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ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ИРИНЫ САМАРИНОЙ: 

ЛИНГВОПЕРСОНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Статья посвящена описанию языковой личности и выявлению лингвоперсонологических характе-

ристик Ирины Самариной как представителя современной сетевой поэзии. На основе изучения избран-

ных поэтических текстов охарактеризованы основные образы индивидуальной поэтической картины 

мира автора, их организация в лингво-когнитивном пространстве поэтессы. Определены ценностные 

приоритеты языковой личности Ирины Самариной. Выявлены особенности текстового воплощения ве-

дущих концептов (обобщенность представления, типичность тропов, включение прецедентных обра-

зов). Описаны коммуникативно-прагматические потребности (информационная, воздействующая и 

контактоустанавливающая) названной языковой личности, рассмотрена специфика текстового пред-

ставления коммуникативных установок поэтессы (публицистичность, императивные конструкции, ре-

чевая мимикрия). Констатируется зависимость лингвоперсонологических характеристик языковой лич-

ности поэтессы от экстралингвистических факторов. Установлены особенности языковой личности 

Ирины Самариной как поэта и как представителя массовой литературы. 

Ключевые слова: языковая личность, когнитивное пространство, мотивационный уровень, вер-

бализация картины мира, лингвоперсонологические характеристики. 

 

Linguistic Personality of Irina Samarina: Linguopersonological Characteristics 

 
The article describes the linguistic personality of Irina Samarina as a representative of modern network 

poetry and identifies her linguopersonological characteristics. Based on the study of selected poetic texts, the ar-

ticle characterizes the main images of the authorʼs individual poetic world view, their organization in her lin-

guo-cognitive space. The value priorities of the linguistic personality of Irina Samarina are determined. The fea-

tures of the textual embodiment of the leading concepts are revealed (generalization of the presentation, tropes’ 

typicality, inclusion of precedent images). The communicative-pragmatic needs (informational, influencing and 

contact-establishing) of the linguistic personality are described, the specifics of the textual representation of the 

poet's communicative attitudes (journalism, imperative constructions, speech mimicry) are considered. The arti-

cle states the dependence of the linguopersonological characteristics of the poet’s linguistic personality on ex-

tralinguistic factors. It establishes the features of the linguistic personality of Irina Samarina as a poet and 

as a representative of mass literature. 

Key words: linguistic personality, cognitive space, motivational level, worldview verbalization, lin-

guopersonological characteristics. 

 

Введение 
Еще полвека назад Э. Бенвенист писал, 

что именно в языке и благодаря языку чело-

век конституируется как субъект [1, с. 293]. 

Проявления человека в языке и речи много-

образны. Это интеллект, мировоззрение, са-

мосознание, ценностные ориентации, по-

требности, мотивы деятельности, способно-

сти, социальные роли, особенности нацио-

нального характера, продукты творчества, 

темперамент, эмоции, манера общения и др. 

Они индивидуальны для каждого человека и 
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при этом динамичны, поскольку каждый из 

людей живет в нестабильном, сложном и 

неоднозначном мире. 

В наше время важно, чтобы науки 

о человеке развивались, по выражению 

А. Г. Асмолова, не «в куст», а «в ствол» 

[2, с. 22]. В отношении к лингвистике речь 

идет о необходимости обоснования новых 

теоретических направлений в изучении че-

ловека в языке и через язык. Одним из та-

ких направлений является лингвоперсоно-

логия – наука, предметную область которой 

формирует всестороннее представление о 

языковой личности. 

Это направление активно разрабаты-

вают Ю. Н. Караулов, сформулировавший 

учение о языковой личности и ее структуре 

[3], В. П. Нерознак, обосновавший термин 

«лингвоперсонология» [4, с. 115], Н. Д. Го-

лев, возглавивший одну из научных школ 

по изучению теории языковой личности [5], 

Г. П. Григорьев, исследующий взаимосвязи 

психологического типа личности и языко-

вой личности [6], и др. Однако верификация 

имеющихся научных наработок, проверка 

их эффективности на эмпирическом уровне 

все еще необходимы. Остаются актуальны-

ми лингвоперсонологические исследования 

с выходом на изучение конкретной языко-

вой личности, особенно если говорить о 

представителях сетевой поэзии – сложного 

и недостаточно изученного явления ХХI в. 

Поскольку основным пространством 

производства и функционирования художе-

ственной продукции в современной куль-

турной ситуации является рынок, то сейчас 

литература ориентируется на вкусы усред-

ненного носителя культурных норм [7, с. 3]. 

Такую литературу называют массовой. Ей 

издавна присущи два взаимно противореча-

щих признака: она является известной, чи-

таемой, распространенной в определенном 

коллективе, и при этом шаблонной, нетвор-

ческой, лежащей вне господствующих лите-

ратурных форм [8, с. 819]. Вместе с тем 

именно массовая литература, в т. ч. сетевая 

поэзия, выступает важнейшей составляю-

щей актуального литературного процесса. 

В нашей статье мы обратились к язы-

ковой личности Ирины Самариной, попу-

лярного в интернет-сети поэта, чье творче-

ство тоже относится к массовой литературе. 

Целью статьи является установление 

лингвоперсонологических характеристик 

языковой личности И. Самариной на основе 

изучения ее текстов. 

Задачи статьи – охарактеризовать 

лингвокогнитивное пространство и комму-

никативно-прагматические установки язы-

ковой личности Ирины Самариной, устано-

вить особенности их текстового воплоще-

ния, определить лингвоперсонологические 

черты этого автора и обусловливающие их 

факторы. 

 

Основная часть 

Ирина Самарина (псевд. Самарина-

Лабиринт), по оценкам посетителей сайта 

Poemata.ru, на котором собраны лучшие 

стихотворения 1 030 поэтов XXI в., входит 

в первую десятку самых читаемых авторов. 

К сорока годам поэтесса опубликовала пять 

сборников, имеет в социальных сетях более 

240 тыс. подписчиков. Ее стихи, представ-

ленные на YouTube-каналe в виде аудио- и 

видеофайлов, исполняемых российскими 

актерами (Н. Михалков, М. Калужских), те-

леведущими (В. Глазунов), популярными 

чтецами, насчитывают более трех миллио-

нов просмотров и прослушиваний. Творче-

ство И. Самариной находит несомненный 

отклик у массового читателя: в многочис-

ленных отзывах, помещенных на ее сайте, 

подчеркивается, что поэзия Самариной «ис-

кренняя, честная, человечная»; стихи отме-

чены «глубоким переживанием жизни и 

всех ее парадоксов», написаны «простым и 

понятным всем слогом», а главное, «они все 

настоящие, живые, о нас с вами». Следова-

тельно, об этом авторе можно говорить как 

о языковой личности. Индивид, по мнению 

психологов, становится личностью, когда 

акцентируется его переход «от бытия в ми-

ре и в себе к бытию в другом человеке», 

означающему «для этого другого… внут-

реннее соединение со значимой лично-

стью» [9, с. 27]. А «языковая личность есть 

личность, выраженная в языке (текстах) и 

через язык» [3, с. 38]. 

Из более чем 1 700 стихотворений 

И. Самариной [10] мы избрали для исследо-

вания около 60 поэтических текстов разной 

тематики. Эти стихи репрезентативны для 

изучения языковой личности поэтессы, от-

ражают ее социальную позицию, оценки и 

лигвокреативный потенциал, а также харак-

теризуют «потребителя» ее текстов. 
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В структуре языковой личности выде-

ляют вербально-семантический уровень – 

владение естественным языком; когнитив-

ный, единицами которого являются концеп-

ты, образующие индивидуальную картину 

мира с ценностными ориентирами конкрет-

ной языковой личности; прагматический, 

включающий мотивы и цели личности, уп-

равляющие ее речевым поведением (тексто-

производством) [3, с. 36–37]. Эти уровни 

всесторонне представляют языковую лич-

ность и при этом взаимосвязаны, т. к. ког-

нитивное пространство и коммуникативно-

прагматические установки языковой лично-

сти объективируются средствами вербально-

семантического уровня. 

На первом (лингво-когнитивном) 

уровне Ирины Самариной выступают ее 

мировоззренческие установки, интеллект и 

ценностные приоритеты. Личностное миро-

восприятие Самариной формируется на ос-

нове концептов «Человек», «Природа», 

«Бог», совпадающих с русской базовой мо-

делью мира. Эти константные образы рус-

ской культуры, в которой воспитана по-

этесса (она родилась в СССР, училась в рус-

ской школе, пишет на русском языке), обус-

ловлены этнокультурными факторами: вос-

точные славяне представляют человека жи-

вущим на земле, неотделимым от природы, 

но соизмеряющим свое бытие, надежды и 

стремления с высшими силами, с Богом бо-

лее тысячи лет. 

Поскольку Самарина живет в разры-

ваемой политическими противоречиями 

Украине, то на ее художественную картину 

мира влияют социокультурные особенности 

современного поэтессе общества (становле-

ние капиталистического строя и его ценно-

стей, засилие Интернета, события «майда-

на», «ностальгия» по СССР и др.). Они фор-

мируют у автора особые стереотипы вос-

приятия мира, задают темы ее стихотворе-

ний (циклы «Виртуальные страсти», «Рево-

люция в моей стране» и др.). Выразительны 

в этом плане концепты, образующие хроно-

топ модели мира Самариной в целом. Про-

странство для поэтессы ‒ это ее дом, родная 

Полтава, шире ‒ вся Украина и уже пере-

ставший существовать СССР, который Са-

марина считает Родиной. Время – прошед-

шее, идеальное для автора в силу преобла-

дания духовных идеалов; настоящее, требу-

ющее кардинальных перемен в нравствен-

ных ориентирах общества, и будущее, о ко-

тором необходимо заботиться ради счастья 

детей, сохранения мира, утверждения идеа-

лов любви и добра. 

В индивидуальной картине мира Ири-

ны Самариной приоритетными являются 

образы «Любовь», «Семья», «Женщина», 

«Вера в Бога», соотносимые с константой 

«Человек». Они обусловлены гендерными, 

биографическими и этическими факторами. 

Поэтесса оценивает мир с позиций женщи-

ны, жены, матери, христианки. Высшая 

ценность для нее – вера в Бога. Материаль-

ные ценности ‒ это любимый город и пре-

красная природа. Ценности социальной 

жизни ‒ семья, родные, дети, родители, 

муж. Чаще всего поэтесса обращается к 

ценностям духовной жизни. По ее убежде-

нию, это любовь, готовность всегда прийти 

на помощь, доброта, щедрость, неравноду-

шие. В конечном счете Самарина строит на 

концепте «Любовь» свое творчество. Это не 

только любовь между мужчиной и женщи-

ной, но и любовь к семье, к родной стране, 

к Богу, ко всем людям. Заявленная позиция 

импонирует не только женской, но и муж-

ской читательской аудитории и обеспечива-

ет востребованность творчества поэтессы у 

массового читателя. 

Образы индивидуальной поэтической 

картины мира И. Самариной объективиру-

ются с помощью лингво-когнитивных 

структур, которые определяются особенно-

стями самосознания и способностями этой 

языковой личности. Концепт «Человек» в 

модели мира Самариной – это и она сама, и 

ее лирическая героиня, и адресаты ее произ-

ведений, и объекты ее наблюдений и оце-

нок. Ядром номинативного поля, эксплици-

рующего этот концепт, являются обозначе-

ния лица, условно образующие несколько 

концентрических кругов. В центре – сама 

поэтесса или ее лирическая героиня: я, 

женщина, мать, жена, девочка (Я – жен-

щина… И я должна спасать / Заботою, 

любовью, добротой («Мое богатство – доб-

рые слова...»)). В ближнем к центру круге – 

люди, обозначенные лексемами мы, ты, вы, 

она, муж, мужчина, сын, дочка, дети, дру-

зья, т. е. ее близкие и единомышленники 

(Впервые живем, оттого неумело / Мы 

ищем любовь и покой... («У счастья и боли 

завидные роли...»); Она бежит по жизни, 

как по стеклам («Она бежит по полю из 
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ромашек…»)), а также адресаты стихотво-

рений (Вы порадуйтесь душою за успех… / 

Вы поплачьте над чужою – над бедой 

(«Живи и не суди»)). В периферийном кру-

ге названы те, кто выступает объектом ее 

наблюдений и оценок: соседка, дяденьки, 

теть Катя, Сашка, Петровы, Смирновы, 

они, один, другой, люди, народ, каждый и др. 

(Теперь Петровы еле выживают, / А у 

Смирновых новый самолет («Я сделана с 

любовью в СССР …»)). Из этого следует, 

что самосознание Ирины Самариной ориен-

тировано на весь объективный мир, частью 

которого она осознает и себя. Автор при-

надлежит к экстравертам, у которых все 

психические процессы направлены на 

внешние события и явления, она активно 

взаимодействует с миром, открыта для не-

го, изучает, оценивает в этом мире себя и 

людей, постоянно делает обобщения. Слова 

обобщенной семантики (один, другой, кто-

то, люди, народ, муж, жена в значении 

„мужья‟, „жѐны‟) служат у Самариной пред-

ставлению типических для современного 

социума ситуаций и человека в них. Вместе 

с тем наличие таких лексем обусловлено и 

жанровой принадлежностью текстов, по-

скольку в поэзии слово может наполняться 

смыслом в контексте, сравним: Она читать 

уже умеет даже… (она = девочка); Она бе-

жит за сыном и хохочет… = (она = моло-

дая женщина). 

Временны е и пространственные коор-

динаты картины мира Самариной репрезен-

тируются номинативным полем концепта 

«Природа». В идиолекте поэтессы природа 

представлена во всех своих стихиях и в 

противоречивых явлениях. Вода – это 

дождь, ручей, речка, но есть и лужи. Земля – 

поле из ромашек, летние травы, сирень, 

нежные фиалки и др., но есть и выжжен-

ное поле, асфальт, песок. Стихия огня – 

солнце, лучи, радуга, луна, звезды, но есть 

черные лучи, тьма; стихия воздуха – ветер, 

небо, облако, но и тучи. С использованием 

номинаций прроды у Самариной наиболее 

часто связано образное представление ми-

ра, выразительно раскрывающее ее творче-

ские способности. Это резонатор чувств по-

эта (Ветер с сиренью целуется, / Локоны 

гладит пушистые… / Шепчет про помыс-

лы чистые… («Май – озорной и чарую-

щий…») и Солнце светит лучами черны-

ми / И сжигает надежд росток («Стали 

злыми творцы и гении...»)), эталон гармо-

нии, исцеляющая сила. 

Еще одна константа поэтической кар-

тины мира И. Самариной – концепт «Бог». 

Для поэтессы образ Бога – образец любви 

(Самое главное в жизни зовется Любо-

вью… / Можешь не верить, но этим коман-

дует Бог («Это когда…»)), доброты (Я ро-

сла сорняком среди роз, орхидей и нарцис-

сов, / Но Садовник с небес поливать добро-

той не забыл («Я росла сорняком …»), ме-

рило нравственности, высший судья (Бог 

осудит / За алчность и за лень людей («По-

слание самим себе»)), символ надежды, ве-

ры в победу добра: Сильных людей сам Гос-

подь поднимает / Из завистью вырытых 

ям… («А сильные люди ломаются тихо…») 

и др. Названный концепт представлен но-

минативными (Бог, Господь, Всевышний, 

Он) и образными лексемами (Отец, Садов-

ник с небес, небо, небеса). Периферия кон-

цепта выражена словами псалом, молитва, 

крест, грех, помилуй, спаси и др. Бог в вос-

приятии Ирины Самариной вездесущ, он 

участник повседневной жизни людей: Бог 

ходил, смотрел и улыбался, / Когда сердца  

влюбленные встречал. Однако поэтесса 

подчеркивает, что в прагматичном совре-

менном мире даже к Богу отношение стало 

потребительским: Сегодня Бог проснулся 

на рассвете. // Огромный ящик с прось-

бами у ног… // А рядом лишь один без 

просьб конвертик: / «Благодарю за все те-

бя, мой Бог!» («Сегодня Бог проснулся 

утром рано…»). 

Анализ способов текстового вопло-

щения когнитивных структур у Самариной, 

позволяет говорить, что поэтесса принадле-

жит преимущественно к мыслительному 

психологическому типу. Приведем кон-

текст: Я старомодна… Мне нравятся пла-

тья до пяток, // Честь и застенчивость, и 

медицина без взяток… / Добрые песни, по-

дарки своими руками… / Чувства навек и, 

конечно, венчание в храме… («Я старомод-

на…»). Все образы здесь строго логические: 

автор обосновывает исходный тезис о соб-

ственной приверженности ценностям прош-

лого. Средством создания образа здесь ста-

новятся самые обыкновенные, так называе-

мые безóбразные слова, получающие смыс-

ловые приращения разного объема. В при-

веденном контексте содержание лексем, на-

зывающих реалии и понятия прошлого, 
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включает лингвокультурные эмоционально-

оценочные компоненты. Они «учтены» ав-

тором и понятны читателю, ибо закреплены 

в семантике слов (честь, застенчивость), 

поддерживаются контекстом (добрые песни, 

чувства навек, венчание в храме). В итоге 

передается и необходимый смысл, и выра-

зительность стиха. 

Вместе с тем психологический тип 

Ирины Самариной, как и любой личности, 

определяется неоднозначно: ей свойствен-

ны и черты интроверта, а также воображе-

ние, интуиция, чувства. В ее текстовом 

пространстве не однажды встречается тро-

пеическое воплощение ведущих образов 

картины мира. При этом автор ориентиру-

ется на готовые металогические средства: 

разговорные зооморфные метафоры (ло-

шадь „женщина, замученная домашними 

хлопотами‟, козлик „подлый и неприятный 

человек‟), сленговые фитонимные (перец 

„позер‟), антропоморфные (бунтарь „при-

зывающий к решительным действиям, к пе-

ревороту‟; буддийский мудрец „невозмути-

мый человек‟, шут „притворно сочувствую-

щий человек‟) образы. Нередки прецедент-

ные номинации, отсылающие к сказкам или 

к известным литературным произведениям: 

синяя борода, принц, принцесса, лягушка 

(аллюзии на персонажей зарубежных и рус-

ских сказок), например: Каждая лягушка 

хочет стать принцессой // Только и прин-

цесса может стать лягушкой, // Если 

принц заветный убежит с подружкой… 

(«Ангел наши мысли пишет на листо-

чек…»); Гнилой герой прокисшего сюже-

та… (отсылка к цитате «Герой не моего 

романа» из комедии А. С. Грибоедова «Го-

ре от ума») в тексте «Козликам, пасущимся 

в сети…»). Включение готовых образов ха-

рактерно для текстов массовой литературы. 

Как принято в поэзии, Самарина ча-

сто предметом образного представления че-

ловека избирает жизнь его души. «В челове-

ке бесценна душа, / Но так мало души в 

нашем теле», – констатирует поэтесса. В ее 

текстах лексема душа реализует традици-

онные значения „нематериальная сущность 

человека, сотворенная Богом‟, „ипостась 

личности, противопоставленная телу‟, 

„внутренний мир человека‟. Эти штампы 

русского национального сознания выступа-

ют в устойчивых выражениях, ставших сво-

его рода языковыми штампами. Самарина 

использует такие стандартные образы, ут-

верждая ценность семьи и дружеских отно-

шений, человеколюбие и взаимоуважение 

(Горе не сломает… / То, что создавали 

родственные души; Принимай кого угод-

но, / Кто душой обнимет…; Сострадание, 

веру, терпение / Нужно просто в душе 

отыскать, а также: свет души, душой рас-

цветать, прощать душой и др.). 

Однако поэтесса создает и собствен-

ные образы с компонентом душа. Так, ана-

лизируя духовный кризис в обществе, жи-

вущем по законам рынка, Самарина конста-

тирует, что душа изранена (Заразите меня 

амнезией, / Чтоб не помнить порезы ду-

ши), утратила чистоту (в душе  натоптали 

немало), страдает (от всех обид душой се-

деем) и т. п. Интересно характеризуют язы-

ковую личность Самариной ее метафоры, 

построенные с использованием актуальных 

реалий: Капитализм – он души покупает, / 

А после за бесценок продает («Я сделана с 

любовью в СССР…»); Курс души обвален 

за одно мгновенье («Вещи дорожают… Лю-

ди дешевеют…»); Это солнце [с черными 

лучами] – лишь отражение / Зашлакован-

ных душ людских («Стали злыми творцы и 

гении») и др. Они, с одной стороны, выра-

зительны и экспрессивны, что говорит о 

творческих способностях автора, с другой – 

в поэтическом языке представляются не со-

всем уместными, диссонансными по стиле-

вой окраске. Вместе с тем у Самариной от-

мечено немало хороших, добротных инди-

видуально-авторских образов: точных (Ка-

чели радости и горя – это жизнь; Со-

страдание – ручей с живой водой…); кра-

сивых (Май – воплощение нежности; Ве-

чер – глоток безмятежности); поэтич-

ных: А там, на облаке, звезда сидит, кача-

ясь; А если на радугу с неба смотреть, то 

вдали / Увидим мы четко цветную улыбку 

земли…); экспрессивных (Мы уже и с тру-

бой подзорною / Не заметим несчастных 
глаз... и др. Это свидетельство ее несом-

ненной одаренности. Как правило, в ее об-

разах обычно нет надуманности. Типичны в 

этом плане метафоры в стихотворении 

«Счастье на свете бывает»: Это оно в небе 

радугу ярко рисует. // Это оно, провожая, 

вас в щеку целует; Это оно по ресницам 

проводит лучами…; Это оно светлым ан-

гелом сзади плетется и т. д. Такое пони-

мание счастья знакомо каждому. 
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На мотивационном уровне языковой 

личности Ирины Самариной реализуются 

коммуникативно-прагматические потребно-

сти, к которым относят информационную, 

воздействующую, контактоустанавливаю-

щую [11, с. 50]. Информационная потреб-

ность Самариной осознается ею как особая 

миссия – показать читателю несовершен-

ство современного ей общества и человека 

(Я взвалила себе на плечи / Ту ответствен-

ность, что за всех («Расцветать в унисон с 

весной…»)). Противоречий, на взгляд Са-

мариной, полон мир людей (Один ворчал 

на всех вокруг полвека, / Другой любил весь 

мир… за солнца свет («Два абсолютно раз-

ных человека…»); Кто-то за идею и семью 

воюет… // Кто-то из генштаба званьями 

торгует… («Вещи дорожают... Люди деше-

веют...»)), и каждый человек (Рождаемся с 

большим и добрым сердцем. Оно с годами 

меньше и черствей («Про качели…»)), и 

она сама (Я – женщина, а значит, я – сла-

ба. // Я – мать, и, значит, я сильнее всех 

(«Мое богатство – добрые слова…»); Я хочу 

научиться молиться… // И… стрелять 

научиться хочу («Научиться бы вовсе не 

злиться…»)) и др. Поэтесса отчетливо обо-

значает в своей картине мира два полюса – 

добро и зло. Не случайно когнитивные 

структуры в ее текстах часто обозначены 

существительными, называющими этиче-

ские понятия. Полюс добра – это любовь, 

радость, счастье, сострадание, доверие, 

правда, истина и др., полюс зла – равноду-

шие, пошлость, цинизм, предательство, 

аморальность, зависть, ложь и т. п. Кон-

центрация таких обозначений в текстах Са-

мариной очень велика, благодаря чему ее 

мысли обретают констатирующую форму: 

Доверие – очень нужно / …Поддержка – 

терпенье, дружба. // А что между ними? – 

Свет! («У счастья и боли завидные ро-

ли…»). И здесь же противопоставление: От 

злобы придет похмелье... // У подлости 

друг – обман. // Отчаянье – преступле-

нье. // А что между ними? – Тьма. Так же 

активно поэтесса использует для этой цели 

глаголы. Показательны заголовки ее тек-

стов: «Вещи дорожают... Люди дешеве-

ют...», «Видела слезы и смех…», «Радость 

любую беду победит…» и др. Особенно-

стью идиостиля поэтессы можно считать 

активное использование антонимов, а са-

мым характерным приемом представления 

мира – антитезу: Мир так устроен: / Раз – 

взлет, а паденье – сто раз («У счастья и 

боли завидные роли…»). 

Причины кризиса в обществе Ирина 

Самарина видит в недостатке доброты (Де-

фицит доброты – это главная в мире проб-

лема («Дефицит доброты»)), в пренебреже-

нии общества к духовным ценностям (Люди 

дешевеют, вещи дорожают…// Просто 

бездуховность в мире процветает), в 

стремлении людей к обогащению (Были бы 

финансы… Доброты не надо), в поклоне-

нии вещам (Кому-то за счастье айфон но-

мер семь / Кому-то, чтоб жили родители… 

(«Я все еще верю в хороших людей…»)). 

Каждым стихотворением поэтесса стремит-

ся воздействовать на читателей, чтобы при-

звать их к улучшению мира и самих себя. 

Воздействующая коммуникативно-прагма-

тическая потребность в наибольшей мере 

определяет специфику мотивационного 

уровня языковой личности Самариной, при-

дает ее поэзии публицистический характер. 

Выразительными языковыми маркерами 

этой потребности является использование 

глаголов в императиве: Любите не вещи, а 

близких людей («Я все еще верю в хороших 

людей»); Знай, что Бог всегда по силам 

крест дает! («Ты просто в сердце загля-

ни…»); инфинитива, косвенно выражающе-

го значение повелительного наклонения: 

Пора отпустить из души – да на волю / 

Весь ворох обид и тоски… («У счастья и бо-

ли завидные роли...»); конструкций с мо-

дальными словами нужно, необходимо, сле-

дует, нельзя: Сострадание, веру, терпение / 

Нужно просто в душе отыскать («Это 

главный сегодня рецепт…»); Душу нельзя 

одолжить… («Счастливых людей в этом 

мире не много...») и др. Публицистичность 

И. Самариной иногда переходит в автор-

ский дидактизм, моралистические сентен-

ции: Не мы выбираем, а нас («У счастья и 

боли завидные роли...»); И мой совет – по-

меньше надо / Других в несчастьях обви-

нять («Послание самим себе…»); Мы не 

живем, а спешим («Видела слезы и 

смех…») и др. 

Такие прямые «рекомендации» пред-

ставляются далекими от лирики, но все рав-

но находят отклик у массового читателя, 

потому что в текстах Самариной отчетливо 

реализуется ее контактоустанавливающая 

(фатическая) коммуникативная потреб-
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ность. Поэтесса находится в постоянном 

диалоге с читателем, ее стихи часто возни-

кают как отклик на привычные выражения. 

Так, в стихотворении «Счастья на базаре не 

купить...» Самарина рисует противореча-

щую заголовочной сентенции метафориче-

скую картину: Пойду, схожу за счастьем 

на базар… / А после в супермаркет, за уда-

чей…; просит взвесить «грамм сто сове-

сти», спрашивает, есть ли «средство от 

жалости», продается ли дружба «поштуч-

но или на вес» и т. п. Перечисление этих 

понятий как «товаров» выразительно само 

по себе, потому что речь идет об отсутствии 

нравственных обязанностей, чувств и от-

ношений в современном обществе. Так Са-

марина побуждает читателя понять, что ис-

тинные ценности человеческой жизни – то, 

что не продается. 

Особенности языковой личности 

Ирины Самариной обнаруживаются и при 

изучении нулевого уровня ее личности. По-

этесса говорит со своим читателем на од-

ном языке. Это выражается в использова-

нии слов, связанных с реалиями и понятия-

ми нового времени (айфон, бонус, бренд, 

гаджеты, селфи, комменты, лайки, по сты), 

с развитием цифровых технологий (ник, 

сеть, виртуальный, онлайн, в реале и др.). 

Такие слова воспринимаются как проза-

измы, но в условиях контекста они явля-

ются знаками осуждаемого автором ве-

щизма и бездуховности современного мира: 

Небо нас осыпает бедами, / Чтобы, гад-

жеты отключив, / Оглянулись, что мы на-

делали… («Стали злыми творцы и ге-

нии…») и одновременно обеспечивают фа-

тическую функцию. 

С аналогичными целями автор широ-

ко привлекает разговорную, просторечную, 

сленговую и даже бранную лексику (сож-

рать, промазать „промахнуться‟, заливать 

„хвастаться‟, откосить „уклониться‟, разво-

дить „обманывать‟, сколоться „умереть от 

наркотиков‟, осел „упрямец‟, чес „пустые 

разговоры‟, морда „лицо‟, бабло „деньги‟, 

нехилый „высшего качества‟, облезлый, кап-

лю „немного‟, голый зад. Вот контекст: Ми-

мо инвалидов и котов облезлых / Едет мод-

ный перец с фейсом бесполезным… // У не-

го стабильность… Папа в депутатах // И 

диплом нехилый… Он учился в Штатах 

(«Вещи дорожают… Люди дешевеют…»). 

Отмечены усечения, характерные для раз-

говорного стиля (прям с утра, теть Ка-

тя), деминутивы (детки, сердечко, сыниш-

ка, деньжата), нарочитые искажения уда-

рения (Лондо н), некорректные грамматиче-

ские формы: страна, полная ворами (вмес-

то полная воров) и др. Эту особенность вер-

бально-смыслового уровня исследуемой 

языковой личности можно рассматривать 

как своего рода речевую мимикрию – 

стремление подстроиться под собеседника 

не только на уровне содержания речи, но и 

на уровне языкового оформления. 

Еще одна черта идиолекта И. Самари-

ной – наличие общеупотребительных лек-

сем из прозаической речи: немытая витри-

на, игровые автоматы, предоплата, прог-

ноз, финансы, план, карьерный рост, деп-

рессия, паника, стресс, реальность и др. 

Такие слова чужды поэзии, кажутся неу-

местными, снижают качество поэтического 

образа. Но у Ирины Самариной прозаизмы 

выполняют текстообразующую функцию, 

служат противопоставлению обыденного, 

приземленного и высокого, постигаемого 

внутренним, духовным зрением (Ты веришь 

в Бога? // – Я его не видел… // Я верю в 

деньги, их я видел точно… // Я верю в план, 

в прогноз, в карьерный рост… («Для тех, 

кто не видел Бога»)), обеспечивают комиче-

ский эффект (Он ее выбирал, как преступ-

ник свое преступленье, / Как картину в 

кино, как в кредит недостроенный дом... 

(«Он хотел бы помельче…»)). Такое слово-

употребление характеризует творчество 

Самариной как явление массовой культуры, 

но обеспечивает акцентирование авторских 

интенций. 

Анализ вербально-семантического 

уровня языковой личности Ирины Самари-

ной иногда выявляет признаки недостаточ-

ного владения нормами литературной речи, 

иногда обусловленные языковой ситуацией 

билингвизма, в которой живет и работает 

поэтесса. В текстах автора отмечены нару-

шения литературных норм: грамматических 

(За весной соскучилась земля (вместо по 

весне или о весне); Автоматы игровые / 

Последний хлеб крадут с семей… (вместо у 

семей или из семей); кривотолком (вместо 

кривотолками)), орфоэпических (ири сы 

вместо и рисы), пунктуационных и др. Сре-

ди текстов И. Самариной есть такие, кото-

рые не всегда заслуживают называться «по-

этическими». Поэтесса признается, что «ни-
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когда не читала литературу о том, как пра-

вильно и профессионально писать стихи» 

[10], поэтому языковое оформление неко-

торых ее текстов, несмотря на искренность 

авторских чувств и мыслей, далеко от со-

вершенства. Это дает основания отнести 

языковую личность Самариной к среднели-

тературному типу. 

 

Заключение 

Изучение текстового проявления кон-

кретной языковой личности – Ирины Сама-

риной – позволяет утверждать, что ее твор-

чество и, следовательно, сама поэтесса как 

языковая личность – специфический фено-

мен, отражающий реальное взаимодействие 

экстралингвистических и лингвистических 

факторов. На всех структурных уровнях 

этой языковой личности обнаруживается 

этнокультурная, социально-психологическая, 

психологическая и поведенческо-речевая ее 

обусловленность. Анализ языковой лично-

сти с позиции языкового сознания (когни-

тивный уровень), речевого поведения (мо-

тивационный уровень) и текстовой деятель-

ности (вербальный уровень) выявляет ее 

персонологические характеристики как по-

эта и как представителя массовой литерату-

ры. Внутренним посылом к поэтической 

деятельности для Самариной служит осоз-

нание несовершенства современного обще-

ства и человека в нем, а также желание пуб-

лично заявить о себе. Активное текстопро-

изводство является реализацией как прису-

щих личности творческих способностей, 

так и коммерческих интересов. Средствами 

текстового воплощения индивидуальной 

поэтической картины мира языковой лично-

сти выступают преимущественно автологи-

ческие (безо бразные) лексемы, иногда ин-

дивидуально-авторские тропы, но чаще го-

товые (традиционные общеязыковые и пре-

цедентные) образы. Массовость читатель-

ской, главным образом женской, аудитории 

обеспечивается тематическим репертуаром, 

привлекательностью этических и эстетиче-

ских ориентиров творчества, активным ин-

тересом автора к миру, но также доступно-

стью ее поэзии в сетях и особым стилем ре-

чевого поведения автора. Коммуникатив-

ные установки поэтессы выражены не толь-

ко отчетливо, но даже имеют признаки ди-

дактизма. 

На вербально-семантическом уровне 

в структуре языковой личности И. Самари-

ной представлен общерусский языковой 

тип, но в типологии языковой личности Са-

марину следует отнести к среднелитера-

турному типу, т. к. в ее текстах не всегда 

соблюдается стилистическая дифференциа-

ция речевых средств. Таким образом, поэ-

зия Ирины Самариной определяется как 

русская, женская, массовая. 
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ГЕМЕРОНИМИЯ В ОНОМАСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛАРУСИ: 

СТРУКТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
*
 

 

Статья посвящена рассмотрению структурных особенностей региональной гемеронимии на 

примере медианазваний Брестской, Гродненской, Гомельской областей. Данный тип имен собственных, 

формирующих периферийный ономастикон, демонстрирует денотативную специфику, отражает вли-

яние социальных процессов на искусственную номинацию, определяется рядом лингвистических 

и экстралингвистических факторов. Охарактеризованы структурно-грамматические особенности ге-

меронимов, выявлены наиболее продуктивные их модели. 

Ключевые слова: периферийный ономастикон, искусственная номинация, гемероним, медианоми-

нация, структурная специфика, синтаксические и морфологические особенности медианоминаций, од-

нословные гемеронимы, поликомпонентные номинации. 

 

Hemeronymy in the Onomastic Space of Belarus: Structural Specificity 
 

The article is devoted to the consideration of the structural features of regional hemeronyms on the ex-

ample of media names of Brest, Grodno, Gomel regions. This type of proper names This type of the proper 

names forming peripheral onomasticon demonstrates denotative specificity, reflects the influence of social pro-

cesses on artificial nomination, and is determined by a number of linguistic and extralinguistic factors. The 

structural and grammatical features of the hemeronyms are characterized, the most productive models of them 

are revealed. 

Key words: peripheral onomasticon, artificial nomination, hemeronym, media names, structural spe-

cificity, syntactic and morphological features of medianominations, one-word hemeronyms, polycomponent 

nominations. 

 

Введение 
Периферийные разряды имен собст-

венных – прагматонимы, эргонимы, идео-

нимы и др. – привлекают все большее вни-

мание исследователей номинативных про-

цессов, происходящих в языке. В отличие 

от антропонимов и топонимов «эти имен-

ные единицы исторически более поздно 

формируют свои тематические разряды, 

они в меньшей степени склонны вырабаты-

вать собственные, специфичные структурно-

грамматические показатели, но в то же вре-

мя они обладают большей зависимостью от 

дискурсов тех сфер деловой активности, в 

границах которых осуществляется их созда- 
_____________________ 
*
Результаты получены в рамках реализации 

НИР «Периферийный ономастикон Беларуси: 

лингвистический и экстралингвистический ас-

пекты» (№ госрегистрации 20211415) ГПНИ на 

2021–2025 гг. при финансовой поддержке Ми-

нистерства образования Республики Беларусь. 

ние» [1, с. 113]. Необходимость изучения 

гемеронимов определяется, как пишет рос-

сийский исследователь Т. В. Федотова, тем, 

что «в последние десятилетия наблюдается 

рост изданий СМИ различной направленно-

сти… область гемеронимии мало изучена и 

требует анализа системы гемеронимов как в 

общем, так и в региональном аспектах»; 

кроме того, «гемеронимы являются частью 

ономастических реалий, свидетельствую-

щих о речевой и духовной культуре наро-

да» [2, с. 48]. Эту же мысль поддерживает и 

развивает Т. В. Шмелева, подчеркивая, что 

«онимы, с помощью которых обозначают-

ся институции медиаполя, создают особый 

ономастикон, или специфическое ономасти-

ческое пространство, изучение которого 

важно для понимания не только его самого, 

но и в целом регионального ономастиче-

ского ландшафта, в котором тысячи онимов 
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соединяются сотнями связей, характеризуя 

культурный хронотоп» [3, с. 42]. 

Идеонимы в кругу имен собственных 

образуют относительно автономное про-

странство и представляют собой «номина-

ции объектов умственной, идеологической 

и художественной сфер деятельности чело-

века» [4, с. 61]. Идеонимный сегмент пери-

ферийного ономастикона дискретен, содер-

жит имена собственные нескольких разря-

дов: гемеронимы, артионимы, геортонимы, 

библионимы и т. д. Идеонимы, как и другие 

онимические подсистемы, подчиняются об-

щеязыковым закономерностям. Наиболее 

значительная часть идеонимного простран-

ства – гемеронимная подсистема. Исследо-

ватели включают гемеронимный фрагмент 

в состав идеонимов [5; 6], хотя существует 

иная точка зрения, согласно которой геме-

ронимы определяются как рекламные име-

на [7], следовательно, гемеронимы могут 

быть охарактеризованы как синкретичный 

разряд периферийной зоны ономастической 

подсистемы языка. При узком подходе под 

термином гемероним в ономастике понима-

ется «собственное имя органов периодиче-

ской печати» [4, с. 61]. Вслед за И. В. Крю-

ковой [7, с. 32] мы придерживаемся более 

широкого взгляда и даем современное тол-

кование термину, относя к нему имена соб-

ственные не только органов периодических 

печатных изданий, но и электронных, сете-

вых СМИ, теле-, радио- и кинохроникаль-

ных программ. 

В научной литературе выделены 

свойства гемеронимов, позволяющие отне-

сти их к ономастической лексике и опреде-

ляющие их периферийное положение; пред-

принята попытка определения лингвистиче-

ского статуса гемеронимов и места назва-

ний различных СМИ в ономастической 

подсистеме языка [5]; поставлен вопрос об 

основах структурирования и систематиза-

ции гемеронимов по типам, классам, фор-

мам и проведено классификационно-типо-

логическое исследование этой группы имен 

собственных [8]; рассмотрены структурно-

грамматические, семантические и функци-

онально-прагматические характеристики 

гемеронимов [9]; установлены принципы и 

способы номинации российских и британ-

ских СМИ [5]; отмечена значимость факто-

ра адресата в прагматике номинативной де-

ятельности, нацеленной на изобретение ге-

меронимов, и тесная связь последних с дис-

курсом массовой коммуникации [1]; иссле-

довано название периодического издания в 

аспекте коммуникативной реальности [10]; 

очерчены особенности гемеронимного про-

странства отдельных регионов Российской 

Федерации: Республики Татарстан [9], 

Псковской области [11], Кубани [2], Новго-

родской области [3]; определен лингвисти-

ческий статус названий телепередач как 

имен собственных, относящихся к разряду 

гемеронимов, и установлены средства праг-

матизации названий российских и британ-

ских телепередач [12]. 

На сегодняшний день, как отмечает 

В. А. Зразикова, в белорусской ономастике 

нет комплексных работ по определению 

лингвистического статуса гемеронимов, ус-

тановлению принципов их номинации, 

классификации, особенностей функциони-

рования в разных типах СМИ; не исследо-

ваны условия и пути создания гемеронимов, 

способы их онимизации и трансонимизации 

[13, с. 101]. Автор приходит к выводу, что 

как «объект ономастических исследований 

гемеронимы Беларуси требуют всесторон-

него анализа с целью установления номина-

тивных, семантических, стилистических и 

лингвокультурологических особенностей» 

[13, с. 101]. Некоторые аспекты номинации 

гемеронимов Беларуси, лексические и струк-

турные характеристики, способы именова-

ния современных периодических изданий, 

динамику изменений в номинации гемеро-

нимов Беларуси рассматривает В. М. Лух-

верчик [14]. В статьях Л. А. Годуйко, 

С. С. Клундук и Н. Р. Якубук [15; 16] объ-

ектом исследования стала медианоминация 

Беларуси в целом и г. Бреста в частности; в 

номинативном аспекте описаны названия 

программ и проектов белорусского телеви-

дения. 

Объектом нашего научного интереса 

выбраны региональные гемеронимы, фор-

мирующие медиапространство западных и 

южной областей Беларуси. Предмет иссле-

дования – синтаксические и морфологиче-

ские особенности медианоминаций Брест-

ской, Гродненской и Гомельской областей. 

Цель статьи – установление структур-

ной специфики гемеронимии Беларуси (на 

примере медианоминаций Брестской, Грод-

ненской и Гомельской областей). 
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Источниками для сбора языкового 

материала послужили сайт Министерства 

информации Республики Беларусь; сайты 

областных и районных исполнительных ко-

митетов Брестской, Гродненской и Гомель-

ской областей; официальные сайты печат-

ных, электронных, сетевых СМИ исследуе-

мых регионов; иные интернет-ресурсы; 

«Государственный реестр издателей, изго-

товителей и распространителей печатных 

изданий (в части издателей)»; «Реестр рас-

пространителей продукции телевизионных 

и (или) радиовещательных средств массо-

вой информации»; «Перечень сетевых из-

даний, зарегистрированных в Госреестре 

СМИ на 20.01.2021». 

 

Структурная специфика гемеронимов 

Строение гемеронимов, подобно дру-

гим периферийным разрядам онимов, соот-

ветствует схеме «номенклатурный (родо-

вой) термин + проприальная часть». Номен-

клатурный термин достаточно стандартизи-

рован и содержит своего рода «паспорт-

ные» данные СМИ, его идентификацию по 

характеру денотата, т. е. по форме периоди-

ческого распространения массовой инфор-

мации под постоянным названием: периоди-

ческое печатное издание (газета, журнал, 

бюллетень), сетевое издание (сайт, пор-

тал), электронное СМИ (телерадиокомпа-

ния, телеканал, телерадиообъединение, ра-

диостанция, радиоканал, телепрограмма, 

радиопрограмма, цикл передач, телепро-

ект) – иная форма распространения массо-

вой информации под постоянным наимено-

ванием. 

Номенклатурный термин, как прави-

ло, называет квалификационные характери-

стики (это в большей степени касается пе-

чатных изданий, электронных и сетевых 

СМИ, чем названий телерадиопередач) по 

типу собственника: государственное, част-

ное, коммерческое, независимое (независи-

мое частное издание «Брестская газета», 

Лидская еженедельная частная газета 

«Принеманские вести», независимая газе-

та Гомельской области «Вольны час»); по 

ведомственной принадлежности: республи-

канское, региональное, районное, городское, 

отраслевое издание (региональная обще-

ственно-политическая газета «Вечерний 

Брест», Пинская городская газета «Пінскі 

веснік», Барановичская объединенная газе-

та «Наш край», газета Белорусского госу-

дарственного университета транспорта 
«Вести БелГУТа», газета ЧРУП Бенефит-

медиа «Мой район», газета Гродненского 

областного управления МЧС «Милицей-

ский вестник», ежемесячная газета ОАО 

«Автобусный парк г. Барановичи» «Вест-

ник Автопарка»); по предметно-тематичес-

кому признаку: общественно-политиче-

ское, информационное, рекламное, спортив-

ное, военное, экологическое СМИ (общест-

венно-политическая газета «Народная 

трыбуна», газета рекламных объявлений 

«Мегаполис» (Жлобин), журнал ЧПУП Бел-

экомир «Мир животных», информационно-

коммерческая газета «Шанс» (Баранови-

чи)) и ряду других характеристик, опреде-

ляющих содержательную специфику име-

нуемого объекта. Номенклатурный термин 

может быть представлен в виде аббревиа-

туры, например в названиях электронных 

СМИ: РУП РТЦ «Телерадиокомпания 

“Брест”», КПУП «Телекомпания “Интекс”», 

КИУП «Телекомпания “Пинск”». 

Наше внимание сосредоточено на ана-

лизе строения проприальной части гемеро-

нима как результата номинативной деятель-

ности. Изучение гемеронимов трех облас-

тей Беларуси в структурно-грамматическом 

аспекте (рассмотрено более 630 наименова-

ний газет, журналов, электронных СМИ, 

сетевых изданий, названий теле-, радио-

передач) дает основание говорить об их 

структурном и номинативном разнообразии. 

С точки зрения компонентного соста-

ва в названиях СМИ преобладают однослов-

ные номинации. В исследуемом материале 

нами зафиксировано около 100 однослов-

ных названий: 

Брестская обл. – более 30 (печатные 

издания: «Заря», «Маяк», «Текстильщик», 

«Шанс», «Шаг», «Алло», «Диалог», «Ко-

пейка»; журналы «Класс», «Бинокль», 

«Крыніца»; электронные СМИ: ТРК «Брест», 

ТК «Интекс», ТК «Пинск», ТК «Варяг»; те-

лепередачи: «Агроград», «Телеприемная», 

«Край», «Телемаркет», «Спецрепортажи», 

«постФАКТум», «Глобус», «События», 

«МуZZаряд», «Киноскоп», «СпортЭфир»; 

радиопередачи: «Autonews» и др.); 

Гродненская обл. – более 30 (печат-

ные СМИ: «Перамога», «Перспектива», 

«Полымя», «Праца», «Дзянніца», «Альянс», 

«Рекламка», журналы. «Целитель», «Грод-

http://mininform.gov.by/upload/iblock/79d/79d42f672ede0997b9d288362ceda2c1.xlsx
http://mininform.gov.by/upload/iblock/79d/79d42f672ede0997b9d288362ceda2c1.xlsx
http://mininform.gov.by/upload/iblock/79d/79d42f672ede0997b9d288362ceda2c1.xlsx
http://mininform.gov.by/upload/iblock/466/46651be6755f7743bfac59f3a222a2ce.xls
http://mininform.gov.by/upload/iblock/466/46651be6755f7743bfac59f3a222a2ce.xls
http://mininform.gov.by/upload/iblock/466/46651be6755f7743bfac59f3a222a2ce.xls
http://mininform.gov.by/upload/iblock/466/46651be6755f7743bfac59f3a222a2ce.xls
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но»; электронные СМИ: ТРК «Гродно», 

ТК «Ивье»; сетевые СМИ: «Гародня» – ре-

гиональный портал; телепередачи: «Золо-

тарник», «Пульс», «Эгоистка», «Новости», 

«По-мужски», «События», «Этажи», «Объ-

ективно», «Профессионалы», «Авторазбор-

ка»; радиопередачи: «Рекорды», «Автостра-

да», «Гороскоп», радио «Дятлово», «Сви-

слочь» и др.);  

Гомельская обл. – более 40 (печатные 

издания: «Авангадрд», «Маяк», «Дняпро-

вец», «Мегаполис», «Шарм», «Суперскан-

ворд», «Скандики», «Нефтяник», «Сельма-

шевец», «Стройаналитик», «Сушка», «Сре-

тенье», «Ярмарка»; электронные СМИ: ТРК 

«Гомель», ТК «Мозырь», ТК «Нюанс», ТК 

«Нiрэя»; телепередачи: «Имущество», «За-

чет», «Постаці», «Эрудит», «Диалог», «Ма-

стер», «Портреты», «Астропрогноз», «Ис-

ториада», «Бибизнайки», «Регион», «Теле-

газета», «Итоги», «Новости», «Спорт», «По-

здравляю»; радиопередачи: «Кинотрейлер», 

«Радиотерапия», «Цифромания», «Авто-

дром», «Календарь», «Киномузыка», «Игро-

мания», «Крючок», «Люди», «Ностальгия»). 

Основной способ выражения одно-

словных гемеронимов – имя существитель-

ное, поскольку «предметность как основное 

свойство категории собственных имен тре-

бует от слов, относящихся к ней, субстан-

тивности. Поэтому при широких возможно-

стях различных частей речи быть собствен-

ным именем лучшие «кандидаты» в имена 

собственные – существительные. А несуще-

ствительные (слова и даже фразы) – стре-

мятся к субстантивации» [6, с. 109]. Из дру-

гих грамматических классов слов в искусст-

венных номинациях подверглись онимиза-

ции единичные лексемы: наречия («По-

мужски», «Объективно», «Просто вкусно»), 

глагол («Поздравляю»), междометие («Ал-

ло»). Следовательно, номинации СМИ от-

ражают прежде всего предметный мир. 

Однословные номинации неоднородны 

в структурном отношении, стилистическом 

плане и отличаются способом номинации. 

Большинство однословных гемерони-

мов с простой основой образованы тради-

ционным для искусственной номинации 

способом онимизации апеллятивов (Брест-

ская обл.: «Заря», «Маяк», «Текстильщик», 

«Шанс», «Шаг»; Гродненская обл.: «Пера-

мога», «Перспектива», «Полымя», «Праца», 

«Дзянніца», «Альянс»; Гомельская обл.: 

«Авангард», «Дняпровец», «Шарм» и др.). 

В меньшей степени представлены трансо-

нимы, преимущественно в названиях элек-

тронных СМИ и радио (ТРК «Брест», ТК 

«Пинск», радио «Брест»; журнал «Гродно»; 

ТРК «Гродно», ТК «Ивье»; региональный 

портал «Гародня», радио «Дятлово», «Сви-

слочь»; ТРК «Гомель», ТК «Мозырь», ТК 

«Нiрэя»). 

Продуктивны номинации-композиты 

в своих структурных разновидностях: 

1) с интернациональными элементами, 

в т. ч. медийными (теле-, радио-, кино-, -эфир, 

инфо-, информ-), обозначающими принад-

лежность к СМИ: «Телеприемная», «Теле-

маркет», «Телегазета», «Радиотерапия», 

«Киноскоп», «Киномузыка», «Агроград», 

«СпортЭфир», «Авторазборка», «Автостра-

да», «Суперсканворд», «Астропрогноз», 

«Кинотрейлер», «КиноЗвезда», «Радиотера-

пия», «Цифромания», «Автодром», «Игро-

мания», «Информ-прогулка», «Буг-Информ», 

«Нелли-Инфо», «Инфо Кобрин»; 

2) образованные сложением части ос-

новы и целого слова или двух нарицатель-

ных существительных – родовидовые на-

именования: «Стройаналитик», «СпортНа-

віны» и др.; 

3) сложные гибридные наименования: 

«Планета-М», ТК «Буг ТВ», «Лидер ФМ», 

«Гарант ТВ», «Гомель плюс», «Гомель 

FM», ТК «Речица ТВ», «ММДС-Гомель», 

«Пенсия Плюс», «Правда Радио», «Регион-

ТВ», «Правда Рок», «Радик-шоу» и др.; 

4) названия с иноязычными элемента-

ми, представленные в транслитерации, в 

оригинальном оформлении и с элементами 

креолизации (особенно среди номинаций 

телерадиопередач) («Вита-пресс», «Прайм-

тайм», «Ретро-хит» «Бизнес-тайм», «Де-

факто», «Шарлотка-драйв», «Толк-площад-

ка», «Autonews», «Бонус-трек», «Спорт 

life», «Гомель Live», «PRO-спорт», «VIP-

персона» и др.). 

Отмечены однословные неогемерони-

мы, образованные узуальными способами 

(«Историада», «Скандики») или демонстри-

рующие установку на разноуровневую язы-

ковую игру с целью актуализировать важ-

ный реальный или окказиональный мотив 

номинации («МуZZаряд», «ИгроMANIA», 

«постФАКТум», «Бибизнайки»). 

Встречаются среди однословных но-

минаций стилистически маркированные: 

http://www.trkbrest.by/tv/archive/infokobrin/
http://www.trkbrest.by/tv/projects/sport_life/
http://www.trkbrest.by/tv/projects/sport_life/
http://www.trkbrest.by/tv/archive/prosport/
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«Сушка» – газета Гомельского государст-

венного технического университета имени 

П. О. Сухого, «Скандики», «Рекламка» – 

разговорные; «Альянс», «Эрудит», «Поста-

ці», «Ностальгия» – книжные. 

Отдельную структурную группу ге-

меронимов образуют предложно-падежные 

формы (синтаксемы). В мотивационном 

плане одни номинации отражают тематиче-

ское назначение либо сущностное содержа-

ние предлагаемого контента СМИ, другие 

настраивают на эмоциональный лад. Такие 

названия характерны прежде всего для те-

лерадиопередач. В функциональном плане 

это синтаксемы-локативы: «На стороне за-

кона», «vGomele.by» – Гомельский город-

ской портал; директивы, обозначающие на-

правление действия в пределах названного 

предмета либо направление и цель движе-

ния: «В теме», «Мiж iншым», «В центре 

внимания» (ТРК «Гомель»), «На пути к вер-

шине» (ТК «Гродно плюс»); делиберативы, 

называющие содержание речи, мысли, со-

циального действия, восприятия («PRO-

спорт» (ТРК «Брест»), «О “Земное и небес-

ное”» (ТК «Буг ТВ»), «Без комментариев» 

(ТК «Интекс»), «PROмам» («Радио Ранак»); 

комитативы, обозначающие лицо-соучаст-

ника действия («От первого лица» («Го-

мельское городское радио»), «Своими гла-

зами» (Гомель); транзитивы, называющие 

«движение согласно ориентиру» («По заве-

там Баха» («Гомельское городское радио»); 

дестинативы, обозначающие целевую ау-

диторию («Для самых маленьких» (ТК «Буг 

ТВ»), «Для маленькой компании» («Лид-

ское телерадиообъединение»); финитивы, 

указывающие на цель действия («С пользой 

для дел» (ТК «Нірэя)). Функционирование в 

качестве гемеронимов предложно-падеж-

ных сочетаний иллюстрирует влияние на 

искусственную номинацию социальных 

факторов путем активизации разговорных 

синтаксических конструкций. Тенденцию к 

самостоятельному употреблению предлож-

но-падежных форм там, где раньше по всем 

правилам употреблялась только форма 

именительного падежа, связывают с ростом 

аналитизма в языке [17]. 

Доминируют в количественном отно-

шении в качестве названий СМИ двух- и по-

ликомпонентные сочетания слов. 

Базисной конструкцией построения 

проприальной части гемеронимов является 

адъективно-номинативная модель (Adj + N1). 

Это универсальная модель, содержащая 

номинатив с дифференцированным пред-

метным значением (медийным, локальным, 

темпоральным и др.) и конкретизирующий, 

уточняющий или квалифицирующий широ-

кую предметную сферу адъектив (с объект-

ным, субъектным, логико-понятийным, ло-

кативным, темпоральным, процессным и 

другим значением). Данная модель много-

численна в количественном отношении (вы-

явлено около 150 номинаций) и представле-

на во всех видах рассмотренных медиа-

номинаций (печатные органы, электронные 

и сетевые СМИ, телерадиопередачи) Брест-

ской, Гродненской и Гомельской областей. 

В качестве иллюстрации приведем только 

некоторые примеры: 

Брестская обл.: газеты «Наш край», 

«Янаўскі край», «Драгічынскі веснік», «Іва-

цэвіцкі веснік», «Кобрынскі веснік», «Ляха-

віцкі веснік», «Пінскі веснік», «Брестский 

весник», «Лунінецкія навіны», «Сельская 

праўда», «Полесская правда», «Савецкае 

Палессе», «Брестский курьер», «Брестская 

газета», «Брестский калейдоскоп», «Район-

ные будни», «Народная трыбуна», «Чырво-

ная звязда», «Деловой перекресток», «Жи-

вая вода»; порталы «Виртуальный Брест», 

«Реальный Брест»; телепрограммы «Утрен-

ний эспрессо», «Детское время», «Новогод-

ний оливье», «Новые лица», «Новогодний 

квартирник», «Берасцейская скарбніца», 

«Палескія нарысы», «Беловежская пуща», 

«Открытый диалог», «Обратная связь», 

«Моя Пинщина», «Палеская скарбонка», 

«Православная планета», «Вкусное утро»; 

радиопередачи «Бодрое утро», «Лучший 

день», «Наши песни», «Крутой маршрут», 

«Звездный бренд», «Забытый винил», «Пер-

вое утреннее шоу» – всего около 50 номи-

наций. 

Гродненская обл.: газеты «Гродзен-

ская праўда», «Милицейский вестник», 

«Астравецкая праўда», «Ашмянскі веснік», 

«Бераставіцкая газета», «Воранаўская газе-

та», «Іўеўскі край», «Лідская газета», «Наш 

час», «Новае жыццѐ», «Светлы шлях», 

«Свіслацкая праўда», «Слонімскі веснік», 

«Свіслацкая газета», «Молодежный город», 

«Гродненский химик», «Принеманские вес-

ти», «Вечерний Гродно»; портал «Вечерний 

Гродно»; телепередачи «Бездомное сча-

стье», «Удачная дача», «Актуальное интер-

http://www.trkbrest.by/tv/archive/prosport/
http://www.trkbrest.by/tv/projects/beresteiskaya_skarbnica/
http://www.trkbrest.by/tv/archive/narysy/
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вью», «Школьные заметки», «Мой вопрос», 

«Званый гость»; радиопередачи «Вечерние 

зарницы», «Зельвенский вестник», «Вора-

наўскі веснік», «Слонимское радио», «Ош-

мянская панорама», «Навагрудскія навіны», 

«Смаргонскае радыѐ», «Дневной розыгрыш», 

«Свадебный переполох», «Эфирные штуч-

ки», «Красная дорожка», «Хорошие новос-

ти», «Цифровой обзор», «Чемоданное на-

строение» – около 40 номинаций. 

Гомельская обл.: газеты «Гомельская 

праўда», «Гомельские ведомости», «Совет-

ский район», «Добрушскі край», «Лоеўскі 

край», «Новае Палессе», «Народны голас», 

«Новы дзень», «Калінкавіцкія навіны», 

«Светлае жыццѐ», «Прыпяцкая праўда», 

«Чырвоны кастрычнік», «Петрыкаўскія на-

віны», «Свабоднае слова», «Светлагорскія 

навіны», «Хойніцкія навіны», «Чачэрскі 

веснік», «Вольны час», «Моя реклама», 

«Ленінскі сцяг», «Светлогорский бизнес», 

«Гомельскі ўніверсітэт», «Гомельский стек-

ловар», «Гомельский пенсионер», «Пра-

вильная реклама», журнал «Деловой Го-

мель»; порталы «Весь Гомель», «Живой 

Гомель», «Гомельский городской портал»; 

телепередачи «Вековой рубеж», «Гомель-

ский Олимп», «Вот моя деревня», «Мой 

край», «Чрезвычайная ситуация», «Эконо-

мическое обозрение», «Самая моя Гомель-

щина», «Обратный отсчет», «Главная тема», 

«Музыкальное утро», «Интересный факт», 

«Детский час», «Другие страны», «Прием-

ный день», «Сладкий пирог», «Белорусская 

эстрада», «Волейбольное обозрение», 

«Частный интерес»; радиопередачи «Лѐгкае 

падарожжа», «Несекретные материалы», 

«Звездная кухня», «Честная игра», «Миро-

вое время», «Наши радиобудни», «Модный 

город», «Нормальный борщ», «Здоровый 

интерес», «Познавательный Забиран», «Рус-

ские традиции», «Первая пара», «Оранже-

вое утро», «Вечерний кекс», «Разное утро», 

«Актерские байки», «Открытая студия», 

«Свежая идея» – более 60 номинаций. 

Следующая по продуктивности мо-

дель построения проприальной части СМИ – 

номинативно-генитивная (N1 + N2) – около 

60 номинаций в СМИ трех областей. Зави-

симый компонент данной модели выражает 

атрибутивное, подобное вышеописанному в 

модели Adj + N1, либо объектное значение, 

может быть распространен уточняющим при-

лагательным, местоимением, числительным. 

Брестская обл.: газеты «Навіны Ка-

мянеччыны», «Голас часу», «Навіны Палес-

ся», «Вестник автопарка», «Страж Медве-

дицы»; телепередачи «День телезрителя», 

«Зона безопасности», «Среда обитания», 

«Точка зрения», «Гость студии», «Свет пра-

вославия», «Святыни христианства», «Ответ 

священника», «Училище благочестия», «Об-

зор мировых событий»; радиопередача «Хи-

ты первой линии» – около 20 номинаций. 

Гродненская обл.: газеты «Навигатор 

здоровья»; радио «Голос Ивьевщины», 

«Навіны Бераставіччыны»; телепрограммы 

«Окна города», «Сезон удачи», «Цена По-

беды», «Свет веры», «Радасць Евангелля» – 

около 10 номинаций. 

Гомельская обл.: газеты «Маяк Па-

лесся», «Голас Веткаўшчыны», «Жыццѐ Па-

лесся», «Царство сканвордов», «Вести Бел-

ГУТа», «Голос литейщика»; журналы 

«Нефтяник Полесья», «Проблемы здоровья 

и экологии»; телепередачи «Знак качества», 

«Школа жизни», «Хроника Победы», «Оби-

тель души», «Страна безопасности», «Клуб 

Суперкниги», «События недели», «Биогра-

фия кумиров», «Ветеран труда», «Человек 

дела», «Творчество души», «Формат юмо-

ра», «Прогноз погоды»; радиопередачи 

«Верхние строчки мировых хит-парадов», 

«Игра фактов», «Хиты Неллиинфо», «Ново-

сти Мозыря», «Подружка безопасности», 

«Обратная сторона игры»; сетевое СМИ 

«Улицы и достопримечательности Гомеля» – 

около 30 номинаций. 

Отмечены и другие структурные ком-

бинации с опорным субстантивом (в приве-

денных ниже примерах они расположены 

по убывающей продуктивности): N1 + N6 

(«Диалог о здоровье», «Диалоги о спорте», 

«Пинск на стиле», «Музыка на канале», 

«Приветы в эфире», «Гость в эфире», «День 

в музее», «Диалог в прямом эфире», «Стихи 

о войне»); N1 + N5 («Заря над Бугом», «Зара 

над Сожам», «Зара над Нѐманам», «Беседы 

со священником», «Спорт с Евгением Мо-

нарховичем», «Утро со знаком плюс», 

«Добрый день с Татьяной Ушаковой»); N1 + 

N4 («Сказки на ночь», «Надежда на село»); 

N1 + Adv («Интервью по-женски», «Мысли 

не по-детски», «Работа сегодня», «Макси-

мально женатые»); N1 + N3 («Разговор 

по существу»); N3 + N2 («Виновнику тор-

жества»). 

https://gp.by/
https://gp.by/
http://www.trkbrest.by/tv/special/den-telezritelya/
http://www.trkbrest.by/tv/projects/zone/
http://www.trkbrest.by/tv/archive/tochka/
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В трех номинациях-словосочетаниях 

делиберативного характера (с предлогом 

о/обо) главным компонентом является наре-

чие (Adv + N6): «Просто о здоровье», «Не-

много о многом», «Бесплатно обо всем». 

Достаточно распространены в номи-

нативной практике гемеронимы с компо-

нентами-нумеративами, обозначающими 

разные цифровые параметры. По форме они 

представляют собой количественно-имен-

ные словосочетания («Три свечи» (литера-

турное кафе) (ТРК «Гродно»), «500 песен» 

(радио «Лидер ФМ»), «7 дней» (ТРК 

«Брест»), «Неделя за 60 секунд» (ТК «Ин-

текс»)) либо отсылают к почтовому адресу 

(ток-шоу «Пушкина, 8» (ТРК «Гомель»)), 

построены по типу интернет-сайта 

(«S13.ru» – блог Гродно), интернет-адреса, 

включающего телефонный код города 

(«152.by» – сайт г. Гродно), называют но-

мер студии («Студия 21» (ТРК «Брест»)), 

«Студия 100» («Барановичи FM»), про-

цент, температуру (в этом случае возникает 

номинация с положительной оценочной се-

мантикой) (телепередача «36,6» (ТК 

«Пинск»)), газета Гомельского государст-

венного медицинского университета «36,6», 

региональная деловая газета «100 %» (Го-

мель), математическое действие (программа 

«1 + 2» («Гомельское городское радио»), 

скорость (радиопередача «Экспресс 150» 

(«Барановичи FM»)). 

Еще один тип сочетаний слов, поло-

женных в основу гемеронима, – сочетания 

на основе сочинительной связи (модель 

N1 + N1). Это традиционный тип номинаций, 

его отличительная особенность – возмож-

ность актуализировать в именуемом СМИ 

многогранность жизни, общность или раз-

личие в разных сферах человеческого бы-

тия: «Я и ты» (ТК «Интекс»), «Свет и тени», 

«Старты и финиши» (ТРК «Гомель»), «Фак-

ты и происшествия» (ТК «Мозырь»), «Честь 

и доблесть» (ТРК «Брест»), «Пинск и пин-

чане» (ТК «Пинск»), «Земля и люди» (ТРК 

«Брест»), журнал «Эколог и я» (Гомель). 

Особый структурный тип гемерони-

мов – составные наименования. Это своего 

рода подзаголовки к названиям, которые 

используются для уточнения в именовании 

сетевых СМИ или ставят проблемный во-

прос, дают оценку, что свойственно медиа-

номинациям, используемым для обозначе-

ния цикла телепередач: 

Брестская обл.: «7 дней. Баранович-

ский район», «7 дней. Прибужье», «Берѐза. 

Наш объектив», «Барановичи: Энциклопе-

дия брендов», «Брест-Сити: Новости Бре-

ста и Брестской области», «Ляховичи: 

портал города»; 

Гродненская обл.: «Iwie. Małe Jeru-

salem / Ивье. Малый Иерусалим», «Инсульт. 

Скрытая опасность?!», «Шаги к Победе. 

Зинаида Судакова», «Стихи. Ирина Степа-

ненко», «Портрет. Бондаренко. 2016», «Ше-

пот листьев. Гродно. 2016», «К 70-летию 

освобождения Беларуси. Неизвестные 

страницы войны»; 

Гомельская обл.: «Гомель. Сильные 

новости» – интернет-газета, «Звездная кух-

ня Александра Гаврика», «Честная игра 

(программа о спорте)», «Мировое время 

(об удивительных событиях!)», «Конструк-

ция мира. Антология коротких рассказов»; 

«Однажды, 20 лет назад»). 

Реже встречаются сегментированные 

конструкции, актуализирующие место и те-

му («Брест. Навстречу тысячелетию»; «Ба-

рановичи – События»; «Новости. Мозырь»). 

Номинаторы активно обращаются к 

устойчивым единицам в качестве гемеро-

нимов (газета «Из рук в руки», «Без ком-

ментариев», «День за днем», «От сердца к 

сердцу» (ТРК «Брест»), «Еще не вечер» 

(«Барановичи FM»), газета «Своими глаза-

ми» (Гомель), «Газета от А до Я» (Гродно), 

«От первого лица» («Гомельское городское 

радио»); паремиям («Вопрос на засыпку» 

(ТК «Гродно плюс»), «Сказано – сделано!» 

(ТРК «Гомель»); этикетным формулам 

(«Будем здоровы» (ТРК «Брест»), «Добро 

пожаловать», «Добрый вечер, Гомель!» 

(ТРК «Гомель»), «Доброе утро с Катей Ка-

лендо» («Гомель FM»); прецедентным вы-

сказываниям, как оригинальным, так и мо-

дифицированным, игровым («Одни дома» 

(«Гомель ТВ»), «Сам себе повар» (радио-

станция «Гомель+»), «Сделано в СССР» 

(«Правда радио» (Светлогорск)). Обраще-

ние к подобного рода названиям может 

быть обусловлено рядом причин, например, 

стремлением к экспрессивации и тем самым 

усилению аттрактивности медианоминации, 

т. е. привлечения внимания адресата; жела-

нием установить диалог с аудиторией через 

отсылку к культурной компетенции, фоно-

вым знаниям потребителей медийной про-

дукции. 

http://www.trkbrest.by/tv/projects/7-dnei-baranovichi/
http://www.trkbrest.by/tv/projects/7-dnei-baranovichi/
http://100fm.by/shows/baranovichi-sobytiya-podrobnosti-itogi
http://100fm.by/shows/baranovichi-sobytiya-podrobnosti-itogi
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Структурной разновидностью медиа-

номинаций являются предикативные еди-

ницы, которые используются обычно в на-

званиях телерадиопередач. Отметим среди 

них полные двусоставные предложения, 

репрезентирующие пять структурных схем: 

N1 – N1 («Пинск – молодежная столица Бе-

ларуси 2020» (ТК «Пинск»); N1 cop N1 

(«Спорт как жизнь» («Лидское телерадио-

объединение»)); N1 cop Adv («Будни – это 

легко» (радио «Брест»)); N1 – Vinf «Есть 

ТОЛК!» (ТРК «Гродно»); N1 – Vf («Я гор-

жусь» («Лидское телерадиообъединение»)), 

«ГАИ информирует» («Лидер ФМ»). 

Неполные предложения представле-

ны своей эллиптической разновидностью, 

получившей популярность в идеологиче-

ских и социальных слоганах еще в совет-

ское время. Это удобная экспрессивная 

структура, позволяющая актуализировать 

предмет речи, его характеристику или об-

стоятельства существования: «Главное за 

неделю», «Новый размер к Новому году», 

«В эфире – МЫ!» (ТРК «Брест»); «Краси-

вые в профессии» (ТРК «Гродно»); «В чем 

разница» (радиостанция «Гомель+»), «На-

ши в городе» («Правда радио» Светлогорск) 

(см. описанный выше структурный тип ге-

меронимов, представляющих собой пред-

ложно-падежные формы (синтаксемы), ко-

торые также можно квалифицировать как 

неполные предложения – О. П.). 

Наконец, коммуникативную значи-

мость в гемеронимах реализуют односо-

ставные предложения разных типов: номи-

нативный императив «Рота, подъем!» (ТРК 

«Брест»); определенно-личные предложе-

ния: «Дзякуй, доктар!» (ТРК «Брест»), 

«Примите поздравления» (ТК «Интекс»); 

«Размаўляем па-беларуску» (ТРК «Го-

мель»), «Поздравляю» (ТК «Нюанс»), жур-

нал «Эх, Разгадаю!» (Гомель); безличные: 

«Надо разобраться» (ТРК «Брест»), «Бело-

русской милиции посвящается» (ТРК 

«Гродно»). Зафиксировано в качестве но-

минации одно сложное предложение – 

сложноподчиненное предложение присуб-

стантивно-атрибутивного типа: «100 при-

чин, почему я люблю Беларусь» (ТРК «Го-

мель»). 

 

Заключение 
Анализ строения проприальной части 

гемеронимов трех областей Беларуси пока-

зал структурное многообразие имен соб-

ственных. Доминируют однословные на-

звания с простой основой и номинации-

композиты в их структурных разновидно-

стях, а также двухкомпонентные гемерони-

мы, реализующие девять структурных схем; 

распространены модели гемеронимов с 

компонентами-нумеративами с различными 

числовыми значениями; отдельные струк-

турные группы медианоминаций образуют 

предложно-падежные формы слов, предста-

вленные семью функциональными типами, 

и предикативные единицы, реализующие 

пять структурных схем. 

Особый тип гемеронимов – составные 

наименования с подзаголовками в качестве 

названий теле- и радиопередач. Гемерони-

мы при всей смысловой емкости стремятся 

одновременно к компрессии речевых уси-

лий, что объясняет активность одно- и 

двухсловных имен собственных, обращение 

номинаторов к устойчивым сочетаниям 

слов, паремиям, этикетным формулам, ори-

гинальным и трансформированным преце-

дентным высказываниям 

В целом компактностью отличаются 

названия разных структурных типов, вклю-

чая гемеронимы-предложения. В структур-

ном плане проприальная часть исследован-

ных гемеронимов вполне соотносима с ис-

кусственными номинациями других видов 

периферийных онимов и подчиняется 

грамматическим законам русского и бело-

русского языков.  
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СУБЪЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПОВЕСТВОВАНИЙ БРЕСТЧИНЫ 

(ПО ЗАПИСЯМ 2000–2020 гг.)* 

 
В статье с использованием разработанной В. А. Черваневой концепции субъектной организации 

мифологического текста интерпретируются мифологические повествования, зафиксированные на 

Брестчине в 2000–2020 гг. В фокусе исследовательского внимания находится выражение в мифологиче-

ских текстах Брестчины семантических ролей (шире – позиции) рассказчика, который всегда соприсут-

ствует и вербально представлен в тексте в качестве субъекта дейксиса и субъекта сознания. 

Ключевые слова: локус контроля, интернальный локус контроля, экстернальный локус контроля, 

копинг-стратегии, копинг-стили, продуктивный копинг-стиль, непродуктивный копинг-стиль, социаль-

ный копинг-стиль. 

 

Subject Organization of Mythological Narratives of the Brest Region 

(according to the Records of 2000–2020) 
 

The article interprets the mythological narratives recorded in the Brest region in 2000–2020 using the 

developed by V. A. Chervanev’s concept of the subjective organization of the mythological text The focus of re-

search attention is the expression in the mythological texts of the Brest region of the semantic roles (the position) 

of the narrator. The narrator is always present and verbally represented in the text as the subject of deixis and 

the subject of consciousness. 

Key words: locus of control, internal locus of control, external locus of control, coping strategies, coping 

styles, productive coping style, unproductive coping style, social coping style. 

 

Введение 

Несмотря на двухсотлетний опыт 

фольклористического исследования и си-

стематизации жанров устного повествова-

ния, нерешенным остается целый ряд воп-

росов, главным образом связанных с усо-

вершенствованием системы классификаций 

жанров славянского повествовательного 

фольклора, с выработкой соответствующих 

критериев и раскрытием специфики народ-

ных и фольклористических названий основ-

ных повествовательных жанров. 

Решение этой задачи стоит на повест-

ке дня Комиссии по фольклористике при 

Международном комитете славистов. О. Бри-

цына и Д. Айдачич – коодинаторы проекта, 
_____________________ 
*
Статья подготовлена в рамках НИР «Повест-

вовательный женский дискурс в контексте 

фольклорной традиции Брестчины» задания 2.5 

подпрограммы «Культура и искусство» ГПНИ 

на 2021–2025 гг. «Общество и гуманитарная 

безопасность белорусского государства» (№ г/р 

20211451). 

в рамках которого проходит серия выступ-

лений славистов-фольклористов, совершен-

но справедливо отмечают: «В разных на-

циональных традициях созданы и сосуще-

ствуют две терминологические системы 

классификации жанров повествовательного 

фольклора – народная и научная. Обе они 

несовершенны, поэтому использование на-

учной классификации часто вызывает мно-

гочисленные дискуссии. …Теоретики на-

родной прозы, говоря о роли интенциональ-

ности в этом процессе, показали новый воз-

можный аспект рассмотрения проблемы 

жанра через анализ акта коммуникации и 

его составляющих (исполнитель – контекст – 

аудитория)». Важнейшим вопросом остает-

ся определение «жанров с “неустоявшимся” 

текстом (устные рассказы, былички и т. п); 

жанров, имеющих многочисленные и часто 

несовпадающие (лишь частично взаимопе-

ресекающиеся) и употребляющиеся нерегу-

лярно названия (быличка, бывальщина, ме-

морат, фабулат и т. п.)» [1]. В связи с реше-
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нием этого вопроса фольклористической 

жанрологии и текстологии актуальным яв-

ляется раскрытие специфики мифологиче-

ских повествований (связанных с актуаль-

ной ситуацией речи) определенных регио-

нальных традиций с точки зрения их субъ-

ектной организации. 

В настоящей статье мы предполагаем 

рассмотреть жанры с «неустоявшимся» тек-

стом, ассоциативным, неоднозначным, гете-

рогенным, спонтанным началом, включен-

ные в речевой поток, – зафиксированные в 

2000–2020 гг. на Брестчине мифологиче-

ские повествования – с точки зрения осо-

бенностей их субъектной организации, ко-

торые являются важным критерием диффе-

ренциации мифологической (несказочной) 

и сказочной народной прозы [2]. В плане 

реализации данного подхода к белорусско-

му региональному материалу данная задача 

ставится впервые. 

 

Уровень субъектной организации 

как критерий дифференциации мифоло-

гической (несказочной) и сказочной 

народной прозы 

Уровень субъектной организации – 

характер отражения в текстах разной жан-

ровой природы субъекта повествования 

(повествователя/рассказчика) выступает од-

ним из найважнейших критериев диффе-

ренциации мифологической (несказочной) 

и сказочной народной прозы [2]. Акценти-

руя внимание на степени включенности 

рассказчика в события текста и рассказыва-

ния (и как персонажа (включенность в текст 

на уровне сюжета), и как нарратора (вклю-

ченность в текст на уровне факта повество-

вания)), В. А. Черванѐва констатирует, что 

вся система субъектной организации мифо-

логического текста находится в связи с этой 

особенностью [2]. 

При анализе собственно вербальных 

маркеров присутствия рассказчика в совре-

менных мифологических текстах Брестчи-

ны мы используем результаты проведенно-

го В. А. Черванѐвой лингвистического ис-

следования мифологических повествований, 

представляющих собой тип народной сло-

весности, интегрированный в диалог, в не-

посредственную устную коммуникацию [2]. 

Для нашего исследования важно, что 

В. А. Черванѐва показала: несмотря на из-

вестную специфику фольклорного текста, 

обусловленную характером его бытования 

и трансмиссии, в ситуации устного, непо-

средственного контактного общения к нему 

могут быть приложимы (в отдельных ас-

пектах) положения нарратологии, разрабо-

танные на материале художественного тек-

ста [2, с. 103], например, ставшее традици-

онным противопоставление диегетического 

нарратора (принадлежащего миру текста) и 

экзегетического (не эксплицированного в 

тексте и не имеющего в нем пространст-

венно-временной позиции) [3, с. 203]. Глу-

боко осмыслив представленность повество-

вателя/рассказчика в сказочной и несказоч-

ной прозе, она доказала, что в текстах с эк-

зегетическим повествователем информация 

излагается объективированно, с внешних 

позиций, диегетический же нарратор вклю-

чен в текст обязательно на уровне факта со-

общения и факультативно (хотя довольно 

часто) на уровне сюжета; именно такой – 

экзегетический – повествователь «представ-

лен в сказочных текстах: здесь всегда ис-

пользуется нарратив 3-го лица, в котором 

изображается сказочный мир, а “всезнаю-

щий” повествователь находится за преде-

лами этого мира и не указывает на источ-

ник информации – он обладает ею имма-

нентно как носитель традиции, фольклор-

ного знания» [2, с. 103]. В мифологическом 

же нарративе рассказчик всегда включен в 

текст и вербально репрезентирован: «В ме-

морате позиция нарратора имеет широкое 

выражение на разных уровнях – номинации 

как действующего лица, субъекта речи, 

субъекта восприятия, субъекта сознания и 

дейксиса. В мифологических фабулатах с 

объективированной экзегетической формой 

изложения (от 3-го лица) рассказчик также 

проявляет себя на вербальном уровне – как 

субъект сознания (оценок, интерпретаций), 

а также как субъект дейксиса, что выража-

ется в моделировании пространственно-

временного плана текста относительно рас-

сказчика как центра координат. Эта особен-

ность устного мифологического рассказа 

составляет его специфику по отношению 

как к письменно-литературным текстам, так 

и к фольклорным сказочным, четко выде-

ленным из потока речи и структурно 

оформленным» [2, с. 110]. С точки зрения 

количества повествователей различаются 

нарративы с одним первичным рассказчи-

ком, с двумя – первичным и вторичным, 
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с тремя – первичным, вторичным и третич-

ным (терминология В. Шмида [4, с. 45]). 

Эти научные положения прокладывают 

путь к определению характерных черт 

субъектной организации мифологических 

текстов, зафиксированных в конкретной 

вернакулярной традиции, в частности 

Брестчины. 

 

Анализ мифологических рассказов 

Брестчины 

Используя концепцию В. А. Черванѐ-

вой, которая пользуется терминологией 

В. Шмида, Е. Падучевой, Б. Кормана (кото-

рый под субъектной организацией произве-

дения предложил понимать соотнесенность 

носителей речи и их сознаний), начнем с 

рассмотрения устных мифологических рас-

сказов только с первичным нарратором, 

т. е. рассказчиком/повествователем, кото-

рый рассказывает о событии, основываясь 

на собственных наблюдениях или на сооб-

щении других лиц (это тот, от чьего лица 

ведется рассказ) [2, с. 104]. Например, жи-

тельница деревни Тростенец повествует 

нам о собственном уникальном опыте, соот-

ветственно являясь единственным первич-

ным диегетическим нарратором: «Одзін раз, 

я тобе такі случай раскажу. Я калі лажус 

спаць, така ў мене была прывычка, во так 

рукі ложыць (паказывает руки, скрещенные 

на груди. – И. Ш.), а так толькі покойнікі 

ляжаць. А я так лягаю і сплю. Одзін раз – 

“шара-а-ах” тако мне по рукам, і рукі мое 

разлецеліса. Так лежу і не знаю, ці прысні-

лос, ці не. Гэта, кажуць, ці ангел-храніцель, 

ці домовы» (ФА*; Каменецкий р-н). (Ком-

ментарий нашей собеседницы «а так толькі 

покойнікі ляжаць», видимо, был сделан 

специально для нас как слушателей неосве-

домленных, не владеющих общим знанием 

традиции). 

Вторичный нарратор – это повество-

ватель, чей рассказ о событии передается 

первичным нарратором. И если первичный 

повествователь всегда имеется в тексте, то 

_______________ 
*ФА – фольклорно-этнографический архив сту-

денческой научно-исследовательской лаборато-

рии «Фольклористика и краеведение» БрГУ 

имени А. С. Пушкина, в котором хранится весь 

представленный в статье эмпирческий мате-

риал, собранный автором статьи и студента-

ми филологического фагультета. 

вторичный – только в фабулатах, т. е. там, 

где есть пересказ [2, с. 104]. В качестве по-

казательного примера текста с первичным и 

одним вторичным («бабулька» рассказчика) 

нарраторами приведем запись из Сухареви-

чей: «Бабулька моя була. І кажэ, шо тая 

(соседка. – И. Ш.) от коров молоко отбырае. 

Ну то, кажэ, стала вмыраты, то кажэ, ны 

могла вмырті. Тры дня вмырала, ны могла 

вмырті. То кажэ, пока ны зрывалы гэтэ, по-

толок, там над двырыма. І кажэ, рычыть ко-

ровьімы гукамы» (ФА; Брестский р-н). Этот 

текст относится к типу с первичным диеге-

тическим нарратором, «который является 

наблюдателем за поведением реципиента 

мифологического персонажа или явления. 

В текстах такого рода описывается мисти-

ческий опыт не самого рассказчика, а дру-

гого человека, однако в ситуации текста 

нарратор присутствует» [2, с. 105]. Вер-

бальными маркерами первичного диегети-

ческого нарратора являются «как прямые 

средства – грамматические и лексические 

показатели 1-го лица, так и косвенные – со-

относительные с рассказчиком номинации 

других персонажей, например, термины 

родства и подобное, которые ставят рас-

сказчика в центр системы координат тек-

ста» [2, с. 105], например «я», «у нас тут», 

«у нас у соседзеў», «моя маці» и подобное в 

тексте: «От таке е, я тобе раскажу. А е, шо з 

лісіны бывае ўпаде ломачына. Е та, шо упа-

де, – пошоў, нішто. А е, шо ўпаде ломачы-

на (напрымер, у нас тут дамба, і вэрбы з 

одного боку, і з второго боку), то бувае та-

кая ломачына пэрэйде, то ты будзеш ходіть, 

зайдеш до… і назад вэрнешся. Прыйшла, і 

туды знов... Прыйшла в тэ место, пуйду я 

туды знов… і будеш десеть раз ходіть – і не 

можэш добіцца. От то я тобе скажу. У нас у 

соседзеў… Прыйшла (она у нас молола, 

жорнамы молола муку). Пушла. Ходіць до 

обіду, ходіць. Кажэ, вона кажэ, прыйшла (а 

моя маці Антоніна была): “Ох Антосень-

ка, Тонечка, то ж я ж ні дома ш ні была!” 

“Як ні была?” Ка: “Зайду – назад вороча-

юсь, і назад ворочаюсь”. А моя маці кажэ: 

“Наверно, нека ломачына ўпала така врэдна 

недзі на дорозі. То от так і ходзіш”. Да вона 

троха посідела, далі пошла, даў Бог, пошла. 

О такее е, шо ўпаде, то вжэ ні сюды, ні 

туды. Да, бывае, наступіш на еі, і всѐ» (ФА; 

Мочуль, Столинский р-н). 
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Вторичный повествователь может 

иметь разную степень персонифицирован-

ности: выделяются 1) конкретный персони-

фицированный рассказчик (он является при 

этом действующим лицом текста) и 2) обоб-

щенный неперсонифицированный субъект 

повествования (социум, деревенское сооб-

щество, часто репрезентируемое бессубъ-

ектными конструкциями с глаголами речи в 

роли предикатов: говорили, гворят, расска-

зывали и т. п.) [2, с. 104]. В приведенном 

тексте «бабулька» повествователя – кон-

кретный субъект, реципиент мифологиче-

ского явления, персонифицированный вто-

ричный рассказчик. 

Обобщенно функции рассказчика в 

мифологическом нарративе, согласно 

В. А. Черванѐвой [2, с. 104], которая опира-

ется на предложенную Е. В. Падучевой [3] 

классификацию семантических ролей гово-

рящего (субъект восприятия, сознания, речи, 

дейксиса), выглядят следующим образом: 

1) субъект действия (является дейст-

вующим лицом описываемого события); 

2) субъект восприятия (является реци-

пиентом мифологического явления или 

наблюдателем); 

3) субъект речи (рассказывает о со-

бытии); 

4) субъект сознания (интерпретирует 

происходящее); 

5) субъект дейксиса (осуществляет 

референцию и пространственно-временную 

локализацию объектов относительно себя 

самого). 

Примером полноценной реализации 

парадигмы названных (первая предложена 

В. А. Черванѐвой) функций, а также пред-

ставленности как конкретного персонифи-

цированного рассказчика, так и обобщенно-

го неперсонифицированного субъекта, мо-

жет быть «сложное повествование» мужчи-

ны (жителя д. Большие Мурины Каменец-

кого р-на, 1967 года рождения с высшим 

образованием; ФА), адресованное студен-

там-практикантам, интересовавшимся «ин-

тересными историями» деревни. Рассказчик 

пытается разъяснить «неосведомленным» 

слушателям (и себе) природу сверхъестест-

венных явлений прошлых лет, при этом до-

минация формата воспоминания не мешает 

разворачиванию событий в актуальном вре-

мени. В «первом эпизоде» предстает обоб-

щенный субъект повествования, социум 

либо его «старшая» группа – «старики го-

ворили», «все описывали»): «Ну тут оно то, 

что было, оно, и старики говорили много-

премного раз, оно как бы исчезло. Но было 

такое одно явление, которое длилось долго, 

но… десятилетия. Это, когда люди выпив-

ши шли, то в вечернее время появлялся ста-

рик. Описывали всегда одинаково: там 

шляпа, небольшого роста. Ну и типо вот за 

этим стариком почему-то люди шли. Потом 

очухивались, т. е. приходили в здравый 

смысл, или по шею в реке, или зайдя в бо-

лото. И старик исчезал. Но ни одного слу-

чая смерти не было. Попадали в ситуацию 

опасную, но на грани, т. е. человек мог 

остановиться, допустим, прийти в себя… 

ну, там река обрывистая, на краю. (Вопрос: 

А как река эта называется?). – Лесная. Сей-

час болото осушили. Раньше здесь было бо-

лот достаточно много, и возле реки, т. е. не-

которые заходили в болото». («Лексема 

здесь в мифологических рассказах употреб-

ляется таким же образом, как и в разговор-

ной речи, а именно: здесь всегда соотносит-

ся текст с ситуацией его произнесения, все-

гда обозначается место, где происходит бе-

седа, – населенный пункт, местность или 

конкретный локус. Это слово всегда упот-

ребляется в контекстах первичного, т. е. 

разговорно-речевого дейксиса, часто в соче-

тании с указательным жестом» [6, с. 79].) 

Голос рассказчика в тексте начинает 

усиливаться, когда мужчина сосредоточива-

ется на решении вопроса о природе загадоч-

ного явления («описываемового всеми оди-

никово», т. е обобщенный неперсонифици-

рованный субъект не теряет своих позиций) 

и сопоставляет известные ему «факты»: 

«И все описывали одинакового старика. Ну 

и никаких трактовок не было, абсолютно 

никаких, вот. И, возможно, почему исчезло, 

чисто я слышал связь: раньше возле Мури-

ноў стаял камень с отпечатками следоў, 

т. е. ну как на глине выдолбленные следы 

были ступней, птичьих лапок. Вот не могу 

сейчас уже сказать где… где-то там. И его 

потом вывезли при Советском Союзе на ис-

следования. И после того, как его вывезли, 

и перестал появляться этот загадочный ста-

рик. В случае с этим стариком… ну опять 

же: люди подвыпившие, ну, изредка бывало 

трезвые, изредка. С одной стороны, трудно 

что-то доказать, с другой – понимаешь, что 

описывают одинаково внешность. Таких 
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случаев десятки, сотни были, но т. к. никто 

никуда не пропадал, считалось: “пусть бу-

дет” – люди привыкают. Сейчас просто та-

кие загадочные явления поисчезали». 

Дальнейшая экспликация текста ха-

рактеризуется отсутствием указания на ис-

точник информации и ярко выраженными 

интерпретативными элементами в его об-

рамлении: «Вот было, например, загадоч-

ное явление, ну, Каменецкая башня, мо-

жет, оно есть где там. Када человек за-

ходил в отдельную точку в двенадцать ча-

соў, в нескольких десятков метроў, терял 

ориентацию и куда-то шел, ну, не туда, ку-

да хотел, километра через полтора, вот. До-

пустим, человек идет, пересекает то место, 

в полночь, теряет ориентацию и может че-

рез полтора километра быть на Замостах, 

т. е. идет, идет непонятно куда. Может, 

оно тоже осталось». 

Следующий эпизод записи можно 

квалифицировать как меморат, позволяю-

щий констатировать традицию трансляции 

мифологических текстов в семье рассказчи-

ка, изменения отношений нарраторов раз-

личных гендерно-возрастных групп (сын и 

мать) к «реальности» (мама, видимо, слы-

шала рассказ о полночном визитере и об-

суждала его с родными и «перечила» рацио-

нализации происходящего сыном): «Ну что 

еще в Муринах было… Это тоже длилось 

десятилетия: примерно в полночь этот ру-

чей, ну раньше там еще мусор выкидывали, 

и этот ручей, ну как, то я, матеры гавору: 

“Какой-то прыдурок бродит, ветки хрус-

тят”… Постоянно! Туда боялись ходить. 

Грузные шаги были. И я матеры гавору: 

“Какой-то прыдурок ходит, во, пьяный, на-

верно, пойти може, это…” А она: “Да не, 

это Оно. Оно с детства было, туда просто не 

надо ходить после двенадцати часоў”. И это 

Оно ходило, потом перестало ходить… ну, 

это сейчас как-то все исчезает. А Оно пере-

стало ходить, когда там… Ну, там источни-

ки били, а сейчас перестали почему-то, сей-

час нету. Били, били – и перестали. Люди к 

этой реченьке относиться как-то так стали: 

туда мусор сносить и все остальное… И ис-

точники (исчезли. – И. Ш.)». 

Приведенный фрагмент интервью, 

кроме всего, актуализирует традиционную 

модель «в старые добрые времена, когда 

природа была нетронутой и благосклонной 

к человеку, чаще происходили его встречи с 

проявлениями иномирья». 

В завершение мужчина приводит ми-

фологический нарратив, меморат, в кото-

ром кроме таких семантических ролей го-

ворящего, как субъект восприятия, созна-

ния, речи, дейксиса, можно усмотреть и 

субъекта действия (мужчина преодолевает 

свой страх, вместо того, чтобы убежать, 

остается, а утром как действующее лицо 

идет на место встречи с «неопознанным 

объектом»): «Я лично только столкнулся, 

даже не столкнулся... Один раз, ну, тоже, и 

случайно, в полночь, вышел на улицу, был 

на конце участка, и там лежали доски ста-

рые, просто дранки от забора. И такое 

ощущение, что кто-то идет (в мою сторону 

по земле) очень грузный, т.е. слышно прям 

шаги по земле, как-будто идет шо-то… 

грузный. Притом никого нет, в темноте не 

видно, там пригибается трава или нет. 

И между мной и вот этими шагами лежали 

старые дранки, ну, дрова. Вот, и идет груз-

ный, раздается хруст. Я просто постоял, 

хотя, конечно, хотелось побежать, ну, 

страх сильный набегает. Ну и потом шаги 

исчезли. И утром я пошел глянул, ну, чи-

сто. Я вот математик по специальности, 

посмотрел эти доски, ну, как будто, ну, 

они поломаны действительно были. Где-

то я оценил вес: килограмм восемьсот что-

то шло, но оно не оставляло, т. е. трава мог-

ла колыхаться там, но никто не видел… зве-

рюшку саму никто не видел. Это то, что на 

ручье ходило, или нет… непонятно». 

Вместе с тем актором в прямом смы-

сле слова мужчину трудно назвать, т. к. он 

не стремится к контакту с мифологическим 

существом, а, скорее, является субъектом 

его воздействия, реципиентом. Таким обра-

зом, перед нами в одном «сложном повест-

вовании» (части которого образовывают за-

конченные сюжеты, которые представляют 

собой отдельные рассказы или являются 

сюжетно-композиционными элементами) 

представлены и фабулаты с неперсонифи-

цированным либо обобщенным субъектом 

речи и относительно объективированной 

формой повествования (в которых вторич-

ный нарратор – источник сообщения – ре-

презентирован глаголами речи в неопреде-

ленно-личных конструкциях) и свидетель-

ские показания, и мемораты с первичным 

диегетическим нарратором. Первичный 
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нарратор в приведенной записи из Больших 

Муринов может иметь как нулевую форму 

выражения, так и выступать субъектом дей-

ствия: мужчина-рассказчик переходит от 

«пересказов» к свидетельким показаниям и 

меморатам, являясь непосредственным 

участником описываемых в тексте событий 

и на вербальном уровне проявляя себя в 

тексте личными местоимениями 1-го лица, 

грамматическими показателями 1-го лица 

глаголов, при этом прибегая к самоцензуре 

и рационализации. 

Еще для одного типа организации 

текста, как отмечает В. А. Червенѐва, «ха-

рактерно наличие нескольких нарраторов – 

первичного диегетического с вторичным, 

который является источником информации 

о событии для первичного рассказчика и 

чей рассказ о событии тот передает в своем 

повествовании. Вторичный нарратор может 

выступать как реципиент мифологического 

явления и описывать собственный опыт, а 

может быть наблюдателем или пересказчи-

ком истории с чьих-то слов» [2, с. 104]. 

Для организации текста, записанного 

в д. Краи Ивацевичского р-на, характерно 

наличие еще и вторичного нарратора кроме 

первичного: «(После празднования на Купа-

лу. – И. Ш.) ўжэ ішлі додому, да ўжэ йдзе-

мо , да неколі казалі: “От тая баба перэтво-

рыласа у тую корову, то ў тую”.  “Ой-ой, 

онѐ петух побежаў”… ужэ этэ… “Бежымо ! 

