаеўну ў твар. 

Сямідзесяцігадовую жанчыну з вялікай неахвотай праводзілі на пенсію: 

больш чулай і спагадлівай як да маладых супрацоўнікаў, так і да шчасліва-

заклапочаных наведвальнікаў не было за ўсю гісторыю гэтай установы” 

[1, с. 17]. Падкрэслена афіцыйныя, праз боязь сапсаваць кар’еру, адносіны 
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выкладчыка да студэнткі, члена партыі, перадае форма звароту да яе па 

імені па бацьку: “Не трогайте партию, она здесь не при чём,” –  

з інтанацыяй змагара за чысціню партыйных радоў адрэзала аднойчы 

слухачка падрыхтоўчага аддзялення выкладчыку матэматыкі, інтэлі-

генту і дабраку, калі той неяк тактоўна заўважыў нашаму камса-

мольскаму важаку, што грамадская праца не павінна перашкаджаць 

засваенню элементарных звестак матэматыкі. Збянтэжаны дацэнт 

сумеўся, змоўк, абвёў вачыма аўдыторыю, нібы шукаючы паратунку, і да 

гэтага часу Ліну Рыгораўну – адзіны выпадак у гісторыі факультэта – 

называлі па бацьку без малейшага знаку іроніі,  і доўга тлумачыў кожную 

яе здавальняючую, часцей за ўсё, адзнаку” [1, с. 47–48].  

У якасці неафіцыйнага наймення немаладога паважанага чалавека 

нярэдка ўжывалася імя па бацьку: “Каб не Аляксеевіч, хто ведае, чым 

магло ўсё закончыцца” [1, с. 16]; “Пятровіч, а калі гэта сур’ёзна?” – зноў  

заклапочана глянула на мяне Вераччына маці [1, с. 120]. У народным 

асяроддзі сродкам выказвання павагі маладзейшага да старэйшага, да 

шанаванага чалавека засталіся вакатывы дзядзька, цётка ў спалучэнні  

з асабовым іменем: “Ну зусім як у суседа майго, дзядзькі Сцяпана“  

[1, с. 10]; “Валянцін прыехаў яшчэ ў жніўні. Прыйшоў, адчуўшы добрую 

чарку, аптыміст і жыццялюб дзядзя Ваня з суседняга дома” [1, с. 34]. 

Мадыфікацыі онімаў перадаюць тонкія нюансы чалавечых узаема-

адносін. У зборніку М. Сянкевіча знаходзім багаты россып марфалагічных, 

лексічных  і фанетычных варыянтаў імён, напр.: Марыя – Марыйка – 

Маруся – Маня, Уладзімір – Валодзя, Павел – Паўлік, Аляксей – Алёша, 

Рыгор – Рыгорка, Пётр – Петрык, Міхась – Міхаська, Хрысціна – 

Хрысцінка, Дзяніс – Дзяніска, Васіль – Васілёк, Галіна – Галінка, 

Анастасія – Настачка, Надзея – Надзейка, Алена – Аленка, Аляксандр – 

Алесік, Марына – Марынка і  інш. Гэтыя варыянты онімаў – спосаб 

адлюстравання статусу асобы ў соцыуме і сродак выражэння шырокага 

спектра пачуццяў у адносінах да носьбіта імені. 

Мікола Сянкевіч, па-мастацку прэзентуючы найтанчэйшыя адценні 

чалавечых узаемаадносінаў, умела выкарыстоўвае прагматычны патэнцыял 

уласных асабовых імёнаў. Эмацыйныя, ацэначныя і экспрэсіўныя адценні 

сэнсу антрапонімаў не прывязаны жорстка да пэўнай формы імені. 

Варыяцыі іменаў маюць толькі патэнцыяльныя мажлівасці для рэалізацыі 

пэўных канататыўных значэнняў. Успрыманне сэнсу і эмацыйна-

ацэначнай нагрузкі асабовага імя залежыць ад канкрэтнай сітуацыі 

чалавечых адносінаў, апісаных у творы. Напрыклад, памяншальна-

ласкальныя формы імёнаў дзяцей і падлеткаў выражаюць любоў, заміла-

ванасць: “Усё ж найчасцей згадвае Васілёк Валянціну Мікалаеўну, вяско-

вага бібліятэкара” [1, с. 16]; “Калі Галінка падрасла, сям’я пераехала ў гэ-
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ты ціхі стары палескі гарадок, які даўно прыгледзеў Восіп Янавіч”  

[1, с. 16]. Выразнікам цеплыні і сімпатыі да шчырай і чыстай дзяўчынкі 

з’яўляецца форма яе імені – Верачка: “Калі б у наш раён прыехалі добрыя 

рыцары і самаму высакароднаму, сціпламу і адважнаму з іх патраба-

валася знайсці спадарожніцу жыцця, толькі аднаму яму я расказаў бы пра 

Верачку. Усё ў ёй радавала: шчырасць, розум, дзіцячая непасрэднасць і зу-

сім дарослая самаахвярнасць. Расла дзяўчына без бацькі. Маці ж часта 

і падоўгу хварэла. Пра гэта я даведаўся, правяраючы сшыткі па мове. Ад 

іх ледзь чутна патыхала валяр’янай” [1, с. 119]. Любоў родзічаў да 

жанчыны перадаецца тым, як яе называюць у сям’і: “Дзядзькава жонка, 

Марыя Усцінаўна, прыгожая і цяпер, а чвэрць веку назад чарнявенькая, 

статная, шэравокая, наогул выглядала артысткай. Марыйка, як ласкава 

называлі нявестку ў нашым доме, часта плакала” [1, с. 16]. Адценне 

пагарды, знявагі мае форма імені Лорачка, якім называюць пяцідзе-

сяцігадовую жанчыну, гераіню аповесці “Груша”, жыццё якой напоўнена 

пошукамі мужа і сваркамі з маці. 

В. Шур адзначае: “Адсутнасць уласнага імя ў кантэксце для 

ідэнтыфікацыі літаратурнага персанажа, які прысутнічае ў творы, – гэта 

сродак і сведчанне негатыўнага стаўлення аўтара да ўчынкаў такіх 

дзейных асоб” [3, с. 44]. Дабавім: гэта важны штрых да характарыстыкі 

ўзаемаадносін герояў. Так, адзін з персанажаў апавядання “Шчотачнік” – 

хлопец, які падчас службы ў арміі перажыў страшнае выпрабаванне 

дзедаўшчынай. Мікола Сянкевіч усхвалявана расказвае пра гэтую з’яву, 

якая маральна знішчае чалавека. Заўважым, што ў апавяданні хлопец ні 

разу не названы па імені: “Імя не запомнілася, ды, здаецца, так яго ніхто 

не называў – быццам лічылі падобнае вялікай раскошай” [1, с. 62]. Гераіня 

апавядання “Груша” – адзінокая бабка, без родных, сяброў. Адзінае 

багацце яе – пакой у камунальнай кватэры, за які перасварыліся суседзі. 

Паказчыкам грамадскага статусу жанчыны з’яўляецца адсутнасць у яе 

імені: “Вучыцца ў свой час жадання не мела, у стаханаўкі не рвалася,  

а далей за сорак, вытурыўшы  невядома якога па ліку прымака-

кватаранта, сур’ёзна пачала прыкладвацца да горкай. Чым далей – тым 

болей. І к шасцідзесяці паспела поўнасцю вынесці з хаты тое нямногае, 

што нажыла ў маладосці. А слова “бабка” замяніла ёй і імя, і прозвішча, 

і цяпер абазначала толькі своеасаблівы сацыяльны статус” [1, с. 8]. 

Як бачым, шырокі дыяпазон варыянтаў уласных асабовых імёнаў  

у творах Міколы Сянкевіча з’яўляецца сродкам стварэння нацыянальнага  

і рэгіянальнага каларыту, інструментам перадачы тонкіх адценняў  эмоцый 

і пачуццяў персанажаў, спосабам выражэння характару і танальнасці 

людскіх узаемаадносінаў.  
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ИНОЯЗЫЧНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ НА СТРАНИЦАХ  

БРЕСТСКИХ ГАЗЕТ 

 

Русский язык на протяжении всей истории своего развития испытывал 

на себе воздействие заимствований из европейских языков. В XVII–XIX ве-

ках это были заимствования немецкого и французского языков, в конце 

XX–начале XXI вв. получили широкое распространение заимствования из 

английского языка – англицизмы. Компьютеризация, межкультурные свя-

зи, развитие техники, спорта – все эти экстралингвистические факторы се-

годня способствуют расширению сферы функционирования заимствова-

ний из разных языков. Иноязычная лексика составляет значительный пласт 

языка современной публицистики. Такие слова, как ноу-хау, холдинг, 

сэконд-хэнд, саммит, истеблишмент, лобби, файл, Интернет, плей-

офф, драйв, аудит, фьючерс, лизинг часто встречаются на страницах га-

зет. Пресса в современных условиях представляет собой один из основных 

«посредников» в миграции слов из одного языка в другой, играет огром-

ную роль в популяризации иностранных слов.  

Объектом исследования в данной статье является заимствованная  

в русский язык лексика, а предметом – иноязычные слова, используемые  

в современной публицистике, в частности в региональных печатных СМИ 

Брестчины. Именно через язык публицистики иноязычная лексика активно 

интегрируется в русскую языковую систему. Нами предпринята попытка 

определить тематические группы иноязычной лексики,  встречающейся на 

страницах областных газет,   количественный и качественный состав этих 

групп, выявить причины и способы использования заимствований в жур-

налистских текстах. Материал для данной работы черпался из региональ-

ных печатных СМИ Брестчины за 2014 год (газет «Брестский курьер» (да-

лее – БК), «Заря», «Брестский вестник» (далее – БВ), «Вечерний Брест» (да-

лее – ВБ)). Всего было выявлено и проанализировано около 100 лексических 

единиц иноязычного происхождения. 
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Анализ позволил выявить пять тематических групп, активно пополня-

ющиеся новыми заимствованиями. Это тематические группы «Спорт», 

«Культура», «Коммуникация», «Музыка и кино», «Политика и экономика».    

В тематической группе «Спорт» наиболее частотны следующие сло-

ва: юниор, байкер, реванш, баталии, мотокросс, квадроцикл, пелетон, 

биатлон, гандбол, фристайл, регалия, кикбоксинг, плей-офф, аутсай-

дер, армрестлинг, боулинг, дайвинг, футзал, фрисби, алтимат.  
Тематическая группа «Культура» представлена следующими слова-

ми: амплуа, селфи, пленэр, мэтр, корифей, феерия, фэшн-индустрия, 

резонанс, тандем, фест, камбэки, хэнд-мэйд, триеннль,экслибрис. 

В тематическую группу «Музыка и кино» вошли такие слова, как 

триллер, блокбастер, арпеджио, фронтмен, релиз, саундтрек. 

Значительное количество новых заимствований входит в тематиче-

скую группу «Экономика и политика»: эмбарго, санкция, девальвация, 

экспорт, конвертация, коллапс, дефолт, денонсация, праймериз, квота, 

инвестиция, транш, стагнация, билборд, флешмоб, интернет-банкинг, 

диверсифицировать, девальвация, инфляция, дилемма и др. 

В тематическую группу «Коммуникация» входят лексемы пресс-тур, 

форум, интерактив, твиттер, фейсбук, гаджет, айфон, айпад и др. 

Большая часть из рассмотренных нами иноязычных слов пришла  

в русский язык из английского, заимствования из других языков не так 

многочисленны: из французского – денонсация, пресса, амплуа, пленэр, 

феерия, мэтр, из итальянского – форум, арпеджио, из испанского эмбарго, 

из латинского мандат, санкция, экспорт, квота, экслибрис,  триенналь.  

Некоторые из названных слов раньше использовались для обозначе-

ния зарубежных реалий, теперь – для обозначения отечественных, напри-

мер, спонсор, бизнес, бизнесмен, менеджер, менеджмент, офис, оли-

гарх, парламент, парламентский, банкир, колледж и др. 

Значительная часть новых заимствований не имеет в русском языке 

однословного синонима, перевести их можно только словосочетанием, 

например, саундтрек – музыкальное сопровождение (фильма, мюзикла  

и т.п.), хэнд-мэйд – вещи ручной работы, сэлфи – фотоснимок самого себя, 

футзал – командные виды спорта, фрисби – летающий диск, камбэк – 

возвращение на сцену когда-то популярных исполнителей и др. Употреб-

ление таких заимствований ведет к экономии языковых средств.  Большая 

часть из рассмотренных нами иноязычных лексем уже достаточно знакома 

читателям газет. Меньшая часть заимствованных слов обозначает те реа-

лии, которые только недавно вошли в нашу жизнь. Именно журналисты 

первыми знакомят широкий круг читателей с этими явлениями и, соответ-

ственно, с новыми словами. 
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Употребление иноязычных заимствований в прессе в некоторых слу-

чаях создает определенные трудности для правильного восприятия текста 

реципиентом. Читатель, не владеющий английским,  оказывается беспо-

мощным, встречая непонятные слова в газетах, например: «В 2015 году в 

Бресте пройдет чемпионат мира по футзалу. Игры пройдут  

в Борисове, Молодечно, Бресте и Пинске» [ВБ, № 102, 17.12.2014]. Лишь 

изредка семантика иноязычных слов объясняется журналистом в тексте: 

«10 декабря обсудили проведение III Международного триеннале малых 

форм графики и экслибриса «Мир и война». Его инициатор – брестский 

художник-график Александр Григорьев. Конкурс, который намечается в 

городе над Бугом, – третий по счету. Периодичность – раз в три года, что и 

зафиксировано в слове триеннале» [ВБ, № 102, 17.12.2014]. Чаще значе-

ние иноязычного слова читателю становится понятным из контекста: «На 

импровизированной ярмарке мастера народных промыслов предлагали 

эксклюзивные сувениры «хэнд-мэйд», которые можно было не только ку-

пить, но и обменять» [БВ, № 15, 17.05.2014]; «Александр Рыбак провел в 

Бресте кастинг в женскую группу. «Всегда путешествуете с инструмен-

том? – поинтересовались мы у него в перерывах, когда толпа желающих 

сделать сэлфи со звездой или получить автограф наконец рассеялась» 

[«Заря», № 128, 20.12.2014]; «Белые Росы. Возвращение» – кино на один 

раз. И дело вовсе не в суеверии, а в том, что все эти камбэки, как правило, 

заканчиваются разочарованием» [«Заря», № 128, 20.12.2014] и др. 

 Подобные лексические заимствования принято описывать как агно-

нимы (малопонятная, неизвестная носителям русского языка заимствован-

ная лексика), которые часто являются средством передачи информации  

в текстах, предназначенных для узких специалистов, например, драйвер 

(англ. driver – привод) [ВБ, № 102, 17.12.2014], диверсифицировать (англ. 

diversify – вкладывать капитал в различные области) [БВ, № 15, 

17.05.2014],  и могут оказаться  барьером для понимания  текста неподго-

товленным читателем. Областные газеты рассчитаны на читателя с разным 

уровнем образования и разной подготовки, поэтому  имеет смысл давать  

в тексте толкование заимствованных слов, которые еще не известны  

широкой аудитории.  

Другими причинами использования иноязычных слов, кроме стрем-

ления к экономии языковых средств,  являются мода, более высокая пре-

стижность заимствованного слова. Заимствованные слова обладают боль-

шим функциональным потенциалом, возможностями, которые при необхо-

димости можно использовать в разных целях. Необычный графический 

облик, звучание, новизна заимствований наделяет их различными функци-

ями. Так, иностранное слово, являясь экспрессивным, дает определенный 

стилистический эффект.  
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По количеству новых заимствований (агонизмов), использованных  

в газетных текстах в 2014 году первое место, по нашим данным,  занимает 

«Вечерний Брест» (46% от всех рассмотренных заимствований отмечены на 

его страницах), второе место делят между собой   газеты «Заря» и «Брестский 

вестник» (20%), на третьем месте находится газета «Брестский курьер» (14%).  

Таким образом, употребление значительного количества заимствова-

ний на страницах областных газет мотивировано стремлением журнали-

стов сохранить более экономичную языковую форму, необходимостью 

быть эмоциональным и привлекать внимание. Смело можно утверждать, 

что именно тексты СМИ являются наиболее активным проводником заим-

ствований, так как слово, появившись однажды на страницах прессы, 

мгновенно подхватывается массовой аудиторией и все глубже проникает  

в русский язык.  

 

 

Елістратава М.  

Інстытут журналістыкі БДУ 

 

АЎТАРСКАЯ СТРАТЭГІЯ ЯК СКЛАДАНАЕ ЦЭЛАЕ 

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ТВОРЧАСЦІ СЯРГЕЯ БАЛАХОНАВА) 

 

За апошнія 15 гадоў змянілася парадыгма ўспрымання пісьменніка ў 

сацыякультурным кантэксце, і з ўпэўненасцю можна казаць, што  ўспры-

манне асобы аўтара стала функцыянаваць па законах іміджу. Самапрэзен-

тацыя пісьменніка ў медыя іграе не менш значную ролю, чым яго твор-

часць. Аўтарскія стратэгіі – цэласная і складаная сістэма, якая ўключае як 

традыцыйную стылеўтвараючую дамінанту, так і выразна вызначаныя 

формы самапрэзентацыі, элементы шоўцэнтрызму і рызаматычную пры-

сутнасць пісьменніка ў Інтэрнэце. Правілы гульні дыктуюць медыя і літа-

ратурны рынак. Аўтар, застаючыся асобай і творцам, павінен выбраць 

фармат прысутнасці, які б не супярэчыў яго ўнутраным устаноўкам, не па-

рушаў зону камфорту. Але ж не ўсё залежыць толькі ад аўтарскага выбару. 

Тым не менш выбар застаецца вызначальнай катэгорыяй. 

У эпоху культурнай эклектыкі сам імідж пісьменніка набывае ка-

лажныя, фрагментарныя рысы. Дзеля таго, каб прыцягнуць увагу да твор-

часці пэўнага аўтара, яго імя трэба зрабіць брэндам, прадаваемым тварам, 

які будзе пазнавальным. Пры стварэнні іміджу пісьменніка робіцца стаўка 

на яго прысутнасць у мэдыяпрасторы ў самых розных выявах. Пісьменнік 

з’яўляецца на старонках часопісаў, у ток-шоу, аналітычных праграмах, у 

праграмах, прысвечаных кулінарыі ці адносінам. Ствараецца інфарма-

цыйны шум вакол асобы. Распрацоўваецца пэўны вобраз канкрэтнага 
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творцы для прысутнасці ў медыякантэксце ці нават некалькі масак для вы-

карыстання ў розных сітуацыях.  

Практыкі стварэння дасканала прадуманай стратэгіі прасоўвання 

аўтара, ці канкрэтнага твора, ці літаратуранага праекта ўжыліся ў 

штодзённае ўспрыманне ў культурнай традыцыі «пост». Пад аўтарскімі 

стратэгіямі сёння разумеюць стварэнне, распаўсюджванне і падтрыманне 

вобраза пісьменніка як адзінага цэлага, які складаецца з праявы сябе ў 

творчасці і медыяпрасторы.  

Але ж са з’яўленнем пісьменніка ў сродках масавай інфармацыі і, 

асабліва, ў Інтэрнэце, змянілася толькі форма падачы вобраза, а змест 

канцэптуальна застаўся тым жа.  

Адным з безумоўных прыярытэтаў з’яўляецца камунікацыя пісьмен-

ніка з чытачом. Раней творца сам ішоў да чытача, ладзіліся сустрэчы ў да-

мах культуры, бібліятэках. Зараз, каб быць пачутым тысячамі, каб ка-

мунікаваць з імі, аўтару дастаткова прысутнічаць у віртуальнай прасторы. 

На прыкладзе пісьменніка з Гомеля Сяргея Балахонава мы можам 

бачыць, што аўтарскія стратэгіі рэалізуюць сябе ў наступных накірунках: 

1) міфалагізацыя ў біяграфіі і ў творчасці; 

2) актыўная прысутнасць у Інтэрнэце (livejournal, электронныя 

медыя); 

3) стварэнне культурнага кантэнту.  

Аўтарскую стратэгію Сяргея Балахонава характарызуе эклектыч-

насць, прысутнасць некалькіх іміджаў, калажнасць, але ж пры гэтым мож-

на казаць аб аўтарскай мадэлі прысутнасці.  

Гэтыя рысы, якія арганізоўваюцца ў канкрэтную стратэгію, і ёсць 

аб’ект нашай навуковай цікавасці. З 1998 года творы Балахонава пакрысе 

пачынаюць выходзіць на старонках газет і часопісаў, але ж больш за ўсё –  

ў Інтэрнэце, на сайце творчасці. Будучы вядомым як стваральнік гістарыч-

ных містыфікацый і гарадскіх легенд («Сучасныя сагі»), Сяргей Балахонаў 

уваходзіць у прастору папулярнай беларускай культуры, перакладаючы 

вядомыя песні. Часцей з рускай на беларускую мову. 

Таксама піша артыкулы пра сучасную літаратурную сітуацыю ў Бе-

ларусі. Прыклад – заўзятая палеміка Сяргея Балахонава і Данілы Жу-

коўскага на старонках літаратурна-мастацкіх часопісаў. Некалькі гадоў 

яны спрачаліся аб тым, што ёсць насамрэч постмадэрнізм, ці прысутнічае 

ён у беларускай літаратуры; якія яго мэты ў рэчышчы вырашэння на-

цыянальных пытанняў, якія беларускія аўтары належаць да гэтай мастац-

кай сістэмы. Балахонаў імкнецца растлумачыць чытачу асноўныя рысы 

постмадэрнізму, якімі карыстаецца сам, актыўна прыводзіць прыклады, 

такім чынам упісваючы сваё імя ў беларускі постмадэрнісцкі дыскурс. У 

адным са сваіх даследаванняў сучаснай літаратурнай сытуацыі ў Беларусі 



70 

 

Даніла Жукоўскі, жадаючы пакпіць з Балахонава, адзін з раздзелаў назваў 

«Тэзэй». Так нарадзіўся брэнд Балахонова «Тэзэй беларускага постмад-

эрнізму». Ён узяў яго за аснову, назваў так сайт уласнай творчасці і паспя-

хова ім карыстаўся. Варта адзначыць, што С. Балахонаў – адзін з не-

шматлікіх пісьменнікаў у Беларусі, які так актыўна прапагандуе сябе як 

постмадэрніста.  

Балахонаў увасабляе сябе героем Тэзэем, а постмадэрнізм – пачварай 

Мінатаўрам, ствараючы адсылку і на Вацлава Ластоўскага, з ідэямі якога 

мы яшчэ сутыкнёмся ў творчасці Балахонова.  

І ў сваёй біяграфіі Балахонаў стварае містыфікацыю. Насамрэч ён 

нарадзіўся ў вёсцы Свяцілавічы Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці, 

але ж часцей кажа, што нарадзіўся ў Гомелі. С. Балахонаў падцвердзіў свой 

імідж містыфікатара шыльдай «Тэзэй беларускага постмадэрнізму». У 

сваіх артыкулах аўтар неаднаразова звяртаецца да рамана Умберта Эка 

«Імя ружы», актуалізуючы яго ў беларускай культурнай прасторы і пад-

рыхтоўваючы глебу да выхаду зборніка прозы ў 2005 годзе «Імя грушы», 

які дастаткова хутка знайшоў свайго чытача. Назву зборнік атрымаў ад 

аднайменнага рамана. Перад выхадам рамана на адным з беларускіх сайтаў 

ён актыўна рэкламаваўся пад грыфам «ПОСТМАДЭРНІЗМ».  

Варта адзначыць, што крытыкі з зайдроснай цікавасцю сустрэлі твор. 

Людміла Сінькова, Даніла Жукоўскі, Людміла Рублеўская, Макс Шчур, 

Наталля Харытанюк, Аксана Бязлепкіна, Наталля Удодава, Ганна Міхаль-

чук, Зміцер Вішнёў не прамінулі сваёй увагай дэбютную кнігу Балахонава. 

Раман быў прыняты па-рознаму, крытыкі не знайшлі адзінага меркавання, 

на працягу доўгага часу ствараючы літаратурны дыскурс вакол «Імя 

грушы». Напрыклад, Даніла Жукоўскі сцвярджае: «…у аповесць убілася 

столькі ідэй-зародкаў, што большасць не мела аніякіх шанцаў для годнага 

выяўлення і развіцця; «свабодныя канцы» тырчаць з сюжэтнага клубка, і 

гэта не робіць твор прыгажэйшым» [9]. Праз год Наталля Харытанюк 

знойдзе ў рамане рысы “ліючыйся” формы.  

Уступяць у палеміку доктар філалагічных навук, прафесар Людміла 

Сінькова і  пісьменнік, выдавец Зміцер Вішнёў. Людміла Сінькова вельмі 

высока ацаніла раман Сяргея Балахонава, надала яму статус інтэлектуаль-

най прозы: «З’явілася, аднак, у С. Балахонава і больш змястоўная (і адпа-

ведна больш складаная для адэкватнага разумення) проза; напрыклад, «Імя 

грушы» з аўтарскай жанравай маркіроўкай «раман у трох мэмуарах» [7, 

с. 247]. Зміцер Вішнёў жа паставіўся да рамана зусім іншым чынам: «Пры-

належнасьць да постмадэрнізму не ёсць знакам якасьці. А таму дзівіць, з 

якой упартасцю творы Сяргея Балахонава залічаюць да лепшых узораў 

дадзенага кірунку. Я маю на ўвазе тых, хто «раскручвае» рэкламную кам-
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панію вакол «Імя грушы». Дык што ж за «садавіна» перад намі: «груша» ці 

«генетычны вырадак» – гэтак званы мутант?» [3].  

У інтэрв’ю для газеты «Літаратура і Мастацтва» Сяргей Балахонаў 

адказвае Зміцеру Вішнёву: «Не стану ўтойваць, што колішні крытычны 

артыкул Змітра пра «Імя грушы» я характарызаваў як адыёзны. Але ён не 

зачапіў мяне так моцна, каб таіць на аўтара крыўду і тачыць нажы» [8]. 

Падсумаваць гэтыя меркаванні хацелася б сцвярджэннем Ганны 

Кісліцынай: «Аднак жа цiкавая рэч – чаму ў нас самымi раскрытыкаванымi 

аказваюцца ўсё ж самыя любiмыя публiкай аўтары? Чаму менавiта iм вы-

стаўляюць раз за разам гамбургскi рахунак... Такое ўражанне, што крытыкi 

ўсё ж трошачкi раўнуюць чытача да паэтаў i празаiкаў...» [5]. 

Раман можна акрэсліць як пасціш, дзе чытачу прадстаўлена некалькі 

моўных стылей, жанраў, розных поглядаў на адну падзею і ў выніку –  

магчымасць выбару. Перад раманам Сяргей Балахонаў падае ўступны 

артыкул, у якім прапісвае чытачу, як трэба рэагаваць на тэкст.  

Немагчыма не звярнуць увагу на мову, якой напісаны твор. «Так не 

размаўляюць у нас у звычайным жыцці ні ў вёсках, ні ў гарадах» [3]. Але ж 

аўтар не імкнецца быць дакументальным, ён стварае іранічную моўную 

гульню. Выкарыстанне архаізмаў, экзатызмаў і прымавак – гэта імкненне 

пазнаёміць чытача з багатай традыцыяй беларускай мовы, якая сёння 

вельмі мала дзе ўжываецца. Прымаўкі ў тэксце вылучаны курсівам. Адразу 

ўзгадваецца Навум Прыгаворка з п’есы В. Дуніна-Марцінкевіча “Ідылія”. 

Пэўныя словы напісаны лацініцай «У яго канечне ёсць plan» [2, с. 18]. 

Спадарыня Шрэйдар, якая размаўляе на змешанай ангельска-французска- 

нямецкай мове (гэта іранічны прыём, словы проста напісаны лацініцай), 

адсылае нас да класічных рускіх раманаў, калі была неверагодна папу-

лярнай французская мова.  

Жанр рамана “Імя грушы” эклектычны: спалучаюцца рысы эпіста-

лярнага рамана, сучаснай «мыльнай оперы», меладрамы і  дэтэктыва. Да 

ўсяго гэтага аўтар дадае містыфікацыю, стварае гарадскую легенду. 

Сабраныя рысы розных жанраў працуюць як пародыя.  

У рамане прэзентуюцца тры тэксты, пісаныя рознымі наратаркамі 

(успаміны, ліст і дзённік). Над гэтымі аўтарскімі тэкстамі Балахонаў вы-

ступае як рэдактар. Пасля рамана ёсць тлумачэнне, дзе аўтар пад зноскай 

пазначае: «Так у арыгінале. Мусіць быць – у Гогаля», «Неразборліва ў 

арыгінале» [2, с.136]. Такім чынам, Балахонаў нібыта толькі рэдагуе ўсе 

тэксты, перакладае першую частку з рускай на беларускую мову, а другую, 

ліст Камілы, з польскай – на беларускую. Так аўтар імкнецца дабіцца 

эфекта моўнага і сітуацыйнага праўдападабенства і, максімальна абстра-

гуючыся ад падзей, выступае ў якасці рэдуцыраванага наратара. Але пад 
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вобразам рэдуцыраванага наратара Балахонаў усё роўна з’яўляецца 

«боскім», усёведаючым і цалкам кіруючым сітуацыю наратарам.  

Сяргей Балахонаў, выкарыстаўшы вядомы брэндавы постмадэрнісцкі  

раман Умберта Эка «Імя ружы», стварыў «Імя грушы», і агульнага паміж 

імі толькі рыфма, якая ўведзена дзеля таго, каб чытач здагадаўся пра 

адсылку. Чытачу не абавязкова валодаць зместам і разуменнем «Імя 

ружы», таму што Балахонаву дастаткова таго, што раман знаходзіцца на 

слыху ў масавага спажыўца. Відавочныя адсылкі да «Імя ружы» – гэта та-

ямнічыя забойствы, якія адбываюцца ў Мінску, і прамое ўзгадванне рамана 

Эка: «У адным еўрапейскім сярэднявеччым рамане я сутыкнуўся з гісто-

рыяй чаргаваных забойстваў. І там яны ўсе сімвалізавалі пэўны знак з 

Узьяўлення Яна Багаслова» [2, с. 79].  

Публіка зрэагавала стэрыятыпна на адсылку ў назве да інтэлектуаль-

нага рамана сусветнай літаратуры, на што і разлічваў аўтар. У назве рамана 

«Імя грушы» рэалізуецца інтэртэкст у самым шырокім разуменні, асноўны 

стрыжань рамана – звяртанне да рэміністэнцыі і культавага імя. Балахонаў 

імкнецца аформіць раман як другасны тэкст не толькі па адсылцы ў назве, 

а, напрыклад, ўзгадваючы непасрэдна пэўныя творы вядомых аўтараў: 

Дуніна-Марцінкевіча, Гогаля, музыку Сыракомлі і г.д.  

Сяргей Балахонаў піша «Імя грушы» у той час, калі масавая культура 

асвойвае і пераасэнсоўвае прынцыпы постмадэрнізму. Сур’ёзны постмад-

эрнісцкі раман не ў трэндзе. Таму аўтар стварае авантурна-прыгодніцкую 

гісторыю, у якой рэалізуе зразумелую гульню, антуражнасць, выкарысто-

ўваючы постмадэрнізм як вонкавую абалонку. 

«Імя грушы» – іранічная, парадыйная гульня ў модны постмадэрнізм. 

Балахонаў, выкарыстаўшы назву рамана «Імя ружы», звужае сэнсы агуль-

навядомага твора “Імя ружы”. Шматузроўневы, аб’ёмны, складаны 

інтэлектуальны раман Балахонаў выкарыстоўвае для стварэння папулярнай 

літаратуры. Такім чынам, «Імя грушы» існуе ў адным вымярэнні.  

Гучная назва твора шмат у чым зацямніла недахопы аўтарскага 

тэксту і аўтаматычна запраграмавала ўспрыманне тэксту як чагосьці 

блізкага да «Імя ружы», спрацаваўшы на ўвагу да твора. Так Балахонаў гу-

ляецца з культурным тэкстам, ствараючы псеўдакультурны. Калі чытач ад-

гадвае аўтарскія адсылкі, інтэртэкст і рэмінісцэнцыі, ён адчувае інтэлекту-

альнае  задавальненне, становіцца на адзін узровень з аўтарам. Таму пост-

мадэрнізм цікавы адукаваным чытачам. Каб разгадаць адсылкі ў рамане 

«Імя грушы», не трэба быць падрыхтаваным чытачом. Калі масавы чытач з 

лёгкасцю бачыць ўсе аўтарскія інтэртекстуальныя прыёмы, ён адчувае тое 

ж самае інтэлектуальнае задавальненне.  

Раман нагадвае «шкуцянку», лапікавую коўдру, якая ўзгадваецца на 

пачатку тэкста. Сцверджаныя аўтарам рысы постмадэрнізму ў рамане пра-
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цуюць фрагментарна, па прынцыпу калажа. Нездарма рэцэнзія Юнэлі Кру-

пенька на зборнік прозы, якая надрукавана ў пачатку, называецца «Скла-

дальнік шкельцаў». Балахонаў заражае мінуўшчыну цяперашнім, пера-

носіць у яе сучасныя праблемы і канфлікты. Але сам абраны час на агуль-

ную ідэю не працуе, ён стварае антураж.  Тэкст, як і імідж яго аўтара, існуе 

па прынцыпу лабірынта.  

У артыкуле Юрыя Лотмана «Выхад з лабірынта» ёсць словы: «Такім 

чынам, розныя дзверы, расчыненыя перад чытачом крывадушным аўтарам, 

вядуць не ў прасторныя і ясныя залы, а ў нейкі заблытаны лабірынт» [5, 

с.473]. Чытаючы гісторыю ў выкладанні пэўнай гераіні, мы ідзём за ёй па 

яе лабірынце меркаванняў, здагадак, думак. І толькі самому чытачу дадзе-

на магчымасць з прадстаўленых лабірынтаў і шкельцаў скласці цэласную, 

аднародную, завершаную гісторыю. Самая вялікая праблема ў сітуацыі ка-

ля рамана «Імя грушы» – упісанне твора ў неадпавядаючы яму кантэкст. 

Імкненне наблізіць «Імя грушы» да «Імя ружы» іграе злы жарт, не даючы 

магчымасці твору патрапіць да свайго сапраўднага чытача.  

Сяргей Балахонаў робіць вельмі карысную і годную справу, за-

паўняючы сваім тэкстам нішу папулярнай беларускамоўнай літаратуры і 

ствараючы канкурэнцыю аналагічным рускім творам. І да выхада рамана,  і 

пасля аўтар імкнецца сваёй творчасцю наблізіцца менавіта да папулярнай 

літаратуры.  

Казаць пра наяўнасць аўтарскай стратэгіі дазваляе тое, што Сяргей 

Балахонаў сам акрэслівае свае крокі, якія прыводзяць яго да пазнаваль-

насці. Пісьменнік імкнецца захаваць сваё імя ў беларускай поп-прасторы. 

Напрыклад, перакладаючы вядомую песню «Чароўны трусік» Юрыя 

Дземідовіча. Зрабіўшы даслоўны пераклад песні з рускай мовы на бела-

рускую, Балахонаў на пэўны час стварыў у СМІ інфармацыйны шум.  

У 2009 годзе пісьменнік удзельнічаў у праекце «Тузін. Перазагруз-

ка». На дыску – 12 песень айчынных выканаўцаў, якія пераспявалі свае 

хіты па-беларуску. З 12 выкладзеных песень 4 пераклаў Сяргей Балахонаў. 

Ен імкнецца выправіць асцярожнае стаўленне да песні па-беларуску, пера-

долець «комплекс ніжэйшасці». Аўтар працуе на папулярызацыю беларус-

кага слова. Варта адначыць, што і сайт Балахонава арганізаваны таксама як 

сродак масавай інфармацыі, дзе акрамя ўласнай творчасці аўтар прэзентуе 

крытычныя і літаратуразнаўчыя артыкулы.  

Зрэдку С. Балахонаў выконвае зробленыя ім пераклады на публіцы. 

Напрыклад, у 2011 г. ён спяваў песню «Уладзімірскі цэнтрал» на цэрэмоніі 

ўзнагароджання пераможцаў рэспубліканскага літаратурнага конкурсу 

«БрамаМар». Акрамя працы з чужымі песнямі, Балахонаў піша і свае. Ён 

аб'ядноўвае ў адзін трэк цытаты з фільмаў, вядомыя гукі, запісвае свой го-

лас, і, такім чынам, з'яўляецца новы, пераасэнсаваны твор. Са сваіх трэкаў 
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Балахонаў стварае альбомы («Паляванне на апошняга мінатаўра (2010), 

«Вайна на ростанях сноў» (2011), «Спірт і жоўць распятага Тэзэя» (2013) 

«Другое прышэсце квантавых катоў» (2014), якія прэзентуе праз Інтэрнэт.  

Разглядаючы вобраз Балахонава ў медыяпрасторы, варта спыніцца на 

альбоме «Спірт і жоўць распятага Тэзэя», таму што Тэзэй – сам творца. А 

пракаментаваць гэта, як нам падаецца, можа наступная сітуацыя. Праз пэўны 

час Сяргей Балахонаў стамляецца ад выпадкова створанага іміджу. «Мы жы-

вем у такім свеце, дзе даводзіцца ствараць імідж і потым на гэты імідж 

працаваць. Імідж ператварае нас у своеасаблівых рабоў, нявольнікаў, і цяпер 

я жыву ў палоне створанага незнарок іміджу – хай пакуль будзе, а што там 

будзе далей – пакажа час» [10], – расказаў аўтар ў інтэрв’ю ў 2007 г. 

Балахонаў заўсёды пазыцыянуе сябе не толькі як постмадэрніста, але 

і як пісьменніка з Гомеля. Ён наўмысна робіць акцэнт на тым, што жыве ў 

Гомелі, такім чынам ствараючы культурнае асяроддзе на перыферыі, пад-

крэсліваючы, што не толькі ў цэнтры можа развівацца літаратура. Ён 

прэзентуе сябе як чалавека, які не любіць вялікія шумныя гарады, які 

імкнецца знаходзіцца ў ціхай прасторы.  

Паралельна з перакладніцкай дзейнасцю і выхадам «Імя грушы», 

Сяргей Балахонаў рыхтуе глебу да з'яўлення рамана «Зямля пад крыламі 

Фенікса». Частку тых навел, якія у 2012 годзе ўвайдуць ў гэты раман, Ба-

лахонаў пачынае выкладаваць у Інтэрнэт і друкаваць у часопісах. Так, у 

2002 г. з’явіліся апавяданні «Аднарогі  Беларусі» і «Купалле», а ў 2004 – 

«Зямля пад крыламі Фенікса».  

«Зямля пад крыламі Фенікса» набывае пэўную вядомасць дзякуючы 

таму, што трапляе ў шорт-ліст літаратурнай прэміі Ежы Гедройца. Кры-

тыкі не адрэагавалі на выхад «Зямлі пад крыламі Фенікса» так, як на «Імя 

грушы». Звычайна, калі кніга намінуецца на гэтую прэмію, яе цэлы год ак-

тыўна рэцэнзуюць, ладзяць сустрэчы з аўтарам. «Зямля пад крыламі 

Фенікса» апынулася нібы ў вакуме.  

Сяргей Балахонаў выкарыстаў вядомы ў Беларусі брэнд – назву   

гістарычнага нарыса Уладзіміра Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі».  

Гэты папулярны твор трансфармуецца Балахонавым у шматслойны,  ідэй-

на глыбокі інтэлектуальны тэкст.  

Раман «Зямля пад крыламі Фенікса» – вялікая містыфікацыя. У назве 

кнігі вынесена: «нарысы з паралельнай гісторыі Беларусі». Аўтар насяляе 

Беларусь аднарогамі, феніксамі, рыбай-кіт, крывымі пчоламі, распавядае 

захапляльныя гісторыі пра дзембельскі дзённік Францыска Скарыны.  

Балахонаў, ствараючы неверагодныя факты, спасылаецца на 

канкрэтныя крыніцы: кнігі, артыкулы, г.д. Як прызнаецца пісьменнік, адзін 

з чытачоў прасіў выкласці ў Інтэрнэт фотаздымак мёртвага фенікса, які 

быў нібыта зроблены у 1863 годзе.  
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Пісьменнік арганічна ўпісвае міфалагічныя існасці ў гісторыю Бела-

русі. Ён не парушае дух эпохі, наадварот, феніксы ці крывыя пчолы высту-

паюць як каталізатары ўсяго таго, што мела месца быць. Калі чытаеш той 

ці іншы нарыс, адчуваеш, што, калі б жылі феніксы і аднарогі на зямлі бе-

ларускай, дык падзеі вакол гэтых існасцей прыблізна так бы і выглядалі.  

Як выкладчык гісторыі, Сяргей Балахонаў ведае, што беларуская 

гісторыя падаецца нам з пункту гледжання Расіі ці Польшчы, але ж не з 

пункту гледжання Беларусі. Балахонаў сцвярджае гэта ў інтэрв’ю: «Часам 

лаўлю сябе на думцы, што мы карыстаемся схемамі, якія выпрацавалі 

расійскія ці польскія гісторыкі ў мінулым ці пазамінулым стагоддзі». Бела-

рускай праўды няма. Гэта думку пісьменнік пачынае рэалізоўваць у рамане 

«Імя грушы», але поўнавартасна яна разгортваецца менавіта ў «Зямлі пад 

крыламі Фенікса». Балахонаў апісвае стаўленне рускіх, палякаў да бела-

русаў і іх праблем, распавядае пра ту рэальную шкоду, якую беларусам як 

нацыі нанесла існаванне ў чужой дзяржаве, тлумачыць асаблівасці зносін 

паганства і праваслаўя. Можна сказаць, што ў міфалагізатарскай, гульнё-

вай форме Балахонаў вяртае беларускую праўду беларусам, стварае так не-

абходны сёння нацыянальны міф. 

Варта сказаць і пра складаную, эклектычную жанравую арганізацыю 

рамана. Кожная яго глава можа абсалютна поўнавартасна існаваць у якасці  

апавядання. У структуры апавяданняў прысутнічаюць рысы навелы 

(хуткае развіццё падзей), гістарычнага эсэ, псеўданавуковага артыкула, 

фэнтазі і міфа. Не мае значэння, у якой паслядоўнасці іх чытаць. Хранатоп 

у рамане замкнуты міфалагічным часам (які існуе па прынцыпу кола), а 

прастора – крыламі Фенікса.  

Літаратурную стратэгію Сяргея Балахонова нельга назваць постмад-

эрнісцкай у класічным разуменні. Яго творчасць прыйшлася на той час, 

калі масавая культура ўжо авалодала парадыгмай постмадэрнізму. Гэтую 

стратэгію можна акрэсліць як складанае адзінае цэлае, створанае сродкамі 

іроніі, самаіроніі, пародыі, калажнасці і эклектыкі.  
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ЖАНР ЗАМЕТКИ В ГАЗЕТЕ «ЗАРЯ»  

 

Современный мир – это эпоха оперативного получения информации 

фактологического характера. Жанр заметки – наиболее емкий в системе 

жанров информационной журналистики. Заметка сочетает в себе информа-

тивность, лаконичность и лингвистическую ясность, необходимую для 

полной адаптации материала. При внешней структурно-видовой замкнуто-

сти заметка содержит в себе огромный потенциал, являясь первоосновой 

всех информационных жанров. Жанр заметки является наиболее важным 

для современной газеты: именно он  составляет конкуренцию сообщениям 

Интернета  и телевидения. Поэтому неудивительно, что в областной газете 

«Заря»  заметка является одним из превалирующих жанров.    

Заметка – это краткое, оперативное изложение сущности актуального 

факта, события или явления. При рассмотрении явлений реальной действи-

тельности в заметке очевиден примат эмпирического метода познания, обес-

печивающего беспристрастное и полноценное освещения события. Для до-

стижения максимального эффекта воздействия на аудиторию и комплексного 

выполнения информационной функции заметка должна отвечать  на сформу-

лированные Марком Фабием Квинтилианом вопросы «Что? Кто? Где? Ко-

гда? Почему?» Информация, которая содержится в заметке,  должна обладать   

оперативностью и релевантностью – смысловым соответствием между ин-

формационным запросом и полученным сообщением.  

Заметка имеет следующую структуру: заголовок, подзаголовок 

(наличие подзаголовка зависит от манеры подачи информации в издании), 

лид (первый абзац журналистского текста, который несет в себе мощный 

информационный заряд) и основная часть (в которой сообщаются подроб-

ности и уточняются названные в лиде факты).  

http://balachonau.puls.by/zhukouski_labirynt.html
http://balachonau.puls.by/v_karatkevicz_hutarka.html
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 Наиболее часто для написания заметки журналисты используют 

прямой информационный лид. Заметку также часто начинают с лида-

цитаты (журналист начинает текст со слов известного лица, непосред-

ственно связанного с событием), лида «немедленная идентификация» (ге-

рой новости известное лицо, которое совершает какие-либо действия), ли-

да-вопроса (в данном случае дальнейший текст обязательно должен со-

держать ответ на поставленный в лиде вопрос).  

В зависимости от поставленных журналистом целей и характера яв-

ления реальной действительности заметки делятся на хроникальные, стан-

дартные и расширенные.   

В хроникальной заметке содержится краткое, без всяких подробно-

стей, сообщение о факте. Такой вид заметки отвечает на вопросы «Кто? 

Что? Когда?», публикуется без заголовка и лида, оперирует одним-двумя 

фактами,  является анонимной. Примерный ее объем – от  5  до30 строк. 

Обычно хроника не имеет самостоятельного заголовка, публикуется в под-

борках, которые уже имеют заголовок. 

Стандартная заметка – информационное сообщение, которое со-

держит  значительное количество деталей. В большинстве случаев такие 

заметки обладают автором, имеют объем в 50-150 строк. В лиде, выделен-

ным жирным шрифтом, формулируется основная мысль и обозначается 

событийная канва, в зачине, первом предложении основного текста, фор-

мулируются подробности, которые в дальнейшем раскрываются и допол-

няются в основной части. 

Расширенная заметка имеет в целом такую же структуру, что и  

стандартная (заголовок – лид – зачин – основная часть). Однако  в расши-

ренной заметке имеется  новый элемент – концовка, в которой автор делает 

выводы и прогнозирует дальнейшее развитие ситуации. В расширенной 

заметке главный факт подвергается приему расширенного пояснения для 

осуществления более полноценного изучения. Расширение в данной раз-

новидности заметки происходит за счет количественного увеличения по-

дробностей, мелких деталей и привлечения цитаты экспертов, компетент-

ных лиц из альтернативных источников [12]. 

Заметка является самым распространенным жанром в газете «Заря»: 

занимают около 38% от общего контента газеты. Большинство заметок по-

даются подборками. Так, практически все заметки объединены «Заре» в 

следующие рубрики: «ЧП и криминал», «Блиц-информ», «ИнтернетНово-

сти», «Багажник новостей» и «МАРКИровка». 

Хроника представлена в основном в рубрике «ИнтернетНовости»: 

основой заметок является факт, комментарии исключены.  Рубрика «Ин-

тернетНовости» готовится по сообщениям информагентств и Lenta.ru. 

Краткие информационные сообщения имеют интернетовские заголовки 
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(«Рада объявила амнистию», «Мигранты гибнут тысячами», «Детройт про-

дает шедевры»). Отличительной особенностью рубрики является то, что 

сообщения сопровождаются фотоиллюстрациями.     

В рубрике «Блиц-информ» публикуются новости из разных сфер 

жизни общества: искусства («Награды для музыкантов»), спорта («Первая 

медаль»), экономики («МВФ рекомендует»), новости мировые и област-

ные. Эти события освещаются как в хроникальных, так и в расширенных 

заметках, содержащих, кроме фактологической, оценочную информацию и 

прогноз:    «В целом инфляция по итогам 2013 года планируется на уровне 

15-16%» («Ставка осталась прежней», «Заря», №142,  14.12.2013). 

Расширенная заметка обычна и для рубрики «ЧП и криминал». Вся 

информация в этой рубрике подается в 4-5  заметках, каждая из которых име-

ет свой заголовок, например: «Опасный поворот», «Спасите, горим!», «Зло-

употребил полномочиями». Каждая заметка начинается с лида,  далее следует 

текст, который своим содержанием отвечает на вопросы: что? где? когда?  В 

конце информационного сообщения  автор прогнозирует дальнейшее разви-

тие события, например: «Причины ДТП выясняются», «Следствию предстоит 

установить, мог ли водитель избежать наезда», «Максимальное наказание – 

до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества». 

Рубрики «Багажник новостей» и «МАРКИровка» адресованы автолю-

бителям. В «Багажнике новостей» публикуется информация о транспорте, в 

«МАРКИровке» представлены новости автобрендов (каждая информация 

начинается с указания бренда и сопровождается логотипом автомобиля, о ко-

тором говорится в сообщении). В данных рубриках превалирует расширен-

ная заметка, в меньшей степени  используется жанр стандартной заметки.         

Таким образом, видовое разнообразие, представленное хроникаль-

ной, стандартной и расширенной заметкой, в полной мере отражено на по-

лосах областной газеты. Структурная организация заметок подчинена 

классическим принципам построения, однако некоторые отличия имеются 

в расширенных заметках. Авторы иногда пренебрегают прогнозированием 

и анализом в концовке, заменяя его цитатами авторитетных лиц или непо-

средственных героев материала, например: «Водитель, который не был 

пристегнут ремнем безопасности, погиб на месте, - сообщила начальник 

отделения по агитации и прогпаганде УГАИ УВД Наталья Сахарчук. – 

Пассажир, который ехал на переднем сиденье не пострадал» («Опасный 

поворот», «Заря»,  №145, 21.12.2013). 

С точки зрения содержательного своеобразия в «Заре» преобладает  

событийная заметка и анонс. Событийную заметку можно обнаружить на 

полосах всех выпусков «Зари». Популярность данной разновидности обу-

словлена массовой направленностью издания, стремящегося к сообщению 

фактов и явлений действительности. Анонс представляет собой репрезен-
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тативное сообщение о предстоящих событиях (политических, культурных, 

социальных). Именно посредством этой жанровой разновидности заметки 

происходит привлечение аудитории к участию в различных мероприятиях, 

например: «9 декабря с 15.00 до 17.00 по телефону в городе Бресте 28-23-

24 состоится прямая телефонная линия с начальником управления здраво-

охранения Брестского облисполкома Светланой Владимировной Крапиви-

ной» («На вопросы – компетентно!», «Заря», №139, 07.12.2013). 

Тематическая прерогатива жанра заметки на страницах областной га-

зеты «Заря» сводится к политико-социальным событиям фактологического 

характера наряду с культурными явлениями и феноменами. Такая темати-

ческая отнесенность позволяет в полной мере реализовать цель заметки в 

оперативном, достоверном и лаконичном донесении информации до чита-

теля. Редакционной коллектив «Зари» грамотно подходит к выбору собы-

тий, освещение которых будет реализовано в рамках жанровых особенно-

стей заметки, что позволяет сохранить правильные пропорции в категории 

«содержание – объем». 
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ИНТЕРВЬЮ КАК ЖАНР И МЕТОД ЖУРНАЛИСТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ «ЗАРЯ», «НАВІНЫ КАМЯНЕЧЧЫНЫ») 

 

Журналист получает необходимую информацию, присутствуя на 

важных событиях, мероприятиях, знакомясь с документами и другими ис-

точниками, но, прежде всего, общаясь с людьми, которые высказывают 

личное мнение о событиях, создают эффект достоверности, правдивости.  

Теория журналистики выработала множество определений понятия 

«интервью». А.М. Прохоров акцентирует внимание на форме коммуника-

ции: «Интервью – жанр публицистики, беседа журналиста с одним или не-

сколькими лицами по каким-либо актуальным вопросам» [4, с. 38]. 

С.И. Ожегов подчёркивает функциональность данного жанра: «Ин-

тервью – предназначенная для печати (или теле, радиопередачи) беседа с 

каким-либо лицом» [3, с. 112]. В.В. Учёнова выделяет способ получения 

информации: «Интервью – жанр публикаций, в ходе создания которых (при 

сборе материала), был применён метод интервью, фиксирует собой реаль-

ный процесс интервьюирования или же специально строится в вопросно-
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ответной форме» [8, с. 84]. Данная формулировка, на наш взгляд, несовер-

шенна, т.к. при подготовке интервью практически всегда используют и дру-

гие методы сбора информации – наблюдение и работу с документами.  

В понятийном плане важно отметить то, что метод интервью исполь-

зуется при создании материалов различных жанров, потому выстраивать 

определение, опираясь только данную характеристику не совсем коррект-

но. Интервью-жанр не всегда точно определяет интервью-метод. Кроме то-

го, фиксация реального процесса интервьюирования также является спор-

ным моментом. Журналист может поменять вопросы местами, раздробить 

ответы респондента, высказывания собеседника в большинстве случаев 

подвергаются корректировке. 

В полной мере не может удовлетворить и определение 

М.М. Лукиной, которая отмечает: «Интервью – это межличностное вер-

бальное общение для получения информации и производства нового зна-

ния в целях удовлетворения информационных потребностей общества» [2, 

с. 45]. Это определение характеризует не жанр, а метод интервью. Однако 

вызывает сомнение выражение «межличностное вербальное общение», по-

тому что любая форма человеческого общения несёт в себе невербальный 

характер. Практикующий журналист подтвердит, что успешность интер-

вью зависит не только от «слова», но и от многих моментов экстралингви-

стической коммуникации.  

В теории журналистики советского периода интервью рассматривали 

с двух позиций: как метод сбора информации и публицистический жанр. 

Соответственно, было представлено и два подхода к изучению интервью. 

В социологии и психологии интервью рассматривалось в качестве инстру-

мента сбора информации, вопросно-ответного метода получения сведений. 

Это, с одной стороны, существенно облегчает анализ родовых особенно-

стей данного вида деятельности, но, с другой, не позволяет учитывать мно-

гообразие ситуаций, в которых оказываются журналисты во время подго-

товки и проведения интервью.  

