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ФІЛАЛОГІЯ 
 

 

УДК 81’ 44 (045) 
 

Э.В. Рубанюк 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БУКВЕННОГО ЗНАКА 
В РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Буквенный знак традиционно используется для обозначения на письме фонем, их основных вари-

антов или их типичных последовательностей. В статье речь идет о том, что его функционирование этим 
не ограничивается, так как он способен репрезентировать на письме единицы практически всех языковых 
уровней: фонемы, морфемы, слова, предложения; а также передавать экстралингвистическую (невербаль-
ную) информацию. Примеры из русского, английского и немецкого языков иллюстрируют, что полифунк-
циональность буквенного знака предопределена языковой системой, контекстом, культурной традицией. 

 
Предмет семиотики – коммуникативные системы и знаки, которыми в процессе 

общения пользуются люди (и не только люди, но и животные или машины) [1, c. 6]. 
Знаки заменяют сущности, явления и вещи и позволяют людям не только обмениваться 
информацией, но и накапливать духовный опыт [1, c. 9], причем совокупность знаков 
образует знаковую систему или язык [2, c. 143]. Любая система обладает определенной 
иерархичностью: в лингвистике различа-ют фонемный, морфемный уровни языка, 
а также уровень слова, словосочетания, предложения и текста [3, c. 7]. 

В любом языке взаимодействуют единицы разных уровней, которые в свою оче-
редь определяются через термин «знак», например, предложение – это «лингвистический 
знак особого типа» [4, c. 6]. Слово – это тоже «знак» [1, c. 9; 5, c. 14–15; 6, с.19]. Буква – 
это «графический знак, который …традиционно используется для обозначения на письме 
фонем, их основных вариантов или их типичных последовательностей» [7, с. 69]. Этот 
знак рассматривается, в первую очередь, как графема основных структурных единиц 
системы письменного варианта конкретного языка [8, с. 117], и поэтому он входит в ал-
фавитную и графическую (под) системы этого языка. 

Следует отметить, что все языковые графемы репрезентируются посредством 
букв, но не каждая буква в любой дистрибуции является графемой. Так, например, ос-
паривается статус графем у мягкого и твердого знаков в кириллице [9, с. 105], 
так как они не обозначают никаких фонем на письме. Во многих языковых системах из 
устойчивых сочетаний двух или более букв могут образовываться комбинированные 
графемы: например, буквенное сочетание <sch> в немецком языке обозначает звук [∫]. 

Особым статусом обладают и так называемые немые

Статус графемы у остальных букв никем не подвергается сомнению. Так, добав-
ление буквы «а» к имени собственному меняет его род: ср. рус. Валентин/Валентина; 
нем. Peter/Petra и т.д. Здесь имеет место реализация смыслоразличительной функции 
знака. В данном контексте речь идет о флективной морфеме «а», которая меняет грамма-
тический род имени собственного. Но этим не исчерпываются все возможности функ-
ционирования буквенных знаков. Наша гипотеза заключается в том, что их предназначе-
ние заключается в графическом изображении не только определенных фонем или флек-
тивных морфем, но и единиц других языковых уровней, что пока практически не нашло 

 буквы (англ. mute letters), ко-
торые пишутся по традиции или указывают на особое произношение какой-либо из дру-
гих букв, входящих в данное слово. В английском языке, например, буква «e» на конце 
слова, состоящего из двух слогов, является маркером того, что корневая гласная произ-
носится как в открытом слоге: name, tone. Немой буквой в немецком языке может быть 
«h» как показатель долготы предыдущего гласного, например, sehen, fahren [10, с. 371]. 
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своего отражения во многих лингвистических справочниках [7, с. 69; 9, с. 105; 11 с. 9]. 
В связи с тем, что функционализм стал основной характерной чертой для языкознания 
во II-ой половине XX века [12, с. 11], исследование в данном русле представляется дос-
таточно актуальным и востребованным. 

Буквенные знаки как репрезентанты морфем функционируют еще и в качестве 
приставок: например, «а-» в русском, немецком и английском языках выражает от-
рицание, ср.: рус. а-симметрия, а-логичный, а-моральный; нем. a-politisch, a-sinnlich, 
a-typisch; англ. a-theist, a-typical, a-sexually [13, с. 13; 14, с. 49; 15, с. 1]. В качестве 
приставок в русском языке могут функционировать и другие буквенные знаки, напри-
мер, приставка в- образует наречия от прилагательных: вручную, вслепую; имен суще-
ствительных: вверх, вдвое; имен числительных: вдвоем; глаголов: вдогонку, вприкуску, 
а также: «к-» – кверху, книзу, «о-»– озеленить, озвучить; «с-» – спаять, сполна, смо-
лоду [13, с. 63, 252, 416, 680]. В немецком и английском языках другие буквенные 
знаки в функции приставки не используются. Этот феномен объясним, по-видимому, 
во-первых, тем фактом, что приставка «а-» заимствована немецким и английским язы-
ками из греческого [16, с. 41], поэтому она используется очень редко и, видимо, 
не может быть однозначным показателем такого функционирования буквенного знака 
в германских языках. Во-вторых, А.И. Смирницкий утверждает, что префиксация была 
свойственна английскому языку лишь в древний период, например, singan петь – ā-
singan пропеть, а «в дальнейшем этот способ образования форм был утрачен» [17, с. 12]. 

В исследуемых языках используется целый ряд морфем, которые на письме обо-
значены одиночными буквенными знаками, например, суффиксы и флексии. В русском 
языке суффиксальный тип словообразования является очень продуктивным: ткач-их-а, 
пере-воз-к-а, сол-и-л-а, чуд-ак-оват-ость-ю, пол-ов-ич-к-а, стол-ы и т.д. [18, с. 131], по-
этому анализу функционирования одиночного буквенного знака в таком качестве в дан-
ном языке может быть посвящено отдельное научное исследование. 

В немецком языке наиболее активно используются буквы-флексии «-e» (Tag-e), 
«-n» (Regel-n), «-s» (Auto-s) для образования, например, множественного числа имен 
существительных, а суффикс «-о» способствует образованию жаргонизмов, которыми 
характеризуют лиц мужского пола, указывая на присущую им некую характерную чер-
ту характера: Fundamentalo, Prolo, Realo [14, с. 1090]. 

Количество суффиксов в английском языке значительно меньше, чем в русском, 
но нельзя недооценивать этот тип словообразования в связи с ярко выраженной омони-
мией словоизменительных суффиксов в сочетании с нулевыми: ср. англ. drink (имя су-
ществительное ‘напиток’ и глагол ‘пить’) – drink-s (мн.ч. имени существительного и 3-е 
лицо ед.ч.). Суффикс «-s» наряду с указанными значениями является показателем при-
тяжательного падежа имен существительных horse – horse’s; он также маркирует суб-
стантивные формы притяжательного местоимения – our-s (наш) [17, с. 12–14]. Упроще-
ние морфологии английского языка, ее многозначность и полифункциональность – 
это общеизвестные факты. Этот феномен имеет место и в немецком языке, причем 
здесь флексия «-s» выполняет больше функций и передает бóльшее количество знач е-
ний, так как у имени существительного она, например, маркер: 

а) родительного падежа большинства имен существительных среднего и мужско-
го рода в единственном числе на –e, -ler, -ner, -le, -en, -sel, -tel, -chen, -el, -er, -lein, -ling: 
des Abends, des Urteils; 

б) смены типа склонения, т.е. в род. пад. ед. ч. mit des Markgrafs (statt Markgra-
fen) Weib (G. Hauptmann); 

в) множественного числа слов иностранного происхождения Metro-s, Baby-s, Hotel-s; 
г) множественного числа некоторых субстантивированных частей речи: букв, 

союзов, междометий: die A-s, die Wenn-s, die Ach-s. 
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д) стиля разговорного языка: дополнительная флексия «s» акцентирует внима-
ние слушателя на форме множественного числа имен существительных, форма которых 
в единственном числе совпадает со множественным, например, die Mädel -s, 
die Mädchen-s, die Kumpel-s, die Bengel-s. 

У наречий – это, во-первых, словообразовательный суффикс, если они образуют-
ся, например, от имен существительных, обозначающих время: morgen-s, mittag-s, 
abend-s, nacht-s. Во-вторых, это стилистический маркер разговорного варианта языка, 
если он присоединяется к сравнительной степени некоторых наречий: öfter – öfters: 
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, werden wir uns öfter-s unterhalten (Konsalik) [19, с. 222, 
226, 233, 252, 535, 536]. 

На уровне слова можно выделить несколько частей речи, которые по форме мо-
гут совпадать с отдельными буквенными знаками. В первую очередь следует отметить 
как количественные имена числительные (так называемые латинские цифры): I (1); 
V (5); X (10); L (50); C (100); D (500); M (1000); А (5000), так и порядковые: ср. рус. ло-
жа Г; раздел г; место г. 

В английском языке принято писать буквенные знаки с точкой, которые отобра-
жают на письме порядковые имена числительные, например, «b.» – второсортный (то-
вар); «c.» – третьесортный [20, с. 55, 102]. В немецком языке порядковые имена числи-
тельные оформляются на письме точно так же с точкой: am 1. Mai, am 9. Mai и т.д. Та-
ким образом, точка оформляет на письме порядковые имена числительные, выражен-
ные цифрами, в немецком языке, и некоторые буквенные обозначения с аналогичной 
семантикой в английском. 

Буквенные обозначения, функционирующие в качестве имен существительных, 
в исследуемых языках – среднего рода: ср. рус. прописное a, нем. das A, a также англ. a – 
a noun (it) [11, с. 1; 14, с. 49; 15, с. 1]. 

Местоимения-буквы – это редкое языковое явление: в русском языке это «я», 
в английском – «I» (1-е лицо ед.ч.). 

В русском языке буквенные знаки используются как предлоги: «в» (в Минск), 
«к» (к другу), «о» (о совести), «с» (с крыши), «у» (у соседей) и т. д. [11, с. 80]. В этой 
функции используется буквенный знак «á» в немецком fünf Briefmarken á zehn Pfennig 
(пять почтовых марок по десять пфеннингов) и «а» в английском языках: twice a day 
(дважды в день) [20, с. 13; 21, с. 23]. 

Буквенные знаки «а» и «и» в русском языке употребляются как союзы: Этот во-
прос всего чаще решается в сердцах людей совсем не на основании достоинств, а по дру-
гим причинам, гораздо более натуральным. (Ф.М. Достоевский: Братья Карамазовы). 
И все-то им поздно, и все-то им нельзя! (Ф.М. Достоевский: Братья Карамазовы). 

Русские буквы-частицы «а», «ж», «и» используются достаточно часто. Считается 
устаревшей «с», но раньше она присоединялась к слову для придания оттенка подобостра-
стия, вежливости или ироничности: Кажется, уж я на хорошей дороге – а? (Ф.М. Досто-
евский: Братья Карамазовы) Чего изволите-с? Куда ж ты? Ни в английском, ни в немец-
ком языках нет союзов и частиц, которые бы отображались на письме одной буквой. 

Буквенные знаки могут репрезентировать и междометия. В русском языке они 
выражают: досаду, горечь, удивление, злорадство (а); увещевание или несогласие (и); 
сильное чувство или же подчеркивают утверждение/отрицание (о); угрозу или укориз-
ну, удивление, страх и другие эмоции (у); недоумение, удивление, недоверие и другие 
самые разные чувства (э) [13, с. 13, 230, 416, 809, 893]. В немецком языке всего две бук-
вы способны передавать чувства: i – отказ с презрением и o – радость, тоска, ужас и т.д. 
[14, с. 749, 1090]. В английском языке только буква «о» может быть использована в та-
ком качестве, но ее употребление стилистически сильно ограничено [15, с. 872]. 
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Разное количество буквенных знаков в исследуемых языках (в русском 5, немец-
ком 2, английском 1), способных на письме отображать междометия, объясняется, по-
видимому, структурой этих языков. 

В данной связи следует отметить, что у междометия как части речи до сих пор 
однозначно не определен статус, так как это «знак, выполняющий экспрессивную и ре-
презентативную функции» [22, с. 7]. Некоторые исследования в рамках так называемой 
лингвистики эмоций (эмотиологии) показали, что «чем более эмоционально нагружен 
знак, тем он менее лингвистичен» [22, с. 7]. Этот вывод, несомненно, подтверждают 
и буквенные знаки, функционирующие как междометия в искомых языках. 

Многие лингвисты считают, что, хотя междометия служат для выражения 
чувств, они «не имеют собственного понятийно-категориального выражения и струк-
турной формы» [23, с. 74]. В немецком языкознании закрепилось мнение, что междо-
метия – это предложения, состоящие из одного слова «Ein-Wort-Sätze» [24, с. 283], 
так как они синтаксически изолированы [9, с. 276; 19, с. 90] и могут самостоятельно 
образовывать законченное и самостоятельное высказывание «vollständige und sebstän-
dige Äußerung» [25, с. 13]. 

Если, как вытекает из вышесказанного, междометие, состоящее из одного слова, 
признается самостоятельным предложением, правда, имеющим свою структурную спе-
цифику, то и междометию, графически обозначаемому одной буквой, автоматически 
присущ такой статус. С этим можно согласиться, если буквы-междометия употребля-
ются как «самостоятельные предложения без формы», например, ср. рус.: У, какие 
страсти! Э, да у нас и гор-то нету! – воскликнул отец Иосиф. (Ф.М.Достоевский: Бра-
тья Карамазовы); нем.: i., schmeckt das komisch! [14, с. 749]. 

Но если эти буквы-междометия используются как усилители конкретных значе-
ний, то, соответственно, не являются обособленными, поэтому их нельзя признать бук-
вами-предложениями: Э нет. Я не согласен! [13, с. 893]; O ja!; O Wunder! [14, с. 1090]. 

Можно сделать следующие выводы: один и тот же буквенный знак может быть 
формальным репрезентантом не только фонемы, но и единиц разных языковых уров-
ней: морфемы (приставки, суффикса, флексии) и/или разных частей речи (предлогов, 
союзов, имен числительных, частиц, междометий) и даже предложения. Гипотетически 
допустим и уровень текста, так как его границы в лингвистике до сих пор размыты 
[3, с. 12]. В некоторых случаях буквенные знаки способны передавать мини-контексты: 
так, например, американский фильм, снабженный грифом R, предназначен для про-
смотра подростками моложе 17 лет только в сопровождении взрослых. 

Несомненно, специфика употребления буквенных знаков имеет свои особенно-
сти в каждом рассматриваемом языке. При этом имеет большое значение контекст 
употребления. Потенциал использования самостоятельного буквенного знака 
в русском, немецком и английском языках представлен в таблице. 

 
Таблица – Использование буквенного знака в русском, немецком и английском языках 

 
 

Языковой уровень Язык 
русский немецкий английский 

Фонема + + + 
Морфема (приставка) + − − 
Морфема (суффикс/флексия) + + + 
Слово (предлог) + + + 
Слово (союз) + − − 
Слово (частица) + − − 
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Продолжение таблицы 
Слово (артикль) − − + 
Слово (местоимение) + − + 
Слово (имя числительное) + + + 
Слово (имя существительное) + + + 
Слово-предложение 
(междометие) + + − 

 
Анализ функционирования буквенного знака в трех исследуемых языках был бы 

неполным без учета экстралингвистической информации. Ее может выражать самосто-
ятельно употребленный буквенный знак, многозначность которого можно проиллюст-
рировать следующим образом: латинское прописное «B» – это: 

– вторая буква латинского алфавита; 
– международное обозначение третьей группы крови; 
– латинское название гаммы си-мажор; 
– хороший балл в английской школе, который соответствует четверке в России, 

семерке или восьмерке в Белоруссии и двойке в Германии; 
– водителю разрешают управление транспортными средствами, общий вес кото-

рых не превышает 3 500 кг (7 700 фунтов), где количество сидячих мест, помимо сиде-
ния водителя, не превышает восьми; 

– достоинство марки в Республике Беларусь, стоимостью 200 белорусских руб-
лей, предназначенной для уведомлений по стране. 

Одиночные буквенные знаки могут использоваться как сокращения слов, напри-
мер, V-sign, где V – Victory. Это знак победы союзников, связанной с поражением фаши-
стской Германии во Второй мировой войне [20, с. 701, 755]. А с другой стороны, V – это 
иллюстрация жеста, символизирующего свободу, когда поднимается кисть руки с подня-
тыми вторым и третьим пальцами в виде этой буквы. 

Выражение to be marked with a T – быть отмеченным клеймом как вор, где Т, 
видимо, сокращение по первой букве thief (вор), можно рассматривать и как пример 
возможной передачи невербальной информации на письме посредством одиночного 
буквенного знака. На европейском пространстве клеймо (преступника) гипотетически 
могло иметь форму, похожую на букву Т. Этот знак из-за сходства с виселицей, как ее 
раньше делали, был признан в древние времена «крестом виселицы» [26, с. 126]. 

Знак Т широко использовался представителями многих народов для обозначения 
невербальной информации. У древних египтян он обозначал плодородие и жизнь. 
А в библейские времена – Т, последняя буква еврейского алфавита, служила «знаком спа-
сения израильтян, стоящих в дверях, чтобы защитить свои дома, когда Ангел Смерти 
прошел по Египту, чтобы уничтожить всех перворожденных в этой стране» [26, с. 126]. 

Все вышесказанное позволяет сформулировать следующие выводы: постулат 
о том, что буква – это единица языка, которая используется исключительно как графи-
ческий знак, служащий для обозначения на письме фонем, следует опровергнуть. Во-
первых, буквенный знак может обладать не только самостоятельным значением, 
но и быть многозначным и/или многофункциональным. Во-вторых, буква – это репре-
зентант единиц практически всех языковых уровней. В-третьих, функционирование бу-
квенных знаков предопределено системой конкретных языков, контекстом употребле-
ния и культурной традицией. 

Дальнейшей перспективой исследования данной проблематики может стать 
привлечение материала других языков, например, белорусского, украинского. 
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Rubanyuk E.V. Functioning of a Letter sign in the Russian, German and English languages 
 
The Functioning of a separate letter sign is not restricted to the indication of phonemes in writing only, 

but it is able to represent the units of practically all language levels: phonemes, morphemes, words, sentences; as 
well as to convey extralinguistic and nonverbal information. The examples taken from the Russian, English and 
German languages illustrate that the polyfunctionalism of a letter sign is predetermined by the language systems, 
context and cultural traditions. 

Рукапіс паступіў у рэдкалегію 12.03.2011 
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УДК 811.161.3'27 
 

Т.А. Кісель 
 
АМАНІМІЯ НАЗВАЎ РАСЛІН У МОВЕ 
БРЭСЦКА-ПІНСКАГА ПАЛЕССЯ 
 
У артыкуле разглядаюцца розныя падыходы да вызначэння паняццяў аманіміі і полісеміі ў сучас-

ным беларускім мовазнаўстве, называюцца асноўныя крытэрыі размежавання мнагазначных і аманімічных 
лексем, а таксама крыніцы ўзнікнення апошніх. Прыводзяцца прыклады аманімічных назваў раслін у га-
ворках Брэсцка-Пінскага Палесся, якія ўзяты з раней апублікаваных лексікаграфічных крыніц і сабраны 
ў час дыялекталагічных экспедыцый, у выніку апытання прадстаўнікоў гаворак. Раскрываецца значэнне за-
ходнепалескіх фітонімаў-амонімаў, паказваецца геаграфія іх пашырэння ў межах Брэсцка-Пінскага Палес-
ся, робіцца спроба прааналізаваць асноўныя прычыны ўзнікнення падобных найменняў. 

 
Уступ 
У сучасным мовазнаўстве праблема аманіміі застаецца актуальнай. Няма да-

кладных і адзіна правільных падыходаў да размежавання з’яў аманіміі і полісеміі, вы-
лучэння асноўных крыніц узнікнення амонімаў. 

Традыцыйна полісеміяй называецца ўжыванне аднаго і таго ж слова ў двух ці не-
калькіх значэннях. Амонімамі прынята называць словы, якія маюць аднолькавы гукавы 
склад, але рознае значэнне. Асноўнымі крыніцамі ўзнікнення апошніх з’яўляюцца: 
1) размежаванне двух ці некалькіх значэнняў мнагазначнага слова, дывергенцыя; 2) змя-
ненне слоў, якія раней гучалі па-рознаму, іх канвергенцыя; 3) запазычанне з розных моў, 
калькі і інш. Як адзначае Л. Яцкевіч, «у межах гістарычнай лексікалогіі ўвогуле адмаў-
лялася аманімія, якая ўзнікла ў выніку распаду полісеміі слова. З другога боку, у струк-
турным і прыкладным мовазнаўстве адмаўлялася полісемія; неадназначнасць слова ў лю-
бым выпадку трактавалася як аманімія» [5, с. 38]. Менавіта таму не заўсёды можна вы-
значыць: з’яўляюцца словы амонімамі ці гэта проста мнагазначнае слова. «Межы паміж 
полісемантычным і аманімічным словам даволі ўмоўныя. Часам этымалагічны, грама-
тычны аналізы дазваляюць выявіць семантычны інварыянт даследуемых слоў, які з’яў-
ляецца вынікам полісеміі, але не аманіміі» [1, с. 51]. 

Асноўным крытэрыем размежавання полісеміі і аманіміі з’яўляецца ўлік ступені 
захаванасці сувязі паміж рознымі лексічнымі значэннямі слова. «У лексіка-семантычных 
варыянтах мнагазначнага слова ёсць агульныя і дыферэнцыяльныя прыметы, якія дазва-
ляюць устанавіць блізкасць і ўзаемную сувязь паміж значэннямі, адно з якіх з’яўляецца 
асноўным, а іншыя – вытворнымі, другаснымі. Амонімы ж з’яўляюцца такімі аднолька-
вымі па гучанню і напісанню словамі, значэнні якіх у свядомасці сучасных носьбітаў мо-
вы зусім не звязваюцца паміж сабой і адно з другога не выводзяцца» [2, с. 19]. 

Мы таксама прытрымліваемся дадзенага меркавання і да мнагазначных адносім 
«словы, розныя значэнні якіх маюць аднолькавую логіка-прадметную накіраванасць 
і звязаны паміж сабой адносінамі вытворнасці, першаснасці і другаснасці» [4, с. 8]. 
Калі такая сувязь паміж значэннямі слова не выяўляецца, то мы лічым дадзеныя 
лексемы амонімамі. 

У гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся намі вылучаецца група фітонімаў, 
якія поўнасцю супадаюць у гучанні і напісанні, але называюць розныя расліны. Мы ад-
носім іх да амонімаў, паколькі яны звязаны з рознымі аб’ектамі рэчаіснасці, хоць такі 
падыход даволі ўмоўны. 

У рабоце ставіцца на мэце паказаць разнастайнасць аманімічных назваў раслін 
у заходнепалескіх гаворках і выявіць асноўныя прычыны іх узнікнення. 
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Аманімічныя назвы раслін у гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся 
У розных населеных пунктах Брэсцка-Пінскага Палесся намі зафіксаваны на-

ступныя аманімічныя найменні: 
амырыканка «гатунак бульбы» (ДСБ, Кустын Брэсц.) і «рамонак садовы» 

(ДСБ, Хомск Драг.); 
бабнык «аер звычайны» (ЛАБНГ, Прылукі Брэсц.) і «касач сібірскі» 

(МА, Страдзечы Брэсц.); 
баграк «хвоя звычайная» (МА, М. Радванічы Брэсц., Хацінава Кам.) і «бадзяк» 

(ДСБ, Хабы Брэсц.); 
бобівнык (ЛАБНГ, Азяты Жаб., Сушыцк Пін., Хаціслаў Малар., Ласіцк Пін.), 

бобувнык (ЛАБНГ, Відзібар Стол.), (МА, Жабін Пруж.) «бабок трохлісты» і бобівнык 
(МА, Ліпна Кам.), бобувнык (МА, Жабін Пруж.) «капытнік балотны»; 

бодяк «бадзяк палявы» (МА, Лапацін Пін., Ліпна Кам., Хацінава Кам.) 
і «татарнік калючы» (МА, Лапацін Пін.); 

бэсмэртнык «агаткі двудомныя» (ЛАБНГ, Радастава Драг.) і «птарміка» 
(НЛ, Спорава Бяроз.); 

вовчкы «астранцыя вялікая» (НЛ, Какорыца Драг.) і «ваўчкі трохраздзельныя» 
(МА, Бухавічы Кобр., Дворышча Малар., Фядоры Стол.; ЛАБНГ, Дружылавічы Іван., 
Спорава Бяроз., Сушыцк Пін., Хаціслаў Малар.); 

горчіца «гарчыца палявая» (ЛП, Гарадная Стол.) і «капуста чорная», «чорная 
гарчыца» (МА, Жабін Пруж., Рэчыца Палявая Жаб.); 

грудок «спарыш звычайны» (МА, Лапацін Пін.) і «канюшына паўзучая» 
(ЛП, Лапацін Пін.); 

дыка морква «маркоўнік лясны» (МА, Бухавічы Кобр., Велямовічы Брэсц., Жабін 
Пруж., Міхалін Брэсц., М. Радванічы Брэсц., Прылукі Брэсц., Рэчыца Палявая Жаб.), 
«кмен звычайны» (ЛАБНГ, Камянюкі Кам.) і «сыць звычайная» (ЛАБНГ, Дружылавічы 
Іван., Камянюкі Кам., Прылукі Брэсц., Сіманавічы Драг.); 

дыня «гарбуз звычайны» (МА, Велямовічы Брэсц., М. Радванічы Брэсц.) 
і «дыня» (МА, Рылавічы Іван., Ганчары Пін., Ліпна Кам., Лука Стол.); 

дычка «груша-дзічка» (МА, Ганчары Пін., Глінка Стол., Камень Кобр., Страдзечы 
Брэсц.) і «яблыня-дзічка» (МА, Ганчары Пін., Камень Кобр., Рэчыца Палявая Жаб.); 

дэрэвлянка (МА, Жабін Пруж.), дэрэв’янка (МА, Раўчак Стол.) «дуброўка 
прамастаячая» і дэрэвлянка (ЛАБНГ, Радастава Драг.), дэрэв’я нка (ЛАБНГ, Ласіцк 
Пін.) «чорнагалоў звычайны»; 

жэтыця «жыцік п’янюч» (МА, Ліпна Кам.) і «астра» (МА, Зянькі Кам.); 
збанкі (ДСБ, Спорава Бяроз.), збаночкі (МА, Жабін Пруж.), калаткы 

(ДСБ, Ляхаўцы Малар.) «гарлачык жоўты» і збанкі (ДСБ, Спорава Бяроз.), збаночкі 
(МА, Жабін Пруж.), калаткы (ДСБ, Ляхаўцы Малар.) «гарлачык белы»; 

звоночкі «сон лугавы» (ЛП, Гарадная Стол., Лапацін Пін.), «званочак 
персікалісты» (ЛП, Гарадная Стол., Лапацін Пін.; МА, Ганчары Пін., Міхалін Брэсц.), 
«званок лілеялісты» (МА, Ганчары Пін., Лапацін Пін., М. Радванічы Брэсц., Рэчыца 
Палявая Жаб., Сушытніца Малар.) і «гарычка звычайная» (МА, Глінка Стол., Міхалін 
Брэсц.; ЛП, Гарадная Стол.); 

кавун «гарбуз звычайны» (МА, Астрамечава Брэсц., Зянькі Кам.) і «кавун 
сталовы» (МА, Туляцічы Іван.; Хацінава Кам.); 

кіяхі «рагоз шырокалісты» (ДСБ, Семяховічы Пін.) і «кукуруза звычайная» 
(ДСБ, Гарадная Стол.); 

котыкы «канюшына пашавая» (НЛ, Спорава Бяроз.) і «агаткі двудомныя» 
(ЛАБНГ, Пяркі Кобр.); 
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лапэха (ЛАБНГ, Радастава Драг.), лэпэх а (ЛАБНГ, Радастава Драг.) «плюшчай 
плаваючы» і лапэха (ЛАБНГ, Радастава Драг.), лэпэха  (ЛАБНГ, Радастава Драг.) 
«аер звычайны»; 

локно «падалешнік еўрапейскі» (НЛ, Какорыца Драг.) і «гарлачык чыста-белы» 
(НЛ, Какорыца Драг.); 

лотать «гарлачык чыста-белы» (МА, Гарадная Стол.) і «лотаць балотная» 
(ЛП, Гарадная Стол.;МА, Багданаўка Лун.; ЛАБНГ, Відзібар Стол., Сушыцк Пін., 
Хаціслаў Малар.); 

молочай (МА, Ганчары Пін., Жабін Пруж., Камень Кобр., Пелішча Кам., Сярэдняе 
Пруж., Хлябы Пін., Фядоры Стол.), молочей (МА, Лука Стол., Радчыцк Стол., Рылавічы 
Іван.), молочій (МА, Бухавічы Кобр., Велямовічы Брэсц., Віры Драг., Хацінава Кам., 
Чарнакі Кам.), молочэй  (ЛП, Гарадная Стол.) «малачай кіпарысавы»; молочай 
(МА, Ганчары Пін., Жабін Пруж., Камень Кобр., Пелішча Кам., Сярэдняе Пруж., Фядоры 
Стол., Хлябы Пін.), молочей (МА, Лука Стол., Радчыцк Стол., Рылавічы Іван.), молочій 
(МА, Бухавічы Кобр., Велямовічы Брэсц., Віры Драг., Хацінава Кам., Чарнакі Кам.), 
молочэй (ЛП, Гарадная Стол.) «адуванчык лекавы»; молочей (ЛАБНГ, Аніскавічы Кобр., 
Хаціслаў Малар.), молочій (ЛАБНГ, Камянюкі Кам., Пяркі Кобр., Расна Кам.), молочэй 
(ЛАБНГ, Відзібар Стол., Дружылавічы Іван., Ласіцк Пін., Спорава Бяроз., Сушыцк Пін.) 
«асот» і молочэй «зарніца звычайная» (ЛП, Гарадная Стол.); 

молочяй «адуванчык лекавы» (ЛАБНГ, Сіманавічы Драг.) і «малачай» (ЛАБНГ, 
Сіманавічы Драг.); 

морковняк «дзікая пятрушка балотная» (НЛ, Спорава Бяроз.) і «сярпок 
звычайны» (НЛ, Спорава Бяроз.); 

мулучэй «адуванчык лекавы» (ЛАБНГ, Радастава Драг.) і «асот» 
(ЛАБНГ, Радастава Драг.); 

нюхтыкі «аксаміткі» (МА, Жабін Пруж., Чарнакі Кам.) і «наготкі» (ДСБ, 
Моталь Іван.; МА, Міхалін Брэсц.); 

павутка (МА, Велямовічы Брэсц.), прывітуха (МА, Гарадная Стол., Радчыцк 
Стол., Раўчак Стол., Рылавічы Іван.), язычкі (ЖС, Ушкавіца Кобр.; МА, Жабін Пруж.) 
«бярозка палявая» і павутка (МА, Ліпна Кам., Пелішча Кам., Шумакі Брэсц.), 
прывітуха (МА, Лапацін Пін., Рылавічы Іван.), язычкі  (МА, Бухавічы Кобр., Жабін 
Пруж.) «павой агарожны»; 

паненка «аер звычайны» (СЗПГ, Опаль Іван.) і «касмея» (МА, Ганчары Пін., 
Хлябы Пін.); 

подоріжнык (ЛАБНГ, Азяты Жаб.), подорожнык (МА, Бярозна Кобр.; ЛАБНГ, 
Дружылавічы Іван., Сіманавічы Драг.) «спарыш звычайны»; подоріжнык 
(ЛАБНГ, Азяты Жаб.), подорожнык (МА, Глінка Стол., Лагішын Пін., Лапацін Пін., 
Лука Стол., Прылукі Брэсц., Раўчак Стол., Фядоры Стол., Хлябы Пін., Шумакі Брэсц.; 
ЛАБНГ, Відзібар Стол., Ласіцк Пін., Сушыцк Пін.) «трыпутнік вялікі» і подорожнык 
«крываўнік звычайны» (МА, Туляцічы Іван.); 

подснэжныкы (МА, Прылукі Брэсц.), пудснежнікі  (МА, Ліпна Кам.) «кураслеп 
дуброўны» і подснэжныкы (МА, Прылукі Брэсц.), пудснежнікі (МА, Ліпна Кам.) 
«пячоначніца высакародная, пералеска»; 

поплавуха «асака ранняя светла-зялёнага колеру» (ЛАБНГ, Відзібар Стол., 
Дружылавічы Іван.) і «раска малая» (МА, Крамно Драг.; ЖНС, Сычы Драг.); 

роса «амяла белая» (ЛАБНГ, Відзібар Стол.) і «раска малая» (ЛАБНГ, Ласіцк Пін.); 
рызак (ЛАБНГ, Аніскавічы Кобр., Відзібар Стол., Дружылавічы Іван.), рэзак  

(ЛАБНГ, Радастава Драг., Сушыцк Пін.) «разак алоэвідны» і рызак (РС, Лышча Пін.), 
(ЛАБНГ, Аніскавічы Кобр., Відзібар Стол., Пяркі Кобр., Сіманавічы Драг.), рэзак (МА, 
Лапацін Пін.), (ЛАБНГ, Дружылавічы Іван., Ласіцк Пін., Сушыцк Пін.) «асака»; 
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рызуха (ЛАБНГ, Прылукі Брэсц.) «крываўнік звычайны» і «асака» 
(ДСБ, Макраны Малар.); 

свірыпа «лебяда белая» (МА, Прылукі Брэсц.) і «свірэпа звычайная» (МА, Віры 
Драг., Ганчары Пін., Лапацін Пін., Рылавічы Іван., Хлябы Пін.); 

слепота (АГПР, Гарадзечна Пруж., Лібія Пруж., Харкі Пруж.), сліпак  
(АГПР, Брады Пруж., Галасяціна Пруж., Шчэрбы Пруж.), сліпота (АГПР, Гарадзечна 
Пруж., Лібія Пруж., Харкі Пруж.) «адуванчык лекавы» і слепота (МА, Раўчак Стол.; 
ЛП, Гарадная Стол.; АГПР, В. Лясковічы, Закляценне Драг., Машковічы Бяроз., 
Шылінок Бяроз.), сліпак (ЖНарС, Здзітава Бяроз.), сліпота (ЛАБНГ, Спорава Бяроз.), 
(АГПР, Горбава Бяроз., Гошчава Драг., Заточча Драг., Здзітава Бяроз., Нівы Бяроз., 
Пярэспа Драг., Хрыса Бяроз.) «казялец едкі»; 

смоктушкі «канюшына лугавая» (ЛП, Лапацін Пін.) і «шчамяліца, медуніца 
лекавая» (МА, Лапацін Пін.); 

собачкі «зарніца звычайная» (МА, Фядоры Стол.) і «ільвіны зеў вялікі» 
(МА, Фядоры Стол.); 

сыдун (ДСБ, Камянюкі Кам.), тычкун  (МА, Шэбрын Брэсц.) «гатункі бобу’лі» 
сыдун (МА, Хацінава Кам.), тычкун (СЗПГ, Махро Іван.) «гатункі фасолі»; 

сытнык «сіт развесісты» (МА, Ганчары Пін., Жабін Пруж., Камень Кобр., 
Рэчыца Палявая Жаб.) і «чарот азёрны» (ДСБ, Макраны Малар., Спорава Бяроз.); 

хрубуст «асот балотны» (ЛАБНГ, Прылукі Брэсц.) і «капытнік балотны» 
(МА, Прылукі Брэсц.); 

чэрот «трыснёг звычайны» (МА, Рылавічы Іван.; ЛАБНГ, Дружылавічы Іван., 
Сушыцк Пін., Ласіцк Пін.) і «рагоз шыракалісты» (МА, Міхалін Брэсц., Пелішча Кам.). 

Адзначаныя аманімічныя найменні раслін у большасці ўзніклі ў выніку таго, што 
расліны маюць аднолькавую яркую прымету, якая і з’яўляецца матывавальнай асновай 
фітонімаў. Гэта можа быць: 1) аднолькавая знешняя прымета ў будове раслін (напр., 
расліны са сцяблом, падобным да прамой тонкай палкі, называюць кіяхі; расліны, якія ко-
люцца, – бодяк; расліны, якія маюць вострае лісце, – рызак, рэзак і інш.); 2) аднолькавыя 
ўласцівасці раслін (напр., бэсмэртнык – расліны, якія захоўваюць свой выгляд пры вы-
сыханні; молочаем называюць шматлікія расліны, якія вылучаюць сок, падобны да мала-
ка; нюхтыкамі – расліны з пахучымі кветкамі і інш.); 3) адно і тое ж месца росту раслін 
(напр., локно – праславянскі дыялектызм, які служыў для называння розных водных рас-
лін [3, с. 215]; подорожнык – назва розных раслін, якія растуць каля дарогі і інш.); 4) па-
добны характар росту раслін (напр., расліны, якія плятуцца ці абвіваюць іншыя расліны, 
называюць павутка, прывітуха; сыдун – гатункі бобу, фасолі, якія не ўюцца; тычкун – 
гатункі бобу, фасолі, якія ўюцца на палку, тычку і інш.); 5) падабенства да іншай расліны 
(напр., расліны, знешне падобныя да морквы, – дыка морква, морковняк) і г.д. 

Зафіксаваны таксама і нешматлікія выпадкі, калі амонімы ўзнікаюць як перанос 
назвы з адной расліны на другую ў выніку змешвання розных рэалій або нераспазнавання 
падобных раслін ці раслін аднаго роду, але розных відаў (напр., кавун, дыня, чэрот і інш.). 

 
Заключэнне 
Такім чынам, у складзе заходнепалескай батанічнай наменклатурнай лексікі амо-

німы прадстаўлены даволі шырокім колам слоў. Намі зафіксавана больш за 50 лексем, 
якія называюць расліны розных відаў ( , молочай, слепота, сытнык, чэрот і інш.). 
Прааналізаваныя фітонімы-амонімы ў гаворках Брэсцка-Пінскага Палесся ўзнікаюць 
у асноўным у выніку таго, што расліны маюць аднолькавую яркую прымету, якая і ста-
новіцца базай для ўтварэння адпаведнага фітоніма. Гэта могуць быць аднолькавыя ўла-
сцівасці расліны, месца ці характар росту, знешнія прыкметы, падабенства да іншай 
расліны. Заходнепалеская батанічная наменклатура – гэта арыгінальная, цікавая і се-
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мантычна разнастайная група народнай лексікі. Комплекснае апісанне дадзеных най-
менняў дазволіць на навуковым узроўні выявіць спецыфіку беларускай батанічнай на-
менклатуры, можа садзейнічаць вырашэнню пытанняў фарміравання, упарадкавання 
і нармалізацыі сучаснай навуковай наменклатуры раслін. 
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Ю.А. Крашенинникова 
 
К ВОПРОСУ О ЖАНРАХ СОВРЕМЕННОГО СВАДЕБНОГО ОБРЯДА: 
НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ПРИГОВОРАХ-БЛАГОПОЖЕЛАНИЯХ 
В ЗАПИСЯХ КОНЦА XX в. 
 
В традиционном русском свадебном обряде получили распространение говорные (термин 

Б.Н. Путилова, Г.А. Левинтона) жанры – приговоры, которые произносятся участниками свадьбы – сва-
дебными чинами, приглашенными гостями и зрителями. В публикациях, архивах отложился довольно 
большой корпус поэтических текстов, которые исполняются дружками, девушками – подругами невесты, 
тысяцким, сватьями и сватами, приглашенными и неприглашенными гостями, местными жителями. На-
ряду с пространными развернутыми приговорами, комментирующими, организующими, сопровождаю-
щими различные ритуальные акты свадебного действа (сватовство, преподнесение даров, отпирание за-
крытых дверей дома невесты, и проч.), выделяется корпус лаконичных текстов, реплик, выполняющих 
те же функции. В настоящей работе речь пойдет о текстах благопожеланий, записанных в последней тре-
ти XX в., которые произносятся на свадьбе гостями и сопровождают дарение молодой пары, жениха 
и невесты, реже – родителей молодоженов и свидетелей. Анализируется несколько текстов, содержание 
которых отсылает к традиционным народным представлениям. 

 
Введение 
Настоящая заметка посвящена благопожеланиям, которые произносятся 

на свадьбе гостями и сопровождают дарение молодой пары, жениха и невесты, родите-
лей молодоженов и свидетелей. Одаривание происходило на второй день свадьбы 
[1, с. 208]; в современной свадьбе оно имеет место на свадебном застолье. Попавшие 
в поле нашего зрения тексты благопожеланий были записаны в последней трети XX в. 
[1, с. 208–209; 2, т. 2, с. 300–301]; четко выделить территорию их распространения дос-
таточно сложно. Появляются они в публикациях спорадически, да и архивные материа-
лы не дают возможности выявить закономерность в их распространении; мы оперируем 
записями, сделанными в основном в Кировской (Опаринский, Лузский, Подосинов-
ский, Котельнический, Малмыжский р-ны, зап. 1988–1990, 1999 гг.), а также Нижего-
родской (зап. 1978 г.), Астраханской (зап. 1977 г.), Калужской [2, т. 2, с. 300] областях, 
г. Сыктывкар (зап. 1986 г.). 

Тексты лаконичны, просты по содержанию; информанты отмечают их импро-
визационный характер («сам сочиняешь», «на ходу» [3, ФЭ-16:5339, Подосиновский 
р-н Кировской обл., 1988]). Зафиксировано указание о необходимости исполнения 
семи благопожеланий при одаривании [3, ФЭ-17:1643, Опаринский р-н Кировской 
обл., 1990]. Тексты строятся по одной схеме, в основе которой двухчастная конструк-
ция: в первой части называется дар и реципиент; во второй – озвучивается пожелание 
(чтобы было / не было): например, «Вот вам соль, чтобы не было ссор», «Дарю вам 
веник, чтобы было много денег», «Вот вам репка, чтобы любили друг друга крепко», 
«Дарю тебе капусту, чтоб в доме не было пусто», «Вот вам лук, чтобы в доме не было 
разлук», «Вот вам чеснок, чтоб первый был паренек» и проч. 

Упоминаемые в благопожеланиях дары распределяются на несколько групп: 
растительные реалии (репа, редька, горох, капуста, чеснок, морковь, свекла, помидор, 
картофель); предметы домашнего обихода «культурного происхождения» (веник, пла-
ток, полотенце, пеленка, мыло, стакан и вода, сберкнижка, кирпич, горсть земли); день-
ги (серебро, рубль, пятак, копейка). 

В текстах выражается пожелание благополучия, достатка, богатства, фертильно-
сти, изобилия. В большинстве записей эта функция – наделить одариваемых перечислен-
ными качествами и благами – прозрачна во второй части благопожелания («дарю что-
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либо, чтобы было…»). Значительно меньше в количественном отношении текстов, в ко-
торых даримый предмет наделяется своеобразной компенсаторной функцией. В этих 
текстах наделение добром, достатком, благополучием актуализируется через пожелание 
отсутствия бедности, нищеты, голода, одиночества («дарю что-либо, чтобы не было…»). 

Характеризуя систему дарообмена в свадебном обряде, исследователи указывают 
на ее сложность и многоступенчатость: стороны постоянно обмениваются дарами, моло-
доженов одаривают на свадебном пиру и в течение первого года после свадьбы [4, с. 20]. 
Каждый дар, который преподносился молодоженам на свадьбе, становится средством 
«наделения благом и умножения благосостояния» [4, с. 16], не только рассматривался 
как материальная ценность, а становился «символом связей новой семьи с социумом, 
знаком богатства, престижа», который «сохраняли в течение всей жизни, передавали 
по наследству» [4, с. 20]. В этом контексте анализируемое одаривание (в частности, 
«набор» даримых предметов, содержание ряда текстов) отличается от дарения в тради-
ционной свадьбе установкой на травестийный, шутливый характер. В связи с этим воз-
никает вполне вопрос: имеют ли тексты благопожеланий символическую нагрузку 
или они создаются исполнителями исключительно на основе рифмы, фонетической 
близости, а выбор даримых предметов является произвольным и немотивированным? 

 
Мифопоэтические представления в приговорах-благопожеланиях 
Материалы, зафиксированные в фольклоре и ритуальных практиках, 

а также наблюдения исследователей [5] указывают на разный семиотический статус в на-
родной культуре перечисленных выше реалий. Так, высокая «культурная отмеченность» 
[5, т. 1, с. 9] в системе культурных символов характерна для некоторых растений (репа, 
горох, капуста, чеснок), предметов (соль, яйцо, веник, полотенце), денег. Некоторые реа-
лии практически лишены «семантической нагруженности», выделяется довольно боль-
шая группа текстов, возникновение которых произошло, скорей, благодаря рифме или 
фонетической близости слов, например: «Вот тебе морковь, чтоб ты уважала свекровь», 
«Вот тебе свекла, чтоб ты уважала свекра» [1, с. 209], «Вот вам помидор, чтобы дома 
не было раздор» [3, ФЭ-17:1106-1107, Опаринский р-н Кировской обл., 1990], «Дарю 
кирпич, чтоб в доме был “Москвич”» [3, ФЭ-16:3426, Подосиновский р-н Кировской 
обл., 1988], «Вот тебе груш, чтоб любил тебя муж» [6, тетр. № 1, Астраханская обл., 
1977, л. 3], «Вот вам мыло, чтоб в доме было мило» [3, ФЭ-16:4457, Подосиновский р-н 
Кировской обл., 1988]. В некоторых текстах ассоциативная взаимосвязь даримого пред-
мета и пожелания лежит «на поверхности», например: «Дарю вам пеленки, чтоб бы-ли 
ребенки» [3, ФЭ-16:3426, Подосиновский р-н Кировской обл., 1988]. 

Остановимся лишь на нескольких приговорах-благопожеланиях. Например, текст, 
адресованный невесте или молодой паре: «Дарю тебе капусту, чтоб не было пусто» 
[3, ФЭ-17:1643, Лузский р-н Кировской обл., 1990]; вар.: «Дарю капусту, чтоб на столе 
не было пусто» [6, тетр. № 4, Нижегородская обл., л. 29, 1978], «Вот вам капуста, 
чтоб в доме вашем не было пусто» [1, c. 208, Малмыжский р-н Кировской обл., 1999; 
вар.: 3, ФЭ-17:1106-1107, Опаринский р-н Кировской обл., 1990]. Принимая во внимание 
фонетическую близость пары капуста – пусто1

                                                 
1 На принципе фонетического созвучия слов капуста – пусто строятся финальные формулы русских ска-
зок: «А уж какая у них капуста – ино теперь в роте пусто» [7, т. 1, с. 353], «Ел я капусту, а в брюхе-то 
пусто» [7, т. 3, с. 164]. Приведем текст детской заклички: «Самолет, самолет, // Прокати меня в полет, // 
А в полете пусто, // Выросла капуста! // Я капусты не хочу, // Лучше в небо улечу!» [вар.: 8, с. 250, № 808]. 

, попытаемся проследить, почему капуста 
предназначена невесте или обоим молодоженам, а отсутствие капусты в хозяйстве может 
стать причиной пустоты в доме и ассоциируется с пустым столом [9]. 
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1. В приметах, поверьях, сельскохозяйственных обрядах актуализируется связь ка-
пусты с женским началом: посадка капусты производилась исключительно женщинами, 
сопровождалась эротическим обрядовым поведением с магией плодородия, считалось, 
что если мужчина посадит овощи, «то они зацветут, но не дадут плода» [10, с. 185], за-
прещалось сажать капусту в мужские дни: понедельник, вторник, четверг [9, с. 458]. 

2. Эротическая символика проявляется в игровом фольклоре: капуста символи-
зирует «состояние любовной страсти (возбуждение), склоняющее ее (девушку – Ю.К.) 
к свободному поведению» [11, с. 238]. 

3. Объективные признаки растения: пузатость, густота, толщина, округлость, 
многослойность – подчеркивается во многих фольклорных жанрах2

4. Cемантика капусты как «последнего» средства, спасающего от нужды, обна-
руживается в пословицах «Капуста лучше пуста, хоть ести невозможно, да в брюхе 
не порожно» [15, с. 168], «Капуста лихова не попустит» [15, с. 168], «Хлеб да капуста 
лихого не попустят» [15, с. 429]. 

; в народных пред-
ставлениях эти признаки осознаются как проявление «полноты», «дородности», «мно-
жественности», «достатка», «богатства», «состояние беременности» («богатый пузате-
ет, бедный тощает» [14, т. 3, с. 563] и др., пузатеть – беременеть [14, т. 3, с. 563]). 

5. В диалектах капуста выступает метонимической заменой всего блюда: «нава-
рить капусты» означает «приготовить борщ» [16, с. 379]3

6. Необходимость, незаменимость капусты в рационе актуализируется в посло-
вице «Для чего огород городить, коли капусты не садить» [10, с. 186]. 

. 

7. В некоторых ритуалах и заговорных текстах подчеркивается связь капусты 
с миром предков и средой маргиналов – людей, имеющих пограничный статус в соци-
альном пространстве, к которым в традиции относились как к посредникам между этим 
и «тем светом», воплощению душ умерших [18, с. 408, 409]. Так, для получения хоро-
шего урожая в день завивания кочанов, день Пантелеймона Кочанного (9 августа), 
угощали пирогами с капустой нищих странников [9, с. 461], нищие упоминаются в за-
говорах на посадку капусты: «Сажу я капусту на нищих, на нищих, на завидящих» 
[19, с. 218]. Зафиксированы данные об обязательном использовании капусты на Рожде-
ственский сочельник, поминальные дни [20, с. 49; 21, с. 25]4

8. Имплицитная связь капусты с чадородием: устойчивы представления о том, 
что новорожденных детей находят в капусте [17, ВФ 1514-3]. 

. 

Таким образом, продуцирующая и профилактическая функции этого благопо-
желания «просветляется» благодаря привлечению фольклорных, языковых, этногра-
фических данных. Текст содержит пожелание достатка, благополучия, фертильности, 
способности к деторождению, покровительства предков; кроме того, можно предпо-
лагать, что посредством этого благопожелания невеста «вписывается» в женский 
круг. В этом контексте становится «прозрачна» и адресация этого пожелания невесте 
или молодой паре. 

                                                 
2 Например, при посадке капусты приговаривают: «Не будь голенаста, будь пузаста; не будь пустая, будь 
густая; не будь красна, будь вкусна; не будь стара, будь молода; не будь мала, будь велика» [12, т. 2, 
с. 370], «Как выйдешь капусту садить, задрать подол надо и по голой ж... шлепать три раза со словами: 
“Каки бедра мои толсты, така капуста рости толста”» [13, с. 219, № 1281] и др., многослойность капусты 
подчеркивается в загадках. 
3 Нами записан текст сновидения: исполнительница рассказывает, что во сне увидела умершего мужа, 
который обратился к ней с просьбой накормить его. Примечательна реплика умершего «Кушать мне на-
до, капусту хлебать», в которой капуста выступает в качестве всего блюда [17, АФ 1548-40, Прилузский 
р-н Республики Коми)]; собственно, эта реплика отсылает и к правилам поминальной обрядности. 
4 В с. Лойма Прилузского р-на Республики Коми нами записано, что капусту как поминальную еду прино-
сили на кладбище («Раньше капуста, а теперь салаты модно» [22, зап. от Евсеевой В.В., 1934 г.р., 2006]). 
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Второе благопожелание – «Вот вам соль, чтобы не было ссор» [3, ФЭ-16:3426, 
Подосиновский р-н Кировской обл., 1988], также адресовано жениху и невесте. 

Если следовать распространенной примете, согласно которой рассыпание соли 
ведет к ссоре, то, напротив, дарить бы соль не нужно, чтобы не спровоцировать эту са-
мую ссору. Между тем символика соли в традиционных представлениях как апотро-
пейного (защитного) средства (некоторые примеры приведены ниже) дает основание 
полагать, что не только фонетическая близость слов соль – ссора5

Обратимся сначала ко второй части благопожелания. Так, ссора квалифицирует-
ся как «состояние взаимной вражды, размолвка, взаимная перебранка» [24, с. 661]; 
«взаимная вражда, сопровождающаяся полным прекращением отношений, серьезная 
размолвка» [25, т. 4, с. 471]; «свара, несогласие, раздор, побранка (перебранка), раз-
молвка, вражда, козлы, нелады, разлад, неприязнь, розни, вздоры» [14, т. 4, с. 307]. Че-
ловек, склонный к ссорам или умеющий ссориться, называется ссорным, сварливым, 
вздорным, способным браниться, враждовать, умеющий подстрекать ссоры [14, т. 4, 
с. 308]. Последнее важно, поскольку в традиционных представлениях люди, проявляю-
щие такие черты характера как сварливость, вспыльчивость, недоброжелательность, 
злобность, склонность к сквернословию и брани, считались сглаженными, испорченны-
ми: перечисленные черты характера расценивались как признаки аномального поведе-
ния, брань являлась отличительным признаком представителей «чужого мира», привле-
кала нечистую силу [26, с. 250–253]. Таким образом, даримая соль воспринимается 
как средство от ссоры, порчи. 

 сыграла роль 
при возникновении этого пожелания. 

В публикациях и архивных материалах содержится достаточно много примеров 
использования соли в ритуальных практиках в связи с ее апотропейными свойствами. 
Приведем лишь некоторые. В свадебном обряде для предупреждения возможной порчи 
молодоженов и свадебщиков колдун брал из рук хозяйки хлеб и соль, разламывал хлеб 
на кусочки, круто посыпая солью, и разбрасывал по сторонам [19, с. 210]. В заговорах 
свойство соли не портиться актуализируется в конструкции «Как соль не портиться, 
так чтоб (скот, дом и проч.) не портился» [17, АФ 1544-12, 1550-32, ВФ 1523-18, При-
лузский р-н Республики Коми]. Чтобы ребенок не привлек к себе порчу, перед выходом 
на улицу ему с приговором «Как с солью ничего не будет, так чтоб с ребенком ничего 
не было» посыпали темечко солью [22, Прилузский р-н Республики Коми, зап. от Иев-
левой Р.И., 1936 г.р., 2007]6. В.И. Даль отмечает, что во избежание ссоры просыпанной 
солью посыпают голову [12, т. 2, с. 392]. Формула «Злому лихому соли в глаза» 
[28, Ф. 573. Оп. 1. Д. 101. Л. 23, Вологодская губ., 1924 г.] достаточно устойчива в заго-
ворных текстах7

                                                 
5 А.К. Байбурин полагает, что в возникновении устойчивой ассоциации соли с ссорой участвовал ряд мо-
ментов, в числе которых и фонетическая близость слов «соль» и «ссора», а точнее «цепочка соль – сор – 
ссора» [23, с. 6]. 

. Функция соли как защитного средства от демонологических существ 
закрепилась в текстах несказочной прозы (например, сюжет о знающих (колдунах), ко-
торые могут временно избавиться от настойчивого домогательства чертей, рассыпав 
для них соль [17, АФ 1706-6, Вилегодский р-н Архангельской обл., 1996]. 

6 Соль (особенно ту, которая поставлена к иконам в Великий Четверг) широко использовали в скотовод-
ческой обрядности (солью посыпали корову от сглаза и болезней, при первом выгоне давали каждому 
животному хлеб, посыпанный четверговой солью, опускали в отдаваемое молоко, чтобы не потерять 
удойность) [27, с. 18]. 
7 Соль использовали как средство от пожара [29, Ф. 5. Оп. 2. Д. 719. Л. 145. Прилузский р-н Республики 
Коми]. В гаданиях соль была знаком «хорошей» жизни: на тарелку клали хлеб, соль, уголь, печину (ку-
сочек от печки), привязывали веретено на нитку и держали его над тарелкой. Если веретено останавли-
валось над солью, хлебом, это предвещало хорошую жизнь, над углем, печиной – к несчастью [17, АФ 
1710-40, Вилегодский р-н Архангельской обл., 2004]. 
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В паремиях наличие соли в хозяйстве, в доме связывается с его благополучием, 
символизирует достаток, счастье, является признаком хорошей жизни, например, 
«Соли не жалей, так жить веселей» [14, т. 4, с. 268]. Напротив, отсутствие соли явля-
ется причиной разлада в отношениях, в доме: «Без соли стол кривой», «Без соли хлеб 
не естся» [14, т. 4, с. 268], «Несолоно есть, что с немилым целоваться» [12, т. 2, с. 286]. 
Подчеркивается способность соли к мирному сосуществованию (например, в формуле 
«хлеб-соль»): «Хлеб-соль никогда не бранится» [14, т. 4, с. 268], «За хлебом-солью вся-
кая шутка хороша» [14, т. 4, с. 268] и др. 

Та же апотропейная функция даримого предмета выступает на первый план 
в благопожеланиях, адресованных жениху и невесте «Дарю вам лук, чтоб не было разлук» 
[3, ФЭ-16:3426, Подосиновский р-н Кировской обл., 1988] (вариант: «Вот вам лук, что-
бы в доме не было скук» [3, ФЭ-17:1106-1107, Опаринский р-н Кировской обл., 1990]). 