Это тая баба перэтворыласа в этэе”». Ну, 

неколі і наша маці расказвала, шо тожэ 

одна баба прішла ўжэ як, ну, рано. Попріхо -

дзілі, а она лежіт, кажэ, токо опе чана ўся. 

А воны: «Ой, а шо то случылосо?» А вона: 

«Ой, то на печэ лежала. Ой, то на печэ  опек-

ла са». А воны, кажэ, вона перэтворыласа… 

Ну, чі праўда, чі не. Быль такая. Перэтворы -

ласа, ка, ў жабу. Да скакала-скакала жабою, 

а тая хозяйка побачыла, шо віскочыла жаба 

з-під этого… да ее ў печ ты цнула, ўзяла на 

лопатку. Неколі ж булі лопаты эты дзерэвя-

ные. Да на тую лопату, да от ее ты цнула, да 

ее… да й опекла  ѐй тута, да й назад, да й ві-

кінула ее. А вона поскакала. Неколі ж і ку-

ры булі ў хаці под печчу ўсе. Поскакала 

пыд печчу. А очуці лосо: баба перэтворыла-

са!» (ФА; Краи, Ивацевичский р-н). 

Прямые вербальные маркеры присут-

ствия вторичного нарратора в тексте – 

«предицируемые ему глаголы речи, кото-

рые являются и показателями их функции 

источника сообщения в тексте» [2, с. 106] – 

«расказвала», «кажэ». 

Хотя важной особенностью мифоло-

гического нарратива, как справедливо заме-

чает В. А. Черванѐва, является обязательное 

присутствие в тексте субъекта повествова-

ния на вербальном уровне, в отдельных 

примерах текстов мифологической прозы 

«говорящий не включен в текст на уровне 

сюжета или его рамки (как участник, наб-

людатель или пересказчик с чужих слов)» 

[2, с. 107]: «Некалі ж даўней сабіраліса ўсе 

дзяўкі на вечаркі. Сядзелі ды ткалі, расказ-

валі абы што, песні пелі, сьмяяліса. Кажды 

дзень збіраліса ў новуй хаце. Прыходзілі к 

ім хлопцы. І от аднаго ж разу зноў прышлі к 

ім поўна хата хлопцаў. Гэтакіе ўжэ спраў-

ные былі, красаўцы, але іх ніхто і ніколі не 

бачыў. Цэлы вечар яны сьмяяліса, танцава-

лі, расказвалі абы што. Ну і от прышла ж 

пара іці дадому. А каму ж хочацца іці? Шчэ 

гуляюць. І от адна дзеўка ўпусьціла нешто 

на падлогу, ды нагнуласа паднімаць, ды 

ўбачыла, што ў гэтых жэш хлопцаў не ногі, 

а капыты. Спужаласа яна, ды як закрычыць 

на ўсю хату. Усе папужаліса і началі ўця-

каць з тае хаты». И только в конце, после 

паузы рассказчик добавляет: «То казалі 

после, што ўсе тые дзевачкі сівымі сталі, бы 

галубкі. От што рабіласо» (ФА; Будча, 

Ганцевичский р-н). 

Особенностью таких текстов, где 

субъект повествования не имеет прямой 

вербальной репрезентации, где отсутствует 

указание на источник информации, по наб-

людениям В. А. Черванѐвой, является то, 

что хотя «по формальным признакам перед 

нами третьеличный нарратив, тем не менее 

дейксис текста свидетельствует о канониче-

ской речевой ситуации экспликации текста 

(когда говорящий и адресат находятся в од-

но время в одном месте в зоне взаимной 

видимости [5]), о том, что мир, изображае-

мый в тексте, – это мир, в котором рассказ-

чик присутствует. Это очевидно благодаря 

вербальным единицам, указывающим на 

пространственно-временную локализацию 

говорящего… относительно рассказчика и 

оценочно-интерпретативным элементам, 

свидетельствующим о позиции рассказчика 

(От это правда)» [2, c. 108]. В приведен-

ном тексте позиция рассказчика выявлена в 

заключительном элементе, отражающем его 

личное восприятие: «От што рабіласо», – 
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и единственный раз появляется неперсони-

фицированный субъкт речи: «казалі»). 

Присутствие рассказчика в тексте мо-

гут выдавать лишь интерпретации, принад-

лежащие рассказчику, «а ссылка на некое 

общее знание традиции (притча) предстает 

как способ ввода текста с экзегетическим 

нарратором)» [2, с. 108]. Так, в тексте, на-

ходящемся на стыке жанров устной народ-

ной прозы, соприсутствие и вербальная ре-

презентация рассказчика как субъекта со-

знания (в первую очередь) и дейксиса имеет 

выражение только в выделенных нами 

комментариях: «То ны прыказка, а то 

правда була колэсь. Чоловікэ дась у ліс 

поехалі. Тай довго там булэ. І булэ вонэ в 

постолѐх. (Ек лозу дарлэ, і плалэ, і обувалэ. 

Ек лапті, ала по нашому называлысь 

постолэ, обув така). Тай тая папороть-

квітка дась влатіла в той лапоть (ек тэ ска-

жаш), тай він став всѐ поніматэ. Тай пріе-

хав до хатэ, вэпраг тэі волэ, напоів і пустэв 

у хлів. А одэн лягая і кажа: “Ох!” (а той 

чоловік стоіть і слухая, він начав поніма-

тэ, шо вонэ кажуть). А другій кажа: 

“А чого тэ так, замучівся?” А той кажа: “За-

мучівсь, то замучівсь, а завтра нам ша тех-

ша робота буда. Хозяіна на кладбішча пова-

замо”. Вот він слухав, і зашов у хату і кажа 

на жынку: “Готов мні всѐ смертельна, бо 

вжа е завтра умру”. А жынка кажа: “Тэ дур-

нэй!” Бо він ша молодэй був. А хозяін кажа: 

“Е говору тоя, шо знаю”. “Готовся, са хо-

чаш”. І розувся – і тая квітка вэлатыла. Він 

усѐ забувся. А рано встае жынка, а чоловік 

ныжывэй» (ФА; Леликово, Кобринский р-н). 

 

Заключение 

В результате анализа становится оче-

видно, что концепция субъектной органи-

зации мифологического текста, разработан-

ная В.А. Черванѐвой главным образом на 

эмпирическом материале Республики Коми, 

может быть эффективно применена к ин-

терпретации мифологических повествова-

ний, зафиксированных в других регионах и 

этнических традициях, в частности Брест-

ского Полесья. 

В устных мифологических наррати-

вах обеих традиций рассказчик всегда со-

присутствует и вербально репрезентирован, 

но не на уровне номинации как действую-

щего лица или субъекта речи, как в сказках, 

а в качестве субъекта дейксиса и субъекта 

сознания [2, с. 108], что объясняется специ-

фикой модальности текстов этого типа сло-

весности – установкой на достоверность у 

мифологических повествований. «Прису-

щая им установка на достоверность в соче-

тании с устной формой воспроизведения 

обусловливает обязательный канонический 

контекст, в котором находит отражение си-

туация произнесения текста. Мифологиче-

ский нарратив включен в разговорный дис-

курс, является его частью, и особенности 

субъектной организации мифологического 

текста являются прямым следствием данно-

го обстоятельства» [2, с. 110]. 

Результаты могут быть применены 

для исследования мифологических повест-

вований иных региональных традиций, с 

расширениием ракурса рассмотрения в ген-

дерном аспекте, в плане сопоставления ми-

фологических, биографических нарративов 

и сказок, бытующих в определенных верна-

кулярных традициях, с вниманием к ситуа-

тивному и культурному контекстам, языку 

повседневной коммуникации «носителей» 

конкретной традиции, а также для решения 

теоретических проблем фольклористиче-

ской жанрологии, типологии повествова-

тельных форм и др. 
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МІКРАТАПОНІМЫ-АРЫЕНЦІРЫ БРЭСТЧЫНЫ: 

СТРУКТУРА, СЕМАНТЫКА* 

 
Мэтай даследавання з’яўляецца выяўленне структурных тыпаў мікратапонімаў-арыенціраў, за-

фіксаваных на тэрыторыі Брэстчыны; вызначэнне структурна-семантычных асаблівасцей прыназоўні-

кава-іменных канструкцый. Базавай для тапаніміі з’яўляецца інфармацыя аб прасторы, якая рэпрэзен-

туецца ландшафтнай мадэллю. Спецыфічнай рысай мікратапанімічнай сістэмы Брэстчыны з’яўляецца 

наяўнасць у ѐй найменняў, звязаных з лакалізацыяй аб’екта ў прасторы. У структурным плане – гэта 

прыназоўнікава-іменныя канструкцыі, якія ўяўляюць сабой спалучэнне прыназоўнікаў з назоўнікамі ва 

ўскосных склонах. 

Ключавыя словы: мікратапонім, онім, ландшафтны тапонім, прыназоўнікава-іменныя 

канструкцыі, структурная разнавіднасць. 

 

Microtoponyms-Landmarks of the Brest Region: Structure, Semantics 

 
The aim of the study is to identify the structural types of microtoponyms-oriented, recorded on the territo-

ry of Brest region; to determine the structural and semantic features of the prepositional-name constructions. 

Basic for toponymy is information about space, which is represented by the landscape model. A specific feature 

of the microtoponymic system of Brest region is the presence in it of names associated with the localization of an 

object in space. In structural terms, these are prepositional-name constructions, which are a compound of prep-

ositions with nouns in the indirect cases. 

Key words: microtoponym, onym, landscape toponym, prepositional-name constructions, structural variety. 

 

Уводзіны 

Вывучэнне онімаў на сучасным этапе 

развіцця анамастычнай навукі носіць антра-

пацэнтрычны характар, таму актуальным 

з‟яўляецца даследаванне рэгіянальных пад-

сістэм з уласцівымі ім спецыфікай і закана-

мернасцямі ўтварэння, функцыянавання і 

змянення тапанімічных адзінак. Рэгіяналь-

ная лексіка захоўвае ў сабе шмат фактаў і 

звестак, што маюць прынцыпова важнае 

значэнне для культуры, эканомікі, жыцця і 
_____________________ 
*Даследаванне ажыццяўлялася ў межах рэаліза-

цыі НДР «Лінгвакультуралагічны кампанент у 

змесце асноўных этнаканцэптаў і ўласных най-

менняў Брэсцка-Пінскага моўнага рэгіѐна» 

(№ ДР 20211558 ад 24.05.2021) пры фінансавай 

падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь. 

побыту. Мікратапонімы, адносячыся да спе-

цыфічнай часткі рэгіянальнай лексічнай сіс-

тэмы, з‟яўляюцца важнай крыніцай разна-

стайнай лінгвістычнай і экстралінгвістыч-

най інфармацыі, таму што кожны рэгіѐн – 

своеасаблівая тэрыторыя са сваѐй гісторыяй 

і традыцыямі. Гэта ўнікальны моўны матэ-

рыял, які захоўвае цікавыя звесткі пра ма-

тэрыяльную і духоўную культуру, гісторыю 

народа. Па мікратапонімах можна праса-

чыць гісторыю таго ці іншага населенага 

пункта, змены ў жыцці цэлых пакаленняў. 

Тапонімы Брэстчыны з‟яўляюцца 

аб‟ектам даследавання В. М. Емельяновіч, 

З. М. Заікі, Н. Р. Якубук (Смаль) і інш., пад-

рабязны агляд прац быў зроблены ў артыку-

ле Л. В. Леванцэвіч [2]. Мікратапонімы 

Брэстчыны, звязаныя з лакалізацыяй аб‟ек-

mailto:smalusha@yandex.by
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та ў прасторы, не былі аб‟ектам асобнага 

даследавання. 

Лексіка-семантычныя змены ў мове 

больш, чым якія-небудзь іншыя, выража-

юць сувязь мовы з жыццѐм, дзейнасцю і мі-

нулым народа, які гаворыць на гэтай мове. 

Семантыка слоў адлюстроўвае змены, якія 

адбываюцца ў грамадстве на розных этапах 

развіцця. Гэтая ўласцівасць характэрна і для 

тапанімічных адзінак як асаблівых знакаў 

культуры. 

Мэта артыкула – выяўленне спецы-

фікі мікратапанімічнай сістэмы Брэстчы-

ны; структурна-семантычны аналіз наймен-

няў, звязаных з лакалізацыяй аб‟екта ў пра-

сторы, ці прыназоўнікава-іменных канст-

рукцый. 

 

Асноўная частка 

Тапонімы любой тэрыторыі пры ўсѐй 

іх разнастайнасці аказваюцца цесна звяза-

нымі паміж сабой. Гэта тлумачыцца тым, 

што геаграфічныя назвы на кожнай гіста-

рычна ці геаграфічна вылучанай тэрыторыі 

ўтвараюць пэўную сістэму. 

Пры пабудове тапанімічнай мадэлі 

варта ўлічваць наступныя прынцыпы: 

1) тапонім як імя ўласнае выдзяляе, 

індывідуалізуе аб‟ект акаляючага свету; 

2) тапонімы як імя ўласнае з‟яўляюц-

ца знакамі, якія ўтвараюць «персаналагіч-

ную» знакавую сістэму; 

3) тапонім як моўны знак мае антала-

гічную сутнасць, якая вызначаецца абазна-

чэннем рэальных аб‟ектаў рэчаіснасці на ас-

нове аперцэпцыі, – геаграфічныя назвы наў-

прост звязаны з геаграфічнымі аб‟ектамі; 

4) тапонім з‟яўляецца знакам высока-

га ўзроўню інфарматыўнасці (знак + яго 

значэнне і сэнс), што абумоўлівае яго гна-

сеалагічную аспектуальнасць;  

5) тапонім рэгулюе адносіны аб‟екта і 

ўяўленні пра аб‟ект; 

6) тапонім паўстае ў сваѐй менталь-

най сутнасці, якая расцэньваецца як нято-

есная аб‟ектыўная рэальнасць, нейкая яе 

частка, якая выступае кампанентам канк-

рэтна-гістарычнага суб‟ектыўнага вопыту і 

мае на ўвазе зварот да моўнай свядомасці 

носьбіта мовы і да тапанімічнай сістэмы, яе 

кагнітыўнай структуры, якая ўплывае і ад-

люстроўваецца ў тапасістэме. 

Далѐка не ўсе мікратапонімы як наз-

вы дробных геаграфічных аб‟ектаў (у боль-

шай ступені, чым тапонімы) «ужываюцца 

на працягу доўгага часу, што можа быць 

абумоўлена як відазмяненнем самога аб‟ек-

та, так і зменамі ў рэльефе мясцовасці, гра-

мадскім жыцці» [4, с. 28]. 

Базавай для тапаніміі з‟яўляецца ін-

фармацыя аб прасторы, якая рэпрэзентуец-

ца ландшафтнай мадэллю. Найбольш час-

тымі прасторавымі параметрамі з‟яўляюцца 

такія, як канфігурацыя аб‟екта, лакалізацыя 

аб‟екта ў прасторы, лакалізацыя аб‟екта ў 

адносінах да іншага аб‟екта, вертыкальная 

арганізацыя прасторавых адносін. У ланд-

шафтнай мадэлі намінатарам аб‟екта вы-

ступае іменна чалавек, які сярод прастора-

вых адзінак выбірае найбольш вартасныя. 

«Асаблівасць арыентацыі ў гэтым выпадку 

заключаецца ў спецыфіцы выбару асноўна-

га аб‟екта рэльефу, своеасаблівага цэнтра 

арыетацыі, у якасці якога выступаюць такія 

геаграфічныя рэаліі, як лес, балота, возера, 

рэчка і інш.» [1, с. 44]. 

Ландшафтны тапонім уяўляе сабой 

тапонім-індыкатар прыродных або культур-

ных уласцівасцей ландшафту: гэта тапонім 

у зыходным сэнсе слова, ці месца ў яго пра-

яўленні ў назве і назва ў яе адпаведнасці 

месцу. «Мовай» ландшафту лічацца тапоні-

мы, пры дапамозе якіх магчыма ўзнаўляць 

гісторыю, культуру і этапы засваення пры-

роды чалавекам. 

У нашым даследаванні аналізуюцца 

мікратапонімы-арыенціры, дзе ў якасці зы-

ходнага аб‟екта-арыенціра выступаюць час-

цей за ўсѐ водныя аб‟екты (балота, ставок, 

прорва, возера, канава, рака), «дарога», ці 

месца перамяшчэння (брод, гаць, дарога, 

мост, гасцінец, вал), пабудаваныя, ці ство-

раныя аб‟екты (бункер, аэрадром, останоў-

ка, мураванка, пожарная, маяк), расліны і 

іх агульныя назвы (лес, гай, дуб, мох, алеш-

нік, бярэзіна, іва, лаза, чарот, вярба), куль-

тавыя аб‟екты (царква, крыж), форма 

рэльефу (даліна, груд, гара), а таксама 

аб‟екты, назвы якіх утвораны ад онімаў. 

Як відаць з пералічаных аб‟ектаў-

арыенціраў, прыярытэтнымі з‟яўляюцца 

ландшафтныя, а гэта водныя аб‟екты, най-

перш балота і яго віды, што звязана з рас-

паўсюджаннем балот на тэрыторыі Белару-

сі. Вобласць Беларускага Палесся ўяўляе са-

бой вялікую раўніну з пясчанымі дзюнамі, 

шматлікімі балотамі, маленькімі азѐрамі i 

рачулкамі. Самыя старажытныя балоты Бе-
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ларусі знаходзяцца на Палессі, іх узрост ка-

ля 11 тысяч гадоў. Балоты, рэкі і рачулкі ў 

сваю чаргу заміналі перамяшчэнню з аднаго 

населенага пункта ў іншы, таму лагічна, 

што наступным па частотнасці аб‟ектам-

арыенцірам становіцца дарога і яе віды. 

У нашым даследаванні мікратапонімы – 

водныя аб‟екты з‟яўляюцца адлюстраван-

нем уласцівасцей як прыродных, так і куль-

турных ландшафтаў, дапамагаюць убачыць 

своеасаблівасць пэўнай мясцовасці, адлюст-

раваць спецыфіку этнакультурнага і гіста-

рычнага асваення данага рэгіѐна. 

Наступным важным ландшафтным 

аб‟ектам для палешукоў з‟яўляецца лес і 

яго расліннасць. Лясы і балоты як асноўныя 

элементы ландшафту Палесся адыгралі 

важную ролю ў фарміраванні ментальнасці, 

светапогляду і культуры беларусаў. Той 

раслінны свет, які акаляў старажытнае на-

сельніцтва, выступае крыніцай вартаснай 

інфармацыі пра ландшафт і флору, а такса-

ма пра адносіны чалавека да іх. 

Ментальны вобраз воднай і лясной 

прасторы, які інтэрпрэтуецца як культурны 

ландшафт і адлюстраваны ў калектыўнай 

свядомасці, знайшоў выражэнне ў мікрата-

паніміі. Ландшафтны мікратапонім акрэс-

ліваецца пэўнымі часавымі і прасторавымі 

межамі. Яго магчыма рэпрэзентаваць як су-

купнасць вобразаў, сімвалаў, асацыяцый, 

знакаў культуры, якія адлюстроўваюць ус-

прыняцце і ацэнку феномену вады ў свядо-

масці чалавека. 

Спецыфічнай рысай мікратапаніміч-

най сістэмы Брэстчыны з‟яўляецца наяў-

насць у ѐй найменняў, звязаных з лакаліза-

цыяй аб‟екта ў прасторы. У структурным 

плане гэта прыназоўнікава-іменныя канст-

рукцыі, якія ўяўляюць сабой спалучэнне 

прыназоўнікаў з назоўнікамі ва ўскосных 

склонах. Тапанімісты называюць іх мікрата-

понімамі-арыенцірамі, паколькі яны не 

толькі даюць найменне дробным геаграфіч-

ным аб‟ектам, але і ўказваюць на месцазна-

ходжанне ўрочышча або на кірунак да яго. 

З іх дапамогай менш вядомыя мікрааб‟екты 

абазначаюцца праз больш вядомыя. 

На Брэстчыне намі вылучана некалькі 

структурных разнавіднасцей мікратапонімаў-

арыенціраў. 

І. Да першай групы адносяцца назвы, 

якія складаюцца з прыназоўніка і назоўніка 

ці прыметніка ва ўскосным склоне. Тут 

ужываюцца прыназоўнікі в, во, возле, да, з, 

за, кай, каля (коло, кулу), на, над, од (от), 

пад (под, пуд, пут), по, протів, пры, у: В Га-

ѐвы п. (Гвозніца Мал.), В Дворі  с. (Гвозніца 

Мал.), В Зашчы ты п. (Малая Турна Кам.), 

В Карма ні луг (Яцкавічы Кам.), В Купка х б. 

(Гвозніца Мал.), В Мэ лныках п. (Гвозніца 

Мал.), В Сыны чыны д. (Унучкі Кам.), В Тре-

нѐвы паша (Селяхі Бр.), В Чві ртях п. (Камя-

нюкі Кам.), Во Мха х ур. (Краі Івац.), Во зле 

Боло т п. (Падлессе Радваніцкае Бр.), Во зле 

Госты нця п. (Дубавое Кам.), Во зле Ду ба п. 

(Соміна Івац.), Да Та нка м. у л. (Лінова 

Пруж.), Да Царквы  уч. з. (Агароднікі Кам.), 

З Закры жжа д. (Дубічы Мал.), За Але шні-

кам п. (Арэхаўскі Кобр.), За Гора  п. (Кама-

роўка Бр.), За Тата ріном п. (Краі Івац.), За 

Ставо к п. (Селяхі Бр.), Кай Разві лкі ч. в. 

(Целяханы Івац.), Каля Ду ба п. (Лінова 

Пруж.), Каля Курга на паша (Гвозніца Мал.), 

Ко ло Бырэ зынкы п. (Грушаўка Кам.), Ко ло 

Пчолово да ч. л. (Фядоры Стол.), Ку лу Кры -

жа п. (Кацельня Баярская Бр.), На Вылы ч-

ково д. (Лышчыцы Бр.), На Лысы ччыное п. 

(Печкі Мал.), Над Бу гом луг (Гершоны Бр.), 

От Колодэ нського с. (Чылеева Бр.), 

От Па нського п. (Чылеева Бр.), Пад Дуб п. 

(в. Турная Івац.), По Госты нцю п. (Дубавое 

Кам.), Под Дуба мы л. (Олтуш Мал.), Под 

Прі рвою л. (Олтуш Мал.), Под Става мы л. 

(Камароўка Бр.), Пуд Ва лом п. (Казловічы 

Бр.), Про тів Дома с. (Макавішчы Кам.), 

Пут Пэ нь с. (Добрае Кобр.), Пры Лу зе ч. в. 

(Калоднае Стол.), У Дем’яна с. (Олтуш 

Мал.), У Дуба х п. (Фядоры Стол. Бр.), 

У За гарадзішчы л. (Краі Івац.), У і вы ур. 

(Олтуш Мал.), У Камаро ўцы л. (Селяхі Бр.), 

У Камі нскага ч. в. (Бакуны Пруж.), У Ланс-

ко й п. (Олтуш Мал.), У Лозі  ур. (Лісічыцы 

Бяроз.), У Мі шы с. (Олтуш Мал.), У Па вла 

ур. (Олтуш Мал.), У Пузача  л. (Целяханы 

Івац.), У Ро дзішчах л. (Целяханы Івац.), 

У Ро зы с. (Дубіны Кобр.), У Са вах л. (Целя-

ханы Івац.), У Су за п. (Олтуш Мал.) і інш. 

Прасторавае значэнне выражаюць як 

вытворныя, так і невытворныя прыназоўнікі. 

Увесь комплекс прасторавых адносін можна 

разбіць на дзве групы значэнняў: значэнне 

напрамку (прыназоўнікі з такім значэннем 

указваюць на кірунак дзеяння, рух куды-

небудзь, да якой-небудзь мяжы), значэнне 

месцазнаходжання (прыназоўнікі з такім 

значэннем указваюць на месцазнаходжанне, 

становішча аднаго аб‟екта адносна другога). 
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На Брэстчыне мікратапонімы-арыен-

ціры часцей сустракаюцца з фармантам 

«за», які выступае або прыназоўнікам, або 

прыстаўкай. Спалучэнне з прыназоўнікам 

за ўжываецца „пры абазначэнні прадмета, 

месца і падобнае, за межы якіх накіравана 

дзеянне, рух або за якімі, па другі бок якіх 

знаходзіцца хто-, што-небудзь, адбываецца 

што-небудзь‟, „пры абазначэнні прадмета, 

каля якога хот-небудзь размяшчаецца для 

работы або якога-небудзь занятку‟; „ужы-

ваецца пры ўтварэнні назоўнікаў, прымет-

нікаў, прыслоўяў і абазначае: на тым баку, 

ззаду або за межамі чаго-небудзь‟ [3, т. 2]. 

Прыведзеныя значэнні найбольш пасля-

доўна, поўна адпавядаюць сутнасці, пры-

значэнню і функцыі мікратапоніма-арыен-

ціра – назваць, паказаць, дзе размешчаны 

называны аб‟ект. Арыенцірам часцей слу-

жаць водны аб‟ект або расліна. 

Лакалізацыя ў прасторы выражаецца і 

прыназоўнікамі на, пад, каля. 

Прыназоўнік на ўжываецца „пры аба-

значэнні месца, прадмета або асобы, у бок 

якіх накіравана дзеянне ці якія з‟яўляюцца 

канцавым пунктам руху‟, „пры абазначэнні 

месца, прасторы, у межы якіх накіраваны 

рух, дзеянне‟, „пры ўказанні на прадмет або 

з‟яву, якія служаць арыенцірам руху‟, „пры 

абазначэнні месца ці прадмета, на якім зна-

ходзіцца хто- або што-небудзь, адбываецца 

якое-небудзь дзеянне‟, „пры абазначэнні 

прасторы або прадмета, у межах якіх ад-

бываецца якое-небудзь дзеянне‟, „пры аба-

значэнні месца, прасторы, унутры якіх ад-

бываецца якое-небудзь дзеянне‟ [3, т. 3]. 

Прыназоўнік на (з формай меснага склону) 

ужываецца для абазначэння паверхні, пло-

шчы, якая з‟яўляецца месцам размяшчэння 

аб‟екта. У залежнасці ад семантыкі назоў-

ніка агульнае значэнне месца мае мадыфі-

кацыі: указанне на наваколле (На Бро дах, 

На Груда х), указанне на прадмет, які з‟яў-

ляецца месцам аб‟екта (На Моста х, На Чы-

рыта х), указанне на сферу, у межах якой 

размешчаны аб‟ект (На Па сіцы). 

Фармант «пад» ужываецца як прына-

зоўнік і прыстаўка і выражае прасторавыя 

адносіны. Ужываецца „пры абазначэнні 

прадмета, ніжэй якога накіравана дзеянне‟, 

„пры абазначэнні прадмета, у бок ніжняй 

часткі якога накіравана дзеянне‟, „пры аба-

значэнні месца, прадмета ці асобы, у непа-

срэдную блізкасць да якіх накіравана дзе-

янне‟, „пры абазначэнні прадмета або па-

няцця, пры назве дзеяння ці стану, у зону 

якіх накіравана іншае дзеянне‟, „пры ўка-

занні на месца, у непасрэднай блізкасці ад 

якога адбываецца дзеянне або размяшчаец-

ца, знаходзіцца хто-, што-небудзь‟ [3, т. 3]. 

Значэнні месцазнаходжання і напрамку, 

якія выражаюцца прыназоўнікам пад (з фор-

май творнага склону), адпавядаюць адно ад-

наму, у выражэнні яны адрозніваюцца толь-

кі семантыкай галоўнага кампанента. З на-

зоўнікамі, якія маюць прасторавую семан-

тыку, прыназоўнік пад абазначае месца, у 

непасрэдную блізкасць да якога што-небудзь 

накіроўваецца Пуд Дубо к, Пуд Хутурі . 

З адным значэннем выкарыстоўваец-

ца для ўтварэння мікратапонімаў прыназоў-

нік каля – „ужываецца пры абазначэнні асо-

бы, прадмета, месца, паблізу або вакол якіх 

адбываецца што-небудзь, размяшчаецца 

хто-небудзь, што-небудзь‟ [3, т. 2]. Названы 

прыназоўнік утварае прыназоўнікава-імен-

ныя канструкцыі, якія ўказваюць на лакалі-

зацыю аб‟екта ў адносінах да іншага аб‟ек-

та, створанага чалавекам. 

Найбольш прадуктыўнымі з‟яўляюц-

ца прыназоўнікі за, на і пад (вар. под, пуд, 

пут). Прыназоўнік за ўжываецца з творным 

склонам [за + Тв. скл.]: За Але шнікам п. 

(Арэхаўскі Кобр.), За Бу нкерам п. (Круга-

вічы Ганц.), За Га ем б. (Грушаўка Кам.), 

За Гру шкай п. (Белавусаўшчына, Пруж.), 

За Густы нцем п. (Малыя Шчытнікі Бр.), 

За Долы ною п. (Цюхінічы Бр.), За Звыры н-

цем ур. (Малая Курніца Бр.), За Лі сом с. 

(Агароднікі Кам.), За Мо стыком п. (Бераз-

някі Кам.), За Озыро м л. (Селяхі Бр.), 

За Ро вом п. (Свіцічы Кам.), За Сыло м п. 

(Падлессе Радваніцкае Бр.) За Тапо лямі п. 

(Арэхаўскі Кобр.) і інш. Іменнай часткай 

такой канструкцыі найчасцей з‟яўляюцца 

апелятывы. Радзей у якасці іменнай часткі 

выступаюць антрапонімы ці тапонімы: 

За Бі рыком п. (Фядоры Стол.), За Бугро м ур. 

(Лышча Пін.), За Ву лькію п. (Смуга Бр.), 

За Грэ чкою п. (Лышча Пін.), За Дро здыкам 

п. (Лышча Пін.), За Кана вою ч. в. (Фядоры 

Стол.), За Капіта нам ур. (Лышча Пін.), 

За Круко вскім ч. л. (Гарадная Стол.), За Кузь-

мо ю (Верхалессе Кобр.), За Матві ем ч. л. 

(Гарадная Стол.), За Мі шкою п. (Верхалессе 

Кобр.), За Пісьме ном л. (Калоднае Стол.), 

За Сокулюко м п. (Верхалессе Кобр.), За Шэ -

віком ур. (Целяханы Івац.) і інш. 
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Прыназоўнік на можа ўжывацца з ві-

навальным і месным склонамі. 

У спалучэнні з вінавальным склонам 

[на + В. скл.] прыназоўнік на выкарыстоў-

ваецца пераважна ў канструкцыях, якія слу-

жаць для абазначэння дарог або напрамку 

да пэўнага аб‟екта: На Азбэ рына п. (Кавяр-

дзякі Бр.), На Бу ду д. (Краі Івац.), На Вуль-

шы ны п. (Цюхінічы Бр.), На Гу ту д. (Нава-

сады Бр.), На Дмытро вычы д. (Унучкі 

Кам.), На Млыно к д. (Бабровічы Івац.), 

На Пешча ніцу, д. (Краі Івац.), На Плыска ч 

п. (Печкі Мал.), На Пучы ны д. (Рудня Івац.), 

На Худусы  д. (Унучкі Кам.), На Шухалі  д. 

(Камянюкі Кам.) і інш. 

Назвы з прыназоўнікам на з месным 

склонам імені [на + М. скл.] служаць для 

абазначэння ўрочышчаў. Яны ўказваюць на 

месца іх размяшчэння: На Боло ті п. (Га-

радная, Стол.), На Бо ровы л. (Гвозніца 

Мал.), На Бро дах б. (Грушаўка Кам.), 

На Буді сках паша (Орхава Бр.), На Вы росі 

узг. (Гвозніца Мал.), На Гора х п. (Дубавое 

Кам.), На Груда х узг. (Камянюкі Кам.), 

На Гуруховы шчэ д. (Селяхі Бр.), На Дво р-

чышчах луг (Завершаны Кам.), На Лана х п. 

(Астрамечава Бр.), На Лу зі с. (Селяхі Бр.), 

На Лы шнянах луг (Яцкавічы Кам.), На Мо-

ста х ур. (Гвозніца Мал.), На Па сіцы п. 

(Гвозніца Мал.), На Прылу ці паша (Орхава 

Бр.), На Пудо мшэ д. (Унучкі Кам.), На Пы-

ты нныку с. (Макавішчы Кам.), На Рі чцы п. 

(Смуга Бр.), На Хмэлішчы с. (Камянюкі 

Кам.), На Чырыта х с. (Камянюкі Кам.) і інш. 

Прыназоўнік пад (вар. под, пуд, пут) 

ужываецца з творным і вінавальным скло-

намі, прычым часцей з творным [пад (под, 

пуд, пут) + Тв. скл.]: Под Брудцѐм п. (Вялі-

кія Матыкалы Бр.), Под Звыры нцем л. (Се-

ляхі Бр.), Под Казѐнным п. (Макавішчы 

Кам.), Под Мо гілкамі п. (Гершоны Бр.), Пуд 

Брудко м б. (Гвозніца Мал.), Пуд Бурко м п. 

(Чэрні Бр.), Пуд Ва лом п. (Казловічы Бр.), 

Пуд Вэрбо ю п. (Навалессе Мал.), Пуд Го-

ро ю узг. (Гвозніца Мал.), Пуд Грыбко м ч. л. 

(Каленкавічы Кам.), Пуд Дулы ныю п. (Ма-

лыя Шчытнікі Бр.), Пуд Лі сом п. (Хмелева 

Жаб.), Пуд Ста вамы л. (Камароўка Бр.), 

Пуд Убо рою луг (Унучкі Кам.), Пуд Худу-

са мы п. (Унучкі Кам.), Пуд Га ткыю п. 

(Падлессе Радваніцкае Бр.), Пут Горо ю п. 

(Падлессе Радваніцкае Бр.). Іменнай част-

кай такіх канструкцый звычайна выступа-

юць апелятывы. 

Мікратапонімаў, утвораных па мадэлі 

[Под (пуд, пут) + В. скл.] зафіксавана знач-

на менш: Под Лепе шко п. (Калоднае Стол.), 

Пуд До брэ п., с. (Добрае Кобр.), Пуд Дуб с. 

(Добрае Кобр.), Пуд Дубкы  п. (Макраны 

Мал.), Пуд Дубо к с. (Дубіны Кобр.), Пуд Ку-

ро ткі п. (Унучкі Кам.), Пуд Лазо к п. (Аніс-

кавічы Кобр.), Пуд Хутурі  п. (Унучкі Кам.), 

Пут Корна ч п. (Дубіны Кобр.), Пут Кру глэ 

с. (Залескія Кобр.), Пут Пэ нь с. (Добрае 

Кобр.). 

На аснове прааналізаванага матэры-

ялу можна зрабіць выснову, што мікратапо-

німы-арыенціры з прыназоўнікам пад (под, 

пуд, пут) у спалучэнні з вінавальным і 

творным склонамі больш уласцівыя назвам 

палѐў, лугоў, урочышчаў. Для абазначэння 

іншых аб‟ектаў яны амаль не выкарыстоў-

ваюцца. 

Пашыраны на даследаванай тэрыто-

рыі і мікратапонімы з прыназоўнікам каля 

(коло, кулу) у спалучэнні з родным склонам 

апелятыва [каля (коло, кулу) + Р. скл.]. Такія 

канструкцыі, як правіла, выкарыстоўваюцца 

для абазначэння ўрочышчаў: Каля Бо чкі п. 

(Арэхаўскі Кобр.), Ко ло Арэдро ма п. (Фя-

доры Стол.), Ко ло Бырэ зынкы п. (Грушаўка 

Кам.), Ко ло Бэ роста с. (Дубіны Кобр.), 

Ко ло Вульша ны п. (Падлессе Радваніцкае 

Бр.), Ко ло Го зэра л. (Фядоры Стол.), Ко ло 

Еродро ма п. (Унучкі Кам.), Ко ло Конюшні 

ч. в. (Фядоры Стол.), Ко ло Ко мплекса п. 

(Фядоры Стол.), Ко ло Лі са п. (Ленінскі 

Жаб.), Ко ло Лу жка п. (Вялікая Турна Кам.), 

Ко ло Мо глыц ч. в. (Нячатава Стол.), Ко ло 

Муро ванкі п. (Малая Турна Кам.), Ко ло Ос-

тано ўкі ч. в. (Фядоры Стол.), Ко ло Па секі 

ч. л. (Фядоры Стол.), Ко ло Пожа рнэй п. 

(Фядоры Стол.), Ко ло Рыкы  п. (Малая Кур-

ніца Бр.), Ко ло Сімафо ра п. (Ляхаўцы 

Мал.), Ку лу Кры жа п. (Кацельня Баярская 

Бр.), Ку лу Маяка  п. (Масевічы Мал.). Часта 

ў ролі іменнай часткі выступаюць антрапо-

німы: Каля Ма дныка д. (Опаль Іван.), Каля 

Тата рына паша (Гвозніца Мал.), Каля Фе-

дора  м. у л. (Дубіца Бр.), Ко ло Бі рыка ч. в. 

(Фядоры Стол.), Ко ло  хіма п. (Каленкаві-

чы Кам.), Ко ло Круко вского ч. л. (Гарадная 

Стол.), Ко ло Плыскача  уч. з. (Печкі Мал.), 

Ко ло Струкалы хы ч. в. (Фядоры Стол.), 

Ко ло Стыра  с. (Фядоры Стол.), Ко ло Фа-

мюка  п. (Крынкі Кам.), Ко ло Шчу поль ч. л. 

(Нячатава Стол.), Ку лу Блѐка п. (Масевічы 

Мал.) і інш. 
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ІІ. Даволі распаўсюджаная з‟ява ў 

мікратапаніміі Брэстчыны – наяўнасць 

прыназоўнікава-іменных канструкцый, якія 

ўяўляюць сабой састаўныя назвы, што скла-

даюцца з прыназоўніка, апелятыва-назоў-

ніка і прыметніка (лічэбніка), што яго паяс-

няе: За Косо й Доро гою п. (Цюхінічы Бр.); 

На Вылы кэ По ле д. (Селяхі Бр.), На Бі лу 

Даро га д. (Камянюкі Кам.), На Тро х Заго нах 

с. (Макавішчы Кам.), На Муро зувой Гурі п. 

(Унучкі Кам.); Ко ло Камэнэ цькыі Доро гы п. 

(Трасцяніца Кам.), Ко ло Карпуко выі Горы  

луг (Дубавок Кам.), Ко ло Дымэ ныцького 

Госты нца п. (Вял. Турна Кам.); Ко ло Ко-

марі вськый Ны вкы л. (Селяхі Бр.), Ко ло Ко -

сого Моста  п. (Фядоры Стол.); По Пані-

ко вськуй Доро зы п. (Дубавое Кам.), По Про -

стуй Доро зы п. (Дубавое Кам.), По Ста руй 

Доро зы п. (Дубавое Кам.); Пуд  сты ніным 

Ду бом п. (Навалессе Мал.). 

Часам апелятыў у такіх канструкцыях 

можа адсутнічаць, а прыметнік, які застаец-

ца, субстантывуецца: Ко ло Байдо вського п. 

(Пералум‟е Жаб.), Ко ло Батра цького с. (Се-

ляхі Бр.); На За дніх с. (Камянюкі Кам.), На 

Лысы ччыном п. (Печкі Мал.), На Груша цко-

го п. (Кавярдзякі Бр.), На Каза цькых с. (Ка-

мянюкі Кам.), На Шу товым с. (Камянюкі 

Кам.), На Шыро куму п. (Унучкі Кам.); От 

Колодэ нського с. (Чылеева Бр.), От Па нсь-

кого п. (Чылеева Бр.), Под Казѐнным п. 

(Макавішчы Кам.), Пуд До брэ п. (Добрак 

Кобр.), Пуд Куро ткі п. (Унучкі Кам.), Пут 

Кру глэ с. (Залескія Кобр.); У Смоляны м уч. 

з. (Печкі Мал.), У Трэнѐвым д. (Селяхі Бр.). 

ІІІ. Наступная мадэль – мікратапоні-

мы, якія складаюцца з назоўніка ў назоў-

ным склоне і прыназоўнікавай канструкцыі, 

што паясняе гэты назоўнік: Госты нэць до 

Двора  д. (Селяхі Бр.), Доро га на Ры тэц д. 

(Орхава Бр.), Доро га за Сэло м д. (Палінаўка 

Кам.), Доро га на Коло дно д. (Церабунь Бр.), 

Доро га на Шумакі  д. (Церабунь Бр.), Дуро га 

ду Новэ цьковыч д. (Шышова Кам.), Кэ мпа 

в Антыпо рувшчыны п. (Малая Курніца Бр.), 

Кэ мпа на Борку  п. (Малая Курніца Бр.), Ліс 

на Подру чнуй л. (Дружба Бр.), Луг на Под-

ры ччэ луг (Старое Сяло Жаб.), Лысо к на 

Пыска х л. (Чылеева Бр.), Мост праз Безо д-

ну мост (Барысы Бр.), Мыст на Пе чкі мост 

(Велікарыта Мал.), Ны вка над Боло том п. 

(Старое Сяло Жаб.), По лэ под Крэжо м ч. п. 

(Каленкавічы Кам.), Попэрэ чкы ко ло Луга  

п. (Грушаўка Кам.), Стэ жка до Сыляхі в д. 

(Камароўка Бр.), Стэ шка за Гуро дом д. 

(Ёжыкі Жаб.), Шоса  на Тырыбу нь д. (Пяскі 

Бр.). Іншы раз сустракаюцца назвы з адва-

ротным парадкам састаўных элементаў: 

В Балаві ж Доро га д. (Камянюкі Кам.), 

В Ляцькы і Доро га д. (Камянюкі Кам.), 

Од Боро дыцького Чвірць п. (Камянюкі 

Кам.), Од Сэлішча нського Чвірць п. (Камя-

нюкі Кам.), Кулу  Багна  Стрэ лка с. (Хаму-

ціны Кам.). 

Часта другая частка тапоніма паясня-

ецца прыметнікам: Ліс на Вошы вуй Горі  л. 

(Дружба Бр.), Мы ст на Колхо зны Двор мост 

(Велікарыта Мал.), По ле каля Лысы ччыного 

хутора п. (Печкі Мал.), Рів за До вгым Лі -

сом р. (Хамуціны Кам.). Сустракаюцца вы-

падкі, калі паясняецца першая частка тапо-

німа: Пе ршы Рыв уд Рыкі  роў (Хамуцічы 

Кам.), Дру гі рыв уд Рыкі  роў (Хамуціны 

Кам.), Трэ ті Рыв уд Рыкі  роў (Хамуцічы 

Кам.), Сэрэ дня Доро га в Пры борово д. (Хар-

сы Бр.). Аб‟ектамі такіх назваў могуць быць 

урочышчы, палі, балоты. Прыназоўнікавыя 

канструкцыі ў гэтых назвах абазначаюць 

напрамак або месца размяшчэння геагра-

фічнага аб‟екта і з‟яўляюцца азначэннем да 

назоўнікаў. 

 

Заключэнне 

Мікратапонімы-арыенціры разгляда-

юцца намі як вербальна-ментальны сродак 

перадачы рэальнага ландшафту і з‟яўляюц-

ца ландшафтнамі сімваламі. Як і іншыя сім-

валы, мікратапонімы змяшчаюць у сабе 

моўную вобразнасць і здольныя ўвасабляць 

пачуцці, ідэі, настрой, пры гэтым не адбы-

ваецца адлюстравання ўласна прыроды. Са-

стаўныя мікратапонімы можна разглядаць 

як вербальна-эмацыянальную інтэрпрэта-

цыю ландшафту, якая дазваляе выражаць 

унутраны стан чалавека шляхам выкарыс-

тання сродкаў моўнай выразнасці. 

Характэрнай асаблівасцю мікратапо-

німаў-арыенціраў з‟яўляецца іх намінатыў-

насць. За ракой перастае быць акалічнасцю 

месца, набывае функцыю намінацыі – Поле 

за Ракой. Назваў гэтага тыпу параўнальна 

многа, і выступаюць яны побач з прэфік-

сальнымі і прэфіксальна-суфіксальнымі 

мікратапонімамі, тыпу Зарака, Зарэчча, як 

раўназначныя. Часам яны існуюць пара-

лельна. 

Сярод мікратапонімаў-арыенціраў пра-

дуктыўнымі з‟яўляюцца прыназоўнікава-
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іменныя канструкцыі з кампанентамі за, на 

і пад. Названыя прыназоўнікі з‟яўляюцца 

найбольш прыдатнымі для выражэння ла-

калізацыі аб‟екта ў адносінах да іншага 

аб‟екта. У сваю чаргу, гэты прасторавы па-

раметр адназначна і паслядоўна рэпрэзен-

туе ландшафтную мадэль, якая з‟яўляецца 

базавай для тапаніміі. 

Для выражэння значэнняў напрамку і 

месцазнаходжання выкарыстоўваюцца як 

розныя прыназоўнікі, якім уласціва толькі 

адно пэўнае значэнне, так і прыназоўнікі, 

якія сумяшчаюць абодва значэнні аднача-

сова. Значэнне месцазнаходжання мае не-

вытворны прыназоўнік каля. Абодва зна-

чэнні (напрамку і месцазнаходжання) выра-

жаюцца прыназоўнікамі за, пад, на. Дыфе-

рэнцыяцыя адбываецца за кошт склону на-

зоўніка: значэнне напрамку звычайна пера-

даецца ў спалучэнні прыназоўніка з формай 

вінавальнага склону, а значэнне месцазна-

ходжання – з формай творнага склону. 
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ПРАГМАКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

НОМИНАТИВНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ТЕКСТООБРАЗОВАНИЯ 

 
Совокупность средств номинации лица в тексте образует важный объект для изучения. Номи-

нации референта участвуют в создании многомерности текста, а также контекстов, составляющих 

текстовое целое. В статье анализируется такая единица наименования референта в тексте, как «но-

минативная цепочка», что позволило исследовать средства номинации одного и того же референта в 

структуре авторского текста с учетом интенциональных установок и функционального потенциала 

номинационного процесса.  

Ключевые слова: номинация, референция, интенциональность, текстообразование. 

 

Pragma Communicative Potential of Nominative Variation in the Text Formation 

 
The combination of the means of nomination of a person in the text forms an important object for re-

search. The nominations of the referent are involved in the creation of the multidimensionality of the text, as well 

as the contexts that make up the integrity of the text. The article analyzes such a unit of the name of the referent 

in the text as «nominative chain», which made it possible to study the means of nomination of the same referent 

in the structure of the authorʼs text, taking into account the intentional attitudes and the functional potential of 

the nomination process. 

Key words: nomination, reference, intentionality, text formation. 
 

Введение 

Существующий в обществе язык, ко-

торый используют члены общества, посто-

янно развивается. Движущей силой этого 

процесса является интегрированное взаимо-

действие языковых коммуникативных и си-

стемно-структурных факторов, которые 

проявляются в вариативности функциони-

рующих языковых единиц. И лингвистиче-

ские, и экстралингвистические факторы 

эксплицитно и имплицитно характеризуют 

лингвистическое функционирование и фор-

мируют основу для наименования объектов, 

явлений и событий, соответствующих тре-

бованиям процесса коммуникации. 

Цель исследования состоит в выявле-

нии и раскрытии роли номинативного варь-

ирования в актуализации связи референции 

и текстообразования. Она предусматривает 

решение следующих задач: 

1) выявить средства номинации тексто-

вого референта и закономерности их выбора, 

2) определить функции средств по-

вторной номинации в пространстве художе-

ственного текста. 

Объектом изучения является процесс 

номинативного варьирования. Предмет ис-

следования составляют виды повторных но-

минаций в структуре авторского текста 

Г. Гессе. Общий корпус материала исследо-

вания включает 86 текстовых фрагментов. 

 

Основная часть 

В современных лингвистических ис-

следованиях проблема номинативного ва-

рьирования находит широкое освещение. 

В качестве примера достаточно привести 

работы таких авторов, как W. Schneider, 

K. Brinker, М. М. Бахтин, В. Г. Гак, О. И. Мо-

скальская, Г. В. Колшанский и др. При этом 

основное внимание уделяется рассмотре-

нию номинативных возможностей естест-

венного языка в конкретных актах речи, ви-

дам и функциям контекста, а также вопросу 

кореферентности. 
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Термин «номинация» широко исполь-

зуется в современной языковой культуре, 

но его содержание остается неоднознач-

ным. В функционирующем языке картина 

номинации такова, что один и тот же дено-

тат по причине возможного придания ему 

(под воздействием интенции) разных при-

знаков даже в одном коммуникативном со-

бытии может обозначаться разными слова-

ми или разными номинирующими форма-

ми. Например, одно и то же имя номинация 

обозначает как процесс создания, закрепле-

ния и распространения имени для различ-

ных фрагментов реальности, а также опре-

деленную языковую единицу, которая фор-

мируется в процессе именования. 

Выбор языкового наименования, во-

первых, предписывается спецификой дено-

тата; во-вторых, он основан на интенцио-

нальной установке не только указать, но и 

подчеркнуть ту или иную характеристику 

отображаемого объекта, человека или фак-

та. Реально существующий или мыслимый 

экстралингвистический объект имеет харак-

теристики, которые нельзя зафиксировать в 

первичной номинации. Таким образом, ста-

новится ясно, что в контексте определенно-

го акта коммуникации направленное распо-

знавание фокусируется на актуальной в 

данный момент характеристике, в то время 

как для ее реализации выбирается языковой 

знак (слово, фраза) в соответствии с автор-

ским замыслом. В функционирующем язы-

ке номинация представляется следующим 

образом: одно и то же обозначение может 

быть выражено разными словами или раз-

ными номинирующими формами. При этом 

автор решает задачу в рамках определенно-

го информационного поля – вместе с выбо-

ром формы номинации определить признак, 

подлежащий актуализации в тексте. 

Всякое высказывание (устное и пись-

менное, первичное и вторичное) в любой 

сфере может отразить индивидуальность 

говорящего или пишущего, т. е. обладать 

определенными характеристиками, форми-

рующими индивидуальный стиль конкрет-

ного автора. Соглашаясь с М. П. Брандес, 

отметим, что индивидуальный авторский 

стиль отражает «не просто психологические 

особенности личности писателя, но и его 

особенности, определяемые общественным 

сознанием писателя – политическим, этиче-

ским, национальным, религиозным». Инди-

видуальный стиль не в меньшей мере обу-

словлен и специфическими стилистически-

ми чертами данной исторической эпохи в 

художественной литературе [1, с. 285]. 

Итак, в русле коммуникативного под-

хода текст можно определить как коммуни-

кативно направленный и прагматически 

значимый сложный знак лингвистической 

природы, репрезентирующий участников 

коммуникативного акта в текстовой лично-

сти, обладающий критериями текстуально-

сти и базирующийся на возможностях ком-

муникативной трансформации. Порождение 

текста, прежде всего, связано с порождени-

ем смысла в широком значении [2]. Про-

цесс порождения текста затрагивает и мате-

риал культуры. 

Путь к пониманию содержания худо-

жественного текста лежит через систему 

его значений, которая особым образом 

структурирована и формируется на основе 

семантики текстовых единиц всего текста и 

отражается в сознании читателя (повторе-

ние, контраст, ложное ожидание, конвер-

генция). Создание повторных номинаций 

связывают в первую очередь с процессом 

структурирования текста, но за этим внеш-

ним фактором скрывается и процесс фор-

мирования смысла текста. При создании 

связного текста автор, естественно, задумы-

вается над вопросом повторного наимено-

вания референта, т. е. обнаруживается проб-

лема выбора адекватных средств словесной 

замены уже упомянутого ранее в данном 

контексте референта (под термином «рефе-

рент» в работе понимается (вслед за К. Брин-

кером и другими лингвистами) личность, 

предмет, действие, качество и т. д., неодно-

кратно упоминаемые автором в тексте). 

Чтобы избежать повторения одних и тех же 

слов, автор текста признает необходимость 

лексических замен. В художественных тек-

стах автор пытается разнообразить номина-

ции в языковом потоке и тем самым обно-

вить словесный инвентарь индивидуально-

го стиля. Именно выбор признака, подле-

жащего актуализации в тексте, вместе с вы-

бором формы номинации, является той за-

дачей, решение которой осуществляется ав-

тором на различных участках формирова-

ния коммуникативного содержания текста. 

Повторная номинация – это способ 

экспрессивного подчеркивания, фиксации 

внимания, прием выделения, который со-
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здает условия для возникновения не только 

индивидуально-авторских значений, но и 

связей межфразового характера. Наличие 

номинаций в тексте неизбежно, при этом 

повторяющиеся значения слов являются се-

мантически наиболее важными в тексте. 

Именно повторные номинации служат про-

грессии текста, прибавляя ему новые при-

знаки, по сути выдвигая в фокус восприятия 

новые признаки и характеристики референ-

та. В такой своей функции повторные номи-

нации могут рассматриваться как тип вы-

движения, организовывающий текст в еди-

ное целое, обозначающий основную идею 

произведения, обусловливающий другие яр-

кие стилистические приемы. Повторные но-

минации интересны не только тем, что вы-

деляют наиболее важное в тексте, но и тем, 

что на основе обратной связи могут служить 

критерием определения стилистической 

значимости тех или иных элементов текста. 

В качестве повторных номинаций мо-

гут использоваться: местоимения и место-

именные наречия, метафорически употреб-

ленные существительные, слова и сочета-

ния указательного значения, перефразы и др. 

В зависимости от типа текста повторяющи-

еся номинации могут быть: стилистически 

нейтральными или иметь выразительно-

оценочную окраску; по объему информации 

соответствовать, уточнять или расширять 

тематическую сферу именуемого объекта 

[3, с. 34]. Референт может получить обозна-

чение как можно более обобщенное и рас-

плывчатое, так и индивидуализированное 

посредством внешних характеристик, а 

также по объективному отношению к субъ-

екту, по субъективному отношению к субъ-

екту, по роду деятельности и по образу 

жизни, по национальности, по возрастным 

характеристикам субъекта. 

В лингвистике текста выделяются 

эксплицитные и имплицитные номинации. 

Эксплицитная номинация основывается на 

идентичности референта, т. е. на единстве 

обозначаемого и обозначенного [4, с. 26]. 

При имплицитной номинации референта 

идентичность отсутствует, но при этом при-

сутствует ассоциативная связь, базирующа-

яся на логическом, онтологическом и куль-

турном компонентах, при которых частич-

ное совпадение значений очень важно. Сле-

дует отметить, что принцип номинации в 

своих разнообразных формах представляет 

собой одно из средств связи предложений в 

тексте – когезии, которое наряду с коге-

рентностью является основополагающим 

критерием текстуальности. 

Повторная номинация не только обес-

печивает кореферентность, но и выполняет 

текстообразующую функцию: она тематиче-

ски и грамматически связывает компоненты 

высказываний и межфразовых единств. Ес-

ли сравнивать определения первичной и по-

вторной номинаций, то можно предполо-

жить, что повторная номинация дает боль-

ше возможностей для варьирования обозна-

чения автором референта, выступая при 

этом важным средством выразительности в 

тексте. Однако повторная номинация не 

всегда является стилистически маркирован-

ной, т. к. может использоваться автором во 

избежание повторения. Как писал В. Г. Гак, 

«одно из основополагающих правил хоро-

шего стиля состоит в необходимости избе-

жать монотонности, однообразия в изложе-

нии» [5, с. 527]. Это достигается за счет ва-

рьирования обозначений при повторной но-

минации. В последнем случае она не несет 

экспрессивной нагрузки. 

Характер повторных номинаций зави-

сит от типа текста: они могут точно соот-

ветствовать именуемому референту по объ-

ему информации или расширять, уточнять 

его содержание. Это и имеют в виду иссле-

дователи, когда утверждают, что стили, 

опирающиеся на свои типовые тексты, раз-

личаются между собой не столько наличи-

ем специфичных элементов, сколько осо-

бенным их распределением [6, с. 148]. Ху-

дожественный текст признается самым 

сложным из всех типов текста. Уникаль-

ность художественного текста обусловлена 

тем, что это категория одновременно эсте-

тическая, языковая и материальная. Совре-

менный художественный текст – это во 

многом общение на уровне пресуппозиций, 

подтекста, интертекста. Отсюда его много-

плановость, аллюзивность, метафоричность 

и индивидуальность. Организации художе-

ственного текста присущи особая слож-

ность и полифункциональность, в нем ак-

тивно используются те аспекты, которые в 

других видах речевой коммуникации оста-

ются иррелевантными, в результате чего 

структура художественного текста приоб-

ретает так называемую многослойность [7]. 

Образность как главная черта художествен-
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ного текста получает конкретные индиви-

дуализированные признаки за счет объеди-

нения ряда стилистических категорий. И это 

согласуется с тем, что в художественном 

тексте отсутствует целеустановка объектив-

ной передачи информации, текстоформиро-

вание направлено на воздействие, т. е. со-

держание должно быть представлено таким 

образом, чтобы вызвать у реципиента опре-

деленные образы, оценки и эмоции. 

Предметом исследования в данной 

работе являются виды повторных номина-

ций в структуре авторского текста Г. Гессе 

«Степной волк» и их функциональный по-

тенциал. Лингвистическому анализу были 

подвергнуты 86 микротекстов, содержащих 

отдельные лексические единицы и словосо-

четания. Приведем в качестве примера сле-

дующий отрывок: 

Schon bei mallerersten Anblick, als er 

durch die Glastür der Tante hereintrat, den 

Kopf so vogelartig reckte und den guten Ge-

ruch des Hauses rühmte, war mir irgendwie 

das Besondere an diesem Manne aufgefallen, 

und meine erste naive Reaktion darauf war 

Widerwille gewesen. Ich spürte (und meine 

Tante, die im Gegensatz zu mir ja ganz und gar 

kein intellektueller Mensch ist, spürte ziemlich 

genau dasselbe) – ich spürte, daß der Mann 

krank sei, auf irgendeine Artgeistes – oder ge-

müts – oder charakterkrank, und wehrte mich 

dagegen mit dem Instinkt des Gesunden. Diese 

Abwehr wurde im Lauf der Zeit abgelöst durch 

Sympathie, beruhend auf einem großen Mitleid 

mit diesem tief und dauernd Leidenden, dessen 

Vereinsamung und inneres Sterben ich mit an-

sah. In dieser Periode kam mir mehr und mehr 

zum Bewußtsein, daß die Krankheit dieses Lei-

denden nicht auf irgendwelchen Mängeln sei-

ner Natur beruhe, sondern imGegenteil nur auf 

dem nicht zur Harmonie gelangten großen 

Reichtum seiner Gaben und Kräfte. Ich er-

kannte, daß Haller ein Genie des Leidens sei, 

daß er, im Sinne mancher Aussprüche Nietz-

sches, in sich eine geniale, eine unbegrenzte, 

furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet ha-

be. Zugleich erkannte ich, daß nicht Weltver-

achtung, sondern Selbstverachtung die Basis 

seines Pessimismus sei, denn so schonungslos 

und vernichtend er von Institutionen oder Per-

sonen redenkonnte, nie schloß er sich aus, im-

mer war er selbst der erste, gegen den er seine 

Pfeile richtete, war er selbst der erste, den er 

haßte und verneinte [8, c. 8]. 

В данной номинативной цепочке ре-

ферент обозначается местоимением er. Да-

лее автор вводит номинации dieser Mann и 

der Mann. Данные номинации являются 

нейтральными, их функция – конкретизация 

субъекта. Автор также вводит дополнитель-

ные номинации Leidende – dieser Leidende, 

которые являются контекстуальными сино-

нимами с негативной оценочностью по от-

ношению к выше названному референту. 

Использование синонимов в качестве по-

вторных наименований выражает автор-

скую интенцию, а именно проявление жало-

сти и сострадания к персонажу. В дальней-

шем автор называет фамилию Степного 

волка Haller. Затем идентичное наименова-

ние референта er рекуррентно развертыва-

ется через лексический повтор, реализую-

щий тавтологическое утверждение соответ-

ствующего звена информации. Акцентиро-

вание прослеживается в анализируемом ма-

териале как ведущая функция идентичных 

рекуррентных номинаций. 

Was die anderen, was die Umwelt be-

traf, so machte er beständig die heldenhaftes-

ten und ernstesten Versuche, sie zu lieben, 

ihnen gerecht zu werden, ihnen nicht weh zu 

tun… [8, c. 9]. 

Ключевой референт – die anderen. 

В приведенном фрагменте окружение пер-

сонажа имплицитно передается словами die 

anderen, ihnen, Umwelt, sie, ihnen. Объек-

тивно наименование die anderen отождест-

вить с референтом Umwelt было бы невоз-

можно без контекста. Кроме того, только из 

контекста мы понимаем, о какой среде идет 

речь, что подтверждается местоимением sie. 

Лексическое повторение лексической еди-

ницы ihnen усиливает влияние слов на чи-

тателя. 

Вместе с тем в ходе анализа нами бы-

ли выделены номинации-словосочетания, 

представляющие собой дополнительную ха-

рактеристику референта. Например: dieser 

bisherige Herr Haller, der begabte Autor, что 

указывает на род деятельности и положи-

тельную авторскую оценку. Затем автор 

подчеркивает осведомленность о жизни и 

творчестве Моцарта и Гете – der Kenner 

Mozarts und Goethes, способность к творче-

ству – der Verfasser lesenswerter Betrachtun-

gen. Следующее наименование der melan-

cholische Einsiedler in seiner mit Büchern 

überfüllten Klause связано с мрачным, за-
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творническим образом жизни главного дей-

ствующего персонажа и его любовью к ли-

тературе. Данные повторные номинации 

выполняют функцию авторской оценки. Ис-

пользуя подобные номинации референта, 

автору удается создать определенный экс-

прессивно-эмоциональный фон текста в со-

знании читателя. Прецедентные имена ис-

пользуются автором романа как денотатив-

но, т. е. для наименования референта, так и 

коннотативно, т. е. для создания речевого 

портрета. 

 

Заключение 

На основании проведенного анализа 

можно сделать следующий вывод: повтор-

ные номинации органично связывают тек-

стовые фрагменты между собой и служат 

средством развернутой характеристики пер-

сонажа. В проанализированной выборке 

преобладали стилистически нейтральные 

повторные номинации, что составило 56 % 

от общего количества проанализированных 

номинативных цепочек в рамках контекс-

тов. По итогам проведенного анализа наря-

ду с общими стилистическими функциями 

повторных номинаций (функция многопла-

нового представления, функция выделения, 

авторского комментария, замещения, функ-

ция многопланового представления), можно 

выделить также специфические функции, 

характерные для наименования референта, 

выделенные нами на базе авторского текс-

та: указание на внешние признаки, возраст-

ные характеристики, характер, указание на 

вкусовые предпочтения, указание на окру-

жение. 

Результат анализа фактического ма-

териала позволяет основываться на том, что 

стилистические возможности повторной 

номинации вытекают из лингвистической 

природы этого явления. На основании тож-

дества референта автор выстраивает «номи-

нативную цепочку», в состав которой вхо-

дят как средства идентификации референта, 

так и имена различных таксономических 

классов. Анализ «номинативных цепочек» 

позволяет более детально анализировать и 

интерпретировать авторский текст с учетом 

интенциональных установок. А в сочетании 

с различными стилистическими приемами 

номинативное варьирование усиливает вы-

разительность текста, придает дополнитель-

ные коннотации как референту, так и тексту 

в целом, что позволяет автору стилистиче-

ски варьировать создаваемый смысл в соот-

ветствии с решением конкретных задач тек-

стообразования. 
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ЭМПОРОНИМЫ В АСПЕКТЕ КРЕАТИВНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НАЗВАНИЙ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ В РОССИИ) 
 
Эмпоронимы рассматриваются как результат креативной речевой деятельности индивида. 

На примере названий российских книжных магазинов исследуются наиболее продуктивные способы об-

разования эмпоронимов как явлений вторичной номинации – онимизация и трансонимизация. Анализ 

корпуса эмпоронимов позволил установить, что самыми распространенными являются однословные и 

бинарные эмпоронимы, образованные путем онимизации. Трансонимизация чаще представлена именами 

и фамилиями известных личностей либо литературных персонажей. Автор приходит к выводу, что эм-

поронимы способствуют привлечению внимания потребителей, поскольку они отражают специфику 

магазина и реализуемой в нем продукции. 

Ключевые слова: эмпороним, креативная речевая деятельность, вторичная номинация, онимиза-

ция, трансонимизация. 

 

Emporonyms in the Aspect of Creative Speech Activity 

(on the Material of the Names of Bookstores in Russia) 

 
Emporonyms are considered as the result of the individual’s creative speech activity. On the example of 

the names of Russian bookstores, the most productive ways of forming emporonyms as phenomena of the sec-

ondary nomination are investigated: onimization and transonymization. The analysis of the corpus of emporo-

nyms made it possible to establish that the most common are one-word and binary emporonyms formed by ony-

mization. Transonymization is more often represented by the names and surnames of famous personalities or lit-

erary characters. The author comes to the conclusion that emporonyms help to attract the attention of consum-

ers, since they reflect the specifics of the store and the products sold in it. 

Key words: emporonym, creative speech activity, secondary nomination, onimization, transonymization. 

 

Введение 

Со времен изобретения книгопечата-

ния книга является одним из главных ис-

точников знаний, идей и в целом информа-

ции об окружающем мире. Обеспеченность 

населения книгами напрямую влияет на 

уровень интеллектуального развития и об-

разованности нации. Однако в последние 

годы в средствах массовой информации ча-

сто высказываются опасения, вызванные 

резким сокращением количества книжных 

магазинов в России и Беларуси. Так, в 2014 г. 

исполнительный директор Ассоциации кни-

гораспространителей независимых госу-

дарств (АСКР) А. В. Горбунов говорил о 

том, что «за годы рыночных преобразова-

ний в России и Беларуси количество мага-

зинов сократилось в 5–6 раз, и в настоящее 

время на 100 тыс. человек приходится 1–3 

книжных магазина», из-за чего «по этому 

показателю Беларусь и Россия опустились 

на последние места в рейтинге европейских 

стран» [1]. 

В 2018 г. в статье с говорящим назва-

нием «В России не хватает книжных мага-

зинов» приводится неутешительная стати-

стика АСКР, позволяющая сделать вывод о 

том, что «в России назрела острая необхо-

димость совершенствования инфраструкту-

ры чтения и, как следствие, обеспечения 

доступности граждан к огромному литера-

турному богатству страны и мира» [2]. 

В июле 2021 г. президент АСКР, гене-

ральный директор Московского дома книги 

Н. И. Михайлова высказала озабоченность 

ролью книги в условиях пандемии. По ее 

словам, когда людям разрешили выйти из 

самоизоляции, в Европе и США трафик в 

книжных магазинах быстро восстановился, 

чего не произошло в России. Она подчерк-
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нула, что это должно быть инициативой не 

только книжной отрасли, но и государства, 

чтобы книга стала частью жизни каждого 

человека [3]. 

Можно с уверенностью сказать, что 

государственная политика в странах СНГ 

направлена на повышение престижа книги: 

2019 год был объявлен Годом книги, 23 ап-

реля отмечается Международный день кни-

ги и авторского права [4]. 

В стремительно развивающемся ме-

дийном мире повышению спроса на книж-

ную продукцию способствуют различные 

маркетинговые ходы. Специалисты Soocial, 

одного из ведущих брендовых агентств 

США, реализовавшего более 1 000 проектов 

для клиентов по всему миру, считают, что 

на повышение потребительского спроса по-

ложительно влияет правильное название 

книжного магазина. По их мнению, назва-

ние воспринимается в целом, от стиля букв 

до значения, стоящего за ним. Услышав его, 

люди должны прийти в восторг от того, что 

их там ожидает. Магазину необходимо на-

звание, которое будет креативным, запоми-

нающимся и привлекательным для поколе-

ния социальных сетей. Это должно быть 

что-то, что отражает индивидуальность ма-

газина или передает определенное сообще-

ние потенциальным покупателям [5]. 

Однако в России до сих пор не описа-

ны способы образования наименований 

книжных магазинов в аспекте креативной 

речевой деятельности, не определены их 

лексико-семантические и структурно-грам-

матические особенности, что свидетельству-

ет об актуальности данного исследования. 

Для обозначения названий торговых 

объектов в лингвистике используется пред-

ложенный Т. В. Шмелевой термин «эмпо-

роним», [6, с. 10]. Специфика эмпоронимов 

заключается в их полифункциональности, 

поскольку «помимо номинативной, они вы-

полняют информативную, идентифициру-

ющую и рекламную функции, последняя 

включает в себя экспрессивную и аттрак-

тивную – функцию воздействия на адресата 

(потребителя товара и услуг)» [7, с. 10]. 

К наиболее продуктивным способам 

образования эмпоронимов как явлений вто-

ричной номинации относят онимизацию 

(переход имени нарицательного в имя соб-

ственное) и трансонимизацию (переход 

имени собственного из одного разряда в 

другой), которые сопровождаются семанти-

ческими и грамматическими трансформа-

циями используемых лексем. 

Охарактеризуем каждый из указан-

ных способов образования эмпоронимов в 

единстве их структурно-грамматических и 

лексико-семантических особенностей. 

Говоря об онимизации, украинский 

исследователь М. Арезу выделяет следую-

щие структурно-грамматические типы эм-

поронимов: 

1) однословные, состоящие из одного 

полнозначного слова (простого или произ-

водного); 

2) аббревиатуры и сложные слова; 

3) составные, которые представлены 

тремя группами:  

а) бинарные эмпоронимы-словосоче-

тания, состоящие из двух полнозначных 

лексем, соединенных сочинительными или 

подчинительными связями; 

б) многокомпонентные эмпоронимы-

словосочетания, включающие более двух 

полнозначных слов со сложной комбинаци-

ей связей между ними; 

в) эмпоронимы-предложения – преди-

кативные конструкции [7, с. 10]. 

 

Однословные эмпоронимы 

1. Онимизация имени существитель-

ного. При этом продуктивном способе вто-

ричной номинации однословными наиме-

нованиями становятся имена существитель-

ные в форме И. п. ед. ч. В процессе оними-

зации имя существительное приобретает 

новое (онимное) значение, основанное на 

ассоциациях и коннотациях, вызываемых 

исходным значением. 

Для онимизации часто отбираются 

имена существительные, тематически свя-

занные с графическими символами и их со-

вокупностью (Азбука, Алфавит, Буква, Знак, 

Кириллица), инструментами для их написа-

ния (Графит, Карандаш), видами печатной 

либо рукописной продукции (Книга, Ману-

скрипт, Папирус, Свиток, Фолиант), лек-

сико-грамматическими понятиями и терми-

нами (Глагол, Диалект, Лексика, Лексикон, 

Слово), литературными жанрами (Миниа-

тюра, Новелла), предметами мебели для 

хранения книг (Полка, Этажерка). Кроме 

того, эмпоронимы характеризуют место на-

хождения либо особенности интерьера мага-
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зина (Гараж, Цоколь), а также широкий ас-

сортимент товара (Галактика, Планета). 

В качестве названия книжного мага-

зина используются лексемы, обозначающие 

потенциального потребителя (Букинист, 

Пушкинист, Чтец), при этом часто делает-

ся акцент на его неординарных умственных 

способностях (Бакалавр, Ботаник, Грамо-

тей, Магистр, Профессионал, Учитель, 

Эрудит). 

Лексемы, которые ассоциируются со 

знаниями, обучением, наукой, также явля-

ются продуктивной базой для онимизации 

(Знание, Кладезь, Кругозор, Мысль, Про-

гресс, Просвещение, Эврика). 

Названия Диамант, Изумруд, Рари-

тет, Элита подчеркивают уникальность, 

престижность представленного ассортимен-

та товара и, как следствие, особый статус 

его потребителя. 

С целью придания эмпорониму ори-

гинальности используются устаревшие сло-

ва (Литера), в т. ч. с архаичным написани-

ем (АзъБука), лингвистические термины ла-

тинского происхождения (Verbum („слово‟), 

Лингва („язык, речь‟)). 

Названия животных и птиц также ча-

сто становятся эмпоронимами (Дрофа, Лев 

и Сова, Сова, Сова-книга, Сорока). Особен-

ной популярностью в качестве названия 

книжного магазина пользуется слово сова, 

поскольку эта птица издревле является 

символом мудрости и познания. 

2. Функциональная транспозиция 

других частей речи в эмпороним. Процесс 

образования эмпоронимов от слов любой 

части речи, кроме имени существительного, 

сопровождается субстантивацией. Это по-

ложение высказано М. Г. Курбановой, ут-

верждающей, что эмпоронимами «могут 

стать слова любой части речи (имя прилага-

тельное, глагол, наречие, местоимение, 

предлог), которые в результате субстанти-

вации становятся именами существитель-

ными» [8, с. 11]. 

Эмпороним Хороший мотивирован 

качественным именем прилагательным и 

дает оценку магазину. Наречие Буквально 

содержит отсылку к слову буква и потому 

может использоваться как мотивирующая 

основа для названия книжного магазина.  

3. Функциональная транспозиция 

фразеологизма. В ходе онимизации фразео-

логизмы сохраняют свой переносный, мета-

форический смысл. В эмпорониме От А до Я 

семантика фразеологизма („от начала до 

конца; всѐ целиком‟) выступает в роли об-

разной характеристики магазина и придает 

названию яркую эмоциональную окраску. 

Устойчивое терминологическое выражение 

Порядок слов воспринимается буквально: в 

книге все слова стоят в определенном по-

рядке, чтобы произведение имело смысл.  

4. Аффиксация. В случае применения 

аффиксации при вторичной номинации ис-

пользуются суффиксы, имеющие уменьши-

тельно-ласкательное значение (Азбукварик, 

Букваренок, Букварик, Буквоежка, Чита-

рик, Родничок, Книжица). Подобные эмпо-

ронимы, как правило, являются названиями 

книжных магазинов для детей. 

5. Плюрализация (процесс образова-

ния имени собственного от существитель-

ного в форме множественного числа) рас-

сматривается как разновидность аффик-

сального онимообразования: Книжечки, 

Книги и книжечки, Букварики, Буквы, Лас-

Книгас. Последний пример построен в со-

ответствии с грамматикой испанского язы-

ка, где для образования формы множест-

венного числа к имени существительному 

женского рода добавляется неопределен-

ный артикль las и конечный согласный -s. 

В данном случае вместо испанской основы 

используется русская (книга), а само назва-

ние вызывает ассоциацию с названием аме-

риканского города Лас-Вегас (от испанско-

го „равнины‟). 

 

Аббревиатуры и сложные слова 

При образовании эмпоронимов ис-

пользуются следующие безаффиксные спо-

собы образования: 

1) сложение основы и целого слова с 

помощью интерфикса: Книгоград, Книго-

ленд, Книгомания, Книгомир, Звенибуква 

(от слов Звенигород и буква); 

2) сложение + нулевая суффиксация: 

Буквоедø, Книговозø, Книголюбø, Книгочейø; 

3) сращение: Букбери, Лидеркниг. 

Эмпороним Букбери образован путем 

сращения слов бук (англ. book „книга‟) и 

формы повелительного наклонения глагола 

брать (дословно – „бери „книгу‟). Кроме 

того, название созвучно наименованиям 

ягод в английском языке (blueberry голуби-

ка‟, blackberry „ежевика‟, cranberry „клюква‟, 

raspberry „малина‟, strawberry – „клубни-
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ка‟), что содействует возникновению у по-

купателя положительных ассоциаций; 

4) аббревиация: 

а) звуковая: ДЕТГИЗ (Детское госу-

дарственное издательство), РОССПЭН 

(Российская политическая энциклопедия); 

б) телескопическая, при которой со-

единяются начало первого слова и конец 

второго, а в качестве «скрепляющего эле-

мента» выступает слог, общий для обоих 

слов: Книгазин (книга + магазин), Чудетс-

тво (чудесный + детство); 

в) cтяжение (сокращение сочетания 

прилагательного с существительным): Ака-

демкнига (академическая книга), Центрпо-

лиграф (центральный полиграф). 

Многие подобные названия изначаль-

но принадлежали издательствам, создан-

ным еще в советский период, их узнавае-

мость служит дополнительным гарантом 

качества для людей старшего поколения. 

Мотивирующей основой для абсо-

лютного большинства эмпоронимов, обра-

зованных безаффиксным способом, высту-

пают основы книг-(а) и букв-(а), что позво-

ляет покупателям по названию магазина 

определить его специфику. 

 

Составные эмпоронимы 

1. Составные эмпоронимы, представ-

ленные бинарными и многокомпонентны-

ми словосочетаниями, строятся по следу-

ющим основным моделям: 

1) «согласованное прилагательное + 

существительное в И. п.». Эта модель 

имеет следующие варианты: 

а) «прилагательное книжный (-ая) + 

существительное с локативным значением»: 

Книжный дом, Книжная башня, Книжная 

гавань, Книжная лавка, Книжный лаби-

ринт, Книжная нора, Книжная полка, 

Книжный бульвар, Книжный дворик, 

Книжный клуб, Книжный парк, Книжный 

салон, Книжный склад, Книжный угол, 

Книжный мир, Книжная орбита и др. 

Часть представленных существитель-

ных характеризуют здание магазина (дом, 

башня, лавка), особенности его интерьера 

(лабиринт, салон, клуб, склад), местонахож-

дение (гавань, бульвар, дворик, парк), под-

черкивают его уединенность (нора, угол), а 

также указывают на широкий ассортимент 

товара (мир, орбита). 

б) «прилагательное + существитель-

ное книга (-и)»: Добрая книга, Доступная 

книга, Живая книга, Интересная книга, 

Особая книга, Редкая книга, Старая книга, 

Любимая книга, Полезная книга, Техниче-

ская книга, Любимые книжки и др. 

Имена прилагательные акцентируют 

внимание покупателя на уникальности то-

вара (особая, редкая, старая), на его низ-

кой стоимости (доступная), на его оценке 

(интересная, полезная), содержании (техни-

ческая) либо просто вызывают положитель-

ные ассоциации (добрая, живая, любимая). 

Менее распространены названия, со-

хранившиеся с советских времен (Деловая 

литература, Художественная литература, 

Комсомольская правда, Русское зарубе-

жье), которые хорошо знакомы потребите-

лю и прямо информируют его об ассорти-

менте предлагаемого товара. 

В данной модели возможно использо-

вание приема языковой игры, основанной 

на созвучности: Книжный Барс (вместо 

снежный барс), Переплѐтные птицы (вме-

сто перелѐтные птицы). В обоих случаях 

языковая игра оправдана семантикой моти-

вирующих лексем (книга, переплѐт). 

Наряду с использованием в эмпоро-

ниме традиционного нейтрального слова 

магазин, номинаторы часто избирают лек-

сему лавка, которая в словарях имеет поме-

ту «устаревшее», а также слова, вызываю-

щие ассоциацию с чем-то русским, близ-

ким, родным (Академическая лавка, Пуш-

кинская лавка, Русский дом, Русское слово). 

2) «существительное в И. п. + суще-

ствительное в Р. п.»: Дом книги, Мир кни-

ги, Мир Букиниста, Мир знаний, Остров 

книг. В данной модели имя существитель-

ное в И. п. указывает на широкий ассорти-

мент товара (дом, мир, остров), а имя су-

ществительное в Р. п. – на его специфику 

(книги, учебные пособия как источник зна-

ний, подержанные книги как объект инте-

реса букиниста). В составе одного эмпоро-

нима бинарная модель усложняется путем 

добавления к имени существительному в 

И. п. согласованного прилагательного со 

значением местонахождения магазина: 

Московский Дом Книги. 

3) «существительное в И. п. + суще-

ствительное в Д. п. или В. п.»: Пятерка за 

знания, Шаг к пятерке. Эти примеры осно-

вываются на положительных ассоциациях 
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потребителя, связанных с его потенциаль-

ными целями (Шаг к пятерке: пятерка – 

цель, а посещение магазина позволит при-

близиться к ней) и достижениями (Пятерка 

за знания). 

4) «местоимение + существитель-

ное»: Моя книга, Твоя книга, Свои книги, 

Книги нашего города. Притяжательные ме-

стоимения (наш, ваш, твой, свой) создают 

эффект сопричастности магазинов семей-

ным делам покупателей, эффект довери-

тельных отношений, тем самым повышая 

коммуникативность названий. 

5) «количественное или порядковое 

имя числительное + существительное» 
(управление или согласование). Данные эм-

поронимы указывают на особенности лока-

лизации торгового объекта (Три ступеньки), 

разнообразие ассортимента товара (8 книг, 

100 000 книг), его актуальность (Книга 

ХХI век). 

2. Эмпоронимы-предложения пред-

ставлены незначительным числом наимено-

ваний: Все свободны, Читать модно, Я 

люблю читать. Выявленные эмпоронимы, 

мотивированные предложениями, акценти-

руют внимание на естественном стремле-

нии потенциальных покупателей быть сво-

бодными, модными (Все свободны, Читать 

модно), предвосхищают потребности каж-

дого из них (Я люблю читать). 

 

Трансонимизация в эмпоронимии 

представлена отантропонимными типами, 

образованными от: 

1) личных женских имен, включая 

иностранные (Елена, Нина; Анжелика, Ва-

лери, Даяна); 

2) личных мужских имен (У Максима); 

3) имен и фамилий известных людей: 

философов (Аристотель), поэтов и писате-

лей (Andersen, Ходасевич), художников 

(Леонардо (Да Винчи)), ученых (Галилео 

(Галилей), Циолковский), исторических дея-

телей, связанных с развитием славянской 

письменности, книгопечатания и книготор-

говли (Кирилл и Мефодий, Иван Федоров, 

У Сытина (И. Д. Сытин – крупнейший мос-

ковский издатель и книготорговец конца 

XIX – начала ХХ в.). 

В ходе лексико-семантического ана-

лиза собранного ономастического материа-

ла были выявлены группы эмпоронимов, 

образованных от других разрядов онимов: 

1) мифонима – имени вымышленного 

объекта любой сферы ономастического про-

странства в мифах и сказках, в т. ч. мифо-

антропоним, мифотопоним, мифозооним, 

мифофитоним, мифоперсоним, а также тео-

ним (имя Бога) [9, с. 124–125]: Прометей, 

У Кентавра; 

2) названия литературного произведе-

ния: Улисс, Фаренгейт 451; 

3) имени литературного персонажа: 

Гулливер, Дон Кихот, Ученый кот, Винни-

бук (от имени Винни-Пух с помощью прие-

ма языковой игры, построенной на созвуч-

ности слов Пух и бук (англ. book „книга‟)). 

 

Заключение 

В результате проведенного исследо-

вания можно сделать вывод о важной роли 

эмпоронимов в развитии книжного бизнеса 

и популяризации чтения в целом. Об этом 

свидетельствует широкое разнообразие ти-

пов наименований книжных магазинов. Са-

мыми распространенными являются одно-

словные и бинарные эмпоронимы, образо-

ванные путем онимизации имен существи-

тельных и словосочетаний соответственно. 

Трансонимизация чаще представлена ан-

тропонимами (именами и фамилиями из-

вестных личностей), реже – наименования-

ми, образованными от других групп они-

мов, в частности именами литературных 

персонажей. Использование всех типов эм-

поронимов, полученных в результате креа-

тивной речевой деятельности индивида, на-

правлено на привлечение внимания потен-

циального покупателя за счет емкой харак-

теристики магазина и товара, который в нем 

представлен. 
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СЮЖЭТАЛОГІЯ АПАВЯДАННЯ «МАЛЕНЬКАЯ ЖАНЧЫНА» К. ЧОРНАГА 

ЯК СРОДАК ВЫЯЎЛЕННЯ АНТЫВАЕННАГА ПАФАСУ 

І ФІЛАСОФСКА-АНТРАПАЛАГІЧНАЙ ПРАСТОРЫ ТВОРА 

 
Апавяданне «Маленькая жанчына» інтэрпрэтуецца з пункту гледжання спалучэння мікракосма і 

макракосма ў сэнсавай сферы твора. Структура сюжэта невялікага па памерах тэкста ў лінейным 

разглядзе здаецца простай, але яго філасофска-антрапалагічная прастора мае некалькі ўзроўняў. Веч-

ныя тэмы дзяцінства і даросласці, вайны і міра, жыцця і смерці сплятаюцца ў выкарыстаным пісьмен-

нікам хранатопе. Сімвалічная і архетыпічная насычанасць дазваляюць адчувальна выявіць антываенны 

пафас і падкрэсліць ролю выбара чалавека. 
Ключавыя словы: сюжэталогія, К. Чорны, беларуская літаратура, антываенны пафас, антрапа-

лагічная прастора, філасофскі змест, архетып маці, хранатоп дарогі, мастацкая вобразнасць. 
 

The Plotology of the Story «The Little Woman» by K. Chorny 

as a Means of Revealing the Anti-war Pathos 

and the Philosophical and Anthropological Space of the Work 
 

The story «The Little Woman» is interpreted from the point of view of the combination of microcosm and 

macrocosm in the semantic sphere of the work. The structure of the plot of a small text in linear consideration 

seems simple, but its philosophical and anthropological space has several levels. The eternal themes of child-

hood and adulthood, war and peace, life and death are intertwined in the chronotope used by the writer. Sym-

bolic and archetypal richness make it possible to significantly reveal the anti-war pathos and emphasize the role 

of a personʼs choice. 

Key words: plotology, K. Chorny, belarusian literature, anti-war pathos, anthropological space, philo-

sophical content, the mother archetype, chronotope of the road, artistic imagery. 

 

Уводзіны 

К. Чорны з‟яўляецца адным з тых 

пісьменнікаў, што паўплывалі на далейшае 

развіццѐ беларускай літаратуры і ў сваѐй 

творчасці выдатна выявілі жорсткую праў-

ду чалавечай спробы выжывання падчас ва-

еннага ліхалецця. І хоць уласнага франтаво-

га вопыту аўтар не меў, але не адклікнуцца 

на падзеі вайны ўжо ў першыя яе гады не 

мог, балюча ўспрымаючы здзекі над людзь-

мі. Звычайна складана асэнсаваць тыя з‟я-

вы, што яшчэ недастаткова асветлены пер-

спектывай часу, але эмацыйны стан напру-

жання, які перажывае чалавечая адзінка, 

надзвычай яскрава ўвасабляецца менавіта ў 

тых апавяданнях, што выйшлі з-пад пяра 

творцы даволі рана. 

 

Асноўная частка 

У 1942 г. свет убачыла «Маленькая 

жанчына» К. Чорнага. Апавяданне мае да-

волі простую, на першы погляд, структуру і 

лаканічнае афармленне. Сюжэталогія твора 

грунтуецца на адзіным хранатопе, які 

М. Бахцін адносіў да так званай «дарогі». 

Ён актуалізуецца праз першы сказ: «Яны 

ішлі ляснымі сцежкамі і глухімі закуткамі» 

[2, с. 263]. Зразумела, што зварот да сэнса-

вай асновы «дарогі» карэлюе з філасофскім 

адлюстраваннем жыцця чалавека як ягонага 

шляха па часавай лініі розных падзей, вы-

прабаванняў, сталення і назапашвання во-

пыту. Гэтаму адпавядае заканчэнне твора: 

«Прыйшла сталасць на доўгі яе век» 

[2, с. 270]. Сам М. Бахцін падкрэсліваў та-

кую сэнсавую суаднесенасць: «Тут могуць 

выпадкова сустрэцца тыя, хто звычайна 

раз‟яднаны сацыяльнай іерархіяй і прасто-

равай далечынѐй, тут могуць узнікнуць лю-

быя кантрасты, сутыкнуцца і пераплесціся 

розныя лѐсы. Тут своеасабліва спалучаюцца 

прасторавыя і часавыя рады чалавечых лѐ-
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саў і жыццяў, ускладняючыся і канкрэтызу-

ючыся сацыяльнымі дыстанцыямі (тут і 

далей курсіў наш. – В. К.), якія тут пераа-

дольваюцца. Гэта кропка завязвання і месца 

здзяйснення падзей. Тут час быццам уліва-

ецца ў прастору і цячэ па ѐй (утвараючы да-

рогі), адсюль і такая багатая метафарыза-

цыя шляху-дарогі: «жыццѐвы шлях», «сту-

піць на новую дарогу», «гістарычны шлях» 

і інш.» [1, с. 276]. 

Падобныя характарыстыкі адпавяда-

юць таму, што выяўляе К. Чорны. Звяртаю-

чыся да тэмы вайны, ѐн прадстаўляе даволі 

абстрактны малюнак руху бежанцаў. Часам 

прастора твора канкрэтызуецца, але не вель-

мі адчувальна: ѐсць толькі два тапонімы, 

якія даволі ўмоўна вызначаюць накірунах 

агульнага руху людзей. Ніводнае імя ў ма-

стацкім тэксце не агучана. Дыялогаў такса-

ма вельмі мала. Увага завастраецца на 

агульначалавечых рысах персанажаў і іх 

унутраным жыцці, якое развіваецца пара-

лельна выпадковым падзеям, што перары-

ваюць рух наперад. М. Бахцін згадвае і пра 

гэта: «Дарога асабліва карысная для выяў-

лення падзеі, якая кіруецца выпадковасцю» 

[1, с. 276]. Зразумела, што вайна руйнуе 

звычайнае жыццѐ, робячы далейшае існа-

ванне чалавека непрадказальным. Ахвяры 

варожай навалы могуць дакладна ведаць 

толькі тое, што звязана з мінулым, і пера-

жыванне страшнага вопыту запаўняе іх: 

«Яны былі маўклівыя. У гэтай маўклівасці 

было адзінае для ўсіх пачуццѐ – вялікае і 

наймацнейшае за ўсѐ, што асталося цяпер у 

іх жыцці. Гэта была нянавісць, і ѐй не было 

ні канца, ні меры» [2, с. 263]. Захоўваецца і 

яшчэ адна важная рыса згаданага хранато-

пу: «дарога праходзіць па сваѐй роднай 

краіне, а не ў экзатычным чужым свеце... 

раскрываецца і паказваецца сацыяльна-гіс-

тарычная разнастайнасць гэтай роднай 

краіны» [1, с. 277]. У выпадку звароту да 

ваеннай тэматыкі сацыяльна-гістарычны 

складнік канцэнтруецца і набывае аксіяла-

гічную значнасць: неабходна вытрываць, не 

паддацца ворагу, сцвердзіць пераможны, 

светлы пачатак. 

Назва адлюстроўвае антрапацэнтрыч-

ную скіраванасць філасофскай прасторы 

апавядання, звяртаючы ўвагу чытача на ас-

ноўную асобу, вакол якой канцэнтруецца 

дзеянне. Кароткая экспазіцыя твора выяўляе 

сэнсавае звужэнне ад тэмы людской суполь-

насці да тэмы чалавечай адзінкі. Ад зай-

менніка «яны» ў першым абзацы аўтар 

пераходзіць да ўдакладнення: «Найбольш 

гэта былі жанчыны. Былі маладыя, былі ся-

рэдніх год, былі і старыя» [2, с. 263]. Другі 

абзац прадстаўляе і тытульнага персанажа, 

яшчэ больш карнкрэтызуючы аповед і зво-

дзячы агульны антрапалагічны сэнс мена-

віта да яго: «Але ішла сярод іх адна “жан-

чына” са “сваімі дзецьмі”, у якой адной яд-

налася ўсѐ, што было напісана на многіх 

тварах, што жыло ў многіх душах» [2, с. 263]. 

Двухкоссе выкарыстана для таго, каб адзна-

чыць раскрыты ў наступным сказе пара-

докс: «Гэтай “жанчыне” было год дванац-

цаць…» [2, с. 263]. Вядома, на вайне ўсім 

прыходзіцца пасталець, таму што смерць не 

робіць розніцы паміж дарослым і дзіцѐм. 

Але тыя, хто аказаўся побач з гераiняй, са-

праўды былі значна малодшыя: хлопчыку 

каля сямі год, дзяўчынцы каля пяці. Пра тое, 

што ў кожнага з людзей, якія намагаюцца 

выратавацца, ідучы ад Мінску да Масквы, 

здарылася сваѐ гора, К. Чорны піша, выка-

рыстоўваючы катэгорыі асабістага і агуль-

нага, завастраючы філасофскі змест апавя-

дання ў завяршэнне экспазіцыі: «Бадай што 

кожны з гэтых людзей перажываў сваю 

асабістую крывавую драму… І ўсѐ асабістае 

злілося ў кожнага ў адно з усімі» [2, с. 264]. 

З гэтага моманту двухкоссе ў наймен-

ні галоўнай гераіні і дзяцей знікае, і сюжэт 

рухаецца далей да завязкі, разам з тым пра-

ясняючы абставіны падзей: «Дванаццаціга-

довая жанчына, якая вяла сваіх дзяцей, 

не ведала, што гэта за дзеці. Яна спаткала іх 

на дарозе адных і ўзяла пад сваю апеку» 

[2, с. 264]. Аўтар паглыбляе аксіялагічную 

значнасць паняцця сталасці: дарослым мо-

жа лічыцца не той, каму шмат год, а той, 

хто здольны ўзяць на сябе і несці адказ-

насць за іншых. Завязка твора канкрэтызуе 

яго час, выразна суадносячы падзеі з вайной 

праз акрэсленне варожага самалѐта: «Калі 

выйшлі на палявую дарогу і калі з‟явіўся 

над галовамі нямецкі драпежнік, яна цвѐр-

дым голасам загадала сваім дзецям упасці 

на зямлю і ўпала сама» [2, с. 264]. Мала што 

можа нагадаць тут рысы маленькай дзяў-

чынкі, але аўтар па-майстэрску пераплятае 

характарыстыкі даросласці і дзяціннасці. 

Цвѐрдасць і рашучасць – ад сталай асобы, 

але ўсѐ ж хусцінка завязана «на мілай дзіця-

чай галоўцы» [2, с. 264]. Нагадваючы выка-
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рыстанымі словамі пра парадокс неабходна-

сці быць дарослым там, дзе адбываецца 

страшнае, аўтар паслядоўна выбудоўвае ад-

чуванне антываеннага пафасу твора. 

К. Чорны развівае дзеянне, чаргуючы 

элементы рэтраспекцыі і далейшага руху 

бежанцаў на ўсход. Калі кулі асыпалі лю-

дзей, што прытуліліся да зямлі, дзяўчынка 

правалілася ў сон, бо, як згадваецца, яна 

ўжо трэція суткі не спала. Пасля кароткага 

дыялогу гераіні з маленькім хлопчыкам ін-

шая жанчына спыталася пра яе ўласную ма-

ці, высвятляючы наступнае: «Маму забіла 

бомбай у Мінску» [2, с. 265]. Мінулае і су-

часнае сплятаюцца ў адно, аднак хранатоп 

дарогі скіроўваецца ў будучыню, наперад, 

што ў апавяданні выразна вымалявана імк-

неннем дайсці да Масквы. Пасля ўспаміну 

пра смерць матулі актуалізуецца дзіцячы 

складнік у асобе гераіні: «На адзін найкара-

цейшы момант тварык яе зморшчыўся, 

сцягнуўся, рухавасць прабегла па ім, яна 

міргнула вачыма, сціснула вейкі, кулачком 

правяла па вачах, каб выцерці раптоўныя 

слѐзы, глытнула сліну і загойдалася далей у 

роўнай, размеранай хадзе» [2, с. 265]. Нель-

га дазволіць сабе успамінаць, плакаць, быць 

слабой, калі трэба ратавацца, але што не 

менш важна – ратаваць іншых. Узяўшы на 

сябе адказнасць за малых дзяцей, дванац-

цацігадовая дзяўчынка нібыта сама атрыма-

ла дадатковую падтрымку: унутраны стры-

жань неабходнасці дасягнуць мэты. Пача-

так гэтага стрыжню – у запавеце паміраю-

чай маці («яна яшчэ мне сказала, каб я ішла 

адразу ж і не аставалася» [2, с. 265]), а пра-

цяг – у патрэбе дапамагчы іншым, якія быц-

цам сімвалізуюць неперарыўнасць існаван-

ня. Нездарма падчас наступнага налѐту ге-

раіня старалася адчуваць дзяцей побач, 

асабліва малодшую дзяўчынку: «Яе рука 

ляжала на руцэ той, якой яна стала замест 

маці» [2, с. 265]. Філасофскі змест працягу 

жыцця актуалізаваны ў родавай сімволіцы: 

ад маці да дзіця доўжыцца чалавецтва. 