Согласно «жанровому» подходу, интервью рассматривалось как ме-

тод организации текста со своей оригинальной структурой и формой в си-

стеме других жанров периодической печати. Интервью причислялось к ин-

формационным жанрам периодики, а его успешность и эффективность, по 

мнению исследователей, зависела от идеологической подготовки автора. 

М.М. Лукина отмечает, что «деление интервью на методы и жанры 

расчленяет творческий процесс, загоняет в строгие рамки» [2, с. 16]. 

В.В. Учёнова утверждает зависимость метода интервью от жанра: «Взаи-

модействие неизбежно и постоянно заявляет о себе в творческой практике, 

где выбор жанра для публикации диктует журналисту определяющие ме-

тоды сбора материала. В свою очередь, вариации методов познания, иссле-
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дования действительности не остаются бесследными для эволюции жан-

ров» [8, с. 84]. Для журналиста выбор метода определяется, прежде всего, 

теми задачами, которые стоят в ходе подготовки материала. Каждый метод 

отображается в том или ином жанре, т.е. жанр определяется методом.  

Интервью как метод – это процесс, в ходе которого с помощью раз-

личных средств воздействия на собеседника (вопросов, мимики, других 

особенностей невербальной коммуникации) добывается информация.  

Жанр интервью – это информация, материал, телевизионный сюжет, 

подготовленный с помощью метода интервью, а также наблюдения и рабо-

ты с документами. На практике часто не соблюдается реальный порядок 

заданных вопросов, редактируются ответы респондента, что приводит к 

незначительному совпадению метода и жанра в интервью.  

В классическом газетном интервью метод и жанр обычно совпадают. 

При этом могут быть разнообразные отклонения и вариации, вплоть до 

приписывания респонденту искажённых или заведомо ложных высказыва-

ний. Совпадение метода и жанра в вариантах интервью – возможность, но 

не жёсткая необходимость. В реальности большинство текстов интервью 

не дублирует ткань состоявшейся беседы, некоторые вопросы-ответы от-

секаются, уплотняются в публикации, отдельные отрезки беседы перестав-

ляются местами в публикуемом варианте. Таким образом, появляются «за-

зоры» между опорным познавательным методом данной жанровой струк-

туры и её текстовым воплощением. 

Метод интервью послужил основой зарисовки в газете «Заря» с заго-

ловком «В брестском дайвинг-клубе обучают тонкостям подводного плава-

ния и акватлона» [1]. Герой материала инструктор Максим Горбач рассказы-

вает о том, как пришел в этот вид спорта, с какого возраста можно им зани-

маться, а также о набирающих популярность в городе свадьбах под водой. 

Аналогичный информационный материал под названием «Брестчан-

ка со своей дебютной коллекцией попала сразу на украинскую Неделю мо-

ды» [5] можно отнести к жанру интервью-портрета. В нём содержатся све-

дения об образовании, увлечениях, карьерном пути молодого брестского 

дизайнера Анны Забелиной.  

Зарисовка в газете «Навіны Камянеччыны» на тему «Все заботы и 

радости делим пополам» [6] появилась также благодаря методу интервью. 

Собранная информация в ходе беседы с супругами Алексеем и Марией 

Иванюковичами, отметившими 60 лет совместной жизни, 

трасформировалась в информационный эмоциональный материал.  

В этой же газете был опубликован материал «Жанчына. Маці. 

Доктар» [7]. Это интервью-портрет. Героиня материала – акушер-

гинеколог Ирина Билинская рассказывает о том, как выбрала профессию, 

как сама относится к материнству. 
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Таким образом, областная газета «Заря» и районная газета «Навіны 

Камянеччыны» иллюстрируют творческий подход авторов в использова-

нии жанрового разнообразия интервью и широкие возможности редакти-

рования текста.  
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ТАБУИРОВАННАЯ ТЕМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Как известно, русская литература всегда имела значительное влия-

ние на Руси. Поскольку практически до начала XVIII века характер лите-

ратуры был преимущественно религиозным, то закономерно,  что обраще-

ние к любовной тематике не приветствовалось. Целью данной работы яв-

ляется попытка объяснить функции и эволюцию запретной, интимной про-

блематики в русской литературе.  

Надо сказать, что до сих пор в отечественном литературоведении не 

существует работы, посвященной подробному анализу заявленной темы. 

По этой причине мы можем говорить об актуальности и научной новизне 

нашей работы, которая, добавим, объясняет усиление интереса к «реабили-

тации плоти» не падением нравов в стране, а внутренними органическими 

причинами литературного развития. 

http://zarya.by/event/message/view/15932
http://zarya.by/event/message/view/15759
http://www.kamenec.by/?p=17677
http://www.kamenec.by/?p=17677
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Произведения XVI – XVII вв. 

 

Изначально сделаем необходимую оговорку относительно того, что 

тема любви хотя и присутствовала в древнерусской литературе и фолькло-

ре, но представлена она была в негативном аспекте. Мы опираемся на от-

рывки, подобные тем, которые встречаем, например, в «Повести о разоре-

нии Рязани Батыем» (конец XIII – начало XIV века): «И некто из вельмож 

рязанских по зависти донес безбожному царю Батыю, что есть у князя Фе-

дора Юрьевича Рязанского княгиня из царского рода и что всех прекрасней 

она красотой телесною. Царь Батый лукав был и немилостив в неверии 

своем, распалился в похоти своей и сказал князю Федору Юрьевичу: «Дай 

мне, княже, изведать красоту жены твоей». Благоверный же князь Федор 

Юрьевич Рязанский посмеялся и ответил царю: «Не годится нам, христиа-

нам, водить к тебе, нечестивому царю, жен своих на блуд. Когда нас одоле-

ешь, тогда и женами нашими владеть будешь [курсив наш – прим. авт.]» 

[6, c. 91]. Об этом, к слову, говорит исследователь Вадим Долгов в своей 

работе «Быт и нравы Древней Руси»: «…в классификации культур по типу 

их половой морали, принятой в этнографической литературе, древнерус-

скую культуру традиционно относят к антисексуальным или репрессив-

ным (строгим). Эта точка зрения имеет под собой определенные, вполне 

понятные основания. Действительно, всякое проявление сексуальностив 

древнерусской литературе изображается с позиции крайнего осужденияи но-

сит характер недостойной, низменной страсти, греха. Древнерусские писате-

ли избегали для обозначения половых отношений слово «любовь» [2, c. 12].  

Обратимся к «Повести о Петре и Февронии Муромских» Ермолая-

Еразма, написанной в конце 40-х гг. XVI века. В ней рассказывается о браке, 

но при этом в произведении нигде напрямую или с помощью намеков не го-

ворится о любви, о страсти, о желании. Как пишет Д.С. Лихачев, сам князь 

ее [Февронию – прим. автора] не любит. «Во всяком случае, «Повесть  

о Петре и Февронии молчит о его чувствах. Любовь до замужества по поня-

тиям XVI века неприлична»[5, c. 300], – развивает мысль исследователь.  

Изменилась ли ситуации спустя столетие, тогда, когда была написана 

«Повесть о Тверском Отроче монастыре» (то есть, во второй половине 

XVII века)? «В противоположность Февронии Ксения в «Повести о Твер-

ском Отроче монастыре» окружена атмосферой любви, и только любви, – 

пишет Д.С. Лихачев. – У неё нет других средств покорить отрока, а потом 

князя, кроме красоты» [5, c. 300]. Действительно, автор неоднократно ак-

центирует внимание читателя на красоте главной героини: «…и узре у него 

дщерь его, девицу, именем Ксению, велми красну…» [6, c. 240], «…узре ту 

девицу зело прекрасну, и яки бы лучам от лица ея сияющим…»[6, c. 243], 

«…и вси, зрящее красоту ея…» [6, c. 245].  
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О внешних качествах Февронии автором «Повести» не говорится. 

«…за ткацким станом сидела в одиночестве девушка и ткала холст»  

[6, c. 157] – таким образом героиня предстает перед читателем в начале 

произведения. Заметим: изначально автор не прибегает к использованию 

эпитетов, чтобы хоть как-то характеризовать свою героиню. Это будет 

сделано позже. Однако какие будут определения? «Святая», «преподоб-

ная», «блаженная» и лишь однажды – «предивная», но говорит оно о кра-

соте не внешней, а, скорее, внутренней. «Вижу девушка, что ты мудра»  

[6, c. 159], – говорит юноша Февронии, и именно на этом качестве особо 

заостряет внимание Ермолай-Еразм.  

В отношении «Повести о Тверском Отроче монастыре» также нельзя 

сказать, что произведение о страсти, о желании, так как «Ксения в своем 

провидении будущего только подчиняется своей судьбе, ждет своего 

суженого» [5, c. 300–301] – и именно поэтому отказывает отроку князя 

Григорию в пользу самого князя. «Богу убо тако изволившу быть мне с то-

бою в совокуплении; аще бы не божиим повелением, как бы было мощно 

тебе, великому князю, к нашей нищете приехати и пояти мя за себя» [6, c. 

244], – так говорит героиня князю. Тем не менее, в произведении мы нахо-

дим намек на страсть князя к главной героине: «…возгореся бо сердцем и 

смятеся мыслию» [6, c. 243].  

Таким образом, в произведениях XVI и XVII веков если и показыва-

лась любовь, то  в основном одухотворенная. Однако вынуждены отме-

тить, что эволюция в изображении любовной тематики уже намечается.  

 

Произведения Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого (XIX в.) 

 

Первая четверть XVIII века – время петровских реформ, которые все 

более обращали Россию лицом к европейской культуре. Отечественная ли-

тература при этом испытала значительное влияние западноевропейской 

литературной традиции.  

В начале XIX века отмечается появление целого ряда произведений 

на «табуированную» тематику (стихотворения Баркова, «Гавриилиада»  

и «Царь Никита и сорок его дочерей» Пушкина и т.д.), однако носили они 

преимущественно эпатирующий характер.  

Обратимся к одному из крупнейших явлений в русской литературе 

XIX столетия – роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление 

и наказание», написанному в середине 60-х гг, а именно к сцене, произо-

шедшей между Раскольниковым и Соней (часть ΙV, глава IV). 

«Через минуту вошла со свечой и Соня, поставила свечу и стала сама 

перед ним, совсем растерявшаяся, вся в невыразимом волнении, и, видимо, 

испуганная его неожиданным посещением. Вдруг краска бросилась в ее 
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бледное лицо, и даже слезы выступили на глазах… Ей было и тошно,  

и стыдно, и сладко…» [3, c. 297].  

Писатель помещает рядом слова, между лексическим значением ко-

торых – целая пропасть, исходя из чего сложно судить о чувствах, которые 

переполняют в эту минуту Соню. Тем не менее мы считаем, что здесь До-

стоевский показывает нам зародившуюся в душе героини любовь к Рас-

кольникову, однако в данный момент она пока не знает, что с этим делать, 

стыдиться ли этого нового или наслаждаться им.  

Достоевский не смакует это чувство – в показанной сцене он наме-

ренно лаконичен. Скорее всего, писатель рассчитывает на читательское 

воображение, а также полагает, что описание таких сцен может считаться 

чем-то излишним и даже пошлым – тем самым вредить литературе. Намек 

действует сильнее, чем прямое называние.  

Как писал Л.В. Карасев в своей работе «Онтологический взгляд на 

русскую литературу», «внеположен эротике и Достоевский: его герои лю-

бят идеально, платонически; что же касается плоти как таковой, то она за-

нимает Достоевского лишь в той мере, в какой способна соответствовать 

идеалу будущего» [4, c. 35].  

Все же, как мы видим по сцене между Соней и Раскольниковым, 

отечественная литература сделала огромный шаг вперед в разработке лю-

бовной тематики.  

Критический реализм середины XIX века требует психологической 

достоверности в показе поступков героев и передаче их чувств, поэтому 

обойти этот вопрос писатели совсем не могли – главное для них было, ве-

роятно, не дойти до той черты, когда автора открыто обвиняют в пошлости 

и безвкусице.  

Практически одновременно с появлением романа «Преступление  

и наказание» в журнале «Русский вестник» начинает печататься роман-

эпопея Льва Николаевича Толстого «Война и мир». В рамках данной рабо-

ты нас интересует сцена, произошедшая между Наташей Ростовой и Ана-

толем Курагиным (II том, часть пятая, глава десятая): «Говоря это, он не 

спускал улыбающихся глаз с лица, с шеи, с оголенных рук Наташи. Ната-

ша несомненно знала, что он восхищается ею. Ей было это приятно, но по-

чему-то ей тесно, жарко, тяжело становилось от его присутствия. (Как 

же это созвучно с тем, что мы находим у Достоевского: «и тошно,  

и стыдно, и сладко…». Слова эти так же, как у Достоевского, передают 

внутреннее состояние героини. Правда, у Толстого эти слова – из одного 

синонимического ряда, так как и «тесно», и «жарко» связано с тем, что 

человеку тягостно.) Когда она не смотрела на него, то чувствовала, что он 

смотрел на её плечи, и она невольно перехватывала его взгляд, чтобы он 

уж лучше смотрел на её глаза. Но, глядя ему в глаза, она со страхом чув-
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ствовала, что между им и ею совсем нет той преграды стыдливости, кото-

рую всегда она чувствовала между собой и другими мужчинами. Она, сама 

не зная как, через пять минут чувствовала себя страшно близкой к этому 

человеку. Когда она отворачивалась, она боялась, как бы он сзади не взял 

её за голую руку, не поцеловал бы в шею. Они говорили о самых простых 

вещах, а она чувствовала, что они близки, как она никогда не была с муж-

чиной» [7, c. 343]. «Шея», «оголенные руки», «плечи» Наташи – все то, что 

приковывает внимание Курагина, также возбуждает воображение читате-

ля, который прекрасно понимает, что происходит между героями. Толстой 

неспроста заостряет внимание на прелестях героини – позднее он будет 

писать в повести «Крейцерова соната» следующее: «…женщина есть ору-

дие наслаждения… Тело её есть средство наслаждение» [8, c. 154]. 

Повесть «Крейцерова соната» опубликована в 1890 году и сразу была 

подвергнута цензуре. В ней главный герой Позднышев говорит об идеале воз-

держания. Чтобы убедиться, насколько «невинна» недавно упомянутая сцена 

из романа «Война и мир», процитируем несколько моментов из этой повести. 

«…женщина, как сладкое нечто, женщина, всякая женщина, нагота 

женщины, уже мучала меня» [8, c. 134]. 

«Разве вы не допускаете любви, основанной на единстве идеалов, на 

духовном сродстве? – сказала дама. 

– Духовное сродство! Единство идеалов! – повторил он, издавая свой 

звук. Но в таком случае незачем спать вместе (простите за грубость). А то 

вследствие единства идеалов люди ложатся спать вместе, – сказал он  

и нервно засмеялся» [8, c. 130]. 

«Половая страсть, как бы она не была обставлена, есть зло, страшное 

зло, с которым надо бороться, а не поощрять, как у нас. Слова Евангелия  

о том, что смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует  

с нею, относится не к одним чужим женам, а именно – и главное к своей 

жене» [8, c. 148].  

Толстой здесь уже в большей степени, нежели в романе «Война и мир» 

называет вещи своими именами. Намек, хоть он по-прежнему действует в ар-

сенале писателя, проявляется в повести уже не так, как в «Войне и мире».  

 

Произведения И.А. Бунина (XX в.) 

 

Перенесемся ещё на полвека вперед. Перед нами – рассказ Ивана 

Алексеевича Бунина «Зойка и Валерия». В центре сюжета – своеобразный 

любовный треугольник: влюбчивый студент Георгий Левицкий; Зойка, че-

тырнадцатилетняя девушка, к которой герой испытывал некоторые чув-

ства, развитая телесно, «сзади особенно» (как подчеркивает автор), «хотя 

ещё по-детски были нежны и круглы её сизые голые колени под короткой 
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шотландской юбочкой»; Валерия, малороссийская красавица, в которую 

герой влюбился сразу же, как увидел.  

Бунин (такое складывается ощущение) смакует любую деталь, слов-

но художник, вырисовывая каждый изгиб тела одной или другой героини 

(в частности, акцентирует внимание на «влажных губах» Зойки: «облизы-

вая губы», «ловко поймала однажды его [Георгия – прим. автора] губы 

своим влажным ртом»).  

Интимный момент на страницах рассказа оформляется у Бунина  

в, казалось бы, невинную игру, затеянную Зойкой: 

«Вдруг она тихо и пронзительно вскрикнула «ай!» и схватила себя за 

юбку сзади. 

Он [Георгий – прим.автора] вскочил: 

– Что такое? 

Она, упав головой в сено, зарыдала: 

– Меня что-то страшно укусило там… Посмотрите, посмотрите скорее! 

И откинула юбку на спину, сдернула с своего полного тела панталончики: 

– Что там? Кровь? 

– Да ровно ничего нет, Зоечка! 

– Как нет? – крикнула она, опять зарыдав. – Подуйте, подуйте, мне 

страшно больно! 

И он, дунув, жадно поцеловал несколько раз в нежный холод широ-

кой полноты её зада. Она вскочила в сумасшедшем восторге, блестя глаза-

ми и слезами: 

– Обманула, обманула, обманула!» [1, c. 70–71].  

Другой момент – сцена Георгия и Валерии: 

«И, быстро пройдя под ветви ели, порывисто кинула на землю шаль. 

– Иди ко мне! 

Тотчас вслед за последней минутой она резко и гадливо оттолкнула его 

и осталась лежать, как была, только опустила поднятые и раскинутые колени 

и уронила руки вдоль тела. Он пластом лежал рядом с ней, прильнув щекой к 

хвойным иглам, на которые текли его горячие слезы» [1, c. 73].  

Нам ясно, о чем умалчивает Бунин, что ретуширует, мы, понятное 

дело, догадываемся, что предваряло эту «последнюю минуту». Писатель не 

видит смысла прямо говорить об этом, ограничиваясь лишь намеком, –

здесь больше интимности, нежели в сцене, которую мы рассматривали ра-

нее. Излишняя детальность могла показаться пошлостью.   

Рассказ «Натали» по своей структуре схож с предыдущим рассказом 

Бунина. В основе его – также любовный треугольник: студент Мещерский; 

его двоюродная сестра Соня; таинственная красавица Наташа Станкевич 

(Натали). Герой мечется между мучительной красотой обожания Натали и 
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телесным упоением Соней. Рассказ предельно пропитан желанием, посте-

пенно разгорающейся страстью.  

«Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав её ноги сквозь просве-

чивающий на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколки 

в сером прозрачном чулке» [1, c. 127].  

«Мы не проронили ни слова за эти минуты, и она, во всей прелести 

своего жаркого тела, позволяла целовать себя уже всюду – только целовать – 

и все сумрачней закрывала глаза, все больше разгоралась лицом» [1, c. 128]. 

«…я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на 

её левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к 

ней выше кисти и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и чи-

тал все оживленнее, не понимая ни слова» [1, c. 131]. 

«Она разогнулась, под тонкой блузой обозначились точки её гру-

дей…» [1, c. 131]. 

«Я глядел на её руки, на колени под книгой, изнемогая от неистовой 

любви к ним и звуку её голоса» [1, c. 131].  

Каждая деталь в образе героини обозначена так, что непременно воз-

буждает. Просвечивающий подол юбки и прозрачный чулок не могут 

скрыть красоты ног Натали; её прекрасная левая рука никак не может про-

пасть в рукаве; и блуза её тонка – потому ловкому взгляду героя доступно 

созерцание соблазнительной груди Натали; и коленей невозможно спря-

тать под книгой. Пленительную красоту женского естества Натали Бунин 

лишь слегка прикрывает! 

 

*** 
Русская литература изысканна и интеллектуальна. Чтобы показать ка-

кие-то интимные моменты, писатели зачастую прибегают к помощи намеков, 

в чем им, безусловно, содействует неистощимое богатство русского языка.  

Однако до определенного момента, напомним, любовная тематика 

относилась у нас к разряду «табуированная»: о чувствах, о страсти было 

писать не принято (в этом мы убеждаемся на примерах таких произведе-

ний, как «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Повесть о Твер-

ском Отроче монастыре»).    

 
Литература 

1. Бунин, И. А. Собр. соч. : в 4 томах / И. А. Бунин. – Том IV. – М., 1988. 

2. Долгов, В. В. Быт и нравы Древней Руси / В. В Долгов. – М., 2007. 

3. Достоевский, Ф. М. Собр. соч. : в 15 томах. – Том 5. Преступление и наказа-

ние / Ф. М. Достоевский. – Л., 1989. 

4. Карасев, Л. В. Онтологический взгляд на русскую литературу / Л. В. Кара-

сев. – М., 1995. 

5. Лихачев. Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы 

Древней Руси / Д. С. Лихачев. – Л., 1987. 



89 

 

6. Русская литература XI–XVIII вв.; сост., вступ. ст., прим. Л.А. Дмитриева  

и Н. Д. Кочетковой. – М., 1988. 

7. Толстой, Л. Н. Собр. соч. : в 22-х томах. – Т.5. Война и мир / Л. Н. Толстой. – 

М., 1980. 

8. Толстой, Л. Н. Собр. соч. : в 22-х томах. – Т.12. Повести и рассказы. 185 – 1902 / 

Л. Н. Толстой. – М., 1982. 

 

 

Задернюк Л.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «БЕЛСОЛОД» 

 

Открытое акционерное общество «Белсолод» создано на основании 

приказа Брестского областного комитета по управлению государственным 

имуществом и приватизацией от 30.12.1995 года № 137. ОАО «Белсолод» – 

белорусское предприятие, которое специализируется на производстве яч-

менного солода. Является одним из ведущих предприятий в Беларуси по 

производству пивоваренного солода. 

Главной целью ОАО «Белсолод» является производство и поставка 

солода стабильного качества, отвечающего требованиям и ожиданиям оте-

чественных и зарубежных потребителей, обеспечивающего его безопас-

ность, конкурентоспособность и гарантирующего устойчивую прибыль 

предприятия. 

ОАО «Белсолод» осуществляет следующие виды деятельности: 

1) производство солода; 

2) производство тепловой энергии тепловых электростанций; 

3) неспециализированная оптовая торговля непродовольственными 

товарами; 

4) перевозки автобусами; 

5) сдача в наем собственности недвижимого имущества; 

6) предоставление услуг прочими местами проживания; 

7) деятельность в области таможенного дела; 

8) перевозка автомобильным, внутренним водным и морским транс-

портом; 

9) розничная торговля в общественном питании. 

Органами управления общества являются: общее собрание акционе-

ров, наблюдательный совет, а также исполнительные органы (дирекция  

и генеральный директор). Общее собрание акционеров является высшим 

органом управления Общества, контрольным органом Общества является 

ревизионная комиссия. 

На предприятии ОАО «Белсолод» работает 410 человек. 
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Срок деятельности предприятия не ограничен. 

История создания открытого акционерного общества «Белсолод» бе-

рет начало с Ивановского солодовенного завода, который был построен  

в юго-восточной части города Иваново Брестской области, в 350-ти км от 

столицы Республики Беларусь г. Минска. Предприятие начало свою про-

изводственную деятельность со второго квартала 1989 года как Иванов-

ский солодовенный завод и продолжается в настоящее время. В феврале 

1995 года «Ивановский солодовенный завод» был преобразован в Откры-

тое акционерное общество «Белсолод». В настоящее время деятельность 

ОАО «Белсолод» осуществляется на основании решения Брестского об-

ластного исполнительного комитета совета народных депутатов от 

16 июня 2000 года, зарегистрированного в Едином государственном реги-

стре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. ОАО 

«Белсолод» входит в состав Белорусского государственного концерна 

«Белгоспищепром» и является одним из предприятий пивоваренной про-

мышленности Республики Беларусь. 

Основным сырьем для производства солода ячменного пивоваренно-

го светлого, на производстве которого специализируется ОАО «Белсолод», 

является ячмень пивоваренный, возделываемый по специальной техноло-

гии, включающей комплекс научно обоснованных технологических прие-

мов с учетом зональных особенностей отдельных районов, областей и спе-

цифики сортов. Годовая производственная мощность ОАО «Белсолод» со-

ставляла 130 тыс. тонн солода в год. Производство оснащено комплектным 

оборудованием всемирно известной фирмы «BUHLER». Производство со-

лода включает приемку, очистку, сортировку и хранение ячменя. Приемка 

ячменя производится с автомобильного и железнодорожного транспорта.  

Первичная очистка и сортировка ячменя производится на новом, со-

временном, высокотехнологичном оборудовании. Хранение ячменя произво-

дится в железобетонных силосах вместимостью 110 тыс.т. Введен в эксплуа-

тацию цельнометаллический элеватор производства немецкой фирмы RIELA 

для хранения ячменя емкостью 100 тыс. т. Уникальная технология хранения 

предусматривает активное вентилирование ячменя вентиляторами фирмы 

RIELA и охлаждение в летний период охладительной установкой GRANI-

FRIGOR, создающей поток холодного воздуха с регулируемой температурой 

и влажностью, что позволяет оптимизировать условия хранения зерна.  

Замачивание, мойка и дезинфекция производится одновременно в 8 

цилиндро-конических чанах. Всех чанов 24. Количество ячменя, подавае-

мого на замачивание – 350 т. Замочные чаны оборудованы системами по-

дачи и слива воды, шестью воздуходувками AERZENER (Германия) для 

подачи сжатого воздуха через внешнее кольцо с форсун-ками и эрлифтные 

установки, которые позволяют удалить физические загрязнения ячменя. 
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Удаление СО2 осуществляют индивидуально 24 вентилятора. Технологи-

ческий процесс замачивания ведется в автоматическом и программном 

управлении с компьютера по классической пневматической технологии, 

продолжительность замачивания не менее 48 часов. Во время замачивания 

проводится измерения и регулировка концентрации растворенного кисло-

рода в воде и концентрации СО2 во время воздушных пауз. Солодораще-

ние проводится в 8 солодорастильных ящиках типа Саладин. Во время ра-

щения шнековый ворошитель фирмы BUНLER периодически перемеши-

вает слой зерна, поднимая его на 50 см, в случае необходимости при воро-

шении включается вода на форсунки ворошильной машины. Осуществля-

ется постоянная продувка слоя зерна кондиционированным воздухом, 

охлаждение воздуха производится в воздухоохладителях ледяной водой. 

Продолжительность ращения не менее 5 суток. Процесс управляется про-

граммой BUНLER.  

Сушка солода производится на двух круглых одноярусных солодо-

сушилках тандемного типа с рекуператорами отходящего тепла. Решетки 

сушилок имеют живое сечение 40%. Нагрев воздуха не прямой, газовые 

горелки подают горячий воздух в нагреватели. Свежий холодный воздух 

подается через стеклянные теплообменники, в которых встречным пото-

ком выходит из сушилки отработанный воздух и проходит через нагрева-

тели, где нагревается до температуры программного задания. Весь процесс 

сушки, включая время загрузки и выгрузки, осуществляется автоматически 

и занимает 32 часа. Удаление ростков производится на современном обо-

рудовании немецкого производства. Перемещение ячменя, а затем и соло-

да осуществляется системой ленточных транспортеров, что позволяет 

уменьшить механическое воздействие на зерно. Все этапы производства 

управляются автоматически на основе современного программного обес-

печения в заданных режимах. В результате модернизации основных техно-

логических процессов создано современное производство высокого техни-

ческого уровня для выпуска конкурентоспособной продукции. 

Основными партнерами ОАО «Белсолод» являются: 

1) ЗАО «АГРОИМПЭКС»; 

2) ELORTAN CONSULTING LIMITED; 

3) ООО «АРМЯНО-БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ «АР-БЕ»; 

4) ООО «ТЭП ТРАНСКО»; 

5) КОО «МБ ИНЖИНИРИНГ». 

Белорусский солод пользуется повышенным спросом на внешнем 

рынке, и предприятие поставляет продукцию в Россию, Украину, Грузию, 

Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Молдову, Таджикистан, Азербай-

джан. На внутренний рынок предприятие поставило в 2011 году 20,2 тыс.т 

солода, что на 45,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 



92 

 

Отгрузки солода на внешний и внутренний рынки в январе–мае 2012 года 

составили 58,8 тыс.т, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Поставки осуществлялись с учетом имеющихся на пред-

приятии запасов продукции. Всего за январь–май 2012 года на предприя-

тии произведено 58,5 тыс.т солода, что в 3,3 раза больше, чем в январе–мае 

прошлого года, в том числе из давальческого сырья – 8,2 тыс.т (на 28,7% 

меньше). В денежном выражении предприятие произвело солода в январе–

мае нынешнего года на Br79,1 млрд. против Br11,035 млрд. в январе–мае 

прошлого года. В 2011 году на переработку на ОАО «Белсолод» с учетом 

давальческого сырья поступило 170 тыс.т пивоваренного ячменя. Произве-

ли 112,8 тыс.т солода. Из них экспортировали 80 тыс.т. В 2012 году на экс-

порт ОАО «Белсолод» реализовало 74,16 тыс.т. Среди потребителей бело-

русского солода были предприятия России, Украины, Узбекистана, Казах-

стана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы.  

В июне 2012 года в состав ОАО «Белсолод» вошел филиал «Полоц-

кое пиво» (данное предприятие создано в 1972 году, с 2006 года по июнь 

2012 года «Полоцкое пиво» входило в состав ОАО «Криница»). 

В настоящее время филиал производит следующую продукцию: 

1) пиво; 

2) квас; 

3) минеральную воду; 

4) концентрат квасного сусла; 

5) солод пивоваренный ячменный светлый (для собственного произ-

водства). 

Во владении ОАО «Белсолод» находится сельскохозяйственное уни-

тарное предприятие «Ляховичское-Агро», основанное на праве хозяй-

ственного ведения. Оно создано в соответствии с решением общего собра-

ния акционеров открытого акционерного общества «Белсолод». Предприя-

тие «Ляховичское-Агро» зарегистрировано Брестским областным испол-

нительным комитетом 31 мая 2010 г. в Единый государственный регистр 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Имущество СУП 

«Ляховичское-Агро» находится в собственности ОАО «Белсолод» и при-

надлежит предприятию на праве хозяйственного ведения. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с за-

конодательством, решениями Собственника и Уставом. Целью деятельно-

сти предприятия является осуществление хозяйственной деятельности, 

направленной на получение прибыли. Основная специализация хозяйства – 

производство молока и мяса КРС на основе собственной развитой кормо-

вой базы, выращивание зерновых, сахарной свеклы, рапса, картофеля.  

В структуре выручки за 2012 год выручка от реализации молока занимает 
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42,6%, мяса КРС – 22,5%, зерновых и зернобобовых – 17,4%, прочей про-

дукции растениеводства – 12,4%, прочая реализация – 5,1%. 

Животноводство. Объем производства молока в 2012 г. составил 

9 023 тонны и увеличился по сравнению с 2011 г. на 10,4%. Среднегодовое 

поголовье основного стада молочного скота за 2012 г. составило 1523 го-

ловы. Среднегодовой удой молока от одной коровы – 5924 кг, что выше 

аналогичного показателя предыдущего года (5475 кг) на 8,2%. Среднего-

довое поголовье КРС на выращивании и откорме составило в 2012 г. 2904 

головы, среднесуточный прирост – 742 г (увеличился по сравнению  

с 2011 г. с 700 г на 6,0%). Прирост и приплод КРС в живом весе составил 

829 тонн, что выше аналогичного показателя 2011 г. на 7,1%. 

Растениеводство. Общая земельная площадь СУП «Ляховичское-

Агро» по состоянию на 1.01.2013 г. составляет 5928 га, в том числе: сель-

хозугодий 5477 га, из них пашни 3851 га, сенокосы и пастбища 1616 га. 

Предприятие характеризуется следующими показателями урожайности  

в 2012 г.: урожайность зерновых и бобовых в весе после доработки и суш-

ки – 48,1 ц/га (прирост по сравнению с 2011 г. – на 21,3%), рапса – 17,3 

ц/га (прирост по сравнению с 2011 г. – на 10,2%), сахарной свеклы – 400,4 

ц/га (прирост по сравнению с 2011 г. – на 14,4%). 

Открытое акционерное общество «Белсолод» предлагает услуги по 

организации и осуществлению перевозок грузов автомобильным транспор-

том, выполнению работ автомобильным краном, погрузчиками и экскава-

торами. С 2003 г. работает на рынке международных автомобильных пере-

возок. Транспортный цех ОАО «Белсолод» располагает разнообразным 

подвижным составом для выполнения международных и внутриреспубли-

канских перевозок грузов и пассажиров. ОАО «Белсолод» предлагает 

услуги по перевозке грузов автотранспортом из стран Европы (Германия, 

Бельгия, Голландия, Франция, Польша и др.) в Беларусь и другие страны 

СНГ, а также в обратном направлении. 

Открытое акционерное общество «Белсолод» имеет ряд достижений 

в своей деятельности: 

1) в 2010 году на выставке «ПИВО – 2010» ОАО «Белсолод» награж-

дено золотой медалью за высокое качество солода; 

2) в 2012 году ОАО «Белсолод» награждено дипломом «Лучший 

экспортер 2011 года»; 

3) в 2013 году ОАО «Белсолод» — лауреат Премии Брестского обл-

исполкома в области качества по итогам 2012 года; 

4) в мае 2013 года на выставке «ПИВО – 2013» ОАО «Белсолод» 

награждено дипломом и золотой медалью за высокое качество пивоварен-

ного солода. 

Основными проблемами ОАО «Белсолод» являются: 
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1) отсутствие собственных средств для развития и модернизации пиво-

варенного производства, ввиду высокой закредитованности предприятия; 

2) возросший импорт пива из стран ближнего зарубежья не позволя-

ет в полном объеме реализовать свой производственный потенциал; 

3) недостаточно стабильное обеспечение качественным отечествен-

ным сырьем (ячменем пивоваренным) для производства пива; 

Таким образом, проанализированный материал позволяет нам сделать 

вывод, что открытое акционерное общество «Белсолод» является одним из 

ведущих предприятий в Беларуси по производству пивоваренного солода. 

 

 

Кахаева Я.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна 

 

УСТАРЭЛАЯ ВАЕННАЯ ЛЕКСІКА  

Ў ТВОРАХ ВОЛЬГІ ІПАТАВАЙ 

 

З гісторыі вядома, што наша краіна часта знаходзілася ў цэнтры 

ваенных дзеянняў. Гэта і абумовіла выкарыстанне ў творах В. Іпатавай (ра-

маны “Альгердава дзіда”, “Залатая жрыца Ашвінаў”, аповесць “За морам 

Хвалынскім”) вялікай групы слоў ваеннага характару. Ваенная лексіка 

прадстаўлена такімі лексемамі, як калчан – ‘сумка-чахол для стрэл’: На 

кухні бушавала полымя, давялося паўзці на калідоры, дзе валяліся рэчы, не 

забраныя рабаўнікамі, – старая бялізна, патрабаная, калчаны [2, с. 48]; 

бадана – ‘татарская кальчуга’: І ўвесь ён быў як ахутаны шчыльнай та-

тарскай кальчугай – баданай [2, с. 50]; дзіда – ‘старадаўняя калючая зброя 

ў выглядзе доўгага дрэўка з вострым металічным наканечнікам, піка’: 

Дзідамі падколвала хлапчукоў, якія гронкамі звешваліся з дахаў мураванак – 

не дай Божа, разаб’ецца каторы, азмрочыць свята [3, с. 66]. 

Для абазначэння старадаўняй калючай зброі ў выглядзе доўгага 

дрэўца з вострым металічным наканечнікам [5, т. 2, с. 173] пісьменніца 

выкарыстала тры лексемы – дзіда, піка і кап’ё: Яна рабілася калючай 

дзідай, што ўп’ецца ў варожае цела… [3, с. 3]; Ля вялікіх варотаў, што 

былі зачыненыя на тоўстую, у чалавечую руку засоўку, самотна сядзелі 

два стражнікі з пікамі наперавес [3, с. 106]; Сягоннечы выпадала яму 

дзяжурыць каля самага галоўнага склада, дзе беражліва было схавана ўсё, 

што можа спатрэбіцца для войска – шлемы, шчыты, мячы, коп’і, шаблі, 

стрэлы, нажы, сякеры і мноства іншага жалеззя, што прагна ўпіваецца  

ў слабое чалавечае цела [2, с. 22]. 

У тагачаснага воіна была кальчуга – ‘даўнейшы воінскі даспех у 

выглядзе рубашкі з металічных кольцаў’ [5, т. 2, с. 594]. У аповесці “За 
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морам Хвалынскім” чытаем: Яна рабілася… бліскучай сякерай, што 

калісьці стане чырвонай ад крыві кальчугай, што зберажэ магутнае цела 

воіна… [3, с. 3]. 

І канешне, гаворачы пра старажытнае войска, нельга не згадаць та-

кую лексему, як харугва – ‘сцяг войска’ [5, т. 5, с. 181]: …асобна  мясці-

ліся харугвы, сцягі, а таксама бубны і трубы – яны падымаюць дух 

стомленага бітваю войска, уліваюць у жылы новыя сілы і адвагу [3, с. 22]. 

Для ўзнаўлення гістарычнай своеасаблівасці пэўнай эпохі В. Іпатава 

выкарыстоўвае ў сваіх творах словы – назвы асоб, звязаных з вайсковай 

справай. Уяўленне аб складзе старажытнага войска XI–XIII стст. Перада-

ецца з дапамогай устарэлых слоў грыдзь – ‘член малодшай княжацкай 

дружыны’ [5, т. 2, с. 86]: Хлопцы сталі наводдаль, але на адной лініі, 

праведзенай грыднем [3, с. 8]; отрак – ‘член малодшай дружыны князя’ [5, 

т. 3, с. 448]: Стары Таміла цяпер меўся выдаць дачок не за простых смер-

даў – як-ніяк сын отрак у княжацкай дружыне [3, с. 19]. 

Назвы асоб, што ажыццяўлялі камандаванне, кіраванне войскам, 

прадстаўлены найменнямі сотнік, тысяцкі: І таму, сунуўшы старшаму 

отраку вавёрчыну шкуру, каб не казаў нічога сотніку, падаўся Алекса 

дадому… [3, с. 20]; … і нельга было прадаць яе ў рабства за доўг, як рабілі 

гэта паўсюдна са сваімі непакорнымі людзьмі баяры і тысяцкія [2, с. 35]. 

ТСБМ дае наступныя азначэнні гэтым намінацыям: сотнік – 

‘начальнік сотні воінаў’ [5, т. 5, с. 235]; тысяцкі – ‘начальнік ваеннага 

апалчэння’ [5, т. 5, с. 566]. 

Усходні чалавек любіць больш паразмаўляць, паразважаць, чым 

ваяваць. Таму ў аповесці “За морам Хвалынскім” сустракаюцца толькі два 

экзатызмы ваеннага характару іншамоўнага паходжання: валі – ‘начальнік 

гарадской варты’ [3, с. 364] і сарбоз – ‘салдат’ [3, с. 365]: Можа, трэба 

было б сказаць памочніку валі… мы ж, як табе вядома, не маем права 

нікога выпускаць з горада да ўсходу сонца [3, с. 106]; Затупацелі боты 

сарбозаў, яны зноў абягалі дом [3, с. 235]. 

Як бачым, іерархію старажытнага войска, характар, адметнасць 

старажытнай зброі дапамагае перадаць устарэлая ваенная лексіка, 

выкарыстанная ў творах В. Іпатавай. 
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Климашевич Н.  

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ 
 

Научный журнал – периодическое издание (печатное или электрон-

ное), относящееся к научной литературе и являющееся одним из основных 

источников научной информации.  

В научных журналах отображаются результаты научных исследований, 

научных открытий, литературные обзоры по данной проблеме и т.д. [2]. 

Химия – экспериментальная наука, поэтому отражение научных ис-

следований в этой области весьма актуально. История возникновения науч-

ных химических журналов начинается со 2-й половины XVII в. Сначала со-

общения на химические темы печатались в общенаучных, т. е. многопро-

фильных, журналах, издаваемых научными обществами (Лондонским коро-

левским обществом начиная с 1665 г.) или академиями наук (Парижской 

академией наук – с 1666 г. , Берлинской академией наук – с 1682 г.).  

В конце XVIII века появляются журналы, публиковавшие статьи по 

всем вопросам химии: 

– 1777 г. (до 1804 г.) – «Crells chemisches Journal» (Германия); 

– 1789 г. – «Annales de chimie et de physique» (Франция); 

– 1820 г. – «Archiv der Pharmazie» (Германия). 

В том числе и  1859 г. – «Русский химический журнал Н. Соколова 

и А. Энгельгардта» (Россия, 1859 г); 

– 1869 г. – «Журнал Русского химического общества» (СПб., Россия); 

– 1931 г. – «Журнал общей химии» (СССР); 

– 1932 г. – «Успехи химии» (СССР); 

– 1936 г. – «Известия Академии наук СССР. Серия химическая» 

(СССР) [2]. 

Годом рождения журнала «Химия и жизнь» считается 1965-й г.; это 

год выпуска первого номера журнала. Однако идея его создания была 

сформулирована в 1964 г. В те времена средство массовой информации 

могло появиться на свет только по решению Центрального комитета 

КПСС. Такое решение в форме указания ЦК КПСС об издании научно-

популярного журнала «Химия и народное хозяйство» и было направлено  

в Президиум Академии наук СССР. В Академии указание приняли к ис-

полнению, но название журнала предложили изменить: оно было фор-

мальным, отраслевым и канцелярским и едва ли подходило для научно-
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популярного издания. Так появился бренд «Химия и жизнь». Вариант 

названия, конечно, не идеальный. Каждый, кто видит «Химию и жизнь» 

впервые, думает, что в журнале только научные статьи про химию. Однако 

не стоит забывать, что прежде журналы появлялись не потому, что кому-то 

захотелось, а для решения вполне определенных идеологических задач. 

Это была государственная политика. В шестидесятые годы в мире и стране 

начался «бум химизации». Химия и химическая промышленность были на 

подъеме. С ее успехами связывали новый виток развития цивилизации, 

укрепление экономики и, как следствие, рост благосостояния и улучшение 

качества жизни народа. Стране были нужны специалисты, влюбленные в 

эту науку, в химические технологии.  

На самом деле журнал всегда не только писал о химии, но и освещал 

исследования и открытия в биологии, физике, астрономии, геологии, т.е. 

во всех областях естественных наук. Естествознание, как и мир, в котором 

мы живем, едино, а границы между науками все более и более становятся 

размытыми. В связи с этим очень быстро журнал «Химия и жизнь» стал, 

по существу, междисциплинарным научно-популярным журналом, на 

страницах которого успехи разных наук, их проблемы и перспективы были 

привязаны к жизни общества, нас с вами. 

В создании журнала участвовали многие замечательные ученые  

и руководители химической отрасли, в том числе Н.Н. Семенов, 

М.И. Рохлин и многие другие. Первый номер нового журнала вышел  

в марте 1965 г., а его бессменным главным редактором на протяжении 32 

лет оставался академик И.В. Петрянов-Соколов. Им были заведены прави-

ла, которым следовали все те, кто в журнале работал: информированность, 

уважение к фактам, преданность знанию, полная отдача делу, корректность  

в споре, дотошность в работе с мелочами, доброжелательность, бесстрашие. 

До 1996 г. журнал был академическим, его выпускало издатель-

ство «Наука». С 1996 г. стал самостоятельным изданием и ушел в «сво-

бодное плавание» со всем коллективом и новым названием «Химия  

и жизнь – XXI век». Сегодня редакция журнала сама определяет свою 

редакционную политику в отборе материала. Журнал не получает дотаций 

от государства, учредителей и спонсоров. Все заработанные средства ухо-

дят на журнал. С 1997 г. журнал издается в новом формате, точнее, вер-

нулся к тому формату, в котором когда-то начал выходить в 1965 г. [4]. 

Для развития и совершенствования методики преподавания химии 

большое значение имеет журнал «Химия в школе», который является 

помощником учителям химии и всем, интересующимся этой наукой ,  

в поиске материалов, необходимых для работы, учебы, ответов на воз-

никающие вопросы.  
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Известным белорусским научным химическим журналом является 

журнал «Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химиче-

ских наук». Он публикует результаты научных исследований, проводимых 

в Национальной академии наук Беларуси, других научных учреждениях и 

вузах республики в области неорганической, аналитической, органической, 

физической, биоорганической химии, геохимии, химии высокомолекуляр-

ных соединений, технической химии и химической технологии [1]. 

В настоящее время учреждения образования тоже выпускают науч-

ные журналы. Как правило, такие журналы являются рецензируемыми 

(или реферируемыми). Это означает, что перед публикацией все статьи, 

присылаемые авторами для публикации в журнале, проходят проверку не-

зависимыми экспертами в областях, близких к тематике статей. Такой ме-

ханизм позволяет публиковать только те научные тексты, которые не со-

держат методологических ошибок и недостоверной информации. 

Однако часто этого оказывается недостаточно, поэтому в Республике 

Беларусь и в некоторых других странах научные журналы проходят специаль-

ную аттестацию государственными организациями. В Республике Беларусь 

этим занимается Высшая аттестационная комиссия (ВАК), которая аттестует 

журналы и составляет перечень ведущих белорусских рецензируемых науч-

ных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

наук. 

В настоящее время подавляющее большинство белорусских научных 

журналов является печатными с весьма скромными тиражами, что сильно 

затрудняет деятельность ученых и исследователей, работа которых напря-

мую связана с чтением актуальных научных работ по их направлению. 

В БрГУ имени А.С. Пушкина издаются «Вестник Брестского государ-

ственного университета имени А.С. Пушкина» и сборник научных трудов 

«Ученые записки», в которых публикуются научные статьи по всем научным 

направлениям гуманитарных и естественных наук, в том числе и химии [5]. 

Результаты новейших исследований по методике обучения химии  

и материалы из опыта работы передовых учителей химии Республики Бе-

ларусь систематически публикуются в научно-методическом журнале 

«Хiмiя: праблемы выкладання» (главный редактор Д.И. Мычко) и сборни-

ках научных статей «Свиридовские чтения». С января 2013 г. два журнала 

«Хімія: праблемы выкладання» и «Біялогія: праблемы выкладання» объ-

единились и выходят под названием «Біялогія і хімія. Серыя: у дапамогу 

педагогу». Статьи публикуются на русском и белорусском языках. 

Журнал входит в Перечень научных изданий Республики Беларусь 

для опубликования результатов диссертационных исследований. Целевая 

аудитория – учителя биологи, экологии, химии, студенты и преподаватели 
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высших учебных заведений страны, ученые. Журнал оказывает информа-

ционную и научно-методическую поддержку учителям биологии, экологии 

и химии. Тематикой публикаций являются различные вопросы и аспекты 

преподавания этих учебных предметов в учреждениях образования Рес-

публики Беларусь. На страницах журнала значительное место занимают 

методические разработки уроков, материалы для внеклассной работы, со-

веты и методические рекомендации молодым педагогам, новые дидактиче-

ские технологии. Большое внимание уделяется работе с одаренными уча-

щимися, публикуются материалы для проведения школьных олимпиад. 

Находят отражение в журнале и результаты исследовательской деятельно-

сти школьников и студентов, что способствует повышению их мотивации 

к изучению предмета. Основные рубрики журнала: «Арганiзацыя вучэб-

нага працэсу», «Агляды, дыскусii, праблемы», «Новае ў тэорыi i практы-

цы», «У дапамогу маладому педагогу», «Пазакласная работа», «Адораныя 

дзецi», «Кiраўнiку факультатыву», «Экалогiя i школа». 

В настоящее время издается много сборников материалов научно-

практических и научно-методических конференций. В БрГУ имени 

А.С. Пушкина издается сборник статей международной конференции «Но-

вое в методике преподавания химических и экологических дисциплин»  

и сборник материалов научно-практической конференции «Менделеевские 

чтения». Данные конференции стали уже традиционными на кафедре хи-

мии БрГУ имени А.С. Пушкина. 

Таким образом, научные и научно-популярные издания химического 

профиля достаточно многочисленны, доступны в бумажном и электронном 

варианте и способствуют развитию интереса к естественном наукам, в 

частности к химии. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ РЕЦЕНЗИЯ КАК ЖАНР КРИТИКИ 

 

Слово «рецензия» латинского происхождения и в переводе означает 

«просмотр, сообщение, оценка, отзыв о чем-либо». Можно сказать, что ре-

цензия – это жанр, основу которого составляет критический отзыв о про-

изведении художественной литературы, искусства, науки, журналистики и 

т. п. Вслед за А.Г. Бочаровым и В.И. Новиковым, мы считаем литератур-

ную рецензию «коренным, опорным образцом» для других видов рецензии 

и «первичным жанром» литературно-художественной критики, на основе 

которого формируются более крупные формы.  

Монографическая рецензия как литературно-критический жанр по-

лучила распространение с XVIII века благодаря Н. М. Карамзину, у кото-

рого рецензия была связана с сентименталистским методом критики как 

«суждения изящного вкуса».  

Этот жанр активно использовался В.Г. Белинским и революционны-

ми демократами второй половины XIX века, соединявшими литературный 

анализ с социально-политическим;  русскими символистами конца XIX–

начала ХХ веков, у которых рецензия становилась порой манифестом.  

В советской прессе происходила стандартизация жанра. В конце ХХ 

века рецензия утвердилась на страницах оперативных газет и журналов 

широкой тематики, продолжала появляться она и в специализированных  

изданиях.   

Сформировалось представление о рецензии как о жанре, обладаю-

щем рядом строго определенных признаков. Основными структурными 

элементами рецензии считаются  

– сообщение о произведении, его авторе, названии, месте и времени 

выхода в свет;  

– сообщение о литературном контексте и месте произведения в твор-

честве писателя;  

– сообщение о сюжете произведения;  

– интерпретация, разбор, анализ содержания и формы (важный эле-

мент рецензий – цитата);  

– оценка произведения;  

– рекомендация читателю (иногда писателю). 

В первое десятилетие  XXI века в системе жанров периодической пе-

чати происходят значительные изменения. Модификация жанра рецензии 

была обозначена в работах В.И. Антоновой, В.В. Богуславской, Л.Р. Дус-

каевой и др. Одним из направлений жанровых изменений рецензии стало 
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заимствование структурных элементов других жанров;  другое направле-

ние модификации жанра связано с разделением единого жанра на ряд раз-

новидностей. Рецензия стала представлять собой жанровое структурное 

образование, содержащее фрагменты статьи, тематического отчета, интер-

вью, репортажа и пр.   

Эти разновидности модификации соотносятся с общими эволюцион-

ными изменениям в системе жанров периодической печати: устареванием 

ряда традиционных жанров, актуализацией комбинированных жанровых 

форм, изменением традиционных жанров и возникновением новых в связи 

с изменением основных жанрообразующих признаков: образа аудитории, 

авторского начала, цели сообщения, предметного содержания, объема, ис-

пользуемых средств выражения.    

Среди жанрообразующих признаков, которые оказали наибольшее 

влияние на трансформации в традиционной системе жанров периодиче-

ской печати, следует выделить образ адресата, поскольку аудитория того 

или иного издания в немалой степени определяет функции того или иного 

жанра и его особенности. Образ предполагаемого адресата, безусловно, 

влияет на речевое поведение автора рецензии: в некоторой степени опре-

деляет цель, которую стремится реализовать автор, норму соотношения ар-

гументативного, информационного и оценочного начал в тексте рецензии, 

композицию  и язык.  

Стремление теоретиков журналистики осмыслить специфику жанра 

современной рецензии привело к появлению специальных исследований. В 

современной теории журналистики существует несколько классификаций 

жанра, базирующихся на различных критериях.  

Одним из критериев типологии современной рецензий является ее 

объем. По этому принципу А.А. Тертычный делит рецензии на гранд-

рецензии («большие» или традиционные рецензии) и мини-рецензии (тек-

сты небольшого объема, в которых информационная составляющая преоб-

ладает над аргументативной). Гранд-рецензии являются прерогативой 

прежде всего специализированных изданий. Большой объем дает автору 

возможность достаточно глубоко и всесторонне охватить исследуемую те-

му. Такие рецензии обычно готовят маститые критики, обладающие авто-

ритетом у публики, имеющие устойчивые общественно-политические и 

философско-нравственные взгляды.    

Мини-рецензии являются гораздо более распространенными, чем 

гранд-рецензии. Они обладают небольшим объемом  и могут представлять 

собой как краткое сообщение содержательно-фактуального характера, так 

и сжатый, аргументированный анализ литературного произведения. 

Помимо объема, критерием для выделения разновидностей внутри 

жанра рецензии служит соотношение аргументативного и оценочного 
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структурных блоков. В зависимости от их соотношения рецензии было 

предложено разделить на литературные и художественные.    

Для литературной рецензии в большей степени характерен разбор, 

критика, оценка содержания книги, статьи и т.д., рассмотрение соответ-

ствия этого содержания реальной действительности, личности самого кри-

тика – автора рецензии.  

Под художественной  разновидностью рецензии понимается текст, в 

котором также присутствует анализ содержания (хотя его доля по сравне-

нию с литературной разновидностью мала) произведения и его оценка, но 

основной упор делается на оценку исполнения, рассмотрение его досто-

инств и недостатков. 

Следующим критерием для формирования типологии рецензий  ста-

ло коммуникативное намерение адресанта. В зависимости от него стали 

выделять    

– рецензии-статьи (традиционная форма); 

– рецензии-интервью (диалог, круглый стол); 

– рецензии-фельетоны (в которых превалирует критический эле-

мент); 

– рецензии-очерки (объемная рецензия с включением очерковых 

элементов из истории искусств, из биографии творческих деятелей); 

– рецензии-заметки (мини-рецензия, близкая к аннотации). 

Как видим, критерии для выделения подтипов внутри жанра рецен-

зии чрезвычайно разнородны. Однако в приведенных классификациях про-

слеживается связь между определенными типологическими признаками, 

послужившими основанием для выделения жанровых подтипов, и источ-

ником публикации рецензии, поскольку цели и задачи, которые преследует 

автор рецензии на литературное произведение, образ автора и образ пред-

полагаемой аудитории, специфика взаимоотношений участников речевого 

контакта, соотношение информационной и аргументативно-оценочной со-

ставляющей в тексте рецензии, а также особенности ее композиции во 

многом зависят от «формата» издания. 