Значения слов «скука», «разлука»8

Наконец, приведем одно благопожелание, адресованное свекрови: «Вот тебе, 
свекровь, картошка, чтоб любила сношку как дочку, во всем ей помогала, в обиду не 
давала» [3, шифр не указан, Опаринский р-н, 1990]. В.В. Усачева, анализируя значение 
картофеля в традиционных представлениях, отмечает, что долгое время картофель от-
носился к сфере «чужого», но по мере вхождения этой культуры в постоянный рацион 
изменилось его восприятие и в народной среде [35, с. 473–475]. Позитивное значение 
картофеля закрепилось в некоторых фольклорных жанрах. В частности, в паремиях, как 
и в цитируемом благопожелании, картофель имеет значение «помощника, поддержки, 
опоры»

 указывают на то, что лук дарится в качестве 
средства для предотвращения болезней, одиночества, расставания молодых. В этом кон-
тексте естественно выглядят материалы об использовании лука как апотропея 
[32, с. 140–143]. В частности, в свадебной обрядности лук и чеснок клали в карманы 
жениху и невесте; у украинцев лук и чеснок вплетали в венок невесты [33, с. 38, 48]. 
Г.С. Маслова приводит примету, согласно которой почерневшая в кармане невесты лу-
ковица означала, что на девушку была напущена порча, которую луковица «приняла» 
на себя [33, с. 38]. В Нижегородской губернии перед отправлением к венцу жениху 
и невесте клали в карманы по луковице, те же предосторожности предпринимали 
и все поезжане [34, с. 704]. Во время эпизоотий связки лука и чеснока развешивали 
в доме и привязывали на шею домашним животным, чтобы предотвратить заражение 
[10, с. 346]. В паремиях лук характеризуется как средство от физических и душевных 
болезней: «Лук семь недугов лечит», «Лук надежный друг сердечный» [15, с. 208] и др. 

9

 

: «Картофель хлебу подпора» [14, т. 2, с. 94], «Картофель хлебу подспорье», 
«Картошка хлебу присошка» [10, с. 333] и др., вспомним и устойчивое выражение 
«картофель – второй хлеб». 

Заключение 
Таким образом, в описаниях современной свадьбы зафиксированы благопожела-

ния, которые произносятся гостями и сопровождают дарение молодоженов, их родите-

                                                 
8 Разлука означает «состояние разлучающихся и разлученных; расставание, житье врозь, порознь; удале-
нье, разъединенье» [14, т. 4, с. 33], разлучать – «разъединять, удалять друг от друга, прерывать совмест-
ное пребывание» [30]. В комплексе значений лексем скука, скучать отмечены «жить в одиночестве; 
…скучать по ком, по чем, грустить, тосковать или томиться, …хворать, болеть» [14, т. 4, с. 212–213], 
основное значение слова скука передается через сближение с таким кругом слов, как тоска, печаль, горе 
[31, с. 85]. 
9 Значения лексем «подпора», «подспорье», «присошка»: присошка – подпорка для прочности [14, т. 3, 
с. 444], подпора – то, что поддерживает в беде, опора; подпирать – служить опорой чему-л., поддержи-
вать собою что-л., оказывать кому-л. помощь, поддержку (перен., разг.) [30], опора, помощь, надежда 
[14, т. 3, с. 195]. 
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лей и свидетелей. Содержание этих лаконичных текстов, как и отбор даримых предме-
тов, отличается подчеркнуто шутливым, юмористическим характером. Имеющиеся 
благопожелания условно делятся на две неравнозначные по объему группы: большинс-
тво текстов появляется благодаря рифме и фонетической близости «опорных» слов, 
в содержании ряда благопожеланий обнаруживаются достаточно четкие отсылки к тра-
диционным народным представлениям. 
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АДЗІН ФРАГМЕНТ ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ КАРЦІНЫ 
СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ: АБ НАПОЯХ І ІХ УЖЫВАННІ 
 
У артыкуле на матэрыяле фразеалагізмаў беларускай літаратурнай мовы рэканструяваны адзін 

фрагмент фразеалагічнай карціны свету беларусаў. Выяўлены складнікі семантычнага поля ‘напоі і іх 
ужыванне’ – найменні напояў і чалавека, выкананне дзеяння, мера, спосаб, уздзеянне напояў і інш. 
Праз узнаўленне вобразаў, унутранай формы выяўляюцца адносіны беларусаў да напояў, іх ужывання, 
устанаўліваецца дадатковая інфармацыя, абазначаны эталоны і стэрэатыпы, якія замацаваны ўяўленнях 
народа і вызначаюць негатыўныя адносіны да напояў, іх месца ў жыцці чалавека. 

 
Мова выступае інструментам канцэптуалізацыі і спосабам фіксацыі вынікаў гэта-

га працэсу – нашай карціны свету, нашых ведаў аб ім. А яшчэ і ведаў пра нас. Так, фра-
зеалагічныя адзінкі (далей – ФА) мовы, як вядома, фіксуюць галоўнае ў жыцці чалавеча-
га грамадства, мудрасць многіх ранейшых пакаленняў, а таму з’яўляюцца крыніцай па-
знання ўстановак культуры кожнага народа, яго менталітэту, складу розуму і спосабаў 
пазнання свету і яго вербальнага адлюстравання. У сувязі з такой спецыфікай, найперш 
кансерватыўнасцю і высокай ступенню акумулятыўнасці, фразеалагізмы выступаюць 
асаблівымі кагнітыўна-семіятычнымі адзінкамі мовы, вербальным вынікам пазнання 
і ўспрымання свету і разам з тым адзінкамі, у моўнай прасторы якіх у сціслай вобразнай 
форме зафіксаваны вопыт мінулых пакаленняў. Вось чаму аб’ектам даследавання мы 
абралі фразеалагічныя адзінкі беларускай мовы, выдзеліўшы з іх у межах артыкула толь-
кі тыя, што аб’яднаны агульным значэннем ‘напоі і іх ужыванне’ і складаюць канцэпт 
‘спіртныя напоі’ ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў, выдзяленне і даследаванне 
якога не было прадметам вывучэння ў беларускім мовазнаўстве. Крыніцай ФА паслужыў 
«Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы» І.Я. Лепешава як самы поўны збор фразеа-
лагізмаў беларускай літаратурнай мовы [1]. 

Аналіз канцэптаўтваральнай сукупнасці ФА праводзіцца з мэтай раскадзіра-
вання вобразнай формы, устанаўлення культурнай канатацыі, скрытай інфармацыі 
пра вытокі ацэнкі, вызначэння тых эталонных і стэрэатыпных культурных канатацый, 
дакладней антыэталонных і антыстэрэатыпных, што замацаваны ў ФА з іх характэр-
най рысай «цягацення да адмоўнага полюса ацэначнай шкалы» і перададзены праз іх 
у часе новым пакаленням носьбітаў беларускай мовы [2, с. 310]. Акрамя таго (а, можа, 
нават перш за ўсё), выклікае цікавасць, якая дадатковая культурная інфармацыя «сха-
вана» ў ФА, якія веды, устаноўкі і рэкамендацыі пакінуты сучасным і новым пакален-
ням беларусаў адносна спіртных напояў, бо фразеалагізмы – гэта знакі мовы і культу-
ры. Важна знайсці адказ і на шэраг пытанняў практычнага характару, з якіх выдзелім 
два найбольш важныя з пункту гледжання функцыянавання ФА: чаму сярод ФА 
так шмат выразаўз адным і тым жа ці блізкім фразеалагічным значэннем і як і на аснове 
чаго дыферэнцыруецца іх ужыванне ў маўленні чалавека? 

Усе ФА, што вербалізуюць канцэпт ‘спіртныя напоі’, падзяляюцца на шэраг мік-
рапалёў, ці складнікаў семантычнага поля ‘напоі і іх ужыванне’, паколькі ў ФА адлю-
страваны веды і вопыт беларусаў адносна самых розных бакоў і праяў, звязаных з на-
поямі: ФА называюць напоі, абазначаюць чалавека, які іх ужывае, тое дзеянне, 
якое аказваюць спіртныя напоі, адлюстроўваюць меру і ступень, спосаб, колькасць вы-
пітага, час і прычыну ўжывання напояў і інш. Акрамя таго, з улікам складанасці семан-
тыкі ФА як моўных знакаў «з максімальна поўным наборам, кадыфікаваным у форме 
значэння ў выглядзе макракампанентаў, што ахопліваюць граматыку, дэнатацыю, ма-
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тывацыю, эматыўнасць і стылістычную маркіраванасць» [3, с. 17], гэтыя адзінкі мовы 
трансліруюць дадатковы культурны сэнс, дадатковую, і часцей імпліцытную, інфарма-
цыю. Дзякуючы гэтаму, за пэўнымі адзінкамі, іх кампанентамі носьбіт ФА бачыць 
не проста рэаліі свету, а рэаліі, якія атрымалі пэўную культурную значнасць, харак-
тарызуюцца па шкале ацэнкі і каштоўнасці. Разгледзім кожнае з вызначаных дзевяці 
мікрапалёў паасобку. 

I. У першае мікраполе ўваходзяць 6 ФА, якія аб’яднаны значэннем ‘найменне 
напояў’ і кожнае з якіх нясе дадатковую інфармацыю. Гэта найперш веды аб дыферэн-
цыяцыі спосабу прыгатавання спіртнога напою: самаробная гарэлка – малако/малачко 
ад шалёнай каровы/кароўкі «самагонка», якая, як правіла, раней была хлебнай, а апош-
нім часам яе гоняць з цукру і іншых прадуктаў, і фабрычная, ці заводская – зладзейка 
з наклейкай «гарэлка». Устарэлая ФА царскія слёзы «гарэлка» захоўвае звесткі аб існа-
ванні спіртных бровараў на тэрыторыі Беларусі для прыгатавання спірту, гарэлкі 
і спойвання насельніцтва. Іншыя ФА – чортава зелле «гарэлка»; зялёны змей «гарэлка» – 
утрымліваюць звесткі пра «вытворцу» гарэлкі, бо, паводле беларускай легенды, 
лічыцца, што гарэлку гоніць чорт [4, с. 393]. Акрамя таго, вобраз ФА шкляны бог «га-
рэлка, спіртное», як і ўнутраная форма ўсіх астатніх ФА, сведчаць аб выражэнні ацэнкі 
такім напоям: іроніі і насмешкі (зладзейка з наклейкай; малако/малачко ад шалёнай ка-
ровы/кароўкі; божая сляза), дакору і асуджэння, «калі моляцца» не таму Богу (шкляны 
бог), рэзкага асуджэння і негатыўных адносін праз параўнанне з чорнымі сіламі (зялёны 
змей; чортава зелле). 

II. Другое мікраполе складаюць ФА з агульным значэннем «найменне чалавека 
па яго адносінах да ўжывання спіртнога»: бяздонная бочка «чалавек, які можа, не п’я-
неючы, выпіць шмат спіртнога» і не дурань «вялікі аматар, ахвотнік (выпіць, паесці 
і пад.)». ФА бяздонная бочка насуперак, здавалася б, станоўчай ацэнцы як зыходнай 
у лексікаграфічнай дэфініцыі ФА ўсё ж выражае асуджэнне, нават знявагу і нярэдка на-
смешку. І гэта выяўляецца з дапамогай унутранай формы, заснаванай на метафары – 
вобраз чалавека-бочкі,  ды яшчэ без дна. У ФА бочка выступае сімвалам вялікай коль-
касці таго, што можа змясціцца ў ёй. Зразумела, што вобраз ФА ў згорнутым выглядзе 
ўтрымлівае веды пра вопыт узаемадзеяння чалавека з акаляючым асяроддзем і ўплывае 
на значэнне ФА: ужытае спіртное, як у бочцы без дна (выток выразу – старажытнагрэ-
часкі міф пра бочку Данаід), не затрымліваецца, а таму чалавек не п’янее. Другая ФА – 
не дурань – таксама часцей за ўсё выкарыстоўваецца для адмоўнай ацэнкі чалавека з та-
кой схільнасцю дзякуючы кампаненту дурань з замацаванай семантыкай «разумова аб-
межаваны, тупы чалавек» [5, с. 209] у ізаляваным выкарыстанні лексемы, якая часткова 
захоўвае сваё значэнне ў складзе ФА, што, зразумела, і ўплывае на ўспрыманне 
і ўжыванне ФА. 

Да названых дзвюх ФА далучаем яшчэ чатыры, якія не з’яўляюцца намінатамі 
асобы, а толькі набліжаюцца да папярэдніх: лыка не вяжа «такі п’яны, што ледзь гаво-
рыць»; слуп дарогу перайшоў «хто-н. такі п’яны, што не можа рухацца па прамой лініі»; 
хоць бы ў адным воку «хто-н. зусім не п’яны» і ні ў адным воку «зусім, ніколькі не п’я-
ны», а паводле абазначэння ступені ап’янення чалавека іх можна лічыць антанімічнымі. 

У ФА лыка не вяжа і слуп дарогу перайшоў не толькі называецца п’яны чалавек, 
але і акцэнтуецца ўвага на яго стане, падкрэсліваецца высокая ступень ап’янення ў пэў-
ны момант, безадносна да працягласці ўжывання спіртнога. А на аснове ўнутранай фор-
мы і з дапамогай вобразаў кожнай выяўляюцца вытокі негатыўнай ацэнкі, якія нясуць 
ФА. Так, у выніку ап’янення чалавек не можа выканаць самую простую і нескладаную 
работу – вязаць лыка, плесці лыкавыя лапці ў такім стане, завязаць лыкавы паясок, а та-
му п’яніца ішоў «распусцёхаю», і інш. [6, с. 403–404], што, безумоўна, падлягае асу-
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джэнню. Альбо ў такім стане ап’янення ён нават не можа ісці прама: ён пятляе, 
як бы абыходзячы слуп, што «перабег» яму дарогу. 

А ў антанімічных ФА хоць бы ў адным воку і ні ў адным воку акцэнтуецца ўвага 
на супрацьлеглым стане чалавека ў параўнанні з перададзеным першымі дзвюма ФА, 
і яны выражаюць хутчэй станоўчую, чым адмоўную, ацэнку агенса ФА, які можа шмат 
выпіць, а знешне гэта не выражаецца (параўн.: Апусцела адна пляшка, другая, а ў таго 
хоць бы ў адным воку. (І. Новікаў); Пачалі падпойваць. Віскі, джын, брэндзі. Дзядзька 
п’е конаўкаю – і ні ў адным воку. (М. Лужанін). Саматычны кампанент вока ў складзе 
названых ФА набывае квазісімвальнае значэнне «сродак ці апарат вымярэння і ацэнкі 
ступені ап’янення». 

III. Самую вялікую колькасць складае трэцяе мікраполе ФА з агульным значэннем 
«выпіваць, ужываць спіртное» (усяго 20 ФА). Заўважым, што ўсе ФА абазначаюць на-
званае дзеянне і выступаюць знакамі і эталонамі і стэрэатыпамі групавога вопыту народа, 
але па-рознаму характарызуюць гэтае дзеянне і даюць яму ацэнку. Яны ўтрымліваюць 
тыя фонавыя веды, адносна якіх назіраецца дыферэнцыяцыя ўжывання блізкіх па зна-
чэнні ФА. На аснове агульных прыкмет выдзелены чатыры групы ФА гэтага мікраполя, 
у якіх дзеянне характарызуецца паводле: а) колькасці выпітага, б) яго частотнасці ці пра-
цягласці, в) колькасці ўдзельнікаў, г) прычыны паўторнага ўжывання. 

1. Паводле колькасці ўжывання спіртнога большасць ФА мае значэнне «ўжы-
ваць у вялікай колькасці спіртныя напоі», пра што сведчаць лексемы напівацца і многа 
ў дэфініцыях ФА: бачыць шклянога бога «выпіваць, напівацца спіртным»; вадзіць казу 
«п’янстваваць, напівацца»; глядзець/заглядаць/заглядваць у бутэльку/чарку «выпіваць, 
напівацца»; закідаць за гальштук і закідваць за каўнер «выпіваць, напівацца п’яным»; 
заліваць вочы «напівацца п’яным, многа выпіць (гарэлкі, віна і пад.)»; заліваць за каў-
нер/гальштук «выпіваць спіртнога, напівацца»; заліваць чарвяка «выпіваць спіртнога»; 
наліць горла «многа выпіць гарэлкі, віна і пад.». Толькі адна ФА мае дадатковую сему 
«няшмат»: прамачыць горла «выпіць трохі спіртнога». Астатнія ФА не ўказваюць 
на колькасць выпітага, але, зыходзячы з іх кампанентнага складу, можна меркаваць, 
што няшмат: браць у губу «піць спіртное»; наступіць на корак і панюхаць корак «вы-
піць спіртнога». Як відаць, усе ФА першай групы мікраполя ‘выпіваць, ужываць спірт-
ное’ сваім вобразным складнікам у семантыцы кожнай з іх дазваляюць ажыццяўляць 
семантычную іх дыферэнцыяцыю, а ў выніку вызначаць іх месца, сітуацыю ўжывання, 
падбіраць адпаведны для кожнай кантэкст. 

ФА бачыць шклянога бога, дзякуючы адметнасці сваёй мадэлі, а яшчэ ў большай 
ступені свайму вобразу, у носьбітаў мовы замацавана не толькі са звычным значэннем 
«выпіваць, напівацца», але з уяўленнем такога дзеяння і яго выніку – выпіць столькі 
і дайсці да такога стану, што спыняецца ўсякае рэальнае ўспрыманне свету і бачыцца 
створаны ў жартоўным уяўленні народа новы, «шкляны» бог. Адсюль выраз выражае 
хутчэй не адмоўныя адносіны да агенса ФА, а насмешліва-іранічныя і пагардлівыя. 

А ФА вадзіць казу сваім вытокам абавязана старому звычаю (у наш час досыць 
актыўна рэанімінаванаму на тэрыторыі Беларусі). У час святкавання Калядаў група ка-
лядоўшчыкаў, адзін з якіх быў адзеты пад казу, хадзіла па хатах, спявала калядныя пес-
ні і выказвала добрыя і жартоўныя пажаданні гаспадарам, што і называлася «вадзіць ка-
зу». У адказ гаспадары падносілі частаванне, у тым ліку і спіртныя напоі. Паколькі ка-
лядныя святы працяглыя, то заканамерная і працягласць ужывання спіртнога. Выраз ва-
дзіць казу ў выніку метафарычнага пераасэнсавання свабоднага спалучэння слоў і стаў 
асновай узнікнення ФА для «прыстойнага» абазначэння дзеяння па прыёму спіртнога 
на працягу доўгага часу. 
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Большасць астатніх ФА гэтай групы мае празрыстую ўнутраную форму. У іх скла-
дзе выдзяляюцца лексемы-кампаненты бутэлька/чарка, корак як найменні рэалій, 
што маюць непасрэдныя адносіны да выканання гэтага дзеяння (глядзець/заглядаць/за-
глядваць у бутэльку/чарку; наступіць на корак; панюхаць корак), саматызмы вочы, горла, 
губа, пры ўдзеле якіх адбываецца дзеянне (заліваць вочы; наліць горла; браць у губу), 
ці найменне прадмета адзення гальштук альбо часткі адзення каўнер, якія размешчаны 
па сумежнасці з адным з галоўных у гэтым дзеянні органам – горлам і якія ў складзе ФА 
выконваюць яго ролю (закідаць за гальштук; закідваць за каўнер; заліваць за каў-
нер/гальштук). Усе ФА вобразна і разнастайна называюць і характарызуюць дзеянне, ня-
суць самыя розныя дадатковыя сэнсы. Так, напрыклад, дзякуючы адметнасці субстан-
тыўных кампанентаў ФА закідаць за гальштук; закідваць за каўнер; заліваць за каў-
нер/гальштук, больш дакладна, «прыстойна» і разам з тым жартоўна, іншасказальна 
ўжываецца ФА закідаць за гальштук адносна тых, хто ходзіць пад гальштукам, а адносна 
астатніх – закідац за каўнер. А паводле адметных дзеяслоўных кампанентаў у гэтых ФА 
выяўляецца дыферэнцыяцыя адносна частотнасці ці колькасці ўжывання спіртнога: 
больш высокі ўзровень, а значыць, і большае асуджэнне выяўляецца ў ФА з кампанентам 
заліваць, крыху менш – закідаць. І мы згодны, услед за В.М. Макіенкам, лічыць ФА закі-
даць/заліваць за гальштук хутчэй інтэрнацыянальнай, чым уласна рускай [7, с. 131]. 

ФА заліваць чарвяка, якая ўзыходзіць у мінулым да спосабу лячэння гарэлкай 
ад глістоў (нашча выпіваць дозу спіртнога) і зафіксавана ў беларускай мове як запазы-
чаная з польскай (zalaċ robaka ← zalaċ krzeczka + zabiċ robaka), а там у сваю чаргу тлу-
мачыцца ўплывам французскай (tuer le ver ‘забіць чарвяка’) [8, с. 143], збліжаецца 
з дзеяслоўнымі ФА паводле мадэлі ўтварэння (параўн.: заліваць вочы, заліваць горла, 
наліць горла, прамачыць горла і інш.) і выкарыстання аднакаранёвага ці аднатэматыч-
нага кампанента заліваць. Аднак вобразны складнік ФА сведчыць пра факт хваробы, 
хваравітай залежнасці агенса ФА ад спіртнога, што і ўлічваецца пры выкарыстанні ФА. 

2. Паводле частотнасці ці часавай працягласці ўжывання напояў выдзяляюцца ФА 
мокнуць у гарэлцы «п’янстваваць, многа і часта піць» і не прасыхаць «беспрабудна п’ян-
стваваць», якія характарызуюць дзеянне па ўжыванні спіртнога, пра што сведчаць выка-
рыстаныя дзеяслоўныя кампаненты, выражаючы такім чынам негатыўныя адносіны да 
выканаўцы дзеяння і нават асуджэнне, знявагу да яго паводле такога вобразнага дзеяння. 

3. Дзве ФА – пазаліваць вочы «панапівацца спіртнога (пра ўсіх, многіх)» і ва-
дзіць казу «хадзіць гуртам у стане ап’янення» – выкарыстоўваюцца для ўказання вялі-
кай колькасці людзей, што п’юць ці напіліся. У складзе першай ФА кампанент-сама-
тызм вочы набывае квазісімвалічнае значэнне «сасуд для прыёму спіртнога», паколькі 
ў ФА адлюстравана назіранне за вачамі і наданне ім ролі стэрэатыпнага эталона выра-
жэння стану чалавека – «залітыя» вочы нічога не бачаць. Такім вобразным складнікам 
значэння даводзіцца аб вялікай колькасці выпітага, выказваецца асуджэнне і нават зня-
вага да выканаўцаў дзеяння. Як бачым, ФА інфармуе, характарызуе, выражае адносіны 
і нясе культуралагічны зарад – гэта не этычна, гэта нядобра, так не трэба рабіць. 

Унутраная форма другой ФА захоўвае памяць пра групу людзей-калядоўшчыкаў 
і іх дзеянні, але з улікам менавіта памяці пра свята тут асуджэнне не выяўляецца, га-
лоўнае заключаецца ў падкрэсліванні калектыву, гурту і шматразовасці выканання 
дзеяння разам, а таксама ў выражэнні хутчэй іроніі, іранічнай усмешкі да агенсаў ФА. 

4. Адна ФА ў мікраполі «выпіваць, ужываць спіртное» – паправіць/палячыць га-
лаву/галоўку «выпіць спіртнога на другі дзень пасля моцнай выпіўкі, каб пазбавіцца 
ад недамагання; пахмяліцца» – называе дзеянне па прыёму спіртнога паводле яго пры-
чыны – неабходнасці выправіць сітуацыю. Унутраная форма ФА празрыстая, як і вы-
разная ацэнка ФА: дзеяслоўныя кампаненты-варыянты і асабліва словаўтваральны ва-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2012 28 

рыянт галоўка яскрава сведчаць пра спачуванне да агенса ФА і, магчыма, дадаткова 
яшчэ пра іранічнасць. 

Да пералічаных ФА мікраполя «выпіваць, ужываць спіртное» далучаюцца 
але не ўваходзяць ні ў адну з выдзеленых вышэй чатырох груп дзве ФА: заліваць гор-
ла/рот «напойваць каго-н., даводзіць да стану ап’янення» і заліваць вочы «напойваць 
каго-н., даводзіць да стану ап’янення», паколькі выканаўцам дзеяння выступае 
не суб’ект, а аб’ект дзеяння. Названыя ФА выражаюць яўнае асуджэнне тых, каго спой-
ваюць, што выразна ілюструе прыклад ужывання ФА ў наступным кантэксце: Сама-
гоначкай рот залілі гэтаму злыдню. Самаганочка цяпер – сіла (В. Быкаў), і нярэдка вы-
карыстоўваюцца для ацэнкі тых, хто спойвае, як, напрыклад, у наступным кантэксце 
Я. Коласа: Цяпер жа Захар рыхтуе грунт сабе ў межах воласці, шчодра заліваючы 
горлы прагавітых на выпітку сваіх выбаршчыкаў. 

Як відаць, наяўнасць вялікай колькасці дзеяслоўных ФА, што складаюць мікра-
поле «выпіваць, ужываць спіртное», абумоўлена разнастайнасцю іх унутранай формы, 
якая ілюструе назіранне за людзьмі, што ўжываюць спіртное, і разнастайнасць інтэр-
прэтацый сітуацый, што характарызуюць гэтае дзеянне. І гэта ўсё для таго, каб такім 
чынам акцэнтаваць увагу да такой пагубнай схільнасці ці слабасці чалавека. У мен-
тальнасці народа закладзены стэрэатып, які прадпісвае не браць у рот «зусім не піць 
(спіртнога)», а таму найбольш часта адзначаецца супрацьлеглае ў прыведзеных ФА 
і выяўляецца адмоўная ацэнка: амаль усе ФА пры ўжыванні выражаюць асуджэнне, не-
адабрэнне, насмешку, іронію да агенса ФА. З другога боку, у такой колькасці ФА вы-
яўляецца ўніверсальны прынцып эканоміі, які абазначае «мінімальную затрату маўлен-
чых намаганняў для забеспячэння максімальнага разумення субяседнікам» [7, с. 99]. 

Як бачым, прадстаўленыя ФА з агульным значэннем «выпіваць, ужываць спірт-
ное», па-першае, выяўляюць вынікі розных назіранняў за дзеяннем і іх вобразнае ад-
люстраванне; па-другое, служаць для выражэння самых розных сэнсавых адценняў. 

IV. Чацвёртае мікраполе складаюць 19 ФА, аб’яднаных агульным значэннем 
«мера і ступень ап’янення».Яны маюць адрозненні ў дадатковых семах і, зразумела, 
ва ўжыванні і сваёй ацэнцы. Адны з іх фіксуюць мінімальную ступень ап’янення. Свед-
чаннем гэтаму з’яўляецца дэфініцыя ФА, замацаванае за ёю значэнне (пад газам 
і на падпітку «ў стане лёгкага ап’янення») ці кампанентны склад, як у ФА ні ў адным 
воку «зусім, ніколькі не п’яны», дзе кампанент-саматызм вока выступае эталонам меры 
і ступені ап’янення. 

У другіх ФА адзначаецца высокая ступень ап’янення. Заўважым, што іх значна 
больш (10), і гэта яшчэ адзін доказ перавагі ў фразеалогіі адлюстравання негатыўнага, 
адмоўнага над станоўчым, нарматыўным ці таго, што ў фразеалогіі пад увагу падпадае 
найбольш важнае, істотнае для жыццядзейнасці чалавека: на брывах і на вушах «у стане 
моцнага ап’янення»; у дрызіну, у дыміну (п’яны, напівацца і пад.) «вельмі моцна»; 
у дым «вельмі моцна (п’яны, напівацца)»; як гразь (п’яны) «вельмі моцна»; (набрацца, 
набірацца) як/што жаба гразі «вельмі моцна» (пра п’янага); (п’яны, напіцца, набрацца) 
як свіння «вельмі моцна»; (напівацца, напіцца) да парасячага піску/віску «вельмі моцна, 
да стану бессвядомасці)»; да чорцікаў «да непрытомнасці, да галюцынацый (піць, напі-
вацца і пад.)». 

Тут найбольшую выразнасць атрымліваюць кампаненты, што выступаюць 
у складзе ФА сродкамі, стэрэатыпамі вызначэння высокага ўзроўню ап’янення, да таго 
ж яшчэ і ў рознай ступені інтэнсіўнасці. Гэта саматызмы бровы і вушы, якія ў выніку 
анамальнай фізічнай позы ў стане моцнага ап’янення сталі ніжняй мяжой чалавека, 
а пры звычайным стане, у вертыкальным становішчы, яны з’яўляюцца верхнімі (узга-
даем, напрыклад, ФА па вушы (у даўгу, залезці/улезці ў даўгі) «звыш усякай меры» 
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ці па самыя вушы «вельмі моцна, бязмежна (закахацца)»). Гэта кампанент дрызіна, які, 
магчыма, скарыстаны паводле асацыяцыі руху п’янага чалавека з прывядзеннем у рух 
дрызіны (ручка ходзіць туды-сюды); гэта лексемы дым, дыміна, з якімі асацыіруецца 
колер (чарната) і рух (звілісты), а ў пераносным сэнсе ўспрымаюцца як загана і ступень 
ап’янення. Гэта параўнанні з жывёлай тыпу свінні альбо з піскам/віскам парасяці 
ці ўжыванне лексемы гразь,  з якімі ў  чалавека звязаны адмоўныя асацыяцыі. Гэта на-
зоўнік чорцікі як найменне нячыстай сілы ці дэманалагічных персанажаў (параўн. руск. 
ФА засточертило в голове, якую В.М. Макіенка інтэрпрэтуе так: «у галаве так моцна 
зашумела ад віна, як быццам там пасяліліся чэрці» [7, с. 146]). ФА ўсе разам і кожная 
паасобку па-рознаму фіксуюць вынік такіх няправільных паводзін чалавека, а сваёй 
унутранай формай, вобразам яны даюць негатыўную ацэнку такога стану чалавека, вы-
ражаюць пагарду, агіду і блізкія да іх эмоцыі. 

Яшчэ адна ФА – (піць, распіцца) на сабачую пугу «зусім, да немагчымасці», – 
з аднаго боку, далучаецца да групы ФА мікраполя «мера і ступень ап’янення», з друго-
га боку, адрозніваецца ад іх усіх, паколькі называе стан ап’янення не ў пэўны час, 
а канстатуе сістэматычнасць такога стану. Вобраз ФА выяўляе рэзка адмоўныя адносі-
ны дзякуючы кампаненту пуга (асацыяцыя з вяроўкай, сырамяцінай, якая звіваецца, хіс-
таецца, паводле значэння лексемы «прымацаваны да палкі кавалак вяроўкі або сыра-
мяці, якім паганяюць жывёлу» [9, с. 515]), ды яшчэ з азначэннем сабачай (узгадаем 
пра негатыў вобраза сабакі ў народным уяўленні). 

І трэція ФА гэтага мікраполя называюць стан ап’янення, але без указання ступені 
яго праяўлення, як гэта характэрна для першых дзвюх груп. Гэта ФА пад градусам; 
пад мухай; на ўзводзе; пад хмяльком; пад чаркай; пад шафэ, што маюць агульнае зна-
чэнне «ў стане ап’янення» і характарызуюцца ў большасці празрыстай унутранай фор-
май. Толькі ў ФА пад мухай адлюстроўваецца сувязь стану ап’янення з неадэкватнасцю 
паводзін, што звязана з народнай суаднесенасцю мухі з д’яблам. Тлумачэнне гэтаму зна-
ходзім у далёкім мінулым: у многіх народаў, у тым ліку і славянскіх, існавала забабон-
нае ўяўленне пра тое, што д’ябал мог пераўтварацца ў мух, жукоў і іншых насякомых. 
Пранікаючы ў рот, нос, вуха ці ўкусіўшы чалавека, ён рабіў таго беснаватым, прыму-
шаючы выходзіць з сябе, капрызнічаць, злавацца, паводзіць сябе неадэкватна [6, с. 455]. 
Гэта азначае, што быць пад мухай – пазнацца з д’яблам, а назіранні за чалавекам у ста-
не ап’янення, ці пад мухай, калі ён становіцца часцей за ўсё злым, незадаволеным, кап-
рызным, з неадэкватнымі паводзінамі і пад., знайшлі адлюстраванне ў ФА. Менавіта гэ-
тыя факты тлумачаць наяўнасць адмоўнай ацэнкі ў складзе значэння гэтай адзінкі мовы 
ў адносінах да такога стану чалавека і эмацыянальнасць яго выражэння – асуджэнне, 
у лепшым выпадку іронія ці насмешка. 

V. Напалову менш у параўнанні з папярэднім мікраполем прадстаўлена мікра-
поле «спосаб прыёму спіртнога» – усяго 9 ФА: адным духам «адразу, за адзін прыём» 
(выпіць; сказаць); (піць) без пальцаў «з ахвотай і шмат, не адмаўляючыся»; за адну шча-
ку «вельмі проста, зусім не цяжка (выпіць), ніжэй чыіх-н. магчымасцей»; на брудэр-
шафт (піць) «з правам дружыць і звяртацца адзін да другога на «ты»»; на дурні-
цу/дурніцку «бясплатна, дарэмна, нічога не плацячы (выпіваць)»; чарка (-у) у чарку 
(піць) «аднолькава з кім-н., не ўступаючы каму-н.»; як за сябе закінуць «лёгка і хутка 
з’есці, выпіць». Аднак у іх разнастайна перададзены асаблівасці ўжывання спіртнога, 
а дадатковыя семы, унутраная форма і вобразы кожнай даюць розную стылістычную 
і экспрэсіўную ацэнку: усе яны прастамоўныя ці размоўныя і выражаюць адмоўныя ад-
носіны, нават асуджэнне, што ўплывае на іх ужыванне ў маўленні, на выбар кантэксту 
для кожнай. Выключэнне складае толькі ФА на брудэршафт, якая лічыцца стыліс-
тычна нейтральнай. 
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З усіх пералічаных вышэй ФА, як правіла, з празрыстай матывацыяй камента-
рыяў патрабуе беларуская ФА без пальцаў як адзінка «цялячага паходжання», паводле 
вызначэння І.Я. Лепешава, які пры гэтым спасылаецца на Р. Барадуліна: справа ў тым, 
што звычайна, калі цялят адвучваюць ад каровы і пачынаюць паіць пойлам, то на пер-
шым часе ў яго ўкладваюць пальцы рук, якія напамінаюць цяляці саскі вымя, а затым 
цяля прывыкае і п’е пойла самастойна [8, с. 47]. Такая аснова ФА выяўляе дадатковую 
інфармацыю, вытокі якой уплываюць на зусім не пахвальную характарыстыку асобы, 
што любіць выпіваць, у большасці чужое ды яшчэ ў вялікай колькасці, а асацыяцыя 
з цялём яшчэ больш узмацняе негатыўную канатацыю. 

І яшчэ дзве ФА далучаем да ФА мікраполя «спосаб прыёму спіртнога» ў пэўнай 
ступені ўмоўна. Гэта ФА па Марусін паясок «амаль да самага верху (шклянкі, чаркі), 
крыху няпоўна (наліваць, выпіваць і пад.)», у якой у жартоўнай форме фіксуецца коль-
касць налітага і выпітага спіртнога, хаця гэта можна расцэньваць і як спосаб ужывання – 
амаль поўнай шклянкай, чаркай піць спіртное. Вытокам яе, як нам думаецца, служыць 
асацыяцыя з наяўнасцю посуду – гранёнай шклянкі, пад верхам якой маецца абадок, 
які параўноўваецца са зборным вобразам Марусі, адсутнасць таліі ў якой вымушае пояс 
быць амаль пад грудзьмі, ці вышэй нормы. Гэты жартоўны вобраз уплывае на адсут-
насць адмоўнай ацэнкі і наяўнасць жартоўна-іранічных адносін да такога факта. Другая 
ФА з празрыстай унутранай формай – па маленькай «нямнога, невялікую порцыю (вы-
піць, узяць і пад.)», якая даводзіць нам своеасаблівае правіла, норму, пэўную ўстаноўку 
пра колькасць ужывання спіртнога. 

VI. Асобнае мікраполе складаюць ФА з агульным значэннем «уздзеянне алка-
голю на чалавека»: біць па галаве «ап’яняць, адурманьваць»; адпіць мазгі «ў выніку 
п’янства страціць здольнасць нармальна паводзіць сябе»; стукнуць у галаву «ап’яніць»; 
удараць у галаву «ап’яняць» і антанімічныя ФА хмель ударыў у галаву «хто-н. ап’янеў» 
і хмель вылецеў з галавы «хто-н. хутка працверазіўся». У гэтай групе ФА прыём спірт-
нога параўноўваецца з ударам (выкарыстаны сінонімы біць, стукнуць, ударыць) па га-
лаве як асноўным органе для ўздзеяння алкаголю, у выніку чаго адбываецца адурмань-
ванне і страта разумовых здольнасцей.  І такі ж вынік,  калі адпіты мазгі (узгадаем, 
што адно са значэнняў назоўніка мозг «розум, разумовыя здольнасці» [10, c. 171]). 
Праўда, адзначаецца і факт працверазення чалавека: хмель «вылятае» з галавы, якая вы-
ступае квазісімвалам «ёмкасць». 

VII. Яшчэ адно мікраполе складаюць ФА са значэннем «вынік уздзеяння алка-
голю»: казлы драць/дзерці «ванітаваць (часцей пры моцным ап’яненні)» і ездзіў у рыгу 
«ванітавала каго-н., звычайна пры моцным ап’яненні», у якіх вобразна адлюстравана 
ўяўленне пра наступствы ўжывання спіртнога. У прыватнасці, ФА казлы драць/дзерці 
пабудавана паводле асацыяцыі суправаджальных гукаў пры такой непрыемнай працэ-
дуры чалавека з гукам,і як вядома, вельмі рэзкага і непрыемнага голосу казла. І вось ме-
навіта апошняе паслужыла асновай ФА: і гукі, і адчуванне – усё разам вельмі непры-
емна. ФА ездзіў у рыгу – каламбур, заснаваны на сугучнасці слоў Рыга і рыгаць, якая 
выяўляе дасціпнасць народнага ўтварэння. 

VIII. Яшчэ адно мікраполе складаюць тры ФА з агульным значэннем «у стане 
ап’янення»: з п’яных вачэй/воч «будучы нецвярозым; у стане ап’янення (рабіць што-н.)»; 
пад п’яную руку «ў стане ап’янення (рабіць што-н.)»; па п’янай лавачцы «будучы ў не-
цвярозым стане (рабіць што-н.)». У іх кампаненты-саматызмы вочы, рука як «зброя» 
працы пазбаўлены магчымасці рабіць яе якасна, бо яны «п’яныя». ФА выступаюць 
своеасаблівымі папярэджаннямі, у іх зафіксаваны вынікі назіранняў дрэннай працы, за-
ганных учынкаў чалавека ў стане ап’янення, пра што сведчаць прыклады іх ужывання: 
Не помню ўжо, якую яшчэ лухту нёс я тады з п’яных вачэй, толькі бачу – Аня апра-
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наецца і Генку таксама забірае (Я. Радкевіч); Хлопцы не разумелі: ці не прагаварыліся 
яны ўчора пад п’яную руку? (М. Арочка) і інш. 

IX. Дзве ФА аб’яднаны значэннем «спосаб закусвання спіртнога». Гэта ФА душу 
заткнуць «закусіць, заесці што-н. выпітае», у вобразе якой выяўляецца сувязь, як нам 
бачыцца, паміж адмоўным заняткам і яго ацэнкай душой чалавека. Душа выступае ад-
ной са старажытных формаў асэнсавання свету, носьбітам псіхічных працэсаў, яна бун-
туе, а таму яе трэба «заткнуць». Другая ФА – закусваць рукавом «нічым не закусваць 
пасля выпіўкі», – наадварот, у вобразнай форме адзначае процілеглую асаблівасць тых, 
хто выпівае, – нічога не есці, не закусваць, што таксама нядобра, адкуль і выток іроніі. 

Яшчэ тры ФА не адносяцца ні да аднаго з дзевяці папярэдне вызначаных мікра-
палёў і не складаюць асобнага новага мікраполя ў сувязі з адзінкавасцю семантыкі, 
але яны дапаўняюць і істотна пашыраюць канцэпт ‘напоі і іх ужыванне’, паколькі адлю-
строўваюць яшчэ адзін бок – спосаб канцэптуалізацыі гэтага адмоўнага аспекта жыцця 
беларусаў. Так, ФА мора разліўное 1) «гулянка з выпіўкай, п’янка» і 2) «вельмі многа, 
у вялікай колькасці, звычайна пра віно, гарэлку і пад.» сваёй вобразнасцю, заснаванай 
на гіпербале, наўмысным перабольшванні, служыць для негатыўнай ацэнкі як часу пра-
вядзення са спіртным, так і наяўнасці вялікай колькасці спіртнога пры гэтым. ФА 
як з бочкі (нясе/несла) «вельмі моцна. Пра адчуванне паху гарэлкі ад чалавека» пабуда-
вана на метафарычным параўнанні чалавека з бочкай, чым ужо падкрэслівае негатыўныя 
адносіны нашых продкаў як да прыёму чалавекам спіртнога ў вялікай колькасці (бочка), 
так і да яго наступстваў – непрыемнага паху. І ФА зайца кінуць «перагарадзіць дарогу 
маладым на вяселлі з надзеяй атрымаць выкуп, звычайна гарэлку» звязана, паводле свай-
го паходжання, з народным павер’ем аб прадказанні няўдачы, «калі, выправіўшыся ў да-
рогу, сустрэнеш зайца», і пажаданні пры гэтым «адразу ж вярнуцца дахаты» [11, c. 185], 
а таму лепш адкупіцца. Пра такое павер’е, крыху ў іншай інтэрпрэтацыі, узгадваецца 
ў паэме «Нікому» Я. Купалы, калі апісваецца вяртанне маладых пасля заручын: Але 
не пашэнціць, / Мабыць, маладым: / Кепскія варожбы / Пападаюць ім. // Перабег дарогу / 
Заяц разы два, / Груган закружыўся, / Гукнула сава. 

Такія ФА, як гавары з чортам/п’яным пацеры! і будзь здароў (-ва) ці будзьце зда-
ровы, проста не могуць уваходзіць у семантычнае поле, бо яны аб’яднаны паводле ад-
сутнасці значэння і суадноснасці з выклічнікамі і служаць для выражэння розных эмо-
цый чалавека да напояў ці пэўнай асобы, якая ўжывае іх. Першая ФА – для выказвання 
абурэння, незадавальнення тым, з кім немагчыма весці размову, ніяк нельга дамовіцца. 
Найбольшую цікавасць прадстаўляюць варыянтныя кампаненты чорт і п’яны ў складзе 
ФА як адно і тое ж, бо такім чынам выяўляецца рэзкае асуджэнне, няхай і ўскосна, п’я-
ніц. Другая ФА, наадварот, ужываецца як застольны зварот з добрымі пажаданнямі перад 
частаваннем віном, гарэлкай, тым самым не адмаўляючы прыёму спіртнога, але толькі 
ў меру і на здароўе, і выражаючы своеасаблівае правіла. 

Падводзячы вынікі аналізу ФА, што рэпрэзентуюць акрэслены намі фрагмент 
карціны свету беларусаў, адзначым, што іх адносна вялікая колькасць (амаль 80 ФА). 
У ФА розных марфалагічных тыпаў (субстантыўныя, ад’ектыўныя, атрыбутыўныя, дзе-
яслоўныя, выклічнікавыя), поўна і дэталёва адлюстраваны адзін аспект жыцця чалаве-
ка, падкрэсліваецца яго значымасць. У сваёй большасці ФА нясуць адмоўную ацэнку, 
сведчаць пра адмоўнае стаўленне беларусаў да спіртных напояў, іх ужывання чалаве-
кам, і гэтым выяўляюць характар адзінак фразеалогіі – «цягу да адмоўнага полюса ацэ-
начнай шкалы і да негатыўнага спектра пачуццяў-адносін» [2, с. 310]. Беларусы заўсё-
ды адмоўна ставіліся да наяўнасці спіртнога, яшчэ ў большай ступені да яго ўжывання 
ў вялікай колькасці, што рэзка асуджалася. Праз абраныя вобразы, унутраную форму 
фразеалагізмаў, якія і сталі ўстойлівымі ў сілу патрэбы, неабходнасці іх існавання 
як павучання, папярэджання, рэгулявання жыцця, нашы продкі перадаюць свае адносі-
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ны, сваю ацэнку ўсё новым пакаленням наступнікаў. У ФА захоўваецца памяць і зако-
ны, эталоны і стэрэатыпы нашых продкаў адносна гэтай з’явы, вось толькі шкада, што 
фразеалагізмы слаба «ўключаюцца ў сінхранію дзеючай сістэмы культурна-нацыя-
нальнага светаразумення» нашых продкаў і не вельмі вынікова «навязваюць» гэтае све-
таразуменне носьбітам мовы», слаба «ўдзельнічаюць у яго фарміраванні як асобнай 
моўнай асобы, так і моўнага калектыву» [2, с. 308]. Думаецца, для таго, каб фразеалогія 
стала сродкам пазнання мінулага, выяўлення менталітэту беларускага народа, сродкам 
выхавання новых і новых пакаленняў, неабходна пазнанне гэтых адзінак, іх вытокаў, 
гісторыі ўзнікнення і авалодванне імі, як і тымі культурнымі ўстаноўкамі, культурнай 
інфармацыяй, якія зафіксаваны, захаваны і перададзены ў фразеалагізмах з глыбінь мі-
нулага нашага і іншых народаў. 
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Lyashchynskaya V.A. A Fragment of phraseological Worldview of Belarusians: on Drinks 

and Drinking 
 

The article restores a fragment of phraseological worldview of Belarusians, using the material of phra-
seological units of the Belarusian language. It reveals constituent elements of the semantic field «drinks and 
drinking»: names for drinks and drinkers, the way and quantity of drinking, effects from drinking and its results, 
etc. Restoration of images and inner form helps to reveal characteristics of drinks and drinking and attitude to 
them among Belarusians, provides additional information, determines standards and stereotypes that are fixed in 
the national views and denote negative attitude to drinks and their place in one’s life. 
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У.І. Куліковіч 
 
ГРАФІКА-АРФАГРАФІЧНЫЯ ІНАВАЦЫІ 
Ў СУЧАСНЫМ БЕЛАРУСКІМ ПРАВАПІСЕ 
 
У артыкуле асвятляюцца асноўныя графіка-арфаграфічныя інавацыі ў сучасным беларускім пра-

вапісе пасля прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» 
(2008 г.), іх уплыў на іншыя ўзроўні беларускай літаратурнай мовы. Звяртаецца ўвага на агульныя зака-
намернасці, што вынікаюць з гістарычнай кадыфікацыі арфаграфічных нормаў, а таксама на тое, якія ты-
палагічныя заканамернасці беларускага пісьма засталіся некранутымі, хаця і шырока абмяркоўваліся 
ў навуковым асяроддзі. Матэрыял публікацыі мае практычную скіраванасць: ён адрасаваны выкладчы-
кам ВНУ, студэнтам – сучасным і будучым аўтарам і рэдактарам падручнікаў, даведнікаў, слоўнікаў. 

 
Уводзіны 
Мова – інфармацыйна самаарганізуючая сістэма, у якой роля арфаграфіі як раз-

дзела мовазнаўства і як сукупнасці правіл перадачы вуснага маўлення на пісьме, 
якая ўлічвае інтарэсы не толькі тых, хто піша, але і тых, хто чытае, надзвычай вялікая. 
Графіка-арфаграфічныя правілы запісу маўлення прадвызначаюць правільнасць, адна-
стайнасць перадачы думкі і тым самым дазваляюць надоўга захоўваць інфармацыю 
ў прасторы і часе. Непасрэдная ж узаемасувязь алфавіта і арфаграфіі як частак агульнай 
сістэмы мовы, даступных для візуальнага назірання карыстальнікаў, з такімі раздзеламі 
моўнай сістэмы, як фанетыка, фаналогія, арфаэпія, лексікалогія, граматыка, становіцца 
першапрычынай таго, што менавіта арфаграфія набывае высокую значымасць, асацыі-
руецца ў свядомасці людзей з усёй сістэмай мовы. Таму любыя змены ў арфаграфіі ўс-
прымаюцца грамадствам як пасягальніцтва на мову, на сістэмнасць, і, мабыць, таму, 
як адзначаў яшчэ ў 60-я гады ХХ ст. М. Янакіеў, «кожная спроба паставіць пад сум-
ненне разумнасць асноўных арфаграфічных правіл расцэньваецца ўсёй нацыянальнай ін-
тэлігенцыяй як прыкмета страты здаровага сэнсу. Гэтым тлумачыцца той факт, 
што да цяперашняга часу так званыя« рэформы» арфаграфіі датычыліся (і будуць да-
тычыцца ў будучым, прынамсі яшчэ некаторы час) фактычна толькі дробязей, не за-
кранаючы асноўных – прыроджаных ці набытых – заганаў, якія валадараць у свеце ар-
фаграфічных рэформ» [1, с. 47]. 

Мэта артыкула – устанавіць графіка-арфаграфічныя інавацыі ў сучасным бела-
рускім правапісе пасля прыняцця Закона Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай 
арфаграфіі і пунктуацыі» (2008 г.). 

Для дасягнення мэты ставіліся і вырашаліся наступныя задачы: 1) акрэсліць 
агульныя заканамернасці, якія вынікаюць з гістарычнай кадыфікацыі арфаграфічных 
нормаў беларускай літаратурнай мовы; 2) указаць, якія тыпалагічныя заканамернасці 
беларускага пісьма засталіся некранутымі; 3) вызначыць тыпалагічныя змены ў арфа-
графіі і на іншых узроўнях беларускай літаратурнай мовы. 

 
Гісторыя кадыфікацыі арфаграфічных нормаў беларускай літаратурнай мовы па-

раўнальна небагатая. Яна ўключае чатыры этапы: 1) афіцыйна не зацверджаная, 
але ўведзеная ва ўжытак ва ўсіх беларускіх школах у 20-я гады ХХ ст. кадыфікацыя 
Б. Тарашкевіча [2]; 2) рэформа беларускага правапісу 1933 г. [3]; 3) удакладненні і част-
ковыя змены беларускага правапісу, зацверджаныя пастановай Савета Міністраў БССР 
у 1957 г.; 4) заканадаўча аформленая кадыфікацыя 2008 г. (Закон Рэспублікі Беларусь 
ад 23 ліпеня 2008 г. «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі»), якая пачала 
дзейнічаць з 1 верасня 2010 г. 
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Як адзначаецца ў навукова-метадычнай літаратуры, арфаграфічныя правілы, 
змешчаныя ў граматыцы Б. Тарашкевіча, адлюстроўвалі жывое на той час маўленне 
жыхароў цэнтральных гаворак Беларусі з улікам традыцыі беларускага кнігадрука-
вання. Яны, па сутнасці, замацоўвалі на пісьме вымаўленне і тым самым спрыялі стабі-
лізацыі арфаграфічных нормаў. Ва ўмовах, калі стаяла задача прыстасаваць беларускую 
мову да новых функцый у грамадстве, у якім узровень пісьменнасці нават на пачатак 
1926 г. быў каля 55%, гэта было разумна і своечасова. Аднак, як засведчыў пазнейшы 
вопыт удасканалення арфаграфіі, асабліва ў дачыненні да запазычаных слоў, вымаў-
ленне не можа лічыцца дакладным крытэрыем пры фарміраванні сістэмы арфаграфіч-
ных правілаў, паколькі не вымаўленне прадвызначае правільнасць перадачы гукаў (фа-
нем) на пісьме, а напісанне стабілізуе і фарміруе вымаўленне. На гэты факт указваў 
акадэмік М.В. Бірыла ў артыкуле «Да пытання аб фарміраванні і важнейшых нормах 
беларускага літаратурнага вымаўлення». Ён сцвярджаў: а) вусная форма літаратурнай 
мовы заўсёды ўзнікае пазней за пісьмовую; б) асновай для фарміравання беларускага 
літаратурнага вымаўлення стала арфаэпічная асаблівасць цэнтральных беларускіх га-
ворак, зафіксаваная арфаграфіяй; в) асновай для вымаўлення іншамоўных слоў у бела-
рускай мове было напісанне [4, с. 166–168]. 

Пастанова СНК БССР ад 26 жніўня 1933 г. «Аб зьменах і спрашчэньні беларус-
кага правапісу» (Мн., 1933. – 16 с.) узаконіла арфаграфічныя правілы, якія: а) карэля-
валі з правіламі рускай мовы; б) па-рознаму дзейнічалі ў дачыненні да слоў іншамоў-
ных і славянскіх; в) аказалі ўплыў на арфаэпію, марфалогію і лексіку беларускай мовы. 
Як адзначаў С. Станкевіч, «у 1930-х гадах атрымаў распаўсюджванне прынцып, калі ін-
шамоўныя словы маглі запазычвацца толькі праз рускую мову з захаваннем усіх фане-
тычных і марфалагічных прынцыпаў рускай мовы» [5, с. 89]. Напрыклад, напісанне лі-
тары о не пад націскам у словах совет, большэвік, пролетарый, рэволюцыя, соцыялізм, 
комуна, комунізм, комсомол, піонер, Комінтэрн, Профінтэрн, профсоюз і вытворных 
ад іх прадугледжвала замацаванне новай арфаэпічнай нормы, нехарактэрнай для тра-
дыцыйнага беларускага маўлення. Як прызнаваў у 60-я гады ХХ ст. М.В. Бірыла, «пра-
вапіс у паасобных выпадках дапускаў дваякае разуменне правіл, меў недакладныя фар-
мулёўкі і неагавораныя выпадкі» [4, с. 165]. Таму змены, унесеныя ў нашу арфаграфію 
пастановай Савета Міністраў БССР 1957 г., былі скіраваны на дакладнасць і яснасць 
у фармулёўцы правіл, ліквідацыю разнабою ў арфаграфічным рэжыме і прадугледжвалі 
адначасовае рэдагаванне зноў жа арфаэпічных, марфалагічных, лексічных нормаў, 
а таксама метадалагічных аспектаў выкладання арфаграфіі ў агульнаадукацыйных уста-
новах краіны. 

У гэты ж час былі сфармуляваны першачарговыя задачы кадыфікацыі беларус-
кага правапісу на перспектыву. Сярод іх: а) удасканаленне або радыкальная змена нека-
торых арфаграфічных правілаў, якія з’яўляюцца крыніцай разнабою; б) устанаўленне 
дакладных крытэрыяў падзелу лексікі на славянскую і неславянскую; в) вывучэнне ха-
рактару вымаўлення галосных і зычных у рознай па паходжанні лексіцы; г) вызначэнне 
характару вымаўлення галосных у першай частцы складаных слоў; д) стварэнне на-
лежных арфаэпічных і арфаграфічных даведнікаў і дапаможнікаў [6]. 

Падставамі для арфаграфічных змен у беларускай мове ў ХХІ ст., паводле рас-
працоўшчыкаў Закона «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі», сталі «вы-
даткі часу, вынік уплыву савецкай ідэалогіі на арфаграфію беларускай мовы», нату-
ральнае развіццё мовы [7, с. 21], а таксама імкненне дасягнуць прастаты ў інтарэсах 
вывучэння і выкарыстання мовы з мэтай падняцця яе прэстыжу ў сучасным грамадстве. 
Пасля ўступлення Закона ў дзеянне засталіся нязменнымі наступныя асаблівасці існа-
ваўшай графіка-арфаграфічнай мадэлі: 
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1. Кірылічная аснова ў рамках літарнага пісьма, хаця і былі прапановы перайсці 
на лацінскі алфавіт або запазычыць некаторыя знакі з украінскага пісьма. З гэтага вы-
нікае, што моцнай і жыццетрывалай аказалася сацыяльная маркіраванасць нашай гра-
фічнай сістэмы, паколькі не адбылося мадыфікацыі літар з дапамогай дыякрытыкаў 
і рэстаўрацыі асобных знакаў сваёй пісьмовай традыцыі, як гэта назіралася ва ўкраінс-
кай мове, дзе ў 1990 г. была вернута літара ґ для абазначэння выбухнога заднеязычнага 
гука (Українский правопис. – Київ, 1990). Не былі выключаны лішнія літары, што свед-
чыць пра тое, што ў сучасным беларускім алфавіце ўсе яны фаналагічна патрэбныя 
(апраўданыя). 

2. Гукавы змест знакаў пісьма: кожная літара па-ранейшаму перадае тыя ж гукі, 
што і раней. 

3. Змест прынцыпова важных лексіка-фанемных правілаў, якія рэгулююць выбар 
паміж варыянтамі слоў, што адрозніваюцца саставам фанем. Напрыклад, а) перадача 
на пісьме асіміляцыйнай мяккасці (снег, суддзя, дзверы, а не сьнег, судзьдзя, дзьверы); 
б) напісанне літар э, е ў запазычанай лексіцы (газета, сесія, фанетыка, а не газэта, сэ-
сія, фанэтыка); в) фіксацыя на пісьме мяккага [л’] (класы, клуб, філасофія, а не клясы, 
клюб, філязофія). 

4. Ранейшыя фанемныя напісанні тыпу метр, літр, тэатр, Аляксандр, хаця і бы-
лі прапановы вярнуцца да існаваўшых у 20-я гг. ХХ ст. фанетычных метар, літар, тэа-
тар, Аляксандар. 

5. Ранейшыя сімволіка-арфаграфічныя напісанні (асобна, разам, праз злучок) 
на падставе думкі пра тое, што працэсы лексікалізацыі спалучэнняў слоў ідуць пастаян-
на і строгая безварыянтная рэгламентацыя напісанняў толькі разам або толькі праз злу-
чок – малапрадуктыўны шлях удасканалення ўказаных правілаў [8, с. 17]. 

 
Арфаграфічныя інавацыі 
У параўнанні з папярэднімі арфаграфічнымі прадпісаннямі, у правілах 2008 г. 