Кульмінацыя твора звычайна бывае 

самым кароткім элементам сюжэта, але ў 

апавяданні К. Чорнага яму надаецца най-

больш увагі. Цэнтр кампазіцыі – бамбѐжка і 

яе наступствы – пераварочвае свет у самых 

розных сэнсах. Ніз і верх мяняюцца мес-

цамі: «Усѐ ўскалынулася і рванулася ўгару» 

[2, с. 265]. Зямля, якая павінна быць пад на-

гамі, засыпае зверху. Праз гэта ўзмацняецца 

і значэнне іншасвету, у які пераходзяць лю-

дзі. Вобраз тупога ўдару зямлі, якая падае 

на чалавека, нагадвае пахаванне. Але яно не 

спыняе жыцця гераіні, дзяўчынка «ўскочы-

ла на ногі з-пад зямлі», змагаючыся з нава-

лай. Дарога як жыццѐвы шлях таксама адда-

ляецца: «Яе кінула далѐка ад дарогі і засы-

пала зямлѐй» [2, с. 265]. Анейрасфера інтэн-

сіфікуе іншасветную сімволіку; шмат разоў 

на працягу твора гаворыцца пра сон («за-

снула самым сапраўдным сном» [2, с. 264], 

«праз сон адчувала» [2, с. 265]), забыццѐ: 

«Не паспела яна скінуць з сябе забыццѐ, як 

зноў, ужо з другога боку і так жа блізка яд 

яе, рванулася з трэскам і грукатам зямля» 

[2, с. 265]. Барацьба за жыццѐ працягвалася 

праз нейкі час, а калі ўсѐ скончылася, невя-

дома было, што засталося ад рэальнага све-

ту: наваколле больш не падобнае на звычай-

нае. «Усѐ згінула і знікла, і раптам заўлада-

ла светам цішыня» [2, с. 265]. Іншыя склад-

нікі звычайнай карціны свету таксама змя-

няюцца: гул знікае ў вышыні, але яе не від-

но; дзень змяняецца ў ноч; цела перастае 

слухацца. Антрапацэнтрычная мадэль спа-

лучаецца з апакаліптычным досведам: «Яна 

стаяла адна ў гэтым жудасным пекле» 

[2, с. 265]. Усѐ, што звязвае цяпер гераіню з 

рэальнасцю, – гэта яе мінулыя памкненні. 

Яе сутнасць паядналася з сутнасцю маці, у 

якой архетыпічнае значэнне жыццядайна-

сці з‟яўляецца адным з асноўных: «З тры-

вогай яна ўспомніла, што нават не ведае, як 

завуцца яе дзеці і як іх цяпер паклікаць, каб 

яны абазваліся» [2, с. 266]. Матывы інша-

свету паўтараюцца з пазітыўнай канатацы-

яй: «асалода сну», «шчасце сну». Але ўнут-

ранае памкненне да выратавання іншых 

вяртае да негатыўнай рэчаіснасці: «Яе пра-

нізвала пакута свядомасці, што яна не ба-

чыць каля сябе сваіх дзяцей» [2, с. 266]. 

Прамежкавы стан паміж быццѐм і нябытам 

завяршаецца перамогай самой істоты чала-

вечай адзінкі: «Яна з натугай, якая магла 

быць не пад сілу самаму моцнаму целам і 

духам мужчыну, адарвалася ад сну і затап-

талася назад і ўперад» [2, с. 266]. Чалавек 

падняўся, але шлях яго згублены: «Ужо не 

было дарогі, а замест яе ямы» [2, с. 266]. 

Сэнс далейшага руху быў звязаны з 

жыццѐм не толькі сваім, але і іншых. Вакол 

бачацца разарваныя часткі людскіх цел, а 

гераіня шукае сваіх дзяцей, маючы надзею, 

што яны не загінулі. Калі яна вачыма зна-
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ходзіць дзяўчынку і бярэ яе на рукі, заўва-

жаючы, што ў той скрываўлены ногі, вярта-

ецца найменне «дванаццацігадовая жанчы-

на». Філасофска-антрапалагічны сэнс архе-

тыпу маці актуалізуецца з яшчэ большай сі-

лай, чым у пачатку апавядання. Дзіця пара-

нена, яго неадкладна трэба ратаваць, але не-

зразумела як. Выяўляецца мікракосм і макра-

косм: чалавечая адзінка і свет. Няма нікога 

іншага, толькі гераіня, якая адчувае адказ-

насць за працяг жыцця, менавіта таму яна 

«бездапаможна азірнулася. Хоць бы дзе 

жывы хто, хоць бы чалавечы голас» [2, с. 266]. 

Але нідзе няма больш нікога. Неабходнасць 

ратаваць прыводзіць да ўзнаўлення руху, 

які сімвалічна прадстаўлены ў вобразе чала-

века-дзіцяці, жанчыны-дзяўчынкі, абаронцы-

маці, што бяжыць па полі да сонца. Адзінае, 

што памятала гераіня з наказу сваѐй маці, – 

гэта тое, што трэба ісці туды, дзе ўсходзіць 

сонца (Масква на ўсходзе). Разам з рэаль-

най прасторай зямлі пасля бамбѐжкі выраз-

на прасочваецца філасофска-антрапалагічная 

прастора імкнення чалавека да лепшага ў 

жыцці. Сонца – адзін са старажытнейшых 

сімвалаў жыццядайнасці, які ў апавяданні 

не толькі дапамагае арыентавацца ў часе 

(«пасля паўдня», «сонца высока» і г. д.), але 

і карэлюе з адзіным арыенцірам да вырата-

вання. І хоць дзяўчынка рухаецца не на 

ўсход, але памкненне яе – да сонца. Падзен-

ні не спыняюць гераіню, найважнейшай за-

стаецца мэта: «утрымоўвалася на каленях, 

каб зберагчы тую істоту, якую несла на ру-

ках» [2, с. 266]. Уласны боль для яе не ад-

чувальны, таму «яна бяжыць вельмі доўга» 

[2, с. 267]. Абстрактныя час і прастора пас-

тупова канкрэтызуюцца і ўсѐ больш наблі-

жаюцца да рэальных. Навакольны свет па-

чынае змяняцца, у ім дадаюцца прыкметы 

жыцця, гэта ўжо не зямля на полі і сонца 

над ім, а нешта большае: «Ногі блыталіся ў 

траве, над якой гулі пчолы» [2, с. 267]. Ра-

зам з тым сюжэт падыходзіць да наступнай 

важнай кропкі, калі іншасвет і рэчаіснасць 

павінны сутыкнуцца. Сімвалічна тое, што 

аўтар выкарыстоўвае вобраз заплюшчаных 

вачэй, быццам падкрэсліваючы адрозненне 

ўнутранага антрапалагічнага і знешняга фі-

ласафічнага, а разам з тым іх узаемазалеж-

насць: «Сваѐ дзіця яна паклала на зямлю і, 

пакуль аддыхвалася, не адкрывала вачэй, а 

як адкрыла, убачыла, што дзіця не вару-

шыцца і не дыхае. Смерць! Яна гэта адчула 

ўсім сваім інстынктам» [2, с. 267]. Відавоч-

на, што гэта не першая смерць, якую бачы-

ла гераіня нават у абсягу аповеднага часу, 

але тут падкрэсліваецца значнасць моманту, 

які аказваецца пераходным для асэнсавання 

суадносін сябе і іншых, сябе і свету, сябе і 

жыцця. Нездарма наступны сказ адлюст-

роўвае асабістую статыку і ўзмацненне по-

шуку іншых людзей: «Яна ўстала на ногі і 

доўга так стаяла. Цяпер яна з усѐй яснатой 

думкі чакала, што хто-небудзь з‟явіцца на 

гэтым пустым і гарачым полі» [2, с. 267]. 

Зноў вымалѐўваецца вобраз абстрактнага 

поля як прасторы выбару чалавека. Цяпер 

не адчуваецца патрэба ратаваць некага ін-

шага, застаецца толькі наказ маці ісці. Уну-

траная перабудова арыенціраў праяўляецца 

ў сімвалічным знешнім развітанні з дзіцѐм: 

«Раптам яна прыгнулася, дакранулася ру-

кой да нежывога дзіцяці і вельмі паволі 

пайшла ў той бок, куды ішла і дагэтуль – 

к сонцу» [2, с. 267]. Больш няма неабходна-

сці спяшацца, а навакольны свет, хоць і 

набліжаецца да рэальнасці, існуе быццам 

паралельна ўнутранаму свету гераіні і таму 

ўвогуле не турбуе яе. Рух наперад («усѐ 

ішла і ішла») прыводзіць да з‟яўлення бач-

най дарогі: «Вузкая палявая дарога была 

перад ѐю» [2, с. 267]. Паказальна і тое, што 

дарога гэта вядзе «проста туды, дзе стаяла 

сонца» [2, с. 267]. Дзве архетыпічныя ад-

зінкі зноў злучаюцца, паглыбляючы філа-

софскі змест твора. Паступова адбываецца 

канкрэтызацыя і ўнутранага стану гераіні, 

якая раптам усведамляе, што ідзе не на 

ўсход. Губляецца апошні арыенцір у пера-

вернутым вайной свеце. Цяпер не толькі 

менш зразумела навошта, але яшчэ і невя-

дома, куды ісці. Гераіня наблізілася да нас-

тупнай кропкі пераасэнсавання рэчаіснасці. 

Яна бачыць непадалѐку дрэвы і падыхо-

дзіць да іх. І хоць здаецца, што ў мастацкай 

плыні навакольных вобразаў накірунак быў 

ѐю пераблытаны, філасофскае напаўненне 

сэнсу архетыпаў гаворыць пра адваротнае: 

«Дзяўчынка стаяла ў сонцы быццам ужо ў 

бяздум‟і» [2, с. 268]. Яе постаць сімвалічна 

аб‟ядноўваецца з сонцам, да якога яна імк-

нулася як да выратавальнай мэты. Характа-

рыстыкі дарослага чалавека і дзіцяці зноў 

выкарыстоўваюцца аўтарам побач, што на-

дае агульначалавечае гучанне непамернаму 

напружанню ўнутранага дзеяння. Наймення 

«дванаццацігадовая жанчына» больш няма, 
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праз рысы гераіні (як знешнія, так і ўнутра-

ныя) ўсѐ больш праступае дзіця, а разам з 

тым завастраецца антываенны пафас твора, 

таму што дзіця ніколі не павінна і не можа 

прайсці такі шлях, які праходзіць гераіня 

апавядання: «Там, дзе ногі былі прабіты і 

абадраны аб каменні і карчы гэтай нялюд-

скай дарогі, тырчалі гузы закарэлай крыві» 

[2, с. 268]. З пачатку разгортвання сюжэта і 

дагэтуль дзяўчынка не дазваляла сабе пад-

давацца перажыванням, таму што яна па-

вінна была быць дарослай, але цяпер яе па-

чынае запаўняць усѐ тое, што так доўга ка-

пілася і не магло быць перажыта. Разам з 

тым праз апісанне знешняга выгляду гераіні 

К. Чорны выяўляе страшэнныя змены чала-

века, які больш падобны да мерцвяка: «Гэта 

было жывое ўвасабленне самай закончанай 

спрацьлегласці ѐй самой, якая яна была яш-

чэ некалькі дзѐн таму» [2, с. 268]. Праз ан-

трапамарфізацыю макракосма выкрываецца 

жудасная сутнасць вайны: «Каб увесь свет, 

як вялік ѐн ні ѐсць, ад усіх сваіх пачаткаў і 

бязмежнасці сабраўся і ажыў, як вялікая іс-

тота, з вачыма, каб бачыць, з вушыма, каб 

чуць, з душой, каб адчуваць, з розумам і 

думкамі, – сумленне кінула б яго ніц перад 

гэтым дзіцѐм» [2, с. 268]. Толькі пасля ба-

рацьбы з падобным да іншасветнага забыц-

цѐм, калі душа «не паддавалася зморанасці 

цела» гераіня праходзіць праз унутранае ад-

раджэнне ва ўласнай сутнасці: «Раптам яна 

ўздрыганулася. Гэта быў плач не дзіцячым 

голасам, але гэта плакала дзіця, а не тая 

жанчына, што не так даўно апекавалася над 

меншымі за сябе» [2, с. 268–269]. Разам з 

тым праз анейрасферу («сонны кашмар») 

асэнсоўваецца рэальнасць: «Бяздомнасць, 

выгнанне, смерць, сіроцтва, матчыны вочы 

перад смерцю, грукат нямецкіх бомб, сама-

лѐтаў, бязлітаснасць, жорсткасць – усѐ па-

лосамі агню і зямлі ішло ўгару і не давала 

шчасця быць у забыцці» [2, с. 269]. Як і ра-

ней, актуалізуецца перавернутасць свету і 

супастаўленне адзінкі чалавека і апакаліп-

тычных вобразаў: «Можа, гэта была веч-

насць, якую хрысціянства дэкляроўвае зла-

чынным душам» [2, с. 269]. Пасля такога 

вяртання ў рэальнасць і паяднання свету 

ўнутранага і знешняга, адзінкавага і агуль-

началавечага гераіня прыходзіць у сябе, ка-

лі сонца няма, а на небе ззяюць зоркі. Мак-

ракосм і мікракосм злучаюцца. Дзяўчынка 

засынае доўгім глыбокім гаючым сном, пас-

ля якога ўсѐ мяняецца. 

Стрэлы будзяць яе, калі сонца зноў 

«спускалася к захаду» [2, с. 269]. Але цяпер 

яна бачыць іншых людзей, якія даюць на-

дзею: чырвонаармейцаў. Вораг таксама 

блізка. Аўтар пераводзіць дзеянне ў знеш-

нюю прастору і прадстаўляе заключны эпі-

зод сюжэта, у якім гераіня заўважае немца, 

які не бачыць яе і страляе ў людзей з-за дрэ-

ваў. Уцякаючы ад небяспекі, дзяўчынка на-

тыкаецца на трох чырвонаармейцаў і гаво-

рыць аднаму з іх, дзе бачыла немца. Развяз-

ка сюжэта хуткая, але кампазіцыйна ўсклад-

неная: знешні план падаецца простым, ад-

нак ѐн паглыбляецца ўнутраным планам 

дзеяння. Калі вораг быў забіты, салдат кажа 

гераіні, каб яна ляжала на зямлі. Упершыню 

на працягу апавядання нехта іншы гаво-

рыць дзяўчынцы, што рабіць, і думае пра 

тое, як лепш для яе, выконваючы ролю да-

рослай асобы побач з дзіцѐм, што не можа 

не ўразіць спакутаваную гераіню: «Яна ўпа-

ла на зямлю, і першая за гэтыя дні радасць 

страсянула яе душу» [2, с. 270]. Узмацняец-

ца адчуванне вяртання ў ролю дзіцяці тады, 

калі чырвонаармеец пасля збору з іншымі 

«падняў яе на рукі і пранѐс крокаў тры, а 

пасля яна пайшла поплеч яго» [2, с. 270]. 

Два планы аповеду злучаюцца ў адзін: вон-

кавае дзеянне і ўнутраныя трансфармацыі 

свядомасці гераіні. У апошнім абзацы твора 

аўтар падсумоўвае: «Момантам гэтай рада-

сці скончылася яе адзінота, таксама як і яе 

маленства. Прыйшла сталаць на доўгі яе 

век» [2, с. 270]. Парадаксальна, што калі ге-

раіня адтрымала магчымасць зноў вярнуцца 

да сваѐй папярэдняй сутнасці дзіцяці, яна 

нібыта знайшла ўнутраны супакой. Але ра-

зам з тым той досвед, што цяпер назаўжды 

застанецца ўнутры, робіць яе сталай не вы-

мушана (як апісаныя ранейшыя абставіны, 

што патрабавалі трываць), а натуральна (як 

вынік перажытага). 

Кампазіцыйна сюжэт паўтарае нека-

торыя свае элементы ў рэверсіўным парад-

ку, хоць і не заўсѐды дакладна і паслядоўна: 

дзяўчынка асэнсоўвае сябе як дарослы чала-

век, як маці; яна вядзе за сабой дзяцей, ру-

хаючыся па дарозе разам з іншымі людзьмі 

ў накірунку сонца; адбываецца сутыкненне 

з ворагам, бамбѐжка; губляецца дарога, і па-

міраюць людзі; гераіня намагаецца знайсці 

дзяцей і вынесці дзяўчынку ў бяспечнае 
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месца, у накірунку сонца; дзяўчынка памі-

рае, і гераіня пераасэнсоўвае сябе (застаец-

ца адчуванне даросласці); гераіня ідзе напе-

рад па дарозе, рухаючыся ў бок сонца; губ-

ляецца дарога, і гераіня разумее, што не так 

арыентуецца па сонцы; гераіня пераасэн-

соўвае сябе (актуалізуецца адчуванне дзіця-

чай бездапаможнасці); з‟яўляюцца іншыя 

людзі, і гераіня пераасэнсоўвае сябе (яе па-

чынаюць успрымаць як дзіця, і яна сама ад-

чувае гэта). Такое скрыжаванне падобных 

элементаў дапамагае завастрыць увагу чы-

тача на найбольш важных, вузлавых мо-

мантах выпрабавання чалавека і значнасці 

для яго далейшага лѐсу і самавызначэння 

тых рашэнняў, што ѐн прымае і што разам з 

тым уплываюць на яго. Акрамя таго, аўтар 

выкарыстоўвае багатую вобразнасць, ады-

ходзячы ад некаторых прынятых у савецкія 

часы стандартаў (архетыпічныя адзінкі, біб-

лейскія матывы, паглыбленыя апісанні 

ўнутраных станаў). 

 

Заключэнне 

Сюжэталогія твора складаецца з двух 

плыняў: унутры чалавека і вакол яго. Часам 

гэтыя плыні пашыраюцца да сэнсавай ан-

тыноміі «мікракосм – макракосм». Такім 

чынам філасофска-антрапалагічная прасто-

ра твора робіцца значна глыбейшай, тым 

больш што яна ўскладняецца архетыпічна 

насычанымі вобразамі-сімваламі маці, сон-

ца і дарогі, якія злучаюцца з хранатапічны-

мі характарыстыкамі апошняй. Шлях чала-

века адлюстраваны на прыкладзе самай 

безабароннай істоты: дзяўчынкі, якая па-

вінна сутыкнуцца з найвялікшым злом. 

Менавіта такі вобраз дапамагае аўтару ўва-

собіць веліч духу чалавека, а разам з тым 

праз прыѐм кантрасту ўзмацніць антываен-

ную скіраванасць тэксту: «Усѐ было вядо-

ма! Вядома стала, што прыйшла пара вялі-

кага выпрабавання, смутку і ўпартасці, 

непахіснасці і непакорнасці. У душы – воля 

да жыцця, а над душою – крывавы забойца! 

І свавольная жыццярадаснасць дванаццаці-

гадовай дзяўчынкі пераўтварылася ў ста-

ласць спрактыкаванага чалавека, які многа 

ведае і да многага імкнецца. І ўсѐ гэта было 

на яе пакутным тварыку» [2, с. 264]. Аднак і 

той чалавек, які, на першы погляд, здаецца 

слабым ці безабаронным перад страшэнным 

выпрабаваннем на яго шляху, можа знахо-

дзіць у сабе рашучасць для стойкасці ў імк-

ненні да самага лепшага, прычым не толькі 

на сваю карысць, але і дзеля дабра іншых. 

Нездарма па-філасофску дакладна і важка 

гучаць словы з апавядання К. Чорнага: «каб 

не збіцца з дарогі, трэба ісці туды, дзе ўсхо-

дзіць сонца” [2, с. 266]. 

 

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

1. Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе: очерки по исторической поэтике / 

М. М. Бахтин // Литературно-критические статьи / М. М. Бахтин ; сост. С. Г. Бочаров и В. В. Ко-

жинов. – М. : Худож. лит., 1986. – С. 121–290. 

2. Чорны, К. Маленькая жанчына / К. Чорны // Трэцяе пакаленне : раман, апавяданні : для 

сярэд. і ст. шк. узросту / К. Чорны. – Мінск : Маст. літ., 2009. – С. 263–270. 

 

REFERENCES 

 

1. Bakhtin, M. M. Formy vriemieni i khronotopa v romanie: ochierki po istorichieskoj poetikie / 

M. M. Bakhtin // Litieraturno-kritichieskije stat‟ji / M. M. Bakhtin ; sost. S. G. Bocharov i V. V. Ko-

zhinov. – M. : Khudozh. lit., 1986. – S. 121–290. 

2. Chorny, K. Malienʼkaja zhanchyna / K. Chorny // Treciaje pakaliennie : raman, apaviadanni : 

dlia siared. i st. shk. uzrostu / K. Chorny. – Minsk : Mast. lit., 2009. – S. 263–270. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 13.09.2021 



ФІЛАЛОГІЯ 57 

УДК 811.133.1‟373(045) 
 

Марина Николаевна Романкевич 

канд. филол. наук, доц., доц. каф. лексикологии французского языка 

Минского государственного лингвистического университета 

Marina Romankevich 

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of Department of Lexicology of French 

of Minsk State Linguistic University 

e-mail: romankevich_marina@mail.ru 
 

КОННОТАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «ГОВОРЯЩИХ» ФАМИЛИЙ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА) 

 
Наряду с внешним видом своеобразной визитной карточкой собеседника становится его имя и 

фамилия, которые способны проинформировать о национальности, социальном статусе, а манера 

представления демонстрирует особенности позиционирования человека по отношению к другим. Спе-

цифика «говорящих» фамилий, в частности «звериных», связана в первую очередь с вызываемыми субъ-

ективными ассоциацими, имплицитно намекающими на отдельные черты личности. Языковая инфор-

мация апеллятива-зоонима, лежащего в их основе, отсылает к образу животного, который создает 

определенную семантическую ауру онима и, соответственно, разные прагматические эффекты. Пред-

ставленное в статье исследование позволило выявить основные тенденции образования фамилий зоо-

нимического типа во французском, русском и белорусском языках, их мотивационные основания, грам-

матические и прагматические особенности. 

Ключевые слова: ономастика, фамилия, зооним, ассоциации, национально-культурная специфика. 

 

Connotative Potential of Charactonyms (Based on the French Language) 

 
Along with the appearance, the first and the last name become a kind of interlocutor’s business card. 

They are able to inform about the nationality and the social status. The manner of presentation demonstrates the 

peculiarities of a personʼs positioning towards others. The specificity of charactonyms, in particular, «animal» 

surnames, is related with the subjective associations which they evoke. These subjective associations implicitly 

hint at certain distinctive features of a person. The linguistic information of the appellative, that is zoonym, re-

fers to the image of the animal, which creates a certain semantic aura of the onym and different pragmatic ef-

fects. The research reveals the main tendencies in surnames’ formation of zoonymic type in the French, Russian 

and Belarusian languages, their motivational grounds, grammatical and pragmatic peculiarities. 

Key words: onomastics, surname, zoonym, associations, national and cultural specificity. 

 

Введение 

Общеизвестным фактом является ин-

формация о более позднем формировании 

фамилий по отношению к личным именам и 

прозвищам: так, фамилии возникли в XVII–

XVIII вв. на основе личных имен и имен-

прозвищ [1, с. 4]. Поскольку в одном насе-

ленном пункте могли проживать несколько 

человек с одинаковым именем, то возникла 

необходимость в дополнительной иденти-

фикации носителя имени по некому яркому 

(присущему данному человеку) признаку. 

Такая информация закреплялась в форме 

прозвища, понимаемого как «название, дан-

ное человеку помимо его имени и содержа-

щее в себе указание на какую-либо замет-

ную черту характера, наружности, деятель-

ности данного лица» [2, с. 296]. Так, перво-

начально онимы акцентировали внимание 

на профессии или роде деятельности (Куз-

нецов, Грабельнiк, Chevalier „Шевалье‟ ← 

от сhevalier „наездник‟), принадлежности к 

семье определенного человека (Сидоров, 

Дамасевiч), месте жительства (Dulac „Дю-

лак‟ ← от du lac „около озера‟), качестве 

(Долгорукий, Дабрыня, Legrand „Легран‟ ← 

от grand „высокий/большой‟). Позднее дан-

ные онимы терминологически стали обо-

значаться как «фамильные прозвания» (се-

мейные наименования), потом – как «фами-

лии» [3, с. 5]. 

Анализ многих русских, белорусских 

и французских фамилий показывает, что 

они были образованы в результате процесса 

онимизации, понимаемого как переход апел-

лятивной лексики в онимическую [4, с. 43]. 

Данному процессу свойственны растяжен-

ность по времени и случайный характер. 

mailto:romankevich_marina@mail.ru
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Вторая черта объясняется тем, что изна-

чально при появлении прозвища имело ме-

сто влияние случайных ассоциаций, кото-

рые трудно реконструировать на нынешнем 

этапе существования фамилии. Вслед за 

Л. М. Щетининым считаем, что изначально 

прозвищем-фамилией могло стать любое 

слово, обозначающее предметы окружаю-

щего мира [5, с. 22]. Среди продуктивных 

моделей образования фамилии особое ме-

сто занимает «название животного → про-

звище → фамилия человека». Распростра-

ненность такой модели объясняется тоте-

мизмом – стремлением первобытного обще-

ства приобрести качества животного-покро-

вителя, быть похожим на него. Фамилии 

сохраняют живую внутреннюю форму, что 

позволяет квалифицировать их как «гово-

рящие», т. е. коннотативно насыщенные 

[6, с. 189]. Таким образом, объектом пред-

ложенного в статье исследования являются 

фамилии зоонимического типа, предметом – 

лингвокультурные особенности фамилий 

зоонимического типа в русском, белорус-

ском и французском языках. 

 

Основная часть 

В количественном плане среди 100 

наиболее распространенных русских, бело-

русских и французских фамилий отмечаем 

черты сходства в степени активности сло-

вообразовательных моделей в анализируе-

мых языках, обусловленную историческими 

и культурными факторами, а также сравне-

нием как универсальным механизмом по-

знания окружающего мира. 

В русском языке на первом месте на-

ходятся фамилии, образованные от личного 

имени (Иванов, Макаров, Андреев, Павлов), 

которые составляют 56 %; на втором – «зве-

риные» фамилии (Гусев, Зайцев, Жуков, Ба-

ранов, Медведев, Козлов), составляющие 

19 %. Далее идут фамилии, ассоциирующи-

еся с профессией или родом деятельности 

(7 %) (Кузнецов, Попов, Мельников, Коро-

лев); затем – отличительной характеристи-

кой (Белов, Чернов, Щербаков, Кудрявцев), 

ассоциирующиеся с растениями и погодны-

ми феноменами. 

В белорусском языке мы видим при-

близительно такую же картину в отноше-

нии 100 наиболее распространенных фами-

лий. Так, 37 % составляют фамилии, обра-

зованные от имен (Романовский, Алексеев, 

Борисенко), 25 % – «звериные» (Козел, Зай-

цев, Медведев), 19 % – фамилии, ассоции-

рующиеся с профессией или родом деятель-

ности (Ковалев, Мельников, Воробьев), и фа-

милии, образованные по другим моделям. 

Для французского языка характерно 

практически равнозначное распределение 

трех наиболее активных моделей образова-

ния фамилий: 29 % от имени (Martin, Ro-

bert, Marie, Nicolas), 28 % от апеллятивов, 

обозначающих род деятельности/профессию 

(Leroy ← от roi „король‟, Mercier ← от mer-

cier „продавец галантереи‟, Marchand ← от 

marchand „продавец‟ и др.) и 20 % от имен, 

обозначающих местопроживание (Dubois, 

Dupont, Duval, Dumont). Остальные группы 

(от названий растений, животных и т. п.) 

незначительны. 

Национально-культурная специфика 

фамилий проявляется в первую очередь в 

степени распространенности словообразо-

вательных моделей и в разветвленности се-

ти производных фамилий внутри каждой 

модели (Заяц, Зайцев и т. п.). Интерес, про-

являемый к модели «фамилия ← название 

животного», обусловлен ее распространен-

ностью в русском и белорусском языках (во 

французском языке она значима, хотя и не-

многочисленна для 100 наиболее встречае-

мых фамилий), а также образностью, со-

здающей неожиданные прагматические эф-

фекты, и способностью онима к коннота-

тивному приращению. 

Говоря об основаниях появления 

«звериных» фамилий (ранее прозвищ), 

А. В. Суперанская приходит к выводу, что 

они могли даваться метафорически, на ос-

нове некоторого сходства человека с опре-

деленным животным [7]. Внутренняя форма 

фамилии как бы отсылает к апеллятиву – 

номинации животного, породившей данное 

имя. Ассоциации, возникающее при вос-

приятии «звериной» фамилии, коннотатив-

но насыщают ее: коннотативное «прираще-

ние» в онимах чаще всего осуществляется 

через первичную семантику апеллятивов, 

что проявляется обычно при описании кон-

кретной ситуации [8, с. 11]. Таким образом, 

«звериная» фамилия наряду с номинатив-

ной функцией приобретает определенную 

семантику и начинает передавать психоло-

гические и эмоциональные моменты, свя-

занные с обликом слова. 
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Этимологические словари фиксируют 

предположительную причину (семантиче-

ское основание) появления «звериных» фа-

милий, которые: 

1) подчеркивают определенные внут-

ренние черты личности: Carpe (silencieux) 

„Карп (молчаливый)‟, Lièvre (poltronnerie) 

„Заяц (трусость)‟, Boeuf (la force) „Бык (си-

ла)‟, Бугаев (сильный, здоровый), Хомяков 

(соня, лежебока), Барашка; 

2) характеризуют носителя по его 

внешности: Perche (individu grand et maigre) 

„Окунь (худой и высокий индивид)‟, Boeuf 

(la corpulence) „Бык (крепкосложенный)‟, 

Бобров (цвет волос, сходный с цветом боб-

рового меха), Жуков (черноволосый), Ба-

рашка. 

Указанные выше группы можно до-

полнить третьей, которая объединяет фами-

лии, ассоциируемые с ее носителем по виду 

деятельности: Abeille (‘éleveur des abeilles’) 

„Пчела (пчеловод)‟, Alouette (‘chasseur 

d’alouettes’) „Жаворонок (охотник на жаво-

ронков)‟, Perdrix (‘chasseur de perdrix’) „Ку-

ропатка (охотник на куропаток)‟, Барсов 

(ученик духовной семинарии, любитель чи-

тать восточные книги). 

Наиболее распространенные француз-

ские фамилии, образованные от номинации 

животного [9], представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. – Наиболее распространенные «звериные» фамилии во Франции 
№ Фамилия место № Фамилия место № Фамилия место 

1 Renard 83 14 Leloup 971 27 Rat 2 011 

2 Poulain 158 15 Grondin 1 022 28 Faucon 2 016 

3 Bourdon 282 16 Lechat 1 123 29 Papillon 2 042 

4 Loiseau 293 17 Caille 1 220 30 Colombier 2 047 

5 Rossignol 297 18 Pigeon 1 275 31 Leboeuf 2 067 

6 Merle 322 19 Poussin 1 387 32 Lhermitte 2 160 

7 Lelievre 357 20 Cheval 1 395 33 Boeuf 2 264 

8 Flament 358 21 Lion 1 657 34 Fauconnier 2 334 

9 Mouton 366 22 Lievre 1 686 35 Lacaille 2 489 

10 Lecoq 366 23 Griffon 1 752 36 Lebouc 2 708 

11 Poisson 381 24 Piton 1 788 37 Facon 2 758 

12 Lecocq 439 25 Heron 1 953 38 Laigle 2 894 

13 Chevrier 618 26 Colomb 1 983 39 Loup 3 025 

 

Анализ данных фамилий позволяет 

выявить следующие закономерности: 

1. Практически одинаковое количест-

во «птичьих» и «звериных» фамилий (41 и 

44 % соответственно) на фоне слабой пред-

ставленности фамилий, образованных от 

номинаций рыб, насекомых. 

2. Небольшой удельный вес фамилий, 

образованных от номинаций домашних жи-

вотных (28 %), что связано, возможно, с не-

большим количеством этих номинаций по 

отношению к номинациям диких животных. 

3. В корпусе распространенных фран-

цузских фамилий «звериные» занимают ма-

лую долю (2,4 % среди 500 самых распрост-

раненных). В топ-100 входит лишь одна фа-

милия – Renard (от renard „лиса‟), являю-

щаяся одновременно прецедентным име-

нем, отсылающим к известному француз-

скому роману (Роман о Лисе). 

4. Отмечаем также структурные осо-

бенности фамилий данного типа: наличие 

форм с определенным артиклем (Leloup ← 

от loup „волк‟, Loiseau ← от oiseau „птица‟) 

наряду с безартиклевой формой (Loup, 

Boeuf); слитный артикль du является пока-

зателем того, что фамилия относится к сы-

ну или дочери (Duboeuf [fils] du Boeuf; 

Ducerf [fils] du Cerf); суффикс -ier указыва-

ет на то, что носитель занимался, например, 

разведением или охотой на данных живот-

ных (Chevrier ← от chèvre „коза‟, Faucon-

nier ← от faucon „сокол‟, Colombier ← от 

colombe „голубь‟). 

Анализ корпуса распространенных 

фамилий зоонимического типа в русском 

языке [10], представленный в таблице 2, по-

зволяет выделить следующие характерные 

черты: 

1) преобладание «птичьих» фамилий 

(47 %), за которыми следует группа «звери-

ных» фамилий (33 %) и группы фамилий, 

образованных от номинаций насекомых и 

рыб (по 10 %); 

http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/184055/renard.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/133299/leloup.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/182276/rat.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/177019/poulain.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/100946/grondin.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/82841/faucon.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/29030/bourdon.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/131835/lechat.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/166530/papillon.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/137861/loiseau.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/35482/caille.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/48691/colombier.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/188320/rossignol.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/172893/pigeon.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/131534/leboeuf.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/150108/merle.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/177388/poussin.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/135885/lhermitte.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/133258/lelievre.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/44576/cheval.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/24281/boeuf.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/85681/flament.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/136886/lion.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/82846/fauconnier.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/157121/mouton.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/136447/lievre.shtml
http://www.journaldesfemmes.com/nom-de-famille/nom/123537/lacaille.shtml
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2) небольшой удельный вес фамилий, 

образованных от номинаций домашних жи-

вотных (17 %); 

3) в корпусе распространенных рус-

ских фамилий фамилии зоонимического 

типа занимают небольшую долю – 13 % 

среди 500 самых распространенных (в топ-

100 входят 19 фамилий); 

4) среди распространенных отмечаем 

суффиксальный способ посредством суф-

фиксов -ов/-ев (78 %), -ин/-ын (21 %). 

 

Таблица 2. – Наиболее распространенные русские фамилии зоонимического типа 
№ Фамилия место № Фамилия место № Фамилия место 

1 Соколов 7 22 Грачев 113 43 Сычев 321 

2 Волков 12 23 Котов 114 44 Синицын 322 

3 Лебедев 14 24 Галкин 131 45 Голиков 344 

4 Козлов 18 25 Скворцов 134 46 Курочкин 345 

5 Орлов 21 26 Воронов 145 47 Хомяков 358 

6 Зайцев 26 27 Ершов 165 48 Бычков 371 

7 Соловьев 27 28 Мухин 169 49 Кочетов 376 

8 Воробьев 32 29 Бобров 180 50 Козловский 387 

9 Гусев 39 30 Муравьев 185 51 Касаткин 398 

10 Сорокин 44 31 Богомолов 188 52 Щеглов 404 

11 Медведев 48 32 Дроздов 189 53 Окулов 413 

12 Жуков 51 33 Петухов 192 54 Чижов 423 

13 Баранов 52 34 Карасев 209 55 Белкин 432 

14 Комаров 54 35 Зверев 212 56 Козин 445 

15 Куликов 66 36 Селезнев 214 57 Коршунов 458 

16 Карпов 67 37 Львов 243 58 Сурков 467 

17 Быков 89 38 Шмелев 271 59 Сомов 480 

18 Воронин 94 39 Уткин 277 60 Барсуков 482 

19 Голубев 98 40 Щукин 305 61 Раков 489 

20 Журавлев 103 41 Лосев 306 62 Снегирев 490 

21 Соболев 107 42 Коровин 312 63 Кукушкин 497 

 

Анализ корпуса распространенных в 

Беларуси фамилий [11], представленный в 

таблице 3, показывает: 

1) одинаковое количество «птичьих» 

и «звериных» фамилий (43,5 и 43,5 % соот-

ветственно), за которыми следуют группы 

фамилий, образованных от номинаций на-

секомых и рыб (9 и 4 % соответственно); 

2) небольшой удельный вес фамилий, 

образованных от номинаций домашних жи-

вотных (26 %); 

3) в топ-100 входят 23 фамилии; 

4) среди способов образования фами-

лии от номинации животного отмечаем се-

мантическую транспозицию, суффиксаль-

ный способ при помощи суффиксов -ов/-ев 

(61 %), -ин/-ын (4 %), -вск (13 %), -ич (4 %). 

 

Таблица 3. – Наиболее распространенные фамилии зоонимического типа Беларуси  
№ Фамилия место № Фамилия место № Фамилия место 

1 Козлов 3 9 Соколов 30 17 Козел 65 

2 Зайцев 5 10 Барановский 32 18 Орлов 66 

3 Жук 6 11 Карпович 33 19 Дрозд 79 

4 Козловский 10 12 Жуков 35 20 Заяц 84 

5 Волков 13 13 Лебедев 43 21 Журавлев 90 

6 Баранов 14 14 Медведев 52 22 Сорокин 94 

7 Воробьев 21 15 Дроздов 58 23 Котов 99 

8 Соловьев 27 16 Соколовский 59    

 

Заключение 

Таким образом, в статье рассмотрены 

тенденции образования фамилий зооними-

ческого типа, существующие в трех языках, 

два из которых близкородственные. Говоря 

о корпусе 100 наиболее распространенных 

фамилий в трех сопоставляемых языках, в 

первую очередь отмечаем незначительность 
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фамилий зоонимического типа во француз-

ском языке (1 %) на фоне практически ши-

рокой представленности в русском и бело-

руском (1/5 и 1/4 корпуса соответственно), 

что показывает значимость зоонимической 

модели при образовании фамилий прозвищ-

ного типа. 

Прозвищные фамилии носят случай-

ный характер: в момент образования зоони-

мические прозвища связаны с конкретной 

ситуацией, когда конкретный человек ассо-

циируется с каким-нибудь животным или 

птицей в результате восприятия некоторого 

свойства как общей для них черты. 

Анализ материала показал, что для 

французов на этапе формирования проз-

вищной фамилии более значимыми были 

род деятельности и факт принадлежности 

человека к семье. Репрезентативный же 

корпус фамилий зоонимического типа по-

казывает: 

1) незначительную долю фамилий, 

образованных от номинаций домашних жи-

вотных, что обусловлено как внеязыковы-

ми, так и лингвистическими факторами; 

2) общие тенденции в словообразова-

тельном аспекте для русского и белорус-

ского языков и специфические для француз-

ского, что связано с особенностями языко-

вых систем; 

3) преобладание «птичьих» и «звери-

ных» фамилий в анализируемых языках; 

4) наличие нескольких форм, образо-

ванных от одного апеллятива (Козел – Коз-

лов – Козловский, Заяц – Зайцев, Boeuf – 

Duboeuf – Leboeuf). 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭМОТИВНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

В АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕДИАЖАНРАХ НА БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Рассматриваются особенности функционирования эмотивных высказываний в аналитических 

медиажанрах на белорусском языке. Выделяются структурные схемы эмотивных высказываний, наибо-

лее типичных для аналитических статей и рецензий из белорусской прессы, анализируется их лексиче-

ское наполнение исконно- и контекстуально-эмотивными единицами. Установлено, что любая лексема 

может приобрести эмотивность в контексте аналитических жанров белорусского медиадискурса. 

Ключевые слова: эмотивное высказывание, структурная схема, эмотивная лексема, аналитиче-

ская статья, рецензия. 

 

Structural-Semantic Organization of Emotive Utterances 

in Analytical Media Genres in the Belarusian Language 

 
The paper presents the study of the emotive utterances functioning in the analytical media genres of the 

Belarusian languages. The structural schemes of emotive utterances and their lexical content in analytical arti-

cles and reviews have been revealed. 

Key words: emotive statement, structural scheme, emotive lexeme, analytical article, review. 

 

Введение 

Активное развитие таких отраслей 

языкознания, как аксиологическая, гендер-

ная, коммуникативная лингвистика, анализ 

дискурса и др., показывает, что ни одно из 

этих направлений не может обойтись без 

знаний об эмотивных аспектах языковых, 

речевых и текстовых единиц. Однако сего-

дня продолжает ощущаться нехватка науч-

ных работ, посвященных изучению выра-

жения эмоций не просто в языке, но и в ре-

чи с учетом особенностей сфер употребле-

ния, где эмотивность играет важное значе-

ние. Таким образом, актуальность данного 

исследования обусловлена отсутствием ра-

бот по изучению репрезентации семантико-

прагматической категории эмотивности на 

синтаксическом уровне на материале бело-

русскоязычных медиажанров. 

Выражение эмоционального состоя-

ния – одна из черт, отличающих аналитиче-

ские медиатексты. Эмотивность медиатек-

ста направлена на то, чтобы вызвать у ре-

ципиента определенную эмоциональную 

реакцию, психологический резонанс и по-

средством чувственного сообщения, с од-

ной стороны, предоставить ему более яр-

кую картину рациональной стороны статьи, 

а с другой – оказать на него воздействие. 

Материалом данного исследования 

служат 50 аналитических статей и рецензий 

из белорусских периодических изданий за 

2018–2020 гг.: «СБ. Беларусь сегодня», «На-

родная газета», «Рэспублiка», «Звязда», 

«Літаратура і мастацтва» и др. 

 

Основная часть 

Речевое сообщение, аналитическая 

статья, рецензия, возникают в результате 

преломления фрагмента объективной дейст-

вительности (или события) в сознании жур-

налиста и его воплощения в комплексе лек-

сических и грамматических значений, име-

ющих свое формальное выражение. «Адре-

сат сообщения получает информацию не 

только непосредственно об отражаемой си-

туации, но также о том, какое место она за-

нимает в мире говорящего, какую оценку 

говорящий ей дает» [1, с. 127], какое эмо-

циональное состояние она выражает. 

mailto:ms.lyashkevich@mail.ru
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Исследователи выделяют отдельные 

высказывания, назначение которых – ре-

презентация эмоций адресанта (В. И. Ша-

ховский, А. В. Довгаль). 

В теории языка существует множест-

во подходов к определению понятий «пред-

ложение» и «высказывание» [1; 2]. На син-

таксическом уровне проводится различие 

между предложением как типовой (вирту-

альной) единицей языка и высказыванием 

(актуальной единицей) как реализацией 

предложения в конкретной речевой ситуа-

ции, т. е. в тексте [3, с. 20; 1, с. 117]. 

Под предложением понимается общая 

схема его построения (О. И. Москальская, 

Б. Ю. Норман, F. Daneš), а в качестве сино-

нимов понятия «структурная схема» ис-

пользуются термины «конструкция», «фор-

мула», «отвлеченный образец», «модель» 

(М. Я. Блох, Ю. А. Левицкий, О. И. Мос-

кальская, А. И. Смирницкий, Ю. С. Степа-

нов, Н. Ю. Шведова). 

Высказывание определяется как «лек-

сическое, морфологическое и фонетическое 

воплощение структурной схемы предложе-

ния» [4, с. 133] и характеризуется связью 

с контекстом и ситуацией (М. Я. Блох, 

Г. В. Колшанский, Ю. С. Степанов). Следо-

вательно, минимальная единица текста – 

высказывание – обладает структурной цель-

ностью: в основе ее лежит определенный 

исходный образец, структурная модель. Все 

высказывания, в т. ч. даже самые «индиви-

дуальные», самые оригинальные, строятся 

по узаконенным в данном языке моделям 

(Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, С. И. Кокори-

на). Принимая во внимание вышесказанное, 

уточним определение эмотивного высказы-

вания. 

Эмотивное высказывание – высказы-

вание со структурной схемой, в которой по-

зиция подлежащего, предиката-сказуемого 

или связанных с ним обязательных струк-

турных компонентов (определения к преди-

кативу, дополнения, обстоятельства) запол-

нена словом с эмотивной семантикой. Кор-

пус анализируемых эмотивных высказыва-

ний представлен элементарными предика-

тивными единицами. Под элементарной 

предикативной единицей нами понимается 

любая монопредикативная единица: как 

простое предложение, так и часть, консти-

туирующая полипредикативное сложное 

предложение. 

Необходимо отметить, в лингвистике 

нет единого понимания структурной схемы 

и нет окончательного перечня структурных 

схем, что связано с отсутствием единых 

критериев выделения их конституирующих 

компонентов. Обзор предпринятых иссле-

дований позволяет утверждать о существо-

вании двух основных подходов к понима-

нию структурной схемы, которые отлича-

ются различным определением минимума 

высказывания. Так, первый подход основан 

на традиционном учении о главных членах 

предложения и вводит в структурную схему 

лишь те компоненты предложения, которые 

образуют его предикативное ядро [5, с. 85]. 

Однако данная концепция подвергается 

критике, поскольку оказывается недоста-

точной для установления типологии пред-

ложений и ведет к построению аграмма-

тичных предложений [6, с. 87; 3, с. 25].  

Поэтому мы разделяем точку зрения 

тех ученых, которые понимают минимум 

высказывания как «предел семантической 

автономности, пригодности к выполнению 

номинативной функции» [7, с. 306]. В опре-

делении модели подчеркивается «мини-

мально достаточное сочетание взаимообу-

словленных синтаксических форм, образу-

ющее коммуникативную единицу с опреде-

ленным типовым значением» [8, с. 124], «ос-

нова структурно полного (т. е. завершенно-

го в плане абсолютного употребления, неза-

висимого от частных условий контекста) 

конкретного предложения» [9, с. 92–93]. Та-

ким образом, во втором подходе к описа-

нию структурной схемы учитывается не 

только ее формальная, но и смысловая до-

статочность, а формулы предложения чаще 

всего выводятся исследователями с опорой 

на глагольное ядро с учетом его обязатель-

ных определителей [10, с. 349–350]. В рам-

ках этого подхода разработаны, например, 

системы структурных моделей Д. Байбера и 

его соавторов, Г. Г. Почепцова и Ю. А. Ле-

вицкого [2; 11; 12]. 

Так, при выделении схем Г. Г. Почеп-

цов руководствуется принципом конструк-

тивной значимости синтаксических элемен-

тов. Конструктивно значимыми считаются 

такие элементы, опущение которых нару-

шает грамматическую правильность конст-

рукции, влияет на грамматические и лексико-

семантические характеристики остающихся 

элементов [12, с. 45]. Поскольку его систе-
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ма структурных схем основана на синтаг-

матических связях глаголов (т. е. их необхо-

димых спутниках), то в ядерные структуры 

вводятся в качестве составных элементов 

различные типы дополнений и обстоятель-

ств. Ю. А. Левицкий также отмечает, что 

достаточность/недостаточность того или 

иного набора компонентов простого пред-

ложения зависит от «семантики конкретно-

го глагола, его валентностных свойств: не-

которые глаголы являются семантически 

несамостоятельными, недостаточными и 

требуют наличия связанного с ними суще-

ствительного (группы существительных) 

или наречия» [2, с. 166]. Взгляд на глагол 

как конструктивный центр высказывания, 

организующий его структуру и задающий 

его лексический и позиционный состав, от-

ражен в работах многих исследователей 

(Л. Теньер, Л. Чейф, Т. П. Ломтев, Б. Ю. Нор-

ман). Таким образом, позиции именных ком-

понентов, «предсказанные» валентностью 

глагола [13, с. 121], являются обязательны-

ми для данного типа конструкции, а пози-

ции, которые «не заданы» семантическими 

свойствами глагола, считаются необяза-

тельными, факультативными. 

Эмотивные лексические единицы яв-

ляются опорными элементами порождения 

и восприятия эмотивных высказываний. 

Лексемы с эмоциональным значением отби-

рались нами на основе наличия в лексико-

графическом толковании слова семы, пере-

дающей ощущения, переживания, чувства. 

Так, в значении прилагательного шчыры се-

ма ʻискреннийʼ является ядерной: „1. Праў-

дзівы, чыстасардэчны, адкрыты. 2. Заду-

шэўны; інтымны. 3. Сардэчны, душэўны‟. 

В качестве индикатора эмоционального от-

ношения могут выступать слова пачуццѐ, 

настрой, эмоцыя, например: пяшчота ʻпа-

чуццѐ ласкі, замілавання, мяккасці ў адно-

сінах да каго-, чаго-нʼ; эйфарыя „стан 

прыўзнятага настрою, бестурботнасці, зада-

волення, якое не адпавядае абʼектыўным 

умовамʼ. 

По степени эмоциональности среди 

эмотивов выделяют аффективные лексиче-

ские единицы (Е. М. Вольф, В. И. Шахов-

ский, Е. А. Завадская). Критерием их выяв-

ления служит наличие в словарной статье 

наречий образа действия, степени и/или ин-

тенсификаторов, указывающих на чрезмер-

ность признака или на заинтересованность 

субъекта. В семантике слов захапленне и 

праклѐн эмоциональное отношение сочета-

ется с интенсификацией, показателями ко-

торой выступают прилагательные незвы-

чайны „необыкновенный‟, крайняе „край-

нее‟, например: захапленне ʻнезвычайны 

ўздым пачуццяў, найвышэйшае задаваль-

неннеʼ; праклѐн „крайняе асуджэнне, якое 

суправаджаецца злавесным прадраканнем, 

пажаданнемʼ. Отличительная черта эмоти-

вов заключается в том, что их иллокутив-

ной целью является эмоциональное воздей-

ствие на собеседника и в результате изме-

нение его эмоционального состояния. 

Однако группа эмотивов включает не 

только лексические единицы, обозначаю-

щие определенные эмоции, или, иными сло-

вами, предметно-логическое содержание 

которых составляют понятия об эмоциях 

(трывога „тревога‟, боль „боль‟, любоў „лю-

бовь‟, нахабна „нагло‟), но и лексемы, «эмо-

циональный компонент которых возникает 

на базе логико-предметного содержания 

слов, и, раз возникнув, характеризуется тен-

денцией вытеснять его или сильно модифи-

цировать» [14, с. 154]: бурліць „бурлить‟, 

цікавы „интересный‟, адмысловы „особый‟. 

Таким образом, речь идет об исконно-

эмотивных лексемах и узуальных имплика-

тивах соответственно. Узуальные имплика-

вы вместе с окказиональными составляют 

группу контекстуальных эмотивов. 

К узуальным импликативам мы отно-

сим слова, в значениях которых эмосема так 

же, как и в значениях исконно-эмотивных, 

входит в системное значение слова, отраже-

на в словарях, но является периферийной, 

т. е. семой, обозначающей непостоянные и 

необязательные признаки предмета. В при-

мере Меры стымулявання – адмысловыя 

тарыфы (Звязда, 20.08.20) к таким словам, 

на наш взгляд, можно отнести эмотив ад-

мысловы „своеасаблівы, адметны, непаў-

торны‟, где своеасаблівы „які мае адметныя 

ўласцівасці, якасці, прыметы; не падобны 

на іншых, незвычайны, арыгінальны‟. Эта 

лексическая единица включена в подгруппу 

узуальных импликативов на том основании, 

что она не называет эмоцию, но имеет в 

структуре значения элемент, который акту-

ализуется в контексте и придает значению 

слова эмотивный тон, обнаруживаемый с 

помощью анализа словарных дефиниций. 
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К группе окказиональных имплика-

тивов отнесены лексические единицы, в ко-

торых эмосема возникает в контексте ана-

литической статьи или рецензии и может 

определяться критическим анализом собы-

тия, факта или произведения искусства. 

Анализ белорусскоязычных статей показал, 

что в медиадискурсе практически любое 

слово способно выражать эмоции. Данный 

факт можно объяснить тем, что отношение 

человека к объектам мира присутствует как 

в номинации, так и в коммуникации, по-

скольку мы отражаем, обозначаем и чув-

ствуем одновременно. И это отношение в 

зависимости от ситуации может стать эмо-

циональным. К способам приращения эмо-

семы относится ситуация, макро- и микро-

контексты, экспрессивный синтаксис. 

Примером подгруппы окказиональ-

ных импликативов может служить лексиче-

ская единица правакатар „тайны агент, які 

дзейнічае шляхам правакацыі‟, которая не 

содержит эмотивных компонентов в струк-

туре значения, но приобретает отрицатель-

ный эмотивный смысл в контексте и ис-

пользуется для критики участника митинга: 

Мы ідэнтыфікавалі правакатара (Звязда, 

20.08.20). Следовательно, контекст не толь-

ко помогает реципиенту выбрать из множе-

ства словарных значений языковой едини-

цы те, которые актуальны в той или иной 

ситуации, но и те, котрые способствуют из-

менению семантики слова: лексическая 

единица может приобрести эмотивную кон-

нотацию. 

На следующем этапе исследования 

рассматривается употребление эмотивов в 

высказываниях аналитических статей и ре-

цензий. В соответствии с характером сказу-

емого (именным или глагольным) эмотив-

ные высказывания распределены по двум 

группам. Так, первая группа представлена 

эмотивными высказываниями с именным 

сказуемым, построенным по следующим 

структурным схемам: ScopPa, ScopPаdv, 

ScopPn, ScopAPn, где S – подлежащее, cop – 

глагол-связка, Pa – предикативное прилага-

тельное, Pаdv – предикативное наречие, 

Pn – предикативное существительное, A – 

определение. Например: 

1) ScopPa: Эйфарыя зразумелая (НВ, 

18.08.20); Жартоўны праклѐн са старой 

савецкай камедыі гэтым летам актуальны 

як ніколі. Работа цікавая і пазітыўная 

(Звязда, 20.08.20); 

2) ScopPаdv: Тамтэйшаму каралю 

стала крыўдна. Мне заўжды было вельмі 

балюча (Звязда, 20.08.20); 

3) ScopPn: Галоўнае для яго – павага 

людзей (Звязда, 20.08.20); У Вiцебскай воб-

ласцi, дзе ѐн (баршчэўнiк) стаў сапраўднай 

эпiдэмiяй (Звязда, 25.03.2016). 

Отдельного внимания заслуживают 

эмотивные высказывания, построенные по 

схеме ScopAPn, где A – определение, выра-

женное эмотивным прилагательным, Pn – 

предикатив, выраженный неэмотивным су-

ществительным: Меры стымулявання – ад-

мысловыя тарыфы (Звязда, 20.08.20); Мы 

талерантны і спакойны народ… Мы пры-

язны народ (Звязда, 20.08.20). В выделен-

ной структуре предикативную позицию мо-

гут занимать самые общие обозначения ли-

ца или произведения (чалавек, жанчына, 

народ, фільм и т. д.), а основную информа-

тивную и коммуникативную нагрузку в та-

ких высказываниях несет адъективный ком-

понент [3, с. 49–50], поэтому он включается 

в состав структурной модели. Об обяза-

тельности в некоторых случаях определе-

ний к имени писали А. Гроот [15] и Д. Уорс 

[16]. На «информативную недостаточность 

ряда образцов», или структурных схем ука-

зывает Г. А. Золотова [6, с. 86]. В качестве 

решения этого вопроса она предлагает до-

полнить структурную схему набором мини-

мальных моделей реализации данной схе-

мы, в которых схема распространяется «об-

лигаторными распространителями» [6, с. 86]. 

Таким образом, вслед за Г. А. Золото-

вой мы полагаем, что роль компонентов 

структурной схемы эмотивных высказыва-

ний должна определяться необходимостью 

и достаточностью для их существования без 

контекста. В. Г. Адмони обращает внима-

ние на то, что структурно-семантическое 

ядро «образуется из сочетания структурно-

го ядра с непосредственно прилегающими к 

нему и тесно связанными с ним компонен-

тами предложения, так что является как бы 

реальным семантически насыщенным те-

лом предложения, а не только его струк-

турной схемой», [10, с. 349–350]. 

В группе эмотивных высказываний с 

глагольным сказуемым дифференцируются 

следующие структуры: SPv, SPvAdv, 

SPvOpr, SPvOd, SPvOi, где S – подлежащее, 
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Pv – глагольное сказуемое, Od – прямое до-

полнение, Opr – предложное дополнение, 

Oi – косвенное дополнение и Adv – обстоя-

тельство. Например: 

1) SPv: Сѐння Беларусь не бурліла б... 

хто лютаваў (НВ, 18.08.20); Мужчына 

паскардзіўся (Звязда, 20.08.20); 

2) SPvAdv: Нахабна дзейнічалі чы-

ноўнікі вертыкалі (НВ, 18.08.20); Ці жар-

там, ці ўсурʼѐз работнікі пасольства ка-

залі... (Звязда, 20.08.20); 

3) SPvOpr: …Як здзекаваліся... з пра-

тэстоўцаў (НВ, 18.08.20); Мы… з непако-

ем і болем глядзім… (Звязда, 20.08.20); 

4) SPvOd: …Які вельмі любіў вестэр-

ны (Звязда, 20.08.20); Музейшчыкі забілі 

трывогу. Выклікае заклапочанасць безаба-

роннасць старадаўніх надмагілляў (Звязда, 

20.08.20); Наталля Якубіцкая супакоіла 

жанчыну (Звязда, 20.08.20); Такія ж праб-

лемы хвалююць і Марыю (Звязда, 20.08.20); 

Беспакаранасць параджае нахабнасць 

(Звязда, 20.08.20); 

5) SPvOi: Я вельмі ганарыўся сваѐй 

краінай; Спачатку яны крыху саромеюцца 

такой ўвагі (Звязда, 20.08.20). 

В приведенных примерах эмоцио-

нальное отношение может быть выражено 

глагольным сказуемым (лютаваў, здзекава-

ліся, хвалююць) и/или дополнением (нахаб-

насць, трывогу), а также обстоятельством 

(нахабна, усурʼѐз). 

Эмотивные высказывания представ-

ляют собой определенную реакцию челове-

ка на объекты и явления окружающего ми-

ра, которые затрагивают в первую очередь 

личный мир говорящего, его цели и уста-

новки, нормы поведения и которые поэтому 

он воспринимает как важные для себя. От-

сюда эмотивные высказывания чаще всего 

имеет чисто субъективный характер и свя-

заны с психологическими особенностями 

восприятия конкретных предметов и явле-

ний отдельным человеком. Их область дей-

ствия распространяется чаще всего на са-

мые актуальные предметы, порой на самые 

негативные из них, а также на объекты, ко-

торых связаны с личной заинтересованно-

стью субъекта. Кроме того, в медиажанрах 

эмотивные высказывания используются для 

оказания запланированного воздействия на 

читательскую аудиторию. 

 

Заключение 

В результате комплексного анализа 

структуры и семантики эмотивных выска-

зываний, функционирующих в аналитиче-

ских медиажанрах белорусской прессы, бы-

ли установлены структурные схемы и типы 

эмотивов, которые их вербализуют. Струк-

турные схемы включают не только преди-

кативное ядро, но и обязательные структур-

ные компоненты: определение к предикати-

ву, дополнение и обстоятельство. Таким 

образом, речь идет о расширенных струк-

турных схемах, по которым строятся эмо-

тивные высказывания. 

Выделена группа эмотивных выска-

зываний с именным сказуемым, в которых 

предикатив выражен эмотивным прилага-

тельным, существительным или наречием, а 

также высказывания с глагольным сказуе-

мым, в которых эмотивом может быть не 

только глагол, но и обстоятельство, прямое, 

косвенное или предложное дополнение. 

Выявлены типы эмотивов, вербали-

зующих структурные схемы высказываний, 

а именно: исконно- и контекстуально-

эмотивные лексические единицы (узуальные 

и окказиональные импликативы). 

Анализ высказываний из аналитиче-

ских статей и рецензий показал, что в бело-

русскоязычном медиадискурсе практически 

любое слово способно выражать эмоции и 

приобретать эмотивную коннотацию в кон-

тексте. Эту закономерность можно объяс-

нить спецификой аналитических жанров, 

предлагающих читателю критический ана-

лиз событий или произведений искусства, а 

также тем фактом, что отношение человека 

к объектам мира присутствует как в номи-

нации, так и в коммуникации, поскольку 

мы отражаем, обозначаем и чувствуем од-

новременно. 
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ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В КРЕОЛИЗОВАННОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

 
Описываются особенности семиотически осложненных рекламных текстов в региональном ме-

дийном пространстве. Установлено, что в текстах данного типа знаки разной модальности взаимо-

действует между собой и образуют целостный лингвовизуальный феномен. Доминантными способами 

репрезентации региональной идентичности служат иконические прецедентные феномены. Выявлен ши-

рокий арсенал языковых средств, используемых адресантом для осуществления речевого воздействия, 

представленных фонетическими, лексическими и синтаксическими средствами. 

Ключевые слова: поликодовый текст, креолизация, семиотические системы, медиадискурс. 

 

Reflection of Regional Identity in Multimodal Advertising Texts 

 
The article describes the features of semiotically complicated advertising texts in the regional media 

space. It has been established that in texts of this type, signs of different modality interact with each other and 

form an integral linguo-visual phenomenon. The dominant ways of representing regional identity are iconic 

precedent phenomena. A wide arsenal of linguistic means used by the addressee for the implementation of 

speech influence, represented by phonetic, lexical and syntactic means, has been revealed. 

Key words: polycode text, creolization, semiotic systems, media discourse. 

 

Введение 

Вторая половина ХХ – начало XXI в. 

характеризуются стремительным ростом 

массовой коммуникации и новых информа-

ционных технологий, которые вносят зна-

чительные коррективы в процесс коммуни-

кации. Можно говорить, что происходит 

своего рода «гибридизация» общения. Раз-

витие новых технических средств коммуни-

кации приводит к экспансии иконических 

знаков и появлению семиотически ослож-

ненных текстов. Современный информаци-

онный обмен становится немыслимым без 

использования параграфемных средств вы-

деления информации в виде шрифтов раз-

ного типа, сопровождающих пазиграфиче-

ских знаков, графических идеограмм [6]. 

Средства массовой коммуникации, сочетая 

в себе устную и письменную речь, статич-

ное и динамичное изображение, составляют 

единый «семиотический ансамбль», состо-

ящий из знаков разной модальности. 

«Эскалация изображения» (О. Л. Ка-

менская) не только маркирует качественно 

новый процесс развития речевой коммуни-

кации, но и отвечает первостепенным по-

требностям современного общества [3]. По-

нимание того, что глобальный мир ориен-

тируется на визуальный способ представле-

ния информации, привело к обоснованию 

необходимости выделения в рамках совре-

менной науки понятия визуальности [10; 11]. 

Возрастающий интерес ученых к ви-

зуальной информации и стремительное раз-

витие семиотики обусловливают обращение 

ученых разных областей знания к «креоли-

зованным текстам», или текстам, которые 

состоят из двух гетерогенных частей: вер-

бальной и невербальной (принадлежащей к 

другим знаковым системам).  

Интерес к невербальным средствам 

коммуникации способствует появлению 

большого количества отечественных иссле-

дований, посвященных не традиционной 

лингвистике текста, а лингвистике семио-

тически неоднородного текста (Е. Е. Аниси-

мова, Л. С. Большиянова, М. Б. Ворошило-

ва, В. Е. Чернявская, И. Э. Клюканов, 
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Т. Г. Добросклонская, О. В. Пойманова, 

Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов). С позиции 

мультимодального анализа рассматривают 

современные дискурсивные практики зару-

бежные исследователи (П. Кох, Г. Кресс, 

Т. ван Лувен, Д. Кристал, Г. Кук, К. О‟Хал-

лоран и др.). 

Анализ теоретических источников по-

казывает, что для определения текстов, в 

которых сочетаются знаки разных семиоти-

ческих систем, современные исследователи 

используют различные термины. Р. Якоб-

сон называл такой тип текста синкретиче-

ским сообщением, основывающемся на ком-

бинации или объединении разных знаковых 

систем. В разрабатываемой Г. В. Ейгером и 

В. Л. Юхтом типологии текстов такой тип 

текста получил название поликодового. 

Г. Кук в работе «Рекламный дискурс» 

называет рекламный текст конгломератом 

зрительных и вербальных компонентов [9]. 

Для обозначения семиотически неоднород-

ных текстов А. А. Бернацкая использует 

термин изовербальный комплекс, Е. Е. Ани-

симова называет такой тип текста лингво-

визуальным комплексом [1], В. Е. Черняв-

ская – текстом высшей поликодовой слож-

ности [8]. 

Обобщая взгляды отечественных и 

зарубежных ученых, укажем, что специфи-

ка полимодального текста состоит, скорее, 

во взаимодействии его составляющих, чем 

в структурных особенностях каждой из них 

в отдельности. Все те свойства, которые от-

личают его от обычного вербального текста 

или от простой картинки, появляются в 

процессе его создания на основе взаимной 

адаптации поликодовых составляющих в 

едином графическом пространстве. В ре-

зультате получается специфическое лингво-

визуальное произведение, в котором вер-

бальный текст начинает выполнять повест-

вовательную функцию своей графической 

формой, а изображение, благодаря специ-

фической структурации, «читается» как 

вербальный текст. Мы полагаем, что в дан-

ном случае также правомерно говорить о 

семиотически осложненных лексических 

единицах и визуальном синтаксисе. 

С каждым годом все большее количе-

ство научных изысканий посвящается крео-

лизованным текстам, как самым популяр-

ным и занимающим бόльшую часть медиа-

пространства в современном обществе. Но 

несмотря на всю интенсивность их изуче-

ния, нам представляется возможным гово-

рить о некоторых «лакунах» в теории крео-

лизованных текстов, которые хотелось бы 

восполнить данной работой. 

Целью статьи является выявление и 

изучение способов репрезентации регио-

нальной идентичности в креолизованных 

рекламных текстах. Проведенное исследо-

вание опиралось на базовые положения лин-

гвистики креолизованного текста, сфор-

мулированные Е. Е. Анисимовой, М. Б. Во-

рошиловой, В. Е. Чернявской, Г. Кресом, 

T. Ван Лувеном, с позиций общего языко-

знания (Л. Г. Бабенко, Н. С. Валгина, 

И. Р. Гальперин, О. И. Москальская, З. Я. Ту-

раева). Теоретическую базу составили рабо-

ты также в области теории дискурса (Т. ван 

Дейк, В. И. Карасик, Т. Г. Добросклонская, 

В. Е. Чернявская, О. В. Александрова, 

М. Р. Желтухина). 

Материалом исследования избраны 

250 рекламных текстов из печатных и циф-

ровых региональных СМИ за 2015–2021 гг. 

В работе, наряду с общенаучными метода-

ми исследования (наблюдение, сравнение, 

анализ, систематизация, классификация), 

применялись и лингвистические методы – 

дискурс-анализ и контент-анализ. 

 

Результаты исследования 

Итак, на протяжении последних деся-

тилетий в коммуникативном пространстве 

региональных СМИ наблюдается присутст-

вие знаков разных семиотических систем. 

Статус медиатекста как гомогенного обра-

зования меняется до синкретического, пара-

лингвистически активного сообщения, в ко-

тором интенция адресата реализуется одно-

временно с помощью вербальных и невер-

бальных средств [2]. 

Важным является появление интернет-

СМИ, что приводит к значительным транс-

формациям системы массмедиа в целом. 

Главной тенденцией развития современного 

информационного и коммуникационного 

пространства становится конвергенция. 

На платформе новейших технологий наряду 

с печатными СМИ появляются модифици-

рованные их онлайн-версии гидридного ти-

па. Семиотически неоднородные тексты 

выступают одной из самых распространен-

ных форм современного бытования языка, а 

их совокупная протяженность намного пре-
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вышает общий объем речи в прочих сферах 

человеческой деятельности. 

Анализируя новые способы представ-

ления массмедиального контента, характе-

ризующиеся кардинальным изменением 

традиционных форматов и жанров, а также 

структурной организацией медийных плат-

форм, мы приходим к выводу о целесооб-

разности выделения нового типа текста – 

сетевого мегагибрида. Главной отличитель-

ной особенностью сетевого медиагибрида, 

наш взгляд, является наличие возможности 

переключения со статичного кода представ-

ления информации на динамичный в виде 

рекламных роликов, в которых помимо гра-

фических невербальных средств присутст-

вуют просодические характеристики звуча-

щей речи и видеоряд. 

Базовым параметром рекламного дис-

курса является его направленность на до-

стижение прагматического воздействия, 

т. е. целей продвижения рекламируемого 

объекта на рынке. Традиционно под комму-

никативным воздействием понимается воз-

действие на знания, отношения и намерения 

адресата в нужном для адресанта направле-

нии. В гетерогенной канве рекламного тек-

ста воздействие на сознание происходит пу-

тем выстраивания рациональной аргумен-

тации или воздействием на сознание через 

эмоциональную сферу с помощью вербаль-

ных и невербальных средств. 

Материал исследования свидетельст-

вует о том, что в плоскости рекламного тек-

ста знаки разной модальности взаимодейст-

вуют между собой, образуя при этом це-

лостный лингвовизуальный феномен. Вза-

имодействие знаков разной модальности 

происходит на уровне отдельных лексиче-

ских единиц (семиотически осложненная 

лексическая единица), на уровне предложе-

ния (визуализация отдельных членов пред-

ложения) и на уровне целого текста (визу-

альные таксономические классы). 

Учитывая соотношение объема ин-

формации, передаваемой знаками разных 

семиотических систем, считаем целесооб-

разным выделить в авторском понимании 

три основные модели текстов: вербально-

центрическую (вербальный компонент яв-

ляется доминирующим), изобразительно-

центрическую (изображению отводится 

ведущая роль, а вербальная часть практиче-

ски отсутствует), изовербальную (икониче-

ский компонент выступает на «равных» с 

вербальным компонентом, передающим 

текстовую информацию). Обратимся к де-

тальному рассмотрению выделенных нами 

моделей и рассмотрим способы репрезента-

ции региональной идентичности в креоли-

зованном рекламном тексте. 

В данном исследовании региональ-

ную идентичность мы вслед за Е. В. Моро-

зовой, И. В. Мирошниченко, И. С. Семе-

ненко трактуем как композитную модель и 

матрицу. По справедливому мнению авто-

ров, композитная модель идентичности ло-

кальных сообществ содержит набор следу-

ющих типичных маркеров: 1)  малая родина – 

место рождения; 2)  особенности ландшафта 

и климата; 3) экономическая специализация 

и уровень социально-экономического раз-

вития; 4) реальные или приписываемые 

черты коллективного поведения; 5) истори-

ческие события, значимые люди; 6)  локаль-

ная мифология [4]. 

Нам также близок тезис В. В. Крас-

ных, что «естественный язык всегда отра-

жает мир человека в его национально-

специфических вариантах» [3]. Каждый че-

ловек принадлежит к определенному линг-

вокультурному социуму со своими нацио-

нальными традициями, языком, историей и 

литературой. Человек воспринимает и вос-

создает мир посредством системы знаков 

разной модальности, выработанной опреде-

ленной этнокультурной общностью, частью 

которой он сам и является. 

В данном исследовании к невербаль-

ным средствам мы относим все несловес-

ные графические знаки: изображение, цве-

товое решение, пунктуационное варьирова-

ние – синграфемику, шрифтовое варьирова-

ние – супраграфемику, расположение и на-

ложение букв, образование монограмм – 

топографемику. 

Для анализа единиц изображения вос-

пользуемся таксономиями, которые пред-

ставляют собой совокупность принципов и 

правил классификации объектов. За прин-

цип классификации визуальных объектов в 

рекламном тексте мы принимаем классифи-

кацию Ю. С. Степанова, выделяющего так-

сономические классы: «вещи», «растения», 

«животные» и «люди» [7, с. 51]. 
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Вербально-центрическая модель 

В вербально-центрической модели 

рекламного текста основной смысл переда-

ется благодаря вербальным средствам раз-

ных языковых уровней. Звуковая организа-

ция семиотически неоднородного реклам-

ного текста в большей степени преднаме-

ренна и экспрессивна. Наиболее часто 

встречаемыми разновидностями звукового 

повтора являются аллитерация (консонанс), 

ассонанс, рифма, слоговый повтор. 

Для привлечения внимания адресата к 

рекламируемому продукту адресант приме-

няет достаточно часто прием аллитерации. 

Наш эмпирический материал показывает, 

что региональная идентичность вербально 

позиционируется уже на уровне имени 

бренда: Кобринские сыры, Беловежский 

гостинец, Брестское мороженое, Берес-

тейский пекарь, сыры Брест-Литовск, 

Щедрые Пружаны и т. д. 

Регионально маркированное имя 

бренда существенным образом влияет на 

подбор лексического материала для текстов 

рекламного обращения, выступает в них в 

качестве ядерного компонента лексико-

семантического макрополя. В качестве ил-

люстративной наглядности приведем сле-

дующий фрагмент рекламного текста: Ко-

бринские сыры. Сохранение старых тради-

ций, современная технология, талант и лю-

бовь мастеров-сыроделов создают для Вас 

сыры высокого качества. Связанные кон-

сонансом слова выделяются в высказыва-

нии и приобретают определенную интона-

ционную и смысловую значимость. В дан-

ном случае реализация адресантом комму-

никативной вербально-ориентированной 

стратегии позволяет ему не только задать 

свое видение и управлять вниманием адре-

сата, но и представить рекламируемый про-

дукт в положительном образе, повышая 

притягательную силу сообщения и его ар-

гументативную обоснованность. 

С целью создания эффекта «звуково-

го эха» в региональной рекламе использу-

ются концентрации как звонких, так и глу-

хих согласных: 1) Семейное мороженое от 

фирмы «Санта Бремор». Это мороженое, 

которое всегда станет приятным сюрпри-

зом для любого, а также украшением уют-

ного семейного праздника; 2) Савушкин 

продукт… всегда из свежего молока. Как 

видно из примеров, фонетически выделен-

ные слова становятся ключевыми, сингу-

лярными точками, в которых заключена 

главная информация, и именно они являют-

ся опорными при восприятии всего реклам-

ного текста. 

В материале фиксируются и случаи 

повтора целого ряда гласных и согласных в 

виде звукокомплекса. Так, в следующих 

примерах повтор звукокомплекса служит 

способом усиления экспрессивного и эмо-

ционального напряжения в тексте: 1) Йо-

гурт Клубника. Облака молока. Польза от 

натурального молока; 2) Прибужская нива – 

здоровье и сила! 

К персуазивным доминантам лексико-

семантического уровня рекламного текста 

можно отнести: 1) модели нестандартной 

номинации перцептивной лексики (Teos 

греческий – свежие идеи для любимых са-

латов!; мороженое ТОП – фруктовый лед 

и взрывной кактус; сливочное мороженое 

со вкусом лаванды и чизкейка с черничным 

вареньем); 2) глагольные группы, обознача-

ющие действие и эмоциональное состояние. 

Особого внимания в региональном 

рекламном тексте заслуживают графиче-

ские трансформации. Графовербы исполь-

зуются для обозначения графического вы-

деления сегмента в структуре слова, обра-

зующего сложный знак. По звуковому со-

ставу графовербы представляют окказио-

нальный фоносемант, тождественный в зву-

чании, но отличающийся от узуального кор-

релята оттенком значения или наличием 

мотивирующего плана восприятия смысла: 

1) УГОСТи себя мороженым из натураль-

ного молока. Брестский молочный комби-

нат; 2) Сок яблочный «На100ящий». На-

стоящий, как наши чувства; «Что за 

bread?» – «HleBIO»… здоровый хлеб льня-

ной, гречневый, ржаной и отрубной. Orga-

nic food от Берестейского Пекаря – «Чи-

стый» Хлеб без добавок; 3) Свежие идеи, 

новые открытия, яркие эмоции – все то, 

для чего мы дарим вам заботливо сохранен-

ную свежесть сыров «SVEŽA»; 4) Эффек-

тивный рецепт: залейте зерна слегка под-

соленным кипятком на ночь в термосе, ут-

ром добавьте молока и немного сливочного 

масла или йогурт «Оптималь» со вкусом 

«инжир-злаки-лен» и сухофрукты. 

По нашим наблюдениям, наибольшей 

степенью экспрессии на синтаксическом 

уровне обладают синтаксический повтор и 
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парцеллированные конструкции. Было от-

мечено, что одни сегментированные син-

таксические конструкции легко сочетаются 

в тексте с другими, образуя синтаксические 

конвергенции. Синтаксический повтор всту-

пает в конвергенцию с эллиптическими 

конструкциями, парентические внесения 

могут наслаиваться на парцелляцию. Такие 

«сгущения» синтаксических персуазивных 

доминант влияют на ритм рекламного тек-

ста, меняя его на более динамичный: 1) Ес-

ли любовь – то настоящая, если сыр «Рос-

сийский» – то кобринского производства; 

2) Щепотка Азии… в интерьере. Азия – не-

иссякаемый источник вдохновения для ди-

зайнеров. Всего пара узнаваемых восточ-

ных штрихов – 96, и европейский интерьер 

приобретает особенный характер и глуби-

ну. Азия на вкус. Азиатская кухня; 3) «Бе-

рестейский пекарь»: не хлебом единым... 

В вербально-центрической модели воз-

действие на адресата осуществляется с по-

мощью всего арсенала языковых средств. 

Изображение в данной модели представлено 

лишь визуализацией рекламного продукта. 

 

Изобразительно-центрическая модель 

Изобразительно-центрическая модель 

взаимодействия отводит невербальному 

компоненту первостепенную роль. В этой 

модели изображение обладает cмысловой 

самостоятельностью, выступает в качестве 

напоминания адресату о широко известных 

фирмах, не нуждающихся в рекламе. Целью 

маркирования региональной идентичности 

в логотипе предприятия ОАО «Брестский 

мясокомбинат» используется региональ-

ный орнамент «вышиванка», которая широ-

ко представлена в народном костюме и в 

быту. Тотемический образ зубра служит не 

только символьным репрезентантом Брест-

ского ликероводочного завода, но и визуаль-

ным маркером региональной идентичности. 

Изображение мельницы в славянской куль-

туре является традиционным элементом 

культурного ландшафта, формирующим во-

круг себя большой тематический пласт 

фольклорной прозы: поверий, легенд, были-

чек, устных рассказов. В логотипе ОАО 

«Брестхлебопродукт» мельница выступает 

символом-логотипом, отражающим социо-

культурную действительность лингвокуль-

турной общности. 

Еще один вариант данной модели – 

фотоизображения знаменитых спортсменов, 

актеров, представителей бизнеса, политиче-

ских деятелей Брестчины. В такой компо-

зиционной модели рекламируемый товар 

наделяется характеристиками имиджа реги-

ональных лидеров мнений, и таким образом 

осуществляется перенос положительных ха-

рактеристик на адресата, который с приоб-

ретением им рекламируемого продукта по-

лучает часть нового имиджа. 

 

Изовербальная модель 

Анализ исследуемого корпуса пока-

зал, что бόльшая часть текстов региональ-

ной печатной рекламы тяготеет к изовер-

бальной модели, в которой в раскрытии те-

мы и композиционном построении текста 

участвуют и коррелируют между собой зна-

ки разных семиотических систем. Характер-

ной чертой региональной печатной рекламы 

выступает иконическая прецедентность. 

Иконическую прецедентность следует рас-

сматривать в рамках классической типоло-

гии прецедентных феноменов (В. В. Крас-

ных, Ю. Н. Караулов, В. Г. Костомаров, 

Ю. Е. Прохоров), включающей текст, выска-

зывание, ситуацию, имя с учетом факта ма-

териализации каждого из перечисленных 

прецедентных феноменов [5]. В ходе анали-

за выявлено, что наиболее частыми источ-

никами прецедентности являются сфера-

источник «История», «Литература», «Куль-

тура» и «Мифология и фольклор». 

Наличие прецедентных феноменов 

изменяет смысловое пространство, повыша-

ет экспрессивность и способствует созда-

нию в семиотически осложненном реклам-

ном тексте ассоциативных связей. Дополни-

тельный смысл в вербальную часть семио-

тически осложненного текста может быть 

внесен за счет использования неязыковых 

средств, отображающих реалии лингво-

культурного социума. Так, в логотипе Пру-

жанского молочного комбината и реклам-

ных буклетах присутствует изображение 

Пружанского палацика – музея-усадьбы, 

архитектурного памятника республиканско-

го значения. Дополнительным визуальным 

знаком является изображение славянского 

обряда «вождения медведя». Выражение 

«щедрая Масленица» имплицитно перено-

сится на региональный бренд «щедрые Пру-

жаны». Таким образом, можно говорить о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82
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том, что символическое маркирование тер-

ритории может не только оказывать пози-

тивное влияние на социокультурную дина-

мику местного сообщества, но и решать 

проблему позиционирования образа места 

во внешней среде, когда регион восприни-

мается и идентифицируется на основе яр-

ких и положительных ассоциаций. 

Еще одним примером может служить 

логотип ОАО «Брестское пиво», который 

представляет собой щит с возвышающейся 

над ним короной. В графической части ло-

готипа присутствуют три визуальных обра-

за: знак-символ «хмель» на синем поле, обо-

значающий одну из составляющих класси-

ческого рецепта пива, заглавная буква «Б» 

(«Брестское») на красном поле, обознача-

ющая прямое отношение пивоварни к Бре-

сту и Брестской области и знак-символ 

«стрела», совмещенный с образом ячмен-

ного колоса. Изображение стрелы является 

своеобразной прецедентной ссылкой на 

непосредственную причастность завода к 

истории Бреста (она же присутствует на 

гербе города). 

В визуальной части рекламного текс-

та ОАО «Берестейский пекарь» наряду с 

вербальным именем бренда присутствует 

изображение еще одного символа города – 

фонарщика – и герба Бреста. Такой симбиоз – 

переключение из одной системы семиоти-

ческого сознания текста в другую. 

В некоторых случаях визуальные пре-

цедентные феномены могут быть «вмонти-

рованы» в вербальный компонент, коррели-

руя с различными частями вербального 

компонента. При этом невербальный ком-

понент «вычленяет» часть вербального тек-

ста, который по объему превосходит визу-

альный. Анализ основных моделей семио-

тически осложненного рекламного текста 

позволяет утверждать, что в поликодовом 

сообщении вербальные и невербальные 

знаки составляют не оппозицию, а много-

образную совокупность – семиотическую 

макросистему. 

В качестве наиболее яркого примера 

иконической прецедентности в региональ-

ной рекламе можно назвать рекламу сыра 

«Брест-Литовск». В онлайн-версии регио-

нальной газеты «Вечерний Брест» помимо 

печатного рекламного текста представлен 

видеоролик, визуально отсылающий адре-

сата к историческом прошлому Брестчины: 

«В XVI в. в Брест-Литовске появились гол-

ландцы. Они передали местным жителям 

секреты сырного производства. Сменялись 

века, но сыр «Брест Литовск» сохранил 

свое качество. Передаем сырные традиции. 

«Брест-Литовск» – знатный продукт!». 

Вербальная часть текста содержит персуа-

зивные доминанты разных языковых уров-

ней (консонанс, парцелляцию, эллиптиче-

ские предложения). В данном случае циф-

ровые медиа, являясь механизмом трансля-

ции культурного кода, структурируют спо-

собы мышления и эмоционального пережи-

вания целевой аудитории. Именно они за-

дают исходную карту интерпретации дей-

ствительности, кодируют и транслируют 

культуру. Проведенное исследование пока-

зывает, что символический прецедентный 

потенциал территории концентрируется во-

круг следующих элементов: известные лич-

ности; природные объекты или особенности 

географии; символика территории и памят-

ные места (герб, памятник и пр.); визуаль-

ные компоненты территориального прост-

ранства (архитектура, названия улиц и пр.); 

уникальные события культуры и истории 

(легенды, мифы и пр.). 

 

Заключение 

Креолизованные рекламные тексты 

способны формировать устойчивые ассоци-

ации с территорией и, наряду с другими ти-

пами медиатекстов, участвовать в процессе 

конструирования территориальной иден-

тичности, повышения ее известности, узна-

ваемости. Практически каждый региональ-

ный рекламный текст, как продукт, произ-

веденный на определенной территории, 

маркирует ее идентичность в той или иной 

степени. Прецедентные феномены, выра-

женные посредством знаков разных семио-

тических систем, служат важным инструмен-

тов трансляции «культурной памяти» наро-

да от одного поколения к другому и одно-

временно являются способом объединения 

народа вокруг его культурных ценностей и 

нравственных идеалов. Наличие прецедент-

ных феноменов в канве рекламного текста 

существенным образом влияет на восприя-

тие территории ее жителями и внешней 

аудиторией и в результате на идентичность 

и имидж территории. 
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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ УНИВЕРБОВ В РУССКОМ И БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ  
 

Исследуются происхождение, историческое и современное словообразование универбов в русском 

и белорусском языках. Обращается внимание на сходство и различие универбов в близкородственных 

языках в плане диахронического и синхронического словообразования. 

Ключевые слова: универбация, универб, диахроническое словообразование, синхроническое слово-
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Diachronic and Synchronic Approaches for Examination of Univerbs 

in Russian and Belarusian Languages 
 

The origin, historical and modern word formation of departments in Russian and Belarusian are studied. 

Attention is drawn to the similarities and differences of departments in closely related languages in terms of dia-

chronic and synchronic word formation. 

Key words: univerbation, univerb, diachronic word formation, synchronic word formation, chlenimy ba-

sis, nechlenimy basis, derivative basis, non-productive basis, adjektivno-substantive slovovosochetaniye, suf-

fiksation, loan. 

 

Введение 

Процесс универбации является пред-

метом научного анализа на протяжении 

длительного времени, однако, по замеча-

нию А. А. Лукашанца, «несмотря на суще-

ствование большого количества исследова-

ний и достаточно большой диапазон точек 

зрения в данной области… нельзя утвер-

ждать, что основной круг аспектов универ-

бации получил однозначную и общеприня-

тую интерпретацию» [1, с. 249]. Поэтому 

представляется возможным рассмотрение 

процесса универбации в русском и белорус-

ском языках в диахроническом и синхрони-

ческом аспектах. 

Традиционно универбация относится 

к сфере синхронного словообразования: 

«при синхронном подходе… отличительной 

чертой универбации является факт сущест-

вования в языке многословной номинации, 

которая находится в мотивационном и си-

нонимическом отношениях с универбом» 

[2, с. 43], т. е. словопроизводственная взаи-

мосвязь с исходным адъективно-субстан-

тивным словосочетанием происходит в од-

ном и том же временном пространстве. 

О необходимости разграничения про-

цесса универбации в диахронии и синхро-

нии говорит Е. А. Карпиловская, подчерки-

вая, что «для анализа универбов необходи-

мо определить плоскость их рассмотрения 

во временной перспективе» [3, с. 169]. Отме-

тим, что на универбацию в диахроническом 

и синхроническом аспектах обращали вни-

мание Г. Ф. Вештарт [4] и Л. В. Копоть [5]. 

Прототипические модели универбации, 

возникшие еще в языке древнерусского 

периода, находим в работе Ю. С. Азарх [6]: 

вьрбьница ← вьрбьная недѣля [6, с. 23], 

выпашка/выпашки ← выпаханная земля 

[6, с. 65], врѣменникъ ← книги временные 

[6, с. 96], бѣлочник ← бѣлочный окладъ, 

виноградникъ ← виноградный садъ, волхов-

никъ ← книгы вълхвовныя, скудѣльникъ ← 

съсуд скудѣльный [6, с. 99], квасникъ ← 

кваснои мѣхъ, корабленикъ ← корабленой 

золотой [6, с. 100], квасоварня ← квасова-

реная башня, кожевня ← варица кожевная 

[6, с. 186], каменка ← каменная печь, кис-

луха ← кислая трава [6, с. 188]. У Г. Ф. Ве-

штарт встречаем пример: buchonъ ← 

*buchonъ хlebъ [4, с. 174]. Следовательно, 
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еще на ранних стадиях развития общевос-

точнославянского языка прослеживалась 

тенденция к экономии языковых средств 

посредством универбации. 

В статье проводится анализ универ-

бов в русском и белорусском языках с пози-

ции диахронии и синхронии. Материалом 

исследования послужили русские и бело-

русские универбы, зафиксированные толко-

выми словарями и встретившиеся в языко-

вых корпусах. При анализе универбов ис-

пользовались этимологические и словооб-

разовательные словари*. 

 

Основная часть 

Анализ языкового материала показал, 

что универбы в двух близкородственных 

языках с позиции диахронии и синхронии 

можно рассматривать, учитывая этимоло-

гию и произошедшие изменения в словооб-

разовании универбов. На основе фактиче-

ского материала выделены следующие 

группы и типы универбов: 

I. Слова-универбы, имеющие славян-

ское происхождение (праславянские, восточ-

нославянские, собственно-русские), кото-

рые делятся на следующие типы: 

1. Универбы с позиции диахронии 

образованы на базе адъективно-субстан-

тивных словосочетаний с суффиксацией 
и являются суффиксальными производны-

ми с точки зрения синхронного словообра-

зования. В современных русском и бело-

русском языках выделяются следующие де-

риваты: 

а) отсубстантивные. Модель: рус. = 

бел. [N <= {A + [N] + suf} < /Ssuf ← S/]: рус. 

ночница – 1. Ночная бабочка 2. Мелкая ле-

тучая мышь (~ ночная мышь) (МАС, т. 2, 

с. 512) < ноч-ниц-а ← ночь (ССРЯ, т. 1, 

с. 677) = бел. начнiца – 1. Лятучая мыш 

(~ начная мыш). 3. Абл. Начная зорка 

(ТСБМ, т. 3, с. 339) <= „якi вядзе начны спо-

саб жыцця‟, хутчэй за ўсѐ ўтворана ў вынi-

ку семантычнай кандэнсацыi спалучэнняў 

тыпу начная птушка, начная мыш i пад. 

Да начны (ЭСБМ, т. 7, с. 286) < нач-нiц-(а) 

← ноч (ССБМ, с. 207); рус. роевня Пчел. – 

обтянутое холстом лукошко, в которое са-

жают пчелиный рой для пересадки в новый 

улей  (~  ройный улей)  (МАС,  т. 3, с. 725) <  
______________________ 

*Источники материала – в списке условных 

обозначений и сокращений. 

роj-ев/н-я [роевня] и роj-ов/н-я [роѐвня] ← 

рой (ССРЯ, т. 2, с. 47) = бел. раѐўня – аб-

цягнутая тканiнай лубянка, у якую збiраюць 

пчалiны рой для перасадкi ў новы вулей 

(ТСБМ, т. 4, с. 562) || райнiк – абцягнуты 

палатном кошык для лоўлі роя, які вылецеў 

з вулля (ТСБМ, т. 4, с. 631) || райнiца – тое, 

што i райнiк (ТСБМ, т. 4, с. 631) ← ройны 

вулей (ТСБМ, т. 4, с. 714) <= iмаверна, се-

мантычная кандэнсацыя састаўной назвы 

ройны вулей (ЭСБМ, т. 11, с. 72) < ра-ѐўн-(я) 

[рай-оўн-(я)], рай-нiк и рай-нiц-(а) ← рой 

(ССБМ, с. 298); рус. <…> Отсюда и назва-

ние – Масленица или Сырница (НКРЯ) ← 

сырная неделя (ЭСБМ, т. 13, с. 122) = бел. 

сырнiца „апошнi тыдзень перад вялiкiм пас-

том‟ ← сырная нядзеля (ЭСБМ, т. 13, с. 122) 

<= болгарское сирна неделя, вынiк семан-

тычнай кандэнсацыi. Да сыры ← сыр. 

(ЭСБМ, т. 13, с. 122); 

б) отадъективные. Модель: рус. = бел. 

[N <= {A + [N] + suf} < /Ssuf ← A/]: рус. во-

дянка – скопление жидкости в тканях и по-

лостях тела при болезнях сердца, почек и т. д. 

(~ водяная болезнь) (МАС, т. 1, с. 194) <= 

восточнославянское, суффиксальное произ-

водное на базе выражения водяная болезнь 

(КЭСРЯ, с. 87) < водян-к(а) ← водяной I 

прил. (ССРЯ, т. 1, с. 180) = бел. вадзянка – 

1. Хвароба, пры якой у тканках i поласцях 

цела збiраецца вадкасць (~ вадзяная хваро-

ба) <= суфiксальнае ўтварэнне, узнiкшае як 

вынiк кандэнсацыi словазлучэння вадзяная 

хвароба (ЭСБМ, т. 2, с. 18); рус. маслени-

ца – языческий многодневный праздник 

проводов зимы у древних славян и других 

народов, приуроченный христианской цер-

ковью к неделе перед так называемым вели-

ким постом и отмечаемый печением блинов 

и различными увеселениями (~ масленая 

неделя) (МАС, т. 2, с. 232) <= восточносла-

вянское, образовано от прилагательного 

масленая (неделя) при помощи суффикса 

-ица (КЭСРЯ, с. 257) < маслен-иц(а) ← 

масленый (ССРЯ, т. 1, с. 576–577) = бел. 

Масленiца – свята провадаў зiмы ў стара-

жытных славян i iншых народаў, аднесенае 

хрысцiянскай царквой на нядзелю перад так 

званым «вялiкiм постам» (~ масленая ня-

дзеля) (ТСБМ, т. 3, с. 117) <= усходнесла-

вянскае, утварылася ў вынiку намiнацыi са 

словазлучэння масльнаѧ седьмица (ЭСБМ, 

т. 6, 246–247); 
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в) в русском языке встретился от-

субстантивный производный универб, ко-

торому в белорусском языке соответствует 

универб, образованный на базе адъективно-

субстантивного словосочетания с суф-

фиксацией. Модель: рус. [N <= {A + [N] + 

suf} < /Ssuf ← S/] ≠ бел. [N <= {A + [N] + 

suf} < /A + [N] + suf/]: рус. веснянка
1
 – ве-

сенняя лирическая обрядовая песня (у вос-

точных славян) (НСРЯ, т. 1, с. 163) < весн-

янк-а ← весна (ССРЯ, т. 1, с. 157) ≠ бел. 

вяснянка – абрадавая веснавая песня 

(ТСБЛМ, с. 175) <= „вясеннiя песнi, якiя 

спяваюцца ў карагодах ад благавешчання да 

ўзнясення‟. Усходнеславянская лексема, ус-

твораная ў вынiку семантычнай кандэнса-

цыi выражэння вясенняя песня (ЭСБМ, 

т. 2, с. 329) < вяснян-к(а) ← вясняная песня 

(ССБМ, с. 83). 

2. Универбы русского языка, образо-

ванные от существительных с точки зре-

ния диахронического словообразования, ос-

новы которых ранее были членимыми, 

производными и являются нечленимыми, 

непроизводными в современном русском 

языке, но корреляты в белорусском языке 

представлены как суффиксальные произ-

водные. Модель рус. [N <= {N + suf} < /(S)/] 

≠ бел. [N < /Ssuf/]: рус. парусина – грубая 

плотная льняная или полульняная ткань по-

лотняного переплетения, идущая на чехлы, 

спецодежду, палатки и т. п. (первоначально 

употреблялась для парусов) (~ парусная 

ткань) (МАС, т. 3, с. 27) <= из древнерус-

ского парусъ (ЭСРЯ, т. 3, с. 210) < 150. 