На этом основании современные исследователи выделяют рецензии 

«толстого» журнала; рецензии, характерные для изданий, направленных на 

массового читателя (газетная рецензия; рецензия глянцевого журнала; ре-

цензия журнала, не ориентированного на освещение вопросов литературы 

и т.д.); сетевые рецензии (интернет-рецензия). 

Таким образом, анализируя жанровые признаки литературной рецен-

зии, необходимо принимать во внимание существующую на современном 

этапе и в немалой степени зависящую от образа предполагаемой аудито-

рии того или иного издания жанровую трансформацию, связанную как с 
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заимствованием рецензией особенностей, присущих другим жанрам, так и 

с разделением самого жанра рецензии на ряд разновидностей. 

Но литературная рецензия – это не схематическое воспроизведение 

тех или иных структурных элементов, а авторский текст, на котором, ко-

нечно, лишь до определенного предела сказываются специфика и формат 

изданий. Рецензия, как и само литературное произведение, – результат 

творческой работы критика, она зависит в том числе от его индивидуаль-

ных черт, мировоззренческой позиции. Как справедливо замечал  И. Чу-

принин, «критика – это критики». И об этом также следует помнить, изу-

чая и анализируя этот жанр. 
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ПУБЛИЦИСТЫ БРЕСТЧИНЫ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ «СЛЕД» ВЛАДИМИРА ТУРОВА) 

 

Понятия «журналистика» и «публицистика» сосуществуют рядом 

на протяжении долгого времени. Между данными видами деятельности 

сложились отношения взаимопритяжения, не случайно эти термины часто 

употребляются как синонимичные. 

Публицистика – род литературы и журналистики, который рассмат-

ривает актуальные политические, экономические, литературные, право-

вые, философские и другие проблемы современной жизни с целью повли-

ять на общественное мнение и существующие политические институты, 

укрепить или изменить их в соответствии с определенным социальным и 

нравственным идеалом [1]. Следовательно, задача публициста заключает-

ся в том, чтобы отразить всю современную жизнь в ее величии и малости, 

показать частную и общественную, реальную или отраженную в прессе, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=daba31499e9d412875f60a984bf0933c&url=http%3A%2F%2Fwww.dslib.net%2Fjazyko-znanie%2Fiskusstvovedcheskaja-recenzija-kak-zhanr-massovo-informacionnogo-diskursa.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=daba31499e9d412875f60a984bf0933c&url=http%3A%2F%2Fwww.dslib.net%2Fjazyko-znanie%2Fiskusstvovedcheskaja-recenzija-kak-zhanr-massovo-informacionnogo-diskursa.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=daba31499e9d412875f60a984bf0933c&url=http%3A%2F%2Fwww.litkritika.by%2Fcategories%2Fliteratura%2Fkritika%2F922.html
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искусстве, документах действительность. К публицистике относят произ-

ведения, которые посвящены актуальным проблемам и явлениям текущей 

жизни общества. Она играет очень важную политическую и идеологиче-

скую роль, влияет на деятельность социальных институтов, служит сред-

ством воспитания, формирования общественного мнения, способом орга-

низации и передачи социальной информации.  

Публицистика, по мнению теоретиков и практиков, высший род 

журналистики. Публицист обычно выносит на суд читателя проблемы, 

которые актуализируют злободневные вопросы, чем и пытается изменить 

или сформировать мнение аудитории. Мастерство публициста состоит в 

том, что он находит тему, выбирает наиболее подходящий жанр, строит 

систему логических доказательств и, в отличие от журналиста, дает об-

разно-обобщенное представление об изображаемом объекте, подбирает 

соответствующие средства художественной выразительности. Можно 

сказать, что публицист сознательно (в отличие от журналиста) моделиру-

ет в сознании аудитории определенную картину мира. Именно поэтому 

важно изучать мастерство выдающихся публицистов прошлого и совре-

менности. Чтобы понять, что представляет собой публицистика Брестчи-

ны, мы обратились к ведущему изданию нашего региона – областной га-

зете «Заря».  

Публицистика данного издания представлена именами Михаила 

Степановича Кучука, Аркадия Тамковича, Зиновия Ильевского, Измаила 

Аграновского, Александра Леоновца и Владимира Турова (старшего). 

Владимир Григорьевич Туров – автор множества очерков, опубли-

кованных в «Заре». «Нет, он не писал, он выпестовал каждый очерк, пе-

реворачивая уйму материала в своем и государственном архивах, встре-

чался с родственниками героев, выуживал какие-то детали у коллег. Но 

какой блеск был в его глазах, когда, наконец, очередной очерк ложился на 

стол. О, эти упоительные минуты творческого поиска дорого стоят!» – 

так отзывался о нем редактор газеты Александр Иванов [2, с. 4]. Чувство 

локтя, талант журналиста отличали В. Турова. В том, что тираж «Зари» 

превышал 100 тысяч экземпляров, немалая его заслуга. Более 17 лет тру-

дился В. Туров ответственным секретарем редакции, и каждый номер га-

зеты рождался в макетах на его рабочем столе.  

Книга «След» представляет собой серию художественно-

документальных  портретных очерков о зарёвцах. Предметом такого типа 

очерков выступает личность. Суть публикации данного типа заключается 

в том, чтобы дать аудитории определенное представление о герое вы-

ступления. Решая эту задачу, журналист, как правило, в первую очередь 

стремится раскрыть самое главное – показать, каким ценностям служит 
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этот герой, в чем видит смысл своего существования. Ибо это является 

исключительно важным моментом в жизни каждого человека.  

Свою книгу В. Туров начинает с очерка о первом редакторе газеты 

Георгии Терентьевиче Минчукове. Автор описывает нелегкий труд кол-

лектива редакции, приводит ряд уникальных фактов (выдержки из прото-

колов заседания бюро Брестского обкома КП(б)Б, строки из публикаций 

первого редактора газеты) создавая образ тернистого пути «первого лица 

газеты». «Начались газетные будни. Они не были устланы бутонами из 

роз, чаще всего – острыми шипами. Не проходило трех-четырех месяцев, 

чтобы на бюро обкома партии не возникал разговор о редакции. Порой – 

приятный, а иной раз – хоть за сердце хватайся» [2, с.19]. 

В главе «Партизанское трио» очеркист повествует о трех журнали-

стах – Василии Калиберове, Александре Припотневе и Наталье Логвиной, 

которые во время войны подпольно выпускали газету. Автор подчеркива-

ет значение газеты, которая в то время имела пропагандистский характер: 

«Страна переживала самые страшные, самые ужасные в своей истории 

годы. …  И партизанская «Заря» звала страдающий народ на решитель-

ную битву с ненавистным врагом. «Заря» жила, ее призывной голос слы-

шался повсюду» [2, с.21]. 

Целая глава книги посвящена поэту Николаю Артемовичу Засиму, 

на «слова которого часто пели песни партизаны у костров». Ему, как ра-

ботнику редакции и старшине областного литобъединения, было поруче-

но разбираться со всей поэтической и прозаической почтой. В знак ува-

жения к этому выдающемуся человеку очеркист пишет главу белорус-

ском языке. В. Туров сначала рассказывает о собственном восприятии по-

эта, затем приводит сокращенную выдержку из биографии Н. Засима, ко-

торая была опубликована в художественном альманахе «Брест», дополняя 

её фрагментами из воспоминаний людей, знавших брестского поэта. 

Василий Александрович Каленчиц, редактор областной газеты, зем-

ляк В. Турова – еще один герой книги. С его судьбой автор знакомился по 

рассказам друзей, архивным материалам. «Я мог бы процитировать еще 

немало высказываний Василия Александровича. Аргументированных, 

убедительных, логически осмысленных. Но, пожалуй, и этого достаточно, 

чтобы заключить: нет, он не был требовательным донельзя, он душой и 

сердцем болел за дело, которое было ему доверено» [2, с. 79]. 

Галерею славных имен брестской публицистики продолжает Иван 

Андреевич Левичев. «Его журналистский стаж – более полувека. Никто 

не мог бы подсчитать, сколько он исписал блокнотов, извел черновиков, 

сколько выдал на-гора статей, корреспонденций, репортажей, очерков… 

Да, Иван Андреевич всегда был верен правде жизни. А поэтому его имя 
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навечно осталось в его же словах, оно – во множестве подшивок газет,  

в книгах, журналах» [2, с.144]. 

В главе «Ода корректору» В. Туров восхищается трудом этих людей 

в газете «Заря»: «Не смейте даже подумать, что корректор – профессия 

так себе, прогулочная, что ли. …  Я преклоняюсь перед всеми коррек-

торами, с которыми свела меня судьба за многолетнее бдение в «Заре». 

Все они заслуживают самых хвалебных слов» [2,  с. 231].  

Один из очерков В. Туров посвятил Ивану Давыдовичу Балкину, 

который «заложил первый камень в фундамент здания редакции, он же 

сдал его под ключ» [2, с. 246].  

В. Туров в книге «След» отмечает работу каждого из заместителей 

главного редактора, художников, фотографов, верстальщиков, фельето-

нистов, художников и других работников областной газеты: «Водились в 

«Заре», да и поныне водятся, корифеи пера, острословы, анекдотисты. В 

советскую эпоху КПСС нарекла журналистов «приводными ремнями пар-

тиями». А что касается секретариата, то его сотрудников иначе, как хи-

рургами, не называли, даже вот такую, абракадабру придумали – «стро-

комерные хирурги» [2, с. 114]. 

Очерк, несмотря на образное представление жизни, является доку-

ментальным жанром: он привязан к определенному отрезку времени, 

личности или событию. Газетные очерки живут, как правило, до появле-

ния следующего текста в очередном выпуске. Однако парадокс этого 

журналистского жанра состоит в том, что он может утратить свою при-

вязку к жизненной конкретике, превратиться «надпублицистику». Таковы 

очерки, составившие книгу «След». 
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Фотография, как и любой другой вид искусства, предполагает суще-

ствование различных жанров. Жанр фотографии – это понятие, отражающие 

самые важные свойства и явления фотографического искусства в том или 
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ином его проявлении. Каждый жанр требует от фотографа определенных 

навыков, фотографического оснащения, авторского виденья действительно-

сти, создающего у читателя эффект личного присутствия. Важность фото-

изображения в современной периодике определил французский философ 

Ж. Бодрийяр: «Мы живем в культуре, где доминирует изображение, – теле-

видение, газеты. Фотография стоит у самых истоков информации» [1]. 

Фотокорреспонденция – сравнительно новый для отечественной фо-

тожурналистики жанр. Первоначально он не выделялся в особую вербально-

визуальную форму отображения реальности, а отождествлялся с развёрну-

той фотоинформацией и оценочным фоторепортажем. Позднее в фотокор-

респонденции усмотрели особые типологические черты: способность отра-

жать факты завуалированно, с последующим после события осмысливанием 

явлений действительности, подводящим результат определенным действи-

ям, оценивающим и прогнозирующим по возможности конкретный факт. 

В фотокорреспонденции обнаруживались те же слабые стороны, ко-

торые нередко можно было выделить в текстовых корреспонденциях: не-

умение систематизировать фактический материал, неспособность избегать 

случайности, неполноты в его отборе. Без систематизации невозможен 

анализ фактов, нельзя достичь чёткой разработки идеи, поэтому перед фо-

тожурналистами стояла задача научиться в полной мере логично, содержа-

тельно разрабатывать темы. Жанр фотокорреспонденции близок по своей 

сути к фоторепортажу. Как правило, фотокорреспонденция – это серия 

снимков. Но в отличие от репортажа снимки корреспонденции не показы-

вают действие в развитии, а иллюстрируют отдельные положения из ав-

торского текста, не восполняя текстовые пробелы. 

В газете «Вечерний Брест» фотокорреспонденция довольно распро-

странённый жанр. Так, авторские фотографии Анны Петроченко к её рас-

следованию «Взвейтесь кострами, синие ночи!» (ВБ, 19.07.2014) отражают 

не детальное воспроизведение событий в некой последовательности, а 

фиксируют отдельную сторону явления, дополняя текстовую информацию. 

Следует отметить, что в фотожурналистике корреспонденция предполагает 

вещание с места событий, т.е. материал (фотография) должен переносить 

читателя в самые «горячие точки». Как положительный момент эстетиче-

ское разнообразие фотографий в данном материале. 

Фотокорреспонденция к материалу Анны Петроченко «На новом 

пункте пропуска «Песчатка» ожидают госкомиссию» (ВБ, 26.01.2015) вы-

полнена односторонне, не раскрывает сущность развития событий. Воз-

действие на читателя автором достигается благодаря новизне общественно 

важного сообщения и оперативности, с которой оно находит своего адре-

сата, жаждущего узнать, где, что и когда произошло. Идейно-политическая 

направленность материала проявляется в жанре корреспонденции не 
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столько в интерпретации фактов и событий, сколько в их отборе, в харак-

тере подачи снимков. Сюжетное решение фотоинформации не обязательно 

требует от фотожурналиста особого индивидуального подхода, глубокого 

«препарирования» сути факта или события с субъективной точки зрения. 

При определенных обстоятельствах своеобразный подход к созданию ин-

формационного снимка, особые, необычные точки съёмки или ракурс мо-

гут снизить достоинства документального свидетельства. Характер собы-

тия здесь общественно значимый и в то же время уникальный, непредска-

зуемый ни для его участников, ни для репортёра. В данном примере можно 

отметить удачное осмысливание сложившегося положения дел, оценку и 

подведение результата действий. 

Фотокорреспонденция к статье Е. Трибулевой «В некоторых районах 

Бреста появились закрытые контейнеры для мусора» (ВБ, 10.12.2014) 

представляет собой пример неудачного анализа и авторской оценки фак-

тов, поверхностных выводов. Публикация выполнена в информационно-

описательном репортажном ключе. Внимание автора сконцентрировано на 

проблеме закрытых мусорных контейнеров: стоит ли их приобретать и ку-

да выбрасывать мусор в частном секторе? Но это лишь внешнее сближение 

с информационными жанрами. Анализ здесь предельно сжат. Отображение 

действительности в данном случае не сводится лишь к констатации фак-

тов. Отбор фактов сориентирован на разработку темы, а их систематизация 

и подача служит прояснению идеи публикации, объясняет авторский за-

мысел.  

Таким образом, фотокорреспонденции в газете «Вечерний Брест» 

свидетельствуют о том, что данный жанр в отечественных региональных 

СМИ проходит стадию становления, находясь под определённым влияни-

ем таких жанров, как фотозаметка, фоторепортаж, фотозарисовка. 
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Путевой очерк является одной из «наиболее открытых форм выраже-

ния публициста-художника. Автор вступает в нем в непосредственное обще-
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ние с читателем, свободно излагая материал. Он может соединять в одно 

элементы истории, статистики, естественных наук, высказывать взгляды по 

тем или иным вопросам политики, рассказывать о личных приключениях, 

чувствах и мыслях, столкновениях с встреченными людьми» [1, c. 114]. По-

добная путевому очерку форма отображения действительности была едва ли 

не первой в художественной литературе, поэтому являлась хорошо освоен-

ной. В совокупности это и помогло ей закрепиться на страницах периодиче-

ской печати, как только та возникла.  

В современной периодической печати очерк, как и другие художе-

ственно-публицистические жанры, появляется нечасто. Это связано как с 

общей стратегией журналистики, ориентированной на ускоренный новост-

ной поток, так и с рядом субъективных факторов, обусловливающих работу 

современного журналиста. Проанализируем тенденции функционирования 

путевого очерка в современной прессе на примере газеты «Известия». 

«Известия» – советская и российская общественно-политическая и де-

ловая ежедневная газета, учреждённая в марте 1917 г. Тираж в России –150 

950 экз. Тираж в странах СНГ – 28 000 экз. Тираж в Европе – 4000 экз. Газета 

выпускается как в печатном, так и в электронном виде [2]. Объём газеты – от 

8 до 12 полос; периодичность выхода – пять раз в неделю. 

Основные рубрики газеты: политика и экономика; мировая хроника; 

спецрепортажи из горячих точек; мнения и комментарии; общество; персона 

и культура, спорт. Структура издания, таким образом, традиционная, ориен-

тирована на охват самой широкой аудитории. 

Как и многие другие издания, «Известия» имеет раздел «Спецпроек-

ты», в котором размещаются материалы по следующим рубрикам: недвижи-

мость, здоровье, туризм, экология, транспорт, авто, финансы, образование, 

инвестиции и др.  

Нами было проведено исследование газеты «Известия» за 2014 год. За 

данный период в печатном издании было опубликовано 6 733 материала, из 

них – 15 публикаций, которые содержат в себе элементы путевого очерка, и 

22 путевых очерка. Таким образом, произведения исследуемого жанра, а 

также тексты с элементами путевого очерка в газете «Известия» составляют 

0,5%. Данная статистика подтверждает гипотезу о том, что очерк, и в частно-

сти его путевой подвид, уходит со страниц общеполитической периодиче-

ской прессы. Публикации, классифицированные нами как путевые очерки,  

представлены в разделе «Туризм» [2], что сообщает большинству текстов до-

полнительные функции, в том числе рекламного плана. 

Обратимся для примера к тексту «Пора забраться «под каблук»!» 

Юлии Зелениной [2]. В данном материале автор кратко, лаконично, в то же 

время эмоционально рассказывает о самом южном регионе Италии – Апулии. 

«Апулия – самый южный регион Италии, карта которой похожа на сапо- 
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жок, – находится в районе «каблучка». «В каждом городке Апулии есть своя, 

присущая только ему изюминка. Где-то – это уникальная история, где-то – 

архитектура, где-то – народный промысел, а иногда – как в прибрежном По-

линьяно – чашечка кофе!». Текст лаконично, последовательно рассказывает о 

данном регионе, автор плавно переходит от одного места к другому: описы-

вает море, потом рассказывает о достопримечательностях Апулии, далее зна-

комит с оливковыми рощами и виноградниками и т.д.  

По композиции данный путевой очерк представляет собой ряд эпизо-

дов. Так, в эпизоде «В гости к Альбано» рассказывается о популярном ита-

льянском певце Альбано Карризи. «Альбано Карризи – очень простой, от-

крытый, дружелюбный человек и радушный хозяин. У него есть и своя олив-

ковая роща, и собственные виноградники, и подвал, где в больших бочках 

томится вино, которое потом разливают в бутылки с фотографией самого 

Альбано на этикетке...»  

Автор искусно создает привлекательную образ-картину, приправляя ее 

апелляцией к культурному опыту читателя: «Крепкий эспрессо, приправлен-

ный знаменитым ликером «Амаретто», густыми сливками и цедрой лимона, 

можно выпить не спеша, любуясь видом на бухту Адриатического моря, на 

гроты в скалах, переливающихся в лучах заходящего солнца, – что может 

быть романтичней!»  

Журналист целенаправленно формирует в сознании читателя образ 

«желанного» отдыха, используя прием интимизации повествования: «Лю-

бите вкусно поесть и хотите насладиться разнообразием итальянских вин – 

вам сюда, желаете прикоснуться к христианским святыням – и это здесь. 

Предпочитаете разнообразие архитектурных стилей и надеетесь увидеть 

древние памятники культуры и искусства – в этом регионе их много! А 

может, вы просто мечтаете лежать на песочке у моря и никуда не спешить? 

Пожалуйста! Для этих целей в Апулии есть множество пляжей и даже соб-

ственные Мальдивы!».  

Рекламная составляющая данного текста обнаруживается в подборе 

фактов, которые журналист считает необходимым сообщить аудитории: это и 

количество посетителей, которое призвано убедить в популярности этого ме-

ста; и рассказ о преимуществах отдыха с небольшими врезками историко-

культурного характера; и сообщение об Альбано, с которым удачливому ту-

ристу обязательно повезет встретиться и «распить бутылочку вина».  

Характерно, что в данном тексте практически отсутствует такая важная 

черта, как гиперактивность авторского «я». Напротив, текст предельно объ-

ективирован, и даже вопросы-обращения к читателю не снимают ощущение 

отстраненности журналиста от предмета изображения.  

Текст Екатерины Кочетовой «Парки аттракционов, в которых должен 

побывать каждый взрослый» [2], сохраняя композиционную канву путеше-
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ствия (что характерно для путевого очерка), по содержанию напоминает ре-

кламный проспект. Об этом свидетельствует и структура текста, который 

разбит на фрагменты с характерными подзаголовками: Чем уникален? Какие 

места нельзя пропустить? Режим работы и цена билета. 

Ознакомительная функция – одна из важнейших в путевом очерке, од-

нако не главная. Приоритетная задача путевого очерка состоит в создании 

субъективно пережитого образа «чужой» жизни через путешествие по стра-

нам и регионам. Между тем тексты, размещенные в рубрике «Туризм», де-

монстрируют однолинейность подачи фактов, опуская аспект личностного 

восприятия и образного обобщения. Возможно, это и есть один из путей, по 

которому в современных условиях идет трансформация классического жанра 

журналистики. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ОСВЕЩЕНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

В ГАЗЕТЕ «МАЯК»: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

 

В данной статье мы проанализировали годовые подписки газеты 

«Маяк» за 1956, 2010–2014 годы, с тем чтобы осмыслить специфику осве-

щения проблемы здорового образа жизни в историко-культурном плане. 

Газета «Маяк» Берёзовского района имеет более чем семидесятилет-

нюю историю. Решение о её создании было принято еще в годы Великой 

Отечественной войны – в январе 1944 года. По предложению первого сек-

ретаря Березовского подпольного райкома партии С.А. Яроцкого газету 

решено было назвать «Пламя». Символичное название, рожденное в огне 

борьбы с немецко-фашистскими оккупантами, было принято единодушно. 

23 января вышел в свет первый номер нового печатного издания Березов-

ского района. Главной целью издания был призыв к активной борьбе с вра-

гом, о чем напоминал девиз газеты: «Смерть фашистским оккупантам!»  

До 1962 года газета называлась «Пламя». В 1962 году, в связи с со-

зданием Березовского производственного колхозно-совхозного управле-

ния, она стала межрайонной и была переименована в «Маяк коммунизма».  

В это время газета являлась идеологическим рупором Советской власти  

и претворяла в жизнь грандиозные планы Коммунистической партии. 

http://izvestia.ru/rubric/41
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Не секрет, что в Советском Союзе, благодаря целому ряду законо-

проектов и созданию множества ответственных органов, здоровый образ 

жизни был настоящим культом. Большое внимание уделялось развитию 

системы здравоохранения, профилактике заболеваний, формированию ак-

тивного образа жизни. Идеологическая работа в этом направлении велась 

одновременно на всех уровнях. Не оставались в стороне и печатные сред-

ства массовой информации. 

В 1950-е гг. большая часть газеты «Пламя» отводилась освещению 

политических событий различного масштаба. Периодически появлялись 

публикации, посвящённые теме формирования здорового образа жизни.  

В подшивке газеты за 1956 год мы насчитали 8 материалов на эту тему. 

Круг освещаемых в них вопросов довольно узкий. Тематика ограничивается 

только профилактикой заболеваний (ангины, туберкулеза), правилами гигие-

ны на производстве, физкультурно-оздоровительными мероприятиями. 

Так, в №5 газеты от 11 января напечатана проблемная статья «Улуч-

шать физкультурную и спортивную работу». В ней неизвестный автор рас-

сказывает о плохо организованной райкомом комсомола, комитетом по де-

лам физической культуры и спорта, преподавателями физического воспи-

тания и комсомольскими активистами спортивно-массовой работе с моло-

дежью в Березовском районе в зимнее время. В статье рассматриваются 

причины этого явления, даётся оценка описываемым событиям, содержат-

ся конкретные указания и рекомендации по улучшению физкультурно-

массовой и спортивной работы с молодёжью.  

В № 34 от 18 марта в рубрике «Физкультура и спорт» помещена за-

метка под названием «Первенство школы по баскетболу». В ней сообщает-

ся о том, что завершились соревнования по баскетболу в Березовской 

средней школе. Победителями стали девушки из 8 «Б» класса и юноши из 

10 «Б». Сборная команда примет участие в областных соревнованиях по 

баскетболу среди школьников. Заметка отличается сжатостью, лаконично-

стью и безэмоциональностью. 

В номере № 56 (13 мая) на одной странице помещены две публика-

ции: заметка «Единое сельское спортивное общество» и проблемная статья 

«Соблюдать требования гигиены на производстве». В заметке ТАСС со-

общается о принятом президиумом ВЦСПС решении об объединении доб-

ровольных республиканских спортивных обществ колхозников, спортив-

ного общества «Урожай» и коллективов физкультуры предприятий потре-

бительской кооперации в единое сельское спортивное общество, а также 

отмечается, что президиум ВЦСПС предусмотрел ряд мер, направленных 

на улучшение всей физкультурной работы среди сельского населения.  

В статье помощника санитарного врача санэпидемстанции А. Котика 

описана проблема несоблюдения трудящимися правил личной гигиены на 
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промышленных, коммунальных и пищевых объектах района. Автор по-

дробно останавливается на правилах гигиены, которым должен следовать 

каждый человек; разъясняет причины, по которым их нужно соблюдать; 

вскрывает факты грубого нарушения санитарных норм на райпромкомби-

нате, мельнице промкомбината, Берёзовской МТС, в артели «Октябрь» и 

хлебопекарне. Подводя итог, автор отмечает, что соблюдение правил лич-

ной гигиены на производстве будет способствовать сохранению и укреп-

лению здоровья трудящихся. 

20 мая в № 59 помещена заметка преподавателя физкультуры Бере-

зовской средней школы А. Гиро «Успехи спортсменов-школьников». В ней 

сообщается, что закончились районные соревнования школьников по 

спортивным играм. Победителями стали команды из Берёзовской и Блу-

денской школ. Также сообщается о победе школьников над командами 

Ивановского района в г. Кобрине. В конце заметки даётся анонс ближай-

ших соревнований. 

В № 85 от 20 июля читаем очередную заметку под названием «На 

оздоровительной площадке» колхозника сельхозартели «Сталинский путь» 

И. Куля.  В трех коротеньких абзацах говорится о работе оздоровительной 

площадки на базе средней школы в Сельце, которая 12 июля приняла вто-

рую смену пионеров-отдыхающих.  

Профилактике туберкулёза посвящена статья главного врача тубдис-

пансера С. Романюка (№ 115, от 28 сентября, «Туберкулез можно предупре-

дить»). Со знанием дела автор рассказывает о возбудителе заболевания, ис-

тории болезни, мероприятиях по предупреждению распространения заболе-

вания, способах дезинфекции. Приводит примеры благополучного выздо-

ровления двух колхозников благодаря своевременному и грамотному лече-

нию. В конце статьи врач напоминает, что за своим здоровьем должен сле-

дить каждый, и болезнь проще предупредить, чем лечить. 

Завершает список публикаций на тему ЗОЖ, найденных нами в газе-

те «Пламя» за 1956 год, информационное сообщение А. Котика, помощни-

ка санврача, «Профилактика ангины» (№148 от 19 декабря). В сообщении 

констатируются факты о том, что «ангина – инфекционное заболевание», 

«вызывается ангина микробами…», «передаётся другим людям», «ухажи-

вающему за больным надо чаще мыть руки», «ангина… приносит тяжелые 

осложнения…». Как видим, проблема ЗОЖ в газете за указанный период 

освещается в двух основных направлениях – информационном и 

пропагадистко-просветительском. 

В 2011 г. была утверждена «Концепция реализации государственной 

политики формирования здорового образа жизни населения Республики 

Беларусь на период до 2020 года». Основанная на приоритетах профилак-

тической деятельности, культуры здоровья и здорового образа жизни, она 
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представляет собой государственную стратегию, направленную на форми-

рование культуры здоровья, усиление ответственности за сохранение и 

укрепление здоровья на национальном, региональном и индивидуальном 

уровнях, развитие профилактической деятельности. По этой причине  про-

блема формирования здорового образа жизни постоянно присутствует в 

информационной повестке дня СМИ. 

В 2010–2014 гг. в газете «Маяк» было напечатано 117 статей. Тема-

тика их разнообразна: здоровый образ жизни (общие вопросы) (6,7%), ку-

рение (14,3%), ВИЧ/СПИД (18%), алкоголизм и пьянство (5,1%), профи-

лактика различных заболеваний (7,7%), здоровая еда и рациональное пита-

ние (4,3%), инфекции, передающиеся половым путём (1,7%), физическое 

воспитание молодёжи (21%), культурно-массовые и спортивные мероприя-

тия (14,5%), наркомания (6,7%). Как видим, тематический спектр ЗОЖ су-

щественно расширился, что обусловлено объективными факторами, свя-

занными с изменением мирового историко-культурного пространства. 

С 2011 по 2014 год наблюдается тенденция к увеличению числа пуб-

ликаций по здоровому образу жизни. В 2010 их было 23, в 2011 – 17,  

в 2012 – 19, в 2013 – 20, в 2014 – 38.  

Большинство газетных публикаций несут в себе позитивный заряд, 

пропагандируют здоровый образ жизни и направлены на предупреждение 

распространения наркотиков, алкоголя, табака, профилактику заболеваний, 

способствуют формированию у своих читателей внимательного и ответ-

ственного отношения к своей жизни и здоровью. Однако даже постоянная 

артикуляция проблематики ЗОЖ в прессе без применения эффективных 

коммуникативных практик может привести к упрощению данной социаль-

ной проблемы. 

 

 

Кузнецова А.  

Северо-восточный государственный университет (Россия, Магадан) 

 

ОБРАЗ ПУБЛИЦИСТА-ЛИТЕРАТОРА В РОМАНЕ 

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЁННЫЕ» 

 

Роман Федора Михайловича Достоевского «Униженные и оскорб-

лённые» является одним из самых глобальных произведений, написанных 

писателем в период его раннего творчества, и первым крупным после воз-

вращения из Сибири. Впервые он был опубликован на страницах «Време-

ни» в 1861 году. Возникновение замысла, очевидно, следует отнести  

к 1857 году. Достоевский из Семипалатинска сообщал брату Михаилу  

о намерении написать роман из «петербургского быта вроде «Бедных лю-
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дей», а мысль еще лучше «Бедных людей». После переезда в Петербург 

весной 1860 года Достоевский приступил к работе над романом: «Хочу 

написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его 

зависит вся моя литературная карьера». 

В произведении находит своё выражение преломление журналист-

ского опыта писателя, и, хотя к моменту написания романа Достоевский 

занимался журналистской деятельностью всего лишь год, тем не менее он 

уже проявил свой журналистский подход в написании данного романа. 

Ему крайне нужно было, чтобы роман читали, причиной этого является  

и свойственный автору натуро-журнализм, и жизненная необходимость  

в средствах. Поэтому Достоевский прибегнул к множеству журналистских 

приёмов, дабы захватить внимание читательской аудитории. Это доказы-

вает даже форма, в которой автор пишет: роман-фельетон выбран им не 

случайно, это также попытка заинтриговать читателя. 

Характерной особенностью романа является обилие в нем конкретных, 

неповторимых примет Петербурга середины 19 века. Каждое из его поворот-

ных событий приурочено к одному из реальных районов города, описанных 

почти с «физиологической» точностью. Перед нами угрюмый Вознесенский 

проспект, Шестилавочная улица, Литейный, Фонтанка, Шестая линия Васи-

льевского острова с ее небольшими грязными домиками и т.д. Вся атмосфера 

романа наполнена «петербургским воздухом» [3, с. 527–528]. 

«Обилие литературных цитаций, упоминаний и намеков свидетель-

ствует о намерении Достоевского теснейшим образом связать свой роман 

со злобой дня в самом глубоком смысле этого слова. Смещенная хроноло-

гия помогла втору создать роман не о «нашей семипалатинской жизни»  

(о чем он писал Врангелю), а большое произведение с широким охватом 

идейной жизни современного русского общества» [3, с. 524]. 

Еще одним из приемов, которые автор использовал при написании про-

изведения, является ввод реалий. Это приближает действие к жизни, делает его 

настоящим, ощутимым. И Федор Михайлович вносит реалии из собственной 

жизни. «Приступая к роману, Достоевский располагал богатейшим запасом 

личных впечатлений периода каторги <…> немногие из них могли войти в 

«Униженные и оскорблённые» – в те главы, где изображено петербургское дно 

и где действует содержательница дома свиданий Бубнова. Несмотря на это 

вынужденное самоограничение, в «Униженные и оскорблённые» писатель 

вместил такое количество автобиографического материала, какого ранее он 

никогда ещё не предлагал вниманию читателя» [3, с. 522]. 

Одна из примет автобиографизма и одновременно публицистичности – 

это форма повествования. Повествование в «Униженных…» ведется от 

первого лица. Иван Петрович – начинающий бедный петербургский лите-

ратор, разночинец, является одновременно рассказчиком и действующим 
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лицом романа. Образ носит отчасти автобиографический характер. Рассказ 

о литературном дебюте Ивана Петровича, восторженная оценка его перво-

го романа «критиком Б.» (т.е. В. Г. Белинским), взаимоотношения молодо-

го писателя с его «антрепренером» (издателем) – эти и некоторые другие 

факты восходят к биографии молодого Достоевского, на тот момент автора 

«Бедных людей», блистательно вступившего в 1846 году на литературное 

поприще и обласканного самим Белинским. Неожиданный и необъяснён-

ный в романе крах (после удачного дебюта) литературных надежд Ивана 

Петровича является также косвенным отражением биографии автора. 

Кроме того, образ Ивана Петровича схож с автором и в том, что они 

оба деятели как художественной литературы, так и публицистики. Журна-

листская деятельность героя достаточно подробно описана Достоевским. 

Именно на этом стыке художественности и публицистичности, присущей 

Ивану Петровичу, мы остановим своё внимание. 

Еще в начальных главах романа рассказчик пишет о себе: «В то вре-

мя, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и 

твёрдо верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую 

вещь» [1, с. 15]. Впервые перед нами предстаёт образ молодого журналиста. 

Он относится к публицистической деятельности скорее как к ремеслу и 

называет свои работы «статейками». Его устремлениями и чаяниями является 

высокая литература, он мечтает написать нечто большое и значимое. 

В нем есть творческая потребность, свидетельствующая об истинно-

сти его писательского таланта. Он зависим от того, чем занимается: «Хочу 

теперь все записать, и, если б я не изобрел себе этого занятия, мне кажется, 

я бы умер с тоски. Все эти прошедшие впечатления волнуют иногда меня 

до боли, до муки. Под пером они примут характер более успокоительный, 

более стройный; менее будут походить на бред, на кошмар. Так мне кажет-

ся. Один механизм письма чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшеве-

лит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоминания  

и больные мечты в дело, в занятие… Да, я хорошо выдумал. К тому ж  

и наследство фельдшеру; хоть окна облепит моими записками, когда будет 

зимние рамы вставлять» [1, с. 15]. Отметим самоиронию Ивана Петровича, 

через которую он проявляет сомнение в своём литературном будущем  

и заранее готовит себя к возможному крушению надежд на успех. 

Более того, Иван Петрович все ещё не может до конца поверить  

и осознать успех его первой повести. Он про себя пишет: « <…> я только 

что выскочил тогда в литераторы» [1, с. 17]. Это малозаметное на первый 

взгляд «выскочил» передаёт трепет молодого литератора перед доверием 

читательской аудитории и надеждами, которые возложили на него крити-

ки, так удивительно тепло принявшие его дебютное произведение. 
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Однако при всех своих сомнениях и трепете Иван Петрович бывает 

довольно самоуверен, горд и даже высокомерен. Так, например, когда со-

житель Натальи Алеша заявил, что хочет писать повести и продавать  

в журналы, Иван пишет: «Я не мог не усмехнуться». Здесь Иван Петрович 

нисколько не сомневается в своём литературном превосходстве перед 

Алёшей. Алексей наивно продолжает: «Вы мне поможете с журналистами, 

не правда ли? Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один ро-

ман, так для пробы, и знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. 

Сюжет я взял из одной комедии Скриба… Но я вам потом расскажу. Глав-

ное, за него дадут денег… ведь вам же платят!» [1, с. 48]. Очевидно, Ивана 

Петровича насмешило и то, что «для пробы» несмышлёныш собирается 

написать целый роман, и то, что рассчитывает получить за это деньги, да 

ещё и ставит их во главу угла. 

Кроме описания и создания самого образа публициста-литератора 

Достоевским красочно показаны бытовая жизнь и условия его существова-

ния. На читателя производит сильное впечатление описание рассказчиком 

квартирки, в которой он живёт, еды, которую ест, одежды, в которую оде-

вается. Здесь и вопиющее безденежье, о котором рассказчик пишет:  

«Я знал одного антрепренёра, издавшего уже третий год одну многотом-

ную книгу. У него я часто доставал работу, когда нужно было поскорей за-

работать сколько-нибудь денег. Платил он исправно. Я отправился к нему, 

и мне удалось получить двадцать пять рублей вперёд, с обязательством до-

ставить через неделю компилятивную статью. Но я надеялся выгадать 

время на моём романе. Это я часто делал, когда приходила крайняя нужда» 

[1, с. 144–145]. 

Отношения с издателями тоже показательны и имеют автобиогра-

фичный характер (отношения Достоевского с эксплуатировавшим его из-

дателем А. А. Краевским). В первом обстоятельном разговоре Ивана Пет-

ровича с Маслобоевым эти взаимоотношения ярко описаны: 

« – <…> По журналистам теперь промышляешь? 

– Да, Маслобоев. 

– Значит, в почтовые клячи записался? 

– Похоже на то. 

– Ну, так на это я, брат, вот что скажу: пить лучше! <…> во-первых, 

потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе вся-

кое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. Послушай же откровенно и 

прямо, по-братски, – не надо ли денег? <…> расплатись с антрепренёрами, 

скинь хомут, потом обеспечь себе год жизни и садись за любимую мысль, 

пиши великое произведение!» [1, с. 122]. Ивану Петровичу приходится па-

хать ради заработка, издатели душат его, а талант не может быть им реали-

зован в условиях практически каторжных. 
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В эпилоге Наташа, чуть ли не рыдая, заявляет Ивану: «Ты только ис-

пишешься, Ваня, изнасилуешь себя и испишешься; а кроме того, и здоро-

вье погубишь. Вон С ***, тот два года по одной повести пишет, а N * в де-

сять лет всего только один роман написал. Зато как у них отчеканено, от-

делано! Ни одной небрежности не найдёшь». На что Иван Петрович отве-

чает: «Да, они обеспечены и пишут не на срок; а я – почтовая кляча!».  

И если в предыдущем эпизоде рассказчик лишь соглашается с тем, что его 

называют «почтовой клячей», то здесь он сам о себе так говорит. 

«Литература и жизнь в судьбе Ивана Петровича мешают друг другу, и 

не только потому что хлопоты о счастье Нелли отвлекают Ивана Петровича 

от работы над «большим романом», которым он надеется восстановить свою 

литературную репутацию, не дают ему сосредоточиться над этой работой, 

заставляют заниматься «компиляцией» ради заработка. Столкновение с жи-

выми характерами разрушает литературные схемы, под которые Иван Петро-

вич склонен подводить новые жизненные впечатления» [3, с. 526–527]. 

Однако он обладает многими положительными качествами, присущи-

ми журналисту, во-первых, и писателю, во-вторых. Так, преследуя Нелли, 

Иван Петрович говорит сам про себя: «Любопытство моё было возбуждено в 

последней степени» [1, с. 112]. Он ведёт собственное расследование, он по-

глощён им, интригует читателей, завораживает, забегает вперёд и делает это 

весьма мастерски. Он постоянно докладывает читателю последние, жареные 

факты дела, заинтересовывая тем самым всё больше. Даже князь Валковский 

в конце откровенного разговора с Иваном Петровичем в ресторане отмечает 

его способности: «Вы угадали, мой юный друг, вы всё угадали: недаром же 

вы литератор» [1, с. 248]. О встрече со стариком Смитом рассказчик пишет 

следующее: «Я очень хорошо помню, что сердце моё сжалось от какого-то 

неприятнейшего ощущения… Я не мистик; в предчувствия и гаданья почти 

не верю». Об этом «почти» писал Назиров Р.Г.: «Притворная наивность этого 

«почти» восхитительна, рассказчик «невольно» проговаривается, и успокаи-

вающие оговорки лишь усиливают тревогу, как и должно быть по замыслу 

Достоевского. Так создаётся впечатление особого, тайного значения случай-

ной встречи со стариком» [2, с. 23]. 

Таким образом, «Униженные и оскорблённые» стали не только произ-

ведением художественной литературы, но и публицистики, даже орудием 

борьбы с проблемами современной Достоевскому России, поводом начать 

дискуссию на волнующие автора темы, заявить о своей позиции. А рассказ-

чик Иван Петрович становится своего рода рупором писателя, выразителем 

его мысли, им самим. Поэтому Фёдор Михайлович делает этот образ 

настолько автобиографичным, вводит огромное количество реалий, описыва-

ет с детальной подробностью быт и Петербург, а также интригует читатель-

скую аудиторию, используя приём предварения. Иван Петрович – пожалуй, 
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первый серьёзный образ журналиста, созданный Достоевским, который од-

новременно является ещё и литератором, а роман «Униженные и оскорблён-

ные» интереснейшее произведение раннего периода творчества писателя. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

КЛАСТЕРОВ В БЕЛАРУСИ 

 

На сегодняшний день к активно развивающимся формам экономиче-

ской организации и социального воздействия относятся кластеры. Разра-

ботки теоретических аспектов сущности и формирования экономических 

кластеров проводились зарубежными авторами Е. Дахменом, Е. Лимером, 

М. Портером, М. Тодаро, И. Толенадо, П. Фишером, М. Фельдманом, 

Д. Якобсоном, А. Янгом. Согласно дефиниции М. Портера (1990 г.), кла-

стер – это географическая концентрация предприятий, специализирован-

ных поставщиков, оферентов услуг, предприятий в родственных отраслях 

и взаимосвязанных учреждений (например, университетов, институтов 

нормирования и экономических союзов), которые в определенных сферах 

связаны и одновременно конкурируют и сотрудничают друг с другом [2]. 

В условиях современной экономики значительное внимание уделяет-

ся проблеме кластерного развития и использовании кластерного подхода  

в социально-экономическом развитии регионов. Инфраструктурным эле-

ментом экономического кластера является логистический кластер, кото-

рый формируется на пересечении основных грузовых потоков и объединя-

ет в себе множество профильных объектов. Понятие «логистический кла-

стер» не встречается в экономической литературе. Имеющиеся определе-

ния сводятся к перечислению субъектов, формирующих данный кластер. 

Это говорит о том, что отделение формы организации логистики от других 

и идентификация данного подхода среди других видов кластеров непозво-

лительны, например обособление от производственного кластера. На наш 
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взгляд, логистический кластер – это устойчивая кооперация рыночных 

субъектов, не зависящих от географического положения, осуществляющих 

те или иные логистические функции, стремления которых направлены на 

поддержание полного цикла основных и сопутствующих потоков и опти-

мизацию ресурсов от исходных поставщиков до конечных потребителей. 

Логистическая кластерная форма обладает следующей особенностью – 

двойственной природой кластера, во-первых, как составляющая экономи-

ческого кластера, а во-вторых, как самостоятельная форма кластерной ин-

теграции. Логистический протокластер обеспечивает эффективное терри-

ториальное построение транспортно-логистического и терминально-

складского комплексов кластера для обслуживания грузопотоков, а также 

оптимизацию процесса доставки грузов с участием нескольких видов 

транспорта, создание системы оперативного взаимодействия, планирова-

ния и диспетчерского регулирования в транспортных узлах и формирова-

ние логистической информационной системы, которая осуществляет про-

цесс информационного обмена участников кластера. Основной задачей ло-

гистического кластера является обеспечение протекания всех потоковых 

процессов между производителями конкретных видов товаров и потреби-

телями, а также другими инфраструктурными образованиями. Целью фор-

мирования такого кластера является задействование конкурентных пре-

имуществ определенной территории посредством совместного использо-

вания взаимосвязанными видами деятельности общих ресурсов, упроще-

ния доступа к инновационным технологиям, мобилизации материальных  

и нематериальных активов и снижения трансакционных издержек взаимо-

действия за счет увеличения доверия между участниками кластера. Струк-

тура данного кластера образуется организациями и предприятиями, свя-

занными едиными материальными, сервисными, информационными и фи-

нансовыми потоками. Кластер включает в себя: 

1) рыночных субъектов, формирующих, преобразующих и поглоща-

ющих материальные потоки (производителей, потребителей, коммерче-

ских посредников);  

2) транспортные компании, представляющие наземный, водный, воз-

душный виды транспорта;  

3) экспедиторские компании, включая экспедиторов-курьеров, экс-

педиторов-агентов (брокеров), операторов смешанной перевозки грузов, 

линейные конференции (картели);  

4) складские комплексы, распределительные центры и терминалы; 

5) институциональные органы (Министерство транспорта, Мини-

стерство финансов, Комитет таможенного контроля, службы санитарно-

эпидемиологического и ветеринарного контроля и т.д.);  
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6) вспомогательных специалистов (финансовые организации, стра-

ховые компании, исследовательские организации, учебные центры подго-

товки и переподготовки персонала, консалтингово-аналитические органи-

зации, маркетинговые организации);  

7) организации, оказывающие сопутствующие услуги (обслуживание 

и ремонт транспортных средств, дорожно-строительные компании, сер-

висные организации). 

Благодаря кластерной форме участники могут достичь следующих 

целей: 

1) удовлетворить требования рынка, который нуждается в регуляр-

ных поставках товаров и услуг, производимых в рамках предприятий кла-

стера и отвечающих самым современным требованиям качества;  

2) получить эффект от масштаба закупок материалов;  

3) обеспечить обучение персонала, исследование рынка, а также ло-

гистические и технологические исследования;  

4) освоить новые рынки сбыта продукции на основе активной марке-

тинговой деятельности и политики инноваций; 

5) достичь устойчивых контактов с финансовыми и кредитными 

учреждениями на основе сформированного имиджа кластера [1, с.19]. 

На данном этапе логистическая кластеризация в Беларуси широко не 

распространена, однако в этом направлении уже сделаны первые шаги. 

Например, в 2014 году в Республике Беларусь предприятия «Забудова»  

и «Белшина» начали формирование торгово-логистического кластера бе-

лорусской продукции в Ярцевском районе Смоленской области в непо-

средственной близости с магистралью М1 Москва – Минск. ОАО «Управ-

ляющая компания холдинга "Забудова" (Минская область) – одно из круп-

нейших предприятий строительной индустрии Беларуси и единственный  

в стране комплексный домостроительный комбинат, в состав которого 

входит четыре современных завода по выпуску широкого спектра строй-

материалов. ОАО "Белшина" (Бобруйск) – крупный производитель шин 

для легковых, грузовых, большегрузных автомобилей, строительно-

дорожных и подъемно-транспортных машин, электротранспорта, автобу-

сов, тракторов и сельскохозяйственных машин, соответствующих между-

народным стандартам DIN EN ISO 9001. 2000 и ISO 16949:2009» [3]. 

Таким образом, можно сказать, что при формировании логистиче-

ских кластеров в Республике Беларусь следует опираться на опыт стран, 

использующих кластерную политику. На данном этапе логистическая кла-

стеризация широко не распространена, однако обладает большим потенци-

алом развития. В Брестском регионе также имеются возможности по объ-

единению усилий транспортных и промышленных предприятий, логисти-

ческих, экспедиторских и других компаний, учебных заведений и научно-
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технических подразделений, работающих в сфере транспорта и транспорт-

ной деятельности, по созданию транспортно-логистического кластера с це-

лью экономического развития региона в целом и каждого участника в от-

дельности. Взаимосвязи внутри кластера ведут к разработке новых путей 

приобретения конкурентных преимуществ и порождают совершенно но-

вые возможности. Множество предприятий в составе кластера в процессе 

развития взаимодействия и сближения интересов постепенно преодолева-

ют разобщенность во внутренних проблемах, что благотворно влияет на 

рост их технического уровня и конкурентоспособности. 
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ПРАБЛЕМА ПЕРАЕМНАСЦІ: ПАДАЧА ДЗЕЯСЛОЎНЫХ 

ФОРМАЎ ДЛЯ РАЗБОРУ Ў 5–11 КЛАСАХ 

 

Пры навучанні дзеяслову трэба памятаць не толькі пра прыватна 

метадычныя, але і агульнадыдактычныя прынцыпы, асабліва пра прынцып 

пераемнасці. А.Г. Мароз адзначае, што “пераемнасць – гэта агульна-

педагагічны прынцып, які ў адносінах да навучання патрабуе пастаяннага 

забеспячэння непарыўнай сувязі паміж асобнымі бакамі, часткамі, этапамі і 

ступенямі навучання і ўнутры іх; пашырэння і паглыблення ведаў, набытых на 

папярэдніх этапах навучання; пераўтварэння асобных уяўленняў і паняццяў у 

стройную сістэму ведаў, уменняў і навыкаў” [3, с. 8]. Трэба захоўваць 

сістэматычнасць і паслядоўнасць размяшчэння матэрыялу не толькі ў межах 

усіх ступеняў адукацыі, але і ў межах асобнага класа.  

Аналіз быў праведзены на матэрыяле, змешчаным у падручніках 

“Беларуская мова” для 5–11 класаў сярэднеадукацыйных устаноў з рускай 

мовай навучання. 

Дзеяслоў пачынае вывучацца ў пачатковых класах. У 5 класе дзеяслоў 

разглядаецца ў раздзеле “Паўтарэнне вывучанага ў 1–4 класах”, і працэс 

вывучэння дзяслова ў 5 класе адбываецца па прынцыпе пераемнасці. У 6 

класе вылучаецца асобны раздзел “Дзеяслоў”, у межах якога вывучаюцца не 

http://www.interfax.by/news/belarus/1165150
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толькі дзеяслоў як часціна мовы, формы дзеяслова, але і правапіс не (ня), ні з 

дзеясловамі, а таксама спосабы ўтварэння дзеяслова. У 7 класе веды па 

дзеяслове ўзнаўляюцца ў раздзеле “Паўта-рэнне вывучанага ў 5–6 класах”. 

Вылучаюцца асобныя раздзелы “Дзеепрыметнік” і “Дзеяслоў”. У 8–9 класах 

пачынае разглядацца сінтак-сіс, і атрыманыя веды па дзеяслове патрэбны для 

засваення тэм “Словазлучэнне”, “Сказ” (з яго рознымі відамі і будовай). У 

10–11 класах замацоўваюцца веды па ўсім курсе “Беларуская мова”, 

паўтараецца і дзеяслоў: у 10 класе ў раздзеле “Слова ў тэксце” , у 11 класе – 

“Правільнасць маўлення” [2].  

Такім чынам, менавіта ў праграмах для 6 і 7 класаў закладзены ўсе 

асноўныя звесткі па тэме “Дзеяслоў”, і асобна, не ў сувязі з вывучэннем 

сінтаксісу, дзеяслоў паўтараецца толькі ў 10–11 класах. 

Паколькі дзеяслоў як самастойная часціна мовы характарызуецца 

агульным граматычным значэннем працэсуальнасці, прыватнымі грама-

тычнымі значэннямі трывання, пераходнасці, зваротнасці, стану, ладу, ча-су, 

асобы, роду, ліку, асноўнай сінтаксічнай функцыяй выказніка, асноўным 

спосабам словаўтварэння – марфемным, то неабходнасць розных ві-даў 

разбору відавочная.  

Лінгвістычны разбор – складаны від працы: ён абапіраецца на 

грунтоўна засвоеныя моўныя факты, патрабуе іх інтэрпрэтацыі, вылучэння і 

ўстанаўлення прычынна-выніковых сувязей паміж імі [1, с. 3].  

Агульнае граматычнае значэнне працэсуальнасці дазваляе вылучыць у 

межах дзеяслова асноўныя семантычныя групы, якія абазначаюць: 

- фізічныя дзеянні (пілаваць, касіць, жаць); 

- рух і стан у прасторы (каціцца, плысці, ехаць, вісець); 

- тое, што адбываецца ў прыродзе (цямнее, падмарожвае, парыць); 

- псіхічны або фізічны стан чалавека (спаць, сумаваць, весяліцца, 

ганарыцца); 

- маўленчую і разумовую дзейнасць (меркаваць, гаварыць, думаць, 

разважаць, назіраць).  

У 5 класе для фанетычнага разбору прапануюцца дзеяловы фізічнага 

дзеяння (назбіраеш), руху (ляцяць), фізічнага стану (ёсць). 

У 6 класе для разбору дадзены 5 дзеясловаў: 4 – для фанетычнага 

(прыколеш, вернеш), 1 – для лексічнага. Дзеясловы са значэннем маўленчай 

дзейнасці (гаманіла, свішчуць). Нечакана, што ў 6 класе, на які прыпадае 

асноўнае вывучэнне дзеялова, усяго 5 дзеясловаў прапануецца для разбору, 

прычым толькі дзвюх груп і толькі абвеснага ладу. Пра разнастайнасць 

граматычных формаў дзеяслова гаварыць не прыходзіцца. 

У 7 класе дадзены 10 дзеясловаў, з якіх пераважаюць дзеясловы 

лексічнай групы фізічнага дзеяння. Прапануюцца словаўтваральны, 

марфалагічны, марфемны разборы, але адсутнічае лексічны. Пераважае 
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марфалагічны разбор. Сустракаюцца 3 дзеепрыметнікі (насунутая, 

падрыхтаваная, падрыхтаваны) і 1 дзеепрыслоўе (адчуваючы). Назіраецца 

большая разнастайнасць граматычных формаў дзеяслова, але дзеепры-метнік 

падрыхтаваныя спачатку дадзены для словаўтваральнага разбору, а пасля – 

для марфалагічнага. Большасць дзеясловаў ужыты ў прошлым часе (7): 

павярнула, стаялі. Сустракаюцца дзеясловы залежнага стану, зваротныя 

дзеясловы (натрасешся, адшмаргнулася, папячэшся). 