адбыліся наступныя тыпалагічныя змены: 
І. Стварэнне і кадыфікацыя дыстрыбуцыйных правілаў, якія вызначаюць выбар 

літары. Сярод іх: 
1. Правіла аб напісанні літар э/е на канцы нязменных слоў (§ 3, п. 2), што па-

спрыяла стабілізацыі складовага прынцыпу беларускай графікі, сутнасць якога ў тым, 
што спалучэнне галоснага і зычнага гука ўяўляе сабой цэльны графічны элемент, абе-
дзве часткі якога ўзаемаабумоўлены, г.зн., што галосныя і зычныя гукі чытаюцца з улі-
кам суседніх і адпаведным чынам перадаюцца на пісьме. У выніку з’явілася простая 
і дакладная сістэма абазначэння цвёрдых і мяккіх гукаў, валодаючы якой заўсёды мож-
на правільна абазначыць мяккасць або цвёрдасць зычнага нават у нестандартных вы-
падках: Бернд Штангэ, камікадзэ, сальта-мартале. Раней такой яснасці не назіралася. 
Напрыклад, у кнізе «Фанетыка беларускай літаратурнай мовы» адзначалася: «У ня-
зменных запазычаных словах, якія заканчваюцца на [э], вымаўленне адпавядае напі-
санню ў большасці выпадкаў: [шымпанзэ], [кашнэ], [гласэ], [кафэ], [падэдэ], [варйэтэ]. 
Паслядоўна змякчаюцца перад [э] зычныя [л] і [к]: [букл’э], [рэл’э], [суфл’э], [п’ік’э], 
[кам’ун’ік’э]. Губны [м] у гэтым выпадку можа змякчацца (што адпавядае напісанню), 
але дапускаецца і вымаўленне без змякчэння: рэнаме [рэнам’э] і [рэнамэ], рэзюме 
[рэз’ум’э] і [рэз’умэ], бурыме [бурым’э] і [бурымэ]» [9, с. 318]. 

2. Правілы напісання нескладовага ў і у складовага (§ 15, п. 1). Калі раней права-
піс літар у, ў залежаў не толькі ад папярэдняга гука, але і ад паходжання слова, то цяпер 
этымалагичны паказчык не з’яўляецца вядучым. Асноўныя прынцыпы дыстрыбуцыі 
алографаў у, ў фіксуюцца ў залежнасці ад папярэдняга гука. Гэтая сучасная арфагра-
фічная норма не паўплывала на арфаэпію, паколькі і ранейшымі правіламі рэкаменда-
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валася вымаўляць гук [ў] у пазіцыі пасля галосных незалежна ад паходжання слова. 
Пэўныя змены гэтае правіла аказала на складападзел. Калі раней напісанне ў у запазы-
чаных словах залежала ад таго, ці ўтварае гэты гук склад (і ў гэтым была праблема), 
то цяпер нескладовае ў пазбаўляе ад праблемы складападзелу. Не складападзел уплы-
вае на выбар літары-знака, а літара ўплывае на складападзел. 

Увядзенне ў якасці выключэння з правіла слова траур дало падставу ўключыць 
яго ў актыўны слоўнік літаратурнай мовы, чаго не было. 

3. Правіла перадачы акання (§ 4, п. 2). Гэтым пунктам правілаў замацоўваецца 
тэндэнцыя да ўніфікацыі дзеяння фанетычнага закона, які прынята называць «акан-
нем»: Токіа, Ватэрлоа, трыа. Уведзеная арфаграфічная інавацыя прадугледжвае ўня-
сенне адпаведных змен у правілы арфаэпіі, а таксама спрыяе скарачэнню саставу га-
лосных фанем у агульнамоўным узусе. 

4. Правіла аб перадачы на пісьме ненаціскных фіналяў -эр/-эль у запазычанай 
лексіцы (§ 4, п. 6). Стварэнне гэтага арфаграфічнага правіла аказала найбольшы ўплыў 
на розныя ўзроўні сістэмы беларускай літаратурнай мовы. Пад яго ўплывам адбылося 
змяненне: а) гукавой арганізацыі мовы, г.зн. сталі іншымі склад і паслядоўнасць фанем 
у асобных словах; параўн.: было – бартэр, грэйдэр, тэндэр; стала – бартар, грэйдар, 
тэндар; б) арфаэпічных нормаў, што прывяло да зацямнення змястоўнай сэнсаваадроз-
нівальнай функцыі гука ў словакорані і да нязвычнасці, а часам непазнавальнасці асоб-
ных слоў у сувязі з іх новым графічным афармленнем: баўар, блістар, бранякатар, 
стартар, фюрар; з пункту погляду чытача яно не забяспечвае зрокава-графічнае адзін-
ства іншамоўнай лексемы; в) лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы: новыя 
напісанні асобных слоў пашырылі корпус амонімаў: катар (судна) і катар (хвароба), 
ліхтар (судна) і ліхтар (прадмет), педаль (судовы служка) і педаль (частка веласіпеда), 
статар (палова унцыі манеты) і статар (частка рухавіка); г) лексікаграфічнага 
ўпарадкавання лексікі, г.зн., што словы, напрыклад, ордэн, ордэнскі павінны стаяць 
пасля слоў ордар, ордарны, а не наадварот. 

У існуючым выглядзе правіла не задавальняе ў поўным аб’ёме патрэбнасці таго, 
хто піша. Яно складанае для практычнага прымянення і патрабуе пошуку новых мета-
дычных прыёмаў для тлумачэння. 

5. Правіла перадачы якання (§ 6, п. 1). Уступленне ў дзеянне правіла павінна ўні-
фікаваць літаратурнае вымаўленне гэтых слоў, зняць арфаэпічную варыянтнасць, якая 
назіралася раней. Так, у першым складзе перад націскам даследчыкі фіксавалі і дапус-
калі вымаўленне [э] або [эа] – [дз’эв’аты] і [дз’эав’аты]; [і] – няма [н’іма], дзевяты 
[дз’ів’аты], дзесяты [дз’іс’аты] [9, с. 319]. Цяпер адзінай нормай становіцца вымаў-
ленне ў такой пазіцыі гука [а] – [дз’ав’аты], [дз’ас’аты], [с’амнаццац’]. Новае напісанне 
слова шэсцьдзясят з націскам на апошнім складзе замацоўвае ў узусе адзіную норму 
вымаўлення, якой не існавала. 

6. Правіла напісання некаторых спалучэнняў зычных (§ 13, п. 1). Гэтая інавацыя 
не паўплывала на арфаэпію, бо словы вымаўляліся без гука [т]. Аднак яна прывяла 
да ўскладнення марфемнага аналізу слова. Зменшылася нагляднасць вылучэння мар-
фем. Гэтыя лексічныя адзінкі аўтаматычна трапілі ў разрад слоў, у якіх адбылося выпа-
дзенне гукаў, таму патрабуецца тэрміновая праўка ў марфемным слоўніку беларускай 
мовы, дзе пры дапамозе адпаведных памет варта будзе прыводзіць рэканструяваныя 
марфемы: кантрас+н+ы (кантраст+н+ы), чаго раней не рабілася. 

7. Правіла напісання літары й (§ 16, п. 3.), якім прадугледжваецца гукавое спа-
лучэнне зычнага гука [й] з галоснымі ў словах іншамоўнага паходжання перадаваць 
ётаванымі галоснымі, як і ў словах уласнабеларускіх: Нью-Ёрк, Емен, папая. 

У большасці падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове для вышэйшых на-
вучальных устаноў пры характарыстыцы прынцыпаў графічнай сістэмы адзначалася, 
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што складовы прынцып рэалізуецца толькі ў двух выпадках: 1) для абазначэння цвёр-
дасці і мяккасці зычных; 2) для абазначэння [j] літарамі е, ё, я, ю, і. Пра існуючае вы-
ключэнне са сферы дзеяння гэтага прынцыпу не ўпаміналася. Толькі ў адзінкавых ву-
чэбных выданнях падавалася інфармацыя пра тое, што ў некаторых уласных імёнах ін-
шамоўнага паходжання (Нью-Йорк, Гюйо, Агайо) гук [j] можа перадавацца літарай й 
у пачатку слова і пасля галосных [10, с. 102–103], так, як у рускай мове. 

З увядзеннем новага арфаграфічнага правіла адступленне ад складовага прынцы-
пу беларускай графікі ліквідавана. Гэтым самым заканадаўча замацавалася спецыфіч-
ная асаблівасць беларускай графікі абазначаць гук [j] разам з наступным галосным 
толькі адной літарай (е, ё, я, ю, і) і нашы арфаграфічная і графічная сістэмы пазбавіліся 
неапраўданага ўплыву з боку рускай мовы, дзе гэтыя выключэнні засталіся. 

8. Правапіс галосных у абрэвіятурах. У Законе маюцца два параграфы, якія рэг-
ламентуюць напісанне галосных у складанаскарочаных словах і часткова супярэчаць 
адзін аднаму. Так, у § 7 (п. 4), гаворыцца: «Складанаскарочаныя словы пры напісанні 
звычайна разглядаюцца як простыя словы з адным націскам: зямфонд, лясгас» [11, с. 13]. 
У § 20 (п. 1) арфаграфічная рэкамендацыя гучыць наступным чынам: «У абрэвіятурах 
скарочаныя часткі пішуцца так, як у адпаведных поўных словах: генплан (генеральны), 
заапарк (заалагічны), педфак (педагагічны факультэт), ваенкам (ваенны камісар), лясгас 
(лясная гаспадарка), інтэрпал (інтэрнацыянальная паліцыя) і інш.» [11, с. 25]. 

Як бачым, адно і тое ж слова (лясгас) прыводзіцца ў якасці прыкладу і ў § 7, і ў § 20, 
што падштурхоўвае моўцу да суб’ектыўнасці ў выбары правільнага напісання і выклі-
кае «ўзаконеную» арфаграфічную варыянтнасць. Напрыклад, абрэвіятуры, утвораныя 
са словазлучэнняў ваенны марак, зямельны аддзел адны могуць напісаць ваянмар, 
земаддзел (паводле правіла § 7), другія – ваенмар, зямаддзел (паводле правіла § 20). 

У такой сітуацыі неабходна апошні абзац § 7 апусціць (адмовіцца ад яго), і напі-
санне літар е, я, о, а ў абрэвіятурах суадносіць толькі з першым пунктам правіла § 20, 
якое спрыяе стабілізацыі арфаэпічнай нормы і непасрэдным чынам звязана са слова-
злучэннем, ад якога ўтвараецца абрэвіятура: зямаддзел (зямельны аддзел), зямфонд (зя-
мельны фонд), інфармбюро (інфармацыйнае бюро), племгас (племянная гаспадарка), 
селькам (сельскі камітэт), селькар (сельскі карэспандэнт), спецкар (спецыяльны карэс-
пандэнт), спецфонд (спецыяльны фонд) і інш. 

ІІ. Інавацыйныя арфаграфічныя правілы выклікалі змены ў аб’ёмах традыцый-
ных, фанемных і фанетычных напісанняў. 

1. З’явіліся новыя фанетычныя напісанні. Калі раней у словах дзевяты, Токіо, 
камп’ютэр, кантрастны вылучаныя літары пісаліся паводле традыцыйнага прынцыпу, 
то цяпер напісанні сталі фанетычнымі (адрознымі ад рускіх): дзявяты, Токіа, камп’ютар, 
кантрасны. Такім чынам, адбылося выключэнне асобных традыцыйных напісанняў. 

2. З’явіліся новыя фанемныя напісанні на месцы былых фанетычных: перастала 
абазначацца на пісьме пазіцыйная мяккасць зычных у кітайскіх назвах перад суфіксам -ск: 
Чань-чунскі, Куэнь-лунскі замест ранейшых Чань-чуньскі, Куэнь-луньскі. 

ІІІ. Павялічылася колькасць правілаў, якія рэгламентуюць выбар напісанняў 
з вялікай/малой літары. Прычым маюцца разыходжанні з аналагічнымі правіламі ў рус-
кай мове. Напрыклад, у рускім правапісе прапануецца абрэвіятуры вуз, роно пісаць 
з малой літары, у беларускай – з вялікай: ВНУ, РАА. 

ІV. Адбылося спрашчэнне правілаў пераносу слоў, паводле якога санкцыянуецца 
шырокая варыянтнасць рашэнняў без уліку марфемнай будовы: бяс-крыў-дна (раней), 
цяпер: бя-скрыўдна, бяс-крыўдна, бяск-рыўдна, бяскрыў-дна, бяскрыўд-на. 

V. Вырашана адмовіцца ад існаваўшай практыкі ўключэння ў сферу дзеяння ар-
фаграфіі граматычнай кадыфікацыі (выбар канчаткаў, іншых граматычных формаў). 
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У адрозненне ад рэфармаванага ў гэты час украінскага правапісу ўсе граматычныя бе-
ларускія варыянты былі аднесены да сферы граматыкі. 

 
Заключэнне 
1. На ўсіх этапах кадыфікацыі беларускай арфаграфіі пісьмо разглядалася 

як сродак перадачы гукавой стыхіі маўлення, калі ставіліся і вырашаліся задачы адна-
часова наблізіць напісанне да вымаўлення і абгрунтаваць выбар арфаграм вымаўлен-
нем, у выніку чаго назіраліся тэндэнцыі то набліжэння, то аддалення ад традыцыі пі-
саць па-беларуску так, як гэта было запачаткавана ў рускай мове. У Законе 2008 г. так-
сама захавалася тэндэнцыя вызначаць асобныя напісанні паводле вымаўлення (выбар 
літар э, е ў сярэдзіне запазычанай лексікі, перадача дзекання), што па-ранейшаму 
не спрыяе ліквідацыі арфаграфічнага разнабою. 

2. Паколькі адна з мэтаў распрацоўкі Закона 2008 г. – спрасціць вывучэнне ар-
фаграфіі ў агульнаадукацыйных установах, то можна з упэўненасцю канстатаваць, 
што яна дасягнута. Большасць новых правілаў адпавядае асноўнаму функцыянальнаму 
патрабаванню з пункту погляду таго, хто піша: яны простыя для засваення і выкарыс-
тання. З пункту ж погляду чытача асобныя новыя напісанні на дадзены момант з’яўля-
юцца непрывычнымі з-за адсутнасці навыкаў візуальнага атаясамлівання слоў з той ін-
фармацыяй, якую гэтыя словы перадаюць (баўар, катар). 

3. Арфаграфічныя інавацыі, накіраваныя на ўзнаўленне заканамерных суадносін 
паміж вымаўленнем і правапісам, аказалі ўплыў на: а) гукавую арганізацыю маўлення 
(змяніўся склад і паслядоўнасць фанем у асобных словах – бартар, тэндар; трыа, ада-
жыа); б) станаўленне новых арфаэпічных нормаў (шэсцьдзясят; шніцаль; прафкам, ін-
тэрпал; чань-чунскі); в) сістэматызацыю дзеяння такога фанетычнага закона беларус-
кай літаратурнай мовы, як «аканне» (стагадовы, стагалосы); г) стабілізацыю складо-
вага прынцыпу беларускай графікі (Мерымэ, Нью-Ёрк); д) нагляднасць вылучэння мар-
фем, што патрабуе адпаведнага ўдакладнення ў марфемным слоўніку падчас яго пера-
выдання (кантрасны, баласны); е) складападзел (клоўн, раней кло-ун) – з’явілася больш 
закрытых складоў (параўн.: фаў-на, саў-на, раней: фа-у-на, са-у-на); гэты факт патрабуе 
перагляду асобных вывадаў, змешчаных у «Кароткай граматыцы беларускай мовы» 
(Мн., 2007. – С. 45), дзе адзначаецца, што на сучасным этапе ў беларускай мове дзейні-
чае тэндэнцыя ўтварэння адкрытых складоў; ё) лексічную сістэму беларускай літара-
турнай мовы: з’явіліся новыя аманімічныя адзінкі (катар (хвароба) і катар (лодка)); 
адбылося папаўненне сінанімічных радоў за кошт увядзення русізма траур, які не фік-
саваўся ранейшымі слоўнікамі, уключэнне ў якасці прыкладу слова наскі, якое ў 70-я 
гады ХХ ст. класіфікавалася як дыялектнае. 
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In article the basic grafiko-spelling innovations in modern Belarus spelling after an adoption of law of 

Byelorussia «About rules of the Belarus spelling and a punctuation» (2008), their influence on other levels of the 
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І.У. Сацута 
 
АСАБЛІВАСЦІ СЛОВАЗМЯНЕННЯ НАЗОЎНІКАЎ 
У СТАРАБЕЛАРУСКІМ ПЕРАКЛАДЗЕ «ГІСТОРЫІ АБ АТЫЛЕ» 
 
У артыкуле разглядаюцца асаблівасці словазмянення назоўнікаў у старабеларускім перакладзе 

«Гісторыі аб Атыле». У граматычным плане адбылося спрашчэнне парадыгмаў скланення. У помніку ад-
значаецца пэўная колькасць традыцыйных, устарэлых форм, а таксама запазычанняў з польскага арыгінала. 

 
У пачатковы перыяд агульнаўсходнеславянскай мовы назоўнікі размяркоўваліся 

паміж рознымі тыпамі скланення. Пазней у сувязі з разбурэннем старой сістэмы скла-
нення пачала дзейнічаць тэндэнцыя да ўніфікацыі. Яе праяўленнем сталі пэўныя змены 
склонавых форм, якія прывялі да пераразмеркавання назоўнікаў па прадуктыўных ты-
пах скланення. Вынікам гэтага працэсу з’явілася сучасная сістэма канчаткаў назоўні-
каў. Характар і некаторыя асаблівасці станаўлення новай сістэмы канчаткаў назоўнікаў 
мужчынскага і ніякага роду выразна прасочваюцца пры аналізе паасобных склонавых 
форм мовы старабеларускага перакладу «Гісторыі аб Атыле». 

У назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікі мужчынскага роду незалежна 
ад старажытнага тыпу скланення адзначаны ў старабеларускім перакладзе з атрыманым 
у спадчыну ад агульнаславянскай эпохі нулявым канчаткам: ехал до него Дэтрыкъ 
абы з нимъ порадил [1, c. 107]; wдин гетманъ былъ забитъ [1, с. 113]; бы его Марсъ 
и зброю uбиралъ [1, с. 119]; Гаръдэрык король кгэпидов велми можныи и валечныи 

[1, с. 123]; лежат межы тыми мhстцы гдh с# Рэни Дунаи почынаеть [1, с. 125]; што 
бы за щасте ему на воине богwбецалъ [1, с. 135]; Тэwдорыковсынъ ... cекъ c# с 
ними мужне [1, с. 149]; не бачыте иж uвесь людв неволи и маетности [1, с. 171]; за 
такиизлостивыиuчынок справедливыисудбожыи будеть ждати [1, с. 173]; рокъ, 
которого Атыл# wбурыл с# на вълоскую землю, былwт нарожен" божого чотырыста 
п#тдес#тыи [1, с. 187];бусел на верху нhкоторое высокое вежы гнездо мhл 

[1, с. 191]; Атыл# ... ждал часу, абы скоро бы wгонь uтихъ [1, с. 191]; конь ... не 
маючы в собh жадногuпережаючое хоробы знаку нагле здох [1, с. 207]; дhдъ его по 
wтцу был жыв 

Асаблівасцю, характэрнай для старабеларускай пісьмовай мовы, з’яўлялася спа-
радычнае напісанне ў некаторых перакладных помніках рэлігійных і свецкіх жанраў 
ХV–ХVІІ стст. паасобных іншамоўных слоў мужчынскага роду, пераважна ўласных 
імён, з канцавым лацінскім -усъ/-юсъ [2, с. 16]. Такія ўтварэнні характэрны і для стара-
беларускага перакладу «Гісторыі аб Атыле», дзе яны паявіліся пад уплывам польскага 
арыгінала: сторожу... де

[1, с. 209]. 

ржалъ с тое стороны Дуна# не"кииМатэрнус [1, с. 107]; 
новина прышла, ижТэwдwзыuсъ цэсарuмер [1, с. 121]; Эцыuсъ... uмыслил... спокоиныи 
жывот вести [1, с. 129]; тотъ тогды кгды Гонорыuсъ uмер …вернул с# до Рыму 
[1, с. 129]; Аэцыuсъ... послал тогды послы до него [1, с. 131]; Королемъ былъ 
Мэронэuсъ [1, с. 137]; Трокгусъ Помпэюсъ пишеть ижъ тую землю... названо... 
Ишпаниею [1, с. 137]; Которых слов Люпусъ uлекнувшы с# реклъ [1, с. 161]; В тот 
часъ Этэреuсъ сын корол# анкгельског… почалъ с# старать в малъженство w 
Uршулю [1, с. 175]; Эuзэбиuсъ прыкладаеть до того wдинъ рок; параўн. польск. Eu-
zebius przykłáda do thego ieden rok [1, с. 187]; Атыл# uродилъ с# был того дн#, 
которого Юлиuсъ цэсар; параўн. польск. Atylávrodził sie był tego dniá, kthorego Julius 
Czesarz [1, с. 534]. У абодвух перакладах фіксуюцца ўсечаныя формы, у якіх у выніку 
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марфалагічнай адаптацыі іншамоўных слоў да ўласных лексем запазычаныя суфіксы 
адпалі: Дэтрык и Матэрнъ будучы непомалу засмучоны, мыслили w томъ и дни и 
ночы; параўн. польск. Detryk y Matern, będąс niepomáłu zás męceni, myslili o thym w ed-
niey w noczy [1, с. 460]; По Тэwдозыuсе на Цэсарство наступил Марти"н; параўн. 
польск. Po Teodozy usiená Cesárstwo nástąpił Márcyan

Назоўнікі ніякага роду з асновай на *ŏ зафіксаваны ў назоўным склоне адзіноч-
нага ліку з канчаткам -о/-е(-э), з канчаткам -о ўжываюцца таксама назоўнікі з былой 
асновай на зычны: недалеко было 

 [1, с. 468]. 

мhсто, которое звано Потэнцы#на [1, с. 107]; с# 
вже солнцэ хилило къ вечору [1, с. 111]; мало не все поле было крываво [1, с. 115]; 
wдhнье было с косматых скур [1, с. 121]; повhтрэ тихое было, и небо "сно 
[1, с. 123]; збурене Рэму и смерть некажого аж с# по катал#нонскои битве стала 
[1, с. 127]; два разы того року было затмhнье мhсеца, ...небо с# крывавыми воро-
ты wтворыло [1, с. 139]; с# великое wтuсюль мовенье стало [1, с. 145]; тогды с# 
стало великое всих кликанье и верещанье

Рэдкія ў старабеларускім перакладзе назоўнікі з асновамі на *н заканчваюцца 
ў назоўным склоне адзіночнага ліку -#: дошли были а

 ку небу идучое [1, с. 205]. 

ж до корол#  бэтыцкое стороны 
которому было им# Мироман 

У родным склоне адзіночнага ліку ў агульнаўсходнеславянскай мове дапісьмо-
вай эпохі назоўнікі мужчынскага роду асноў на *ŏ мелі выключна канчатак -а/-я. Ад-
нак ужо ў самых ранніх пісьмовых помніках назіраецца ўздзеянне на іх асноў на *ŭ 
і з’яўленне канчатка -у/-ю. Тэндэнцыя да замацавання старога ці новага канчаткаў на-
зоўнікаў мужчынскага роду роднага склону мае месца і ў старабеларускім перакладзе 
«Гісторыі аб Атыле». Сфера размеркавання іх тут, як і ў иншых помніках, у значнай 
ступені залежала ад прыналежнасці назоўнікаў да пэўных граматычных катэгорый 
і семантычных груп. 

[1, с. 129]. 

З канчаткам -а/-я(-#) ужываюцца імёны людзей, назвы асоб па адміністрацый-ных 
пасадах, роду заняткаў, сацыяльным становішчы, сваяцкіх адносінах, духоўных якасцях, 
назвы пабудоў, жывёл і г.д.: тамъ справившы жолнеры свое uдарыли знагла а без 
вhсти w полночы на Матэрна и на Дэтрыка [1, с. 109]; uчынили wгромныи а 
страшливыи wкрыкъ бъючы по воиску в бубны стрел#ючы здалека на непры"тел# 
[1, с. 115]; wное раны близною и стрелы половицоюu цэсара w собh сведэцство 
далъ [1, с. 115]; за сполным всих зазволенемъроку wт нарожень# сына божого 
чотыры ста первого wбрали Королем [1, с. 117]; велмиростропныи и хитрыи, в битве 
всего догл#даючыи, часомъ мужного жолнера, часом справного гэтмана повинности 
досыть чынечы [1, с. 117]; за бога хвалили Евиша, Марса, Мэркурыuша и Вэнуса 
[1, c. 121]; в тотъ часъ з великою силою хотhл c# до Аэцэuса и Тэwдорыка 
прилучити [1, с. 127]; згиненемъ гетмана непры"тельского ... сам себе тhшилъ 
[1, с. 139]; А Санкгибана корол#... в середнемъ гуфе поставили [1, с. 147]; uгрове з 
луков... непры#тел# конем и людем много ран задали [1, с. 147]; Тразымундов wтец 
...wт некоторог uгрына скручоныи с кон# на землю был в битве потоптаныи 

[1, с. 147]; Тразымундъ Тэwдорыка wтца своего смерти велми жалуючи…назавтреи 
...uчынил ему з великою почестностью "ко королеви wбход [1, с. 149]; прото казавши 
всим выити uчынил до Тразымунда речъ тыми словы [1, с. 153]; реклъ, хтож с# би-
чови бога моего wпреть [1, с. 161]; албо поволностю А uкладностью wного бискупа 
будучы звит#жоныи, ...не uчынишы жадное шкоды и кривды никому, ...з мhста 
выехал [1, с. 161]; Казал потомъ браны местъскиеwтворыть А держечы под нимъ 
кон# за поводы з великою uчстивостю впроводил [1, с. 161]; его званоЛюпус то ест 
волъкъ чоловекъ св#тобливого жывота [1, с. 161]; Тотъ зъ Эuтропею сестрою сво-
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ею паненкою, еще з молодых лhтъ до кл#штора даною, ... uставичне с# молитвами ба-
вили [1, с. 163]; Але с# на всих срожыли, и на тых которые с# были до костела 
зобрали [1, с. 171]; заручыл ее за Этэреuса [1, с. 175]; сам Атыл# абы мог вhдати 
што с# по всихъ краинахъ свhта дhеть постановил на чотырох мhсцахъ посты 

[1, с. 179]; Панове преднеишые рымские... шли до Лва папежа [1, с. 197]; Атыл#... 
не"кого Зовара воиска своего Гетмана wбрал, которыи вз#вшы немалую часть 
воиска т#гнул до Апулии [1, с. 197]; послал до Валентын#на брата ее посла своего 
[1, с. 203]; в гробе продков его поховано на долине Кэазо недалеко wтстолъпа 
каменог 

Па паслядоўнасці захавання старых форм да адзначаных назоўнікаў набліжа-
юцца геаграфічныя назвы, аднак для асобных назоўнікаў фіксуецца толькі новы канча-
так: то

[1, с. 205]. 

т тогды... положыл с# недалеко wт Дуна#къ полудневои стороне [1, с. 107]; 
рекою против воды прыехала до Кольназ великою радостю [1, с. 175]; але половицу 
тое стрелы... до Рыму был зъ собою занес [1, с. 115]; Тамъ зоставившы корабли и 
иншэ спраты шла пhша до Рыму

Асаблівасцю гэтай групы назоўнікаў у старабеларускай літаратурна-пісьмовай 
мове з’яўляецца тое, што ўжываліся яны звычайна з прыназоўнікамі і адлюстроўваліся 
часцей за ўсё ў помніках рэлігійных і свецкіх жанраў. Відаць, таму колькасць напісан-
няў аналагічных слоў са старым канчаткам тут некалькі большая ў параўнанні з іншымі 
прадметна-тэматычнымі разрадамі, хоць унутры самой групы яны паступова замяняліся 
напісаннямі з новым канчаткам [2, c. 22]. 

 [1, с. 175]. 

Стары канчатак з’яўляецца адзіным у назвах месяцаў: uмер петнадцатого дн# 
марца

Канчатак -у/-ю ў старабеларускім перакладзе маюць назвы з’яў псіхічнай дзей-
насці чалавека: абы

 [1, с. 205]. Ён захаваўся нязменна на ўсім працягу развіцця старабеларускай мо-
вы ў помніках розных жанраў. 

смы ... дл# страху смерти не wтступовали [1, с. 165]; коли его 
wбрали королем мhлъ дванадцать лhт што ест против разуму [1, с. 207]; 
аддзеяслоўныя назоўнікі, якія абазначаюць разнастайныя апрадмечаныя дзеянні:То ест 
земл# переезду [1, с. 109]; Атыльл#... был середнег uзросту, ...походу гордого 
[1, с. 117]; абы его чотыри насильнеишые народы wтuсходу слонца пэръсове, 
wтзаходу висикготове ... wстерегли с# [1, с. 123]; на тотъ часвоиска егобыло п#ть 
кроть сто тисечеи до бою людеи годных  [1, с. 125]; wдно может што славы достать з 
упору а з нерозмыслности [1, с. 155]; аднаскладовыя канкрэтныя назоўнікі: з кгрунту 
вывернувшы, … т#гнулъ з воиском до Констанцэи [1, с. 127]; жадэн чоловhкъ до бо-
ронень# муру приступити не смhлъ [1, с. 161]; назвы розных адцягненых паняццяў: 
за нашогвhку буркгундыичыками зовут  [1, с. 127]; хотечы их... до… сполного покою... 
привести, мhчъ свои тепер в руки твои дал [1, с. 135]; два разы того року было 
затмhнье мhсеца [1, с. 139]; сам часу а снадности досточен" волное битвы искал 

[1, с. 145]; Вал#мир с правого рогу зъ wстрокготами Эцыuса рымскии чольнеишыи 
люд wстре нагревалъ [1, с. 147]; Атыл#... довhдавшыс# wт шпhкговuмыслу трази-
мунъдового... призвал до себе своих жолнеров [1, с. 149]; там uчынившы водле звычаю 
народусвоего Марсови wф#ры и иншые wбходы... выт#гнул з воискомъ до других 
француских мhст [1, с. 159]; Атыл# мhлъ uмереть року вhку своего п#тьдес#т 
шостого [1, с. 205]; назоўнікі са зборным значэннем: первеи через Дунаи вернули с# до 
своего wбозу [1, с. 111]; кождыи wбачыти мог мужство wбоига люду [1, с. 111]; 
росказал тогды всим wнымъ грубого народу краинам... абы ему послушны были [1, с. 
119]. 
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Звяртае на сябе ўвагу шырокае адлюстраванне ў старабеларускім перакладзе 
канчатка -у/-ю ў пэўных семантычных групах. Афармленне роднага склону канкрэтных 
і зборных назоўнікаў новым канчаткам у якасці факультатыўнай нормы сведчыць 
аб значным пашырэнні яго ў вуснай мове ХVІ ст., чаго не было раней, бо ў ранняй ста-
рабеларускай пісьменнасці тут найбольш трывала захоўваўся яшчэ канчатак -а/-я. 
Можна меркаваць, што пры выбары таго або іншага канчатка беларускі перакладчык 
арыентаваўся на польскі пераклад, у якім канчатак -у/-ю вельмі пашыраны. На гэту 
думку наводзяць шматлікія супадзенні форм роднага склону ў абедзвюх крыніцах: с 
Пэрсы до пэвного часу перемире вз#лъ; параўн. польск. s Persy do pewnego czsu 
przymierze wziął [1, с. 468]; Бо ты естэсь Бич Божыи на каране выступковъ люду 
хрест#нского посланыи; параўн. польск. Bo thy iesteś Bicż Boży, nkrane występkow ludu 
Krześcińskiego posłany [1, с. 480]; суть uзросту высокого, але на працу нетерпеливы; 
параўн. польск. są wzrostu wysokiego, le n praczą niećirpliwy [1, с. 516]; иншые 
въсходу слонца краины... под нашым панованемъ суть; параўн. польск. Insze Wschodu 
Słonc krainy… pod naszym pnowniem są [1, с. 516]; казал ранные до wбозу wтводить; 
параўн. польск. kazał rnne do obozu odwodzić [1, с. 523]; А такъ водле преречоного 
рахунку... в тот часъ ему было семдес#т лhт и двh; параўн. польск. A tak wedle 
przerzecźonego rchunku

У агульна славянскі перыяд назоўнікі асноўна*ŭ у родным склоне адзіночнага 
ліку мелі адзіны канчатак -у. Аднак вельмі рана адушаўлёныя назоўнікі пад уплывам 
асноў на *ŏ пачалі ўжывацца з канчаткам -а. У старабеларускай мове старыя формы та-
кіх назоўнікаў практычна адсутнічаюць. У вывучаемым помніку пазнейшы канчатак -а 
мае назоўнік 

… w ten cźas mu było siedmdziesiąt lat y dwie [1, с. 535]. 

сынъ: року wтнарожень# Сына божого чотырыста первого wбрали 
КоролемАтылю [1, с. 117]; в кождои потребе военнои uжывали ажъ до часу Креиси 
сына торонового [1, с. 121]. Са спрадвечным канчаткам ужываецца неадушаўлёны 
назоўнік домъ: допустил имъ до дому ити [1, с. 163]; казал с# еи до дому вернуть 
[1, с. 163]; Uтекла на верхъ дому

Нешматлікія назоўнікі мужчынскага роду з асновай на *ĭ ў старабеларускі пе-
рыяд фактычна нічым не адрозніваліся ў родным склоне адзіночнага ліку ад назоўні-
каў асноў на *ŏ і замест канчатка -и мелі канчатак -я(-#), з якім у старабеларускім пе-
ракладзе зафіксаваны назоўнік 

 своего [1, с. 193]. 

огонь: виршы ему к воли написаные до wгн#

У старабеларускай мове ў пераважнай большасці выпадкаў назоўнікі мужчынс-
кага і ніякага роду з былой асновай на *н у родным склоне адзіночнага ліку выступалі 
з канчаткам -и, запазычаным яшчэ ў агульнаўсходнеславянскі перыяд ад назоўнікаў 
з асновай на *ĭ. Гэтыя назоўнікі часам ужываліся з канчаткам -я(-#), крыніцай якога 
з’яўляюцца асновы на *ŏ, што знайшло алюстраванне ў старабеларускім перакладзе, 
дзе новы канчатак адзіны: Много королевъ и народо

 вкину-
ти казалъ [1, с. 195]. 

в будучыдо тогопрыведены 
частю имен# его славою [1, с. 123]; на паметку имен# атылевого всим людемъ 
волныи до мhстца wного был прыступ [1, с. 123]; без wхилень# королевства с корен# 
выворочают [1, с. 135]; wндн# вчорашнего звутлен [1, с. 155]; замок wныи... wт своего 
имен# назвал Будою [1, с. 179]; Та# битва трывала аж до п#тнадцатого дн# а не 
первеи с# скончыла 

У родным склоне адзіночнага ліку назоўнікі з асновамі на *с пад уплывам назоў-
нікаў ніякага роду з асновамі на *ŏ ўжываюцца ў помніку з канчаткам -а i без суфікса: 
дhти и дhво

[1, с. 209]. 

чки плакали, крычали голос до неба выносечы [1, с. 173];Спеване коесь з 
неба слыхано [1, с. 173]; голова хот# wт тhла wтпала [1, с. 173]; нhкоторые хлопи зъ 
села... люди uродливые и дужого тhла... чынили штуки дивные [1, с. 193]. 
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У агульнаўсходнеславянскай мове назоўнікі жаночага роду размяркоўваліся па-
між чатырма тыпамі скланення. У сувязі з дзеяннем тэндэнцыі да ўніфікацыі ў іх пачалі 
адбывацца змены, якія прывялі да паступовага разбурэння старой сістэмы скланення і ўз-
нікнення новай. Гэты працэс часткова захапіў і перыяд фарміравання старабеларускай 
мовы. Ён выразна прасочваецца пры аналізе паасобных склонавых форм. 

У назоўным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā 
зафіксаваны са старажытным канчаткам -а/-я(-#): Была тэды быстра и велика# 
битва и поражка з обhюх сторон [1, с. 111]; таккроиника uгорска# свhтчыть же так 
великое воиско мhл [1, с. 119]; иж така# его была выправа военна# [1, с. 119]; абы 
стародавна# крывда кготтом wтuгров uчынена была помщона [1, с. 133]; река Лигеръ 
с правое стороны заважаеть [1, с. 141]; тоим тэж прэкладаючы,же перша# сила 
непры#телска# ест преломена [1, с.151]; Эuтроп# торгнула с# ему до волосов 

[1, с. 173]; доведавшы с# же uршул# назадъ едеть… аж до Кольна противъ ее был 
выехал [1, с. 175]; поимал его и забил и казал вкинути и Дунаи, над которымъ 
Сыкамбры#... uгорское мhсто лежыть [1, с. 179]; Паннони#,Сэрбъска# земл# Трацы#, 
Мацэдони", Словенска" земл#… под нашым панованнем суть [1, с. 183]; влоска# 
земл# в коротком 

Адзінай рэшткай ужывання назоўнікаў жаночага роду назоўнага склону адзі-
ночнага ліку з канчатакам -и з’яўляецца слова 

часе не з великою працою наша будеть [1, с. 183]. 

пани, якое захавалася тут пад уплывам 
адпаведнай формы польскай мовы: Милькота тэжпани молода# входечы до ложницы 
так с# вельми в правую ногу w порогuдарыла [1, с. 207]. Для гэтага слова фіксуецца 
і новы канчатак: wна# шл#хетна# панна ...чыстость свою Хрыстусу правдивому 
девицства wблюбен

Канчатак-а/-я(-#) маюць таксама назоўнікі мужчынскага роду з былой асновай 
на*в: Соро

цови wф#ровала [1, с. 175]. 

к тисечеи ихъ полегло, межы которыми Бэл#, Кэвэ и Кадыка гетманы 
побиты [1, с. 111]; тэды нhкоторыивоевода добывшы шаблист#л его [1, с. 171]; Буда 
брат его… w жывоте Атылевом ничого пэвног

Назоўнікі жаночага роду з асновай на *ĭ ў назоўным склоне адзіночнага ліку вы-
ступаюць у зыходнай форме з нулявым канчаткам: котора# коли мене 

не вhдалъ [1, с. 183]. 

рhч щастлива 
вышэи вынесла [1, с. 141]; wдна ночъ не много им силы або сэрца прыдати могла [1, 
с. 151]; але смерть их не сухо с# нам wдерет [1, с. 155]; моц наша будет цэла завжды 
[1, с. 157]; Почтивост сама бы вела насъ до того [1, с. 165]; wттуль же uзросла была 
кунштълива# прыповесть u его жолнеровъ [1, с. 201]; болша" част постронных 
жолнеров wт

Яшчэ ў помніках стараславянскай мовы пачалося выцясненне ў назоўным скло-
не адзіночнага ліку старажытных форм тыпу 

 uгровъ побита была [1, с. 209]. 

бры, любы, цръкы з-за іх невыразнасці 
формамі вінавальнага склону на -ъв-. Такія формы ў даследуемым помніку з’яўляюцца 
адзінымі: кров во всемъ тhле его uзварыла, а wнтвердо заснул пустила с# ему кров 

носомъ и uдусила его [1, с. 205]; Милькота почула же горача# кров еи на перси 
текла, а wчутив

У родным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду асноў на *ā ўжыва-
юцца з атрыманым у спадчыну ад агульнаўсходнеславянскай мовы канчаткам -ы/-и: 
зане

шы с# почала мужа кликати и будить [1, с. 205]. 

дбавшы зброи иwбозу почали uтекати [1, с. 109]; Uгрове частю с поражки про-
шлое ночы...смhле противко непры#телю шли [1, с. 111]; Атыль#... был... головы 
водле инъшых члонков померное, ...бороды рhдъкое, ...руки хисткое и мужное [1, с. 
117]; Много людеи з далеких краин до него с# з доброе воли своеезъеждчало [1, с. 
125]; против немецкое напервеи а потом и француское земли шаблю поднесъ [1, с. 
125]; все будоване дл# wбороны uчыненое казал показити [1, c. 127]; Жикгимонт ко-
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роль будучы на тот часъ wное земли паном не далеко wт…мhста ... над 
Рэномълежачог, з великим воиском дорогу ему зашол [1, с. 127]; бы с# крывды wное 
поражки помстити могъ [1, с. 181]; панство рымъское водле воли своеи наеждчали [1, 
с. 183]; жадное иншое надhи здоров

Асаблівасцю ў скланенні гэтай групы слоў можна лічыць тое, што апошні га-
лосны асновы и замяняецца галосным е (э, h): т#гну

# не мhли [1, с. 191]. 

л з воискомдо Констанцэи 
[1, с. 127]; трэтюю часть воиска своего до Ишпанhи был послал [1, с. 137]; Францэи 
немалую часть... под нашым панованемъ суть [1, с. 183]; uтекли были до некоторое 
выспы недалеко wт Аквилеи

Той жа канчатак, што і назоўнікі жаночага роду, у родным склоне адзіночнага 
ліку маюць назоўнікі мужчынскага роду: u 

 [1, с. 187]. 

Атыли и uв угров был в ласцэ [1, с. 129]; 
И прывели его до Атыли

Канчатак -и ў родным склоне адзіночнага ліку быў характэрны таксама для на-
зоўнікаў з асновамі на *ĭ і на *ы: Uдарыли знагла а бе

 [1, с. 133]. 

звhсти w полночы на Маnтэрна 
[1, с. 109]; wказалъ бы по собh не"кии знак скромности, повст#гливости и справедли-
вости [1, с. 123]; wдно может што славы достать з упоруа з нерозмыслности [1, с. 155]; 
вси былы wсобливое цноты и чыстости [1, с. 175]; великое крви и людское и конское 
было пролитье [1, с. 147]; есте вы wтправдивых а мужных жолнеровкрови далеко 
wт

Для назоўніка з былой асновай на зычны 
родили [1, с. 171]. 

мати ў родным склоне характэрна 
форма з суфіксам -к- замест былога -ер-: его приведено до цэсара за радою 
Пл#цыдэи матки

У давальным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā 
маюць канчатак -е/-и: Котора# идеть wдъ Тисы реки а

 [1, с. 129]. 

ж до другое реки Танаис ку 
полночноистороне [1, с. 119]; " его духу, надхненью и воли мушу быти послушон 

[1, с. 167]; такъ много панен дали ихuршули в товарышство [1, с. 175]; подобна реч ест 
къ вhре [1, с. 177]; а потомъ възлетhл къ горе [1, с. 187]; wгледhли с# были на 
вс#кие потребы ... ку wбороне мес

Аналагічна афармляецца давальны склон назоўнікаў мужчынскага роду 
адзіночнага ліку з асновай на *ā: королю 

та [1, с. 187]. 

Атыли доброволне с# поддали [1, с. 125]; 
немцы… на wнъ часъ Атыли послушни были [1, с. 147]; все тобh "ко слузе

Назоўнікі жаночага і мужчынскага роду з асновай на *ā маюць у вінавальным 
склоне адзіночнага ліку спрадвечны канчатак -у/-ю: Сэ

 божому... 
послушно будеть [1, с. 161]. 

рбъскую землю, Ахаю, Трацыю 
и  Мацэдонию u своеи владности мhлъ [1, с. 107]; в люду uгорскомъ великую 
поражку чынили [1, с. 111]; половицу тое стрелы... до Рыму был зъ собою занес [1, с. 
115]; wбрали королем Атылю [1, с. 117]; бы его Марсъ u зброю uбиралъ [1, с. 119]; 
Буду брата своего переложыл надъ uсею wною краиною [1, с. 119]; на тую воину 
готован# новина прышла [1, с. 121]; з великим воискомдорогу ему зашол [1, с. 127]; то 
с# Атыли наднадhю прыдало [1, с. 131]; кготтове за давных часов wтнесли были wт 
uгровъ крывду [1, с. 131]; есмо мhли "кую надhю wборонен# [1, с. 137]; Эuтропию... 
з великим плачом поховали [1, с. 173]; wные дужые тhла... с# борздеи на жолнерскую 
працу нижли на кукгл#рство згодити могуть [1, с. 193]; просил абы ему дал в 
малженство Гонорыю сестру своюа в посагу половицу

Форма назоўнікаў жаночага роду на *ĭ ў вінавальным склоне адзіночнага ліку 
супадае з формай назоўнага склону і мае нулявы канчатак: частью мо

 панства своего [1, с. 203]. 

цю частю тэж 
черезъ подане подъ свою моц подъбили [1, с. 113]; Жолнеры его мhли бронь 
с татарскоеземли прынесеную [1, с. 121]; до францускои земли прыт#гнулъ 
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большъ дл# того абы королевъ и народовъ пры#знь нижли непры#знь

У творным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з асновай на *ā 
і на зычны ўжываюцца з канчаткам -ою/-ею (-эю): с# та

 собh 
зъедналъ [1, с. 131]. 

м стали u людеи потомныхъ 
паметкою [1, с. 113]; стрел#ючы здалека на нероы"тел# розною бронею мешали им 
гуфъцы [1, с. 115]; до Константынопол# з надhею звитенжства прыближал с# 
[1, с. 121]; uгрове wт гэтманов тэwдозыuсовых wдною битвою были звит#жоны 
[1, с. 121]; вы за моею справою против имъ выт#гнете [1, с. 145]; тую землю 
которую перед тым Иберыеюwт Ибэра звано, названо wт Ишпала Ишпаниею 
[1, с. 159]; Тотъ зъ Эuтропею сестрою своею паненкою ... uставичне с# молитвами 
бавили [1, с. 163]; за его хоруговюсмhле поидуть [1, с. 185]; мещаны позабивал, 
мhсто збурыл и з землею зровн#лъ [1, с. 197]; uшул# назадъ едеть зъ маткою и з 
сестрою Флюрентыною [1, с. 175]; почали будовать тое мhсто, которое теперъ 
Венецэю

Выпадкаў ужывання скарочанага канчатка -
 зовуть [1, с. 203]. 

ой/-ей

У творным склоне адзіночнага ліку канчатак -ою маюць таксама назоўнікі 
мужчынскага роду цвёрдай разнавіднасці з асновай на *ā. Назоўнікі мяккай 
разнавіднасці набылі ўжо форму старых асноў на*ŏ: толко cамъ вже бы

 у разглядаемым помніку 
не сустракаецца, як не сустракаецца гэты канчатак і ў іншых помніках 
старабеларускай пісьменнасці, хоць Я.Ф. Карскі пісаў, што з’яўленне яго ў беларускіх 
крыніцах адзначаецца ўжо з ХV ст., аднак ілюстрацыйнага матэрыялу на гэту з’яву ён 
не прыводзіў [2, с. 53]. 

л з братомъ 
Будою зостал [1, с. 117]; з радостю и з великою корыстюзъ Атылем вернули с# 
до Сыкамбрыеи [1, с. 121]; тотзамок и мhсто еще и тепер Будою зовуть албо 
Будзынем, а нhмцы Эцэльбуркгъ, то есть замок Атылин [1, с. 179]; замок wныи ... 
казал был Атылемъ

Назоўнікі жаночага роду з асновай на *ĭ і на *ū выступаюць у творным склоне 
адзіночнага ліку з найбольш пашыраным у старабеларускай пісьменнасці канчаткам -ю, 
пры гэтым даволі часта апошні зычны або група зычных асновы выносяцца над радок: 
немалую часть неме

 прозвати [1, с. 179]. 

цкое земли под своею владностю мhлъ [1, с. 107]; частью 
моцючастю тэж черезъ подане подъ свою моц подъбили [1, с. 113]; з радостю и з 
великою корыстю зъ Атылем вернули с# до Сыкамбрыеи [1, с. 121]; тою речю 
wказалъ бы по собh нh"кии знак скромности [1, с. 123]; зброи вашы кровю 
скропленые wгледаете [1, с. 145]; Тразымундъ Тэwдорыка wтца своего смерти 
велми жалуючи… uчынил ему з великою почестностью "ко королеви wбход, на што 
uгрове з обозусвоего гледели [1, с. 149]; смерть wтцовъскую uгорскою кровю 
wплатили [1, с. 149]; мhста збурывшы все моцъю подъ свою моцъ подбиваетъ 
[1, с. 161]; будучызвит#жоны кревкостью чоловhчою… вhры которую вызнали 
wтступ#ть [1, с. 167]; так wна# статэчна# невhста жолнера спросного спроснои хути 
смертю своею uшла [1, с. 193]; перед его смертью на двадцать днии комэту ку всходу 
слон

У месным склоне адзіночнага ліку назоўнікі жаночага роду з цвёрдай асновай 
на *ā і на зычны маюць канчатак -е (-э): Положыли с# wбозо

ца видено [1, с. 207]. 

м в долине Тарнокъ 
[1, с. 111]; Мужне собh в битве почынали [1, с. 111]; мhстечка которые ему на 
дорозе были... боронено [1, с. 129]; uв угров был в ласцэ [1, с. 129]; же wбо# сторона 
долго wднакое щастье в битве мела [1, с. 149]; w твоеи громаде wт страху 
дрыжачои радил [1, с. 167]; не могли... стрэлына тетиве положыти [1, с. 195]; досыть 
мhли на тоиславе [1, с. 201]; wпустившы тую част королевства котора# по матцэ на 
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него прыходила до татарское земли за рок вернул с# [1, с. 209]; хто бы што далеи w 
справах uгорскихъ вhдати хотhл нехаи въ ихъ кроиницэ

У месным склоне адзіночнага ліку пры мяккай аснове назоўнікі жаночага роду 
на *ā, на *ĭ і на *ū выступаюць з канчаткам -и, з канчаткам -ы – пры зацвярдзелай: 
Кгды то Теwдорыкови по 

 чытаеть [1, с. 209]. 

прожницы поведано, послове не справившы ничого 
вернулис# [1, с. 131]; набольшеи въ вhры а в милости ку нему и ку ближнему 
належыть [1, с. 135]; шаблю мою u крви непры#тельскои wгрhтую ... wгледаете 
[1, с. 145]; дhвочку малючкую... u шыи собh на хусткахuвезала [1, с. 163]; Его u вhре 
а в милости вызнавають [1, с. 169]; Вchвшы тэды u Базылеи u корабль Рэномъ 
рекою долъ ехала до Кольна [1, с. 175]; хто з вас не мhлъ рuкъ u крви [1, с. 185]; 
Атыл#... в ыншых своих помочеинадhи здоров# не мhлъ wдно u своеидужости 
[1, с. 189]; буселъ чуючы прышлыиUпадок хотhлъ дhти свои мhть на волности

У назоўным склоне множнага ліку назоўнікі нязменна захоўваюць канчатак -и/-ы: 

 
[1, с. 191]. 

жерди на которыхъ сто"л были золотые [1, с. 119]; дhти и дhвочки плакали крыча-
ли голос до неба выносечы [1, с. 163]; тогды нашы рhчы сполне прыидут [1, с. 185]; 
wные краины што день до него с# зъеждчали свhта силы и шабли его не доз

Па-ранейшаму нязменнымі застаюцца формы роднага склону множнага ліку на-
зоўнікаў на *ā і на *ĭ: закоро

нали 
[1, с. 191]. 

ткии часз рук до рук перешло [1, с. 117]; вси дл# 
рыцэръских справ... королю Атыли доброволне с# паддали [1, с. 119]; послалъ тогды 
третюю част воиска своего на пустошене границ ишпанских [1, с. 129]; продкове его 
зъ столиц своих wтuгров были выгнаны [1, с. 135]; роскошеи телесных занедбавшы 
розуму ищут [1, с. 135]; черезъ колко ночеи виденокомэту [1, с. 139]; рhчеи всих 

трудных сполне зношене "кую колвек побудку вамъ до wказован# мужства дала 
[1, с. 141]; положыли се были и засели пры границах тых поль [1, с. 159]; рушыло Атыли 
непомалу плачливое wное невhсты надзное до ногъ его падене [1, с. 163]; не дл# 
моих заслугъ, але зъ властное своее добротливости хотелъ мене ласки своее а 
неwшацованых добръ своихъ uчастникомъ мhть [1, с. 167]; нашли десеть панен 
wсобное чыстости  и статэчности [1, с. 175]; Атыл#... в ыншых своихпомочеи надhи 
здоров# не мhлъ wдно u своеи

У давальным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду паслядоўна ўжыты 
з традыцыйным канчатакам -амъ: 

 дужости [1, с. 189]. 

справам твоим пожыточни быти могуть [1, с. 157]; 
жолнере которые працам а uставичнымъ справамъ прывыкли не зничэмнели 
u прожневаню а в покою [1, с. 197]; А давшы с# ихпрозбам и плачу uвесть так пэвное 
звит#жство з рук uпустилъ 

У вінавальным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду афармляюцца з да-
памогай канчатка -ы/-и: Жо

[1, с. 201]. 

лнеры его мhли... шабли u боковъ... бороды долгие 
[1, с. 121]; которые тепер wтменившы и wтн#вшы нhкоторые литеры зовуть Кэазо 
[1, с. 135]; зоставившы жоны... т#гнули до Тулни [1, с. 139]; трудности а 
небезпечности... мужнымcэрцэмъ не перемогли [1, с. 141]; тамuчынившы водле звы-
чаю народу своего… Марсови wф#ры выт#гнул з воискомъ до других француских мhст 

[1, с. 159]; абы дhвочки выховала и за муж выдала даровавшы казал с# еидо дому 
вернуть [1, с. 163]; люди "ко и быдл#та мусели едать незвыклые потравы розмаи-
тые хоробы

У творным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду выступаюць у сваёй 
спрадвечный форме з канчаткам -ами: Жо

 прынос#чые [1, с. 189]. 

лнеры его мhли ... луки зъ стрелами 
[1, с. 121]; на воину с# з ним стоварышыл т#гнучы его к собh частю wбhтницами 
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[1, с. 131]; Славу першого своего мужъства так великими працами ...на пострах не-
пры"телю uчынили [1, с. 155]; зъ жонами и з дhтми до лhсовъ близских... uтекали 
[1, с. 163]; cамъ ее руками своими подвигнулъ [1, с. 163]; черезъ весь wныи 
wблежень# час uставичне с# молитвами бавили [1, с. 163]; его пры"тели такъ же 
прозбами wт того wт

У месным склоне множнага ліку назоўнікі жаночага роду таксама захоўваюць 
свае традыцыйныя канчаткі: А нечу

вели [1, с. 195]. 

ине въ своих справах поступовали [1, с. 109]; 
Атыльл# тогды... был... в рhчах рыцэрскихъ uчоныи [1, с. 117]; гэрбъ "къ на тарчы 
так на хоругв#хносил wрла [1, с. 119]; по тых працах через нh#кbии час wтпочынули 
[1, с. 123]; в много трудност#х и небезпечност#хъ глhдhл w том [1, с. 139]; положыли 
се были и заселипры границах тых поль [1, с. 159]; дhвочку малючкую... u шыи собh 
на хустках  uвезала [1, с. 163]; много звит#жствъ по всих земл#х wдержал 

У назоўна-вінавальным склоне парнага ліку зафіксавана ўжыванне назоўніка жа-
ночага роду з канчаткам назоўнікаў мужчынскага роду скланення на *ŏ: же wбо# 

[1, с. 181]. 

сторона долго wднакое щастье в битве мела [1, с. 149]. Паралельна ў тых жа ўмовах 
выступаюць назоўнікі назоўнага склону множнага ліку: вси wбое стороны... кровю 
змешалис# [1, с. 147]; руки тымъ волнеишые мhла [1, с. 163]; двh рhчына воине 
суть напреднеи

Страта парнага ліку характэрна і для іншых склонавых форм: Была тэды быст-
ра и велика# битва и поражка з обhю

шые [1, с. 185]. 

хсторон [1, с. 111]; Гуфъцэ з обу сторон по 
легкупоступовали [1, с. 147]; рушыло Атыли непомалу плачливое wное невhсты над-
зное до ногъ его паднене [1, с. 163]; жывота зацного рuками с# своими таргнулъ 
[1, с. 173]; з wбудву сторон  великое воиско положыли с# wбозом 

Такім чынам, у сістэме скланення назоўнікаў для старабеларускага перакладу 
«Гісторыі аб Атыле» характэрны працяг працэсаў, якія намеціліся і развіваліся яшчэ 
ў агульнаўсходнеславянскай мове. Гэта страта шматтыпнасці іменнага скланення, уні-
фікацыя склонавых канчаткаў, асабліва ў множным ліку, разбурэнне парнага ліку і за-
мена яго формамі множнага, страта клічнай формы. Ажыццяўленне гэтых працэсаў 
на ўсім працягу гісторыі развіцця беларускай мовы залежала ад дзеяння розных мар-
фалагічных тэндэнцый, ад праяўлення разнастайных з’яў на іншых узроўнях мовы, 
перш за ўсё ў фанетыцы і словаўтварэнні. Як відаць з разгледжанага матэрыялу, у не-
каторых выпадках справа датычылася ўплыву іншамоўных стыхій. 

[1, с. 209]. 
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УДК 37:81’36(045) 
 

О.А. Соловьёва 
 
ИНОЯЗЫЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
В КОГНИТИВНОМ АСПЕКТЕ 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с учетом когнитивных аспектов порождения уча-

щимися ментальных репрезентаций грамматических явлений в процессе формирования и совершенство-
вания иноязычных речевых грамматических навыков. Анализируются динамические свойства граммати-
ческих концептов (как лингвокогнитивных явлений), имеющие определяющее значение для методики 
обучения иноязычной грамматике. Отмечается влияние этих динамических свойств на эволюцию ино-
язычных речевых грамматических навыков. 