Парусин(а) (ССРЯ, т. 1, с. 724) ≠ бел. 

парусiна – грубая моцная льняная тканіна, 

якая першапачаткова ішла толькі на выраб 

парусоў (~ парусная тканiна) (ТСБМ, т. 4, 

с. 62) < парус-iн-(а) ← парус (ССБМ, с. 240). 

3. Универбы, образованные от при-

лагательных, представлены следующими 

типами: 

а) отадъективные образования с по-

зиции диахронического и синхронического 

словообразования в двух языках. Модель: 

рус. [N <= {A / A + N + suf]} < / Ssuf ← A/] = 

бел. [N < Ssuf ← A]: рус. свежатина Прост. – 

то же, что свеженина (МАС, т. 4, с. 39) || 

свеженина Разг. – свежее мясо (в противо-

положность соленому, копченому) (МАС, 

т. 4, с. 39) || свежина Обл. – то же, что све-

женина (МАС, т. 4, с. 40) < свеж-атин-а, 

свеж-ин(а) и свеж-енин(а) ← свежий 

(ССРЯ, с. 2, с. 75) <= свеженина – происхо-

дит от прилагательного свежий из прасла-

вянского, от которого произошли древне-

русское свѣжь, белорусское свежы (ЭСРЯ, 

т. 3, с. 571), свежина – свежая свинина; 

образование, аналогичное ветчина (ЭСРЯ, 

т. 3, с. 571) = бел. свежанiна Разм. – тое, 

што i свежына (ТСБЛМ, с. 739) || свежына – 

свежае мяса, сала (ТСБЛМ, с. 739) < свеж-

анiн-(а) и свеж-ын-(а) ← свежы (ССБМ, 

с. 321); 

б) слова, образованные суффиксаль-

ным способом от прилагательных, ранее 

имеющие членимую основу и являющиеся 

непроизводными с нечленимой основой в 

современном русском языке, но представле-

ны как субстантивные образования, име-

ющие членимую основу в современном бе-

лорусском языке. Модель: рус. [N <= {A} < 

/(S)/] ≠ бел. [N < /Ssuf ← S/]: рус. опричнина 

Ист. – 1. В удельной Руси XIII–XV вв. часть 

удела, выделенная в особое владение (напр., 

часть, выделенная вдове князя в пожизненное 

владение) (~ опричные земли). 2. Часть Мос-

ковского государства, выделенная в 1565 г. 

царем Иваном Грозным в особый, нахо-

дившийся в его непосредственном управле-

нии, удел с особым административным ап-

паратом и особым войском (~ опричные 

земли). 3. Система внутриполитических мер 

Ивана Грозного (в 1565–1572 гг.) для борь-

бы с княжеско-боярской оппозицией и пред-

полагаемой изменой (~ опричное управле-

ние). 4. Название особого войска царя Ива-

на Грозного, одной из задач которого была 

борьба с княжеско-боярской оппозицией 

(МАС, т. 2, с. 630) <= древнерусское обра-

зование с помощью суффикса -ина от оп-

ричьныи „особый‟ (КЭСРЯ, с. 311) < 256. 

оприч(нин-а) (ССРЯ, т. 1, с. 699) ≠ бел. ап-

рычнiна – 1. Сістэма надзвычайных мера-

прыемстваў, ажыццѐўленых Іванам IV для 

разгрому баярска-княжацкай апазіцыі і ўма-

цавання Рускай цэнтралізаванай дзяржавы 

(~ апрычнае ўпраўленне). 2. Спецыяльнае 

войска Івана IV, якое высочвала і выкараня-

ла «крамолу» (~ апрычнае войска). 3. Землі, 

якія былі адабраны Іванам IV у баяр і зна-

ходзіліся ў яго кіраванні (~ апрычныя землi) 

(ТСБМ, т. 1, с. 256) < апрычн-iн-(а) ← ап-

рычнiк (ССБМ, с. 40); 

в) встретилось русское слово, ранее 

имеющее членимую основу, образованное 

суффиксальным способом от прилага-
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тельного, но представленное как непроиз-

водное слово с нечленимой основой в со-

временном русском языке, которой в бело-

русском языке соответствует заимствова-

ние из польского языка, являющееся отгла-

гольным суффиксальным дериватом. Мо-

дель: рус. [N <= {A} < /(S)/] ≠ бел. [N <= 

{польск. Ssuf ← V} < /Ssuf ← V/]: рус. вет-

чина (спец. для обозначения различных сор-

тов ветчины) – просоленное копченое мясо 

свиного окорока (~ ветхое мясо) (МАС, 

т. 1, с. 159) <= древнерусское образование 

от ветъхыи – „старый‟ посредством суф-

фикса -ина: ветъшина – ветчина после па-

дения редуцированных в силу ассимиляции 

согласных т и ш. Ср. свежина (КЭСРЯ, 

с. 78), древнерусское ветчины и свѣжины, 

часто также ветчина наряду с ветшина, 

сальце ветшиное. Принимая во внимание 

это старое написание и параллельное обра-

зование свежина „свежее, несоленое мясо, 

особенно свиное‟ (от свежий), следует при-

знать весьма вероятным объяснение от вет-

хий (ЭСРЯ, т. 1, с. 307–308), < 170. вет-

чин(а) (ССРЯ, т. 1, с. 164) ≠ бел. вяндлiна – 

вэнджанае прасоленае мяса, сала (ТСБМ, 

т. 1, с. 600) <= з польскага wędlina ад wędzić 

(ЭСБМ, т. 2, с. 301) < вянд-лiн-(а) ← вэн-

дзiць (ССБМ, с. 83). 

II. Отдельно выделена группа собст-

венно-русских универбов, которые в бело-

русском языке являются заимствованиями 

из русского языка. В этой группе выделены 

следующие типы: 

1. Русские универбы, исторически об-

разованные на базе адъективно-субстан-

тивного словосочетания с суффиксацией 
и являющиеся отадъективными производ-

ными в современном русском языке; в бе-

лорусском языке соответствующие дерива-

ты являются русскими заимствованиями. 

Модель: рус. [N <= {A + [N] + suf} < /Ssuf ← 

A/] – бел. [N <= {рус. Ssuf ← A + [N] + suf}]: 

рус. ветрянка
2
 Разг. – ветряная оспа, ◊ вет-

ряная оспа – инфекционная детская болезнь 

(МАС, т. 1, с. 159) <= собственно-русское, 

образовано с помощью суффикса -к- на базе 

фразеологизма ветряная оспа (КЭСРЯ, 

с. 78) < ветрян-к-а II Оспа ← ветряный 

(ССРЯ, т. 1, с. 163) – бел. вятранка Разм. – 

ветраная воспа (ТСБМ, 1, с. 604), ○ ветра-

ная воспа – iнфекцыйная дзiцячая хвароба 

(ТСБМ, т. 1, с. 484; с. 506) <= утварэнне на 

базе выразу ветраная воспа шляхам семан-

тычнай кандэнсацыi з суфiксам -к-. Бела-

рускае вятранка, верагодна, з рускай мовы 

(ЭСБМ, т. 2, с. 332); рус. винтовка – ружье 

с винтовыми нарезами на канале ствола 

(~ винтовое ружье) (МАС, т. 1, с. 176) <= 

собственно-русское, образовано с помощью 

суффикса -к- на базе словосочетания вин-

товое ружье (КЭСРЯ, с. 82) < винтов-к(а) 

← винтовой (ССРЯ, т. 1, с. 173) – бел. вiн-

тоўка – ружжо са спiральнай нарэзкай ў ка-

нале ствала (~ вiнтавое ружжо) (ТСБЛМ, 

с. 143) <= утворана ад прыметнiка винто-

вой пры дапамозе суфiкса -к-. Беларуская 

лексема запазычана з рускай мовы (ЭСБМ, 

т. 2, с. 151). 

2. Русские универбы, образованные 

на базе адъективно-субстантивных сло-

восочетаний с суффиксацией с диахрони-

ческой и синхронической точек зрения, в 

белорусском языке универб также заимст-

вован из русского языка. Модель: рус. 

[N <= {A + [N] + suf} < /A + [N] + suf/] – 

бел. [N <= {рус. Ssuf ← A + [N] + suf}]: рус. 

антоновка – 2. Крупные ароматные, кисло-

сладкие яблоки яблони зимнего сорта, ◊ ан-

тоновские яблоки – то же, что антоновка 

(во 2 знач.) (МАС, т. 1, с. 40) <= собственно-

русское, образовалось на основе словосоче-

тания антоновское яблоко посредством 

суффикса -к(а). Буквальное значение – „яб-

локо из антонова‟ (КЭСРЯ, с. 27) < анто-

нов-к-а ← антонов(ские яблоки) (ССРЯ, 

т. 1, с. 71) – бел. антонаўка – 2. Плод яблы-

нi, на якой растуць буйныя, жоўтыя вiнна-

кiслыя яблыкi (~ антонаўскiя яблыкi) 

(ТСБМ, т. 1, с. 236) <= у рускiх слоўнiках з 

1843 г., з рускай у iншыя славянскiя мовы 

(ЭСБМ, т. 1, с. 116); 

Отдельного внимания требует рас-

смотрение универбов рус. маковка и ма-

кушка – бел. макаўка и макушка, являю-

щиеся полисемичными в двух сопоставляе-

мых языках. Слова рус. маковка 1 ← (~ ма-

ковая коробочка) – бел. макаўка 1 ← (~ ма-

ковая коробочка) исторически образованы 

на базе адъективно-субстантивного сло-

восочетания с суффиксацией, русская лек-

сема имеет двойную мотивацию (сущест-

вительным и прилагательным) в современ-

ном русском языке и является отсубстан-

тивным образованием в белорусском язы-

ке. Модель: рус. [N <= {A + [N] + suf} < /Ssuf 

← S = A/] – бел. [N <= {A + [N] + suf} < /Ssuf 

← S/]: рус. маковка – 1. Плод, семенная ко-
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робочка мака, имеющая округлую форму 

(~ маковая коробочка) (МАС, т. 2, с. 217) 

<= собственно-русское, первоначально сло-

во обозначало только головку мака. Отсюда 

маковка ← маковая головка (КЭСРЯ, с. 253) 

< мак-овк-а I 1 ← мак и маков-к(а) I 2 ← 

маковый (ССРЯ, т. 1, с. 566) – бел. макаўка – 

1. Плод маку – каробачка, дзе знаходзiцца 

насенне (~ макавая каробачка) (ТСБМ, т. 3, 

с. 87) <= „плод маку, галоўка‟, у вынiку на-

мiнацыi з макавая галоўка. Да мак (ЭСБМ, 

т. 6, с. 172) < мак-аўк-(а) ← мак (ССБМ, 

с. 180). Синонимичные универбы-полисе-

манты рус. маковка 3 ← (~ маковая голов-

ка) (купол церкви), маковка 4, 5 || макушка 

1, 2 ← (~ маковая головка) – бел. макаўка 2 

← (~ маковая галоўка) (купал царквы), ма-

каўка 3, 4 || макушка 1, 2← (~ маковая га-

лоўка), в которых лексемы рус. маковка 3, 

4, 5 – бел. макаўка 2, 3, 4 получили свои 

значения «на основе сходства предметов по 

форме или по расположению частей назва-

ние было перенесено и на другие предме-

ты» (КЭСРЯ, с. 253). Исторически русское 

слово было производным, имело членимую 

основу, с позиции синхронного словообра-

зования слово является непроизводным и 

имеет нечленимую основу, но является от-

субстантивным образованием в белорус-

ском языке. Модель: рус. [N <= {A + [N] + 

suf} < /(S)/] – бел. [N <= {A + [N] + suf} < 

/Ssuf ← S/]: рус. маковка – 3. Глава церков-

ного здания (~ маковая головка). 4. Разг. 

То же, что макушка (в 1 знач.) (~ маковая 

головка). 5. То же, что макушка (во 2 знач.) 

(~ маковая головка) (МАС, т. 2, с. 217) <= 

„вершина, макушка, купол‟ (КЭСРЯ, с. 253) 

< 52. Маковка II Купол церковного здания. 

Ср. макушка (ССРЯ, т. 1, с. 567) – бел. ма-

каўка – 2. Разм. Купал царквы (~ маковая 

галоўка). 3. Верхняя частка, вяршыня чаго-н. 

(~ макавая галоўка). 4. Верхняя частка га-

лавы (~ макавая галоўка) (ТСБМ, т. 3, с. 87) 

<= „верхняя частка чаго-небудзь (галавы, 

купала царквы, гары)‟ < мак-аўк-(а) ← мак 

(ССБМ, с. 180). Рассмотрим универбы рус. 

макушка 1, 2 – бел. макушка 1, 2, где ранее 

русское слово являлось производным, осно-

ва была членимая, а с точки зрения син-

хронного словообразования слово непроиз-

водное с нечленимой основой, как рус. ма-

ковка 3, 4, 5, маковка II (в ССРЯ) – бел. 

макаўка 2, 3, 4 и является отсубстантивным 

образованием в белорусском языке: рус. 

макушка – 1. Верхняя конечность, вершина 

чего-л. (~ маковая головка). 2. Верхняя 

часть головы (~ маковая головка) (МАС, 

т. 2, с. 218) <= собственно-русское, макуш-

ка первоначально обозначало только голов-

ку мака. См. маковка (КЭСРЯ, с. 253) < 59. 

макушк(а) ср. маковка II (ССРЯ, т. 1, 

с. 567) – бел. макушка – 1. Вяршыня чаго-н., 

верхавiна (~ макавая галоўка). 2. Верхняя 

частка галавы, макаўка (~ маковая галоўка) 

(ТСБМ, т. 3, с. 88) <= „вяршыня, верхавiна 

дрэва, гары‟, „верхняя частка галавы, макаў-

ка‟. Усходнеславянскае утварэнне (ЭСБМ, 

т. 6, с. 177) < мак-аўк-(а) ← мак (ССБМ, 

с. 180). 

III. В некоторых случаях наблюдается 

отсутствие универба в русском языке, ко-

гда белорусскому универбу в близкородст-

венном языке соответствует словосочета-

ние «прилагательное + существитель-

ное» или существительное, не являющее-

ся универбом. Относительно образования 

отсубстантивных белорусских универбов 

можно выделить типы: 

1. Исторически белорусский универб 

образован на базе адъективно-субстантив-

ного словосочетания с суффиксацией, а в 

современном белорусском с позиции совре-

менного словообразования является суффик-

сальным отсубстантивным производным. 

Модель: рус. [A + N / S] ≠ бел. [N <= {A + 

[N] + suf} < /Ssuf ← S/]: рус. Ø (носовой 

платок) (БРС, т. 2, с. 528) ≠ бел. насатка 

Абл. – насавая хустачка (ТСБМ, т. 3, с. 304) 

<= вынiк семантычнай кандэнсацыi спалу-

чэння насавая хустачка. Да нос (ЭСБМ, 

т. 7, с. 251) < нас-атк-(а) ← нос (ССБМ, 

с. 204), рус. Ø (лопата) (БРС, т. 1, с. 885) ≠ 

бел. жалязняк
2
 Абл. – Рыдлѐўка (~ жалез-

ная лапата) (ТСБМ, т. 2, с. 250) <= утвора-

на ў вынiку кандэнсацыi са спалучэння жа-

лезная лапата пры дапамозе суфiкса -як- 

(ЭСБМ, т. 3, с. 208). 

2. Белорусский универб ранее был 

образован на базе адъективно-субстан-

тивного словосочетания с суффиксацией, 

а в современном белорусском словообразо-

вании представлен как дериват, образован-

ный приставочно-суффиксальным спосо-

бом от существительного. Модель: рус. 

[S] ≠ бел. [N <= {A + [N] + suf} < /Spr-suf ← 

S/]: рус. Ø (скатерть) (БРС, т. 2, с. 536) ≠ 

бел. настольнiк – кавалак спецыяльна 

апрацаванай тканiны, якой засцiлаюць стол; 
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абрус (~ настольная тканiна) (ТСБМ, т. 3, 

с. 315) <= узнiкла ў вынiку семантычнай 

кандэнсацыi словазлучэння настольная 

скацерка. Да стол (ЭСБМ, т. 7, с. 257) < на-

столь-нiк ← стол (ССБМ, с. 205). 

IV. Универбы, представляющие собой 

прямые заимствования, которые делятся 

на следующие типы: 

1. Заимствования из старославянско-

го языка в двух языках, где выделяются: 

а) универбы, исторически образован-

ные от существительных, имеющие чле-

нимую основу, но с позиции современного 

словообразования слова являются непроиз-

водными с нечленимой основой. Модель: 

рус. = бел. [N <= {старосл. S + suf} < /(S)/]: 

рус. глаголица – одна из двух (наряду с ки-

риллицей) древнейших славянских азбук, 

отличающаяся от нее формой букв (~ гла-

голическая азбука) (НБТСРЯ, с. 206) <= за-

имствовано из старосл., где бразовано с по-

мощью суффикса -ица от глаголъ – „речь, 

слово‟ (КЭСРЯ, с. 104) < 263. глаголиц(а) 

(ССРЯ, т. 1, с. 220) = бел. глаголiца – адна з 

дзвюх азбук старасл. Мовы (~ глагалiчная 

азбука) (ТСБМ, т. 2, с. 54) <= утварэнне ад 

старасл. глаголъ „слова‟ (ЭСБМ, т. 3, с. 91); 

б) отсубстантивные универбы с 

точки зрения диахронического и синхро-

нического словообразования. Модель: рус. 

= бел. [N <= {старосл. S + suf} < /Ssuf ← S/]: 

рус. кириллица – одна из двух азбук старо-

славянского языка, легшая в основу русско-

го и некоторых других славянских алфави-

тов (НБТСРЯ, с. 429) <= заимствовано из 

старосл., в котором образовано с помощью 

суффикса -ица от собственного существи-

тельного Кирилл – имени славянского про-

светителя (КЭСРЯ, с. 195) < кирилл(-иц-а) 

← Кирилл (ССРЯ, т. 1, с. 430) = бел. кiры-

лiца – адна з дзьвюх стараславянскiх азбук, 

якая лягла ў аснову рускага, беларускага, 

украiнскага i iншых алфавiтаў. [Ад iмя сла-

вянскага асветнiка IX ст. Кiрылы, якi склаў 

гэту азбуку] (~ кiрылiцкая азбука) (ТСБМ, 

т. 2, с. 689). 

2. Слова, образованные от усеченных 

основ иноязычных прилагательных. В рус-

ском и белорусском языках универбы явля-

ются непроизводными с нечленимой осно-

вой. Здесь выделяются заимствования: 

а) из греческого. Модель: рус. = бел. 

[N <= {греч. A} < (S)]: рус. каустик – тех-

ническое название гидроокиси натрия, ед-

кий натр. [От греч.           „жгучий‟] 

(МАС, т. 2, с. 42) ← ◊ каустическая сода – 

то же, что каустик (МАС, т. 2, с. 42) < 335. 

каустик (ССРЯ, т. 1, с. 421) = бел. каўстык – 

тэхнiчная назва едкiх шчолачаў. [Ад грэч. 

kaustikos „пякучы‟] (ТСБМ, т. 2, с. 666) ← 

○ каўстычная сода – тэхнiчная назва едкага 

натру (ТСБМ, т. 2, с. 666; т. 5 (1), с. 230); 

б) из французского. Модель: рус. = 

бел. [N <= {франц. A} < (S)]: рус. нанка – 

сорт грубой хлопчатобумажной ткани, чаще 

желтого цвета, вышедшей теперь из упо-

требления (~ нанкинская парча) (МАС, 

т. 2, с. 375) <= заимствование из франц. 

Ткань названа французами nankin по имени 

китайского города Нанкина (КЭСРЯ, с. 282) 

< 58. нанк(а) (ССРЯ, т.1, с. 652) – бел. нан-

ка – сорт грубай баваўнянай тканіны, най-

часцей жоўтага колеру (~ нанкiнская пар-

ча) (ТСБМ, т. 3, с. 276). 

V. Универбы, прошедшие сложный 

путь заимствований и пришедшие в рус-

ский и белорусский языки посредством 

языков-посредников. Выделяются следую-

щие случаи: 

1. Заимствования из чешского языка 

посредством польского. В данном случае 

существительные являются непроизводны-

ми с нечленимой основой с позиции син-

хронного словообразования. Модель: рус. = 

бел. [N <= {польск. ← чешск. Ssuf} < /(S)/]: 

рус. Полька
1
 – 1. Чешский национальный 

танец, получивший распространение в каче-

стве бального (~ польский танец) (НСРЯ, 

т. 2, с. 209–210) <= „танец‟, через посредст-

во польск. из чешск. půlka „половинка‟, ко-

рень půl- „пол‟ (КЭСРЯ, с. 353) < 836. 

польк(а) I Танец (ССРЯ, т. 1, с. 794) = бел. 

Полька
2
 – танец у хуткiм тэмпе, а таксама 

музыка да гэтага танца (~ польскi танец) 

(ТСБМ, т. 4, с. 290). 

2. Французские заимствования, про-

исходящие из латинского, восходящие к 

греческому первоисточнику, где суще-

ствительные в иностранных языках и со-

временном русском языке непроизводные с 

нечленимой основой. Модель: рус. = бел. 

[N <= {франц. ← лат. ← греч. (S)} < (S)]: 

рус. пластика – 4. Мед. пластическая опе-

рация (МАС, т. 3, с. 134) <= заимствовано 

из франц. Франц. plastique из народно-лат. 

plastica, которое, в свою очередь, передает 

греч. plastikē (technē) (КЭСРЯ, с. 341) < 519. 

Пластик(а) (ССРЯ, т. 1, с. 759) = бел. лепшае 
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выйсце – хiрургiчная пластыка (БNК) ← 

пластычная аперацыя (ТСБМ, т. 4, с. 269). 

3. Иноязычные лексемы из турецкого 

под воздействием французского и италь-

янского языков, восходящие к греческому, 

где исторически наблюдается переоформ-

ление суффикса, основа в современном 

русском языке непроизводная и нечлени-

мая. Модель: рус. = бел. [N <= {тур. ← 

франц. / ит. ← греч. Ssuf} < (S)]: рус. фис-

ташка – 1. Южное дерево (или кустарник) 

с перистыми листьями, дающее плоды в ви-

де небольшого ореха ← ◊ фисташковое де-

рево – то же, что фисташка (в 1 знач.) 

(МАС, т. 4, с. 468) <= заимствовано из тур. 

fystyk, но подверглось морфологическому 

воздействию франц. pistache из ит. рistассhiо 

(ЭСРЯ, т. 4, с. 197) с переоформлением по-

средством суффикса -к(а) (КЭСРЯ, с. 474). 

Названия восходят к греч. π   ά  ον (ЭСРЯ, 

т. 4, с. 197) < 198. фисташк(а) (ССРЯ, т. 2, 

с. 311) = бел. фiсташка – 1. Паўднѐвае пла-

довае дрэва з перыстымi лiстамi сямейства 

сумахавых (~ фiсташкавае дрэва) (ТСБМ, 

т. 5(2), с. 137). 

VI. Универбы, образованные от ино-

язычных словосочетаний, представляющие 

собой кальки. Можно выделить случаи: 

1. С позиции диахронического слово-

образования русское слово восходит к ла-

тинскому словосочетанию, а с точки зре-

ния синхронического подхода является де-

риватом с двойной мотивацией и рас-

сматривается как производное от сущест-

вительного и от прилагательного, соот-

ветствующий универб в белорусском языке 

исторически восходит к литовской каль-

ке. Модель: рус. [N <= {лат. A + N} < /Ssuf ← 

S = A/] ≠ бел. [N <= {лiт. A + N}]: рус. ме-

дянка
1
 – 1. Неядовитая змея семейства 

ужей бурого или серо-бурого цвета (~ ме-

дяная змея) (НСРЯ, т. 1, с. 848) <= „змея‟ 

„Coronella austriaca‟. Благодаря медно-

красному цвету чешуи некоторых особей 

(КЭСРЯ, с. 260) < мед-янк-а 1 ← медь, ме-

дян-к-а 2 ← медяный (ССРЯ, т. 1, с. 584) ≠ 

бел. мядзянка – 1. Неядавiтая змяя бурага 

або шэрага колеру (~ медная змяя) (ТСБМ, 

т. 3, с. 190) <= калька лiт. varinis žaltȳs „мед-

ны вуж‟ (ЭСБМ, т. 7, с. 5). 

2. Универб русского языка восходит к 

кальке латинского языка, представленный 

с позиции современного словообразования 

как дериват, образованный на базе адъек-

тивно-субстантивного словосочетания с 

суффиксацией, в белорусском языке наблю-

дается отсутствие универба, где русскому 

универбу соответствует словосочетание 

«прилагательное + существительное». Мо-

дель: рус. [N <= {лат. A + N} < /Ssuf ← A + 

[N] + suf] ≠ бел. [A + N]: рус. копорка
1
 

Разг.-сниж. – копорский чай (НСРЯ, т. 1, 

с. 713) <= растение лат. «Epilobium angusti-

folium» „кипрей узколистый‟, в сушеном виде 

используется вместо чая, отсюда название 

копорский чай (ЭСРЯ, т. 2, с. 319) < копор-

к-а ← копор(ский чай) (ССРЯ, т. 1, с. 472) – 

бел. Ø (капорскi чай) (РБС, т. 1, с. 664). 

 

Заключение 

Наблюдение, проведенное за универ-

бами в диахроническом и синхроническом 

аспектах в русском и белорусском языках, 

позволяет сделать следующие выводы. 

1. Благодаря диахронному и синхрон-

ному анализу представляется полная карти-

на происхождения номинаций-универбов, а 

исследование универбов в диахроническом 

и синхроническом аспектах помогает рас-

крыть связи исследуемых слов. 

2. При исследовании универбов с по-

зиции диахронического словообразования 

выявляются истинные исторические связи 

(в т. ч. утраченные в ходе развития языка), 

что касается производности слов и члени-

мости основ. 

3. Универбы в синхронном словооб-

разовании представлены как отсубстантив-

ные и отадъективные дериваты, образован-

ные по регулярным моделям или являющи-

еся непроизводными, соответственно, ре-

зультаты диахронического словообразова-

ния могут отличаться от результатов син-

хронического словообразования. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ДЕРИВАТЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ РУССКИХ 

И АНГЛИЙСКИХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЕНЕГ И ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
Рассмотрены семантические дериваты 100 первых по частотности непроизводных обозначений 

денег, платежей, финансовых операций в английском языке и 100 первых по частотности непроизвод-

ных экономических обозначений в русском языке, а также их производных. Исследовательский корпус 

обозначений был сформирован путем компонентного анализа словарных дефиниций в Collins English 

Dictionary и в Большом толковом словаре русского языка под ред. С. А. Кузнецова. Рассмотрены основ-

ные модели изменений в структуре семантических дериватов, образованных от экономических обозна-

чений, и их продуктивность: метонимические и метафорические процессы как способы детерминологи-

зации или выхода в иную терминологию и сужение, в т. ч. терминологизация лексического значения сло-

ва. Среди финансовых обозначений наибольшая продуктивность семантической деривации характерна 

для подкорпуса английских непроизводных обозначений. Среди выявленных моделей семантической дери-

вации самыми продуктивным процессами, происходящими в непроизводной и производной финансовой 

лексике русского и английского языков, является детерминологизация значения, произошедшая в резуль-

тате метафоризации. 

Ключевые слова: обозначения денег и платежей, семантическая деривация, метонимия, мета-

фора, терминологизация, детерминологизация, конверсия. 

 

Semantic Derivatives Formed from Russian and English Designations 

of Money and Financial Transactions 

 
Semantic derivatives of the first 100 in terms of frequency of non-derivative designations of money, pay-

ments, financial transactions in English and 100 of the first in frequency of non-derivative economic designa-

tions in Russian, as well as their derivatives are considered. The research corpus of designations was formed by 

componential analysis of definitions in the Collins English Dictionary and in the Big Explanatory Dictionary of 

the Russian Language, ed. by S. A. Kuznetsov. The main models of changes in the structure of semantic deriva-

tives, formed from economic designations, and their productivity are considered: metonymic and metaphorical 

processes as ways of determinologization or entering a different terminology and narrowing, including termi-

nology of the lexical meaning of a word. The study showed that among financial designations the highest 

productivity of semantic derivation is in the subcorpus of English non-derivative designations. Among the identi-

fied models of semantic derivation, the most productive processes occurring in the non-derivative and derivative 

financial vocabulary of the Russian and English languages is the determinologization of meaning, which oc-

curred as a result of metaphorization. 

Key words: designations of money and payments, semantic derivation, metonymy, metaphor, terminologi-

sation, determinologisation, conversion. 

 

Введение 

Семантическая деривация – это обра-

зование у слова новой, дополнительной се-

мантики. Данный процесс происходит за 

счет расширения, сужения или сдвига объе-

_____________________ 

Научный руководитель – Н. Б. Мечковская, док-

тор филологических наук, профессор, профес-

сор кафедры теоретического и славянского 

языкознания Белорусского государственного 

университета 

ма слова или за счет метафорических, мето-

нимических или функциональных переносов. 

На семантические преобразования в 

семантической структуре слова одним из 

первых обратил внимание В. В. Виногра-

дов. Семантический путь словообразования 

рассматривался им как «переосмысление 

предыдущих слов, образованием омонимов 

путем деления слова на две части» [1, с. 162]. 

Затем появилась работа А. А. Потебни, в 

которой он отметил, что сочетание несколь-

mailto:solovyova.a.25@gmail.com
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ких значений в одном слове невозможно и 

многозначности как таковой не существует: 

«На самом деле есть только однозвучность 

различных слов, т. е. то свойство, что раз-

личные слова могут иметь одни и те же зву-

ки» [2, c. 15]. 

Л. В. Щерба также поддержал идею о 

несуществовании многозначности: «На са-

мом деле столько слов, сколько данное фак-

тическое слово имеет значений» [3, c. 117]. 

Языковеды относятся к данной проб-

леме неоднозначно. Ю. Д. Апресян [4, с. 175, 

184], А. А. Зализняк [5, с. 13–25], Н. Б. Меч-

ковская [6, с. 217–218] и др. признают су-

ществование многозначных слов и рассмат-

ривают семантическую деривацию как об-

разование новых значений у слова. Напри-

мер, В. М. Марков, рассматривает процесс 

семантической деривации как «скачок в ви-

де акта рождения нового слова, возникаю-

щий в результате накопления различных 

ассоциаций по мере употребления слова» 

[7, c. 125]. По мнению Е. В. Падучевой се-

мантическая деривация – это образование 

производных номинативных единиц от ис-

ходных слов без изменения формы знака 

[8, с. 395–417]. 

В отличие от других видов дериваций 

процессы семантической деривации не име-

ют такой конечной цели, как образование 

нового слова. Однако часто семантическую 

деривацию можно рассматривать как на-

чальную точку семантического словообра-

зования либо как особый этап развития се-

мантической системы слова [9, с. 36–47]. 

 

Материалы и методы исследования 

Понятие семантической деривации 

охватывает ряд семантических трансформа-

ций, включающих расширение или сужение 

семантического объема слова, которые мо-

гут происходить за счет метафорических, 

метонимических, функциональных переносов. 

Целью данного исследования являет-

ся определение продуктивности способов 

семантической деривации непроизводных и 

производных русских и английских обозна-

чений денег, платежей, финансовых опера-

ций, образованных от 100 самых часто упо-

требляемых непроизводных экономических 

обозначений, выявленных по Частотному 

словарю современного русского языка 

О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова (online) и 

Collins Online English Dictionary. Отбор не-

производных лексем, относящихся к обо-

значениям денег, платежей, финансовых 

операций, проводился путем компонентно-

го анализа словарных дефиниций на основе 

Большого толкового словаря русского язы-

ка под редакцией С. А. Кузнецова (2000) и 

Collins Online English Dictionary. 

Если в толковании присутствует хотя 

бы одна лексема, принадлежащая полю 

„деньги, платежи финансовые операции‟ 

(плата, стоимость, доход, цена, монета, 

финансы, долг, рынок, торг, счет, деньги, 

платить, прибыль, купить, продать, сред-

ства, состояние, сделка и их морфемные 

дериваты), т. е. основания включить проб-

лемное слово в исследуемый подкорпус. 

Например, лексема базар определяется так: 

„предпразничная или сезонная торговля, 

место такой торговли‟. В дефиниции слова 

имеется существительное торговля, явля-

ющееся дериватом ядерного слова торг, 

следовательно, данная лексема может быть 

включена в подкорпус „деньги и платежи‟. 

Лексема банкрот определяется так: „тот, 

кто разорился и не способен расплатиться с 

кредиторами по долговым обязательствам‟. 

В дефиниции слова имеются лексемы рас-

платиться, долговым, являющиеся дерива-

тами ядерных слов плата, долг, следова-

тельно, данная лексема может быть вклю-

чена в подкорпус „деньги и платежи‟. 

В подкорпусе непроизводных обозна-

чений (100 русских и 100 английских еди-

ниц) выявлено 105 русских семантических 

дериватов и 527 английских. Среди произ-

водных обозначений (236 русских и 185 ан-

глийских единиц) выявлено 66 русских се-

мантических дериватов и 145 английских. 

 

Результаты и их обсуждение 

Различия между непроизводными и 

производными обозначениями денег, фи-

нансовых операций в русском и англий-

ском языках по степени использования 

семантической деривации. Количествен-

ное и процентное соотношение семантиче-

ских дериватов среди непроизводных и про-

изводных экономических обозначений 

представлено в таблице 1 (количество се-

мантических дериватов, образованных от 

непроизводных и производных обозначе-

ний, показывает числитель, в знаменателе 

указано суммарное количество обозначений 

в анализируемом подкорпусе; ранг, указы-
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вающий на продуктивность семантической 

деривации среди анализируемых обозначе-

ний, выявленный в соотношении с удель-

ным весом экономических семантических 

дериватов в русском и английском языках, 

обозначен римскими цифрами). 

 

Таблица 1. – Количество и процент семантических дериватов, образованных от обозначений 

денег, платежей, финансовых операций 
 

Обозначения 
Семантические дериваты обозначений денег и финансовых операций 

русский язык английский язык 

Непроизводные 105/100 (105 %) II 527/100 (527 %) I 

Производные 66/236 (28 %) IV 145/185 (78,4 %) III 

 

Среди обозначений денег, платежей, 

финансовых операций наибольшая степень 

(527 %) использования семантической де-

ривации характерна для подкорпуса анг-

лийских непроизводных обозначений. Для 

лексики английского языка в большей мере, 

чем для русского, свойственны случаи уве-

личения семантической цепочки посредст-

вом производных значений именно в рам-

ках одной модели (assets – anything owned 

that has exchange value „всѐ, что имеет 

меновую стоимость‟ → a valuable or desira-

ble thing to have „ценная или желанная 

вещь‟ → [pl.] (accounting) all the entries on a 

balance sheet showing the entire resources of 

a person or business, tangible and intangible, 

including accounts and notes receivable, cash, 

inventory, equipment, real estate, goodwill, 

etc. [мн. ч.] (бухгалт.) „все записи в балансе, 

показывающие все ресурсы человека или 

бизнеса, материальные и нематериальные, 

включая счета и векселя, денежные сред-

ства, инвентарь, оборудование, недвижи-

мость и т. д.‟. 

 

Различие русского и английского 

подкорпусов непроизводных обозначений 

по характеру семантической деривации 

Терминологическое сужение неспе-

циального значения слов. Уточнение или 

конкретизация значения за счет уменьше-

ния количества семантических значений 

слова приводит к сужению значения (пре-

мия „награда (денежная, в виде ценной ве-

щи и т. п.) за успехи, заслуги в какой-л. об-

ласти деятельности‟ → „(финанс.) разница 

между биржевой и номинальной стоимо-

стью ценной бумаги‟ → „(финанс.) денеж-

ная сумма, уплачиваемая страхователем 

страховому учреждению за риск, который 

оно несѐт‟; demand „то, что требует особых 

усилий или жертв‟ → „количество товара, 

которое потребители желают и могут при-

обрести по определенной цене‟). 

Метонимические переносы, расши-

ряющие значения непроизводных эконо-

мических обозначений. Особым видом се-

мантической деривации, при котором есть 

мотивированность между производящим и 

производным значением по смежности, яв-

ляется метонимизация. В ряду русских и 

английских обозначений денег и финансо-

вых операций метонимический перенос на-

блюдается в основном по следующим моде-

лям: с материала на изделия из него, на-

пример, „драгоценный металл‟ и „деньги из 

драгоценного металла‟ (gold a dense inert 

bright yellow element that is the most mallea-

ble and ductile metal, occurring in rocks and 

alluvial deposits: used as a monetary standard 

and in jewelry, dentistry, and plating „плот-

ный инертный ярко-желтый элемент, кото-

рый является наиболее ковким и пластич-

ным металлом, встречающимся в горных 

породах и аллювиальных отложениях: ис-

пользуется в качестве денежного стандарта, 

а также в ювелирных изделиях, стоматоло-

гии и гальванике‟ → a coin or coins made of 

this metal „монета или монеты из этого ме-

талла‟); с вида денежного взыскания на со-

циальную организацию, учреждение, взыс-

кующее данную денежную сумму, акциз 

(устар., разг.) „название управления, учре-

ждения, собирающего такой налог‟ → „ак-

циз на табачные изделия‟; с целого на часть 

и наоборот (касса „ящик‟ → „деньги‟; грош 

„медная монета достоинством в две копей-

ки‟ → (обычно мн.) очень маленькая сумма 

денег; „очень низкая цена‟). 

Метонимия типа „содержимое – со-

держащее‟ является самой продуктивной 

как в русском, так и в английском материа-

ле импорт „ввоз в какую-л. страну товаров 

из-за границы‟→ (собир., разг.) „ввозимые 

из-за границы товары, изделия‟; аренда 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inert
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bright
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/malleable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/malleable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ductile
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alluvial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deposit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monetary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewellery
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dentistry
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plating
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„временное пользование недвижимым иму-

ществом на договорных началах за соответ-

ствующую плату‟ → „плата за такое поль-

зование‟; bank – > an institution offering cer-

tain financial services, such as the safekeeping 

of money, conversion of domestic into and 

from foreign currencies, lending of money at 

interest, and acceptance of bills of exchange 

„учреждение, предлагающее определенные 

финансовые услуги, такие как хранение де-

нег, конвертация национальной валюты в 

иностранную и обратно, ссуду денег под про-

центы и прием переводных векселей‟ → the 

building used by such an institution „здание, 

используемое в качестве банка‟). 

При метонимический переносах, вы-

явленных в исследуемых подкорпусах, осу-

ществляется перенос имени с одного класса 

объектов или единичного объекта на другой 

класс или отдельный предмет, ассоциируе-

мый с данным по смежности, сопредельно-

сти, вовлеченности в одну ситуацию. 

Метафора как способ детерминоло-

гизации в образовании русских и англий-

ских непроизводных экономических обо-

значений. Метафорический перенос явля-

ется способом семантической деривации, 

который сопровождается связью по сходст-

ву материальной характеристики свойства 

между производящим и производным зна-

чением. При метафоризации осуществляет-

ся употребление слова, обозначающего не-

который класс предметов, явлений, для ха-

рактеристики или наименования объекта, 

входящего в другой класс, либо наименова-

ния другого класса объектов, аналогичного 

данному в каком-либо отношении. 

В подкорпусе русских и английских 

непроизводных обозначений денег к мета-

форам можно отнести следующие единицы: 

(базар „предпраздничная, сезонная торгов-

ля; место такой торговли‟ → „о беспоря-

дочном крике, шуме где-либо‟; банкрот 

„тот, кто разорился и не способен распла-

титься с кредиторами по долговым обяза-

тельствам‟ → „о том, кто потерпел неудачу, 

крах в чем-либо‟; стоить „иметь ту или 

иную цену, денежную стоимость‟ → „обла-

дать для кого-л. какой-л. ценностью или 

значимостью; требовать каких-л. усилий, 

большого труда для своего осуществле-

ния‟). Продуктивной моделью семантиче-

ской деривации среди английских является 

метафорический перенос (bribe – a reward, 

such as money or favour, given or offered for 

this purpose „вознаграждение, такое как 

деньги или услуга, предоставленная или 

предложенная для этой цели‟ → any persua-

sion or lure „любые уговоры или соблазны‟; 

buy – to acquire by paying or promising to pay 

a sum of money or the equivalent; purchase 

„приобретать путем уплаты или обещания 

уплаты денежной суммы или эквивалента; 

покупка‟ → to bribe or corrupt; hire by or as 

by bribery „подкупать, давать взятку‟, gold – 

a dense inert bright yellow element that is the 

most malleable and ductile metal, occurring in 

rocks and alluvial deposits: used as a mone-

tary standard and in jewelry, dentistry, and 

plating „плотный инертный ярко-желтый 

элемент, который является наиболее ковким 

и пластичным металлом, встречающимся в 

горных породах и аллювиальных отложе-

ниях: используется в качестве денежного 

стандарта, а также в ювелирных изделиях, 

стоматологии и гальванике‟ → a deep yellow 

colour, sometimes with a brownish tinge 

„темно-желтый цвет, иногда с коричнева-

тым оттенком‟). 

Конверсия и ее продуктивность в 

образовании русских и английских непро-

изводных обозначений денег, платежей и 

финансовых операций. Отдельные лингви-

сты, например, Н. З. Котелова, не включают 

в семантическую деривацию конверсию и 

рассматривают ее как вид морфологической 

деривации. Кроме того, у Е. А. Земской яв-

ление конверсии трактуется как отдельный 

(от морфемной деривации) способ словооб-

разования – морфолого-синтаксический. 

Исследователи аналитических язы-

ков, например, Дж. Эйто, видят в конверсии 

особый вид семантической деривации – 

осложненной грамматическими сдвигами. 

Проводя анализ лексем, в частности анг-

лийских, мы сочли необходимым рассмот-

реть данное явление в качестве вида семан-

тической деривации. 

Как особый вид семантической дери-

вации конверсия заключается в изменении 

как семантики слова, так и его грамматиче-

ских характеристик, что ведет к его перехо-

ду в другой грамматический класс. Конвер-

сия заметно продуктивна в языках аналити-

ческого строя (bank (n) „банк‟ → (v) „класть 

деньги в банк; держать, иметь деньги в бан-

ке или сберкассе‟; cash (n) „наличные день-

ги‟ → (v) „превращать в наличные‟; cheap 

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/offering
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/safekeeping
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/conversion
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lend
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/acceptance
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pay
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/promise
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sum_1
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/money
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/equivalent
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dense
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/inert
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bright
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/malleable
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ductile
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/alluvial
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/deposit
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monetary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/monetary
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jewellery
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/dentistry
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plating
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(adj) „дешевый‟ → (adv) „дешево‟; pay (v) 

„платить‟ → (n) „плата‟ → (adj) „платный‟; 

tax (n) „налог‟ → (v) облагать налогом; под-

вергать обложению. В подкорпусе непроиз-

водных экономических обозначений не от-

мечается ни один вид конверсии. 

 

Различие русского и английского 

подкорпусов производных обозначений 

по характеру семантической деривации 

Терминологизация и сужение значе-

ний производных обозначений денег и фи-

нансовых операций. В исследуемой эконо-

мической русской и английской лексике 

наблюдаются следующие виды семантиче-

ской деривации: 

1) терминологизация общеупотреби-

тельного слова (например, заложить „по-

ложить, поместить куда-л., за что-л.‟ → „от-

дать что-л. в залог под ссуду‟, dealing – the 

act of one who deals; distribution „распреде-

ление, раздача‟ → way of acting toward oth-

ers „(деловые) отношения‟; 

2) развитие новых, более узких зна-

чений термина внутри или за пределами 

терминосистемы на основе действующих в 

языке метонимических или метафорических 

моделей (например, инвеститура „акт пе-

редачи земельного владения феодалу‟ → 

„утверждение католического епископа в ду-

ховном сане‟, стоимость „выраженная в 

деньгах ценность чего-л. или величина за-

трат на что-л.‟ → „общественный труд, за-

траченный на производство товара и ове-

ществленный в этом товаре‟, экономный 

„бережливо расходующий что-л., соблюда-

ющий экономию‟ – „требующий умеренных 

затрат, экономичный‟, beneficiary – a person 

who gains or benefits in some way from some-

thing „лицо, оказавшееся в выигрыше, к вы-

годе которого что-л. происходит‟ → law – 

a person entitled to receive funds or other 

property under a trust, will, or insurance poli-

cy „юр. лицо, имеющее право на получение 

де-нежных средств или другого имущества 

на основании траста, завещания или стра-

хового полиса‟, buyer – a person who buys 

something „покупатель‟ → store employee 

ordering goods, store manager „сотрудник 

магазина заказывающий товары, заведую-

щий магазином‟). 

Переосмысление слов общелитера-

турного языка (терминологизация), возмож-

ное благодаря смежности обыденного и на-

учного понятия, было исторически первым 

и органическим способом создания искон-

ных (не заимствованных) терминологиче-

ских обозначений [10, с. 201; 11, с. 3]. Од-

нако продуктивность семантической дери-

вации среди источников образования новых 

русских терминологических обозначений 

относительно невелика. Так, в терминоси-

стеме «Рыночная экономика» семантиче-

ские дериваты составляют 1,3 % от общего 

количества терминов [12, с. 20]. Исследова-

ние английских производных обозначений 

показало обратное. В то время как продук-

тивность терминологизации в пределах рус-

ских исследуемых обозначений мала и со-

ставляет 10,6 %, в английском подкорпусе 

это самый активный процесс с долей в 

22,1 %. Продуктивность расширения значе-

ния, ведущего к терминологизации среди 

русских и английских обозначений, соста-

вила 9,1 и 8,3 % от количества всех произ-

водных семантических дериватов соответ-

ственно. 

Детерминологизация и расширение 

значений производных экономических 

обозначений. Из-за непрерывного взаимо-

действия общелитературной и специальной 

(в данном случае финансовой) лексики осу-

ществляется расширение сферы употребле-

ния отдельных терминов, их переосмысле-

ние посредством метафорических и метони-

мических переносов. Как правило, специ-

альные слова утрачивают свою «специаль-

ность» и приобретают новые общеупотре-

бительные лексические значения (напри-

мер, банкротство „положение банкрота, 

неплатежеспособность‟ → „неудача, крах в 

чем-то‟, bankruptcy – the state, condition, or 

quality of being or becoming bankrupt „со-

стояние или качество банкротства‟ → com-

plete failure; ruin „крах, провал‟, базарный 

„относящийся к базару, рыночный‟ → „та-

кой, как на базаре‟, capitalize – to convert 

(debt or retained earnings) into capital stock 

„превращать (долг или нераспределенную 

прибыль) в капитал, капитализировать‟ → 

to take advantage (of); profit (by) „наживать 

тебе капитал, использовать что-л. для своей 

выгоды‟, богатство „обилие материальных 

ценностей, большое состояние‟ → „о чем-л. 

представляющимся ценным только для 

кого-то‟. 

Метафорический перенос как способ 

детерминологизации значений. Переосмыс-
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ление слов общего языка путем метафори-

ческого переноса является продуктивным 

источником производных обозначений де-

нег и платежей. Метафорические переносы 

наиболее продуктивны в терминологиях, 

где большинство терминов (в силу специ-

фики понятийного аппарата данной области 

знания) образуются на основе конкретной 

лексики (экономическая терминология, ме-

дицинская терминология, техническая тер-

минология). 

В исследуемых подкорпусах метафо-

ра выступает как средство, расширяющее 

значение слова и позволяющее значениям 

выходить за рамки терминосистемы (напри-

мер, рублевый „обладающий достоинством 

в один рубль‟ → „очень дешевый‟, wealthy – 

possessing wealth; affluent; rich „богатый, со-

стоятельный‟ → characterized by, or relating 

to wealth „обильный, изобилующий (чем-л.)‟, 

оптом „крупными партиями, большими 

количествами (о купле или продаже това-

ров)‟ → „целиком и сразу‟, ценить „назна-

чать, определять цену кому-, чему-л., оце-

нивать‟ → „придавать особое значение кому-, 

чему-л., дорожить‟, субсидировать „предо-

ставить субсидию‟ → „(шутл.) снабдить 

кого-либо деньгами‟, treasury – a storage 

place for treasure „место для хранения со-

кровищ‟ → a collection or source of valuable 

items „кладезь чего-либо ценного‟. 

Среди экономических обозначений 

метонимические переносы не являются 

продуктивным способом образования про-

изводных. В подкорпусе встречается всего 

один случай логической метонимии (кар-

манный „приспособленный, удобный для 

ношения в кармане (карманные часы)‟ → 

„относящийся к текущим, ежедневным рас-

ходам (карманные деньги)‟. Среди англий-

ских обозначений встречаются следующие 

метонимические модели: 

1) „лицо – организация, должность‟ 

(subsidiary – a person who is subsidiary „по-

мощник‟ → short for subsidiary company „до-

черняя, подконтрольная компания‟, freight-

er – a person concerned with the loading or 

chartering of a ship „фрахтовщик; грузоот-

правитель‟ → a ship or aircraft designed for 

transporting cargo „грузовое судно‟); 

2) „процесс‟ – „результат процесса‟ 

(donative – a gift or donation „дар, пожертво-

вание‟ → a benefice capable of being confer-

red as a gift „благодетель, которую можно 

вручить в качестве подарка‟, investment – 

the act of investing money „инвестирование; 

помещение капитала, денежных средств‟ → 

the amount by which the stock of capital 

(plant, machinery, materials, etc) in an enter-

prise or economy changes „вложения в цен-

ные бумаги или предприятие‟, mintage – the 

process of minting „чеканка (монет)‟ → 

money minted „монеты одного выпуска‟). 

Доля метонимических переносов среди ан-

глийский обозначений составляет 15,9 %. 

Количественный и удельный вес про-

дуктивности различных видов семантиче-

ской деривации среди обозначений денег и 

финансовых операций показаны в таблице 2 

(количество случаев использования данной 

разновидности семантической деривации в 

числителе, суммарное число семантических 

дериватов в рассматриваемом подкорпусе – 

в знаменателе). 

 
Таблица 2. – Продуктивность видов семантической деривации в образовании обозначений денег, 

платежей и финансовых операций 
 

Обозначения 

 

Сужение 
 

Терминологизация 
Детерминологизация 

 

Конверсия 
Метафора Метонимия 

рус. англ. рус. англ. рус. англ. рус. англ. рус. англ. 
 

Непроизводные  
20/105 

19 % 

91/527 

17,2 % 

15/105 

13,9 % 

131/527 

24,9 % 

18/105 

17,4 % 

81/527 

15,4 % 

40/105 

38 % 

52/527 

9,8% 

−/105 161/527 

30,6 % 
 

Производные  
15/66 

22,8 % 

15/145 

7,6 % 

13/66 

19,7 % 

44/145 

30,4 % 

17/66 

25,7 % 

29/145 

20 % 

12/66 

18,2 % 

32/145 

22,1 % 

−/66 16/145 

11,7 % 

 
На основании обобщения результатов 

исследования, анализа слов можно сделать 

выводы о продуктивности процессов, про-

исходящих в непроизводной финансовой 

лексике русского и английского языка: са-

мые распространенные процессы – детер-

минологизация значения, произошедшая в 

результате метафоризации (в русском языке 

17,4 %, в английском – 15,4 %), метоними-

ческий перенос (в русском языке 38 %, в ан-

глийском – 9,8 %). 
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Для русских и английских непроиз-

водных обозначений модель терминологи-

зации и расширения значения (0,9 и 5,9 % 

соответственно) является непродуктивной. 

Это объясняется тем, что за последнее вре-

мя заимствованные и исконные экономиче-

ские термины выходят за рамки узкого 

«специального» употребления и все шире 

используются для описания общих обиход-

ный реалий. 

Различные механизмы семантической 

деривации русских производных обозначе-

ний лежат как в основе терминологизации 

слов общего языка (9,1 %), так и образова-

ния новых значений экономического тер-

мина (10,6 %). Метафорические переносы, 

выступают в качестве основного способа 

детерминологизации и расширения значе-

ния термина (25,7 %). Это можно объяснить 

тем, что большинство экономических обо-

значений представляют собой не абстракт-

ные существительные, а, как показывают 

семантические исследования, «метафори-

зация в области абстрактной лексики менее 

регулярна и продуктивна» [11, с. 22]. В це-

лом в подкорпусе русских производных 

обозначений денег и финансовых операций 

преобладает детерминологизация значений. 

В английском подкорпусе производ-

ных обозначений схожая ситуация: детер-

минологизация значений происходит при 

помощи метафорических (20 %) и метони-

мических (15,9 %) переносов. Неодинаковая 

продуктивность конверсии (а точнее, ее 

полное отсутствие в русском исследуемом 

подкорпусе) обусловлена закономерностью 

в том, что для аналитических языков про-

дуктивность конверсии на порядок выше, 

чем для синтетических. 

 

Заключение 

Проведенный анализ русских и анг-

лийских частотных непроизводных обозна-

чений и их производных показал, что се-

мантическая деривация в большей мере ха-

рактерна для английских непроизводных 

обозначений денег и платежей. Данный ре-

зультат объясняется особенностью англий-

ской лексики, которая заключается в фор-

мировании семантической цепочки за счет 

дериватов в рамках одной модели. Как для 

непроизводных, так и для производных фи-

нансовых русских и английских обозначе-

ний продуктивен процесс расширения или 

детерминологизации значений за счет мета-

форических и метонимических переносов. 

Полученный результат свидетельствует о 

выходе экономических лексем за рамки тер-

минологии из-за непрерывного взаимодей-

ствия общелитературной лексики и языка 

экономики и бизнеса, плотно вошедшего в 

повседневный лексикон носителей языков. 
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РАЗВИТИЕ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ИГР-ДРАМАТИЗАЦИЙ 

 
Раскрыта значимость интонационной выразительности речи для организации коммуникации де-

тей дошкольного возраста и успешного обучения их в школе. Проанализированы особенности интона-

ционной стороны речи у дошкольников с общим недоразвитием речи. Показаны возможности игры-

драматизации в развитии интонационной выразительности у детей старшего дошкольного возраста 

с общим недоразвитием речи, описана методика их проведения. 

Ключевые слова: игра-драматизация, интонационная выразительность, интонация, общее недо-

развитие речи, речь. 

 

Development of Intonational Expressiveness in Older Preschool Children 

with General Speech Underdevelopment in the Process of Dramatization Games 

 
The article reveals the importance of intonational expressiveness of speech for the organization of com-

munication of preschool children and their successful education at school. The author analyzes the features 

of the intonation side of speech in preschoolers with general speech underdevelopment. The possibilities of play-

dramatization in the development of intonational expressiveness in older children of pre-school age with general 

speech underdevelopment are shown. The method of conducting dramatization games with older preschoolers 

with general speech underdevelopment is described. 

Key words: play-dramatization, intonation expressiveness, intonation, general underdevelopment 

of speech, speech. 

 

Введение 

Дошкольный возраст – период быст-

рого и напряженного развития личности ре-

бенка. Так как речь – интегративный про-

цесс, ее развитие является особенно важ-

ным процессом для дошкольника. Процесс 

речевого развития включает в себя освое-

ние не только содержательной, но и эмоци-

онально-образной стороны языка. 

Речь как языковое явление – это пре-

жде всего средство коммуникации, в кото-

рой особую роль играет интонация, по-

скольку именно она является главнейшим 

средством передачи точного смысла рече-

вого высказывания. Именно она помогает 

нам наиболее точно понять собеседника. 

Чтобы точно выразить смысл высказыва-

ния, необходимо верно воспользоваться 

средствами интонационной выразительно-

сти [1]. Развитие выразительной стороны 

речи детей дошкольного возраста весьма 

важно для их подготовки к школе и ко 

взрослой жизни в целом. 

К сожалению, интонация была и оста-

ется одной из самых неизученных частей 

лингвистики. Ее трудно изучать, т. к. мы 

очень ограниченно можем передать ее на 

письме знаками препинания и словесным 

описанием. С появлением звукозаписыва-

ющих устройств записывать устную речь и, 

соответственно, изучать интонацию стало 

гораздо проще. 

Первые сведения об изучении интона-

ции дошли к нам из ХVI в. В 1551 г. Джон 

Харт опубликовал свою книгу о мелодике 

английском речи (сейчас ее называют нис-

ходящим тоном). Однако более подробно 

начали изучать интонацию лишь ближе к 
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середине XX в. Лишь тогда лингвисты ста-

ли исследовать и эмоциональную окраску 

речи [2]. 

Согласно лингвистическому энцикло-

педическому словарю, «интонация (от лат. 

intono – громко произношу) – единство сле-

дующих взаимосвязанных компонентов: ме-

лодики, длительности, темпа речи и тембра 

произнесения, интенсивности» [3, с. 172]. 

Интонация – главное средство выражения 

разнообразных синтаксических значений и 

категорий, а также экспрессивной и эмо-

циональной окраски [4]. 

В речи интонация различает комму-

никативные типы высказывания – побужде-

ние, восклицание, вопрос; выделяет части 

высказывания в соответствии с их смысло-

вой важностью; оформляет высказывание в 

одно целое, одновременно расчленяет его 

на синтагмы; выражает эмоции говорящего; 

раскрывает подтекст высказывания; харак-

теризует говорящего и саму ситуацию об-

щения [5]. 

С. Л. Рубинштейн писал: «Чем выра-

зительнее речь, тем более она речь, а не 

только язык, потому что чем выразительнее 

речь, тем больше в ней выступает говоря-

щий; его лицо, он сам» [6, с. 110]. Вырази-

тельность речи – одно из важнейших ее ка-

честв. Интонация придает голосу индиви-

дуальность, выражает эмоции говорящего и 

смысловые оттенки его высказывания, де-

лает речь намного богаче и эффективнее 

доносит смысл до слушающего. 

Особенности интонационной вырази-

тельности речи в онтогенезе детей рассмат-

ривали многочисленные психологи, лингви-

сты, педагоги (Е. Н. Винарская, В.Н. Всево-

лодский-Генгросс, А. Н. Гвоздев, В. А. Ков-

шиков, Н. И. Лепская, Т. К. Макаренко, 

Е. М. Мастюкова, Н. М. Махмудов, С. Л. Ру-

бинштейн, Р. В. Тонкова-Ямпольская, 

О. С. Ушакова, М. Ф. Фомичева и др.). Раз-

личают естественную выразительность дет-

ской речи и произвольную, осознанную вы-

разительность при передаче текста, кото-

рый был заранее обдуман, – чтение на-

изусть стихотворения, рассказ заранее про-

думанного текста, пересказ. Непроизволь-

ная речь детей в абсолютном большинстве 

случаев яркая и выразительная. Это и есть 

ее особенность. 

С. Л. Рубинштейн говорил о том, что 

эмоциональная чувствительность ребенка 

формирует предпосылки для развития у не-

го сознательных форм речевой выразитель-

ности [6]. Однако, чтобы сформировать 

произвольную выразительность, детям не-

обходима помощь взрослых. Уже воспитан-

ников среднего дошкольного возраста учат 

сознательно передавать свои самые силь-

ные чувства, а в старшем дошкольном воз-

расте дети выражают самые разнообразные 

чувства во всех их тонкостях. Они также 

уже могут оценивать интонационную выра-

зительность речи других детей. 

Дошкольный возраст наиболее благо-

приятен для овладения интонационными 

характеристиками речи, что далее будет 

служить основой успешного усвоения 

школьной программы. Однако не у всех де-

тей развитие интонационной выразительно-

сти речи проходит без проблем. Часто отме-

чается, что у дошкольников с речевыми 

расстройствами, наряду с фонетическими 

нарушениями, небольшим запасом словаря, 

аграмматизмами, наблюдается недоразви-

тие фонематического слуха, слухового вни-

мания, недостаточное понимание значений 

слов, фразеологизмов, что является причи-

ной интонационно монотонной и невырази-

тельной речи [7]. 

У детей с общим недоразвитием речи 

(далее – ОНР) существуют большие трудно-

сти с ее овладением, отмечается значитель-

ное отставание в формировании интонаци-

онных компонентов речи. Нарушение инто-

национной выразительности у детей стар-

шего дошкольного возраста с ОНР может 

влиять на качество восприятия передавае-

мой информации другими воспитанниками, 

создавая трудности во взаимопонимании и 

ограничивая коммуникативные возможно-

сти детей. Так как самостоятельно овладеть 

произвольной выразительностью речи для 

дошкольников с ОНР не представляется 

возможным, им нужна помощь учителя-

логопеда. 

Развитие интонационной выразитель-

ности речи – одна из наиболее важных за-

дач логопеда при работе с дошкольниками, 

имеющими ОНР. Она состоит в том, чтобы 

учить воспитанников изменять силу и высо-

ту голоса в зависимости от текста высказы-

вания, пользоваться паузами, логическим 

ударением, изменять темп и тембр речи; 

выражать свои и передавать авторские мы-

сли и чувства. Педагог, учитель-логопед в 
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частности, имеет огромное влияние на ин-

тонационную выразительность детской ре-

чи. Именно он показывает ребенку интона-

ции, необходимые ему в повседневности [8]. 

Работа по развитию интонационной выра-

зительности детей должна вестись на всех 

занятиях, включая логопедические. 

Недостаточная изученность интона-

ции как целостного компонента речи, осо-

бенностей восприятия и воспроизведения 

комплекса интонационных компонентов до-

школьниками с ОНР существенно затруд-

няет логопедическую работу, т. к. наруше-

ние интонационной выразительности, ее 

недоразвитость может обусловить недоста-

точное формирование полноценной учеб-

ной деятельности у детей. 

Большой потенциал в развитии у до-

школьников интонационной выразительно-

сти речи имеют игры-драматизации. Их ис-

пользование создает широкие возможности 

для совершенствования вербальной и не-

вербальной произвольной интонационной 

выразительности речи детей. Однако в нас-

тоящее время все еще проведено недоста-

точно исследований по изучению возмож-

ностей игр-драматизаций в развитии инто-

национной выразительности детей дошколь-

ного возраста с ОНР. Поэтому в данной ра-

боте мы поставили цель: обосновать эффек-

тивность игры-драматизации как средства 

развития интонационной выразительности 

речи у старших дошкольников с ОНР. 

 

Интонационные особенности речи 

у детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР 

Анализ многочисленных исследова-

ний позволил установить, что у детей с 

ОНР к старшему дошкольному возрасту 

умение применять интонационную вырази-

тельность не формируется. Л. А. Копачев-

ская в своей работе упоминала, что речь у 

таких детей довольно-таки монотонна, не-

выразительна. У них существуют трудности 

с интонационным оформлением речевых 

высказываний [9]. О. Е. Грибова выявила 

следующие особенности интонационной 

стороны речи у дошкольников с нарушени-

ями речи: нечеткое восприятие и воспроиз-

ведение мелодических рисунков фраз, ло-

гического ударения, ритмических структур, 

неправильное употребление словесного 

ударения, ограниченные возможности голо-

са, убыстрение или замедление темпо-

ритмической организации речи [10]. 

У детей с нарушениями речи наблю-

даются не только трудности в воспроизве-

дении нужной интонации и оформлении 

высказываний в экспрессивной речи, но и в 

нарушении восприятия интонации. Детям 

дошкольного возраста с ОНР трудно вер-

бально интерпретировать результаты опоз-

нания значений интонационных рисунков 

высказываний как контрастных (горе и ра-

дость), так и сходных (тоска и грусть; гор-

дость и радость). Речь таких детей невыра-

зительна, монотонна и скучна, что препят-

ствует полноценному общению с окружаю-

щими их сверстниками и взрослыми. 

В. А. Артемов создал классификацию 

степени сформированности интонационной 

стороны речи у дошкольников (со стертой 

формой дизартрии, ОНР, фонетическим на-

рушением, фонетико-фонематическим недо-

развитием речи). 

1 степень (низкая) – грубые наруше-

ния просодики. Нарушения тембра, высоты 

голоса и его силы заметны для окружаю-

щих и самого ребенка. Нарушен коммуни-

кативный процесс детей. Нарушения инто-

национной стороны речи видны во всех ви-

дах речевой деятельности. 

2 степень (недостаточная) – наруше-

ния голоса носят незначительный характер. 

У детей возникают трудности при воспро-

изведении ритмических и интонационных 

структур. Однако их спонтанная речь доста-

точно выразительна. 

3 степень (средняя) – непостоянное 

отклонение от нормы одной или нескольких 

компонентов просодики. Спонтанная речь 

довольно хорошо интонирована, но при вы-

полнении заданий возможны некоторые 

ошибки при передаче мелодического или 

ритмического рисунка. 

4 степень (высокая) – сформированы 

все просодические характеристики. Тембр, 

диапазон голоса детей соответствует воз-

растным нормам. Темпо-ритмическая сто-

рона речи хорошо сформирована. Дошколь-

ники могут передать произвольно все типы 

интонации. В спонтанной речи могут поль-

зоваться всеми средствами интонационной 

выразительности и не испытывают трудно-

стей при выполнении заданий [11]. 



ПЕДАГОГІКА 97 

Г. В. Бабина и Р. Е. Идес к особенно-

стям интонационной стороны речи у детей 

с ОНР отнесли: 

1) невозможность использования вы-

сокого голоса при произнесении автомати-

зированных рядов, фраз и имитации речи, 

при этом высокий голос заменяется сред-

ним или низким; 

2) затруднение дифференцировании 

среднего и низкого звучания голоса, взаи-

мозамена этих типов голоса, соскальзыва-

ние на средний регистр голоса ближе к кон-

цу фразы; 

3) трудности при использовании 

громкого голоса: замена громкого на сред-

ний, соскальзывание с громкого голоса на 

средний и тихий (громко произносятся не-

сколько начальных слов); 

4) преобладание тихого голоса или 

его постепенное ослабление к концу фразы; 

5) затруднения поддержания заданно-

го темпа произношения: недоступен быст-

рый темпа проговаривания. Он заменяется 

средним или медленным. Также присут-

ствуют затруднения при использовании 

медленного темпа. Он заменяется средним 

или ускоренным; 

6) трудности реализации динамиче-

ского потенциала [12]. 

Проведенное нами эмпирическое ис-

следование показало, что существуют до-

вольно существенные различия между вос-

питанниками с ОНР и нормативным рече-

вым развитием в степени сформированнос-

ти интонационной стороны речи. Наиболее 

несформированным компонентом интона-

ционной стороны речи у воспитанников с 

ОНР является высота голоса, а наиболее 

приближенным к норме – темп речи [13]. 

Таким образом, можно сделать вывод 

об особенностях интонационной стороны 

речи у детей старшего дошкольного возрас-

та с ОНР. Интонационно-выразительная 

окраска речи у них снижена, при этом стра-

дает голос (он тихий или слишком гром-

кий). Речь монотонна, невыразительна, за-

труднена передача типов интонаций. Отме-

чается нарушение тембра, темпа речи (он 

ускорен). Наиболее сохранной является 

имитация вопросительной и повествова-

тельной интонации. Слухопроизноситель-

ная дифференциация вопросительной и по-

вествовательной интонации вызывает зна-

чительные трудности. 

В случае нарушения интонационной 

стороны речи у детей дошкольного возраста 

могут возникнуть трудности в коммуника-

тивной деятельности, снижение эффектив-

ности речевого общения, что в дальнейшем 

может обусловить недостаточное формиро-

вание полноценной учебной деятельности. 

Необходимо проводить целенаправленную 

логопедическую работу по развитию инто-

национной выразительности речи у детей 

дошкольного возраста с ОНР. При этом 

важно развивать и понимание основных 

средств интонационной выразительности, и 

их активное употребление. В качестве сред-

ства для развития интонационной вырази-

тельности речи у детей старшего дошколь-

ного возраста нами использовалась игра-

драматизация, раскрытие возможностей и 

особенностей применения которой в кор-

рекционно-образовательном процессе со-

ставляет содержание следующего раздела 

статьи. 

 

Игра-драматизация как средство 

развития интонационной выразительно-

сти речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР 

Драматизация – инсценирование ли-

тературного произведения с сохранением 

последовательности эпизодов. Игра-драма-

тизация – игра, которая строится с опорой 

на сюжетную схему литературного произве-

дения (чаще всего это сказка). По словам 

О. А. Карабановой, игра-драматизация пред-

ставляет собой намеренное произвольное 

воспроизведение сюжета в соответствии с 

заданным образцом – сценарием игры [14]. 

А. Н. Леонтьев же считал, что глав-

ным признаком игр-драматизаций является 

то, что это не непосредственное подража-

ние и имитация персонажа и его действий, 

а, скорее, свободное творческое построе-

ние, отталкивающееся от представлений 

ребенка [15]. 

Игра-драматизация несколько схожа 

с сюжетно-ролевой игрой, т. к. сохраняет 

некоторые ее признаки: содержание, твор-

ческий замысел, сюжет, роли, ролевые дей-

ствия и отношения. Вследствие ее схожести 

с ведущей деятельностью детей дошкольно-

го возраста, игра-драматизация легче прив-

лекает их интерес, нежели упражнения. 

Но все же игра-драматизация труднее для 

ребенка, чем сюжетно-ролевая, где дошколь-
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ники чаще всего проигрывают события из 

жизни, которые они уже наблюдали. В игре-

драматизации детям необходимо помнить 

сюжет, реплики героев, их действия, зара-

нее продумать их характер и поведение. 

Игра-драматизация имеет большой 

педагогический потенциал как средство 

развития интонационной выразительности 

речи детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР. Дети усваивают родной язык, его 

выразительные средства, используют инто-

нации, соответствующие героям, их харак-

теру, который виден из сюжета. В данном 

виде игры формируется эмоционально на-

сыщенная, выразительная речь. К тому же 

игры-драматизации способствуют улучше-

нию речевого общения между сверстника-

ми. В кругу сверстников воспитанники бо-

лее критичны к своей речи и речи окружа-

ющих, что позволяет педагогу мотивиро-

вать детей на ее улучшение. 

В таких играх у ребенка есть возмож-

ность создать свой собственный мир, в ко-

тором он будет главным, ведь он сам управ-

ляет героями, решает, что с ними произой-

дет. Дети разговаривают вместо своих геро-

ев, переживают за их судьбу. Они будто 

проживают жизнь своих персонажей, пере-

воплощаются в них. Сильное эмоциональ-

ное вовлечение ребенка в игру помогает 

быть более внимательным к своей речи, ста-

рательно пытаться передать с помощью ин-

тонационной выразительности, жестов, ми-

мики то, что должен чувствовать его герой. 

Игры-драматизации помогают детям 

передать свои эмоции, ощущения. Привыч-

ку к выразительной, правильно интониро-

ванной речи на публике (необходимую для 

дальнейшего обучения в школе) можно 

воспитывать только в ситуации выступле-

ния перед публикой. Работа над образом 

персонажа заставляет ребенка использовать 

все выразительные средства: экспрессивно-

мимические (выразительный взгляд, улыб-

ка, мимика, интонационные вокализации), 

предметно-действенные (движения тела, 

различные позы). Ребенок перенимает бо-

гатство русского языка, его средства выра-

зительности, использует интонации, соот-

ветствующие характеру героев и их поступ-

кам [16]. 

Необходимо помнить, что игра-дра-

матизация должна выполнять развиваю-

щую, познавательную и воспитательную 

функции, ведь это не только средство раз-

вития интонационной стороны речи. Работа 

над выразительностью реплик своего персо-

нажа активизирует пассивный словарь ре-

бенка, способствует улучшению звуковой 

культуры речи. Знакомство с литературным 

произведением, по сюжету которого постав-

лена игра-драматизация, обогащает словар-

ный запас ребенка. Дети узнают новые сло-

ва, открывают мир эпитетов, метафор. Ли-

тературная речь учителя-логопеда стано-

вится для ребенка образцом грамматиче-

ского построения словосочетаний и пред-

ложений. 

В игре-драматизации всегда исполь-

зуются диалоги, благодаря которым созда-

ется возможность для дошкольника воспро-

изводить содержание по ролям. Исполнение 

ролей, произношение реплик персонажа 

требует от ребенка четкого, понятного слу-

шателям произношения. Также в процессе 

игры совершенствуется диалогическая речь 

(в разговоре между персонажами), грамма-

тический строй речи [17]. Во время инсце-

нировки дети перевоплощаются в своего 

персонажа, что побуждает их говорить сво-

бодно, выразительно, преодолевать волне-

ние, застенчивость. Войдя в роль, ребенок 

чувствует себя более уверенно и раскован-

но, говорит раскрепощенее. 

Игра-драматизация помогает поддер-

живать интерес дошкольников к занятию, 

повышает эмоциональный фон и положи-

тельную мотивацию. Дети в игре-драмати-

зации являются как зрителями, так и участ-

никами. Воспитанники учатся импровизи-

ровать, используя интонацию и мимику. 

В процессе совместной постановки сценки 

дошкольники сближаются, у них возникают 

дружеские привязанности. В процессе игры 

дети отрабатывают навыки правильной, вы-

разительной речи и уверенного общения в 

коллективе. Они передают голосом речевые 

интонации разных персонажей. Например, 

волк говорит грубым голосом, а козлята – 

тоненькими голосами; медведь говорит 

медленно, а сорока-белобока – быстро. 

Таким образом, можно отметить, на-

сколько высок педагогический потенциал 

игр-драматизаций как средства развития 

интонационной выразительности речи де-

тей старшего дошкольного возраста с ОНР. 

Эти игры помогают ребенку почувствовать 

себя более свободно и дают мотивацию для 
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того, чтобы пытаться пользоваться интона-

ционно правильной, выразительной речью. 

С учетом вышесказанного нами была 

разработана программа развития интонаци-

онной выразительности речи у детей стар-

шего дошкольного возраста с ОНР в про-

цессе игр-драматизаций. Основу програм-

мы составляют произведения, рекомендо-

ванные программой воспитания и обучения 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

По каждому произведению определено со-

держание и методика работы учителя-лого-

педа с воспитанниками. Апробация прог-

раммы позволила нам разработать методи-

ческие рекомендации к проведению игр-

драматизаций для развития интонационной 

выразительности речи у старших дошколь-

ников с ОНР. 

Перед тем как начать работу с воспи-

танниками, педагогу необходимо опреде-

литься с сюжетной канвой постановки. 

Произведение, на основании которого будет 

строиться игра-драматизация, следует вы-

бирать осторожно. Литературные произве-

дения для инсценировки можно подбирать 

как новые, так и уже знакомые ребенку. 

Первостепенным фактором их выбора явля-

ется сюжет, способный заинтересовать де-

тей. Они должны захотеть инсценировать 

произведение. Также в сказке должны при-

сутствовать разнообразные диалоги между 

персонажами, чтобы герои обязательно вза-

имодействовали друг с другом. Часто ин-

сценируют народные сказки, сказки о жи-

вотных. Их достоинство в простом и знако-

мом, но все же интересном детям сюжете и 

наличии простых и небольших реплик. 

Необходимо помнить, что литератур-

ное произведение – лишь основа постанов-

ки и не надо строго придерживаться сюже-

та. Текст может адаптироваться под детей, 

их индивидуальные особенности. Также 

можно предложить дошкольникам самим 

изменить сказку: например, сделать так, 

чтобы лиса не проглотила колобка, медведь 

не развалил теремок и т. д. 

Методика проведения игры-драмати-

зации довольно длительна и разделена на 

несколько этапов: подготовительный, ос-

новной и заключительный. 

На первом, подготовительном этапе 

дети воспринимают текст, прочитанный пе-

дагогом, активно обсуждают его и распре-

деляют роли. На этом этапе чрезвычайно 

важно, чтобы педагог, читающий произве-

дение, заинтересовал воспитанников. Его 

речь должна быть живой, выразительной, 

правильной. В абсолютном большинстве 

случаев дети пытаются подражать именно 

показанной педагогом интонации. Педагог 

должен использовать не только вербальные, 

но и невербальные средства выразительно-

сти: мимику, позы, жесты. При первом про-

слушивании дошкольниками текста важно 

наиболее интонационно выразительно пере-

дать его содержание, показывая отношение 

к героям, их поступкам. 

Далее детям дается возможность об-

судить сюжет сказки, ее героев. Педагог, за-

давая вопросы, должен проверять не только 

то, насколько дошкольники поняли содер-

жание, но и их восприятие эмоциональной 

стороны произведения. Важно узнать, ка-

кую мораль воспитанники выделили для се-

бя из текста. Дети характеризуют героев 

сказки, обсуждают внешний вид каждого 

персонажа и особенности их характера 

(«Как выглядела лисичка?», «Она была доб-

рой иди злой?», «Как думаете, каким голо-

сом она говорила?», «А как выглядел мед-

ведь?» и т. п.). 

Также на этом этапе учитель-логопед 

учит детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР восприятию различных интонаций 

и умению различать их. Проводятся игры 

на умение различать акустические характе-

ристики звуков, эмоциональную окраску 

речи. В качестве примера можно привести 

игры «Далеко – близко», «Громко – тихо», 

«Веселый или грустный?». Параллельно 

проводится работа над дыханием, знаком-

ство с интонационными средствами языка. 

Важно связать эти упражнения с про-

читанным произведением. Например, рабо-

ту над дыханием можно проиграть как по-

пытку волка развалить домик поросенка 

или как помощь пузырю при переходе реч-

ки. При обучении детей с ОНР определе-

нию высокого или низкого голоса педагог 

спрашивает детей: «Каким голосом говорит 

мышка: высоким, тонким или низким, гру-

бым? А медведь?». Так как голос у до-

школьников с ОНР преимущественно ти-

хий, ослабляющийся к концу фразы, учителю-

логопеду необходимо напоминать ребенку, 

что его должны будут услышать зрители. 

Однако происходить это должно не в форме 

жесткой «диктатуры», а тактичных и кор-
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ректных примеров, показах образца инто-

национно-выразительной речи. Первона-

чально дети лишь подражают педагогу, его 

интонации. 

Для подготовки воспитанников к ис-

полнению ролей в игре-драматизации мож-

но организовать целые игры-занятия, посвя-

щенные предстоящему представлению. 

Обязательным является и включение в ло-

гопедические занятия элементов развития 

интонационной выразительности речи. Де-

тям нужны специальные актерские трени-

ровки под руководством взрослого с выра-

зительной, правильной, хорошо поставлен-

ной речью. 

В течение второго, основного этапа 

осуществляется постановка и демонстрация 

игры-драматизации. Именно на этом этапе 

необходимо формировать интонационные 

структуры в экспрессивной речи. Работа 

над ролью приобретает для воспитанников 

творческий характер. В старшей группе 

дошкольникам дается возможность самим 

подобрать средства интонационной вырази-

тельности, соответствующие их герою. Пе-

дагог лишь косвенно направляет их мысли 

в правильное русло. Поощряется творче-

ство воспитанников, их собственное виде-

ние персонажа и фантазия, проявляемая при 

его воплощении. 

Сначала можно начать разыгрывать 

отдельные, наиболее понравившиеся детям 

сцены. Важно, чтобы попробовали свои си-

лы все дошкольники, а не только пара са-

мых активных воспитанников. Затем необ-

ходимо провести распределение ролей, ис-

ходя из желания детей и их индивидуаль-

ных личностных и речевых особенностей. 

Однако следует помнить, что каждого ре-

бенка, независимо от уровня его речевого 

развития следует постепенно, легко и нена-

вязчиво привлекать к инсценировке сказки. 

Если у дошкольников возникает спор при 

распределении ролей, можно использовать 

детские считалочки, чтобы избежать кон-

фликтов. 

Также необходимо обучать воспитан-

ников согласовывать движения с речью. 

Для детей с ОНР характерно отставание в 

развитии двигательной сферы, в частности 

плохая координация движений, неуверен-

ность в выполнении дозированных движе-

ний, снижение скорости и ловкости выпол-

нения движений по словесной инструкции. 

Все это необходимо учитывать и проявлять 

терпение к дошкольникам, поощрять их. 

При правильной организации игры-драма-

тизации создается благоприятная для вос-

питанников речевая среда, которая способ-

ствует общему развитию языка, интонаци-

онной выразительности речи детей старше-

го дошкольного возраста с ОНР. 

В ходе постановки игры-драматиза-

ции должна быть теплая, доброжелательная 

атмосфера свободы и творчества. Ни в коем 

случае не следует резко критиковать ребен-

ка, т. к. это приведет к тому, что он отка-

жется участвовать в игре или замкнется в 

себе. На имеющиеся недостатки следует 

указывать тактично, не обижая ребенка. 

Нельзя постоянно обращать внимание на 

недостатки речи воспитанника. Процесс по-

становки игры-драматизации и сама игра 

должны удовлетворять потребность детей в 

общении, обеспечивать положительные 

эмоции за счет интересной и разнообразной 

деятельности, исключающей потерю внима-

ния и скуку. Важно хвалить ребенка за его 

попытки говорить выразительно, создавать 

«ситуации успеха» для того, чтобы до-

школьник обрел уверенность в себе, своих 

силах. 

На показ можно пригласить родите-

лей выступающих или других воспитанни-

ков, не участвующих в постановке. Для де-

тей важно присутствие зрителей, особенно 

если это родители. Дошкольники стараются 

впечатлить их и начинают работать более 

усердно, говорить более выразительно. По-

этому необходимо обращать внимание ро-

дителей на особенности и значение игр-дра-

матизаций для развития интонационной вы-

разительности речи детей с ОНР. 

На третьем, заключительном этапе 

происходит закрепление сформированных 

навыков интонационной выразительности в 

самостоятельной игровой деятельности вос-

питанников посредством включения элемен-

тов игры-драматизации в сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры. 

Проведенная нами работа показала, 

что лишь в результате целенаправленного 

длительного процесса занятий можно уви-

деть существенные улучшения степени раз-

вития интонационной выразительности ре-

чи детей дошкольного возраста с ОНР. 
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1. У детей старшего дошкольного воз-

раста с ОНР наблюдаются трудности вос-

приятия и воспроизведения нужной интона-

ции, выразительного оформлении высказы-

ваний в экспрессивной речи. Им трудно 

вербально интерпретировать результаты 

опознания значений интонационных рисун-

ков высказываний как контрастных (горе и 

радость), так и сходных (тоска и грусть; 

гордость и радость). Интонационно-выра-

зительная окраска речи у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР снижена, при 

этом страдает голос (он тихий или слишком 

громкий). Также дошкольники затрудняют-

ся дифференцировать средний и ниже сред-

него голос, взаимозаменяют их, часто со-

скальзывают на средний регистр голоса 

ближе к концу фразы. Таким детям трудно 

использовать высокий голос, так что они 

часто заменяют его средним или низким. 

Отмечаются трудности поддержания задан-

ного темпа речи. Речь таких дошкольников 

невыразительна, монотонна и скучна, за-

труднена передача типов интонации, что 

препятствует полноценному общению с ок-

ружающими их сверстниками и взрослыми. 

2. Игра-драматизация – эффективный 

способ развития интонационной вырази-

тельности речи у детей старшего дошколь-

ного возраста с ОНР. В ходе данного вида 

игры дети усваивают родной язык, исполь-

зуют интонации, соответствующие героям, 

их характеру, который виден из сюжета. Ра-

бота над образом персонажа заставляет ре-

бенка использовать все выразительные 

средства: экспрессивно-мимические (выра-

зительный взгляд, улыбка, мимика, интона-

ционные вокализации), предметно-дей-

ственные (движения тела, различные позы). 

Увлекательность работы над постановкой 

позволяет детям без лишнего напряжения 

улучшать выразительность речи. К тому же 

игры-драматизации способствуют усвое-

нию речевого общения детей. Во время 

проведения игры-драматизации формирует-

ся эмоционально насыщенная, выразитель-

ная речь. При регулярном проведении таких 

игр интонационная выразительность речи у 

детей существенно улучшается. 
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Рассматриваются психологические, педагогические и социальные аспекты безопасности, нрав-

ственные и экологические основы воспитания личности безопасного типа в педагогическом процессе, 

которые стали предметом обсуждения на вебинаре. Раскрыты причины и факторы, провоцирующие 

насилие, роль субъектно-профессиональной позиции педагога как условия безопасности в образователь-

ном процессе. Образовательное учреждение представлено как территория безусловной психологической 

безопасности личности, где осуществляется подготовка будущих специалистов к обеспечению безопас-

ности образовательной среды, используются средства народной педагогики. 

Ключевые слова: личность безопасного типа, субъектно-профессиональная позиция педагога, 

безопасная образовательная среда, психологическая безопасность, национальная безопасность, 

здоровьесберегающие технологии, диалог культур. 

 

Interdepartmental Scientific and Methodological Webinar 

«Psychological and Pedagogical Aspects of Safety in the Educational Process: Theory, Practice» 

 
The article deals with the psychological, pedagogical and social aspects of safety, moral and 

environmental foundations of the education of a safe type of personality in the pedagogical process, which were 

the subject of discussion at the webinar. The reasons and factors provoking violence, the role of the subject-

professional position of the teacher as a security condition in the educational process are revealed. 

The educational institution is presented as a territory of unconditional psychological security of the individual, 

where future specialists are trained to ensure the safety of the educational environment, and the means of folk 

pedagogy are used. 

Key words: safe type of personality, subject-professional position of a teacher, safe educational 

environment, psychological security, national security, health-saving technologies, dialogue of cultures. 

 

Введение 

Сегодня забота о психологической 

безопасности и здоровье студентов стано-

вится целевым ориентиром в работе каждо-

го учебного учреждения и педагога, показа-

телем достижения ими современного каче-

ства образования. Образовательное учреж-

дение должно быть территорией безуслов-

ной психологической безопасности. Именно 

поэтому в последние годы обострился инте-

рес к определению этого важного социально-

психологического феномена, разворачива-

ются исследования, позволяющие измерять 

психологическую безопасность образова-

тельной среды, проектируются условия, при 

которых она обеспечивается. Назрела необ-

ходимость обсуждения психолого-педагоги-

ческих аспектов безопасности в образо-

вательном процессе, поскольку она является 

условием, обеспечивающим позитивное 

личностное развитие всех участников обра-

зовательной среды [1]. 

26 февраля 2021 г. кафедра педагоги-

ки Брестского государственного универси-

тета имени А. С. Пушкина организовала 

межкафедральный научно-методический ве-

бинар «Психолого-педагогические аспекты 

безопасности в образовательном процессе: 

теория, практика». В работе семинара при-

няли участие сотрудники кафедр педагоги-

ки, социальной работы, специальных педа-

гогических дисциплин социально-педаго-

гического факультета, кафедры русской ли-

тературы и журналистики, студенческой 

научно-исследовательской лаборатории 

«Фольклористика и краеведение» при фило-
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логическом факультете, отдела воспитатель-

ной работы БрГУ имени А. С. Пушкина. 

 

Содержание вебинара 

О новых подходах к решению пробле-

мы психологической безопасности образо-

вательной среды рассказала организатор ве-

бинара, кандидат педагогических наук, до-

цент кафедры педагогики Мария Степанов-

на Ковалевич. Особое внимание было уделе-

но современным подходам к организации 

психолого-педагогического сопровождения 

психологической безопасности образова-

тельной среды УО. Она подчеркнула, что 

одной из базовых потребностей человека 

является потребность в безопасности, без 

хотя бы частичного удовлетворения которой 

невозможно нормальное функционирование 

и развитие человека. 

Психологическая безопасность обра-

зовательного процесса была рассмотрена 

как состояние защищенности студента от 

угроз его достоинству, душевному благопо-

лучию, позитивному мировосприятию и са-

моотношению; важнейшее условие полно-

ценного развития студента, сохранения и 

укрепления его психического здоровья [2]. 

Психическое здоровье представлено 

как основа жизнеспособности студента, ко-

торому в процессе обучения в вузе прихо-

дится решать непростые задачи в своей 

жизни: овладевать собственным поведени-

ем, научиться жить, работать, учиться, нес-

ти ответственность за себя и за других, ос-

ваивать систему научных знаний и социаль-

ных умений и навыков, развивать свои спо-

собности, строить «образ Я». 

В качестве основных угроз психоло-

гической безопасности в образовательной 

среде названы следующие: 

1) наличие психологического насилия 

в образовательной среде; 

2) неудовлетворенность основных по-

требностей в личностно-доверительном об-

щении как у педагогов, так и у студентов; 

3) отсутствие референтной значимо-

сти образовательной среды. 

Разрушительно действовать на психи-

ку и на поведение юноши или девушки 

могут скука; предельное напряжение умст-

венных сил студента на занятиях; изматы-

вающие, разрушающие нервную систему 

умственные, эмоциональные или физиче-

ские перегрузки; педагогический психоз от-

личных отметок; формализм программных 

знаний; нервозность вузовской обстановки, 

в которой порой царят торопливость, напря-

жение, поощряются конкурентные отноше-

ния между студентами; недоверие к лично-

сти студента, его желанию учиться; стрес-

совая тактика педагогических воздействий; 

несоответствие методик и технологий воз-

растным и индивидуальным особенностям 

студента; нерациональная организация об-

разовательного процесса в особенности ре-

жима движения, отдыха, питания; недоста-

точная психологическая компетентность пе-

дагогов и др. 

Забота о психологическом здоровье 

студента сегодня – это не просто модная 

тенденция – это национальный приоритет, 

забота о безопасности нации, забота о здо-

ровье студентов, и то внимание, которое се-

годня уделяют этой проблеме, это призна-

ние того факта, что между образованием и 

здоровьем иногда складываются неадекват-

ные отношения. 

Очень важно, чтобы студент не только 

знал психолого-педагогическую сущность 

социальной безопасности, но и практически 

владел технологиями ее обеспечения, умел 

творчески применять их в жизненных си-

туациях и в условиях образовательного уч-

реждения. Познание человеком себя, своих 

возможностей и способностей, самореали-

зация, создание социальной среды собст-

венной жизнедеятельности – всегда творче-

ский процесс, поэтому формирование соци-

альной безопасности студента должно про-

исходить в творческой среде и способство-

вать развитию его креативного потенциала. 

Ведущими задачами в осуществлении 

социальной защищенности, безопасности 

является формирование самосознания и 

ценностного отношения к собственной жиз-

ни, ориентация на ценности, отражающие 

богатство культуры своего народа, форми-

рование общечеловеческих ценностей: 

норм гуманистической морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, культуры 

общения, воспитание и уважение к закону, 

развитие гражданской и социальной ответ-

ственности, саморегуляции поведения, чув-

ства собственного самоуважения). 

В заключение своего выступления 

Мария Степановна подчеркнула, что созда-

ние безопасной образовательной среды в 

современных условиях заключается в ее гу-
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манизации. Модель образования, построен-

ная на идее гуманизации предполагает раз-

витие личности студента, приобщение его к 

полноценной самостоятельной жизни в де-

мократическом обществе, формирование 

механизмов саморазвития, познавательной 

активности, учет индивидуальных особен-

ностей, свободу личности, самораскрытие 

своего «Я», формирование инновационной 

потребности – жить в условиях постоянных 

перемен, гибкость программ, постоянный 

инновационный процесс, затрагивающий 

все учебное заведение, направленный на 

индивидуальное развитие, становление и 

совершенствование. 

Большой интерес вызвало сообщение 

доктора филологических наук, профессора 

кафедры русской литературы и журнали-

стики, руководителя студенческой научно-

исследовательской лаборатории «Фолькло-

ристика и краеведение» при филологиче-

ском факультете Инны Анатольевны Швед 

«Формирование личности безопасного типа 

средствами народной педагогики и фольк-

лора». Обсудили возможность использова-

ния в вузе средств народной педагогики и 

социальной практики преодоления возраст-

ных кризисов посредством переходных об-

рядов для формирования личности безопас-

ного типа. 

И. А. Швед на белорусском фольклор-

ном материале показала, что участниками 

межпоколенной трансляции культуры явля-

ются представители разных возрастов, соз-

дающие в рамках общей этнической культу-

ры собственную среду, которую, опираясь 

на идеи Ю. М. Лотмана, автор рассмотрела 

как жизненное и духовное пространство 

личности, сферу зарождения ее сущност-

ных характеристик, мироощущения и миро-

восприятия. Ребенок как формирующаяся 

личность безопасного типа, входя в мир 

культуры, усваивает не только родной язык, 

но и специфические стереотипы и поведен-

ческие нормы, обеспечивающие его безо-

пасную жизнедеятельность. Освоение куль-

турных норм, формирование ценностных 

установок молодого поколения, категорий и 

смыслов, транслируемых детям и подрост-

кам белорусской народной традицией (паре-

мии, сказки, былички), обеспечивало фор-

мирование безопасной личности. 

И. А. Швед предложила средства на-

родной педагогики, которые способствуют 

становлению и развитию личности безопас-

ного типа. Среди них устное народное твор-

чество, праздники, игры, трудовые тради-

ции, обычаи, обряды, ритуалы, ремесла [3]. 

Сегодня остро встал вопрос о необхо-

димости воспитания экологически безопас-

ной личности школьника, студента, пони-

маемой в качестве активного деятеля, спо-

собного обеспечить собственную экологи-

ческую безопасность, при этом организуя 

безопасную деятельность в окружающей 

среде, как в настоящем, так и в будущем. 

На этот аспект проблемы безопасности об-

ратила внимание Галина Николаевна Каза-

ручик, кандидат педагогических наук, заве-

дующий кафедрой специальных педагоги-

ческих дисциплин БрГУ имени А. С. Пуш-

кина. Техногенные, биологические и антро-

пологические опасности подавляют инди-

видуальность человека, вынуждают его 

подчиняться искусственной среде и закреп-

ляют экологически опасный тип поведения, 

в результате которого усиливается эксплу-

атация природы, подчеркнула Галина Ни-

колаевна. 

Содержание и способы осуществле-

ния экологического воспитания рассмотре-

ны участником вебинара с позиции синер-

гетического подхода. Важными компонен-

тами содержания экологического воспита-

ния выступают экологическое самоопреде-

ление, экологическая оценка ситуации, эко-

логическое нормирование действий, эколо-

гические действия самого человека, эколо-

гическая рефлексия поведения отдельной 

личности, группы, общества в целом. 

Избежать чрезмерной напряженности 

и беспомощности перед опасностями техно-

логической среды удается в том случае, ес-

ли обучающиеся будут получать объектив-

ные сведения о характере потенциальной 

опасности, научатся прогнозировать сте-

пень вероятности нежелательных событий и 

размер их последствий, а также сумеют ов-

ладеть системой мер защиты от чрезмерной 

опасности. 

Результативность процесса воспита-

ния экологически безопасной личности обу-

чающегося во многом зависит от степени 

готовности педагога к организации такой 

деятельности. Существенным фактором, 

определяющим подготовленность педаго-

гов к организации процесса воспитания эко-

логически безопасной личности обучаю-
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щегося, по мнению докладчика, должно 

стать наличие модели воспитания, в кото-

рой необходимо выделить составные копо-

ненты, структурные и функциональные свя-

зи в общей системе воспитания экологиче-

ски безопасной личности [4]. 

Научно-методические основы органи-

зации образовательной среды для детей с 

тяжелыми нарушениями речи были пред-

ставлены в докладе Татьяны Васильевны 

Александрович, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры специальных педаго-

гических дисциплин. 

Задача педагогов и специалистов, ра-

ботающих в условиях интегрированного 

обучения и воспитания, – обеспечить безба-

рьерную, адаптивную, развивающую, лич-

ностно ориентированную образовательную 

среду, модифицируя при этом каждую груп-

пу средовых ресурсов применительно к де-

тям с особенностями психофизического раз-

вития. Среда должна выполнять образова-

тельную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, комму-

никативную функции. Но самое главное, 

она должна способствовать развитию само-

стоятельности ребенка, удовлетворению его 

потребностной сферы, включающей фи-

зиологические потребности, потребности в 

безопасности, любви, привязанности, при-

знании, уважении, самоактуализации, фор-

мированию умения общаться, чувствовать 

себя частью сообщества. 