Для разбору ў 8 класе прадстаўлена 66 дзеясловаў розных лексічных 

груп: фізічнага дзеяння (42), руху і стану ў прасторы (13), псіхічнага і 

фізічнага стану (7), маўленчай і разумовай дзейнасці (4). Толькі ў 8 класе 

прапануецца арфаграфічны разбор 15 дзеясловаў (прыйшло, перакідваецца, 

любіў-такі, не зловіш), але адсутнічае словаўтваральны. Адзначым, 

пераважае марфемны разбор (39). Разнастайнасць граматычных формаў 

абумоўлена дастатковай колькасцю дзеясловаў, менавіта ў гэтым класе 

прапануюцца для разбору дзеясловы загаднага ладу (бярыце, будзьце. 

частуйце, заходзьце, падымайся), 2 інфінітывы (купацца, выйсці), зваротныя 

дзеясловы, дзеясловы залежнага і незалежнага стану, пераходныя і 

непераходныя, дзеепрыметнікі і дзеепрыслоўі.  

Трэба адзначыць, што ў 9–11 класах адсутнічае арфаграфічны і 

лексічны разборы. У 9 класе дзеясловы лексічнай групы фізічнага дзеяння 

(14), дзеясловы руху (2), фізічнага або псіхічнага стану (7), маўленчай і 

разумовай дзейнасці (3) прапануюцца пераважна для марфалагічнага разбору. 

Сярод іх 7 дзеепрыслоўных формаў, толькі адзін дзеепрыметнік 

(адноўленаму) і толькі адзін інфінітыў (счарсцвець). 

У 10 класе найбольш прадстаўлены дзеясловы лексiчнай групы фiзiч-

ных дзеянняў (26 з 48). Прысутнiчаюць дзеясловы псiхiчнага i фiзiчнага стану, 

руху i стану ў прасторы, разумовай дзейнасцi. Пераважаюць фанетычны i 

марфемны разборы. Для разбору дадзены дзеепрыметнiкi, дзеепрыслоўi i 

толькi 4 iнфiнiтывы (надарыцца, адчуць, злiчыць, палюбавацца), два з якiх – 

зваротныя. Граматычная катэгорыя стану прадстаўлена дзеепрыметнiкамi 

(вытканы, пазгiналыя, разагрэтае) i 2 дзеясловамi (ацэньваецца, 

успрымаецца). Сустракаюцца толькi 2 дзеясло-вы ў форме будучага часу 

(асiлiш, павалiшся), aдсутнiчаюць дзеясловы загаднага ладу. 

У 11 класе дзеясловы розных лексiчных груп прадстаўлены 26 

дзеясловамi, 14 з якiх – фiзiчнага дзеяння. Пераважаюць фанетычны i 

марфемны разборы. Сустракаюцца толькi 3 дзеепрыметнiкi (звязаных, 

замарожанае, даматканы), 2 дзеепрыслоўi (ацэньваючы, скончыўшы),  

5 iнфiнiтываў. Трэба адзначыць, што прадстаўлены толькi адзiн дзеяслоў  

у форме будучага часу (выслухаю) i толькi адзiн у форме загаднага ладу 

(стамляйцеся). Астатнiя граматычныя катэгорыi вельмi разнастайныя: 

зваротныя, пераходныя дзеясловы розных формаў роду, лiку i г.д. 
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Цiкава адзначыць, што для разбораў не прапануюцца дзеясловы  

ў безасабовай форме, у асноўным сустракаюцца дзеясловы абвеснага ладу; 

арфаграфiчны разбор ёсць толькi ў 8 класе; колькасць дзеясловаў для 

разбораў павялiчваецца да 8 класа; амаль ва ўсiх класах пераважае 

фанетычны разбор, а лексічнага і арфаграфічнага вельмі мала. Для разбо-раў 

у асноўным рэкамендуюцца дзеясловы лексічнай групы фізічнага дзеяння. 

Сустракаюцца аднолькавыя дзеясловы, прапанаваныя для аднаго i таго ж або 

розных разбораў: есць – фанетычны разбор у 5 i 11 класах; б’ецца – 

фанетычны ў 9 класе, марфемны ў 10 класе; даматканы –  словаўтваральны 

разбор у 10,11 класах; расчулiў – адначасова ў адным практыкаваннi 

фанетычны i марфем-ны разборы (8 клас). 

Праведзены аналіз дазваляе настаўніку прасачыць паслядоўнасць  

і сістэматычнасць размяшчэння разнастайных разбораў дзеяслова па класах і 

зрабіць адпаведныя вывады. Думаецца, што дадатковы лінгва-дыдактычны 

матэрыял будзе ў працы настаўніка не проста неабходным, але і карысным. 
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АНЕКДОТ КАК ЖАНР  

СОВРЕМЕННОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Поскольку журналистика является специфической формой отраже-

ния в понятиях и образах общественного бытия, то изменения в социаль-

ной жизни вызывают соответствующие движения в области ее жанров. 

Немецкий писатель Г. Гессе назвал начинавшуюся в XX веке эпоху фелье-

тонной. Современный философ Г.Померанц полагает, что Гессе имел в ви-

ду целую культуру легких, иногда легкомысленных разговоров и даже 

болтовни – в лекционных залах, на заседании ученых обществ и т.д.  

Фельетонность, основанную на умении писать легко, весело, непри-

нужденно по самым разным поводам, органично восприняла современная 
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журналистика и публицистика. В рамках этой технологии сформировалась 

жанровая система: байка, сплетня, анекдот – выразительно иллюстрирую-

щая изменение приоритетов комического.  

Анекдот – самая распространенная форма остроумия, без которой 

трудно представить современное межличностное общение. Долгое время 

этот жанр бытовал за пределами сферы массовой информации, но в годы 

перестройки анекдот появился на страницах газет, журналов, стал атрибу-

том многих радио- и телепередач. Стали появляться специальные переда-

чи, выпуски, странички, посвященные анекдоту. Примером такого рода 

может служить хорошо известная зрителям телепередача «Белый попу-

гай», одним из основателей которой был Юрий Никулин.  

Однако анекдот на страницах прессы не всегда является журналист-

ским жанром, поскольку журналисты довольно редко сами придумывают 

анекдоты, публикуемые в издании. Чаще всего анекдоты, появившиеся на га-

зетной или журнальной полосе, перепечатываются из сборников, либо их 

присылают читатели («Аргументы и факты», например).  

Другое дело – т.н. «вторичный» анекдот, произведение, созданное на 

основе исходного анекдота, ставшего его литературной основой. Такое 

произведение, считает А.А. Тертычный, «появившееся в результате твор-

ческой обработки «первоосновы», беллетризации ее и не утратившее 

большинства жанровых особенностей анекдота, можно уже, с известной 

долей условности, назвать собственно журналистским жанром, оставив за 

ним «корневое» имя – анекдот» [2]. 

Использование «исходных» анекдотов в качестве сюжетной основы 

радио- и телепередач, газетных и журнальных выступлений распростране-

но в настоящее время достаточно широко (например, передача «Городок» 

на ТВ «Россия»). Подобное можно наблюдать и в смежных с журналисти-

кой сферах, например, в рекламном творчестве, в PR-произведениях. 

Основная функция, которую выполняет анекдот в прессе, – рекреа-

тивная (развлекательная). Именно возможность «разрядиться», забыть о 

повседневных трудностях, отдохнуть и привлекают к анекдоту читателя. 

Но, по мнению профессора МГУ Е.И. Пронина [2], одного из знатоков это-

го жанра, публикация анекдотов в прессе преследует еще и такие важные 

цели, как оповещение аудитории о существующих стандартах комического 

и воспитание чувства юмора. 

Анекдот на страницах периодической печати должен проходить 

определенную авторскую цензуру. В нем недопустимо то, что приемлемо в 

устном межличностном общении, и прежде всего – пошлость и нецензур-

ные выражения. Кроме того, анекдот должен быть относительно новым 

для большей части читательской аудитории. 
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Для подтверждения данной гипотезы на протяжении года мы анали-

зировали рубрику «Анекдот дня» на новостном интернет-портале TUT.BY. 

Тематика представленных 400 анекдотов соответствует реалиям настояще-

го времени.  

Так, реагируя на сложную политическую ситуацию в Украине, 

«Анекдот дня» предлагает лаконичные тексты – своего рода комическое 

резюме событий: 

 Путин предложил Совету Федерации отменить разрешение на 

ввод войск в Украину. Ещё немного санкций, и он вернётся к своей Люд-

миле! 

 Украинская политическая истина: восток – дело тонкое. 

 За Януковичем пришла женщина с косой. 

 Украина таки распалась на две части – Вукраину и Наукраину 

В период, когда в России и Беларуси начали происходить изменения, 

связанные с курсом доллара, на новостном портале ежедневно появлялись 

анекдоты на данную тему: 

 Елена Малышева рекомендует после просмотра курса россий-

ского рубля по отношению к доллару и евро прикладывать к глазам подо-

рожник. 

 – Здравствуйте. Я могу купить в вашем банке 200 долларов? 

                 – Да, конечно. Приносите, – продадим. 

 – Что бы вы поменяли, если бы могли вернуться в прошлое? 

          – Рубли. 

 По данным русской разведки в обвале рубля виноваты США. 

Почему Россия не отвечает адекватно и не обваливает доллар? Зачем это 

благородство? 

Новостной портал публикует анекдоты, отражающие тенденции  

обычной, повседневной жизни современного общества: 

 Instagram придумали бабушки, чтобы знать, хорошо ли кушают 

их внуки. 

 – А у тебя настоящий iPhone 6? 

– Да. 

– А ну согни. 

 Мне почему-то всё время кажется, что начальник смотрит на 

меня и думает: «Это устройство, безусловно, может работать гораздо 

быстрее». 

Исследуя появление анекдотов в рубрике новостного-портала TUT.BY 

на протяжении года, мы пришли к выводу, что анекдот выполняет не только 

развлекательную функцию, но и информативную. Читая анекдоты, публику-

емые в прессе или на интернет-порталах, легко догадаться, в какой период 
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времени они были опубликованы. Анекдот сегодня – это так называемый 

«концентрат» событий реальной жизни общества и государства. 

Анекдот действует терапевтически: он снимает страх перед миром не 

только тем, что все и всех уравнивает, но и тем, что снисходителен к ре-

альному миру, предоставляя ему возможность оставаться самим собой. 

Конкретное содержание анекдота – однодневка, однако смысл анек-

дота всегда экзистенциален, обращен не к инстинктам, а к чувствам чита-

теля. Кроме того, анекдот может стать основой для построения текста, в 

том числе и журналистского. В этом состоит публицистический потенциал 

жанра, который актуализирует современная журналистика.  
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Луцевич М.  
Брестский государственный технический университет 

 

ГАЗЕТА УО «БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» «НАША ГАЗЕТА»:  

ОПЫТ И ТРАДИЦИИ 

 

Газета Брестского государственного технического университета 

«Наша газета» выходит с 2003 года. Первый номер, февральский, был 

праздничный. И не только потому, что это первое издание газеты. Первого 

февраля экономический факультет ежегодно отмечает свой день рождения. 

С Днём защитников Отечества студенты поздравили мужскую половину 

учебного заведения. Познавательную информацию читатель получил из 

данного номера газеты. Мы узнали, что в университете продолжают нести 

трудовую вахту 28 воинов-ветеранов Вооруженных Сил, представляющих 

различные рода войск; что заведующий кафедрой математики Мах-

нист Л.П. – участник боевых действий в ДРА, награжден орденом «Крас-

ная звезда» и медалью  «За боевые заслуги!» Интересно было посмотреть 

на фотографию проректора по учебной работе Базенкова Т.Н. в военной 

форме в нашем возрасте. По рубрикам, представленным в первом номере 

университетской газеты, можно было прочувствовать характер издания, 

атмосферу, что царит в учебном заведении, направления, которые будут 

разрабатываться в перспективе редколлегией. 

http://evartist.narod.ru/text2/06.htm
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Всего четыре страницы, а студент получает объективную, необходи-

мую (а порой и увлекательную), важную для становления личности, для 

полноценной и комфортной жизни в студенческом коллективе информа-

цию. Какой факультет по результатам сессии вышел на первое место; кто 

из родного учебного заведения стал стипендиатом Правительства Респуб-

лики Беларусь, ведь на аспирантскую стипендию, как известно, было по-

дано 100 заявок и только 64 претендента ее получили; надо ли в студенче-

ских группах куратор, в чем его роль в студенческом самоуправлении – на 

все эти вопросы и многие другие можно найти ответ во втором номере га-

зеты. Информация о том, когда необходимо обращаться к психологу,  ибо 

психологические проблемы не так легко порой поддаются решению;          

о проведении студентами досуга (например, «Бодрость и здоровье», 

«Встреча с выпускниками») не только полезна и интересна студентам, но  

и важна для приобщения молодых людей к общественной жизни универ-

ситета, для развития талантливой молодежи.  

Газета выходит ежемесячно (главный редактор – Базенков Т.Н., ре-

дактор – Шульга Т.Ю.), материалы в ней представлены на русском и бело-

русском языках и размещены по определенным рубрикам «Страницы ис-

тории», «Проба пера», «Из дальних странствий возвратясь», «Библиодай-

джест», «За здоровый образ жизни», «Такие узнаваемые лица», 

«Знаменательные даты”, объявления и т.д.  

Интерес вызывает рубрика «Вместе по жизни» (№ 2 2005 г.).  

С нашей точки зрения, она способствует установлению доверительных от-

ношений между преподавателем и студентом и играет важную роль в вос-

питании серьезного отношения молодых людей к созданию семьи. В уни-

верситете работают преподавателями многие семейные пары. Узнать что-

то личное, светлое, романтичное о своих преподавателях, знать о рыцар-

ских порывах души, которые способны оценить только чуткие сердцем 

женщины, осознать каждодневные подвиги женщин, совершаемые ими ра-

ди  семьи, согласитесь, – не лишнее для студентов.  

На наш взгляд, появление ребенка – всегда испытание для семьи на 

прочность. Тем более, если он третий, четвертый. Рассказ о многодетных 

семьях работников университета (рубрика «Трое и более» (№ 1 2006 г.)→ 

«Когда дети в радость» (№ 4 2006 г.)) будет иметь большую силу воздей-

ствия, по мнению редколлегии газеты, чем рассуждения врачей, психоло-

гов о вреде абортов.   

Рубрика «Новое назначение» («Важней всего – погода в доме» (№ 3 

2010 г.) о назначении на должность директора ИПК и ПК Н.П. Яловой  

и «Татьянин день» (№ 1 2010 г.) о назначении на должность декана факульте-

та довузовской подготовки Т.Л. Кушнер) выполняет не только информаци-

онную функцию, но и воспитательную. Читатель вместе с автором статьи 
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прослеживает жизненный и творческий путь преподавателя, который заслу-

женно был назначен на должность руководителя, человека, под руководством 

которого студенту предстоит писать дипломные и курсовые работы. 

Время от времени рубрики претерпевают изменения, в плане назва-

ний, но не по своей сущности: «Проба пера» → «Дебют» → «Перлы сту-

дентов БрГТУ»; «Из дальних странствий возвратясь» → «Жыву ў Беларусі 

і тым ганаруся» → О поездках, организованных Клубом выходного дня → 

«Мудры были древние греки, обучая среди садов…» (рассказывается  

о доброй традиции в университете – проведении выездных занятий по 

культурологи, в процессе которых студенты могли посетить и познако-

миться с историческими местами Брестчины; побывать на Меречеевщине 

(№ 12 2005 г.)) и др.  

Никого не оставил равнодушным очерк, посвященный Панченко 

Александру Александровичу (№ 2 2003 г.), первому заведующему кафед-

рой архитектуры. Как известно, без знания истории не понять настоящего 

и не построить будущего. По этой причине в рубрике «Страницы истории» 

был представлен материал о человеке, с имени которого начиналась самая 

первая  страница истории нашего вуза.  

В рубрике «60 лет освобождения Белоруссии», которая приходит на 

смену вышеназванной колонки, повествуется о судьбе Манько Н.С. (№ 4 

2004 г.), о вкладе преподавателя кафедры металлических конструкций в обу-

чение будущих строителей, но самое важное – повествование о его судьбе 

ведется через призму героических и трагических страничек истории родной 

страны. Николай Савельевич пережил годы немецкой оккупации, в 1944 году 

вместе с жителями деревни попал в немецкий лагерь в пуще, бежал, служил 

автоматчиком. После тяжелого ранения вернулся домой, закончил десятый 

класс, поступил в политехнический институт в Минске, стал инженером.  

В очерке о Манько Н.С. читатель имеет возможность познакомиться с поэзи-

ей нашего преподавателя на белорусском языке. Николай Савельевич писал  

о любви, войне, далеких узбекских городах, где он провел более двадцати лет 

жизни по распределению после окончания университета.  

В этой же рубрике нам приятно видеть редкую фотографию доцента 

университета Болеслава Камейши (№ 2 2004 г.), о котором студенты много 

слышали от старшего поколения. Редкую, потому что Б. Камейша 

запечатлен на ней в первом своем костюме, который отец справил ему  

в честь выпуска Минского педагогического училища за день до сдачи по-

следнего выпускного экзамена. Ворошиловский стрелок становится рядо-

вым партизанского отряда «Большевик» бригады им. Сталина Баранович-

ского соединения. А потом были бои, ранения, потеря верных друзей и па-

рад  в освобожденном Минске. Долгие годы под пулями научили Болесла-

ва Иосифовича ценить время, отпущенное мирной жизнью. После оконча-
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ния войны он закончил институт, аспирантуру и занимался в БИСИ желан-

ной педагогической работой. 

Материалы рубрики «К 60-летию освобождения Белоруссии» прочи-

тываются студентами с волнением, гордостью. И это не удивительно, ибо 

каждый думающий человек неравнодушен к истории своей страны  

и, если продолжить логическую цепочку, истории своей семьи. По этой 

причине закономерным видится создание редколлегией газеты  рубрики 

«История семьи, история страны». Редактор газеты Шульга Т.Н. в одном 

из очерков описывает генеалогическое древо семьи Никитчика А.Д. (№ 5 

2004 г.), горькие и яркие страницы ее жизни. Думается, Татьяна Юрьевна 

это делает с целью показать, как много удивительного и неизвестного таит 

в себе история каждой семьи, надо только не полениться собрать все све-

дения под одну обложку, а главное  не опоздать, пока еще живы очевидцы. 

Читая и перечитывая материалы рубрик «Страницы истории», «К 60-летию 

освобождения Белоруссии», «История семьи, история страны», мы приходим 

к пониманию простой истины: надо знать корни, которые питают крону. 

Студенты гордятся своими достижениями, им есть о чем рассказать. 

Неслучайно редколлегия газеты стала практиковать спецвыпуски. Один из 

них посвящен истории становления горно-туристического клуба «Цита-

дель», развития его традиций. Сегодня счет студентов, прошедших через 

клуб, идет на тысячи, а, когда все начиналось, их было 17. В газете 

(№ 10 2003 год) читатель может узнать о судьбах волевых, целе-

устремленных, мужественных людей, которые вместе преодолевали пере-

вал Гумачи, Тянь-Шанский переход, открывали для себя красоту  Карпат, 

Фанских гор... И каждый студент после прочтения на одном дыхании этого 

номера прочувствовал высказывания великих, ибо пониманию не все и не 

всегда подвластно: «Горы – это роскошь общения» (Экзюпери), «Дорогу 

осилит идущий» (Бальзак).  

В спецвыпуске «Первокурсник» (№ 9 2004 г.) студент находит ответ на 

вопрос: что такое студенческое лето? О производственной практике, турист-

ских походах, трудовых стройотрядах, велопробегах, путешествиях, интерес-

ных встречах первокурсники могут узнать из № 7 2005 г.; № 9 2006 г., № 7 

2008 г. и др., так как издание данного спецвыпуска становится традиционным.  

Студенты, которые желают заниматься журналистикой, привлекают-

ся редактором газеты к творческой работе. Более того, наиболее одаренные 

имеют возможность посетить мастер-классы по журналистике в «Зимней 

школе журналистики» (проходит раз в два года). Как правило, семинар-

практикум включает в себя профессиональную учебу по секциям, пресс-

конференцию, встречи с известными журналистами, тематические меро-

приятия, выпуск восьмиполосной газеты, который является своеобразным 
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итогом закрепления знаний по таким дисциплинам, как этика журналиста, 

дизайн, верстка, искусство делать новости. 

Иногда объем газеты не позволяет студентам опубликовать собран-

ный ими в течение месяца материал. В результате появляются вкладыши  

в газету: «И так-с – коротко о нас», «Шматкроп’е». Творческий коллектив 

при обработке собранного материала отдает предпочтение таким жанрам, 

как очерк, интервью, заметка, отзыв. Из вопросов, которые предлагаются 

для интервьюирования, можно судить, что волнует современную 

молодежь. Безусловно, интервьюер желает получить интерпретацию того 

или иного события человеком, к которму он обратился. Нельзя не 

учитывать и тот факт, что интервью играет и рекламную роль.  

Интересным и содержательным видится интервью (№ 3 2007 г.) 

творческого коллектива газеты со студенткой, успешно осваивающей 

строительные специальности, получившей стипендию им. Ф. Скорины, 

лидером группы, очень милой и женственной Хомичук О.В. Отметим, что 

аспект вопросов был самым разнообразным: Тебе нравится твоя будущая 

профессия? Какой предмет самый любимый? Хотелось бы стать препода-

вателем? Как планируешь свой день, чтобы все успеть? Полениться нико-

гда не хочется? Какие качества прежде всего ценишь в людях? У тебя мно-

го друзей? Какие самые запоминающиеся моменты в твоей студенческой 

жизни? Если твоя подруга решит поступить в наш вуз на твою специаль-

ность, станешь ли ты ее отговаривать? 

 Совершенно иные по характеру были предложены вопросы для ин-

тервьюирования студентов, которые проходили стажировку в Германии 

(№ 4 2008 г.): Удалось ли попробовать знаменитое немецкое пиво? Сколь-

ко стоила поездка? В каких землях и городах удалось побывать? Каково 

это – учиться за границей? Согласитесь, острые вопросы, они рассчитаны 

на внимание аудитории. Обратите внимание, что журналист ставит вопро-

сы прямо, чтобы получить на них честный ответ. 

Заголовок – это одна из самых важных частей газеты, от которой мно-

гое зависит. Заголовок должен выполнять свою прямую функцию – говорить 

о содержании статьи, одновременно он должен быть достаточно лаконич-

ным, с элементом интриги, иными словами, приглашать к поиску, открытию. 

Задача журналиста – найти гармоничное сочетание всех этих требований. На 

наш взгляд, заголовки статей в университетской газете в большинстве своем 

соответствуют этому требованию: «Вместе мы – большая сила!», «Пить или 

жить?», «Белостокские гастроли», «Новые звезды БрГТУ», «Учеба профор-

гов», «І съезд ученых Беларуси», «30 лет шестому выпуску», «Субботник  

в Брестской крепости»; «Занятие научной деятельностью – скучное занятие 

или интересное дело?», «Предупрежден, значит, вооружен?». 
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Чтобы стать журналистом, нужна практика. Как показывает 

проведенный анализ, будущим инженерам, экономистам есть что сказать.  

 

 

Мартынюк М.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РЕПОРТАЖ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРА 

 

Категория жанра является одной из основных в теории журналисти-

ки, раскрывая взаимосвязь между формой и содержанием продукта СМИ. 

Долгое время в советской прессе классическим считалось разделение жур-

налистских текстов на информационные (заметка, интервью, репортаж, от-

чет), аналитические (статья, корреспонденция, письмо, обзор печати, обо-

зрение, рецензия) и художественно-публицистические (очерк, фельетон, 

памфлет). Данная концепция, пишет М. Ким, была выдвинута группой 

ученых факультета журналистики МГУ в книге «Теория и практика совет-

ской периодической печати» [3, с. 241]. Однако с изменением медийной 

действительности возникла потребность в более точной классификации, 

обобщающей как классические подходы к форме текста, так и новые воз-

можности журналистики.  

Практически каждый из ученых, занимающихся исследованием жан-

робытования, предлагает отличную от других точку зрения на проблему. 

Так, в основе классификации М. Кима лежит деление жанров на информа-

ционные, аналитические и художественно-публицистические; в качестве 

критериев взяты предмет отображения, целевая функция и методы работы 

с информацией [3, с. 242]. Те же факторы называет жанрообразующими  

и А. Тертычный, при этом значительно расширяя традиционную класси-

фикацию, введя в нее такие жанры, как анекдот, игра, рейтинг, анкета и др. 

[13]. Б. Стрельцов считает жанр категорией подвижной, но устойчивой. Он 

раскрывает взаимосвязь между жанром и методологией журналистской де-

ятельности, также основываясь на традиционном трехчастном делении 

жанров [12]. Л. Кройчик излагает принципы, по которым должна строиться 

любая классификация (сообщение о новости или проблеме, осмысление 

ситуации, эмоциональное воздействие) и предлагает делить тексты на опе-

ративно-новостные, оперативно-исследовательские, исследовательско-но-

востные, исследовательские и исследовательско-образные [6]. Г. Лазутина 

и С. Распопова связывают понятие жанра не с типологией текстов, а с ви-

дом и способом творческой деятельности и предлагают выделять «новост-

ную, очерковую, смеховую и интерактивную» журналистику [8].  
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Анализируя место репортажа в разработанных классификациях, кон-

статируем, что теоретики относят его к информационным (М. Ким, А. Тер-

тычный, Б. Стрельцов), оперативно-исследовательским (Л. Кройчик), но-

востным (Г. Лазутина) текстам. При этом большинство исследователей в 

той или иной мере поддерживают положение о том, что жанрообразующи-

ми чертами репортажа являются оперативность, «эффект присутствия», до-

кументальность, динамика, детальность и наличие авторской модальности. 

Специфика анализа жанра обусловлена различным пониманием его 

сути в отечественной (в том числе и российской) и зарубежной теории 

журналистики. Слово «репортаж» происходит от англ. to report – сообщать. 

В зарубежной журналистике понятие «репортаж» означает сообщение но-

востей. «Оксфордский словарь» дает следующее определение: «Репортаж – 

сообщение новости или типичный стиль, в котором это делается в газетах 

или на телевидении и радио» [9]. Толковый словарь иностранных слов 

Л.П. Крысина содержит следующую информацию: «1. Сообщение о мест-

ных событиях, о событиях дня, информация (в печати, по радио, телевиде-

нию). 2. Репортерская работа» [7]. 

В белорусской журналистике не распространено и определение «ре-

портер», тогда как в западной – это один из часто употребляемых терминов 

по отношению к журналисту (как в качестве синонима, так и более узком 

значении). Так, Э. Фихтелиус пишет: «Даже «хорошие» новости, затраги-

вающие абсолютно незнакомую ранее тему, могут быть сложными и для 

репортера, и для читателя/зрителя/слушателя»; «Редакция или репортер, 

«откопавшие» собственную новость, нередко отдают ей предпочтение пе-

ред остальными» [14, с. 17–20]. В книге Д. Рэндалла читаем: «Нюх на но-

вости – этот первый элемент духовной оснастки репортера» [11, с. 20]. 

«Hand book for Journalists of Central and Eastern Europe» (Справочник для 

журналистов стран Центральной и Восточной Европы) открывается главой 

«Репортаж: с чего начинается журналистика», где отмечено: «В журнали-

стике все начинается с репортера… редакторы могут делать свою часть 

работы только после того, как репортеры сделали свою. Прежде всего со-

брали урожай новостей» [15].  

Таким образом, в западной журналистике репортаж неразрывно свя-

зан с оперативной передачей новостного сообщения. Об отечественном 

репортаже журналист и автор пособия «Репортаж из букв» Д. Виноградов 

пишет противоположное: «В нем может начисто отсутствовать информа-

ционный повод – неслыханное дело для ежедневной газеты или для но-

востного Интернет-сайта и агентства!» [1].  

Для того чтобы осмыслить общее и различия в понимании репортажа 

на Западе и в СНГ, обратимся к истории. Во второй половине XIX – начале 

XX вв. в прессе США, а затем и Европы оперативные сообщения составля-



135 

 

ли основной массив информации, получаемый от репортеров. Жанр репор-

тажа как доклад «непосредственно с места события, с деталями, которые 

подчеркивали бы, что автор на месте этих событий действительно побывал 

и которые бы вслед за автором «переносили» бы туда читателей», хотя и 

«появляется довольно поздно», но начинает пользоваться популярностью 

именно в этот период. Тогда репортаж определяли как «объективизиро-

ванный, обезличенный, точно воспроизводящий факты и лишенный белле-

тристических красот» [1].  

М. Ким в книге «Репортаж: технология жанра» пишет, что «по своей 

форме первоначальные репортажи больше походили на современные отчеты, 

в них преимущественно отражались основные моменты собрания и их итоги» 

[4]. Известная фраза европейского журналиста «Репортерство постепенно 

убивает журналистику» противопоставляет репортерство (то есть оператив-

ную и беспристрастную передачу сообщений) журналистике как методу по-

знания и анализа действительности. Однако сегодня российский теоретик и 

практик А. Ермилов утверждает обратное: «Репортаж является квинтэссен-

цией журналистики, ее вершиной и одновременно фундаментом» [2]. 

Последующая трансформация жанра произошла во многом благода-

ря американскому журналу «Time». Журналисты «Time» позволяли себе 

субъективизм, более вольные стиль и композицию текста. Англо-

американская журналистика постепенно отошла от репортажа, основанно-

го на отстраненном изложении фактов, обращая внимание на контекст и 

эмоциональность, применяя элементы художественности и публицистич-

ности. Именно такое понимание репортажа сегодня наиболее близко к 

определению жанра в белорусской журналистике.  

На Западе жанр репортажа был окончательно сформирован во вре-

мена технической революции. В XIX веке репортаж пришел и в Россию. 

А. Тертычный замечает, что репортаж – один из «наиболее излюбленных 

жанров отечественных журналистов» [13]. Классиком жанра считается 

«король репортеров» Владимир Гиляровский. Его книги «Москва газет-

ная», «Москва и москвичи» характеризуют «как настоящую хрестоматию 

репортажа», а также как «энциклопедию русской жизни рубежа веков» 

[10]. При этом заметим, что публикации В. Гиляровского называли не 

только репортажами, но и очерками.  

В XX веке такие авторы, как Валерий Аграновский («Вторая древ-

нейшая») и Игорь Фесуненко («Глубина резкости»), возвели жанр на но-

вый уровень, превратив его в полноценную публицистику с элементами 

аналитики, живую и интересную форму, наполненную актуальным смыс-

лом. Тексты названных авторов и сегодня являются образцом жанра для 

российских и белорусских журналистов. 
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На наш взгляд, целесообразно рассматривать репортаж, учитывая 

точки зрения как отечественной, так и западной традиций журналистики. 

Принимая во внимание то, что различные мнения о репортаже бытуют  

и среди отечественных исследователей, констатируем, что во всех точках 

зрения больше, однако, общего, чем различного. Так, и западные, и отече-

ственные теоретики и практики сходятся в том, что видовое отличие ре-

портажа как жанра, его «родимое пятно» (Д. Виноградов) – это как раз 

присутствие журналиста на месте событий.  

В то же время нельзя не согласиться с тем, что «по причине своего 

жизнеподобия журналистика не укладывается в жесткие схемы, течет, с 

годами открывает себя в новых качествах» [5]. Репортаж, который назы-

вают первым появившимся в истории человечества жанром журналистики, 

не теряя своей актуальности, модифицируется в соответствии с запросами 

эпохи. Во всех его разновидностях (событийный, проблемный и познава-

тельно-тематический) прослеживаются явления диффузии и интерференции. 

Репортаж может образовывать гибридные формы с информационными, ана-

литическими и художественно-публицистическими жанрами журналистики. 

Репортаж, пройдя этапы зарождения, становления и расцвета, сего-

дня видоизменяется с учетом таких факторов, как формат издания, подход 

автора, цель публикации и т.д. С помощью этого жанра журналист может 

решать различные задачи – от простой передачи информации до исследо-

вания и художественного обобщения, поскольку разновидности репортажа 

сближаются с жанровыми канонами аналитических и художественно-

публицистических текстов, образуя автономную подгруппу внутри группы 

информационных жанров.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕПОРТАЖНОГО МЕТОДА 

В ИНФОРМАЦИОННЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ ГАЗЕТЫ «ЗАРЯ» 

 

Российский теоретик и практик А. Ермилов утверждает, что репортаж 

является квинтэссенцией журналистики, ее вершиной и одновременно фун-

даментом, имея в виду телевизионный жанр [2]. Такая характеристика при-

менима и к репортажу как методу, суть которого отечественные ученые 

В. Воробьев и С. Дубовик определяют следующим образом: «Рэпартаж.  

1. Асноўны метад вывучэння і адлюстравання жыцця журналістамі, які зас-

наваны на прамым назіранні за фактамі і ўдзельнікамі, аналізе  

і ўсведамленні ўбачанага. Для рэпартажу як метаду характэрны паказ дзеі, 

здарэння, бачных формаў іх адлюстравання. Рэпартажным метадам кары-

стаюцца ўсе журналісты пры стварэнні не толькі рэпартажаў, але і нарысаў, 

замалёвак, да яго звяртаюцца аўтары інтэрв’ю, карэспандэнцый» [1] 

Репортажный метод соединяет признаки методов наблюдения и экс-

перимента, согласно точке зрения А. Тертычного: включает в себя обяза-

тельное присутствие репортера на месте событий, допускает косвенное или 

прямое участие корреспондента в них, однако не обязательно ведет к со-

зданию текста в жанре репортажа. Как и в случае с методом интервью, ко-

торый не всегда предполагает выбор формы интервью при подготовке тек-

ста для публикации, репортажный метод обнаруживается в текстах раз-

личных жанров. Так, в брестской областной газете «Заря» в период с июня 

2013 по июнь 2014 гг. включительно было обнаружено 356 текстов, подго-



138 

 

товленных с применением репортажного метода (кроме текстов в жанре 

репортажа). Из них публикаций, совмещающих черты репортажа и инфор-

мационных жанров – 260, то есть 73%. 

Согласно подсчету, в газете «Заря» среди публикаций, подготовлен-

ных с помощью репортажного метода, лидируют тексты в жанре отчета – 

219. Сказывается жанровая взаимосвязь отчета и репортажа: оба из ин-

формационной группы (некоторые исследователи относят репортаж и к 

другим группам, но в подавляющем большинстве отмечают, что этот жанр, 

скорее, информационный, чем аналитический или художественно-

публицистический); оба, как правило, отражают ход события или меро-

приятия. Отличие отчета в отсутствии «эффекта присутствия» и авторской 

модальности, это более «сухой» и официозный жанр. 

В газете «Заря» большая часть отчетов посвящена официальным ме-

роприятиям: встречам с представителями власти, семинарам, заседаниям, 

прямым линиям, открытию новых объектов и т.д. Наличие подробностей, 

прослеживающийся в тексте ход событий позволяют говорить о том, что 

журналист при подготовке отчетов, как правило, посещает мероприятия 

лично, что означает применение репортажного метода.  

Например, отчет со встречи с секретарем Центральной комиссии по 

выборам и проведению республиканских референдумов Николаем Лозови-

ком («Депутат должен быть народным») являет собой пример текста «чисто-

го» жанра. В то же время по развернутым цитатам, и вводной «В беседе с 

журналистами» становится понятно, что автор применил репортаж как метод 

получения информации, побывав на встрече лично. В анализируемом тексте 

можно отметить простую и четкую структуру, не перегруженную лишними 

перечислениями присутствующих на встрече, названий докладов и т.д., что 

часто встречается в отчетах. Дотошная последовательность передачи хода 

действия, знанием о которой журналист владеет благодаря личному присут-

ствию на мероприятии, не будет для жанра отчета плюсом: официальный 

стиль, как правило, не дает оживить текст, и отчет может быть слишком су-

хим и неинтересным читателю. В отношении этого текста журналист умело 

использует возможности заголовка, в качестве которого приведена яркая ци-

тата-афоризм героя, подмеченная внимательным автором. А применение ре-

портажного метода позволило журналисту услышать и увидеть гораздо 

больше, чем если бы он использовал пресс-релиз. 

Нередки в «Заре» и публикации, касающиеся культурных мероприя-

тий, где авторы, используя репортажный метод, выбирали отчет в качестве 

жанра, при этом в тексте проявлялись репортажные черты. Рассмотрим это 

на примере отчета «Сегодня – это мы». Текст представляет собой рассказ 

об открытии выставки молодых художников в Выставочном зале Бреста. 

Объем – более 8 тысяч знаков – для отчета значителен и даже избыточен. 



139 

 

Однако выбранный жанр соответствует заявленному информационному 

поводу – мероприятию.  

Автор анализируемого текста действительно применил репортажный 

метод, посетив мероприятие лично (лексические маяки: «привлекают внима-

ние и картины», «рассматривая работы, запоминаем имена»), собрав множе-

ство различной информации. При подготовке текста активно использовался 

метод интервьюирования (приведено 9 комментариев). Репортажность в этом 

отчете проявляется на уровне эмоциональности текста («Разнообразие красок 

и тем, преизбыток ярких эмоций!», «Произведения этого автора не спутать с 

другими!», «Сама Анна Чепурная-Олейник на этот раз особенно удивила», 

«Просто диву даешься, как смогли получиться такие милые единороги, носо-

роги, слоны, корова… И в каждом ее животном, одетом в роскошные наряды, 

чувствуется человеческая душа!», «работы этого автора всегда заворажива-

ют») и, соответственно, авторского присутствия в тексте. Использование ре-

портажного метода делает публикации в жанре, традиционно считающемся 

сухим, более живыми и интересными читателю. В то же время в тексте не 

показано действие, нет деталей, например, описаний произведений искус-

ства, художников, посетителей, что сблизило бы материал с репортажем.  

Применение репортажного метода можно определить и в некоторых 

заметках. В «Заре» за исследуемый период было найдено 26 заметок, под-

готовленных с применением репортажа как метода. Жанр заметки также 

является информационным и рассказывает о событиях и мероприятиях, но 

в еще более сжатом и упрощенном формате, чем отчет. Тем не менее фра-

зы типа «директор акционерного общества Вячеслав Павлович Родак, зна-

комя журналистов с последствиями стихии, не скрывал чувств» показыва-

ют, что при подготовке заметки журналист использовал репортажный ме-

тод получения информации.  

Текст «Даже сайдинг не выдержал ударов града», откуда приведена 

цитата, является расширенной заметкой и полностью соответствует жанро-

вым требованиям: это информационный материал, в котором даются ответы 

на основные вопросы (что? где? как? кто?). По логике изложения, а также по 

фразе «Проезжая по территории мимо сосновых молодых насаждений, узре-

ли белые сугробы» можно понять, что автор побывал на месте событий. Ин-

формационный повод (выпадение града) и присутствие автора дают возмож-

ность выбрать жанр репортажа, в красках, детально рассказав, каковы по-

следствия стихийного бедствия, тем самым сделать текст более интересными 

и привлекательным для чтения, однако журналист предпочитает оставаться в 

рамках заметки. Возможно, это обусловлено и редакционным заданием. 

Интересна связь метода интервью и метода репортажа: можно гово-

рить о том, что оба метода применяются журналистом одновременно, ко-

гда беседа с интервьюером происходит при личном общении, а не с помо-
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щью технических средств. Показателем личного общения в тексте интер-

вью может быть краткое описание интервьюера («Очень похорошевшая. 

Жизнь киноактрисы и новая прическа чертовски ей идут. Армейский ежик, 

на который Яна согласилась ради роли, превратился теперь в симпатичную 

стрижку. – Яна, чудесно выглядите. Кажется, снова отращиваете воло-

сы?»), лексические маяки («Накануне праздника мы побывали в Брестском 

государственном техническом университете», «мы познакомились за кули-

сами за день до открытия форума»). 

В газете «Заря» в исследуемый период был опубликовано 9 интервью с 

признаками использования репортажного метода. Нужно отметить, что по 

тексту не всегда можно определить, как именно проходило общение и был ли 

примерен репортажный метод. Зачастую в интервью не приводится никаких 

комментариев относительно героя, кроме, например, должности или заслуг. 

Более неформальные замечания оживляют текст, дают зримую картинку, ко-

торая помогает читателю представить самого героя, атмосферу разговора. 

Например, перед самим интервью с оперной певицей Анной Аглатовой автор 

написал: «Она, как всегда, прекрасна – и внешне, и душой. А какой голос!.. 

<…> не дожидаясь окончания концерта, я поспешила за кулисы. <…> Все-

мирно известная певица оказалась очень милой и скромной женщиной». 

Описание героя как проявление репортажности и очерковости позволяет 

пользоваться возможностями жанров репортажа и очерка, создавая эффект 

присутствия и портрет (художественный образ) собеседника. 

Использование репортажного метода при подготовке текстов ин-

формационных жанров положительно сказывается на качестве публика-

ций, обогащая их образностью, зримостью, динамикой, деталями и эффек-

том присутствия. 
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАНРЫ  

НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТНЫХ СМИ 

 

Вопрос о классификации газетных жанров является сегодня одним 

из самых острых в теории журналистики. До сих пор не существует ка-



141 

 

кой-то единой устоявшейся системы. Это можно объяснить тем, что жанр 

– структура сложная и динамичная, изменяющаяся со временем под воз-

действием как социальных, так и экономических факторов. 

Типологию современных жанров печатных СМИ предлагают мно-

гие журналисты-теоретики. Среди них А.А. Тертычный, С.М. Гуревич, 

Л.Е. Кройчик, Г.В. Лазутина и др. Однако ни одну из этих классификаций 

нельзя назвать окончательной. Жанры постоянно изменяются, взаимодей-

ствуют, сливаются, переходят из одной области в другую. Создание точ-

ной типологии на сегодня является невыполнимой задачей. 

Тем не менее самой полной попыткой создания классификации га-

зетных жанров можно назвать работу А.А. Тертычного [2]. Ученый раз-

деляет тексты на информационные, аналитические и художественно-

публицис-тические. Именно А.А. Тертычный, в отличие от других жур-

налистов-теоретиков, наряду с традиционными жанрами выделяет и не-

стандартные, нетипичные для издания. К традиционным жанрам относят-

ся те, которые сформировались на страницах газет исторически и сохра-

нились до сегодняшнего дня. По классификации А.А. Тертычного, к ти-

пичным относятся все информационные тексты (заметка, информацион-

ная корреспонденция, информационный отчёт, информационное интер-

вью, блиц-опрос, вопрос-ответ, репортаж, некролог). Это объясняется 

тем, что информационные жанры составляют ядро газетной системы 

жанров. Среди аналитических традиционными считаются аналитический 

отчет, аналитическая корреспонденция, аналитическое интервью, анали-

тический опрос, комментарий, рецензия, статья, обозрение. Типичными 

художественно-публицистичес-кими жанрами являются очерк, фельетон, 

памфлет, пародия [2]. 

В теории журналистики термин «нестандартные (нетипичные) жан-

ры» не закреплён. Однако так можно назвать те тексты, которые не отно-

сятся к типичным газетным жанрам (например, прогноз, версия, монито-

ринг, социологическое резюме и др.).  

Нестандартные жанры – это те, которые пришли в журналистику из 

других областей или возникли недавно и ещё не заняли отдельную нишу 

среди традиционных текстов. Определение и классификация таких жан-

ров осложняется редкостью их использования: журналистам-теоретикам 

не хватает материалов и примеров для исследования. В результате возни-

кают неточности. Например, А.А. Тертычный среди аналитических жан-

ров выделяет анкету. Однако в своей работе он смешивает понятия «ме-

тод» и «жанр». Автор указывает на то, что в своей практике журналисты 

часто используют метод анкетирования. На основе результатов они пи-

шут материал в жанре анкеты [2]. Однако получившийся текст по струк-
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туре и признакам может относиться к жанрам статьи или обозрения. Та-

кой материал уже нельзя назвать анкетой. 

Тем не менее А.А. Тертычный к нестандартным аналитическим жан-

рам относит социологическое резюме, анкету, мониторинг, рейтинг, жур-

налистское расследование, прогноз, версию, эксперимент, письмо, испо-

ведь, рекомендацию (совет), аналитический пресс-релиз. Среди художе-

ственно-публицистических жанров автор выделяет сатирический коммен-

тарий, житейскую историю, легенду, эпиграф, эпитафию, анекдот, шутку, 

игру [2]. На газетных полосах не всегда легко можно определить многие из 

этих жанров, так как их признаки недостаточно описаны учёным. 

Рассмотрим особенности функционирования нестандартных жанров 

печатных СМИ на примере газет брестского региона. 

Подробный анализ текстов областной газеты «Заря» и городской га-

зеты «Брестский курьер» за последние несколько месяцев 2015 года пока-

зал, что нетипичные жанры в данных изданиях встречаются настолько 

редко, что их количества недостаточно для изучения и выявления каких-

либо тенденций. Для этого больше подошла региональная газета «Вечер-

ний Брест», которая отличается большей неформальностью, чем другие 

печатные СМИ. Однако даже в данном издании нестандартные жанры 

встречаются редко и чаще всего являются не постоянными, а ситуатив-

ными, привязанными к определенному событию или отдельной теме.  

Так, в номере за 1 апреля 2015 года расположена подборка материа-

лов под заголовком «…А у вас вся спина белая!» В каждом из текстов, 

входящих в данную подборку, рассказывается небольшая смешная исто-

рия из жизни жителей региона. Приведем одну из них: 

Сергей ГАБЕЦ, директор заказника республиканского значения 

«Выгонощанское»: 

– Как-то рано утром звонит мне лесничий. Радостный такой. Сооб-

щает: нашел старое гнездо, заселенное бородатой неясытью. Если прямо 

сейчас поедешь, точно застанешь. И сообщает «адрес»: квартал такой-то, 

дерево такое-то... Птица эта в наших краях, надо сказать, очень редкая, 

заселенных гнездовий – по пальцам пересчитать можно, и я, понятное де-

ло, тут же срываюсь с места. Еще удивляюсь про себя: надо же, такой по-

дарок свыше и именно 1 апреля – в Международный день птиц. А до 

гнездовья, прямо скажем, не рукой подать: 10 км на машине по лесной 

дороге, потом 2 км пешком по болоту. Вымазался, как черт. Ну, вот и 

старое гнездо. Навожу бинокль – и чуть не падаю от неожиданности. В 

гнезде сидит... ворон. Здоровый такой, важный... 

Первая мысль: неужели лесничий, 25 лет в этой должности прора-

ботав, сову с вороном перепутал? Я назад, еду к нему. «Ты что, – говорю 

возмущенно. – Это же ворон! С твоим-то опытом – и так опростоволо-
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ситься!» А он мне в ответ: с 1 апреля тебя! И только тут до меня дошло, 

что это за день такой... [1]. 

По структуре данный материал можно отнести к мини-интервью 

или блиц-опросу, однако смысл текста позволяет назвать его мини-

историей, то есть небольшим рассказом о каком-либо курьезном событии, 

которое произошло с человеком. Данный жанр не выделяется отдельно 

А.А. Тертычным, однако упоминается в разделе «Житейская история» и 

определяется как краткий и менее глубокий.  

Материал «…А у вас вся спина белая!» расположен в тематическом 

выпуске газеты, посвященном Дню смеха. Следовательно, текст нетипич-

ного жанра появился в издании по особому поводу, а не является посто-

янным. Важно отметить, что художественно-публицистические нестан-

дартные жанры встречаются в печатных СМИ гораздо реже, чем аналити-

ческие. Поэтому появление такого материала в региональной газете – яв-

ление уникальное.  

На сегодня тексты нестандартных жанров встречаются на страницах 

газет Брестчины, в том числе и на страницах издания «Вечерний Брест», 

довольно редко. Такую ситуацию можно объяснить следующими причи-

нами: 

  политика печатных изданий Брестского региона направлена на 

информационное освещение событий, а среди информационных жанров 

нетипичных нет; 

  многие авторы не способны создавать аналитические тексты, 

так как это трудоемкая работа, требующая опыта и критического типа 

мышления; 

  нетипичные жанры еще не вошли плотно в жанровую систему 

печатных СМИ. Связано это с их «пограничным» состоянием (нестан-

дартные жанры находятся на стыке разных областей), из-за которого они 

уступают текстам традиционных жанров; 

  нетипичные жанры ситуативны. В журналистику они вошли как 

раз для отображения нестандартных ситуаций, особых случаев, необыч-

ных тем. В основном же рядовые события и проблемы города могут осве-

тить традиционные жанры заметки, репортажа, отчета, корреспонденции 

и другие, что типично для регионального издания.  
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ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ БРЕСТЧИНЫ 

 

Теорию информационной повестки дня разработали в 1970-е гг. 

ХХ в. американские исследователи М. Маккоумз и Д. Шоу. Суть теории в 

том, что масс-медиа навязывают аудитории определенные темы, пробле-

мы, в результате чего аудитория начинает их считать важными. Для под-

тверждения теории использовались результаты анализа выступлений 

СМИ, с одной стороны; а с другой – данные социологических опросов. 

Для интерпретации полученных сведений Маккоумз и Шоу ввели 

два новых понятия – «повестка дня» как набор сюжетов и проблем, счита-

ющихся в обществе наиболее важными на данный момент, а также «уста-

новление повестки дня» – процесс внедрения данного набора сюжетов в 

сознание аудитории [1]. Попытаемся осмыслить данные понятия на 

примере функционирования региональных СМИ Брестчины. 

Существует ряд серьезных политико-административных, правовых, 

экономических, промышленных, социальных, этно-конфессиональных, ду-

ховно-культурных и других проблем, которые являются общими для бело-

русского государства, однако принимают разнообразные формы и разную 

степень остроты в регионе. Для иллюстрации данного положения обратим-

ся к ведущим печатным изданиям Брестчины – газетам «Заря» и «Народ-

ная трыбуна».  

Издания «Народная трыбуна» и «Заря» являются региональными, 

поэтому повестка дня формируется в них исходя из актуальных новостей 

Брестской области. Учредителем газет является администрация области, 

что, несомненно, влияет на расстановку основных акцентов  

в формировании повестки дня. 

Одной из важнейших в этих газетах является политическая тематика. 

При этом политические новости связаны с деятельностью администрации 

области и города Бреста. Таковы, например, публикации в «Народнай 

трыбуне»: «Як гучыць патрыятызм» (19.02.2014), «На Брэстчыне 

сфарміраваны ініцыятыўныя групы па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты» 

(31.01.2014); в «Заре» – «Агропром: как решить накопившиеся проблемы?» 

(14.05.2014). Данные материалы сообщают о рабочем совещании по 

решению проблемных вопросов агропромышленного комплекса с участием 

М. Мясниковича и К. Сумара, которое прошло в Барановичском районе. 

В газетах также освещается и деятельность властных структур на 

местах. Примером могут служить следующие тексты в «Народной 

трыбуне»: «29 студзеня прайшла калегія ўпраўлення адукацыі 
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аблвыканкама» (31.01.2014), «Сёння ў Ляхавічах адкрываецца раённая 

паліклініка», (31.01.2014); в «Заре» – «Двухчасовая прямая линия  

с губернатором» (11.03.2014). При публикации таких материалов газета, 

как правило, акцентирует внимание на результативности мероприятий 

(сколько человек приняло участие, перспектива решения того или иного 

вопроса и т.д.). Благодаря этому ракурсу освещения данной темы у 

читателей формируется позитивный образ руководителей, представление о 

направлении, итогах их деятельности.  

В основных рубриках «Зари» («Брестчина день за днем», 

«Блицинформ», «Тема дня» и др.) освещаются вопросы общественно-

политической, экономической и культурной жизни области и республики, 

международные события. Разносторонняя информация о деятельности 

власти, представленная в вышеназванных газетах как областным, так и 

местным самоуправлением, создает образ власти как хорошо отлаженного 

«механизма». 

Учитывая, что Брестский район является преимущественно 

аграрным, достаточно большое внимание в рассматриваемых нами газетах  

уделяется именно ситуации в агрокомплексе Брестчины. Таковы, 

например, публикации «Не рухацца навобмацак» (27.01.2014) («Народная 

трыбуна»); «В «Беловежском» начато строительство фермы, аналогов 

которой нет в Европе» (06.02.2014) («Заря»).  

Большое внимание сельскохозяйственной теме уделяется не только с 

точки зрения ее актуальности для отдельной категории лиц (например, 

владельцев и работающих на сельскохозяйственном поприще), но и для 

поднятия престижности данной отрасли. Важно, что информация такого 

рода находит отклик у большого количества читателей, а это является 

одной из главных задач повестки дня. 

В повестке дня анализируемых газет немаловажную роль играет тема 

бизнеса и производства. Деловая активность нашей страны достаточно 

высока даже в небольших городах, не говоря уже о таких крупных, как 

Брест. Его особенностью является приграничное расположение, благодаря 

чему в окрестностях города работает множество предприятий, связанных с 

внешнеэкономической деятельностью, активно строятся различные 

склады, создается транспортная инфраструктура [2]. В связи с 

расширением возможностей для развития бизнеса и ростом популярности 

области для иностранных инвесторов, акцентирование внимания на данной 

теме в региональных СМИ крайне необходимо. Данная тема представлена 

в газете «Народная трыбуна» целым набором публикаций: «Навука жывіць 

вытворчасць», (27.01.2014), «Палессежылбуд» пачынае забудову трэцяга 

раёна на тэрыторыі былога Паўночнага ваеннага гарадка» (13.06.2014), 

«Інвестыцыйны форум і выстава-кірмаш  «Брэст. Садружнасць – 2014» 
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адкрыліся ў Брэсце ўчора» (26.04.2014). Газета «Заря» также не остаётся 

равнодушной к данной сфере (статья «Временные параметры технического 

анализа рынков» (05.05.2014)). 

Важной темой для читателей «Народнай трыбуны» и «Зари», как и 

во всем мире, является тема спорта. Задача региональных СМИ в данной 

области направлена на привлечение внимания прежде всего к белорусским 

спортсменам, огласке их заслуг, что способствует формированию у 

населения активной гражданской позиции, чувства гордости за свою 

страну. Примеры публикаций в «Народнай трыбуне»: «Аляксандр 

Лукашэнка прысвоіў біятланістцы Дар’і Домрачавай званне Героя 

Беларусі» (21.02.2014), «Золата» Алімпіяды» (14.02.2014), «На рынг 

выклікаецца…» (14.01.2014); в «Заре»: «Лучшим спортсменам Брестской 

области подарили серебряные слитки» (05.02.2014), «Дмитрий Лобан: 

«Живу ожиданиями стартов» (07.02.2014), «Дарья Домрачева и Алла 

Цупер – олимпийские чемпионы» (14.02.2014).  