 
Введение 
Проведенный нами анализ различных методических подходов к обучению ино-

язычной грамматике показал, что в их основе до недавнего времени лежало понимание 
этого процесса как деятельности учащихся по интериоризации грамматических знаний 
и навыков их употребления. Закономерности формирования и совершенствования 
грамматических навыков рассматривались через призму тех психолингвистических яв-
лений, которые их определяли (А.А. Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.Р. Лу-
рия, Т.В. Ахутина, Ж.Л. Витлин, П.Б. Гурвич, Р.П. Мильруд, И.В. Рахманов, И.Л. Бим, 
Е.И. Пассов, Н.И. Гез, V.J. Cook, A. Reber, B. McLaughlin, P.W. Cheng, W. Rutherford, 
B. Spolsky, Ch. Candlin, H.G. Widdowson, W.M. Rivers, W. Littlewood, H.J. Weatherford). 
Представителями различных научных школ признавалась необходимость формирова-
ния динамического стереотипа как физиологической основы навыков (включая грамма-
тические), расхождения касались лишь роли языковых правил в этом процессе и нали-
чия или отсутствия условий коммуникации. 

Так, в соответствии с системно-деятельностным подходом (А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, С.Л. Рубинштейн) формирование грамматических навыков у уча-
щихся осуществлялось в направлении от усвоения ими языковых правил к автомати-
зации их применения; от выполнения отдельных речевых операций к речевым дейст-
виям и от них – к речевой деятельности. В условиях коммуникативного (Е.И. Пассов) 
и коммуникативного системно-деятельностного (И.Л. Бим, Е.А. Маслыко) подходов 
формирование грамматических навыков происходило в единстве формы, функции 
и значения грамматического явления при ведущей роли функции. Знаниям отводилась 
вспомогательная роль; они предъявлялись учащимся не как система вербализованных 
языковых правил, а в виде правил-инструкций. Квантование знаний осуществлялось: 
а) в соответствии с формальными или функциональными трудностями в процессе ста-
новления навыков; б) в условиях речевого взаимодействия; в) при обязательном на-
личии речевой задачи. 

 
Когнитивные модели обучения иноязычной грамматике 
Антропоцентрический взгляд на овладение иностранными языками в целом 

и иноязычной грамматикой в частности потребовал решения вопроса не только о взаи-
модействии языковых/неязыковых знаний и грамматических навыков в этом процессе, 
но и об особенностях формирования когнитивных структур учащихся. Под влиянием 
____________________________________ 
Научный руководитель – Т.П. Леонтьева, кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующий кафедрой методики преподавания иностранных языков Минского государст-
венного лингвистического университета 
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новых исследований в конструктивистской психологии (М. Tomasello и др.) и когни-
тивной грамматике (R.W. Langacker, А.Е. Goldberg, W. Croft, G. Fauconnier, L. Talmy), 
обучение иноязычной грамматике стало рассматриваться как коммуникативный про-
цесс взаимодействия учащихся с образовательным и социокультурным контекстами. 
В зарубежной методике стали выделять когнитивные модели, в которых в качестве 
единиц обучения грамматике выступают конструкции, чья морфолого-синтаксическая 
форма репрезентирует концептуальное содержание грамматического явления 
(G. Lakoff, R.W. Langacker, R.L. Solso, S. DeKnop, G. Radden и др.). Концептуальные 
значения конструкций соотносятся друг с другом путем категоризации и объединяются 
в иерархические «сети». Поскольку морфолого-синтаксические средства вербализации 
концептуального содержания специфичны для каждого языка, учащимся а) предъявля-
ется большое количество примеров употребления конструкций в естественной речи 
в контексте; б) эксплицитно объясняется грамматическое значение, стоящее за формой; 
в) демонстрируются взаимосвязи конструкций в «сети» и взаимодействие сетей между 
собой. Считается, что даже если порождение своих примеров является результатом 
предварительного применения правил, грамматические структуры откладываются 
в долговременной памяти в виде целостных форм, которые быстро извлекаются в ком-
муникативных целях. Необходимым условием формирования индивидуального грам-
матического концепта учащегося признается обобщение им ситуативно-обусловленных 
примеров употребления прототипических конструкций, которые выступают в качестве 
высокочастотных репрезентаций грамматических явлений. В рамках когнитивных мо-
делей обучения грамматике в зарубежной методике особое внимание уделяется: а) на-
коплению речевого опыта и формированию языковых грамматических навыков, кото-
рые позволяют «укоренить» (термин R.W. Langacker) протипическую конструкцию; 
б) эксплицитному предъявлению не только типичного, но и возможного в данной катего-
рии; в) формированию речевых грамматических навыков употребления грамматических 
конструкций с учетом их взаимосвязей в «сети»; г) формированию ментальных репре-
зентаций грамматических явлений в единстве значения, формы и функции последних. 

Исходным положением принятого в нашей стране личностно-ориентированного 
коммуникативно-когнитивного подхода также является идея о непрерывном концен-
трическом накоплении знаний и поэтапном формировании навыков [1]. Это предпола-
гает учебно-познавательную деятельность учащихся по конструированию в речевой 
деятельности собственных иноязычных знаний, что становится возможным в результа-
те накопления ими разностороннего языкового и речевого опыта (И.А. Зимняя, 
А.В. Щепилова, Ю.А. Ситнов, А.Н. Шамов и др.). Практическая реализация коммуни-
кативно-когнитивного подхода требует решения вопроса об интеграции понятийных 
грамматических значений в индивидуальные системы смыслов, концептуализации по-
следних в таких когнитивных структурах, как индивидуальные грамматические кон-
цепты учащихся. 

Порождение индивидуальных грамматических концептов учащихся – это «про-
цесс превращения определенных единиц объективно существующего знания в субъек-
тивные ментальные структуры» [2, с. 223]. В связи с этим, встает вопрос о взаимодей-
ствии в этом процессе ментальных репрезентаций грамматических явлений и граммати-
ческих навыков. Так, осуществляя коммуникативную деятельность на иностранном 
языке, школьники выполняют определенные речевые операции и действия с граммати-
ческим материалом. Последовательность оптимальных операций, оказавшихся эффек-
тивными в решении речемыслительных задач, фиксируется человеческим мозгом в ви-
де навыков [3; 4]. Навыки, с одной стороны, способствуют накоплению знаний, с дру-
гой стороны, обеспечивают доступ к сложившимся ментальным репрезентациям [5]. 
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Психофизиологическая основа грамматических навыков 
Исходя из положений коммуникативно-когнитивного подхода, мы рассматриваем 

грамматический навык как когнитивную модель поведения, закрепленную в сознании че-
ловека в виде динамического стереотипа и обеспечивающую максимально эффективный 
доступ к когнитивным структурам. Как следует из определения, психофизиологиче-
ской основой навыков является динамический стереотип, представляющий собой про-
дукт взаимодействия внешних и внутренних интеллектуальных действий, которые по-
вторяются и складываются в «относительно устойчивую целостную систему» [3; 6]. 
На стадии восприятия и осознания грамматических концептов прежде всего образуются 
замыкательные (ассоциативные) связи, которые соединяются между собой посредством 
многократного повторения, а результат прочно закрепляется в памяти [6, с. 612]. Затем 
образуются динамические временные связи «путем особого физиологического взаимо-
действия выработанных ранее обобщенных временных связей (ассоциаций) в ходе осу-
ществления какой-либо сложной второсигнальной реакции» [6, с. 484]. Посредством ди-
намических временных связей, экстренно возникающих в процессе решения речемысли-
тельных задач, человеческое мышление анализирует накопленный опыт, выделяет в нем 
значимые элементы и образует новые комбинации, которых не было в непосредственном 
опыте. В методике обучения иноязычной грамматике это означает, что осознание грам-
матических концептов осуществляется не через механическое заучивание правил, их 
многократное повторение и подкрепление, а через аналитико-синтетическую деятель-
ность головного мозга по обработке способов выполнения операций и действий. 

Динамические стереотипы вырабатываются на стадии формирования граммати-
ческих навыков и определяют свойства последних, включая их автоматизированность, 
внутренне присущую сознательность («завуалированную» автоматизированностью), 
относительную гибкость и устойчивость (С.Л. Рубинштейн, Е.И. Пассов, А.Н. Шамов, 
О.Г. Оберемко). Подчеркивая относительность устойчивости и гибкости, мы обращаем 
внимание на то, что уже на стадии формирования грамматические навыки сталкивают-
ся с новыми речевыми ситуациями и функционируют на основе нового лексического 
материала. Относительная «пластичность» динамических стереотипов позволяет сфор-
мированным грамматическим навыкам адаптироваться к указанным изменениям, 
т.е. проявлять гибкость. 

 
Влияние динамических свойств когнитивных структур учащихся на фор-

мирование речевых грамматических навыков 
Закрепление в грамматических навыках тех моделей поведения, которые позво-

ляют учащимся быстро извлекать структурированную во фреймах и грамматических 
концептах информацию, предполагает учет не только свойств динамического стереоти-
па, но и самих ментальных репрезентаций. Это связано с тем, что под воздействием 
коммуникативно-когнитивной деятельности школьников ментальные репрезентации 
грамматических явлений меняются, происходит уточнение их границ, реструктуриро-
вание, расширение и углубление отношений между структурами знаний. 

Вышеперечисленные изменения становятся возможными благодаря таким дина-
мическим свойствам фреймов и грамматических концептов, как репрезентативность, 
иерархический характер организации, многоаспектность, конструктивность, способ-
ность к регуляции и контролю способов восприятия действительности [2, с. 95]. Ре-
презентативность выражается в том, что они учавствуют в построении ментального 
образа фрагмента действительности. Учет рассматриваемого свойства в методике обу-
чения иноязычной грамматике позволяет учащимся осуществлять когнитивную обра-
ботку референтной ситуации, воспроизводить релевантные декларативные и процедур-
ные знания, выполняя внутренние грамматические операции. К ним относят: 1) выбор 
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грамматического значения на пропозициональном уровне индивидуального граммати-
ческого концепта; 2) оформление выбранного значения морфолого-синтаксическими 
средствами грамматического концепта; 3) оценку адекватности оформления и исполь-
зования выбранных единиц на коммуникативном уровне концепта (Т.В. Ахутина, 
В.С. Цетлин, А.В. Петровский, Е.И. Пассов и др.). Выбор нужных пропозиций предпо-
лагает выделение существенных (т.е. усиление) и отсечение нерелевантных (т.е. тор-
можение) элементов фрагмента действительности. Это обеспечивается механизмами: 
а) динамической временной связи (Е.И. Бойко, А.Р. Лурия) и б) (не) произвольного ин-
теллектуального контроля в структуре метакогнитивного опыта (М.А. Холодная). 
Грамматическое оформление и оценка адекватности иноязычного высказывания осуще-
ствляются учащимися с опорой на знания и опыт, накопленные в коммуникативной 
деятельности. 

Напомним, что в процессе общения выполняются операции отождествления 
и различения объектов реальной действительности. Информация о мире и языке акку-
мулируется в концептах, распределяется по определенным классам и категориям, 
т.е. происходит категоризация речевого опыта [5, с. 42]. Упорядочивание образа ре-
альной действительности продолжается с переходом от категоризации речевого опыта 
к его концептуализации. Она предполагает объединение языковых явлений в более 
крупные разряды, осмысление и присвоение всей релевантной информации, формиро-
вание иерархических понятий [5, с. 93]. Именно категоризация и концептуализация да-
ют возможность систематизировать грамматический материал с помощью вербальных 
правил, которые отражают иерархический характер организации ментальных репрезен-
таций. Грамматические концепты выступают в виде иерархии пропозиций, которые ус-
танавливают связь между когнитивными системами и их языковым выражением. На-
пример, план содержания сложноподчиненных условных предложений союзного типа 
представляет собой иерархию пропозиций реального/нереального/контрфактического 
условия и реального/нереального/возможного, но неосуществленного следствия. Обу-
чение иноязычной грамматике на основе движения от концептуального пропозицио-
нального уровня грамматических концептов к их грамматическому уровню позволит, 
на наш взгляд, изменить организацию грамматического материала в учебно-методи-
ческих комплексах. 

Свойство многоаспектности когнитивных структур во многом определяет дис-
куссию в методике обучения иностранным языкам о последовательности презентации 
формы, функции и значения. Грамматические концепты являются многоаспектными, 
поскольку они репрезентируют знания о реальном мире, способы представления этой 
информации в языке и взаимосвязи языковых явлений, отражающие отношения между 
реальными объектами. В связи с этим в когнитивной лингвистике выделяют элемен-
тарные, двухмерные и многомерные грамматические концепты (Н.Н. Болдырев). Наи-
более ярко многоаспектность проявляется в многомерных грамматических концептах, 
прежде всего, в синтаксически репрезентируемых. Синтаксически репрезентируемый 
концепт понимается как «некоторый понятийный субстрат (максимально абстрагиро-
ванные компоненты смысла), концентрирующий в структурированном виде знания 
о мире и языке и сориентированный на репрезентацию этих знаний синтаксическими 
средствами (в пропозициональной форме)» [7, с. 94]. Данные концепты отражают трех-
уровневую структуру предложений, включающую семантический, функциональный 
и синтаксический уровни. Очевидно, что динамическое свойство многоаспектности 
диктует необходимость формирования целостности и устойчивости грамматических 
навыков, а также осознания учащимися связи между языком, реальностью и мышлени-
ем, что способствует их когнитивному развитию. 
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В ходе взаимодействия коммуникантов информация, которую несет собесед-
ник, вступает во взаимодействие с ментальными репрезентациями грамматических яв-
лений, уже существующими в сознании учащихся. Это предполагает осознание ими 
коммуникативной ситуации, ее когнитивного, эмоционального и социального аспек-
тов, рождение нового знания как основы и сути мыслительного процесса. Язык при 
этом выступает не как средство передачи готового декларативного знания, а как средс-
тво формирования мысли. В процессе рождения этого нового знания когнитивные стру-
ктуры видоизменяются, перестраиваются и обогащаются, что становится возможным 
благодаря динамическому свойству конструктивности, т.е. гибкости, способности 
к адаптации, сопоставлению и построению новых комбинаций. Поскольку когнитив-
ные структуры в виде фреймов и грамматических концептов подвержены изменениям 
в результате взаимодействия с реальным миром, грамматические навыки могут обес-
печить эффективный доступ к ним только в том случае, если сами будут обладать 
аналогичной гибкостью. 

Помимо этого, важное значение для понимания продуктивных возможностей че-
ловеческого интеллекта имеет способность когнитивных структур к регуляции и кон-
тролю способов восприятия действительности. Данное свойство ментальных репрезен-
таций особенно актуально для организации совершенствования речевых грамматичес-
ких навыков у учащихся, поскольку влияет на скорость морфолого-синтаксического 
оформления и плавность протекания иноязычного высказывания. 

 
Заключение 
Таким образом, мы пришли к выводу, что когнитивные структуры учащихся иг-

рают важную роль в обучении иноязычной грамматике. Ментальные репрезентации 
грамматических явлений порождаются и затем изменяются под воздействием коммуни-
кативно-когнитивной деятельности учащихся. Грамматические навыки формируются 
не через интериоризацию декларативных знаний, а через порождение индивидуальных 
ментальных репрезентаций грамматических явлений и закрепление динамического сте-
реотипа в сознании школьников. Дальнейшее совершенствование речевых грамматиче-
ских навыков у учащихся способствует обогащению и реорганизации их индивидуаль-
ных грамматических концептов. Эволюция речевых грамматических навыков становит-
ся возможной благодаря динамическим свойствам ментальных репрезентаций. Так, ре-
презентативность определяет изменения в протекании внутренних грамматических опе-
раций. Иерархический характер организации грамматических концептов позволяет 
представить его содержание в виде правил и схем. Многоаспектность вызывает необхо-
димость совершенствования свойств целостности и устойчивости грамматических на-
выков, а конструктивность влияет на их гибкость. Эффективность саморегуляции про-
цесса формирования и совершенствования речевых грамматических навыков обеспечи-
вается способностью когнитивных структур учащихся к регуляции и контролю данной 
деятельности. Взаимодействие динамических свойств ментальных репрезентаций 
и свойств речевых грамматических навыков должно учитываться в методике обучения 
иноязычной грамматике. 
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Solovyova O.A. Foreign Speech Grammar Habits in Cognitive Perspective 
 
This article deals with the problem of foreign speech grammar habits formation and development. 

This process is viewed by the author as an elaborate interaction of speech grammar habits and pupils’ mental repre-
sentations of grammatical phenomena. The author discloses the role of dynamic properties of mental representations 
in speech grammar habits development, with regard to their application to cognitive approaches to teaching grammar. 
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ХРАНАТОПЫ АПОВЕСЦІ «ЖУРАЎЛІНЫ КРЫК» 
В. БЫКАВА І РАМАНА «А ЯК БУДЗЕШ КАРАЛЁМ, 
А ЯК КАТАМ БУДЗЕШ» Т. НОВАКА 
 
Васіль Быкаў і Тадэвуш Новак з’яўляюцца знакамітымі пісьменнікамі ў беларускай і польскай 

літаратурах. Яны належаць да пакалення творцаў, якое ўдзельнічала ў Другой сусветнай вайне і мае свой 
драматычны вопыт. Артыкул прысвечаны ўвасабленню ў іх антываенных па пафасе творах хранатопаў 
«дарога», «лес», «вёска» і інш., што з’яўляецца цікавым і актуальным для літаратуразнаўчага аналізу 
мастацкага твора. Аўтар паводле кампаратывістычных падыходаў разглядае аповесць беларускага 
празаіка Васіля Быкава «Жураўліны крык» і раман польскага пісьменніка Тадэвуша Новака «А як будзеш 
каралём, а як катам будзеш», вылучаючы сыходжанні і адрозненні ў рэалізацыі названых хранатопаў. 

 
Уводзіны 
Як адзначаў вядомы расійскі літаратуразнаўца М.М. Бахцін, «істотную ўзаемасу-

вязь часавых і прасторавых адносін», якія па-мастацку засвоены ў літаратуры, варта на-
зываць хранатопам (што значыць у даслоўным перакладзе «часапрастора») [1, c. 121]. 
Даследчык падкрэслівае, што ў хранатопе прасторавыя і часавыя прыкметы зліваюцца 
ў адно цэлае. «Час тут згушчаецца, ушчыльняецца, робіцца па-мастацку бачным; прас-
тора ж інтэнсіфікуецца, уцягваецца ў рух часу, сюжэта, гісторыі. Прыкметы часу рас-
крываюцца ў прасторы, і прастора асэнсоўваецца і вымяраецца часам» [1, c. 121–122]. 
Гэтая катэгорыя ўяўляецца вельмі цікавай для літаратуразнаўчага аналізу яе рэалізацыі 
ў мастацкіх творах сучаснасці. 

В. Быкаў і Т. Новак, беларус і паляк, – пісьменнікі XX ст., якія шчыра адгукну-
ліся на тэму Другой сусветнай вайны, маючы ўласны досвед змагання за жыццё ў пач-
варных рэаліях. Кожны з іх назаўсёды пакінуў у сэрцы пачуцці і думкі, што балюча 
пульсуюць у свядомасці творцаў, напамінаючы пра падзеі той страшнай вайны. 

Яскрава і своеасабліва праяўляецца ў творах названых аўтараў катэгорыя мас-
тацкага хранатопа, якую мэтазгодна кампаратывістычна разгледзець на прыкладзе 
аповесці «Жураўліны крык» В. Быкава і рамана «А як будзеш каралём, а як катам бу-
дзеш» Т. Новака. 

 
Хранатоп дарогі, які адным з першых называе М.М. Бахцін у даследаванні 

«Формы часу і хранатопа ў рамане», з’яўляецца найбольш рапаўсюджаным у сусветнай 
літаратуры, у тым ліку і ў аналізуемых творах. Літаратуразнаўца пазначае, што дарога – 
гэта тое месца, дзе перакрыжоўваюцца шляхі людзей. «Тут могуць выпадкова сустрэц-
ца тыя, хто звычайна раз’яднаны сацыяльнай іерархіяй і прасторавай далечынёй, 
тут могуць узнікнуць любыя кантрасты, сутыкнуцца і пераплесціся розныя лёсы. 
Тут своеасабліва спалучаюцца прасторавыя і часавыя рады чалавечых лёсаў і жыццяў, 
ускладняючыся і канкрэтызуючыся сацыяльнымі дыстанцыямі, якія тут пераадоль-
ваюцца» [1, с. 276]. 

У аповесці «Жураўліны крык» прадстаўлена спатканне людзей, раз’яднаных са-
цыяльнай іерархіяй і прасторавай далечынёй (калі гаворка ідзе пра чырвонаармейцаў) 
і раз’яднаных прасторавай далечынёй і маральнымі каштоўнасцямі (калі гаварыць 
__________________________________ 
Навуковы кіраўнік – З.П. Мельнікава, доктар філалагічных навук, прафесар, за-
гадчык кафедры беларускага літаратуразнаўства Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта імя А.С. Пушкіна 
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пра абаронцаў пераезду і фашыстаў). У рамане «А як будзеш каралём, а як катам бу-
дзеш» на дарозе ці побач з ёю перасякаюцца лёсы людзей, раз’яднаных у большай сту-
пені сацыяльнай і прасторавай характарыстыкай (Пётр-кавалер і дзяўчаты на выданні, 
Пётр-партызан і аднавяскоўцы) ці сацыяльнай іерархіяй і маральнай прорваю (парты-
заны і ворагі-здраднікі). Захоўваецца і яшчэ адна важная рыса: «дарога праходзіць 
па сваёй роднай краіне, а не ў экзатычным чужым свеце <...>, раскрываецца 
і паказваецца сацыяльна-гістарычная разнастайнасць гэтай роднай краіны» [1, с. 277]. 
У Васіля Быкава месца дзеяння – СССР (Расія),  а ў  Тадэвуша Новака – Польшча. Та-
кім чынам, класічны прыклад хранатопа дарогі назіраецца ў абодвух творах. 

Цікава, што месца дзеяння аповесці «Жураўліны крык» акрэсліваецца менавіта 
скрыжаваннем дарог: «Гэта быў звычайны чыгуначны пераезд, якіх нямала параскідана 
на сталёвых шляхах зямлі» [2, с. 19]. Героі твора атрымліваюць заданне перакрыць да-
рогу на суткі. Такім чынам, усе падзеі так ці інакш адбываюцца ў прасторавым абсягу 
дарогі. Варта адзначыць, што пераадольваюцца межы гэтага абсягу толькі ўмоўна. 
У першым раздзеле гэта ўвасоблена ў эпізодзе развітання з камандзірам батальёна: 
«Яны засталіся ўшасцёх, агорнутыя самотай ростані, і нейкі час моўчкі пазіралі ўслед 
капітану, батальёну, кароценькая, зусім не батальённая калона якога, мерна пагойдва-
ючыся ў вячэрняй імгле, хутка аддалялася к лесу» [2, с. 21]. А на апошніх старонках 
аповесці такую функцыю выконвае вобраз жураўлінай чарады: «Марудна пасоўва-
ючыся пад аблокамі і самотна квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невя-
лікі ланцужок журавоў» [2, с. 102]. Такі арыгінальны сюжэталагічны прыём дапамагае 
В. Быкаву пашырыць канцэптасферу твора, надаючы хранатопу дарогі ўніверсальны 
сэнс: дарога – шлях – лёс чалавека. Нездарма рэцыпіент мае магчымасць убачыць най-
важнейшыя моманты жыцця кожнага з шасці абаронцаў пераезда ў рэтраспекцыйным 
адлюстраванні іх лёсаў праз памяць герояў. Момант скрыжавання лёсаў байцоў 
на скрыжаванні дарог становіцца момантам вызначальнага выпрабавання на вартасць 
кожнага з іх. 

Варта звярнуць увагу на спробу Івана Пшанічнага здацца ў палон, калі «…ён па-
спешлівым крокам злодзея збег са жвіровага насыпу, пераскочыў канаву і <...> пайшоў 
дарогаю» [2, с. 74–75]. В. Быкаў паказвае сувязь гэтай прасторавай характарыстыкі 
з часавай: «Усё яго няладнае мінулае засталося адрэзаным на парозе той цёмнай за-
дымленай старожкі – засталося па сваёй волі пакінутае ім, будучае было недзе на граз-
кай дарозе» [2, с. 74.] Пра падобную характарыстыку М.М. Бахцін казаў: «…Час быц-
цам бы ўліваецца ў прастору і цячэ па ёй (утвараючы дарогі)». Пшанічны ішоў да нем-
цаў, уцякаючы з пераезда, «…каб уратавацца ад смерці і прыдбаць якую-небудзь долю» 
[2, с. 76]. Аднак атрымалася так, што ў вёсцы, якая была па-за межамі кавалка зямлі, 
дзе засталіся пяцёра байцоў, здрадніка спаткала тое, ад чаго ён уцякаў, – смерць. 
На скрыжаванні дарог (у рэальным і метафарычным, падтэкставым, філасофска-аксія-
лагічным сэнсах) Пшанічны выбраў не той накірунак. Здраднік вымушаны фашыстамі 
ісці далей «уздоўж дарогі», куды паказвалі немцы. Ён, «не ведаючы куды і нашто, віх-
лява крочыў па гразі», пакуль не загінуў ад стрэлаў у спіну [2, с. 78]. 

Як бачна, дарога ў гэтым творы – гэта не толькі месца сыходжання розных лю-
дзей і іх лёсаў, але і напрамак з аднаго пункта ў другі. У філасофскім асэнсаванні неаб-
ходнасць перакрыць дарогу на суткі ўспрымаецца як намаганне не даць ворагу пайсці 
выбраным шляхам. Дарога выкарыстоўваецца чалавекам, каб паскорыць рух да мэты. 
Шасцёра байцоў намагаюцца спыніць гэты рух да варожай мэты, каб паскорыць наблі-
жэнне іншай мэты – перамогі. Калі нехта адмаўляецца ад агульнай выратавальнай мэ-
ты, выбіраючы «свой» шлях, то ён аўтаматычна пачынае крочыць па «гразкай» дарозе. 
В. Быкаў па-майстэрску палемізуе ў сваім творы з макіявелеўскім «мэта апраўдвае 
сродкі» і абгрунтоўвае іншае: толькі годныя сродкі вядуць да годнай мэты. 
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Паколькі фабульны час рамана Т. Новака больш працяглы, у якасці прыклада 
разгледзім адну з падзей, звязаную з рэалізацыяй хранатопа дарогі ў гэтым творы. 

У рамане польскага пісьменніка дзеянне адбываецца па-за межамі вёскі, час 
ваенны, але барацьба з ворагам, адлюстраваная ў выбраным эпізодзе, вядзецца не сал-
датамі, а партызанамі. З гэтым звязана і своеасаблівае ўспрыманне дарогі, якая пры-
значана не для таго, каб яе бараніць (як у аповесці В. Быкава), і не для таго, каб ёю 
карыстацца ў звыклым разуменні. Па дарозе да партызанаў, не ведаючы таго, сам накі-
роўваецца здраднік. Паштальён едзе на веласіпедзе да парома, каб перадаць паліцыі 
схаваны спіс усіх партызан мясцовага атрада. Відавочна, што часавы адрэзак ад мо-
манту, калі стала магчыма пачуць, «як адлятае з-пад калёс жвір і стукаюць каменьчыкі 
па вобадзе і спіцах», да моманту спаткання здрадніка і героя-партызана не можа быць 
доўгім, але з дапамогай суб’ектывізацыі часу аўтар пашырае яго [3, с. 248]. Рэцыпіент 
становіцца сведкам думак героя, яго пачуццяў і міжвольных назіранняў. Вялізная псі-
халагічная напружанасць дзеяння адлюстроўваецца таксама і ў скажэнні прасторы: 
«Я бачыў ягоны твар, бачыў, як ён расцягваецца ва ўсю шырыню дарогі, зачапляючы 
лазняк» [3, с. 248–249]. Трапіўшы ў рукі партызанаў, паштальён замармытаў: «Адну 
хвіліначку, зараз, адну хвіліначку…» [3, с. 249]. Але спроба адтэрмінаваць час распра-
вы дарэмная. Здраднік атрымлівае больш за адну хвіліну, аднак гэта не ратуе яго. Адве-
дзены далей ад дарогі, на якой могуць з’явіцца нечаканыя людзі, паштальён будзе забі-
ты. Ідэя непазбежнасці пакарання пасля злачынства ўвасабляецца праз арыгінальную 
рэалізацыю хранатопа дарогі як шляху, што злучае лёсы розных людзей і вядзе да бу-
дучага, якое невядома чалавеку. 

Своеасабліва праяўляецца хранатоп дарогі і ў рамане Т. Новака. На працягу 
вандровак Пятра і Маісея разам з войскам іх шляхі праходзяць дарогамі і характа-
рызуюцца выразна акрэсленым накірункам і часам: «Некалькі дзён мы ішлі на ўсход. 
Дзень і ноч мы ішлі на ўсход» [2, с. 155], «Кіруючыся ўвесь час на ўсход, мы ішлі ўсю 
ноч» [2, с. 168]. Але пасля таго, як героі згубілі сваю дывізію, яны ўсё часцей збочва-
юць з дарог і хаваюцца наводдаль менавіта для таго, каб пазбегнуць непажаданых су-
стрэч: «З-за таго, што мы ішлі палямі, далёка абмінаючы мястэчкі і вялікія вёскі, не зда-
рылася нам ніводнага разу спаткаць немцаў» [2, с. 181]. 

Акрамя таго, дарога яшчэ мае сваю «памяць», якую можна прачытаць па тых 
слядах, што застаюцца на ёй: «Дарога, засыпаная па шчыкалаткі пылам, была зрыта 
конскімі капытамі і коламі павозак. Па гэтых слядах мы даведаліся, што гэтым шляхам 
ішлі нашы. І немцы іх яшчэ не высочвалі. Мы не заўважылі слядоў танка ці машыны» 
[2, с. 172]. Як бачна, дарога можа не толькі «весці» да мэты ці «сутыкаць» розныя лёсы, 
яна можа «расказваць» пра тое, што адбылося ў мінулым. Аўтарская ідэя еднасці часоў 
увасабляецца і праз такое арыгінальнае сэнсавае напаўненне хранатопу дарогі. 

Блізкім да хранатопа «дарога» з’яўляецца хранатоп «лес». Рэаліі вайны надаюць 
яму новае значэнне. У ваенны час небяспечна заставацца там, дзе чалавек звычайна 
знаходзіць прытулак, – у вёсцы, хатце, мястэчку. А тое месца, дзе ў мірны час ніхто 
не пажадае начаваць, – лес – падчас варожай навалы здаецца бяспечным сховішчам. 
Менавіта такую ролю выконвае згаданы хранатоп у рамане Т. Новака: «Селянін <…> 
вывеў нас на палявую дарогу. Адтуль, не азіраючыся, мы накіраваліся ў лес» [2, с. 181]. 
Падобныя канатацыі гэтага хранатопа маглі б праявіцца ў аповесці В. Быкава, але пра-
стора твора абмежаваная чыгуначным пераездам і амаль не пашыраецца далей. Выклю-
чэннем з’яўляецца менавіта лес, у які адыходзіць, аддаляецца батальённая калона, па-
кідаючы байцоў каля старожкі. На працягу сутак чырвонаармейцы павінны бараніць 
пераезд, а потым ім дазволена адысці «за лес». У такім кантэксце лес выяўляецца маг-
чымасцю захаваць жыццё. Для некаторых байцоў гэта спакуса становіцца вырашаль-
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най: Аўсееў прапаноўвае старшыні адысці за лес, калі разумее, што вораг блізка, 
а потым, пасля смяротнага ранення камандзіра, не вытрымлівае і пачынае ўцякаць. 

Лес становіцца прытулкам для людзей на доўгі час, хаваючы сваю ўнутраную 
прастору ад чужых вачэй, а час у ім быццам бы робіцца аднародным, таксама адгаро-
джаным ад часу звычайнага. Варта ўспомніць згаданую намі вышэй сцэну расправы 
партызанаў з паштальёнам-здраднікам у рамане Т. Новака, калі сведкамі гэтага здарэн-
ня становяцца толькі дрэвы і хмызняк, што ніколі не выдадуць таямніцу, пахаваўшы яе 
назаўжды ў мінула-цяперашнім часе: «Я кіўнуў галавой у бок бліжэйшых кусцікаў бэ-
зу. Ён ішоў перада мной, быццам трымаючы пад пахамі па дзве пасылкі, прысланыя 
з Амерыкі. Я выцягнуў рэвальвер, зняты перад гэтым з засцерагальніка» [3, с. 252]. Лес 
хавае і гукі, і сляды помсты партызанаў. 

У беларускім (і шырэй – славянскім, г.н. і польскім) традыцыйным светабачанні 
лес асацыюецца з небяспекай. Для простага селяніна ён у большай ступені крыніца ад-
моўнага (рэальнага: драпежнікі, рабаўнікі, стыхійныя з’явы; міфалагічнага: лесавікі, ча-
раўніцы, русалкі і інш.), чым станоўчага (магчымасць здабыткаў: дрэва, ягады, грыбы, 
дзічына і г.д.). Звязана гэта з тым, што магчымасць карыстацца другім для многіх была 
абмежаваная (панскі лес, неабходнасць валодаць спецыфічнымі навыкамі паляўнічага 
і рыштункам і г.д.), а першае несла небяспеку заўсёды. Аднак матывы замілавання ха-
раством лесу і яго багаццем з цягам часу робяцца больш распаўсюджанымі і ў літара-
туры XX ст. сустракаюцца часта. Знаходзім матыў лесу ў творах такіх знакамітых бе-
ларускіх пісьменнікаў, як Я. Колас, У. Караткевіч, І. Шамякін, Р. Барадулін, А. Ада-
мовіч і інш. У паэтыцы прозы В. Быкава матыў лесу займае важнае месца, асабліва 
ў партызанскіх аповесцях («Сотнікаў», «У тумане», «Пайсці і не вярнуцца» і інш.), 
у «Знаку бяды», «Аблаве», «Сцюжы». Але канатацыя варожасці знікае з яго характа-
рыстык, часцей саступаючы месца значэнню абароны. Лес у быкаўскіх творах (у апо-
весці «Жураўліны крык» у тым ліку) становіцца месцам прытулку партызан ці салда-
таў, як і ў рамане Т. Новака. 

Хранатоп «вёска» супрацьлеглы хранатопу «лес» па сваёй сімвалічнай афар-
боўцы. Але і ў гэтым выпадку падчас вайны ацэначныя канатацыі супрацьлегла мяня-
юцца. Калі лес робіцца прыязным і спагадлівым, то вёска перастае даваць жаданы спа-
кой і прытулак. Герой В. Быкава Пшанічны, набліжаючыся да вёскі, спадзяваўся, 
што знойдзе там паратунак, але яна, хоць і выдае прысутнасць людзей, тым не менш 
выглядае пакінутай: «Неўзабаве з туману цьмянымі постацямі выніклі стрэхі хацінак, 
голае вецце дрэў, пасля плот з забытай анучай на жардзіне. За рогам крайняй хаты, ку-
ды паварочвала дарога, чулася прыглушаная туманам прысутнасць людзей, і Пшанічны 
яшчэ болей устрывожыўся ад думкі – хто там?» [1, с. 77]. Вяскоўцаў не было, толькі 
немцы ды адна выпадкова сустрэтая на апошнім шляху Івана сялянка. Гэтая вёска пры-
носіць герою не гасціннасць і збавенне, а смерць. 

Калі Пётр і Маісей у рамане Т. Новака ідуць за дывізіяй, яны кожныя паўгадзіны 
бачаць вёску: «Ніхто нам з гэтых вёсак не выходзіў насустрач. Хаты былі замкнутыя 
на клямкі. З ніводнага коміна не падымалася нават пасмачка дыму» [2, с. 173]. Адной-
чы героям давялося ўцякаць ад таго прытулку, які яны знайшлі ў вясковай хаце. Сябры 
здагадаліся, што гаспадар, прымаючы гасцей, даручыў малому хлопцу перадаць палі-
цаям, што ў ягонай хаце партызаны. Таму Пётр і Маісей, калі вырашаюць зайсці ў хату, 
не застаюцца там надоўга, аддаючы перавагу начлегу ў лесе. Вёска, такім чынам, 
са сталага прытулку пераўтвараецца ў кароткачасовы пункт прыпынку, мяняючыся 
ролямі з лесам. 

Гэтыя два хранатопы звязаны з вельмі значным хранатопам «дом», што ўклю-
чае ў сябе такія паняцці, як «парог», «акно», «дзверы». Можна нават умоўна падпарад-
каваць хранатопы «лес» і «вёска» гэтаму хранатопу паводле разгледжанай вышэй се-
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мантыкі ’прытулак’. Дом – гэта тое месца, дзе чалавек жыве. Акно – гэта тое, што дае 
ўяўленне пра наваколле і дазваляе зазірнуць у дом звонку. Дзверы – гэта выйсце ў на-
вакольны свет і ўваход адтуль. Парог – гэта магчымасць першага кроку па-за межы дома. 

Галоўны герой рамана Т. Новака любіць свой дом і менавіта сюды вяртаецца 
з фронту. «Я любіў гэты пакой. <…> ён нагадваў мне заўсёды закуток разабранага 
драўлянага касцёльчыка» [2, с. 36]. Ён ведае ўсе пахі роднага дома, у якім злучыліся па-
каленні, што пакінулі свае сляды. Дом убірае ў сябе памяць і нагадвае пра мінулае. Пётр 
намагаецца не думаць пра бацьку пасля ягонай смерці, каб той не бачыўся яму паўсюль: 
«Таму ў адрозненне ад матулі я не крычаў па начах і па цёмных кутах» [2, с. 39]. «Гэтыя 
ўсе месцы ў доме, у аборы, у садзе, у полі, праз якія бацька праходзіў, якія кранаў пля-
чыма, у якія ўбіў цвік, уставіў дошку, ніколі не нагадвалі мне жывога ў маёй памяці 
старога. <…> Я быццам зачыніў яго ў сабе, не дазваляючы яму ўваходзіць у месцы і рэ-
чы, з якімі і ў якіх ён быў» [2, с. 40]. Праз акно ўласнага дома бацька Пятра, калі яшчэ 
быў жывы, бачыў нават сваю смерць, а не толькі рэальны навакольны свет: «Звычайна 
ён бачыў яе, калі вечарамі ў прыцемках сядзеў каля акна. Гэтае бачанне з’яўлялася 
заўсёды, калі ён еў хлеб з салам, наразаючы складаным сцізорыкам адно і другое 
на дробныя кавалкі» [2, с. 27]. Але, у сваю чаргу, смерць падпарадкоўвалася законам 
рэальнасці: бацька казаў замкнуць дзверы, калі бачыў яе. І яна быццам не магла зайсці. 
Ён працягваў жыць. Такім чынам дзверы сапраўды аддзялялі вонкавае і ўнутранае, 
не даючы пранікнуць унутр непажаданым гасцям. 

Гэтаксама Пётр і Маісей не могуць знайсці прытулку ў тых хатах, якія не адчыня-
юць у ваенны час для іх свае дзверы. Прастора дома прымае толькі тых, хто лічыцца сва-
ім, а падзел на сваіх і чужынцаў ажыццяўляе гаспадар хаты або гаспадыня. Таму спачат-
ку ён ці яна выглядаюць за парог, і толькі потым вырашаюць, ці можна пераступіць гэты 
парог госцю: «Толькі ў трэцяй вёсцы да нас выглянула жанчына» [2, с. 173]. Пасля гэтага 
яна пускае Пятра і Маісея ў дом. 

На парозе галоўны герой Т. Новака любіць сядзець і глядзець, што робіцца на-
вокал, асабліва паддаючыся марам і чакаючы, калі будуць праходзіць міма дзяўчаты, 
адна з якіх у будучым павінна стаць яго жонкай. Хранатапічнае скрыжаванне часоў па-
казваецца і праз наступныя словы героя: «я сядзеў на парозе, выедзеным тысячнымі 
дажджамі і ступнямі двух пакаленняў» [2, с. 42]. Калі дзверы больш звязаны з прасто-
рай, то парог робіцца носьбітам таксама і часавых характарыстык, фіксуючы выразныя 
змены цяперашняга ў параўнанні з мінулым. Аўтарская манера паслядоўна паказваць 
еднасць часоў праз яскравыя вобразы знаходзіць сваю рэалізацыю ў вобразе парога, 
які разам і аддзяляе адну часапрастору ад другой, і спалучае іх. 

У аповесці В. Быкава домам на адну ноч для байцоў становіцца старожка. На па-
чатку твора здаецца, што яна не можа замяніць дом: «Цяпер у будцы не было нікога. <...> 
Золкі восеньскі вецер раз-пораз рыпаў яе насцеж расчыненымі дзвярыма» [1, с. 19]. 
Прастора ўжо не падзяляецца на ўнутраную і знешнюю, таму што з адыходам чалавека 
адсюль будынак перастаў быць жылым, а значыць перастаў быць «домам»: «…Стар-
шына па-гаспадарску пакратаў расчыненыя рыпучыя дзверы і пераступіў парог пакі-
нутай будыніны. З двух выбітых вокнаў струменілі пранізлівыя патокі скразняку, мат-
ляўся на сцяне надарваны зрудзелы плакат, які заклікаў некалі разводзіць пчол; моцна 
смярдзела сажай, пылам і яшчэ нечым нежылым і непрыемным. На затаптанай падлозе 
валяліся кавалкі тынкоўкі, камякі гразі з падэшваў і саламяная церуха» [1, с. 22]. Міну-
лае яшчэ прысутнічае тут сваімі слядамі, але цяперашняе не пакідае яму шанцаў. Дом 
з’яўляецца домам толькі тады, калі ў ім жыве чалавек. Гэта галоўная ўмова. Не вокны, 
не дзверы і не парог ствараюць ягоную сутнасць, а яго прызначэнне – даваць прытулак 
чалавеку. Таму, калі Свіст «зайшоў у старожку, затуліў нейкім рыззём абодва акенцы 
і ўзяўся распальваць у грубцы» [1, с. 42], старожка пачала новае сваё існаванне. Зноў 
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пачалі дзейнічаць усе законы, звязаныя з хранатопам «дом»: прастора падзялілася 
на вонкавую і ўнутраную, а час у старожцы пачаў ісці хутчэй за час навокал. «Утуль-
насці тут было небагата: дзьмула з вокнаў, дым не хацеў ісці ў комін і, расплываючыся 
пад нізкай столлю, выядаў людзям вочы, але ўсё гэта здалося ім раем пасля той непа-
гадзі, ад якой яны схаваліся сюды. Галоўнае – тут было суха, макрата і холад засталіся 
з таго боку дзвярэй і напаміналі аб сабе толькі невыразным шорхатам ветру і лёскатам 
дажджавых кропель па даху» [1, с. 42]. Калі Аўсееў вяртаецца з варты, наракаючы 
на тое, што яго доўга не змяняюць, Карпенку здаецца, што яшчэ «і дзвюх гадзін не мі-
нула», але потым, глянуўшы на гадзіннік, ён здзіўляецца: «Эге, пяць гадзін! Хутка і сві-
танне» [1, с. 57]. Дзверы і парог старожкі аддзяляюць прастору дома, які ўвасабляе пэў-
нае, вядомае мінулае і цяперашняе, ад прасторы наваколля, якое адлюстроўвае ваеннае 
небяспечнае цяперашняе і няпэўную будучыню: «Прычыніўшы за сабой дзверы ста-
рожкі, Пшанічны з рашучай выразнасцю адчуў, што ён назаўжды ўжо адарваўся ад гэ-
тых пяцярых людзей, з якімі звёў яго недарэчны вайсковы лёс. <...> Усё яго няладнае 
мінулае засталося адрэзаным на парозе той цёмнай задымленай старожкі – засталося 
па сваёй волі пакінутае ім, будучае было недзе на гразкай дарозе» [1, с. 74]. 

Не ўсе сімвалы, прадстаўленыя ў быкаўскай аповесці, маюць у рамане Т. Новака 
аналагічны характар. Неба, напрыклад, якое набывае выразна сімвалічныя канатацыі 
ў творы беларускага пісьменніка, у польскага мастака набліжаецца да статусу храна-
топа. Пётр бачыць у небе не толькі скрыжаванне розных часавых пластоў (сімвал веч-
насці), але і перасячэнне розных прасторавых адзінак: на «паверхні» неба адбываюцца 
цэлыя дзеянні, а яно, між тым, застаецца небам – паветрам са сваім колерам і зменамі: 
«Па амаль ясным небе, якое нагадвала пясок над ракой ці нованароджанае ягнё, цягнуў 
(Ясек. – В.К.) забітых за ногі, вязаў іх рамянямі і дротам і кідаў у ваду, запоўненую за-
латымі і чырвонымі яблыкамі» [2, с. 80]. У аповесці «Жураўліны крык» Глечык чуе, 
як «з неба зляцеў на зямлю другі, роспачна-абрывісты гук» [1, с. 102]. Гэта быў жу-
раўліны крык, што нагадваў аб смяротнай небяспецы і біўся «вялікаю прагай да жыц-
ця» [1, с. 103]. Такім чынам, у рамане Т. Новака больш выразныя хранатапічныя рысы 
«неба», а ў аповесці В. Быкава яны толькі сімвалічна-алегарычныя. 

 
Заключэнне 
Такім чынам, можна адзначыць, што вясковы светапогляд галоўнага героя рама-

на Т. Новака «А як будзеш каралём, а як катам будзеш» надае часава-прасторавай сфе-
ры твора большую зменлівасць у параўнанні з часава-прасторавай сферай аповесці 
В. Быкава «Жураўліны крык». Гэта звязана з насычанасцю польскага твора містычны-
мі, ірэальнымі элементамі, што надае яму міфалагізаванае, рамантызаванае сэнсава-
стылёвае напаўненне. Аднак варта падкрэсліць, што аповесць В. Быкава ў параўнанні 
з раманам Т. Новака вылучаецца большай ступенню рэалістычнага псіхалагізму ў аб-
малёўцы герояў, сітуацый, усёй апавядальнай прасторы, што ўвасоблена праз сістэму 
сімвалаў і рэалістычна-дэталёвых замалёвак. 

Можна канстатаваць, што ў рамане Т. Новака ў больш значнай ступені прысут-
нічае метафарызацыя і міфалагізацыя часу і прасторы. Твору польскага аўтара ўласцівы 
псіхалагізм іншага тыпу – ірэальна-абагульнены (адлюстраванне ўнутранага свету ге-
рояў праз трансцэндэнтныя праявы). 

Відавочна, што быкаўскі твор характарызуецца дастатковай канкрэтнасцю ак-
рэсленых аўтарам часава-прасторавых уяўленняў, што дапамагае чытачу арыентавацца 
ў рэтраспекцыйных зваротах герояў, і паслядоўным аналітыка-рэалістычным увасаб-
леннем тэмы чалавека і вайны. У рамане польскага аўтара гэта тэма вырашаецца ў ме-
тафарычна-абагульненым, нават па-філасофску ўзбуйненым плане: чалавек і вайна, ча-
лавек і забойства, злачынства і пакаранне, вайна не толькі як чалавеказнішчэнне, 
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але і як чалавекаразбурэнне, калі пачынае знікаць мяжа паміж маральным і амараль-
ным, калі чалавек дазваляе сабе быць і каралём, і катам. 

Варта адзначыць, што ў аповесці «Жураўліны крык» больш традыцыйным сэн-
сам напоўнены хранатопы дарогі і дома; у рамане «А як будзеш каралём, а як катам бу-
дзеш» сэнсавае напаўненне хранатопаў шырэйшае і зменлівае. Прыкладам несупадзен-
ня можа быць хранатоп «неба» ў творы Т. Новака, якому ў быкаўскай аповесці адпавя-
дае сімвал («неба» ў В. Быкава характарызуецца ўніверсальным часава-сімвалічным 
вымярэннем – «вечнасцю»). Адметным у абодвух творах з’яўляецца змена традыцый-
ных значэнняў хранатопаў вёскі і лесу на супрацьлеглыя (пазітыўнае на негатыўнае 
і негатыўнае на пазітыўнае адпаведна), што падкрэслівае разбуральнасць вайны і свое-
асаблівую «перавернутасць» чалавечага светаўспрымання ў ваенны час. 
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Kavalchuk V.M. The Chronotops of the Story «Crane’s Cry» by Vasil Bykau and Novel «If you 

will be the king, if you will be the executioner» by Tadeush Novak 
 
Vasil Bykau and Tadevush Nowak are the famous writers of XX century from the Belarus and Poland 

accordingly. The article deals with analysis of such literary concept, as chronotop (mentioned by M. Bakhtin). 
The researcher suggests his interesting interpretation of such well known chronotops as «the road», «the forest», 
«the village», etc., which has its original realizations in story «Crane’s Cry» by Vasil Bykau and novel «If you 
will be the king, if you will be the executioner» by Tadeush Novak. 
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Т.С. Нуждзіна 
 

СЛОВА-ВОБРАЗ У ПАЭТЫЧНАЙ МАДЭЛІ СВЕТУ В. КОЎТУН 
 

Артыкул прысвечаны спасціжэнню асаблівасцяў мастацкага функцыянавання слова ў якасці паэ-
тычнага вобраза ў лірыцы В. Коўтун. Пры гэтым вылучаны дамінантныя словы-вобразы, якія ў працэсе 
развіцця творчай індывідуальнасці пісьменніцы трансфармаваліся ў новую мастацкую рэальнасць. 

 
Светла-сонечна і запамінальна – «Каляровыя вёслы» (1971) – назвала Валян-

ціна Коўтун першы паэтычны зборнік. Тады яна раз і назаўсёды накрэсліла вызна-
чальныя шляхі-пуцявіны творчай самарэалізацыі – праз актыўнасць жыццёвай пазі-
цыі, праз разуменне гісторыі быцця народа, праз усведамленне прыналежнасці пры-
роднага таленту роднай зямлі. Па сутнасці, верш «Экслібрыс» – гэта выкладзенае аў-
тарам паэтычнае крэда: 

 Спяшай, жыццё! Кідай пад ногі церне. 
Няхай ляцяць трывогі з гнёздаў дня. 
Шукаю паміж слоў дрыготкіх зерне, 
З якога прарастае цішыня. 
Кідаю думкі спелыя ў разводдзе. 
Спакой не суцяшае, як заўжды. 
З дзвярэй усіх пабуджаных стагоддзяў 
Майго народа выйшлі ў свет гады [1, с. 14]. 

Сказана, як бачым, пра многае. І пры ўсім ёсць акцэнтацыя на галоўнай у жыцці 
творцы праблеме – на стасунках са словам, на ўменні жывапісаць словам, тварыць паэ-
тычны вобраз, у якім – і малюнак, і мелодыя, і песня, і думка-ідэя. А яшчэ заўважым, 
што на гэтым этапе творчага сталення вось як нечакана дакладна падала сутнасць пісь-
менніцкага шчасця, якое ў яе ўяўленні такое: 

 А шчасце – край паэтаў і лясоў, 
Дзе ў кошыкі ўспацелыя радкоў 
Збіраем словы спорныя, нібы 
У сне дуброў крамяныя грыбы... [1, с. 18]. 

Таленавіта прарэзалася ў аўтарскай мадэлі шчасця і адмысловае паляшуцкае 
майстэрства плесці кошыкі, і крамяныя грыбы ў світальным сне дубровы, і нялёгкая 
пісьменніцкая праца. Тое, што пошук «спорных слоў» – працэс напружаны і досыць за-
цяжны, перададзена праз нязвыклае спалучэнне ўсяго двух слоў: радкі ўспацелыя. 
Вось так яно  ў  таленавітага тво р цы: два словы і – мастацкі вобраз, прадметна-адчу-
вальная (нават на дотык) рэальнасць. І далей, на ўсіх этапах літаратурнай дзейнасці 
В. Коўтун, само слова стане паэтычным вобразам, у якім адаб’ецца здольнасць ства-
раць мастацкую мадэль свету з выяўнымі праявамі эпічнага мыслення. 

Для яе важна было ведаць, што «з душы жывое слова» [1, с. 23] не прападзе мар-
на, што словы, адасланыя «ў вырай», «а ці спазнаюць вышыню?» [1, с. 24], а верш «Пес-
ня» пачынаецца маштабнай паэтычнай характарыстыкай вобразна-выяўленчых мажлі-
васцяў слова: «Радкоў лясная ўсхваляванасць, // Слоў распагоджаная даль» [1, с. 22]. 
У вершы «Трыпціх да паэтэс» трэцяя частка і назвай («Слова»), і зместам – гэта ўва-
сабленне ідэі нязменнага пошуку слова, каб ім «пачаць нязмоглае нанова», прамовіць 
тое, што калісь не паспелі продкі, – засталася іх «пасланняў белая папера». 

А слова спадчыннае вартае вялікай увагі і пашаны: «А слова вызнала пакуты, // 
А слова выцерпела путы...» [1, с. 47]. Невыпадкова менавіта Нілу Гілевічу, апантанаму 
рупліўцу на ніве нацыянальнага «залатаслоўя», набытага «з каморы мудрасці» народ-
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най, прысвечаны верш «Пра сейбіта беларускага». Глыбока зразумела і прывітала 
здзейсненае ў нашай літаратуры гэтым майстрам паэтычнага слова пісьменніца, пад-
крэсліўшы, што яго любоў да слова пачалася даўно. Пачалася з душы. Заўважым: у кан-
тэксце твора ў якасці дзейнай асобы называецца не паэт, не сейбіт, а проста Душа, пра-
пісаная з вялікай літары. І шчыруе тая Душа, як абазначае аўтар верша, па-сялянску 
рупліва ўвесну, улетку і восенню дзеля аднаго – каб «не распачалася зіма ў Беларусі 
без Сонца» [1, с. 100]. Вялікая і балючая праўда. Адна толькі кніга «Любоў прасветлая» 
(1996) дае права так напісаць і так ушанаваць нязломную Душу сапраўднага Паэта. 

І сама пісьменніца, і яе лірычная гераіня амаль з першых крокаў у літаратурнай 
справе кіраваліся вызначальнай у лёсе творцы ісцінай – «пачуць ў сэрцы тое слова» 
[1, с. 47], што створана народам, створана продкамі, што праспявана мацярынскай лю-
боўю, нялёгкай жаноча-сялянскай доляй. А яшчэ – талентам народнай душы, чуткай, 
міласэрнай і паэтычнай, якая ўмела не толькі несці дабро, тварыць хараство, 
але так дыхтоўна, нерушна і далікатна ім карыстацца. 

Пра гэта многія вершы В. Коўтун – «Удава», «Вясенняя мелодыя», «Тонеж», 
«Лісты да маці», «Летнія верацёны» і інш. Якраз у апошнім – мудрая разумнасць жано-
чага цярпення і трывання, умення ўзнімацца над бядотамі, не прыніжаючы сябе мар-
нымі скаргамі, нараканннямі: «Толькі маці змаўчыць, каб душу не вярэдзіць, // Слоў ба-
лючых кастрыцу асыпле да ног» [2, с. 59]. Не прамовіць, не абзавецца марным словам, 
а проста, як непатрэбшчыну якую, моўчкі «асыпле» – выкіне з душы. 

Стасункі беларускай паэтэсы са словам выдатна люструюць сутнасць канцэпцыі 
балгарскага акадэміка М. Арнаудава адносна псіхалогіі паэтычнай творчасці: «Словы 
не з’яўляюцца выпадковымі носьбітамі вобраза, ідэі, пачуцця, а сутнасцю самога ўну-
транага вобраза, самой ідэі, самога пачуцця, асабліва тады, калі яны выяўна зафіксава-
ны ў нашай свядомасці. І хоць яны з’яўляюцца чымсьці перажытым, засвоенымі, гато-
вымі, яны так сістэматызавана прыведзены ў адпаведнасць з тым, што павінны выка-
заць, што паступова па вядомым законуе жыцця душы выступаюць у ролі субстытута 
стракатасці свету, створанага нашым уяўленнем, нашай абстракцыяй або нашай эма-
цыянальнай прыродай» [3, с. 604]. 

Адзначым, што ў паэтычнай мадэлі свету В. Коўтун 1980–90-х гадоў Слова са-
праўды з’яўляецца сутнасцю асноўнага вобраза яе творчасці – вобраза Айчыны, Бела-
рускага храма пісьменніцы. Служэнне Бацькаўшчыне Словам і ёсць ідэястваральны 
цэнтр мастацкай канцэпцыі жыцця, быцця беларуса ў часе і сусветнай прасторы. На но-
вым узроўні пошукаў праявіліся дачыненні пісьменніцы са словам у паэтычным збор-
ніку «Метраном» (1985). Гэта ўзровень, па словах крытыка А. Сямёнавай, «пільнай ува-
гі да драмы душы, якая адбываецца не сама па сабе, а ў сутыкненні са светам» [4, с. 172]. 

Школа жыцця і творчасці ў кожнага свая. У В. Коўтун яна такая: «У сінтаксісе 
праўды і маны // Я адхварэю знакамі прыпынку» [1, с. 55]. Аголеным нервам рэагуе 
на свет у сабе і сябе ў свеце. Вось лірычная гераіня «Метранома» ўстрывожана неча-
каным адкрыццём: яна, «дзіця гарачай вёскі, – // Сучасная да самазнебыцця», перастала 
чуць, «дзе ў сэрцы адгалоскі, // А дзе арганны голас пачуцця...» [1, с. 62]. Побач з гэтым 
узнікае скрушная трывога за сутнасць, жывую праўдзівасць слова-вобраза, яго змяс-
тоўнасць, натуральнае гучанне: «Вось толькі слова... // Дык няўжо і слова // Чытала 
толькі дотыкам сляпой?!» [1, с. 62]. 