Особое внимание Т. В. Александро-

вич обратила на социально-психологиче-

ский аспект образовательной среды, вклю-

чающий социальные отношения, нормы, 

привычки, потребности. Интеграция пред-

полагает социальную адаптацию ребенка с 

ОПФР в общую систему социальных взаи-

модействий и отношений в рамках той об-

разовательной среды, в которую он инте-

грируется. 

Для создания положительных эмо-

циональных переживаний Т. В. Александ-

рович предложила использовать похвалу, 

вознаграждение, стимулирование, создавать 

ситуации успеха для ребенка и уметь ви-

деть сильные стороны ребенка, его пусть 

даже минимальные достижения. Задача пе-

дагога заключается в том, чтобы пополнить 

словарный запас ребенка с нарушениями 

речи для той или иной ситуации общения. 

Стремление же ребенка к общению необхо-

димо поощрять всеми возможными сред-

ствами, он не должен испытывать неуве-

ренности. 

Поддержка педагогом ребенка не сво-

дится к помощи, ведущей к облегчению 

проблемной ситуации и избавлению ребен-

ка от нее. Поддержка помогает ребенку пре-

одолевать ситуацию, развивая при этом его 

способности и возможности к преодолению 

трудностей, связанных с речевым недос-

татком. Опекающая помощь взрослых, ос-

нованная только на жалости, также небезо-

пасна для него, как и полное равнодушие к 

нему. Ребенок, привыкший к опеке учителя-

логопеда в период начального обучения в 

школе, оказывается неадекватным педаго-

гическим требованиям, которые предъявля-

ют ему многочисленные, но незнакомые 

учителя базовой школы [5]. 

Нравственные основы безопасности 

педагогического процесса явились предме-

том обсуждения в докладе Зинаиды Степа-

новны Левчук, кандидата педагогических 

наук, доцента кафедры педагогики. Доклад-

чик обратила наше внимание на то, что раз-

витие духовного потенциала человека явля-

ется необходимым условием обеспечения 

национальной и глобальной безопасности 

государств и народов. Безопасность личная, 

национальная, глобальная – важнейшее ус-

ловие выживания человечества в современ-

ном мире. Являясь хрупким объединением, 

современный мир оказался перед необходи-

мостью создания системы национальной 

безопасности государств. Система нацио-

нальной безопасности создана также и в Рес-

публике Беларусь, что нормативно закреп-

лено в Концепции национальной безопас-

ности Республики Беларусь, утвержденной 

Указом № 575 от 09.11.2010 г. Президента 

страны. Понятие «национальная безопас-

ность» определяется как состояние защи-

щенности национальных интересов госу-

дарства от внутренних и внешних угроз. 

Объектом национальной безопасности госу-

дарства является личность, ее свободы, ин-

тересы. 

В системе национальной безопаснос-

ти, представленной в Концепции, важное 

значение придается социальной безопасно-

сти как состоянию защищенности жизни, 

здоровья человека, духовно-нравственных 

ценностей общества и личности. В сфере 

социальной безопасности находится образо-
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вание, роль которого в развитии и социали-

зации личности очень велика, и которое 

подвергается внутренним и внешним угро-

зам. Среди реально и потенциально сущест-

вующих внутренних источников угроз в со-

циальной сфере (сфере образования) в Кон-

цепции национальной безопасности выде-

ляются: 

1) изменение шкалы ценностей моло-

дого поколения; 

2) ослабление у молодежи патриотизма; 

3) утрата (уход от) традиционных 

нравственных ценностей; 

4) попытка разрушения националь-

ных духовно-нравственных традиций; 

5) необъективный пересмотр истори-

ческого развития, затрагивающий духовно-

нравственные ценности  и традиции. 

Одной из возможностей выражения 

позиции педагога является утверждение, 

что противостоять распространению образ-

цов массовой культуры может и призвано 

образование как специально организован-

ный целенапрвленный процесс социализа-

ции и развития личности. Концепция на-

циональной безопасности Республики Бела-

русь определила национальные интересы в 

сфере образования, к которым относятся: 

развитие интеллектуального (гностическо-

го) потенциала личности, развитие духовно-

нравственного (отношений) потенциала лич-

ности, принятие ценностей (духовно-нрав-

ственных) личностью. В систему обеспече-

ния национальной безопасности включено 

воспитание и укрепление патриотизма лич-

ности. 

На современном этапе развития обще-

ства патриотизм личности проявляется: в 

уважении к историческому прошлому и тра-

дициям народов, населяющих территорию 

страны; гордости за социально-экономиче-

ские, политические, культурные и духов-

ные достижения государства; заботе об ин-

тересах, независимости и будущем народа; 

стремлении к суверенитету страны и укреп-

лении ее союза с другими государствами, 

исполнении законности государства; в соци-

альной активности. 

З. С. Левчук не без основания подчер-

кнула, что сегодня никакая идея не превра-

тится в объединяющую и мобилизующую 

силу, если не будет исходить из приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизненных 

потребностей личности. Данным задачам 

отвечает подлинно патриотическая идея, 

включающая в себя, с одной стороны, воз-

можность сохранения и развития в многона-

циональном государстве каждого этноса, 

его культуры, традиций, языка. С другой 

стороны, она опирается на взаимопроник-

новение и взаимообогащение националь-

ных культур различных этносов. На этой 

духовной основе можно подготовить каждо-

го человека к сознательному и активному 

участию в решении текущих и перспектив-

ных задач страны, к выполнению функций 

хозяина и труженика, организатора и испол-

нителя, защитника отечества. 

Защита от угроз национальной безо-

пасности нашему государству занимает 

приоритетное место и продолжится госу-

дарственной поддержкой системы образова-

ния путем повышения его качества (особен-

но качества высшего образования); особое 

значение придается и будет придаваться 

нравственному воспитанию, а также разви-

тию идеологии белорусского государства, 

базирующейся на традиционных ценностях 

белорусского общества [6]. 

Формированию здорового образа жиз-

ни посвящено выступление Екатерины Ни-

колаевны Сиды, кандидата психологических 

наук, доцента кафедры социальной работы. 

Автор выделила категории психического и 

психологического здоровья, соответствую-

щие переходу от органоцентрической к гу-

манистической, целостной парадигме, в 

центре которой – конкретный человек как 

уникальная личность. Психическое здоро-

вье предполагает способность человека раз-

личать события внешней реальности и 

внутреннего мира, адаптироваться к соци-

альной среде, включая следование общест-

венным нормам, гибко реагировать на ее из-

менения, обозначается как индивидуально-

психологический феномен и опосредуется 

системой ценностей личности – морально-

нравственными и религиозными. 

Особое значение Е. Н. Сида уделила 

социальному компоненту, который включа-

ет анализ социальных факторов как форми-

рующих представления о здоровье, опреде-

ляет здоровье как общественное явление, 

где минимален уровень «социальных болез-

ней». Поэтому важнейшей составной час-

тью системы общественной безопасности 

является обучение подрастающего поколе-

ния основам безопасности жизнедеятельно-
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сти, что закреплено в Директиве Президен-

та Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. 

№ 1 «О мерах по укреплению обществен-

ной безопасности и дисциплины». 

В учреждениях общего среднего об-

разования организовано обучение учащихся 

2–5 классов по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В 6–9 

классах данный учебный предмет изучается 

на факультативных занятиях. Автор раскры-

ла направления формирования ЗОЖ в уч-

реждениях общего среднего образования: 

воспитание с раннего детства здоровых 

привычек и навыков; отказ от вредных при-

вычек: курения, употребления наркотиков, 

употребления алкоголя; питание: умерен-

ное, соответствующее физиологическим 

особенностям конкретного человека, ин-

формированность о качестве употребляе-

мых продуктов; движения: физически ак-

тивная жизнь, включая специальные физи-

ческие упражнения, с учетом возрастных и 

физиологических особенностей; гигиена 

организма: соблюдение правил личной и об-

щественной гигиены, владение навыками 

первой помощи; закаливание; эмоциональ-

ное самочувствие: психогигиена, наличие 

навыков эмоциональной саморегуляции; 

интеллектуальное самочувствие: способ-

ность человека узнавать и использовать но-

вую информацию для оптимальных дейст-

вий в новых обстоятельствах; духовное са-

мочувствие: способность устанавливать 

действительно значимые, конструктивные 

жизненные цели и стремиться к ним. 

Важное значение для создания психо-

логической безопасности среды имеет сот-

рудничество с социально-педагогической и 

психологической службами университета, 

куда могут обратиться студенты, когда не 

знают, как поступить, или исчерпаны все 

возможности самостоятельно справиться с 

проблемой. Они всегда могут рассчитывать 

на эмоциональную поддержку и внимание к 

своим проблемам, на уважение их интере-

сов и полную конфиденциальность. 

Опытом организации психопрофилак-

тики экзаменационного стресса среди сту-

дентов 1 курса поделилась Камила Алиядди-

новна Литвин, педагог-психолог социально-

педагогической и психологической службы 

БрГУ имени А. С. Пушкина. 

Докладчик обратила наше внимание, 

что проблема психологической безопасно-

сти образовательной среды в последние го-

ды становится все более значимой и акту-

альной. Одним из факторов, оказывающих 

влияние на психологическую безопасность, 

является стресс. По мнению К. А. Литвин, 

экзаменационный стресс занимает одно из 

первых мест среди причин, вызывающих 

психическое напряжение. Известно, что эк-

заменационный стресс оказывает негатив-

ное влияние на нервную, сердечно-сосудис-

тую, иммунную системы студентов. К не-

благоприятным факторам периода подготов-

ки к экзаменам К. А. Литвин отнесла: 

1) интенсивную умственную деятель-

ность; 

2) повышенную статическую нагрузку; 

3) крайнее ограничение двигательной 

активности; 

4) нарушение режима сна; 

5) эмоциональные переживания, свя-

занные с возможным изменением социаль-

ного статуса студентов. 

Специалистами социально-педагоги-

ческой и психологической службы (СППС) 

БрГУ имени А. С. Пушкина ежегодно про-

водится мониторинг студентов 1 курса на 

выявление личностных особенностей и уро-

вня нейротизма. В диагностике применяет-

ся ряд методик, в частности личностный оп-

росник Г. Айзенка, позволяющий выявить 

не только тип темперамента на основании 

интроверсии и экстраверсии, а также эмо-

циональную стабильность (уровень нейро-

тизма). 

В текущем учебном году на базе 

БрГУ имени А. С. Пушкина было проведе-

но исследование личностных характеристик 

среди студентов 1 курса. Всего в исследова-

нии приняло участие 605 белорусских сту-

дентов всех факультетов. 

На основании полученных данных 

субъектами образовательного процесса в те-

чение года осуществляется психопрофилак-

тика стрессовых состояний через реализа-

цию ряда локальных программ и проектов, 

способствующих снятию тревожности и на-

пряжения студентов, а также развитию гар-

моничной личности. Ведется работа по про-

грамме «Адаптация студентов 1–2 курсов к 

образовательному пространству универси-

тета». Основная цель – создание условий, 

способствующих оптимизации процесса 

адаптации студентов к образовательному 

пространству университета. Осуществляет-
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ся социально-педагогическое и психологи-

ческое сопровождение студентов в рамках 

практико-ориентированного проекта «Эста-

фета успеха» по адаптации студентов 1 кур-

са, проживающих в общежитии. Основные 

задачи проекта: формирование положитель-

ных учебных мотивов; развитие инициати-

вы и самоуправления среди обучающихся; 

подготовка студентов к активному участию 

в учебной, научно-исследовательской, об-

щественной, культурной, спортивной жизни 

университета; помощь в преодолении стрес-

совых состояний. 

Также осуществляется деятельность в 

рамках «Недели позитива», которая прово-

дится ежегодно в первых числах сентября. 

Целью и задачами выступают формирова-

ние ценностного, нравственного отношения 

к жизни; профилактика эмоционального не-

благополучия, конфликтных ситуаций, суи-

цидального риска; просвещение обучаю-

щихся и работников университета по вопро-

сам выхода из стрессовых ситуаций, кри-

зисных состояний, оказанию взаимопомо-

щи. В 2020/21 учебном году был проведен 

ряд мероприятий, направленных на снятие 

тревожности среди студентов (тренинговое 

занятие «Я учусь владеть собой», семинар-

практикум «Психолого-педагогическая под-

держка обучающихся, склонных к суици-

дальному поведению», вебинар «Сложные 

жизненные ситуации: пути преодоления», 

семинар-тренинг «Антикризисное управле-

ние: как справляться со стрессом и негатив-

ными эмоциями» и др.). 

Для повышения психологической 

культуры студентов, а также снижения 

уровня тревожности и эмоциональной не-

стабильности сотрудниками университета 

ведется работа в рамках «Недели психоло-

гии» (практикум «Путешествие в мир эмо-

ций», тренинговое занятие «Я управляю 

стрессом» и др.). 

Непосредственно перед экзаменаци-

онной сессией сотрудники СППС органи-

зуют психологическую гостиную «HELP! 

СЕССИЯ!». Основная ее цель – помощь в 

преодолении стрессовых состояний у сту-

дентов-первокурсников в период подготов-

ки и сдачи сессии. Основные ее задачи: сня-

тие психологического дискомфорта, обуче-

ние навыкам саморегуляции и самоконт-

роля, повышение уверенности в себе, разви-

тие способности к самопознанию и рефлек-

сии собственного состояния, оказание по-

мощи в вопросе своего времени, обучение 

мнемотехникам (семинары-практикумы «На 

экзамен с уверенностью!», «Как успешно 

сдать экзамен?», тренинговое занятие «Эк-

замен без стресса» и др.). Также ведутся 

групповые и индивидуальные консульта-

ции по вопросам подготовки и сдачи сес-

сии, разрабатываются методические реко-

мендации для студентов о том, как вести се-

бя на экзамене. Они располагаются на стен-

дах, а также в социальной сети «ВКонтак-

те» в официальной группе «Психолог он-

лайн. БрГУ имени А. С. Пушкина». 

Таким образом, психологическая без-

опасность студентов в образовательном 

пространстве является достаточно острым 

вопросом в современном мире. С каждым 

годом студентов с трудностями в адаптации 

становится больше, а наша задача как спе-

циалистов – помочь преодолеть тревож-

ность, стрессовые состояния и способство-

вать созданию комфортных условий для 

развития не только интеллектуальных спо-

собностей студентов, но и гармоничной 

личности. 

 

Заключение 

Вебинар закончился дискуссией, обо-

снованы ли наши опасения, что порой обра-

зовательная среда вуза может являться ис-

точником психологических угроз, провоци-

рующих тревожность, агрессию, асоциаль-

ное поведение, снижение интереса к про-

цессу познания, неадекватную самооценку 

и другие проявления нездоровья студентов? 

Ответ утвердительный – да, может. Участ-

ники дискуссии пришли к выводу: психоло-

гическая безопасность – важнейшее усло-

вие полноценного развития студента, сохра-

нения и укрепления его психического здо-

ровья. Образовательное учреждение должно 

быть территорией безусловной психологи-

ческой безопасности. Только в условиях 

психологической безопасной образователь-

ной среды студент будет здоровым, успеш-

ным, счастливым человеком. 

Участники семинара предложили сле-

дующее содержание социально безопасной 

среды вуза: обучение студентов социальной 

безопасности в рамках дисциплин госстан-

дарта и дисциплин по выбору студента; здо-

ровьесберегающие технологии в учебно-

воспитательном процессе; благоприятный 
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психологический микроклимат в академи-

ческих группах и в вузе в целом; система 

социальной и психологической поддержки 

студентов; толерантное образовательное 

пространство, построенное на принципах 

гуманности, интернационализма; система 

профилактики курения, употребления сту-

дентами алкоголя и наркотиков, в том числе 

в учебных корпусах и общежитиях. 
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ФОРМИРУЮЩИЕ ТЕСТЫ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ МОДУЛЕ 

 
Статья посвящена разработке учебно-методического материала по дисциплинам «Избранные 

вопросы элементарной математики» и «Методика преподавания математики» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Описываются характеристики и особенности форми-

рующего теста и его реализация с помощью WEB-приложения. 

Ключевые слова: смешанное обучение, формирующий тест, информационно-коммуникационные 

технологии, WEB-приложение. 

 

Formative Tests in the Electronic Educational and Methodological Modul 

 
The article is devoted to the development of educational and methodological material on the discipline 

«Selected questions of elementary mathematics» and «Methods of teaching mathematics» using information and 

communication technologies. The characteristics and features of the forming test and its implementation using a 

WEB application are de-scribed. 

Key words: mixed learning, formative test, information and communication technologies, WEB application. 

 

Введение 

В современной системе высшего об-

разования основной путь к повышению эф-

фективности обучения тесно связан с актив-

ным использованием информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ). Анализ 

опыта внедрения ИКТ в образовательный 

процесс высших учебных заведений пока-

зывает, что на первом плане выступает воп-

рос решения организационных проблем пре-

подавания с помощью его информатизации. 

Остановимсяна наиболее значимой, на наш 

взгляд, проблеме познавательной деятель-

ности каждого конкретного обучающегося, 

связанной с развитием его самостоятельно-

го мышления. В настоящее время учебные 

программы высшей школы насыщены учеб-

ным материалом, но содержат небольшое 

количество часов на его изучение, что при-

водит к противоречию между познаватель-

ными способностями обучаемого и качест-

вом обучения. В отличие от традиционных 

технологий обучения с линейным изложе-

нием учебного материала, электронные 

средства обучения позволяют преподнести 

учебный материал в совершенно новом ка-

честве. Использование ИКТ позволяет орга-

низовать его таким образом, чтобы эффек-

тивность развивающего характера обучения 

сохранилась, несмотря на то что непосред-

ственное общение педагога и обучающего-

ся при этом отсутствует. Для этого, конеч-

но, необходима определенная организация 

содержания обучения. 

Для того чтобы система знаний была 

целостной, необходимо создание электрон-

ных учебно-методических модулей, вклю-

чающих в себя не только тесты как форму 

контроля знаний, но и локальный теорети-

ческий материал. Конечно, при создании та-

кого модуля надо учитывать органичность 

его включения в процесс обучения и моти-

вационную направленность на создание 

внутренних побуждений обучающегося к 

учению. Кроме того, такой модуль должен 

быть ориентирован на формирование ком-

петентности будущего специалиста. Оче-

видно, что перевод учебно-методических 
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модулей в комфортную для молодого поко-

ления интернет-среду стимулирует само-

стоятельную образовательную деятельность 

каждого обучающегося. 

Статья посвящена созданию в рамках 

электронных учебно-методических модулей 

образовательных тестов, которые являются 

видимой частью информационных ресурсов, 

повышающих эффективность обучения. 

 

Основная часть 

По целям использования [1] образо-

вательные тесты бывают трех типов: 

1) определяющие тесты, которые про-

водятся в начале обучения для определения 

уровня знаний обучающихся (входной кон-

троль знаний); 

2) формирующие тесты, которые про-

водятся для контроля за процессом обуче-

ния (текущий контроль знаний); 

3) суммирующие тесты, которые ис-

пользуют в конце обучения (итоговый конт-

роль знаний). 

В электронных средствах обучения 

чаще всего присутствует именно последний 

тип тестов. Поскольку отличительной ме-

тодической особенностью технологии ИКТ 

является преобладание самоконтроля обу-

чающегося над контролем знаний со сторо-

ны преподавателя, то основную функцию 

обучения в этом случае должны взять на 

себя формирующие тесты. Именно они, с 

одной стороны, являются средством управ-

ления процессом поиска решения задач и 

нацелены на оценку степени владения изу-

чаемого материала конкретного раздела, а с 

другой стороны, такие тесты обеспечивают 

обратную связь преподавателя и обучающе-

гося для последующей корректировки зна-

ний, умений и навыков. 

Формирующий тест, используемый 

для контроля прогресса обучения, затраги-

вает ограниченный сегмент обучения (раз-

дел или главу), а значит, он разрабатывает-

ся таким образом, что обучающемуся дают-

ся конкретные инструкции для исправления 

пробелов в знаниях, умениях и навыках, об-

наруженных в результате тестирования. Та-

кой подход к составлению теста предпола-

гает, что каждое тестовое задание содержит 

набор подсказок, определяющих пошаговое 

решение задачи. На первом этапе, как пра-

вило, дается теоретический посыл к реше-

нию, а следующие этапы являются практи-

ческими подсказками или промежуточными 

действиями. В связи с тем что такие тесты 

являются обучающими, они обычно менее 

сложны, чем суммирующие, используемые 

в конце процесса обучения, т. е. в них от-

сутствуют задания творческого характера. 

С целью усовершенствования учебно-

го процесса при изучении таких дисциплин, 

как «Избранные вопросы элементарной ма-

тематики» и «Методика преподавания мате-

матики», нами была разработана серия те-

матических тестов формирующего типа для 

студентов факультета математики и техно-

логий программирования специальности 

«Математика (научно-педагогическая дея-

тельность)» Гомельского государственного 

университета имени Франциска Скорины. 

Актуальность создания таких тестов 

была обусловлена использованием смешан-

ной технологии обучения (blended learning), 

т. е. интеграции обучения как в аудитории, 

так и онлайн [2; 3]. Идея применения такой 

технологии возникла в связи с необходимо-

стью в короткие сроки сформировать систе-

му профессиональных знаний, умений и на-

выков, т. к. учебные программы этих дис-

циплин очень насыщены, но имеют неболь-

шие временные рамки. По этой причине в 

фазу электронного обучения было решено 

вынести проверку контрольных заданий 

(в смешанном обучении проверка может 

быть автоматически выполнена системами 

тестирования), оставив преподавателю 

больше времени на изложение учебного ма-

териала. При создании учебно-методичес-

кого комплекса по дисциплине важно начи-

нать именно с разработки тестов, а затем 

переходить к формированию самих учеб-

ных материалов. Такой подход позволяет 

четко определить, что должен знать обуча-

емый после изучения каждой конкретной 

темы и дисциплины в целом. 

Структура тестов была основана на 

требованиях, предъявляемых к основным 

видам тестовых заданий [1], которые при-

меняются в обучающих тестах. Минималь-

ные требования к их составлению состоят в 

наличии трех частей: инструкции, текста за-

дания (вопроса), правильного ответа. В на-

шем тесте [4] были использованы задания 

закрытого типа, которые предусматривают 

различные варианты ответа на поставлен-

ный вопрос, т. е. из ряда предлагаемых от-

ветов выбирается один правильный ответ. 
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Рассмотрим методику использования 

такого подхода на следующих примерах те-

стовых заданий. 

Задание 1. Упростить выражение: 
 

2 2

3 1 1

1 3 3 1

7 2 (3 ) 49

49 14 7 7 3

x x x x x

x x x x x

 

  

 


  

. 

 

Подсказка 1. Используя свойства сте-

пеней, представим каждое выражение в 

числителях и знаменателях в виде произве-

дения степеней с основаниями, являющи-

мися простыми числами. 

Подсказка 2. 
 

2 2

2 1 2 1

1 3 2 2 3

7 2 7 2

49 14 7 7 2 7 7

x x x x

x x x x x x x

 

   

 


    

; 

 

2

2 2

1 2 2

3 1 3 1

(3 ) 49 3 7

7 3 7 3

x x x x x

x x x x

 

 

 


 

. 

 

Подсказка 3. Необходимо воспользо-

ваться следующим свойством степени: 
 

n m n ma a a   . 
 

Задание 2. Первая бригада может 

выполнить задание за 36 часов, а вторая 

бригада может выполнить то же задание 

за 18 часов. За сколько часов это задание 

выполнят две бригады при совместной ра-

боте? 

Подсказка 1. Примем всю работу за 

единицу, тогда за 1 час первая бригада вы-

полняет 1/36 часть, а вторая – 1/18 часть от 

всей работы. 

Подсказка 2. Совместная работа 

за 1 час двух бригад: 
 

1 1 1

36 18 12
  . 

 

Подсказка 3. Найдем время по фор-

муле :A P , где A  – вся работа, P  – общая 

производительность. 

Описанный выше формирующий тест 

апробирован авторами в процессе обучения 

студентов первого курса дневного отделе-

ния специальности «Математика (научно-

педагогическая деятельность)» факультета 

математики и технологий программирова-

ния. Результаты тестирования оценивались 

по 100-балльной шкале, при этом все зада-

ния считались равносильными. За каждую 

использованную подсказку снимались баллы. 

Несмотря на то что проходной балл на эту 

специальность не высок, результаты тести-

рования показывают, что базовый уровень 

знаний элементарной математики у перво-

курсников достаточно высок (рисунок 1) 

Отметим, что 50 % первокурсников во вре-

мя прохождения теста ни разу не восполь-

зовались подсказками. 

 

 
 

Рисунок 1. – Результаты тестирования 
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Проанализировав временные рамки 

прохождения теста, можно сказать, что 

предлагаемое время (60 мин.) в целом оп-

равдало наши ожидания (рисунок 2). Сле-

дует отметить, что были студенты, которые 

использовали гораздо меньше времени, чем 

было предложено. 

 

 
 

Рисунок 2. – Время прохождения теста 

 

В качестве надежного и удобного диа-

гностического инструмента для обработки 

результатов тестирования авторами создано 

WEB-приложение. Разработанная програм-

ма представляет собой сайт, который можно 

поставить на сервер для предоставления до-

ступа к нему с других устройств или же 

установить на локальный сервер для ис-

пользования на одном компьютере, а также 

приложение адаптированное для мобиль-

ных устройств. 

Рассмотрим технические возможно-

сти приложения. При запуске приложения в 

первый раз перед пользователем появляется 

начальная страница, на которой предлагает-

ся ознакомиться с возможностями сайта или 

же авторизоваться (зарегистрироваться) пе-

ред началом использования. 

По нажатию кнопки «Войти» либо 

«Зарегистрироваться» всплывает модальное 

окно, содержащее в себе поля для ввода. 

Если пользователь зарегистрирован, он мо-

жет сразу войти в приложения, введя свой 

логин и пароль. Приложение предусматри-

вает изменение данных аккаунта. 

По завершении авторизации появля-

ется панель управления. Далее при нажатии 

на кнопку «Пройти тест» происходит пере-

ход на страницу выбора темы тестирования. 

После выбора темы перед пользова-

телем появляется тест, при этом админист-

ратор может увеличить количество задач 

в тесте. 

Особенностью прохождения теста яв-

ляется возможность «вызова» подсказки (их 

количество может колебаться в зависимости 

от сложности задачи), но количество и объ-

ем использованных подсказок влияет на 

итоговую оценку тестируемого. При вызове 

подсказки появляется окно с текстом под-

сказки и/или формулы (рисунок 3). 
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Рисунок 3. – Вызов подсказки 

 

После завершения теста появляется 

страница с результатами тестирования и 

итоговой оценкой по 10-балльной шкале с 

учетом использованных подсказок, которые 

записываются в базу данных (рисунок 4).

 

 
Рисунок 4. – Страница с результатами теста 

 

Результаты тестирования можно по-

смотреть при нажатии на кнопку «Про-

смотр попыток». Таким образом, имеется 

возможность, с одной стороны, пользовате-

лю просматривать результаты всех своих 

попыток прохождения теста, а с другой сто-

роны, администратор (преподаватель) имеет 

доступ ко всем результатам испытуемых. 

В настоящий момент разработанный 

сайт проходит опытную эксплуатацию. 

В дальнейшем планируется развитие сайта 

и наполнение его учебно-методическими 
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модулями по всем разделам предлагаемых 

дисциплин. 

 

Заключение 

Несмотря на наличие готовых элект-

ронных средств обучения, отличающихся 

только технологическими характеристиками 

(управление и надежность работы програм-

мы, наличие функции подсказок, качество 

графического изображения, расположение 

информации на экране, возможность сохра-

нения файла), их качество определяется в 

первую очередь дидактической эффективно-

стью (соответствием учебным целям и ме-

тодам, обладанием образовательной ценно-

стью, логичностью выполняемых действий, 

наличием взаимосвязи между формой пред-

ставления и последовательностью прогона 

программы) и степенью интерактивности. 

Предлагаемые авторами статьи тема-

тические тесты формирующего характера и 

WEB-приложение как инструмент для их 

проведения являются существенной мето-

дической и технической поддержкой в орга-

низации процесса обучения в высшей шко-

ле, что, несомненно, повысит его привлека-

тельность и эффективность. 
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ТЕЗАУРУС-СЛОВАРЬ ПИАНИСТА: СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 
Статья посвящена проблеме формирования тезаурус-словаря пианиста. На основе изучения ис-

следований по музыкальной психологии установлена зависимость формирования тезауруса от музы-

кального мышления. Проанализированы понятия музыкального и исполнительского тезауруса. Значи-

тельное внимание уделено логико-семантической структуре составления тезаурус-словаря, где выделя-

ется и описывается круг терминов каждой категории профессионального тезауруса пианиста. 

Ключевые слова: тезаурус-словарь, профессиональный тезаурус музыканта, система понятий, 

музыкальный тезаурус, исполнительский тезаурус. 

 

Thesaurus-Pianist’s Vocabulary: Structure and Content 
 

The article is devoted to the problem of forming a pianist’s thesaurus dictionary. Based on the study of 

research in musical psychology, the dependence of the thesaurus on musical thinking has been established. The 

article analyzes the concepts of musical and performing thesaurus. Considerable attention is paid to the logical-

semantic structure of the compilation of the thesaurus-dictionary, where the range of terms of each category of 

the professional thesaurus of the pianist is highlighted and described. 

Key words: thesaurus-dictionary, professional thesaurus of a musician, system of concepts, musical the-

saurus, performing thesaurus. 

 

Введение 
Овладение любой профессией требу-

ет усвоения специальных знаний, подроб-

ного изучения терминологии и профессио-

нальной лексики, которая базируется на ко-

личестве и содержании научных понятий, а 

также на представлении о научной поня-

тийно-терминологической системе исследу-

емой профессиональной области. Данное 

условие является актуальным для музыкан-

тов исполнительских специальностей, в 

частности таких профессий, как концерти-

рующий пианист, артист камерного ан-

самбля, концертмейстер. Профессиональ-

ный тезаурус музыканта как один из ком-

понентов творческой личности, наряду со 

специальными умениями и навыками, пред-

ставляет собой необходимую базу профес-

сиональных компетенций музыканта-

исполнителя и музыканта-педагога. 
_______________________ 

Научный руководитель – В. Л. Яконюк, доктор 

педагогических наук, профессор, профессор ка-

федры музыкальной педагогики, истории и тео-

рии исполнительского искусства Белорусской 

государственной академии музыки 

Общедидактические концепции о мы-

слительной деятельности человека основы-

ваются на знаниях о предмете, заключен-

ных в систему представлений и понятий о 

том или ином материале. Основываясь на 

исследованиях профессора Г. М. Цыпина о 

психологии музыкальной деятельности, не-

обходимо отметить зависимость формиро-

вания тезауруса от музыкального мышле-

ния. По мнению ученого, «знание материа-

ла, наличие определенного фонда сведений 

о нем – необходимая предпосылка любых 

форм содержательной духовной деятельно-

сти. Формирование и развитие музыкально-

го интеллекта осуществляется, как и во вся-

кой другой области, в ходе пополнения, 

обогащения персонального опыта индиви-

да, основывается на движении от незнания 

к знанию, от знаний низшего порядка к зна-

ниям высшего порядка, от знаний менее 

дифференцированных и углубленных к зна-

ниям более дифференцированным и углуб-

ленным и т. д. [10, с. 133]. В «Современном 

словаре по педагогике» [9, с. 772] в описа-

нии термина «тезаурус» отмечается тенден-

mailto:astashionoc@gmail.com
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ция перехода данного понятия в категорию 

мышления и проникновение в ряд психоло-

гических наук. Следует подчеркнуть этот 

процесс трансформации тезауруса в сторо-

ну музыкального мышления, которое уста-

навливает многогранное и основательное 

аналитическое постижение содержания му-

зыкального творчества. 

Изучая категорию музыкального зна-

ка, профессор В. В. Медушевский отмечает 

аналогию с современными принципами 

мышления (включая и музыкальное мыш-

ление), а также тесно сопряженным с ней 

направлением в науке – семиотикой, изу-

чающей способ выражения и передачи 

смысла от человека к человеку, от человека 

к сообществу людей, – направлением, в 

контексте которого изучаются отношения 

между знаковыми структурами и теми, кто 

пользуется ими, – создает их либо трактует 

содержащуюся в них информацию. «Связь 

между материальным звучанием и психи-

кой человека, – пишет В. В. Медушевский, – 

между звучанием и жизненной реально-

стью, между музыкальным произведением 

и музыкальным языком, стилем, жанром, 

между сознанием одного человека и созна-

нием общества, между музыкальным тезау-

русом человека (его опытом, неосознавае-

мой физиологической памятью) и активной 

музыкальной деятельностью (сочинением, 

восприятием, исполнением, припоминани-

ем) осуществляется с помощью музыкаль-

ных единиц, более мелких, чем музыкаль-

ные произведения. Эти единицы находятся 

в центре всех пересечений: они существуют 

и в реальных звучаниях, и в психике лю-

дей… как единицы музыкального языка, 

как то общее, что присутствует в разных 

музыкальных текстах, и как единицы музы-

кальной речи, т. е. в составе конкретного 

музыкального произведения» [3, с. 80]. 

Следуя этим суждениям В. В. Медушевско-

го, можно утверждать о музыкальном знаке 

как компоненте, с помощью которого про-

исходит взаимосвязь между тезаурусом ин-

дивида и исполнительской деятельностью. 

Таким образом, тезаурус пианиста стано-

вится открытой системой, которая обогаща-

ется, пополняется на протяжении всей про-

фессиональной деятельности. 

Ключевым понятием для нашего ис-

следования является музыкальный тезау-

рус. Ограниченное количество исследова-

телей обращались к этой проблеме. Совре-

менный украинский ученый, доктор искус-

ствоведения, профессор М. П. Калашник 

дает определение понятия тезаурус как 

«структурированное знание музыки и о му-

зыке, сложившееся в результате индивиду-

ального и коллективного познания» [2, с. 83]. 

По мнению исследователя, музыкальный 

тезаурус имеет две формы существования: 

устную и письменную. Первая форма му-

зыкального тезауруса базируется на невер-

бальных суждениях и относится к системе 

кодов эмотивного и слухового характера, 

что определено самим музыкальным искус-

ством, которое сосредоточено на обраще-

нии к чувственным и психологическим ка-

чествам личности. Другая форма – вербаль-

ная, систематизирует знания в тезаурус-

словаре, где комплекс данных предусмат-

ривает каталогизацию и индексирование. 

Отмечая эффективность применения тезау-

рус-словаря в педагогической практике, му-

зыковед сравнивает тезаурус с компакт-

диском, отличительной чертой которого яв-

ляется использование информационных 

блоков. Объединение информации по тако-

му принципу классифицируется вокруг 

центрального смыслового понятия. Обосно-

вывая достоинства применения тезаурус-

словаря в педагогической деятельности, 

М. П. Калашник подчеркивает точность и 

однозначность определений в тезаурусе, 

что позволяет усваивать знания целиком, 

единомоментно [2, с. 87–91]. Таким обра-

зом, построение профессионального слова-

ря пианиста становится актуальным и вос-

требованным для студентов высших учеб-

ных заведений, т. к. именно в вузе происхо-

дит формирование и выстраивание знаний 

музыканта в научно-теоретическую систему 

понятий. 

Дефиниция «исполнительский тезау-

рус» появилась в музыковедческой литера-

туре в исследованиях Я. И. Мильштейна 

при рассмотрении вопроса исполнительско-

го стиля. Автор выражает мнение, что теза-

урус исполнителя – это «предварительный 

запас информации, общая сумма, сокровищ-

ница накопившихся в памяти впечатлений, 

навыков, ассоциативных связей» [5, с. 18], 

все накопления исполнителя (психологиче-

ские, интеллектуальные, психотехниче-

ские). Музыковед и пианист подчеркивает 

зависимость содержательности интерпрета-
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ции артиста от глубины образов и богатства 

переживаний, хранящихся в его тезаурусе. 

По мнению ученого, тезаурус состоит из 

двух составляющих – профессиональной и 

духовной. Первая составляющая включает в 

себя впечатления, представления, знания и 

навыки, полученные концертантом в про-

цессе профессиональной деятельности, 

ставшие его инструментами при создании 

образов исполняемых произведений. Вто-

рая – духовная составляющая – отображает 

глубинные личностные качества артиста: 

«Не следует только понимать под тезауру-

сом исполнителя простую сумму знаний и 

сведений, полученных им в процессе обу-

чения и концертирования. Здесь существен-

на не простая сумма знаний, не эрудиция 

исполнителя, а его интеллектуальная и эмо-

циональная одаренность, его способность к 

фантазии, к сотворчеству, к ассоциативно-

му мышлению, его интуиция» [5, с. 20]. 

Я. И. Мильштейн классифицирует 

исполнительский тезаурус с позиций опыта 

прошлого («жизненный опыт в широком 

общественном смысле») и опыта настояще-

го («современный жизненный опыт (лич-

ный и общественный)») [5, с. 21]. В опыте 

исполнителя, как указывает пианист и педа-

гог, всегда можно условно разграничить 

непрофессиональную информацию и про-

фессиональную информацию, которые со-

единяются в момент творческой деятельно-

сти. Все эти переплетения можно выразить 

в исполнительском типе личности: обще-

художественный и профессионально-техни-

ческий, либо «художник широко охвата» и 

«специалист, заинтересованный технологи-

ей исполнения». 

Статьи молодого украинского иссле-

дователя И. Рябова, посвященные исполни-

тельскому тезаурусу пианиста [8], рассмат-

ривают тезаурус исполнителя с позиции ре-

пертуарных предпочтений. Автор делит 

профессиональные составляющие тезауруса 

на виртуозную, интонационно-образную, 

интернациональную и артистическую со-

ставляющие, что, на наш взгляд, сужает 

критерии постижения тезауруса исполните-

ля. Исключая из понятия тезауруса содер-

жательную сторону исполнения и такие со-

ставляющие, как формообразование, звуко-

извлечение, стилевая достоверность, драма-

тургия, автор рассматривает исполнитель-

ский тезаурус не в полном объеме. 

На основании исследований совре-

менной педагогики, связанной с проблемой 

профессионального тезауруса, а также на 

результаты, полученные в ходе обобщения 

и исследования существующего опыта, мы 

выделили музыкально-терминологическую 

систему профессиональных накоплений ис-

полнителя. Данная структура тезаурус-

словаря включает в себя следующие кате-

гории: 

1) музыкально-образная сфера (музы-

кальное содержание); 

2) артикуляция, штрихи; 

3) техника, виртуозность; 

4) стилевая достоверность; 

5) жанровые особенности; 

6) формообразование; 

7) текстовые ремарки. 

Дальнейший ход рассуждений будет 

выстроен на анализе логико-семантической 

структуры тезаурус-словаря пианиста с 

примерами терминов, которые можно вклю-

чить в определенные категории профессио-

нального тезауруса музыканта-пианиста. 

Музыкально-образная сфера музы-

канта характеризуется терминами художе-

ственно-ассоциативного характера. Непо-

средственно образность помогает исполни-

телю передать содержание музыкального 

произведения и проникнуть в суть исполня-

емой музыки, используя для этого вырази-

тельные средства (мелодия, гармония, ритм, 

динамика, тембральная окраска). 

Слуховая сфера пианиста основыва-

ется на музыкально-слуховых представле-

ниях и является основой музыкального во-

ображения исполнителя. По этой причине в 

XIX в. в теоретической и методической ли-

тературе формируются идеи слухового 

предвосхищения образа во время исполне-

ния музыкального произведения. Рассужде-

ния, касающиеся данной проблемы, можно 

найти у Ф. Шопена, Ф. Листа, Г. Бюлова, 

Р. Шумана, М. И. Глинки, К. А. Мартинсена 

и других выдающихся музыкантов. 

В педагогической практике приме-

няются образно-словесные характеристики, 

которые активизируют воображение учаще-

гося и наталкивают на поиски звуковых 

красок. Применяя в беседе рассказы и ана-

логии с жизненными ситуациями, эмоциями 

и переживаниями, преподаватель использу-

ет огромный арсенал личного тезауруса 

(опыта) для передачи и активизации внут-
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реннеслуховой сферы студента. В качестве 

примера для составления словаря-тезауруса 

образной сферы можно обратиться к книге 

В. Ражникова «Диалоги о музыкальной пе-

дагогике» [7, с. 136–140] к Приложению 2 

«Словарь признаков характера звучания», 

где подробно представлен синонимичный 

ряд близких по значению характеристик 

образной сферы, которые можно применять 

для описания художественного содержания 

мелодии, гармонии, тембра (таблица 1). 

 

Таблица 1. – Словарь признаков характера звучания (по В. Ражникову) 

ШИРОКО СТРАННО ПОЭТИЧНО РОБКО ТОМНО ДЕРЗКО 

масштабно таинственно беспредельно кротко млея беспутно 

размашисто причудливо возвышенно пугливо сентиментально навязчиво 

наполненно лунатически мечтательно боязливо отвлеченно кичливо 

объемно замысловато сердечно застенчиво опустошенно нагло 

емко иррационально трепетно осторожно отрешенно нескромно 

космично экзотично душевно инфантильно чувствительно вызывающе 

набатно с наитием вдохновенно смущенно с желанием надоедливо 

 

Артикуляция, штрихи. Артикуля-

ция представляет собой действенный ин-

струмент, технологию, при помощи кото-

рой пианист создает музыкальное произве-

дение. Главным критерием при выборе того 

или иного приема артикуляции становится 

смысл музыкального произведения. Арти-

куляция пианиста адресована многообраз-

ным приемам произнесения звука, а именно 

к атаке звука, его началу. Одной из главных 

задач, наряду с техническими приемами 

звукоизвлечения, является членораздель-

ность музыкальной речи, которую обеспе-

чивает собственно штриховая культура пиа-

ниста. Современные исследования, касаю-

щиеся артикуляции и штрихов в музыкаль-

ном интонировании, выдвигают суждение о 

функции штрихов в исполнительской прак-

тике как сущностной детали артикуляции. 

Так, доктор искусствоведения, профессор 

М. И. Имханицкий считает, что штрихи вы-

ступают в роли «детализирующей меры» 

критериев самой артикуляции», что говорит 

о взаимозависимости штрихов («артикуля-

ционных деталей») и артикуляционных ре-

шений исполнителя [1, с. 160]. 

В рамках построения терминологиче-

ского словаря исполнителя обращение к 

ключевым значениям пианистической арти-

куляции формирует огромный пласт поня-

тий и терминов. В исследуемой проблема-

тике профессионального тезауруса специа-

листа возможно рассмотрение артикуляци-

онных приемов с точки зрения членораз-

дельности музыкальной речи, что предпо-

лагает введение в обиход специалиста сле-

дующих терминов: акцентность – мяг-

кость; укороченный звук – продленный 

звук; раздельный звук – связный звук; чет-

кость музыкальной дикции – сглаженность 

музыкальной дикции. Благодаря артикуля-

ционной функции разделения планов по-

строения звуковой перспективы возможно 

употребление таких терминов, как твер-

дость и жесткость произнесения. 

Особое внимание следует уделить 

терминам, связанным с имитацией звучания 

других музыкальных инструментов, что в 

пианистической практике чаще всего встре-

чается в нотных текстах концертмейстера и 

артиста камерного ансамбля (подобно зву-

чанию флейты, валторны, гобоя и т. д.). 

Здесь, отображая и предслыша тембровые 

характеристики, пианист должен с помо-

щью штриховой палитры воссоздать ориги-

нальное звучание и приемы нужного ин-

струмента. 

Нельзя упускать из внимания артику-

ляционные термины, которые относятся к 

образной коннотации. К ним относятся та-

кие термины, как нежное прикосновение, 

жемчужная игра, тяжесть или легкость 

прикосновения, округлость или острота 

произнесения и др. В применении этих тер-

минов следует исходить из образного со-

держания и художественного смысла музы-

кального произведения. 

Техника, виртуозность. Терминоло-

гическое поле виртуозности включает сле-

дующие устоявшиеся термины: виртуоз-

ность; виртуоз; мастерство; искусность; 

бравура (Valse de bravoure, Allegro di bravu-

ra и т. д.); блестящая игра; феноменальная 

техника. Усиление внимания к проблеме 
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виртуозности в научной литературе прово-

цирует разногласия в значении терминов с 

характеристикой «виртуозный». Для уточ-

нения смысла необходимо разграничение 

понятий в семантическом поле термина, что 

требует точного указания контекста приме-

нения данного выражения. Таким образом, 

применять термин «виртуозность» можно 

не только в высказываниях, связанных с 

произведениями повышенной технической 

трудности, но и в произведениях со слож-

ной полифонической техникой, виртуозной 

кантиленой, виртуозным туше исполнения 

и другими разнообразными характеристика-

ми исполнения и художественного содер-

жания произведения. Из сказанного стано-

вится очевидной полисемичность данного 

понятия в музыкальной педагогике и испол-

нительстве. 

Стилевая достоверность. Термин 

«стиль» в искусствознании прошел измене-

ния от значения «определенный комплекс 

закономерностей, точно регламентируемых 

и приобретающих значение обязательных» 

[6, с. 7] до осознания стиля как эстетиче-

ской категории, трактующей своеобразие 

художественно-творческого мышления. 

В современном музыкознании исследовате-

ли приходят к выводу, что данное понятие 

связывает собой форму, содержание, идею 

музыки. Так, В. В. Медушевский отмечает: 

«Единство буквы и духа составляет основу 

внутренней организации стиля. Без такого 

единства нет музыкального стиля, а есть 

два разных ряда понятий. С одной стороны, 

почерк композитора… а с другой личность 

и темперамент композитора или исполни-

теля… миропонимание и идеалы, характер-

ные для данной эпохи» [4, с. 32]. 

Важно при изучении понятия «стиль» 

обратить внимание на стилевые признаки, 

которые, будучи элементами стилевой си-

стемы, сами образуют последовательную 

систему. К признакам стиля М. Михайлов 

относит «закономерности и нормы, лежащие 

в основе музыкального мышления, коллек-

тивного или индивидуального» [6, с. 127]. 

Так, стилистические признаки характеризу-

ются такими понятиями, как логическая ор-

ганизация музыкального материала (дола-

довая система, различные системы ладовых 

тяготений, додекафония, серийность и т. д.), 

принцип изложения музыкального материа-

ла (полифонический, гомофонно-гармони-

ческий и др.), принцип развития музыкаль-

ного материала (формообразование, синтез 

средств, с помощью которых воплощается 

развертывание музыки). 

Весьма полезными для выстраивания 

понятий в сфере стилевой достоверности 

являются две иерархии построения стиля. 

Это система, построенная на методике сти-

левого анализа М. Михайлова, и пирамида 

стилевых уровней В. Холоповой (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Две иерархии построения стиля (по М. Михайловой и В. Холоповой) 

Стилевой анализ (автор методики М. Михайлов) Стилевые уровни (автор В. Холопова) 

Эпохальный, или исторический стиль 

Наиболее общая стилевая триада 

(стиль высокий, средний, низкий), 

стиль национальной школы, 

«жанровый стиль» 

Стиль направления, или «школа» 

Стиль какого-либо вида музыки: 

фортепианный стиль, 

полифонический стиль, 

мелодический стиль и т. д. 

Индивидуальный стиль, 

или композиторский стиль 

Стиль творческой личности: 

композиторский стиль, 

исполнительский стиль, 

музыковедческий стиль 

 Стиль одного эпохального произведения 

 

Формируя по предложенным иерар-

хиям круг понятий, входящих в сферу сти-

левой достоверности, пианист использует 

слуховую сферу, память и мышление. 

Жанровые особенности. Круг терми-

нов, связанных с жанровыми особенностя-

ми, очевиден и однозначен в понимании 

(прелюдия, токката, ноктюрн, вальс, ри-

черкар, полонез, англез и т. д.). В данном 
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разделе терминологического словаря оста-

новимся на разграничении понимания жан-

ра не только как типа музыкального произ-

ведения или музицирования, но и как систе-

мы музыкальных жанров, связанной един-

ством и целостностью художественной 

практики. Весьма полезным для пианиста 

являетс обращение к изучению жанра в раз-

витии, эволюции его применения в компо-

зиторском творчестве. Так, например, гото-

вя к исполнению «Токкату» П. Санкана, 

стоит изучить музыковедческую литерату-

ру, связанную со становлением жанра ток-

каты от XVI до XXI в. для всестороннего 

проникновения в содержание произведения 

и технику исполнения сочинения. 

Формообразование. Рассматривая ис-

следования, касающиеся формообразова-

ния, в научной литературе встречаются раз-

личные термины: от музыковедческих по-

нятий (рондо, трехчастная, куплетная, ва-

риационная формы, контраст, повтор-

ность, тема, экспозиция и т. д.) до испол-

нительских понятий в значении охвата 

формы произведения («архитектонический 

слух» (Н. А. Римский-Корсаков), «чутье 

формы» (А. К. Глазунов), «чувство формы» 

(М. Ф. Гнесин), «воля к форме» (К. А. Мар-

тинсен), «чувство и понимание целого» 

(Г. Г. Нейгауз), «чувство формы и архитек-

тоническое чувство» (С. И. Савшинский). 

Применяя в исполнительском анализе тер-

мины, затрагивающие способность охвата 

формы произведения, следует обратить 

внимание на сложность структуры данного 

процесса. По мнению Е. Н. Красовской, в 

единстве данной системы сочетаются: эмо-

циональный охват и интуитивное восприя-

тие формы; художественно-содержатель-

ный охват; конструктивно-логический ох-

ват; исполнительский охват. 

Таким образом, данная система пред-

полагает использование в терминологиче-

ском словаре формообразования терминов 

и понятий, касающихся всевозможных пси-

хических процессов и формы психического 

отражения действительности (память, мыш-

ление, воображение, внимание, воля и т. д.). 

Текстовые ремарки. Текстологиче-

ские ремарки находятся в центре внимания 

пианиста, т. к. встречаются не в терминоло-

гических словарях или иных справочниках, 

а в самом музыкальном произведении. При-

менение их автором привносит в текст ин-

дивидуальный композиторский почерк. Су-

щественно различается число исполнитель-

ских указаний, выставляемых композитора-

ми в их сочинениях. Одни авторы ставят их 

чрезвычайно скупо, музыка других, напро-

тив, богата ими. Представление о количе-

стве необходимых обозначений может ме-

няться у одного и того же композитора на 

протяжении его жизни. Полисемичность 

исполнительских указаний, их совокупный 

характер затрудняют и их осмысление, и их 

изучение. Для понимания и расшифровки 

ремарок существует большое количество 

словарей музыкальных терминов – итальян-

ских, немецких, французских (словарь Пон-

сероне, энциклопедия Кольера, словарь 

Г. Эггибрехта, словарь Римана, словари 

Л. Михеевой, Т. Крунтяевой и др.). 

Место и значение музыкальных рема-

рок для музыкальной исполнительской 

практики обусловило необходимость их си-

стемного изучения и обобщения. К числу 

ведущих исследователей музыкальных ре-

марок следует отнести Н. Корыхалову, ко-

торая рассматривает ремарки как неотъем-

лемый элемент фиксации музыки и крите-

рий ее исполнительской интерпретации. 

В той или иной степени проблемы музы-

кальных ремарок касались практически все 

теоретики пианизма, что увеличивает зна-

чение постижения смысла композиторских 

помет. 

 

Заключение 

Составление профессионального те-

зауруса является сложной и неотъемлемой 

частью профессионального становления му-

зыканта, который формируется и приумно-

жается на протяжении всего его професси-

онального пути. 

Приумножая и пополняя тезаурус-

словарь по предложенной музыкально-

терминологической структуре, пианист-

исполнитель и пианист-педагог системати-

зирует накопленные знания в комплекс 

терминов и понятий. Выявление специфи-

ческих особенностей профессиональной пи-

анистической терминологии важно не толь-

ко для качественного художественного ис-

полнения, но и для активной музыкально-

коммуникативной деятельности музыканта, 

которая основывается на средствах и стра-

тегиях вербальной коммуникации. Приме-

нение персонального профессионального 
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тезаурус-словаря позволяет музыканту гра-

мотно и непринужденно оперировать свои-

ми знаниями и является одним из базовых 

условий для успешной педагогической дея-

тельности. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
В ходе исследования удалось обосновать теоретико-методические основы понятия «поликультур-

ная личность». Раскрыты содержание и структура понятия «поликультурная личность», указаны педа-

гогические возможности формирования поликультурной личности. Описаны педагогические условия 

формирования поликультурной личности. Данные, полученные по результатам теоретического анализа 

источников исследования, могут быть использованы в качестве методологической основы по проблеме 

формирования поликультурной личности. 

Ключевые слова: поликультурная личность, глобализация, поликультурное образование, компе-

тентностный подход, компоненты поликультурной личности, качества поликультурной личности. 

 

Theoretical and Methodological Foundations of the Formation of Multicultural Personality 

 
In the course of the study, it was possible to substantiate the theoretical and methodological foundations 

of the concept of «multicultural personality». The content and structure of the concept of multicultural personali-

ty are revealed and the pedagogical possibilities of the formation of a multicultural personality are indicated. 

The pedagogical conditions for the formation of a multicultural personality are described. The obtained data on 

the results of theoretical analysis of research sources can be used as a methodological basis for the problem of 

formation of a multicultural personality. 

Key words: multicultural personality, globalization, multicultural education, competence approach, com-

ponents of a multicultural personality, the quality of a multicultural personality. 

 

Введение 

В современном мире проблема поли-

куликультурности заняла особое простран-

ство, поскольку это одна из самых принци-

пиальных и информативных черт человека. 

В ней отражаются и принципы воспитания, 

и опыт коммуникаций, внутренняя и меж-

этническая культура, межэтнические ценно-

сти, а также потребности, интересы, устано-

вки, характер, привычки, особенности 

мышления и, конечно, эмоциональный сте-

реотип поведения. 

Поликультурность как черта личности 

свидетельствует о внутреннем самочувст-

вии и психическом здоровье, внутреннем 

согласии или дисгармонии, а также о воз-

можности к самоконтролю и самокоррек-

ции. Формирование этого важнейшего свой-

ства происходит уже в детстве в условиях 
___________________ 
Научный руководитель – Н. А. Тарасевич, канди-

дат филологических наук, доцент, доцент ка-

федры английской филологии Брестского госу-

дарственного университета имени А. С. Пушкина 

семьи и образовательных учреждений, и 

длится на протяжении всей жизни с разви-

тием образования. Задача педагогов и пси-

хологов в учреждениях образования – изу-

чить особенности поведения обучающихся 

и оказать им необходимую поддержку в 

формировании поликультурности и поли-

культурного поведения, без которых невоз-

можно успешное существование в совре-

менном обществе. 

В решении задач формирования поли-

культурной личности особая роль отведена 

образованию и воспитанию. Терпимость, 

уважение, принятие и правильное понима-

ние культур мира к окончанию учреждения 

образования должны стать неотъемлемыми 

чертами характера молодежи. Стремление 

молодых людей относиться с уважением и 

почтением к представителям не только раз-

личных национальностей, но к другим лю-

дям вообще, понимание, что люди равны в 

своих достоинствах и правах, хотя и осо-

знание различий по своей природе является 

неотъемлемым условием поликультурного 
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воспитания. Человек, обладающий высшей 

степенью поликультурности, довольно 

уравновешен, предсказуем в своих отноше-

ниях к партнерам и эмпатичен к разным 

людям. Благодаря этим достоинствам созда-

ется психологически комфортная обстанов-

ка для совместной деятельности, достиже-

ния синергического эффекта. Таким обра-

зом, актуальность исследования обусловле-

на тем, что в настоящее время нет систем-

ных и целостных исследований, посвящен-

ных изучению поликультурности личности 

среди студенческой молодежи, однако со-

временное общество в условиях глобализа-

ции нуждается в личностях, которые харак-

теризуются высоким уровнем этнической 

осведомленности (относительно культур-

ных особенностей собственной и других эт-

нических групп), а также личностях со 

сформированной позитивной валентностью 

этнического сознания и самосознания, эт-

нической идентичностью в стадии дости-

жения и сформированностью установок на 

доброжелательное межэтническое общение, 

приоритетность личностного, а не этниче-

ского компонента в коммуникации. 

Цель данного исследования – выявить 

особенности обучения как средству форми-

рования поликультурной личности студен-

тов языковых специальностей. 

 

Теоретико-методические основы 

понятия «поликультурная личность» 

На рубеже XX–XXI вв. основной тен-

денцией мирового развития является глоба-

лизация, оказывающая влияние на все ми-

ровые процессы – политику, экономику, эко-

логию, культурную и социальную сферы 

жизнедеятельности людей. 

Глобализация – это объективный про-

цесс трансформации общества под влияни-

ем научно-технического прогресса, техно-

логического рывка в области информатики, 

электроники, биотехнологий. 

В то же время этот процесс имеет и 

субъективный, противоречивый характер, и 

глобализация как общественно-политиче-

ское явление оценивается неоднозначно. 

В контексте глобализации мирового 

развития проблема поликультурной лично-

сти приобретает особую актуальность [1]. 

Это объясняется следующими основ-

ными причинами: 

1) наличием опыта зарубежного со-

трудничества, т. е. сотрудничества с харак-

терными для определенных государств или 

культур особенностями (американский, за-

падноевропейский, японский, азиатский и 

восточноевропейский стили/модели сотруд-

ничества); 

2) возможностью осуществления внеш-

неэкономической деятельности любой орга-

низацией (предприятием), начиная от экс-

портно-импортных операций в одну или не-

сколько стран до полинациональной стра-

тегии компании [2]. 

Прежде чем рассуждать о поликуль-

турной личности, рассмотрим сущность ос-

новных терминов: «культура», «поликуль-

турность», «компетенция/компетентность» 

и «поликультурная компетентность». 

С социально-философских позиций 

под культурой понимают специфическую, 

генетически не наследуемую совокупность 

средств и способов, форм, образцов и ори-

ентиров взаимодействия людей со средой 

существования, которые они вырабатывают 

в совместной жизни для поддерживания 

определенных структур деятельности и об-

щения. 

Е. И. Пассов считает, что культура – 

это главным образом инструментальная си-

стема, посредством которой человек ставит 

себя в наилучшую позицию для того, чтобы 

решать конкретные и специфические зада-

чи, возникающие перед ним в процессе 

жизнедеятельности, способ разрешения 

жизненных забот. Суть жизненных забот 

человека – адекватное существование в объ-

ективно сложившихся жизненных обстоя-

тельствах, в формировании своего особого 

способа воздействия на них, в выработке 

своего стиля вхождения, пребывания, дея-

тельности и выхода из разного рода жиз-

ненных ситуаций (в самом широком смыс-

ле). «Культура – это не что иное, как истол-

кование человеком своей собственной жиз-

ни, набор удачных или неудачных решений, 

которые он принимает в процессе преодо-

ления трудностей и нужд... А поскольку 

данные решения предназначены для под-

линных проблем, сами они тоже подлинны. 

Это идеи, оценки, человеческие стремле-

ния, различные подходы в философии, ис-

кусстве, праве и т. д.». Культура состоит из 

объектов, деятельностей и позиций, сущест-

вующих как средство достижения опреде-
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ленной цели. Причем в культуре все связано 

со всем остальным – все элементы взаимо-

зависимы [3, c. 23]. 

По словарю С. И. Ожегова, «поли...» 

является первой частью сложных слов в 

значении: 1) много, со многим, охватываю-

щий многое; 2) сложный по составу, уст-

ройству. 

В словаре синонимов русского языка 

прилагательное поликультурный трактуется 

как многокультурный, мультикультурный, а 

существительное поликультурность – мно-

гокультурность, мультикультурность. 

Говоря о поликультурности, не лишне 

вспомнить, что с этим вопросом связана 

«компетенция» и «компетентность», терми-

ны, имеющие различные определения. В не-

которых источниках они отождествляются, 

однако многие авторы различают эти поня-

тия [4]. 

Компетентность – наличие знаний и 

опыта, необходимых для эффективной дея-

тельности в заданной предметной области. 

Поэтому мы будем понимать компетентность 

как владение, обладание человеком соответ-

ствующей компетенцией, включающей его 

личностное отношение к ней и предмету 

деятельности, а также заранее заданное со-

циальное требование (норма) к образова-

тельной подготовке специалиста, необходи-

мой для его эффективной продуктивной де-

ятельности в определенной сфере [5]. 

Компетентностный подход в подго-

товке современных специалистов разных 

профилей предполагает вычленение ряда 

компетенций: – политических, социальных, 

когнитивных, технологических, коммуника-

тивных, информационных, общих и специ-

альных (в области своей профессиональной 

деятельности) – и соответственно наличие 

определенных знаний и опыта, необходимых 

для эффективной практической деятельно-

сти в заданной предметной области [6]. 

Исходя из сказанного, понятие «поли-

культурная компетентность» необходимо 

рассматривать как междисциплинарное и 

интегрированное понятие, которое означает 

наличие объективных знаний личности о 

своей (национальной) культуре и представ-

лений об иных культурах, реализующихся 

через умения и навыки, модели поведения, 

позволяющие личности адекватно оценивать 

особенности взаимодействия с представите-

лями различных этнических общностей. 

Поликультурная компетентность лич-

ности – результат поликультурного обра-

зования. Поликультурное образование – це-

лостная инновационная система, учитыва-

ющая государственные интересы, нацио-

нальные и этнокультурные особенности 

населения, условия межкультурного диало-

га, задачи проектирования межэтнической и 

межконфессиональной гармонии и способ-

ствующая ориентации на культурно-нацио-

нальный плюрализм и интеграции в миро-

вое культурное и образовательное прост-

ранство [7]. 

В развитых странах в последние деся-

тилетия уделяется все больше внимания по-

ликультурному образованию. Развитие это-

го направления обусловлено самой сутью 

процессов демократизации и гуманизации 

общественной жизни, стремлением создать 

общество, в котором культивируются ува-

жительное отношение к личности, защита 

достоинства и прав каждого человека. 

Поликультурное образование приоб-

ретает особое значение для стран с много-

национальным составом населения (полиэт-

нические государства), количество которых 

в мире значительно превосходит число моно-

этнических (однонациональных государств). 

К тому же стоит заметить, что этниче-

ски однородных стран (со 100 % населения 

одной нации) в мире нет. Определенного на-

учно обоснованного и международно при-

знанного стандарта дефиниции понятий 

«моноэтническое (однонациональное) госу-

дарство» как и «полиэтническое» (многона-

циональное) государство» не существует. 

Многие ученые и эксперты под одно-

национальным подразумевают государство, 

государственные границы которого совпада-

ют с национальными (этническими), и ос-

новная национальность составляет более 

90 % всего населения [8]. 

Если же иметь в виду происходящие в 

мире миграционные процессы, то актуаль-

ность проблемы поликультурного образова-

ния возрастает многократно. 

Основной целью поликультурного об-

разования является формирование поли-

культурной личности. 

Поликультурная личность – личность, 

стремящаяся в общении с людьми другой 

культуры понять их специфическую систе-

му восприятия, познания, мышления, пове-

дения и поступков, умеющая жить и осу-
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ществлять социальное взаимодействие в ус-

ловиях культурных, расовых, этнонацио-

нальных и религиозных различий [7]. 

По словам А. Н. Татарко, поликуль-

турная личность – это личность, являющая-

ся субъектом полилога культур, имеющая 

активную жизненную позицию, обладаю-

щая развитым чувством эмпатии и толе-

рантности, эмоциональной устойчивостью, 

умением жить в мире и согласии с людьми 

как представителями разных культурных 

групп, способная к успешному самоопреде-

лению и продуктивной профессиональной 

деятельности в условиях культурного мно-

гообразия общества [9, c. 8]. 

Качества поликультурной личности: 

1) динамичность – способность ме-

няться в зависимости от меняющихся усло-

вий существования в непротиворечивом 

взаимодействии и сотрудничестве с други-

ми людьми; 

2) адаптация – процесс активного 

приспособления индивида к условиям со-

циальной среды, а также результат этого 

процесса, т. е. способность изменить свое 

поведение в зависимости от новых соци-

альных условий; 

3) наличие собственных, присущих 

только ей механизмов самоанализа и анали-

за представлений других культурных общ-

ностей как о миропорядке, так и о способах 

существования в нем; 

4) языковая компетенция как способ 

интеграции, диалога культур, расширения 

межкультурной коммуникации; 

5) способность восприятия и освое-

ние актуальных культурных норм и приня-

тие общезначимых образцов деятельности и 

поведения; 

6) толерантность, коммуникабельность, 

доверие и миролюбие [9, c. 12–14]. 

Следовательно, формирование поли-

культурных компетенций студента включает 

в себя знания о культурном многообразии 

цивилизации как в пространстве, так и во 

времени, что позволяет: 

1) эффективно выполнять учебную и 

учебно-исследовательскую деятельность в 

поликультурном пространстве; 

2) развивать культуру поведения, его 

виды и формы, соответствующие поликуль-

турной среде; 

3) вырабатывать в себе позитивную 

установку на самообразование и самовоспи-

тание [10]. 

Компоненты поликультурной компе-

тентности студента: 

1) когнитивный – совокупность зна-

ний и представлений не только о своей 

культуре, но и о специфике других культур 

и поликультурного мира, а также теорети-

ческих умений, необходимых для эффектив-

ной жизнедеятельности в поликультурной 

среде, способность систематизировать и 

обобщать полученные знания; 

2) мотивационно-ценностный – осво-

ение гуманистических ценностей, толе-

рантное отношение к представителям иных 

социально-культурных групп, интерес и 

психологическая готовность к межкультур-

ному взаимодействию, потребность лично-

сти к формированию и самовоспитанию 

своей поликультурной компетентности, са-

мосовершенствованию; 

3) поведенческо-деятельностный – спо-

собность рефлексировать собственную дея-

тельность и поведение, умение предупре-

ждать и разрешать межкультурные проб-

лемы, эффективно действовать в поликуль-

турной среде, способность вступать в меж-

культурную коммуникацию, осуществлять 

активное взаимодействие с представителя-

ми различных культур; 

4) эмоциональный – адекватная оцен-

ка общественных явлений, действий, по-

ступков и поведения людей с опорой на со-

циально и личностно значимые ценности, 

способность воспринимать внутренний мир 

другого человека и отождествлять себя с 

ним [11]. 

Стадии формирования поликультур-

ной личности студента: 

1) познание своей (национальной) 

культуры; 

2) представление о множестве и мно-

гообразии культур и приобщение (адапта-

ция) к конкретным из них при ведении 

межъязыкового взаимодействия; 

3) необходимость интеграции и взаи-

модействия [12]. 

Следует подчеркнуть, что нельзя 

отождествлять поликультурность с космо-

политизмом и теорией «плавильного котла». 

Последняя пропагандировалась в аме-

риканском обществе в XX в. Согласно этой 

теории, формирование американской наци-
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ональной идентичности должно было идти 

по формуле «сплавления», «смешивания» 

всех народов, при этом предполагалось как 

их культурное, так и биологическое смеше-

ние [12, c. 99]. 

Сформулированная теоретическая кон-

цепция имела апологетический характер в 

том смысле, что она отрицала наличие ка-

ких бы то ни было конфликтов в обществе – 

социальных или этнических. Данная кон-

цепция была оспорена сторонниками куль-

турного плюрализма и не получила широ-

кой поддержки как среди ученых, так и в 

американском обществе. 

Что касается космополитизма, то его 

корни намного древнее и берут свое начало 

в Древней Греции (от др.-греч. cosmopolites 

‘космополит, человек мира’ [13, c. 43]. Кос-

мополитизмом называют идеологию миро-

вого гражданства, в которой интересы всего 

человечества ставятся выше интересов от-

дельной нации или государства. Тем самым 

эта идеология вступает в противоречие с 

национальной идеей и идеей патриотизма и 

не воспринимается национальным самосо-

знанием разных народов мира. 

Поэтому формирование поликультур-

ной личности в образовательном процессе 

должно основываться на глубоком знании и 

уважении своей национальной (этнонацио-

нальной) культуры и одновременном стрем-

лении к познанию и доброжелательному бе-

режному отношению к культурам разных 

народов и их представителям. 

В этом смысле Республика Беларусь 

отличается толерантностью, развивающейся 

в рамках диалога культур. Терпимость к 

другим, уважение к чужим обычаям и тра-

дициям стали чертой белорусского мента-

литета, визитной карточкой народа. Эти ка-

чества вписываются в концепцию межкуль-

турного диалога и предопределяют его ус-

пех. Согласно переписи населения 2019 г., 

в Беларуси проживали представители более 

130 народов и народностей [14]. 

По данным уполномоченного по де-

лам религий и национальностей, в нашей 

стране зарегистрировано 26 религиозных 

конфессий и направлений. Общая числен-

ность религиозных организаций составляет 

3 488. Религиозный состав населения – пра-

вославные и католики, протестанты и ста-

рообрядцы, мусульмане и иудеи и др. [14]. 

Поликультурность белорусского об-

щества обусловлена как историческими, так 

и геополитическими факторами. 

После образования БССР в республи-

ке с начала 1920-х г. до 1936 г. официальны-

ми языками были русский, белорусский, а 

также польский и идиш. Лозунг на гербе 

БССР «Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!» был начертан на четырех языках. 

Геополитический статус нашей стра-

ны характеризуется ее нахождением на сты-

ке между западноевропейской и славяно-

православной цивилизациями. Беларусь рас-

положена в географическом центре Европы. 

Ценности и нормативные правовые основы 

поликультурного образования в Республике 

Беларусь настоящее время определены в 

Конституции Республики Беларусь [20], Ко-

дексе Республики Беларусь об образовании 

[16], Законах Республики Беларусь, Кон-

цепции и Программе непрерывного воспи-

тания детей и учащейся молодежи в Рес-

публике Беларусь на 2020–2025 гг. [17]. 

В современном мире в условиях все 

более нарастающей человеческой агрессии 

и нетерпимости по отношению к людям 

другой культуры, национальности, религии, 

языку, образу жизни и т. д. все острее воз-

никает необходимость формирования и раз-

вития поликультурной личности. Проблемы 

морали были актуальны во все времена ци-

вилизованного мира, ведь в рамках любой 

исторической эпохи отдельных государств 

или человечества в целом всегда имели ме-

сто сложные этапы, характеризующиеся 

конфликтом интересов, позиций, потребно-

стей. Для дикарей такие ситуации заканчи-

вались физическим столкновением. Низкий 

уровень их интеллекта определял прими-

тивный характер их культуры, поэтому по-

ведение первобытных людей часто напоми-

нало поведение животных. 

Человек XXІ в. – человек иной куль-

туры. Это человек с высоким уровнем ин-

теллекта, человек-творец, способный сози-

дать и создавать такие вещи, которые 

не могла «придумать» даже сама природа. 

Но «создав общество изобилия, цивилиза-

ция не сделала человека более счастливым» 

и не сделала его более гуманным [18, c. 7]. 

XXІ в. – век масс: где «нет ни искрен-

ней дружбы, ни настоящего уважения, ни 

полного доверия, и под однообразной и ве-

роломной маской вежливости скрываются 



ПЕДАГОГІКА 129 

подозрения, опасения, недоверие, ненависть 

и предательство» [19]. 

Действительно, «многие традицион-

ные аксиологические установки социума 

утрачивают свою актуальность» сегодня 

[20, c. 3]. 

 

Заключение 

Современному человеку следует пом-

нить, что мы живем в цивилизованном об-

ществе и все проблемы, которые возникают, 

следует решать цивилизованными сред-

ствами. У человека есть замечательные спо-

собности – слышать, понимать, сочувство-

вать, которые он множество раз демонстри-

ровал в условиях чрезвычайно сложных 

жизненных обстоятельствах, когда спасал 

жизни других людей, бросаясь под танк с 

гранатой или прыгая в ледяную воду, когда 

брал на воспитание чужого ребенка, остав-

шегося без родителей, отправлял гумани-

тарную помощь остро нуждающимся, отда-

вал свою кровь и т. д. 

Современный мир – мир частых кон-

фликтов, и проблема в том, чтобы научиться 

разрешать их, однако не тем способом, ка-

ким решали наши далекие предки. В арсе-

нале цивилизованных людей есть уникаль-

ный инструмент, который способен к поис-

ку вариативности, анализу и предвидения 

последствий, – разум, а также механизм, ко-

торый способен регулировать любой уро-

вень и характер отношений, – морально-

этический. В разные исторические эпохи 

приоритетными были те или иные его 

принципы. Думается, что в условиях совре-

менного мирового сообщества базовым 

должен стать принцип поликультурности и 

толерантности, который предполагает тер-

пимость в отношении к иному. Различие во 

взглядах, в поведении, образе жизни не дает 

никаких оснований унижать, оскорблять, 

осуществлять физическое насилие над от-

дельной личностью, социальной общно-

стью или целыми государствами.  

Этническая осведомленность предпо-

лагает отношение уважения, что, в свою 

очередь, означает признание ценности субъ-

екта, его прав и достоинств. Природа созда-

ла людей разными. И совершенно глупо 

объявлять войну человеку только потому, 

что у него другая форма носа или не такой 

же цвет глаз. И мы просто принимаем его 

таким, какой он есть.  

Зависть, стремление к наживе и гос-

подству, ощущение собственного превос-

ходства и многие другие пороки, которые 

сегодня нередко оттесняют на задний план 

добродетелей, неспособны вывести челове-

чество на новый, более совершенный уро-

вень его развития. Новый фундамент дол-

жен быть заложен под современные отно-

шения людей. Необходимо научиться при-

нимать человека таким, какой он есть, если, 

конечно, его поведение и образ жизни не 

противоречат законам права и морали. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТА  

ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ А. С. ПУШКИНА В 1983–1991 гг. 

 
Анализируется научно-исследовательская работа преподавателей факультета дошкольного вос-

питания Брестского государственного педагогического института имени А. С. Пушкина в 1983–1991 гг. 

Показан процесс расширения исследований по проблемам дошкольного воспитания. Основными среди них 

являлись различные вопросы дошкольной психологии, обучения детей дошкольного возраста математи-

ке, изучения здоровья дошкольников, оптимизации работы детского сада. На конкретных примерах про-

демонстрированы достижения преподавательского состава кафедр педагогики и психологии (дошколь-

ной) и методик дошкольного воспитания в рассмотрении тем, не затрагивавших проблемы дошкольного 

воспитания. К ним в первую очередь следует отнести профориентационную работу, семейное воспита-

ние, обобщение опыта работы городской психолого-педагогической службы. Сделан вывод, что в рас-

сматриваемый период на факультете дошкольного воспитания имело место разнообразие тематики 

научных исследований, происходило увеличение числа преподавателей, занимавшихся научной работой. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, преподаватели, факультет дошкольного вос-

питания, публикации, конференции, тезисы, дошкольники. 

 

Main Directions and Achievements in Research Work of the Teachers 

of the Pre-school Education Faculty of the Brest State Pedagogical Institute  

Named after A. S. Pushkin in 1983–1991 

 
Research work of the teachers of pre-school education faculty of the Brest State Pedagogical Institute 

named after A. S. Pushkin in 1983–1991 has been analysed. The process of broadening of scientific research on 

the problems of pre-school education has been shown. The main among them were various issues of pre-school 

education psychology, teaching mathematics to children of pre-school age, studying health of pre-school 

children, optimization of work of kindergartens. The achievements of teaching staff of such chairs as pedagogics 

and psychology of pre-school education and the methods of teaching pre-school education are demonstrated 

with the help of concrete examples. These achievements don’t touch the themes of the problems of pre-school 

education. To such themes we can relagate career orientation work, family upbringing, generalization of the 

experience of work of the city psychological-pedagogical service. The conclusion has been made that in the 

regarded period at the pre-school education faculty variation of themes of research took place. The number of 

teachers carrying out research work was growing. 

Key words: research (work), teachers, faculty of pre-school education, publications, workshops, 

summary, pre-school children. 

 

Введение 

Научно-исследовательская деятель-

ность всегда являлась составной частью ра-

боты преподавателей высших учебных заве-

дений. Не стал исключением и факультет 

дошкольного воспитания, образованный в 

1983 г. в Брестском государственном педа-

гогическом институте имени А. С. Пушки-

на. Уже с первых лет его функционирования 

научная работа заняла важное место в дея-

тельности работавших на нем преподавате-

лей. В первые месяцы деятельности факуль-

тета его преподаватели выявляли актуаль-

ные научные проблемы, определялись с те-

матикой своих исследований. 

По проблематике исследований науч-

ную работу преподавателей факультета до-

школьного воспитания можно разделить на 

два больших направления. В рамках одного 

из них постепенно были очерчены темы, ка-

савшиеся тех или иных вопросов дошколь-

ного воспитания. Второе направление пред-
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ставляло собой совокупность разнообраз-

ных научных проблем: многие преподава-

тели продолжали заниматься изучением тех 

вопросов, которые составляли круг их науч-

ных интересов, но при этом вовсе не затра-

гивали проблем дошкольного воспитания. 

Данный факт обусловливался наличием в 

учебном плане различных дисциплин, су-

щественно отличалось друг от друга. Поэ-

тому исследования преподавателями двух 

кафедр факультета – педагогики и психоло-

гии (дошкольной) и методик дошкольного 

воспитания – осуществлялись не только по 

педагогике и психологии, но и даже по ме-

дицине и сельскому хозяйству. 

Хронологические рамки проблемы, 

которая рассматривается в статье, заканчи-

ваются 1991-м годом, завершившем совет-

скую эпоху в истории нашей республики. 

Именно в тот период, в 1983–1991 гг., были 

заложены основы научно-исследователь-

ской работы на действующем в настоящее 

время социально-педагогическом факульте-

те, в который был преобразован факультет 

дошкольного воспитания. Многие исследо-

вания, проводившиеся в то время, сохраня-

ют актуальность и в наши дни. Поэтому 

есть целесообразность в их обобщении, 

систематизации и краткой характеристике. 

Актуальность данного исследования увели-

чивается еще и в свете приближающегося 

40-летнего юбилея социально-педагогичес-

кого факультета. 

 

Научно-исследовательская работа 

по проблемам дошкольного воспитания 

На факультете, который занимался 

подготовкой кадров по воспитанию дош-

кольников, невозможно было оставить без 

внимания вопросы, которые непосред-

ственно касались получаемой студентами 

специальности. Поэтому в течение рассмат-

риваемого периода увеличивается количест-

во и расширяется тематика научных иссле-

дований по различным проблемам дошколь-

ного воспитания. Прежде всего это находи-

ло отражение в научных публикациях пре-

подавателей и их участии в научных конфе-

ренциях. 

К числу наиболее значимых публика-

ций относится выпущенная в 1986 г. Изда-

тельством Московского университета книга 

Л. Г. Лысюк (в соавторстве с ее научным ру-

ководителем С. Н. Карповой) «Игра и нрав-

ственное развитие дошкольников» [7, л. 271]. 

В ней имело место всестороннее рассмотре-

ние влияния игры на формирование нравст-

венности детей дошкольного возраста. К во-

просам игровой деятельности в процессе 

дошкольного воспитания обращалась также 

О. К. Васильева. В 1990 г. на научно-прак-

тической конференции в Комсомольске-на-

Амуре она выступила с сообщением «Со-

здание игровой среды в детском саду» 

[11, л. 165], а через год на состоявшейся там 

же республиканской конференции «Воспи-

тание детей в игре» ею был предствлен док-

лад «Развитие игрового творчества в до-

школьном возрасте» [12, л. 212]. 

В 1987 г. Л. Г. Лысюк и И. Е. Валито-

ва участвовали в работе межвузовского рес-

публиканского семинара, на котором высту-

пили с докладами: соответственно «Вообра-

жение как механизм творческой активности 

дошкольника» и «Время в структуре само-

сознания дошкольника» [8, л. 76]. Следует 

отметить, что И. Е. Валитова вела большую 

и целенаправленную работу по изучению 

различных вопросов дошкольной психоло-

гии. В 1986 г. в изданной Московским госу-

дарственным педагогическим институтом 

книге «Проблемы формирования ценност-

ных ориентаций и социальной активности 

личности» была опубликована ее статья 

«Осознание себя во времени детьми до-

школьного возраста» [13, л. 249]. В следую-

щем году в вышедшем в издательстве «На-

родная асвета» республиканском межведом-

ственном научном сборнике «Психология 

формирования личности детей дошкольного 

и школьного возрастов» была напечатана ее 

статья «Направленность на будущее у до-

школьников и ее значение для формирова-

ния психологической готовности к школь-

ному обучению» [9, л. 270]. 

В 1988 г. в сборник докладов состо-

явшейся в Омске зональной научной конфе-

ренции «Прикладная психология общения в 

учебной и профессиональной деятельно-

сти» вошли тезисы И. Е. Валитовой «Ис-

пользование модифицированной методики 

исследования самооценки дошкольников и 

младших школьников в работе практиче-

ского психолога». В том же году в сборнике 

«Актуальные проблемы подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению в школе» 

по итогам состоявшейся в Могилеве рес-

публиканской научно-практической конфе-
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ренции, посвященной проблемам подготов-

ки детей дошкольного возраста к обучению 

в школе, были опубликованы ее тезисы 

«Проблема личностной готовности детей к 

школьному обучению». В этот же сборник 

вошли тезисы Н. Н. Губернюк «Особенно-

сти взаимодействия ребенка и взрослого в 

ситуации проблемного обучения» [9, л. 270]. 

На этой же конференции В. П. Шуман не 

только выступил с докладом, но и руково-

дил работой секции «Взаимодействие до-

школьного учреждения и семьи в подготов-

ке детей к школе» [9, л. 272]. 

В 1989 г. в сборник «Тезисы докладов 

VII съезду общества психологов СССР» бы-

ли включены тезисы И. Е. Валитовой 

«Прошлое в структуре самосознания детей 

дошкольного и младшего школьного возра-

ста» [10, л. 98]. В республиканский межве-

домственный научный сборник «Психоло-

гические проблемы воспитания школьни-

ков», выпущенный издательством «Народ-

ная асвета» в 1989 г., вошла публикация 

И. Е. Валитовой «К вопросу о кризисе семи 

лет и новообразованиях дошкольного воз-

раста» [11, л. 178]. 

Необходимо заметить, что в исследуе-

мый период имело место плодотворное со-

трудничество преподавателей факультета 

дошкольного воспитания в изучении тех 

или иных научных вопросов со структурны-

ми подразделениями вузов, научными уч-

реждениями, органами управления систе-

мой образования. Так, в 1987 г. кафедра пе-

дагогики и психологии (дошкольной) участ-

вовала в разработке межкафедральной темы 

«Психолого-педагогические основы педаго-

гического общения в детском саду и шко-

ле», являвшейся составной частью темы, 

которой руководил вице-президент АПН 

СССР А. А. Бодалев. Основное внимание по 

этой проблеме сотрудники кафедры уделили 

изучению средств и способов педагогиче-

ского общения, влияния различных форм 

взаимодействия ребенка и взрослого на раз-

витие личности и деятельности дошкольни-

ка. В течение года по данной межкафед-

ральной теме было проведено 6 научных се-

минаров [8, л. 73]. 

Работая по данной проблематике, 

Л. Г. Лысюк выявила те аспекты взаимодей-

ствия ребенка и взрослого, которые порож-

дают у ребенка воображение, на теоретиче-

ском уровне проследила связь воображения 

с волей и эмоциями, о существовании кото-

рой высказывал предположение Л. С. Вы-

готский. На экспериментальном уровне бы-

ли изучены взаимосвязи между уровнем 

развития воображения и некоторыми харак-

теристиками общения ребенка и взрослого. 

На основе проведенных исследований была 

разработана методика диагностики степени 

готовности воспитателя к формированию 

воображения у дошкольника. И. Е. Валито-

ва занималась проблемой диагностики эф-

фективности результатов педагогического 

общения, ею были разработаны и апробиро-

ваны методики диагностики на детях стар-

шей группы детского сада [8, л. 73]. 

Е. А. Бирюкевич занималась поиском 

экспериментальных подходов к изучению 

роли взрослого и формирования «образа Я» 

у старших дошкольников. Н. Н. Губернюк 

на экспериментальном уровне изучались 

разные типы взаимодействия воспитателя и 

ребенка в ситуациях проблемного обучения 

[8, л. 74]. 

В 1989 г. по теме исследования «Ком-

плексная оценка состояния здоровья детей 

дошкольного возраста с вопросами его про-

гнозирования», которой занималась Л. Д. Гу-

сарова, был заключен договор о научно-

техническом сотрудничестве с НИИЭиМ 

им. Н. Ф. Гамалеи. Были разработаны и со-

гласованы с соисполнителями методиче-

ские подходы в решении темы, определены 

экспериментальные детские дошкольные 

учреждения (ДДУ), начат многокомпонент-

ный анализ заболеваемости детей дошколь-

ного возраста [10, л. 121–122]. 

В рамках кафедральной темы Л. Д. Гу-

сарова работала над вопросом «Комплекс-

ная оценка состояния здоровья детей до-

школьного возраста с вопросами прогнози-

рования и моделирования». Эта проблема 

вошла в межрегиональную программу «Ра-

дуга» и отраслевую научно-техническую 

программу в области медицины «Комплекс-

ная программа научных исследований по 

вопросам диагностики, лечения, профилак-

тики паразитарных заболеваний среди насе-

ления на 1990–1995 гг.» и осуществлялась 

совместно с НИИ школ РСФСР, НИИ ЭиМ 

им. Н. Ф. Гамалеи, НИИ паразитологии и 

тропической медицины имени Е. И. Марци-

новского [11, л. 131]. 

Кафедра методик дошкольного воспи-

тания являлась координатором работы по 
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внедрению программы «Радуга», ответст-

венной за ее проведение была заведующая 

этой кафедрой Л. Д. Гусарова. На 1990–

1991 гг. была разработана рабочая програм-

ма, определены экспериментальные и конт-

рольные детские дошкольные учреждения 

г. Бреста. Была составлена программа 

углубленного медицинского обследования 

детей экспериментальных и контрольных 

групп (всего 250 человек), лабораторного 

исследования внешней среды ДДУ по ши-

рокому спектру гигиенических, бактериоло-

гических, паразитологических показателей. 

С работниками экспериментальных ДДУ 

было проведено два семинара по организа-

ции работы по программе «Радуга». Как со-

ставная часть данной программы Л. Д. Гу-

саровой была разработана и издана «Прог-

рамма по формированию здорового образа 

жизни в детском саду», которая апробирова-

лась и внедрялась в Бресте, Минске, Моск-

ве, Тюмени, Смоленске, Краснодаре. Кура-

торами экспериментальных детских садов 

по программе «Радуга» были ассистенты 

Н. А. Леонюк, И. В. Прошкина, Е. В. Куле-

шова, Е. И. Мельник, Н. В. Аксѐненко. С их 

участием был выработан и внедрен экспе-

риментальный режим дня, воплощались на 

практике разделы программы [11, л. 131–133]. 

В 1990 г. в рамках реализации прог-

раммы обучения и воспитания «Радуга» 

коллектив кафедры педагогики и психоло-

гии (дошкольной) оказал содействие в под-

готовке и проведении в детском саду № 16 

г. Бреста педсоветов «Педагогическая пози-

ция воспитателя – фундаментальное усло-

вие для развития личности ребенка», «Реа-

лизация принципов развивающего обучения 

в игре», «Принципы работы воспитателя с 

родителями и участие помощника воспита-

теля в этом процессе» [11, л. 165]. 

В 1991 г. в процессе выполнения 

программы «Радуга» была разработана ме-

тодика диагностики уровня психического 

развития детей 2–3 лет, проведено диагно-

стическое обследование детей, воспитывав-

шихся в экспериментальных и обычных 

детских садах [12, л. 209]. В 1991 г. на про-

шедшем в Бресте республиканском семина-

ре по данной программе Л. Г. Лысюк высту-

пила с сообщениями «Результаты диагнос-

тики психического развития детей экспери-

ментальных групп» и «Особенности психи-

ческого развития детей четвертого года жиз-

ни». В этом семинаре также участвовали 

пять преподавателей кафедры методик до-

школьного воспитания [12, л. 212, 233]. 

На кафедре педагогики и психологии 

(дошкольной) осуществлялась разработка 

новой модели детского сада «Центр разви-

тия ребенка». 

В 1991 г. была создана его концепция, 

на основе которой были подготовлены ре-

комендации по проектированию и оформ-

лению детского сада, разработаны структу-

ра программы развития ребенка и методика 

отбора персонала, в детском саду № 82, ко-

торый функционировал как Центр развития 

ребенка, был проведен конкурсный отбор 

кадров, составлен план занятий с персона-

лом по повышению его профессионального 

уровня (проведено пять занятий). Л. Г. Лы-

сюк и Е. А. Бирюкевич работали в этом уч-

реждении психологами [12, л. 209, 213]. 

Кроме того, они поделились опытом работы 

по данному направлению, опубликовав на 

страницах журнала «Пралеска» статью 

«Аб пабудове праграмы развіцця дзіцяці-

дашкольніка» [12, л. 210]. 

В 1990–1991 гг. научно-исследова-

тельская работа на кафедре методик до-

школьного воспитания выполнялась по гос-

бюджетной теме «Комплексные медико-

педагогические подходы к совершенствова-

нию системы дошкольного воспитания» 

[11, л. 130; 5, л. 13–14]. В качестве подраз-

дела данной темы велась работа по хоздого-

вору со Смоленским областным управлени-

ем народного образования. Его тема – раз-

работка «Комплекта рекомендаций и посо-

бий по формированию и диагностике здоро-

вого образа жизни детей в детском саду» 

[11, л. 131]. В Смоленске в 6 эксперимен-

тальных детских садах Л. Д. Гусаровой, 

Н. К. Якимовичем, Л. Г. Лысюк было прове-

дено обследование условий воспитания и 

среды. Кроме этого, они разработали и 

опубликовали методические рекомендации 

по «Устройству и организации деятельности 

детских дошкольных учреждений в услови-

ях перестройки системы дошкольного вос-

питания». Данный методический материал 

стал внедряться в практику работы, он яв-

лялся альтернативным вариантом существо-

вавшей методики организации деятельности 

детского сада. Аналогичная работа прово-

дилась на экспериментальной площадке 

детского сада № 87 г. Бреста, где в 1990 г. 
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Была апробирована методика конкурсного 

отбора педагогических кадров всех уровней 

для детского сада [11, л. 132–133]. Препода-

ватели кафедры методик дошкольного вос-

питания участвовали в семинарах-совеща-

ниях по внедрению разделов исследований 

Программы «Формирование здорового об-

раза жизни в детском саду» в Бресте (июнь 

1991 г.), Смоленске (сентябрь 1990 г., июнь 

1991 г.) и Краснодаре (июнь 1991 г.) 

[12, л. 233–234]. В 1991 г. были разработаны 

рекомендации по оформлению интерьеров 

детских садов, образцы мебели и игрового 

оборудования. Были проанализированы 

профориентационные возможности учебно-

го процесса в начальной школе с целью ус-

тановления преемственности в учебных 

программах начальной школы и детского 

сада. С этой целью были изучены програм-

мы и учебники по математике, родному сло-

ву, русскому языку, природоведению, а так-

же букварь и школьный курс «Мир вокруг 

тебя» [5, л. 14]. 

Много внимания уделялось пробле-

мам здоровья и физического развития детей 

дошкольного возраста. В 1988 г. в рамках 

исследования по теме «Оздоровление уча-

щихся младших классов общеобразователь-

ных школ средствами физической культу-

ры» Л. Д. Гусаровой был осуществлен 

III этап экспериментальной программы: 

именно по ней учащиеся 2 и 3 классов в ба-

зовых школах занимались физическим вос-

питанием. На основе полученных материа-

лов состоялось ее выступление в Могилеве 

на республиканской научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы подго-

товки детей дошкольного возраста к обуче-

нию в школе». В сборнике по итогам этой 

конференции были опубликованы тезисы ее 

доклада (в соавторстве) «Условия физиче-

ского воспитания детей шестилетнего воз-

раста в детском саду и в школе» [9, л. 262–263, 

265–266]. 

По теме «Определение уровня физи-

ческого развития и состояния здоровья дош-

кольников, их двигательной активности», 

которую выполнял А. А. Зданевич, в 1989 г. 

было обследовано свыше 150 дошкольников 

3–6 лет. Физическое развитие определялось 

по 10 показателям, была выявлена двига-

тельная активность дошкольников в течение 

дня. Материал был обработан методом ва-

риационной статистики [10, л. 121, 123]. 

В 1990 г. А. А. Зданевич проанализировал 

работу по физвоспитанию в детских садах 

№ 16, 43, 54: им была прослежена динамика 

физического развития и двигательной под-

готовленности за последние 3 года, а также 

пропусков занятий по болезни [11, л. 133]. 

В книге «Новые исследования по психоло-

гии и возрастной физиологии» была опуб-

ликована его статья «Структура факторов, 

определяющих результат в метании мяча у 

школьников», также им был сделан доклад 

на всесоюзной конференции преподава-

телей курса «Теория и методика физиче-

ского воспитания» [11, л. 135]. 

Следует обратить внимание, что в це-

лом проблематика исследований по до-

школьному воспитанию включала в себя и 

многие другие вопросы: профориентацию, 

белорусский фольклор, трудовую деятель-

ность, историю образования. В 1989 г. 

О. К. Васильева опубликовала тезисы «Осо-

бенности профессиональной осведомленно-

сти дошкольных работников в ознакомле-

нии детей старшего возраста с профессия-

ми» в вышедшем в Комсомольске-на-Амуре 

сборнике по итогам межвузовской научно-

практической конференции [10, л. 98–99]. 

В 1991 г. вышла статья Н. Н. Губернюк 

«К вопросу о формировании профессио-

нальной готовности студентов педагогиче-

ских вузов к воспитанию дошкольников» 

[12, л. 212]. 

Проблемами влияния белорусского 

фольклора на воспитание дошкольников за-

нималась Т. Л. Горностай. В 1991 г. в издан-

ном в Минске сборнике «Пути внедрения 

психолого-педагогической теории в практи-

ку» она опубликовала свою статью «Педаго-

гические условия воспитания у старших до-

школьников уважения к человеку труда с 

помощью произведений белорусского фоль-

клора», а в вышедшем в Чебоксарах сбор-

нике «Народная педагогика и современные 

проблемы воспитания» – тезисы «Белорус-

ский фольклор как средство гуманизации 

процесса воспитания в детском саду». 

В 1991 г. вышли статьи Е. А. Стрехи «Тру-

довая активность: споры и суть» и «Воспи-

тание трудовой активности у детей до-

школьного возраста в истории советской пе-

дагогики» [12, л. 210–211]. В 1989 г. по теме 

«Формирование трудолюбия у старших до-

школьников» Н. Г. Липской был проведен 

констатирующий эксперимент [10, л. 121, 123]. 
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В 1988 г. в изданный в Могилеве сборник 

«Актуальные проблемы подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению в школе» 

вошли тезисы Н. Н. Губернюк «Особен-

ности роли Н. К. Крупской в становлении 

общественного дошкольного воспитания» 

[11, л. 174]. 