Распространенным методом формирования повестки дня является 

создание образа положительного или отрицательного героя времени. Так, в 

«Народнай трыбуне» опубликован материал о художнике Константине 

Николайчуке, картины которого завораживают прекрасной техникой  

и содержанием (30.01.2014). «Заря»  в тексте «Как бывший десантник 

заново научился ходить после тяжелой травмы» (09.01.2014) рассказывает 

историю Максима Фадеева, который после полученной травмы долгие 

годы учился ходить, и теперь открывает в Малорите секцию по боксу.  

«Антигерои» также активно используются в создании повестки дня. 

Такова, к примеру, публикация в «Народнай трыбуне» «Ксенія Жукава з 

вёскі Стрыгава знайшлася» (28.03.2014). 

Итак, повестку дня региональных СМИ Брестчины, как показывает 

контент изданий «Заря» и «Народная трыбуна», формируют темы 

политики, в основном связанные с деятельностью администраций области 

и города Бреста. Достаточную освещённость имеют также  экономические  

темы: журналистами широко, объемно представлена информация об 

экономическом состоянии региона. Редакции заинтересованы  

в отображении тем здорового образа жизни и спорта, что, несомненно, 

формирует в общественном сознании правильные приоритеты и  установки 

на улучшение качества жизни, способствует оздоровлению нации.  

Лидирует в повестке дня региональных СМИ социальная проблематика. 

Репортеры газеты оперативно откликаются на все более или менее 

значительное, что происходит в обычной повседневной жизни.  

Журналисты используют при этом разнообразные жанры и творческие 

формы: очерк и репортаж, расследование и интервью, классическую 

корреспонденцию. Значительная часть этих текстов в своей основе имеет 
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реальную жизненную ситуацию. Наконец, они рассказывают о людях, а не 

процессах и тенденциях. Эмоциональное взаимодействие газеты  

с аудиторией, читателей друг с другом через воссоздание фрагментов 

реальной жизни очень важно для поддержания социальной стабильности. 
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СПОСАБЫ СЛОВАЎТВАРЭННЯ БЕЛАРУСКАМОЎНАЙ 

МАТЭМАТЫЧНАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

 

Лексічная сістэма беларускай літаратурнай мовы стала папаўняцца 

сродкамі  намінатыўна-тэрміналагічнага  характару ў пачатку ХХ ст. Адбы-

валася гэта дзякуючы выхаду ў свет першых легальных газет, арыгінальных і 

перакладных навукова-папулярных выданняў, асобных падручнікаў. Ме-

навіта ў гэты перыяд на старонках беларускіх выданняў сустракаюцца лексе-

мы для абазначэння паняццяў элементарнай матэматыкі. 

Беларуская матэматычная тэрміналогія вызначаецца параўнальна 

высокай ступенню прыкладной распрацаванасці. На працягу ХХ ст. было 

надрукавана некалькі дзясяткаў спецыяльных выданняў, што зафіксавалі i 

кадыфікавалі значныя па аб’ёме пласты матэматычнай лексікі. Матэ-

матычная тэрміналогія, як i любая іншая, складаецца з пэўнай колькасці 

фармальных элементаў, што злучаюцца ў пастаянныя камбінацыі (паводле 

шэрагу дэрывацыйных мадэлей i ў адпаведнасці з асаблівасцямі структу-

ры) з мэтай намінацыі неабмежаванай колькасці спецыяльных паняццяў.  

У адпаведнасці з колькасцю структурна-семантычных частак, якія 

вылучаюцца ў тэрмінаадзінцы, усю сукупнасць тэрмінаў можна падзяліць 

на дзве групы: адналексемныя (праект, блок-схема, двухбаковы) i полі-

лексемныя. Да полілексемных адносяцца двухлексемныя (плошча многа-

кутніка), трохлексемныя (кант многаграннага кута) i чатырохлексем-

ныя (сярэдняе арыфметычнае некалькіх лікаў) тэрміны. 

У сучасным тэрміназнаўстве асноўнымі спосабамі ўтварэння матэма-

тычных тэрмінаў традыцыйна называюцца семантычны (лексіка-семан-

тычны), марфалагічны, сінтаксічны, лексіка-сінтаксічны i ўласна-

лексічны спосабы. Асобныя даследчыкі з улікам асаблівасцей канкрэтных 
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тэрмінасістэм вылучаюць таксама марфолага-сінтаксічны спосаб, абр-

эвіяцыю i апелятывацыю, або дэанімізацыю, як спосаб тэрміна-

ўтварэння, заснаваны на пераходзе ўласных назваў у разрад агульных з да-

датковай спецыялізацыяй іх значэнняў.  

Семантычны спосаб тэрмінаўтварэння з’яўляецца адным з асноў-

ных спосабаў дэрывацыі ў матэматычнай тэрміналогіі. Вылучаюць наступ-

ныя трансфармацыі семантычнага спосабу, якія заснаваны на розных відах 

моўнай матываванасці: метафарызацыю (сувязь на аснове падабенства)  

i метанімізацыю (сувязь па сумежнасці). Асноўную групу беларускіх 

матэматычных тэрмінаў, што ўзніклі з дапамогай уласна метафарызацыі, 

складаюць адзінкі, утвораныя шляхам пераносу значэння на аснове функ-

цыянальна-атрыбутыўнага падабенства. Напрыклад: вось – 1) шпень або 

тонкі вал, на які насаджваюцца колы, часткі машын або механізмаў;  

2) простая лінія з пазначаным на ёй кірункам; дрэва – 1) шматгадовая 

расліна з цвёрдым ствалом i галінамі, якія ўтвараюць крону;  

2) злучаны граф, у якім няма цыклаў. Тэрміналагічная метанімізацыя 

праяўляецца толькі ў сферы адцягненых аддзеяслоўных субстантываў  

i прадстаўлена адной мадэллю – ‘дзеянне → вынік дзеяння’: пашырэнне –  

1) дзеянне паводле дзеясл. пашыраць – рабіць больш шырокім; 2) спе-

цыяльная канструкцыя ў камбінаванай тэорыі груп, якую ўпершыню 

зрабілі Г. Хігман, Дж. Нойман, К. Нойман; накрыццё – 1) дзеянне паводле 

дзеясл. накрыць – пакрыць, закрыць каго-н., што-н.; накрыванне; 2) сям’я 

падмностваў прасторы, у якой размешчана Х i якое змяшчае Х. 

Марфалагічны спосаб дэрывацыі аднаслоўных тэрмінаў характа-

рызуецца ўтварэннем лексем на аснове кампанавання існуючых у мове баз 

i дэрыватараў. У беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлены 

адзінкі, утвораныя з дапамогай афіксацыі i кампазіцыі. Афіксацыя ў бела-

рускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлена суфіксацыяй (абнятак, 

крывізна, арыентоўка), прэфіксацыяй (антыінвалюцыя, суперабсяг, 

псеўдаперыядычны) i канфіксацыяй (адсотка, падлічваць, бесканцовы). 

Кампазіцыя ў беларускай матэматычнай тэрміналогіі прадстаўлена двума 

асноўнымі падтыпамі – словаскладаннем (паўгрупа-размеркаванне, сядло-

вузел) i складана-суфіксальным (васьміразовы, крывалінейны, двухзвязны).  

У беларускай матэматычнай тэрміналогіі распаўсюджаны два 

асноўныя тыпы марфолага-сінтаксічнага спосабу ўтварэння адналексем-

ных тэрмінаў – субстантывацыя (агібаючыя, адыходная, абымаючая)  

i ад’ектывацыя (бягучы, вядучы, дапаўняючы).  

Такім чынам, у беларускай матэматычнай тэрміналогіі з дапамогай 

разнастайных тэрмінаўтваральных спосабаў рэалізавана 5376 (28 % ад 

агульнай колькасці тэрмінаў) адналексемных спецыяльных найменняў. 

Найбольшую актыўнасць пры ўтварэнні спецыяльных найменняў праяўляе 
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марфалагічны спосаб (у першую чаргу такія падтыпы афіксацыі, як 

суфіксацыя i прэфіксацыя), некалькі менш пашырана семантычнае  

(у асноўным, метафарызацыя) i ўласналексічнае тэрмінаўтварэнне.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ  

С КОМПОНЕНТОМ «ЖЕНЩИНА» 

 

Во фразеологической системе современного русского языка доста-

точно частотными являются фразеологические единицы (далее – ФЕ), ко-

торые хорошо знакомы и правильно понимаются нами, но значения их не 

являются суммой значений каждого структурного компонента. Например, 

мужик в юбке – всем понятно, что это не мужчина в юбке, а “женщина, вы-

полняющая мужскую работу, а также обладающая какими-либо мужскими 

качествами (сноровка, сила, внешность, характер и т.д.) ”. Таких выраже-

ний много. Вы их знаете и легко можете отличить от других сочетаний 

слов. Например, базарная баба, баба-бой, Христова невеста и т.д.  

Сферой моих интересов являются ФЕ с компонентом “женщина”.  

Актуальность данной работы определяется усилением исследова-

тельского интереса к проблеме отражения и представления женщины  
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в комплексе ее гендерных признаков, повышением внимания к изучению  

и описанию гендера, а также определяется необходимостью более полного 

выявления гендерного признака в языке и описание его в курсе фразеоло-

гии. Потребность в такого рода работах является достаточно высокой. 

Мы проанализировали 210 русских ФЕ с компонентом “женщина” и 

выделили следующие семантические подгруппы, характеризующие жен-

щин по: 

1) признаку пола  (женщина, девушка, баба— присутствует у всех 

лексем  рассматриваемой тематической группы); 

 2) по возрасту  (девушка, женщина, баба); 

 3) по кровному родству (мать, дочь, бабушка); 

 4) семейному  статусу (жена, теща, невестка, вдова); 

 5) по сексуальному аспекту (баба, бабец, бабень, бабище); 

 6) по принадлежности к “чужому миру” (баба-яга, ведьма, русалка); 

 7) по принадлежности к животному миру (курица, жаба и др.). 

На основе проанализированного материала мы выделили 3 тематиче-

ские группы фразеологизмов: 

1. Внешние характеристики женщины:  

- биологические характеристики; 

- внешность. 

2.  Внутренние мир женщины: 

- психологические характеристики; 

- морально-нравственные качества; 

- интеллектуальные способности. 

3. Социальные характеристики: 

- семейное положение; 

- взаимоотношение с окружающими; 

- социально значимая деятельность; 

- социальный статус. 

Первая группа – “Внешние характеристики женщины” – насчитывает 

23 ФЕ. Вот некоторые из них: красная девица; баба-яга; слабый пол; синий 

чулок; бабье лето; баба-бой; бабий век; баба ягодка опять; интересное 

положение; талия в рюмочку; старая карга; коса – девичья краса; хоро-

шая Маша, да не наша; баба без детей – что (шо) сети без рыбы; где ба-

бы гладки, там никогда воды нет в кадке – о толстых и ленивых) и др. 

Следующая группа – “Внутренние мир женщины” – описывает пси-

хологические характеристики, морально-нравственные качества  

и интеллектуальные способности женщин. Это самая многочисленная 

группа, и насчитывает она 132 фразеологизма. Отметим, что здесь пред-

ставлены различные ФЕ о женской лености, о пьянстве, о блуде, лукавстве, 

о способности женщины врать, о медлительности и т.п., а также о доброте, 
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заботе женщины и т.д. Например, мужская хватка; мужской ум; мужской 

характер; Лиса Патрикеевна (о хитрой женщине); девка красива, да 

прясть ленива (о лености женщины); тургеневская барышня (о нежной, 

мечтательной, возвышенной женщине); знойная женщина (о страстной); 

две бабы – базар, три – ярмарка; баба и черта перехитрит; не уносится 

баба со сплетней, а курица с яйцом; баба да корова – одна порода; где черт 

не сладит, туда бабу пошлет;, у бабы волос долог, да ум короток; курица 

не птица, баба не человек; бабняк соберется – все в один голос кричат; ба-

ба что жаба; вавилонская блудница; ночная бабочка; рязанская баба (свар-

ливая, крикливая, капризная); чем умнее жена, тем сильнее семья и др. 

Последняя  группа – “Социальные характеристика” – содержит ФЕ  

о семейном положении женщин, о взаимоотношениях их с окружающим 

миром, о социально значимой деятельности и социальном статусе женщи-

ны. Группа представлена 55 фразеологизмами: соломенная невеста; соло-

менная вдова; соломенная жена; Христова невеста; старая дева, в дев-

ках; на вдове жениться – грязное белье одеть после бани; жена мужу не 

прислуга, а подруга; худая жена – кара Господня; первая жена от Бога, 

вторая от человека, третья – от черта; первая жена – как утренняя за-

ря, а вторая – как красное солнышко; баба не лапать – с ноги не пнешь; 

больше баб в семье – больше греха; бабе там место, где месят тесто; 

жена не коза, дети не пчелы; от жен люди постригаются; жена прилас-

кает, а мать пожалеет и др. 

В русских ФЕ зафиксирована патриархальная система стереотипов, 

согласно которой женщине в большей степени присущи пороки, из-за чего 

сравнение с ней мужчины всегда имеет негативную окраску. Сравнение 

женщины с мужчиной, наоборот, служит гендерно-маркированным поло-

жительным фактором, отражающим закрепившийся в русском языковом со-

знании стереотип превосходства мужчины в обществе почти по всем крите-

риям. На формирование национальных стереотипов влияет восприятие 

женщины и ее оценка социумом, что находит свое отражение в лексических 

единицах, ФЕ и пословицах и поговорках. 

В идеальном и негативном образе можно проследить двойственное 

восприятие женщины. Преобладание в языке единиц с отрицательной кон-

нотацией можно объяснить, используя исторические факты. Например, 

наличие образа женщины-дьяволицы и образа распутницы обусловлено 

библейским каноном о первородном грехе. Особое отношение к образу 

жены в русской традиции сложилось благодаря «Домострою». Так, образ 

свахи возник из исконно русского искусства сведения женихов и невест. 

Наблюдается отсутствие в русском языке образа независимой женщины, 

что объясняется тем, что в России движение за права женщин появилось 

относительно недавно. 
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Данное исследование позволяет расширить и углубить представле-

ние о фразеологизме как средстве отражения гендерных аспектов языка. 

Материалы и важнейшие выводы работы являются практически значимы-

ми и могут быть использованы в работе преподавателя-филолога при изу-

чении раздела фразеология.  

 

 

Минина А.  
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

ИНТЕРНЕТ КАК ИСТОЧНИК ХИМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ 

 

Начало XXI в. ознаменовалось информационным взрывом, который  

вызван глобализацией общества, высокими темпами научно-технического 

прогресса, а значит, все более и более возрастающим объемом информации. 

Современный этап развития образования характеризует ряд отличительных 

особенностей, связанных со стремительным ростом количества учебной ин-

формации. Умение находить необходимую информацию, подвергать ее ана-

лизу и находить решения поставленных задач – это те навыки, которые важ-

но развивать при обучении школьников и студентов разным предметам [1]. 

Информационная проблема в обучении химии связана с необходимо-

стью сохранения высокого содержательного уровня учебного предмета 

при постоянном сокращении учебного времени, отведенного на его изуче-

ние. В связи с этим возрастает значимость различных форм самостоятель-

ной работы учащихся (краткие сообщения на уроке, доклады, рефераты, 

проекты и т.д.). Важно отметить, что предпочтения учителей и учащихся 

при выборе информационного источника различны. Подавляющее боль-

шинство учителей старшего поколения, слабо владеющих информацион-

ными технологиями, предпочитают традиционные источники на печатной 

основе (книги, журналы, газеты), а учащиеся и молодые учителя – интер-

нет. Это противоречие легко разрешается, если учитель и учащиеся со-

трудничают в процессе получения, переработки и представления химиче-

ской информации в образовательном процессе (не только учитель обучает 

учащихся химии, но и учащиеся обучают учителя работе с компьютером). 

Способы взаимодействия пользователей с ресурсами интернета и друг  

с другом различны. Это и электронная почта, и система Word Wibe  Web  

(в обиходе известна как всемирная паутина), где в режиме реального вре-

мени можно поделиться информацией со всем миром или, наоборот, полу-

чить ее со всего мира. 

Применение новых информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе позволяет направить интеллектуальный потенциал 
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обучающихся в позитивное русло. На уроках под руководством учителя 

школьники могут научиться использовать компьютерные технологии для 

всестороннего развития своего интеллекта, овладеть способами получения 

информации для решения учебных, а впоследствии и производственных 

задач, приобрести навыки, которые помогут продолжать образование в те-

чение всей жизни [5]. 

Использование Интернет-ресурсов для обучения и получения новых 

знаний предполагает овладение информационной компетентностью. Под 

информационной компетентностью понимается: 

– выбор информационного источника; 

– умение быстро и качественно организовать работу с информацион-

ными источниками; 

– умение получать информацию; 

– проведение анализа и переработку информации; 

– умение делать аргументированные выводы из полученной ин-

формации; 

– представление (презентация) результата [3]. 

Поисковые системы существенно отличаются друг от друга по логи-

ке своей работы – языку запроса, представлению адресной информации, 

выходных документов, совместимости с другими поисковыми системами. 

Последний раз обзор Интернет-ресурсов для учителей химии был 

сделан в 2003 г. С тех пор ситуация значительно улучшилась. Появились 

новые сетевые ресурсы, содержимое которых может быть использовано на 

уроках химии, прежде всего для создания презентаций. Появились доста-

точно надежные справочники и описания, полезные для самообразования  

и повышения квалификации [2]. 

Чтобы не растеряться от кажущегося обилия информации, получен-

ного в сетевом поиске по ключевым словам, следует придерживаться 

определенных правил при анализе впервые увиденных сайтов.  

В русскоязычном интернете традиционно низка культура цитирова-

ния, хотя именно в сети наиболее удобно пользоваться гиперссылками, 

позволяющими при необходимости почти мгновенно обратиться к перво-

источнику информации. Сейчас в большинстве школ наиболее опытными 

«путешественниками по сети» являются школьники, а не учителя. Но если 

учитель сам находит новый сетевой ресурс (СР), полезный, как ему кажет-

ся, для самостоятельной работы школьников, то следует проверить сайт на 

наличие нежелательных баннеров (рекламных вставок) или «всплываю-

щей» рекламы [3]. 

Не следует рекомендовать школьникам СР, содержащие коллекции ре-

фератов. Выборочные проверки показали, что большинство имеющихся в се-

ти рефератов по химии – «интеллектуальный мусор»: скучные и малодосто-
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верные. К тому же от процесса распечатки готового реферата школьник узна-

ет для себя нового не больше, чем принтер, который этот реферат печатал [3]. 

Чтобы окончательно убедиться в достоверности СР, необходимо 

внимательно прочитать в нем ту информацию, которая уже хорошо знако-

ма или которую можно сравнить с имеющимися под рукой достоверными, 

многократно переизданными учебниками и справочниками. 

Приведенные ниже адреса отобраны после анализа примерно 90 се-

тевых ресурсов по химии. Последняя проверка адресов выполнена 11 де-

кабря 2007 г. [4]. 

По-видимому, наиболее крупный и оперативный источник химиче-

ской информации в интернете – [www.chem.msu.ru] – принадлежит хими-

ческому факультету МГУ. Программного школьного материала по химии 

за последние годы на этом сайте стало значительно больше. 

Объемный и полезный материал учителя химии могут найти по ад-

ресу [http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755] Московского центра Фе-

дерации интернет-образования. Страничка «Химия» в разделе «Сетевое 

объединение методистов», «В помощь учителю» курируется опытными 

специалистами и ведущими преподавателями. 

Специально для создания презентаций по химии школьными учителями 

и преподавателями вузов создан СР Международной комиссии по чистой и 

прикладной химии (IUPAC) [http://www.iupac.org/didac/index.html]. Ресурс 

на английском и французском языках. Картинки из него наглядны и сделаны 

как раз в формате, оптимальном для вставления в слайды PowerPoint [4]. 

При подготовке презентаций можно использовать элементы готовых 

презентаций, содержащихся на сайте «ChemNet» [www.chem.msu.ru] в раз-

деле «Электронная библиотека учебных материалов по химии», например, 

лекции одного из авторов данного обзора [http://www.chem.msu.su/rus/ 

teaching/general/zagor-present/welcome.html], а также «Химия для физиков» 

[http://www.chem.msu.su/rus/teaching/fizfak/welcome.html]. Презентации да-

ны в формате .pdf , поэтому скопированные рисунки будут по качеству 

ниже, чем оригинал, используемые в презентациях анимационные эффек-

ты при таком копировании теряются [4]. 

Мультфильмы по химии (flash-иллюстрации), доступные для скачи-

вания, находятся как иллюстрации к англоязычному учебнику Essential 

Chemistry, 2/e by Raymond Chang © 2000 по адресу [http://www.mhhe.com/ 

physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/flash.mhtml]. Сопроводительные 

тексты к ним даются на английском языке, но большинство анимаций 

можно запускать без исходного звука с собственными комментариями. Ес-

ли предполагается использование материалов не только на собственных 

уроках, необходимо получить у авторов СР разрешение (раздел 

Permissions) [4]. 
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Таким образом, новые подходы к обучению, возможности использова-

ния новых источников информации позволяют сделать изучение химии более 

мобильным, адаптированным к требованиям современного общества. Задача 

учителя – подобрать средства обучения в соответствии с содержанием учеб-

ного материала, возрастными и психологическими особенностями школьни-

ков, а также их умениями использовать в учебных целях компьютер. Исполь-

зование ИКТ на уроке должно быть целесообразно и методически обосно-

ванно, а не служить данью моде. К информационным технологиям следует 

обращаться в том случае, если они обеспечивают более высокий уровень об-

разовательного процесса по сравнению с другими методами обучения [3]. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТСКОГО 

ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ОБЛАСТНЫХ ГАЗЕТ) 

 

На современном этапе развития журналистики (в особенности пуб-

лицистики) можно отметить использование авторами множества средств 

выразительности текста. С их помощью журналисту удается наиболее пол-

но передать информацию аудитории, раскрыть и описать событие, факт  

с разных сторон. Образные средства языка оживляют любой текст. Ис-

пользование разных приемов словесного выражения, усиление экспрес-

сивности служит одним из принципов составления хорошего материала. 

Но при неумелом употреблении средств речевой выразительности могут 

возникать стилистические ошибки, которые приведут к искажению смыс-

ла, и интерес читателя снизится. 

Нами проанализированы областные газеты Брестчины за 2014 – 

начало 2015 года. Замечено, что основной пласт средств выразительности 

зафиксирован на лексико-фразеологическом уровне языка. Между тем не 

менее выразительны и синтаксические средства.  
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Исследование текстов газет «Заря» и «Народная трыбуна» показало, что 

в них активно используется система тропов. Тропом называется слово или 

словосочетание с переносным значения. Тропы не только украшают текст, но 

и помогают осмыслить действительность, структурируя ее  

и смещая акценты. Замечено, что самое важное место среди зафиксированных 

тропов занимает метафора – перенос имени с одной реалии на другую на ос-

новании определённого сходства, например: блакітны агеньчык, звонкая 

раніца, лёгкі шлях, планета дзяцінства, удыхнуць жыццё («Народная 

трыбуна», № 45 от 7.11.2014); «запальваюць» бабулі («Народная трыбуна», 

10.10.2014). Способность создавать метафоры (а это у авторов текстов област-

ных газет получается) – фундаментальное свойство человеческого сознания, 

поскольку человек познает мир, сопоставляя новое с уже известным, открывая 

в них общее и объединяя общим именем. Кроме того, метафора служит одним 

из способов выражения оценки, а нередко приобретает статус аргумента в 

споре с оппонентами. Метафора может быть не только средством познания 

мира, но и украшением в речи. Нередко авторы текстов кавычками «извиня-

ются» за эти украшения, за употребление метафорических конструкций, 

например: задавайте «здоровые» вопросы («Заря», № 12 от 1.02.2014), 

«запальваюць» бабулі («Народная трыбуна», 10.10.2014).  

Конкурирующим с метафорой тропом является метонимия. Этот 

троп позволяет экономить речевые усилия, поскольку предоставляет воз-

можность заменять описательную конструкцию одним словом, например, 

университет вместо сотрудники, студенты университета. Выбирая дан-

ный троп, журналист решает несколько задач: вносит в язык газеты черты 

неподготовленности, разговорности, экономит место на газетной полосе, 

конкретизирует мысль. Другая сторона метонимии – способность обоб-

щать – тоже оказывается полезной для газеты, поскольку позволяет не ука-

зывать на конкретных лиц, например: с успехом тебя, «Кант»!», весь го-

род («Заря», № 26 от 6.03.2014), трапілі на «Звонкую раніцу» («Народная 

трыбуна», № 45 от 7.11.2014). Так, слово «Кант» используется вместо 

описательной конструкции образцовый хор «Кант», весь город вместо 

жители города, «Звонкая раніца» вместо республиканский конкурс 

«Звонкая раніца» и т.п.  

Не менее распространены в дискурсе областных печатных СМИ эпите-

ты. Эпитет – это определение, метафорически характеризующее предметы и 

явления: салодкі смачны цуд («Народная трыбуна», 10.10.2014 г.), золотые 

руки, вечерние каникулы, чудесный вечер («Заря», № 26 от 6.03.2014). Нередки 

в текстах областных газет и сравнения. Сравнение, как правило, основано на 

сопоставлении двух компонентов по их схожести: Артыкул – як мосцік; Куль-

тура – нібы карані дрэва, яны сілкуюць стволі кару («Народная трыбуна», 

10.10.2014 г.); Вода как стекло («Заря», № 26 от 6.03.2014) . 
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Также в проанализированных нами текстах изредка наблюдается ис-

пользование элементов различных функциональных стилей и даже нелите-

ратурных форм русского языка, например, авторских новообразований и в 

очень редких случаях жаргонизмов. Например: Но с точки зрения дизайна 

и технологий «пыжик» сделал большой шаг вперёд («Заря», № 29 от 

15.03.2014); Женщина работает продавцом в павильоне у местного 

«ипэшника» («Заря», № 27 от 11.03.2014). «Пыжиком» в просторечии 

называют автомобиль «Пежо», «ипэшником» – индивидуального предпри-

нимателя.  

К средствам выразительности журналистского текста относятся сти-

листические фигуры. Стилистические фигуры – это языковые средства, 

придающие речи разные эмоционально-экспрессивные оттенки и усилива-

ющие образно-изобразительные возможности текста. К стилистическим 

фигурам речи относятся: инверсия, дубитация, параллелизм, анафора, эпи-

фора, эллипсис, риторический вопрос, парцелляция, умолчание и др.  

В текстах «Зари» и «Народнай трыбуны» нами зафиксированы многие сти-

листические фигуры речи, но остановимся только на некоторых из них. 

Замечено, что на страницах областных газет важное место занимает 

риторический вопрос. Он интонационно и структурно выделяется на фоне 

повествовательных предложений, что вносит в речь элемент неожиданности 

и тем самым усиливает ее выразительность. Некоторая театральность этого 

приема повышает стилистический статус текста, поднимая его над обыден-

ной речью. В областных газетах «Заря» и «Народная трыбуна» нами зафик-

сировано немалое количество риторических вопросов, причем, как правило, 

в заголовках, например: «Поедем ли летом в Крым?» («Заря», № 26 от 

6.03.2014), «Як развіваецца эканоміка?» («Народная трыбуна», № 45 от 

7.11.2014), «К чемпионату готовы?» («Заря», № 27 от 11.03.2014) и др. 

Нередко в языке газет используется дубитация – это ряд вопросов, слу-

жащих для постановки проблемы, к воображаемому собеседнику, например: 

«Почему появляется остеохондроз, как наш образ жизни влияет на состоя-

ние позвоночника? Что делать, если позвоночник уже болен?» («Заря», № 26 

от 6.03.2014); «Які магчымы эканамічны эфект ад такога падатку? Што 

думаюць аб новаўвядзенні старэйшыя жыхары вобласці?» («Народная трыбу-

на», № 45 от 7.11.2014). Дубитация помогает установить контакт с читателем. 

Изредка на полосах областных газет Брестчины встречаются повторы, парцел-

ляции, умолчания и другие синтаксические приемы. 

 Таким образом, в исследуемых нами газетах существует множество 

средств, с помощью которых журналист пытается привлечь внимание чи-

тателя, расставляя логические акценты и экспериментируя с языком, орга-

нично сочетая стандарт и экспрессию. На наш взгляд, действенными сред-
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ствами создания выразительности в исследуемых нами газетах являются 

тропы и стилистические фигуры.  
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Пачуйка Г.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

МАСТАЦКІЯ АСАБЛІВАСЦІ  

МАЛЕНЬКІХ АПАВЯДАННЯЎ АЛЕСЯ НАВАРЫЧА 

 

Сучасная беларуская проза – з’ява шматбаковая і неадназначная. 

На яе ніве працуюць пісьменнікі розныя па характары светаўспрымання, 

стылю і пісьма, напрыклад, У. Арлоў, А. Асташонак, А. Глобус, а 

таксама і Алесь Наварыч. Кожны з гэтых, а таксама і іншых празаікаў 

сваімі таленавітымі кнігамі заслужылі права на сур’ёзную ўвагу. 

Шлях у літаратуру не можа быць лёгкім. Таму кожны пісьменнік 

праходзіць праз многія цяжкасці, каб стаць сапраўдным мастаком слова. 

Дасягнуць поспехаў можна па выніках вялікай, натхнёнай працы,  якая 

звычайна ўласціва людзям, якія не кідаюцца з адной крайнасці ў другую,  

а напорыста працуюць. Такім чалавекам з’яўляецца А. Наварыч, 

выдатны беларускі празаік-сучаснік. 

Сапраўднае імя пісьменніка Алесь Іванавіч Трушко. Нарадзіўся ён  

2 лістапада 1960 года ў маленькай палескай вёсцы Відзібор, што на 

Століншчыне. Вёска Відзібор упершыню ўпамінаецца ў пісьмовых 

крыніцах у 1503 годзе, але пэўна, што людзі ў гэтай мясціне жылі і 

раней, пра што сведчаць вучоныя-археолагі, якія выявілі вакол вёскі 

каля 40 курганных могілкаў. З малых гадоў празаіка акружала 

непаўторная і некранутая прырода Палесся. Лясістая прыбалочаная 

раўніна, далёкія альховыя лясы на небакраі, маладыя дубровы, 

бярозавыя гаёчкі, рэчкі-канавы – мілы з дзяцінства краявід Прыпяцкага 

Палесся. Любоў да сваёй малой радзімы праходзіць праз усю творчасць 

пісьменніка.  

Адукацыю атрымаў у мясцовай сярэдняй школе. Потым працаваў 

цесляром-бетоншчыкам. Вабіла ж хлопца прэстыжная ў вачах многіх 

медыцына. Таму ў хуткім часе ён паступае на стаматалагічны факультэт 

http://bodnia.ru/index.php/pravilo-v-papku-literatura/188-sredstva-vyrazitelnosti.html
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Мінскага медыцынскага інстытута. Пасля двух гадоў вучобы на медыка 

няўрымслівы Наварыч зрабіў нечаканы для ўсіх крок – падаўся  

ў філалогію, бо зразумеў, што цягі да літаратуры яму не перамагчы. 

Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Пачынаў пісьменнік свой творчы шлях у літаратуру з лірычных  

і надзвычай эмацыянальных апавяданняў, якія па форме нагадваюць 

апавяданні-абразкі. У абразках А. Наварыча прыкметна выявіўся 

эмацыянальна-лірычны характар таленту аўтара. Дзякуючы элементам 

лірыкі абразкі пісьменніка здольны перадаваць шырокі дыяпазон 

назіранняў, пачуццяў, думак, разваг.  

Алесь Наварыч ужо першай публікацыяй заявіў пра сябе як 

арыгінальны і перспектыўны празаік. За апавяданні, змешчаныя  

ў “Маладосці”, а гэта менавіта празаічны зборнік “Рабкова ноч”, дзе 

шырока разгарнуўся пісьменніцкі талент А. Наварыча, малады аўтар быў 

адзначаны штогодняй прэміяй гэтага часопіса. Відаць, не будзе 

перабольшваннем, калі сказаць, што ў зборніку “Рабкова ноч” няма 

рэчаў слабых, амаль кожны твор мае адзнаку самавітага і моўна-

стылёвага пісьма. Кніга характарызуецца высокім узроўнем майстэрства 

А. Наварыча. 

Героі большасці твораў празаіка – падлеткі і моладзь. Гэта 

найперш людзі-рамантыкі, якія ўмеюць тонка адчуваць прыроду, 

усведамляць сябе яе часткай. Яны здольныя думаць, разважаць, яны 

кахаюць, кудысьці імкнуцца. Любоў да зямлі, любоў да роднай 

прыроды, гатоўнасць захаваць яе для нашчадкаў, духоўная прыгажосць 

чалавека працы – вось галоўныя матывы кнігі “Рабкова ноч” 

А. Наварыча. 

У хуткім часе ўбачыў свет яшчэ адзін зборнік маладога 

пісьменніка пад назвай “Ноч пацалункаў незалежнасці”. У гэтым 

зборніку мастак слова даследуе розныя бакі жыцця. Рамантызм і 

фантастычнасць, цесна ўзаемадзейнічаючы паміж сабой, ствараюць 

дзіўны і чароўны свет. У зборніку А. Наварыч апісвае знаёмых яму 

палешукоў. Гаворыць пра іх мову, звычаі, характар, нораў. Распавядае 

пра свой край, пра родную Століншчыну. Тут чырвонай ніткай 

праходзіць тэма чалавека і прыроды. Чалавек у А. Наварыча з’яўляецца 

неад’емнай часткай прыроды, а яна – яго натхненне. Скразной тэмай 

прадстаўляецца тэма адраджэння культуры, свядомасці народа. Голас 

А. Наварыча адразу загучаў у літаратуры таленавіта, па-мастацку важка. 

Яго зборнікі сталі падзеяй, адметнай з’явай у беларускай літаратуры . 
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Пашко Н.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

ВОБРАЗ АЎТАРА Ў ТВОРАХ М. КУПРЭЕВА 

 

Адным з вядомых пісьменнікаў Берасцейшчыны з’яўляецца Мікола 

Купрэеў – вялікі творчы вандроўнік, адзін з вузкага шэрагу “выклятых” 

паэтаў свету, член Саюза пісьменнікаў Беларусі, таленавіты паэт і празаік, 

лаўрэат літаратурных прэмій імя А. Куляшова і У. Калесніка, але, на жаль, 

прэмія імя А. Куляшова яму прысуджана не была. 

Нарадзіўся Мікола Купрэеў 25 мая 1937 г. ў вёсцы Ямнае 

Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці ў сям’і настаўнка. Пасля вайны 

сям’я пераехала на Брэстчыну. Скончыў Івацэвіцкую сярэднюю школу, 

факультэт беларускай і рускай мовы і літаратуры Брэсцкага педагагічнага 

інстытута. Да 1990 г. працаваў ў раённых газетах і настаўнікам у школах 

Брэсцкай вобласці. Творы Міколы Купрэева вядомы далёка за межамі 

нашай краіны. Яны друкуюцца ў салідных расійскіх выданнях, 

перакладзены на балгарскую і ўкраінскую мовы. Беларускія літаратары-

крытыкі маюць задуму выдаць поўны збор яго твораў. 

Мікола Купрэеў – асоба ў літаратуры незвычайная і неардынарная, 

ён з’яўляецца творчым вандроўнікам, таленавітым паэтам і празаікам у 

творчым плане, а таксама таленавітым настаўнікам у паўсядзённым жыцці.  

Жыццёвы і творчы шлях яго ніяк не стасуецца з тым рэальным часам, у які 

яму давялося жыць, а давялося яму перажыць многае: дзяцінства, апаленае 

вайной, страту маці, не зусім шчаслівае каханнеў жыцці, доўгія пошукі 

свайго месца ў ім, цяжкую хваробу пад канец жыцця. Яго ніколі не цікавілі 

ні кар’ерныя пытанні, ні нават паляпшэнне ўласнага дабрабыту. Мікола 

Купрэеў праявіў сябе як таленавіты паэт і празаік. Яго паэзія, як і сам ён, 

нечаканая і арыгінальная. Для яе характэрна арыгінальнасць свабоднай 

формы верша, шчырае пачуццё, нестандартныя вобразы, глыбіня 

паэтычнага падтэксту і ў той жа час прастата выказвання, а таксама 

тэматычная разнастайнасць вершаў. Яго паэзія вабіць сваім поглядам на 

жыццё, у сваіх паэтычных творах паэт неаднаразова паказвае ўласную 

пазіцыю, гэтым можна ахарактарызаваць і яго творчасць. Многія крытыкі 

нават сцвярджаюць, што дар М. Купрэева сапраўды вялікі, параўноўваюць 

яго з раннім Купалам і Гогалем.  

У 1967 г. выходзіць першы зборнік паэзіі М. Купрэева пад назвай 

“Непазбежнасць”, які выклікаў цікавасць у крытыкі і чытачоў. Зборнік  

у той час стаў сапраўднай з’явай. Кніга складаецца ў асноўным з балад  

і элегій з ціхімі, самотнымі настроямі. Кожны чалавек, чытаючы гэта, 

сэрцам павінен адчуць тое, пра што хацеў сказаць Купрэеў. Але, 
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нягледзячы на ўсё гэта, у яго было шмат і нядобразычліўцаў, таму што ён 

быў нестандартным, на ўсё меў уласную думку. У 1995 г., пасля амаль 30-

гадовага перапынку, з друку выйшаў другі зборнік М. Купрэева – 

“Правінцыйныя фантазіі”. Пасля такога перапынку другі зборнік быў 

таксама значным набыткам тагачаснай літаратуры.  

Адной з найважнейшых рыс яго творчасці з’яўляецца тое, што ён быў і 

таленавітым празаікам. Апошнія гады М. Купрэеў актыўна працаваў у галіне 

прозы, прычым так, што, на думку некаторых крытыкаў, па сваім узроўні ён 

не саступае Васілю Быкаву. Калі казаць дакладней, Васіль Быкаў, як вядома, 

вельмі таленавіта апісваў вайну ў сваіх творах, дык Мікола Купрэеў паказаў 

яе не горш, таму можна зрабіць такое параўнанне. Чытачам жа Купрэева-

празаіка адкрыў часопіс “Крыніца” – часопіс, з якім Купрэеў актыўна 

працаваў. Многае пра пісьменніка мы даведваемся менавіта з публікацый у 

гэтым часопісе. У 1995 годзе на яго старонках была надрукавана аповесць 

“Дзіцячыя гульні пасля вайны”, якая выклікала сапраўдны ажыятаж у 

літаратурных колах, але не толькі ў літаратурных – аповесць была 

папулярнай і ў іншых чытачоў. Яна была названа лепшым празаічным творам 

года, а “Крыніца” абвясціла Купрэева сваім лаўрэатам. У 1996 годзе з’явілася 

аповесць “Імгненне светлае”, у 1997 – “На вуліцы Карла Маркса з Паэтам”. 

Потым былі аповесці “Палеская элегія”, “Рэчкаю плывём, плывём”, “Пастух 

у космасе”, “Лісты з млына”. Пяць першых аповесцей склалі зборнік 

“Палеская элегія”, які і стаў аб’ектам нашага даследавання.  

Зборнік выйшаў у 2007 годзе ў беларускім выдавецтве “Літаратура і 

мастацтва” дзякуючы намаганням Леаніда Галубовіча, які з’яўляецца 

ўкладальнікам выдання. Ён вёў шматгадовую перапіску з Купрэевым. 

Некаторыя фрагменты перапіскі змясціў Л. Галубовіч у кнізе ў якасці 

прадмовы і пасляслоўя, а гэта дапамагае нам лепш зразумець пісьменніка. 

Усе аповесці аўтабіяграфічнага характару, г.зн. пабудаваныя на ўласным 

біяграфічным матэрыяле. Аповесці ахопліваюць перыяд ад Вялікай 

Айчыннай вайны да паслячарнобыльскага часу. Для гэтых твораў 

характэрна вялікая шчырасць, якая тут зусім бязлітасная, – шчырасць да 

сябе і да родных. Пасля апублікавання першай аповесці ў часопісе 

“Крыніца” родны бацька адмовіўся пускаць сына ў хату. Гэта страшная 

ахвяра – “выклятасць”. І на гэта, безумоўна, былі свае прычыны: аўтар 

вельмі праўдзіва і рэалістычна паказаў падзеі са свайго жыцця, асабліва 

жорсткі перыяд вайны, а бацька, прачытаўшы гэта, вядома, пазнаў сябе.  

Кожны чытач на старонках прозы Купрэева знойдзе нешта сваё, 

роднае, блізкае. Тут адразу заўважаецца тонкасць успрымання жыцця, 

вялікая чалавечнасць, аўтар быццам бы разумее кожнага з нас і піша пра 

такіх, як мы. Усё гэта дзякуючы таму, што пісьменнік па волі лёсу амаль усё 

жыццё працаваў настаўнікам у школах на Палессі, ведаў усе гэтыя мясціны 
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як краязнаўца, вельмі тонка вывучаў характары людзей, натуру палешукоў з 

іх укладам жыцця, звычкамі, светапоглядам. Таму вобразы яго “Палескай 

элегіі” такія каларытныя, як і асоба аўтара, які многае пакінуў нам пасля 

сябе. Пры сваёй адзіноце, няпростым жыцці ў яго творы адчуваецца вялікая 

моц. М. Купрэеў дае магчымасць нам зразумець усё і выправіць ранейшыя 

памылкі. Пісьменнік заклікае нас да чалавечай дабрыні, спагады, адчування 

чужога болю. Прачытаўшы гэтыя творы, нам безумоўна хочацца ўспомніць 

многія выпадкі са свайго жыцця і, мабыць, нешта выправіць. 

Адным з найважнейшых пытанняў з’яўляецца праблема вобраза 

аўтара, якая, на жаль, шырока не даследавана ў беларускім 

літаратуразнаўстве, тым больш у адносінах да творчасці М. Купрэева. Не 

зразумеўшы спецыфікі вобраза аўтара, нельга зразумець ні яго ідэі, ні яго 

эстэтычнай вартасці, таму што, калі мы гаворым пра вобраз аўтара, мы 

маем на ўвазе не канкрэтную асобу пісьменніка, а пэўны пункт гледжання, 

пазіцыю, з якой аўтар асэнсоўвае рэчаіснасць. У М. Купрэева мы 

сустракаемся з аповесцямі аўтабіяграфічнага характару, таму ў гэтых 

творах можна ўбачыць выразныя пазіцыі аўтара. 

Галоўным героем “Палескай элегіі” з’яўляецца Анатоль Кухараў, які 

прайшоў праз цяжкі лёс, як і сам М. Купрэеў. Мы назіраем за ім на працягу 

яго жыцця: у дзяцінстве, у юнацтве, у старасці. Мы бачым, як ён вучыцца, 

кахае. З кожным новым этапам у яго жыцці мяняюцца і яго пазіцыі, герой 

сталее. І гэта толькі адзін галоўны герой. Аўтар знаёміць нас і з іншымі, 

але ўжо другараднымі героямі, паказвае іх погляд на жыццё, іх адносіны да 

таго, што адбываецца. І, аналізуючы погляды герояў, мы разумеем, чаго 

прытрымліваецца сам аўтар, як ён адносіцца да канкрэтных рэчаў, як ён 

перажывае тую ці іншую падзею ў жыцці. Усё гэта цікавіць і прываблівае. 

На жаль, сам аўтар не дажыў да свайго “светлага імгнення” – выхаду 

ў свет сваёй першай кнігі прозы. Ён памёр у 2004 г., а кніга была 

выдадзена ў 2007 годзе. Хочацца спадзявацца, што прыйдзе час і выйдзе 

поўны збор твораў Міколы Купрэева, бо, як адзначаюць беларускія 

літаратары-крытыкі, жыццё яго твораў толькі пачынаецца. 

 

 

Прыкота В., Клундук С.С. 
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

САЦЫЯЛЬНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА СІСТЭМЫ АДУКАЦЫІ  

НА СТАРОНКАХ ЧАСОПІСА «НАРОДНАЯ АСВЕТА» 

 

Пад сацыяльнымі праблемамі разумеюць пытанні і сітуацыі, якія 

прама ці ўскосна ўплываюць на чалавека. Сацыяльныя праблемы існуюць і 
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ў адукацыйнай сферы. Сюды можна аднесці праблемы з заработнай платай 

настаўнікаў і выкладчыкаў, кадравай палітыкі, цяжкасці з месцамі ў 

дзіцячых садах і многія іншыя праблемы, якія так ці інакш закранаюць 

сістэму адукацыі. Бо бясспрэчны той факт, што адукацыя шмат у чым 

вызначае шляхі развіцця не толькі канкрэтнай асобы, але і грамадства  

ў цэлым. Менавіта ад якасці адукацыі залежыць узровень падрыхтаванасці 

чалавека да функцыянавання ў соцыуме. Як і ў любым іншым падобным 

інстытуце (напрыклад, у сям’і), тут маюцца свае праблемы.  

У плане аналізу, разгляду актуальных пытанняў сацыяльнай 

праблематыкі сістэмы адукацыі заслугоўвае ўвагі беларускі спецыялі-

заваны часопіс «Народная асвета». Намі даследавана 12 нумароў дадзенага 

выдання за 2014 год.  

«Народная асвета» – штомесячны навукова-педагагічны часопіс, зас-

наваны ў 1924 годзе. Дзейнасць часопіса накіравана на інфармацыйнае 

асвятленне змен, якія адбываюцца ў сістэме адукацыі, на падтрымку  

ў стварэнні цэласных адукацыйных сістэм школы ці рэгіёна. Не абы-

ходзіцца і без асвятлення праблем, якія ўзнікаюць у адукацыйнай сферы. 

Так, намі заўважана, што матэрыялы на старонках часопіса, як правіла, 

прысвечаны канкрэтным праблемам выхавання падрастаючага пакалення, 

працы органаў кіравання адукацыі, кадравай палітыцы ў школе, арганіза-

цыі навуковай дзейнасці ў ВНУ, а таксама праблемам выбару прафесіі. У 

часопісе прадстаўлены наступныя рубрыкі: «Праграмы і падручнікі ХХІ 

стагоддзя», «Лес эксперыменту», «Бізнес-лабараторыя», «Банк методык і 

тэхналогій», «Знак якасці», «Новы настаўнік для новай школы», «Тэст-

кантроль», «Ліцэйская і гімназічная адукацыя», у якіх і адлюстраваны 

праблемы сферы адукацыі. 

Так, у артыкуле «Роля міжпрадметных сувязей у фарміраванні ў 

навучэнцаў матывацыі і пазнавальнага інтарэсу да вывучэння 

грамадазнаўства» аўтар уздымае праблему цікавасці вучняў да вучэбных 

прадметаў, у прыватнасці, да грамадазнаўства [5]. Матэрыял напісаны ў 

форме навуковага артыкула, які ўяўляе сабой метадычнае ўказанне для 

настаўнікаў грамадазнаўства. Аўтар адзначае, што станоўчыя адносіны 

вучняў да прадмета – важная ўмова дасягнення неабходнага выніку ў 

выкладанні любой дысцыпліны. Акцэнтуецца ўвага на тым, што для 

прыцягнення цікавасці вучняў да прадмета педагогі павінны ўказваць на 

яго ўзаемасувязь з іншымі дысцыплінамі: гісторыяй, літаратурай, 

мастацтвам. Гэта, на погляд аўтара, спрыяе фарміраванню пазітыўнага 

стаўлення да новага для іх прадмета.  

Публікацыя «Вэб-канструяванне для аптымізацыі працы настаўніка» 

[3] падымае пытанне такога прынцыпу ў арганізацыі адукацыйнага 

працэсу, як актыўнасці і самастойнасці працы навучэнцаў. На дадзены 
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момант многія педагогі далёкія ад тэмы вэб-канструявання. Аўтар дзеліцца 

асабістым вопытам стварэння электроннага кабінета і ўказвае на тое, што 

сёння гэта неабходнасць. Настаўніку важна надаваць вялікую ўвагу самаа-

дукацыі. Бо, на жаль, не кожны педагог паспявае за сучаснымі 

тэхналогіямі. Вынік працы аўтара – электронны кабінет фізікі, а гэта 

павышэнне эфектыўнасці працы настаўніка за кошт скарачэння часу на 

складанне справаздач, аналізаў працы, пошук неабходных да ўрока 

матэрыялаў, прагляд каляндарна-тэматычнага планавання, афармленне 

вынікаў вучэбнай дзейнасці, складанне ведамасці паспяховасці класа, пла-

наў працы кабінета, класнага кіраўніка.  

Укараненне ў адукацыйны працэс аўтарскіх электронных сродкаў 

навучання, стварэнне новага інфармацыйна-камп’ютарнага выхаваўчага 

асяроддзя, пабудова сістэмы інфармацыйнага забеспячэння, заснаванага на 

аб’яднанні традыцыйных і электронных формаў прадстаўлення інфармацыі 

абмяркоўваецца ў публікацыі «Укараненне аўтарскіх электронных сродкаў 

навучання ў працэс выхавання грамадзянскасці і патрыятызму вучняў» [1]. 

Аўтар таксама гаворыць пра неабходнасць больш шырокага, чым сёння, 

выкарыстання камп’ютарных тэхналогій у навучанні. На яго погляд, гэта 

дазволіць забяспечыць эфектыўнасць ідэалагічнай працы, павышэнне 

якасці адукацыі ў навучальнай установе, дапаможа ў рэалізацыі дзіцячых і 

маладзёжных ініцыятыў з выкарыстаннем інфармацыйных праектаў, акажа 

дапамогу ва ўключэнні навучэнцаў у адукацыйны працэс, дапаможа 

арганізаваць ўзаемадзеянне паміж вучнямі, педагогамі і бацькамі, 

прадстаўнікамі грамадскіх аб’яднанняў, а таксама арганізаваць рэалізацыю 

планаў ідэалагічнай і выхаваўчай работы школы праз рубрыкі на інтэрнэт-

сайце навучальнай установы. Публікацыя ўяўляе сабой навукова-

даследчую працу.  

Вопыту стварэння школьнай прэсы і ўзнікаючым пры гэтым 

цяжкасцям прысвечаны матэрыял «Арганізацыя работы школьнага друку» 

[4]. Аўтар адзначае, што на старонках школьных выданняў вучні 

рэалізоўваюць свой творчы патэнцыял. Для стварэння якаснага СМІ неаб-

ходна наступнае: наяўнасць ва ўстанове адукацыі аргтэхнікі, інфармацый-

нага матэрыялу, наяўнасць рэдакцыйнай калегіі, граматнага спецыяліста, 

педагога, які прайшоў спецыяльныя курсы або атрымаў неабходныя веды 

шляхам самаадукацыі. На жаль, для многіх адукацыйных устаноў некато-

рыя з гэтых фактараў з’яўляюцца перашкодамі. Аўтар прыходзіць да 

высновы, што школьныя газеты неабходныя, яны задавальняюць 

патрабаванні выкладчыкаў і вучняў у інфармацыі пра тое, што адбываецца 

ў школьным асяроддзі.  

Неаднаразова, вылучаючы праблемы беларускай адукацыі, 

адзначалася, што ў вучняў узнікаюць цяжкасці з вывучэннем прадметаў 
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негуманітарнага профілю, напрыклад, з фізікай. Хтосьці звязвае гэтую 

праблему са складана напісанымі падручнікамі, хтосьці з недастаткова 

кваліфікаванымі кадрамі. Спосабы вырашэння гэтай праблемы былі 

прадстаўлены ў матэрыяле «Як павысіць вучэбную матывацыю на ўроках 

фізікі» [6]. Аўтар прапануе метадалогію правядзення ўрока, які будзе 

цікавым для вучняў, і ўказвае на тое, што патрэбна індывідуалізацыя 

навучання. Для падтрымання іх цікавасці да прадмета неабходна падбіраць 

задачы практычнай накіраванасці або задачы-жарты са зборніка Остэра, 

лічыць аўтар. Галоўнае ў працы настаўніка – навучыць радавацца працэсу 

пазнання, атрымання выніку, сфарміраваць добразычлівае стаўленне да 

свету, людзей, сябе. Выконваючы гэтыя рэкамендацыі, на погляд аўтара, 

можна наблізіцца да вырашэння праблемы нізкага ўзроўню ведаў па фізіцы.  

Праблема выбару прафесіі актуальная заўсёды. З развіццём грамадства 

з’яўляюцца новыя прафесіі, пра якія школьнікі маюць слабае ўяўленне. Ды і 

традыцыйныя прафесіі таксама змяняюць сваю спецыфіку. Менавіта гэтай 

праблеме прысвечана публікацыя «Прафарыентацыі – усвядомлены выбар 

прафесіі» [2]. Аўтар лічыць, што ўвагу ў гэтым накірунку варта надаваць як 

мага раней. Адна з формаў прафарыентацыі – пазакласная праца. У 

матэрыяле прадстаўлены спіс мерапрыемстваў, якія дапамогуць прафесійна 

правільна арыентаваць вучня. Сярод іх: тыдзень прафарыентацыі, экскурсіі 

на прадпрыемствы, сустрэчы з прадстаўнікамі розных прафесій, факультэтаў 

ВНУ і іншых навучальных устаноў. Аўтар прапануе таксама план правядзен-

ня класнай гадзіны, прысвечанай выбару будучай сферы працы, і прыходзіць 

да высновы – дзейнасць настаўнікаў павінна быць накіравана на максімаль-

нае і набліжанае да рэальнасці інфармаванне вучняў. Тады ў выбары прафесіі 

з’явіцца больш шанцаў быць усвядомленай.  