Слова для В. Коўтун – гэта і высокі духоўны арыенцір, і паэтычны вобраз, пада-
дзены з характэрнай адзнакай асабовасці – з вялікай літары, і выяўленне эмацыяналь-
най прыроды таленту. Таму і змагла данесці да чытача ХХІ стагоддзя слова таленавітых 
гулагаўскіх нявольніц. Змагла, бо здолела ўбачыць час, эпоху ў новым ракурсе, з па-
зіцыі калымскай паэтэсы, якой уласцівы іншы маштаб мыслення, іншая мера, цана ча-
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совага і вечнага. Пранізлівая праўда лагернай рэальнасці вось так азвалася ў слове на-
шай сучасніцы: 

Пачатак свету бачу я нанова. 
Сляза жаночая... Сляза была найперш. 
І з той слязой пакутліваю – Слова! [1, с. 106]. 

Зусім відавочна, што камертон душы лірычнай гераіні ранніх зборнікаў настро-
ены на хвалю суладнага існавання з прыродным светам: хадою ранка, рухомасцю пер-
шага промня, што праб’е густы туман над рэчкай або нячутна праслізне праз халадна-
ватую лістоту на самым золку дня: 

Ідзе па вёсцы Талака. 
Бы немаўля ў калысцы – ранак. 
Струменем пахкім малака 
Цячэ туман з рачнога збана [5, с. 37]. 

Усё тут пададзена канкрэтна, матэрыяльна: дзіця, калыска, малако, рака і нават 
збан. Усё да месца і на месцы. Нельга пры гэтым не адчуць унікальны слых аўтара, 
яго ўладу над словам. Які патрэбна мець талент, каб увасобіць, скажам, туман не толькі 
ў зрокавую, але і агучаную карціну быцця прыроднага свету!.. Той жа туман настолькі 
матэрыяльна адчувальны для лірычнай гераіні, што можа ўспрымацца чытачом 
не столькі на паняційным узроўні прыроднай з’явы, колькі на мяжы канкрэтна-прад-
метнай рэальнасці. Ёй хочацца «...вечарам туман кідаць, // Бы сеці тонкія, на бераг» 
[1, с. 20]. Часам можа і так зрабіць: «У кошыку сваім, нязвыкла новым, // Нясу туман 
сцюдзёны, як ваду» [1, с. 25]. 

Ён, туман, у вобразна-эмацыянальным свеце В. Коўтун і цячэ, і плыве. Раптам мо-
жа рукавом, як чалавек, зачапіцца за лазу («Тонеж»). Яму ўласціва розная ступень кан-
цэнтрацыі – то густы-густы, то мярэжлівы, як сеці рыбакоў, а яшчэ ўмее свавольна ў чаў-
не сабакам шэрым расу сцярусіць і ціхенька прылегчы. У хвіліны выпрабаванняў пале-
шука на гістарычнае права быць ён можа стаць гарачым («А Прыпяць не спыніць...»). 
Падкрэслім, што туман, вада, пушча, човен, травастойны луг – гэта той родны з дзяцін-
ства свет, які ўзгадаваў душу лірычнай гераіні В. Коўтун, зрабіў яе відушчай, чуйнай, 
«заземленай» у родны грунт, «укаранёнай» у лад жыцця і думак продкаў, землякоў. 

Відавочна, што яшчэ ў перыяд творчага самавызначэння В. Коўтун спрабуе рас-
крыць характар лірычнай гераіні-паэтэсы не толькі праз эмацыянальна-псіхалагічную 
рэакцыю на лад жыцця. Пэўныя штрыхі ў мастацкую плоць вобраза ўносіць функ-
цыянаванне ў прасторы верша праяў канкрэтна-быційнай сутнасці і глыбінна-язычніц-
кага адчування душы прыроды лірычнай гераіняй. Каб пераканацца ў гэтым, нагадаем 
радкі з верша «Маці»: 

А я жыла ў табе дыханнем сінім, 
Каб выліўшы, бы кроў, сваё цяпло, 
Ты ўбачыла, што я ў цябе расліна, 
Што лісцейкі ў мяне, як сон-святло. 
Што я крычу, калі баліць карэнне, 
Згінаюся, уткнуўшыся ў прыпол. 
І засынаю ў маці на каленях, 
Што пахнуць так, як пахнуць крылы пчол [1, с. 17]. 

Дзяўчынка-паэтэса першых лірычных кніг В. Коўтун надзелена талентам разу-
мець таемныя знакі прыроды, як гэта было ўласціва нашым продкам-язычнікам. Яна аб-
вострана рэагуе на тое, як «трывожна з дрэў выходзіць лісце» [1, с. 15], уражаная тым, 
як «сонца корань у зямлю пускае» [1, с. 25]. І на сустрэчу з маці можа вырасці ля ганка 
дрэвам, каб родная пазнала «між іншых гонкіх дрэў» [1, с. 21]. 
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У зборніку «На зломе маланкі» (1981) пасталелай і працятай навальнічнымі тры-
вогамі за лёс «маленькае зямлі» («У спелай хмары чуйная патрэба...») лірычнай гераіні 
прыпомніцца і тое даўняе, так паэтычна калісьці адчутае дзяўчынкаю-раслінай: 
«І хочацца карэньчыкам слабенькім // Тут зачапіцца за гарачы дол» [4, с. 35]. Чуць 
боль карэння – паэтычная формула, па якой і будзе развівацца і выяўляць сябе вобраз 
жанчыны-творцы ў прасцягу мастацкіх пошукаў В. Коўтун. 

У 2006 г. выйшла кніга выбранай паэзіі В. Коўтун «Свяча любові». Зборнік ад-
крываецца аўтарскай прадмовай «Палёт за гарызонт», у якой пісьменніца наступным 
чынам пракаменціравала гэты творчы рубеж: «Выбраныя творы паэта – заўсёды шлях 
за Гарызонт. Дарога да тае горняй вяршыні быцця, з якой нашым вачам – і аўтара, і чы-
тача – адкрываецца ўвесь прасцяг жыццёвага палёту. Палёту, вядома, творчага» [2, с. 4]. 
І гэты «прасцяг творчага палёту» на кожным этапе мастацкага самавыяўлення абазна-
чаны канцэптуальна важнай для разумення жыццёвых і творчых прынцыпаў паэтэсы 
формулай-кодам – «каляровыя вёслы», «на ўзлёце дня», «на зломе маланкі», «метра-
ном», «свяча любові». 

І пісьменніца, і яе лірычная гераіня ўражваюць адчуваннем трагізму быцця твор-
чай асобы, усведамленнем таго, што свет высокіх мар і летуценняў, памкненняў і мас-
такоўскіх фантазій сутыкаецца з недасканаласцю рэальнага жыцця, яго супярэчнасцямі 
і катастрофамі. Адсюль і «бяссонне назаўсёды», і здзіўленне, што ў сад паэзіі, краіну 
творцаў, «нібы промень месяца, прайшла». Але ж як няпроста пачувацца ў гэтым дзіў-
ным садзе лірычнай гераіні В. Коўтун: «Ды песня, быццам сум па нейкім доме, // 
У засень за сабою павяла. // А хтосьці да мяне ўжо быў, як промень, // І не дажыў 
да дзённага святла» [2, с. 8]. 

Працытаваны верш цікавы для даследчыкаў і тым, што тут абазначаны яшчэ 
адзін з дамінантных паэтычных вобразаў у лірыцы В. Коўтун. У межах адной мастац-
кай прасторы двойчы фігуруе слова-вобраз «промень». Гэта і сімвал нечаканага з’яў-
лення новага таленту, яго загадкавай непраяўленасці – як промень месяца, і сімвал 
трагічна здзейсненага Талента – хтосьці быў, як промень, і згарэў дачасна на вогніш-
чы паэзіі, на вогнішчы сумлення. Слова «промень» і ўсе вытворныя ад яго сустрака-
юцца ў паэзіі В. Коўтун 1960–70-х гг. пастаянна. Мастацкія функцыі шматстайныя. 
Найперш у вобразе промня канцэнтраваліся юначыя жаданні-мроі вышыні, святла, 
дабра і цеплыні: так, «світальны промень сціплы, нібы госць» [1, с. 36], толькі на вяс-
новым золку юнацтва «звіняць праменныя арэлі» [1, с. 35], а на далонях адчуваюцца 
промні і вясна. У світальнай маладосці нават сустрэча з самым значным успрымаецца 
вось так лятункава: – «А хто дык сонечным праменнем // Перад вачыма калыхне» 
[1, с. 22]. І лета, безумоўна, не адмовіць у просьбе дачкі паслаць яе матулі «прамень-
чык добрага святла» [1, с. 24]. 

Разам з тым у вершы «Летнія верацёны» падаецца вобраз промня ў новым мас-
тацкім напаўненні. На першы погляд, верш можа паказацца бадай што традыцыйным. 
Хто з нашых паэтаў не пісаў пра жніво, пра жанчыну з сярпом на постаці: Цётка («Ле-
та»), Я. Купала («Жніво», «Жнеям», «Жняя»), А. Пысін («Жніво. Смуга над плёсам. Воз 
снапоў...», «Забыта многае ў жыцці...»), А. Вярцінскі («Дажынкі») і інш.  Аднак 
у В. Коўтун уражвае не малюнак, не захапленне ўвішнасцю жняі, а філасофія быцця 
з лета ў лета вясковай працаўніцы, якая «здавён паласу цёплых дзён дажынае» [2, с. 59]. 
У бяссонні начэй верацёны памяці выводзяць бясконцую нітку жыцця. Аглушальная ці-
шыня. Да пранізлівай звонкасці. Таму і ўспрымаецца так адчувальна кожнае імгненне 
суровага быцця жанчын «вяргіневай вёсачкі» – ад поўні, што мільгне ў далонях (такі ка-
роткі летні сон!), да вострага (на мяжы фізічнага болю) адчування трывог і клопатаў 
кожнага новага дня: «...як колецца першых праменняў асцё» [2, с. 59]. За густой мета-
форыкай верша – вялікая драма быцця, глыбінная філасофія часу, яго імклівасці і не-
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зваротнасці: «У матуліных пальцах закружыцца лета // І апошняя слёзка па промню 
збяжыць» [2, с. 60]. 

А яшчэ промень і зброя – «жоўты клін», якім ранак прабівае «хмурынку навы-
лёт». На аснове асацыятыўнай сувязі (па форме) успрымаецца і клін у вершы В. Коў-
тун «Гэтак доўга забываю Вас...». Узнята праблема жаночага шчасця... Прывіднага? 
Мройнага? Шчасця, якое трэба забыць, забіць? Немагчымага, бо глабальныя перашко-
ды, дыстанцыя – абазнанасць, узрост, сацыяльны статус, сямейнае становішча ці нешта 
іншае? Невядома. Абазначана толькі адно – адносіны на «Вы». Разрыў даецца цяжка. 
Боль такі, як быццам душа працята промнем-клінам навылёт: «Гэтак доўга забываю 
Вас, // Нібы клін у шчасце забіваю...» [1, с. 61]. І нават дождж прыносіць не палёгку, 
а б’е струменем-промнем так, «нібы клін у сэрца забіваю» [1, с. 62]. Пра зацяжны харак-
тар пераадольвання сябе гавораць многія вершы («Мы з кожным годам сірацелі…», 
«Няўжо і вы, мой боль і сон, і браце...», «Сівых анёлаў стомленае веча...», «Пра вячэр-
няе», «Здаецца, ўсё ўмясцілі зоры ў долю...» і інш.) на старонках зборнікаў «Метра-
ном», «Свяча любові». 

Вось тут якраз да месца прыгадаць верш «Мне цёмнай ноччу...», у якім лету-
ценніку-герою Н. Гілевіча прысніўся незвычайны сон. Уражаны святлом нязвыклым 
першай зоркі, шчаслівы ў сваім маленні на яе красу, ён перажыў вялікі стрэс і нечу-
ваны боль: «Ад зоркі промень адляцеў і ўпіўся // Глыбока ў грудзі мне» [1, с. 18]. 
Аднак у творы паэта не столькі канстатацыя болю, колькі разгорнуты малюнак – 
рэальны, дынамічна-напружаны, фізічна-адчувальны – змагання за права жыць пакут-
най радасцю пазнання боскай прыгажосці свету, усведамлення сутнасці ідэй вялікіх 
і праўдзівых ці задавальняцца роўным шляхам – без адчайнай узрушанасці высокім 
і нізкім, годным і непрыстойным – і існаваць па прынцыпе «хоць мелка, хоць брудна – 
затое спакой...» [6, с. 21]. Далёка не просты выбар. 

Цаной апошніх высілкаў – тузаў, цягнуў, ірваў «што сілы ў дзве рукі» – промень 
выцягнуты з сэрца, што кол з зямлі, і нават наўзбок шпурнуты. Толькі ці стала лягчэй? 
На яве ноч яшчэ цямнейшай здалася герою. У такой мастацкай развязцы – адвечная за-
гадка-таямніца правільнасці выбару, пошуку, сцвярджэння чалавечай і творчай існасці. 
І найперш сцвярджэнне сябе ў праўдзе слова, вобраза, у спасціжэнні прыроды таленту. 
Нездарма нават аловак паэтэсы «стрыжань-прамянёк хавае // У патаемнай глыбіні» 
[1, с. 23]. А ў вершы «Усё прадбачу – дні і ночы...» сама лірычная гераіня на гранічна-
даверлівай ноце, адчуваючы сябе праменнем у траве, можа «шапнуць на вушка Белару-
сі: // – Твая дачка яшчэ – жыве!» [1, с. 92]. Так прамаўляе пісьменніца, маючы вялікі 
вопыт быцця ў сваім часе, несучы святло вялікай любові. 

У 1980–90-я гг. вобраз промня сустракаецца значна радзей. Цяпер паэтычны 
свет В. Коўтун адбівае іншую хаду часу – суровую, трагічна-супярэчліую. Метраном 
свядомасці пісьменніцы абазначыў арбітральна новую вышыню творчых асэнсаван-
няў, эмацыянальна-мастацкіх адчуванняў і ўвасабленняў. І хоць вобраз промня зусім 
не знікае, нясе па-ранейшаму святло, але паявіцца і вобраз свечкі («На сустрэчу за-
пальваем свечку // Ў храме змучаных сонцам палян» [1, с. 59]), які ў лірыцы паэтэсы 
ХХІ стагоддзя трансфармуецца ў «свячу любові» – вобраз-сімвал найвялікшай міла-
сэрнасці. І адзін, і другі вобраз знайшлі сталую «прапіску» ў мастацкім полі лірыкі 
В. Коўтун у 1990-я гады. І далёка не выпадкова. Паспрыяла таму актыўная дзейнасць 
пісьменніцы ў якасці старшыні Усебеларускага жаночага фонда Святой Еўфрасінні 
Полацкай. Менавіта ў тую пару і адбываецца глыбокае асэнсаванне хрысціянскіх ду-
хоўных каштоўнасцяў і «ўкараненне» ў мастацкі кантэкст твораў характэрных вобра-
заў-сімвалаў: свечка, свяча, крыж, анёл, скрыжалі, храм душы, Галгофа, пекла, 
Хросны ход і інш. 
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У звязку з гэтым прыгадаем два асабліва красамоўныя моманты ў творчай бія-
графіі паэтэсы: зборнік выбранай лірыкі «Свяча любові» і зборнік «Малітва да Калы-
мы». Прынамсі, у першым зборніку В. Коўтун арганізоўвае творы ў адно мастацкае цэ-
лае па прынцыпе цыклічнасці – «Дзённікі жыцця», «У водбліску свячы», «З роду Еў-
фрасінні», «Балады памяці», «Перастварэнні». Такая арганізацыя рознага мастацкага 
матэрыялу ў адзіны паэтычны арганізм даволі выяўна раскрывае эвалюцыю вобразна-
эстэтычнага мыслення пісьменніцы – ад дзённікавай фіксацыі эмацыянальна-псіхала-
гічнай рэакцыі на жыццёвыя рэаліі да ўсвядомленай патрэбы ацаніць здзейсненае ў сло-
ве ў водбліску святла (свячы) высокай духоўнасці. У цэлым жа назвай «Свяча любові» 
паэтэса і абазначыла свой далейшы шлях да горняе вяршыні чалавечага і творчага духу. 

Трагізм быцця творчай асобы ва ўмовах калымскай лагернай рэальнасці – ідэй-
ны нерв зборніка «Малітва да Калымы». Лірычная гераіня прызнаецца аднойчы: 
«Я сёння іншая» [1, с. 119]. Бачыцца іншай і сама пісьменніца. Цяпер яе паэтычнае сло-
ва скіравана на тое, каб праўдзіва, строга і нават сурова паказаць, як вера ў правату 
і людскасць давала сілы годна прайсці скрыжалямі калымскай мерзлаты. Паэтэса-ла-
герніца непахісная ў сваім перакананні: «Над словам ісціны адно не ўладна смерць! // 
Яно паўстане – сведка ў судны дзень» [1, с. 128]. 

Паэтычная мадэль калымскага свету – гэта і канкрэтна-побытавая рэальнасць, 
і дзённік (дакумент эпохі, сведка), у які, па словах паэтэсы-вязніцы, яна «запісала ўсё – 
душой, і неаспрэчна!» [1, с. 109]. Сапраўды, талент творцы ўнікальны. У адну мастац-
кую сістэму вобразаў, напрыклад, зведзены такія з’явы, як бесчалавечнасць лагерных 
умоў, «жыцця халодны жах» [1, с. 121], святы надзеі промень і немагчымасць страты 
вышыні, а выказана гэта праз наступнае паэтычнае трыадзінства – «Эдзіт, пурга 
і свечкі» [1, с. 113]. Данесла радыё ў палату «дахадзяг» трагічную споведзь француз-
скай спявачкі. У голасе яе чулася такая прага жыць і такая пякучая праўда чужога бо-
лю, што свечкі душ калымскіх «зэчак» успыхваюць новай надзеяй выйсці з лагернага 
пекла і любіць. 

Не адзін раз аўтар зборніка выкарыстае вобраз свечкі. Нават у множным ліку: 
«Шарэнгі душаў – як этапы свечак» [1, с. 119], «Стаім, як свечкі, на вятрах тваіх, ра-
дзіма» [1, с. 129]. Мастацкі эфект у гэтым выпадку ашаламляльна нечаканы: безліч кво-
лых аганькоў зліваюцца ў незгасальнае святло. Тады і загараецца свяча любові. Непагас-
ная. Любові да ўсіх і кожнага, хто выстаяў на скразняках эпохі, – «Ад Янкі... Алаізы... І – 
Максіма» [1, с. 129] да лагернай паэткі Лесі і сучаснай паэтэсы Валянціны Коўтун. 

Радок «Стаім, як свечкі, на вятрах тваіх, радзіма» [1, с. 129], нагаданы раней, – 
гэта новая назва верша «Песня». У ім, як бачым, пісьменніцай абазначаны тры постаці, 
якія гістарычна праяўлены ў часе, у мастацкім слове, якія трывала замацаваны ў куль-
турна-творчай прасторы краіны і чытацкай свядомасці беларуса. Яны, трагічныя і зна-
кавыя, асвечаныя боскім наканаваннем ахвярнага служэння Бацькаўшчыне, яе лёсу, 
прайшлі, падкрэсліць аўтар верша, крыжовымі дарогамі пазнання саміх сябе, сваёй на-
цыянальнай самаідэнтыфікацыі. Іх шлях да горніх вяршынь быцця – шлях на Галгофу, 
шлях сцвярджэння сваёй асабовасці. 

Свечка, запаленая Богам на іх сустрэчу з жыццём, успыхвае «свячой любові». 
Праз цяжкі «крыж міласэрнасці», «гон Пагоні», праз дазвол Усявышняга «спаможна 
ў полымі згарэць» [1, с. 128] палягае іх шлях да ўратавання храма Душы. Паказаць, ува-
собіць гэты шлях у «спорным» слове-вобразе было для В. Коўтун асабліва важным. 
Сведчанне гэтаму – яе пастаяннае імкненне да мастацкай агранкі славеснага вобраза, 
што прыводзіла да ўзбуйнення ідэі-думкі. 

Нагадаем, што ў зборніку «Малітва да Калымы» апошнім быў верш «Песня», 
у якім асноўная ўвага чытача канцэнтруецца на трагічнасці лёсу тых, чый талент 
быў загублены суровым часам, жорсткасцю эпохі і абыякавасцю да іх лёсу самой радзі-



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      № 2 / 2012 68 

мы, спавітай страхам. Тройчы паўтараецца ў творы (як у сапраўднай малітве) самае свя-
тое – радзіма, айчына. У такіх вобразах, як вятры радзімы, тайга радзімы, калымская 
«пацьма», найперш перададзена наканаванасць «зэчкам» у імя айчыны свечкамі ахвяр-
нымі згарэць. Аднак у кнігу лірыкі «Выбранае» верш увайшоў у абсалютна новай рэ-
дакцыі. З чатырнаццаці радкоў засталося ўсяго чатыры: «Стаім, як свечкі, на вятрах 
тваіх, радзіма. // Ад Янкі... Алаізы... І – Максіма. // Гарым, як свечкі, між снягоў, Ай-
чына. // Святога Духа у імя... Айца і Сына» [1, с. 129]. 

Пачнём з таго, што пісьменніца зняла назву. І правільна зрабіла: зусім не песен-
ны настрой, не песенная мелодыя. У канчатковай рэдакцыі твор набыў новае гучанне, 
паглыбілася, больш маштабнай стала ідэя. Ад калымскай вобразнасці бадай нічога 
не засталося, а радок «гарым, як свечкі, між снягоў, Айчына» [1, с. 129] толькі ў пэўнай 
ступені нагадвае першы варыянт: «Як свечкі, мы згараем для айчыны» [2, с. 65]. Дзея-
слоў стаім, якім пачынаецца першы радок верша ў новай рэдакцыі, і замена дзеяслова 
згараем на гарым настройваюць на іншае ўспрыманне прасторава-часавай рэальнасці 
і чалавека ў ёй. І на калымскіх маршрутах, і на пераломных віражах сучаснасці галоў-
ным і неаспрэчным было і ёсць адно: толькі сіла духу дазваляе здзейсніцца асобе, пе-
рамагчы абставіны і час. Думаецца, зусім не выпадкова пісьменніца парушае звыклы 
парадак у малітоўным трыадзінстве, расставіўшы словы такім вось чынам: «Святога 
Духа у імя... Айца і Сына» [1, с. 129]. Гарэць ахвярна ў полымі пакут і супрацьстаяць 
праявам зла ў любых маштабах заўжды пад сілу тым, хто жыццё сваё падпарадкоўваў 
адной ідэі – ідэі высокага служэння праўдзе жыцця і праўдзе слова. 

І гэта толькі некаторыя канцэптуальна важныя аспекты быцця беларуса ХХ ста-
годдзя, увасобленыя В. Коўтун у паэтычную мадэль свету, дзякуючы функцыянальнай 
шматстайнасці ключавых слоў-вобразаў у агульнай сістэме мастацкай вобразнасці. 
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Nuzhdina T.S. A Word as an Image in the Poetic Model of the Kovtun’s Lyrics 
 
The article is devoted to the analysis of the functioning the term «word» as a poetic image in the Kov-

tun’s lyrics. Thus, specific words-images have been found out that helped to develop new creative reality, de-
monstrating great personality of the author. 
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В.В. Навіцкая 
 
АРХЕТЫПЫ ПРАСТОРЫ Ў ПРАЗАІЧНАЙ 
СПАДЧЫНЕ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 
 
Артыкул прысвечаны выяўленню асаблівасцей функцыянавання архетыповых матываў прасторы ў 

прозе У. Караткевіча («Чазенія», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», «Ладдзя Роспачы»). Раскрыта шматас-
пектнасць мастацкага бытавання архетыповай бінарнай апазіцыі «свой – чужы», звязанай з матывамі прас-
торы. Паказана, як у залежнасці ад светапоглядных канцэпцый пісьменніка, эмацыянальна-псіхалагічнага 
стану персанажаў, іх філасофскіх і эстэтычных арыенціраў, духоўна-маральных прынцыпаў адбываецца 
рэарганізацыя пісьменнікам вядомых у літаратурнай практыцы архетыповых матываў прасторы. 
 

Сучаснае літаратуразнаўства імкнецца да комплекснага і максімальна глыбокага 
прачытання мастацкіх твораў, што абумоўлена агульнай культурна-гістарычнай тэн-
дэнцыяй і асаблівасцямі светаўспрымання прадстаўнікоў постіндустрыяльнага грамад-
ства. Магчыма, у сувязі з цікавасцю да новых метадаў інтэрпрэтацыі і разумення літа-
ратурнай спадчыны ў апошнія дваццаць гадоў з’явіўся шэраг цікавых даследаванняў, 
прысвечаных літаратурным архетыпам і іх функцыям у тэксце, – працы 
Е.М. Меляцінскага, Ю.М. Лотмана, Ю.В. Даманскага [3; 8; 9]. 

Ідэйным ядром, першаасновай архетыповых матываў прасторы з’яўляецца бі-
нарная апазіцыя «свой – чужы». Так, Ю.М. Лотман сцвярджае: «Любая культура пачы-
наецца з размежавання свету на ўнутраную («сваю») прастору і знешнюю («іх»). Як гэ-
тае бінарнае размежаванне інтэрпрэтуецца – залежыць ад тыпалогіі культуры. Але ўжо 
само такое размежаванне выяўляе прыналежнасць да ўніверсалій» [2, с. 257]. Аднак 
у кожнага пісьменніка, у кожным новым тэксце сэнсавая нагрузка, функцыі і структура 
архетыповых фармацый у вобразнай сістэме істотна адрозніваюцца. 

Інверсія архетыповай бінарнай апазіцыі, звязанай з матывамі прасторы, «свой – 
чужы» падаецца ў творах У. Караткевіча шматзначна, поліфанічна. Напрыклад, у апо-
весці «Чазенія» першапачатковым сутнасным супрацьпастаўленнем бачыцца апазіцыя 
топасаў Беларусі і Прымор’я. «Сваё», беларускае, персанаж успрымае праз прызму ўлас-
ных перажыванняў, успрымае як «хаос», як нешта варожае, атаясамлівае з рэчаіснасцю, 
якую Севярын адмаўляецца прыняць, што асабліва праяўляецца ў начных кашмарах Буд-
рыса: «Крычаць было дарэмна. Яго не маглі пачуць. Ён ведаў: за гэтымі першымі дзвя-
рыма з грукатам зачыняюцца іншыя, трывожна міргаюць над імі барвяныя табло. Не па-
дыходзьце! Небяспека! За дзвярыма смерць!» [5, с. 503]. Аднак і ў Прыморскай тайзе 
персанаж У. Караткевіча не знаходзіць свайго «космасу»: нягледзячы на дзівосную пры-
гажосць, на знешнюю лёгкасць і арганічнасць успрымання персанажам самога сябе і чы-
тачамі ў невядомым асяроддзі, наваколле паўстае незнаёмым, таемным і трывожным, 
«чужым»: «Ударыў барабан лесу. Чалавек нічога не мог бачыць і ведаць. Але было прад-
чуванне. Першы грозны акорд уварваўся ў вясёлае, зялёнае скерца тайгі» [5, с. 478]. 

Спосаб аўтарскай інтэрпрэтацыі гнасеалагічнай апазіцыі «свой – чужы» і звяза-
ных з ёй матываў шляху, падарожжа, пошуку ў аповесці «Чазенія» спалучае некалькі 
сэнсавых і філасофска-эстэтычных пластоў і з’яўляецца фактарам вобразатворчасці. 
Так, складаны і часам парадаксальны вобраз Севярына Будрыса варта разглядаць у не-
калькіх зрэзах. На першы погляд, самым відавочным паўстае рамантычны базіс ха-рак-
тару персанажа: перад чытачом чалавек, які не здолеў сябе знайсці ні на радзі-
________________________________ 
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ме, ні на чужыне, які знаходзіцца ў бесперапынным пошуку самога сябе і свайго месца 
ў  гэтым жыцці.  Разам з гэтым караткевічаўскі персанаж бачыцца і экзістэнцыяльным, 
што праяўляецца ў памежных сітуацыях – ірэальных, фантасмагарычных снах, якія на-
гадваюць змрочны мастацкі сусвет Гофмана або Шэлі, і сапраўдных, як сустрэча з ша-
лёным леапардам. Аднак у персанажа У. Караткевіча, у адрозненне ад персанажаў ты-
пова экзістэнцыяльных, заўсёды ёсць выбар. Выбар паміж гуманным і бесчалавечным, 
жыццём і смерцю (ці небыццём), сутнасць якога – застацца жыць чалавекам ці ў гэтай 
якасці загінуць. І менавіта выбар, які робяць персанажы беларускага майстра слова, 
сведчыць аб бясконцай гуманнасці і чалавекалюбстве Караткевіча, аб веры ў людскую 
дабрыню і міласэрнасць, што і яднае шэраг персанажаў беларускага празаіка з перса-
нажамі У. Эка, І. Кальвіна, Г.Л. Олдзі, Т. Стопарда і інш. 

Структура і логіка функцыянавання матываў прасторы ў творчасці У. Каратке-
віча з’яўляецца нетыповай для беларускай літаратурнай традыцыі, звязанай з асаблі-
васцямі светаўспрымання ў арыстоцелеўскіх культурах, якія пераважна падпарадкоў-
ваюцца лінейнаму парадку развіцця і досыць рыгіднай алаэміі (гэта яскрава праяўля-
ецца ў  такіх тэкстах,  як «По шукі будучыні» і «Млечны шлях» К. Чорнага, «Выратуй 
і памілуй нас, чорны бусел» В. Казько, «Каменданцкі час для ластавак» А. Брава і інш.). 
У тэкстах У. Караткевіча назіраецца ўзаемапранікненне семантычных субстратаў 
«свой – чужы» і іх наступная трансфармацыя і паглыбленне ў эпістэмалагічнае «па-
знаны – непазнаны». Напрыклад, у аповесці «Ладдзя Роспачы» ў якасці ўзору такога 
ўзаемадзеяння актуалізуецца надзвычай своеасаблівая рэпрэзентацыя рэальнасці і ін-
шасвету: «І ўсе ўспомнілі гусіныя паплаўцы, дзяцей, якія водзяць карагод, і гарачае 
сонца, што свеціць на іхнія дупкі, калі дзеці паваляцца, разарваўшы кола і задзіраючы 
ножкі… Над ладдзёю пракаціўся смех. У чарнільным адвечным змроку, над густой, як 
дзёгаць, вадой круцілася ў выбухах нястрыманага, як навальніца, рогату ладдзя 
Роспачы» [4, с. 144–145]. 

У наратыўным дыскурсе аповесці чытач можа назіраць сілавы, нават нахабны 
спосаб засваення жудаснай рэальнасці апраметнай. Аднак метад, абраны аўтарам 
у якасці першаасновы гэтага спасціжэння, не носіць катастрафічнага, разбуральнага ха-
рактару ні для персанажаў, ні для ўладанняў Смерці. Тактыка барацьбы Вылівахі 
як з асабістым страхам, так і з няведаннем законаў і асаблівасцей асяроддзя, у якім ён 
апынуўся, таксама з’яўляецца архетыповай, з’яўляецца характэрным абаронным меха-
нізмам. Сутнасным ядром гэтага кагнітыўнага «падыходу» паўстае смех, але не спа-
койны, лагодны. Перад чытачом – бязлітасная і жорсткая сатыра, прасякнутая катэга-
рычным непрыманнем коснай і абсурднай праўды іншасвету. Караткевіч праяўляе тон-
кае разуменне чалавечай псіхікі, выкарыстоўваючы карнавальны элемент у якасці 
структурнага кампанента вобразатворчасці: Гервасій праводзіць паралелі таго, што на-
зірае ў апраметнай, з добра знаёмымі яму рэаліямі зямнога жыцця («Плывём, хлопцы, 
галернікамі ў турэцкую няволю» [4, с. 143], «Усе вы так, цівуны, ледзь вам на хвост на-
ступяць» [4, с. 145]). Разуменне чалавечай прыроды і веданне законаў развіцця і праяў-
лення іхняй сусветнай архетыповай першаасновы дазволілі У. Караткевічу стварыць 
вобраз унікальнага, выбітнага, але разам з тым і тыповага персанажа-беларуса. Выліва-
ха праяўляе сваю чалавечую годнасць і гонар нават там, дзе, здавалася б, чалавекам 
быць нельга, – у апраметнай. 

Падаецца цікавым таксама аўтарскае бачанне і наступная рэарганізацыя археты-
повых матываў прасторы ў рамане «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», дзе засваенне не-
знаёмага адбываецца менавіта праз выбар. Перш за ўсё варта адказаць на абсалютна ла-
гічнае пытанне, звязанае непасрэдна з мастацкай прасторай твора: чаму і як Хрыстос 
апынуўся ў Гародні? Арганізацыя рамана міжволі прыводзіць чытача да думкі, 
што Хрыстос і яго апосталы трапілі ў Гародню выпадкова. Здавалася б, перад намі – ад-
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мысловая ілюстрацыя да канцэпцыі авантурнага хранатопа М.М. Бахціна: сляпы выпа-
дак прывёў да пасткі і наступных выпрабаванняў (прытворшчыкі амаль адразу па пры-
быцці ў Гародню апынуліся на допыце ў Лотра). Але аўтарская канцэпцыя Караткевіча 
не прадугледжвае нічога выпадковага. Пачатковы імпульс да развіцця падзей быў да-
дзены менавіта Хрыстом. Упершыню чытач сустракаецца з Братчыкам і ягонымі па-
плечнікамі ў мястэчку Свіслач, адкуль пасля няўдалай спробы наладзіць містэрыю ка-
медыянты вымушаны ўцякаць. Можа падацца, што аўтар ужывае тапонім Свіслач вы-
падкова. Аднак наступнае развіццё сюжэтнай лініі даказвае адваротнае. Братчык су-
стрэў апосталаў у Слоніме. А паколькі вандроўныя тэатры заязджалі, каб зарабіць 
на пражыццё, у больш ці менш значныя мястэчкі, то чытач лёгка адновіць маршрут тру-
пы: Слонім – Зэльва – Ваўкавыск – Свіслач. Пасля ўцёкаў з «самага нетэатральнага 
з усіх нетэатральных мястэчак» [6, с. 55] апосталы-прытворшчыкі апынуліся перад вы-
барам дарогі. Уласна кажучы, магчымасцей у іх было дзве – Масты і Гародня. І за ўсю 
трупу выбар зрабіў менавіта Братчык: «Вось што, – сказаў «анёл». – Махлярыць дык 
махлярыць. Што нам у гэтых бедных мястэчках? Хадзем адразу ў вялікі горад, у Га-
родню. І зусім без розных там вяшчальнікаў пераапранёмся за мурамі ды ў горад. І – та-
вар лепшым бокам» [6, с. 60]. 

Братчык зрабіў (пакуль несвядома) свой экзістэнцыяльны выбар і прыняў за яго 
адказнасць. Наступная задача, якую аўтар прапануе свайму чытачу, – гэта паразважаць 
над тым, наколькі сітуацыя экзістэнцыяльнага выбару заканамерна абумоўленая асаб-
лівасцямі псіхалагічна-светапогляднай праграмы «мужыцкага Хрыста», або гэта быў 
усяго сюжэтны ход, што паўплываў на выбар Братчыка. Выбар на карысць Гародні, 
які зрабіў Хрыстос, падпарадкаваны жыццёвай праграме былога мірскага шкаляра, 
у чым чытач неаднаразова ўпэўніцца, паглыбляючыся ў змест рамана. Братчык выра-
шыў рушыць на Гародню, таму што гэта адпавядала адначасова яго светапоглядным 
і псіхалагічным устаноўкам. З гэтай нагоды падаецца слушным прыгадаць вопыт бацькі 
псіхааналізу З. Фрэйда, на які спасылаецца ў сваёй рабоце У. Калатаеў. Па Фрэйду, 
«жаданне з-за яго амаральнага характару рэпрэсуецца «Звыш-Я», выцясняецца са сфе-
ры свядомасці ў несвядомае. «Звыш-Я» можна ўявіць у якасці структур улады: <…> 
унутраная структура псіхікі, якая кіруе жаданнем, і знешняя» [7, с. 30]. Традыцыйна 
прынята лічыць, што сфера жадання вызначаецца дэструктыўнай дамінантай (несвя-
домае ў Фрэйда, «машына жадання» ў канцэпцыі шызааналізу Ж. Дэлёза і Ф. Гватары). 
Гэтай пазіцыі прытрымліваюцца і літаратуразнаўцы (У. Калатаеў, В. Руднеў і інш.). Мы 
прапануем прытрымлівацца тэрміналогіі Ф. Ніцшэ, які рэпрэсаваныя сферы чалавечай 
псіхікі называў «дыянісійскім пачаткам». Дыянісійскі пачатак звязаны не столькі з дэ-
струкцыяй, разбурэннем, колькі з аднаўленнем псіхалагічных і сацыяльных стандартаў, 
неабходных для выжывання ў новых умовах. Менавіта дыянісійскае ў асобе Братчыка, 
актуалізаванае ў аксіялагічнай парадыгме імкнення да самарэалізацыі, самапазнання 
і спасціжэння рэчаіснасці, памножанае на пластычны розум і суму ведаў з боку гнасеа-
лагічнай сістэмы і вальнадумства ад сістэмы праксеалагічнай, і з’яўляецца тым самым 
першасным імпульсам, што абумовіў экзістэнцыяльны выбар Хрыста. У дадатак несвя-
домае Хрыста цягнула яго да моцнай, аўтарытарнай улады. Чаму так адбываецца? 
На думку Уладзіміра Калатаева, ва ўмовах двайной рэпрэсіі – «Звыш-Я» чалавека і ўла-
ды як «Звыш-Я» сацыяльнага – уся моц жаданняў прарываецца наверх [7, с. 31]. Такім 
чынам, тапонім Гародні, структурнай часткі ініцыяльнай сістэмы каардынат, транс-
фармуецца ў топас «вялікага горада», у абавязковага носьбіта ўлады. Разам з тым экзі-
стэнцыяльны выбар Братчыка закладзены глыбока ў свядомасці самога Уладзіміра Ка-
раткевіча: «Труд – пакута. І не дарэмна Хрыстос сам цягнуў свой крыж. Не голас Бога 
асудзіў яго на гэта. А проста тое, што ён сам не мог іначай» [10, с. 87], – пісаў беларускі 
майстра ў 1960 годзе ў лісце да Янкі Брыля. 
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Насамрэч базісная для архетыпаў шляху і падарожжа бінарная апазіцыя пада-
дзена ў прозе У. Караткевіча значна шырэй, чым можа падацца першапачаткова. Гна-
сеалагічны пачатак супрацьпастаўлення «свой – чужы» амаль ва ўсіх творах беларус-
кага пісьменніка яднаецца з анталагічным узроўнем светабачання, з дыхатаміяй «жыц-
цё – смерць» і дае цікавае сінкрэтычнае адзінства з надзвычай разнастайным герменеў-
тычным патэнцыялам. Чытач можа заўважыць, што персанажы У. Караткевіча, апынуў-
шыся на незасвоенай тэрыторыі, у незнаёмых жыццёвых абставінах, праходзяць 
праз этап своеасаблівага псіхалагічнага памірання, звязанага са скажэннем, адмаўлен-
нем і пазнейшым змяненнем светапогляднай сістэмы персанажа. 

Кульмінацыяй абератыўнай ступені развіцця характараў у прозе У. Караткевіча 
часцей за ўсё становіцца момант экстрэмальнага напружання, які вымагае максімальнай 
эмацыянальнай аддачы. У сэнсавай плоскасці архетыпаў, якая апелюе непасрэдна 
да падсвядомасці чытачоў і дазваляе ім адчуць сябе на месцы персанажа, ужыцца 
ў тэкст лёгка і арганічна, гэты стратэгічны этап адпавядае міфалагічнаму пераходу з ад-
ной рэальнасці ў іншую. Структуру і заканамернасці з’яўлення ў тэксце, як і вобразна-
стылёвы функцыянал дадзенага архетыпа аналізавала Н.І. Васільева. Вось як апісваецца 
ў яе працы «Фальклорныя архетыпы ў сучаснай масавай літаратуры: раманы 
Дж.К. Роўлінг і іх інтэрпрэтацыя ў маладзёжнай субкультуры» матыў «пераадольвання 
парога»: «Пасля таго, як герой даведаўся пра бяду-няшчасце і вырашыў штосьці зра-
біць («отлучка» ў схеме В.Я. Пропа) або – больш шырока – адчуў «покліч да прыгод» 
і неяк адрэагаваў на яго, <…> ён выпраўляецца ў шлях і рана ці позна павінен сустрэц-
ца з тым, хто вартуе парог іншасвету, а затым перасекчы гэты парог» [2, с. 47–48]. 
У прозе У. Караткевіча сам момант пераходу часцей за ўсё аб’яднаны з вобразам і архе-
тыповай сутнасцю вады. Аднак мастак кожны раз стварае новыя семантычныя адзін-
ствы і знакавыя сістэмы, якія прымушаюць чытача здзівіцца і задумацца. 

У аповесці «Ладдзя Роспачы» пераход адбываецца раптоўна: «Змрок быў глухі, 
і толькі ля самых ног хлюпалі аб бераг дробныя зыбкія хвалі нябачнага невядомага мора. 
Нешта тупа грукнула аб бераг, а потым у цямноцці пачуліся глухія жаласлівыя галасы: 
нібы кані крычалі над начным поплавам, успуджаныя крокамі Невядомага» [4, с. 142]. 
Казачны, фантастычны сюжэт, здавалася б, патрабуе жорсткага, няўхільнага падпа-
радкавання законам казкі, прымушае трымацца абранага матыву. Аднак Караткевіч па-
ставіў перад сабой складаныя мастацкія задачы, вырашэнне якіх патрабавала неарды-
нарных і смелых стылёва-вобразных, семантычных і метанаратыўных ідэй. Аб гэтым жа 
сведчыць і выбар сродкаў мастацкай выразнасці. Назоўнікі змрок, цямноцце, прымет-
нікі нябачны, невядомы, начны, займеннік нешта, па-першае, з’яўляюцца фактарамі 
вобразатворчасці, узаемадзейнічаюць з пачуццямі чытача. Цяжкая, але дрыготкая і ды-
намічная атмасфера звязана з сэнсавым пластом непазнанага, «чужога». Між тым пер-
шае знаёмства з апраметнай будуецца на парадоксе: нягледзячы на варожае і небяспеч-
нае наваколле, чытач з лёгкасцю пазнае старажытнагрэчаскі міфалагічны вобраз. Лад-
дзя Роспачы атаясамліваецца з лодкай Харона, вада – з ракой царства Аіда Стыксам 
(па іншай версіі Ахеронам). Калі ў тэксце з’яўляецца Перавозчык ды яшчэ патрабуе 
плату («Пачынаецца мора. Плаціце кожны па манеце. Іначай вас скінуць у ваду, дзе вы 
будзеце захлынацца да сканчэння свету» [4, с. 143]), падабенства ператвараецца ў ідэн-
тычнасць. Аднак чытач абавязкова заўважыць структурную інверсію архетыповага ма-
тыву. Гервасій сустракаецца з валадаром апраметнай – Смерцю – да непасрэднага пе-
раходу ў іншасвет, што сведчыць аб экстраардынарнасці, выключнасці персанажа (час-
цей за ўсё герой сустракаецца і змагаецца не з уладаром іншасвету, а з вартаўніком). 
Аўтар праз гэты своеасаблівы дыскурс акцэнтуе ўвагу чытача на жыццесцвярджальным 
пачатку свайго персанажа, у якім закладзена сутнасная метанаратыўная парадыгма ка-
раткевічаўскага пераасэнсавання анталагічнай апазіцыі «жыццё – смерць»: смерць 
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для беларускага мастака не з’яўляецца чымсьці канчатковым. Дыхатамія для У. Карат-
кевіча месціць у сабе матыў звароту, магчымасць вяртання. Відаць, менавіта такім чы-
нам пісьменнік раскрывае чытачу часцінку самога сябе, свайго светаўспрымання, 
для якога цяга да пазнання была цесна звязана з бяссмерцем. Аб гэтай сваёй мары мас-
так прызнаецца Я. Брылю ў адным з лістоў: «А мне ўсяго хацелася б: плаваць па ўсіх 
краінах, галаву на рэактыўшчыках ламаць, жыць ва ўсіх эпохах і каб змагацца, 
і каб на плаху цягнулі, і каб кожны раз – жывы праз пяць год. Вечны жыд не меў рацыі, 
калі прасіў у бога смерці. Я жадаў бы бяссмерця фізічнага, нават калі б яно толькі мне 
адному было дадзена. Тады я ведаў бы ўсё, а гэта само па сабе шчасце, нават калі пера-
жывеш уласных дзяцей» [10, с. 67]. 

Такім чынам, у празаічных творах У. Караткевіча мастацкая функцыя архетыпо-
вых матываў абсалютна відавочная. У залежнасці ад светапоглядных канцэпцый пісь-
менніка, філасофска-эстэтычных ідэалаў і маральных прынцыпаў персанажа, яго эма-
цыянальна-псіхалагічнага статусу адбываецца пэўная рэарганізацыя архетыповых ма-
тываў у такіх значных творах У. Караткевіча, як «Чазенія», «Хрыстос прызямліўся ў Га-
родні», «Ладдзя Роспачы». 
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Navitskaya V.V. Of Arhetype Motives of Space in the Prose of V. Korotkevich 
 

The article is devoted to the identification of the functioning of arhetype motives of space in the prose 
of V. Korotkevich («Chazeniya», «Christ landed in Grodno», «Boat of Despair»). It reveals multiple aspects 
of the artistic existence of archetype binary opposition, connected to the motives of space, «friend-foe identifica-
tion». It is shown how the writer performs the reorganization of the known archetype motives of space , depend-
ing on the philosophical concepts of the writer, emotional and psychological state of the characters, their philo-
sophical and aesthetic orientation, spiritual and moral principles. 
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Т.В. Сенькевич 
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА ПЕТРА I И ЕГО ЭПОХИ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. ЛОМОНОСОВА И А. КОРНИЛОВИЧА 

 
В статье исследуется интерпретация личности Петра Первого М. Ломоносовым и А. Корнилови-

чем в историко-культурном контексте XVIII–XIX веков. Объяснены причины интереса Корниловича 
к истории, эпохе Петра, императору. Раскрыто содержание понятия «анекдот», его роль и значение 
как одного из источников при создании произведений, в том числе и об исторических деятелях, в XVIII–
XIX веках. Используются богатый источниковый (документальный, документально-художественный) 
материал, принадлежащий вышеуказанным эпохам. Дан подробный, целостный анализ статьи «О част-
ной жизни императора Петра I» в сопоставлении с «Подлинными анекдотами Петра Великого» Якоба 
фон Штелина и «Деяниями Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранными из достовер-
ных источников и расположенные по годам» И.И. Голикова, выявлено общее и отличия. 
 

М. Ломоносов и А. Корнилович принадлежат к разным, но близким эпохам. 
Эти две личности уникальны разносторонностью интересов, постоянным и серьезным 
вниманием к истории России, ее достижениям, прорывам и ошибкам. Если имя 
М.В. Ломоносова известно всем, независимо от круга жизненных, научных, иных инте-
ресов, то о Корниловиче (в отличие от его современников-декабристов Рылееве, Кю-
хельбекере, Бестужеве) знают немногие, в основном специалисты: историки, филологи. 
Имя этой замечательной личности, на наш взгляд, незаслуженно проигнорировано ис-
следователями, занимающимися воссозданием целостной картины декабристского дви-
жения в лицах, фактах, документах, событиях. 

Литературоведческие исследования о творческой деятельности Корниловича за-
нимают скромное место в науке о литературе. Ю.М. Лотман, Г.И. Филипсон, Б. Мей-
лах, Б.Б. Кафенгауз, А.Г. Грумм-Гржимайло, М.В. Нечкина, Н.Г. Пискунова, В.В. Кру-
тов, Л.В. Швецова-Крутова обращаются к отдельным фактам биографии, некоторым 
аспектам наследия декабриста [1]. 

Цель статьи – выявить общее и отличия в интерпретации личности русского им-
ператора Петра Первого в произведениях М. Ломоносова и А. Корниловича, обратив 
особое внимание именно на публицистику последнего. 

 
Судьба и творчество А. Корниловича 
Писатель-декабрист, мыслитель, историк, А. Корнилович оставил богатое твор-

ческое наследие: несколько художественных произведений различных жанров, статьи 
о развитии промышленности в России, о литературе, положении крестьян в Сибири, 
о расширении торговли России с Турцией и Средней Азией, обширный эпистолярий. 

Выходец из Подольской губернии, сын служащего таможни, Корнилович окон-
чил Одесский благородный институт, Московское училище для колонновожатых. В 16-
летнем возрасте он становится членом политико-литературного кружка, носившего на-
звание «Общество громкого смеха». При столь несерьезном, на первый взгляд, назва-
нии общество выполняло довольно важную миссию и позднее стало московским лите-
ратурным филиалом Союза благоденствия. Жизненная активность будущего декабри-
ста не позволяла оставаться в стороне от происходящих событий общественно-поли-
тического характера. В 1821 году его избирают членом Вольного общества любителей 
российской словесности, в числе руководителей которого были Рылеев и Бестужев. 
В исследовании «Вольное общество любителей российской словесности» В. Базанов 
указывает, что на заседаниях общества Корнилович неоднократно выступал с сообще-
ниями на исторические темы. Не меньший интерес вызывает и круг знакомых декабри-
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ста: писатели И. Крылов, А. Грибоедов, Ф. Глинка, К. Рылеев, В. Кюхельбекер, П. Вя-
земский, государственные деятели М. Сперанский, А. Оленин, декабристы. В члены де-
кабристского общества Корнилович был принят в Киеве в мае 1825 года. 

 
Произведения о Петре Первом, созданные в ХVIII веке 
Историк Н.В. Смирнова указывает, что интерес к личности Петра Первого осо-

бенно ярко проявился в середине ХVIII века, и прежде всего это нашло отражение 
в «устных воспоминаниях, или анекдотах…». Анекдоты о Петре для того времени были 
не менее значимым явлением, чем исторические сочинения, потому что являлись чстью 
процесса осознания дворянством своей исторической роли. Устные мемуары о со-
бытиях первой четверти XVIII столетия получили широкое распространение. Первые 
записи устных воспоминаний о Петре и его эпохе были сделаны академиком Санкт-Пе-
тербургской Академии наук Я.Я. Штелиным и опубликованы в 1785 г. в Лейпциге 
A.Л. Шлёцером, на немецком языке [2]. «Услышанное от современников Петра и их по-
томков автор сборника оформил в виде небольших рассказов (анекдотов), указав 
под каждым из сообщений фамилию и чин автора, а в конце сборника поместил список 
своих информаторов, где привел краткие биографические сведения о рассказчиках» [3]. 

 
Личность Петра Первого в творческом сознании М. Ломоносова 
Бесспорно суждение Ю.В. Стенника о том, что «имена Михайла Васильевича 

Ломоносова и Петра Великого в русском культурном сознании связаны неразрывно. 
<…> Если прочитать подряд все оды, надписи… слова, поэму, письма и академические 
проекты Ломоносова… то не может не возникнуть ощущения, что не отдельное произ-
ведение поэта или художника, ученого или администратора, а все творчество Ломоно-
сова в его совокупности, проникнутое восторгом перед Петром, вся деятельность Ло-
моносова, сознательно проецируемая на петровский идеал личности, деятеля и слуги 
Отечества, а возможно и сама жизнь Ломоносова, его необычайная судьба есть памят-
ник Петру Великому» [4]. 

М. Ломоносов, которому «покорился» такой нелегкий для реализации жанр, 
как ода, неоднократно изображал в ней Петра I как личность уникальную, а принадле-
жащие ему строки о царе стали хрестоматийным подтверждением многогранности лич-
ности русского императора: 

Познают, что монарх и что отец прямой, 
Строитель, плаватель, в полях, в морях Герой. 

Эти строки – своеобразный вектор в поисках художников слова, которые позже 
решались обратиться к эпохе Петра I и его реформаторской деятельности. Личность 
Петра I получила художественное воплощение в произведениях многих творческих 
деятелей XVIII – начала XIX веков: Феофана Прокоповича, В.К. Тредиаковского, 
Г.Р. Державина, Платона Левшина, Н.М. Карамзина, Е.Р. Дашковой, И.И. Голикова, 
В.Г. Рубана, М.Н. Муравьева, М.М. Щербатова, Н.П. Николева. Интерес к этой лич-
ности не ослабевал и в последующие десятилетия XIX века, подтверждением чему яв-
ляется большое число произведений различных жанров К. Рылеева, А. Корниловича, 
А. Пушкина и др. 

Для изображения многогранности личности Петра, показа его реформаторской 
деятельности Ломоносову необходимы были факты, которые он мог черпать из различ-
ных источников. Ю.В. Стенник в качестве таковых называет следующие: «рукописные 
записки A.A. Матвеева, Сильвестра Медведева, кн. Б.А. Куракина и устные рассказы 
петровских деятелей («Слово похвально... Петру Великому»). Устные анекдоты (в ста-
ром смысле слова) о Петре в середине века составляли, по-видимому, важную часть 
культурной беседы. По свидетельству С.А. Порошина, Петр I – предмет постоянных 
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разговоров при дворе вел. кн. Павла Петровича: И.Г. Чернышев, Н.И. Панин и сам По-
рошин с неизменным восхищением обсуждают известные и пер едают друг другу но-
вые, малоизвестные, исторические рассказы из жизни «покойного государя». В это же 
время предания о Петре собирает и записывает Я.Я. Штелин. Ломоносов, таким обра-
зом, находился в поле постоянного общего интереса к деяниям и личности Петра» [4]. 

Итак, для М. Ломоносова Петр Первый – император, государственный деятель, 
просвещенный монарх, героическая личность, созидатель, устремленный в будущее че-
ловек, труженик. Нельзя не согласиться с утверждением А. Замостьянова: «М.В. Ломо-
носов внес большой вклад в героизацию одного из центральных образов русской поэ-
зии XVIII – начала XIX веков – образа Петра Великого… Он (Ломоносов. – Т.С.) созда-
ет поэтический миф об историческом Петре – и он останется в русской поэзии очень 
и очень жизнеспособным… Культ Петра необходим Ломоносову для утверждения сла-
вы России, для утверждения права России на великих, бессмертных героев» [5]. 

 
Проблемы истории в произведениях А. Корниловича 
Формирование концепции государственного деятеля, выдающейся исторической 

личности у А. Корниловича происходит под воздействием ряда факторов. Уже в годы 
учебы, выполняя поручения военного историка Д.П. Бутурлина, создававшего военную 
историю России, Корнилович работает в архивах Москвы, Петербурга. Интерес к исто-
рической науке не угас с годами: дослужившись до чина штабс-капитана, он не оставляет 
разысканий в архивах. Большинство записок на различные темы внутренней и внешней 
политики Российского государства написано Корниловичем в Петропавловской крепо-
сти, где он находился после ареста уже на второй день после провалившегося восстания 
декабристов. Корнилович имел возможность работать с различными источниками, пото-
му военная судьба, подвиги Петра Великого, проводимые им реформы в разных сферах 
жизнедеятельности российского государства, внимание к шагам царя во внешней поли-
тике постоянно находились в поле его интересов. Высокая степень «качества» его трудов 
с позиции содержания, техники исполнения не вызывали сомнения у его современников. 
Достаточно привести такие факты. К. Рылеев при создании поэмы «Войнаровский» опи-
рался на «Жизнеописание Мазепы» Корниловича. К работам Корниловича при создании 
произведений, посвященных эпохе Петра I («Арап Петра Великого», «Полтава»), народ-
ным вождям («Песни о Стеньке Разине»), обращался и А. Пушкин. 

Известно, что декабристы, разрабатывая собственную программу действий, фор-
мулируя основные задачи, которые стоят перед ними, в своих предпочтениях и взгля-
дах на перспективы развития российской государственности не совпадали. Одни счита-
ли образцом для подражания личность Петра I, другие ориентировались на Новгород-
ское народное вече. Корнилович принадлежал к первым, эпоха Петра Первого и илич-
ность самого императора стали для него объектом пристального изучения, предметом 
его художественного осмысления и изображения в нескольких произведениях, прежде 
всего в повестях «Андрей Безыменный», «Татьяна Болтова». Однако он не ограничивал 
свой интерес к личности Петра Великого только жанрами художественной литературы; 
в принадлежащих его перу публицистических произведениях он с не меньшей убеди-
тельностью, чем в повестях, показал образ русского царя в различных ипостасях. 

 
Публицистика А. Корниловича о Петре Первом в историко-культурном 

контексте эпохи 
Это относится и к четырем статьям («О частной жизни императора Петра I», 

«Об увеселениях русского двора при Петре I», «О первых балах в России», «О частной 
жизни русских при Петре I»), вошедшим в сборник «Русская старина. Карманная книж-
ка для любителей отечественного, изданная А. Корниловичем», СПб., 1824 г. В напи-
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санном Корниловичем предисловии ставилась непростая цель: «Ни об одном из наших 
государей не писали столько, сколько об императоре Петре Первом; но несмотря на это 
царствование его принадлежит к числу малоизвестных в русской истории. Я старался 
объяснить, каким образом он вводил между предками нашими правила европейского 
общежития: успел ли я в этом или нет, представляю на суд публики» [6, с. 476]. 

Интерпретация личности, деятельности Петра Первого М. Ломоносовым 
и А. Корниловичем имеет немало схожих черт. Не вызывает сомнения, что Корнило-
вич, как и Ломоносов, в работе над произведениями о Петре I обращался не только 
к архивным источникам, но и к «неофициальным документам» (Ю. Тынянов), которые 
помогали создать убедительный в своей жизненности, реалистичный и одновременно 
мифологический образ российского императора. 