В 1989 г. Т. С. Будько на базе ДДУ 

г. Бреста была проверена эффективность 

формирования математического мышления 

посредством логико-математических игр 

[10, л. 121, 123], а в журнале «Дифференци-

альные уравнения» опубликована статья 

«Об одном общем методе отыскания реше-

ний с бесконечными предельными значени-

ями компонент у автономных дифференци-

альных систем с рациональными правыми 

частями» [10, л. 124]. В 1990 г. она проана-

лизировала содержание обучения математи-

ке дошкольников: выделила элементарные 

математические понятия, при формирова-

нии которых нарушалось сочетание прин-

ципов научности и доступности, и разрабо-

тала методику их формирования, эффектив-

ность которой была проверена на базе дет-

ского сада № 12 [11, л. 134]. 

 

Исследовательская деятельность 

преподавателей факультета дошкольного 

воспитания по педагогике, психологии, 

медицине и другим наукам 

Многие преподаватели, пришедшие 

работать на факультет, занимались научны-

ми проблемами, которые не касались вопро-

сов дошкольного воспитания. Тематика их 

исследований отличалась большим разнооб-

разием, т. к. они являлись специалистами в 

различных отраслях науки. Так, в 1984 г. на 

кафедре педагогики и психологии (до-

школьной) Н. А. Резько по госбюджету вы-

полнял НИР «Разработка и внедрение в про-

изводство приемов агротехники, обеспечи-

вающих получение высоких урожаев одно-

летних бобовых трав в чистых и семенных 

посевах». Было исследовано влияние амми-

ачной селитры и ризоторфина на урожай-

ность зеленой массы, выход сухого вещест-

ва и переваримого протеина. Была показана 

положительная роль азотных удобрений в 

дозе 30 кг азота на гектар на повышение 

урожайности бобово-злаковых одно- и много-

укосных смесей [1, л. 104]. Таким образом, 

была завершена работа над темой «Влияние 

азотных удобрений на урожайность сме-

шанных посевов однолетних трав», начатая 

в 1980 г. На базе колхоза «Рассвет» Брест-

ского района в 1985 г. была проведена про-

верка полученных экспериментальных дан-

ных (тему координировал НИИ земледелия 

АН БССР) [6, л. 150–151, 153]. 

В 1987 г. в «Журнале микробиологии, 

эпидемиологии и иммунобиологии» была 

опубликована статья Л. Д. Гусаровой «Эпи-

демиологическая и иммунологическая оцен-

ка календаря профилактических прививок» 

[8, л. 79]. В следующем году она подгото-

вила отзывы на два автореферата диссерта-

ций на соискание ученой степени кандида-

та медицинских наук [9, л. 264]. 

Рассматривались преподавателями фа-

культета дошкольного воспитания и вопро-

сы семейного воспитания. В 1985 г. в Хаба-

ровском книжном издательстве вышла в 

свет брошюра В. П. Шумана и С. Г. Шуман 

«Не личное дело: проблемы семейного вос-

питания». В 1985 г. на страницах журнала 

«Народное образование» появилась статья 

С. Г. Шуман «Нравственное здоровье семьи – 

забота общая» [6, л. 159]. В 1985 г. в Виль-

нюсе на всесоюзном семинаре по пробле-

мам семьи В. П. Шуман выступил с докла-

дом «К вопросу об изучении причин откло-

няющегося поведения школьников» [6, л. 153]. 

В ноябре 1985 г. в Могилеве на республи-

канской конференции «Психолого-педагоги-

ческие проблемы семейного воспитания» 

Л. А. Силюк и С. Г. Шуман выступили с до-

кладами «Роль семьи в ориентации уча-

щихся на педагогическую профессию» и 

«Работа городской психолого-педагогической 

службы по изучению и распространению 

ошибок семейного воспитания». По итогам 

конференции были опубликованы тезисы их 

выступлений [6, л. 154]. В 1986 г. в сборник 

«Укрепление семьи и задачи лекционной 

пропаганды: Материалы Всесоюзного семи-

нара лекторов» были включены тезисы 

В. П. Шумана и С. Г. Шуман «Организация 

семейных консультаций в условиях город-

ской психолого-педагогической службы» 

[7, л. 271]. Во второй половине 1980-х гг. 

В. П. Шуман и С. Г. Шуман участвовали в 

работе хоздоговорной группы на Брестском 

чулочном комбинате, которая проводила ис-

следование по теме «Создание морально-

психологического климата рабочего коллек-

тива и семьи как важнейших условий повы-

шения производительности труда и ускоре-
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ния темпов социально-экономического раз-

вития предприятия» [8, л. 74–75; 9, л. 76; 

13, л. 257; 14, л. 420]. 

Деятельность психолого-педагогиче-

ской службы при Брестском городском сове-

те народных депутатов, в которой В. П. Шу-

ман и С. Г. Шуман работали в 1980-е гг., бы-

ла отражена ими и в ряде других научных 

публикаций и выступлений. В 1985 г. в жур-

нале «Вопросы психологии» была опубли-

кована их статья «Психолого-педагогическая 

служба при городском совете народных де-

путатов» [6, л. 159]. В 1987 г. на одной из 

всесоюзных конференций, в которых участ-

вовала С. Г. Шуман, прозвучало ее выступ-

ление «Из опыта работы городской психо-

лого-педагогической службы» [8, л. 76]. В том 

же году в Минском государственном педа-

гогическом институте имени А. М. Горько-

го на республиканском семинаре «Воспи-

тание личности гражданина-труженика в 

учебной и трудовой деятельности учащихся 

школ и ПТУ» она выступила с докладом 

«Из опыта работы городской психолого-

педагогической службы по коррекции пове-

дения подростков» [13, л. 249]. В 1988 г. те-

зисы выступления В. П. Шумана «К вопро-

су о работе с педагогически запущенными 

детьми в условиях городской психолого-

педагогической службы», состоявшегося на 

всесоюзной конференции «За здоровый об-

раз жизни (Борьба с социальными болезня-

ми)», были опубликованы в сборнике мате-

риалов по ее итогам. В 1988 г. в статье 

«В связи с реальной практикой» в журнале 

«Народное образование» В. П. Шуман и 

С. Г. Шуман охарактеризовали психолого-

педагогическую службу в Брестском педин-

ституте. Также они приняли участие в орга-

низованном этим журналом на своих стра-

ницах обсуждении проектов новых докумен-

тов Гособразования СССР, в частности про-

екта Временного научно-исследоваельского 

коллектива. В том же году В. П. Шуман чи-

тал лекции по вопросам организации пси-

холого-педагогической службы на научно-

практическом семинаре работников народ-

ного образования в Ульяновске [9, л. 270–272]. 

В 1988 г. в тезисах докладов состояв-

шейся в Омске зональной научно-практиче-

ской конференции «Прикладная психология 

общения в учебной и профессиональной де-

ятельности» были опубликованы тезисы 

«Работа с молодыми супругами в условиях 

городской психолого-педагогической служ-

бы» В. П. Шумана и С. Г. Шуман и «Опыт 

работы с педагогически запущенными деть-

ми в условиях городской психолого-педаго-

гической службы» С. Г. Шуман [14, л. 417]. 

На данной конференции В. П. Шуман руко-

водил работой секции «Психологическая 

служба промышленного предприятия», 

а С. Г. Шуман – секцией «Психологическая 

служба в школе» [14, л. 418, 419]. Среди ма-

териалов этой конференции были опубли-

кованы также тезисы В. И. Атрошко «К воп-

росу о методах исследования педагогиче-

ской позиции» [11, л. 171]. 

Актуальными в исследуемый период 

являлись и различные проблемы профори-

ентационной работы. В число опубликован-

ных материалов по результатам состояв-

шейся в декабре 1985 г. в Минске межрес-

публиканской научно-практической конфе-

ренции «Научно-исследовательская работа 

преподавателей и студентов» вошли тезисы 

Л. А. Силюк «Привлечение студентов к на-

учно-исследовательской работе через учас-

тие их в профессионально-педагогической 

ориентации» [6, л. 153–154, 160]. 

В 1989 г. в сборнике по итогам состо-

явшейся в Барановичах конференции 

«Н. К. Крупская и актуальные проблемы пе-

рестройки народного образования» (в ней 

приняли участие многие преподаватели фа-

культета) были опубликованы тезисы 

М. С. Ковалевич «Н. К. Крупская о трудо-

вом воспитании и профориентации», а в 

журнале «Народная асвета» – ее статья 

«Профориентация на уроках биологии». 

В 1990 г. в изданном в Туле сборнике по ма-

териалам всесоюзной конференции «Сое-

динение обучения с производительным тру-

дом учащихся в условиях нового механизма 

хозяйствования» вышла ее статья «Профес-

сиональная подготовленность студентов 

педвуза к осуществлению трудового воспи-

тания», а в материалах состоявшейся в 

Гродно конференции – тезисы «О подготов-

ке студентов педвузов к профориентацион-

ной работе в школе» [15, л. 233; 10, л. 98, 124; 

11, л. 165, 170]. 

У Л. Г. Лысюк вышел цикл публика-

ций, посвященных различным аспектам 

взаимодействия субъектов педагогического 

процесса. В 1988 г. в сборник материалов 

всесоюзной конференции «За здоровый об-

раз жизни (Борьба с социальными болезня-
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ми)» было включено ее выступление «Взаи-

модействие с психотерапевтом как способ 

преодоления отчуждения между родителя-

ми и детьми» [9, л. 269], в сборник тезисов 

состоявшейся в Омске зональной научно-

практической конференции – ее тезисы 

«Педагогическое взаимодействие как усло-

вие развития творческой активности» 

[14, л. 417]. Через год среди опубликован-

ных в Вологде тезисов докладов I регио-

нальной школы-семинара были и тезисы 

Л. Г. Лысюк «Консультирование как средст-

во повышения психологической компетент-

ности». В феврале 1989 г. Л. Г. Лысюк 

и В. И. Атрошко были делегатами VII съез-

да общества психологов СССР. По итогам 

его работы были опубликованы тезисы док-

ладов, в т. ч. Л. Г. Лысюк «Роль совместной 

деятельности ребенка со взрослыми в раз-

витии воображения. Проблемы возрастной 

психологии» [10, л. 98]. О взаимодействии 

педагога и воспитанников говорилось и в 

опубликованной в 1988 г. в журнале «На-

родное образование» статье В. П. Шумана и 

С. Г. Шуман «В педагогической лаборато-

рии учителя» [9, л. 270–271]. 

В центре внимания преподавателей 

факультета дошкольного воспитания был и 

ряд других научных вопросов. В 1985 г. в 

сборнике материалов прошедшей в Кауна-

се научной конференции «Социальная ак-

тивность студентов» были опубликованы 

тезисы В. П. Шумана и С. Г. Шуман «К воп-

росу о социальной активности студентов 

педагогического института» [6, л. 159]. 

В 1987 г. в журнале «Народное образова-

ние» вышла их статья «Трудные» дети и 

труд воспитателей» [8, л. 76]. В 1988 г. 

Л. Г. Лысюк выступила в Москве на всесо-

юзной конференции «Психология – практи-

ка обучения и воспитания» с докладом 

«Психологический анализ отчуждения и пу-

ти его преодоления в психологической 

практике» [9, л. 272]. В 1989 г. В. И. Атрош-

ко выступила с докладом «О методах иссле-

дования произвольной регуляции поведения 

в онтогенезе» на республиканской конфе-

ренции в Гомеле, посвященной Л. С. Выгот-

скому [15, л. 235]. В 1989 г. Л. Д. Гусарова 

опубликовала свои тезисы в изданном в Ро-

стове-на-Дону сборнике «Актуальные во-

просы иммунологии и иммунопатологии», 

Н. Г. Липская и Г. А. Желонкина – в вы-

шедшем в Минске сборнике материалов 

республиканской конференции «В. А. Су-

хомлинский и актуальные проблемы пере-

стройки народного образования», а Т. С. Будь-

ко – в тезисах докладов VII всесоюзной 

конференции «Качественная теория диффе-

ренциальных уравнений» [10, л. 124]. 

В 1989 г. в сборник «Психологи – 

практике» были включены тезисы И. Е. Ва-

литовой «Оказание психологической помо-

щи родителям детей младшего школьного 

возраста» [10, л. 98], а в 1990 г. в сборник 

материалов прошедшей в Бресте научной 

конференции «Мировоззренческие основы 

формирования и развития педагогической 

культуры» – ее тезисы «Позитивное приня-

тие ребенка взрослым – психологическая 

основа педагогической культуры» [11, л. 179]. 

Следует отметить, что в организовывавших-

ся именно в Бресте конференциях препода-

ватели факультета дошкольного воспитания 

довольно активно участвовали. Например, в 

1991 г. в сборнике «Формирование нравст-

венно-педагогической культуры будущего 

учителя» по итогам круглого стола 6 препо-

давателей кафедры педагогики и психоло-

гии (дошкольной) опубликовали свои тези-

сы [12, л. 210–212]. В 1990 г. в сборниках 

материалов состоявшихся в Бресте научных 

конференций были опубликованы тезисы 

В. И. Атрошко «Проблема развития лично-

сти ребенка в структуре курса детской пси-

хологии», Е. А. Бирюкевич «Проблема раз-

вития личности ребенка в структуре курса 

детской психологии» [11, л. 171, 175]. Зна-

чительное число преподавателей активно 

участвовало в кафедральных и межкафе-

дральных научных конференциях, которые 

проводились непосредственно в Брестском 

пединституте [6, л. 154–155; 13, л. 249, 264; 

14, л. 423; 8, л. 76; 9, л. 264; 12, л. 233]. 

Ряд преподавателей факультета до-

школьного воспитания работали над дис-

сертационными исследованиями [8, л. 75; 

9, л. 261; 15, л. 233; 10, л. 96]. В 1990 г. 

И. Е. Валитова защитила кандидатскую дис-

сертацию «Психологические особенности 

осознания себя во времени в дошкольном и 

младшем школьном возрасте» [11, л. 166]. 

Необходимо отметить и тот факт, что 

с каждым годом возрастало число препода-

вателей, занимавшихся научными исследо-

ваниями. В 1984 г. шесть преподавателей 

факультета участвовали в НИР, и все по те-

матическим планам [1, л. 126]. В 1988 г. в 
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выполнении госбюджетных НИР участво-

вал 21 преподаватель, в т. ч. пять канди-

датов наук, в выполнении хоздоговорных 

НИР – пять человек, в т. ч. три кандидата 

наук [2, л. 10], в 1989 г. в госбюджетных 

НИР – 23, в т. ч. пять кандидатов наук, в 

хоздоговорных – два (оба кандидаты наук) 

[3, л. 11], в 1990 г. в госбюджетных – 26, 

в т. ч. 13 кандидатов наук, в хоздоговорных – 

два, в т. ч. один кандидат наук [4, л. 13]. 

Результаты своих научных исследова-

ний преподаватели использовали в учебной 

работе: во время чтения лекций, проведения 

практических и лабораторных занятий, раз-

работки спецкурсов и спецсеминаров, при 

подготовке курсовых и дипломных работ, а 

также во время занятий со слушателями в 

ИУУ и в практике работы детских дошколь-

ных учреждений [6, л. 152; 8, л. 76; 15, л. 234; 

11, л. 134; 12, л. 213, 234]. Так, в 1987 г. 

Л. Г. Лысюк завершила работу по индиви-

дуальной теме исследования «Роль игры в 

нравственном развитии дошкольника», ма-

териалы которого были использованы в спец-

курсе «Игра – ведущая деятельность до-

школьного возраста» и в спецсеминаре 

«Психолого-педагогические основы руко-

водства детской игрой» [8, л. 75]. 

 

Заключение 

С первых лет функционирования фа-

культета дошкольного воспитания на нем 

была организована научно-исследователь-

ская работа преподавательского состава. 

Она включала в себя не только вопросы 

дошкольного воспитания, но и различного 

рода проблематику по другим отраслям нау-

ки. На протяжении 1983–1991 гг. Происхо-

дило расширение тематики исследований, 

увеличивалось число преподавателей, зани-

мавшихся научной работой. Прежде всего 

это выражалось в публикациях преподавате-

лей и их участии в научных конференциях. 

О высоком качественном уровне научных 

исследований на кафедрах педагогики и 

психологии (дошкольной) и методик дош-

кольного воспитания свидетельствует и тот 

факт, что ряд научных разработок осущест-

влялся ими совместно с крупными научны-

ми учреждениями. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ЧИРЛИДИНГА 

 
Представлены результаты эффективного использования разработанной методики в образова-

тельном процессе по дисциплине «Физическая культура» со студентами спортивного учебного отделе-

ния «Чирлидинг». Дано теоретическое обоснование методики комплексного развития физических ка-

честв на основе применения средств чирлидинга. Методика основана на личностно ориентированном 

подходе обучения и воспитания, направленном на развитие способности студента к творческой саморе-

ализации, учитывающей его интересы и потребности в области физической культуры и спорта, уровень 

физической и функциональной подготовленности. Она включает пять взаимосвязанных и последова-

тельных мезоциклов: диагностическо-втягивающий, подготовительно-базовый, специально-моделирую-

щий, показательно-соревновательный, самостоятельно-переходный. Каждый из них представлен целе-

выми ориентирами, средствами и методами физической подготовки, объемом и интенсивностью физи-

ческой нагрузки. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, спортивное учебное отделение, чирлидинг, 

методика, развитие физических качеств. 

 

Methodology of Integrated Development of the Physical Qualities of Students Based 

on the Application of Chirleding Means 
 

The methodology for the complex development of physical qualities based on the use of cheerleading 

means is based on a personality-oriented approach of training and education, aimed at developing the student’s 

ability to creative self-realization, taking into account the interests and needs of students in the field of physical 

culture and sports, the level of physical and functional readiness. The methodology includes five interrelated and 

sequential mesocycles: diagnostic-retractive, preparatory-basic, special-modeling, demonstrative-competitive, 

self-transitional, each of which is represented by target guidelines, means and methods of physical training, 

volume and intensity of physical activity.  

Key words: physical education, students, sports educational department, cheerleading, methodology, 

development of physical qualities. 

 

Введение 

На современном этапе в высших 

учебных заведениях определены ключевые 

приоритеты в физическом воспитании сту-

денческой молодежи: достижение индиви-

дуально-оптимального уровня физических 

качеств и степени овладения двигательны-

ми действиями в различных видах физкуль-

турно-спортивной деятельности, потреб-

ность в умении самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями. 

Обзор современных литературных ис-

точников по вопросам состояния здоровья и 

физической подготовленности студентов 

позволяет констатировать, что уровень дви-

гательной подготовленности студенток на-

ходится на низком уровне [1; 2]. Авторы от-

мечают, что одной из причин данного явле-

ния является отсутствие заинтересованно-

сти студентов к занятиям физическими уп-

ражнениями, что способствует снижению 

двигательной активности, физической и 

функциональной подготовленности обучаю-

щихся [3]. 

Проведя анализ диссертационных ис-

следований по проблемам физического вос-
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питания студентов, мы пришли к следую-

щим выводам: 

1) вопросы повышения эффективнос-

ти физического воспитания студентов за по-

следние годы не утратили своей актуаль-

ности, о чем свидетельствует значительное 

количество диссертационных работ и науч-

ных публикаций; 

2) уровень физической подготовлен-

ности и состояние здоровья студентов в по-

следние годы имеют тенденцию к сниже-

нию, что актуализирует поиск и внедрение 

новых инновационных технологий в облас-

ти физической культуры и спорта; 

3) процесс совершенствования физи-

ческого воспитания студентов, улучшения 

их физической подготовленности в основ-

ном строится на основе использования зако-

номерностей общей теории физического во-

спитания, при этом, как правило, не учиты-

ваются индивидуальные особенности сту-

дента, мотивационная сфера обучающихся. 

В целом отметим, что в таких услови-

ях остается актуальным поиск новых эф-

фективных средств и форм физического 

воспитания студентов. 

Одно из решений данной проблемы – 

организация физического воспитания сту-

дентов на основе спортивных секций по 

различным видам спорта. На кафедре физи-

ческой культуры БрГУ имени А. С. Пушки-

на функционируют спортивные учебные от-

деления из числа студентов основной меди-

цинской группы, имеющих спортивный раз-

ряд или звание по культивируемым видам 

спорта. Так, с 2017/18 учебного года было 

открыто отделение «Чирлидинг», в 2018/19 

учебном году – «Многоборье» (легкая атле-

тика, плавание, стрельба из пневматической 

винтовки), в 2019/20 – «Плавание», а в 

2020/21 учебном году – «Футбол». 

Опыт работы в данном направлении 

позволяет констатировать, что отношение 

студенток к чирлидингу как одному из ви-

дов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности характеризуется положительной 

мотивацией студентов, ростом интереса к 

учебно-тренировочным занятиям и повыше-

нием уровня физической подготовленности. 

На современном этапе чирлидинг яв-

ляется активно развивающимся в Республи-

ке Беларусь массовым видом гимнастики, 

сочетающим в себе элементы шоу и зре-

лищных видов спорта. Отличительной осо-

бенностью соревновательных программ по 

чирлидингу от других массовых гимнасти-

ческих видов спорта является выступление 

команд численностью от 8 до 20 спортсме-

нов в каждой. Командные упражнения в 

чирлидинге построены на синхронном 

групповом исполнении элементов различ-

ной сложности. При этом количество спорт-

сменов в команде предполагает разнообраз-

ное использование пространства спортив-

ной площадки, обязательное выполнение 

рисунков и перестроений. 

Чирлидинг относится к сложно-коор-

динационным видам спорта, для двигатель-

ной деятельности которых характерны чрез-

вычайно высокие требования к технике дви-

жений и качеству ловкости, включает эле-

менты акробатики, спортивной и худо-

жественной гимнастики, спортивных тан-

цев. Другой отличительной особенностью 

этого вида спорта является развитие сило-

вых возможностей во всех их важнейших 

проявлениях: динамической, статистиче-

ской и взрывной силы, скоростно-силовой 

выносливости. Чирлидинг предоставляет 

прекрасные возможности проявить и пока-

зать себя, пробудить скрытые таланты и по-

высить степень своей подготовленности, 

продемонстрировать свои способности, вы-

явить свои сильные стороны. Чем много-

стороннее и разнообразнее подготовка от-

дельных участников, тем интереснее смот-

рится команда как единый коллектив. Это 

становится реальным благодаря несравнен-

но более значительным, чем в других видах 

двигательной активности, возможностям 

для удовлетворения личных интересов и 

склонностей, а также учету индивидуаль-

ных особенностей и резервов организма 

участников. 

Участие в физкультурно-показатель-

ных выступлениях по чирлидингу помогает 

приобрести уверенность, улучшить настро-

ение, повысить уровень самооценки и изба-

виться от комплексов, что является одним 

из важных мотивов к последующим заня-

тиям [4–6]. 

Учебно-тренировочные занятия по 

чирлидингу предоставляют прекрасные воз-

можности девушкам для гармоничного раз-

вития физических качеств и творческих 

способностей, воспитания эстетики и куль-

туры движений, улучшения телосложения и 

осанки, укрепления здоровья [5; 6]. Разучи-
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вание и отработка техники танцевальных 

композиций на учебно-тренировочных заня-

тиях по чирлидингу способствует развитию 

не только аэробных способностей, но и дви-

гательной координации, что, по мнению 

Е. В. Старковой, является наиболее сущест-

венным элементом двигательной подготов-

ки, которой в вузах уделяется недостаточно 

времени [7]. 

Так, многие авторы отмечают, что ис-

пользование танцевальных композиций, ко-

торые являются основными составными 

компонентами чирлидинга, дает студенткам 

возможность научиться легко и непринуж-

денно двигаться под музыку, выполняя при 

этом сложные в координационном отноше-

нии задания, что способствует улучшению 

гибкости, координации движений, развивает 

специальную выносливость, а также спо-

собствует решению ряда общеобразователь-

ных задач, таких как приобщение к достоя-

ниям культуры всего мира посредством 

применения элементов историко-бытовых и 

народных танцев; знакомство с основами 

музыкальной грамоты и произведениями 

различных композиторов посредством ис-

пользования музыки на занятиях. Подготов-

ка физкультурно-показательных выступле-

ний по чирлидингу позволяет не только по-

высить эмоциональность и моторную плот-

ность занятия, улучшить физическое и 

функциональное состояние, но и способст-

вует воспитанию эстетики и культуры дви-

жений [1; 7; 8]. 

Многие авторы высказывают мнение, 

что чирлидинг является одним из эффектив-

ных средств массового вовлечения широких 

масс студенток в систематические занятия 

физическими упражнениями [6; 9–11], что 

решает одну из приоритетных задач физи-

ческого воспитания студенческой молодежи. 

В то же время, несмотря на уже име-

ющиеся попытки внедрения чирлидинга в 

физическое воспитание обучающихся, оста-

ются невыясненными закономерности влия-

ния чирлидинга на разные стороны физиче-

ской подготовленности студенток, что и 

позволило определить актуальность нашего 

исследования. 

На основе анализа методической ли-

тературы и опыта автора была разработана 

методика комплексного развития физиче-

ских качеств на основе применения средств 

чирлидинга. В разработке данной методики 

мы исходили из следующих закономерных 

положений. 

Прежде всего из того, что методика 

комплексного развития физических качеств 

носит комплексный характер, в ее результа-

те должны прослеживаться развивающие 

эффекты относительно всех основных про-

явлений двигательной функции человека. 

Необходимость соблюдения комплексного, 

разностороннего характера физической под-

готовки признается подавляющим большин-

ством ученых и практиков. Недостаточный 

уровень того или иного физического качест-

ва или способности свидетельствует о нару-

шениях в функционировании отдельных 

физиологических систем организма и может 

приводить в дальнейшем как к невозможно-

сти осуществления тех или иных двигатель-

ных действий, так и к заболеваниям различ-

ного характера. 

Следующей закономерностью, учиты-

ваемой нами при разработке методики ком-

плексного развития физических качеств 

студентов, стало признание необходимости 

поддержания интереса к занятиям у деву-

шек, на основе которого предполагалось 

строить этот процесс. Занятия чирлидингом 

имеют высокий эмоциональный фон, прохо-

дят под музыку, на подобных занятиях дос-

таточно легко учитывать нагрузку, которая в 

зависимости от уровня подготовленности 

занимающихся может варьировать в доста-

точно широких пределах. 

Методика направлена на овладение 

студентами основ техники выступления, до-

стижение достаточного высокого уровня ра-

звития физических качеств и способностей, 

что позволит при дальнейшей специализи-

рованной подготовке достичь высокого уро-

вня индивидуального и коллективного мас-

терства и успешной его реализации в усло-

виях соревновательной деятельности. 

Методика комплексного развития фи-

зических качеств на основе применения 

средств чирлидинга основана на личностно 

ориентированном подходе к обучению и во-

спитанию, который предполагает развитие 

способностей студента к творческой само-

реализации, учитывая при этом интересы и 

потребности обучающихся в области физи-

ческой культуры и спорта, уровень их физи-

ческой и функциональной подготовленности. 

Разработанная методика осуществля-

лась через следующие принципы: 
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1. Индивидуализация и творческая на-

правленность образовательного процесса: 

студенты имеют возможность самостоя-

тельно придумать новые движения, осно-

ванные на использовании своего двигатель-

ного опыта и на наличии мотива, побужда-

ющего к творческой деятельности в созда-

нии различных двигательных ситуаций, в 

решении тех или иных двигательных задач. 

2. Личностно ориентированное взаи-

модействие (предполагает тесное взаимо-

действие педагога и обучающегося в ко-

мандных мероприятиях, проявление со сто-

роны педагога уважения к личности, инте-

ресам и выбору каждого обучающегося, 

доброжелательное внимание к нему). 

3. Систематичность и последователь-

ность, что является важнейшими условиями 

процесса обучения движениям и процесса 

совершенствования физических качеств и 

предусматривает регулярность учебно-тре-

нировочных занятий, рациональное чередо-

вание нагрузки и отдыха и постепенность 

изменения величины физической нагрузки. 

Этот принцип имеет в своей основе физио-

логические предпосылки, которые заключа-

ются в том, что изменения и перестройки в 

работе органов и систем, улучшение их 

функций происходит постепенно под влия-

нием регулярной физической нагрузки при 

нарастании объема, а затем интенсивности. 

4. Доступность. Этот принцип в осу-

ществлении нашей методики имел особое 

значение в учете индивидуальных возмож-

ностей обучающихся. Оценивая доступ-

ность физического упражнения, мы учиты-

вали его структурную сложность и величи-

ну психофизиологических усилий занимаю-

щегося, затрачиваемых на его выполнение. 

В ходе исследования было установле-

на, что в результате применения средств 

чирлидинга у девушек улучшаются показа-

тели функционирования сердечно-сосудис-

той и дыхательной систем, однако не улуч-

шаются показатели выносливости; улучша-

ются показатели силовой выносливости, но 

не растут показатели скоростно-силовых 

способностей, что не позволяет им успешно 

прогрессировать в беге на 30 метров и 

прыжке в длину с места. 

Невозможность достижения комплек-

сного развивающего эффекта всех основ-

ных проявлений двигательной функции де-

вушек исключительно за счет средств чир-

лидинга сделала обоснованным заключение 

о том, что для коррекции процесса их физи-

ческой подготовки необходимо применение 

средств, двигательное содержание которых 

заключается в перемещении всего тела за-

нимающихся в горизонтальном направле-

нии: различных видов бега, беговых упраж-

нений и горизонтальных прыжков. 

Методика рассчитана на два семестра, 

каждый из которых состоит из пяти мезо-

циклов: диагностическо-втягивающий, под-

готовительно-базовый, специально-модели-

рующий, показательно-соревновательный, 

самостоятельно-переходный, каждый из ко-

торых представлен целевыми ориентирами, 

своим содержанием деятельности, метода-

ми физической подготовки, объемом и ин-

тенсивностью физической нагрузки.  

Так, основными целевыми ориентира-

ми диагностико-втягивающего мезоцикла 

являются: обучение основным движениям 

чирлидинга (базовые движения и положе-

ния ног, рук); ознакомление со структурой 

занятия по чирлидингу (подготовительная, 

основная и заключительная части); опреде-

ление индивидуальных особенностей реак-

ции организма на нагрузку, подбор музы-

кального сопровождения для нагрузок раз-

личной интенсивности; «втягивание» орга-

низма студентов в работу аэробного харак-

тера. Применялся широкий круг упражне-

ний танцевальной аэробики и классической 

хореографии. Интенсивность занятий – низ-

кая, объем аэробной части – преимущест-

венно низкий. 

Во втором, подготовительно-базовом, 

мезоцикле целевыми ориентирами были: 

развитие аэробной выносливости – выпол-

нение средних объемов аэробной нагрузки 

низкой интенсивности (ЧСС до 140 уд./мин.); 

развитие выносливости в смешанном режи-

ме – опробование средств чирлидинга (при-

ставные шаги, подскоки, махи ногами, вы-

пады); развитие скоростно-силовой вынос-

ливости; развитие координационных спо-

собностей (прыжковые и беговые эстафе-

ты); развитие гибкости (упражнения на гиб-

кость в скоростно-силовых упражнениях). 

Применялся комплекс упражнений 

танцевальной аэробики низкой интенсивно-

сти (продолжительность аэробной части – 

30–40 мин.), в первую и третью недели пе-

риода занятия содержали включения от 2 

до 5 мин. нагрузки средней интенсивности. 
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Основными целевыми ориентирами 

третьего, специально-моделирующего, ме-

зоцикла являлись следующие: совершенст-

вование аэробной выносливости – выполне-

ние больших объемов аэробной нагрузки 

низкой интенсивности (ЧСС до 140 уд./мин.); 

совершенствование выносливости в сме-

шанном режиме – выполнение малых объе-

мов нагрузки средней интенсивности (ЧСС 

140–160 уд./мин.); развитие скоростно-

силовых способностей – выполнение боль-

шого объема танцевальных связок и компо-

зиций чирлидинга; совершенствование ко-

ординационных способностей (прыжки на 

скакалке, челночный бег); развитие гибкос-

ти – упражнения на гибкость в парах и инди-

видуально (активная и пассивная гибкость). 

В четвертом, показательно-соревнова-

тельном, мезоцикле определены следующие 

целевые установки: совершенствование вы-

носливости в смешанном режиме – выпол-

нение средних объемов упражнений сред-

ней интенсивности (ЧСС 140–160 уд./мин.); 

совершенствование скоростно-силовых спо-

собностей – выполнение различных танце-

вальных комбинаций и бега с высокой ско-

ростью; совершенствование аэробной вы-

носливости – выполнение средних и боль-

ших объемов упражнений низкой интенсив-

ности (ЧСС до 140 уд./мин.); совершенство-

вание силовой выносливости – выполнение 

средних объемов силовых упражнений в си-

ловой части занятия; совершенствование 

координационных способностей – выполне-

ние танцевальных цепочек, связок, шагов, 

подскоков, хореографических комбинаций 

(у станка, на середине зала, по диагонали); 

выполнение прыжковых связок на скакалке; 

развитие собственно силовых способнос-

тей – выполнение небольших объемов сило-

вых упражнений с большим сопротивлени-

ем; развитие гибкости – упражнения на гиб-

кость («мост», «шпагаты», наклоны тулови-

ща из различных положений, прокручива-

ния, упражнения в парах). 

Пятый, самостоятельно-переходный, 

мезоцикл совпадал с сессией и каникулами 

у студентов и носил переходный характер. 

Микроцикл представлен комплексом 

физических упражнений, направленных на 

комплексное развитие физических качеств 

студентов спортивного учебного отделения 

«Чирлидинг». Комплекс упражнений пред-

ставляет собой несколько упражнений, по-

добранных в определенном порядке для ре-

шения конкретных задач, выполняемых на 

одном учебном занятии. Направленность 

комплексов менялась каждые четыре недели. 

Для определения величины нагрузки 

на отдельном занятии использовались отно-

сительно простые для педагогической прак-

тики, но достаточно информативные пока-

затели, такие как ЧСС и внешние признаки 

реакции на нагрузку [36]. В соответствии со 

степенью утомления нагрузки делились на 

малые, средние, значительные и большие. 

Интенсивность занятий контролиро-

валась по ЧСС и определялась в соответст-

вии с рекомендациями Е. Б. Мякинченко и 

М. П. Шестакова следующим образом: низ-

кая интенсивность – до 140 уд./мин.; сред-

няя – 140–160 уд./мин.; высокая – 160–180 

уд./мин. [11]. 

Необходимо отметить, что нагрузка 

варьировалась как по показателям деятель-

ности сердечно-сосудистой системы, в пер-

вую очередь по частоте сердечных сокраще-

ний (ЧСС, нагрузки аэробного характера), 

так и по внешним показателям (нагрузки 

скоростно-силового характера): скорости 

бега, высоте и длине прыжков и т. п. Конт-

роль и варьирование нагрузки по частоте 

сердечных сокращений позволяли избежать 

явлений переутомления, учитывать индиви-

дуальные особенности девушек, а контроль 

и варьирование нагрузки по степени прояв-

ления скоростно-силовых способностей да-

вали возможность избежать перегрузки 

опорно-двигательного аппарата и его трав-

мирования. 

Для развития ведущих физических 

качеств в данном виде спорта в разработан-

ной методике использовались следующие 

методы: 

1. Стандартно-повторного упражне-

ния. При разучивании новых, достаточно 

сложных двигательных действий применя-

ют стандартно-повторный метод; овладеть 

такими движениями можно только после 

большого количества их повторений в отно-

сительно стандартных условиях. 

2. Вариативного упражнения. Метод 

вариативного упражнения со многими его 

разновидностями имеет более широкое при-

менение. Его подразделяют на два подмето-

да – со строгой и нестрогой регламентацией 

вариативности действий и условий выпол-
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нения. К первому относятся следующие 

разновидности методических приемов: 

1) строго заданное варьирование от-

дельных характеристик или всего освоенно-

го двигательного действия (изменение сило-

вых параметров, например, прыжки в длину 

или вверх с места в полную силу, вполсилы; 

изменение скорости по предварительному 

заданию и внезапному сигналу темпа дви-

жений и пр.); 

2) изменение исходных и конечных 

положений (бег из положения приседа, упо-

ра лежа; выполнение упражнений с мячом 

из исходного положения: стоя, сидя, в при-

седе; варьирование конечных положений – 

бросок мяча вверх из исходного положе-

ний, стоя – ловля сидя и наоборот); измене-

ние способов выполнения действия (бег ли-

цом вперед, спиной, боком по направлению 

движения, прыжки в длину или глубину, 

стоя спиной или боком по направлению 

прыжка и т. п.); 

3) «зеркальное» выполнение упраж-

нений (смена толчковой и маховой ноги в 

прыжках в высоту и длину с разбега, мета-

ние спортивных снарядов «неведущей» ру-

кой и т. п.); 

4) выполнение освоенных двигатель-

ных действий после воздействия на вести-

булярный аппарат (например, упражнения в 

равновесии сразу после вращений, кувырков); 

5) выполнение упражнений с исклю-

чением зрительного контроля – в специаль-

ных очках или с закрытыми глазами (напри-

мер, упражнения в равновесии, ведение мя-

ча и т. п.). 

3. Игровой. Эффективным методом 

воспитания ведущих физических качеств в 

чирлидинге является игровой метод с до-

полнительными заданиями и без них, пред-

усматривающий выполнение упражнений 

либо в ограниченное время, либо в опреде-

ленных условиях, либо определенными 

двигательными действиями и т. п. Игровой 

метод без дополнительных заданий характе-

ризуется тем, что возникающие двигатель-

ные задачи занимающийся должен решать 

самостоятельно, опираясь на собственный 

анализ сложившейся ситуации. 

4. Соревновательный (физкультурно-

показательный). Соревновательный метод 

(физкультурно-показательный) использует-

ся лишь в тех случаях, когда занимающиеся 

достаточно физически и координационно 

подготовлены для показательных выступле-

ний на спортивных состязаниях. 

 

Организация и методы исследования 

Экспериментальное исследование про-

водилось на базе Брестского государствен-

ного университета имени А. С. Пушкина. 

В исследовании принимали участие сту-

денты спортивного учебного отделения (да-

лее – СУО) «Чирлидинг» в количестве 

15 человек. Тестирования проводились в пе-

риод 2019/20 учебного года. Возраст обсле-

дуемых – 17–20 лет, все испытуемые отне-

сены к основной медицинской группе. 

Педагогическое тестирование включа-

ет в себя стандартный комплекс контроль-

ных упражнений, позволяющих выявить ди-

намику развития физических качеств. Ис-

пользовались все обязательные тесты, реко-

мендованные учебной программой по дис-

циплине «Физическая культура» для студен-

тов спортивного учебного отделения «Чир-

лидинг»: 

1) бег 30 м, с; 

2) подъем туловища за 1 мин., раз; 

3) прыжок в длину с места, см; 

4) наклон туловища вперед, см; 

5) бег на 1 500 м, с; 

6) сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа, раз. 

В связи с тем, что в исследовании 

предполагалось оказать воздействие на ши-

рокий круг физических качеств и способно-

стей и имелась необходимость контроля и 

за другими их проявлениями, использова-

лись также дополнительные тесты: 

1) прыжки через скакалку за 30 с; 

2) «мост»; 

3) три кувырка вперед, с. 

 

Результаты исследования 

Обработка полученных результатов 

осуществлялась по общепринятым методи-

кам. При этом рассчитывалось среднее 

арифметическое (Х), среднеквадратичное 

отклонение (σ), ошибка среднего ариф-

метического (±m), достоверность различий 

(t-Стьюдента). Данные, характеризующие 

показатели физической подготовленности 

студенток в начале и конце эксперимента, 

представлены в таблице. 
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Таблица. – Исходные и конечные показатели физической подготовленности студенток 

 

Данные таблицы позволяют констати-

ровать положительную динамику измене-

ния всех исследуемых качеств. Наименьшее 

значение изменения в физической подготов-

ленности студенток наблюдалось в таких 

тестовых заданиях, как «бег на 1 500 м», 

«бег на 30 м» и «прыжок в длину с места», 

определяющих скоростные качества и вы-

носливость. Существенные изменения наб-

людались в скоростно-силовых качествах и 

гибкости, в частности, в таких тестах, как 

«подъем туловища за 1 мин», «мост», «сги-

бание и разгибание рук в упоре лежа», но 

достоверность различий в данных показате-

лях не выявлена. 

Однако достоверно значимые измене-

ния зафиксированы в таких контрольных 

упражнениях, как «прыжки через скакалку» 

и «наклон туловища вперед», характеризую-

щих координационные способности и гиб-

кость как наиболее значимые физические 

качества в данном виде спорта. Существен-

ное изменение данных показателей позволя-

ет нам сделать вывод о том, что основное 

время на учебно-тренировочных занятиях 

по чирлидингу было посвящено развитию 

именно этих качеств как наиболее ведущих. 

Результаты исходных и конечных по-

казателей физических качеств у студенток 

спортивного учебного отделения «Чирли-

динг» позволил выявить темпы прироста по 

всем тестируемым заданиям. Наибольший 

темп прироста выявлен по следующим тес-

там: наклон вперед из положения сидя 

(19,8 %), отжимание (18,6 %) и «мост» 

(14,5 %), что позволяет говорить о целенап-

равленной реализации методики комплекс-

ного развития ведущих качеств в данном 

виде спорта. 

Именно увеличение подвижности 

плечевых суставов за счет таких упражне-

ний, как прокручивание сложенной вчетве-

ро гимнастической скакалки и прогибаний 

назад с колен и из положения стоя, способ-

ствовали увеличению гибкости для тестово-

го упражнения «мост». Упражнения в парах 

(наклоны вниз из положения стоя с помо-

щью партнера, «складки») значительно 

улучшили тестовый показатель «наклон 

вперед из положения сидя». Темп прироста 

этих показателей оказался выше 15 %, что 

соответствует оценке «отлично». Следова-

тельно, использование выбранных нами уп-

ражнений и разнообразных хореографиче-

ских связок, комплексов, танцевальных до-

рожек, экзерсиса у станка оказали эффек-

тивное воздействие на развитие гибкости и 

силовых качеств. 

 

Двигательные 

качества 

 

Тесты 

Результаты 
 

t-Стьюдента 
Исходные Конечные 

 ±m σ  ±m σ t P 

Скоростные Бег 30 м, с 5,19 0,12 0,45 5,06 0,08 0,30 0,85 P > 0,05 

 

 

Скоростно-

силовые 

Подъем 

туловища за 1 

мин., раз 

 

48,00 

 

1,29 

 

5,03 

 

51,20 

 

1,51 

 

5,80 

 

1,46 

 

P > 0,05 

Прыжки 

в длину 

с места, см 

 

186,53 

 

2,97 

 

11,50 

 

189,40 

 

2,79 

 

10,80 

 

0,80 

 

P > 0,05 

 
 

Гибкость 

Наклон 

туловища 

вперед, см 

 

16,67 

 

1,05 

 

4,08 

 

20,33 

 

1,01 

 

3,90 

 

2,30 

 

P < 0,05 

«Мост» 53,13 3,19 12,40 45,93 4,05 15,70 1,70 P > 0,05 

Выносливость Бег на 

1 500 м, с 

 

7,00 
 

0,15 
 

0,57 
 

6,94 
 

0,13 
 

0,51 
 

0,29 
 

P > 0,05 

 

 

Силовые 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа, раз 

 
 

7,80 

 
 

0,52 

 
 

2,01 

 
 

9,40 

 
 

0,58 

 
 

2,06 

 
 

1,90 

 
 

P > 0,05 

 

 

Координаионные 

 

 

Прыжки 

через ска-

калку за 30 с 

 

69,93 

 

2,24 

 

8,69 

 

77,40 

 

2,13 

 

8,24 

 

2,30 

 

P < 0,05 

Три кувырка 

вперед 

 

6,51 
 

0,09 
 

0,38 
 

5,65 
 

0,08 
 

0,32 
 

1,30 
 

P > 0,05 
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Наибольшего эффекта в приросте си-

ловых показателей можно добиться благо-

даря комплексам специальных физических 

упражнений атлетической гимнастики, уп-

ражнений на тренажерах в сочетании с ши-

роким арсеналом двигательных действий в 

зависимости от темпа выполнения и числа 

повторений упражнений, от режима работы 

мышц и количества подходов. По результа-

там показателей физической подготовлен-

ности студентов (координационные способ-

ности и гибкость) темп прироста на 10–

15 % соответствует оценке «хорошо» и был 

выявлен при выполнении контрольного тес-

та «прыжки на скакалке за 30 с» и «три ку-

вырка вперед». Упражнения со скакалкой в 

виде эстафетного бега, прыжки на макси-

мальное количество до снижения скорости, 

а также прыжки на скакалке с двойным про-

кручиванием и подвижные игры дали поло-

жительные результаты в динамике развития 

координационных способностей. 

Наименьший прирост показателей 

был определен при выполнении таких конт-

рольных тестов, как «бег на 1 500 м», «пры-

жок в длину с места» и «30 м». Это объяс-

няется тем, что такие физические качества, 

как выносливость и скорость в данном виде 

спорта не являются ведущими качествами, 

как было отмечено ранее, а скоростно-

силовые способности развились по мере 

функциональных возможностей студенток и 

их физической подготовленности. Разрабо-

танная методика комплексного развития ка-

честв была ориентирована в основном на 

развитие ведущих качеств на занятиях по 

чирлидингу. 

 

Заключение 

Таким образом, в ходе педагогическо-

го эксперимента при анализе эффективно-

сти апробированной методики комплексно-

го развития физических качеств на основе 

средств чирлидинга выявлена недостовер-

ная положительная динамика общих физи-

ческих качеств (скоростных, выносливости, 

скоростно-силовых), а также выявлены ста-

тистически значимые изменения в динами-

ке ведущих физических качеств (гибкость, 

координационные способности) в данном 

виде спорта. 

Полученные результаты исследования 

необходимо учитывать при разработке прог-

раммного материала по дисциплине «Физи-

ческая культура» для студентов спортивного 

учебного отделения «Чирлидинг», а также в 

группах повышения спортивного мастер-

ства на факультете физического воспитания 

и туризма. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Физическое воспитание студентов : учебник : в 2 т. / Л. С. Дворкин [и др.]. – М. : Перо, 

2016. – Т. 2 : Специализированные направления и организационно-педагогические основы фи-

зического воспитания студентов. – 543 с. 

2. Тимофеева, О. В. Повышение эффективности физического воспитания студенток на ос-

нове использования подготовки физкультурно-показательных выступлений : автореф. дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Тимофеева ; Омс. гос. техн. ун-т. – Омск, 2010. – 24 с. 

3. Носкова, С. А. Чирлидинг как инновационный вид спорта в преподавании физической 

культуры в высшей школе (на примере спецкурса в Московской гуманитарно-социальной 

академии) / С. А. Носкова // Теория и практика физ. культуры. – 2002. – № 6. – С. 49–51. 

4. Выдрин, В. М. Неспециальное (непрофессиональное) физкультурное образование / 

В. М. Выдрин // Теория и практика физ. культуры. – 1995. – № 5/6. – С. 15–17. 

5. Гзовский, Б. М. Организация физического воспитания студентов / Б. М. Гзовский, 

Н. А. Нельга, В. Н. Кряж. – Минск : Выш. шк., 1978. – 95 с. 

6. Теория и методики физического воспитания : учебник для студентов фак. физ. культу-

ры пед. ин-тов по спец. 03.03 «Физ. культура» / Б. А. Ашмарин [и др.] ; под ред. Б. А. Ашма-

рина. – М. : Просвещение, 1990. – 286 с. 

7. Старкова, Е. В. Модульная технология развития двигательных координаций у студенток в 

процессе физического воспитания : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.04 / Е. В. Старкова. – 

М., 2006. – 28 с. 

8. Физическое воспитание студентов основного отделения : учебник для вузов / Н. Я. Пет-

ров [и др.] ; под общ. ред. Н. Я. Петрова и А. В. Медведя. – Минск : БГУИР, 1997. – 710 с. 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2021 150 

9. Палагина, Н. И. Оптимизация физической подготовки студентов на основе оценки 

двигательных способностей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04, 13.00.08 / Н. И. Палагина. – 

Йошкар-Ола, 2005. – 276 л. 

10. Физическая культура : учеб. пособие для студентов / В. А. Коледа [и др.] ; под общ. 

ред. В. А. Коледы. – Минск : Белорус. гос. ун-т, 2005. – 210 с. 

11. Аэробика: теория и методика проведения занятий / М. П. Ивлев [и др.] ; под общ. ред. 

Е. Б. Мякинченко и М. П. Шестакова. – М. : ТВТ Дивизион, 2006. – 303 с. 

 

REFERENCES 

 

1. Fizichieskoje vospitanije studientov : uchiebnik : v 2 t. / L. S. Dvorkin [i dr.]. – M. : Pero, 

2016. – T. 2 : Spiecializirovannyje napravlienija i organizacionno-piedagogichieskije osnovy fizichie-

skogo vospitanija studientov. – 543 s. 

2. Timofiejeva, O. V. Povyshenije effiektivnosti fizichieskogo vospitanija studientok na osnovie 

ispolʼzovanija podgotovki fizkulʼturno-pokazatielʼnykh vystuplienij : avtorief. dis. ... kand. pied. nauk : 

13.00.04 / O. V. Timofiejeva ; Oms. gos. tiekhn. un-t. – Omsk, 2010. – 24 s. 

3. Noskova, S. A. Chirliding kak innovacionnyj vid sporta v priepodavanii fizichieskoj kulʼtury 

v vysshej shkolie (na primierie spieckursa v Moskovskoj socialʼno-gumanitarnoj akadiemii) / S. A. Nos-

kova // Tieorija i praktika fiz. kulʼtury. – 2002. – № 6. – S. 49–51. 

4. Vydrin, V. M. Niecpiecialʼnoje (nieprofiessionalʼnoje) fizkulʼturnoje obrazovanije / V. M. Vyd-

rin // Tieorija i praktika fiz. kulʼtury. – 1995. – № 5/6. – S. 15–17. 

5. Gzovskij, B. M. Organizacija fizichieskogo vospitanija studientov / B. M. Gzovskij, N. A. Nielʼ-

ga, V. N. Kriazh. – Minsk : Vysh. shk., 1978. – 95 s. 

6. Tieorija i mietodika fizichieskogo vospitanija : uchiebnik dlia studientov fak. fiz. kulʼtury 

pied. in-tov pо spiec. 03.03 «Fiz. kulʼtura» / B. A. Ashmarin [i dr.] ; pod ried. B. A. Ashmarina. – M. : 

Prosvieshchienije, 1990 – 286 s. 

7. Starkova, Ye. V. Modulʼnaja tiekhnologija razvitija dvigatielʼnykh koordinacij u studentok 

v processie fizichieskogo vospitanija : avtorief. dis. ... kand. pied. nauk : 13.00.04 / Ye. V. Starkova. – 

M., 2006. – 28 s. 

8. Fizichieskoje vospitanije studientov osnovnogo otdielienija : uchiebnik dlia vuzov / N. Ya. Piet-

rov [i dr.] ; pod obshch. ried. N. Ya. Pietrova i A. V. Miedviedia. – Minsk : BGUIR, 1997 – 710 s. 

9. Palagina, N. I. Optimizacija fizichieskoj podgotovki studientov na osnovie ocenki dviga-

tielʼnykh sposobnostiej : dis. ... kand. pied. nauk : 13.00.04, 13.00.08 / N. I. Palagina. – Joshkar-Ola, 

2005. – 276 l. 

10. Fizichieskaja kulʼtura : uchieb. posobije dlia studientov / V. A. Kolieda [i dr.] ; pod obshch. 

ried. V. A. Koliedy. – Minsk : Bielorus. gos. un-t, 2005. – 210 s. 

11. Aerobika: tieorija i mietodika proviedienija zaniatij / M. P. Ivliev [i dr.] ; pod obshch. ried. 

Ye. B. Miakinchienko i M. P. Shestakova. – M. : TVT Divizion, 2006. – 303 s. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 29.11.2021 



ПЕДАГОГІКА 151 

УДК 378 
 

Ростислав Владимирович Вишняков 

магистр пед. наук, исследователь в области пед. наук, преподаватель каф. педагогики 

Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина 

Rostislav Vishniakov 

Master of Pedagogical Sciences, Researcher in the Field of Pedagogical Sciences, 

Teacher of the Department of Pedagogy 

of the Brest State A. S. Pushkin University 

e-mail: vishniakov@bk.ru 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Обосновывается актуальность и востребованность концепта «педагогическое обеспечение» для 

научно-понятийного аппарата педагогики, необходимость в его уточнении. Приведен анализ существу-

ющих в педагогической науке подходов к определению концепта, изложены их ключевые положения. Рас-

крыто структурно-содержательное наполнение концепта «педагогическое обеспечение», под которым 

понимаются процесс (теоретико-методологический, научно-методический и практический этапы) и ре-

зультат (концептуальные основания, научно-методическое обеспечение, комплекс педагогических 

средств образовательного процесса) проектирования целезаданной образовательной деятельности. 

Обоснована методологическая, обобщающе-регулятивная функция педагогического обеспечения в педа-

гогической науке и образовательной практике. 

Ключевые слова: педагогическое обеспечение, проектирование образовательной деятельности, 

концептуальные основания, научно-методическое обеспечение, педагогические средства. 

 

Pedagogical Provision as a Process and Result of Designing Educational Activity 

 
The article substantiates the relevance and demand of the concept of «pedagogical provision» for the 

scientific and conceptual apparatus of pedagogy, the need for its clarification. The analysis of the existing in 

pedagogical science approaches to the definition of the concept is given, their key provisions are stated. 

The article reveals the structural and content filling of the concept of «pedagogical provision», which is 

understood as the process (theoretical and methodological, scientific resourcing and practical stages) and the 

result (conceptual foundations, scientific resourcing, a complex of pedagogical tools of the educational process) 

of designing targeted educational activities. The methodological, generalizing-regulatory function of 

pedagogical provision in pedagogical science and educational practice has been established. 

Key words: pedagogical provision, designing educational activity, conceptual foundations, scientific 

procedural provision, pedagogical instrumentation. 

 

Введение 

Разработка, уточнение и дополнение 

категориально-понятийного аппарата стоит 

в ряду первоочередных задач развития лю-

бого научного знания. В наши дни в гумма-

нитарных науках, в частности в педагогике, 

данная проблема все более актуальна по ме-

ре увеличения количества научных исследо-

ваний, появления все более открытого дос-

тупа к глобальным информационно-образо-

вательным ресурсам, источниковедческим 

базам, усиливающегося взаимопроникнове-

ния понятийно-терминологического аппара-

та как из одной области знаний в другую, 

так и в аспекте языковой интерференции. 

Анализ научно-педагогической, методиче-

ской и нормативно-правовой литературы в 

области образования свидетельствует о по-

явлении и все более частом использовании 

в научном обороте, начиная со второй поло-

вины ХХ в., концепта «педагогическое 

обеспечение» [1]. Его востребованность об-

условлена присутствием данного феномена 

в той или иной степени во всех сферах об-

разовательной деятельности, его универ-

сальным характером, детерминирующим 

всеобщие характеристики, основополагаю-

щую сущность образовательной деятельно-

сти. В то же время следует констатировать 

неоднозначность в наполнении содержания 

концепта «педагогическое обеспечение», 

обусловленную рядом причин: в первую 

очередь широкой областью объектов педа-

гогического обеспечения и разноаспект-

ностью ценностно-целевых приоритетов 

образовательного процесса. В научной ли-

mailto:vishniakov@bk.ru
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тературе существует ряд подходов к опре-

делению концепта «педагогическое обеспе-

чение», выражающихся в наполнении его 

неодинаковым содержанием, акцентирова-

нии на достижении разных целей и задач 

образовательного процесса. Следовательно, 

важной задачей исследования стало раскры-

тие сущностных структурно-содержательных 

характеристик концепта «педагогическое 

обеспечение» на теоретическом и практиче-

ском уровнях на основе его лексико-

семантического анализа, анализа существу-

ющих научно-теоретических подходов к оп-

ределению концепта «педагогическое обес-

печение», выделения и обобщения ключе-

вых положений существующих подходов. 

 

Лексико-семантический анализ 

концепта «педагогическое обеспечение» 

Изучение языковедческих источников 

позволило осуществить лексико-семантиче-

ский анализ и установить значения лексиче-

ских единиц, образующих словосочетание 

«педагогическое обеспечение». 

Обратимся к значению основообра-

зующей синтаксической единицы словосо-

четания – лексемы «обеспечение», предпо-

лагающей действие по значению глагола 

«обеспечивать». В Толковом словаре В. И. Да-

ля приводятся такие значения данного гла-

гола: устранить опасения, оградить от убыт-

ков, нужды, опасности, снабдить всем нуж-

ным [2]. Похожий смысл вложен в «Словаре 

Академии Российской» 1822 г. в слово 

«обеспечение», трактующееся как «приве-

деніе въ вѣрное, надежное, безопасное сос-

mояніе» [3, с. 27–28]. Эти значения объяс-

няются этимологией глагола «обеспечи-

вать» как производного образования на базе 

«без печи (pekjь)», что на старославянском 

языке значило «без опеки, заботы, хло-

пот» [4]. Как часть сложных слов, напри-

мер, жизнеобеспечение, энергообеспечение, 

медиаобеспечение и др., основа «обеспече-

ние» несет смысл «сохранения», «нормаль-

ного протекания» процесса или явления [5]. 

Схожие смыслы заключены и в синонимах 

слова «обеспечение»: оснащение, снабже-

ние, ресурс, защита, гарантия и т. д. [6]. 

Обобщая представленные в толковых 

словарях русского языка [2; 5] интерпрета-

ции, можно утверждать, что наиболее рас-

пространенным является объяснение значе-

ния слова «обеспечение» как: 

1) процесса действия по значению 

глагола «обеспечить»; 

2) средств (преимущественно матери-

альных), обеспечивающих возможность 

жить, существовать; 

3) того, что служит ручательством, га-

рантией, обеспечивает сохранность или ис-

полнение чего-либо. 

В зависимости от контекста, в кото-

рый интегрировано понятие «обеспечение», 

проявляются его разные виды: материаль-

ное, инженерное, медицинское, социальное, 

программное, техническое, информацион-

ное, правовое, кадровое и др. Разные обла-

сти применения задают собственную специ-

фику сути понятия, порой существенно рас-

ширяя его содержание. Так, например, в 

экологическом аспекте, говоря об обеспече-

нии (биологической, гидротехнической, по-

жарной и другой безопасности), объединяя-

ющей является идея о разработке и осуще-

ствлении (принятии) комплекса соответст-

вующих мер, проведении мероприятий, соб-

людении норм и правовых актов [7]. С пози-

ции социальной защиты в основе обеспече-

ния (социального) лежит оказание поддерж-

ки, помощи и обслуживание населения [8]. 

Представляет интерес трактовка поня-

тия «обеспечение» в экономическом смысле: 

а) совокупность мер и средств, созда-

ние условий, способствующих нормально-

му протеканию (экономических. – Р. В.) 

процесссов, реализации намеченных пла-

нов, программ, проектов, поддержанию ста-

бильного функционирования (экономиче-

ской. – Р. В.) системы и ее объектов, пред-

отвращению сбоев, нарушений законов, 

нормативных установок, контрактов; 

б) подсистемы (методическая, право-

вая, техническая и др.) в составе систем бо-

лее высокого порядка (информационно-

управляющих), позволяющих последним 

продуктивно функционировать и развивать-

ся [9]. 

Словосочетание «педагогическое обес-

печение» (связанное с педагогикой, харак-

терное для нее, соответствующее ее требо-

ваниям) подразумевает педагогический кон-

текст использования понятия «обеспече-

ние»: например, в исследовании проблем 

образования и педагогической науки, изуче-

нии образовательных систем, педагогиче-

ском проектировании, подготовке и осуще-

ствлении педагогической деятельности. Ре-
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зультаты лексико-семантического анализа 

понятия «педагогическое обеспечение» поз-

воляют с лингвистических позиций уста-

новить спектр значений языковой единицы 

и сформулировать векторы дальнейшего ис-

следования понятия на общепедагогиче-

ской основе: 

1) в теоретико-методологическом ас-

пекте как концепта, заключающего в себе 

конструкцию, обладающую свойствами и 

качествами системы; 

2) в структурно-содержательном как 

комплекса условий и средств, необходимых 

для реализации деятельности; 

3) в процессуальном аспекте как опи-

сания порядка, процедуры, алгоритма дея-

тельности; 

4) в управленческом – как механизма 

обеспечения результативности процессов, 

гарантии достижения поставленных целей. 

Таким образом, в онтологическом 

смысле можно рассматривать концепт «пе-

дагогическое обеспечение» как системное 

образование, включающее в себя процессы, 

комплексы условий и средств, необходимых 

для их реализации, а также механизмы, 

обеспечивающие получение результатов. 

Анализ научно-педагогических источ-

ников свидетельствует о том, что, исходя из 

специфики объектов педагогического обес-

печения, особенностей целеполагания в хо-

де педагогического проектирования, иссле-

дователи по-разному, сообразно проблема-

тике своих исследований, видят наполнение 

содержания концепта «педагогическое обес-

печение». В научно-педагогической литера-

туре нет однозначности в определении дан-

ного концепта, который до сих пор не обла-

дает неким единым общепринятым и обще-

признанным смыслом, но его содержание 

продолжает дополняться и уточняться. Кро-

ме того, исходя из поликонцептуальности 

феномена «педагогическое обеспечение» и 

расставляя акценты на наиболее значимых в 

контексте конкретных исследований харак-

теристиках данного понятия, в научно-педа-

гогическом обороте выделяют тождествен-

ные, но не равнозначные термины, подчер-

кивающие различную специфику обеспече-

ния образовательной деятельности: психо-

лого-педагогическое, социально-педагоги-

ческое, организационно-педагогическое, 

нормативно-педагогическое, научно-педаго-

гическое, научно-методическое, методиче-

ское, учебно-методическое, организационно-

методическое. Либо же один вид обеспече-

ния может являться частью другого, более 

сложного, как, например, методическое 

обеспечение, входящее в состав психолого- 

или социально-педагогического. Присутст-

вующие атрибуты в названиях обеспечения 

образовательной деятельности указывают 

на наиболее значимые для авторов аспекты 

педагогического обеспечения. 

 

Общепедагогические подходы к 

содержанию концепта «педагогическое 

обеспечение» 

Анализ научно-педагогических источ-

ников и обобщение позиций ряда ученых и 

исследователей позволили выделить следу-

ющие подходы к определению сущности 

концепта «педагогическое обеспечение». 

1. Педагогическое обеспечение как 

разработка научно-методической продукции 

(учебно-методической, учебно-программной, 

программно-планирующей документации 

обучения и воспитания; учебных, учебно-

методических, методических и (или) инфор-

мационно-аналитических материалов и из-

даний печатного или цифрового формата) 

для использования в образовательном про-

цессе, социально- или психолого-педагоги-

ческой работе (А. В. Иванова, В. А. Радке-

вич и др.). 

2. Педагогическое обеспечение как 

разработка методических основ (методик, 

процедур, операционных характеристик) 

конкретных направлений образовательной 

деятельности (В. М. Федотов, Н. Ю. Шепе-

лева, Е. Г. Сафонова и др.). 

3. Педагогическое обеспечение как 

разработка (и реализация) комплекса усло-

вий и средств, необходимых для осуществ-

ления образовательного процесса (Т. Г. Пта-

шко, Т. В. Лесина, Ю. Г. Юдина, Н. П. Пуч-

ков и др.). 

Рассмотрим более подробно сущност-

ные характеристики и особенности каждого 

из названных подходов. 

1. В контексте подхода к процессу пе-

дагогического обеспечения как к разработ-

ке научно-методической продукции для ис-

пользования в образовательном процессе 

исследователи сосредоточивают усилия на 

решении информационно-учебных, локально-

методических задач, например, разработки 

учебной, методической или программно-
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планирующей документации обучения и 

(или) воспитания, дидактических материа-

лов, инструкций по организации образова-

тельного процесса и т. д. Так, один из пер-

вых ученых, использовавших понятие «на-

учно-педагогическое обеспечение», пред-

ставитель белорусской педагогической нау-

ки, Н. И. Запрудский, занимался разработ-

кой учебно-методических комплексов, пред-

ставленных как «совокупность печатных, 

аудио-, видео- и компьютерных средств обу-

чения, применение которых обеспечивает 

эффективное функционирование и развитие 

(педагогической. – Р. В.) системы» [10, с. 4]. 

А. В. Иванова [11], занимаясь проблемой 

организационно-педагогического обеспече-

ния математического образования, разрабо-

тала новые учебные планы для школ, гос-

стандарт образования, разноуровневые про-

граммы и учебники по математике. 

В. А. Радкевич [12] под педагогиче-

ским обеспечением профессионального обу-

чения будущих рабочих и мастеров народ-

ных ремесел понимала разработку учебно-

методического комплекса профессиональ-

ного художественного обучения с учетом 

этнографических особенностей региона. 

Необходимо отметить недостаточность по-

добной трактовки педагогического обеспе-

чения, позволяющей видеть в нем лишь воз-

можность решения задач информационно-

учебно-методического сопровождения обра-

зовательного процесса. 

2. Согласно идее второго подхода пе-

дагогическое обеспечение образовательного 

процесса предполагает разработку методи-

ческих основ (методик, процедур, меропри-

ятий, дел, форм, методов и т. д.) отдельно 

взятого вида или направления образователь-

ной деятельности. Представители данного 

подхода В. М. Федотов [13], Н. Ю. Шепеле-

ва [14], Е. Г. Сафонова [15] и др.) видят по-

вышение эффективности образовательного 

процесса в создании дидактических матери-

алов, разработке и использовании актуаль-

ных методов обучения и воспитания, орга-

низации образовательных мероприятий. Ис-

следуя педагогическое обеспечение боевого 

дежурства в полку, В. М. Федотов ставил 

акцент на процессуальном аспекте деятель-

ности педагога: разработке и подготовке 

комплекса мер учебно-воспитательной ра-

боты, обеспечивающих оптимальный ре-

жим деятельности личного состава, рацио-

нальное сочетание индивидуальных и груп-

повых мероприятий, эффективное исполь-

зование материально-технической базы в хо-

де подготовки боевых расчетов перед засту-

плением на боевое дежурство, совершенст-

вование условий отдыха и быта личного со-

става и т. д. [13]. 

Е. Г. Сафонова видит стержнем орга-

низационно-педагогического обеспечения 

социального партнерства профессиональ-

ного колледжа мероприятия по корректи-

ровке содержания и организационных форм 

профессионально-образовательного процес-

са, предполагающие, в первую очередь эф-

фективное взаимодействие будущих специ-

алистов с потенциальными работодателями 

или иными представителями профессио-

нальной среды [15]. 

Н. Ю. Шепелева, исследуя проблему 

педагогического обеспечения процесса со-

циализации учащихся школ, видит ее реше-

ние в использовании потенциалов семей че-

рез систему мероприятий и дел, систему 

индивидуальной помощи школьникам [14]. 

Данный подход к пониманию понятия «пе-

дагогическое обеспечение» дополняет пер-

вый разработкой алгоритмов, процедур и 

методик реализации образовательного про-

цесса, в то же время при подобной трактов-

ке педагогического обеспечения происходит 

сужение понятия до преимущественно про-

цессуального аспекта с фокусом на обеспе-

чение функционирования какого-либо опре-

деленного компонента образовательной сис-

темы. На основе данной идеи нельзя гово-

рить о целостности педагогического обеспе-

чения образовательного процесса, посколь-

ку современный стиль научно-практическо-

го мышления предполагает управление не 

только функционированием, но и развитием 

педагогической системы (включая диагно-

стику, мониторинг, экспертизу и т. д.) [16]. 

3. Третий подход определяет педаго-

гическое обеспечение в более широком кон-

тексте – как комплекс условий и средств, 

направленных на преобразование педагоги-

ческой действительности. Его представите-

ли Т. Г. Пташко [17], Т. В. Лесина [18] и др. 

считают, что педагогическое обеспечение – 

это описание условий и разработка средств 

для наилучшего использования имеющихся 

потенциалов образовательной системы, 

субъектов образовательного процесса и т. д. 

Т. Г. Пташко [17] изучает педагогическое 
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обеспечение через анализ комплекса конк-

ретных педагогических условий. Такими ус-

ловиями являются реализация программ со-

циализации личности подростка, организа-

ция взаимодействия педагогов и подрост-

ков, психолого-педагогическое диагности-

ческое обеспечение процесса с учетом спе-

цифики детского общественного объедине-

ния. Т. В. Лесина определяет педагогиче-

ское обеспечение самосовершенствования 

личности будущего учителя как «процесс 

создания и практической реализации ком-

плекса внешних факторов и условий, нап-

равленных на активизацию внутренних де-

терминант личностного и профессиональ-

ного роста» [18, с. 6]. Ряд исследователей, 

обосновывающих педагогическое обеспече-

ние образовательной деятельности как ком-

плекс средств и условий, под средствами 

понимают образовательную среду или прос-

транство. Так, Ю. Г. Юдина, исследуя проб-

лему педагогического обеспечения станов-

ления индивидуальных образовательных 

траекторий школьников, в качестве основ-

ного средства утверждает образовательное 

пространство школы [19]. Многие ученые 

осознают необходимость достижения це-

лостности образовательного процесса и 

стремятся представить педагогическое 

обеспечение как комплекс разноаспектных 

средств. Например, Н. П. Пучков определя-

ет систему обеспечения качества подготов-

ки будущих специалистов как совокупность 

программно-методических, дидактических, 

технологических, организационных, инфор-

мационных средств, ориентированных на 

обеспечение целостности образовательного 

процесса [20]. 

Некоторые ученые представляют 

средства в виде ресурсов, т. е. «источни-

ков», требующих активации [21; 22]. Одно 

из определений в рамках данного подхода 

формулирует А. И. Тимонин. С его точки 

зрения, педагогическое обеспечение – это 

специфическая педагогическая деятель-

ность по управлению функционированием и 

развитием системной совокупности ресур-

сов (личностных, институциональных, сре-

довых), привлекаемых для осуществления 

процесса формирования личностно-профес-

сиональной позиции индивида, которая 

предполагает определение функционально-

го назначения каждого ресурса, установле-

ния взаимосвязей их функций в определен-

ных организационно-педагогических усло-

виях [21]. 

Можно обобщить, что в русле данных 

подходов ученые-исследователи и разработ-

чики педагогического обеспечения ставили 

целью подготовку, организацию и осущест-

вление образовательной деятельности в 

контексте поставленных образовательных 

целей и задач. Под вопросом остается до-

стигнутая продуктивность и качество обра-

зовательного процесса, а также его резуль-

таты. Достижение высоких значений на-

званных показателей возможно в контексте 

обеспечения проектирования и реализации 

замыслов преобразования мира (ситуации, 

деятельности и т. д.), в ходе которых откры-

вается возможность не только прогнозиро-

вать (в его естественном эволюционном раз-

витии), но и выстраивать желаемый образ 

будущего (С. Б. Савелова). Можно охаракте-

ризовать как существенный недостаток 

большинства существующих трактовок пе-

дагогического обеспечения отсутствие в 

структуре данного понятия таких важных 

компонентов педагогического проектирова-

ния, как прогнозирование, обоснование и 

экспертиза моделей «потребного будущего» 

(С. Н. Северин) с учетом потенциальной ди-

намики контекста [16]. Большинство иссле-

дований ограничено разработкой учебно-

методического обеспечения или процесссу-

ально-методических оснований образова-

тельного процесса, минуя предшествующие 

и не охватывая завершающие стадии педа-

гогического проектирования. Имеет место 

фрагментарный характер уровневого осу-

ществления педагогического проектирова-

ния: например, разработка авторских учеб-

ных программ, модулей (содержательно-

технологический уровень) без предоставле-

ния соответствующего инструментария на 

локально-технологическом уровне (техно-

логических карт, практикумов, заданий, уп-

ражнений, средств диагностики и т. д.) или 

подготовка учебно-методических и дидак-

тических материалов вне связи с результа-

тами проектирования на содержательно-

технологическом уровне, не имеющих под 

собой концептуальных оснований образова-

тельного процесса (взаимообусловленных 

аксиологических доминант, целевых прио-

ритетов, методологических подходов, прин-

ципов и др.). Во многих исследованиях пе-

дагогическое обеспечение не имеет долж-
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ным образом описанного механизма его ре-

ализации. А там, где имеется описание про-

цессуально-методических оснований, мо-

жет наблюдаться недостаточность или от-

сутствие теоретико-методологической базы. 

Как следствие появляются риски нарушения 

целезаданности, логики организации и по-

строения образовательной деятельности, 

под вопрос ставится степень ее научной 

обоснованности, адекватность диагностиче-

ского инструментария, продуктивность 

В таком случае приходится свидетельство-

вать о низком уровне методологического 

обоснования педагогического обеспечения. 

Подлежит констатации факт отсутст-

вия в науке об образовании единства в по-

нимании и использовании термина «педаго-

гическое обеспечение», фрагментарное ви-

дение структуры понятия и наполнение его 

разнородным содержанием. В данных усло-

виях невозможно полноценное достижение 

целей педагогического обеспечения, его 

продуктивная реализация. Является акту-

альным разработка такого определения по-

нятия «педагогическое обеспечение», при 

котором оно будет способно выполнять тео-

ретико-методологическую, обобщающе-

регулятивную функцию как в проектирова-

нии (включая реализацию) образовательно-

го процесса, так и при создании его ресурс-

ного обеспечения. 

 

Методологическая, обобщающе-

регулятивная функция педагогического 

обеспечения 

Нами утверждается целесообразность 

и продуктивность целостно-гуманитарного 

подхода к определению понятия «педагоги-

ческое обеспечение» (Н. М. Борытко, 

И. А. Колесникова, А. П. Валицкая, 

Ю. В. Сенько, В. В. Сериков). Педагогиче-

ское обеспечение рассматривается нами как 

процесс и результат проектирования обра-

зовательной деятельности. Следовательно, 

мы стоим на той позиции, что основопола-

гающие принципы педагогического проек-

тирования в понимании ученых: В. В. Кра-

евского, В. В. Серикова, И. А. Колеснико-

вой, Н. О. Яковлевой – присущи понятию 

«педагогическое обеспечение». Назовем 

наиболее важные из них – контекстность, 

наукоемкость, системность, обязательность 

гуманитарной экспертизы педагогической 

новации. В основе педагогического обеспе-

чения лежит знание (понимание) педагогом-

разработчиком следующих научно-педаго-

гических закономерностей. 

1. Ценностно-целевые приоритеты об-

разования обусловлены социокультурным 

контекстом, зависят от установок и трендов 

культуры, стратегий цивилизационного раз-

вития. Культурные ценности являются ис-

точником персональной рефлексии педагога-

исследователя и обусловливают, в свою оче-

редь, аксиологические приоритеты совре-

менного образования: непрерывность, от-

крытость образования, инклюзивность, по-

листилистичность, мультикультурность об-

разовательной среды и т. д. 

2. Содержание педагогического про-

цесса определяется его ценностно-целе-

выми приоритетами. Цель педагогического 

процесса обусловливает его содержание, 

интерпретируется и конкретизируется на 

уровне содержания. 

3. Единство содержательного и про-

цессуального аспектов педагогического 

процесса, т. е. отбор или создание наиболее 

подходящих форм, методов, технологий, 

позволяющих в полной мере освоить со-

держание образовательного компонента. 

4. Качество образовательного про-

цесса обусловлено теми факторами и усло-

виями, в которых он протекает. 

Педагогическое обеспечение как про-

цесс и результат проектирования образова-

тельного процесса требует (в соответствии 

с принципом системности) согласованности 

всех уровней педагогического проектирова-

ния: концептуального, содержательно-тех-

нологического и локально-технологическо-

го. Педагогическое обеспечение как про-

цесс педагогического проектирования мож-

но представить в виде следующих этапов. 

Первый этап – проектирование кон-

цептуальных оснований образовательной де-

ятельности и создание модели педагогиче-

ского обеспечения предмета цели (например, 

формирование базовых профессиональных 

компетенций будущего педагога и т. п.). Эти 

концептуальные основания выступают как 

система ключевых положений, связанных 

единой идеей и целью и выстроенных в оп-

ределенной логике, и позволяют в исчерпы-

вающей полноте раскрыть сущность, содер-

жание и специфику изучаемого феномена. 

В этой связи является целесообразным 

представить концептуальные основания об-
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разовательной деятельности в виде модели, 

заключающей в себе теоретико-методологи-

ческую основу целезаданной образователь-

ной деятельности и являющейся исходным 

ресурсом для ее проектирования и реализа-

ции на практическом уровне. Структура мо-

дели педагогического обеспечения должна 

включать в себя такие компоненты: цен-

ностно-целевые приоритеты образователь-

ного процесса – методологические подходы – 

принципы – критерии качества образова-

тельного процесса – педагогические усло-

вия, представленные на макро-, мезо- и 

микроуровнях образовательной деятельно-

сти – педагогические средства достижения 

целей образовательного процесса, реализуе-

мые на основе ресурсов: содержательного, 

технологического и личностного. 

Второй этап предполагает создание 

научно-методического обеспечения (учебно-

программной, программно-планирующей 

документации, учебных, информационно-

учебно-методических материалов, комплек-

сов, пособий), т. е. продуктов, необходи-

мых для реализации образовательного про-

цесса. 

Третий этап предполагает проектиро-

вание педагогических условий и средств 

как компонентов педагогического обеспече-

ния на уровне образовательного процесса. 

Педагогические средства представлены в 

виде содержательного, технологического и 

личностного ресурсов. Содержательный ре-

сурс представляет собой содержательное 

наполнение процесса по достижению цели; 

технологический – методы, приемы, техни-

ки, механизмы, технологии, формы органи-

зации, используемые материальные ресурсы 

в виде пособий, дидактического и иного ин-

формационно-методического материала, а 

также диагностического инструментария; 

личностный – совокупность личностно-про-

фессиональных качеств, компетенций, уро-

вень профессионализма, обеспечивающих 

успешное достижение поставленных целей. 

Исходя из сущности педагогического 

обеспечения как процесса педагогического 

проектирования и управления качеством об-

разовательного процесса на всех его этапах 

необходима процедура экспертизы: экспер-

тизы качества концептуальных оснований 

целезаданного образовательного процесса, 

экспертиза качества комплекса педагогиче-

ских условий и средств, диагностического 

инструментария, учебно-методического обес-

печения и т. д. 

 

Заключение 

Педагогическое обеспечение предста-

вляет собой процесс и результат проектиро-

вания целезаданной образовательной дея-

тельности. В процессуальном аспекте педа-

гогическое обеспечение включает в себя: 

теоретико-методологический этап – разра-

ботку концептуальных оснований, предста-

вленных в модели педагогического обеспе-

чения образовательной деятельности; научно-

методический этап – создание в соответст-

вии с разработанными концептуальными 

основаниями необходимого научно-методи-

ческого обеспечения образовательной дея-

тельности; практический этап, предполага-

ющий конструирование педагогических 

средств, продуктивность использования ко-

торых достигается на этапе реализации пе-

дагогического процесса при соблюдении 

специально созданных педагогических ус-

ловий. 

В результативном аспекте педагоги-

ческое обеспечение – это комплексное обра-

зование, позволяющее успешно реализовать 

поставленные цели/задачи образовательной 

деятельности, включающее в себя: 

1) концептуальные основания, обусло-

вленные целью образовательной деятель-

ности и являющиеся исходной теоретико-

методологической основой для создания не-

обходимого научно-методического обеспе-

чения; 

2) научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса (учебно-методи-

ческая, учебно-программная, программно-

планирующая документация обучения и 

воспитания; образовательные продукты в 

печатном или мультимедийном формате); 

3) педагогические средства, спроекти-

рованные и используемые на основе содер-

жательного, технологического и личностно-

го ресурсов в соответствии с разработан-

ными концептуальными основаниями. 

Универсальный, методологический и 

обобщающе-регулятивный характер педаго-

гического обеспечения создает условия для 

проектирования и реализация образова-

тельного процесса, обладающего такими ха-

рактеристиками, как научная обоснован-

ность, законосообразность, алгоритмич-

ность, диагностичность, управляемость и 
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вопроизводимость, что позволяет говорить 

о возможности технологизации (создании 

технологии) педагогического обеспечения 

образовательной деятельности. 
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Изучение развития Управления студсоветами университетов 

на примере Цзилиньского университета 

 
В рамках новой волны реформы студенческих союзов университетов на основе эмпирических ис-

следований, проведенных в Цзилиньском университете, проанализированы проблемы построения совре-

менной системы управления студенческими союзами китайских университетов с точки зрения обеспе-

ченности персоналом, внутренней структуры, организационного строительства и т. д. Даны соответ-

ствующие рекомендации и предложения по обеспечению общей реализации процесса совершенствования 

студенческих советов университетов. 

Ключевые слова: студсовет китайского университета, развитие менеджмента, реформа сту-

денческого союза. 

 

Introduction 

As an association for students to carry 

out self-management, self-education, and self-

service, Chinese University Student Unions are 

not only the window for students to express 

their voice to the university, but also the link 

and bridge for the university to connect the 

majority of students. Chinese University 

Student Union plays an important role in 

enriching studentsʼ campus life and assisting 

the university to carry out management; 

However, there are still many practical 

difficulties in the management mechanism of 

the student union. Since 2019, the Central 

Committee of the Communist Youth League of 

China, the Ministry of Education of the 

Peopleʼs Republic of China, and All-China 

Students’ Federation (ACSF)initiate a new 

round of university student union reform, and 

issued Several Opinions on Deepening Reform 

of University Student Union (Graduate Student 

Union) (hereinafter referred to as Several 

Opinions), which kicked off the reform [1]. 

In order to promote the reform to be more 

effective, the paper takes the Jilin University 

(China) school-level and college-level Student 

Union as a research sample to explore the 

current problems in the management 

development of the University Student Union 

and put forward corresponding solution 

measures. 

 

Overview of Research Targets 

Using social investigation methods, we 

conducted questionnaires and structured 

interviews among faculty and students at Jilin 

University(China). 220 questionnaires were 

distributed and 216 valid questionnaires were 

returned; structured online interviews were 

conducted with 22 faculty members and 

students. Among the Jilin University students 

who participated in the questionnaire survey, 

159 of them, or 74.3 % them have served or 

are serving in the Student Union; 25.7 % of 

them have not served in the Student Union 

before. Among the 22 students and faculty who 

participated in the interview, there are 4 

teachers of the Jilin University Youth League, 

9 members of the college-level Student Union, 

3 members of the school-level Student Union, 
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and 6 non-members of the Student Union. The 

research participants covered the main 

audiences, participants, and administrators of 

the Student Union. 

 

Problems in the Management of 

Student Unions at Both Levels in Jilin 

University 

Through the field survey, it is found that 

there are still the following problems in the 

construction of Student Unions at both levels 

of Jilin University. To begin with, the number 

of Student Union members was redundant and 

this problem still exists after volunteer 

recruitment system was implemented. 

Moreover, considering from the perspective of 

mechanism and regulations, the Student Union 

at both school and college levels has not 

established an effective training mechanism. 

Last but not the least, in terms of the 

construction of Student Unions, the work style 

is far from being enough. 

 

Unreasonable Amount of Student 

Union Members 

Ahead of the current round of reform 

among Chinese University Student Unions, 

there was a relatively serious problem at both 

levels of Student Unions in Jilin University, 

which is staff redundancy. Several Opinions 

requires that «the departments of Student 

Unions should not be overlapping and 

complex. In general, Student Unions at the 

school-level should have a staff number of 

about 40, and in principle no more than 60; 

Student Unions of colleges should have a staff 

number of 20 to 30». However, through the 

field survey, it is found that in the spring 2020 

semester, Jilin Universityʼs school-level 

Student Union has reached a staff number of 

more than 400; some college-level Student 

Union presidents who accepted our interview 

said that the number of their Student Union 

members ranged from 40 to 100.  

Since the Several Opinions was issued, 

the Student Union of Jilin University at both 

school and college levels has been reduced in 

size, i. e., the number of staffs recruited by 

each department was limited in the new round 

selection of the Student Union, in line with the 

principle of streamlining. However, this kind 

of rapid «downsizing» has led to the 

phenomenon of «inability to adapt» in Student 

Unions: the sudden decrease in the number of 

staffs has led to a significant increase in the 

workload of individuals, and the organization 

and planning of large-scale events is even more 

strained and overstretched. Even if we recruit 

temporary volunteers in a project-based way as 

suggested in Several Opinions, it brings a 

series of problems such as how to carry out 

volunteer training, how to keep an effective 

communication between volunteers and 

Student Union members, and how to overcome 

the difficulty of friction pulling down 

efficiency. Therefore, while there is a need to 

streamline the redundant membership, the 

realities that come with it need to be 

continuously explored and addressed in 

practice. 

 

Lack of Training Mechanisms for 

Student Union Members 

Based on our research results, it is found 

that Student Unions at both levels of Jilin 

University lack effective training mechanisms 

for their members. We noticed the qualities 

which students and teachers expect most from 

Student Union members are initiative, 

organizing capacity, collaboration and 

executive ability. Undoubtedly, it is important 

to attract students with excellent academic 

performance, good character, and strong 

comprehensive ability to join the Student 

Union through a reasonable selection 

mechanism. Whereas, a rational talent training 

mechanism is also fairly essential in the 

process of forging excellent student leaders in 

Student Unions. 

During the interview, a college-level 

Student Union president reflected us that the 

current Student Union lacks an effective 

mechanism for developing student leaders. He 

also pointed out that neither work skills 

training nor organizational team building has 

been given sufficient attention in the Student 

Union. The results of our questionnaire survey 

also reflect this problem. More than 66 percent 

of the respondents suppose that Student Unions 

should «standardize the construction in 

selection, assessment, cultivation and work 

style of all student leaders» to better serve 

college students. When asked about what can 

be done to improve the efficiency of Student 

Unions, more than half of the 214 Student 

Unions members at both levels of Jilin 

University who participated in our survey 

agree that it is necessary to «improve the 
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executive ability of Student Union members, 

strengthen the intercommunication between 

them, and timely exchange their work methods 

and experience». Besides, they suggest Student 

Unions should «strengthen team building, 

enhance the consciousness of cooperation, and 

create a more positive team atmosphere». 

According to our findings, we can conclude 

that the current Student Unions at both school 

and college levels in Jilin University are still 

inadequate in terms of professional skill 

cultivation, team spirit building, and some 

other key aspects of member training. 

 

Inadequacy of Student Union Work 

Style Construction 

Interviewees in our survey reflected that 

the current Student Unions of Chinese 

universities at both levels are generally 

inadequate in work style construction, which 

leads to the internal Student Union is prone to 

bureaucracy, loose atmosphere, lack of work 

initiative, and some other phenomena. The 

specific manifestation of these problems is that 

some members of the Student Union do not 

have a clear understanding of the purpose of 

the Student Union, which is «to serve the 

students». Besides, some of the students lack 

the awareness of theoretical learning, and even 

have a tendency to be utilitarian in the sense of 

«judging heroes by their positions» [1].  

The work style of a Student Union 

fundamentally reflects its culture and 

enduringly (adv. 持久地) influences the way 

how Student Union members behave [2]. The 

pragmatic work style and progressive Student 

Union culture can benefit each other. Only by 

promoting, cultivating, and refreshing these 

two factors can we radically put an end to the 

tendency of bureaucratization, administeriza-

tion (n. 行政化), and utilitarianism of the 

Student Union. 

 

Suggestions for University Student 

Unions to Improve Management 

Construction. Optimizing the Scheduling of 

Student Union Members 

Based on the requirements of Chinese 

university Student Union reform, in order to 

redundancy the staff numbers of Student 

Unions at both levels, universities should 

further explore how to optimize the scheduling 

of Student Union members and tap into 

concise and efficient ways of working. 

Promoting a new round of university 

Student Union reform is not simply a rough 

reduction in the number of staffs, but at the 

same time has the significance of simplifying 

its institutional hierarchy. Before the reform, 

there existed some redundant positions in 

addition to the presidium and departmental 

members, which resulted in a complicated 

hierarchy within the organization. The 

distribution and approvals of work had to go 

through various levels, which seriously wasted 

time, reduced efficiency and stirred up 

bureaucratic atmosphere within the 

organization. Since the reform has launched, 

Several Opinions clearly required that «The 

presidium of Student Union is collectively 

responsible for major matters in the Student 

Union. The position of president and vice-

president should be replaced by executive 

president». It also claimed that «no other 

positions should be kept except the presidium 

and the staffs in different working 

departments». As a result, the internal of the 

Student Union has been flattened, and the 

presidium can directly assign tasks to members 

of each department, which greatly saves the 

time and cost of confirmation and execution in 

the work. 

In addition, University Student Unions 

should further explore a suitable and project-

based approach to recruit its volunteer. For 

example, at the beginning of the school year, 

Student Unions can make an annual work plan, 

determine the large-scale activities which need 

to be carried out to recruit volunteers, make 

detailed volunteer recruitment regulations, 

institutionalize the system of volunteer 

training, the scope of volunteer participation in 

the work, the criteria for awarding volunteer 

hours, etc., so as to reduce the friction in the 

work, and smoothly achieve the goal of 

«employing volunteers according to activities, 

and dispersing them afterward». 

 

Building the Talent Development 

Mechanism 

Student Union staffs are key advocates 

of the organization value, key shapers 

(n. 塑造者) of the organization culture, and 

direct bearers of the organization image [3]. 

The reform of university Student Unions in the 

new era should be carried out from two 
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aspects, including implementing more 

professional training and enhancing the team-

building of Student Unions, which aim to 

cultivate young talents for all-round 

development and enhance the comprehensive 

quality ability of Student Union staffs. 

In terms of implementing professional 

skills training, the Student Union should 

organize regular lectures and cultivating 

activities for its members, focusing on the use 

of common office software, newsletter writing 

and photography, professional communication 

etiquette, speech, and hosting, etc., so as to 

enhance the practical working ability of its 

members and improve the efficiency of the 

Student Union. 

To promote the development of an 

excellent Student Union team, group 

discussions and team building activities should 

be regularly carried out within the department 

and the organization. Through all these 

activities, Student Union members can dilute 

their position concepts, discuss their gains and 

losses, create equal and free communication 

space, and develop a harmonious atmosphere. 

Moreover, quality development and other 

collective activities should be regularly 

conducted, in order to deepen the mutual 

understanding between Student Union 

members, cultivate the cooperative spirit of all 

members, enhance internal cohesion, as well as 

make the Student Union more like a warm and 

united family. 

 

Strengthening the Construction of 

Work Style 

A positive and pragmatic work style is a 

necessary condition for the healthy 

development of student organizations. To 

promote a clean and upright work style, 

university Student Unions should establish an 

effective supervision and evaluation 

mechanism, carry out various forms of self-

improvement and supervision mechanisms, 

and build a comprehensive and effective 

evaluation system. For example, they can 

organize self-evaluation and mutual evaluation 

among Student Union members as an organic 

part of the assessment mechanism. Besides, 

carrying out the three-level linkage of school, 

college, and class through organizing mutual 

evaluation between the Student Union, the 

Class Committee and the Student Association 

is also a good method [4]. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 

К КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ 

 
Статья посвящена проблеме переживания детьми кризисных событий в родительской семье 

на основе результатов ретроспективного анализа. Рассматривается понятие «опыт переживания кри-

зисной ситуации», одним из структурных компонентов которого является отношение личности к про-

изошедшему кризисному событию. В исследовании приняли участие юноши и девушки, пережившие кри-

зисные события в родительских семьях. Выделены наиболее часто встречающиеся кризисные события 

жизненного пути личности юношеского возраста: развод, смерть члена семьи, проживание с аддиктив-

ным родителем. На основе материалов полуструктурированного интервью проанализировано отноше-

ние юношей и девушек к кризисному событию. С использованием метода категоризции значений 

С. Квале выделены типы отношения к кризисному событию: адаптивное, зависимое, оборонительное, 

враждебное, дистантное. Соотнесена содержательная характеристика типа отношения к семейному 

кризису с позиции благоприятности/неблагоприятности для психоэмоционального развития ребенка. 

Статья ориентирована на специалистов в области психологии здоровья, психологического консульти-

рования и психотерапии, кризисной психологии. 

Ключевые слова: ретроспективный анализ, кризисное событие, кризисная ситуация, кризис се-

мьи, переживание, опыт переживания кризисного события, полуструктурированное интервью. 

 

Retrospective Analysis of Childrenʼs Attitude to the Crisis Situation in the Family 

 
The article is devoted to the problem of children experiencing crisis events in the parental family (based 

on the results of a retrospective analysis). The concept of «experience of experiencing a crisis situation» is con-

sidered, one of the structural components of which is the attitude of the individual to the crisis event that oc-

curred. The study involved young men and women who experienced a crisis event in the parental family. 

The most common crisis events of the life path of a young person are highlighted: divorce, death of a family 

member, living with an addictive parent. Based on the materials of a semi-structured interview, the attitude of 

young men and women to the crisis event is analyzed. By the method of categorization of values (S. Kvale), the 

author identifies the types of attitude to a crisis event: adaptive, dependent, defensive, hostile, distant. The arti-

cle also correlates the content characteristics of the type of attitude to the family crisis from the position of fa-

vorability/unfavorability for the psychoemotional development of the child. The article is aimed at specialists 

in the field of health psychology, psychological counseling and psychotherapy, crisis psychology. 

Key words: retrospective analysis, crisis event, crisis situation, family crisis, experience, experience of 

experiencing a crisis event, semi-structured interview. 

 

Введение 

Первостепенную роль в жизни любо-

го человека играют личностно значимые со-

бытия  это события «особого рода», опре-

деленные С. Л. Рубинштейном как «узло-

вые моменты и поворотные этапы жизнен-

ного пути индивида, когда с принятием то-

го или иного решения на более или менее 

длительный период определяется дальней-

ший жизненный путь человека» [1, с. 643]. 
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Значимость такого рода событий определя-

ется тем, что они связаны с «внутренним 

ядром» личности, его ценностно-смысловы-

ми структурами, требуют особого эмоцио-

нального и когнитивного преобразования и 

отражения во внутреннем мире человека [2]. 

Индикаторами субъективной значимости 

событий являются: актуализация жизненно-

го замысла или, напротив, ощущение бес-

смысленности жизни, осознание потребно-

сти в переосмыслении прожитых этапов 

жизненного пути, их переоценка, необходи-

мость поиска новых способов жизнедея-

тельности, стремление изменить себя, свою 

жизнь, пересмотр ценностей, трансформа-

ция целей и т. п. [3]. 

К числу значимых относится «кризис-

ное событие», т. е. событие, которое вос-

принимается субъектом как сложное, пере-

ломное, не поддающееся контролю, и тре-

бует от него активности, мобилизации ре-

сурсов с целью совладания с ситуацией, с 

целью ее преодоления [4]. В Кратком пси-

хологическом словаре понятие «кризис» 

(греч. krisis ‘решение, поворотный пункт, 

исход’) определяется как «эмоционально 

значимое событие или радикальное измене-

ние статуса в персональной жизни» 

[5, с. 174]. Как отметил Л. А. Пергаменщик, 

системообразующими элементами для рас-

сматриваемой категории являются «нежела-

тельность явления» и «совместная опас-

ность» [6, с. 11]. Критичность такого рода 

событий заключается в том, что они «созда-

ют потенциальную или актуальную угрозу 

удовлетворению фундаментальных потреб-

ностей» [7, с. 816]. В такие моменты жизни 

человек осознает наличие проблемной ситу-

ации, «от которой он не может уйти и кото-

рую не может разрешить в короткое время 

и привычным способом» [8, с. 525]. 

Важно также разобраться, почему од-

на и та же ситуация для одного человека 

может стать значимым событием, а для дру-

гого остаться лишь отраженным в психике 

элементом действительности. 