Такім чынам, у часопісе «Народная асвета» актыўна прадстаўляюцца 

матэрыялы на сацыяльную праблематыку ў сферы адукацыі, у 

прыватнасці, закранаюцца праблемы выбару прафесіі, праблемы 

вывучэння пэўных дысцыплін, праблемы аптымізацыі працы настаўніка і 

іншыя. Заўважым, у выданні не проста акрэсліваюцца сацыяльныя прабле-

мы, а  прапаноўваюцца і шляхі іх вырашэння. Як правіла, аўтарамі «Народ-

най асветы» з’яўляюцца настаўнікі-практыкі, таму кожная публікацыя – 

гэта вынік асабістага вопыту педагогаў, а гэта значыць, што на старонках 

часопіса адбываецца і абмен ведамі і вопытам. Гэтым і каштоўна выданне.  
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Пушыла Т.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

СУЧАСНЫ СТАН МОЎНАЙ КУЛЬТУРЫ МОЛАДЗІ 
 

Лёс беларускай мовы – тэма, якая не можа пакінуць раўнадушным 

кожнага з нас. Відавочна, што мова істотна мяняецца на вачах нашага 

пакалення. Дваццаць-трыццаць гадоў таму – невялікі тэрмін для развіцця 

мовы, але ў гісторыі бываюць такія перыяды, калі хуткасць моўных 

змяненняў значна павялічваецца. Так, стан беларускай мовы ў сямі-

дзясятыя і дзевяностыя гады ХХ ст з’яўляецца ясным доказам гэтага факта. 

У апошнія дзесяцігоддзі ўзнікла вялікая колькасць новых слоў (у тым ліку 

і запазычаных), а таксама знікла частка пэўных слоў і паняццяў. 

Трэба адзначыць, што самі моўныя змяненні, іх хуткасць у дадзеным 

выпадку выклікана не ўнутранымі прычынамі, а знешнімі, менавіта – 

сацыяльнымі пераўтварэннямі і змяненнямі ў жыцці беларускамоўнага 

грамадства. У гэты час павялічваецца колькасць запазычаных слоў з 

англійскай мовы. Найбольшая колькасць запазычанняў прыходзіць на 

новыя галіны навукі, дзе яшчэ не сфарміравалася сістэма беларускіх 

тэрмінаў і назваў. Так адбываецца, напрыклад, у сучаснай эканоміцы ці 

вылічальнай тэхніцы. Новае слова можа ўзнікнуць па словаўтваральных 

тыпах і мадэлях беларускай мовы, а можа проста запазычвацца. 

Беларуская мова ў гэтым пайшла па другім шляху. Калі гаварыць пра 

канкрэтныя словы, то, напрыклад, слова прынтар перамагло словазлучэнне 

прыстасаванне для друку. Такія запазычанні дапускальныя і ніякай пагрозы 

для мовы не прадстаўляюць. Аднак для абазначэння пэўнай рэаліі ў мове 

існуюць беларускія назвы. Тым не менш новыя запазычанні больш 

прэстыжныя і выцясняюць з мовы беларускія словы. Так, «бізнесмен» 

“змагаецца” з «прадпрымальнікам», «прэзентацыя» – з «прадстаўленнем», 

«імідж» – з «вобразам» і г.д. З’яўленне такіх запазычванняў часам абмя-

жоўвае моўныя зносіны. Вельмі хуткія змяненні ў мове вядуць да разрыву 

дыскурсаў розных пакаленняў. У такой сітуацыі мы зараз і знаходзімся.  
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Уся лексіка беларускай мовы падзяляецца на літаратурную і 

нелітаратурную. Да літаратурнай адносяцца: кніжныя словы; стандартныя 

размоўныя словы; нейтральныя словы. Да нелітаратурнай лексікі мы 

адносім: прафесіяналізмы; вульгарызмы; жарганізмы; слэнг. 

У моўнай культуры моладзі адзначаюцца новыя з’явы, якія сведчаць 

пра аднаўленне ранейшых сацыяльных каштоўнасцей і карэкціроўку 

мадэляў паводзін. Усё гэта прыцягвае пільную ўвагу да вывучэння мовы 

моладзі беларускага пакалення ў новых умовах як сімвалічнага выражэння 

фарміравання новых значэнняў і сэнсаў, якія становяцца стымуламі 

індывідуальных і калектыўных дзеянняў, у тым ліку пры канструяванні 

сацыяльнай рэальнасці. Адпаведна адбываюцца змяненні ў суадносінах 

тыпаў паводзін асобы: побач з канфармісцкім і інавацыйным тыпам 

атрымлівае значнае развіццё і такі тып, як рытуалізацыя (адмаўленне ад 

традыцыйных мэтаў і каштоўнасцей моладзі і вылучэнне новых), а таксама 

ізаляцыйны (эскапізм – непрыманне ранейшых сацыяльных мэтаў і 

сродкаў) і мяцежны тып (супрацьстаянне старым і сцвярджэнне новых 

ідэалаў і нормаў паводзінаў моладзі).  

Многія пытанні сучаснай моўнай культуры слаба даследаваны ці 

зусім не даследаваны: 1) як адлюстроўваюцца новыя эканамічныя і 

сацыяльныя ўмовы Беларусі ва ўзаемадзеянні беларускай, рускай і 

англійскай моў, абумоўленыя змяненнямі сацыяльнай сітуацыі моўных 

паводзін; 2) якім чынам змяненні ў моўнай культуры нараджаюць пэўныя 

рысы камунікацыі; 3) які магчымы ўплыў мовы моладзі на трансфармацыю 

родный мовы ў цэлым; 4) як ажыццяўляецца апасродкаванне дзейнасці, 

паводзін моладзі моўнай культурай. 

Такім чынам, існуе супярэчнасць паміж духоўнымі патрэбнасцямі 

сучаснай студэнцкай моладзі ў самаідэнтэфікацыі, самаактуалізацыі і 

магчымасцямі несупярэчліва ажыццявіць пераадольванне «культурнай 

траўмы», народжаннай «пераацэнкай» каштоўнасцей у транзітыўным бела-

рускім грамадстве.  

 

 

Рашэцкая А., Клундук С.С. 
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна” 

 

ЖАНРАВЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ  

Ў СІСТЭМЕ МАЛАДЗЁЖНАГА ДРУКУ БЕЛАРУСІ 

 

Найбольш цікавай і запатрабаванай, на наш погляд, сярод 

друкаваных маладзёжных СМІ выступае газета «Знамя юности» –

грамадска-палітычнае выданне для моладзі, якое выходзіць з красавіка 
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1938 года (раней газета называлася «Сталинская молодежь»). 

Заснавальнікамі з’яўляюцца Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

грамадскае аб’яднанне «Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі», а таксама 

«Рэдакцыя газеты «Советская Белоруссия». Тыраж выдання – каля 30 

тысячаў асобнікаў, выпускаецца адзін раз на тыдзень на 40 старонках (сайт 

газеты – www. zn.by).  

Прыярытэтным накірункам працы рэдакцыі было і ёсць на сённяшні 

момант асвятленне пытанняў, звязаных з вырашэннем актуальных праблем 

моладзі краіны – адукацыя, занятасць, прафарыентацыя, паляпшэнне 

жыллёвых умоў маладых сямей, здароўе, сацыяльныя ільготы, падтрымка 

вясковай моладзі, выхаванне патрыятызму, павелічэнне прэстыжу працы 

моладзі, фарміраванне духоўна багатага грамадзяніна нашай краіны. Газета 

выходзіць пад дэвізам «Читай, пока молодой», які арыентуе моладзь на 

чытанне, заклікае маладога чалавека да дзеяння.  

Разгледзеўшы і праналізаваўшы падшыўку газеты за паўгода, можна 

адзначыць наяўнасць пастаянных і зменных рубрык выдання, а таксама 

выявіць жанравыя прыярытэты гэтага СМІ. Заўважана, што пастаяннымі 

рубрыкамі выдання з’яўляюцца: «Зеркало недели», «В стране», «В мире», 

«Идем в народ», «Тема недели», «Сильно стильно», «Молодежь. Info», 

«Будь здоров», «Знаменка», «Отдыхай», «Готовим вместе», «Очень лич-

ное», «Территория art», «Sport time», «В отличной форме», «Классное вре-

мя», «Образование», «Имеешь право», «Своими глазами», «Посмотрим», 

«На слуху», «Сериальный мир», «Наука», «Литгостиная», «Третий трудо-

вой», «Поспорим», «Калейдоскоп». Сярод зменных/непастаянных рубрык 

зафіксаваны: «Полный вперед», «Смотри сюда», «Я так вижу», «Hand 

made», «Звёздный счет», «Твой выход», «Полезное приложение», «Веришь 

не веришь» і інш. 

У жанравым аспекце на старонках выдання прадстаўлена амаль што 

поўная карціна інфармацыйных і аналітычных жанраў.  

Інфармацыйныя жанры. Так, у рубрыках «Зеркало недели»,  

«В мире», «В стране», «Полный вперед», «Классное время» пераважае 

жанр нататкі, якая, напрыклад, прадстаўлена матэрыяламі «Без короля и 

шута», «Бейонсе, ты не права», «В сельское хозяйство с головой», «Есть ли 

жизнь на Марсе? Будет!» (№ 1, 2014 г.); «Эпоха Возрождения», «БГУ дал 

фору», «Прикоснуться к дарам волхвов», «Сладких снов!» (№ 2, 2014 г.). 

Рубрыка «Молодёжь. Info» прэзентуе чытачам нататкі пра падзеі, якія 

адбыліся ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі. Рубрыка 

«Территория art» змяшчае як інфармацыйныя нататкі, так і матэрыялы 

аналітычнага характару: «Тест-драйв», «Теперь ваш выход», «Графья 

играют недоросля» (№ 1, 2014 г.); «Как Тадеуш выходит на подмостки»  

(№ 2, 2014 г.) і мн. інш. Як правіла, гэта невялікія па аб’ёме матэрыялы пра 
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актуальныя, яркія, знамянальныя падзеі ў краіне. У жанры нататкі часцей 

працуюць журналісты Наталля Урадава, Мікалай Мачэкін, Святлана 

Міховіч.  

У даследуемай газеце прадстаўлены і іншыя інфармацыйныя жанры. 

Так, у рубрыцы «Твой выход» друкуюцца рэпартажы на розную тэматыку 

(напрыклад, рэпартаж пра працу студэнтаў «Детка за бабки» (аўтар – 

Кацярына Дзмітрыева, № 3, 2014 г.). Праўда, у гэтай рубрыцы заўважаны  

і матэрыялы аналітычнага характару. «Тема недели» – нязменная рубрыка 

газеты, якая прэзентуе канкрэтную тэму кожнага нумара. Напрыклад, 

«Отдыхаем» – прысвячаецца зімоваму адпачынку, у прыватнасці, аўтары 

прадстаўляюць чытачам беларускі асартымент цікавага і карыснага 

адпачынку з указаннем матэрыяльных выдаткаў. Папулярнымі ў названай 

рубрыцы з’яўляюцца і тэмы паступлення, вырашэння студэнцкіх 

праблемаў, пошук працы, вельмі актуальныя тэмы здароўя, а таксама 

адносінаў паміж маладымі людзьмі.  

Жанр рэпартажу актуальны пры падрыхтоўцы матэрыялаў пра 

рознага кшталту святы, мерапрыемствы на спартыўную тэматыку, пры 

апісанні падзей навуковага плану, пры напісанні матэрыялаў, прысвечаных 

тэме здароўя. Напрыклад, рэпартаж «От беспилотников до искусственных 

изумрудов» (рубрыка «Академии наук – 85», аўтар – Людміла Шэстаковіч, 

№ 4, 2014 г.); спартыўны рэпартаж «Виктория» (аўтар – Я. Карпас, № 2, 

2014 г.);  рэпартаж «Меня пробросили почти все, кроме собак» (рубрыка 

«Мы это сделали», аўтар – Вольга Дуброўская, № 3, 2014 г.) і інш.  

Папулярнасцю сярод журналістаў карыстаеццца і жанр інтэрв’ю, 

прычым розныя яго віды. У кожным нумары выдання абавязкова 

прапануюцца матэрыялы на гэты жанр. Як правіла, субяседнікамі 

журналістаў з’яўляюцца папулярныя, вядомыя грамадству людзі: артысты, 

спартсмены і нават палітыкі («Стас Михайлов за свои слова отвечает», 

рубрыка «Очень личное», аўтар – Марыя Адамчук, № 1, 2014 г.; «Максим 

Сергеев: шорт-трек – это не для слабонервных», аўтар – Я. Карпас, № 3, 

2014 г.). Не менш распаўсюджаны інтэрв’ю са спецыялістамі ў пэўнай 

галіне дзейнасці, з прадстаўнікамі эканамічнай, адукацыйнай, 

турыстычнай і іншых сфер жыцця, напрыклад, публікацыя «Поехали!» 

напісана ў жанры інтэрв’ю з удзельнікам турыстычнага клуба «Альтаир» 

(аўтар – Наталля Урадава, № 1, 2014 г.) і інш. 

Жанр бліц-апытання як від інтэрв’ю таксама нярэдка 

выкарыстоўваецца ў газеце «Знамя юности»: «Как вы относитесь к 

работающим студентам?» (рубрыка «Опытным путем», аўтар – Юлія 

Еўнянькова, № 3, 2014 г.), «Мнение» (аўтар – Л. Шастаковіч, № 1, 2014 г.). 

Бліц-апытанне выкарыстоўваецца з мэтай атрымання меркаванняў розных 

людзей па пэўным надзённым пытанні і актуальна пры напісанні 
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матэрыялаў на тэмы правядзення святаў, адпачынку, захавання здароўя  

і інш. Анонсы, зручная афіша з фотаздымкамі прапануюцца чытачам у 

рубрыках: «Посмотреть», «С детьми», «Побывать», «Послушать» і інш. 

Аналітычныя жанры. Аналітычныя жанры прадстаўлены  

ў асноўным аглядамі і артыкуламі. Агляды прэзентуюць інфармацыю пра 

апошнія навінкі кіно ці літаратуры, пра навіны са свету сучаснай моды, пра  

спартыўныя, адукацыйныя мерапрыемствы і інш.: «ТОП-5 кинопремьер 

2014-го» (рубрыка «Смотри сюда», аўтар – Вікторыя Міцько, № 3, 2014 г.), 

«Где мои деньги?» (рубрыка «Полезное приложение», аўтар – Алена 

Талалаева, № 3, 2014 г.), «Эти дети ушли» (рубрыка «Тема недели», 

аўтар – Мікалай Мачэкін, № 5, 2014 г.).     

Жанр артыкула таксама запатрабаваны журналістамі газеты «Знамя 

юности», паколькі характарызуецца шырынёй аналізуемага матэрыялу, 

абагульненне якога дае аўтар. У артыкулах тлумачыцца сутнасць розных 

грамадскіх падзей, дэманструюцца тэндэнцыі іх развіцця, прыводзіцца 

ацэнка іх значнасці. Так, у выданні зафіксаваны матэрыялы пра 

традыцыйныя святы ў нашай краіне, матэрыялы на тэму шоу-бізнесу, 

закранаюцца і разглядаюцца сацыяльныя тэмы, праблемы адукацыі, 

узаемаадносінаў паміж маладымі людзьмі інш. Праект студэнтаў Інстытута 

журналістыкі БДУ разам з рэдакцыяй «Знамя юности» выліўся ў асобную 

рубрыку пад назвай «Я так вижу», дзе якраз і змяшчаюцца матэрыялы ў 

жанры артыкула: «Три педали, руль, ручник» (аўтар – Наталля Чарняўская, 

№ 2, 2014 г.), «Мужской взгляд на женскую профессию» (аўтар – Рагнеда 

Юргель, № 2, 2014 г.), «Брак официальный или гражданский» (аўтары – 

Елізавета Бранцава, Лейла Ібрагімава, № 2, 2014 г.), «Вагонные споры» 

(аўтар – Ігар Мацялёнак, № 2, 2014 г.), «Музыка подземного перехода» 

(аўтар – Марына Мелкевіч, № 2, 2014 г.). і інш. Як, правіла, у газеце 

змяшчаюцца практыка-аналітычныя артыкулы, якія прадназначаны для 

разгляду канкрэтных сітуацый і працэсаў.  

Кожны нумар газеты змяшчае рубрыку «Знаменка», дзе чытачы, 

акрамя тэлепраграмы, могуць пазнаёміцца з рэцэнзіямі на фільмы, 

напрыклад: «Быстрее, чем кролики» (рубрыка «Своими глазами», аўтар – 

Марыя Кузняцова, № 1, 2014 г.); «Императрица в интересном положении» 

(аўтар – Зоя Ігумнава, № 2, 2014 г.); «Арнтгольц испытывал Гараналми» 

(рубрыка «Сериальный мир», аўтар – Марыя Кузняцова, № 3, 2014 г.).  

Мастацка-публіцыстычныя жанры прадстаўлены ў рубрыцы 

«Литгостиная», у якой публікуюцца вершы маладых і таленавітых аўтараў 

і нарысы. На жаль, на старонках газеты мастацка-публіцыстычныя жанры 

не распаўсюджаны. Спадзяёмся, што ў будучым гэты тып жанраў будзе 

больш папулярны і запатрабаваны. 
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Такім чынам, намі было заўважана, што на старонках маладзёжнай 

газеты «Знамя Юности» падымаюцца тэмы і праблемы, якія непакояць 

сучаснага маладога чалавека: адукацыя, паступленне ў ВНУ, занятасць 

маладога насельніцтва, здароўе, спорт, паляпшэнне жыццёвых умоў, шлюб 

і адносіны паміж супрацьлеглымі паламі, духоўнае аднаўленне, праблемы 

студэнцкага жыцця, захаванне народных традыцый, мода, харчаванне.  

У выданні прэвалююць матэрыялы інфармацыйнага характару,  

у прыватнасці, нататкі і інтэрв’ю. Таксама распаўсюджаны інфармацыйны 

жанр рэпартажу з элементамі аналітычнасці, дзе яскрава можна ўбачыць 

аўтарскую пазіцыю наконт той ці іншай праблемы. Аналітычныя жанры 

(пераважна агляды, артыкулы) меней прадстаўлены ў газеце “Знамя 

юности”, аднак яны займаюць пэўнае месца ў жанравай сістэме 

маладзёжнага выдання. Зрэдчас сустракаюцца матэрыялы мастацка-

публіцыстычнага характару. 

 

 

Романович Л., Клундук С.С. 
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИИ  

ЖУРНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИКИ БЕЛАРУСИ 

 

Журнал является одним из основных средств массовой информации 

(и пропаганды), оказывает влияние на общественное мнение, формируя его 

в соответствии с интересами определенных идеологических групп, обще-

ственных классов, политических партий, организаций и т.д. Поэтому, жур-

налы, как правило, адресованы и ориентированы на разные по целевой 

установке, по возрасту, по гендерному разграничению слои читателей. 

На 1 апреля 2015 года в Государственном реестре средств массовой 

информации Беларуси зарегистрировано 1576 печатных СМИ. По данным 

сайта Министерства информации Беларуси, в нашей стране выходит 815 

журнальных изданий (198 государственной формы собственности и 617 

негосударственной) [2]. Это почти на сотню больше, чем в 2012 году (700 

единиц), и на две сотни больше по сравнению с 2010 годом, что указывает 

на увеличение журнальной периодики на рынке печатных СМИ Беларуси.  

Анализ «Каталога подписных периодических изданий Беларуси» 

позволил выявить разнообразие проблемно-тематического поля журналов 

и показал, что в зависимости от темы, решающих проблем, содержания 

публикаций, а также функций и целевого назначения журнальную 

периодику Беларуси можно классифицировать примерно на следующие 

группы и, соответственно, определить основу типологии журнальной 
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продукции по проблемно-тематическому назначению. Так, в Беларуси 

наиболее прочные позиции на современном этапе занимают следующие 

типы журнальной прессы: 

1) научные, которые могут быть разделены в отдельные подгруппы 

по конкретному тематическому направлению, по сфере деятельности, 

например, медицинские, сельскохозяйственные, филологические и мн. др. 

(«Вести Национальной академии наук Беларуси», «Вестник фонда фунда-

ментальных исследований», «Наука и инновации», «Агрегатор научных 

разработок», «Аграрная экономика», «Веды», «ARS medica. Искусство ме-

дицины», «Вестник Витебского государственного медицинского универси-

тета», «Вестник фармации», «Военная медицина», «Вопросы организации 

и информатизации здравоохранения», «Журнал Гродненского государ-

ственного медицинского университета», «Здоровье для всех», «Здраво-

охранение», «Кардиология в Беларуси», «Лечебное дело» и др.); 

2) производственно-практические, в числе которых выделяются 

промышленно-строительные, торговые, автомобильные, радиотехнические 

и др. («Information security (Информационная безопасность)», «Foto & 

Video», «Linux Format», «PR и реклама. Практические аспекты», «Бренд – 

менеджмент», «АгроИнвестор», «Агротехника и Технологии», «Автоса-

лон», «Интернет-маркетинг», «Деревообрабатывающая промышленность», 

«Лесное хозяйство», «Мебельный бизнес», «Дом и сад», «Инженер-

механик», «Интерьер + дизайн», «Компас экспедитора и перевозчика», 

«Логистика», «Тендер», «Виноделие и виноградарство», «Кондитерское и 

хлебопекарное производство», «Вся стройка и ремонт», «Городское 

хозяйство», «Изобретатель», «Радиолюбитель», «Радиомир», «Квартира», 

Строительство», «Энергетика», «Энергетическая стратегия», «Энергия и 

менеджмент», «Энерго-эффективность» и др.);  

3) экономические журналы. На страницах экономических журналов 

представлена разного рода информация об экономической деятельности, 

даются комментарии нормативных актов, проводятся обзоры состояния 

валютных рынков и др. Многие из зафиксированных изданий могут быть 

представлены и в других тематических группах, особенно в группе юриди-

ческой продукции («Белорусский экономический журнал», «Индивидуаль-

ный предприниматель», «Бизнес-регион», «Главный экономист», «Новая 

экономика», «Экономика Беларуси», «Экономика и банки», «Личный 

юрист», «Законность и правопорядок», «Обзор судебной практики», «Пра-

во», «Промышленно-торговое право», «Судебная практика», «Юрист», 

«Юстиция Беларуси» и мн. др.);  

4) деловые. Данная группа журналов рекомендована в первую очередь 

специалистам по кадрам, а также бухгалтерам. Журналы имеют практиче-

скую направленность, сопровождаются примерами из практики, вопросами и 
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ответами, схемами, алгоритмами, образцами документов, обзором законода-

тельства («Дело», «Бизнес», «Валютное регулирование и ВЭД», «Генераль-

ный директор», «Дело (Восток-Запад)», «Банковский вестник», «Бухгалтер-

ский учет», «Директор», «Кадровая служба», «Кадровик. Управление персо-

налом», «МСФО», «Охрана и безопасность труда», «Практическое ценообра-

зование», «Секретарское дело», «Справоч-ник по труду и заработной плате», 

«Справочник ценовика», «Справочник экономиста», «Труд и заработная пла-

та», «Финансовый директор», «Эко-номика. Финансы. Управление», «Юри-

дический мир», «Юрисконсульт», «Отдел кадров», «Таможенный вестник» и 

др.). Понят-но, что издания данного типа могут быть отнесены и к экономи-

ческим, и к юридически-правовым журналам; 

5) увлекательно-познавательные (журналы досуга, журналы для 

семейного чтения) («Домашний Очаг», «Караван историй», «Эсквайр», 

«GEO», «GQ», «National Geographic», «Psychologies», «ВОКРУГ СВЕТА», 

«Анекдоты», «Викинг», «Годовой гороскоп», «Досуг», «Журнал цифровая 

сканвордов», «Когда ты один дома», «Кроссвордленд», «МиниСудоку», 

«Настроение», «Гаспадыня – сямейны часопіс», «Делаем сами», «Домаш-

ний журнал», «Домашняя энциклопедия здоровья», «Магазин сканвордов», 

«Семёрочка», «Цифровые сканворды на бис» и др.). Данный тип журналь-

ных изданий многотиражен и очень востребован читателями; 

6) детские («Абрикадабрики», «Бим-Бом», «Радуга», «Детская пло-

щадка», «Журавлик», «Карандаш», «Кважды-Ква», «Курносики», «Дет-

ский мир», «Незнайка», «Гоша хороший», «Любимые сказки», «Лисичка», 

«Малышок», «Мишутки», «Мамина солнышко», «Ой-ля-ля», «Островок», 

«Познайка», «Пропеллер», «Рюкзачок», серия «Рисуем пальчиками», 

«Симба», «Тотоша», «Умняша», «Шишкин Лес», «Юный техник – изобре-

татель» и др.). В последние годы на медийном рынке Беларуси наблюдает-

ся значительное увеличение детских журналов; 

7) молодежные («Апельсин», «Вверх», «Волшебный», «Волшебный. 

Спецвыпуски», «Девчонки», «Дневник стрекозы», «Качели», «Кем быть», 

«Клякса», «Молодежный квартал», «ОК», «Рюкзак», «Сахар», «Свадебный 

сезон», «Смекалка», «Стиль жизни», «Стрекоза», «ЭШ» и др.). К сожале-

нию, молодёжных изданий журнального типа (для молодых людей 14–30 

лет) не так много в системе СМИ Беларуси; 

8) справочно-рекомендательные и рекламные («Ваш выбор», «Свадь-

ба», «Оптом и в розницу», «РадиоРынок», «Индустрия рекламы», «Индустрия 

рекламы в Беларуси», «Международные выставки», «О рекламе», «Цены и то-

вары сегодня», «Цены и тарифы», «Что почем», «Электромагазин» и др.). 

Небольшим количеством изданий представлены на рынке СМИ Бела-

руси общественно-политические журналы («Белорусское мнение», «Бело-

русский исторический журнал», «Беларусь», «Вокруг света», «Вокруг света в 
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Беларусь», «Гео / GEO», «Планета» и др.), литературно-худо-жественные, 

культурологические журналы («Архэ», «Всемирная литература», «Западная 

Двина», «Маладосць», «Новая Немига литературная», «Лидский летописец», 

«Мастацтва» и др.), компьютерные журналы («Iнтэрнэт.by», «Мой интер-

нет», «Мой компьютер» и др.), спортивные («Ваш спорт», «Спорт курьер», 

«Мир спорта», «Физическая культура и спорт» и др.), военные («Армия», 

«Военно-промышленный комплекс ВПК. Беларусь», «Милиция Беларуси» и 

др.); музыкальные («Джаз-квадрат», «Нот 7», «Музыкальное и театральное 

искусство» и др.); религиозные, которые могут быть расклассифицированы 

по отдельным конфессиональным направлениям (православные, католиче-

ские и т.д.) («Альфа и омега», «Любите друг друга», «Надежда для тебя» 

(женский христианский журнал), «Ave Maria» и др.). 

Таким образом, проблемно-тематическое поле современной жур-

нальной прессы Беларуси разнообразное. По количеству изданий домини-

рует научная продукция, а по тиражности – увлекательно-развлекательные 

журналы. Подчеркнем, что отнесение того или иного журнала к опреде-

ленной группе довольно-таки условное. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Интерес к явлению массовой культуры возник довольно давно и на 

сегодняшний день существует немало исследований, теорий и концепций 

http://www.mininform.gov.by/ru/
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«массовой культуры». Авторы большинства из них склонны рассматривать 

ее как особый социальный феномен, имеющий свой генезис, специфику  

и тенденции развития. 

Сегодня многообразие культур следует понимать по-разному. Мож-

но указать на культуру национальную и мировую, светскую и религиоз-

ную, западную и восточную и т.д. Под многообразием культур подразуме-

ваются и такие формы культуры, как элитарная, народная, массовая и ее 

разновидности. 

Массовая культура – это культура масс, предназначенная для пот-

ребления народом. Она не знает традиций, не имеет национальности, ее 

вкусы и идеалы меняются в соответствии с потребностями моды. Массовая 

культура обращается к широкой аудитории, апеллирует к упрощенным 

вкусам, претендует на то, чтобы быть народным искусством.  

Среди основных проявлений и направлений массовой культуры 

нашего времени можно выделить следующие: 

– индустрия «субкультуры детства» (художественные произведе-

ния для детей, игрушки и промышленно производимые игры, товары спе-

цифи-ческого детского потребления, детские клубы и лагеря, военизиро-

ванные и иные организации, технологии коллективного воспитания детей 

и т.п.), преследующие цели явной или закамуфлированной стандартизации 

содержания и форм воспитания детей, внедрения в их сознание унифици-

рованных форм и навыков социальной и личной культуры, идеологически 

ориентированных миропредставлений, закладывающих основы базовых 

ценностных установок, официально пропагандируемых в данном обще-

стве; 

– массовая общеобразовательная школа, тесно коррелирующая  

с установками «субкультуры детства», приобщающая учащихся к основам 

научных знаний, философских и религиозных представлений об окружа-

ющем мире, к историческому социокультурному опыту коллективной 

жизнедеятельности людей, к принятым в сообществе ценностным ориен-

тациям. При этом она стандартизирует перечисленные знания и представ-

ления на основании типовых программ и редуцирует транслируемые зна-

ния к упрощенным формам детского сознания и понимания; 

– средства массовой информации (печатные и электронные), 

транслирующие широким слоям населения текущую актуальную инфор-

мацию, «растолковывающие» рядовому человеку смысл происходящих 

событий, суждений и поступков деятелей из различных специализирован-

ных сфер общественной практики и интерпретирующие эту информацию в 

«нужном» для ангажирующего данное СМИ заказчика ракурсе, т.е. факти-

чески манипулирующие сознанием людей и формирующие общественное 

мнение по тем или иным проблемам в интересах своего заказчика (при 
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этом в принципе не исключается возможность существования неангажи-

рованной журналистики, хотя практически это такая же нелепость, как и 

«независимая армия»); 

– система национальной (государственной) идеологии и пропа-

ганды, «патриотического» воспитания и пр., контролирующая и форми-

рующая политико-идеологические ориентации населения и его отдельных 

групп (например, политико-воспитательная работа с военнослужащими), 

манипулирующая сознанием людей в интересах правящих элит, обеспечи-

вающая политическую благонадежность и желательное электоральное по-

ведение граждан, «мобилизационную готовность» общества к возможным 

военным угрозам и политическим потрясениям и т.п.; 

– массовые политические движения (партийные и молодежные 

организации, манифестации, демонстрации, пропагандистские и выбор-

ные кампании и т.п.), инициируемые правящими или оппозиционными 

элитами с целью вовлечения в политические акции широких слоев насе-

ления, в большинстве своем весьма далекого от политических интересов 

элит, мало понимающего смысл предлагаемых политических программ, 

на поддержку которых людей мобилизуют методом нагнетания политиче-

ского, националистического, религиозного и иного психоза; 

– массовая социальная мифология (национал-шовинизм и истери-

ческий «патриотизм», социальная демагогия, популизм, квазирелигиозные 

и паранаучные учения и движения, экстрасенсорика, «кумиромания», 

«шпиономания», «охота на ведьм», провокативные «утечки информации», 

слухи, сплетни и т.п.), упрощающая сложную систему ценностных ориен-

тации человека и многообразие оттенков миропонимания до элементар-

ных дуальных оппозиций («наши – не наши»), заметающая анализ слож-

ных многофакторных причинно-следственных связей между явлениями и 

событиями, апеллянты к простым и, как правило, фантастическим объяс-

нениям (мировой заговор, происки иностранных спецслужб, «барабашки», 

инопланетяне и пр.), партикуляризирующая сознание (абсолютизирующее 

единичное и случайное, игнорируя при этом типичное, статистически пре-

обладающее) и т.п. Это в конечном счете освобождает людей, не склонных 

к сложным интеллектуальным рефлексиям, от усилий по рациональному 

объяснению волнующих их проблем, дает выход эмоциям в их наиболее 

инфантильном проявлении; 

– индустрия развлекательного досуга, включающая в себя массо-

вую художественную культуру (практически по всем видам литературы 

и искусства, быть может, за определенным исключением архитектуры), 

массовые постановочно-зрелищные представления (от спортивно-

цирковых до эротических), профессиональный спорт (как зрелище для бо-

лельщиков), структуры по проведению организованного развлекательного 
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досуга (соответствующие типы клубов, дискотеки, танцплощадки и пр.) и 

иные виды массовых шоу. Здесь потребитель, как правило, выступает не 

только в роли пассивного зрителя (слушателя), но и постоянно провоциру-

ется на активное включение или экстатическую эмоциональную реакцию 

на происходящее (порой не без помощи допинговых стимуляторов), что 

является во многих отношениях эквивалентом все той же «субкультуры 

детства», только оптимизированным под вкусы и интересы взрослого или 

подросткового потребителя. Массовая художественная культура достигает 

эффекта психической релаксации нередко посредством специальной эсте-

тизации вульгарного, безобразного, брутального, физиологического, т.е. 

действуя по принципу средневекового карнавала и его смысловых «пере-

вертышей». Для этой культуры характерно тиражирование уникального, 

культурно значимого и сведение его к обыденно-общедоступному, а порой 

и ирония над этой общедоступностью и т.п. (опять-таки на основе карна-

вального принципа профанирования сакрального);  

 – индустрия оздоровительного досуга, физической реабилитации 

человека и исправления его телесного имиджа (курортная индустрия, мас-

совое физкультурное движение, культуризм и аэробика, спортивный ту-

ризм, а также система хирургических, физиотерапевтических, фармацев-

тических, парфюмерных и косметических услуг для исправления внешно-

сти), что, помимо объективно необходимой физической рекреации челове-

ческого организма, дает индивиду возможность «подправить» свою внеш-

ность в соответствии с актуальной модой на тип имиджа, со спросом на 

типажи сексуальных партнеров, укрепляет человека не только физически, 

но и психологически (поднимает его уверенность в своей физической вы-

носливости, гендерной конкурентоспособности и т.п.); 

– индустрия интеллектуального и эстетического досуга («куль-

турный» туризм, художественная самодеятельность, коллекционирование, 

интеллектуально или эстетически развивающие кружки по интересам, 

разнообразные общества собирателей, любителей и поклонников чего бы 

то ни было, научно-просветительские учреждения и объединения, а также 

все, что попадает под определение «научно-популярное», интеллектуаль-

ные игры, викторины, кроссворды и т.п.), приобщающая людей к научно-

популярным знаниям, научному и художественному любительству, разви-

вающая общую «гуманитарную эрудицию» у населения, актуализирующая 

взгляды на торжество просвещенности и гуманности, на «исправление 

нравов» посредством эстетического воздействия на человека и т.п., что 

вполне соответствует еще сохраняющемуся в культуре западного типа 

«просвещенческому» пафосу «прогресса через знание»; 

– система организации, стимуляции и управления потребитель-

ским спросом на вещи, услуги идеи как индивидуального, так и коллек-
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тивного пользования (реклама, мода, имиджмейкерство и т.п.), формули-

рующая в общественном сознании стандарты социально престижных об-

разов и стилей жизни, интересов и потребностей, имитирующая в массо-

вых и доступных по ценам моделях формы элитных образцов, включаю-

щая рядового потребителя в ажиотажный спрос как на престижные пред-

меты потребления, так и модели поведения (особенно проведения досуга), 

типы внешности, кулинарные предпочтения, превращающая процесс без-

остановочного потребления социальных благ в самоцель существования 

индивида; 

– разного рода игровые комплексы от механических игровых авто-

матов, электронных приставок, компьютерных игр и т.п. до систем вирту-

альной реальности, развивающие определенного рода психомоторные ре-

акции человека, приучающие его к быстроте реакции в информационно 

недостаточных и к выбору в информационно избыточных ситуациях, что 

находит применение как в программах подготовки определенных специа-

листов (летчиков, космонавтов), так и в общеразвивающих и развлека-

тельных целях; 

– всевозможные словари, справочники, энциклопедии, каталоги, 

электронные и иные банки информации, специальных знаний, публич-

ные библиотеки, «Интернет» и т.п. рассчитанные не на подготовленных 

специалистов в соответствующих областях знаний, а на массовых потре-

бителей «с улицы», что также развивает просвещенческую мифологему о 

компактных и популярных по языку изложения компендиумах социально 

значимых знаний (энциклопедиях), а по существу возвращает нас к сред-

невековому принципу «реестрового» построения знания. 

Попытаемся теперь выявить причины популярности массовой куль-

туры и прокомментировать их. Здесь, кроме объективной причины необ-

ходимости усредненного языка общения, можно выделить и другие, кото-

рые непосредственно связаны с особенностями человеческого сознания. 

Они выглядят следующим образом: 

 – нежелание индивида активно участвовать в социальных явлениях 

и процессах духовно или интеллектуально. Другими словами, изначальная 

пассивность сознания большинства членов общества; 

 – желание уйти от повседневных проблем, от обыденности и рути-

ны; 

 – желание понимания и сопереживания своим проблемам со сторо-

ны другого человека и общества. 

Кроме того, известный английский писатель О. Хаксли, анализируя 

специфику массовой культуры как эстетического явления, отмечает и та-

кие причины ее популярности, как: узнаваемость и доступность. «Обще-

ство нуждается в постоянном подтверждении великих истин, – весьма 
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справедливо замечает он, – хотя делает это массовая культура на низком 

уровне и безвкусно». Массовая культура, учитывая все эти особенности 

сознания, предоставляет продукцию, которая легко воспринимается, поз-

воляет окунуться в мир грез и иллюзий, создает впечатление обращения к 

конкретному индивиду. 

В связи с широким распространением массовой культуры появляет-

ся вопрос и о ее географическом статусе. Большинство теоретиков и исто-

риков культуры склоняются к тому, что массовая культура – явление об-

щечеловеческое, никак не связанное с социальной структурой общества. 

Массовая культура – космополитична. 

«Массовую культуру» называют по-разному: развлекательным ис-

кусством, искусством «анти-уcталости», полукультурой. Характеризуя ее, 

американский психолог М. Белл подчеркивает: «Эта культура демокра-

тична. Она адресована вам, людям без различия классов, наций, уровня 

бедности и богатства. Кроме того, благодаря современным средствам мас-

совой коммуникации людям стали доступны многие произведения искус-

ства, имеющие высокую художественную ценность». 

В современной науке понятие "массовая культура" все более утрачи-

вает свою критическую направленность. Подчеркивается функциональная 

значимость массовой культуры, обеспечивающей социализацию огромных 

масс людей в условиях сложной, изменчивой среды современного инду-

стриального урбанизированного общества. Утверждая упрощенные, сте-

реотипные представления, массовая культура выполняет функцию посто-

янного жизнеобеспечения для самых различных социальных групп. Она 

обеспечивает также массовое включение в систему потребления и тем са-

мым функционирование массового производства. Массовая культура ха-

рактеризуется всеобщностью, она охватывает широкую срединную часть 

общества, затрагивая специфическим образом и элиту, и маргинальные 

слои. Поэтому все попытки отвергнуть, запретить или преодолеть массо-

вую культуру являются нереальными. Изменение и улучшение ее остается 

вполне возможным и реальным. 
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(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ДУХОВНЫЙ ВЕСТНИК») 

 

Конфессиональная журналистика – вид церковной деятельности, вы-

раженной в слове. Ее специфика заключается в том, чтобы восполнять по-

требность общества в вере и в определенной мере формировать ее. Не сле-

дует преувеличивать возможности журналистики: главное в Церкви – 

жизнь духа, богослужение, а не семинары и пресса. Однако и самое малое 

слово имеет вес. 

Характерно, что общей чертой религиозных изданий разных конфес-

сий является видение религиозной проблематики как совокупности слож-

ных, порой неразрешимых проблем и явлений. К глобальным религиозным 

проблемам можно отнести процессы секуляризации общества, возрастания 

бездуховности, обмирщения массового сознания, принижения роли Церк-

ви и религиозных институтов. 

Многие конфессиональные православные газеты и журналы стара-

ются сейчас стать универсальными, ориентированными на самого разного 

читателя. В изданиях появляются молодежные, детские рубрики, печата-

ются кроссворды, стихи, рассказы.  

В рамках изучения конфессиональной прессы необходимо сказать о 

появлении даже в таких изданиях «светских» жанров (т.е. таких, которые 

до недавнего времени встречались лишь в массовых изданиях, тогда как в 

корпоративных – либо отсутствовали вовсе, либо тщательно адаптирова-

лись и видоизменялись, теряя требования, предъявляемые теорией журна-

листики к таким жанрам). На страницах православной прессы стали актив-

но развиваться неведомые им до того жанры. Теперь там можно встретить 

интервью, обзоры печати, рецензии, комментарии, очерки, репортажи. Из-

менился и язык. Современным конфессиональным СМИ все чаще прихо-

дится переходить с возвышенного языка проповеди на обычный, доступ-

ный нецерковной аудитории стиль, использовать в аргументации не только 

авторитет Священного Писания и отцов Церкви, но и научные доказатель-

ства. Сегодня выяснилось, что для работы с современным читателем цер-

ковно-проповеднического инструментария оказалось недостаточно [1] 

В целом можно выделить 4 основных особенности материалов на ре-

лигиозную тематику: 

1. Традиционно журналисты строят материал на противопоставлении 

двух или нескольких точек зрения. В религиозной теме присутствует точка 
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зрения, к которой, как правило, апеллирует журналист – это соборное мне-

ние Церкви и не противоречащее ему представление о рассматриваемом 

вопросе святого, или авторитетного богослова или иерарха Церкви. 

2. Религиозные материалы может подготовить только журналист, об-

ладающий православным мировоззрением, а не со стороны наблюдающий 

церковную, духовную жизнь.  

3. Верно выбранный тон и стиль изложения – важен сам тон, кото-

рым говорит журналист, его пафос. Вялая статья лишена жизненного тона 

– она бесчувственна, беспафосна.  

4. Правильное тематическое и жанровое соотношение – тип издания 

определяет тематические и жанровые предпочтения. Однако в региональ-

ных изданиях процент публикаций на общецерковные темы порой больше, 

чём следует, жанровая палитра ограничивается хроникой, статьей, интер-

вью.  

В г. Бресте преобладают представители православной конфессии, 

поэтому именно они издают основную часть религиозной периодики. 

Наиболее значимыми являются журнал «Брестские епархиальные ведомо-

сти», газета «Духовный вестник», приходская газета «Братский листок» и 

другие.   

«Духовный вестник» – православная информационно-

просветительская газета Брестской области. Это самое массовое религиоз-

ное периодическое издание области (5000 экземпляров, выходит раз в ме-

сяц). Издаётся с октября 1997 года по благословению архиепископа Брест-

ского и Кобринского Константина. Главный редактор – Геннадий Левчук. 

В качестве издателя выступает Брестская Епархия.  

Хроникальная информация является одним из постоянных жанров в 

газете. Для нее всегда предусмотрено место на полосе. Материалы публи-

куются под рубриками «Православная Беларусь», «Православие и мир» и 

др. Они представляют собой подборку новостей о христианской жизни в 

Беларуси и за рубежом. Новости расположены следующим образом: каж-

дая из них имеет дату, т.е. религиозные события в Беларуси и в мире за ме-

сяц подаются практически за каждый день. Информируют обо всём – от 

конференций и съездов до открытия новых зданий, благотворительности и 

нестабильной ситуации на Востоке. Описываются события не только ис-

конно христианских государств: России, Украины, Литвы, Польши, Бела-

руси и других стран Европы, также вплетаются новости из США, стран 

Южной Америки и даже исламских государств, где, как известно, прохо-

дят  постоянные конфессиональные конфликты. Подзаголовок к рубрике 

называется «Обозрение за апрель». Однако это не даёт оснований относить  

данные тексты к жанру обозрения. Даже внешне публикации представляют 
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собой небольшие информационные тесты объёмом не более 10 строк. Дан-

ные публикации скорее относятся к жанру информации. 

Заметка на страницах редко представлена в её классическом виде: 

информация о событии. В этом жанре материалы публикуются в виде по-

лезной информации, относящейся к религии. Такая трансформация жанра 

произошла именно из-а специфики текста. Однако порой печатаются тек-

сты и информационного плана – в периоды православных празднеств, па-

ломничеств и других важных для христиан событий.  

В качестве примера можно привести материал Евгения Лупакова 

«Библейское растение нард». Автор информирует читателей о том, где и в 

каких целях применяется данная трава, какую важную роль миро, которое 

получают из нарда, играло в Библейские времена. Язык материала сухой, 

информативный [5, с. 3]. 

Интервью, пожалуй, единственный из всех информационных жан-

ров, который получил наибольшее распространение в религиозной прессе. 

Это обусловлено тем, что сотрудники редакции часто обращаются с во-

просом по какой-либо острой теме к священникам. Хотя бывает, что гос-

тем издания становятся светские люди, как, например интервью с 

И.С. Угольниковым – продюсером и автором фильма «Брестская кре-

пость». Это интервью имело особый информационный повод: в конце сен-

тября в Москве прошел VI Международный Фестиваль православных 

СМИ «Вера и слово». Игорь Угольников представил свой новый историче-

ский фильм о женском батальоне смерти – подразделении, отправленном 

на фронт Первой мировой войны летом 1917 года, чтобы поднять боевой 

дух наших солдат. 

В майском номере «Духовного вестника» был опубликован материал 

пресс-службы Брестской епархии «На Светлой седмице епископ Брестский 

и  Кобринский Иоанн посетил социальные учреждения епархии». Заголо-

вок очень длинный для газеты. Однако своей структурой уже готовит чи-

тателя к тому, что перед ним материал – отчёт. Текст  материала разбит на 

несколько блоков, так как каждый из четырёх дней посещения епископом 

социальных учреждений описан отдельно.  

Материал «Угроза святости, или о том, почему мы боимся добра» 

архимандрита Саввы в полной мере отражает характерные черты жанра 

статьи. Автор начал своё произведение с рассказа о трёх евангелистах: 

Марке, Луке и Матфее, о том, как каждый из них описывал разговор бога-

того юноши с Христом. Суть в том, что парень  был озабочен тем, как 

наследовать жизнь вечную (Мк. 10:17). Автор подводит читателя о мысли, 

что же такое страх. «Порок – обратная сторона страха. Лень, уныние, де-

прессия живут за счёт боязни. Мы ленимся или унываем, потому что бо-

имся дела, к которому готовы, которое можем понести, но – страшно, бо-
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язно, пугает риск. Равнодушие, одиночество и тоска растут на корне стра-

ха. Пройти мимо, не заметить чужую боль – не от жестокого сердца, а от 

страха не суметь быть добрым, от испуга перед собственной добротой и 

сердечностью» [8, с.4], – священнослужитель приводит веский аргумент в 

пользу того, как страх влияет на нас и как можно его перебороть. Автор 

публикации побуждает читателей после прочтения текста проанализиро-

вать свои действия и поступки.  

Игумен Нектарий в мартовском номере в зарисовке «Отданное воз-

вратится» пишет о том, что людям помогать хорош, потому что добро по-

том возвратиться в многократном размере.  

В преддверии 70-летия Победы Павел Романович в эссе размышляет 

о том, как по-разному воспринимается война поколениями. Автор настаи-

вает на том, «у Бога цели и правда – иные. Планы Творца часто не совпа-

дают с нашими «глобальными». Бог есть абсолютный мир. Не случайно 

первые слова молитвы есть призыв: «Миром Господу помолимся». Бог не 

пребывает в озлобленной душе, Он чужд войне». В публикации отмечает-

ся, что многие ветераны вспоминают 9 мая не как радостный день, а скор-

бят о тех, кто не до жил до сего дня [7, с. 4.]. 

Очерк «Солдат Победы и воин Христов» Ольги Ролич тоже посвя-

щён военной теме. Это портретный очерк, так как здесь героем выступает 

насельник Свято-Успенского Жировичского монастыря схиархимандрит 

Митрофан, который был в числе тех, кто приближал Победу в тылу врага. 

Этот человек умер в 2006 году, но оставил после себя много учеников. 

Ольга Ролич описывает жизнь героя с военного периода до встречи с Бо-

гом [6, с 3].    

Газета «Духовный вестник» как религиозное издание отличается от 

массовой прессы тем, что в ней публикуются материалы преимущественно 

аналитической и художественно-публицистической направленности.  

Конфессиональная пресса больше делает упор на нравственную сторону 

жизни человека. Редакция издания считает, что материалы должны спо-

собствовать мышлению человека, побуждать задумываться над своими по-

ступками, решениями и действиями. Поэтому в «Духовном вестнике» мы 

наблюдаем сбалансированное сочетание информационных, аналитических 

и  художественно-публицистических жанров.   
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Скуратовіч К., Саўчук А.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

УЛАСНЫЯ НАЙМЕННІ ЛІНЕЙНЫХ АБ’ЕКТАЎ Г. БРЭСТА 

 

Уласныя імёны з’яўляюцца даволі цікавым пластом лексікі любой 

мовы свету. Адны служаць сродкам самаідэнтыфікацыі чалавека  

і грамадства – антрапонімы, другія садзейнічаюць асваенню геаграфічнай  

і сацыяльнай прасторы – у першую чаргу тапонімы.  

Адным з малавывучаных разрадаў уласных імёнаў з’яўляецца разрад 

урбанонімаў – імёнаў унутрыгарадскіх аб’ектаў (вуліц, плошчаў, храмаў, 

мікрараёнаў, асобных зямельных участкаў і інш.). Падобныя найменні 

адлюстроўваюць культурна-гістарычныя традыцыі, эстэтычныя крытэрыі, 

што склаліся ў канкрэтных народаў і вызначаюць адносіны да 

старажытнасці, а таксама да падзей нядаўняй гісторыі. Да таго ж урба-

нонімы цікавыя тым, што ў іх праяўляецца агульнанацыянальны і мясцовы 

кампаненты моўнай карціны свету: адлюстроўваюцца агульныя тэндэнцыі 

ў найменаванні вуліц у дадзенай дзяржаве, якія пры гэтым па-свойму 

праяўляюцца ў кожным горадзе. 

Урбананімія ўяўляе сабой асобную і асаблівую галіну анімічнай 

прасторы, што характарызуецца адметнымі рысамі. 

Уласныя імёны вуліц, завулкаў, плошчаў і іншых унутрыгарадскіх 

аб’ектаў, якія фарміруюцца пад уздзеяннем розных фактараў – 

гістарычных, геаграфічных, этнаграфічных, сацыяльных, лінгвістычных – 

з’яўляюцца багатай крыніцай для вывучэння культуры і гісторыі 

беларусаў, беларускай і іншых моў. 

Прадметам нашага даследавання паслужылі назвы лінейных аб’ектаў 

(вуліц, завулкаў, праспектаў, плошчаў) г. Брэста. 

У тапаніміцы існуюць розныя класіфікацыі ўрбанонімаў. 

Тлумачыцца гэта тым, што ў розныя перыяды гісторыі Беларусі 

матывіровачныя прыкметы, якія выкарыстоўваліся пры ўтварэнні 
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ўрбанонімаў, таксама адрозніваліся. Асновай семантычнай класіфікацыі 

ўрбанонімаў з’яўляюцца прынцыпы намінацыі аб’ектаў у залежнасці ад 

асноўнай матывіровачнай прыкметы.   

Характэрнай асаблівасцю назваў, што належаць да тыпу намінацый 

унутрыгарадскога аб’екта па яго сувязі з чалавекам, з’яўляецца 

матывіроўка пераважна па родзе заняткаў насельніцтва: Абаронцаў 

Айчыны, Аўтамабілістаў, Дэсантнікаў, Інжынерная, Касманаўтаў, 

Савецкіх пагранічнікаў. 

Амаль чацвёртую частку ад усіх сучасных урбанонімаў Брэста 

складае група найменняў, якая фіксуе адносіны да тых ці іншых асобаў 

(палітычных дзеячаў, кіраўнікоў дзяржавы, герояў рэвалюцыі, вайны  

і падполля, выдатных дзеячаў навукі, культуры і г.д.). Інтэнсіўнае 

выкарыстанне імёнаў пры намінацыі ўнутрыгарадскіх лінейных аб’ектаў 

пачалося пасля 1917 года, прычым значнае месца займаюць назвы-

прысвячэнні савецкім ваеначальнікам, пагранічнікам, падпольшчыкам. 

Пачынаючы з 60-х гг. з’яўляюцца назвы ў гонар савецкіх касманаўтаў, 

мастакоў і скульптараў, павялічваецца колькасць урбанонімаў, прысве-

чаных пісьменнікам Беларусі і іншых краін. 

У Брэсце ёсць вуліцы, якія названы ў гонар: 

- рэвалюцыянераў, герояў грамадзянскай вайны: Багданчука, 

Баўманская, Будзённага, Валадарскага, Вароўскага, Войкава, Дворнікава, 

Дзяржынскага, Катоўскага, Лазо, Лакціёнава, Ласковіча, Леванеўскага, 

К. Лібкнехта, К. Маркса, Паплаўскага, Пархоменка, Урыцкага, 

Халтурына, В. Харужай, Чапаева, Шчорса і інш.; 

- партыйных і дзяржаўных дзеячаў: Арджанікідзэ, Калініна, Кірава, 

Крупскай, Куйбышава, Леніна, Машэрава, Мянжынскага, Свярдлова, 

Сікорскага, Фрунзэ, Чычэрына і інш. 

- удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, герояў падполля, партызан: 

Г. Аржанавай, Баброва, Л. Базанавай, Бялова, Гастэла, Гурава, 

Загароднева, Заслонава, Карасёва, Карбышава, А. Кашавога, Крывашэіна, 

Лучынскага, Мазурука, Матросава, Панфілаўцаў, ген. Папова, л-та 

Рабцава, Ракасоўскага, Сікорскага, Скрыпнікава, Стафеева, Л. Чайкінай, 

Чарняхоўскага  і інш.; 

-  абаронцаў Брэсцкай крэпасці: л-та Акімачкіна, Гаўрылава, Герояў 

абароны Брэсцкай крэпасці, Зубачова, Кіжаватава, Наганава, Фаміна, 

Шаблоўскага; 

- герояў, якія праславіліся ў мірны час: Асіпенка, Гагарына, Карвата, 

Чкалава; 

- вядомых гістарычных асоб, палкаводцаў: Д. Данскога, Жукава, 

Суворава; 
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- выдатных дзеячаў навукі: Дарвіна, Ламаносава, Мічурына, 

Папаніна, Ціміразева, Філатава, Чалюскіна; 

- вядомых дзеячаў культуры і мастацтва, пісьменнікаў і паэтаў: 

Астроўскага, М. Багдановіча, Бялінскага, Васняцова, Верашчагіна, 

Герцэна, Глінкі, Гогаля, Горкага, Жукоўскага, Караленка, Я. Коласа, 

Я. Купалы, Маякоўскага, Міцкевіча, Мусаргскага, Някрасава, Пушкінская, 

Рэпіна, Ф. Скарыны, пісьменніка Смірнова, Л. Талстога, Тургенева, 

Чайкоўскага, Чэхава, Шаўчэнка, Шышкіна, Шолахава, Шчадрына і інш. 