Композиция статьи «О частной жизни императора Петра I» выдержана в соот-
ветствии с канонами риторического выступления. Автор незримо обращается к слуша-
телю, которому уже известны факты биографии Петра I. Статья выполняет и функцию 
своеобразного социального заказа: автор отвечает на вопрос, волнующий любого обы-
вателя, – частная жизнь царя. Произведение призвано заполнить и некую лакуну, кото-
рая образовалась после того, как многие известные литераторы, общественные деятели 
уже представили на суд публики свою интерпретацию личности и судьбы Петра I. Это 
выразилось прежде всего в актуализации ипостасей, озвученных М. Ломоносовым: 
«Строитель, плаватель, в полях, в морях Герой». Петр уникален и как труженик, игно-
рирующий многие запреты, формы поведения, характерные для людей его статуса. 

Главная задача А. Корниловича – показать Петра «гражданином, в домашнем 
быту, посреди его семейства» [6, с. 149]. В основной части, которая начинается так же 
торжественно, как и преамбула («Император Петр I был феномен своего века»), автора 
не оставляет восхищение «неизъяснимым величием, беспокойной, никогда не устаю-
щей деятельностью» царя [6, с. 149]. Далее следуют аргументы, доказывающие и под-
тверждающие обоснованность комплиментарной вступительной части статьи. 

Структурирование материала также соответствует всем каноническим требова-
ниям собственно риторического выступления, рассказа с элементами торжественной 
оды, очерка-портрета. Подобный синтез выглядит убедительным, ибо повествование 
о личности Петра I не укладывается в привычные рамки определенного жанра. 

Вначале Корнилович создает классический портрет царя, без элементов психо-
логического; детали внешности прорисованы без каких-либо эстетических излишеств, 
лишены комментариев: «черные волосы», «большие черные глаза», «густые брови», 
«маленький нос», «небольшой рот и усы» [6, с. 150]. Подобные характеристики могут 
быть отнесены ко многим, в них нет «личностного» присутствия императора. Заметим, 
что имеющиеся описания внешности императора современниками в деталях близки 
портретной характеристике, которую приводит Корнилович. Правда, эти портреты со-
держат черты психологического: «Царь очень высок ростом, носит собственные корот-
кие коричневые волосы и довольно большие усы» (датский посланник в России Юст 
Юль); «Царь Петр Алексеевич был высокого роста, скорее худощавый, чем полный; во-
лосы у него были густые, короткие, темно-каштанового цвета, глаза большие, черные, 
с длинными ресницами, рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорчена; выра-
жение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение» (итальянский певец 
Филиппо Балтари) [7]. 

Для писателя-декабриста гораздо важнее представить «частную жизнь» царя, 
а потому логику последующего повествования диктует стремление реализовать постав-
ленную цель, решить заявленные задачи. 

Частная жизнь императора предстает через призму его ведущих, основополага-
ющих качеств, которые автор считает необходимым подчеркнуть. Эти качества прояв-
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ляются в незначительных, на первый взгляд, событиях-эпизодах, фактах, которые при-
обретают статус аргумента в доказательной базе писателя. Так, для подтверждения си-
лы Петра Первого Корнилович приводит несколько примеров: прорубил кортиком шту-
ку сукна в споре с польским королем Августом; в споре с ним же свертывал в трубку 
по две тарелки, а затем «сплющил …серебряную чашу»; в Амстердаме останавливал 
рукой крылья мельницы; на шелковой фабрике пытался «остановить самое большое ко-
лесо, едва не поплатившись за «самонадеянность» жизнью [6, с. 150]. Эти примеры вы-
зывают у читателя восхищение и удивление, которые испытывает автор, поскольку такие 
подвиги – удел героев сказок и былинного эпоса. Подобная «лента» фактов – подтвер-
ждение того, что А. Корнилович «включен» в процесс мифотворчества о русском царе. 

Автор-повествователь «выстраивает» образ царя через совмещение микросюже-
тов, подчеркивая многогранность личности персонажа. Структуру основной части мож-
но представить следующим образом: сила Петра Первого; стремительность; скром-
ность, «строжайшая умеренность» в частной жизни; бережливость по отношению 
к своим запросам – щедрость в награждении других; простота, откровенность и друже-
любие в частной жизни; «любил изъясняться аллегориями»; любовь к правде. При этом 
автор не единожды уточняет, что речь идет о качествах, которые ярко проявляются 
именно в частной жизни царя. 

Немаловажный момент в характеристике Петра – распорядок дня. Логичнее бы-
ло бы поместить данный отрывок сразу после описания внешности императора. Однако 
автор нарушает привычную для рассказа о великих особах логику, выстраивая линию 
повествования иным образом. 

Для более подробного знакомства читателя с родом занятий, привычками и при-
страстиями императора Корнилович включает в текст статьи подробное описание пло-
щади «под именем Царицына луга» [6, с. 159–160]. 

Читатель оказывается во власти магии образа царя, в котором все цельно, гармо-
нично, лишено каких-либо слабостей и недостатков. Очарование, некоторый лиризм, 
налет романтики придает его натуре любовь к морю (собственно морская стихия) 
и ко всему, что с ним связано: морской воздух, гавани, корабли, картины с видами гол-
ландских приморских городов, рассказы бывалых шкиперов о путешествиях, «знаком-
ство со многими корабельщиками» [6, с. 160]. Писатель утверждает: это не юношеское 
увлечение морской стихией как символом чего-то далекого, привлекательного в своей 
неизведанности, сопряженного с опасностями и трудностями, это и не ностальгия 
по тому далекому времени, краю, когда он был вдали от родины и постигал основы 
многих наук. Это любовь состоявшейся личности, вершителя судеб народов, населяю-
щих Российскую империю, и одновременно человека, который предан и томим стра-
стью к бурной, беспокойной жизни, полной тревог и волнений, возвращающей его 
к прошлому. Именно тогда происходило становление его личности, вырабатывался 
и кристаллизовался его характер государственного деятеля; тогда он самоутверждался 
в качестве сильной натуры, навсегда покончившей со страхами и сомнениями, пресле-
довавшими его еще со времен детства и юности, которые сопровождались стрелецкими 
бунтами, дворцовыми переворотами или их угрозой. 

Важное качество царя, которое можно вывести за рамки частной жизни, – уме-
ние сочетать практику с научным познанием, способность не останавливаться в поис-
ках истины, каких бы сфер она не касалась. Так, Петр, совершенствуя свою практику 
кораблестроения, укрепляет ее теорией. Он с огромным интересом постигает астроно-
мию, механику, архитектуру, причем последняя проецируется не только на корабель-
ное, военное дело, но связана и с гражданским строительством. Этим не ограничивает-
ся круг его познаний: с неменьшим блеском он овладевает основами анатомии, медици-
ны, в частности хирургии. 
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Корнилович отмечает увлеченность царя, его открытость к разным отраслям зна-
ний, стремление успеть познать как можно больше. Автор, понимая, что его повество-
вание затянулось, а он не успел еще сказать всего о великом государе, останавливает 
себя и фактически переходит к перечислению того, в каких практических делах, ремес-
лах, науках Петр достиг успехов. Он не преминул сказать еще «о токарном искусстве, 
о вырезывании из меди» [6, с. 164], которыми царь особенно увлекся в последние годы, 
и они наряду с морем стали еще одной его страстью. 

Заключительная часть посвящена оценке Петром своей деятельности, пережива-
емых им чувствах при мысли, если его начинания и новые замыслы реализуются: «Во-
обще Петр чувствовал цену великих дел своих и гордился ими, потому что видел в них 
благо России ...С каким жаром описывал он выгоды, которых ожидал от учреждения 12 
коллегий, мечты о благодетельных последствиях просвещения, насаждаемого им в Рос-
сии! Как сильно опровергал пристрастные суждения иностранцев, называвших его жес-
токим, тираном, варваром! Он любил изображать себя в виде каменщика, обтесываю-
щего молотом обрубок мрамора, до половины обделанный, или кормщика, проведшего 
челн чрез бурю и уже близкого к благополучной пристани, цели постоянных его трудов 
и пламенных желаний» [6, с. 165]. 

Одним из увлечений царя («вырезывание из меди») и завершает Корнилович 
свой рассказ о нем. Строгой, беспафосной выглядит заключительная фраза статьи: «Я 
представил одного Петра; в другое время постараюсь показать некоторые черты его се-
мейственной жизни» [6, с. 165]. Эти слова служат своеобразным началом следующего 
повествования («о семейственной жизни» царя), становятся своего рода приглашением 
к новому диалогу с читателем, завершают повествование открытым финалом. 
 

Источники публицистических произведений А. Корниловича о царе 
У читателя возникает немало вопросов относительно источника всех приводи-

мых Корниловичем о Петре историй и фактов. Мы уже говорили о том, откуда черпал 
сведения для своих произведений о царе М. Ломоносов. 

К моменту написания и выхода статьи Корниловича были изданы «Подлинные 
анекдоты Петра Великого» Якоба фон Штелина и «Деяния Петра Великого, мудрого 
преобразователя России, собранные из достоверных источников и расположенные 
по годам» (в 12 ч.) И.И. Голикова (1788–1789) [8]. 

В статье Н.И. Павленко, посвященной труду Якоба фон Штелина, дано следую-
щее определение исторического анекдота: «Это не мемуары, ибо автор делится не соб-
ственными воспоминаниями, а рассказами других лиц. Это и не фольклор, в создании 
которого участвовало множество безвестных людей. Это и не специальное историче-
ское сочинение, ибо его содержание составляют изолированные сюжеты, а не сколько-
нибудь связный рассказ о жизни и деятельности Петра I, изложенный в хронологиче-
ской последовательности или по тематическому принципу». Отмечая, что анекдоты 
представляют собой «благодатный материал для источниковедческой критики», иссле-
дователь обращает внимание на ошибки особого рода, связанные со стремлением Ште-
лина сообщить рассказу

Рассматривая анекдот как «рассказ о незначительном, но характерном происше-
ствии из жизни исторического лица» [11], как «некий промежуточный вид прозаичес-
кого рассказа, совмещающий черты произведений собственно исторических, литера-
турных и фольклорных» [10], можно убедиться в том, что приведенные в статье факты, 
истории из жизни Петра Корнилович позаимствовал из тех же источников, к которым 
апеллировал и Ломоносов, создавая в своих произведениях разноплановый образ рос-

 занимательность: «Тут сочинитель затмевает фиксатора собы-
тий, и в итоге анекдот утрачивает значение исторического источника и может быть ис-
пользован лишь как литературный памятник» [9]. 
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сийского императора. Е.К. Никанорова также справедливо отмечает, что анекдоты 
можно рассматривать и в контексте развития устного народного творчества, чему и по-
святил свое исследование В.Н. Былов, обратившись к анекдотам о Петре Первом 
И.И. Голикова: «Он ставит вопрос о степени народности его рассказов и сравнивает их 
с историческими преданиями и сказками о Петре I (в плане идейной направленности, 
тематики и стилистических особенностей)» [10]. 

Обратимся к текстам Я. Штелина, И. Голикова, А. Корниловича, чтобы убедить-
ся в том, что анекдот в XVIII–XIX веках выполныл иную функцию и мог служить «ис-
торическим источником только после тщательного источниковедческого анализа» [10]. 
У Корниловича: «В Петербурге царь был тоже, что отец в большом семействе. Он кре-
стил у одних, причем родильницам давал на зубок при поцелуе в голову по рублю сере-
бром»[6, с. 154]. У Я.Я. Штелина «Обыкновенной его порядок состоял в поцелуе роже-
нице и в одном рубле, котрый он, по древнему российскому обыкновению, клал под по-
душку роженице» (Петра Великаго подарки тем, которые звали его в кумовья [12]). 
Данный анекдот Я. Штелин сопровождает следующим примечанием: «Сей анекдот 
слышал я некогда из уст ея величества императрицы, Елисаветы Петровны, которая од-
ним утром в покойном платье (как то в первые два года по прибытии ея племянника ве-
ликаго князя Петра Феодоровича почти всякое утро случалось) посетила его высочест-
во и по случаю просила, что он подарил тому гвардейскому офицеру, у котораго он на-
кануне крестил младенца? Когда же великий князь сказал в ответ, что он подарил ему 
100 червонных, то императрица, засмеявшись, ему сказала: «Ей, ей! Ваше высочество, 
еще часто будете прошены в кумовья и должны иметь весьма великую сумму, когда 
каждому крестнику хотите дарить по 100 червонных. Блаженной памяти мой родитель, 
которой всеми гвардейскими офицерами и простолюдинами был просим в кумовья, 
редко отказывал крестить младенцов: но он давал роженице поцелуй и под подушку 
клал один червонец. Вот был его подарок, и все были тем довольны» К этому примеча-
нию автор добавляет: Известно сие от бригадира Грота и от многих старых офицеров и 
других пожилых людей». «Подлинные анекдоты Петра Великого» [12]. 

В анекдоте 107, помещенном в сборнике Я. Штелина, повествуется о распорядке 
дня правителя, о котором известно, как замечает автор, со слов «барона Ивана Антоно-
вича Черкасова, которой при тайном советнике и кабинетном секретаре Макарове был 
первым его писарем [12]. Распорядок дня Петра не представлял особой тайны: совре-
менники императора подчеркивают его открытость, демократичность. Сравнив два 
описания, можно найти некоторые разночтения ы деталях (во времени, в блюдах, кото-
рым император отдавал предпочтение, считал своими любимыми и т.д.). Однако счи-
тать принципиальными подобные нестыковки, на наш взгляд, не следует, ибо это уже 
прерогатива авторского домысла как необходимого компонента повествования о исто-
рическом лице. 

Сравним некоторые отрывки из этой истории. У Штелина: «Петр Великий все-
гда вставал весьма рано. Зимою вставал он обыкновенно в 4 часа по утру, принимал 
предложение дел, не много завтракал и в 6 часов выежжал в Адмиральтейство, Сенат 
и проч.» [12]. У Корниловича: «Вставал летом и зимою в три утра и ходил час по ком-
нате»; «В 4 или 5 часов Петр, без чаю и кофею, выпив рюмку анисовой водки, отправ-
лялся с тростью в одной и записною книжкой в другой руке смотреть производившиеся 
в Петербурге работы, а после того в свой натуральный кабинет …или в Адмиралтейст-
во» [6, с. 156]. У Штелина: «Обыкновенный его обед составляло малочисленное и весь-
ма простое кушанье: шти, каша, студень (здесь и далее курсив наш. – Т.С.), холодное, 
жаркое с огурцами или солеными лимонами, лампреты, солонина, ветчина, лимбург-
ской сыр; пред обедом пивал он по рюмке анисовой водки, а за столом квас и хорошее 
вино, но лучше всего еримитаж, иногда же рюмку другую венгерскаго вина» [12]. 
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У Корниловича: «Молодой редис, лимбургский сыр, тарелка щей, студень, ветчина, ка-
ша и жареная утка в кислом соусе, который приправлялся луком с огурцами или солены-
ми лимонами, были любимыми блюдами Петра, необходимым условием его обедов. Мо-
зельские, венгерские вина и вино «эрмитаж» предпочитал он всем прочим» [6, с. 157]. 

По-видимому, из этой же истории, помещенной в книге Я. Штелина, Корнило-
вич позаимствовал упоминание еще об одной характерной черте императора: «В собра-
ниях был он весел, говорлив, обходителен и без церемоний. Он любил великую беседу, 
но не мог терпеть развращенности, или ежели он иногда при дворе своем давал велико-
лепной стол, то сие доставляло ему удовольствие, когда все гости были веселы и пили 
без лукавства, хотя бы и хмель их несколько посетил. Которой при таком случае лука-
вил или в питье хотел обмануть, тот не был ему приятен, а ежели его в том уловит, 
то в наказание принужден был виноватой выпить изрядной бокал» [12]. Эта же история 
в интерпретации Корниловича предстает в следующем виде: «Не был разборчив в пище 
и не терпел причуд в других. Таким образом, он охотно поил тех, кои притворялись, 
что не могут употреблять вина» [6, с. 158]. 

Еще один факт, свидетельствующий о простоте Петра, находим во «Мнениях 
о личности и деятельности Петра I»: «А Петр Алексеевич не гнушался ездить в двукол-
ке без свиты и охраны» [7]. У Корниловича этот факт также находит отражение: «Ездил 
он летом в длинной, выкрашенной в кранную краску одноколке на низких колесах, па-
рою». Этот же источник приводит еще сведения, которые подтверждают разносторон-
ность интересов и знаний российского императора: «Царь игнорировал давний обычай, 
в соответствии с которым физический труд считался зазорным для государя и для бояр. 
С полной самоотдачей и рвением он овладевал разнообразными ремеслами от плот-
ничьего и кузнечного до ремесла хирурга и дантиста (он мог сам вырвать у кого-нибудь 
больной зуб!)» [7]. У Корниловича: «Рвал зубы, пускал кровь» [6, с. 163]. 

Возникает вопрос, насколько можно доверять подобным историям, какова сте-
пень их достоверности и можно ли использовать их в интерпретации исторической 
личности и ее деятельности. О характере помещенных в сборнике историй Я. Штелин 
пишет в предисловии: «Слышал я много анекдотов о Петре Великом, которые весьма 
возбудили мое внимание и которых не находил еще ни на каком языке в историях 
или описаниях жизни российского монарха» [12]. Штелин только зафиксировал на бу-
маге факты, сведения, изложенные современниками императора. 

Значение, которое имело понятие «анекдот» в XVIII в., отличается от сегодняш-
него. В те времена анекдот – это повествование о некоем происшествии; ему присущи 
черты, сближающие его с мемуарами: «как правило, героем анекдота является извест-
ное историческое лицо, его поступки и присущие ему качества. Однако авторы (рас-
сказчики) анекдотов обычно не ставят перед собой цели создать исторический труд» 
[3]. Была еще одна опасность: «анекдоты, рассказываемые об исторических лицах, вос-
принимались современниками как сообщения о реальных событиях» [3]. 

Несомненно, еще одним источником при создании статьи Корниловича послу-
жил труд «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России, собранные из до-
стоверных источников и расположенные по годам» в 12 частях И.И. Голикова. Сопос-
тавив структуру «Статей, заключающих в себе характеристику Петра Великого и су-
ждения о его деятельности» Голикова и «О частной жизни императора Петра I» Корни-
ловича, можно убедиться в близости подходов авторов к последовательности изложе-
ния материала, его логике и функциональной роли. У Голикова произведение разбито 
на небольшие по объему статьи-зарисовки, снабженные названиями: «Образ телес-
ный», «Темперамент», «Проницание», «Снисхождение», «Трудолюбие», «Твердость 
в предприятиях», «Правосудие», «Милость и человеколюбие», «Экономия», «Мужест-
во и неустрашимость», «Попечение о войске», «Благочестие», «Любовь к отечеству», 
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«Знания его в науках и художествах», «Путь, по которому он шествуя, достиг до своей 
цели». Задачи, которые ставили перед собой авторы двух произведений, разные: Голи-
ков стремился представить личность и деятельность Петра Первого целостно, Корнило-
вич ограничился задачей поведать о частной жизни императора. К тому же Голиков на-
зывает свое произведение «Статьи», структурируя их как собрание, цикл произведений, 
объединенных одной личностью и ее деяниями. Статья Корниловича представляет со-
бой полифункциональный жанр, сочетающий черты очерка-портрета, риторического 
выступления, устного рассказа, мифа, анекдота, происшествия и пр. Потому переклич-
ки в происшествиях, рассказанных историях-анекдотах, суждениях можно наблюдать 
у Корниловича не со всеми статьями, а только со следующими: «Образ телесный», 
«Темперамент», «Снисхождение», «Трудолюбие», «Твердость в предприятиях», «Пра-
восудие», «Милость и человеколюбие», «Экономия», «Мужество и неустрашимость», 
«Знания его в науках и художествах». 

Таким образом, М.В. Ломоносов и А.О. Корнилович, обратившись к личности 
Петра Первого, использовали различные источники, позволяющие создать убедитель-
ный, разноплановый образ исторического деятеля, составившего гордость и славу Рос-
сийского государства. Однако если Ломоносов создает эпический образ императора, ак-
центирует внимание на его качествах как идеального монарха в разных ипостасях (да-
же тех, которые несвойственны его предшественникам на российском престоле), 
то Корнилович, исходя из поставленной задачи, как и Ломоносов, творит миф о Петре 
Первом, но миф о идеальном правителе в его «земном» выражении. 
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УДК 808.26(075.4) 
 

С.Ф. Бут-Гусаім 
 
ВЫВУЧЭННЕ ТЭМЫ «ДЗЕЕПРЫМЕТНІК» У КУРСЕ 
БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ «РУСКАЯ ФІЛАЛОГІЯ» 
 
У артыкуле разглядаюцца асаблівасці вывучэння дзеепрыметніка ў курсе марфалогіі беларускай 

мовы на спецыяльнасці «Руская філалогія». Акрэсліваюцца адметнасці ўтварэння і ўжывання гэтай ат-
рыбутыўнай формы дзеяслова ў беларускай мове ў параўнанні з рускай. Прыводзяцца прыклады прак-
тыкаванняў, мэта якіх – сфарміраваць у студэнтаў уменні выкарыстоўваць дзеепрыметнік у сваім маў-
ленні, захоўваючы граматычныя нормы беларускай мовы. 

 
Вывучэнне тэмы «Дзеепрыметнік» прадугледжвае засваенне студэнтамі 

як агульнапрынятых тэарэтычных палажэнняў пра граматычныя катэгорыі і формы гэ-
тай атрыбутыўнай формы дзеяслова, так і дыскусійных пытанняў, якія не атрымалі ад-
назначнай інтэрпрэтацыі ў сучаснай лінгвістыцы. Гэта такія праблемы, як месца дзее-
прыметніка ў граматычнай сістэме мовы [1], ад’ектывацыя дзеепрыметнікаў [2], утва-
рэнне і ўжыванне дзеепрыметнікаў у беларускай мове [3–5]. Асэнсаванне будовы і пра-
вілаў ужывання гэтай часціны мовы патрабуе гістарычнага каментавання [6]. 

На занятках па сучаснай беларускай мове на спецыяльнасці «Руская філалогія» 
павінны рэалізоўвацца магчымасці міжпрадметных сувязяў. Дзеепрыметнікі ў бела-
рускай і рускай мовах аднатыпныя семантычна і класіфікацыйна. Гэта дазваляе шы-
рока выкарыстоўваць станоўчы перанос ведаў, уменняў, навыкаў пры засваенні па-
добных моўных з’яў. З другога боку, у сітуацыі двухмоўя актыўна праяўляецца інтэр-
ферэнцыя – адмоўны перанос навыкаў адной мовы на другую, роднасную (у выпадку, 
калі моўныя з’явы нятоесныя). Таму ўжо ў курсе лекцый мы лічым неабходным ак-
цэнтаваць увагу студэнтаў на адметнасці ўтварэння і ўжывання дзеепрыметнікаў у бе-
ларускай мове ў параўнанні з рускай. 

1. Дзеепрыметнікі цяперашняга часу незалежнага і залежнага стану з суфіксамі 
-уч-, -юч-, -ач-, -яч-, -ом-, -ем-, -ім- чужыя для беларускай мовы. Ф.М. Янкоўскі адзна-
чаў, што «такія дзеепрыметнікі, як выходзячы чалавек, угнойваемая зямля, ламаемая 
галінка, крадучаяся рысь і інш., атрымалі класіфікацыю неўласцівых беларускай мове 
дзеепрыметнікавых формаў» [6, с. 247]. Вельмі рэдка такія дзеепрыметнікі ўжываюцца 
ў складзе тэрміналагічных спалучэнняў афіцыйна-справавога, навуковага і публіцыс-
тычнага стыляў: кампраметуючыя факты, разглядаемы выпадак, рухаючыя сілы гіс-
торыі і інш. Большасць такіх дзеепрыметнікаў страціла дзеяслоўныя рысы і перайшла 
ў разрад прыметнікаў: гаючая крыніца, квітнеючы сад, неўміручы подзвіг, гаручыя 
слёзы, дрымучы лес і інш. 

2. Дзеепрыметнікі незалежнага стану прошлага часу ўтвараюцца ў беларускай 
мове пры дапамозе суфіксаў -л-, -ўш-, -ш-, якія далучаюцца да асновы інфінітыва. Най-
шырэй ужываюцца дзеепрыметнікавыя формы з суфіксам -л-, які далучаецца да асновы 
неазначальнай формы непераходных дзеясловаў закончанага трывання: аб’інець – 
аб’інелы, узмужнець – узмужнелы, зарасці – зарослы, даспець – даспелы і інш., напр.: 
Водная роўнядзь як бы застыла, разамлелая ў сонечным праменні (Т. Хадкевіч); Вятры 
асушылі лес ад смугі, атрэслі адмерзлае за маразы шылле (І. Пташнікаў); Каля пад-
ножжа соснаў слаўся ссівелы мох (Т. Хадкевіч); Прасякнутае цеплынёй і пахамі ад-
талай зямлі паветра крыштальна чыстае (Т. Хадкевіч). 

Што да дзеепрыметнікаў з суфіксам -ш-, які далучаецца да асновы на зычны, 
і з суфіксам -ўш-, які далучаецца да асновы на галосны, то такія дзеепрыметнікавыя 
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формы непажаданыя ў сучаснай беларускай мове. Ф.М. Янкоўскі прыводзіць такія фак-
ты: «У кнізе Я. Брыля «Вітраж» ужыты толькі адзін дзеепрыметнік з суфіксам -ўш-. 
У «Браме неўміручасці» К. Крапівы, у празаічных творах П. Броўкі («Полымя», 1972, 
№ 12, 1973, № 1), у артыкуле М. Лобана («Полымя», 1973, № 12) – ні аднаго дзеепры-
метніка незалежнага стану з суфіксамі -ўш-, -ш-, -уч-, -ач-» [6, с. 245]. Калі формы жа-
ночага і ніякага роду, а таксама формы множнага ліку (расцвіўшая кветка, прамокшыя 
боты) адносна пашыраныя ў мове, то формы мужчынскага роду з суфіксамі -ўш-, -ш- 
недапушчальныя. Такія дзеепрыметнікі супадаюць з аманімічнымі дзеепрыслоўямі, вы-
клікаючы двухсэнсоўнасць выказвання: Паспакайнеўшы (дзеепрыметнік або дзеепры-
слоўе?) студэнт здаў экзамен. Замест гэтых дзеепрыметнікавых формаў павінны выка-
рыстоўвацца ўжывальныя ў беларускай мове дзеепрыметнікі (Паспакайнелы студэнт 
здаў экзамен) або даданыя азначальныя сказы (Студэнт, які паспакайнеў, здаў экзамен). 

3. Самыя пашыраныя ў беларускай мове дзеепрыметнікі залежнага стану прош-
лага часу з суфіксамі -н- (далучаецца да асновы інфінітыва на а-, я-, напр.: згуляць – 
згуляны, намаляваць – намаляваны), -ен-, -ан- (далучаюцца да асновы інфінітыва 
на зычны, які чаргуецца, і галосныя і-, ы-, е-, якія ўсякаюцца, напр.: з’есці – з’едзены, 
пазычыць – пазычаны, забяліць – забелены, дагледзець – дагледжаны), -т- (далучаец-
ца да асновы інфінітыва з аднаскладовым коранем, а таксама да асновы на о-, у-, р-, 
напр.: выліць – выліты, пачуць – пачуты, змалоць – змолаты, апрануць – апрануты, 
здзерці – здзёрты): Між усіх цнотаў больш прыемная Богу тая, якая скіраваная на ка-
рысць душаў (Кароль Міндоўг); У прытчах затоена мудрасць, як моц у каштоўным ка-
мені, як золата ў зямлі і ядро ў арэху (Ф. Скарына); Дрэву перасаджанаму гола ў чу-
жой маркоце й цішыні. Хай галіны й зашумяць вясёла, сумна дол свой помняць карані 
(Р. Барадулін); Горычы на свеце многа, але і ў самай большай на свеце пасудзіне ёсць 
дно, няхай сабе яна хоць і да краёў наліта атрутай (К. Чорны). 

У беларускай мове ў дзеепрыметніках залежнага стану прошлага часу захоўва-
ецца старажытная форма суфікса -н- і яго варыянтаў -ен-, -ан-. У рускай мове ў поўнай 
форме згаданых дзеепрыметнікаў адбылося падваенне -н-, таму тут замацаваліся суфік-
сы -нн-, -енн-: запыленный – запылены, окружённый – акружаны, отломанный – адла-
маны. Пры ўтварэнні дзеепрыметнікаў залежнага стану прошлага часу ў рускай і бела-
рускай мовах назіраюцца адрозненні ў чаргаваннях зычных асновы: объезженный – 
аб’езджаны, опережённый – апярэджаны, утверждённый – зацверджаны. 

Дзеепрыметнікі залежнага стану прошлага часу могуць мець кароткую форму, 
напр.: прачыненае акно – акно прачынена, адгорнутая кніга – кніга адгорнута, адро-
джаная слава – слава адроджана. У беларускай мове кароткія дзеепрыметнікі, як і ка-
роткія прыметнікі, малаўжывальныя. Кароткія формы дзеепрыметнікаў могуць выка-
рыстоўвацца ў паэтычнай мове дзеля захавання рыфмы і рытму верша, напр.: Закла-
дзены ў кроплі акіяны, у імгненні – эры, у пясчынцы – горы (М. Рудкоўскі); Суджана, 
стаўлена пад перакладзіны, сечана, спалена, а не аддадзена, не парастрачвана 
і не раскрадзена, рупна ў падмуркі на золку пакладзена роднае слова (М. Лужанін). Ка-
роткія дзеепрыметнікі захаваліся таксама ў вусна-паэтычных творах – набытках мінулых 
часоў, напр.: Поле не змерана, статак не злічан, пастух рагаты; Разаслана посцілка, 
на посцілцы рассыпан сярэбраны пясочак, а пасярэдзіне залаты кружочак (Загадкі). 

4. Зваротныя дзеепрыметнікі ў беларускай мове не ўжываюцца. 
5. Выкарыстоўваючы дзеепрыметнікі ў вусным маўленні, трэба памятаць, 

што ў многіх выпадках гэтыя дзеяслоўныя формы ў рускай і беларускай мовах адрозні-
ваюцца націскам: – – , разделён-

– – – –
– – –
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, нанесённый – – – -
– – . 

6. Каб пазбегнуць неўжывальных у беларускай мове дзеепрыметнікавых формаў 
пры перакладах з рускай мовы, патрэбна карыстацца наступнымі сродкамі: 

1) даданымі сказамі: Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие 
к этим вопросам, остающимся без разрешения (А. Чэхаў). – Мы, рускія, прыстой-
ныя людзі, заўсёды схільныя задаваць пытанні, якія застаюцца без вырашэння (пе-
раклад А. Васілевіч); 

2) ужывальнымі формамі дзеепрыметнікаў. Так, для перакладу дзеепрыметнікаў 
цяперашняга часу могуць быць выкарыстаны беларускія дзеепрыметнікавыя формы 
прошлага часу, утвораныя ад асновы інфінітыва дзеясловаў незакончанага трывання: 
создаваемый – ствараны, гонимый – гнаны, ожидаемый – чаканы, арендуемый – аран-
даваны, предполагаемый – меркаваны; 

3) дзеясловамі: Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими 
глазами, бритый, и казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны (А. Чэхаў). – 
Гэта быў чалавек сярэдняга росту, з пульхным тварам і маленькімі вочкамі, паголены, 
і здавалася, што вусы ў яго не галіліся, а былі выскублены (пераклад А. Васілевіч); 

4) ад’ектываваным рускім дзеепрыметнікам  адпавядаюць беларускія прымет-
нікі, утвораныя ад дзеяслоўных, радзей назоўнікавых асноў. Гэтыя прыметнікі маюць 
значэнне ‘той, які ўтварае пэўнае дзеянне’, ’той, што прызначаны для выканання пэў-
нага дзеяння’, ’той, хто здольны выконваць пэўнае дзеянне’. Гэты спосаб можа быць 
выкарыстаны пры перакладзе дзеепрыметнікаў, ужытых у складзе тэрміналагічных спа-
лучэнняў: окружающая среда – навакольнае асяроддзе, действующее лицо – дзейная 
асоба, поясняющие слова – паясняльныя словы, определяемые слова – азначальныя сло-
вы, обобщающее слово – абагульняльнае слова; 

5) «адпаведнікамі субстантываваным дзеепрыметнікам будуць у беларускай мо-
ве назоўнікі: говорящий – моўца, прамоўца, отрёкшийся – адрачэнец, сочувствующий – 
спачувальнік, неверующий – бязверац» [4, с. 208]. 

6) «у некаторых выпадках адпаведнікамі да рускіх дзеепрыметнікаў будуць пры-
назоўнікава-іменныя спалучэнні: летящий аист – бусел у палёце, заходящее солнце – 
сонца на захадзе, выздоравливающий больной – хворы на выздараўленні» [7, с. 363]; 

7) «рускія дзеепрыметнікі і дзеепрыметнікавыя словазлучэнні ў функцыі назыў-
ных канструкцый перакладаюцца на беларускую мову двухсастаўнымі сказамі з дзей-
нікамі ён, яна, яно, яны або складаназалежнымі сказамі з даданымі дзейнікавымі част-
камі, якія адносяцца да займеннікаў той, тая, тое, тыя» [4, с. 210]: «Бегущая по вол-
нам» (назва твора А. Грына) – «Яна бяжыць па хвалях»; «Тая, што бяжыць па хвалях», 
«Идущие на смерть» (назва фільма рэжысёра У. Хаціненкі) – «Яны ідуць на смерць»; 

8) «у выпадку, калі дзеепрыметнік, дапасуючыся да назоўніка, адначасова 
як бы ўдакладняе выказнік, ён можа перакладацца дзеепрыслоўем: Неисповедимы пу-
ти, по которым доходит до правды ревнующий человек (І. Бунін). – Невядомыя шляхі, 
па якіх даходзіць да праўды, раўнуючы, чалавек (пераклад Я. Скрыгана)» [8, с. 352]. 

У сістэме практычных заданняў найважнейшае месца займаюць тыя, у якіх за-
свойваюцца і супастаўляюцца граматычныя значэнні дзеепрыметнікаў, сродкі выра-
жэння гэтых значэнняў у беларускай і рускай мовах. Студэнтам могуць быць прапана-
ваныя заданні на пераклад слоў, словазлучэнняў, сказаў, тэкстаў, а таксама заданні, 
ва ўмове якіх прапануецца выправіць адхіленні ад прынятых нормаў утварэння і ўжы-
вання дзеепрыметнікаў. 

 

Практыкаванне 1. Прачытайце тэкст. Дайце яму загаловак. Вызначце стыль 
тэксту. Абгрунтуйце свой адказ. Знайдзіце ў тэксце дзеепрыметнікі. Укажыце грама-
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тычныя катэгорыі дзеепрыметнікавых формаў, агульныя з катэгорыямі дзеяслова 
і прыметніка. Вызначце сінтаксічную функцыю дзеепрыметнікаў. Патлумачце лексіч-
нае значэнне выдзеленых слоў. Назавіце іх адпаведнікі ў рускай мове. 

Дол быў усланы рудым лісцем, сухой парыжэлай папараццю, доўгаю, пераблы-
танаю, як іржавы дрот, травою, друзам збуцвелых галінак. З-пад гэтай перапрэлай 
за многія гады коўдры сям-там праглядваў бледны, як вымачаны, мох, крывыя сцяблін-
кі ягадніку. Вострымі зялёнымі шпількамі тырчала маладая травічка. 

На арэшніку можна было заўважыць на пупышках далікатныя ружовенькія ву-
сікі цвету. Каткі – распушаныя, толькі дакраніся да іх – асыпаліся на зямлю, сеючы 
ледзь прыкметны пылок. З пупышкаў на бярозе вось-вось гатовы былі паказацца мала-
дыя лісточкі, але бяроза нешта марудзіла – мо чакала, пакуль пройдуць вясеннія, такія 
непатрэбныя, але немінучыя халады. Можа, гэтую асцярожнасць яна пераняла ў дуба, 
бо той усё ніяк не асмельваўся скінуць сваё старое пажоўклае ўбранне, усё чакаў, па-
куль добра ўгрэе сонца і адыдзе ад холаду карэнне. 

Дуб не спяшаўся, бо на небе яшчэ снавалі, як нявылінялыя пасля зімы каровы 
на пашы, непрыветлівыя кудлатыя хмары. З іх на дол, ледзь чутна шапочучы, сыпаўся 
часам дробны, як крупы, сняжок. І тады яшчэ больш цягнула холадам ад сырых лагчын, 
ад зацененых густымі елкамі, яшчэ з астаткамі наздраватага лядку, упадзін, хоць на дварэ 
быў ужо канец красавіка (У. Дамашэвіч). 

 

Практыкаванне 2.

1. Усё знікае і следу нат не кіне, як шэры попел ад чорнага агнішча, развеяны 
вятрыскам (М. Багдановіч). 2. Сэрца спавіта спрутам сакрэтных спружынак (Р. Кру-
шына). 3. Закладзены ў кроплі акіяны, у імгненні – эры, у пясчынцы – горы (М. Руд-
коўскі). 4. Пакутна рукі разамкнуты, як ленінградскія масты (Э. Акулін). 5. О, мой свет 
новы, нікім не адкрыты, толькі адным мной, шчаслівым, абжыты (М. Танк). 
6. Прысланіўся да ліўня тугога спіною натомленай і гляджу з-пад далоні, уздзіўлены, 
як перад самай сцяною дажджу хапатліва мак пад сонцам таўкуць камары (Я. Сіпакоў). 
7. Жучкі выпоўзваюць на свет і аглядаюць свой падворак, што так няпрыбран і раздзет 
(Я. Колас). 8. Суджана, стаўлена пад перакладзіны, сечана, спалена, а не аддадзена, 
не парастрачвана і не раскрадзена, рупна ў падмуркі на золку пакладзена роднае слова 
(М. Лужанін). 9. Чароўнай музыкай сагрэты, як песня родная ці казка, як зоркі ясныя 
над светам, два шчырых словы «калі ласка» (А. Лойка). 

 Ахарактарызуйце ўжыванне поўных і кароткіх дзеепры-
метнікаў у беларускай літаратурнай мове. Спішыце сказы. Поўныя дзеепрыметнікі 
падкрэсліце адной рыскай, кароткія – дзвюма. Вызначце сінтаксічную функцыю дзее-
прыметнікавых формаў. Зрабіце марфемны аналіз слова разамкнуты. 

 

Практыкаванне 3.

Зрэзаць, малоць, мыць, назваць, злічыць, пабяліць, падвоіць, пашкодзіць, утва-
рыць, упрыгожыць, абдумаць, адгарнуць, расплюшчыць, развіць, апрануць, асвятліць, 
бачыць, будаваць, вывесці, вывучыць, гаварыць, задумацца, паспакайнець, узмакрэць, 
пасівець, зрыць, палепшыць, паглыбіць, узмацніць, узмацнець. 

 Утварыце ад прыведзеных дзеясловаў усе магчымыя формы 
дзеепрыметнікаў. Вызначце ўтваральныя асновы і формаўтваральныя суфіксы. Па-
тлумачце, чаму немагчымае ўтварэнне некаторых формаў дзеепрыметнікаў. 

 

Практыкаванне 4.

Зачыніўшыяся дзверы, спадзяваны прыезд, задуманая дзяўчына, хаваны страх, 
пабялеўшы ліст, тоеная крыўда, высахшы явар, паміраючы звычай, адпачываючыя 
школьнікі, апісваемы факт, падаючая зорка, пішучы сачыненне студэнт, усміхаючаяся 
маці, спарахнеўшы пень, асыпаючыся пылок. 

 Адзначце словазлучэнні з формамі дзеепрыметнікаў, 
якія не адпавядаюць граматычным нормам беларускай мовы. 
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Практыкаванне 5.

Даданы сказ, развіты сказ, сцёртая метафара, рэдукаваны галосны, палаталіза-
ваны зычны, сцягнутая форма прыметніка, агублены галосны, адасоблены член сказа, 
адкрыты склад, дапасаванае азначэнне, змешанае скланенне, камбінаваны сказ, падоў-
жаны зычны, рухомы націск, вершаванае апавяданне, узбагачаная рыфма, распыленая 
рыфма, перакрыжаваная рыфмоўка, разгорнутае ўвасабленне. 

 Растлумачце з дапамогай «Слоўніка лінгвістычных тэр-
мінаў» П.У. Сцяцко, М.Ф. Гуліцкага, Л.А. Антанюк (Мн., 1990) і «Паэтычнага слоў-
ніка» В. Рагойшы (Мн., 2004) значэнні састаўных тэрмінаў. Адзначце, да якіх часцінаў 
мовы адносяцца выдзеленыя ў складзе тэрміналагічных словазлучэнняў словы. З трыма 
словазлучэннямі складзіце сказы. 

 

Практыкаванне 6.

 

 Запішыце беларускія фраземы, у склад якіх уваходзяць дзее-
прыметнікі (у тым ліку і ад’ектываваныя), утвораныя ад дзеясловаў умыць, падшыць, 
палічыць, адкрыць, пячы, асмаліць, паставіць. Растлумачце з дапамогай «Фразеа-
лагічнага слоўніка беларускай мовы» І.Я. Лепешава (Мн., 1993) значэнне гэтых устой-
лівых зваротаў. Складзіце з імі сказы. 

Практыкаванне 7.

1. Яснела – і тады чуваць было, як у нацятай шкляной цішыні з гулкім трэскам 
і пошчакам лопаліся ствалы дрэў (Б. Сачанка). 2. Іскрыліся на зломах крыгі, па плыні 
пасівелых вод павольна адыходзіў з Рыгі услед за сонцам цеплаход (С. Грахоўскі). 
3. Мы на шырокім жыццёвым паўстанку, нас не аслепіць мінулага дым (П.Трус). 
4. Незаўважна мы старэем самі ў палоне шумных гарадоў. І гудуць бяссоннымі начамі 
вёрсты закалыханых гадоў (Хв. Чэрня). 5. Сёння прыйдзе Яна, завітае ка мне ў гэты ціхі 
зажураны вечар (П. Трус). 6. Для раскрытай душы немата – гэта горш, чым вачэй 
слепата (У. Нядзведскі). 7. Літасцівы мой лёсе, падары мне вясну і даспелую восень 
(С. Грахоўскі). 8. На прасторах між вялікіх гарадоў, над зямлёй, спакойнай і натру-
джанай, іней асыпаецца з калматых правадоў лініі высокага напружання (П. Панчанка). 
9. Развеяны зорны прысак перажытага і дарэмнага (В. Вярба). 

 Знайдзіце ў прыведзеных сказах субстантываваныя і ад’ек-
тываваныя дзеепрыметнікі. Якія граматычныя катэгорыі страчваюць дзеяслоўныя 
формы ў працэсе субстантывацыі і ад’ектывацыі? Да выдзеленых слоў падбярыце 
аднакаранёвыя. 

 

Практыкаванне 8.

І. Уважающий себя человек, волнующийся студент, умывающийся кот, стро-
ящееся здание, цветущий сад, сверкающая роса, пугающее положение, падающая зве-
зда, гонимые ветром листья, говорящий без умолку гость, ликующая толпа. 

 Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову. Звярніце 
ўвагу на тое, якія часціны мовы могуць быць адпаведнікамі рускіх дзеепрыметнікаў 
пры перакладзе. 

ІІ. Нивелирующие личность обстоятельства, исхудавший человек, успокои-
вшийся ученик, всё свершившееся, поясняющие слова, предстоящее собрание, закры-
тые глаза, прикрытое окно, приоткрытая дверь. 

 

Практыкаванне 9.

Вспоминается мне ранняя погожая осень. Август был с тёплыми дождиками, 
как будто нарочно выпадавшими для сева, – с дождиками в самую пору, в средине ме-

 Перакладзіце тэкст на беларускую мову. Падкрэсліце словы, 
словазлучэнні, сказы, якімі вы замянілі рускія дзеепрыметнікі пры перакладзе. Зрабіце 
марфалагічны аналіз беларускіх дзеепрыметнікаў у наступным парадку: 1) пачатковая 
форма (наз. склон, адз. лік, муж. род); 2) трыванне; 3) стан; 4) час; 5) ужыты ў поў-
най ці кароткай форме; 6) род; 7) лік; 8) склон (для поўных дзеепрыметнікаў); 
9) да якога назоўніка дапасуецца; 10) ад якой дзеяслоўнай асновы і з дапамогай якога 
суфікса ўтвораны; 11) сінтаксічная функцыя. 
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сяца, около праздника святого Лаврентия. А «осень и зима хороши живут, коли на Лав-
рентия вода тиха и дожди». Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший 
сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах антоновских яб-
лок, запах мёда и осенней свежести. Воздух был так чист, точно его совсем нет. И про-
хладную тишину утра нарушает только сытое квохтанье дроздов на коралловых ряби-
нах в чаще сада, голоса да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки яблок. В поредев-
шем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый ша-
лаш, около которого мещане обзавелись за лето целым хозяйством. Всюду сильно пах-
нет яблоками, тут – особенно. В шалаше устроены постели, стоит одноствольное ру-
жьё, позеленевший самовар, в уголке – посуда. Около шалаша валяются рогожи, ящи-
ки, всякие истрёпанные пожитки, вырыта земляная печка. 

(По И. Бунину) 
 

Практыкаванне 10.

Распрацоўваючы заданні, мы ўлічвалі комплексны падыход да марфалагічных 
з’яў, асэнсаванне якіх з’яўляецца базай для навучання арфаграфіі, узбагачэння слоўні-
кавага запасу і развіцця мыслення студэнтаў. У якасці матэрыялу для аналізу грама-
тычных катэгорый і формаў дзеепрыметнікаў выкарыставаны мастацкія тэксты. Тэкста-
вы падыход да практычных заданняў паспрыяе прафесійнай падрыхтоўцы філолагаў 
ва ўмовах сённяшняй канцэпцыі моўнага навучання, пры якой праца з тэкстам дапама-
гае асэнсаванаму выкарыстанню марфалагічных сродкаў у маўленчых сітуацыях. У сіс-
тэму практыкаванняў уключаюцца заданні творчага характару, якія фарміруюць у сту-
дэнтаў уменні выкарыстоўваць  дзеепрыметнікі ў маўленні, захоўваючы граматычныя 
нормы беларускай мовы. 

 Апошнім часам у псіхалогіі адраджаюцца традыцыі фізія-
гномікі – навукі пра вызначэнне характару чалавека па рысах твару і форме цела. Пад-
рыхтуйце лінгвістычнае паведамленне пра адзін з самых ранніх у гісторыі беларускага 
пісьменства павучальна-дыдактычных твораў «Арыстоцелевы вароты або Тайная 
тайных», дзе выкладаюцца асновы гэтай старажытнай навукі (гл.: энцыклапедыя 
«Беларуская мова» (Мн., 1994, с. 53–54) Уключыце ў тэкст свайго выступлення 
апісанне знешнасці аднаго з блізкіх вам людзей. Выкарыстайце ў гэтым апісанні пры-
метнікі і дзеепрыметнікі, якія можна спалучыць з назоўнікамі твар, валасы, вочы, 
вусны, рукі, бровы, хада, голас і г.д. Паспрабуйце паказаць, як праз асобныя прыметы 
знешняга аблічча выяўляюцца ўнутраныя якасці чалавека. 
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The article deals with the peculiarities of studying the topic «Participle» in the course of teaching mor-
phology of the Belarusian language for the speciality «Russian Philology». Special attention is given to the ways 
of formation and usage of the participle in the Russian language in comparison with the Belarusian language. 
The author gives the exercises, the aim of which is to form the students’ skill of using participles in speech ac-
cording to grammar norms of the Belarusian language. 
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ИЕРОГЛИФОЦЕНТРИЗМ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ СИСТЕМЕ ПИСЬМА 
НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
В данной статье рассматривается теория «цзыбэньвэй» или иероглифоцентризм, основные поло-

жения которого позволяют рассматривать иероглиф в качестве точки пересечения различных уровней 
языка: семантического, графического, фонетического, социокультурного, синтаксического и т.д. Иерог-
лифоцентризм позволяет строить процесс обучения иероглифической системе письма с опорой на иерог-
лиф, как основную структурную единицу китайского языка, а не на слово, морфему, предложение и т.д., 
как это делалось в предыдущих методиках обучения. Теория иероглифоцентризма имеет большое значе-
ние: о

 

на не только позволяет лучше и глубже понять структуру китайского языка, по-новому подойти 
к его специфическим проблемам, но и обогатить новым содержанием теорию общего языкознания в це-
лом. Кроме того она предоставляет прочную методологическую базу, систему принципов и методов 
для проведения дальнейших теоретических и практических исследований. 

Китайская иероглифическая письменность – одна из древнейших в мире, ее су-
ществование насчитывает уже более трех с половиной тысяч лет [1, с. 60]. В течение 
долгого времени она была одним из основных объектов изучения китайских лингвис-
тов. Уже во времена династии Хань (206 до н.э. – 220 н.э.

Исторически сложилось так, что до конца ХIХ в. китайские ученые исследовали 
собственный язык в изоляции, вне зависимости от зарубежных традиций и научных на-
правлений. Основная работа в сфере иероглифики была направлена на исследование ис-
токов происхождения письма, на категоризацию иероглифических знаков, создание еди-
ных правил написания и употребления, составление списков и словарей иероглифов, вы-
ступавших в роли учебников письма [3, с. 18]. Постепенно формировалась самостоятель-
ная наука, которая занималась исследованием исключительно иероглифов – иероглифо-
логия. На сегодняшний день она включает в себя четыре основных направления. 

) сформировалась «малая нау-
ка» 小学сяо сюе, в ведении которой находилась иероглифическая письменность и кото-
рая представляла собой свод информации о начертании, значении и чтении знаков. Эта 
наука всегда была под пристальным вниманием государства, заинтересованного в ста-
бильности китайского иероглифического письма [2, с. 543]. И на сегодняшний день ие-
роглифика является предметом интереса и специалистов-языковедов и методистов, ис-
следующих проблемы преподавания китайского языка (далее – КЯ). 

1. Учение о способах образования иероглифов и их структуре исследует законо-
мерности создания и эволюции иероглифических знаков, структуру отдельного знака 
и системы иероглифов в целом. 

2. Этимология иероглифов рассматривает их происхождение и семантическое 
развитие, раскрывает самые ранние формы иероглифических знаков. 

3. Учение о стилях занимается исследованием иероглифов отдельных историче-
ских периодов, изучает различные каллиграфические стили, формы и способы записи, 
особенности каждого стиля. 
____________________________________ 
Научный руководитель – А.П. Пониматко, кандидат педагогических наук, доцент, декан 
переводческого факультета Минского государственного лингвистического университета 
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4. В исследованиях культурной ценности иероглифов, с одной стороны, рас-
сматривается иероглифика как культурное явление в целом, с другой – исследуется на-
ционально-культурный компонент, содержащийся в отдельных иероглифических зна-
ках, анализируется и объясняется его значение [4, с. 54]. 

Результаты исследований в данных четырех направлениях предоставляют доста-
точно полные сведения о системе иероглифики. 

Открытость Китайской Народной Республики внешнему миру способствовала 
проникновению на его территорию новых лингвистических идей и течений. «Грамма-
тический компендиум господина Ма» («Ма ши вэнь тунь»), вышедший в 1898 г. в Шан-
хае, автором которого является Ма Цзяньчжун, стал первой грамматикой, ориентиро-
ванной на европейские лингвистические стандарты [3, с. 30]. Данная работа ознамено-
вала наступление нового этапа в развитии китайского языкознания, который исследо-
ватели оценивают неоднозначно. По мнению Сю Тунцяна, его можно охарактеризовать 
полным отсутствием собственной систематизированной грамматической теории и ис-
пользованием заимствованных европейских знаний и опыта [5]. С проникновением за-
рубежных идей на территорию Китая одной из важнейших проблем китайской науки о 
языке становится определение основной единицы языка, под влиянием развития евро-
пейского языкознания появляется множество различных подходов. Сторонники син-
таксоцентризма (Ма Цзянчжун и Ли Цзиньси) в качестве основной единицы языка вы-
деляют части речи и предложение. Ван Ли и Люй Шусян придерживаются словоцен-
тризма, т.е. основной единицей языка считают слово; Чжу Дэси – морфемоцентризма 
(основная единица – морфема), Сун Фуи – фразоцентризма (простое предложение) 
[6, с. 36]. В последнее десятилетие ХХ века китайские исследователи пересматривают 
принципы европейского языкознания по отношению к КЯ, вырабатывают новый под-
ход, соответствующий непосредственно КЯ. Происходит переосмысление основной 
структурной единицы языка. Появляется все больше сторонников иероглифоцентриз-
ма: Сю Тунцян, Пань Вэньго и др., – которые в качестве основной единицы КЯ рассма-
тривают иероглиф. Данное направление носит название «цзыбэньвэй» (от кит. «字» 

«цзы» – иероглиф, «本位» «бэньвэй» – основная единица). 
Несмотря на довольно ранние предпосылки возникновения теории иероглифо-

центризма [6, с. 7], свое теоретическое обоснование она получила в работах Сю Тунця-
на [5] и его последователей Пань Вэньго, Чэн Юйминя и некоторых других [7]. Исход-
ным понятием в теории «цзыбэньвэй» является «иероглиф» – знак китайского письма, 
представляющий собой сложную графическую фигуру. По-китайски «字» «цзы» – 
«письменный знак», в европейских языках он называется «character» – «знак», по-
русски он по аналогии со знаками других иероглифических письменностей называется 
«иероглифом», а письменность – «иероглифической» [2, с. 444]. Различия между ие-
роглифическим и звукобуквенным письмом проявляются на всех уровнях и во всех 
свойствах знаков. Графическое отличие заключается в том, что знак иероглифического 
письма сложнее знаков звукобуквенных систем, а их количество достигает многих ты-
сяч. Современный словарь китайского языка включает 50 тысяч знаков [8]. От звукобу-
квенных письменностей иероглифические отличаются также принципом обозначения. 
Звукобуквенное письмо служит для передачи единиц плана выражения, фонем, слогов, 
которые не имеют собственного значения. Иероглифическое письмо передает понятия, 
или «психологические реальности» [5], значимые для носителей лингвистические еди-
ницы, то есть непосредственно план содержания. Знак иероглифического письма пред-
ставляет собой некоторое условное графическое изображение, которое может быть 
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изображением самого референта, но не последовательность слогов или фонем, входя-
щих в состав соответствующей лингвистической единицы [2, с. 445]. 

Сю Тунцян дает следующее определение понятию «цзы»: «Структурная единица 
КЯ, в которой проявляется связь звука и смысла, ее особенностью является соответст-
вие: «один иероглиф – один слог – одно понятие», то есть один слог может включать 
в себя целое понятие» [5]. Другой исследователь Пань Вэньго подчеркивает, что «ие-
роглиф – это базовая структурная единица китайского языка» [9, с. 314]. 

Таким образом, «цзы» – это структурная единица психологической реальности 
общества, пользующегося КЯ, не только написанный знак, но и произнесенный звук, 
т.е. структурная единица, которая сочетает в себе звук и значение и относится к опре-
деленному предмету или явлению реальности [7

Несмотря на то, что многие исследователи отождествляют функции иероглифа 
и морфемы, тем не менее между ними имеются значительные различия. Во-первых, 
морфема линейна: она не может являться прямым кодом реальности; иероглиф – нели-
нейная единица, он содержит в себе устойчивые соответствия формы, звука и значения 
и является непосредственным кодом отражения действительности. Во-вторых, наблю-
даются и различия на функциональном уровне: морфема – наименьшая структурная 
часть слова, имеющая вещественное, словообразовательное или грамматическое значе-
ние, а иероглиф одновременно выполняет множество функций на различных уровнях 
языка. В-третьих, иероглиф может включать в себя значения нескольких слов, в то вре-
мя как морфема, как правило, имеет одно определенное значение [5]. В-четвертых, от-
личие между морфемой и иероглифом также проявляется в том, что они занимают не-
одинаковые позиции в системе своих языков. И наконец, различие имеется и во взаи-
мосвязи звука и значения в одном знаке. Морфема в индоевропейских языках не может 
передавать какое-либо понятие, а китайский иероглиф, за исключением редких случаев, 
содержит его в себе. По сравнению с морфемой в индоевропейских языках, китайский 
иероглиф обладает более сильной смысловой нагрузкой, а также более жестким соот-
ветствием между звучанием и значением. С этой точки зрения, иероглиф можно соот-
нести со «словом» в индоевропейских языках [5]. 

]. 

Если Сю Тунцян говорит о конкретных различиях между «морфемой» индоевро-
пейских языков и китайским «иероглифом», то Пань Вэньго вообще отрицает возможность 
применения понятия «морфема» к КЯ. Он рассматривает «морфему» как минимальную 
значимую единицу системы языка, которая имеет возможность вносить смысловые 
и грамматические изменения в слово или высказывание. А так как в КЯ полностью отсут-
ствуют морфологические изменения и нет единицы, которая обладала бы словоизмени-
тельными характеристиками, то, следовательно, в КЯ нет и морфемы [9]. В свое время 
еще Люй Шусян говорил о том, что «главной отличительной чертой китайской граммати-
ки является то, что в нем нет строгих смысловых морфемных изменений» [6, с. 36]. 