Анализ научной литературы по дан-

ной проблеме позволяет нам заключить, что 

отбор значимых событий из контекста си-

туации определяется отношением человека 

к ним. В самом общем виде отношение – 

это фиксированное по какому-либо призна-

ку взаиморасположение субъектов, объек-

тов и их свойств [5, с. 242]. Это целостная в 

системном плане и индивидуализированная 

категория, вбирающая в себя как социаль-

ное качество связей личности с другими 

людьми, так и субъективные предпочтения 

и установки по поводу явлений, событий, 

ценностей мира. В рамках данной работы 

мы будем говорить об особом виде отноше-

ния – «ценностном отношении». Обраще-

ние к данной категории позволит нам объ-

яснить уникальность жизненного пути лич-

ности через связь событий внешнего мира и 

внутренней жизни индивида, указывая на 

их неразрывность. 

 

Методы и организация исследования 

Цель исследования – ретроспектив-

ный анализ типа отношения детей к ситуа-

ции ненормативного кризиса в родитель-

ской семье. Метод исследования – полу-

структурированное интервью. 

Обработка текстов интервью осуще-

ствлялась методом категоризации значений 

(С. Квале). По утверждению С. Квале, ме-

тод интервью, не смотря на трудоемкость 

его применения и последующей обработки 

полученных данных, позволяет исследова-

телю получить «описание жизненного мира 

респондента» для последующей интерпре-

тации смысла описываемых феноменов 

[9, с. 40]. Он «особенно подходит для изу-

чения того, как люди понимают смыслы в 

своем жизненном мире, описания их пере-

живаний и прояснения и детализации их 

взглядов на жизненный мир» [9, c. 110]. 

И тогда основная цель применения метода 

интервью может быть определена как «по-

лучение качественных описаний жизненно-

го мира собеседника с учетом интерпрета-

ции их смыслов» [9, c. 128]. Процедура ин-

тервьюирования осуществлялась в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в рабо-

те С. Квале «Исследовательское интервью», 

и включала в себя семь этапов: выбор темы, 

планирование, интервьюирование, расшиф-

ровка, анализ данных, верификация (про-

верка обобщенности, надежности и валид-

ности выводов), написание отчета [9, с. 93]. 

В исследовании приняли участие 

юноши и девушки, пережившие кризисное 

событие в родительской семье. В процессе 

анализа материалов интервью (n = 120) бы-

ло выявлено, что наиболее часто встречаю-

щимися на жизненном пути респондентов 

юношеского возраста являются следующие 
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кризисные события: совместное прожива-

ние с пьющим родителем (61 %), смерть 

члена семьи (47,5 %), развод родителей 

(44 %). В некоторых случаях имело место 

сочетание кризисных событий (смерть пью-

щего отца; один из родителей умер через 

несколько лет после развода; отец умер, а 

мать вышла замуж за человека, который 

оказался алкоголиком, и вскоре тоже умер-

ла; мать умерла, остался отец-алкоголик). 

Данные события подпадают под категорию 

«ненормативный кризис семьи». Частота и 

доминирование в представленной выборке 

событий, связанных с родительской семьей, 

обусловлены в первую очередь возрастом 

респондентов (включенность в родитель-

скую семью). 

Также в процессе интервьюирования 

респондентами были отмечены и другие 

кризисные события, имеющие незначитель-

ную частоту встречаемости (клиническая 

смерть, повторный брак родителей, изнаси-

лование, предательство друга, измена, пере-

езд в другую страну на постоянное место 

жительства и др.). 

 

Типы отношения к кризисному 

событию в родительской семье 

В результате переживания кризисного 

события человек приобретает субъектив-

ный опыт, содержание которого можно вы-

разить посредством таких структурных 

компонентов, как: 

1) денотативный (сформировавший-

ся в процессе переживания образ кризисно-

го события, представления о себе и других 

людях как его участниках); 

2) коннотативный (оценка кризисной 

ситуации, отношение к себе и другим лю-

дям как ее участникам (субъектам)); 

3) конативный (приобретенные в про-

цессе переживания кризисного события стра-

тегии совладающего поведения и особенно-

сти межличностного взаимодействия) [10]. 

Приобретенный опыт переживания 

зависит от степени осмысления пережитого, 

проявляется на уровне внутренней активно-

сти (денотативный и коннотативный ком-

поненты) и определяет активность внеш-

нюю (конативный компонент). Указанные 

компоненты не являются ригидными обра-

зованиями, а находятся в состоянии тесного 

взаимодействия, взаимообмена, в результа-

те чего формируются константная (более 

стабильная) и активная (меняющаяся) части 

опыта переживания. Благодаря этой особен-

ности содержание усвоенного опыта в неко-

торой степени поддается воздействию и мо-

жет быть трансформировано, например, в 

процессе психотерапии. В связи с этим 

Ф. Е. Василюк отмечал, что «каждый чело-

век всегда сам и только сам может пере-

жить события, обстоятельства и изменения 

своей жизни, никто за него этого сделать не 

может», и все же процессом переживания 

можно в определенной мере управлять  

«стимулировать его, организовывать, на-

правлять, обеспечивать благоприятные для 

него условия, стремясь к тому, чтобы этот 

процесс в идеале вел к росту и совершен-

ствованию личности – или, по крайней ме-

ре, не шел патологическим или социально 

неприемлемым путем (алкоголизм, невро-

тизация, психопатизация, самоубийство, 

преступление и т. д.)» [11, с. 3]. 

Качественный анализ содержания 

опыта переживания респондентов позволя-

ет нам говорить о том, что в результате ос-

мысления пережитого формируется опреде-

ленный тип отношения человека к кризис-

ному событию. Мы будем считать под «от-

ношением к кризисному событию» зафик-

сированную в процессе интервьюирования 

(т. е. «сейчас») оценку произошедшего (то-

го, что происходило «тогда»), основанную 

на представлениях о кризисной ситуации и 

ее участниках (в т. ч. и о самом себе). Так, в 

результате категоризации материалов ин-

тервью были выделены типы отношения 

респондентов к кризисному событию, рас-

крывающие представление о ситуации, от-

ношение к себе и к другим как участникам 

кризисной ситуации. 

Адаптивное отношение. Оно форми-

руется на смыслообразующей основе и 

предполагает адекватную оценку человеком 

кризисной ситуации, пересмотр собствен-

ных интересов, потребностей с учетом из-

менившихся обстоятельств, адаптацию к 

новому образу жизни. В данном случае че-

ловек в меру критичен по отношению к се-

бе, адекватно относится к другим участни-

кам кризисной ситуации. При оценке пере-

житого он не проявляет агрессии по отно-

шению к участникам кризисного события, 

оптимистичен, не испытывает глубокой по-

давленности, апатии, депрессии по поводу 

произошедшего, позитивно смотрит в бу-



ПСІХАЛОГІЯ 168 

дущее. Благодаря своим положительным 

жизненным установкам, действует уверен-

но, при необходимости принимает помощь 

окружающих. 

Зависимое отношение. Оно отличает-

ся отсутствием собственных жизненных 

ориентиров и эмоциональной зависимостью 

от референтного другого (в представленных 

случаях – родителя), который до кризисно-

го события обеспечивал ему ощущение без-

опасности, комфорта, помогал поддержи-

вать внутреннюю гармонию, эмоциональ-

ное равновесие. Кризисное событие расце-

нивается как трагическое, становится при-

чиной внутреннего раскола и разрушения 

жизненной перспективы, связанные с собы-

тием воспоминания вызывают повышенное 

психоэмоциональное напряжение. Для со-

хранения иллюзии благополучия и восста-

новления внутреннего равновесия человек в 

своих воспоминаниях постоянно возвраща-

ется к «лучшим моментам» из прошлой 

жизни, словно «застревает» в более счаст-

ливом прошлом (вместе с утратой близкого 

человека настоящее потеряло смысл), мо-

жет вести себя враждебно по отношению к 

другим участникам кризисной ситуации 

и/или по отношению к себе (самобичева-

ние, самокопание), переживает обостренное 

чувство «несправедливости» жизни. 

Оборонительное отношение. Оно ха-

рактеризуется чрезмерной эмоциональной 

сдержанностью, резкостью, категорично-

стью оценок произошедшего, стремлением 

произвести впечатление «самодостаточно-

го» человека, отличается неготовностью 

принять помощь со стороны других людей. 

Люди данного типа занимают оборонитель-

ную позицию по отношению к человеку, 

пытающемуся «вникнуть» в суть их персо-

нальной истории (избегают высказывать 

собственное мнение, предпочитают не об-

суждать свои проблемы, сомнения), но при 

этом отличаются самообладанием, внешне 

сохраняют спокойствие и не выказывают 

враждебности. 

Враждебное отношение. Оно отлича-

ется доминированием деструктивных чувств 

(раздражительность, гнев, обида, агрессия), 

стремлением определить «виновного» – от-

ветственного за случившееся (при этом не 

всегда адекватно оценивает произошедшее) 

и дистанцируется от общения с ним. По-

скольку воспоминания о кризисном собы-

тии эмоционально неприятны, человек ста-

рается забыть о нем, переключиться. С этой 

целью он может включиться в конструк-

тивную активность (поглощенность учебой, 

увлечение музыкой, литературой, общение 

с друзьями или другими родственниками, 

хобби и т. д.), деструктивную активность 

(дворовые компании, асоциальное поведе-

ние) или прибегнуть к механизмам психо-

логической защиты. В особо тяжелых слу-

чаях такое отношение может привести к 

психосоматическим или невротическим от-

клонениям и транслироваться не только на 

«виновного», но и на других людей. 

Дистантное отношение. Оно прояв-

ляется как избегание каких-либо оценочных 

суждений и деструктивных чувств в отно-

шении участников кризисной ситуации, но 

ощущение подавленности, апатии, депрес-

сии по поводу произошедшего. Имеет ме-

сто вытеснение связанных с кризисом мыс-

лей, чувств, воспоминаний, игнорирование 

«ненормальности» и травматичности собст-

венных мыслей и эмоциональных пережи-

ваний, демонстрация позиции «все ОК». 

Рассмотрим выделенные типы отно-

шения с учетом кризисного события, ис-

пользуя цитаты из жизненных историй рес-

пондентов. С целью сохранения целостно-

сти и эмоциональной окраски содержатель-

ной картины высказывания юношей и деву-

шек приводятся дословно. 

Для большинства (43,8 %) юношей и 

девушек, переживших смерть члена семьи, 

характерно «адаптивное отношение». В про-

цессе интервью они вспоминали о том, как 

тяжело было (особенного в первое время), 

рассказывали о том, как тосковали об 

умершем, как им хотелось, чтобы дорогой 

человек снова оказался рядом, чтобы «этот 

страшный сон закончился». Однако со вре-

менем им пришлось смириться с утратой. 

И хотя душевная боль понемногу притупи-

лась, остались тоска, сожаление и горечь 

потери (результат адаптивного отношения). 

Вот как описала свое состояние Ан-

тонина (потеряла мать): «Все произошло 

так резко. Неожиданно. Я была тогда ма-

ленькой – 13 лет. Поначалу много плакала, 

но потом силой воли преодолела. Смири-

лась. Жизнь продолжается. Надо было как-

то справляться. Мне кажется, что я сразу 

все осознала. Просто очень тяжело было – 

не хотела верить. Потом стала меньше ду-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2021 169 

мать. Рядом был папа. Он меня поддержи-

вал, а я – его. Он у меня – молодец!». 

В 26,3 % случаев респонденты так и 

не смогли смириться со смертью близкого 

человека – для них переживаемое горе было 

подобно крушению Мира. Речь идет о рес-

пондентах, для которых родитель был «ку-

миром», «идеалом». Опираясь на материа-

лы интервью, можно говорить о том, что 

между ними была очень тесная эмоциональ-

ная связь и сильная привязанность (зависи-

мое отношение). Вместе со смертью роди-

теля был потерян смысл собственной жиз-

ни, жизненные ориентиры. В результате 

разрыва такого рода созависимых отноше-

ний произошло нарушение самоидентично-

сти, разрушение Я-образа ребенка. В таких 

случаях доминирующей аффективной ком-

понентой процесса переживания являются 

негативные чувства по отношению к умер-

шему (обида и злость, за то, что он «бро-

сил», «оставил жить без себя»), понижен-

ный эмоциональный фон (самобичевание, 

плаксивость, раздражительность), ощуще-

ние бессилия и депрессивное состояние. 

Аналогичные данные мы можем видеть в 

работах, посвященных проблеме пережива-

ния горя. Респонденты данной подгруппы 

«застряли» в кризисном состоянии, что зна-

чительно усложнило внутреннюю деятель-

ность по самовосстановлению, саморекон-

струкции и блокировало процесс осмысле-

ния, переоценки происходящего и принятия 

факта смерти близкого человека. 

Содержание интервью также позволя-

ет говорить о том, что респонденты с «зави-

симым» типом отношения зачастую испы-

тывают недоверие и выражают агрессию по 

отношению к другим родственникам, обви-

няют их в случившемся. Такое поведение 

становится причиной самоизоляции в семье, 

способствует возникновению межличност-

ных конфликтов, а также становится причи-

ной трудностей в сфере интимно-личност-

ного общения (особенно это касается парт-

неров одного пола с умершим родителем). 

Часть респондентов, переживших 

смерть члена семьи (14 %), предпочли не 

говорить о пережитом кризисном событии, 

считая, что «говорить не о чем» (дистант-

ное отношение). В беседе с такими респон-

дентами складывалось впечатление, что у 

них «выключен» эмоциональный канал, а 

воспоминания о событии вытеснены. Мы 

считаем, что демонстрация дистантного от-

ношения в ситуации потери близкого свиде-

тельствует как раз о вытеснении травмати-

ческого опыта, незавершенности процесса 

переживания и блокировании работы горя 

(капсулирование травмы). Чтобы выявить 

возможные причины такого поведения, мы 

обратились к материалам интервью и выяс-

нили, что часть респондентов данной под-

группы не хотели вспоминать про умерше-

го родителя, т. к. до смерти детско-роди-

тельские отношения носили эмоционально 

негативный характер (конфликтные отно-

шения с родителем, физическое насилие с 

его стороны и т. п.). Практически половина 

юношей и девушек данной подгруппы были 

озадачены тем, что мало что помнили о слу-

чившемся. Например, Татьяна даже удиви-

лась «отсутствию» чувств и воспоминаний, 

связанных со смертью отца. Девушка рас-

сказала следующее: «Я была маленькая. 

Не знаю, может как-то не воспринимала 

всерьез. Сейчас как-то так. Даже странно. 

Ведь 10 лет мне тогда было… [задумалась] 

Может, много времени прошло? Может с 

детства так «особо ничего не помню»?» 

Далее выяснилось, что при жизни отец Та-

ни злоупотреблял алкоголем, часто сканда-

лил с матерью, и дочь его возненавидела. 

По словам девушки, после смерти от-

ца всем в семье жить стало легче, а сама Та-

тьяна испытала чувство облегчения. Други-

ми словами, в ситуации, предполагающей 

переживание скорби и печали, девушка ис-

пытала радость от избавления. Амбивалент-

ность чувств и желание поскорее забыть 

о прошлом способствовали вытеснению 

фрагмента жизни, который не укладывался 

в желаемую картину мира девушки. Такого 

рода избирательная «амнезия» является ил-

люстрацией описанной Ф. Е. Василюком 

психотехники «процесса переживания на 

уровне бессознательного» [12, c. 28]. В при-

веденном примере произошла фиксация на 

уровне осознания респондентом наличия 

«разрыва понятности» при воспроизведе-

нии содержания пережитого («Даже стран-

но. Ведь 10 лет мне тогда было…»). 

Ф. Е. Василюк пишет о том, что не замечае-

мый человеком разрыв должен быть дове-

ден до его сознания в процессе терапии 

прежде, чем человеком будет дана собст-

венная интерпретация (т. к. она может быть 

не всегда адекватной) [12]. 
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В нескольких случаях (7 %) юноши и 

девушки пережили утрату близкого совсем 

недавно и вследствие острого кризисного 

состояния отказались обсуждать данную те-

му (оборонительное отношение). 8,8 % 

юношей и девушек потеряли близкого в 

раннем детстве и мало что помнили о слу-

чившемся. 

В ситуации развода родителей «адап-

тивное» отношение к разводу выявлено в 

39,6 % опрошенных. Из них 80,9 % счита-

ют, что такой вариант был неизбежным и 

даже необходимым, поскольку в большин-

стве этих случаев (94,4 %) основной причи-

ной расторжения брака было злоупотребле-

ние алкоголем одним из родителей. В ре-

зультате ухода пьющего родителя прекра-

тились скандалы и драки в семье. Респон-

денты оценивали развод как благоприятный 

поворот жизни даже в том случае, когда се-

мья была вынуждена проживать совместно 

с пьющим родителем, т. к. он «официаль-

но» лишался права вмешиваться в жизнь се-

мьи и дети чувствовали себя более защи-

щенными. Оставшиеся 19 % отметили, что 

развод «ничего не изменил» в их отношени-

ях с родителями, и продолжали поддержи-

вать отношения с отцом, ушедшим из семьи 

в результате развода. 

Как показал анализ материалов ин-

тервью, адаптивное отношение к ситуации 

развода не исключает положительные взаи-

моотношения с ушедшим из семьи родите-

лем. В некоторых случаях дети в ситуации 

развода родителей на первое место ставили 

не собственные желания и чувства, а «благо 

семьи» (как его понимали) и в первую оче-

редь – потребности матери. При сильной 

эмоциональной привязанности к пьющему 

родителю развод выступает в качестве сред-

ства разрешения внутриличностного конф-

ликта: ребенку сложно любить и прощать 

отца, который в состоянии алкогольного 

опьянения унижает или избивает мать. «Ис-

ключение» из семьи пьющего отца позво-

лило остальным членам семьи обрести спо-

койствие, а дети получили возможность вы-

страивать отношения с отцом за предела-ми 

семьи, в более спокойной и приемлемой для 

них обстановке (например, общаться во 

время совместных прогулок или занятий 

спортом, встречаться с отцом тогда, когда 

он трезвый). 

«Враждебное» отношение к разводу 

родителей выявлено у 26,4 % опрошенных: 

ситуация развода и послеразводный период 

сопряжены с негативными эмоциями и чув-

ствами (обида, страх за будущее семьи, со-

жаление, протест, ненависть, злость и т. п.). 

Большинство респондентов данной под-

группы обвиняли в случившемся отца (пил, 

гулял и т. д.), но некоторые вину за слу-

чившееся в семье приписывали матери («у 

нее тяжелый характер», «изменила» и др.). 

В последнем случае ребенку было значи-

тельно сложнее сформировать конструк-

тивные взаимоотношения с отчимом: если 

первоначально протест проявлялся в форме 

частых конфликтов с новым членом семьи 

через демонстрацию непослушания, то по 

мере взросления он сопровождался агресси-

ей и обвинениями в адрес матери, проявля-

лось стремление дистанцироваться, избегать 

эмоционально близких отношений и с мате-

рью, и с отчимом, желанием уйти из дома. 

Для 5,6 % респондентов (девушек) 

переживание развода было сопряжено с по-

вышенным чувством обиды по отношению 

к матери, а также сожалением, чувством не-

справедливости, горечи по поводу ухода от-

ца (зависимое отношение). Например, На-

талья рассказала о том, что «с мамой от-

ношения не очень хорошие, а с отцом об-

щаюсь до сих пор. Когда родители разве-

лись, меня особо никто не спрашивал, с кем 

хочу остаться». Если бы представилась та-

кая возможность, девушка бы выбрала сов-

местное проживание с отцом, а не с мате-

рью. Несколько человек (5,6 %) заняли обо-

ронительную позицию и старались поско-

рее «закрыть» тему, вплоть до отказа об-

суждать семейную ситуацию. 

В 22,6 % случае не удалось выявить 

отношение юношей и девушек к разводу 

родителей по причине раннего возраста ре-

спондента на момент кризисного события. 

Они не помнили ушедшего после развода 

отца, но отчетливо ощущали потребность 

в нем, в его участии. При этом, чем меньше 

возраст респондента на момент развода, тем 

в большей степени его отношение к разводу 

и ушедшему из семьи родителю обусловле-

но мнением других родственников. 

При анализе ситуации алкоголизма 

члена семьи в категорию «враждебное от-

ношение» включены респонденты (70,3 %), 

которые осуждали, рьяно обвиняли зависи-
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мого от алкоголя родителя (в более 90 % 

случаев речь идет об отцах/отчимах). Рес-

понденты этой группы переживали злость 

по поводу происходившего (происходяще-

го) в семье, сожалели, что ничего не могли 

(не могут) изменить. Практически все они 

подчеркнули, что ситуацию в алкогольной 

семье можно исправить только в случае раз-

вода родителей. Воспоминания взрослых 

детей алкоголиков (ВДА) наполнены оби-

дой, горечью, ненавистью, страхом, напря-

жением, чувством беспомощности и безыс-

ходности. 

Например, Юля рассказала следую-

щее: «Мать не старалась нас защищать и 

встала на сторону отчима. Конечно, он же 

нормальные деньги зарабатывал, она новую 

жизнь приобрела и не хотела ее терять. 

Поэтому все эти издевательства были 

направлены против нас (Юли и ее сестры. – 

Н. Н.). И когда мы пытались что-то мате-

ри сказать, объяснить, она говорила: «Тер-

пите. А что делать?». Так они жили семь 

лет: «Это было ужасно, такие унижения. 

Он бил маму, бил нас. В нас бросал топо-

ром. В общем, у нас были такие ужасы, 

что я до сих пор… Я стала очень нервной». 

Когда мать девушки развелась, жить стало 

легче, однако они по-прежнему были вы-

нуждены жить в одной квартире с пьющим 

отчимом. Годы страха и страданий привели 

к нарушению психологического и сомати-

ческого здоровья девушки, к «нервному 

срыву»: Юля рассказала, что стала очень 

раздражительной, плаксивой, неуверенной 

в себе, стала плохо спать, появились про-

блемы с лишним весом. 

Если обратиться к описанию стадий 

работы горя по Кюблер-Росс, то мы уви-

дим, что состояние девушки, проживающей 

в алкогольной семье, соответствует четвер-

той стадии – «депрессия», для которой ха-

рактерны такие симптомы, как ночные кош-

мары или другие нарушения сна, потеря ве-

са или аппетита, физические боли или 

недомогания [6, c. 78]. Описанные выше 

отклонения здоровья взрослых детей алко-

голиков свидетельствуют о том, что ситуа-

ция алкоголизма родителя может пережи-

ваться ребенком так же тяжело, как и его 

смерть. Более того, пятая фаза – «разреше-

ние» (конечная фаза траура, когда ребе-

нок окончательно принимает смерть) в 

случае проживания с алкоголиком никак 

не наступает, и ребенок продолжает стра-

дать. Именно поэтому ВДА в большинст-

ве рассматривают развод родителей как 

единственный путь избавления от психо-

травмирующего воздействия. В против-

ном случае следствием длительного сов-

местного проживания с зависимым родите-

лем становится хроническая травматизация 

психики ребенка, что приводит к доминиро-

ванию аффективных реакций и психосома-

тическим нарушениям, а в особо тяжелых 

случаях – к формированию посттравматиче-

ского стрессового расстройства. 

Выявлено, что характер переживания 

ситуации совместного проживания с роди-

телем-алкоголиком может иметь несколько 

вариантов. Чаще всего, как мы уже говори-

ли, происходит «обесценивание» значимо-

сти злоупотребляющего алкоголем родите-

ля, что дает детям алкоголика право «не 

уважать» его («какой ты после этого отец, 

не лезь в мою жизнь») и тем самым защи-

тить себя от общения и вмешательства с его 

стороны. В некоторых случаях чувства оби-

ды и ненависти бывают настолько сильны-

ми, что ВДА в своих фантазиях продумы-

вают варианты наказания, планы мести от-

цу за причиненные боль и страдания. Вме-

сте с тем в выборке исследования также 

представлены случаи, когда взрослые дети 

алкоголиков, смирившись с безысходно-

стью ситуации, пытались дистанцироваться 

от негативных эмоций и чувств, по возмож-

ности игнорировали злоупотребляющего 

алкоголем родителя, прекратив с ним об-

щение. 

К примеру, Наталья долгое время 

пыталась «бороться» с алкоголизмом отца. 

По словам девушки, она перепробовала 

множество способов, начиная с уговоров и 

заканчивая обращением в милицию, но ни-

чего не помогло. Когда умерла мать, Ната-

ша решила максимально оградить себя от 

проблемы и перешла жить к старшей сест-

ре, сосредоточилась на учебе. В процессе 

интервью девушка рассказывала: «Если бы 

я могла что-то изменить, я бы поменяла 

смерть матери на смерть отца. В глубине 

души я этого не хочу, но всем говорю, что 

желаю ему смерти. Я не хочу его видеть, 

слышать и все такое… Даже сейчас, при-

ходя домой, я слышу только оскорбления и 

унижения… Если я приезжаю домой, то 
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только ночую, а все остальное время на-

хожусь у сестры». 

23 % опрошенных при описании си-

туации не проявляли своих эмоций и избе-

гали каких-либо оценочных суждений, они 

жалели злоупотребляющего алкоголем ро-

дителя, сочувствовали ему и старались со-

хранить к нему уважение («зависимое» от-

ношение). Нельзя сказать, что их устраива-

ла семейная ситуация, но в отличие от рес-

пондентов первой подгруппы, они не обви-

няли пьющего родителя. Большинство из 

них готовы были терпеть периоды запоя, 

поскольку очень любили родителя и боя-

лись его потерять, поэтому пытались при-

нимать родителя таким, какой он есть. Рес-

понденты данной подгруппы говорили о 

том, что в трезвом состоянии родитель – 

замечательный человек, заботливый, доб-

рый, умный. Многие нашли приемлемые 

для себя причины зависимого поведения, 

оправдывая родителя: «Он слабый человек, 

и его друзья этим пользуются»; «У отца 

очень болят суставы, а когда выпьет – ему 

легче»; «Он переживает смерть своего от-

ца»; «Мама пьет, потому что ей одиноко: 

она потеряла работу, а еще и подругу, с ко-

торой с детства дружили» и т. п. При 

этом негативные проявления и последствия 

алкогольной зависимости зачастую игнори-

ровались либо обесценивались: «Не так уж 

все и плохо, у других хуже бывает»; «Он, 

когда напьется, спать ложится, не буя-

нит»; «Когда трезвый – он же замечатель-

ный отец». Некоторые были вынуждены 

терпеть поведение со стороны зависимого 

родителя из-за материальной выгоды, нево-

зможности решить жилищный вопрос: «до-

полнительный заработок», «когда выпьет – 

щедрый», «негде жить», «куда было маме с 

двумя детьми деться» или привыкли и не 

обращают внимания на «тихого алкоголи-

ка», переключившись на взаимодействие с 

другими родственниками, друзьями. 

Часть респондентов данной группы 

считали алкоголизм отца «нормой» («все 

мужики пьют, особенно в сельской местно-

сти») или боялись даже в мыслях осудить 

отца-алкоголика, дабы не вызвать на себя 

его гнев. Например, на вопрос о том, зло-

употребляет ли отец алкоголем, одна из де-

вушек ответила: «Выпивал, как все нормаль-

ные русские мужики. В запои не уходил. Ал-

коголиком я его назвать не могу». Дальше 

девушка со слезами на глазах рассказала о 

поведении «нормального» отца: «Наверное, 

в 5 лет впервые увидела (пауза, слезы не да-

ют говорить), как мой отец избивает мать. 

Сильно. Он был выпивший, но стоять мог, 

не падал. В тот момент я хотела, чтобы 

все поскорее успокоилось. Ненависть. Я 

желала ему смерти. Ну, не в открытую, 

конечно. Ненавидела его всем своим суще-

ством. Потом, лет в 11–12, отец впервые 

поднял руку на меня. На Восьмое марта. 

Помню, как сейчас. К маме опять приста-

вал. Я стала защищать, вспылила, но попа-

ло и мне. Чувство? И страх был, и нена-

висть… Шок. Потом и сестре досталось. 

С синяками в школу ходили (плачет). Мама, 

как могла, сглаживала». 

Объяснение такого рода реакции де-

тей мы находим в литературе. К примеру, 

В. Ю. Завьялов отмечает, что созависимое 

отношение позволяет членам семьи игнори-

ровать наличие у родителя проблем с алко-

голем [13]. Ребенок справляется с нараста-

ющими опасениями и страхом и, используя 

механизмы защиты (отрицание, рационали-

зация, вытеснение и др.), продолжает жить, 

не изменяя прежнего образа жизни. Однако 

в таком случае на совладание с кризисной 

ситуацией тратятся огромные внутренние 

силы, и, если родитель не прекращает пить, 

это может приводить в дальнейшем к еще 

большему разочарованию ребенка и разви-

тию у него повышенной психоэмоциональ-

ной уязвимости, чувства собственной не-

компетентности и безысходности. 

Один человек (1,4 %) указал, что ро-

дитель пьет, но отказался обсуждать дан-

ную тему, что можно рассматривать как 

уход от разговора с целью сохранения «сек-

рета семьи» (оборонительное отношение). 

В 5,4 % случаев не удалось дифференциро-

вать отношение к проблеме алкогольной за-

висимости в семье: родители развелись до 

достижения респондентами дошкольного 

возраста, поэтому опрошенные только ука-

зали тот факт, что, по рассказам родствен-

ников, именно алкоголизация отца стала 

причиной распада семьи. 

 

Заключение 

Таким образом, кризисным для чело-

века становится событие, субъективно рас-

цениваемое им как неожиданное и/или 

сверхнормативное, поскольку оно несет в 
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себе угрозу разрушения внутреннего равно-

весия субъекта и приводит к нарушению 

стабильности течения его жизненного пути. 

В результате эмпирического исследования 

выделены типы отношения детей к кризис-

ному событию в семье с учетом его типа. 

Так, «адаптивное» отношение возможно в 

ситуации переживания смерти члена семьи 

или развода родителей, но нехарактерно 

для ситуации совместного проживания с 

пьющим членом семьи; «зависимое» отно-

шение проявляется в случае смерти члена 

семьи и в ситуации алкоголизма родителя, 

но нехарактерно для респондентов, пере-

живших развод родителей; «враждебное» 

отношение наиболее характерно для ситуа-

ции алкоголизма родителя, но не характер-

но для лиц, переживших смерть члена се-

мьи; «оборонительное» отношение в иссле-

дуемой выборке встречается реже других; 

«дистантное» отношение характерно только 

для респондентов, переживших смерть чле-

на семьи. 

Доминирующим типом отношения в 

ситуации развода родителей является 

«адаптивное», которое представлено двумя 

вариантами: 

а) человек не ищет виновных в сло-

жившейся семейной ситуации и продолжает 

общаться с обоими родителями; 

б) развод оценивается как необходи-

мый исход семейной ситуации, поскольку 

один из родителей злоупотребляет алкого-

лем и наносит вред (психологический, фи-

зический) себе и членам семьи. 

Одна четвертая часть респондентов 

испытывает негативные эмоции по поводу 

случившегося и не может простить родите-

лю(ям) разрушения семьи. Что касается 

остальных типов отношения, то при пере-

живании развода родителей «оборонитель-

ное» и «зависимое» отношение встречаются 

значительно реже. Для ситуации развода 

нехарактерно «дистантное» отношение. 

При переживании смерти члена се-

мьи доминирующим типом отношения яв-

ляется «адаптивное», которое раскрывает 

особое философское, стоическое отноше-

ние, смирение с неизбежным. Реже других 

встречается «оборонительное отношение» и 

нехарактерно «враждебное» отношение. 

Мы считаем, что «дистантное» отношение в 

ситуации смерти близкого человека являет-

ся следствием вытеснения психотравмиру-

ющего опыта или результатом блокирова-

ния, «деформации процесса переживания» 

[14]. Следовательно, данный тип отноше-

ния к событию свидетельствует о непродук-

тивности процесса переживания. 

В ситуации проживания с членом се-

мьи, злоупотребляющим алкоголем, доми-

нирующим типом отношения является 

«враждебное», которое характеризуется де-

структивными эмоциями и чувствами (воз-

действие стрессора носит длительный, а в 

некоторых случаях приобретает хрониче-

ский характер, поэтому доминирование аф-

фективных реакций вполне закономерно). 

Для переживания данного кризисного со-

бытия нехарактерны «адаптивное» и «ди-

стантное» типы отношения. Практически не 

встречается отношение «оборонительного» 

типа, что противоречит общепризнанному 

убеждению о наличии феномена «секрет се-

мьи», характерного для алкогольных семей. 

По нашему мнению, откровенности со сто-

роны респондентов способствовало, с од-

ной стороны, добровольное участие и го-

товность респондентов помочь в решении 

исследуемой проблемы, а с другой  боль-

шинство респондентов воспринимают «вы-

пивающего» родителя (отца) как «норму» 

для современной семьи. 

В соответствии с семантической ха-

рактеристикой типа, в которой важное ме-

сто занимает психоэмоциональное состоя-

ние личности, нами были сделаны выводы о 

благоприятности – неблагоприятности вы-

деленных типов отношения. Неблагопри-

ятными типами (нежелательными) являют-

ся «враждебное» и «зависимое» отношения, 

наиболее благоприятным  «адаптивное». 

Неблагоприятные типы отношения харак-

терны в более 90 % случаев переживания 

алкоголизма родителя, более 25 % случаев 

переживания смерти члена семьи и более 

30 % случаев переживания развода родите-

лей. Следовательно, наиболее неблагопри-

ятной, т. е. негативно сказывающейся на 

дальнейшем психоэмоциональном развитии 

личности, является кризисная ситуация, 

обусловленная алкоголизмом родителя. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПА РЕЧИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО 

УСТНО-РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ У АВИАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Представлены результаты эмпирического исследования, направленного на изучение зависимости 

эффективности восприятия иноязычных речевых сообщений от особенностей темпоральных колебаний 

речи говорящего у авиационных специалистов. Проведен сравнительный анализ количественных показа-

телей коэффициента эффективности восприятия устноречевого высказывания в условиях предъявления 

звуковых файлов со скоростью звучания 100–120 слов в минуту и выше 140 слов диспетчеров управления 

воздушным движением и членов летного экипажа. Обнаружена прямая зависимость численных показа-

телей коэффициента эффективности восприятия речи от удаленного источника от скорости звучания 

стимульного материала. Доказано, что чем выше темп предъявления звуковых сообщений, тем больше 

проблем испытывают реципиенты с восприятием устноречевых высказываний. 

Ключевые слова: восприятие иноязычного устноречевого высказывания, коэффициент эффек-

тивности восприятия, содержательные единицы звукового сообщения, темпоральные характеристики 

речи, скорость звучания речи, звуковой файл, фразеология радиообмена, диспетчеры управления воздуш-

ным движением, члены летного экипажа. 

 

Influence of Speech Tempo on Efficiency of Perception 

of Foreign Language Oral Speech at Aviation Specialists 

 
The article deals with the actual problem of the dependence of the efficiency of the English oral speech 

perception from a remote source by aviation specialists on the characteristics of temporal fluctuations in the 

speaker's speech. The results of an empirical research of studying the coefficient of oral-speech perception effi-

ciency in the conditions of sound files presentation with speed of 100–120 words per minute and more than 

140 words at air traffic controllers and members of the flight crew proving direct dependence of the numerical 

indicators of the coefficient of efficiency of speech perception from a remote source on the tempo of stimulus ma-

terial are presented. It has been proved that the higher the audio messages presentation rate is, the more prob-

lems the recipients experience with the perception of oral speech. 

Key words: foreign language oral speech perception, coefficient of oral speech perception efficiency, 

meaningful units of an audio message, temporal characteristics of speech, speech rate, sound file, radio ex-

change phraseology, air traffic controllers, flight crew members. 

 

Введение 

Восприятие устной речи – это слож-

ный процесс извлечения смысла из акусти-

ческого сигнала, который представляет со-

бой речь говорящего. Процесс восприятия 

авиационной фразеологии радиообмена 

(ФРО) существенно отличается от процесса 
_____________________ 
Научный руководитель – Л. Г. Шнаревич, кан-

дидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии Минского государственного лингви-

стического университета 

восприятия иной звучащей речи, что объяс-

няется не только языковыми особенностями 

авиационной фразеологии, такими как ог-

раниченность словарного запаса, имплицит-

ность грамматических конструкций, осо-

бенность произношения отдельных лекси-

ческих единиц, но и жестким лимитом вре-

мени, отводимого для ее рецепции и обра-

ботки. В условиях обработки информации, 

полученной в переговорах между пилотом 

воздушного судна (ВС) и диспетчером уп-
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равления воздушным движением (УВД), ре-

ципиент должен идентифицировать и увя-

зать в единый понятийно-смысловой комп-

лекс всю полученную информацию, содер-

жащуюся в голосовых сообщениях. Заниже-

ние уровня понимания устноречевого сооб-

щения, содержащего фразеологию радиооб-

мена, абсолютно неприемлемо, т. к. даже 

незначительные пропуски информации, на-

рушения в точности идентификации поня-

тий или установленных связей между ними 

могут привести к существенным сбоям и 

неточностям, которые в конечном итоге не 

позволят слушателю правильно воссоздать 

тот фрагмент данных, который представлен 

в исходном звуковом сообщении, что, в 

свою очередь, может привести к авиацион-

ному инциденту или катастрофе [1]. 

Как и в любой свободной коммуника-

ции, в процессе радиообмена между пило-

том воздушного судна и диспетчером уп-

равления воздушным движением успеш-

ность восприятия информации и эффектив-

ность воздействия на слушателя зависят не 

только от содержания высказывания, но и в 

значительной степени от формы продуци-

рования речи и речевых характеристик го-

ворящего, таких как тембр голоса, интона-

ция, скорость речи. Последнее, как извест-

но, оказывает влияние не только на дикцию 

говорящего, но и на восприятие информа-

ции реципиентом. 

Согласно исследованиям различных 

отечественных и зарубежных ученых, сред-

няя скорость речи взрослых носителей ан-

глийского языка колеблется от 150 до 

190 слов в минуту, а в оживленном разгово-

ре эта цифра может значительно повысить-

ся, достигая 200 слов в минуту. Для русско-

го языка, в котором слова длиннее пример-

но на 20–30 %, этот темп будет ниже [2]. 

Однако в случае, когда речь структури-

рована для радиотелефонной коммуника-

ции, как это имеет место в переговорах 

«воздух – земля», она предполагает гораздо 

более замедленную скорость по отношению 

к спонтанной бытовой речи из-за высокой 

плотности передачи информационных дан-

ных – речевой темп в радиотелефонном об-

щении между участниками коммуникатив-

ного акта согласно требованиям Междуна-

родной организации ИКАО составляет 100–

120 слов в минуту [3]. Данный феномен 

объясняется как фактором спонтанности пе-

реговоров «воздух – земля», так и фактором 

важности понимания голосового сообщения 

для обеспечения безопасности полетов. 

Кроме того, отсутствие визуального канала 

восприятия и разделенность говорящих в 

пространстве во время коммуникативного 

акта делает невозможным использование 

зрительных образов и возможности чтения 

по губам, что, в свою очередь, дает нам ос-

нования утверждать, что коммуникация 

между пилотом воздушного судна и диспет-

чером УВД функционирует на основе крат-

ковременной памяти, имеющей, как извест-

но, ограниченные возможности [4]. Иными 

словами, не имея визуальной поддержки, 

для восприятия звукового сообщения реци-

пиенту требуется определенное время не 

только чтобы сохранить информацию в сво-

ей памяти для ее последующей акустиче-

ской обработки, но и для интеграции ее с 

лингвистическими и контекстуальными 

знаниями, а это в условиях ограниченного 

временного интервала радиопереговоров 

является сложной задачей. Это, на наш 

взгляд, и предопределяет повышенную за-

висимость понимания звукового сообщения 

адресатом от четкости и правильности речи. 

Цель исследования – выявить особен-

ности восприятия иноязычной речи с уче-

том темпоральных особенностей предъяв-

ления стимульного материала. 

Задача исследования – эксперимен-

тально определить степень влияния темпо-

ральных колебаний речи на эффективность 

восприятия иноязычного высказывания от 

удаленного источника у авиационных спе-

циалистов. Изучение данного феномена мо-

жет стать теоретически и практически зна-

чимым результатом для определения про-

дуктивности речевосприятия в радиообмене 

«воздух – земля» в реальных условиях. 

 

Организация исследования 

В экспериментальном исследовании 

приняли участие 100 авиационных специа-

листов (50 диспетчеров управления воздуш-

ным движением Республиканского унитар-

ного предприятия по аэронавигационному 

обслуживанию воздушным движением «Бел-

аэронавигация» и 50 членов летного экипа-

жа национальной авиакомпании «Белавиа»). 

Все участники экспериментального иссле-

дования без исключения предварительно 

прошли утвержденный Департаментом 
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авиации Республики Беларусь тест PELTA 

(Proficiency English Language Test for Avia-

tion) с целью получения актуальной инфор-

мации об индивидуальных особенностях 

темпа речи (Fluency) по шкале Междуна-

родной организации гражданской авиации 

ИКАО. После обработки результатов тести-

рования нами было установлено, что у 30 

человек (16 диспетчеров УВД и 14 пилотов) 

в графе оценки уровня беглости речи «Flu-

ency» выставлена отметка «5», что свиде-

тельствует о достаточно высоком темпе 

собственной речи при разговоре на общие, 

конкретные или связанные с работой темы 

[5]. 54 испытуемых (28 диспетчеров и 

26 пилотов) получили 4 уровень, отличи-

тельными характеристиками которого явля-

ется умение вести разговор в соответствую-

щем темпе в случае использования шаб-

лонной речи и возможность потери бегло-

сти речи при переходе к спонтанному диа-

логу [5]. Остальные 16 авиационных специ-

алистов (6 диспетчеров и 10 пилотов) име-

ют 3 уровень, особенностями которого яв-

ляются неуместные паузы, хезитации, мед-

лительность в воспроизведении звукового 

потока, что, в свою очередь, может препят-

ствовать эффективному общению [5]. 

В качестве независимой переменной в 

эксперименте использовались 2 не связан-

ных друг с другом звуковых файла радиопе-

реговоров «воздух – земля» между диспет-

черами управления воздушным движением 

и членами летного экипажа. Следует отме-

тить, что формат передачи, содержатель-

ность, информативность и лексическая дос-

тупность стимульного материала в полной 

мере соответствуют требованиям Междуна-

родной организации гражданской авиации 

ИКАО. Причем сообщение № 2 было 

предъявлено со скоростью звучания более 

140 слов в минуту, тогда как скорость зву-

чания сообщения № 1 не идет в разрез с ре-

гламентированными требованиями ИКАО и 

находится в пределах 100–120 слов за такой 

же период времени. Длительность звучания 

каждого сообщения составила около 2 ми-

нут. Передача звуковых сигналов испытуе-

мым осуществлялась посредством стерео-

фонических наушников, чтобы условия 

проведения эксперимента были максималь-

но приближены к реальным условиям рабо-

ты авиационного персонала. Зависимой пе-

ременной явилась полнота восприятие ино-

язычной речи от удаленного источника. 

Фиксация зависимой переменной осу-

ществлялась в виде письменного отчета ис-

пытуемых с изложением воспринятого 

предметного содержания иноязычной уст-

ной речи непосредственно после каждого 

предъявления звукового файла. 

Эффективность восприятия иноязыч-

ного устноречевого сообщения рассчитыва-

лась по формуле Кэф = КВ/КС, где Кэф – 

коэффициент эффективности восприятия 

иноязычной речи от удаленного источника, 

КВ – количество воспроизведенных испы-

туемыми содержательных единиц, а КС – 

количество исходных содержательных еди-

ниц звукового сообщения. Под содержа-

тельными единицами звукового сообщения 

мы понимаем отдельные элементы содер-

жания, несущие значимую информацион-

ную нагрузку. 

Процедура эксперимента имела сле-

дующую последовательность. Вначале ис-

пытуемые в устной форме получали ин-

струкцию прослушать стимульный матери-

ал, чтобы затем с максимальной точностью 

записать содержание воспринятого на рус-

ском или английском языке. После инструк-

тажа испытуемым были предъявлены по-

очередно 2 звуковых файла, после прослу-

шивания которых, им предлагалось запол-

нить опросный лист и письменно допол-

нить предложения и ответить на вопросы, 

нацеленные на выявление содержательных 

аспектов понимания. Помимо письменных 

ответов, испытуемым было предложено за-

полнить анкету-опросник, где они должны 

были субъективно оценить степень понима-

ния данного услышанного сообщения от 

«0» до «5» и указать причины, которые, по 

их мнению, повлияли на эффективность по-

нимания определенного устноречевого вы-

сказывания. Каждое звуковое сообщение 

прослушивалось испытуемым только один 

раз. По ходу опыта испытуемый не получал 

обратной связи об успешности выполнения 

задания. 

 

Результаты и их обсуждение 

В ходе эксперимента нам удалось вы-

яснить, что темпоральное оформление речи 

существенно влияет на коэффициент эф-

фективности понимания иноязычного вы-

сказывания от удаленного источника у 
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авиационных специалистов. Так, например, 

диапазон коэффициента эффективности по-

нимания (Кэф) звукового файла со скоро-

стью звучания 100–120 слов в минуту со-

ставляет от 0,7 до 1,0, тогда как для сооб-

щения со скоростью звучания более 140 

слов в минуту эти показатели колеблются в 

пределах 0,2–0,8. 

В таблице 1 приведены численные 

данные эксперимента с учетом темпораль-

ных особенностей предъявления стимуль-

ного материала (количество человек, имею-

щих соответственный коэффициент эффек-

тивности понимания). 

 

Таблица 1. – Показатели эффективности восприятия звуковых файлов № 1 и № 2 
 

Файл 

Коэффициент эффективности восприятия речи 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Количество человек с соответствующим Кэф понимания 

№ 1 (100–120 слов в минуту) 0 0 0 0 0 0 0 1 32 48 19 

№ 2 (более 140 слов в минуту) 0 0 3 29 25 19 11 7 6 0 0 

 

При сопоставительном анализе полу-

ченных данных видно, что коэффициент 

эффективности понимания звуковых сооб-

щений со скоростью звучания более 140 слов 

в минуту значительно меньше, чем коэффи-

циент эффективности понимания сообще-

ний со стандартной для авиационной отрас-

ли скоростью 100–120 слов в минуту. Про-

ведем более подробный количественный 

анализ коэффициента эффективности вос-

приятия звукового файла № 1 и № 2. Наи-

больший Кэф восприятия сообщения № 1 

равен 1,0, тогда как для сообщения № 2 он 

составляет всего 0,8. Как мы уже упомина-

ли, коэффициент эффективности понима-

ния звуковой дорожки № 1 колеблется от 

0,7 до 1,0 (Кэф = 0,7 встречается в 1 случае, 

0,8 – в 32 случаях, 0,9 – в 48 случаях и 1,0 – 

в 19 случаях). Показатели коэффициента 

эффективности понимания звукового файла 

№ 2 не превышают порог 0,8 (Кэф = 0,2 

встречается в 3 случаях, 0,3 – в 29 случаях, 

0,4 – в 25 случаях, 0,5 – в 19 случаях, 0,6 – 

в 11 случаях, 0,7 – в 7 случаях и 0,8 – в 6 

случаях). Как мы видим, Кэф < 0,5 у 100 % 

испытуемых в случае звучания стимульного 

материала со скоростью, соответствующей 

требованиям Международной организации 

ИКАО и лишь у 24 % в сообщении со ско-

ростью звучания более 140 слов в минуту. 

Рисунок 1 наглядно отражает эффек-

тивность понимания звуковых сообщений в 

зависимости от скорости предъявления сти-

мульного материала.  
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Рисунок 1. – Количественные показатели эффективности восприятия 

иноязычного устноречевого высказывания с учетом скорости звучания 

 

Особого внимания заслуживает и 

сравнительный анализ количественных по-

казателей коэффициента эффективности 

восприятия сообщения № 1 и № 2, отмечен-

ных в группе диспетчеров управления воз-

душным движением и в группе пилотов 

воздушных судов (таблица 2). 
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Таблица 2. – Численные показатели эффективности восприятия звуковых файлов № 1 и № 2 

у диспетчеров УВД и членов летного экипажа 
 

Кэф 
Сообщения № 1 Сообщения № 2 

Диспетчеры УВД Члены летного экипажа Диспетчеры УВД Члены летного экипажа 

1,0 10 9 0 0 

0,9 23 25 0 0 

0,8 17 15 6 0 

0,7 0 1 7 0 

0,6 0 0 5 6 

0,5 0 0 15 4 

0,4 0 0 10 15 

0,3 0 0 7 22 

0,2 0 0 0 3 

 

Из таблицы видно, что в случае 

предъявления звукового сообщения со ско-

ростью 100–120 слов в минуту показатели 

коэффициента эффективности восприятия 

Кэф у диспетчеров управления воздушным 

движением и членов летного экипажа прак-

тически одинаковые. Кэф = 1 у 20 % дис-

петчеров и 18 % пилотов, что составляет 

10 и 9 человек соответственно. 46 % дис-

петчеров (23 человека) и 50 % пилотов 

(25 человек) имеют Кэф = 0,9. В 17 случаях 

(34 %) диспетчеры восприняли информа-

цию на 70 %, что соответствует Кэф, равно-

му 0,7. У пилотов такие же показатели име-

ют 30 % испытуемых (15 человек). Еще 2 % 

пилотов достигли Кэф, равного 0,7. Наг-

лядная демонстрация количественных пока-

зателей Кэф для сообщения № 1 у диспет-

черов и пилотов представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – Сравнение количественных характеристик эффективности восприятия 

звукового файла № 1 у диспетчеров УВД и членов летного экипажа, % 

 

Совсем по-другому обстоят дела с по-

ниманием голосового сообщения, скорость 

звучания которого превышает рекомендуе-

мые ИКАО 120 слов в минуту – диспетчеры 

управления воздушным движением лучше 

воспринимают сообщения с высоким тем-

пом звучания, чем пилоты. При прослуши-

вании звукового сообщения № 2 18 испыту-

емых диспетчеров (36 %) имеют Кэф ≤ 0,6. 

Причем 12 % диспетчеров (6 человек) по-

няли смысловое содержание данного со-

общения на 80 % (Кэф = 0,8), 7 человек 

(14 %) – на 70 % (Кэф = 0,7), у 5 испытуе-

мых (10 %) Кэф составил 0,6. 32 диспетчера 

(64 % всех испытуемых диспетчеров) име-

ют Кэф ≥ 0,5. 

Количественные показатели эффек-

тивности восприятия звукового файла № 2 

у пилотов выглядят следующим образом: 

лишь у 6 человек (12 %) Кэф < 0,6, тогда 

как у 44 человек (88 % пилотов, принявших 

участие в эксперименте) имеют Кэф ≥ 0,5, 

причем 3 пилота поняли сообщение на 20 % 

(Кэф = 0,2), а 22 человека (44 %) восприня-

ли информацию на 30 % (Кэф = 0,3). Про-

центное соотношение количественных ха-

рактеристик эффективности восприятия 

данного звукового файла в обеих группах 

наглядно продемонстрировано на рисунке 3. 
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Рисунок 3. – Сравнение количественных характеристик эффективности восприятия 

звукового файла № 2 у диспетчеров УВД и членов летного экипажа, % 

 

В ходе эксперимента нам удалось вы-

яснить еще одну закономерность: более вы-

сокие показатели коэффициента эффектив-

ности восприятия иноязычной речи от уда-

ленного источника со скоростью звучания 

более 140 слов в минуту зафиксированы у 

авиационных специалистов, которые, со-

гласно результатам прохождения теста 

PELTA, имеют 5 уровень беглости речи 

(Fluency) по шкале ИКАО из 6 возможных. 

Так, например, при восприятии сообщения 

№ 2 Кэф < 0,5 отличался у 24 испытуемых, 

22 из которых имеют 5 уровень (16 диспет-

черов УВД и 6 членов летного экипажа). 

И, напротив, наименьший коэффициент эф-

фективности восприятия данного сообще-

ния отмечался у испытуемых с 3 уровнем в 

графе «Fluency» – из 7 испытуемых диспет-

черов, имеющих Кэф = 0,3, 6 получили от-

метку «3». Коэффициент эффективности 

восприятия сообщения № 2 у всех членов 

летного экипажа с таким же уровнем темпа 

речи (10 человек) не превышает 0,3 (3 ис-

пытуемых имеют Кэф = 0,2 и 7 – Кэф = 0,3). 

Принимая во внимание все вышеска-

занное, мы с уверенностью можем утверж-

дать, что чем значительнее расхождение 

между темпоральным оформлением речи 

говорящего и реципиента, тем труднее пос-

леднему понять предъявляемое сообщение. 

Немаловажными, на наш взгляд, явля-

ются и данные, полученные в ходе анализа 

анкет, где испытуемые должны были субъ-

ективно оценить степень понимания каждо-

го услышанного сообщения по пятибалль-

ной шкале и указать причины, которые, по 

их мнению, повлияли на эффективность по-

нимания звукового файла. Так, например, 

25 % испытуемых оценили степень понима-

ния звукового сообщения со скоростью 

100–120 слов в минуту на «5», 68 % – 

на «4» и лишь у 6 % опрашиваемых данный 

показатель соответствует отметке «3». 

На вопрос: «Что на Ваш взгляд стало основ-

ной причиной неполного понимания данно-

го сообщения?» самым распространенным 

ответом был: «Невозможность прослушать 

второй раз». В случае звучания сообщения 

со скоростью более 140 слов в минуту пока-

затели были следующими: 18 человек 

(18 %) оценили степень понимания на «4», 

49 человек (49 %) – на «3», 29 испытуемых 

(29 %) – на «2» и оставшиеся 4 пилота (4 % 

от числа всех испытуемых) – на «1». При-

чиной неполного понимания данного 

аудиофайла стала, по мнению всех без ис-

ключения участников эксперимента, ско-

рость речи говорящего. 

На наш взгляд, данные показатели 

еще раз свидетельствуют о том, что эффек-

тивность понимания устноречевого выска-

зывания на прямую связана с темпоральны-

ми характеристиками речи собеседника. 

Сравнительные характеристики сте-

пени понимания звукового сообщения № 1 

и № 2 показаны на рисунке 4. 

 



ПСІХАЛОГІЯ 182 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1 2 3 4 5

сообщение со скоростью 

звучания 100–120 слов вминуту

сообщение со скоростью 

звучания более 140 слов в 

минуту

 
 

Рисунок 4. – Сравнительные характеристики степени понимания восприятия 

иноязычного устноречевого высказывания с учетом скорости звучания 

(согласно субъективной оценке испытуемых) 

 

Заключение 

Данные, полученные нами в ходе на-

учного экспериментального исследования, 

служат наглядным примером того, как эф-

фективность восприятия иноязычного вы-

сказывания от удаленного источника у чле-

нов летного экипажа и диспетчеров управ-

ления воздушным движением во время ве-

дения радиотелефонной связи во многом за-

висит от особенностей темпоральных ха-

рактеристик речи говорящего. Как показал 

эксперимент, коэффициент эффективности 

понимания устной речи на иностранном 

языке авиационными специалистами прямо 

пропорционален темпу речи говорящего: 

чем медленнее скорость звучания сообще-

ния, тем больше содержательных единиц 

воспринимает реципиент и, соответственно, 

тем выше числовое выражение коэффици-

ента эффективности восприятия устнорече-

вого сообщения и тем ближе оно к 1. И, на-

против, количественное выражение коэф-

фициента эффективности в условиях предъ-

явления стимульного материала с ускорен-

ным темпом звучания изменятся в сторону 

уменьшения. 

Таким образом, мы можем утверж-

дать, что речевые темпоральные характери-

стики являются одним из наиболее важных 

предикторов, обеспечивающих высокую 

эффективность восприятия иноязычной ре-

чи от удаленного источника в рамках ра-

диотелефонных переговоров между диспет-

черами управления воздушным движением 

и пилотами воздушных судов.  

Принимая во внимание результаты, 

полученные в ходе экспериментального ис-

следования, и особенности профессиональ-

ной деятельности авиационных специалис-

тов, мы также можем со стопроцентной 

уверенностью констатировать, что безопас-

ность полетов напрямую зависит от степени 

понимания авиационными специалистами 

иноязычной речи от удаленного источника. 

Следовательно, повышение эффективности 

понимания устноречевых высказываний в 

условиях естественного профессионального 

общения является основополагающим фак-

тором обеспечения безопасности на авиа-

ционном транспорте. 

Результаты, полученные в ходе экспе-

римента, могут быть полезны не только 

специалистам, работающим в авиационной 

отрасли, авиационным властям, контроли-

рующим правила соблюдения регламенти-

рованных требований по обеспечению безо-

пасности полетов, а также могут быть ис-

пользованы в качестве методических реко-

мендаций для преподавателей авиационных 

учебных заведений, осуществляющих дея-

тельность по обучению иностранному язы-

ку (в частности, аудированию) будущих 

авиационных специалистов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКПАЩЕНИЙ 

 

ВС – воздушное судно 

ИКАО – ICAO (International Civil Aviation Organization) 

КВ – (количество воспроизведенных содержательных единиц) 

КС – количество исходных содержательных единиц 

Кэф – коэффициент эффективности восприятия устноречевого высказывания 

УВД – управление воздушным движением 

ФРО – фразеология радиообмена 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА САМОСОЗНАНИЯ 

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ПРИЗНАКАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ 

 
Представлены результаты сравнительного анализа особенностей когнитивного компонента са-

мосознания у двух групп старшеклассников: юношей с признаками интеллектуальной одаренности и от-

личников. Установлено, что у представителей двух групп присутствуют общие характеристики я-об-

раза (полярность самоописания и выраженность я-рефлексивного). Выявлены и существенные различия, 

которые относятся: 1) к доминирующей мотивации (одаренные – самореализация, отличники – поиск 

социального одобрения и поддержки) и 2) к центральным чертам самоописания (одаренные – низко тре-

вожные интроверты, отличники – высоко тревожные экстраверты).  

Ключевые слова: структура самосознания, ранняя юность, интеллектуальная одаренность, от-

личники, сравнительный анализ. 

 

Features of the Cognitive Component of Self-Awareness 

in Nigh School Students with Signs of Intellectual Giftedness 
 

The article presents the results of a comparative analysis of the features of the cognitive component of 

self-awareness in two groups of high school students: young men with signs of intellectual giftedness and with 

excellent grades. It was found that representatives of both groups have common characteristics of the self-image 

(the polarity of self-description and the severity of the self-reflexive). Besides, significant differences were re-

vealed: 1) dominant motivation (gifted students – self-realization, excellent students – seeking social approval 

and support) and 2) central features of self-description (gifted students – lowly- anxious introverts, excellent 

students – highly-anxious extroverts). 

Key words: structure of self-awareness, early adolescence, intellectual giftedness, excellent students, 

comparative analysis. 

 
Введение 

Проблема интеллектуальной одарен-

ности занимает центральное место в иссле-

дованиях современности. В последнее вре-

мя интерес исследователей сместился с пе-

дагогического аспекта данной проблемы на 

психологический, а именно на изучение 

личности одаренного индивида. На перед-

ний план выходят проблемы самовосприя-

тия, самопонимания и самопринятия, поиск 

путей гармоничного развития индивида с 

учетом его индивидуально-типологических 

особенностей. Развитие самосознания рас-

сматривается исследователями как важней-

шее условие становления личности и реали-

зации ее интеллектуального потенциала. 

Так, В. В. Столин, И. С. Кон и др. рассмат-
_____________________ 
Научный руководитель – Е. И. Медведская, кан-

дидат психологических наук, доцент, доцент ка-

федры социальной работы Брестского государ-

ственного университета имени А. С. Пушкина 

ривают самосознание как продукт развито-

го сознания и речи, который связан с фор-

мированием человека как субъекта деятель-

ности и включен в процесс становления 

личности [1]. Схожей позиции придержива-

ются Т. В. Тараскина и Е. Е. Иванова, рас-

сматривая самосознание как «сложное мно-

гогранное личностное образование, являю-

щееся одним из внутренних условий разви-

тия личности» [2, с. 32]. С. Л. Рубинштейн, 

включая формирование самосознания в 

процесс становления человеческой лично-

сти, еще более категорично подчеркивает, 

что личность не существует без самосозна-

ния [3]. 

Обращение к самосознанию как пред-

мету психологических исследований пред-

полагает детальное представление его 

структуры. Анализ литературы позволяет 

отметить, что существует три варианта по-

строения структуры самосознания: компо-

mailto:nataly.postbox@gmail.com
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нентный, уровневый и смешанный. Компо-

нентная структура самосознания является 

наиболее распространенной среди исследо-

вателей и представлена процессами или 

продуктами самосознания [4–6]. В настоя-

щее время наиболее авторитетной является 

трехкомпонентная структура самосознания, 

предложенная И. И. Чесноковой. Согласно 

автору, самосознание представляет собой 

единство трех сторон: познавательной (са-

мопознание), эмоционально-ценностной 

(самоотношение) и действенно-волевой (са-

морегуляция) [5; 6]. Рассматривая самопо-

знание как основу самосознания, И. И. Чес-

нокова отмечает, что данный процесс инди-

видуализировано развернут во времени и 

проходит на двух уровнях: сопоставление 

своего «Я» с «другими Я», аутокоммуника-

ция в рамках «Я и Я». 

Когнитивный компонент самосозна-

ния (называемый также познавательным, 

рефлексивным, рациональным и т. п.) пред-

ставляет собой как процесс самопознания, 

так и его результаты, выраженные в разно-

образных я-образах [7]. Самопознание ин-

дивида обеспечивается «процессами ощу-

щения и восприятия, представления и памя-

ти, мышления и воображения» [8, с. 178], а 

также речи [3]. 

Следует отметить, что интерес к ис-

следованию самосознания актуален для 

всех периодов онтогенеза, но чрезвычай-

ную значимость он обретает при анализе 

развития в ранней юности, в которой само-

сознание традиционно рассматривается как 

одно из центральных новообразований воз-

раста (А. А. Бодалев, Л. И. Божович, 

И. С. Кон, А. Н. Леонтьев и др.). В этот пе-

риод образ Я становится более стабильным, 

возрастает его сложность и дифференциро-

ванность. Вместе с тем процесс становле-

ния самосознания и отдельных его компо-

нентов носит нелинейный характер и имеет 

отличительные особенности у различных 

юношеских групп. 

Установление этих особенностей для 

когнитивного компонента у старшеклассни-

ков с признаками интеллектуальной одарен-

ности является целью настоящего исследо-

вания. 

Под интеллектуальной одаренностью 

понимается один из видов одаренности, ко-

торый обеспечивает деятельность, направ-

ленную на создание субъективно и объек-

тивно новых идей, использование нестан-

дартных подходов в разработке проблем [9]. 

Одаренным старшеклассником в настоящей 

работе считается учащихся, который отли-

чается качественным своеобразием когни-

тивных процессов, особенностями мотива-

ционной сферы, демонстрирующий высо-

кие интеллектуальные достижения, а также 

имеющий уровень развития интеллекта и 

креативности выше возрастной нормы [10]. 

 

Организация и методы исследования 

Общую выборку исследования соста-

вили 100 старшеклассников (учащиеся 10–

11 классов) учреждений образования Брест-

ской области. Для проведения сравнитель-

ного анализа она была дифференцирована 

на группы по двум критериям: уровень ин-

теллекта (определяемый посредством теста 

Векслера) и уровень достижений (метод 

анализа продуктов деятельности). В соот-

ветствии с данными критериями в группу 

одаренных учащихся (n = 50) вошли юно-

ши, имеющие высокие показатели по тесту 

Векслера и являющиеся участниками за-

ключительного этапа республиканских 

предметных олимпиад. Вторую группу об-

разовали 50 юношей с высокими показате-

лями по учебным предметам, но не имею-

щие высоких интеллектуальных достиже-

ний (при последующем обсуждении она бу-

дет обозначаться как отличники). 

В качестве диагностического инст-

румента изучения когнитивного компонен-

та самосознания использовались следую-

щие методики. 

1. Тест М. Куна, Т. Макпартленда 

«Кто Я?» в модификации Т. В. Румянце-

вой. Сравнение описательных характери-

стик я-образа проводилось по семи катего-

риям: «я-физическое», «я-социальное», «я-

коммуникативное», «я-деятельное», «я-пер-

спективное», «я-рефлексивное» и «я-мате-

риальное». 

2. Проективный рисуночный тест 

«Автопортрет» Р. Бернса по критериям ин-

терпретации К. Маховер [11], который поз-

воляет выявить индивидуально-типологиче-

ские особенности человека, его представле-

ния о себе. 

3. Методика семантического диффе-

ренциала [12; 13] в авторской модифика-

ции. Стимульным материалом выступали 

30 шкал личностных характеристик, по-
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средством которых в научно-методической 

литературе фиксируется специфика одарен-

ных учащихся [9; 10; 14; 15]. Обработка ис-

ходных матриц осуществлялась посредст-

вом факторного анализа (метод главных 

компонент с подпрограммой поворота фак-

торных структур varimax с нормализацией 

по критерию Кайзера, программа SPSS v.19). 

 

Результаты и их обсуждение 

Тест М. Куна, Т. Макпартленда 

«Кто Я?». Старшеклассникам обеих иссле-

дуемых групп характерны различные типы 

самоописания: уравновешенный, эмоцио-

нально-полярный, сомневающийся. Боль-

шинству респондентов обеих групп харак-

терно оценивать себя в категориях полярно-

сти (47 % одаренных и 42 % отличников) с 

преимущественным предпочтением поло-

жительного самоотношения. Уравновешен-

ный тип самоописания встречается у 47 % 

одаренных учащихся и 31 % отличников, 

что говорит о большей стабильности и аде-

кватности представлений о себе при оценке 

черт личности, большей стрессо- и конф-

ликтоустойчивости по сравнению со свер-

стниками с другим типом самоописания. 

Вместе с тем старшеклассникам из группы 

отличников в большей степени присущ со-

мневающийся тип самоописания (φ*эмп = 

12,686**), что характеризует их как нере-

шительных, неуверенных в себе и оценке 

своей личности.  

В обеих группах респондентов прева-

лируют высокие показатели самоописаний 

в категории «я-рефлексивное», что подтвер-

ждает интерес старшеклассников к собст-

венному внутреннему миру и указывает на 

активно протекающие процессы самопозна-

ния. В обеих группах в самоописании от-

сутствуют характеристики категории «я-

материальное», что можно объяснить мате-

риальной зависимостью подростков от ро-

дителей, а также доминированием в данный 

возрастной период потребности самопозна-

ния над потребностью обладания вещами. 

Примечательно, что «я-перспективное» так-

же практически не представлено в обеих 

группах, что может говорить об инфантиль-

ной позиции старшеклассников в построе-

нии перспективы будущего, выборе жить 

одним днем. 

В самосознании интеллектуально ода-

ренных подростков в большей степени, чем 

у отличников, представлены самоописания 

«я-социального» (U*эмп = 437,5**), т. е. по-

нимание собственных социальных ролей, 

групповой принадлежности, и «я-деятель-

ностное» (U*эмп = 482,5*), представленное 

занятиями, интересами, увлечениями и са-

мооценкой способности к деятельности. 

В свою очередь, группе отличников в боль-

шей степени присуще самоописание «я-фи-

зического» (описание физических данных) 

(U*эмп = 431,5**) и «я-коммуникативного» 

(U*эмп = 365,5**). Полученные результаты 

можно объяснить различиями в превалиру-

ющей потребности групп респондентов: 

подростки с интеллектуальной одаренно-

стью ориентированы на самореализацию и 

активную интеллектуальную деятельность, 

в то время как отличники являются более 

нормотипическими, ориентируются на ин-

тимно-личностное общение со сверстника-

ми и физическую привлекательность как 

составляющую успеха в нем. 

Подросткам обеих исследуемых 

групп характерно преобладание адекватной 

самооценки (65 % одаренных и 76 % отлич-

ников), что говорит о том, что большинство 

подростков с высоким интеллектуальным 

потенциалом способны соотносить уровень 

притязаний с личными возможностями и 

способностями. Вместе с тем одаренным 

подросткам в большей степени, чем отлич-

никам, присущи крайние варианты уровней 

самооценки, в то время как разброс само-

оценки отличников узкий и сконцентриро-

ван около средних значений. Статистически 

данное различие не подтвердилось и требу-

ет проверки на большей выборке. 

Большинству подростков обеих групп 

свойственна интеллектуальная и социаль-

ная адекватность (65 % одаренных и 82 % 

отличников), т. е. знание норм и ценностей 

социального общества, навыки взаимодей-

ствия с людьми с учетом интеллектуальных 

особенностей. Однако одаренным подрост-

кам в большей степени, чем отличникам, 

присуща интеллектуальная и социальная 

неадекватность (13 % одаренных, среди от-

личников таких данных не выявлено). Мож-

но предположить, что данные различия об-

условлены погруженностью одаренных уча-

щихся в интеллектуальную деятельность и 

саморазвитие и снижением на этом фоне 

потребности в коммуникации со сверстни-
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ками наряду со стремлением к общению с 

взрослыми. 

В обеих группах респондентов прева-

лируют высокие показатели уровней агрес-

сивности (70 % одаренных и 59 % отлични-

ков) и эгоизма (57 % одаренных и 47 % от-

личников) с большей выраженностью дан-

ных черт у интеллектуально одаренных 

подростков. Статистического подтвержде-

ния данных различий не установлено. 

Рисуночный тест «Автопортрет» 

Р. Бернса. В автопортрете интеллектуально 

одаренных подростков в большей степени, 

чем у отличников, прослеживается интро-

вертированность. Данная характеристика 

присуща 16 % одаренных респондентов и 

не обнаружена в группе отличников. 

Кроме того, интеллектуально одарен-

ным подросткам в меньшей степени, чем 

отличникам, свойственна чувствительность 

к критике (φ*эмп = 2,25**), что может быть 

обусловлено большей ориентированностью 

последних на социальную оценку и приня-

тие группой, в то время как одаренные под-

ростки в большей степени интровертирова-

ны и ориентированы на реализацию интел-

лектуальных потребностей. Данные разли-

чия подкрепляются тем, что в группе от-

личников значимо чаще встречается высо-

кая тревожность (φ*эмп = 1,833*), что может 

обусловливать гиперчувствительность к 

внешней оценке. 

В свою очередь, интеллектуально 

одаренным подросткам в большей степени 

присуща депрессивность, пессимистичный 

взгляд на вещи (φ*эмп = 2,655**), в то время 

как в выборке отличников данная характе-

ристика оказалась непредставленной. Пред-

полагаем, что пониженный фон настроения 

одаренных учащихся может быть обуслов-

лен внутренней конфликтностью из-за вы-

сокой потребности в самореализации в 

условиях социальных и образовательных 

ограничений. 

Личностный семантический диф-

ференциал. Конструкты самоописания, 

представленные в сознании старшеклассни-

ков с признаками интеллектуальной одарен-

ности и отличников, полученные в итоге 

факторизации данных семантического диф-

ференциала, для удобства анализа отраже-

ны в таблице. Рядом с названием категории 

указана ее субъективная значимость для ре-

спондентов (процент общей дисперсии) и 

приведена нагрузка образующих категорию 

шкал (только тех дескриптов, чей вес пре-

вышает однопроцентный уровень статисти-

ческой достоверности, а именно r = 0,47). 

Интерпретация содержания выявленных 

факторов проводилась на основе импли-

цитной концепции личности (ИКЛ) носите-

ля русского языка А. Г. Шмелева [16]. 

 

Таблица. – Представления о себе у одаренных старшеклассников и отличников 
Ф Старшеклассники 

с признаками интеллектуальной одаренности 

 

Отличники 

1 «Увлеченность» (14,685 %) «Невротизация» (10,75 %) 

 позитивная самооценка 

высокие личностные стандарты 

высокий интеллект 

интерес к сложным задачам 

трудолюбие 

ощущение собственной неполноценности 

0,785 

0,738 

0,655 

0,574 

0,471 

−0,876 

стремление к уединению 

тревожность 

склонность к депрессии 

адаптивность 

0,792 

0,776 

0,658 

0,628 

2 «Перфекционизм» (13,361 %) «Дружелюбие» (10,32 %) 

 стремление к безупречности 

высокая чувствительность 

умение сопереживать 

быстрая адаптивность 

склонность к риску 

эмоциональная устойчивость 

0,817 

0,755 

0,748 

0,655 

0,481 

−0,476 

позитивная самооценка 

принятие себя и других 

умение сопереживать 

высокий интеллект 

ощущение собственной 

неполноценности 

0,861 

0,830 

0,568 

0,557 
 

−0,548 

3 «Активность» (10,658 %) Рациональный самоконтроль (9,82 %) 

 принятие себя и других 

открытость новому 

высокий энергетический потенциал 

упорство 

0,807 

0,732 

0,711 

0,507 

трудолюбие 

упорство 

высокая мотивация 

поиска знаний 

склонность к депрессии 

0,819 

0,622 
 

0,542 
 

−0,572 
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Данные таблицы свидетельствуют, 

что в группе учащихся с признаками интел-

лектуальной одаренности первый, наиболее 

субъективно значимый фактор представлен 

дескрипторами, описывающими отношение 

к деятельности, что позволяет обозначить 

его как «Увлеченность». 

Содержание второго фактора в основ-

ном характеризует выраженность стремле-

ния личности к идеалу. Данный конструкт в 

основном соответствует тринадцатому фак-

тору в концепции А. Г. Шмелева «Честолю-

бие» [16]. Параметры третьего фактора со-

ответствуют позитивному полюсу фактора 

три в ИКЛ «Актуальная энергия», отража-

ющему в основном симптомокомплекс экс-

траверсии [16, с. 31]. 

Содержание ведущих конструктов в 

группе отличников имеет иное наполнение. 

Первый фактор образуют преимущественно 

характеристики, свидетельствующие о низ-

кой самооценке, неуверенности в собствен-

ных силах. Факторы с подобным наполне-

нием конструкта аналогичны двенадцатому 

фактору в ИКТ А. Г. Шмелева «Застенчи-

вость». Содержание второго фактора в ос-

новном отвечает фактору «Морально-нрав-

ственный облик», определяющему поведе-

ние личности по отношению к интересам 

других людей, что по своему позитивному 

содержанию позволило конкретизировать 

его как «Дружелюбие». Третий фактор фик-

сирует наличие в сознании респондентов-

отличников представления о том, что им 

должны быть присущи качества, способст-

вующие нормальной реализации учебной 

деятельности ученика. Содержание этого 

фактора в основном совпадает с четвертым 

фактором в ИКЛ А. Г. Шмелева «Рацио-

нальный самоконтроль». 

Таким образом, сравнительный ана-

лиз категорий я-образов в двух выборках 

респондентов отражает различия в напол-

ненности конструктов: одаренным старше-

классникам характерно преобладание кате-

горий, отражающих отношение к деятель-

ности и самореализацию в ней; в сознании 

отличников ведущими выступают констру-

кты, характеризующие невротический ха-

рактер взаимодействия с окружающей дей-

ствительностью (ориентация на взаимодей-

ствие, внутренняя конфликтность). 
 

Заключение 

В итоге сравнительного анализа со-

держания когнитивного компонента само-

сознания у старшеклассников с признаками 

интеллектуальной одаренности и отлични-

ков выделены некоторые общие черты (пре-

обладание полярного типа самоописания, 

выраженность я-рефлексивного и слабая 

выраженность я-материального и я-перс-

пективного). Однако обнаружено сущест-

венно больше различий, основными из ко-

торых выступают следующие. 

1. В самосознании старшеклассников 

с признаками интеллектуальной одаренно-

сти в большей степени представлены «я-

социальное» и «я-деятельностное». В само-

сознании отличников превалируют образы 

«я-физического» и «я-коммуникативного». 

Выявленные различия могут быть об-

условлены разнонаправленностью ведущих 

потребностей групп респондентов: ориента-

цией одаренных учащихся на самореализа-

цию и направленностью отличников на ин-

тимно-личностное общение со сверстниками. 

2. Образ Я в сознании одаренных под-

ростков можно описать как преимущест-

венно интеллектуально и социально адек-

ватный, нечувствительный к критике ин-

троверт со склонностью к депрессивным со-

стояниям и пониженным уровнем тре-

вожности. 

В свою очередь, отличник – преиму-

щественно интеллектуально и социально 

адекватный, гиперчувствительный к крити-

ке индивид, имеющий средний или низкий 

уровень депрессивности и высокий уровень 

тревожности. 

3. Результаты самопознания в созна-

нии одаренных учащихся представлены в 

категориях деятельности и высоких дости-

жений, что говорит об их направленности 

на реализацию имеющегося потенциала. 

В сознании отличников доминирую-

щим выступает конструкт невротизации, 

который в совокупности с категориями дру-

желюбия и рационального контроля свиде-

тельствует об их ориентации на удовлетво-

рение потребности в привязанности, приня-

тии другими. 
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Статья посвящена проблеме развития учебной деятельности обучающихся. Анализируются ре-

зультаты эмпирического изучения сформированности у студентов ее компонентов (мотивационного, 

операционального и саморегуляционного). На основе факторного анализа выявлено три ведущих вариан-

та сочетания выраженности отдельных образующих, позволяющих не только количественно опреде-

лить общий уровень сформированности учебной деятельности, но и на основе доминирующей учебной 

мотивации дать качественную характеристику обучающихся с определенным уровнем. Выявленные в 

итоге факторизации группы студентов по своему количественному составу представлены следующим 

образом (в порядке убывания): «адаптирующиеся обучающиеся» (средний уровень), «дистанцирующиеся 

обучающиеся» (низкий уровень) и «профессионально ориентированные обучающиеся» (высокий уровень 

сформированности учебной деятельности). 

Ключевые слова: студент, учебная деятельность, уровень сформированности, мотивация, само-

регуляция, факторный анализ. 

 

Empirical Differentiation of Levels of Formation of Students’ Educational Activity 

 
The article is devoted to the problem of the development of students’ educational activity. The r e-

sults of the empirical study of the formation of its components (motivational, operational and self -

regulatory) among students are analyzed. Based on factor analysis, three leading variants of the combina-

tion of the severity of individual constituents were revealed, which allow not only to quantitatively dete r-

mine the general level of formation of educational activity, but also, on the basis of the dominant educa-

tional motivation, to give a qualitative characteristic of students with a certain level. The groups of st u-

dents identified as a result of factorization by their quantitative composition are presented as f ollows (in 

descending order): «adaptable learners» (middle level), «distance learners» (low level) and «professional-

ly oriented learners» (high level of formation of educational activity).  

Key words: student, learning activity, level of formation, motivation, self-regulation, factor analysis. 

 

Введение 

Система высшего образования при-

звана обеспечить подготовку высокообразо-

ванных и высококвалифицированных спе-

циалистов, способных к профессионально-

му росту и профессиональной мобильности 

в условиях глобализации и развития новых 

технологий. В последнее десятилетие ис-

следования особенностей учения в высшей 

школе сосредоточены на различных фено-

менах, процессах и детерминантах, к кото-

рым можно отнести как внутренние, так и 

внешние факторы. В настоящее время в ра-

ботах белорусских ученых (Е. И. Белокоз, 

П. Р. Галузо, Н. Т. Ерчак, А. М. Колышко, 

Т. И. Краснова, А. П. Лобанов, Е. И. Мед-

ведская, В. Н. Пунчик, А. В. Торхова и др.) 

затрагиваются темы, отражающие пробле-

мы повышения качества обучения и разви-

тия личности студента. Учеными рассмат-

риваются вопросы организации учебного 

процесса, академической культуры и ком-

петенций студентов, проблемы осознанной 

саморегуляции учебной деятельности сту-

дентами, проблемы управления развитием 

студентов. При этом менее изученной в пе-

дагогической психологии является область 

становления учебной деятельности студен-

тов в зрелой ее форме, особенности ее 

трансформаций, разработка методов диа-

гностики ее сформированности, отсутствует 

единый подход к трактовке компонентного 

состава учебной деятельности и ее структу-

ры. Следует отметить наличие большого 

объема исследования этих вопросов на на-

чальных и средних этапах обучения 
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(школьное детство) и дефицитарность науч-

ных знаний по данной проблематики в 

высшей школе. Мониторинг современных 

исследований по педагогической психоло-

гии показал, что высшей школе отсутству-

ют исследования, демонстрирующие воз-

можность использования основных положе-

ний теории учебной деятельности при орга-

низации вузовского преподавания; кроме 

того, в высшей школе не выделяется задача 

по управлению развитием и становлением 

учебной деятельности студентов в зрелой ее 

форме. 

Систематизация теоретических под-

ходов к понятию «учебная деятельность» 

позволил выделить три основных аспекта ее 

трактовки: как деятельность учащегося, на-

правляемая педагогом (Л. С. Выготский, 

В. В. Давыдов, А. К. Маркова, С. Л. Рубин-

штейн, Д. Б. Эльконин и др.); как самостоя-

тельная деятельность ученика (И. А. Зим-

няя, В. Я. Ляудис, И. И. Ильясов, В. Д. Шад-

риков и др.); как совместная преобразую-

щая деятельность педагога и ученика 

(А. А. Вербицкий, Т. В. Габай, А. В. Торхо-

ва и др.). 

Учение, как и любая деятельность, 

обладает своими особенностями, строени-

ем, процессами динамики. В результате 

фундаментальных исследований учебной 

деятельности Д. Б. Эльконин в конце 50-х гг. 

XX в. выдвинул общую гипотезу о строе-

нии учебной деятельности и о ее значении в 

психическом развитии ребенка. В структуре 

учебной деятельности он выделил следу-

ющие компоненты: 1) учебная задача, кото-

рая по своему содержанию есть подлежа-

щий усвоению способ действия; 2) учебные 

действия, в результате которых формирует-

ся представление или предварительный об-

раз усваиваемого действия и производится 

первоначальное освоение образца; 3) дейст-

вие контроля процесса усвоения; 4) дейст-

вие оценки степени тех изменений, которые 

произошли в самом субъекте. При этом 

Д. Б. Эльконин подчеркивает, что представ-

ленная структура учебной деятельности – 

это ее развернутая и зрелая форма, что та-

кой она становится лишь на определенном 

этапе формирования [1, с. 219]. 

В. В. Давыдов в структуре учебной 

деятельности выделил следующие компо-

ненты: учебные потребности, мотивы, зада-

чи, действия и операции. Он отмечает, что 

важнейшим компонентом учебной деятель-

ности является учебная задача, которая тес-

ным образом связана с содержательным 

(теоретическим) обобщением, она подводит 

ученика к овладению обобщенными отно-

шениями в изучаемой области знания. Кро-

ме того, учебная задача, которую самостоя-

тельно определяет для себя учащийся, тес-

но связана с мотивацией учения и с пре-

вращением ученика в субъекта деятельно-

сти. Контрольная и оценочная часть обес-

печивает коррекцию как ориентировочной, 

так и исполнительной частей действия [2]. 

В предложенном Д. Б. Элькониным и 

В. В. Давыдовым подходе, учение рассмат-

ривается в единстве всех компонентов как 

целостная учебная деятельность. Если из 

него исключить, например, учебные задачи 

или учебные действия, то у учащихся мо-

жет деформироваться учебная деятельность, 

происходит притупление познавательного 

интереса, а усвоение знаний превращается в 

оперирование житейскими представления-

ми при освоении утилитарных навыков. 

С поступлением в школу у детей от-

сутствует целостная структура учебной дея-

тельности. Становление учебной деятельно-

сти есть совершенствование каждого ее 

компонента; совершенствование мотиваци-

онного и операционального аспекта учения; 

превращение ученика в субъекта осуществ-

ляемой им учебной деятельности; овладе-

ние учеником формами совместной учеб-

ной деятельности. Совершенствование 

учебной деятельности связано также с на-

личием развивающего и воспитывающего 

эффекта учебной деятельности [3]. Поэтому 

уровни зрелости учебной деятельности в 

целом и ее отдельных компонентов есть 

важные и качественные характеристики эф-

фективности труда субъектов образования. 

Анализ работ, направленных на даль-

нейшую разработку гипотезы Д. Б. Элько-

нина и В. В. Давыдова о компонентном со-

ставе учебной деятельности, показал отсут-

ствие единого понимания ее структуры. Од-

ни авторы раскрывают психологические ос-

новы учебной деятельности студентов с по-

зиции учебно-важных качеств, с учетом 

личностных характеристик, развития позна-

вательных способностей (Н. В. Нижегород-

цева, Т. В. Жукова и др.). Другие – с пози-

ции предмета и продукта деятельности уча-

щегося и обучающего (Б. Г. Ананьев, 
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Т. В. Габай, Н. В. Кузьмина, Ю. Н. Кулют-

кин, В. А. Якунин и др.). Еще рассматрива-

ют учебную деятельность как основу ста-

новления профессиональной деятельности 

(С. Н. Кусакина, Д. В. Оборина, В. Д. Шад-

риков, Л. В. Марищук, Ф. Г. Мухаметзяно-

ва, Л. И. Шумская и др.). Некоторые анали-

зируют учебную деятельность с точки зре-

ния ее успешности в организационном и 

операциональном компонентах (П. Р. Галу-

зо, И. И. Ильясов, О. А. Конопкин, Е. Г. Изо-

това, В. И. Моросанова, В. Я. Ляудис и др.). 

Помимо разнообразия подходов в по-

нимании компонентного состава учебной 

деятельности, еще одну серьезную научно-

практическую проблему представляет от-

сутствие четких описательных критериев 

их сформированности. Единичное исследо-

вание описания уровней сформированности 

учебной деятельности было проведено 

В. В. Репкиным, Г. В. Репкиной, А. Е. Заи-

кой на основе изучения учебной деятельно-

сти школьников младших классов. Такие 

данные отсутствуют в период обучения уча-

щихся в период старшей и высшей школы. 

Данный факт затрудняет комплексное и де-

тальное изучение становления учебной дея-

тельности во взрослые периоды на разных 

этапах обучения в УВО. 

Таким образом, актуальность настоя-

щего эмпирического исследования, направ-

ленного на выявление уровней сформиро-

ванности учебной деятельности студентов, 

обусловлена, во-первых, дефицитом науч-

ных знаний в данной области, а во-вторых, 

практическим запросом, существующим у 

преподавателей высшей школы на методи-

ку управления процессом совершенствова-

ния учебной деятельности обучающихся. 

 

Организация и методики иссле-

дования 

Исследование имело два этапа – пи-

лотажный и основной. Целью пилотажного 

этапа был отбор наиболее информативных 

методик, позволяющих измерять различные 

параметры учебной деятельности. Участни-

ками этого этапа выступили 100 студентов 

1–3 курсов БрГУ имени А. С. Пушкина (со-

циально-педагогический, психолого-педаго-

гический, физико-математический факуль-

теты и факультет физического воспитания). 

Проводилось два замера (первый – осенью 

2018 г., второй – осенью 2019 г.), в которых 

использовалась одна и та же батарея методик. 

Как уже отмечалось, учебная деятель-

ность студентов мало находилась в центре 

исследовательских интересов психологов, 

поэтому существует довольно ограничен-

ный диапазон методик для измерения ее па-

раметров. К ним относятся следующие. 

1. Методика для диагностики учебной 

мотивации студентов (А. А. Реан и В. А. Яку-

нин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), на-

правленная на выявление семи видов мо-

тивов учебной деятельности студентов, 

каждый из которых при сопоставлении со 

средними значениями дифференцируется на 

три уровня развития [4]. 

2. Опросник Е. Г. Изотовой, позволя-

ющий измерить шесть выделенных автором 

компонентов структуры учебной деятельно-

сти студентов [5]. 

3. Методика П. Р. Галузо «Осознан-

ная саморегуляции учебной деятельности» 

(ОРУДС), диагностирующая сформирован-

ность десяти компонентов учебной деятель-

ности и общий уровень саморегуляции [6]. 

4. Модификация методики Г. В. Реп-

киной, Е. В. Заики по диагностике уровней 

сформированности учебной деятельности 

младших школьников. Это методика по вы-

явлению уровней сформированности базо-

вых компонентов учебной деятельности у 

младших школьников: мотивов (учебно-

познавательный интерес), целеполагания, 

учебных действий, действий контроля, дей-

ствий оценки. По каждому компоненту ав-

торы выделили признаки на шести уровнях. 

В исследовании авторская методика 

была адаптирована под диагностику изуче-

ния компонентов учебной деятельности 

именно студентов с позиции самого субъ-

екта деятельности. Для этого вопросы были 

сгруппированны таким образом, чтобы диа-

гностируемый признак выявлялся на трех 

уровнях: низком, среднем и высоком. Мак-

симальное количество баллов исследуемого 

признака, его выраженности по уровням 

равняется 4. 

Как показали итоги обработки дан-

ных пилотажного исследования, заключа-

ющиеся в сопоставлении результатов, по-

лученных посредством одной и той же ме-

тодики у одних и тех же обучающихся с го-

довым промежутком, по отдельным мето-

дикам не было установлено никаких досто-
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верных различий. Поэтому они были ис-

ключены из основного этапа. 

Цель основного этапа исследования 

заключалась в выявлении студентов с раз-

ными уровнями сформированности учебной 

деятельности. Выборка данного этапа со-

ставила 400 студентов: по 100 обучающих-

ся 1–4 курсов разных факультетов и специ-

альностей БрГУ (социально-педагогический, 

психолого-педагогический и физико-мате-

матический факультеты) и БрГТУ (эконо-

мический и строительный факультеты) в 

возрасте 17–22 лет (225 девушек и 175 юно-

шей). Участие в исследовании было добро-

вольным и анонимным. 

В качестве методик сбора эмпириче-

ских данных выступали две методики: ме-

тодика учебной мотивации и методика 

ОРУДС П. Р. Галузо – как наиболее точно 

измеряющие динамику компонентов учеб-

ной деятельности студентов. Для решения 

основной исследовательской задачи – вы-

явления уровней сформированности учеб-

ной деятельности студентов – была исполь-

зована процедура факторного анализа. Фак-

торный анализ осуществлялся на исходной 

матрице данных (16 шкал на 400 студентов) 

методом главных компонент с подпрограм-

мой varimax-вращения (SPSS v. 19). В итоге 

было выявлено три фактора, в совокупности 

объясняющих 74,35 % общей дисперсии. 

 

Результаты и их обсуждение 

Расшифровка итогов факторизации на 

основе качественного анализа результатов 

диагностики студентов, показатели которых 

вошли в качестве образующих в фактор, 

позволила выделить три группы обучаю-

щихся (поскольку в последний фактор во-

шло незначительное число студентов, а 

именно 30, то и для первых двух факторов, 

имеющих более существенное наполнение, 

качественно-количественный анализ прово-

дился тоже только для 30 образующих). 

Результаты проведенной расшифров-

ки в соответствии с измеряемыми показате-

лями для удобства анализа представлены в 

таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. – Результаты факторизации данных студентов по методике «Мотивы учебной дея-

тельности» 
 

Шкала 

Максимальный 

балл 

по методике 

Усредненные данные в группе студентов 
 

1-й фактор 
 

2-й фактор 
 

3-й фактор 

Коммуникативные мотивы 20 15,4 14,9 15,2 

Мотивы избегания 25 17,5 22,5 13,6 

Мотивы престижа 25 12,7 9,4 21,8 

Профессиональные мотивы 35 17,3 14,5 27,1 

Мотивы творческой 

самореализации 

 

10 
 

6,8 
 

6,2 
 

4,8 

Учебно-познавательные мотивы 35 20,3 16,6 28,1 

Социальные мотивы 25 21,8 22,6 17,5 

 

Данные таблицы 1 демонстрируют 

соответствующую нормативным показате-

лям методики выраженность у студентов 

всех трех групп нескольких мотивов – ком-

муникативных, творческой самореализации 

и социальных. Это можно объяснить объек-

тивными особенностями студенчества как 

этапа ранней молодости, направленного на 

решение различных задач развития, среди 

которых одними из ведущих выступает за-

дача самоопределения в жизни (решаемая в 

т. ч. через усвоение профессии) и задача 

установления близких межличностных от-

ношени [7–9]. Так, И. Л. Фельдман указы-

вает, что стремление к профессиональному 

самопознанию и саморазвитию увеличива-

ется с 1-го по 4-й курс, т. к. проводится са-

моанализ личности и деятельности с психо-

логической точки зрения, студент стремит-

ся приобретать новые знания и развивать в 

себе умения и качества личности, недоста-

ющие для профессиональной деятельности [9]. 

Однако стоит отметить и различия в 

выраженности отдельных мотивов. 

Во-первых, необходимо обратить 

внимание на взаимосвязанные мотивы из-

бегания и престижа. Если в первом факторе 

их выраженность соответствует норматив-

ным показателям (представленном в диапа-

зоне от 10 до 19 баллов), то во втором фак-

торе явно доминирует ориентация на избе-

гание, а в третьем – мотивы престижа. 
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Во-вторых, средний показатель про-

фессиональных и учебно-познавательных 

мотивов оказался несколько выше у студен-

тов, диагностические показатели которых 

образуют третий фактор. Важно отметить, 

что о неких различиях можно утверждать 

только на уровне тенденций, поскольку ста-

тистически достоверных отличий в усред-

ненных профилях мотивации между дан-

ным в разных факторах не выявлено (зна-

чения критерия Стьюдента находятся в 

диапазоне от 0,12 до 0,27 при tкрит = 2,36 для 

р ≤ 0,05). 

Таким образом, те студенты, данные 

которых вошли в первый фактор, характе-

ризуются сбалансированной, гармоничной 

структурой мотивации, соответствующей 

нормативным показателям методики. Сту-

денты, включенные во второй фактор, отли-

чаются доминированием мотивации избега-

ния неудачи, а в третий, напротив, мотива-

цией престижа и выраженными профессио-

нальными и учебно-познавательными моти-

вами. Другими словами, представители 

именно этой последней группы характери-

зуются осознанным стремлением получить 

выбранную профессию. Как следует из дан-

ных факторизации, эта группа оказалась са-

мой малочисленной, что полностью соот-

ветствует результатам исследований моти-

вации современных студентов. Так, анализ 

результатов, полученных Е. П. Турбиной по 

методике «Изучение мотивов учебной дея-

тельности студентов» (А. А. Реан, В. А. Яку-

нин), свидетельствует о том, что для 60 % 

студентов 1-го курса на первом месте по 

значимости является мотив «желание полу-

чить диплом» [10]. В результате проведен-

ного исследования автор отмечает, что ве-

дущее место у опрошенных студентов за-

нимают внешние мотивы поступления в 

вуз, а также узкие учебно-познавательные 

мотивы. Эти данные согласуются с исследо-

ваниями и белорусских ученых. К примеру, 

Е. В. Бондарчук отмечает, что 53 % опро-

шенных студентов отдали предпочтение 

шкале мотивов «получение диплома», ко-

торый относится к внешним положитель-

ным мотивам [11]. 

Итоги расшифровки данных фактори-

зации по методике ОРУДС П. Р. Галузо от-

ражены в таблице 2. Поскольку в структуре 

данной методике 10 шкал представлено 

одинаковым количеством вопросов (по 4), 

то диапазон значений для каждой шкалы 

одинаков: от 4 до 16 баллов. 