Сярод найменняў унутрыгарадскіх аб’ектаў па іх сувязі з чалавекам 

асобна стаяць назвы, асновай намінацыі якіх паслужыла гістарычная 

падзея ці памятная дата (вул. 17 Верасня, вул. 28 Ліпеня, вул. 1 Мая, вул. 

Кастрычніцкая, вул. Кастрычніцкай Рэвалюцыі, вул. 9 Студзеня, вул. 

Савецкай Канстытуцыі), арганізацыя (вул. МОПРа), разнастайныя рады 

войск, злучэнні (Армейская, Брэсцкіх дывізій, Савецкіх пагранічнікаў, 

Стралковы завулак, Чырвонагвардзейская, Чырванафлоцкая). 
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АСАБЛІВАСЦІ КАНТЭНТУ САЙТА ЧАСОПІСА “ВЯСЁЛКА” 

 

У савецкія часы тыраж папулярнага беларускага часопіса “Вясёлка” 

быў да 100 тысяч экземпляраў. Сёння яго друкаваная версія не перавышае 

10-15 тысяч асобнікаў. Але гэта не значыць, што аўдыторыя, на якую 

працуе рэдакцыя гэтага выдання, нешматлікая. Дзякуючы новым 

інфармацыйным тэхналогіям з кантэнтам дзіцячага перыядычнага выдання 

можна пазнаёміцца на сайце [4]. Там можна знайсці самую розную 

інфармацыю, найперш пра літаратуру (па тыпалогіі часопіс “Вясёлка” 

з’яўляецца літаратурным выданнем), таксама ёсць спасылкі на групу ў 

сацыяльнай сетцы “Вконтакте” (налічвае 1045 сяброў часопіса “Вясёлка”), 

можна даведацца пра конкурсы і акцыі, якія праводзіць часопіс і г.д, 

Можна вылучыць некалькі накірункаў працы часопіса “Вясёлка”: 

– Літаратурная адукацыя: 
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 Знаёмства з творамі беларускай літаратуры (апавяданні, 

літаратурныя казкі, вершы);  

 Далучэнне юнага пакалення да скарбніц беларускага 

фальклору (найперш казак). 

– Маральна-этычнае выхаванне.  

– Папулярызацыя духоўнай і матэрыяльнай спадчыны беларусаў 

(аповеды пра архітэктуру Беларусі, пра слынных сыноў нашай 

айчыны).  

– Фарміраванне патрыятычных пачуццяў. 

– Пашырэнне кругагляду дзяцей. 

– Інфармацыйная падтрымка юных чытачоў і іх бацькоў (звесткі 

пра грамадска-культурныя падзей нашай краіны, якія могуць быць 

карысны для дзяцей). 

– Актывізацыя творчых здольнасцей падрастаючага пакалення. 

– Фарміраванне актыўнай жыццёвай пазіцыі (удзел у конкурсах). 

– Фарміраванне камунікатыўных якасцяў асобы (правядзенне 

апытанняў, прапанова рабіць каментарыі да прачытанага). 

– Прапаганды ідэі супрацоўніцтва дзяцей і дарослых. 

Літаратурная адукацыя чытачоў часопіса “Вясёлка” вядзецца ў 

цеснай лучнасці з іх маральна-этычным выхаваннем. Як вядома, мастацтва 

слова мае вялікі гуманізуючы ўплыў на чытача, таму рэдакцыя часопіса з 

поспехам выкарыстоўвае выхаваўчы патэнцыял літаратуры. З улікам 

чытацкіх прыярытэтаў дашкольнікаў і малодшых школьнікаў перавага на 

старонках часопіса аддаецца казкам, якія, як вядома, прапагандуюць дабро, 

справядлівасць, узаемадапамогу, непрыйманне насілля і любога зла. Казкі, 

змешчаныя на сайце часопіса, сведчаць аб дыдактычна правільным 

падборы тэкстаў: ва ўсіх творах вельмі дакладна расстаўлены маральныя 

акцэнты. Гэта тычыцца і фальклорных казак (“Каралевіч, чараўнік і ягоная 

дачка”, “Заяц і вожык”, “Залаты птах”, “Залатая яблынька”, “Дзяцел, лісіца 

і варона”, “Вол” і іншыя), і літаратурных твораў з казачным сюжэтам 

(“Цямлівы кот і шляхецкі сын” Алега Грушэцкага, “Прынцэса Румзаніда ў 

Краіне Лялек” Алены Масла, “Пра кашэчага караля і мышку-прынцэсу” 

Раісы Баравіковай, “Чароўнае люстэрка” Алены Шчарбаковай, “Бусел і 

бусляняты” Язэпа Лёсіка і інш.). Як можна заўважыць, рэдакцыя змяшчае 

тэксты не толькі вядомых пісьменнікаў розных пакаленняў, але і 

пачынаючых аўтараў. 

Асаблівая ўвага ў часопісе “Вясёлка” надаецца папулярызацыі духоўнай 

і матэрыяльнай спадчыны беларусаў. Гэта адначасова пашырае кругагляд 

дзяцей і фарміруе іх патрыятычныя пачуцці. Чытачы знаёмяцца не толькі з 

вядомымі аб’ектамі архітэктуры Беларусі: замкамі ў Міры, Навагрудку, 

Нясвіжы, Гародні, але і з мала вядомымі населеннымі пунк-тамі: мястэчкамі 
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Смілавічы і Любча, дзе ёсць свая адметная архітэктура, Такім чынам 

фарміруецца думка аб непаўторнасці і адметнасці кожнага куточка Беларусі.  

Для далучэння да краязнаўчага руху на сайце выдання прапануецца 

завочная экскурсія па Дняпры і даецца спасылка на інтэрактыўную 

мульцімедыйную прэзентацыю «Мінск у чатырох вымярэннях», пабу-

даваную на аснове дакументальных матэрыялаў пра гісторыю Мінска [2].  

Фармірафанне патрыятызму на падмурку, які будуецца пры 

знаёмстве з гісторыяй і культурай, працягваецца з дапамогай інфармацыі 

пра рукапісныя помнікі (Слуцкае Евангелле, Лаўрышаўскае Евангелле, 

Полацкае Евангелле і інш.), пра славутых землякоў-беларусаў (Напалеона 

Орду, Алега Лойку, Кандрата Лейку і многіх другіх). 

У рубрыцы “Навіны” можна знайсці анонсы самых цікавых падзей і 

інфармацыю карысную для дашкольнікаў і малодшых школьнікаў. 

Зразумела, з арыентацыяй на супрацоўніцтва юнага пакалення з бацькамі. 

Гэтая рубрыка даецца на рускай мове, відаць, з мэтай данесці інфармацыю 

да большай колькасці карыстальнікаў. Напрыклад, анонс пра сямейнае 

свята “Краски детства”, а таксама надзвычай карысная інфармацыя 

“Пропавшие дети: памятка для родителей, как избежать беды” і інш. 

Ёсць на сайце і “Калонка рэдактара”, у якой акрамя віншавання 

рэдактара з 75-гадовым юбілеем, мы знаходзім найперш тэксты твораў, 

напісаныя Уладзімірам Ліпскім: “Грошык і таямнічы кошык”, “У сядзібе 

Белага Бусла”, “Вася Вясёлкін – Дабрасябрыч”, “Машына мова і дзедава 

размова”. Пісьменнік у 2014 годзе сярод чытачоў праводзіў конкурс, які 

прапаноўваў адказаць на 10 пытанняў (Без чаго нішто не існуе ва ўсім 

свеце? У якой вадзе не водзіцца рыба? і інш.). Рэдактар знаёміць дзяцей і з 

класікамі дзіцячай літаратуры (Памяці Эдзі Агняцвет) Уладзімір Ліпскі 

прапануе чытачам лісты да свайго ўнука. Гэта лірычныя замалёўкі, 

жыццяпіс улюбёнага гадаванца. 

Значную ўвагу пісьменнік і журналіст надае патрыятычнаму 

выхаванню моладзі, таму размяшчае на сваёй старонкі матэрыялы пра 

населенныя пункты Беларусі і іх чытачоў (“Рагачоў – сведка мінулых 

вякоў”). Найбольш каментарыяў чытачоў выклікалі разважанні 

рэдактара“Як жа стаць сапраўдным чалавекам?”. 

Па статысцы фірмы OpenSlate, самая вялікая аўдыторыя на YouTube 

складаецца з школьнікаў і дашкольнікаў, а з пяці самых папулярных каналаў 

YouTube з’яўляюцца дзіцячыя (1,5 мільярдаў праглядаў відэаролікаў). 

Часопіс гэты факт не мог пакінуць без увагі, таму яго сайт адпраўляе 

карыстальніка на YouTube, дзе можна праглядзець прэзентацыю выдання, 

справаздачы з сустрэч з чытачамі, а таксама праглядзець мультфільмы на 

беларускай мове, пазнаёміцца з беларускімі прыказкамі і інш. 
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Асобны раздзел сайта прысвечаны конкурсам, якія праводзіць 

рэдакцыя. Конкурс “Чароўны куфэрак” арганізаваны з мэтай развіваць 

творчыя здольнасці школьнікаў. Разам з тым, у адпаведнасці з календаром 

свят, выхаваць непрыйманне вайны (дзеці да 70-годдзя Перамогі напісалі 

свае вершаваныя і празаічныя творы, у якіх асуджаюць вайну як з’яву), 

вывучыць культуру Беларусі (творы былі напісаны да Каляд) і г.д.. 

Конкурс “Выдатнікі Грошыка” прапаноўвае школьнікам выканаць 

філалагічныя заданні. Праводзяцца тэматычныя конкурсы малюнкаў, што 

яшчэ і фарміруе актыўную жыццёвую пазіцыю. 

“Дзеці не проста выхоўваюцца – яны і нас выхоўваюць: у тых лістах, 

якія дзеці да нас дасылаюць, столькі пяшчоты і дабрыні. Калі іх чытаеш, то 

адчуваеш, што робіш сапраўды нешта добрае і цікавае. Увогуле ж можна 

сказаць, што праца з дзіцячымі творамі і пісьмамі ў дзіцячым часопісе – гэта 

вельмі светлая праца” [3], – адзначае намеснік галоўнага рэдактара 

А. Радзікевіч. Для адваротнай сувязі з чытачом створана “Гасцявая кніга”. У 

ёй на сайце часопіса “Вясёлка можна знайсці шмат станоўчых водзываў пра 

працу гэтага электроннага рэсурса. Напрыклад наведвальнік Марына 

адзначае: “Вельмі радая, што ў любімага часопіса з’явіўся свой сайт. Дзякуй 

вам вялікі, што нясеце святло ў дзіцячыя сэрцы. Памятаю, як у дзяцінстве 

чакала любімую “Вясёлачку”, як дасылала лісты са сваімі першымі 

вершыкамі. Да сённяшняга часу захаваліся паштоўкі ад Васі Вясёлкіна, 

мяккія цацкі-падарункі, якія прыходзілі перад святамі… Мне маленькай 

чамусьці здавалася, што спадар Ліпскі – гэта такі дзядок-казачнік, які сядзіць 

дзесьці там у Мінску, малюе “Вясёлку” і адказвае на дзіцячыя пісьмы [1]. 

Гэтыя словы падцвярджаюць, наколькі важна мець адваротную сувязь з 

чытачом, які заўсёды падкажа, які кантэнт яму цікавей. Менавіта 

рознавектарнасць і шматпланавасць працы рэакцыі часопіса “Вясёлка” 

з’яўляюцца асновай паспяховасці выдання нават у складаных канкурэнтных 

умовах.  
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ІДЭЙНА-МАСТАЦКІЯ АСАБЛІВАСЦІ ЛІТАРАТУРНАЙ 

АДУКАЦЫІ НА СТАРОНКАХ ЧАСОПІСА “ВЯСЁЛКА”  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ КАЗАК І АПАВЯДАННЯЎ) 

 

Самы паспяховы беларускі дзіцячы часопіс “Вясёлка” надае шмат 

увагі літаратурнай адукацыі юных чытачоў. З першых нумароў гэтага 

выдання была сфарміравана канцэпцыя выхавання дзяцей на прыкладзе 

твораў мастацкай літаратуры і фальклору. Часопіс “Вясёлка” дапамагае 

настаўніку пачатковай школы і выхавацелю дзіцячага сада на прыкладзе 

лепшых узораў беларускіх казак, апавяданняў і малых паэтычных жанраў 

засвоіць літаратуру як мастацтва слова. Такі падыход быў закладзены 

былымі рэдактарамі гэтага перыядычнага выдання Васілём Віткам, 

Анатолем Грачанікавым, Еўдакіяй Лось і з поспехам працягваецца 

Уладзімірам Ліпскім. 

Адным з цэнтральных жанраў на старонках часопіса з’яўляецца 

казка – любімае дзіцячае чытанне ў дашкольным і малодшым школьным 

узросце. Гэты жанр вуснай народнай творчасці нясе багаты гуманізуючы 

патэнцыял, бо любая казка заключае ў сабе ідэю, што дабро заўсёды 

перамагае зло. Рэдакцыя выдання з поспехам падбірае народныя казкі 

розных жанравых разнавіднасцяў, у сюжэтах якіх найперш разглядаюцца 

маральныя аспекты ўзаемаадносін людзей.  

Для самых маленькіх прапаноўваюцца казкі пра жывёл, якія 

невялікія па памеры і добра запамінаюцца. Напрыклад, беларуская 

народная казка з нескладаным сюжэтам “Заяц і вожык” вучыць дзяцей 

павазе да кожнага чалавека незалежна ад яго знешняга выгляду. На 

прыкладзе алегарычных вобразаў жывёл маленькі чытач зразумее, як 

непрыгожа выглядае той, хто лічыць сябе самым лепшым і прыгожым, а 

другіх зневажае і насміхаецца з іх.    

Традыцыі беларускіх народных казак пра жывёл з поспехам 

выкарыстоўваюцца ў казцы “Прасяное зернетка” Яраслава Пархуты. 

Галоўная ідэя твора заключаецца ў сцвярджэнні сілы калектывізму і 

ўзаемадапамогі. Калі мурашыная сям’я даведалася, што захварэла мышка, 

то вырашыла праведаць хворую суседку і перадаць гасцінец. Да мурашоў 

Лукашыка і Машкі далучаюцца Жук, Слімак і Павук і прыносяць радасць і 

выздараўленне. Можна заўважыць, што ў народнай і ў літаратурнай казках 

галоўнымі персанажамі з’яўляюцца маленькія прадстаўнікі жывой 

прыроды. Такі падбор цалкам апраўданы, бо юныя чытачы лепш 

суперажываюць маленькім героям.  
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Беларуская народная казка “Залаты птах” узнімае вельмі важныя 

праблемы выхавання падрастаючага пакалення: паслухмянасці, удзячнасці, 

смеласці і адкрытасці, умення суперажываць чужой бядзе і гатоўнасці 

дапамагчы ў любой сітуацыі. Будуецца твор па законах класічнай схемы 

чарадзейнай казкі: пачынаецца зачынам (“Былі ў аднаго чалавека тры 

сыны: два разумныя, а трэці – дурны”), для разгортвання сюжэта 

характэрна рэтардацыя і трохкратныя паўторы (тры разы сыны хадзілі 

сыны пільнаваць яблыньку з залатымі яблыкамі), заканчваецца 

традыцыйнай канцоўкай (“Выгнаў бацька старэйшых сыноў з дому, а з 

Іванам і цяпер жыве”); ёсць у творы чарадзейныя прадметы (залаты птах, 

жывая вада) і звышнатуральныя падзеі (уваскрасенне з мёртвых). Але 

фантастычныя элементы толькі дапамагаюць акцэнтаваць увагу на 

асноўным маральным пытанні твора – праблеме сумленнасці. Галоўны 

герой Іван, якога ўсе лічылі дурным, не імкнуўся да багацця, не 

зайздросціў нікому, таму ў яго жыцці ўсё склалася найлепшым чынам. Для 

маленькага чытача ў гэтай казцы даступна і канкрэтна сфармулявана 

галоўная жыццёвая ісціна, што шчасце не ў багацці, а ў гармоніі з самім 

сабой і сваім сумленнем.  

Аўтарскія казкі з поспехам дапаўняюць маральныя ўрокі 

чарадзейных народных казак. Напрыклад, казкі “Прынцэса Румзаніда ў 

Краіне Лялек” і “Прынцэса Румзаніда ў Краіне Лялек. Гісторыя другая: 

надзея ўратаваць каралеўства” Алены Масла вучаць дзяцей быць 

уважлівымі і ўдзячнымі, не паддавацца роспачы і пераадольваць любыя 

нягоды. Разам з тым, каб замацаваць маральны ўрок, аўтарка прапаноўвае 

дзецям навучыцца скручваць лялечку Адарачак, якую потым “дораць 

наўзаем таму, хто гасцінец ім дасць ці навучыць нечаму” [1].   

Намеснік галоўнага рэдактара часопіса “Вясёлка” Анастасія 

Радзікевіч дакладна сфармулявала адну з асноўных педагагічных задач 

часопіса: “Мы за тое, каб дзеці развіваліся, каб мы маглі іх навучыць і 

расказаць ім штосьці новае. І, безумоўна, мы адказваем на лісты, якія 

дасылаюцца да нас у рэдакцыю. Нашыя маленькія чытачы вельмі 

патрабавальныя і ўважлівыя” [2]. 

У рэдакцыі часопіса “Вясёлка” працуюць сапраўдныя прафесіяналы, 

якія добра ведаюць асаблівасці чытацкага ўспрымання, таму на старонках 

выдання найперш размяшчаюцца чарадзейныя казкі (народная казка 

“Каралевіч, чараўнік і ягоная дачка”, “Пра Дамавуху і шляхетнага 

Дамавіка” Раісы Баравіковай і інш.) і казкі пра жывёл (народнаыя казкі 

“Вол”, “Баран бок абадран”, “Муха” Андрэя Федарэнкі і інш.). Сацыяльна-

бытавая казка больш цікава і зразумела ў падлеткавым узросце, на які 

часопіс не арыентуецца. 
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Працягвае маральна-этычныя ўрокі казак і шэраг таленавітых 

апавяданняў, змешчаных на старонках часопіса “Вясёлка”. Адной з 

цэнтральных з’яўляецца тэма чалавека і прыроды. Апавяданне “Ластаўкі 

прыляцелі” Браніслава Зубкоўскага абуджае ў маленькіх чытачоў 

цікавасць да таямнічага і яшчэ амаль невядомага для падрастаючага 

пакалення свету прыроды. Сямігадовы Алесік наіўна, але шчыра ўспрымае 

жыццё, таму для яго вельмі важна даведацца, куды зляцелі ластаўкі. Для 

таго, каб апавяданне выклікала яшчэ большую цікавасць, аўтар уводзіць 

вобраз знакамітага беларускага мастака слова Якуба Коласа. Канстанцін 

Міхайлавіч паказаў малому Алесіку, як можна дапамагчы ластаўкам 

будаваць гнёзды.  

Пафасам спачування ўсяму жывому на зямлі прасякнута апавяданне 

“Гісторыя пра крата і чалавека” Людмілы Стружэцкай. Вельмі проста і ў 

той жа час пранікнёна аўтарка апавядання паказвае, што гармонія чалавека 

і прыроды дасягаецца ўважлівымі адносінамі да кожнага прадстаўніка 

жывой прыроды. У апавяданні праводзіцца думка, што крот, які часта 

робіць шкоду чалавеку, мае права на жыццё: “Хоць, – думаў Чалавек, – 

можна зразумець і тых людзей, якім ён прыносіць шкоду… Крот не 

вінаваты, што ён так жыве. Гэта яго жыццё, – разважаў Чалавек. – Жывучы 

пад зямлёй, ён капае сабе хады, шукае чарвякоў і лічынак, і ў яго, напэўна, 

ёсць сям’я. А я жыву на зямлі і таксама пракладваю свае “хады”-дарогі, 

здабываю сабе ежу і часта проста не заўважаю, што перашкаджаю пры 

гэтым іншаму, такому самаму жыхару зямлі, як гэты маленькі безабаронны 

Крот…” [3]. Гэтая гісторыя вучыць рэцыпіентаў цаніць прыроду і 

аберагаць яе.  

Садзейнічае экалагічнаму выхаванню юных чытачоў і апавяданне 

“Выратаванне ластаўкі” Зіновія Прыгодзіча. Малы Арцёмка з дзедам не 

засталіся безуважлівымі да ластаўкі-беражанкі, якая трапіла ў смалу. 

Апісаны эпізод выратавання ластаўкі паказвае, як чалавек, дапамагаючы 

братам нашым меншым, духоўна абагачаецца.  

Выхаванне экалагічнай культуры маладога пакалення рэдакцыя 

часопіса “Вясёлка” бачыць найперш у цеснай лучнасці з маральным 

выхаваннем і фарміраваннем актыўных паводзін у ахове прыроды. Падбор 

твораў сведчыць, што ўжо дашкольнік павінен зразумець узаемасувязь 

жыцця чалавека і прыроды: апавяданні “Музычнае зайчанё” Аксаны 

Спрынчан, “Джэк і Рыжык” Зіновія Прыгодзіча, “Алені” Івана Пташнікава, 

“Кацяня і Тузік” Галіны Нічыпаровіч, “Змяюка пад камянюкай” Тамары 

Бунта, “Шчаслівая вавёрка” Галіны Васілеўскай і іншыя. 

“Мы выхоўваем любоў да Радзімы, павагу да мамы, да бабулі, да 

настаўніка, каб кожнае дзіцяці і кожны чалавек вырас і зразумеў, што такая 

краіна, як Беларусь – адзіная, і такой больш няма” – сцвярджаюць выдаўцы 
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часопіса “Вясёлка” [4]. Менавіта таму праблематыка апавяданняў у 

часопісе самая разнастайная: паважлівых адносін да старэйшага пакалення 

(“І дзед, і не дзед” Івана Стадольніка), адказнасці за свае ўчынкі 

(“Складанае заданне” Валерыя Гапеева), тактоўнасці ў адносінах (“Пеця, 

Валодзя, Коля” Сяргея Залыгіна”), сумленнасці (“Не крадзі” Івана 

Шамякіна) і іншыя. 

Новыя сацыякультурныя ўмовы дыктуюць пошукі новых шляхоў 

выхавання і адукацыі дзяцей, але зусім не адмаўляюць традыцыйную 

сістэму маральна-этычнага выхавання з дапамогай літаратуры. Часопіс 

“Вясёлка” з поспехам спалучае новыя інфармацыйныя тэхналогіі (сайт 

часопіса з разнастайным напаўненнем) для знаёмства з творамі класікаў 

беларускай літаратуры і маладых аўтараў, у якіх дакладна сфармуляваны 

маральныя акцэнты, накіраваныя на фарміраванне шматграннай і 

гарманічнай асобы. 
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Струнец М.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна  

 

РОЛЯ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ  

Ў ВЫХАВАННІ КУЛЬТУРЫ МОЛАДЗІ 

 

Мастацкая літаратура павінна адыграць асаблівую ролю ў фармі-

раванні самасвядомасці сучаснага грамадства, у яго гуманізацыі. Яна нясе ў 

сабе мастацкую, эстэтычную памяць народа, маральна-этычныя ўстаноўкі. 

Літаратура – гэта вобразнае пазнанне і адлюстраванне рэчаіснасці, таму яна 

валодае выключнай сілай эмацыянальнага ўздзеяння. 

Літаратура імкнецца да пазнання чалавека, яго ўнутранага свету, 

пошукаў, памылак і дасягненняў, да яго сацыяльна-грамадскіх сувязяў. Таму 
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ў ёй непарыўны пазнавальныя і выхаваўчыя пачаткі. У рэаліях цяперашняга 

часу асабліва адчуваецца разрыў паміж навукова-тэхнічным прагрэсам і 

станам духоўнага развіцця, унутранай культуры чалавека. Многія 

негатыўныя фактары сучаснага грамадства яшчэ больш абвастраюцца 

духоўным крызісам. Аднаўленне духоўных традыцый і этычных нормаў, якія 

вякамі замацоўваў народ, прывяло да таго, што чалавек пачаў пакланяцца 

аўтарытэту сілы і поспеху; у чалавеку ўсё больш яскрава развіваюцца якасці, 

заснаваныя на эгаізме і грубым прагматызме. 

Як форма грамадскай свядомасці і як мастацтва слова літаратура 

вобразна пазнае жыццё, стварае свет эстэтычных і мастацкіх каштоўнасцей, 

фарміруе жыццёвыя ідэалы, маральныя погляды і густы людзей, далучае іх да 

сферы прыгожага і высокамаральнага. Валодаючы самымі ўніверсальнымі 

сродкамі ўздзеяння на асобу чалавека, літаратура здольна цэласна, сістэмна 

ўплываць на інтэлект, пачуцці, волю, светабачанне і светаразуменне, 

адкрываць шырокі абсяг эстэтычных і маральных каштоўнасцей. Асаблівае 

значэнне для навучання, выхавання і развіцця асобы маюць творы мастацкай 

класікі, у якіх сканцэнтраваны найвыдатнейшыя дасягненні мастацтва.  

У савецкай школе з пачатку яе існавання адбываліся пошукі 

эфектыўных і перспектыўных спосабаў вывучэння мастацкай літаратуры, 

якія не заўсёды былі плённыя. Галоўная ўвага надавалася сацыяльна-

палітычным крытэрыям, выхаванню камуністычнай маралі, савецкаму 

патрыятызму і пралетарскаму інтэрнацыяналізму. Ад палітызацыі і 

сацыялагізатарства скажалася само разуменне агульначалавечай прыроды 

мастацтва, яго эстэтычнай спецыфікі, асаблівасцей вобразнага мыслення.  

З канца 80-х і ў пачатку 90-х гадоў навучанне ў ВНУ паступова 

вызвалялася ад гэтых ідэалагічных дэфармацый, усё большае значэнне 

надавалася гуманістычным асаблівасцям мастацтва, яго эстэтычным 

каштоўнасцям. 

Новая стратэгія рэфармавання школы патрабуе ўсебаковага, цэласнага 

вызначэння мэт і задач адукацыі ў адпаведнасці з гуманістычнай сістэмай 

навучання і на гэтай аснове больш грунтоўнага асэнсавання эстэтычных і 

маральна-этычных магчымасцей мастацкай літаратуры. 

Мастацкая літаратура мае вялікія магчымасці ў далучэнні студэнтаў да 

найбагацейшых мастацкіх каштоўнасцей нацыянальнай і сусветнай 

літаратуры і выхавання на гэтай аснове творча актыўнага, духоўна багатага, 

высокакультурнага і эстэтычна развітага чалавека – патрыёта, грамадзяніна, 

гуманіста, асобы з шырокімі эстэтычнымі патрабаваннямі, добрым густам, 

уменнем самастойна ўспрымаць, пазнаваць і ацэньваць мастацка-эстэтычныя 

каштоўнасці літаратуры. 

Выхаванне сродкамі літаратуры – гэта перш за ўсё фарміраванне 

сістэмы патрэбнасцей чалавека – гуманіста, патрыёта, грамадзяніна; 
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стварэнне перадумоў для свабоднага праяўлення яго здольнасцей, для яго 

творчага самаразвіцця. А гэта патрабуе цэласнага ўздзеяння на асобу 

сродкамі мастацтва, актуалізацыі думкі і пачуцця ў студэнтаў. 

Гуманістычная сістэма літаратурнай адукацыі не толькі адкрывае 

новыя шляхі рэалізацыі адзінства навучання, выхавання і развіцця. Само гэта 

адзінства папаўняецца новым зместам, па-новаму вызначаецца ідэйная 

накіраванасць выхавання і развіцця асобы. 

Духоўнасць – паняцце шырокае. Гэта не толькі культура розуму, але і 

культура душы – маральнасць, гуманнасць, душэўнасць, дабрыня, 

міласэрнасць, інтэлігентнасць асобы. 

Як гарманізаваць веды і духоўнасць, як выхаваць высокаадукаванага і 

высокамаральнага чалавека? Гэтая найскладанейшая праблема пастаўлена на 

сучасным этапе развіцця грамадства перад педагагічнай навукай школай як 

адна з першачарговых. У мастацкай літаратуры (дзіцячай, класічнай, 

сучаснай) тут належыць асаблівая роля ў гарманізацыі духоўных 

патрэбнасцей асобы, у цэласным выхаванні культуры слова, культуры 

мыслення, культуры пачуццяў студэнтаў. 

Творы класікі, на нашу думку, у найбольшай меры задавальняюць гэту 

патрэбнасць. Яны заключаюць у сабе багацце агульначалавечай культуры, 

маральна-эстэтычнага зместу і таму валодаюць найбольшым патэнцыялам у 

выхаванні культуры. 

Сучаснае “прачытанне” літаратурнага твора не азначае мадэрнізацыі 

яго ідэйна-мастацкага зместу. Студэнт можа па-свойму, па-новаму, 

арыгінальна “прачытаць” твор, пераасэнсаваць яго змест у святле 

гуманістычнай тэорыі літаратурнай адукацыі. Прынцыповае значэнне зараз 

набывае новае “прачытанне” некаторых твораў беларускай савецкай 

літаратуры (асобныя творы Я. Коласа, К. Чорнага, І. Шамякіна, І. Мележа,  

П. Броўкі і інш.). Студэнты павінны мець устойлівае ўяўленне пра ўсю нашу 

беларускую літаратуру як аб нацыянальным здабытку. І пра беларускую 

літаратуру ХІХ і пачатку ХХ ст. (В. Дунін-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч, 

М. Багдановіч, Я. Купала, З. Бядуля, Я. Колас і інш.), і пра літаратуру 

сацыялістычнага рэалізму (Я. Колас, П. Броўка, І. Шамякін, І. Мележ, 

А. Куляшоў, П. Панчанка і мн. інш.), і літаратуру андэграунду (90-х гадоў 

ХХ–пачатку ХХІ стст. А. Сыс, А. Глобус, П. Васючэнка, С. Алексіевіч, 

А. Мінкін і інш.), і літаратуру беларускага замежжа (М. Сяднёў, 

Н. Арсеннева, А. Салавей, Л. Геніюш і інш.). Аднак твор любога жанру 

павінен быць носьбітам толькі высокіх маральных і эстэтычных нормаў. 

Сёння актуальнай у грамадстве выступае праблема чытання. Вучоныя 

абазначаюць праблему чытання як сур’ёзную не толькі метадычную, але і 

сацыяльную праблему ў нашай краіне. У Беларусі адзначаецца рэзкае 

зніжэнне цікавасці да чытання. Сучасная сітуацыя з чытаннем у Беларусі 
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характарызуецца як сістэмны крызіс чытальніцкай культуры. Выхад з 

крызісу можа быць знойдзены толькі ў тым выпадку, калі рэальна ацаніць 

сучасны стан. Нельга не пагадзіцца, што сёння адбываецца змяненне мадэлі 

чытання. Ранейшая мадэль чытання, якую даследчыкі называюць 

літаратурацэнтрычнай, характарызавалася высокім статусам чытання, 

прэстыжам “чытаючага чалавека” ў грамадстве, наяўнасцю дамашняй 

бібліятэкі, частым наведваннем грамадскіх бібліятэк, арыентаванасцю юнага 

чытача на асваенне “залатога фонду літаратуры”. 

Сёння адзначаецца істотнае зніжэнне статуса чытання сярод студэнтаў 

псіхолага-педагагічнага факультэта. Узрастае выключна забаўляльная 

складаючая чытання, страчаны традыцыі сямейнага чытання. Сёння ў 

чытанні студэнтаў абазначыліся два яго віды: вольнае (для сябе) і дзелавое 

(вучэбнае). Істотна змянілася кола запатрабаваных студэнтамі кніг. На месца 

таго, што прынята называць “высокай літаратурай”, прыйшла ў лепшым 

выпадку белетрыстыка, а ў асноўным – маскульт. Чытанне кніг у большай 

ступені развівае ўяўленне, значэнне якога ў разумовым і псіхічным развіцці 

цяжка пераацаніць. Сучасныя філосафы, псіхолагі, фізіёлагі аднадушна 

прызнаюць, што ў аснове актыўнай творчай дзейнасці чалавека ляжыць яго 

здольнасць да прадуктыўнага творчага ўяўлення. 

Такім чынам, студэнтам ХХІ стагоддзя патрэбна тая літаратура, якая б 

расказвала пра іх равеснікаў папярэдніх эпох і якая б адлюстроўвала рэаліі 

сучаснага жыцця. Патрэбна пашырыць кола як класічнай, так і сучаснай 

літаратуры, адбіраючы пры гэтым лепшыя творы, якія садзейнічалі б 

маральна-этычнаму і эстэтычнаму выхаванню студэнтаў. 

 

 

Тарасевіч В.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

НАЦЫЯНАЛЬНА-КУЛЬТУРНАЯ АДМЕТНАСЦЬ 

АНАМАСТЫКОНУ МАСТАЦКАЙ ПРОЗЫ І ДРАМАТУРГІІ 

ГЕОРГІЯ МАРЧУКА І ЗІНАІДЫ ДУДЗЮК  

ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ І ЮНАЦТВА 

 

Георгій Марчук з’яўляецца аўтарам шматлікіх твораў для дзяцей і 

юнацтва. Узгадаем зборнікі казак “Жылі-былі дзед Васільчык і баба Каця-

рына”, “Чужое багацце”, “Дзікая груша”, п’есы-казкі “Чаканне сабакі Тэа-

філа”, “Новыя прыгоды Несцеркі”, а таксама драму “Кракаўскі студэнт”. 

Шэраг твораў Зінаіды Дудзюк адрасаваны юнакам і дзецям. Гэта драма-

тычная паэма “Падданыя кахання”, а таксама зборнік п’ес-казак для дзяцей 

“Канікулы на астэроідзе”. Героі твораў берасцейскіх аўтараў ажыццяўляюць 
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захапляльныя падарожжы ў прасторы і часе, наведваючы далёкія планеты, 

пераносячыся і ў язычніцкія часы, і ў эпоху Вялікага Княства Літоўскага і 

Рэчы Паспалітай, і ў далёкую будучыню. 

Ствараючы яркія, фантастычныя і праўдзівыя карціны мінулага, 

сучаснага і будучага жыцця роднай зямлі, Г. Марчук і З. Дудзюк звяртаюцца 

да такога паказальнага ў плане нацыянальнай і культурнай адметнасці 

складніка мовы, як анамастычная лексіка.  

Своеасаблівы характар мае антрапанімічная прастора твораў на 

гістарычную тэму. Ствараючы анамастычны свет мастацкага тэксту, аўтар 

выбірае імёны, адпаведныя месцу, часу, этнакультурнаму рэгіёну, у якім 

разгортваюцца падзеі. Паказальнымі ў гэтым сэнсе з’яўляюцца назіранні  над 

мовай драмы Г. Марчука “Кракаўскі студэнт”. Для ўзнаўлення атмасферы 

мінуўшчыны (падзеі ў творы адбываюцца ў ХVІ ст. у Полацку) аўтар 

выкарыстоўвае наступныя тыпы імён: 

1) імёны-сучаснікі, якія адпавядаюць асноўнаму часу дзеяння драмы: 

Георгій Францыск Скарына, Лука Скарына, Іван Скарына, Іосіф ІІІ, 

архіепіскап полацкі; 

2) імёны-рэтраспекцыі, якія адлюстроўваюць час, што папярэднічае 

асноўнаму. Так, у разважаннях Францыска Скарыны, прысвечаных лёсу 

радзімы, прызначэнню чалавека на зямлі, гучаць імёны святых айцоў, 

асветнікаў, друкароў, вялікіх мысліцеляў, палітычных дзеячаў мінулага: 

Сергія Раданежскага, Гарацыя, Цыцэрона, Сенекі, Уладзіміра Манамаха, 

Еўфрасінні Полацкай, Швайпольта Фіёля, Аляксандра Македонскага.  

ХVІ стагоддзе – час суіснавання ў нашай шматканфесійнай дзяржаве 

каталіцызму, праваслаўя, язычніцтва. Таму побач з імёнамі праваслаўных  

святых Кірылы Тураўскага, Барыса, Глеба згадваецца імя каталіцкага 

святога Францыска Асізскага, а таксама імя язычніцкага бога Перуна. 

Суіснуюць на старонках  драмы каталіцкія (Францыск, Ян Аміцын)  

і праваслаўныя (Георгій, Міронія, Параскева, Еўфрасіння, Косма, Кіпрыян, 

Іван) імёны персанажаў. Заўважым, што імя Іван ужываецца як у асвоенай 

народнай мовай форме з устаўным [в] (у якасці наймення брата Францыска 

Скарыны), так і ў царкоўнай форме Іаан як імя расійскага цара і як найменне 

святога Іаана Залатавуста. Сустракаюцца на старонках драмы язычніцкія 

імёны. Такія імёны могуць указваць на месца нараджэння чалавека (Туравец). 

Ёсць антрапонімы, звязаныя сваім паходжаннем з назвамі прадметаў побыту 

(Лапцік, Шыла). Некаторыя онімы ўтвораны ад найменняў жывёл, птушак і 

рыб (Шчэня, Дрозд, Сялява). Такія імёны з’яўляюцца адлюстраваннем 

раннеславянскага татэмізму – веры ў боскасць жывёл, пераважна тых, якія 

адыгрывалі асаблівую ролю ў жыцці нашых продкаў. Прадстаўлена ў драме і 

традыцыя надання чалавеку імені святога. Такое імя, на думку нашых 

продкаў, прадвызначае жыццёвы шлях чалавека. Драматург адзначае, што 
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лёсавырашальным з’явілася для Скарыны прыняцце ім пры пераходзе ў 

каталіцтва імені святога Францыска з Асізіі, які праславіўся тым, што 

прапаведаваў слова Божае. 

У драматычнай паэме З. Дудзюк “Падданыя кахання” ўзнаўляюцца 

падзеі ХV стагоддзя, калі на нашых землях валадарылі князі Хведар 

Кобрынскі, Іван Гальшанскі, Міхал Алелька і іншыя, а кіраваў дзяржаваю 

вялікі князь літоўскі і кароль польскі Казімір ІV. Іншамоўныя паводле 

паходжання хрысціянскія імёны (іх носяць рэальныя гістарычныя асобы) з 

цягам часу набывалі ўсходнеславянскія і беларускія фанетычныя рысы: гук 

[ф] замяняўся гукам [х] або спалучэннем гукаў  [хв]: князь  Бельскі Хведар, 

княгіня Хадора, з’яўляўся прыстаўны [г]: Ганна – кобрынская князёўна. 

Побач з хрысціянскімі на старонках твора ўжываюцца язычніцкія імёны баяр: 

Някраш, Дробыш. Імя расійскага цара выкарыстоўваецца ў асвоенай 

народнай мовай форме з устаўным [в] у маўленні літоўскіх князёў, і гэта 

з’яўляецца паказчыкам непачцівасці, непавагі да цара-заваёўніка: “Мы 

наўгародцам здрадзілі падманна! Рэспубліка задушана Іванам! А люд 

закатаваны ці ў выгнанні…”. У маўленні маскоўскіх баяр ужываецца 

кананічная форма імені цара – Іаан – як паказчык шанавання свайго 

валадара: “А не подстрекал ли тебя князь Лукомский убить царя Иоанна?”. 

Ва ўспамінах герояў пра мінуўшчыну выкарыстоўваюцца імёны-

рэтраспекцыі слаўных і магутных князёў: Ягайлы, Альгерда, Вітаўта, 

Гедыміна. 

У моўную тканіну драматычнай паэмы ўводзяцца радкі з народных 

песень, што перадаюць перажыванні галоўнай гераіні. У іх выкарыс-

тоўваюцца эмацыйна-ацэначныя формы імён, напоўненыя пяшчотай і 

спачуваннем: “Пераедзь, Ганулька, да майго татачкі, бо ў майго татачкі 

большая хатачка”; “Пачула Ганначка ціхі стогн: “Змарыў мяне, донечка, 

вечны сон”. Паводле традыцыі таго часу імёны як этыкетныя знакі 

ўжываюцца разам з паказчыкамі сацыяльнага рангавання: “Здароў будзь, 

князь Іван! Яшчэ ёсць порах!”; “Князь Хведар, радасць я хіба схаваю?”; 

“Князёўна Ганна, летуценны промнік, душу лагодзіш, радуеш пагляд”. 

Стварэнню гістарычнага каларыту спрыяюць таксама ўжытыя ў кан-

тэксце драматычнай паэмы тапонімы. Устарэлыя геаграфічныя найменні 

былі раскласіфікаваны намі паводле іх суадносінаў з сучаснымі назвамі. 

Некаторыя ўстарэлыя найменні адрозніваюцца ад сучасных асаблівасцямі 

гучання і словаўтваральнымі афіксамі. Гэта фанетыка-словаўтваральныя 

археонімы: Вільня, Берасце. Гістарыёнімы з’яўляюцца найменнямі 

аб’ектаў, якія зніклі з палітычнай і геаграфічнай карты, напрыклад: Вялікае 

Княства Літоўскае, Каралеўства Польскае. Тапонім Літва змяніў з цягам 

часу сваё значэнне. Зараз гэта адна з прыбалтыйскіх дзяржаў, а ў ХV 
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стагоддзі (час дзеяння твора) Літва – землі паміж  сённяшнім Навагрудкам, 

Маладзечнам, Мінскам і Слонімам. 

Як бачым, уласныя імёны з’яўляюцца адным з найважнейшых сродкаў 

стварэння ў творах каларыту даўніны, спосабам характарыстыкі 

светаўспрымання нашых продкаў. 

Казкі Г. Марчука цікавыя і адметныя спалучэннем рэальнага  

і фантастычнага. Казачнік апавядае маленькаму чытачу пра слыннае мінулае 

роднага краю, пра славутых продкаў, майстэрства, мужнасць, розум якіх 

цаніліся ва ўсім свеце. Таму на старонках казак згадваюцца імёны рэальных 

гістарычных дзеячаў: князя Давіда, унука Яраслава Мудрага, казака Нябабы, 

паплечніка Багдана Хмяльніцкага, польскага караля Уладзіслава ІV, каралеў 

Марыі Ганзага і Боны Сфорцы, венецыянскага пасла Ціеполы. Увядзенне 

рэальных гістарычных асобаў у казкі неабходнае для стварэння атмасферы 

сівой мінуўшчыны, якая перагукваецца з днём сённяшнім. І гэта выклікае ў 

маленькага чытача інтарэс да роднай гісторыі і гонар за яе яскравыя старонкі. 

Што да імёнаў персанажаў, створаных фантазіяй пісьменнікаў, 

заўважым: у творах дзіцячай літаратуры, у тым ліку і ў казках, онімы часцей 

за ўсё матываваны словаўтваральна, фанетычна і семантычна, пры гэтым 

матывы іменавання прама ці ўскосна эксплікуюцца ў тэксце. Дзіцячы 

пісьменнік імкнецца да максімальнай празрыстасці ўнутранай формы 

ўласнага імені. 

У лік ацэначна-характарыстычных сродкаў казак Г. Марчука і 

З. Дудзюк уваходзіць такі складнік антрапанімічнай лексікі, як уласныя 

асабовыя імёны. 

Антрапанімікон казак пісьменнікаў з’яўляецца адлюстраваннем 

багацця беларускага іменаслову, які характарызуецца маляўнічай палітрай. У 

казках Г. Марчука знаходзім многа надзвычай прыгожых беларускіх імёнаў: 

Базыль, Ян, Аксён, Домна, Марфа, Гапа, Мікадзім, Ганеліс, Лука, Астап, 

Піліп, Сілуян, Багуслава і інш. На жаль, многія онімы цяпер архаізаваліся, 

выйшлі з актыўнага ўжытку. Іх можна сустрэць хіба што ў прадстаўнікоў 

старэйшага пакалення. 

Імя здаўна служыла сведчаннем веравызнання чалавека. У казках 

Г. Марчука знаходзім выкарыстанне як візантыйска-праваслаўных (Іван, 

Марфа, Нікадзім, Агапія, Барыс, Глеб, Сілуян), так і рымска-каталіцкіх 

(Базыль, Ян) формаў імёнаў. Сустракаюцца на старонках казак і язычніцкія 

двухасноўныя імёны-кампазіты: Яраслаў, Святаполк, Багуслава. 

Нярэдкія на старонках казак пісьменнікаў  гаваркія асабовыя імёны. 

Э.Б. Магазанік параўноўвае такія імёны з шыльдамі, якія ўказваюць чытачу 

на тое, з кім ён мае справу [2, с. 30]. Так, матывацыя імені казачнага асілка 

Сілуяна становіцца зразумелай чытачу тады, калі кантэкст высвечвае 

першааснову оніма: “Сілуян – ладны хлопец, што ростам і сілаю выйшаў. 
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Кулакі ў яго, як гіры пудовыя. Так дасць, што і не ачомаюся” (Г. Марчук 

“Каваль Сілуян і злы дух”). Гаваркімі празваннямі надзелены героі п’есы-

казкі З. Дудзюк “Лятавіцы”. Так пра знешнюю і ўнутраную прыгажосць 

прынца сведчыць яго імя Міламед: “Ты самы прыгожы юнак на свеце. Калі я 

была зоркаю і магла азіраць усю зямлю, ты адзіны з усіх людзей прывабіў 

мяне. Мне спадабаліся твае сінія вочы і светлыя валасы, твая добрая 

ўсмешка і шчырае сэрца”. Замалёўкамі знешнасці прыгажунь з’яўляюцца іх 

імёны: “Паглядзі, якая прыгожая Чарняўка. Вочкі чорныя, каса доўгая, 

шчочкі ружовыя”; “Ружа – дзівоснае імя! Я запрашаю цябе на танец, 

чароўная Ружа! Ты сапраўды падобная на гэтую кветку. У цябе агністыя 

валасы, карыя вочы, гнуткія рукі”. 

У казцы “Як нарадзіўся Несцерка” Г. Марчук прадстаўляе чытачу сваю 

трактоўку паходжання  імені традыцыйнага героя беларускіх казак. Дзіця 

з’явілася на свет тады, калі стары Месяц знік,  малады не нарадзіўся, а 

бацюшка “даваў імёны па Сонцы або па Месяцы”. Да таго ж вельмі 

незвычайным было немаўля, якое з першых хвілінаў жыцця пачало смяяцца. 

Неардынарнасць малога і незвычайнасць часу нараджэння дзіцяці 

патрабавала своеасаблівага імені. Словы бацюшкі “несць чысла імёнам – Ян, 

Пятрусь, Яраслаў, Святаполк, – ды ніводнае вашаму не падыходзіць” сталі 

асновай узнікнення імені Несцерка. 

Адлюстроўваючы тонкія нюансы людскіх адносінаў, імёны ў 

разнастайных жыццёвых сітуацыях ужываюцца ў выглядзе шматлікіх 

эмацыйна-ацэначных формаў. Дыяпазон пачуццяў, што выражаюцца з 

дапамогай такіх імёнаў, надзвычай шырокі. Гэта пяшчота, сяброўская 

фамільярнасць, насмешка, іронія, пагарда, абраза, спачуванне. Шырока 

прадстаўлены такія варыяцыі імёнаў у творах Г. Марчука і З. Дудзюк. 

Галоўным чынам гэта памяншальна-ласкальныя формы. Доля пеяратыўных 

імёнаў у дзіцячай літаратуры нязначная. Гэта звязана са станоўчай 

эмацыйнай і этычнай накіраванасцю твораў для дзяцей.  

У казках Г. Марчука адлюстравана народная традыцыя называць 

дзяцей і падлеткаў формамі імёнаў, якія выражаюць ласку і пяшчоту. 

Прыгадаем Ягорку, добрага, спагадлівага хлопчыка, вернага сябра Шпака, 

Дзятла, Жаўрука з казкі “Зімовая песня Жаўрука”. Гэта і малы Юраська, унук 

галоўных герояў казак пра дзеда Васільчыка і бабу Кацярыну. Традыцыю 

ўжывання эмацыйных формаў імёнаў захаваюць, на думку З. Дудзюк, людзі 

будучага, што адлюстравана ў п’есе-казцы “Канікулы на астэроідзе”. Цёплыя, 

сяброўскія адносіны паміж дзецьмі наступнага стагоддзя перадаюць 

эмацыйныя формы імёнаў: “Ты, Яська, любіш рабіць толькі тое, што 

забаронена”, “Дзякую, Юрасік”; “Мае ключы! Неверагодна! Малайчына, 

Юраська!”. Не толькі нашымі продкамі і намі, але і нашымі нашчадкамі імя 

ўспрымаецца як неад’емны складнік асобы. Страта імені вядзе да страты 
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важных асобасных якасцяў. Так, герой твора З. Дудзюк пад уздзеяннем 

чарадзейных промняў прафесара Стратона губляе імя і з зямнога хлопчыка 

ператвараецца ў касмічнага салдата, ва ўсім падуладнага свайму гаспадару: 

“Ясь, Ясечка, няўжо ты нічога не помніш?” – “Па-першае, я не Ясь, а 

жаўнер Сусветнага войска”. І толькі сапраўдныя сябры дапамагаюць 

хлопчыку ўспомніць імя і разам з тым тое, што ён – жыхар Зямлі, якому 

трэба вяртацца з сузор’я Вадалея на сваю планету, дзе яго даўно чакае мама.  

Максімальна насычаны любоўю і пяшчотай формы імёнаў, якімі 

называюць каханых людзей: “Кахае ён Марыйку, дачку бондара, а Домна не 

хоча, каб яны пажаніліся” (Г. Марчук “Як Несцерка злодзея правучыў”); 

“Няўжо не вернецца да яе Іванка?” (Г. Марчук “Чужое багацце”); “Так 

шкада яму зрабілася маладую прыгожую Кацярынку” (Г. Марчук “Каза 

Марфа”).  

Паводле казачнай традыцыі паэтонімамі з’яўляюцца не толькі асабовыя 

імёны, але і непарыўна звязаныя з імі апелятывы-прыдаткі. У падобных 

выпадках адпаведныя агульныя назоўнікі маюць непасрэдныя адносіны да 

персанажаў, характарызуюць іх паводле той ці іншай прыкметы. Азначэнні-

прыдаткі пры асабовых імёнах у творах Г. Марчука ўтрымліваюць наступныя 

віды інфармацыі пра носьбітаў імёнаў. Яны могуць указваць на род заняткаў, 

сацыяльнае становішча персанажа: “Сілуян-каваль упадабаў дзяўчыну-

сірату Багуславу, незвычайную прыга-жуню” (Г. Марчук “Каваль Сілуян і 

злы дух”); “Кабету яго Домнай клічуць. Домна-шаптуха. Скнара, як і ён”  

(Г. Марчук “Новыя прыгоды Несцеркі”); “Я Абдула-эфендзі, а  не дэрвіш” 

(Г. Марчук “Новыя прыгоды Несцеркі”). Прыдаткі могуць выражаць эмоцыі і 

пачуцці станоўчага характару, напрыклад, спагаду, спачуванне: “Не, іхняй 

Кацярыне-сіротцы і жаніха трэба шукаць багацейшага, каб ладны быў, 

кемлівы і пры здаровым целе” (Г. Марчук “Чужое багацце”). Азначэнні-

прыдаткі могуць быць сродкам адмоўнай характарыстыкі маральных якасцяў 

персанажа, напрыклад: “Піліп-баязлівец толькі страшыць знарок, каб яго, 

героя, маўляў, усе баяліся” (Г. Марчук “Качка Гапа”). 

Як бачым, спалучэнні азначэнняў-прыдаткаў з асабовымі імёнамі 

выступаюць трапным і лаканічным сродкам характарыстыкі літаратурных 

герояў у казках Г. Марчука. 

Побач з асабовымі імёнамі яркім ацэначна-характарыстычным сродкам 

у творах пісьменніка з’яўляюцца прозвішчы. Паказчыкам высокага 

саслоўнага статусу лічыцца форма і будова прозвішча. Але пад пяром 

пісьменніка двайное прозвішча можа стаць сродкам насмешкі  

з нібыта высакароднага, а на самай справе нікчэмнага персанажа. Так,  

у п’есе “Новыя прыгоды Несцеркі” адзін з герояў, пан, носіць прозвішча Пуп-

Шкевіч. Высокая форма празвання напаўняецца зніжаным зместам асновы 

першай часткі наймення. Гэта назва часткі цела чалавека, якая выклікае ў 
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свядомасці чытача асацыяцыю з размоўнай фраземай іранічнага гучання пуп 

зямлі – ‘самы важны, самы галоўны, лепшы за ўсіх’ [1, с. 232]. Зусім не 

гаспадаром свайго маёнтка з’яўляецца пан. Вырашае людскія лёсы, кіруе 

гаспадаркай і маніпулюе панам аканом, па мянушцы “Усё магу”. Намаганні 

пана скіраваны на вырашэнне псеўдаграндыёзнай задачы – 

і гэтае пытанне Пуп-Шкевіч не можа вырашыць самастойна, падпадаючы 

пад уплыў аканома і фальшывых шляхцічаў Патыліцы і Абдулы.  

Ствараючы яркія, запамінальныя партрэты казачных герояў, Г. Марчук 

выкарыстоўвае выяўленчыя магчымасці такога разраду антрапанімічнай 

лексікі, як мянушкі. Характарыстычныя празванні могуць акрэсліваць 

вонкавы выгляд, фізічныя якасці персанажаў. Так, жартаўлівае празванне 

героя казкі “Мядзведзь” дзеда Васільчыка, адно вока якога забрала вайна, – 

Кутузаў. Падставай узнікнення ацэначна-характарыстычнага наймення 

з’яўляецца не толькі знешняе падабенства са славутым палкаводцам, але і 

смеласць, знаходлівасць дзеда, які здолеў злавіць злодзея, адшукаць 

выкрадзеную ікону і нават дапамагчы мядзведзю. 