Представители словоцентризма (Ван Ли, Люй Шусян и др.) утверждают, что ие-
роглиф в КЯ является по сути словом. Однако, несмотря на то, что он, также как и сло-
во, выполняет номинативную функцию, называет отдельные элементы опыта, вступает 
в синтаксические связи с другими иероглифами и обладает позиционной самостоятель-
ностью, мы не можем отождествлять иероглиф и слово. В традиционном китайском 
языкознании в качестве слова рассматривался иероглиф, но это происходило главным 
образом оттого, что в древнем китайском языке, как правило, все слова были односо-
ставными, то есть состояли из одного знака [10, с. 27]. Однако развитие языка и появле-
ние новой лексики изменило данную ситуацию. Количество слов постоянно меняется, 
в то время как количество иероглифов ограничено и они стабильны. Со времен возник-
новения иероглифики в Древнем Китае новых иероглифов практически создано не бы-
ло, за исключением некоторых наименований химических элементов. Создание новых 
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слов происходило за счет использования комбинаций старых иероглифов. Рассмотрим, 
к примеру, иероглиф «长», у которого имеется два варианта чтения «chá ng» и «zhǎng». 
Первоначальный вариант чтения данного иероглифического знака – «cháng», в древнем 
китайском языке он относился к категории изобразительных иероглифов и на графике 
передавал значение опирающегося на трость старика с длинными волосами, подчерки-
вались именно длинные волосы. Далее значение иероглифа развивалось по следующей 
схеме: длинные волосы → длинные по форме п редметы (长矛、长城、长袍) → длин-

ное, протяженное пространство (长途、长跑、长空) → длинное, долгое время 

(长夜、长期、长久、长生不老) → абстрактная длина, протяженность 

(长处、擅长、一技之长、取长补短) →  длина как р езультат роста → рост, появление 

(成长、长高、增长、拔苗助长) → раннее появление 

(年长、长辈、长者、家长、长老、师长) → занимающий первое место 

(长子、长女、长兄) → ответственное лицо, обладающее определенными правами 

(长官、县长、部长、校长、首长、队长、班长、船长、厂长) [10, с. 28]. Как видно, 
появление новой лексики способствовало также и развитию фонетического и семанти-
ческого аспектов иероглифического знака. Исследователь Чжоу Цзянь предлагает 
представить отношения иероглифа и слова тремя основными формами. Во-первых, 
один иероглиф может служить для записи односоставного слова и одновременно яв-
ляться компонентом в других многосоставных словах: 
人、心、手、口、山、水、大、新、跑、飞、今、美 и т.д. Такая форма взаимоотно-
шений объединяет иероглиф и слово, она была преимущественной в древнем китай-
ском языке, и именно она повлияла на распространенное мнение о том, что иероглиф 
и есть слово. Во-вторых, один иероглиф может изображать знак, который словом не яв-
ляется: 谦、弛、敏、兴、历、晴 и т.д. Иероглифы данной группы хотя и имеют опре-
деленное значение, но, как правило, в современном языке не используются в качестве 
самостоятельных единиц, а только в комбинации с другими иероглифами. В такой си-
туации иероглиф занимает позицию, ниже слова. В-третьих, один иероглиф может за-
писывать слог, который практически не имеет своего собственного значения, т.е. ие-
роглиф имеет звучание, но не имеет значения. Это неделимые слова 参差、蹉跎、徘徊, 

звукоподражательные слова 噼啪、哗啦、咕噜, заимствованные слова 

巧克力、沙发、克隆 и т.д. [10, с. 31]. Иероглифы, входящие в состав этих слов не име-
ют определенного значения, поэтому если использовать для записи другие знаки, 
на смысл слова в целом это не окажет никакого влияния. Границы иероглифа очевид-
ны, чего нельзя сказать о слове в КЯ. В древнем КЯ 桌 являлся словом, и все было оп-
ределенно, сейчас же к словам относят и такие сочетания иероглифов, 
как 桌子、书桌、方桌、圆桌、会议桌, однако в таком случае к словам следует отно-

сить и такие сочетания, как 大桌子、小桌子, что, по мнению некоторых исследовате-
лей, является достаточно спорным [10, с. 31]. Таким образом, в КЯ позиции слова и ие-
роглифа не совпадают, это единицы разных уровней. Слова, как правило, состоят 
из двух и более иероглифов, значение слова выводится из значений компонентов слова, 
то есть иероглифов. Таким образом, становится очевидным тот факт, что слово не рав-
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но иероглифу. Чжао Юаньжэнь отмечал, что «китайский язык не исчисляется словами». 
То есть отрицал позицию «слова» как центральной единицы в КЯ [6, с. 36]. 

В теории иероглифоцентризма иероглиф рассматривается в качестве знака, обла-
дающего внутренней логикой, которому присущ свой звуковой образ или фонетический 
код; он практически всегда имеет собственное значение, включает в себя информацию 
различного содержания: языковой класс единицы, класс предметов, явлений действи-
тельности, национально-культурный, историко-культурный компоненты и т.д. Графиче-
ский компонент иероглифического знака включает набор черт, графем (детерминатив, 
фонетик и простой знак), а также структурную схему иероглифического знака. Фонети-
ческий образ иероглифического знака – это его фонетическое оформление, включающее 
инициаль, финаль, тон и связь звучания с фонетиком в фоноидеограммах. Семантиче-
ский аспект обладает сложной многокомпонентной структурой, в которой помимо дено-
тативного и сигнификативного значений, выраженных посредством графической формы, 
можно выделить и коннотативный, стилистический, прагматический, синтагматический 
или синтаксический и другие аспекты значения. Кроме того, китайская иероглифика не-
сет в себе богатый национально-культурный и историко-культурный контекст [5–7]. 

По мнению Пань Вэньго, теория «цзыбэньвэй» – это не просто обращение к но-
вой единице языка, это не только исследование в области грамматики КЯ, это вызов 
всей системе языкознания [9]. Дело в том, что в течение последнего столетия многие 
китайские исследователи пытались разработать новую теорию, которая бы удовлетво-
ряла специфическому характеру КЯ. Однако ни одна из них не была более дискуссион-
ной, чем теория иероглифоцентризма. Она не только позволяет лучше и глубже понять 
структуру КЯ, по-новому подойти к его специфическим проблемам. Еще более важно, 
что данная теория может обогатить новым содержанием теорию общего языкознания 
в целом. В этом и заключается ее гносеологическое значение. Онтологическое значение 
теории в ее стремлении познать КЯ как он есть, раскрыть основы языка, принципы его 
существования и организации, его структуру и закономерности. По мнению Пань Вэнь-
го, идеальное языкознание должно исследовать не только устную речь, но и письмен-
ный язык, а также соотношение устного языка и письменного [9]. 

Целью теории «цзыбэньвэй» является, во-первых, установить диалог с общей 
теорией языка, т.е. поставить китайское языкознание с его спецификой на один уровень 
с мировым языкознанием. Во-вторых, создать базу для изучения и сравнения древнего 
и современного КЯ. Помимо всего прочего задачи иероглифоцентризма включают ре-
шение не только теоретических, но также и практических вопросов, поиск наиболее 
эффективных методик обучения КЯ, повышение общего уровня грамотности в стране, 
распространение КЯ по всему миру. 

Теория «цзыбэньвэй» не является единственной, попытавшейся решить вопрос 
об основной единице КЯ. Однако все предыдущие попытки заканчивались выбором 
грамматической единицы и не касались всего языка в целом, они не уделяли также 
внимание каждому отдельно взятому языку с его спецификой, которую необходимо 
учитывать в исследовании. Что касается теории «цзыбэньвэй», то ее сторонники пола-
гают, что в каждом отдельном типе языка имеется своя собственная единица, которая 
должна выполнять свои функции во всех плоскостях. Так, в индоевропейских языках 
слово является точкой пересечения фонетики, лексикологии, грамматики, семантики, 
прагматики и т.д., в КЯ эти функции выполняет иероглиф. 

Таким образом, теория предоставляет прочную методологическую базу, систему 
принципов и методов для проведения дальнейших теоретических и практических ис-
следований [9]. Теория иероглифоцентризма дает нам возможность рассматривать ие-
роглиф в качестве точки пересечения различных уровней языка: семантического, гра-
фического, фонетического, социокультурного, синтаксического и т.д. Основные поло-
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жения иероглифоцентризма позволяют строить процесс обучения иероглифической 
системе письма с опорой на иероглиф, как основную структурную единицу КЯ, 
а не на слово, морфему, предложение и т.д., как это делалось в предыдущих методиках 
обучения. Специфика кодирования информации в КЯ позволяет говорить о мотивиро-
ванности китайских знаков в сравнении с произвольностью знаков языков индоевро-
пейской семьи. Мотивированность языкового кода дает основание говорить о КЯ 
как о языке семантическом (семантический тип языка), в то время как индоевропейские 
языки являются грамматическими (грамматический тип языка) [7]. 

 

Положение о моти-
вированности иероглифического знака может служить основанием для организации ие-
роглифического материала в виде гнезд иероглифов, сгруппированных по различным 
признакам, что позволит добиться наиболее эффективных результатов в процессе обу-
чения иероглифической системе китайского письма и тем самым повысить общий уро-
вень владения КЯ студентов языковых вузов. 
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Molotkova Y. Zibenwei as Theoretical Basis of Teaching Students of Linguistic Universities 
of Hieroglyphic Written System 

 
In this article we discuss the theory «Zibenwei», the main theoretical propositions of which allow 

us to consider character as a point of intersection of different language levels: semantic, graphic, phonetic, 
social, cultural, syntactic, etc. Zibenwei allows us to build a learning process with character as the basic struc-
tural unit of the Chinese language, not a word, morpheme, sentence, etc., as done in previous approaches. 

 

Zibenwei provides methodological foundation and framework of principles and methods for further theoreti-
cal and practical researches. 

Рукапіс паступіў у рэдкалегію 26.09.2011 

http://www.eyjx.com/eyjx/1/ReadNews.asp?NewsID=4574�
http://s.wanfangdata.com.cn/Paper.aspx?f=detail&q=%e4%bd%9c%e8%80%85%3a%22%e4%b8%81%e7%b4%a0%e5%a8%87%22+DBID%3aWF_QK�
http://d.wanfangdata.com.cn/periodical_qnwxj200917036.aspx�
http://jpkc.ecnu.edu.cn/0703/ckwx/_字本位_和语言研究.pdf�
http://www.eyjx.com/eyjx/1/ReadNews.asp?NewsID=4574�
http://wenku.baidu.com/view/7a506313cc7931b765ce152e.html�


ПЕДАГОГІКА 97 

УДК 378 (438) 
 

А. Яцевич, Т.С. Онискевич 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПЕДАГОГА В ПОЛЬШЕ 
 
Современный подход к процессу обучения предполагает подготовку детей и молодежи к само-

стоятельному приобретению знаний в течение всей жизни, саморазвитию и самосовершенствованию, 
развитию интересов и способностей. Решение этой задачи невозможно без учителя-профессионала, спо-
собного оснастить современного молодого человека необходимыми средствами и создать соответствую-
щие условия для самостоятельного приобретения знаний и умений. В статье идет речь о том, какие тре-
бования выдвигает современность к профессиональной подготовке педагогов в Польше. 

 
Введение 
История образования связана с многочисленными реформами и модификациями, 

касающимися организации и хода воспитательного процесса. Причем основная роль 
в этих преобразованиях всегда принадлежала «учителю как организатору, руководите-
лю и защитнику» [15, с. 698]. Реформа образования, начавшаяся в 90-х годах прошлого 
столетия в Польше и продолжающаяся до сего времени, предусматривает изменения 
в структуре школы (6-летняя начальная школа, 3-летняя гимназия, 3-летний лицей). 
В рамках реформы запланировано снижение возраста начала школьного обучения с се-
ми до шести лет, что вызвало необходимость реорганизации школ и детских дошколь-
ных учреждений, пересмотра содержания программ, учебников и т.д. Кроме этого, со-
временный подход к процессу обучения основан на подготовке детей и молодежи к са-
мостоятельному приобретению знаний в течение всей жизни, саморазвитию и самосо-
вершенствованию, развитию интересов, а также оснащении современного молодого че-
ловека необходимыми средствами для выполнения этой цели и создании соответст-
вующих условий для самостоятельного приобретения знаний и умений. Все вышепере-
численное требует подготовленного учителя. 

Современный учитель – это тот,  кто  ведёт другого человека к его полному 
и гармоничному развитию, кто является проводником в множестве запутанных жиз-
ненных тропинок, кто умеет мудро посоветовать и отговорить, кто заботится о том, 
чтобы другие люди, чтобы каждый человек не был пассивным материалом истории 
и политики, а самостоятельным субъектом, творцом собственной судьбы и соавтором 
благополучия своего общества [8, с. 117]. Каждая встреча учителя с ребёнком (учени-
ком) должна быть творческой: педагог должен формировать индивидуальность, позна-
вательные способности и черты характера воспитанника, поощрять его мысли и само-
стоятельные оценки. Одним из условий педагогического успеха является богатство 
личности учителя, воспитателя и разнородность его ценностей. 

А. Новицки подчёркивает, что мудрый учитель передаёт не только знания, 
но также и ценности, влияет на других всей своей индивидуальностью [11, с. 234]. По-
этому предполагается, что деятельность каждого педагога должна быть нацелена 
на формирование у его воспитанников понимания современного мира, умения ориен-
тироваться в нем, творчески мыслить и действовать. 
 

Задачи, функции и пространство деятельности учителей 
В современных условиях изменилось содержание роли учителя, который должен 

вдохновлять и мотивировать, развивать познавательные интересы воспитанников, соз-
давать условия и содействовать выполнению целей современного образования. Он по-
прежнему остаётся организатором, руководителем воспитательно-образовательного 
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процесса. Однако доминирование учителя, которое ранее было неотъемлемой чертой 
этого процесса, заменено его соучастием. Учитель и ученик – полноправные и равно-
правные участники педагогического процесса. 

Ч. Куписевич представляет перечень задач, реализуемых учителем в современ-
ной школе: 

1) передача знаний и формирование разнородных практических и теоретических 
умений учащихся; 

2) побуждение детей и молодёжи к познавательной активности, развитие у них 
творческих сил и новаторских способностей; 

3) ознакомление учеников с системой ценностей, способствующей их правиль-
ной социализации и воспитанию, и формирование у них на этой основе определённых 
убеждений, жизненных позиций и черт характера; 

4) формирование и развитие у воспитанников увлечений, соответствующих 
идеалу всесторонне развитого человека; 

5) постепенное привлечение молодёжи к общественной и профессиональной 
деятельности, связанное с самоконтролем процесса и самооценкой результатов собст-
венной работы; 

6) помощь ученикам в определении школьных предметов, наиболее соответст-
вующих их интересам и способностям, посредством консультирования и профессио-
нальной ориентации; 

7) организация социальной активности воспитанников и привлечение их к ра-
циональной организации своего свободного времени, подразумевающей систематиче-
ское самообразование через всю жизнь [6, с. 214–215]. 

С выполнением вышеуказанных задач тесно связаны направления деятельности 
современных учителей, выражающиеся в их функциях. Наиболее полно перечень 
функций современного педагога представил Ч. Банах [13, с. 436]. Он выделяет функции 
обучения, воспитания, заботы и опеки, создания образовательной среды, жизненного 
ориентации молодёжи, социализации и функцию исследовательскую. К сожалению, 
не все из названных функций учителя в равной мере реализуются в действительности. 

В литературе мы можем встретить также другие классификации функций учите-
ля. Например, Т. Пильх говорит о руководящей (лидерской), организационной функци-
ях, а также функции взаимодействия [12, с. 550]. К. Жегналэк дополняет вышеназван-
ные функции следующими: 

1) координирующая (координирование воспитательных действий, сотрудничест-
во с родителями и средой); 

2) функция диагностики и сопровождения (диагностика индивидуальных осо-
бенностей учащихся, их поведения и успехов, в т.ч. в учении, разработка программ ин-
дивидуального развития); 

3) вдохновляющая (побуждение детей к самостоятельной активности в направ-
лении собственного образования и личностного развития); 

4) инновационная (побуждение к нестандартным действиям, развитие новатор-
ских взглядов, введение инноваций в воспитательно-образовательную деятельность). 
Инновационная функция тесно связана с саморазвитием и самосовершенствованием 
[18, с. 332–333]. 

Реформирование школы и современные требования к образованию вызывают 
новые тенденции в деятельности современного учителя [12, с. 549]. Речь идет о инди-
видуализации и персонализации, переход от позиции научной уверенности к позиции 
поиска и создания, творения знания [4, с. 59], замену позиции домнирования позицией 
эмпатии, диалога, переговоров, открытости к социальным и образовательным переме-
нам и потребностям людей [7, с. 47]. 
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Развитие и самообразование педагога 
Говоря о множестве современных вызовов в образовании, следует выделить 

те из них, которые обусловливают изменения в ежедневной работе учителя, влияют 
на его развитие и самообразование. Только учитель, повышающий свою квалификацию 
и постоянно обогащающий свои знания, может сформировать открытость, жажду зна-
ния у своих учеников. В результате исследований было выделено четыре фазы в разви-
тии профессиональной деятельности учителей: 

1) фаза методических шаблонов; 
2) фаза критического осмысления; 
3) фаза самоконтроля; 
4) творческая фаза. 
Овладение соответствующим запасом знаний и умений делает возможным пере-

ход в более высокую фазу. Кроме того, учитель постоянно должен расширять и допол-
нять имеющиеся знания. Поэтому важно формирование в себе самом стремления к лич-
ностному и профессиональному самосовершенствованию. «Потребность профессио-
нального совершенствования появляется обычно тогда, когда человек констатирует не-
соответствие между тем, что он знает и умеет, и тем, чего требует современность. Эта по-
требность определяется темпом и динамикой изменений в обществе, а также необходи-
мостью осуществления неустанного самоконтроля для того, чтобы не остаться позади. 
Совершенствование является одним из последствий характерного для современности ус-
коренного развития науки, техники, культуры» [17, с. 180–186]. Таким образом, повыше-
ние квалификации и самосовершенствование можно назвать предписанием времени. 

Человек, принимающий решение о выборе профессии учителя, должен осозна-
вать, что эта профессия требует учения в течение всей жизни. Это объясняется не толь-
ко быстрыми темпами приращения научного знания во всех отраслях, но также упомя-
нутым выше «старением» знаний. Ускоренный темп культурного и технического раз-
вития является фактором, требующим непрерывного обучения и внедрения новшеств 
в образование. Меняется роль учителя, увеличивается разнородность форм и методов 
обучения (активизирования), воспитания, педагогической поддержки. Здесь не обой-
тись без непрерывного, постоянного повышения своей квалификации, расширения 
и актуализации знаний. 

Выбор и реализация содержания обучения, решение задач воспитания и опеки, 
культурная деятельность, а также участие в общественной жизни ведут к совместной 
ответственности и партнёрству учителей, родителей, детей и общественности. Проис-
ходящие хозяйственно-экономические перемены, структурная и функциональная ре-
форма просвещения вызывают необходимость реорганизации учреждений образования, 
увеличения их конкурентоспособности с точки зрения местных потребностей. Реформа 
образования требует профессионализма, большей инициативы, самостоятельности 
и креативности педагогов и руководителей образования. Имеется реальная возмож-
ность создания новых учебных планов, внедрения собственных (авторских) программ, 
что влечет за собой необходимость повышения квалификации, познания новых, увле-
кательных и эффективных методов работы с учащимися. Нельзя забывать о переменах, 
происходящих в семье: необходимо учитывать потребности как детей, так и их родите-
лей, приспосабливать формы сотрудничества к запросам «клиентов». 

Необходимо помнить о самых новых источниках информации, умении чёткого 
использования информатики и компьютерной технологии – Интернета. Знание компь-
ютерных программ, компьютерных игр, адресованных детям, и телевизионных воспи-
тательных программ делает возможным более увлекательное обучение. Если учитель 
ограничится лишь тем, чего он добился вчера, то не подготовит своих воспитанников 
к жизни в будущем. Целью образования является подготовка не только к использова-
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нию возможностей и достижений современной цивилизации, но также подготовка 
к творческому участию в процессе дальнейшего развития и жизни. В. Оконь считает, 
что совершенствоваться надо неустанно, по крайней мере, так долго, пока являешься 
учителем. В период трансформации общества и образовательных перемен это трудно: 
перемены могут отбить желание работать, но могут также разбудить инициативу и мо-
тивировать профессиональное совершенствование. 

Сегодняшний учитель – это человек образованный, смело осваивающий профес-
сию, отличающийся высоким уровнем общечеловеческих знаний и профессиональных 
умений, философски относящийся к жизни и поступающий нравственно. Учитель несёт 
моральную и юридическую ответственность за детей и их развитие. Творческая актив-
ность, сочетающаяся с ответственностью, является чертой учителя-мастера, который 
осознает профессиональные обязанности и свою роль в обществе. 

Термин «профессиональное совершенствование» связан с термином «развитие». 
По Б.М. Ньюмана и П.Р. Ньюмана, развитие – это «упорядоченная в соответствии с не-
которым образцом последовательность изменений. В противоположность случайным 
непредвиденным изменениям, развитие следует всегда в каком-то порядке. Более ран-
ние изменения или их порядок являются элементами для «строительства» последую-
щих изменений. Когда говорим, что мы принимаем развивающий подход, это означает, 
что мы ищем постоянство изменений в поведении» [1]. 

Человек развивается в течение всей жизни, и влияют на это врождённые анатомо-
физиологические задатки организма, среда, воспитание и собственная деятельность (ак-
тивность). Развитие человека связано с изменениями, касающимися четырёх уровней: 

1) изменения в поведении; 
2) изменение интеллектуальных структур (познавательных, эмоциональных, мо-

тивационных); 
3) изменение индивидуальности; 
4) изменение отношений «человек – окружение». 
Некоторые педагоги считают развитие необходимостью, другие стремятся раз-

виваться для личного удовлетворения или для карьеры, третьи – для профессионально-
го роста, т.е. руководствуются ответственностью за влияние, которое оказывают на вос-
питанников, утверждая, что только развивающийся учитель может вызвать желание 
развиваться у учеников. 

Каждый учитель в профессиональном развитии проходит несколько последо-
вательных этапов, которые названы и описаны В. Броксом и П. Сайкесом. 

1. Первоначальный идеализм: учитель начинает работу с собственными (часто 
идеализированными) представлениями о школе и своих возможностях. 

2. «Поиск способов выживания»: после столкновения с первыми трудностями 
учитель ищет эффективные способы разрешения основных проблем. 

3. Приобретение основных компетенций: борясь с проблемами (часто методом 
«проб и ошибок») учітель начинает наконец справляться с большинством задач, свя-
занных с обучением и воспитанием. 

4. Профессиональное мастерство, являющееся результатом собственной работы 
(профессионального развития). 

5. Профессиональная усталость: угроза привычки и выгорания, которая харак-
теризуется переутомлением, недостатком прежнего энтузиазма и прекращением дейст-
вий, способствующих развитию. 

6. Выход из профессии – пенсия: также важное решение, по значимости подоб-
ное выбору профессии учителя [3, с. 105]. 

Старение имеющихся знаний вызывает необходимость их актуализации. Новая 
действительность требует альтернативного обучения и эластичного образования. Суще-
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ственным является умение формирования самостоятельности, предприимчивости, актив-
ности, расторопности и способности к преодолению проблем. «Социальная ситуация ка-
ждого из нас всё в большей степени будет зависеть от приобретенных знаний. Общество 
завтрашнего дня станет обществом учения и обучения, в котором каждый будет творцом 
своей квалификации. Сегодня нам надо учиться всю жизнь, учиться жизни» [2]. Особен-
но высокие требования стоят перед молодыми учителями, а также перед теми учителями, 
которые попали в педагогическую рутину и кому трудно воспринимать новое. 

Профессиональное совершенствование может происходить в разных формах. 
Отбор содержания совершенствования зависит от конкретных потребностей, при этом 
обогащение знаний и умений педагогов должно происходить также в учреждении, в ко-
тором происходит выполнение профессиональных обязанностей (совершенствование 
умения работать в коллективе учреждения как в команде). Выдвигаются на первый 
план методы обучения, требующие от учителей активной позиции, креативности, реф-
лексии. В настоящее время всё интенсивнее прилагаются усилия к созданию концепции 
профессионального совершенствования, наиболее соответствующей современной дей-
ствительности. Автономность образовательных учреждений и работающих в них учи-
телей, а также изменения, происходящие в семейной среде, ведут к увеличению разно-
образия и приведению содержания самообразовательной работы в соответствие с об-
щественной необходимостью. 

Во многих европейских странах профессиональное совершенствование педаго-
гов воспринимается как условие реформирования образования. В Польше принято 
за основу положение о непрерывном образовании, или обучении через всю жизнь, це-
лью которого является устранение несоответствия между теорией и практикой. Акту-
альной остается проблема образованности учителя [5]. Подготовка учительских кадров 
высокого уровня является трудным делом, поскольку успешность в овладении профес-
сией педагога во многом зависит от наличия у человека склонности к профессии учите-
ля [10, c. 9–13]. Речь идет о внутреннем стремлении стать авторитетом, потребности 
во влиянии на других людей, независимости, автономии, контактности, открытости, 
рефлексии, решительности, умении принятия достойных компромиссов, аутентично-
сти, эмпатии, уважении, одобрении себя и других людей [16, с. 61]. Это черты характе-
ра, которые могут быть развиты посредством тренингов в процессе качественной про-
фессиональной подготовки. 

Б. Суходольский утверждает, что учитель должен подготовить детей (учащихся) 
к осуществлению свободного выбора и формированию собственной жизненной дороги, 
насыщенной ценностями. То есть учитель должен быть способен понимать и поддер-
живать цели раннего образования. Участие учителя в развитии воспитанников заключа-
ется в «доброжелательном присутствии и заботе, помощи и вдохновении» [14, с. 37]. 
Руководители образования, ученые-педагоги призваны помогать учителю совершенст-
воваться в профессиональном плане и становиться неповторимой, творческой лично-
стью, поскольку XXI век требует учителя нового типа – творческого, полного инициа-
тивы оптимиста, совершенного дидактика с прочными разносторонними знаниями. 
Учитель перестаёт быть готовым источником информации. «Он становится проводни-
ком в мир знаний, человеком, который открывает перед учеником великие врата в мир 
ценностей, мир идей, мыслей, слов и поступков, мир научных открытий. Он говорит: 
Я приглашаю! – Войди! Посмотри, сколько здесь богатств! Узнай их! Испытай! Пере-
живи! И поищи чего-нибудь для себя» [9, с. 94–103]. 
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The modern approach to the educative process expects preparation of children and youth for individual li-
felong acquisition of knowledge, for self-development and self-improvement, systematic improvement and broa-
dening of interests and abilities. The solution of this problem is impossible without a professional teacher being 
able to equip today's young people with instructional media and create appropriate conditions for knowledge 
and skills acquisition. This article is аbout today’s demand for teachers’ professional skills training in Poland. 
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Т.В. Соколова 
 
МОТИВАЦИОННАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 
ЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
В статье раскрываются различные подходы ученых к определению профессиональной направ-

ленности студентов как интегративного качества личности. Проанализированы взгляды зарубежных 
и отечественных психологов на развитие мотивационной сферы личности, которая определяет степень 
активности, направленности профессиональных действий обучающегося в конкретных ситуациях. Пред-
ставлены результаты изучения мотивов выбора профессии у будущих специалистов социально-
гуманитарного профиля, полученные на констатирующем этапе исследования. 

 
Введение 
В современной социокультурной ситуации новая стратегия образования обусло-

вила предъявление еще более сложных требований к подготовке специалиста – профес-
сионала, обладающего соответствующими компетенциями, стремлением к творческой 
самореализации в определенной сфере деятельности, способного самостоятельно ре-
шать сложные проблемы в образовательной, социально-педагогической и психологиче-
ской практике. 

Необходимость подготовки таких специалистов находит свое подтверждение 
в основных положениях государственной политики Республики Беларусь в сфере обра-
зования (Глава 1 Статьи 2 «О приоритете образования и общечеловеческих ценностей, 
прав человека, гуманистического характера образования» Кодекса об образовании Рес-
публики Беларусь; пункт 15 Главы 5 «О направленности содержания воспитательной 
работы с молодежью на самореализацию личности в учебно-профессиональной дея-
тельности, развитие стремления к осознанному выбору профессии, отвечающей спо-
собностям, интересам обучающихся и включающей формирование у них представле-
ний о востребованности и перспективах профессии, качествах современного профес-
сионала; профессиональную компетентность» Концепции непрерывного воспитания 
детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь). 

Современное общество испытывает потребность в мобильных специалистах, го-
товых оказывать профессиональную помощь различным категориям граждан, в том чис-
ле и незащищенным слоям населения. В связи с этим исключительно актуальным остает-
ся вопрос формирования профессиональной направленности будущих специалистов со-
циально-гуманитарного профиля. 

Специфика будущей профессиональной деятельности обучающихся данного про-
филя заключается в знании идеологических, нравственных ценностей общества и госу-
дарства и умении следовать им; в умении оказывать квалифицированную социально-
психологическую и педагогическую помощь детям из неблагополучных семей, детям-
сиротам, детям с особенностями в развитии, подросткам с девиантным поведением, ин-
валидам, одиноким престарелым людям; во владении междисциплинарным подходом 
при решении проблем; в умении принимать неординарные решения и нести ответствен-
ность за свои действия и поступки; в способности к социальному взаимодействию, ори-
ентированному на гуманистические ценности, что дает возможность осуществлять их 
_________________________________ 
Научный руководитель – А.Н. Сендер, доктор педагогических наук, профессор, пер-
вый проректор Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина 
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профессиональную подготовку с опорой на гуманитарный компонент, который является 
неотъемлемым элементом образовательного пространства при подготовке специалистов 
социально-гуманитарного профиля. 

Продуктивность будущей профессиональной деятельности студентов данного про-
филя зависит от наличия у них потребности действовать во благо других людей, от заин-
тересованности в овладении профессиональными знаниями, умениями, навыками, от мо-
тивированности к осуществлению деятельности в будущей профессиональной сфере. 

 
Сущностная характеристика профессиональной направленности будущих 

специалистов социально-гуманитарного профиля 
Успешность профессионализации деятельности будущих специалистов социаль-

но-гуманитарного профиля достигается за счет совершенствования системы образова-
ния в университете, включающей в себя мотивированность деятельности студентов, 
ее оптимизацию, формирование профессиональной направленности. 

Ученые по-разному подходят к определению сущности профессиональной на-
правленности: 

а) включают в нее, кроме мотивов, потребностей, интересов и идеалов, широкий 
кругозор и любовь к своей профессии, а также эмоционально-волевую готовность 
к ней (Н.Д. Левитов); 

б) рассматривают ее как 

в) раскрывают через мотивационную сферу 

систему эмоционально-ценностных отношений, задаю-
щих соответствующую их содержанию иерархическую структуру доминирующих мо-
тивов личности и побуждающих ее к утверждению в профессиональной деятельности 
(Л.М. Митина); 

мотивы, профессиональные намере-
ния и интересы, готовность к выбору профессии и труду (А.К. Маркова); 

г) обосновывают профессиональную направленность как 

Рассматривая проблему профессиональной направленности студентов, А.Н. Сен-
дер характеризует ее с двух сторон: одна – дефиниция данного понятия (структура 
и содержание), то есть суть; вторая – технология становления и развития данного инте-
грального качества личности. В своем исследовании автор определяет профессиональ-
ную направленность как интеграцию намерений стать учителем, интересов и склонно-
стей к педагогической деятельности, мотивацию выбора и получения профессии [3, с. 9]. 

положительное отно-
шение к профессии, базирующееся на общественно значимой мотивации и обеспечи-
вающее формирование активного профессионального интереса, и удовлетворенность 
трудовой деятельностью (Н.И. Имаева, Т.В. Невская, Г.К. Крюкова, В.И. Кустова). 

Позиции вышеуказанных авторов позволяют рассматривать характеризуемый 
феномен как систему преобладающих мотивов профессиональной деятельности, цен-
ностных ориентаций, интересов, установок, склонностей, профессиональных намере-
ний, профессионального саморазвития. Наряду с этим, профессиональная направлен-
ность представлена учеными и как принцип обучения в вузе, который актуализируется 
при структурировании содержания, технологии обучения, развитии мотивации к вы-
бранному виду деятельности и т. п., которая задает ей тон, стиль, способствует форми-
рованию активности студентов в овладении профессией. 

 
Мотивационная сфера личности в формировании профессиональной на-

правленности будущих специалистов социально-гуманитарного профиля 
Одним из ведущих компонентов профессиональной направленности личности 

выступает ее мотивационная сфера, представленная как совокупность стойких мотивов 
при наличии доминирующего, выражающая направленность личности, ценностные 
ориентации и определяющая ее деятельность [4, с. 71]. Мотивационная сфера личности 
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характеризуется мотивационными образованиями личности: желания, влечения, наме-
рения, интересы, которые представляют собой результат степени осознания причин 
возникшего побуждения, а также степени удовлетворения потребности – достижения 
цели (Б.Г. Ананьев, И.П. Ильин). 

Наряду с понятием «мотивационная сфера» психологами широко используется 
термин «мотивация». В настоящее время существуют два подхода к ее определению: 
первый рассматривает мотивацию как структурное образование, как совокупность фак-
торов или мотивов поведения и деятельности (Ж. Годфруа, В.И. Ковалев, В.Д. Шадри-
ков); второй − как динамичное образование, как процесс, поддерживающий психическую 
активность человека на определенном уровне (З. Фрейд, В.Н. Куницына, Е.П. Ильин). 

В зарубежных психологических теориях мотивация представлена по-разному. 
Представители экспериментальной психологии (В. Вундт, Н. Тинберген) понимают 
ее как момент сближения инстинкта с побуждением, как иерархически организованные 
импульсы, активизирующие инстинкты. В теории психоанализа мотивация личности 
понимается как «динамические тенденции», которые, не будучи даны в сознании, 
тем не менее направляют поведение (З. Фрейд); 

В отечественной психологии большинство ученых убеждены в том, что мотива-
ционная сфера характеризуется сменой наиболее значимых мотивов, возрастанием ро-
ли опосредованных потребностей, их иерархизацией, а мотивация является движущей 
силой поведения человека. Так, А.А. Реан под мотивацией понимает всю совокупность 
различных побуждений: мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влече-
ний, мотивационных установок или диспозиций, идеалов и т. п., – что в широком 
смысле подразумевает детерминацию поведения вообще [5, с. 124]. Д.А. Кикнадзе рас-
крывает мотивацию как этап образования мотива из потребности, борьбу потребностей, 
порождающую мотив [6, с. 52]. Определяющую роль в структуре мотивации, по мнению 
большинства психологов, занимают потребности и мотивы, однако понимание их значе-
ния в развитии мотивации личности является предметом многолетнего спора ученых. 

в психологии личности − как свойства, 
которые подразделяются на «движущие» (диспозиции направления, обладающие моти-
вационным характером) и «инструментальные» (диспозиции обеспечения) (В. Штерн), 
как иерархическое строение системы человеческих потребностей (А. Маслоу). Пред-
ставители психологии научения полагают, что мотивация представлена удовлетворени-
ем, рассматриваемым как причина образования новой связи между раздражителем и ре-
акцией (Э. Торндайк, Э. Толмен). 

Существуют следующие точки зрения на определение потребности. 
1. К.К. Платонов и Л.И. Божович рассматривают потребность как психическое яв-

ление отражения нужды организма в чем-либо (биологические потребности) и личности 
(социальные потребности), потребность непосредственно побуждает индивида к актив-
ности, является внутренним стимулом его поведения и деятельности [4, с. 71; 7, с. 53]. 

2. Б.И. Додонов и И.А. Фурманов определяют потребность как состояние напря-
жения. Называя переживание нужды потребностным состоянием, которое лишь сигна-
лизирует о том, что потребность испытывает определенные трудности, ученые полага-
ют, что это состояние заставляет искать причину того, чего человеку не хватает. Исхо-
дя из этого различают содержательный компонент потребности (определяет предпола-
гаемую направленность поведения) и ее динамический компонент (выполняет собст-
венно побудительную силу). 

3. Некоторые ученые обосновывают потребность как источник активности, уста-
новку к деятельности. Д.Н. Узнадзе утверждает, что в случае наличия какой-либо по-
требности в субъекте возникает специфическое состояние, которое можно охарактери-
зовать как установку – склонность, направленность, готовность к совершению опреде-
ленной деятельности, направленной на удовлетворение актуальной потребности. Уста-
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новка выражает готовность человека к активности, определяет его направленность и из-
бирательность поведения. Установка как динамическое состояние включает в себя 
как момент мотивации, так и момент направленности [8, с. 123]. Такого же мнения 
придерживается Л.И. Божович, считая, что потребность непосредственно побуждает 
индивида к активности, является внутренним стимулом его поведения и деятельности 
[7, с. 53]. По мнению С.Л. Рубинштейна, потребности человека – исходные побуждения 
его к деятельности: благодаря им он выступает как активное существо [9, с. 460]. 

Понятие мотива отечественные ученые определяют следующим образом: 
1. А.Н. Леонтьев и С.Л. Рубинштейн рассматривают мотив как цель. Предмет удо-

влетворения потребности, по мнению С.Л. Рубинштейна, рассматривают как цель тогда, 
когда предметы становятся объектами желаний и возможными целями действий, когда 
он включает их в практическое сознание свое отношение к потребности [9, с. 462]. 
А.Н. Леонтьев подчеркивает, что термин «мотив» означает не переживание потребнос-
ти, а то объективное, в чем эта потребность конкретизируется в данных условиях 
и на что направлена деятельность. По его мнению, до своего первого удовлетворения 
потребность «не знает» своего предмета, он еще должен быть обнаружен. Только в ре-
зультате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспри-
нимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направ-
ляющую деятельность функции, т.е. становится мотивом [10, с. 190]. 

2. А.Г. Ковалев и П.М. Якобсон понимают мотив как удовлетворенность – отно-
шение к выполняемой деятельности, к образу жизни. Удовлетворенность усиливает мо-
тив, является одним из факторов, влияющим на продолжение деятельности, основани-
ем, т.е. содержательной стороной мотива. 

3. Отдельные ученые характеризуют мотив как отношение, а мотивационную 
сферу личности как отношение иерархии мотивов. Эти отношения А.Н. Леонтьев опре-
деляет складывающимися связями деятельности субъекта, их опосредствованиями 
и считает их релятивными. [10, с. 203]. Разделяет эту позицию Л.И. Божович, понимая 
под мотивационной сферой смену доминирующих мотивов, которые приобретают 
для человека ведущее значение и тем самым подчиняют себе все другие мотивы. Иерар-
хическая структура мотивационной сферы в наиболее развитой ее форме предполагает 
усвоение определенных моральных ценностей (представлений, понятий, идей), ставших 
доминирующими мотивами поведения. Иерархическая структура мотивационной сферы 
определяет направленность личности человека, которая имеет разный характер в зависи-
мости от того, какие именно мотивы по своему содержанию и строению стали домини-
рующими [7, с. 51–52]. Я.Л. Коломинский, А.А. Реан под мотивационной сферой лично-
сти понимают совокупность стойких мотивов, имеющих определенную иерархию и вы-
ражающих направленность личности [11, с. 56]. 

Основное ядро мотивационной сферы индивида, по мнению ряда ученых 
(В.Н. Мясищев, В.И. Селиванов, А.Г. Спиркин), представляет собой совокупность 
не только потребностей и мотивов, но и интересов, склонностей, стремлений. Тако-
го же мнения придерживается Е.Н. Еникеев, который рассматривает мотивацию как 

Интересы, убеждения личности выступают в качестве устойчивых мотивов, ори-
ентирующих человека на выполнение поставленных задач и являются составной ча-
стью направленности личности. Интересы представляет собой состояния человека, по-
буждающие его к познавательной или практической деятельности. Так, по мнению 
С.Л. Рубинштейна, интерес – это направленность помыслов и мыслей; потребность – 

об-
условленную актуализированной потребностью направленность активности организма, 
где к мотивационным состояниям человека относятся интересы, установки, желания, 
стремления, намерения, влечения, страсти и где все мотивационные состояние являют-
ся модификацией потребностных состояний [12, с. 244]. 
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желаний, влечений. Потребность вызывает желание в каком-то смысле обладать пред-
метом, интерес – стремление ознакомиться с ним. С насыщением потребность исчезает, 
удовлетворение же интересов – стимул его дальнейшего совершенствования и углубле-
ния [9, с. 463]. При определении направленности той или иной личности следует учи-
тывать устойчивые, преобладающие интересы, опосредованные избирательным отно-
шением данной личности к тому или иному объекту. 

Разделяя позиции отечественных ученых, под мотивацией мы понимаем сово-
купность побуждающих активность субъекта мотивационных образований (потребно-
стей, мотивов, интересов, склонностей, намерений, убеждений и др.), обосновывающих 
выбор действий, поступков, а мотивационная сфера рассматривается нами как иерар-
хически сложенная система мотивов, определяющая направленность личности. 

Таким образом, от развития мотивационной сферы личности в значительной 
степени зависит овладение профессией, формирование профессиональной направлен-
ности как интегративного качества личности. При конструировании данного процесса 
значительную роль играет не только внешняя, но и внутренняя мотивация, которая 
в большей степени зависит от выбора абитуриентом будущей профессии. 

 
Исследование мотивов выбора профессии у будущих специалистов 

социально-гуманитарного профиля 
С целью осуществления диагностики мотивации к профессиональной деятель-

ности в рамках выполнения диссертационного исследования по формированию про-
фессиональной направленности будущих специалистов социально-гуманитарного про-
филя нами было проведен опрос студентов 1 курса социально-гуманитарного профиля: 
участников экспериментальной (ЭГ, n = 92) и контрольной групп (КГ, n = 83) − учреж-
дения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 
с помощью методики К. Замфир в модификации А. Реана, в основу которой положена 
концепция внутренней и внешней мотивации личности. 

Участникам экспериментальной и контрольной групп исследования, студентам 
социально-педагогического, филологического, психолого-педагогического и историче-
ского факультетов, был представлен перечень мотивов профессиональной деятельно-
сти, таких как «удовлетворение от самого процесса и результата работы, стремление 
к продвижению по работе, возможность наиболее полной самореализации именно 
в данной деятельности, денежный заработок» и др., и предложено дать оценку их зна-
чимости по пятибалльной шкале. По результатам выполненного задания подсчитыва-
лись показатели внутренней мотивации (ВМ) − групп ы мотивов, которые связаны с са-
мим содержанием деятельности, а не с внешними обстоятельствами; внешней положи-
тельной мотивации (ВПМ) − группы мотивов, которые не связаны с содержанием оп-
ределенной деятельности, но обусловлены внешними по отношению к субъекту об-
стоятельствами и которые основаны на положительных стимулах; внешней отрица-
тельной мотивации (ВОМ) − групп ы мотивов, которые основаны на отрицательных 
стимулах, когда к деятельности побуждают не содержание, не процесс деятельности, 
а факторы, которые непосредственно с ней связаны. Далее составлялись мотивацион-
ные комплексы профессиональной деятельности в соответствии с разработанными ав-
торами методики критериями. Чем оптимальнее мотивационный комплекс, тем более 
активность будущих специалистов социально-гуманитарного профиля мотивирована 
самим содержанием профессиональной деятельности, стремлением достичь в ней опре-
деленных позитивных результатов. 

Обработка полученных данных позволила дать количественную и качественную 
характеристику результатов исследования. У студентов обеих групп показатели оказа-
лись идентичными. Так, оптимальным мотивационным комплексом (ВМ>ВПМ>ВОМ, 
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ВМ=ВПМ>ВОМ: у студентов преобладает внутренний тип мотивации, т.е. значение 
имеет содержание деятельности) обладает менее половины (40%) представителей ЭГ 
и треть (30%) представителей КГ исследования (φ* = 1,386 находится в зоне незначимо-
сти, где p = 0,084 > 0,05, поэтому исследуемый эффект (уровень различий процентной 
доли) проявляется в выборке 2 не больше, чем в выборке 1: различия несущественны). 

Вместе с тем ответы участников ЭГ и КГ исследования, показали, что в основе 
их мотивации к профессиональной деятельности лежит стремление к удовлетворению 
иных потребностей, внешних по отношению к содержанию самой деятельности: моти-
вы социального престижа, уважения со стороны других, денежного заработка. Это сви-
детельствует о наличии внешней мотивации, где внешние мотивы подразделяются 
на внешние положительные (ВМ<ВПМ>ВОМ или ВОМ<ВПМ>ВМ; ВМ=ВПМ=ВОМ; 
ВМ>ВПМ=ВОМ) и внешние отрицательные (ВМ<ВПМ<ВОМ или ВОМ>ВПМ>ВМ; 
ВМ>ВПМ<ВОМ или ВОМ>ВПМ<ВМ). 

Обращает на себя внимание то, что четверть из числа всех участников ЭГ (33%) 
и треть студентов КГ исследования (37%) имеют внешние положительные мотивы. 
Почти такое же количество студентов обладает внешними отрицательными мотивами 
профессиональной деятельности: ЭГ – 34%, КГ – 32%. Данные факты свидетельствуют 
о том, что чем более деятельность будущих специалистов социально-гуманитарного 
профиля обусловлена мотивами избегания, порицания, которые начинают превалиро-
вать над мотивами, связанными с ценностью самой профессиональной деятельности, 
а также над внешней положительной мотивацией, тем выше уровень эмоциональной 
нестабильности таких специалистов и ниже уровень мотивации к занятию будущей 
профессиональной деятельностью. 

Таким образом, у большинства представителей экспериментальной (60%) и кон-
трольной (70%) групп исследования не сформирован оптимальный мотивационный 
комплекс личности (φ* = 0,98 находится в зоне незначимости, p = 0,084 > 0,1, поэтому 
исследуемый эффект (уровень различий процентной доли) проявляется в выборке 2 
не больше, чем в выборке 1: различия не существенны). 

Около трети участников обеих групп имеют внешнюю положительную мотива-
цию к осуществлению профессиональной деятельности (ЭГ – 33%; КГ – 37%) и внеш-
нюю отрицательную мотивацию (ЭГ – 34%; КГ – 32%). Эти показатели свидетельству-
ют о том, что направленность будущих специалистов социально-гуманитарного профи-
ля на избранную профессию не высока. Их мотивационные комплексы не достаточно 
оптимальны: высокий показатель внешней отрицательной (стремление избежать крити-
ки со стороны руководителя или коллег; стремление избежать возможных наказаний 
или неприятностей, денежный заработок) и внешней положительной мотивации (по-
требность в достижении социального престижа и уважения со стороны других; стрем-
ление к продвижению по работе) и низкий показатель − внутренней (удовлетворени е 
от самого процесса и результата работы; возможность наиболее полной самореализа-
ции именно в данной деятельности). 

При спределении мотивов выбора будущей профессии специалистов социально-
гуманитарного профиля и их интересов респондентам были заданы следующие вопро-
сы: «Почему Вы выбрали специальность, по которой сейчас обучаетесь, что определи-
ло Ваш выбор?»; «С какой целью, для чего Вы получаете выбранную профессию?»; 
«Что Вас привлекает в той профессии, которую Вы сейчас приобретаете?»; «По каким 
вопросам науки, культуры, техники Вы постоянно расширяете свой кругозор?»; «Какие 
виды творческой деятельности Вам нравится выполнять в учебное и свободное от уче-
бы время?»; «В каком кружке, клубе, отряде, факультативе Вы занимаетесь?»; «Какое 
участие Вы принимаете в общественно-полезной деятельности?». 
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Результаты исследования мотивов выбора профессии, полученные в ходе опро-
са, представлены следующим образом: около трети респондентов (32%) выбрали свою 
будущую профессию потому, что имеют «склонность к изучению дисциплин социаль-
но-гуманитарного профиля»; более четверти студентов (26%) основным мотивом вы-
бора профессии называют мотив «быть полезным обществу». Менее четверти из числа 
всех опрошенных участников анкетирования (22%) получают выбранную ими специ-
альность потому, что имеют «потребность помогать людям». Почти столько же рес-
пондентов (20%) выбрали данную профессию, потому что считают, что специальность, 
по которой они обучаются, «может быть полезной для личного благополучия». 18% 
респондентов находят получение выбранной ими специальности «возможностью само-
реализации». Для 14% анкетируемых «будущая профессия – это мечта детства», а 5% 
получают выбранную профессию, потому что «в ближайшем окружении есть люди, ко-
торые нуждаются в социальной, психологической помощи». Интересен тот факт, 
что 4% студентов обучаются по выбранной специальности из-за «престижа профессии» 
и «изменения своего социального статуса». 3% студентов обучаются по выбранной 
специальности из-за того, что им «не удалось поступить в другое учебное заведение». 

Вместе с тем, проранжировав результаты определения целей получения выбран-
ной профессиональной деятельности будущими специалистами социально-гумани-
тарного профиля, мы получили следующие данные: «стать профессионалом» (58%); 
«с целью саморазвития» (47%); «для общения, знакомства с нужными людьми» (41%); 
«для того, чтобы получить диплом о высшем образовании» (40%); «для того, чтобы 
приобрести определенный статус в обществе» (24%); «для того, чтобы уехать за грани-
цу» (6%); «для того, чтобы просто хорошо провести время за период учебы» (5%). 

В соответствии с разработанной А.Н. Сендер профессиональной типологией сту-
дентов [3, с. 30], в зависимости от их доминирующих мотивов по отношению к профес-
сиональной деятельности, мы проранжировали некоторые типологические характеристи-
ки студентов и получили следующие результаты: лидирующую позицию занимает праг-
матический тип личности студента. Мотивами респондентов данной группы является 
«желание быть профессионалом» (58%). На втором месте – утилитарный тип личности, 
характеризующийся односторонними, часто личными мотивами при выборе и получении 
профессии: «для общения, знакомства с нужными людьми» (41%), «для того, чтобы по-
лучить диплом о высшем образовании» (40%). Третье место занимает социально-
ориентированный тип: у этой группы студентов ведущим мотивом положительного от-
ношения к выбранной профессии является «потребность быть полезным обществу» 
(26%). Четвертое место в ранге мотивов отношения к профессиональной деятельности 
занимает гуманистический тип личности студента – будущего специалиста социально-
гуманитарного профиля. В его основе лежит «потребность помогать людям» (22%). 
На пятом месте – романтический тип: положительное отношение к своей будущей про-
фессиональной деятельности объясняет «мечтой о будущей профессии с детства» (14%). 
Лабильный тип, выражающийся в негативном отношении к содержанию будущей про-
фессиональной деятельности, в данном исследовании не выявлен. 

При формировании положительной мотивации к будущей профессии следует 
опираться на группу студентов с прагматическим, социально-ориентированным и гу-
манистическим типом личности. Такие студенты будут отличаться хорошей успеваемо-
стью по специальности, стремлением к саморазвитию, активности участия в социально 
значимых мероприятиях, направленных на формирование профессиональных знаний 
и умений, развитие профессионально значимых качеств будущих специалистов, оказа-
ние профессиональной социально-психологической помощи людям. 

В ходе исследования определены позиции, привлекающие респондентов в той 
профессии, которую они приобретают. Так, первое место занимает позиция «творческий 
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характер труда» (40%). На втором месте – «любовь к людям» (35%) и «интеллектуаль-
ный характер труда» (35%), на третьем – «популярность профессии в обществе» (8%). 

Понимая, что будущая профессиональная деятельность специалистов социаль-
но-гуманитарного профиля (организация информационных и досуговых программ, 
классных часов, акций, кинолекториев, фильмогрупп и др.) требует от них креатив-
ных решений и предполагает наличие творческих способностей, мы сфокусировали 
свое внимание на позициях респондентов относительно определения видов творче-
ской деятельности, которые им нравится выполнять в учебное и свободное от учебы 
время. Интересен тот факт, что для трети респондентов (31%) одинаково любимыми 
видами творческой деятельности являются «исполнительство (музыкальных произве-
дений, художественных текстов)» и «сочинительство (рассказов, проектов, сценари-
ев)». Менее четверти из числа всех опрашиваемых участников анкетирования (18%) 
с удовольствием занимаются художественно-изобразительным творчеством (рисова-
ние, скульптура и др.); 17% из числа всех опрошенных респондентов интересуются 
«театральным творчеством», 14% опрошенных студентов – «прикладным творчеством 
(вышивка, бисероплетение)», а 8% участников анкетирования «не увлекаются ника-
ким видом творческой деятельности». 

Работа специалистов социально-гуманитарного профиля разнообразна и требу-
ет от них всестороннего развития, так как оказание помощи различным категориям 
граждан, разработка и осуществление социальных проектов, акций, информационных 
кампаний подразумевают не только наличие определенных профессиональных уме-
ний и личностных качеств, но и определенных знаний и умений в различных сферах 
культурно-досуговой деятельности. Поэтому нами определены вопросы в области 
науки, культуры, техники, по которым они постоянно расширяют свой кругозор и по-
лучены следующие результаты: «живопись, музыка, танцы, сочинение рассказов» 
(46%); «программирование, социальные сети, интернет» (30,5%); «организация раз-
влечения других» (22%); «выполнение благотворительной и социальной работы» 
(19%). Из этого можно сделать вывод, что у большинства будущих специалистов со-
циально-гуманитарного профиля оказание помощи людям, содействие им в трудной 
жизненной ситуации не является устойчивым мотивом, 

Однако обращает на себя внимание тот факт, что большинство опрошенных 
респондентов (69%) «не занимаются ни в каком кружке». Менее четверти студентов 
(10%) занимаются в «спортивном кружке», и столько же будущих специалистов соци-
ально-гуманитарного профиля посещают «танцевальную студию». А при определении 
того, какое участие студенты принимают в общественно полезной деятельности, полу-
чены сведения о том, что около половины из числа всех опрошенных респондентов 
(46%) совсем «не участвуют в общественно полезной деятельности». Треть участников 
анкетирования (35%) являются членами комитета ОО «БРСМ» факультета, университе-
та. Менее четверти студентов (17%) состоят в профсоюзном бюро факультета. 

ориентирующим их на выпол-
нение поставленных профессиональных задач и побуждающих будущих специалис-
тов к познавательной или практической деятельности. А вот занятия творческой дея-
тельностью являются опредмеченной потребностью, которая порождает интересы 
и стремления, побуждает студентов к активности. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выяснилось, что поло-
жительной мотивацией к занятию профессиональной деятельностью обладает незначи-
тельное число студентов. Это свидетельствует о том, что у большинства респондентов 
оптимальный мотивационный комплекс личности не сформирован из-за слабо выражен-
ной внутренней мотивации. Поэтому необходимо внутреннюю мотивацию (удовлетво-
рение от самого процесса и результата работы; возможность наиболее полной самореа-
лизации именно в данной деятельности) будущих специалистов усиливать за счет разви-
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тия внешней мотивации (потребность в достижении социального престижа и уважения 
со стороны других; стремление к продвижению по службе). 

Полученные в ходе исследования результаты также указывают на то, что круг 
интересов будущих специалистов социально-гуманитарного профиля достаточно узок 
(увлечение музыкой, литературой), деятельность направлена, в основном, на удовле-
творение своих личных, утилитарных потребностей, что, безусловно, является недоста-
точным для осуществления продуктивного профессионального труда. Важно, чтобы 
у специалистов социально-гуманитарного профиля была сформирована направленность 
на других людей, осознанна потребность быть полезным обществу. Это нацеливает нас 
на организацию специальной работы со студентами по активизации как учебной, 
так и внеучебной деятельности, обеспечивающей возможность формирования социаль-
но устойчивой личности, способной воспринимать и присваивать духовно-нравствен-
ные ценности, поступать в соответствии со своими убеждениями, предоставляющей 
возможность для их самореализации и профессионального становления. Необходимо 
включать студентов в общественно-полезную деятельность, направленную на оказание 
помощи людям, позволяющую им войти в открытое социальное пространство, вклю-
читься в профессиональное сообщество. 

 
Заключение 
1. Проведенный анализ показал, что проблеме профессиональной направленно-

сти студентов уделяется большое внимание, что подтверждается основными положе-
ниями государственной политики Республики Беларусь. Ученые по-разному подходят 
к определению профессиональной направленности, что позволяет нам определить свою 
позицию и охарактеризовать данный феномен как систему преобладающих мотивов 
профессиональной деятельности, ценностных ориентаций, интересов, склонностей, 
профессиональных намерений; как принцип обучения в вузе. 

2. В ходе выполнения констатирующей части исследования были получены ре-
зультаты изучения мотивации будущих специалистов социально-гуманитарного про-
филя к осуществлению профессиональной деятельности. У большинства респонден-
тов выявлена слабо выраженная внутренняя мотивация, и многих из них привлекает 
в будущей профессии творческий характер труда, а одинаково любимыми видами 
творческой деятельности являются «исполнительство (музыкальных произведений, 
художественных текстов)» и «сочинительство (рассказов, проектов, сценариев)». Од-
нако при этом будущие специалисты «не занимаются ни в каком кружке» и «не участ-
вуют в общественно полезной деятельности». 

3. Одним из эффективных средств формирования внутренней мотивации буду-
щих специалистов социально-гуманитарного профиля к профессиональной деятельно-
сти за счет усиления внешней мы видим в вовлечении студентов в волонтерскую дея-
тельность. Она рассматривается нами как вид общественно-полезной деятельности, 
как связующее звено между теоретическим обучением студентов и их практической 
подготовкой и приоритетное направление воспитательной работы с обучающимися. 
В данном смысле волонтерская деятельность приобретает особую значимость, где со-
держание интериоризируется в личностную сферу студентов, становится ярким собы-
тием в их жизни, приобретает значение личностного смысла, результатом чего является 
нерасторжимое единство личности и деятельности, что обеспечивает устойчивость 
и позитивность мотивации к профессиональной деятельности. 
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Different scientific approaches towards the definition of students’ professional orientation as a person’s 
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opment of motivational sphere of a person, which defines the level of activity, orientation of student’s profes-
sional actions in concrete situations, are analyzed. 