 

Таблица 2. – Результаты факторизации данных студентов по методике ОРУДС 
 

Шкала 
Усредненные данные в группе студентов 

1-й фактор 2-й фактор 3-й фактор 

Понимание жизненного смысла учебной деятельности 13,2 11,9 15,5 

Целеполагание учебной деятельности 12,1 11,3 13,8 

Моделирование учебной деятельности 12,5 11 14 

Прогнозирование учебной деятельности 11,6 9,9 13,4 

Планирование учебной деятельности 11,5 9,8 13,2 

Программирование учебной деятельности 12,1 10 14,1 

Контроль учебной деятельности 11 9 12,9 

Оценка результатов учебной деятельности 10,6 9,1 12 

Коррекция учебной деятельности 10,1 8,5 12,6 

Принятие решений в учебной деятельности 11,7 10 13,3 

 
Анализ данных таблицы 2 по гори-

зонтали показывает, что наиболее высокие 

оценки представлены по шкалам «Понима-

ние жизненного смысла учебной деятельно-

сти» и «Целеполагание учебной деятельно-

сти», что говорит об общем признании обу-

чающимися важности учебной деятельно-

сти как условия успешности в будущей 

жизни. Эти данные отвечают результатам 

исследования учебной мотивации подрост-

ков с разными уровнями академических до-

стижений [12], проводимой посредством 

методики М. В. Матюхиной, которая позво-

ляет выстроить иерархию учебных мотивов 

с позиции самого учащегося. В исследова-

нии установлено, что для всех подростков 

ведущим мотивами являются мотив «Хочу 

добиться в будущем значительных успе-

хов» и «Хочу закончить школу и учиться 

дальше». 

Довольно низкие оценки во всех трех 

группах получены по параметрам «конт-

роль», «оценка и коррекция учебной дея-

тельности». Эти данные согласуются с ре-
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зультатами существующих исследований 

[13–15], в которых доказывается, что при 

наличии у молодых людей желания учиться 

у них недостаточно сформированы опера-

циональные компоненты учебной деятель-

ности, детерминирующие затруднения об-

щеучебного характера, что полностью отве-

чает идеям Д. Б. Эльконина: «Произволь-

ность учебной деятельности определяется 

наличием не столько намерения нечто сде-

лать и желанием учиться, сколько (и глав-

ным образом) контролем за выполнением 

действий в соответствии с образцом» 

[1, с. 218]. 

По иным параметрам учебной дея-

тельности очевидно, что во втором факторе 

представлены наиболее низкие оценки их 

сформированности, а в третьем – наиболее 

высокие. В данном случае расчет достовер-

ности возможных различий выявил их не-

значимость между данными, образующими 

1-й и 2-й фактор (t = 1,13), 1-й и 3-й фактор 

(t = 2,13 при критическом t = 2,22 для 

р ≤ 0,05). Однако установлены достовер-

ные различия между усредненными профи-

лями второго и третьего факторов (t = 3,53 

при критическом t = 3,1 для р ≤ 0,01). 

 

Заключение 

Таким образом, интеграция данных 

по методике учебной мотивации и по ком-

понентам учебной деятельности позволяет 

не только количественно, но и качественно 

описать три группы студентов с разными 

уровнями сформированности учебной дея-

тельности. 

Первая группа (представленная в пер-

вом, самом «мощном» факторе, описываю-

щем 36 % общей дисперсии) образует не-

кую среднестатистическую норму как по 

мотивам учебной деятельности, так и по 

уровням сформированности учебной дея-

тельности. Эту среднюю группу с учетом 

ведущих значений коммуникативных и со-

циальных мотивов можно назвать «Адапти-

рующиеся». Качественно данную группу 

отличает наличие недостаточно четкого 

сформированного ценностно-смыслового 

контекста получения образования (получе-

ние образования обусловлено внешними 

положительными мотивами); познаватель-

ная активность и самостоятельность ситуа-

тивна; саморегуляция в учебных действиях 

и операциях носит избирательный характер; 

студенты способны к стимулирующему 

творчеству и общественной активности. 

Вторая группа (соответственно, вто-

рой фактор, 23 % дисперсии) включает в се-

бя студентов, отличающихся высоким уров-

нем мотива избегания и более низкими от-

метками по сформированности компонен-

тов учебной деятельности, что позволяет 

обозначить ее как «Дистанцирующихся от 

учебной деятельности». Данной группе 

свойственно: отсутствие личностного смыс-

ла в получении образования (получение об-

разования обусловлено внешними отрица-

тельными мотивами); познавательная ак-

тивность нуждается в постоянном стимули-

ровании и контроле со стороны преподава-

телей; учебные действия и операции не про-

извольны, выполняются по образцу либо 

привычному алгоритму; саморефлексия де-

ятельности снижена; планирование, прог-

нозирование и коррекция учебной деятель-

ности не выделяются как осознанная и са-

мостоятельная задача. 

Третья группа, как уже отмечалось 

выше, самая малочисленная (15 % общей 

дисперсии), отличается как высокими пока-

зателями сформированности компонентов 

учебной деятельности, так и доминирую-

щими профессиональными и учебно-позна-

вательными мотивами, что дает основание 

назвать ее «Профессионально ориентиро-

ванные студенты». Обучающимся данной 

группы присущи наличие ценностно-смыс-

лового контекста получения профессио-

нального образования (получение образова-

ния обусловлено наличием внутренних мо-

тивов); полная познавательная самостоя-

тельность и активность в поисках источни-

ка познания и преобразования действитель-

ности; самостоятельность и автономность в 

учебных действиях, операциях и осуществ-

лении мыслительных действий; наличие ус-

тойчивой способности к саморегуляции и 

надситуативной активности в учебно-про-

фессиональной деятельности; структуриро-

вание индивидуальной учебной стратегии и 

выбор образовательного маршрута; творче-

ский носитель активности; ориентировка на 

развитие профессионально важных свойств 

и качеств личности; стремление к самореа-

лизации, самоактуализации и непрерывно-

му профессиональному самообразованию. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ 

КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Поставлена задача проанализировать в современных психологических исследованиях представле-

ния о профессиональной деформации как факторе социально опасного поведения личности, а также 

изучить детерминант формирования патологических форм поведения, которые впоследствии способ-

ствуют возникновению профессиональной деформации. Проанализированы основные подходы к опреде-

лению понятий «профессиональная деформация личности», «профессионализация», «аддиктивная соци-

альная организация», «трудоголизм». Описаны результаты исследования представлений о природе пси-

хологических детерминант развития профессиональной деформации. Сделаны выводы, позволяющие по-

новому посмотреть на специфику проявлений, природу и факторы, способствующие возникновению про-

фессиональной деформации. Представлена оценка риска социально опасного поведения личности, под-

вергшейся профессиональной деформации. Статья ориентирована на специалистов в области профес-

сионального развития и профессионального здоровья, психологов. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, личность, профессиональная деятельность, со-

циально опасное поведение. 

 

Professional Deformation as a Factor of Socially Dangerous Behavior of a Person 
 

The article sets out the task of analyzing the concept of professional deformation as a factor of socially 

dangerous behavior of an individual in modern psychological research, as well as studying the determinants of 

the formation of pathological forms of behavior, which subsequently contribute to the emergence of professional 

deformation. The main approaches to the definition of the concepts of «professional deformation of a personali-

ty», «professionalization», «addictive social organization», «workaholism» are analyzed. The results of the 

study of ideas about the nature of psychological determinants of the development of professional deformation 

are described. Conclusions are made that allow a new look at the specifics of manifestations, the nature and fac-

tors contributing to the occurrence of professional deformation. The article presents an assessment of the risk of 

socially dangerous behavior of a person subjected to professional deformation. The article is aimed at special-

ists in the field of professional development and professional health, psychologists. 

Key words: professional deformation, personality, professional activity, socially dangerous behavior. 

 

Введение 

Современный рынок труда отличается 

своей вариативностью и многоплановостью, 

предъявляя при этом повышенные требова-

ния к молодому специалисту. Невзирая на 

успехи научных исследований, в настоящее 

время человек не уменьшил временных за-

трат на свою профессиональную деятель-

ность, а, наоборот, в некоторых сферах ра-
____________________ 
Научный руководитель – В. А. Поликарпов, кан-

дидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры социальной и организационной психо-

логии Белорусского государственного универ-

ситета 

ботники стали больше времени проводить 

на рабочем месте, затрачивая на решение 

профессиональных проблем свое личное 

время. Столь длительное и интенсивное со-

средоточение на предмете труда неизбежно 

сказывается на содержании сознания чело-

века. Как пишет С. П. Безносов, «особен-

ность предмета труда неизбежно оказывает 

свое влияние на психику человека, форми-

рует или деформирует психику субъекта 

профессиональной деятельности» [1]. 

Одним из психологических механиз-

мов формирования девиаций выступает ад-

диктивная модель поведения. 
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Целью данной работы является ана-

лиз представлений о профессиональной де-

формации как факторе социально опасного 

поведения личности в современных психо-

логических исследованиях, а также изуче-

ние детерминант формирования патологи-

ческих форм поведения, которые впослед-

ствии влияют на возникновение професси-

ональной деформации. 

 

Основная часть 

Современная наука во всех своих на-

правления и отраслях стремится к единой 

глобальной концепции – построению меж-

дисциплинарных связей в целях обеспече-

ния сохранения человеческого потенциала. 

Проблема повышения работоспособности, 

профессиональной эффективности лично-

сти – одна из центральных в психологиче-

ской науке. Каждый руководитель заинте-

ресован в максимальном использовании 

личностного и профессионального потенци-

ала его сотрудников, ведь это позволит его 

организации достигнуть необходимого ре-

зультата. Обеспокоенность мирового науч-

ного сообщества проблемами сохранения 

интеллектуального потенциала вызвана так-

же тем, что человечество страдает как сома-

тически, так и психологически. Статистика 

говорит нам, что большинство болезней, из-

вестных человеку сегодня, молодеет, а часть 

из них вообще становится болезнью моло-

дых людей трудоспособного возраста (алко-

голизм, наркомания, и другие нехимиче-

ские аддикции), что еще раз заставляет за-

думаться о будущем. Сегодня мы можем 

говорить об ухудшении не только физиче-

ского здоровья людей, но и о других его ас-

пектах: о психологическом, социальном и 

духовном здоровье. 

Проблема состояния здоровья людей – 

это вызов современной науке, в т. ч. психо-

логической, поскольку по-прежнему оста-

ются нерешенными множество проблем те-

оретического и практического характера по 

сохранению и укреплению всех аспектов 

здоровья. Психологическое здоровье чело-

века, качество его жизни и социальное са-

мочувствие на сегодняшний день являются 

приоритетными направлениеми в научных 

исследованиях. Состояние здоровья, как со-

матического, так и психологического, во 

многом определяет эффективность профес-

сиональной деятельности. Однако также и 

собственно профессиональная деятельность 

оказывает значительное влияние на состоя-

ние здоровья человека. Принцип единства 

сознания, деятельности и личности под-

тверждает тот факт, что, с одной стороны, 

профессиональная деятельность способст-

вует формированию профессионально важ-

ных качеств личности, а с другой стороны, 

она несет в себе большой потенциал лично-

стных нарушений. 

Под социально опасным поведением 

понимают поведение, которое не согласует-

ся с нормами, не соответствует ожиданиям 

группы или всего общества. Существуют 

различные подходы к объяснению природы 

девиаций. Биологическая и психологиче-

ская трактовки причин и природы отклоне-

ний связаны главным образом с особеннос-

тями личности человека, характеризующе-

гося девиантностью в поведении. Сегодня 

биологические объяснения девиации фоку-

сируются в основном на выявлении генети-

ческой предрасположенности к отклонени-

ям. Психологи и социологи признают, что 

особенности личности и мотивы ее дейст-

вий, несомненно, оказывают влияние на все 

виды отклоняющегося поведения. Но лич-

ностные факторы всегда самым тесным об-

разом переплетаются с социальными фак-

торами. 

Для успешной конкуренции молодо-

му специалисту требуется не только вла-

деть профессиональными компетенциями, 

но и уметь планировать профессиональную 

карьеру, строить профессиональный путь, а 

также обладать специфическими психоло-

гическими качествами, позволяющими быть 

устойчивыми в столь требовательной соци-

альной действительности. Существует не-

обходимость обратить внимание научного 

сообщества к проблеме рисков и угроз воз-

никновения аддикций и социально опасного 

поведения среди поколения молодых спе-

циалистов в условиях повышенных требо-

ваний со стороны нанимателей и рынка 

труда. Требуется изучение современного 

состояния проблемы формирования про-

фессиональной деформации как фактора 

риска социально опасного поведения лич-

ности с целью разработки мероприятий по 

профилактике аддиктивного поведения сре-

ди представителей молодого поколения 

специалистов. 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2021 201 

Попадая на свое первое рабочее ме-

сто, молодой специалист испытывает по-

требность в самоактуализации, что часто 

становится предметом манипуляций со сто-

роны аддиктивных социальных организа-

ций. Как мы знаем, аддиктивным «веще-

ством» могут быть не только химические 

вещества, но и сложные связи и социальные 

контакты. К ним относится такой феномен, 

как социальная организация, которая может 

выступать в качестве аддиктивной «суб-

станции». Организация, в которой работает 

человек, является местом его самовыраже-

ния. Профессиональная деятельность зачас-

тую занимает большую часть жизни специ-

алиста. Проанализировав представления о 

вовлеченности в работу и трудоголизме в 

современных психологических исследова-

ниях, можно увидеть, что ряд организаций 

функционирует как аддиктивная субстан-

ция в жизни многих людей. Место работы 

для этих людей становится центральным 

фокусом их жизни. У части из них посте-

пенно теряется связь с другими ее аспекта-

ми, они отказываются от многих прежних 

интересов, мотиваций, увлечений, от всего, 

что не вписывается в «ментальную» струк-

туру организации. Этому процессу способ-

ствуют обещания, которые организация 

предлагает людям, работающим в ее систе-

ме. Примером такой ситуации является обе-

щания «хорошей жизни». Содержание тер-

мина «хорошая жизнь» определяется соци-

альной культурой, рекламой. Такие обеща-

ния соблазнительны, они могут удерживать 

человека в состоянии активной фокусиров-

ки и фиксации на будущем, в надежде на 

то, что даже если сейчас дела идут не так, 

как хотелось бы, когда-нибудь они будут 

идти лучше. При этом если человек будет 

жить по стандартам, которых от него ожи-

дают он будет социально принят организа-

цией, и у него будет усиливаться «чувство 

принадлежности» к ней [2]. 

Данные типы организаций зачастую 

выстраивают манипулятивные взаимоотно-

шения с подчиненными, основой этих отно-

шений является установка на удовлетворе-

ние таких психологических потребностей, 

как признание, развитие и совершенствова-

ние социальных навыков, то, к чему люди 

стремятся в своих фантазиях. А. Шаев и 

Д. Фассель утверждают, что одной из глав-

ных характеристик аддиктивной организа-

ции является грандиозность, которая осно-

вывается на стремлении быть лучше дру-

гих. Эта грандиозность придает миссии 

окраску значительности, делая ее возвы-

шенной и недосягаемой. Грандиозность, на 

которую делает акцент организация, вызы-

вает фиксацию. Фиксируясь на грандиозно-

сти, человек обретает уверенность в собст-

венной важности и в важности дела, ради 

которого он работает [3]. 

Таким образом, создается аддиктив-

ная связь между человеком и организацией. 

Члены организации придают этой связи 

сверхценное значение. Если дело организа-

ции становится заменителем собственной 

жизни, человек «теряет себя» как личность. 

Аддиктивная организации приветствует 

трудоголизм, считая его наиболее правиль-

ным способом поведения, несмотря на ис-

следования последних лет, свидетельствую-

щие о деструктивности этой формы аддик-

ции для любой организации. 

Обобщая приведенные выше данные, 

мы можем говорить о формировании про-

фессиональной деформации личности, про-

являющейся в форме аддиктивного поведе-

ния, а именно трудоголизма, воздействую-

щей на всю жизнедеятельность специалиста 

в целом, сопровождающейся расстройством 

социальных навыков, диссоциацией, утра-

той прежних связей, депрессивным состоя-

нием и др. 

Трудоголизм в первую очередь отли-

чает навязчивое стремление, которое явля-

ется основной чертой любой зависимости и 

отсутствует у вовлеченных в работу людей. 

Важным отличием трудоголика от вовле-

ченного в дело человека является то, что он 

не испытывает положительных эмоций от 

своей работы, в то время как вовлеченные в 

работу сотрудники испытывают радость, 

впоследствии приводящую их к удовлетво-

ренностью своей работой и жизнью. Приоб-

ретенное чувство удовлетворенности тру-

дом позволяет вовлеченному сотруднику 

найти баланс между работой и другими ви-

дами деятельности. Вовлеченный в работу 

сотрудник отличается высоким уровнем 

субъективного комфорта и психологическо-

го благополучия. Он не испытывает каких-

либо деструктивных последствий или пере-

живаний, к которым приводят человека 

профессиональные деформации, особенно 

трудоголизм. 
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По мнению Б. Киллинджер, специа-

листы, которые одержимы работой как 

единственной возможностью достижения 

признания и успеха, часто идут на конф-

ликт, становятся жестокими и эгоистичны-

ми во взаимоотношениях. Само понятие 

трудоголизма рассматривается как негатив-

ный и сложный процесс, который в конеч-

ном счете влияет на способность индивида 

функционировать должным образом. 

В некоторых исследованиях проявля-

ются отдельные разногласия и противоре-

чия во взглядах на трудоголизм. Например, 

трудоголизм рассматривается как зависи-

мость (McMillan&O’Driscoll, 2006), как ха-

рактерная личностная черта (Scotte, 

Moore&Miceli, 1997), как отношение к ра-

боте (Spence&Robbins, 1992), как синдром, 

характеризующий дисбаланс «работа – 

жизнь» (Aziz&Zickar, 2006). 

Одна из причин таких разногласий 

заключается в том, что трудоголизм пред-

ставляет собой сложный многомерный кон-

структ (Clark, Lelchook&Taylor, 2010). Оче-

видно, что люди могут перерабатывать по 

многим причинам: финансовые проблемы, 

неудачный брак, давление со стороны на-

чальства, совокупность ценностных устано-

вок, принимаемых или разделяемых члена-

ми коллектива («организационная культу-

ра»), карьерный рост (фанатики, энтузиа-

сты) и др. 

На основвании исследований К. Скот-

та были выделены три основные характери-

стики трудоголизма: 

1) трудоголики тратят большую часть 

времени на работу, даже когда у них есть 

свобода действий; 

2) трудоголики с неохотой заканчива-

ют рабочий день, они постоянно думают о 

работе, «помешаны» на ней; 

3) трудоголики работают не только на 

рабочем месте, но и дома, на отдыхе – вез-

де, где бы они ни находились [2]. 

В таком виде трудоголизм интерпре-

тируется как чрезмерная вовлеченность в 

работу, детерминированная положительны-

ми подкреплениями, например такими, как 

прибыль, социальное одобрение и высокий 

социальный статус. Неудачные отношения 

в семье, постоянные конфликты с близки-

ми, материальные ценности также влияют 

на желание работать и проводить на работе 

определенное количество времени. Трудо-

голизм в этом случае может интерпретиро-

ваться как попытка компенсации низкой са-

мооценки, которую могли породить завы-

шенные требования родителей к ребенку в 

детстве, неоправданные родительские ожи-

дания, когда ребенку внушают, что любовь 

можно только заслужить. Наиболее уязви-

мыми для аддиктивных социальных органи-

заций как раз являются выходцы из дис-

функциональных семей. 

В целом такая организация не только 

снижает качество жизни своих сотрудни-

ков, но и сама по себе оказывается мало 

конкурентоспособной. Именно поэтому со-

временные социальные психологи обраща-

ют внимание на необходимость исключения 

компаниями и фирмами факторов, способ-

ствующих развитию аддиктивных умона-

строений, т. к. их наличие отрицательно 

сказывается на положительном функциони-

ровании коллектива. 

Остановимся более подробно на роли 

профессиональной деформации в процессе 

профессионализации работника. Путь про-

фессионального становления каждого буду-

щего специалиста включает в себя несколь-

ко этапов, а именно, как писал Е. А. Кли-

мов, три хронологических периода: 

1) допрофессиональное развитие (от 

рождения до 11–12 лет; выделяются стадии 

раннего детства, дошкольного детства, 

младшего школьного возраста от 7–8 до 11–

12 лет); 

2) выбор профессии (от 11–18 лет); 

3) собственно профессиональное раз-

витие (19–60 лет) [4]. 

Прохождение данного пути сопро-

вождается кризисами профессиональных 

экспектаций, что представляет собой не-

удачный опыт адаптации к социально-про-

фессиональной ситуации. Причинами тому 

могут выступать трудности профессиональ-

ной адаптации (выстраивание взаимоотно-

шений с разновозрастными коллегами, ос-

воение новой ведущей деятельности – про-

фессиональной; несовпадение профессио-

нальных ожиданий и реальной действи-

тельности). 

Профессионализация – целостный не-

прерывный процесс становления личности 

специалиста, который начинается с момен-

та выбора будущей профессии и заканчива-

ется, когда человек прекращает активную 

трудовую деятельность. Каждый из этапов 
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профессионального становления сопряжен 

с рядом сложностей, которые необходимо 

преодолевать. Однако этап, наиболее под-

верженный изменениям в структуре лично-

сти, – это этап собственно профессиональ-

ного развития. В процессе профессионали-

зации личность сталкивается со специфиче-

ским комплексом противоречий, а именно 

степенью соответствия между личностью и 

профессией. Несоответствие ожиданий от-

носительно будущей профессии и реальной 

картины профессиональной деятельности 

часто приводит к кризисным явлениям в 

самом начале профессионального пути бу-

дущего специалиста. Важным моментом в 

профилактике данных явлений в период 

профессиональной адаптации является ра-

бота по формированию реалистичной пози-

ции студентов, будущих специалистов. 

Понятие «профессиональная дефор-

мация» при всей его «очевидности» пока 

еще остается недостаточно концептуализи-

рованным, т. е. пока еще нет четкого и об-

щепринятого его определения. Разные авто-

ры используют часто близкие понятия, во 

многом близкие к понятию «профессио-

нальная деформация», но одновременно от-

ражающие и некоторое отличие. Под тер-

мином «профессиональная деформация» в 

современных исследованиях понимают не-

гативные изменения личности работника, 

вызванные длительным выполнением одной 

и той же работы или спровоцированные 

противоречиями в труде (на уровне целей, 

ценностей, мотивов) различными неблаго-

приятными условиями труда, которые нега-

тивно сказываются как на эффективности 

выполняемой работы, так и на различных 

взаимоотношениях, возникающих как в 

процессе профессиональной деятельности 

(с коллегами, руководством, посетителями), 

так и во взаимоотношениях вне работы 

(с семьей, друзьями и другими людьми). 

П. Сорокин выделил четыре вида де-

формации человека под влиянием профес-

сии: деформация анатомического и сомати-

ческого строения, внешних двигательных 

рефлексов в связи с деформацией его внеш-

ности, психических переживаний и всей 

психической личности человека, всего об-

раза жизни человека. Проявлениями про-

фессиональной деформации могут быть вы-

ученная беспомощность, профессиональ-

ные страхи, профессионально обусловлен-

ные акцентуации, синдром «профессио-

нального выгорания», профессиональные 

стрессы (дистрессы) и др. [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 

С целью исследовать роль психологи-

ческого здоровья личности как фактора 

профилактики профессиональной деформа-

ции, а также изучить природу отношения 

к различным событиям профессиональной 

деятельности со стороны работников, моти-

вации к тем или иным действиям, а также 

механизмов создания установок по отно-

шению к происходящему, личности и дру-

гим людям было проведено исследование с 

использованием качественного метода – 

фокус-групп. 

Фокус-группа – современный метод, 

один из качественных методов социально-

психологических исследований, который 

представляет собой групповое фокусиро-

ванное (полустандартизированное) интер-

вью (Р. Мертоном, Г. Герцог). 

В ходе фокус-групп также была про-

ведена психологическая диагностика рес-

пондентов с использованием методики 

«Шкала организационного стресса (ШОС) 

Маклина», адаптированная Н. Е. Водопья-

новой, с целью измерения восприимчивость 

к организационному стрессу. 

Под организационным стрессом по-

нимают психическое напряжение, связан-

ное с преодолением несовершенства орга-

низационных условий труда, с высокими 

нагрузками при выполнении профессио-

нальных обязанностей на рабочем месте в 

конкретной организационной структуре (в 

организации или в ее подразделении), а так-

же с поиском новых неординарных реше-

ний при форс-мажорных обстоятельствах. 

Для получения качественных данных 

о природе и специфике феномена «профес-

сиональная деформация» нами было прове-

дено исследование на базе Гомельской об-

ластной туберкулезной клинической боль-

ницы. Исследование включало проведение 

трех встреч в трех различных группах: 

мужской, смешанной и женской. 

Мужская группа состояла из шести ре-

спондентов в возрасте 35–50 лет: три врача-

реаниматолога, врач-эндоскопист, врач-ото-

ларинголог и врач-хирург. 

Смешанная группа включала в себя 

также шесть респондентов в возрасте 28–34 
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лет: четыре врача-реаниматолога и два 

врача-фтизиатра. 

И женская группа состояла из шести 

респондентов в возрасте 35–50 лет – все 

врачи-фтизиатры. 

Обработка информации осуществля-

лась с использованием контент-анализа. 

Для удобства анализа результаты диагно-

стики восприимчивости к организационно-

му стрессу представлены в таблице. 

 

Таблица. – Результаты диагностики восприимчивости к организационному стрессу (методика 

«Шкала организационного стресса (ШОС) Маклина», адаптированная Н. Е. Водопьяновой) 

Респондент 

Группа 

Мужская 

(стаж работы в профессии 

более 10 лет) 

Женская 

(стаж работы в профессии 

более 10 лет) 

Смешанная 

(стаж работы в профессии 

не более 5 лет) 

1 
46 40 48 

средняя стресс-толерантность 

2 

56 

высокая восприимчивость 

к организационному стрессу 

44 

средняя 

стресс-толерантность 

56 

высокая восприимчивость к 

организационному стрессу 

3 

58 

высокая восприимчивость 

к организационному стрессу 

46 

средняя 

стресс-толерантность 

52 

высокая восприимчивость к 

организационному стрессу 

4 

49 46 52 

высокая восприимчивость к 

организационному стрессу 
средняя стресс-толерантность 

5 

34 

высокая толерантность 

к организационному стрессу 

50 55 

высокая восприимчивость к организационному стрессу 

6 

48 

средняя 

стресс-толерантность 

52 

высокая восприимчивость 

к организационному стрессу 

46 

средняя 

стресс-толерантность 

 

Проанализировав данные таблицы, 

мы можем сделать следующие выводы: сре-

ди представителей мужской группы высо-

кую восприимчивость к организационному 

стрессу продемонстрировали 33 %, высо-

кую толерантность – 33 %; в смешанной 

группе высокую восприимчивость к орга-

низационному стрессу продемонстрировали 

71,4 %, высокая толерантность не выявлена; 

в женской группе высокая восприимчивость 

к организационному стрессу выявлена у 33 %, 

высокая толерантность не выявлена. 

Сравнительный анализ показателей 

пяти субшкал показал, что наибольшие 

сложности представители трех групп испы-

тывают в категории «гибкость поведения», 

что говорит об узкой вариативности пове-

денческих реакций, плохом подстраивании 

под условия проблемной ситуации, высокой 

роли в поведении стереотипных реакций, 

что может значительно осложнять выполне-

ние профессиональных задач. Представите-

ли мужской группы имеют высокие баллы 

по шкале «широта интересов», что говорит 

о том, что происходит концентрация всех 

жизненных интересов только на профес-

сиональной деятельности, отсутствие хобби 

и других занятий приводит к появлению 

профессиональной деформации. Представи-

телей женской и смешанной группы объе-

диняет сложность в сфере «активность и 

продуктивность». 

По результатам контент-анализа по-

лученных данных можно сделать следую-

щие выводы: мужская группа состояла из 

опытных медицинских работников, чей 

стаж превышал десять лет, они подчеркива-

ли разделение понятий «профессиональная 

деформация» и «эмоциональное выгора-

ние», разницу в их природе и, главное, их 

влияние на личность и профессиональную 

деятельность врача. Профессиональную де-

формацию они рассматривают как неизбеж-

ную часть профессионального становления, 

т. е. профессионализации специалиста, рас-

сматривая ее как способ психологической 

подстройки к пребыванию в условиях пос-

тоянно воздействующей патологической 

среды (постоянное пребывание в ситуации 

эмоционального напряжения, смерть паци-

ентов и т. д.). Женская группа отождествля-

ет понятия «профессиональная деформа-
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ция» и «эмоциональное выгорание». Жен-

ская группа испытывала наибольшие за-

труднения при ответах на вопросы, как ме-

ру профилактики больше предпочитала ин-

дивидуальную работу, в противополож-

ность мужской группе, активно выделяв-

ших групповую работу. 

Однако по результатам проведенного 

нами исследования были получены сведе-

ния, которые свидетельствуют не только о 

негативных изменениях в личности специа-

листа (именно такое толкование термина 

преобладает во взглядах современных авто-

ров), но и профессионально полезные (речь 

идет о профессионализации личности, ее 

адаптации к выбранной профессии). 

Как было указано выше, наиболее 

дезадаптированной оказались представите-

ли смешенной группы, работники, име-

ющие стаж работы не более пяти лет (высо-

кая восприимчивость к организационному 

стрессу – 71,4 %), в связи с этим считаем 

необходимым обратить внимание руково-

дителей на риск формирования трудого-

лизма, как формы социально опасного пове-

дения для представителей молодого поколе-

ния специалистов. 

 

Заключение 

Подводя итог анализу психологиче-

ских детерминант развития профессиональ-

ной деформации, можно отметить, что про-

веденное исследование позволило нам уви-

деть изменения в структуре личности по ря-

ду основных признаков: индивидуально-

психологических, профессионально-деятель-

ностных, социальных, а также психофизио-

логических – и выделить ряд факторов, ока-

зывающих значимое воздействие: 

1) индивидуально-психологический 

уровень: слабая мотивация эмоциональной 

отдачи в профессии; нравственные дефекты 

и дезориентация личности; склонность к 

эмоциональной ригидности; 

2) профессионально-деятельностный 

уровень: преимущественно негативное эмо-

циональное поле; экстремальные условия 

(необходимость принимать быстрые и пре-

дельно ответственные решения); повышен-

ная ответственность; опасность для собст-

венного здоровья и жизни;  

3) социальный уровень: безусловно 

принимающее общение (общение с людьми 

в острых состояниях, а также столкновение 

с хамством, манипулированием, что приво-

дит к разочарованию и фрустрации); 

4) психофизиологический уровень: 

синдром «профессионального выгорания»; 

интенсивное восприятие и переживание об-

стоятельств профессиональной деятельности. 

Проанализировав современное состо-

яние психологических исследований в обла-

сти аддиктивного поведения, можно сде-

лать вывод о существующем риске социаль-

но опасного поведения для представителей 

молодого поколения специалистов, попада-

ющих под воздействие аддиктивных соци-

альных организаций вследствие несформи-

рованности собственной эмоциональной ус-

тойчивости, продуктивной мотивации про-

фессиональных достижений. 

Для формирования устойчивости к 

аддиктивному поведению необходим целе-

направленный психолого-педагогический 

процесс, включающий в себя несколько не-

обходимых условий: 

1) открытость (умение быть собой, 

признавать ошибки, просить прощения и 

прощать); 

2) верность себе (умение жертвовать 

сиюминутным желанием ради достижения 

поставленной цели, сохранять и поддержи-

вать другие виды деятельности, стремиться 

к ведению здорового образа жизни, само-

дисциплине); 

3) верность людям (стремление к мак-

симальной уязвимости, умение фокусиро-

ваться не на эмоциях, а на возникающих 

проблемных ситуациях, построение пози-

тивного шаблона через личностные привя-

занности и позитивные коммуникации); 

4) подотчетность (умение быть подот-

четным в словах, мотивах, поступках), зна-

чимое участие в жизни общества (выход за 

рамки собственной я-концепции, позитив-

ное влияние на жизнь и я-концепцию окру-

жающих людей). 

Аддикция, в т. ч. и трудоголизм, явля-

ется результатом поврежденных взаимоот-

ношений, выздоровление и освобождение 

от зависимости – результат налаживающих-

ся отношений: с собой, с ближайшим окру-

жением, с социумом. Обобщая полученные 

данные можно сделать вывод: целью про-

филактики профессиональной деформации 

является не исправление уже имеющихся 

нарушений, но избегание создания основ 

для развития психических состояний, спо-
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собствующих развитию деформации. При-

чины деформации лежат в несформирован-

ности общей и профессиональной культу-

ры, а в качестве личностных переменных 

выступают: уровень образования, уровень и 

характер трудовой мотивации, ценностные 

ориентации и установки, особенности реак-

ции на стресс и др. Определение места и 

роли профессиональной деформации как 

фактора социально опасного поведения 

личности еще раз подчеркивает для нас не-

обходимость в разработке и внедрении в 

практику программ развития личностных 

ресурсов как средств психологической про-

филактики формирования аддиктивного по-

ведения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛОКУСА КОНТРОЛЯ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Обсуждаются особенности взаимосвязи локуса контроля и копинг-стратегий в подростковом и 

юношеском возрасте. Эмпирически доказано, что третья часть обследуемых подростков характеризу-

ется интернальным локусом контроля и продуктивным стилем совладания с трудностями. У подростков 

интернального типа значительно реже обнаруживаются непродуктивный и социальный копинг-стили. 

Более четверти респондентов рассматриваемой возрастной категории характеризуются экстернальным 

локусом контроля и ярко выраженными продуктивными копинг-стратегиями. Cовсем незначительную до-

лю среди обследуемых подростков составляют те, кому присущ экстернальный локус контроля в сочета-

нии с непродуктивными формами совладания с трудностями. При обследовании другой возрастной кате-

гории было обнаружено, что менее половины юношей и девушек интернального типа применяют про-

дуктивные копинг-стили. Примерно десятая часть респондентов юношеского возраста с интерналь-

ным локусом контроля склонна к использованию непродуктивных копинг-стратегий. Более четверти ре-

спондентов данного возраста с экстернальным типом чаще прибегают к продуктивным копинг-

стилям. Менее десятой части молодых людей с экстернальным локусом контроля актуализируют не-

продуктивные формы копинга. Установлено, что доля подростков с непродуктивным копинг-стилем и 

экстернальным локусом контроля статистически значимо превышает долю подростков с аналогичным 

стилем совладающего поведения и локусом контроля. 

Ключевые слова: локус контроля, интернальный локус контроля, экстернальный локус контроля, 

копинг-стратегии, копинг-стили, продуктивный копинг-стиль, непродуктивный копинг-стиль, социаль-

ный копинг-стиль. 

 

Interconnection between the Locus of Control and Coping Strategies 

in Adolescence and Young People 

 
The article discusses the interconnection between the locus of control and coping strategies in adoles-

cence and young people. It has been empirically proven that a third of the surveyed adolescents are character-

ized by an internal locus of control and a productive style of coping with difficulties. In adolescents of the inter-

nal type, unproductive and social coping styles are much less likely to be found. More than a quarter of the re-

spondents in the age group under consideration are characterized by an external locus of control and productive 

coping strategies. And a very insignificant proportion among the surveyed adolescents are those who have an 

inherent external locus of control in combination with unproductive forms of coping with difficulties. When ex-

amining another age group, it was found that less than half of young men and women of the internal type use 

productive coping styles. Approximately one tenth of young respondents with an internal locus of control tend to 

use unproductive coping strategies. More than a quarter of respondents of this age with an external type more 

often resort to productive coping styles. Less than a tenth of young people with an external locus of control actu-

alize unproductive forms of coping. It was statistically established that the proportion of individuals with an un-

productive coping style and an external locus of control among adolescents statistically significantly exceeds the 

proportion of young people with a similar coping style and locus of control. 

Key words: locus of control, internal locus of control, external locus of control, coping strategies, coping 

styles, productive coping style, unproductive coping style, social coping style. 

 

Введение 
В настоящее время уровень стресса, 

по мнению В. Бодрова, Р. Плутчика, Л. Вас-

сермана и др., у представителей различных 

возрастных категорий значительно увели-

чивается [2]. На это оказывает влияние 

комплекс многочисленных факторов, к ко-

торым, в частности, относятся ускорение 

ритма жизни; превалирование вследствие 

этого отрицательных эмоциональных пере-
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живаний; нехватка временных, финансовых 

и иных ресурсов; рост межличностных и 

внутриличностных конфликтов и т. д. По-

этому особую актуальность приобретает 

проблема изучения тех способов, с помо-

щью которых люди преодолевают возника-

ющие в их жизни стрессовые либо кризис-

ные ситуации. Можно отметить также по-

вышенный интерес многих исследователей 

к области проблематики «локуса контроля», 

т. е. внешнего либо внутреннего стиля атри-

буции, который является определенной 

предпосылкой в использовании преоблада-

ющих стилей копинга. Не случайно в на-

стоящее время наблюдается тенденция, ко-

торая проявляется в существенном обога-

щении методологического аппарата иссле-

дований в области изучения локуса конт-

роля (А. Бодалев, С. Пантилеев, В. Столин, 

Р. Вулри, Дж. Роттер, Д. Уотсон, Э. Боумел, 

Г. Обманова, М. Смирнова и др.), а также 

копинг-стратегий (Т. Крюкова, Б. Лонг, 

Э. Чанг, Т. Шевцова, С. Яковлева). 

Мы выяснили, что локус контроля в 

социально-психологической литературе рас-

сматривается как свойство личности припи-

сывать свои успехи или неудачи преимуще-

ственно внутренним либо внешним факто-

рам, а также как локализация волевого уси-

лия индивида [4; 6]. Отсюда выделяют две 

разновидности локуса контроля – экстер-

нальный (склонность приписывать резуль-

таты деятельности внешним факторам) и 

интернальный (склонность приписывать ре-

зультаты деятельности внутренним факто-

рам) [5]. При этом в качестве внешних фак-

торов могут выступать такие, как опреде-

ленное стечение обстоятельств, временные 

ресурсы, другие люди. К внутренним фак-

торам относят уровень мотивации, темпе-

рамент, характер, способности, волевые 

процессы. 

Копинг-стратегии представляют со-

бой индивидуальные способы взаимодейст-

вия человека с ситуацией в соответствии с 

ее логикой, значимостью и имеющимися 

психологическими ресурсами [3]. В настоя-

щее время существует достаточно много 

классификаций копинг-стратегий. Из всех 

классификаций наиболее интересной и ра-

циональной, на наш взгляд, считается вари-

ант Р. Лазаруса и С. Фолкман, поскольку 

согласно данной классификации был разра-

ботан первый стандартизированный опрос-

ник по изучению копинга. Перечислим ос-

новные, выделенные авторами копинг-

стратегии: конфронтация, дистанцирова-

ние, самоконтроль, поиск социальной под-

держки, принятие ответственности, бег-

ство/избегание, планирование решения про-

блемы, положительная переоценка [1]. 

Кратко охарактеризуем фундамен-

тальные аспекты каждой из них. Конфрон-

тация заключается в том, что сопротивле-

ние проблеме оказывается субъектом с по-

мощью не всегда конструктивной поведен-

ческой активности. Дистанцирование – это 

борьба с отрицательными эмоциями путем 

понижения значимости ситуации, а также 

степени эмоциональной вовлеченности 

субъекта в нее. Сущность самоконтроля со-

стоит в минимизации негативных тенден-

ций за счет целенаправленного сдержива-

ния и подавления эмоциональных проявле-

ний, уменьшения степени их влияния на 

восприятие и оценку ситуации, а также вы-

бора соответствующей стратегии поведе-

ния. Поиск социальной поддержки характе-

ризуется разрешением проблемы с помо-

щью вовлечения социальных (внешних) ре-

сурсов. Благодаря стратегии принятия от-

ветственности субъект осознает собствен-

ную значимость в возникновении проблемы 

и предпринимает активные действия, на-

правленные на ее разрешение. Стратегия 

бегства ориентирована на борьбу личности 

с отрицательными переживаниями, тенден-

циями вследствие игнорирования проблемы 

по типу своеобразного уклонения: фантази-

рования, отрицания, отвлечения, неоправ-

данных ожиданий и т. п. Планирование ре-

шения проблемы – это преодоление трудно-

стей с помощью целенаправленной актив-

ности по анализу ситуации и возможных 

форм ее разрешения с опорой опираясь на 

объективные условия, прошлый имеющий-

ся опыт и личностные ресурсы. Положи-

тельная переоценка предполагает борьбу с 

негативными переживаниями с помощью 

рассмотрения проблемы с позитивного ра-

курса, а также стимула для личностного ро-

ста [2]. 

Подростковый и юношеский возраст 

выступают как ключевые периоды в разви-

тии и становлении личности, в ее «перерож-

дении». Поэтому мы решили выяснить, су-

ществует ли взаимосвязь между локусом 
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контроля и копинг-стратегиями именно на 

данных возрастных этапах. 

Для решения поставленной цели мы 

использовали ряд методик. Опросник ис-

следования локуса контроля Дж. Роттера 

позволил нам выявить доминирующий ло-

кус контроля у представителей подростко-

вого и юношеского возрастов. Методика 

представляет собой 29 утверждений (пунк-

тов), каждый из которых состоит из двух 

противоположных суждений: одно из них 

характерно для людей с интернальным ло-

кусом контроля, другое – для респондентов 

экстернального типа. Опросник Р. Лазарус, 

С. Фолкман «Способы совладающего пове-

дения» применялся нами для определения 

способов преодоления трудностей (копинг-

стратегий) в различных сферах жизнедея-

тельности (трудности в обучении, трудно-

сти в общении, трудности в любви и т. д.). 

Для установления преобладающих копинг-

стилей совладающего поведения была ис-

пользована методика «Юношеская копинг-

шкала» (адаптация Т. Крюковой). 

Общую выборку исследования соста-

вили 100 человек в возрасте от 14 до 20 лет 

(по 50 человек, представлявших возрастные 

категории 14–15 лет (подростки) и 17–20 

лет (студенты 1–3 курсов психолого-педа-

гогического факультета). 

 

Результаты и их обсуждение 

Изучая особенности взаимосвязи 

между локусом контроля и копинг-страте-

гиями подростков, юношей и девушек, в 

первую очередь рассмотрим преимущест-

венный локус контроля их личности (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1. – Локус контроля респондентов 
 

Возрастная 

категория 

Локус контроля 

экстернальный интернальный 

абсолютные значения % абсолютные значения % 

Подростки 25 50 25 50 

Юноши/девушки 19 38 31 62 

Всего 44 56 

 

Как следует из таблицы 1, у респон-

дентов обеих возрастных категорий чаще 

обнаруживается интернальный локус кон-

троля (56 %), чем экстернальный (44 %). 

Перейдем к характеристике локуса 

контроля представителей подросткового 

возраста. Мы обнаружили, что половине 

подростков присущ экстернальный локус 

контроля, а второй половине респондентов 

данного возраста – интернальный локус 

контроля. 

Отметим результаты исследования 

локуса контроля у представителей юноше-

ского возраста: среди респондентов данной 

возрастной категории количество опраши-

ваемых интернального типа (62 %) выше, 

чем количество опрашиваемых с домини-

рующей экстернальностью (38 %). 

Далее отметим результаты, получен-

ные по тест-опроснику «Способы совлада-

ющего поведения (копинг-тест)» (Р. Лаза-

рус, С. Фолкман). Представим данные по 

рассматриваемой нами методике относи-

тельно уровня выраженности копинг-

стратегий в виде диаграмм (рисунки 1, 2). 

Опираясь на рисунок 1, мы можем от-

метить, что для подростков характерна вы-

сокая степень выраженности по стратегиям 

«бегство/избегание» (40 %), конфронтация 

(34 %), а также «положительная переоцен-

ка» (32 %). 

Все перечисленные формы копинга, 

согласно авторам данной методики, отно-

сятся к деструктивным. При этом низкий 

уровень выраженности включает в себя та-

кие стратегии, как «планирование решения 

проблемы» (28 %), «поиск социальной под-

держки» (20 %), которые, в свою очередь, 

относятся к конструктивным формам ко-

пинга. 

Обобщив полученные данные, мы вы-

явили, что обследуемые нами подростки в 

большей степени склонны к использованию 

деструктивных копинг-стратегий, в мень-

шей степени – конструктивных. 

Далее выясним уровень выраженно-

сти копинг-стратегий у юношей и девушек 

(рисунок 2). Из данного рисунка следует, 

что у представителей юношеского возраста 

наиболее высокую степень выраженности 

имеют стратегии «планирование решения 
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проблемы» (38 %), а также «положитель-

ная переоценка» (38 %) и «бегство/избега-

ние» (34 %). А низкие показатели по боль-

шей части присущи такой форме копинга, 

как конфронтация (32 %) и дистанциро-

вание (24 %). 

Следовательно, респондентам рассма-

триваемой нами возрастной категории при-

сущ высокий и низкий уровни как кон-

структивных, так и деструктивных копинг-

стратегий.
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Рисунок 1. – Уровень выраженности копинг-стратегий подростков 
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Рисунок 2. – Уровень выраженности копинг-стратегий у юношей и девушек 
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Далее проанализируем результаты, 

полученные с помощью методики «Юно-

шеская копинг-шкала» (адаптация Т. Крю-

ковой). Начнем с описания того, какие сти-

ли совладающего поведения преобладают у 

респондентов (таблица 2). 

 

Таблица 2. – Доминирующие копинг-стили респондентов 
 

Возрастная 

категория 

Группы копинг-стилей 

продуктивные непродуктивные социальные 

абсолютные значения % абсолютные значения % абсолютные значения % 

Подростки 28 56 16 32 6 12 

Юноши/ 

девушки 

 

35 
 

70 
 

10 
 

20 
 

5 
 

10 

Всего 63 26 11 

 

Как следует из таблицы 2, немногим 

более половины респондентов подростко-

вого возраста (56 %) склонны к преимуще-

ственному использованию стратегий про-

дуктивного копинг-стиля. Примерно у тре-

ти опрошенных (32 %) наблюдается тен-

денция к применению в качестве ведущих 

непродуктивных форм совладающего пове-

дения. И весьма незначительное количество 

подростков, что составляет чуть более деся-

той части данной выборки (12 %), склонны 

к применению социальной формы копинг-

стиля. 

У представителей юношеского воз-

раста в результате получилось несколько 

иное распределение. Как мы видим, показа-

тели по продуктивному копинг-стилю у мо-

лодых людей несколько выше, чем у подро-

стков, что составляет большинство опраши-

ваемых (70 %). Непродуктивный стиль сов-

ладающего поведения присущ пятой части 

юношей и девушек. И, наконец, социальная 

форма копинга как доминирующая обнару-

живается лишь у десятой доли обследуемых 

юношей и девушек. 

Далее охарактеризуем результаты, ко-

торые были обнаружены нами в вопросах 

открытого типа этой методики. Полученные 

данные наглядно представлены на рисун-

ках 3 и 4. 

 

Ничего Фильмы Музыка Прогулки Общение с другими людьми

 
 

Рисунок 3. – Дополнительные средства по борьбе с трудностями у подростков 
 

Как следует из рисунка 3, примерно 

третья часть подростков (36 %) не актуали-

зирует у себя никаких дополнительных 

средств в трудных ситуациях. Почти чет-

верть респондентов данного возраста (24 %) 

использует прогулки как метод борьбы со 

стрессами. При этом 16 % обследованных 

подростков присущи общение с другими 

людьми, а 14 % респондентов – прослуши-

вание музыки. Десятую часть опрошенных 

составляют подростки, которые прибегают 

к просмотру фильмов как способу снятия 

напряжения. 
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Ничего Игнорирование Переключение

Прогулки Еда Музыка

Общение Сон Спорт

Дыхательные упражнения Пение и танцы Чтение книг

 
 

Рисунок 4. – Дополнительные средства по борьбе с трудностями у юношей и девушек 

 

На рисунке 4 отражено, что пятая 

часть обследуемых молодых людей как ме-

тод снятия тревоги и прочего используют 

еду. И примерно столько же молодых лю-

дей (18 %), согласно полученным результа-

там, не применяют других средств для ре-

шения проблем. У 16 % респондентов дан-

ного возраста популярны прогулки, а также 

прослушивание музыки. Десятую часть со-

ставляют опрошенные, которые используют 

сон в качестве дополнительного средства. 

Незначительное количество обследованных 

молодых людей применяют такие способы 

для борьбы с трудностями, как переключе-

ние (6 %), общение (4 %), игнорирование 

(2 %), спорт (2 %), дыхательные упражне-

ния (2 %), пение и танцы (2 %), а также чте-

ние книг (2 %). 

На заключительном этапе настоящего 

исследования осуществим сравнительный 

анализ полученных результатов. Получен-

ные данные наглаядно представлены в фор-

ме диаграмм (рисунки 5, 6). 

 

ЭКСТЕРНАЛЫ ИНТЕРНАЛЫ

Продуктивный Непродуктивный Социальный

 
 

Рисунок 5. – Взаимосвязь между локусом контроля и копинг-стратегиями подростков 

 

Как следует из рисунка 5, примерно 

третья часть подростков (30 %) характери-

зуется интернальным локусом контроля и 

продуктивным стилем совладания с трудно-

стями. При этом у подростков интернально-

го типа значительно реже обнаруживаются 

непродуктивный и социальный копинг-стили 

(по 10 %). Более четверти респондентов 

подросткового возраста (26 %) характеризу-

ются экстернальным локусом контроля и 

продуктивными копинг-стратегиями. Около 

пятой части подростков с экстернальным 

локусом контроля (22 %) прибегают к не-

продуктивным стилям совладания с трудно-
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стями. И лишь один респондент данного 

возраста экстернального типа (2 %) исполь-

зует социальный копинг-стиль. 

Как следует из рисунка 6, 44 % юно-

шей и девушек интернального типа приме-

няют продуктивные копинг-стили. Пример-

но десятая часть респондентов с интерналь-

ным локусом контроля склонна к использо-

ванию непродуктивных копинг-стратегий. 

Незначительная часть опрошенных данного 

возраста (6 %) характеризуется сочетанием 

интернального локуса контроля и социаль-

ного копинг-стиля. Более четверти респон-

дентов экстернального типа (26 %) чаще 

прибегают к продуктивным копинг-стилям. 

Менее десятой части молодых людей с экс-

тернальным локусом контроля (8 %) склон-

ны к использованию непродуктивных ко-

пинг-стратегий. Двое молодых людей экс-

тернального типа (4 %) предпочитают со-

циальные копинг-стили. 

 

 

 

Рисунок 6. – Взаимосвязь между локусом контроля и копинг-стратегиями юношей и девушек 

 

Теперь обобщим полученные данные 

с помощью расчета статистического крите-

рия φ*-углового преобразования Фишера. 

При сравнении нами двух возрастных 

категорий мы обнаружили следующие ре-

зультаты. Доля лиц с непродуктивным ко-

пинг-стилем и экстернальным локусом кон-

троля среди подростков превышает долю 

лиц с аналогичным стилем совладающего 

поведения и локусом контроля, но среди 

представителей юношеской категории 

(φ*эмп = 2,014, при р ≤ 0,05)). В ходе расче-

та иных показателей относительно сопоста-

вления двух разновидностей локуса конт-

роля и различных форм копинга подтверди-

лись гипотезы об отсутствии статистически 

значимых различий. 

Полученные эмпирические данные 

подтверждают раннее высказанную теоре-

тическую идею о том, что локус контроля 

имеет взаимосвязь с копинг-стратегиями 

личности среди подростков, а также юно-

шей и девушек. 

 

Заключение 

Проведенное эмпирическое исследо-

вание позволило выявить содержательные 

характеристики локуса контроля и копинг-

стратегий у представителей подросткового 

и юношеского возраста, а также взаимосвя-

зи между содержанием данных феноменов. 

В процессе выявления доминирующе-

го локуса контроля было эмпирически дока-

зано, что для респондентов в большей сте-

пени присущ интернальный локус конт-

роля, чем экстернальный. И данные разли-

чия имеют статистическую значимость. 

При этом половина подростков характери-

зуется экстернальным локусом контроля, а 

другая половина – интернальным типом. 

У юношей и девушек имеются до-

вольно значительные расхождения с под-

ростками, поскольку у них наблюдается 

иное распределение. Количество опрашива-

емых с экстернальным локусом контроля 

составляет более трети, а с интернальным 

локусом контроля – большую часть респон-

дентов юношеского возраста. Таким обра-

зом, среди юношей и девушек количество 

опрашиваемых интернального типа стати-

стически значимо превышает количество 

молодых людей с доминированием экстер-

нальности. 

Эмпирическое исследование копинг-

стратегий показало, что имеются возраст-

ные различия в их применении. Так, мы вы-
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явили, что практически половина подрост-

ков склонна к актуализации копинга по 

принятию ответственности и планированию 

решения проблемы. Самоконтроль преобла-

дает примерно у пятой части обследуемых. 

Стратегии избегания, положительной пере-

оценки, поиска социальной поддержки, 

конфронтации и дистанцирования присущи 

незначительному количеству подростков. 

Примерно у четверти юношей и девушек 

преобладает стратегия планирования реше-

ния проблемы. Практически пятой доле ре-

спондентов данного возраста присуща такая 

форма копинга, как самоконтроль. Чуть бо-

лее десятой части опрошенных склонны к 

применению в трудных ситуациях страте-

гий по поиску социальной поддержки, при-

нятия ответственности, а также положи-

тельной переоценки. У незначительной ка-

тегории юношей и девушек доминируют та-

кие формы копинга, как избегание, а также 

дистанцирование и конфронтация. 

В процессе исследования установле-

ны преобладающие стили совладающего 

поведения в подростковом и юношеском 

возрастах. Выявлено, что более половины 

подростков склонны к преимущественному 

использованию стратегий группы продук-

тивного копинг-стиля. К данному стилю от-

носятся следующие формы копинга: реше-

ние проблемы, работа и достижения, духов-

ность и позитивный фокус. Примерно у тре-

ти опрошенных наблюдается тенденция к 

рассмотрению непродуктивных форм сов-

ладающего поведения в качестве ведущих. 

Таковые включают в себя беспокойство, на-

дежда на чудо, несовладание, разрядка, иг-

норирование проблемы, самообвинение, 

уход в себя, стремление отвлечься и отдох-

нуть, активный отдых. И весьма незначи-

тельное количество респондентов демон-

стрируют социальные формы копинг-стиля: 

поиск общественной поддержки, ставка на 

близких друзей, стремление принадлежать, 

общественные действия и обращение за 

помощью к профессионалу. У представите-

лей юношеского возраста в результате по-

лучилось несколько иное распределение. 

Это обнаруживается в том, что молодые 

люди несколько чаще используют продук-

тивные копинг-стили. Непродуктивный 

стиль совладающего поведения присущ пя-

той части юношей и девушек. И, наконец, 

социальная форма копинг-стиля как доми-

нирующая обнаруживается лишь у десятой 

доли обследуемых. 

Эмпирически доказано наличие взаи-

мосвязи между локусом контроля и копинг-

стилями. Ориентировочно третья часть под-

ростков характеризуется интернальным ло-

кусом контроля и продуктивным стилем со-

владания с трудностями. У подростков ин-

тернального типа значительно реже обнару-

живаются непродуктивный и социальный 

копинг-стили. Более четверти респондентов 

подросткового возраста характеризуются 

экстернальным локусом контроля и продук-

тивными копинг-стратегиями. Около пятой 

части подростков с экстернальным локусом 

контроля прибегают к непродуктивным 

стилям совладания с трудностями. Чуть ме-

нее половины юношей и девушек интер-

нального типа применяют продуктивные 

копинг-стили. Примерно десятая часть рес-

пондентов юношеского возраста с интер-

нальным локусом контроля склонна к ис-

пользованию непродуктивных копинг-стра-

тегий. Более четверти респондентов данно-

го возраста с экстернальным типом чаще 

прибегают к продуктивным копинг-стилям. 

Менее десятой части молодых людей с экс-

тернальным локусом контроля актуализиру-

ют непродуктивные формы копинга. При 

этом доля лиц с непродуктивным копинг-

стилем и экстернальным локусом контроля 

среди подростков статистически значимо 

превышает долю лиц юношеского возраста 

с аналогичным стилем совладающего пове-

дения и локусом контроля. 
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СЛОВА ПРА НАСТАЎНІКА: НАВУКОВАЯ СПАДЧЫНА А. Я. МІХНЕВІЧА 

 
Асвятляецца жыццѐ і навуковая дзейнасць доктара філалагічных навук, прафесара Арнольда 

Яфімавіча Міхневіча. Даецца характарыстыка разнастайным напрамкам яго навуковай спадчыны: 

разглядаюцца працы навукоўца ў галіне сінтаксісу, ідыяматыкі, афарыстыкі. 

 

The Word about the Teacher: the Scientific Heritage of A. E. Mikhnevich 

 
It is dedicated to the life and scientific activity of Doctor of Philology, Professor Arnold Yefimovich Mi-

khnevich. The author characterizes the diverse direction of his scientific heritage: the works of the scientist in 

the field of syntax, idiomatics, and aphoristics are considered. 
 

Навукі без эўрыстыкі, без нейкіх, 

хоць маленькіх, але адкрыццяў 

проста не існуе. 

А. Я. Міхневіч 

 
Уводзіны 
Быць светлым промнем для другіх, 

самому выпраменьваць святло – вось вы-

шэйшае шчасце для чалавека, якога ѐн толь-

кі можа дасягнуць. Гэтыя словы ў поўнай 

меры можна аднесці да Арнольда Яфімавіча 

Міхневіча. Гэтае імя ведае кожны філолаг у 

Рэспубліцы Беларусі і, мы перакананыя, за 

яе межамі. Доктар філалагічных навук, пра-

фесар, акадэмік Міжнароднай акадэміі на-

вук Еўразіі Арнольд Яфімавіч Міхневіч 

унѐс значны ўклад у беларускае мовазнаў-

ства, дзеля якога ѐн працаваў усѐ сваѐ сум-

леннае жыццѐ да апошняй яго хвіліны. 

А. Я. Міхневіч нарадзіўся 9 верасня 

1936 г. у Мінску ў сям’і ваеннаслужачага. 

У 1953 г. ѐн у Слоніме скончыў сярэднюю 

школу з залатым медалѐм, затым паступіў у 

Гомельскі дзяржаўны педагагічны інстытут 

імя В. П. Чкалава (1952–1958), дзе атрымаў 

кваліфікацыю «Настаўнік беларускай і рус-

кай моў і літаратур». З 1960 па 1963 г. наву-

чаўся ў аспірантуры Інстытута мовазнаў-

ства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР 

па спецыяльнасці «Беларуская мова». У 1993 г. 

Арнольд Яфімавіч скончыў спецфакультэт 

(англійская мова) у Мінскім дзяржаўным 

лінгвістычным універсітэце. 

Лѐс вядомага навукоўцы-філолага 

быў цесна звязаны з Інстытутам мовазнаў-

ства імя Я. Коласа АН БССР (1963–1983), 

Мінскім інстытутам паліталогіі і сацыяль-

нага кіравання (1983–1991), Мінскім дзяр-

жаўным лінгвістычным універсітэтам 

(1991–1995), Беларускім дзяржаўным інсты-

тутам праблем культуры (1995–2001), Пры-

ватным інстытутам кіравання і прадпры-

мальніцтва (з 2002 г.), а таксама з Беларус-

кім дзяржаўным універсітэтам, дзе ѐн пра-

цаваў прафесарам кафедры сучаснай бела-

рускай мовы (з 2001 г.). У 1963 г. Арнольд 

Яфімавіч абараніў кандыдацкую дысерта-

цыю «Сінтаксічна непадзельныя словазлу-

чэнні ў беларускай мове (трансфармацыйны 

аналіз)», а ў 1976 г. – доктарскую дысерта-

цыю «Праблемы семантыка-сінтаксічнага 

даследавання беларускай мовы». 

 

Навуковая спадчына А. Я. Міхневіча 

Навуковая дзейнасць А. Я. Міхневіча 

вельмі маштабная і разнастайная. Пра гэта 

гавораць яго навуковыя выданні (каля 600) 
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па праблемах беларусістыкі, славістыкі, са-

цыялінгвістыкі, тэорыі і гісторыі мовазнаў-

ства, педагогікі, культуралогіі: «Праблемы 

семантычнага сінтаксісу беларускай мовы» 

(Мінск, 1974); «Асноўныя тыпы сінтаксіч-

ных амонімаў у беларускай мове» (Мінск, 

1976); «Сінтаксічная перабудова падпарад-

кавальных словазлучэнняў у сказе (тэксце)» 

(Мінск, 1978); «Функцыі мовы і маўлення і 

праблемы беларуска-рускага двухмоўя» 

(Мінск, 1982); «Слова ў яго адносінах да 

скрытаграматычных катэгорый» (Мінск, 

1982); «Русско-белорусский разговорник» 

(Мінск, 1991); «Якуб Колас разважае, ра-

дзіць, смяецца… (Выбраныя выслоўі народ-

нага песняра)» (Мінск, 2001); «Говорите 

правильно: Краткий словарь-справочник» 

(Мінск, 2001); «Нямецка-беларускі размоў-

нік» (ФРГ, Іена, 2003); «Ораторские арабес-

ки» (Мінск, 2003); «Алтар стала» (Мінск, 

2003); «Беларускія народныя казкі. Серыя 

“Беларусам замежжа”» (Мінск, 2004); «Уз-

німем келіхі надзеі: маленькая энцыклапе-

дыя звестак пра застолле, тосты, віно, звы-

чаі» (Брэст, 2011) і інш. Але свой творчы і 

навуковы шлях Арнольд Яфімавіч пачаў з 

даследавання сінтаксісу беларускай мовы. 

Манаграфія «Праблемы семантыка-

сінтаксічнага даследавання беларускай мо-

вы» прысвечана даследаванню тэарэтычных 

пытанняў граматыкі беларускай мовы. 

У сваім даследаванні вучоны заўважае: 

«Няма іншга аспекту даследавання моўнай 

структуры, які выклікаў бы больш спрэчак, 

парадзіў больш гіпотэз і па-ранейшаму 

прыцягваў увагу мовазнаўцаў, чым праб-

лема сувязі паміж семантыкай і сінтаксі-

сам. Гэта найскладанейшая праблема су-

часнай тэарэтычнай лінгвістыкі вызначае 

асноўную практычную задачу граматыч-

ных даследаванняў: распрацаваць тэорыю, 

якая б раскрывала сутнасць працэсаў узае-

мадзеяння семантыкі і сінтаксісу (лексікі і 

граматыкі)» [1, с. 3]. Аўтар слушна ўказаў 

на неабходнасць выдзялення дыферэнцый-

ных семантычных прыкмет для сінтаксіч-

ных адзінак, пабудовы сістэмы сінтаксіч-

ных значэнняў на аснове бінарных апазі-

цый, вырашэння праблемы эксплікацыі і ім-

плікацыі ў сінтаксісе і інш. У мове паняцій-

най катэгорыі адпавядае семантыка-сінтак-

січная катэгорыя, а логіка-паняційным 

прыкметам пэўнага паняцця – дыферэнцый-

ныя семантычныя прыкметы моўных катэ-

горый. Метадам супастаўлення дыферэнцы-

яльных семантычных прыкмет семантыка-

сінтаксічнай катэгорыі і дыферэнцыяльных 

семантычных прыкмет канкрэтнай сінтак-

січнай канструкцыі можна вызначыць, якое 

лексіка-граматычнае значэнне выражае гэ-

тая канструкцыя. 

А. Я. Міхневіч фармулюе наступныя 

праблемы семантычнага сінтаксісу беларус-

кай мовы: семантычная структура слова з 

пазіцый сінтаксісу, селекцыйныя катэгорыі, 

якія фарміруюць семантыка-сінтаксічныя 

класы слоў; спосабы выражэння селекцый-

ных значэнняў у беларускай мове; характар 

аналітызму граматычнага ладу; тэхніка эў-

рыстычнага аналізу граматычных з’яў; ме-

жы паміж граматыкай і лексікай (сінтаксі-

сам і семантыкай), а таксама паміж марфа-

логіяй і сінтаксісам; семантыка-сінтаксіч-

ная стратыфікацыя слоўніка як адзін з ас-

пектаў «скрытай» граматыкі; семантыка-

сінтаксічныя апазіцыі класаў слоў і пытанне 

аб сістэмнасці лексікі; унутраная структура 

семантыка-сінтаксічнага класа слоў; струк-

тура значэння слова і ўзроўневая структура 

выказвання ў залежнасці ад ступені грама-

тычнай абстракцыі; канструкцыйна-сінтак-

січная аманімія і шматзначнасць у беларус-

кай мове; суадносіны простых і складаных 

сінтаксічных структур [1, с. 21]. Акрэсле-

ныя мовазнаўцам праблемы і сѐння актуаль-

ныя для беларускага мовазнаўства. 

На наш погляд, цікавай з’яўляецца 

заўвага вучонага адносна таго, што «прад-

метам сінтаксісу трэба прызнаць усе тыя ас-

пекты, у якіх можа быць прадстаўлен яго 

аб’ект – працэс і вынікі моўнай намінацыі 

сітуацый. Сама сітуацыя, зразумела, не ўва-

ходзіць у кампетэнцыю сінтаксісу, хоць яна 

пэўным чынам “прысутнічае” ў выказванні» 

[1, с. 14]. І працягвае: «Пытанне аб спалу-

чальнасці адзінак мовы стала ў наш час ад-

ным з самых актуальных пытанняў грама-

тыкі. Гэта звязана з пільнай увагай моваве-

даў да праблем моўнай семантыкі, у якой і 

схаваны законы спалучальнасці значэнняў 

слоў» [1, с. 15]. Значную ўвагу аўтар надае 

такой моўнай з’яве, як сінтаксічная амані-

мія. Міхневіч заўважае, што найлепшыя 

ўмовы для вывучэння шматлікіх існуючых і 

патэнцыяльна магчымых аманімічных сін-

таксічных канструкцый стварае выкарыс-

танне такога граматычнага метаду, як 

трансфармацыйны аналіз. Пэўна, ѐн аднім з 
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першых пачаў выкарыстоўваць трансфарма-

цыйны аналіз Н. Хомскага для вывучэння 

моўных з’яў беларускай мовы. 

Не абышоў у сваѐй навуковай дзейна-

сці прафесар А. Я. Міхневіч і такую ціка-

вую з’яву, як ідыяматыка беларускай мовы. 

Ён заўважае, што лексіка-граматычныя і 

гістарычныя асаблівасці канкрэтнай мовы ў 

сваѐй сукупнасці абумоўліваюць тую 

якасць гукавой і пісьмовай мовы (рэальна 

бачную толькі носьбітам іншай, у т. л. і род-

наснай мовы), якая можа быць названа іды-

яматычнасцю [2, с. 325–326]. Ідыяматыка 

любой мовы валодае як бы падвоенай інды-

відуальнасцю. Яна індывідуальная як з’ява 

сучаснай літаратурнай мовы, таму што кож-

ны зварот з’яўляецца самастойнай часткай 

некалі актыўнай маўленчай мадэлі, якая з 

часам страціла сваю актуальнасць. Яна ін-

дывідуальная і як адлюстраванне якіх-

небудзь нацыянальных рэалій, што складалі 

ў свой час самабытнасць культуры таго ці 

іншага народа. А індывідуальнае – як гэта 

ні парадаксальна – з’яўляецца асабліва тры-

валай сувяззю пры ўзаемадзеянні народаў і 

іх культур, таму што менавіта індывідуаль-

нае і з’яўляецца нацыянальнай «валютай» 

пры культурным узаемаабмене народаў. 

Кожнае слова ў кожнай мове ў вызначаны 

момант яго развіцця ўваходзіць у абмежава-

ную колькасць больш ці менш устойлівых 

спалучэнняў слоў, і ў кожнай мове ў вызна-

чаны момант знаходзіцца абмежаваная 

колькасць спалучэнняў. Агульная лічба гэ-

тых застылых ці ўстойлівых спалучэнняў 

для кожнай мовы адносна невялікая. У той 

жа час любая фраза, вымаўленая ці ўзятая з 

любога тэксту, поўнасцю з іх складаецца. 

Гэтыя выразы ў большасці сваѐй не 

супадаюць літаральна з адпаведнымі выра-

замі ў іншых мовах: часцей за ўсѐ яны ад-

розніваюцца па сваѐй граматычнай структу-

ры; часам яны не маюць карэлятываў у ін-

шых мовах, і таму іх нельга перакласці. 

Ідыяматычнасць праяўляецца па-роз-

наму. Ідыяматычнымі з’яўляюцца найменні 

прадметаў матэрыяльнай культуры (хлуд, 

бярозавік, чыгунка, лядоўня, світка, насоў-

ка); дзеянняў і стану (усмакаваць, блюзніць, 

пасырэць і інш.); з’яў прыроды, назваў жы-

вѐльнага, расліннага свету (дзік, старадрэ-

віна, пярун). Многія назвы расліннага і жы-

вѐльнага свету, набываючы ў той ці іншай 

мове пэўнае культуралагічнае значэнне, вы-

ступаюць сімвалам самой краіны, народа. 

Апрача ўсіх вышэйпералічаных моўных 

з’яў, што ўваходзяць у ідыяматыку асобнай 

мовы, асаблівае месца займаюць аўтарскія 

выслоўі. Яны належаць адначасова і сістэме 

мовы, і сістэме культуры. 

Кожная мова захоўвае ў адзінках, якія 

набылі вобразна-метафарычнае, сімвалічнае 

значэнне, культурна значную для носьбітаў 

гэтай мовы інфармацыю, зберагае культуру 

як гістарычную памяць народа. Да такіх 

адзінак належаць і аўтарскія выслоўі. Яны 

могуць накіраваць чалавека на жыццѐвы 

шлях, заспакоіць у бядзе, падштурнуць да 

барацьбы з перашкодамі. Таксама трэба 

сказаць і пра выхаваўчую ролю такіх выра-

заў: яны пашыраюць духоўны свет чалаве-

ка, фарміруюць маральныя якасці. Значная 

эканамічнасць слоў, глыбіня семантыкі, яр-

кая вобразнасць робяць выслоўі стылістыч-

нымі шэдэўрамі, што вельмі ўзбагачае маў-

ленне. У лінгвістычным плане выслоўі ва-

лодаюць шэрагам рыс, якія дазваляюць ад-

носіць іх да моўных з’яў. Гэта ўстойлівасць, 

узнаўляльнасць, наяўнасць шэрага мастацка-

стылістычных сродкаў, маўленчая варыя-

тыўнасць. Сведчаннем жа таго, што вы-

слоўі адносяцца і да сістэмы культуры, 

з’яўляюцца такія ўласцівасці, як сэнсавая 

завершанасць, вобразнасць і лаканізм выра-

жэння, прыналежнасць пэўнаму аўтару, ува-

ходжанне ў культурную «спадчыну» асобы. 

Да культурнай традыцыі многіх наро-

даў належыць збіранне выслоўяў вядомых 

дзеячаў культуры. Доказам таго, што яны 

адносяцца менавіта да сферы культуры, 

з’яўляюцца зборы выказванняў і афарызмаў 

аўтараў самых розных часоў і краін. Такі 

збор быў выдадзены і Арнольдам Яфімаві-

чам пад назвай «Якуб Колас разважае, ра-

дзіць, смяецца…». У кнізе ѐн слушна заўва-

жае, што мастацкі свет Я. Коласа – гэта ад-

бітак багацця, шматграннасці, разнастайна-

сці быцця беларусаў у ХХ ст.: нараджэнне і 

кананне чалавека, розум і душа беларуса, 

яго радасць і гора, надзеі і роспач, праца і 

вольны час, сэнс жыцця і вартасць учынкаў, 

характар і светапогляд [3, с. 4]. А. Я. Міхне-

віч адзначае, што Я. Колас вельмі любіў 

афарыстыку: «Але галоўнае сведчанне ўва-

гі Якуба Коласа да малых жанраў літарату-

ры – сама колькасць афарыстычных выказ-

ванняў у яго творах, іх лаканічнасць, адшлі-

фаванасць формы, абагульняючы характар 
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зместу, што выходзіць за сэнсавыя межы 

кантэксту, у якім яны нарадзіліся і жылі, і 

сам па сабе ахоплівае “сутокі неба і зямлі”: 

духоўны свет чалавека і яго практычную 

дзейнасць, мары і філасофію, побыт і ча-

лавечыя ўзаемадачыненні, мараль і закон» 

[3, с. 7]. У гэтым зборы мы чытаем яскра-

выя словы вялікага песняра: Кожны народ 

мае свой твар; Жанчына – душа мужчыны; 

яна наша натхненніца на вялікія справы; 

Мары і сапраўднасць – вельмі розныя рэчы; 

Перабыў свой час – і квіта…; Ніколі не 

марнуйце чужога жыцця і шчасця; Эх ты, 

жыццѐ, жыццѐ людское! Няма табе, няма 

спакою…; Смерць – пачатак новага жыц-

ця; Свет і жыцце мнагалучны І мнагавоб-

разны, выключны; А ў кожным дрэве свае 

спевы…; Добра быць у дарозе, якую ты сам 

сабе выбіраеш! і інш. 

Сапраўды, гартаючы гэтую кніжку, 

пераконваемся ў філасофскай, культурнай, 

жыццѐвай вартасці выслоўяў Я. Коласа, у іх 

глыбіннай значнасці для роздуму аб жыцці, 

для форміравання этнанацыянальнага света-

ўспрымання і ўсялюдскасці духоўнасці, для 

нашых сѐнняшніх ацэнак і рашэнняў. І ўсѐ 

гэтае багацце рупліва сабраў для нас 

А. Я. Міхневіч. 

Працы А. Я. Міхневіча ўзбагацілі не 

толькі айчыннае, але і рускае мовазнаўства. 

Сярод кніжных выданняў па праблемах рус-

кай мовы вызначаецца «Русский язык в Бе-

лоруссии» (Минск, 1985), «Культура рус-

ской речи в вопросах и ответах» (Минск, 

1996), аўтарам шэрагу раздзелаў якіх ѐн 

з’яўляецца. Трэба ўзгадаць і хрэстаматыю 

«Рассказы о русском языке» (Минск, 1985), 

а таксама сумесную з Г. В. Параскевіч пра-

цу «Русская орфоэпия» (Минск, 1994). 

Даследаваў вучоны і сацыялінгвісты-

ку, разгляду тэарэтычных і практычных 

праблем якой ѐн прысвяціў звыш пяці дзя-

сяткаў сваіх работ. Гэта перш за ўсѐ раз-

дзел «Функцыі мовы і маўлення і праблема 

беларуска-рускага двухмоўя» ў зборніку 

«Пытанні білінгвізму і ўзаемадзеяння моў» 

(Мінск, 1982, С. 50–75), а таксама манагра-

фія «Общество – язык – политика» (Минск, 

1988), напісаная ў сааўтарстве з А. А. Лука-

шанцам і В. К. Шчэрбіным. Наватарства 

поглядаў А. Я. Міхневіча на сучасную са-

цыялінгвістыку адлюстроўваецца ў працах 

«О языковом и лингвистическом статусе 

“нациолекта”» (сб. «Вариантность как свой-

ство языковой системы» (Минск, 1982). 

Шэраг работ прысвечаны супастаўляльнаму 

вывучэнню беларускай, рускай і іншых сла-

вянскіх моў. 

І яшчэ цікавы факт з творчасці 

А. Я. Міхневіча. Мала хто ведае, што яго 

творчы псеўданім – Януш Няміга. Навуко-

вец збіраў не толькі выслоўі, але і тосты, 

анекдоты, прытчы, цікавыя звесткі пра зас-

толле, віно, звычаі. Яго маленькая энцыкла-

педыя такіх звестак мае назву «Узнімем ке-

ліхі надзеі!». Гэта радок з верша Расула 

Гамзатава «Тры горскія тосты». Яны вельмі 

добра адлюстроўваюць агульную думку гэ-

тага выдання. У гэтай кнізе аўтар імкнуўся 

прыцягнуць увагу чытача «да адной з істот-

ных сфер чалавечага быцця – застолля як 

важнай старонкі культуры ў яе гістарычным 

аспекце, а таксама сучаснага кірунку народ-

най творчасці беларусаў» [4, с. 3]. Змест гэ-

тай кніжкі не вычэрпвае бясконца разнас-

тайнай, шматпланавай тэмы «Чалавек і ві-

но». Але літаратурна-гістарычны пошук і 

фальклорнае збіральніцтва ў гэтай галіне 

можа весціся ў самых розных напрамках – 

ад біблейскіх тэкстаў да найноўшых народ-

ных твораў, ад легенд і паданняў да жартаў 

сучасных прамоўцаў: «Аўтар-складальнік 

“маленькай энцыклапедыі” спадзяецца, што 

яна паслужыць для цікаўных уводзінамі ў 

“рэальны свет віна” (М. К. Мамардашвілі) і 

мноства маральных і іншых праблем, што 

ўзнікаюць у сувязі з гэтым “светам”» 

[4, с. 3]. Для прыклада прывядзем першы 

артыкул з энцыклапедыі. Ён носіць назву 

«А каб вас…»: «У раздзеле “Стрэча” Купа-

лавай паэмы “Яна і я” чытаем такія радкі: 

…А каб вас злыя не змаглі заломы! 

А каб не зналі душы вашы ран! 

А каб вас не кранулі буры, громы! 

А каб к сабе не вабіў вас курган! 

Чым не тост-замова – з высокай 

паэзіі, у народным духу, на філасофскім 

узлѐце?!» [4, с. 6]. 

Дарэчы, усе артыкулы ў энцыклапе-

дыі размешчаны па алфавіце. Тут даецца 

тлумачэнне такім паняццям, як анекдот, 

афарызм, банкет, бірдэкель, гумар, мастацкі 

тост і інш. Таксама можна набыць звесткі 

пра такія знакамітыя постаці, як Ф. Аліева, 

Асклепід, Дж. Байран, Я. Брыль, Вазех, 

Вергілій, К. Гальдоні і інш. Нарэшце, гэты 

твор будзе карысны і для студэнтаў, якія ці-

кавяцца пытаннямі сучаснай народнай твор-
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часці, таму што гэта своеасаблівы філала-

гічны дапаможнік у іх літаратурна-фалькла-

рыстычнай працы. 

 

Заключэнне 

Цяжка пералічыць зробленае А. Я. Міх-

невічам для беларускай навукі. Яго дасле-

даванні сталі падмуркам далейшай распра-

цоўкі праблем айчыннага мовазнаўства. 

У маі 2020 г. А. Я. Міхневіча не стала, але 

ѐн у сваім жыцці заўсѐды карыстаўся афа-

рызмам Я. Коласа: «Жыць, што б там ні 

стала! Вось заключны акорд усяго склада-

нага комплексу жыцця…». 

 

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ 

 

1. Міхневіч, А. Я. Праблемы семантыка-сінтаксічнага даследавання беларускай мовы / 

А. Я. Міхневіч. – Мінск : Навука і тэхніка, 1976. – 264 с. 

2. Кривицкий, А. А. Белорусский язык для говорящих по-русски / А. А. Кривицкий, 

А. Е. Михневич, А. Н. Подлужный. – Мінск : Выш. шк., 1990. – 368 с. 

3. Міхневіч, А. Я. Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца… (Выбраныя выслоўі народнага 

песняра) / А. Я. Міхневіч. – Мінск : БелДІПК, 2002. – 108 с. 

4. Няміга, Я. Узнімем келіхі надзеі. Маленькая энцыклапедыя звестак пра застолле, тос-

ты, віно, звычаі / Я. Няміга. – Брэст : БрДУ, 2011. – 132 с. 

 

REFERENCES 

 

1. Міkhnievich, А. Ya. Prabliemy siemantyka-sintaksichnaha dasliedavannia bielaruskaj movy / 

А. Ya. Міkhnievich. – Міnsk : Navuka i tekhnika, 1976. – 264 s. 

2. Krivickij, А. А. Bielorusskij jazyk dlia govoriashchikh po-russki / А. А. Krivickij, А. Ye. Мikh-

nievich, А. N. Podluzhnyj. – Міnsk : Vysh. shk., 1990. – 368 s. 

3. Міkhnievich, А. Ya. Yakub Kolas razvazhaje, radzicʼ, smiajecca… (Vybranyja vysloui na-

rodnaha piesniara) / А. Ya. Міkhnievich. – Міnsk : BielDIPK, 2002. – 108 s. 

4. Niamiha, Ya. Uznimiem kielikhi nadziei. Мalienʼkaja encyklapiedyja zviestak pra zastollie, 

tosty, vino, zvychai / Ya. Niamiha. – Brest : BrDU, 2011. – 132 s. 

 
Рукапіс паступіў у рэдакцыю 14.06.2021 

  



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2021 221 

ПРАЧУЛАЕ СЛОВА ЛЮБОВІ ДА БАЦЬКАЎШЧЫНЫ 

 

Шур, В. В. Малая і вялікая радзіма ў анамастыконе пісьменнікаў / В. В. Шур, В. Р. Слівец. – Мазыр : 

МДПУ імя І. П. Шамякіна, 2019. – 171 с. 

 

Без адчування малой зямлі 

няма адчування вялікай. 

І. Шамякін 
 

 
 

У Беларусі 2018–2020 гг. прайшлі пад 

знакам малой радзімы. Глыбіня і шчырасць 

гэтай тэмы не пакінула абыякавымі наву-

коўцаў. У 2019 г. выйшла манаграфія ма-

зырскіх вучоных «Малая і вялікая радзіма ў 

анамастыконе пісьменнікаў». Аўтары да-

следавання – прафесар, доктар філалагіч-

ных навук Васіль Васільевіч Шур, навуко-

вая спадчына якога складае больш за 350 

прац па анамастыцы, лінгвістычным края-

знаўстве, радзімазнаўстве, і малады анама-

толаг Вольга Рыгораўна Слівец. 

Для большасці таленавітых творцаў 

пачуццѐ Радзімы – краіны, Айчыны – 

неад’емнае ад пачуцця малой радзімы – 

родных мясцін, рэгіѐна, горада, вѐскі. 

Даследаванне В. В. Шура і В. Р. Слі-

вец прысвечана «аналізу анамастыкону тво-

раў беларускіх пісьменнікаў, у якіх онімы 

малой радзімы мастакоў (рэальныя або пад-

праўленыя, а ў тэкстах пісьменнікаў яны 

онімы-паэтонімы) з’яўляюцца ключавымі, 

вызначальнымі кампанентамі мастацкіх 

тэкстаў». Аўтары манаграфіі разглядаюць, 

як на анамастычным узроўні рэалізуюцца 

матывы малой радзімы ў творах Якуба Ко-

ласа, Івана Мележа, Івана Навуменкі, Ула-

дзіміра Верамейчыка, Галіны Дашкевіч і 

іншых пісьменнікаў. Творчасць любога аў-

тара звязана з яго біяграфіяй, адным з важ-

ных бакоў якой лічыцца месца, дзе пісь-

меннік нарадзіўся і правѐў дзіцячыя, юнац-

кія гады – інакш кажучы, яго малая радзіма. 

Для таленавітых творцаў гэта не проста то-

пас, гэта атмасфера, у якой праходзіла іх 

сталенне, людзі, якія паўплывалі на развіц-

цѐ будучых пісьменнікаў. Убачанае і пачу-

тае ў дзіцячыя і юнацкія гады застаецца на 

ўсѐ жыццѐ з кожным чалавекам, а мастак, 

здольны ўвасобіць свае перажыванні ў воб-

раз, часта выкарыстоўвае ўражанні мален-

ства і юнацтва ў сваіх творах. Вобраз малой 

радзімы, прапушчаны праз суб’ектыўнае 

ўспрыманне, уваходзіць ў многія літара-

турныя творы класікаў і сучасных аўтараў. 

Глыбокае веданне жыцця і творчасці 

Івана Мележа дазволіла Васілю Шуру выя-

віць матывы малой радзімы ў анамастыконе 

твораў народнага пісьменніка Беларусі. Да-

следчык адзначае высокую канцэнтрацыю 

тапонімаў Усходняга Палесся ў мастацкіх 

творах І. Мележа: Рэчыца, Васілевічы, 

Хойнікі, Брагін, Княжыца, Тунеўшчына, 

Каранѐўка, Луцішчы, Паўлаў круг і інш. 

Аналізуючы тапанімікон твораў класіка, на-

вуковец вылучае рэальныя тапонімы, што 

адлюстроўваюць геаграфію родных мясцін 

(Глінішчы, Ламачы, Мазыр, Тульгавічы, 

Юравічы), і відазмененыя, перайначаныя 

такім чынам, каб трапна перадаць прырод-

ны свет, побыт жыхароў Хойніцкага Па-

лесся (Курані, Алешнікі, Хвойнае). В. Шур 

адзначае: «Выбіраючы тапонімы для ства-

рэння адпаведнага каларыту, уласцівага для 

Усходняга Палесся 30-х гг. ХХ ст., пісьмен-

нік трапна падбіраў у неабходных выпадках 

і адпаведныя анамастычныя адзінкі, якія ня-

рэдка адным словам – тапонімам, а даклад-

ней, яго апелятывам стваралі праўдападоб-

нае ўяўленне ў чытача пра ландшафт, 

аб’ект, мясцовасць, што апісаны ў яго ра-
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манах. Параўн.: курэнь – буда з галля, са-

ломы ці тонкага бярвення для часовага 

жылля, шалаш». В. Шур абагульняе інфар-

мацыю аб прататыпах герояў «Палескай 

хронікі»: «Знакаміты Апейка – “увасаблен-

не тагачасных перамен”, узяты пісьменні-

кам з самога жыцця, меў і прататыпа – Ні-

чыпара Ануфрыевіча Белскага, родам з вѐс-

кі Глінішчы, добрага знаѐмага Івана Паўла-

віча. Землякі і знаѐмыя пісьменніка, пера-

чытваючы старонкі яго «Палескай хроні-

кі», пазнаюць і іншых персанажаў, прата-

тыпы якіх жылі ў Глінішчах, Хойніках, 

Алексічах, Юравічах. Гэта Зайчык, Нохім, 

Годля і інш., што сталі героямі палескіх ра-

манаў пад сваімі імѐнамі і прозвішчамі». Ці-

кавасць выклікаюць прадстаўленыя ў мана-

графіі звесткі пра гісторыю сімвалічных за-

галоўкаў «Палескай хронікі». 

Аналізуючы анамастыкон Мазырска-

га Палесся ў творах Уладзіміра Верамейчы-

ка («рыцара яе Вялікасці Прыпяці», «лірніка 

Палесся»), В. Шур падкрэслівае, што выз-

начальная рыса творчай манеры паэта – 

ужыванне ў творах палескіх гідронімаў 

(Славечна, Пціч, Прыпяць), айконімаў (Рэ-

чыца, Барбароў, Перароў, Тураў, Мазыр, 

Васілевічы), уключэнне іх у склад загалоў-

каў (вершы-прысвячэнні «Васілевічы», 

«Мазыр», «Гомелю», «Прыпяць», «Славеч-

на», «Мазырскі кірмаш»). Онімы Мазыр-

скага Палесся становяцца ключавымі слова-

мі твораў У. Верамейчыка, выклікаюць у 

дасведчанага чытача гістарычныя, культура-

лагічныя, этнаграфічныя асацыяцыі. В. Шур 

адзначае, што, пішучы мастацкую гісторыю 

Палесся, Уладзімір Верамейчык працягвае 

традыцыі славутых папярэднікаў – асветніка-

манаха Кірылы Тураўскага, мазырскага 

шляхціца, патрыѐта Івана Мялешкі, наву-

коўца Паўла Шпілеўскага. Разглядаючы за-

памінальны анамастыкон сатырычных тво-

раў У. Верамейчыка, анаматолаг робіць 

трапныя заўвагі аб семантыцы і каната-

цыйных прырашчэннях гаваркіх онімаў: 

паэт Харэй Пятровіч Рыфмавік, хабарнік 

Васіль Хапуга, калгас «Сізіфава праца», 

кантора «Рэмштаны». 

Вольга Слівец даследуе анамастыч-

ную прастору мастацка-біяграфічнай прозы 

Віктара Карамазава, прысвечанай жыццю і 

творчасці жывапісцаў В. Бялыніцкага-Бірулі, 

А. Бархаткова, Г. Вашчанкі, А. Вырвы, 

М. Неўрава. Дамінуючым у творах адзнача-

нага мастацкага накірунку з’яўляецца ана-

мастыкон Магілѐўшчыны, што абумоўлена 

фактамі біяграфіі жывапісцаў. Мастацкае 

асэнсаванне канатацыйна насычаных рэгія-

нальных назваў (Бялынічы, Крынкі, Друць, 

Быстрэя, Беседзь, Красна-полле, Няш-

чэрда, Касцюковічы, Шчыглоўка, Лыскаў-

шчына, Чыкалавічы, Калыбань, Крычаў 

і інш.), узбагачаных эмацыйнымі прыра-

шэннямі, фарміруе агульны гісторыка-куль-

турны фон дзеяння. Сімвалічны вобраз ма-

лой радзімы ў кантэксце мастацкіх біягра-

фій жывапісцаў пераасэнсоўваецца ў іншыя 

вобразы, якія ўзбагачаюць яго значэнне. Та-

кімі з’яўляюцца, напрыклад, язычніцкія 

вобразы, характэрныя для мясцовых народ-

ных паданняў, што адлюстроўваюць ду-

хоўную культуру палешукоў, увасобленую 

ў жывапісных палотнах Г. Вашчанкі «Лѐль і 

Лель», «Жыцень», «Купалінка», «Бераж-

ніца», «Ярыла». 

Уражвае скрупулѐзнасць працы да-

следчыкаў, якія сабралі найбагацейшы ма-

тэрыял не толькі пра літаратурны імена-

слоў, але і пра таленавітых пісьменнікаў, 

вядомых грамадскіх дзеячаў, палітыкаў, ак-

цѐраў, рэжысѐраў, пра насычанае падзеямі 

культурнае жыццѐ роднага Палесся. Кніга 

прасякнута шчырай любоўю да Бацькаў-

шчыны, глыбокай павагай да землякоў, 

творчасць якіх непарыўна звязана з сама-

бытнай народнай культурай. 

Манаграфія прызначаецца навуковым 

супрацоўнікам, магістрантам, аспірантам, 

студэнтам гуманітарных факультэтаў, вуч-

ням, настаўнікам. Зборнік уключае кароткі 

слоўнік анамастычных тэрмінаў, што робіць 

яго зручным для карыстання. Кніга дапамо-

жа далучыць маладых беларусаў да ўнікаль-

най духоўнай спадчыны Палесся, паглыбіць 

веды пра Бацькаўшчыну, выкарыстоўва-

ючы мясцовы матэрыял. 

 
Святлана Бут-Гусаім 

кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт, дацэнт кафедры беларускай філалогіі 

Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна 



Да ведама аўтараў 
 

Рэдкалегія часопіса разглядае рукапісы толькі тых артыкулаў, якія адпавядаюць навуковаму профілю выдання, 

нідзе не апублікаваныя і не перададзеныя ў іншыя рэдакцыі. 

Матэрыялы прадстаўляюцца на беларускай, рускай ці англійскай мове ў адным экзэмпляры аб’ёмам ад 0,35 да 

0,5 друкаванага аркуша (не меней за 14 000 знакаў), у электронным варыянце – у фармаце Місrоsoft Word for  

Windows (*.dос, *.dосх ці *.rtf) і павінны быць аформлены ў адпаведнасці з наступнымі патрабаваннямі: 

 папера фармату А4 (21×29,7 см); 

 палі: зверху – 2,8 см, справа, знізу, злева – 2,5 см; 

 шрыфт – гарнітура Тіmеs New Roman; 

 кегль – 12 рt.; 

 міжрадковы інтэрвал – адзінарны; 

 двукоссе парнае «...»; 

 абзац: водступ першага радка 1,25 см; 

 выраўноўванне тэксту па шырыні. 

Максімальныя лінейныя памеры табліц і малюнкаў не павінны перавышаць 15×23 або 23×15 см. Усе графічныя 

аб’екты, якія ўваходзяць у склад аднаго малюнка, павінны быць згрупаваны паміж сабой. Усе малюнкі і фотаздымкі 

павінны быць толькі ў чорна-белым выкананні. Размернасць усіх велічынь, якія выкарыстоўваюцца ў тэксце, павінна 

адпавядаць Міжнароднай сістэме адзінак вымярэння (СВ). Пажадана пазбягаць скарачэнняў слоў, акрамя 

агульнапрынятых. Спіс літаратуры павінен быць аформлены паводле Узораў афармлення бібліяграфічнага апісання 

ў спісе крыніц, якія прыводзяцца ў дысертацыі і аўтарэфераце, зацверджаных загадам Вышэйшай атэстацыйнай 

камісіі Рэспублікі Беларусь ад 25.06.2014 № 159 (у рэдакцыі загада ад 08.09.2016 № 206). Спасылкі на крыніцы 

ў артыкуле нумаруюцца адпаведна парадку цытавання. Парадкавыя нумары спасылак падаюцца ў квадратных 

дужках ([1–4], [1; 3], [1, с. 32], [2, с. 52–54], [3, л. 5], [4, л. 6об.]). Не дапускаецца выкарыстанне канцавых зносак. 

Матэрыял уключае наступныя элементы па парадку: 

 індэкс УДК; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў (аўтараў не болей, чым 5) на мове артыкула; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў (навуковая ступень, званне, пасада, месца працы/вучобы) на мове артыкула; 

 імя, імя па бацьку, прозвішча аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 звесткі пра аўтара/аўтараў на англійскай мове; 

 е-mail аўтара/аўтараў; 

 назва артыкула на мове артыкула; 

 анатацыя ў аб’ёме 100–150 слоў і ключавыя словы на мове артыкула (курсіў, кегль – 10 рt.); 

 назва артыкула на англійскай мове; 

 анатацыя і ключавыя словы на англійскай мове. 

Звесткі аб навуковым кіраўніку (для аспірантаў і саіскальнікаў) указваюцца на першай старонцы ўнізе. 

Асноўны тэкст структуруецца ў адпаведнасці з патрабаваннямі Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі 

Беларусь да навуковых артыкулаў, якія друкуюцца ў выданнях, уключаных у Пералік навуковых выданняў 

Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў: 

 Уводзіны (пастаноўка мэты і задач даследавання). 

 Асноўная частка (матэрыялы і метады даследавання; вынікі і іх абмеркаванне). 

 Заключэнне (фармулююцца асноўныя вынікі даследавання, указваецца іх навізна, магчымасці выкарыстання). 

 Спіс выкарыстанай літаратуры; спіс літаратуры павінен уключаць не больш за 20–22 крыніцы і абавязкова 

ўтрымліваць публікацыі, у тым ліку замежныя, па тэме даследавання за апошнія 10 гадоў. 

 References – спіс выкарыстанай літаратуры, які прадубліраваны лацінскім алфавітам (колькасць крыніц, 

прыведзеных у спісе і ў References, павінна супадаць). 

Да рукапісу артыкула абавязкова дадаюцца: 

 выпіска з пратакола пасяджэння кафедры, навуковай лабараторыі ці ўстановы адукацыі, дзе працуе 

(вучыцца) аўтар, завераная пячаткаю, з рэкамендацыяй артыкула да друку; 

 рэцэнзія знешняга ў адносінах да аўтара профільнага спецыяліста з вучонай ступенню, завераная пячаткаю; 

 экспертнае заключэнне (для аспірантаў і дактарантаў). 

Усе артыкулы абавязкова праходзяць «сляпое» рэцэнзаванне. Рукапісы, аформленыя не ў адпаведнасці з выкла-

дзенымі правіламі, рэдкалегія не разглядае і не вяртае. Аўтары нясуць адказнасць за змест прадстаўленага матэрыялу. 

Рукапіс артыкула і дакументы дасылаць на адрас: 224016, г. Брэст, бульвар Касманаўтаў, 21, рэдакцыя часопіса 

«Веснік Брэсцкага ўніверсітэта», электронны варыянт артыкула накіроўваць на е-mail: vesnik@brsu.brest.by. 
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