У асобную групу мы вылучаем мянушкі, прычынай узнікнення якіх 

з’яўляюцца надзвычайныя выпадкі, здарэнні, якія высвечваюць сутнасныя 

людскія рысы. Так, герой адной з казак Г. Марчука мае мянушку Карыта з 

чырвонцамі. Празванне пана характарызуецца адценнем пагарды, знявагі. 

Атрымаў казачны персанаж такое найменне за тое, што перамог у 

спаборніцтве па выцягванні грошай з карыта: “Пан меў ручышчы доўгія і 

жмені вялізныя, бы не людскія. І так імі, паганец, чэрпаў, што паўпуда, не 

менш, тых чырвонцаў з карыта выцягваў” (“Карыта з чырвонцамі”). Мянушка 

не толькі фіксуе надзвычайную падзею, яна перадае асаблівасці маральнага 

аблічча героя: яго імкненне і ўменне  здабываць грошы любымі шляхамі. 

Немалаважную ролю ў казачным свеце З. Дудзюк і Г. Марчука 

адыгрываюць вобразы жывёл і птушак. Іх найменні – заонімы – таксама 

з’яўляюцца гаваркімі паэтонімамі. Так, імёны слізнякоў (герояў п’есы 

“Кароль смаўжоў”), якія стварылі сваё каралеўства, адпавядаюць іх 

сацыяльнаму статусу: Канцлер, Кароль, Міністр. Характар слізняка, жыццё, 

сон і ежа, акрэсліваюць гаваркое празванне Гультай. А разумнае 

смаўжанятка атрымала празванне Мудрэйка, бо толькі яно, у адрозненне ад 

дарослых, зразумела, як важна ў жыцці заставацца самім сабой.  Гаваркія 

заонімы ўжывае і Г. Марчук. Узгадаем каня Мадагаскара – “жарабца масці 

ярка-чырвонай, які нагадваў востраў Мадагаскар каля Афрыкі”; ваўчаня 

Піліпку, якое нарадзілася на Піліпаўку; Смелае Ягнё, якое выратавала сваю 

сям’ю ад злоснага і хітрага ваўка. Самыя кідкія рысы знешнасці жывёл 

могуць адлюстроўваць іх мянушкі: празванне вярблюда Вялікі Горб, 

джэйрана Хуткія Ногі Востры Ражок, крумкача Крывыя Лапы, чорнай 
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каровы Смолушка. Гукавое аблічча празвання кажана Чучумчадла 

з’яўляецца сродкам ярка адмоўнай характарыстыкі персанажа. 

Пагружэнне ў атмасферу палескай і агульначалавечай гісторыі  

і сучаснасці ажыццяўляецца за кошт увядзення ў казкі Г. Марчука  

і З. Дудзюк так званых “фонавых онімаў” – назваў свят, помнікаў духоўнай 

культуры, геаграфічных найменняў.  

На старонках твораў пісьменнікаў знаходзім гаваркія празванні 

антрапаморфных істот. Г. Марчук арыентуецца на скарбы нацыянальнай 

міфалогіі, якая з’яўляецца адной з самых распрацаваных у еўрапейскім 

фальклоры. Імёны  нячысцікаў  – яркія штрыхі ў партрэтах персанажаў. Так, у 

празванні Пачварнік – указанне як на непрывабную знешнасць персанажа, 

адзінае вуха якога было заўсёды чырвоным ад злосці, так і на маральныя 

якасці героя: “Ён нікога не любіў, толькі зайздросціў, рознымі хітрыкамі 

прывабліваў новых грэшнікаў. Чым больш іх будзе кіпець у пякельнай смале, 

тым лепш” (Г. Марчук “Чужое багацце”). Інфармацыя пра месца жыхарства 

нячысціка змяшчаецца ў імені Хлеўнік. Героямі казкі З. Дудзюк “Пралеска” 

з’яўляюцца духі кветак, у прыватнасці, Пралеска, а таксама Русалка і духі 

агню. Персанажы п’есы-казкі “Гадзіннік Лікбога” –  Карачун, злосны бог 

апраметнай, і злыдні, злыя духі, якія прыносяць няшчасце. 

Жыццё нашых продкаў праходзіла ў межах пэўнага каляндарнага 

цыкла. Таму геартонімы (найменні свят Піліпаўка, Спас, Стрэчанне), якія 

сустракаюцца на старонках казак Г. Марчука і З. Дудзюк, узмацняюць эфект 

праўдзівасці твораў. Г. Марчук узгадвае на старонках казак і бібліёнімы – 

найменні кніг, што здаўна вучаць дзяцей дабрыні, спагадзе, смеласці: “Залаты 

ключык”, “Русалачка”, “Маша і мядзведзь”, “Каліф-бусел”. А людзі 

будучага, героі казкі З. Дудзюк “Канікулы на астэроідзе” прыгадваюць 

беларускі гурт “Палац”, музыку якога памятаюць у наступныя стагоддзі 

жыхары Зямлі і іншых планет. 

Эфект праўдзівасці падзей, якія адбываюцца ў казках Г. Марчука, 

ствараецца за кошт увядзення на старонкі твораў геаграфічных назваў. Гэта 

найменні рэальных гарадоў і краін як замежжа (Кракаў, Рыга, Амерыка, 

Германія, Егіпет, Іспанія), так і Беларусі, а найперш – палескіх гарадоў, 

мястэчак, вёсак (Мінск, Слуцк, Пінск, Тураў, Давыд-Гарадок, Моталь, 

Радзічы, Альпень, Ляды). Гэта і гідронімы – назвы рэк, якія на Беларусі 

здаўна абагаўляліся (Вара, Ясельда, Нёман, Сож, Прыпяць, Дзвіна). 

Найменні рэальных геаграфічных аб’ектаў суседнічаюць на старонках твораў 

пісьменніка з назвамі краін, створаных фантазіяй казачніка. Гэта Тушканія, 

дзе жыве тушканчык Мікітуля. Гэта і Злокадабрыя і Чорны Горад, якія 

намаганнямі сабачкі Тэафіла і Студэнта ператвараюцца ў Краіну Жоўтых 

Адуванчыкаў і Сонечны Горад. 
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У кантэксце казак Г. Марчука і З. Дудзюк асабовыя імёны, прозвішчы, 

мянушкі людзей, празванні жывёл, геаграфічныя найменні, назвы кніг і 

святаў з’яўляюцца сродкам, які стварае яркія, фантастычныя і ў той жа час 

праўдзівыя мастацкія вобразы. 
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ЖАНРЫ ФОТОЖУРНАЛИСТИКИ  

В РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗДАНИИ  

 

Можно утверждать, что фотожурналистика – это универсальная 

форма массовой коммуникации. Наша письменная и устная речь требуют 

знания языковых норм, а изображение в подавляющем большинстве случа-

ев может быть понято всеми. Эмоции, положение рук и тела, цвет, свет и 

ракурс съемки понятен лучше любых слов. Не случайно на страницах со-

временных газет фотоиллюстрации – как автономные элементы, так и со-

провождающие текст – занимают значительное место. 

Термин «фотожурналистика» приписывается Клиффу Эдому, кото-

рый 29 лет преподававал в школе журналистики в Университете Миссури. 

Есть точка зрения, согласно которой первым термин «фотожурналистика» 

ввел декан Школы фотожурналистики Френк Л. Мотта.  

Теоретики и практики фотожурналистики предлагают различные 

толкования этого термина. Так, Джонатан Клейн (исполнительный дирек-

тор агентства Getty Images) отмечает: «Фотожурналистика означает, что 

фотографы могут рассказать о событии сами, с помощью фотографий…» 

[6]. Данное высказывание акцентирует автономность фотографии как ком-

муникативного средства. Доцент кафедры теории и методологии журнали-

стики Института журналистики БГУ, кандидат филологических наук Вик-

тор Шимолин [8], анализируя развитие фотожурналистики, снимает запрет 

на сопровождение фотографии текстом. В любом случае фотография толь-

ко тогда становится видом фотожурналистики, когда имеет явно выражен-

ный социальный, публицистический смысл. 

И.Д. Бальтерманц отмечает: «Фотожурналистика имеет тот же пред-

мет исследования, что и журналистика в целом, то есть социально-
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политический аспект постижения и отражения действительности в процес-

се ее развития и изменения, актуальные вопросы и проблемы современно-

сти. Фотожурналистика, как часть журналистики, выполняет функции 

пропагандиста, агитатора и организатора» [1]. Содержание произведений 

фотожурналистики является результатом авторского исследования дей-

ствительности и заключает в себе определенную социально-политическую 

информацию, как правило, облечено в документальную или художествен-

но-документальную форму. 

Фотожурналистика, как и журналистика, представляет собой си-

стемное образование, состоящее из определенных устойчивых формально-

содержательных элементов – жанров. Традиционно в журналистике выде-

ляют такие жанры, как репортаж, заметка, корреспонденция, отчет, пам-

флет и т.д. Фотожурналистика «переняла» многие жанры из журналистики, 

естественно, изменив способ подачи информации. Получается, что жанры 

журналистики в дополнение к пришедшим из живописи сформировали 

жанровую систему фотожурналистики. Помимо этого, к жанрам фотожур-

налистики можно добавить и жанры, которые были заимствованы из деко-

ративно-прикладного и оформительского искусства, искусства дизайна – 

монтаж, коллаж, фотоиллюстрация и композиция. 

В. Ученова [5] и Н. Ворон [2] разделяют жанры фотожурналистики 

разделяют на информационные, аналитические и художественно-публи-

цистические. В классификации Г. Чудакова [7] понятие «аналитический 

жанр фотожурналистики» опускается, остается разделение  на информаци-

онно-публицистические (фотоинформация, фоторепортаж, фотоиллюстра-

ция) и художественно-публицистические (фотоочерк, фотосерия, фотопла-

кат) жанры. 

В печатных СМИ наиболее частотными являются жанры фотоинфор-

мации, фоторепортажа, фотокорреспонденции и фотоиллюстрации. Н. Ворон 

добавляет к этому списку еще и фотозаметку, но, как отмечает исследователь 

в своей работе, «сходство в структурной организации произведений фото-

журналистики предполагает частичное или полное совпадение типологиче-

ских признаков, характеризующих жанр» [2, с. 21]. На наш взгляд, таким 

сходством как раз и обладают фотоинформация и фотозаметка. 

В основе фотоинформации лежит единичный факт, сообщение о кото-

ром призвано показать зрителю и читателю, где, когда и с какими послед-

ствиями он случился. Также фотоинформация является наиболее оператив-

ной формой отображения положительных или отрицательных сторон нашей 

действительности. В газете «Вечерний Брест» такой этот жанр встречается 

наиболее часто. Как правило, этот жанр имеет ознакомительный характер: 

призывает читателя, чтобы тот сходил на место, изображенное на снимке, и 

посмотрел сам. К примеру, фотография Д. Курашова в материале «В киноте-
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атре «Беларусь» открывается VIP-зал» (Вечерний Брест (далее – ВБ); 

12.12.2014), относится именно к жанру фотоинформации.  

В практике фотожурналистики обычно выделяются три вида фото-

информации: некомментированная, комментированная и развернутая. 

Объем текстовой информации в них, как правило, заключается в рамки со-

общения об одном факте. Различие мы находим лишь в обрисовке деталей, 

в тех или иных подробностях события. Несколько лет назад в газете «ВБ» 

присутствовали фотоснимки без журналистского текста. Большинство из 

этих них имели автора и комментарий, чаще всего шуточного характера. 

Фоторепортаж является более развернутым коммуникативным дей-

ствием, направленным коммуникатором-фоторепортером на зрителя и чи-

тателя с целью освещения события. Фоторепортаж должен состоять из ря-

да фотоснимков, показывающих событие в фазах его изменений. Однако 

этот жанр может быть представлен и одним репортажным снимком, что 

обусловлено ограниченными рамками газетной полосы. В связи с тем что 

большинство печатных СМИ начинают активно работать онлайн, фоторе-

портажи находят свое место на страницах сайтов изданий. Примером явля-

ется фоторепортаж с проведения гуляний в честь масленицы в Беловеж-

ской пуще «Масленицу в пуще встречали блинами, шашлыками из олени-

ны и фирменным самогоном» [4]. Фотографии были сделаны не штатным 

фотографом, а журналистом, который отправился на задание. На сайте 

размещено 9 фотографий, которые наглядно показывают хронологию про-

исходящих событий.  

Фотокорреспонденция сравнительно новый жанр в отечественной 

фотожурналистике. Первоначально этот жанр трактовался как развернутая 

фотоинформация или оценочный фоторепортаж. Но позже в нем усмотре-

ли особые типологические черты. Так, фотокорреспонденция не отобража-

ет напрямую развитие какого-либо события. В ней происходит осмыслива-

ние сложившегося положения дел в ходе тех или иных событий и явлений 

действительности, подводится результат определенных действий, дается 

их оценка и возможный прогноз. От развернутой фотоинформации этот 

жанр отличается тем, что фиксирует не единичный факт, а раскрывает вза-

имосвязи между несколькими фактами и событиями. К сожалению, и этот 

жанр, как и фоторепортаж, не так часто представлен на страницах газеты, 

так как для полного отображения его нужно определенное количество про-

странства. 

К художественно-публицистическим жанрам в теории и практике 

фотожурналистики чаще всего относят фотозарисовку, фотоочерк, фото-

портрет, фотоплакат, фотосериал, фотомонтаж, фотоколлаж. 

Фотозарисовка – предтеча фоторепортажа. Как отмечает С. Морозов, 

истоки жанра обнаруживаются в истории фотографии и связаны с соци-
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альной фотографией. В этом жанре журналист должен искусно соединить 

документальное и художественно-образное начала, с тем чтобы создать 

полнокровный образ действительности. На страницах газеты «Вечерний 

Брест» такой жанр, как фотозарисовка, встречается крайне редко. 

Фотоочерк – жанр фотожурналистики, отличающийся пристальным 

вниманием к человеку, «очерчивающий» основные этапы его судьбы, круг 

встающих перед ним проблем. Очерк может создаваться о том или ином кол-

лективе, общности людей, о проблемах, перед ними встающих и ими разре-

шаемых, о путешествиях. Отсюда и разновидности фотоочерка как жанра: 

портретный, проблемный и путевой. Как и фоторепортаж, фотоочерк преду-

сматривает несколько снимков, что не дает этому жанру в полном масштабе 

появиться на страницах газеты. В то же время объективных причин отсут-

ствия фотоочерка на сайте газеты мы не находим, тем более что в проекте 

«Солдаты Победы» этот жанр фотожурналистики был бы органичен. 

Фотомонтаж, фотоплакат и фотоколлаж – жанры фотожурналистики, 

которые объединяет сочетание в одном кадре нескольких сюжетов с целью 

достижения определенного художественного или пропагандистского эф-

фекта. В фотомонтаже эти сюжеты выполнены фотоспособом, в фотокол-

лаже и фотоплакате – синтетическим изобразительным способом, с помо-

щью рисунка, компьютерной графики. Все эти жанры – синтетические, в 

них активно работают как визуальное изображение, так и емкий, экспрес-

сивный текст. В анализируемой газете данные жанры фотожурналистики 

не используются. 

«Вечерний Брест» – одно из ведущих печатных изданий региона, в 

целом оперативно реагирующее на запросы времени. За последние несколь-

ко лет не только изменился стиль газеты, но и увеличилось число фото-

снимков на станицах издания. Однако в отношении использования возмож-

ностей фотожурналистики «Вечерний Брест» находится в стадии становле-

ния (особенно по сравнению с западной традицией фотожурналистики). 
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МАЛЫЙ ИННОВАЦИОНЫЙ БИЗНЕС  

В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

 

Перспективы развития инновационной экономики сформулированы 

в концепции Государственной программы инновационного развития Рес-

публики Беларусь на 2011–2015 гг. Предполагается, что доля инновацион-

но-активных предприятий в промышленности увеличится до 30,5%, поло-

вина всех затрат субъектов хозяйствования будет связана с приобретением 

машин и оборудования, на треть в сравнении с нынешними возрастут рас-

ходы на исследования и разработки. 

Особое значение принимает инновационная активность и инноваци-

онная восприимчивость регионов, которая во многом определяется разви-

тием инновационного предпринимательства. Оно является структурообра-

зующим элементом и активно воздействует на функционирование нацио-

нальной инновационной системы. В силу определенных особенностей,  

в структуре инновационного предпринимательства малому бизнесу отво-

дится особая роль в решении поставленных задач. Среди многих характер-

ных черт, которые определили важность данного сектора экономики в ин-

новационном процессе, можно выделить следующие: единство права соб-

ственности и непосредственного управления предприятием; ограничен-

ность масштабов вызывает особый, личностный характер отношений меж-

ду хозяином и работником, что позволяет добиваться действительной мо-

тивации работы персонала и более высокой степени его удовлетворенно-
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сти трудом; относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта; персонифи-

цированный характер отношений между предпринимателем и клиентами, 

поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание сравнительно 

узкого круга потребителей и другие. 

В Республике Беларусь по состоянию на 1 января 2014 года на учете 

в налоговых органах состояли 334326 субъектов малого и среднего пред-

принимательства. Но наибольшую долю составляют индивидуальные 

предприниматели – 248546 субъектов – около 70%, на долю субъектов ма-

лого бизнеса приходится около 30% . Из них: микроорганизации – 88607 

(26,5%) субъектов, малые организации – 10531 (3,1%), субъекты среднего 

предпринимательства – 2337 (0,8%) [4]. В Брестской области осуществляет 

деятельность более 11 тысяч малых и средних предприятий. В сфере мало-

го и среднего предпринимательства работает 30% от занятых в области 

экономики. На долю организаций малого и среднего бизнеса приходится 

24% объема промышленного производства области, четверть объема вало-

вого регионального продукта. Удельный вес субъектов малого и среднего 

предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений в консоли-

дированный бюджет области в 2013 г. составил 28,3% [1]. 

Но малый инновационный бизнес (МИБ) находится в неблагоприят-

ных условиях. В Беларуси по данным последних двух лет насчитывалось 

менее 300 малых предприятий, занимающихся инновационной деятельно-

стью (ИМП), или 0,5% от общего числа малых предприятий и положи-

тельной динамики не наблюдается. Сегодня ИМП работают в сфере ин-

формационных продуктов, здравоохранения, систем безопасности, строи-

тельных материалов, пищевых продуктов и добавок, экологии. Выделяют 

множество проблем, которые препятствуют эффективному развитию мало-

го инновационного предпринимательства. К основным, как правило, отно-

сят несовершенство законодательной базы, недостаток финансовых ресур-

сов и низкую эффективность механизма финансового обеспечения, отсут-

ствие проработанной системы взаимодействия между субъектами иннова-

ционной инфраструктуры, недостаточная обеспеченность кадровыми ре-

сурсами и другие.  

В стране разработана серьезная Программа государственной под-

держки МИБ. Одной из форм является создание Центров поддержки пред-

принимательства. На 1 января 2015 г. в республике действовали 90 центров 

поддержки предпринимательства (ОДО «Брестский областной центр со-

действия малому бизнесу», ООО «Бизнес-центр ЦПП», ОДО «Юкола-

Инфо-Брест», ЧУП «Нью-Тон», ЧУП по оказанию бухгалтерских услуг 

«ГудФайл», ООО «Технопарк Полесье» и другие) [3] и 14 инкубаторов ма-

лого предпринимательства (ООО «Либрум», ООО «Торговый дом «Радуга-
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Свет», ЗАО «Брестский научно-технологический парк», ЧУП «Агентство 

правовых услуг», ЗАО «Минский инструментальный завод» и другие) [2]. 

Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам, же-

лающим начать свое дело информационные и консультационные услуги по 

организации и ведению предпринимательской деятельности, содействуют 

в получении финансовых и материально-технических ресурсов, участию  

в выставках, налаживанию деловых контактов, продвижению их продук-

ции на внутренний и внешние рынки, обеспечению субъектов квалифици-

рованными кадрами, проводят маркетинговые исследования и др. 

Деятельность инкубаторов направлена на создание условий для роста  

и развития субъектов МП, в том числе инновационного. Субъектам малого 

предпринимательства предоставляются в аренду помещения, офисное обору-

дование и иное имущество, оказываются информационные, консультацион-

ные услуги, содействие в поиске партнеров, получении финансовых ресур-

сов, внедрению в производство современных технологий и др. Специалисты 

инкубаторов обеспечивают возможность предоставления арендаторам кол-

лективного пользования оргтехникой, проводят обучающие семинары по во-

просам предпринимательской деятельности, оказывают консалтинговые, ин-

формационные услуги, содействуют в поиске партнеров и др. 

В целом можно отметить, что на сегодняшний момент реальное со-

трудничество между субъектами инновационной деятельности в регионе 

возможно в Брестском региональном инновационном центре и в БОКУП 

«Центр внедрения научно-технических разработок» (с июля 2008 г. ему 

присвоен статус технопарка; 30 августа 2013 г. ЗАО «БНТП» получил ста-

тус инкубатора малого предпринимательства). Главными направлениями 

деятельности являются сопровождение реализации региональной научно-

технической программы Брестской области; консультирование в сфере ин-

новационной деятельности, научно-техническое сопровождение проектов; 

базы данных инновационных и инвестиционных запросов и предложений, 

поиск технологий, инвесторов и специализированных производств; орга-

низация возвратного финансирования внедрения инновационных разрабо-

ток из средств БелИнфонда. Проекты, разрабатываемые в Центре, вписы-

ваются в региональную Программу (создание альтернативных источников 

энергии, энергосберегающие системы и др.). Он выполняет роль координи-

рующего центра и является одним из исполнителей проекта создания  

и развития центра производственной кооперации, а также оказывают содей-

ствие в информационном и консалтинговом обеспечении процессов произ-

водственной кооперации малых и крупных субъектов хозяйствования. 
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ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ФАКТОРЫ  РИСКА 

 

Первые публикации под рубрикой «Журналистское расследование» 

появились в нашей прессе в период развала, в 1990-е гг. Журналисты, 

начинавшие работать в этом жанре, зачастую были вынуждены действо-

вать по наитию, руководствуясь больше здравым смыслом, чем правилами 

и методами. 

Немногочисленные зарубежные переводы по этой теме, которые из-

давались в России, не могли восполнить пробел в знаниях и недостаток 

опыта. Условия, в которые были поставлены журналисты тех лет, рази-

тельно отличались от практики и образа жизни зарубежных коллег, чей 

опыт работы в условиях свободы слова исчислялся к тому времени уже не 

одним десятилетием. «Многочисленные журналистские кодексы и хартии, 

принятые в большинстве цивилизованных стран, у нас заменяли собствен-

ные представления о чести и совести, о добре и зле» [2], – отмечал в своей 

книге президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.  

В наше рыночное время, в условиях, диктуемых многопартийностью 

и свободой слова, амплуа «следователя» остаётся для журналистов таким 

же сложным, но оно стало ещё и опасным. В 1995 году был убит журна-

лист Дмитрий Холодов. В 1997 году погиб липецкий собкор «Комсомоль-

ской правды» Валерий Кривошеев, рассказавший о том, как высокопостав-

ленный чиновник строил для себя роскошный дачный комплекс на 75 за-

поведных гектарах, как неправедно выселяли монашек из монастыря или 

как бестолково руководит районом глава администрации.  

К сожалению, и к началу третьего тысячелетия ситуация далеко не 

идеальна. Журналисты, специализирующиеся на расследованиях, чув-

ствуют себя в своих редакциях «белыми воронами», зачастую не имея ни 

юридической поддержки, ни информационной базы, ни элементарной за-

щиты со стороны своих редакторов. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6f6f213fb86b9aa70c817972fcb0385b&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.gov.by%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6f6f213fb86b9aa70c817972fcb0385b&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.gov.by%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6f6f213fb86b9aa70c817972fcb0385b&url=http%3A%2F%2Fwww.economy.gov.by%2Fru
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В белорусской журналистике риски, связанные с ведением журна-

листского расследования, не имеют существенных различий с рисками, 

связанными с подготовкой материалов иных жанров. Очень подробно эти 

риски изложены в пособии Сабины Брило «В зоне риска» [1], выпущенном 

БАЖ совместно с Международной федерацией журналистов в Санкт-

Петербурге в 2012 году. Приведем лишь некоторые выдержки. 

В частности, в пособии отмечено, что в ряде случаев журналисты сами 

навлекают на себя дополнительные угрозы. Например, когда занимают анга-

жированную позицию при отстаивании чьих-либо бизнес- или политических 

интересов. Либо вступают во взаимоотношения с людьми, которые могут по-

том использовать эти отношения для давления или шантажа. 

Существенно снизить степень такой «дополнительной» опасности 

позволяет соблюдение норм профессиональной этики, потому что декла-

рации и кодексы журналистской этики не только устанавливают «высокие 

стандарты этичного и профессионального поведения» (Кодекс журналист-

ской этики БАЖ), но и служат своеобразным инструментом для обеспече-

ния безопасности журналиста. 

«С 2000 по 2012 годы в Беларуси при невыясненных обстоятельствах 

погибли три известных журналиста (Дмитрий Завадский, Олег Бебенин, 

Вероника Черкасова). Мы до сих пор не знаем всех обстоятельств и при-

чин этих трех смертей. Однако расследовательские версии в отношении 

двух из них – Дмитрия Завадского и Вероники Черкасовой – не исключают 

наличие у обоих некой опасной информации, хранение и обнародование 

которой было крайне невыгодно неким структурам. Сотни репортеров 

подвергались задержаниям, избиениям, арестам и обыскам, более десяти 

человек были осуждены по обвинениям, так или иначе связанным с про-

фессиональной деятельностью» [1], – приводят статистику авторы пособия 

«В зоне риска». 

В адрес журналистов регулярно поступают угрозы самого разного 

характера и из самых разных источников. Особенно уязвимыми (как пра-

вило, перед представителями власти и силовых структур) оказываются ре-

портеры, работающие с техникой – фото- и видеооператоры. 

Журналистские расследования нельзя одолеть с наскока. Для этого 

необходим немалый жизненный и профессиональный опыт, прочные и не-

заметные связи во многих кругах, умение подавать факты без купюр и 

многое другое. Бывает, что умным редакторам, которые много читают, ак-

тивно общаются с окружающими и знают настроения общественности из 

писем в редакцию, приходит в голову идея материала, которую они пере-

адресуют журналистам. Такое происходит в одном случае из ста. В осталь-

ных 99 случаях источником хороших идей являются журналисты. Идея 

может возникнуть в голове журналиста потому, что его источники остают-
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ся недовольными качеством корреспонденцией, или потому, что в руках 

журналиста может неожиданно оказаться важный документ, или в силу ка-

кой-то другой причины, не имеющей отношения к талантам журналиста, а 

скорее связанным с распространенным мнением, что обращение к журна-

листу – наименьшее из всех зол. 

Случается, что и осторожные репортеры, у которых хватает смелости 

лишь на ежедневные сводки городских новостей, равнодушно проглатыва-

емые читателями, вдруг выходят с отличной идеей, видя в этом средство 

коренного перелома в журналистской карьере. 

Однако сущность настоящего журналистского расследования опре-

деляет не случайное, а осознанное стремление выяснить причины сбоев в 

работе общественных механизмов и находят понимание редакторов. Эти 

журналисты профессионально разрабатывают «месторождения» информа-

ции, применяя, где нужно открытый и горнопроходческий методы, опре-

деляют модели и находят новые источники. 

Указанные и другие возможные варианты определяют факторы рис-

ка «журналистского расследования». 
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Шматко Н.  
ОАО «ГОТТЦ «Гарант» 

 

СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ АДРЕСАНТА И АДРЕСАТА  

В СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

РАДИОЖУРНАЛИСТИКЕ 

 

Прямой эфир в современной радиожурналистике предполагает ин-

терактив (обратную связь). Выступления ведущих в прямом эфире содер-

жат, с одной стороны, текст определенной экспрессивности, и с другой – 

невербальные способы диалогического инициирования (пафос ведущего, 

тембр его голоса, интонация, логические паузы и ударения). Рассмотрим 

особенности радиотекстов прямого эфира, их воздействие на аудиторию.  

По данной теме нами были рассмотрены работы З.С. Смелковой 

«Риторические основы журналистики», Е.Н. Ширяева «Семантико-
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синтаксическая структура русского разговорного диалога», Л.А. Вве-

денской «Русский язык и культура речи».  

В книге З.С. Смелковой даны определения таких понятий, как «адре-

сат журналиста», «диалоговые пристройки», «чувство аудитории», «фак-

торы взаимопонимания». Автор рассматривает и анализирует «три слагае-

мых классической формулы речевого события с позиций профессиональ-

ной деятельности журналиста» (информация – адресант – адресат), а также 

уточняет соответствующие компоненты: массовая информация (предмет  

и содержание речи в журналистике), профессионально-личностные каче-

ства журналиста как коммуникативного лидера (адресант), обращенность  

и действенность журналистики (фактор адресата) [4, с. 16]. 

Е.Н. Ширяев приводит схему коммуникации говорящего и слушате-

ля: адресант – ситуация – адресат. Данная схема поясняется: «При постро-

ении разговорных текстов вообще и особенно диалогических широко ис-

пользуется объединяющая адресанта и адресата предельно насыщенная и 

конкретная их апперцепционная база. Апперцепционная база – это те зна-

ния, тот опыт говорящих (в западной традиции их обычно называют фоно-

выми знаниями), которые могут входить при разговорном общении в ком-

муникацию» [6].  

Л.А. Введенская рассматривает диалог как наиболее часто встречаю-

щуюся форму коммуникации адресата и адресанта. По мнению автора, 

«степень владения речевым этикетом определяет степень профессиональной 

пригодности человека. Это, прежде всего, относится к государственным 

служащим, политикам, педагогам, юристам, журналистам и пр. Владение 

речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает дове-

рие и уважение аудитории» [2, с. 42]. 

Радиотексты могут быть как заранее подготовленными, так и спон-

танными. Остановимся на разных типах текстов подробнее и рассмотрим 

отличительные особенности каждого из них. 

В отличие от спонтанного текста, подготовленный заранее материал 

менее экспрессивен и эмоционален, зато более информативен. Однако сле-

дует помнить, что, независимо от формы подготовки радиотекста, ведущие 

должны постоянно обращаться к своим слушателям, общаться с ними. 

Существует ряд приемов для активизации внимания радиослушателей. 

1. Диалогизация монолога. Данный прием может носить как откры-

тый характер (задать прямой вопрос слушателям), так и скрытый.  

В публицистической радиоречи чаще встречается второй тип. Ведущий 

может задавать вопросы самому себе («что можно сказать о популярности 

новых видов связи – за ними будущее…»), использовать скрытые и кос-

венные вопросы («как вы уже, наверное, догадались…») [26, с. 38]. 
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2. Авансирование, которое представляет собой затягивание сообще-

ния важной или интересной мысли, идеи, некоторых подробностей, кото-

рые интересуют слушателей [4]. Используя такой прием, журналист пер-

воначально упоминает о каком-либо интересном факте, но предлагает вер-

нуться к обсуждению позже, например, после рекламного блока («но об 

этом несколько позже...», «об этом подробнее я расскажу потом...», «оста-

новимся на этом попозже...»). Данный метод позволяет удерживать внима-

ние слушателей. 

3. Использование риторических фигур (вопрос, обращение, воскли-

цание). Благодаря указанным выразительным средствам, фразы приобре-

тают определенные оттенки, усиливающие выразительность радиотекста. 

Риторический вопрос представляет собой «утверждение, высказанное 

лишь в вопросительной форме, в силу чего ответ на такой вопрос заранее 

уже известен» слушателю [5, с. 44]. 

4. Акцентирование важной информации. Привлекать внимание ауди-

тории к сообщаемой информации можно изменением темпа, ритма речи, 

паузами, интонацией. При монотонном, бесстрастном изложении внима-

ние слушателей ухудшается. Во время публичного выступления можно 

использовать так называемую «вокальную спираль» – постепенное увели-

чение громкости и темпераментности изложения к концу речи [3]. 

5. Применение звукового эффекта. Звуковое наполнение прямого 

эфира (в том числе и музыка) должно способствовать легкому восприятию 

радиотекста, а не развлекать слушателя. Известный музыкальный хит мо-

жет стать центром внимания и оттеснить озвучиваемую диктором инфор-

мацию на второй план. 

6. Прямое обращение к аудитории – наиболее частая форма активи-

зации внимания слушателей. Ведущие «Радио Гродно» в авторских про-

граммах (тексты для них готовятся заранее) в основном используют одно-

сложную форму обращения к слушателям – «друзья» («Приветствую вас, 

друзья!»; «Друзья, напомню вам…»). 

Большинство современных радиостанций – музыкально-развле-

кательные по типу (областные радиокомпании, «Радио РОКС», «Пилот 

ФМ», «Новое радио», Интернет-радио, «Би-Эй»), меньшая часть – инфор-

мационно-музыкальные станции («Радиус ФМ», Первый Национальный 

канал белорусского радио, «Культура»). Вторая группа радиостанций зна-

чительно чаще использует в своем эфире подготовленные тексты. В отли-

чие от информационно-музыкальных радио, музыкально-развлекательные 

станции строят радиошоу исключительно на диалогах ведущих и интерак-

тивном общении со слушателями. Как уже было отмечено выше, спонтан-

ный, неподготовленный радиотекст обладает большей экспрессивностью  

и эмоциональностью, чем написанный заранее материал. В связи с этим 
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такой текст имеет ряд особенностей, связанных с обращением к аудитории 

и с активизацией внимания радиослушателей. К таким отличительным 

чертам относятся:  

а)  использование как традиционных обращений к слушателям (доро-

гие друзья; дорогие дамы и господа), так и специфических («Знаете ли вы, 

уважаемые любители ˝Этого интересного˝(о рубрике)»; «Уважаемые грод-

ненцы!»; «Привет всем, кто нас сейчас слушает»). Обращения, используе-

мые ведущими, могут быть окрашены различными чувствами и также вы-

ражать отношение к собеседнику («Да уж, Вадим, загнул так загнул…»); 

б)  поскольку современная радиожурналистика характеризуется пе-

реходом от классических журналистских жанров к разговорным, то в каче-

стве обращения могут использоваться имя и отчество слушателя (но не 

фамилия), псевдоним (никнейм, указанный на форуме или в СМС), наиме-

нование по полу («Как вас зовут, девушка?»), по месту жительства («Грод-

но, внимание!»), родственным или иным отношениям (часто употребля-

лись в ночном радиошоу «Пижама-пати» на «Радиус ФМ»). Не использу-

ются в радиоэфире обращения к слушателям по роду занятий, националь-

ной принадлежности, занимаемой должности, возрасту (поскольку явля-

ются неэтичными); 

в)  употребление ведущими односложных обращений. В эфире шоу 

«Буги-будни» 25.01.2011 прозвучало более десяти односложных обраще-

ний и только шесть двусложных (состоящих из двух или более слов). Это 

объясняется умеренным (иногда даже быстрым) темпом речи (он необхо-

дим, чтобы слушатели успевали следить за ходом мыслей ведущих, усваи-

вать сказанное); 

г)  провокации ведущих: дикторы произносят фразу, которая вызы-

вает несогласие аудитории (и тем самым привлекает ее внимание), а затем, 

отвечая на звонки или СМС, ди-джеи озвучивают конструктивные выводы 

по теме («На заочной форме обучения тоже чему-то учат. Главное – эти 

знания взять! Дать их вам никто не может…»); 

д)  применение ди-джеями специальных слов или высказываний для 

активизации внимания слушателей: «между прочим»; «вы, наверняка, зна-

ете, что…»; «кто вчера нас слушал, знает, что...»; 

е)  использование безличных форм (инфинитивы и глаголы повели-

тельного наклонения) в качестве призыва для слушателей быть активными 

(«Что нужно изменить в нашей системе образования, для того чтобы … 

образованные люди выходили из наших вузов? Пишите...»); 

ж)  привлечение внимания аудитории путем цитирования кого-то  

из слушателей, участвующих в интерактиве («А вот наши слушатели счи-

тают, что…»; «Лейла … вносит такую коррективу…»; «Татьяна Тайная 

только что прислала мне СМС…»); 
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з)  употребление в речи юмористических заголовков для концентра-

ции внимания аудитории, снятия эмоциональной напряженности слушате-

лей, создания необходимой паузы для усвоения информации, произнесен-

ной ранее. Однако следует помнить, что чувством юмора обладает не каж-

дый человек. В связи с этим ведущие не должны шутить ради самой шутки 

или рассказывать забавные истории, понятные лишь узкому кругу лиц. Со-

гласно проведенному нами опросу, многие слушатели высоко оценивают 

уровень радиошоу «Буги-будни», однако 20 % аудитории считают, что ве-

дущие работают «не для слушателя». Более приемлемы в радиоречи юмо-

ристические зарисовки («У меня, у меня тоже синенький (на фоне – смех 

Ульяны). Мой, у меня не красный, моему диплому не стыдно за меня  

все-таки»), парадоксальные примеры («Документики, пожалуйста!» –  

«В-в-вот техпаспорт, талон гарантийный, ч-ч-чек, инструкция вот еще…» – 

«Таак. Пройдемте!» – «Аааа зачем?» – «Покажете, где брали!»), забавные 

истории из жизни великих людей или анекдоты («Знаете ли вы…,что оп-

тимист – это пессимист, употребляющий антидепрессанты»), которые мо-

гут быть интересны всем слушателям, а не лишь узкой части аудитории. 

Кроме вышеперечисленных форм активизации внимания радиослу-

шателей (как в спонтанном, так и в заранее подготовленном материале), 

можно назвать также:  

– обращение ведущих к прецедентным текстам или словам, цитирова-

ние известных личностей, приведение примеров по теме («Не могу не … 

упомянуть еще об одном замечательном празднике – Апхелио. Это уже бли-

же не к нам с вами, в общем-то … с викингами связано и всем прочим…»); 

– использование ди-джеями образных слов и изобразительно-

выразительных средств, что позволяет «рисовать» ситуации, цвета, формы, 

движения («Всем огромный-преогромный буги-привет! Очень надеемся, 

что настроение ваше такое же яркое, как осенняя опавшая листва»; «Мы 

вторим весеннему, не побоюсь этого слова, настроению погоды…»); 

– приведение необычных примеров.  

Радио выступает в качестве мощного коммуникационного фактора, 

воздействующего на психологию людей разного возраста, формирующего 

их мировоззрение. Работа в прямом эфире, позволяющая использовать все 

возможности радио, должна предусматривать равенство между ведущим  

и аудиторией. Успех передачи определяется не только емкостью и опера-

тивностью информации, ее оценкой зрителями (признанием правоты жур-

налиста или попыткой понять его точку зрения, прислушаться к ней), но  

и умением ведущего найти форму искреннего разговора и желанием вы-

звать слушателя на диалог. К факторам, влияющим на коммуникацию 

журналиста и аудитории, можно отнести тип и формат радиостанции, лич-

ные качества ди-джея, музыкальное наполнение передачи прямого эфира. 
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Во избежание ошибок в речи, ведущие должны избегать неоправданного 

многословия, относиться внимательней к правилам построения предложе-

ний, уметь отбирать слова. 

В речи региональных ведущих встречалось большое количество лек-

сических повторов, междометий, слов-паразитов. Ди-джеям следует на-

учиться ясно и коротко выражать мысли, чтобы удерживать внимание 

слушателей на протяжении всего радиошоу.  

Рубленые фразы снижают стилистический уровень текста от публи-

цистически-разговорного до разговорно-бытового и даже просторечного, 

не способствуя диалогическому отклику слушателей. 

Следует научиться грамотно пользоваться присоединительными 

конструкциями; одной из основных ошибок построения текста в шоу  

«Буги-будни» является чрезмерное употребление придаточных частей  

в сложноподчиненных предложениях. 

Не допускать неудачное использование эмоционально-оценочной 

окраски ввиду незнания стилистических пластов лексики: «Ну, правда,  

за филолагаў мы можа быть шо-небудь и скажем». В данном случае не ясны 

причины трансформации ди-джеем фразы. Такое употребление русско-

белорусских слов может быть истолковано слушателями по-разному и вызы-

вать двусмысленность.  

Региональным радиожурналистам следует уделять особое внимание 

артикуляции, скорости речевого потока (чтобы не допускать редукции зву-

ков), избегать фонетических и акцентологических ошибок. Многие ого-

ворки и неточности допускаются ведущими программ из-за неподготов-

ленности к импровизации и неумения работать в команде (ди-джеи часто 

обрывают свои фразы, перебивают друг друга). На наш взгляд, употребле-

ние в речи вышеуказанных ошибок и неточностей возможно ввиду отсут-

ствия конкретной рекомендательной литературы по радиожурналистике,  

а также по причине наличия особых личностных качеств у журналистов. 
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

Коммерческие отношения постоянно развиваются. Периодически 

появляются и возникают новые бизнес-модели, способы и методы реали-

зации коммерческих идей, новые правовые институты, которые позволяют 

бизнесу в целом выходить на новые этапы своего развития. Одним из та-

ких институтов начиная со второй половины ХХ века стал институт фран-

чайзинга, который получил широкое распространение в развитых странах 

Европы и Америки после 1950 года. 

Франчайзинг – система продвижения товаров, услуг, технологий на 

рынки, которые территориально удалены от основного владельца бизнеса 

(франчайзера), путем предоставления предпринимателям на местах (фран-

чайзи) права на использование торговой марки и/или товарного знака, ноу-

хау, методов ведения бизнеса, технологии с уплатой за это вознаграждения 

(разового и/или периодического). 

Институт франчайзинга имеет всеобщее признание и огромную по-

пулярность во всем мире. Многие страны сделали в последние годы ставку 

на франчайзинг как форму развития бизнеса, и не ошиблись в своем выбо-

ре. Они создали для развития франчайзинга выгодные условия и добились 

значительного роста числа компаний, использующих эту модель работы.  

Использование франчайзинга как особого способа ведения бизнеса  

в нашей стране остается незначительным. Белорусские бизнесмены доста-

точно настороженно относятся к использованию института франчайзинга 

при ведении бизнеса. Законодательно возможность заключать договоры 

франчайзинга в Беларуси появилась только в 2005 году. В Национальном 

центре интеллектуальной собственности Республики Беларусь в настоящее 

время зарегистрировано немногим более ста договоров. Часть договоров  

к настоящему времени уже прекратила свое действие. Для современного 

уровня распространения франчайзинга количество договоров в стране не-

значительно. Чуть более 50 % всех договоров передают права использова-

ния фирменного наименования и нераскрытой коммерческой информации 

в сфере розничной торговли, 20 % всех договоров – в сфере услуг для биз-

неса, 19 % – услуг для населения и лишь 5 % – в сфере общественного пи-

тания. Из представленных в Беларуси франшиз не более 10 – националь-

ные, остальные – международные. Наиболее крупной белорусской фран-
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чайзинговой сетью, развивающейся в Беларуси, является оператор рознич-

ной торговой сети НТС (торговая марка «Родная сторона»). Наиболее 

крупная белорусская франчайзинговая сеть, открывающая точки за рубе-

жом, – розничная сеть магазинов белья «Милавица». Эффективное управ-

ление бизнесом по франчайзингу демонстрирует «Электросервис и К». 

Примером развития франчайзинга в сфере белорусского ритейла электро-

никой является еще и ООО «ТОТЛЕР», которое входит в число крупней-

ших поставщиков потребительских товаров в Беларуси. Среди успешных 

иностранных франчайзеров выделяется российская «1С». Эффективное 

управление бизнесом в Беларуси демонстрируют и другие заграничные 

компании, но их немного. 

Основными причинами низкого уровня развития франчайзинговых 

отношений в нашей стране являются: 

1) регулирование данных правоотношений множеством норматив-

ных правовых актов; 

2) значительные финансовые и временные издержки на оформление 

франчайзинговых отношений; 

3) сложность и многогранность договора комплексной предпринима-

тельской лицензии, определяющего правовой статус субъектов фран-

чайзингового правоотношения, условия обеспечения взаимных прав и обя-

занностей правообладателя и пользователя;  

4) низкая осведомленность субъектов хозяйствования о принципах 

деятельности франчайзинговых сетей; 

5) неразвитость системы доступного кредитования франчайзинга; 

6) недостаток информационной поддержки и обучающих программ 

по вопросам франчайзинга. 

В конце 2011 года в Беларуси начала свою деятельность Ассоциация 

франчайзеров и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ». Целью деятельности 

Ассоциации является популяризация и распространение отношений фран-

чайзинга в нашей стране, формирование стандартов франчайзинга и кон-

троль их соблюдения, а также защита прав и интересов игроков рынка 

франчайзинга в Беларуси. За это время Ассоциацией «БЕЛФРАН-

ЧАЙЗИНГ» была проведена большая работа по популяризации отношений 

франчайзинга. Франчайзинговым агентом привлечено 40 иностранных 

компаний, заинтересованных в развитии франчайзинговых сетей в Белару-

си. Специалисты Ассоциации участвовали более чем в 35 мероприятиях  

с выступлениями о возможностях франчайзинга для начала и развития 

бизнеса. Проводится работа и среди успешных белорусских компаний, ко-

торые могли бы создавать и/или развивать свою сеть в Беларуси и за рубе-

жом, используя франчайзинг. Не секрет, что белорусские товары пользу-

ются доверием у потребителей соседних стран. Развитие собственной тор-
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говой сети в этих странах путем продажи франшизы – оптимальный путь 

развития для белорусских производителей. 

Для продвижения франчайзинга в Беларуси необходимо следующее: 

1) проведение для предпринимателей и субъектов инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства регулярных практических семи-

наров по вопросам организации и функционирования бизнеса на условиях 

комплексной предпринимательской лицензии; 

2) разработка и издание практических пособий и методических материа-

лов по использованию франчайзинга в предпринимательской деятельности; 

3) организация и проведение тренингов по подготовке консультантов 

по применению франчайзинга в предпринимательской деятельности; 

4) организация специализированных ярмарок франчайзинга с уча-

стием ведущих зарубежных фирм. 

Анализ рынка позволяет сделать однозначный вывод: белорусский 

рынок заинтересован и в привлечении иностранных франшиз, и в форма-

лизации и продвижении собственных успешных технологий и опыта. Со-

здание условий для развития франчайзинга придаст импульс динамике 

сектора малого бизнеса, совершенствованию его отраслевой структуры и 

развитию инновационного потенциала; приведет к совершенствованию ор-

ганизации управления, внедрению технических требований и международ-

ных стандартов, что позволит обеспечить мировой уровень качества про-

дукции и услуг. 

Невысокий уровень конкуренции и ожидания потребителей создают 

хорошие условия для вхождения франчайзеров (национальных и ино-

странных) в регионы Беларуси. Выход на рынок в начале его развития поз-

волит компаниям занять лидирующие позиции и активно расти вместе  

с этим рынком в ближайшей перспективе. 

 

 

Яровіч І.  
Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна 

 

ЗЭГАР, БРЭГЕТ ЦІ ГАДЗІННІК? 

 

У сучаснай беларускай літаратурнай мове для вызначэння часу  

ў межах сутак выкарыстоўваюцца розныя назвы – гадзіннік, хранометр 

‘вельмі дакладны’, будзільнік ‘што звоніць у патрэбны час, з адмысловым 

заводам’, куранты ‘вежавы гадзіннік, звычайна з музыкай’, ходзікі 

‘насценны гадзіннік з гірамі’. Грамадзяне Беларусі аддаюць перавагу 

гадзінніку. Найменне гадзіннік старажытнае, яно зафіксавана беларускімі 

пісьмовымі крыніцамі ХVI ст. Напрыклад, у “Гістарычным слоўніку 
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беларускай мовы” пазначана: “Годинникъ, годынникъ, годынныкъ. 

Гадзіннік. К згинулъ… годинникъ компасъ костеный, купленый за осьмъ 

грошей (АВК, VI, 60, 1589)”. Аднак нашы продкі выкарыстоўвалі не толькі 

слова гадзіннік, але і словы брэгет, зэгар. З гісторыяй гэтых лексічных 

адзінак пазнаёмімся больш падрабязна.  

Слова зэгар замацавалася ў старабеларускай мове ў XVI ст. пры 

пасрэдніцтве польскай мовы з нямецкай. У трэцім томе “Этымалагічнага 

слоўніка беларускай мовы” знаходзім: “Зэгар. З польск. zegar, zegarek, < 

ням. Seiger ‘вадзяны ці пясочны гадзіннік’ у XVI ст., ужо ў ст.-бел. 

закгаръ (1510)” (с. 353). “Старабеларускі лексікон” (1997) 

М.Р. Прыгодзіча і Г.К. Цівановай адзначае фанетычныя варыянты гэтага 

наймення зекраръ, зегаръ, зегеръ, а таксама і вытворныя зегарня 

‘гадзіннікавая майстэрня’, зекгармистръ, закгармистръ ‘майстар па 

рамонту гадзіннікаў’ (с. 74). Актыўна выкарыстоўваліся найменне зэгар і 

яго вытворныя зэгармістр, зэгармістраў у беларускай мове ХІХ ст., 

напрыклад, лексікограф І. Насовіч фіксуе: “Зэгаръ. Стѣнные, столовые 

или башенные часы. Животъ за зэгаромъ не згожаецца. Посл. говорятъ, 

где въ экономіи рабочіе по колоколу, въ известный часъ, собираются къ 

обеду, и значитъ: есть хочется. Зэгармістръ. Часовой мастеръ. 

Зэгармистровъ. Принадлежащій часовому мастеру” [2, с. 222]. У пачатку 

ХХ ст. беларусы мелі і гадзіннікі, і зэгары. Так, на старонках газеты 

“Наша ніва” ўжываліся словы гадзіннік і зэгарак як раўнапраўныя назвы 

(Недаўна вучэнікі 8-ога класса адной тутэйшай [у Гродна] гімназіі, 

злажыўшыся, купілі на памятку свайму любімаму вучыцелю лацінскай 

мовы залаты гадзіннік (1910, № 18). 7 акцябра у дзень напалі 3 зладзеи на 

майстра, што робиць зэгарки, Витала и рэзника Лапидуса, каторые ишли 

з гарадка ў Радашковичы. Разбойники адабрали ад беднаго майстра тры 

зэгарки и грошы, а у Лапидуса грошы и дакумэнты (1908, № 22). 

Намінацыю зэгар рэгіструюць слоўнікі 20-х гадоў XX ст. (“Расійска-

крыўскі (беларускі) слоўнік” (1924) В. Ластоўскага, “Беларуска-расійскі 

слоўнік” (1926) М. Байкова і С. Некрашэвіча). Аднак з 30-х гадоў XX ст. 

зэгар паступова замяняецца словам гадзіннік. У “Беларуска-расійскім 

(вялікалітоўска-расійскім) слоўніку” мовазнаўца Ян Станкевіч падае толькі 

лексему гадзіннік. Няма зэгара ўжо і ў “Руска-беларускім слоўніку” 

(1937) А. Александровіча, а рускае часы перакладаецца толькі як 

гадзіннік (с. 477). У слоўніках сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

другой паловы XX–пачатку XXI стст. найменне зэгар не фіксуецца 

(напрыклад, “Руска-беларускі слоўнік” (1953), “Беларуска-рускі слоўнік” 

(1962), “Тлумачальны слоўнік беларускай мовы” ў 5-і т. (1977–1983), 

“Слоўнік іншамоўных слоў” у 2-х т. А. Булыкі, “Тлумачальны слоўнік 

беларускай літаратурнай мовы” (1996)). Аднак яно захавалася ў народнай 
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мове беларусаў, змяніўшы пры гэтым сваю фанетычную абалонку. 

Напрыклад, укладальнікі “Дыялектнага слоўніка Брэстчыны” 

зарэгістравалі: “Загарак. Гадзіннік. Яна ўжо загарак надзела, такая  

(в. Мазуркі Лях.)” (с. 69). У сярэднебеларускіх гаворках загарак пашырыў 

сваю семантыку, стаў мнагазначным словам: “Заґарак, закґарак.  

1. Гадзіннік. Абы барадой да стала дастала, а ўжо й загарак на руцэ. 

(Лыцавічы Віл.). 2. Прыпечак. Пастаў патэльню на загарак. (Калодчына 

Віл.)” [3, с.143]. Адзначым, на Гарадзеншчыне загарак лічаць устарэлым 

словам (архаізмам): “Загарак. застар. Гадзіннік [3, с. 45]. Дыялектнай 

назвай з’яўляецца зэгар у “Школьным тлумачальным слоўніку беларускай 

мовы” (2013) Г.М. Малажай і Л.І. Яўдошынай: “Зэгар. Абл. Гадзіннік, 

звычайна кішэнны. Дам табе зэгар вялікі, як рэпа….”. 

У сучаснай нямецкай мове зэгар – мнагазначнае слова: 1. тэхн. 

Адвес. 2. геал. Вертыкальны пласт. 3. н.-ням. (Насценны) гадзіннік.  

4. (Ювелірныя) шалі. 5. швейц. Перакладзіна (страмянкі). 

Рознай мадыфікацыі вырабляюцца зэгары і зэгаркі ў сучаснай 

Польшчы.  

На пачатку ХІХ стагоддзя ў Беларусі прадаваліся і брэгеты. Брэгет 

[фр. A. Breguet = прозвішча фр. гадзіннікавага майстра (1747–1823)] – 

гадзіннік асобай канструкцыі, які адбіваў гадзіны і долі гадзін і паказваў 

лічбы месяца [1, т. 1, с. 252]. Аўрам Луі Брэге ў 1775 годзе адкрыў свой 

першы гадзіннікавы магазін у Парыжы, дзе паступова яго гадзіннікі сталі 

папулярныя сярод французскай эліты. Падчас французскай рэвалюцыі 

Брэге пераехаў у Швейцарыю, дзе наладзіў вытворчасць гадзіннікаў. 

Аднак у 1795 годзе ён вяртаецца ў Францыю і аднаўляе сваю майстэрню.  

У 1801 годзе Брэге пачынае асвойваць новыя рынкі, і ў першую чаргу 

рынак Расіі. Сёння Breguet ( ) – марка швейцарскіх гадзіннікаў класа 

“люкс”. У 1999 годзе кампанія Swatch Group купіла Breguet. 
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