The results of studying the motives of choosing profession of the future specialists of socio-
humanitarian profile, received during the stating stage of the experiment, are presented. 
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ПОНЯТИЯ «ПРОГНОЗИРОВАНИЕ» 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
 
В статье раскрывается сущность понятия «прогнозирование» на общенаучном и частнонауч-

ном уровнях, приводятся подходы к объяснению сущности социального прогнозирования, анализиру-
ется связь прогнозирования с проектированием и управлением, рассматривается специфика дидакти-
ческого прогнозирования как инвариантного компонента дидактического проектирования, как инстру-
мента обеспечения качественного и эффективного развития дидактической системы вуза, представле-
ны сущностные признаки дидактического прогнозирования (перманентность, наукоемкость, междис-
циплинарность, стохастичность, технологичность, связь с рефлексией, эффективность и качество ди-
дактического процесса). 

 
Введение 
Проблемы прогнозирования и эффективного управления в современном контек-

сте являются актуальными. Инвариантным компонентом эффективного управления яв-
ляется научное прогнозирование. Доказано, что оперативное использование качествен-
ной прогнозной информации обусловливает результативность и эффективность (опти-
мальная ресурсозатратность) управленческих решений. Тетрада «управление → проек-
тирование → прогнозирование → качество и эффективность процесса и результата» 
универсальна: она касается любой сферы целенаправленной человеческой деятельно-
сти, в том числе и сферы образования. В процессе проектирования состояние опреде-
ленного объекта не только прогнозируется, но и преобразовывается, что предполагает 
его развитие, переход на качественно новый уровень функционирования. В контексте 
внедрения системы менеджмента качества в образовательных учреждениях особое зна-
чение приобретает повышение эффективности управления образовательной системой 
и ее подсистемами, обеспечение не только их качественного и эффективного функцио-
нирования, но и развития. Именно прогнозирование, как компонент проектирования, 
является наукоемким инструментом управления развитием образовательной системой, 
ее переходом на новый качественный уровень. 

 
Сущность понятия «прогнозирование» 
В философской литературе понятие «прогнозирование» трактуется в двух значе-

ниях: 1) как процесс разработки прогноза (вероятного суждения о состоянии какого-
либо явления в будущем) и 2) как специальное научное исследование, направленное 
на определение тенденций и перспектив развития какого-либо явления или процесса 
на основе анализа данных об их прошлом и нынешнем состоянии, преимущественно 
с количественными оценками и с указанием более или менее определенных сроков из-
менения этого явления [1; 2]. Следует отметить, что до 80-х годов прошлого века «про-
гнозирование» противопоставлялось «научному предвидению» и рассматривалось ис-
ключительно как инструмент решения конкретных практических задач. В современном 
философском понимании прогнозирование определяется как форма научного предвиде- 
ния, как «полученное в науке знание о еще неизвестных в опыте или не существую-
щих событиях, ситуациях или отдельных явлениях» [2]. Оно предполагает конструи- 
____________________________________ 
Научный руководитель − С.Н. Северин, кандидат педагогических наук, доцент, д е-
кан факультета иностранных языков Брестского государственного университета 
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рование прогностической модели события (процесса, явления) на основе выявленных 
законов, теорий, фактических данных [3]. Среди сущностных признаков прогнозиро-
вания в философских источниках указывается вариативность его результатов (про-
гнозов) и обусловленность многосторонней детерминацией развития исследуемых 
объектов. С позиций философии прогнозирование как одна из форм научного предви-
дения связано с целеполаганием, планированием, программированием, проектирова-
нием, в целом с управлением. 

Конкретизируем семантическое поле понятия «прогнозирование» на частнона-
учном уровне. В социально-гуманитарных науках понятие «прогнозирование» тракту-
ется неоднозначно. С позиции некоторых социологов (И.И. Мазур, А.Н. Чумков, 
Д. Джери), прогнозирование является синонимом футурологии и определяется как нау-
ка, имеющая целью оценку будущих социальных событий и составление долгосрочных 
крупномасштабных социальных и экономических прогнозов [4; 5]. C нашей точки зре-
ния, отождествление данных понятий неправомерно. Футурология в социологической 
литературе чаще всего рассматривается как синоним социальной прогностики. Соци-
альная прогностика как гуманитарная наука выполняет научно-теоретическую и норма-
тивную функции, выявляет сущность прогнозирования и разрабатывает нормы его ка-
чественного осуществления. Следовательно, прогнозирование является объектом соци-
альной прогностики – науки о теории и технологии прогнозирования. 

Анализ социологических источников позволяет сделать вывод о том, что зачас-
тую определения понятия «прогнозирование» полностью или частично экстраполиру-
ются из философии. Так, исследователи И.И. Калачева, Я.Л. Коломинский, И.В. Котля-
ров, А.И. Левко рассматривают социальное прогнозирование как предвидение тенден-
ций и перспектив возможного развития социальных систем, объектов, общественных 
явлений, процессов [6; 7]. А в социологической энциклопедии социальное прогнозиро-
вание трактуется как моделирование будущего общественного устройства или положе-
ния в отдельных сферах жизни общества, основанное на знании объективного состоя-
ния общества и тенденций его изменения [8]. Такого рода экстраполяция способствует 
расширению смыслового поля термина и деконкретизации признаков, отражающих 
специфику социального прогнозирования в отличие от прогнозирования вообще. 

В научной социологической литературе существует несколько подходов к объ-
яснению сущности социального прогнозирования. Наибольшее распространение полу-
чила точка зрения И.В. Бестужева-Лады, который исходит из того, что прогноз не пре-
дусматривает решения проблем будущего, а содействует научному обоснованию пла-
нов и программ развития. Поэтому прогнозирование характеризуется как научно-
аналитическая предпосылка планирования (В.В. Косолапов, Л.М. Лезгина) и как воз-
можный набор необходимых путей и средств претворения в жизнь намечаемой про-
граммы действий (И.В. Бестужев-Лада). Планы основаны и опираются на научное 
предвидение возможных сдвигов, последствий и результатов изменений общества, 
а прогнозная деятельность становится одной из центральных задач повышения уровня 
планирования (Т.М. Румянцева) [9–11]. 

С позиции В.А. Лисичкина и В.М. Сафроновой, социальное прогнозирование – 
это формулирование на основе анализа информации о современном состоянии (уровне) 
социальных процессов, истории и тенденций их развития обоснованных предположе-
ний об их дальнейшем развитии (прогнозов) [12; 13]. Социологи И.И. Ляхов и Ж.Т. То-
щенко указывают не только на наукоемкость социального прогнозирования, но и на его 
связь с социальным проектированием. Так, Ж.Т. Тощенко определяет социальное про-
ектирование как специфическую деятельность, связанную с научно обоснованным оп-
ределением вариантов развития социальных процессов и явлений, выбором наиболее 
приемлемого, оптимального, исходя из ресурсов, времени и социальных сил, способ-
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ных обеспечить его реализацию (т.е. с социальным прогнозированием), и с целенаправ-
ленным коренным изменением конкретных социальных институтов [9]. По мнению 
И.И. Ляхова, социальное проектирование – это вид практически духовной деятельно-
сти, направленной на создание научно обоснованных моделей желаемого будущего 
(т.е. прогнозирование) с целью их последующего воплощения в процессе предметно-
практической деятельности. Прогнозирование рассматривается авторами как обяза-
тельный компонент социального проектирования [7]. 

Ряд авторов указывают на тесную связь социального прогнозирования с управ-
лением и определяют сущность понятия «социальное прогнозирование» как: 

а) необходимое условие процесса управления, эффективный инструмент его со-
вершенствования (Д.М. Гвишиани) [14]; 

б) метод оптимизации программирования и управления развитием социальных 
явлений и процессов (Э.В. Тадевосян) [15]; 

в) компонент управленческой деятельности, направленный на определение мо-
делей оптимальных социальных систем, их основных качеств, критериев, характери-
стик, параметров, различных отношений, процессов, эффективных с точки зрения реа-
лизации поставленных задач (И.В. Котляров) [7]. 

Согласно мнению данных авторов, социальное прогнозирование как компонент 
управления предполагает моделирование вариантов будущего развития с целью фор-
мирования, обоснования и оптимизации перспективных управленческих решений. Про-
гнозирование, проектирование и конструирование обеспечивают целенаправленное 
формирование, функционирование и развитие социальных систем и процессов. 
Вне проектирования прогнозирование теряет свой практический смысл. Социальное 
прогнозирование позволяет учитывать различные варианты развития социальных сис-
тем. Выработка научно обоснованных прогнозов позволяет сделать более эффективным 
управление в целом, проектирование в частности. Прогноз определяет основные на-
правления, тенденции развития систем, процессов или явлений, показывает наиболее ве-
роятностные пути, а конечный составляющий вектор движения, равнодействующая воз-
можного развития, во многом зависит от управляющей и проективной деятельности [7]. 

Очевидна связь прогнозирования как компонента управления с другими его ком-
понентами: целеполаганием, планированием, программированием, принятием управ-
ленческих решений, контролем. Результаты прогнозирования (прогностические моде-
ли, т.е. модели возможных путей развития объекта управления) являются одним 
из важнейших источников целеполагания. Цель выступает как идеальный прогнозиру-
емый результат и определяет содержание планов, программ управления. Прогнозирова-
ние предполагает разработку многовариантных сценариев развития объекта и выбор 
наиболее оптимального из них. На основе выбранного сценария осуществляется норми-
рование управленческой деятельности: планирование и программирование развития 
объекта управления. Сущность планирования как управленческого действия состоит 
в определении этапов достижения намеченной цели через определение ряда промежу-
точных продуктов на пути к конечному результату. Программирование предполагает 
создание самого конкретного и полного типа нормы управленческой деятельности – 
программы, – в которой подробно описаны действия, позволяющие преобразовать ис-
ходный материал в конечный продукт, и уровень квалификации, необходимый для 
осуществления этих действий [16]. Принятие решений тесно связано с прогнозировани-
ем и предполагает разработку модели решения, расчет прогнозных вариантов решения, 
оценку и анализ вариантов решения с позиции соответствия поставленной цели, разра-
ботанным плану и программе, выбор оптимального пути достижения цели и задач. 
Контроль за эффективностью принимаемых решений и их коррекция осуществляются 
на основе результатов оперативного прогнозирования. 
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В социально-гуманитарных науках понятие «прогнозирование» интерпретиру-
ется по-разному. Социологическое прогнозирование рассматривается как: 1) направ-
ление социологических исследований, результатом которых является научное пред-
видение хода социальных процессов, изменений в системе общественных отношений, 
преобразования социальных объектов и их структур, динамического развития соци-
альных систем; 2) инструмент повышения эффективности социального управления 
и регулирования социальных процессов, предполагающий комплексное предвидение 
преобразований социальной среды под влиянием объективных и субъективных факто-
ров, определение перспектив развития социальной сферы, социальных последствий 
принятия экономических или политических решений, непосредственно влияющих 
на пути развития общества [17]. 

В психологических источниках понятие «прогнозирование» определяется 
как проявление высшей формы опережающего отражения в процессе мышления, 
как предвидение ожидаемого будущего на основе учета динамики прогнозируемого 
явления [18]. По мнению Б.Ф. Ломова, любой психический процесс включает момент 
антиципации (прогнозирования), т.е. опережения текущих событий, отражения 
не только состояния объекта в данный момент времени, но и тенденций его измене-
ния. Ученый указывает на связь прогнозирования с целеобразованием и планирова-
нием. Предвидение (прогнозирование, антиципация, экстраполяция) и целеполагание 
являются формами опережающего отражения. При этом Б.Ф. Ломов подчеркивает, 
что предвидение относится к опережающему отражению объективного хода некото-
рых событий, взятых как бы безотносительно к субъекту, а целеполагание характери-
зует опережающее отражение, включенное в деятельность субъекта: цель выступает 
как опережающее отражение будущего результата этой деятельности. Результаты 
прогнозирования являются материалом для построения цели. План, так же как цель, 
формируется в процессе антиципации (прогнозирования). Ученый указывает, что ра-
циональное планирование деятельности предполагает не только анализ условий, в ко-
торых она протекает, но также и предвидение хода управляемого процесса, оценку 
человеком его собственных возможностей, и определение оптимальных путей ис-
пользования своих резервов. Предвидение хода управляемого процесса и возможных 
изменений среды, в которой этот процесс протекает, является неотъемлемым компо-
нентом развитого способа планирования деятельности [19]. 

Таким образом, в контексте социально-гуманитарных дисциплин прогнозирование 
целесообразно рассматривать как объект социальной прогностики, науки о теории и тех-
нологии прогнозирования; как метод научного исследования, направленный на разра-
ботку научно обоснованных прогнозов развития социальных процессов и явлений. Про-
гнозирование как компонент социального проектирования является источником целепо-
лагания, основой для планирования и программирования, а следовательно, рассматрива-
ется как метод (технология) наукоемкого эффективного управления функционировани-
ем и развитием социальных систем и процессов. С нашей точки зрения, именно прогно-
зирование обеспечивает эффективность и качество управления, т.к. позволяет заранее 
просчитать оптимальные условия (ресурсы), необходимые для достижения цели. 

 
Специфика дидактического прогнозирования 
В научно-педагогической литературе, несмотря на все возрастающий интерес 

к вопросам прогнозирования в сфере образования, само понятие «прогнозирование» 
(в педагогическом контексте) еще не получило достаточно четкого, общепризнанного 
определения. Между тем такое определение имеет существенное методологическое 
значение, поскольку от его содержательной трактовки во многом будут зависеть алго-
ритмы прогностической деятельности в сфере образования. 
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Образовательная прогностика является частью научной прогностики и изучает 
закономерности, принципы, методы и технологии научного прогнозирования примени-
тельно к специфическим объектам, изучаемым науками об образовании. Термин «обра-
зовательно-педагогическое прогнозирование» в педагогических источниках трактуется 
не только как объект образовательной прогностики, но и как метод научного исследо-
вания. Так, с позиции И.В. Бестужева-Лады, образовательно-педагогическое прогнози-
рование как одна из сфер социального прогнозирования есть специальное научное ис-
следование, предметом которого являются перспективы «развития системы народного 
образования», а в качестве объектов прогнозирования выступают различные образова-
тельные подсистемы (совокупность социальных институтов обучения и воспитания) 
[20]. Суть такого исследования ученый видит в повышении уровня управления систе-
мой образования. Академик Б.С. Гершунский определяет образовательно-педагоги-
ческое прогнозирование как специально организованное междисциплинарное исследо-
вание, которое должно проводиться непрерывно и систематически в целях получения 
постоянно обновляющейся информации о развитии образовательных систем. Ученый 
отмечает, что это не спонтанный процесс предвидения будущего на основе простой 
экстраполяции выявленных тенденций, не механически просуммированная совокуп-
ность предположений и субъективных мнений, а специально организованное систем-
ное научное исследование, направленное на получение опережающей информации 
о перспективах развития фоновых и собственно образовательно-педагогических объек-
тов с целью формирования политики и стратегии в области образования и принятия оп-
тимальных решений в этой сфере [21]. 

В настоящее время в научно-педагогической среде все большее внимание уделя-
ется вопросам наукоемкого управления образовательной системой и ее подсистемами. 
Рассмотрим в качестве объекта управления дидактическую систему вуза. Дидактиче-
скую систему в статике целесообразно рассматривать как подсистему образовательной 
системы, компонентами которой выступают цели, содержание, методы, формы, техно-
логии обучения. Понятия «дидактическая система» и «дидактический процесс» соотно-
сятся с понятиями «образовательная система» и «образовательный процесс» как род 
и вид. Согласно научной школе В.А. Сластенина, образовательный процесс – это образо-
вательная система в динамике [22]. Следовательно, дидактический процесс целесообраз-
но рассматривать как дидактическую систему в динамике. Дидактическая система, в ко-
торой осуществляется дидактический процесс, выступает в качестве материализованной 
основы (проекта) этого процесса. Дидактический процесс – целенаправленное взаимо-
действие педагогов и учащихся, направленное на освоение последними содержания обу-
чения с использованием средств обучения. Дидактическим процессом не только можно, 
но и нужно управлять с целью достижения обучения высокого качества. Для эффектив-
ного управления дидактической системой необходим научный анализ достигнутого, на-
учно обоснованное междисциплинарное прогнозирование и проектирование. 

По мнению В.И. Загвязинского, прогнозирование (наряду с моделированием 
и программированием) – одна из основных творческих процедур процесса педагогиче-
ского проектирования, направленная на пошаговую разработку пути становления обра-
за будущего [23]. Как отмечают И.А. Колесникова и М.П. Горчакова-Сибирская, педа-
гогическое прогнозирование как обязательная мыслительная процедура используется 
в проектировании для формирования научно обоснованного суждения о перспективах, 
возможных состояниях того или иного объекта или явления в будущем [24]. С позиции 
А.Н. Сендер, Т.А. Ковальчук, С.Н. Северина, педагогическое прогнозирование является 
обязательным компонентом проектирования и предполагает: а) систематизацию и реф-
лексию междисциплинарных данных об объекте прогнозирования; б) разработку систе-
мы критериев, показателей и параметров, отображающих его структуру, уровни функ-
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ционирования и развития; в) критический анализ «фоновых» («социокультурных») 
факторов, субъективно-личностных, психолого-педагогических и др. условий, опреде-
ляющих специфику его функционирования и вектор развития; г) рефлексию законо-
мерностей и тенденций саморазвития педагогического объекта; д) построение прогно-
стической модели педагогического объекта [25]. По мнению С.Н. Северина, прогнози-
рование является одной из процедур системного проектирования и позволяет на основе 
анализа результатов мониторинга контекста, диагностики целевой группы, рефлексии 
результатов междисциплинарных научных исследований определить вероятностные 
«сценарии» развития объекта с учетом динамики контекста, возможных «рисков» [26]. 
Таким образом, дидактическое прогнозирование является инвариантным компонентом 
проектирования дидактической системы. Оно 

В контексте внедрения системы менеджмента качества в образовательных учре-
ждениях особое значение приобретает повышение эффективности управления образо-
вательной системой, обеспечение не только ее качественного и эффективного функ-
ционирования, но и развития. Последнее невозможно без наукоемкого прогнозирова-
ния. Недостаточное внимание к прогностическим исследованиям в сфере образования – 
одна из главных причин неэффективности перманентно проводимых реформ в сфере 
образования, которые носят несистемный (локальный) характер, не учитывают послед-
ствий принимаемых управленческих решений, не подвергаются критической рефлек-
сии и предварительной системной экспертизе. Управленческие решения на разных 
уровнях принимаются без учета и глубокого анализа фоновых факторов и условий, 
без анализа контекста, в который интегрирован объект, без учета его динамики. Слабо 
обоснованные прогнозы резко снижают эффективность принимаемых решений, увели-
чивают ресурсозатратность. Именно поэтому, п

позволяет на научной основе предвидеть 
развитие дидактической системы, обеспечивает качество дидактического процесса (со-
ответствия результатов цели обучения). 

Эффективное управление дидактической системой возможно столько с позиций 
системного подхода к ее прогнозированию и проектированию. Так, в результате про-
гнозирования (на основе результатов 

рогнозирование должно стать инвари-
антным компонентом управления развитием образовательной системой в целом, ее 
подсистемами в частности. 

мониторинга, диагностики, научных исследова-
ний и с учетом современного контекста) происходит обоснование с позиций междис-
циплинарного подхода новой цели обучения, что в свою очередь обусловливает необ-
ходимость прогностического отбора соответствующего содержания, наиболее эффек-
тивных форм, методов, технологий обучения, прогнозирования необходимых ресурсов. 
Системное и наукоемкое (основанное на понимании педагогических закономерностей) 
прогнозирование компонентов дидактической системы повышает научную обоснован-
ность управленческих решений, обеспечивает высокую корреляцию целей и результа-
тов дидактического процесса, а значит способствует повышению качества и эффектив-
ности обучения. Основная педагогическая ценность прогнозирования заключается 
в том, что оно является наукоемким инструментом развития дидактической системы, 
обеспечения качества дидактического процесса. 

При прогнозировании развития дидактической системы целесообразно рассмат-
ривать последнюю с позиции синергетического подхода, согласно которому дидакти-
ческая система – сложная самоорганизующаяся открытая динамическая нелинейная 
система. Прогнозирование предполагает мысленное моделирование ситуации развития 
дидактической системы, ранжирование факторов и условий по степени их влияния на 
ее развитие с учетом возможной динамики контекста, и 

 

определение вероятностных 
вариативных векторов развития дидактической системы (рисунок 1). 



ПЕДАГОГІКА 119 

 
 
 
 
  
 
 

 
 

Рисунок 1 – Прогнозирование сценариев развития дидактической системы 
(объекта управления) 

 
с учетом возможной динамики контекста 

На развитие дидактической системы вуза оказывают влияние экономические, 
политические, правовые, демографические, социально-культурные, психологические, 
педагогические факторы. В частности, в контексте компетентностного подхода необхо-
димо системное прогнозирование и проектирование компонентов дидактической сис-
темы: постановка адекватных подходу целей, конкретизация содержания обучения, 
подбор целесообразных форм, методов и технологий обучения и т.д. Так, в типовой 
учебной программе «Педагогика и психология высшей школы» для учреждений выс-
шего образования по специальностям второй ступени высшего образования (регистра-
ционный № ТД – СГ. 019/тип.) в качестве цели указывается «формирование у выпуск-
ников магистратуры психолого-педагогической компетентности», задачи определяются 
требованиями к овладению перечнем психолого-педагогических компетенций, в соот-
ветствии с которыми структурировано содержание курса, указаны методы и техноло-
гии обучения, адекватно отвечающие цели и задачам изучения дисциплины. Тем не ме-
нее в ряде современных типовых программ компетентностный подход лишь деклари-
руется. Например, в типовой программе «Педагогика» по специальности 1-86 01 01 Со-
циальная работа (регистрационный № ТД – М. 001/тип.) указывается, что проектирова-
ние программы осуществлено согласно образовательному стандарту с позиций компе-
тентностного подхода. При этом целью программы является не формирование педаго-
гической компетентности, а «подготовка будущего специалиста к выполнению задач 
и функций в социальном контексте будущей профессиональной деятельности; форми-
рование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и личност-
ному саморазвитию». Содержание программы не обеспечивает формирование компе-
тентности, не указан адекватный компетентностному подходу инструментарий. 
А в программе «Психологические основы социальной работы. Психология личности» 
(регистрационный № ТД – М. 002/тип.) в качестве цели курса рассматривается «рас-
крытие теоретико-методологических основ проблемы личности в подходах ведущих 
школ и направлений психологии, формирование у будущих специалистов по социаль-
ной работе – психологов системного представления о личности как базовой категории 
в профессиональных знаниях и будущей профессиональной деятельности». Такая фор-
мулировка цели противоречит не только компетентностному подходу, но и указывает 
на очевидную некомпетентность ее разработчиков: отождествление цели обучения 
с целью научного исследования, использование словосочетаний типа «формирование 
представления…». Возникает вопрос, как такая программа может служить ориентиром 
для преподавателей-практиков, которые занимаются проектированием учебных про-
грамм в русле компетентностного подхода? Очевидно, подобного рода декларации 
препятствуют реальному внедрению компетентностного подхода в процесс обучения, 
переводу его на качественно новый уровень. 

В контексте развития «экономики знаний» приобретает актуальность обеспече-
ние технологичности, наукоемкости и информационноемкости дидактического процес-
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са, внедрение инновационных технологий обучения. В условиях гуманитаризации и ак-
сиологизации образования возрастает необходимость проектирования личностно-ори-
ентированных дидактических систем, основанных на гуманитарных ценностях, ори-
ентированных на создание условий для самовыражения, самоопределения, самоактуа-
лизации, саморазвития, предполагающих диалог, понимание жизненного контекста, со-
творчество, интеракцию, перманентную рефлексию, ценностное самоопределение. 
В контексте глобализации и интернационализации первостепенное значение приобре-
тает обеспечение поликультурной и интерсоциальной направленности дидактического 
процесса, разработка межкультурных программ обучения, конструирование и внедре-
ние инновационных технологий (дистанционное, билингвальное обучение), организа-
ция сетевого взаимодействия. В то же время формирование единого европейского про-
странства высшего образования несет в себе риск потери высококвалифицированных 
специалистов, поэтому принципиальное значение при проектировании дидактической 
системы вуза приобретает необходимость усиления кадрового потенциала, создания 
оптимальных организационных и материальных условий для плодотворной деятельнос-
ти преподавателей в вузе. 

Исходя из вышесказанного, конкретизируем сущность понятия «дидактическое 
прогнозирование». Как один из векторов образовательного прогнозирования дидакти-
ческое прогнозирование является объектом дидактической прогностики – научной дис-
циплины в контексте образовательной прогностики, изучающей закономерности, прин-
ципы, методы и технологии дидактического прогнозирования. Дидактическое прогно-
зирование целесообразно рассматривать и как метод научного исследования, направ-
ленного на получение объективных междисциплинарных данных и последующее моде-
лирование на их основе возможных сценариев развития дидактической системы. С на-
шей точки зрения, в контексте системы менеджмента качества вуза особое значение 
приобретает дидактическое прогнозирование как инвариантный компонент дидакти-
ческого проектирования и наукоемкий инструмент (технология) управления качеством 
дидактической системы. Дидактическое прогнозирование пронизывает весь процесс 
проектирования (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Системное дидактическое прогнозирование 
 

Регулярный мониторинг актуального состояния дидактической системы вуза, ре-
флексия результатов диагностики и последних междисциплинарных научных исследо-
ваний, уточнение контекста развития дидактической системы, степени влияния фоно-
вых факторов и условий позволяют вносить обоснованные изменения в сценарии раз-
вития дидактической системы: прогнозировать цель, содержание, методы, технологии, 
необходимые ресурсы, и качество результатов обучения. Перманентно осуществляемое 
пронизанное рефлексией дидактическое прогнозирование обеспечивает своевременную 
корректировку управленческих решений. Задача прогнозирования как технологии 
управления качеством дидактической системы заключается в том, чтобы через качест-
венное управление влиять на качество и эффективность обучения. Повышение качества 

Качество результата 
 

Мониторинг → Цель → Содержание → Методы, технологии → Ресурсы → Результат 
 

Дидактическое прогнозирование 
Рефлексия 
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и эффективности функционирования дидактической системы вуза, обеспечение ее раз-
вития возможно только при условии и

Сущность дидактического прогнозирования может быть представлена, с нашей 
точки зрения, в следующем виде (рисунок 3). 

спользования в управлении наукоемких дидакти-
ко-прогностических моделей, описывающих возможные сценарии развития дидактиче-
ской системы в зависимости от конкретного контекста и динамики контекстов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Сущностные признаки понятия «дидактическое прогнозирование» 

В контексте «технологического» подхода прогнозирование рассматривается 
как наукоемкий инструмент (технология) обеспечения качественного и эффективного 
функционирования и развития дидактической системы [26]. Прогнозирование разви-
тия разноуровневых и разновекторных дидактических систем (моделей) необходимо 
осуществлять с позиции современной науки. Дидактическое прогнозирование является 
законосообразной деятельностью, в основе которой лежит анализ достоверных объек-
тивных междисциплинарных данных о ретроспективном и современном состоянии 
объекта прогнозирования (дидактической системы), научная оценка их реальной зна-
чимости и прогностических возможностей, анализ существующих закономерностей 
и тенденций развития, использование научных методов, обладающих прогностическим 
потенциалом, при построении вариативных «сценариев» развития дидактической сис-
темы. Наукоемкость дидактического прогнозирования обеспечивается также знанием-
пониманием дидактических закономерностей и выявлением системных связей между 
компонентами дидактической системы. В частности, содержание дидактического про-
цесса обусловлено его целью, дидактический инструментарий (формы, методы, техно-
логии обучения) – целью и содержанием обучения, качество дидактического процесса 
(соответствие результатов поставленной цели) зависит от условий (среды), в которых 
осуществляется дидактический процесс, от оптимальности ресурсообеспечения. Каче-
ство результатов дидактического процесса закономерно зависит от качества целепола-
гания, процесса, среды и ресурсов. Таким образом, наукоемкость является инвариант-
ным признаком понятия «дидактическое прогнозирование», отражающим его сущ-
ность. Дидактическому прогнозированию имманентно присуща стохастичность, 
то есть существование поля неоднозначных путей развития дидактической системы 
в виду перманентного влияния на нее субъективных и объективных факторов, условий, 
контекста и его динамики. Стохастичность обусловливает невозможность однозначно-
го определения вектора развития дидактической системы и предполагает вариатив-
ность прогнозов, определение наиболее вероятных тенденций развития, выбор наилуч-
шего сценария развития с учетом ряда факторов, условий, связей и зависимостей, дина-
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мики контекста. Неотъемлемым признаком дидактического прогнозирования в услови-
ях постоянной динамики контекста становится перманентность (непрерывность) его 
осуществления на основе оценки и рефлексии процедуры и результатов прогнозирова-
ния, фоновых факторов, с целью своевременной корректировки прогнозов. Рефлексия 
неразрывно связана с прогнозированием, пронизывает весь процесс проектирования, 
позволяет определить детерминанты, обеспечивающие качество дидактического про-
цесса, качество его результатов (рисунок 2). 

 
Заключение 
Таким образом, в контексте системы менеджмента качества особое значение 

приобретает прогнозирование как инвариантный компонент педагогического проекти-
рования и как наукоемкий инструмент (технология) управления образовательными си-
стемами. Перманентное системное наукоемкое прогнозирование является обязатель-
ным условием оптимальности принимаемых решений в сфере образования, необходи-
мым механизмом повышения эффективности управления образовательной системой 
в целом, и дидактической системой в частности, обеспечения не только ее качественно-
го и эффективного функционирования, но и развития. Тетрада «управление → проекти-
рование → прогнозирование → качество и эффективность процесса и результата» 
должна стать императивом деятельности менеджеров в сфере образования. 
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Savchuk V.V. Semantic Field of the Notion «Prognosticating» in the Context of Socio-
humanitarian Sciences 

 

In the article the essence of the notion «prognosticating» is revealed at general and special scientific le-
vels, the approaches to explaining the essence of social prognosticating are given, the relationship between prog-
nosticating and projection and management is analyzed, the specificity of didactic prognosticating as an invariant 
component of didactic projection, as an instrument of ensuring of qualitative and effective development of high 
school didactic system is viewed, the essential features of didactic prognosticating (permanence, research inten-
sity, interdisciplinarity, stochasticity, manufacturability, connection with reflection, effect and quality of didactic 
process) are presented. 
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Т.С. Будько, Е.И. Мельник, Л.К. Кунцевич, 
Е.М. Зданович, Г.В. Наприенко 
 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НОВЫХ ФОРМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье кратко изложены результаты исследований, проводимых коллективом кафедры. Рассма-

тривается необходимость и возможность комплексного подхода в обучении детей дошкольного возраста 
по следующим направлениям познавательной деятельности дошкольников: развитие математических 
представлений, музыкальная, двигательная и изобразительная деятельность, ознакомление детей с при-
родой окружающего мира, развитие речи и обучение грамоте. 

 
Введение 
В соответствии с Концепцией дошкольного образования в Республике Беларусь 

изменяются подходы к обучению детей дошкольного возраста, что требует разработки 
новых форм дошкольного образования. Инновационные подходы должны быть теоре-
тически обоснованы и методически обеспечены, что и свидетельствует о несомненной 
актуальности направления данного исследования. 

Проблема взаимосвязи отдельных разделов образовательных программ, меж-
предметности обсуждается в настоящее время не менее широко, чем проблема взаимо-
связи различных областей знания в научных исследованиях. Но если в науке комплекс-
ный подход позволил получить совершенно новые результаты, то недостаточное коли-
чество мнений о целесообразности комбинированного освоения отдельных разделов 
программы воспитания и обучения в дошкольных учреждениях принципиально не из-
менили традиционные подходы. Комплексный подход в обучении – это такая организа-
ция обучения, при которой решается совокупность программных задач из различных 
разделов программы дошкольного образования. 

Обособление занятий как формы организации познавательной деятельности 
в середине двадцатого века было заимствовано из школьных программ и механически 
перенесено в программы воспитания и обучения дошкольников. Подобная организация 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях сохраняется 
и в настоящее время. Вместе с тем еще в XIX в. педагоги неоднократно высказывали 
предположения об объединении учебных предметов, мотивируя целесообразность та-
кого подхода тем, что знания из различных областей науки и культуры ребенок получа-
ет в целом и сведение их воедино должно обеспечить усвоение разносторонних фактов. 

В период становления дошкольного воспитания в нашей стране в образователь-
ном процессе использовался комплексный подход. Исторический факт использования 
комплексного подхода в воспитании и обучении дошкольников и значимость целостно-
го освоения объекта доказывает необходимость более серьезного внимания к комплек-
сному обучению детей дошкольного возраста. 

Проблема поиска новых форм дошкольного образования отражена в современ-
ных программах («Пралеска», «Радуга», «Детство», «Синтез», «Первый шаг» и др.), 
а также в ряде педагогических исследований. Вместе с тем недостаточность методичес-
кого обеспечения комплексного подхода при обучении дошкольников вызывает из-
вестные трудности в практике работы с детьми. 

Основная цель нашего исследования заключается в разработке методического 
обеспечения комплексного обучения детей в разных возрастных группах дошкольных 
образовательных учреждений. Научная новизна исследования состоит в обосновании 
необходимости и возможности комплексного подхода в образовательном процессе 
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по всем направлениям познавательной деятельности дошкольников. В отличие от дру-
гих, ранее проведенных исследований, разработаны серии комплексных занятий 
для разных возрастных групп дошкольных образовательных учреждений. В качестве 
исходных данных для проведения исследования использовались имеющиеся в педаго-
гике и методике теоретические разработки проблемы, требования Концепции дошко-
льного образования и предыдущие наработки авторов по данному направлению. 

 
Комплексный подход к организации обучения детей дошкольного возраста 
В рамках темы НИР исследовалась проблема содержания комплексного обуче-

ния, изучались возможности комплексного подхода к обучению детей дошкольного 
возраста, разрабатывались методические рекомендации по организации комплексного 
обучения. Авторами разработаны и апробированы методики комплексного обучения 
в разных возрастных группах дошкольных образовательных учреждений по следую-
щим направлениям познавательной деятельности детей: 

1) развитие у детей математических представлений в процессе музыкального 
воспитания, руководства изобразительной деятельностью детей, ознакомления с при-
родой окружающего мира, театрализованной деятельности, в процессе занятий по раз-
витию речи и обучению грамоте; 

2) стимулирование двигательной активности дошкольников в процессе развития 
математических представлений; 

3) развитие у детей математических представлений посредством художествен-
ных произведений; 

4) развитие навыков сюжетного рассказывания на основе восприятия музыкаль-
ных произведений; 

5) подготовка руки детей к письму посредством музыкально-ритмических и гра-
фических упражнений; 

6) ознакомление дошкольников с природой в разных видах деятельности; 
7) развитие у детей представлений о технике выполнения физических упражне-

ний в процессе изображения фигуры человека. 
Комплексный подход осуществляется путем организации комплексных занятий, 

разных видов игр (игр-фантазий, сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных, игр-
драматизаций, театрализованных игр с использованием кукол разного вида), праздни-
ков, развлечений, викторин, обучающих ситуаций в нерегламентированных видах дея-
тельности, в свободной самостоятельной деятельности детей в течение дня. 

 
Особенности организации развития у детей математических представлений 

в разных видах деятельности 
В результате проведенных исследований авторы пришли к выводу, что в до-

школьном возрасте развитие математических представлений целесообразно осуществ-
лять в процессе музыкального и физического воспитания, изобразительной деятельнос-
ти, ознакомления детей с природой окружающего мира, занятий по развитию речи 
и обучению грамоте. Комплексное решение программных задач из разных направлений 
познавательного развития позволяет углубить и расширить представления детей об ок-
ружающем мире, сделать процесс развития математических представлений более эф-
фективным; при этом происходит воздействие на ребенка не прямо, а посредством ин-
тересных для него занятий. Приобретаемые в этих условиях знания, умения и навыки 
становятся более прочными и могут применяться в различных условиях. 

Так, для решения программных задач по развитию математических представле-
ний нами были разработаны вопросы и задания комплексного характера. Как средство 
реализации этих программных задач были предложены музыкальные произведения 
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для прослушивания, для воспроизведения танцевально-ритмичных движений, музы-
кальные инструменты, специальные модели. Нами разработан цикл занятий по разви-
тию математических представлений в комплексе с музыкальным развитием. Для реали-
зации комплексного подхода в обучении дошкольников музыке и математике было раз-
работано около семидесяти упражнений. 

Для проведения комплексных занятий по предматематическому развитию и кон-
струированию разработано 35 конспектов. Кроме того, были составлены комплексные 
задания для упражнений в основных движениях, для общеразвивающих упражнений, 
для спортивных упражнений и элементов спортивных игр. С целью решения дидакти-
ческих задач из каждого раздела области «Предматематика» подобраны упражнения 
подвижного характера: на счет движений, на ориентировку на себе и относительно се-
бя, на сравнение объектов по величине и форме. Дополнены математическим содержа-
нием эстафеты и подвижные игры. Разработаны конспекты комплексных занятий 
по математике с увеличенной двигательной активностью детей, сценарии физкультур-
но-математических праздников. 

В результате проведенных исследований выявилось, что у детей не только стал 
выше уровень математических представлений, но также повысился интерес к ознаком-
лению с математической стороной окружающего мира, освоение знаний и умений ста-
ло более осознанным и прочным. 

 
Развитие навыков сюжетного рассказывания на основе восприятия музы-

кальных произведений у детей старшего дошкольного возраста 
В ходе исследования нами разработаны и апробированы методы и приемы раз-

вития навыков сюжетного рассказывания на основе восприятия музыкальных произве-
дений. Осуществлен выбор музыкальных произведений для прослушивания. Раскрыты 
основные принципы и условия работы по совершенствованию навыков связной речи 
у детей дошкольного возраста. 

С целью развития у детей навыков сюжетного рассказывания разработаны конспек-
ты занятий по развитию речи с использованием музыкальных произведений и игры на ос-
нове восприятия музыкальных произведений. Кроме того, мы включили в работу с детьми 
такой новый метод, как игры-фантазии. Проводились они в свободное от занятий время во 
второй половине дня 2 раза в неделю. Традиционно игры-фантазии предлагала использо-
вать в методике музыкального воспитания А.Г. Никашина. Мы применяли игры-фантазии 
в сочетании с эмоциональными открытками на занятиях по развитию связной речи. 

Игры-фантазии представляют собой процесс моделирования художественного об-
раза на основе интерпретации эмоционально-образного содержания музыки. Их цель – 
создать игровую музыкальную ситуацию, побуждающую ребенка прочувствовать, до-
мыслить дальнейшее развитие художественного образа на основе эмоционального со-
держания музыки. В играх используется сказочный сюжет, который характеризуется 
отсутствием развязки происходящих событий либо недосказанностью, загадочностью 
образов. В связи с этим ребенку предлагали (после того, как он прослушает музыку) 
развить сюжетную линию и раскрыть сущность художественного образа. 

Музыкальные произведения помогали детям передать эмоции, настроение, чув-
ства, выразить свое отношение к содержанию рассказа. Дети активно стали пользовать-
ся словами, определяющими содержание музыки: бодрая, задорная, звонкая, радостная, 
отзывчивая, тревожная, испуганная, взволнованная, спокойная, загадочная, хмурая. 

В результате проведенной работы мы убедились, что музыкальные произведения 
помогают детям лучше передать эмоциональное настроение, активизируют речевые 
высказывания, стимулируют развитие восприятия, памяти, воображения. Дети осваи-
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вают такие сложные части композиции рассказа, как начало и концовка. Расширяется 
словарь детей, совершенствуется структура предложений. 

 
Использование музыкально-ритмических и графических упражнений для под-

готовки детей к письму 
Анализ научно-методических подходов к проблеме формирования навыков 

письма у детей показал взаимосвязь между уровнем развития тонко-координированных 
ритмичных движений руки и степенью овладения графическими навыками письма 
в школе. Исходя из этого письмо можно рассматривать как процесс, который требует 
выполнения особых ритмичных движений, обеспечивающих красоту, одинаковую вы-
соту и ширину графических знаков, позволяющих правильно отображать особенности 
начертания графических элементов. 

В процессе разработки комплекса музыкально-ритмических и графических уп-
ражнений мы основывались на следующих общих характеристиках письма и музыки: 

1) ритмичные движения в письме и музыкально-ритмичные движения; 
2) темп письма и темп музыки; 
3) нажим в письме и метр (сильная и слабая доля) в музыке. 
Нами определены следующие особенности использования музыкально-

ритмических и графических упражнений в подготовке руки ребёнка к письму: 
1) поэтапное проведение упражнений с постепенным усложнением содержания 

графических элементов (точки, штрихи, зигзаги, петли) и предлагаемого музыкального 
репертуара; 

2) использование для проведения музыкально-ритмических и графических уп-
ражнений музыкального сопровождения в виде игры на детских шумовых музыкаль-
ных инструментах (бубен), напевания педагогом песенок-попевок, содержание которых 
определяет последовательность действий ребёнка, прослушивания специально подоб-
ранной для занятий музыки, предлагаемой в аудиозаписи; 

3) выполнение упражнений под музыку сначала умеренного и подвижного тем-
па, а затем – медленного; 

4) переход к выполнению графических упражнений после овладения детьми 
двигательным моделированием пульса, метра и характера музыки. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что использование му-
зыкально-ритмических и графических упражнений в процессе подготовки руки детей 
старшего дошкольного возраста к письму способствует развитию мелкой моторики руки, 
зрительно-моторных координаций, а также развитию ритмичных движений, что явля-
ется необходимыми предпосылками для успешного овладения письмом в школе. 

 
Особенности организации ознакомления дошкольников с природой в раз-

ных видах деятельности 
Для совершенствования воспитательно-образовательного процесса в дошколь-

ном учреждении, улучшения качества тематического планирования работы, эффектив-
ного усвоения детьми знаний о природе были определены разные виды деятельности: 
учебная, познавательно-практическая, художественно-речевая, игровая и трудовая. Со-
держание учебной деятельности реализовывалось в процессе разного вида занятий (оз-
накомление с окружающим миром, развитие речи и музыка; развитие речи и лепка; оз-
накомление с окружающим миром и рисование и др.). 

В рамках нашего исследования также были разработаны и апробированы ком-
плексные занятия на различные темы, где решались задачи по ознакомлению с окру-
жающим миром в комплексе с физической культурой, изобразительной деятельностью 
и развитием речи. Нами были составлены конспекты природоведческих мероприятий, 



Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія      №2 / 2012 128 

викторин «Кто такие насекомые?», «Рыбье царство», «Они не должны исчезнуть», сце-
нарии праздников «Друзья животных». 

Для каждой возрастной группы составлены сценарии праздников птиц, игр-
викторин «Мы знаем и любим природу», «Цікавае пра птушак», конспекты познава-
тельных занятий «Холодно птичкам зимой» (познание окружающего мира и развитие 
речи), «Построим домик для птиц» (познание окружающего мира и аппликация), «Пти-
чья столовая», «Птички-невелички» (познание окружающего мира и лепка), «Снегири 
на ветке рябины» (рисование и развитие речи). 

Благоприятные возможности для применения комплексного подхода при озна-
комлении детей с природой дают темы «Сезонные изменения в природе». Использова-
ние художественно-речевых видов деятельности, разных литературных жанров: фольк-
лора, поэтических и прозаических произведений; организации осенних балов и празд-
ников невозможно представить без музыкального сопровождения. Были разработаны 
конспекты комплексных занятий «Что нам осень подарила», «Осенние забавы живот-
ных и птиц»; сценарии викторины «Осень», праздников «Осень, осень, в гости про-
сим!», занятия-дискуссии «Беседа об осени» (познание окружающего и развитие речи), 
«Осенние заботы человека» (познание окружающего мира и изодеятельность), «Зима-
зимушка» (познание окружающего мира и развитие речи), «Зимовье зверей» (познание 
окружающего мира и развитие речи с чтением рассказов Л. Толстого «Зайцы», М. При-
швина «Беличья память», «Покормите птиц зимой» (развитие речи и познание окружа-
ющего мира), «Идет зима, аукает» (развитие речи, музыка и познание окружающего 
мира). Большая часть занятий организуется с прослушиванием муз. А. Гречаникова «Хо-
лодно, холодно» муз. А. Филиппенко «Саночки», русской народной песни в обработке 
Т. Попятенко «Как на тоненький ледок» и исполнением поэтических произведений 
С. Есенина, А.С. Пушкина, Н. Некрасова «Мороз – красный нос», А. Фета, С. Маршака. 

При ознакомлении с темой «Весна» разработаны и апробированы конспекты 
комплексных занятий «Весна-красна» (ознакомление с окружающим миром, развитие 
речи и музыка), «Как животные и птицы встречают весну» (ознакомление с окружаю-
щим миром и развитие речи), сценарии праздников «Гуканне вясны», «День рождения 
Земли», Праздника цветов, утренника «О чем поют птицы весной». 

При изучении темы «Животные» сделан акцент на использование разных видов 
деятельности. В младшей группе апробированы конспекты первично-ознакомительных 
занятий «Знакомство с коровой и теленком» (с использованием малых фольклорных про-
изведений (потешек и загадок) и рассматриванием картины с одноименным названием), 
«Птичий двор», «Знакомство с козой и козленком», «Заяц и волк – лесные жители», «Зна-
комство с лошадью и жеребенком». Помимо рассматривания картин С.А. Веретенниковой 
«Лошадь с жеребенком», «Коза с козленком», использовались игровые и словесные мето-
ды и приемы, а прослушивание музыкальных произведений осуществлялось в свободное 
время, после занятий. При исполнении песни «Игра с лошадкой» (сл. Н. Кукловской, 
муз. И. Кишко) организовывалась игра с игрушечными лошадками или подвижная. 

Для изучении темы «Птицы» разработано комплексное занятие «Птицы – друзья 
человека». Наряду с традиционными методами по ознакомлению детей с особенностя-
ми проживания и питания птиц использовалось художественное слово (стихотворения 
В.А. Жуковского «Жаваронок», В. Витки «Зязюля»), рассматривание картины А. Сав-
расова «Грачи прилетели» с последующим составлением рассказа, прослушивание во-
кальной музыки (песня «Перапелачка»). Также детям было предложено придумать рас-
сказ или сказку о птицах, нарисовать иллюстрацию к собственному сочинению. 

В ходе апробации разработанных конспектов мы пришли к выводу, что воспита-
тельно-образовательный процесс необходимо осуществлять в разных формах и видах 
деятельности, в том числе в виде своеобразных домашних заданий для детей и родите-
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лей. В результате проведенного исследования доказана эффективность применения 
комплексного подхода при ознакомлении детей дошкольного возраста с природой. 

 
Методика развития представлений о технике выполнения физических упражне-

ний у детей старшего дошкольного возраста в процессе изображения фигуры человека 
В ходе исследования рассмотрена проблема использования в старшем дошколь-

ном возрасте физических упражнений как средства организации физического воспита-
ния, обеспечивающего единство психического, физического, речевого и художествен-
ного развития ребенка. В рамках данной проблемы определены теоретические основы 
развития представлений о технике выполнения физических упражнений в процессе 
изображения фигуры человека. Многосторонне рассмотрены «представления» как на-
учная категория, особенности развития представлений у старших дошкольников, воз-
можность совершенствования представлений о технике выполнения физических упраж-
нений в процессе изобразительной деятельности. 

На основе изученной литературы определено, что двигательная активность бла-
гоприятно влияет на умственное развитие старших дошкольников. В работе доказана 
возможность развития представлений о технике выполнения физических упражнений 
в процессе изображения фигуры человека у детей старшего дошкольного возраста. 

В ходе экспериментального исследования практически доказана эффективность 
использования разработанных конспектов комплексных занятий и игровых упражнений 
с целью формирования представлений о технике выполнения физических упражнений 
в процессе изображения фигуры человека. Работа по методике развития представлений 
о технике выполнения физических упражнений осуществлялась поэтапно. В качестве 
методического обеспечения использовалась серия конспектов занятий и игровых уп-
ражнений, способствующих комплексному решению задач по рисованию и совершен-
ствованию представлений о технике выполнения общеразвивающих упражнений; лепке 
и совершенствованию представлений о технике выполнения общеразвивающих упраж-
нений; аппликации и совершенствованию представлений об элементах футбола. 

Таким образом, на основе поставленных программных задач осуществляется 
в комплексе художественное, физическое и речевое развитие детей дошкольного воз-
раста. Содержание конспектов занятий, игр, упражнений направлено на закрепление: 

1) представлений о технике выполнения физических упражнений (различные 
положения рук и ног, перемещение тела в пространстве с одной ноги на другую из ис-
ходного положения упор присев и т.д.; 

2) способов изображения фигуры человека по схемам; 
3) отработки навыков закрашивания, лепки, аппликации; 
4) формирование креативного двигательного опыта детей. 
Эффективность проведенной работы определяется тем, что у детей эксперимен-

тальной группы на контрольном этапе эксперимента техника выполнения физических 
упражнений отличалась большей точностью при выполнении двигательного действия: 
дети правильно принимали исходное положение, последовательность описания двига-
тельного действия стала более точной. В изобразительной деятельности дети экспери-
ментальной группы стали точнее передавать форму, строение и пропорции человека, 
достаточно точно и плавно передавать движение человека в изображаемом рисунке, 
в работах по аппликации и лепке. 

 
Использование художественных произведений в процессе развития матема-

тических представлений у детей 
Для решения задач исследования в направлении использования художественных 

произведений в процессе развития математических представлений у детей проанализи-
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ровано большое количество художественных произведений различного жанра для де-
тей дошкольного возраста, а также сценариев игр-драматизаций и театрализованных 
игр. Показана возможность комплексного решения развивающих и образовательных 
задач. Разработана методика использования художественного материала для развития 
математических представлений у дошкольников. 

Нами разработано 36 сценариев игр-драматизаций и театрализованных игр с ис-
пользованием кукол разного вида, в процессе которых решаются программные задачи 
по развитию математических представлений у дошкольников. Собрано более 450 худо-
жественных произведений различных жанров для детей дошкольного возраста, которые 
можно использовать для развития математических представлений у детей. Все произве-
дения сгруппированы по основным направлениям и по программным задачам развития 
математических представлений у дошкольников. Для каждого произведения предложены 
вопросы и задания по решению дидактических задач математического характера. Мно-
гие художественные произведения можно использовать для развития математических 
представлений у дошкольников в процессе театрализованных игр, как режиссерских, 
так и игр-драматизаций. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что использование стихов и рассказов, 
сказок и загадок, песенок и потешек, пословиц и поговорок, крылатых выражений с ма-
тематическим содержанием позволяет обогатить речь дошкольников, активизировать их 
память и мышление, развить воображение и фантазию, помогает доступнее сформиро-
вать математические представления. Практическая значимость результатов исследования 
определяется возможностью использования различных вариантов комплексных занятий 
в работе воспитателей дошкольных учреждений с детьми разного возраста, возможно-
стью творческого подхода к планированию образовательного процесса, учитывающего 
взаимосвязь различных разделов программ воспитания и обучения дошкольников. 

 
Заключение 
Таким образом, в исследовании определена необходимость и возможность орга-

низации комплексного обучения детей дошкольного возраста. Разработаны серии ком-
плексных занятий с целью решения программных задач по различным направлениям 
познавательной деятельности, в результате чего дополнено методическое обеспечение 
образовательного процесса значительным количеством комплексных занятий. Резуль-
таты исследования используются при чтении лекций по методикам дошкольного обра-
зования, на спецкурсах для студентов, обучающихся по специальности «Дошкольное 
образование», при написании дипломных и курсовых работ, при проведении педагоги-
ческой практики, а также в работе педагогов учреждений дошкольного образования 
Бреста и Брестской области. Потенциальными потребителями результатов исследова-
ния являются педагоги-практики учреждений дошкольного образования, а также теоре-
тики дошкольного образования. 

 
Budzkо T.S., Меlnik Е.I., Кuntsevich L.К., Zdanovich Е.М., Naprienkо G.V. Scientific 

Methodological Support of new forms of Pre-school Education 
 
In the article brief results of the research, conducted by the staff of the department, are presented. We 

consider the necessity and possibility of the complex approach in teaching pre-schoolers according to the follow-
ing directions of children’s’ cognitive activity: development of mathematical concepts, musical activity, visual 
arts and motion, introducing children to the nature and environment, speech development and teaching literacy. 
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РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА 

 
В статье указаны различные точки зрения о средствах развития математических способностей 

детей дошкольного возраста, перечислены составляющие компоненты математических способностей де-
тей. А также рассмотрены методы формирования некоторых умений, способствующие развитию матема-
тических способностей детей в дошкольном возрасте. 

 
Введение 
Согласно концепции Л.А. Венгера о развитии способностей, основная линия 

в развитии ребенка – это становление способностей. Главным в дошкольном возрасте 
является не только формирование у детей определенного объема знаний, умений и на-
выков, но и развитие их способностей, раскрытие их внутреннего потенциала, создание 
условий для самореализации. 

Развитие математических способностей предполагает развитие познавательных 
процессов (мышление, память, внимание, восприятие, воображение), формирование не-
которых основных логических умений и характерных качеств математического мышле-
ния (гибкость, понимание причинно-следственных связей, системность, пространствен-
ная подвижность). 

 
Средства развития математических способностей детей дошкольного возраста 
В психолого-педагогической литературе существуют различные точки зрения 

о средствах развития математических способностей детей дошкольного возраста. 
В.А. Крутецкий [5] указывает следующие компоненты математических способ-

ностей детей: 
– способность к формализации математического материала, к отделению формы 

от содержания, абстрагированию от конкретных количественных отношений 
и пространственных форм и оперированию формальными структурами, структурами 
отношений и связей; 

– способность обобщать математический материал, вычленять главное, отвлека-
ясь от несущественного, видеть общее во внешне различном; 

– способность к последовательному, правильно расчленённому логическому 
рассуждению, связанному с потребностью в обосновании, выводах; 

– способность сокращать процесс рассуждения, мыслить свернутыми структу-
рами; стремление к простоте, экономности и рациональности решений; 

– способность к переходу с прямого на обратный ход мысли при рассуждении; 
– гибкость мышления, способность к переключению от одной умственной опе-

рации к другой, свобода от сковывающего влияния шаблонов и трафаретов; 
– математическая память, т.е. память на обобщения, формализованные структу-

ры, логические схемы; 
– способность к пространственным представлениям. 
А.А. Столяр, Н.И. Касабуцкий, Г.Н. Скобелев, Т.М. Чеботаревская разработали 

игры, моделирующие такие понятия математики и информатики, как операции 
над множествами, алгоритмы, кодирование информации, основные логические опера-
ции, а также игры на развитие умений классифицировать, обобщать, анализировать, 
рассуждать, игры на развитие внимательности и наблюдательности [3]. 
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З.А. Михайлова [7] предлагает игры и упражнения на нахождение пропущенной 
фигуры, продолжение ряда фигур, знаков, на поиск чисел, задачи типа матричных, 
на поиск недостающей в ряду фигуры (нахождение закономерностей, лежащих в осно-
ве выбора этой фигуры). З.А. Михайлова считает полезными для развития детей игры 
на трансфигурацию изображений (из палочек или геометрических фигур), игры на вос-
создание из геометрических фигур образных и сюжетных изображений. 

Е.В. Соловьева [9] «для развития начал логического мышления» предлагает игры 
на классификацию по одному и двум признакам, на сериацию, обобщение и нахождение 
закономерностей. Для детей старшего дошкольного возраста развитие логического мыш-
ления выделено в отдельную задачу, которая включает знакомство со всеми основными 
отношениями в логике классов (род – вид, пересечение, объединение), ознакомление 
с элементами логики высказываний (разница между понятиями «все» и «некоторые», 
между утверждениями и отрицаниями, истинными и ложными высказываниями). 

И.В. Житко [4] включила в игровые комплексы игры и упражнения на развитие 
операций классификации и сериации на основе сравнения объектов по одному-четырем 
признакам, а также на формирование умения абстрагироваться, строить рассуждения, 
логично и последовательно доказывать правильность своих действий. 

Е.В. Носова [6] считает необходимым формировать умения анализировать пред-
меты, выделяя в них разнообразные свойства, абстрагировать их, сопоставлять и обоб-
щать по ним предметы сначала на сенсорном, а затем на вербальном уровне. Эффек-
тивным средством формирования данных умений, по мнению автора, являются логиче-
ские задачи на разбиение совокупностей предметов по совместимым свойствам 
на группы не только по наличию, но и по отсутствию свойства. 

А.В. Белошистая [1] предлагает методическую систему на развитие общих по-
знавательных способностей и умений (сенсорных и интеллектуальных). Считает целе-
сообразным развитие этих умений в процессе построения моделей изучаемых объектов 
и отношений между ними. Математические способности предлагает развивать 
в процессе упражнений с геометрическим материалом. 

Г. Грин и В. Лаксон [2] предлагают в форме игр и повседневных учебных ситуа-
ций формировать у детей умения выполнять следующие операции: установление при-
надлежности, установление взаимно однозначного соответствия, сравнение, упорядо-
чение, классификация (по разным признакам), преобразование, установление сохране-
ния количества вещества. 

Б.П. Никитин [8] разработал игры, развивающие творческие способности ребен-
ка, такие качества, как наблюдательность, умение сопоставлять, анализировать, комби-
нировать, находить связи и зависимости. 

По нашему мнению, развитию математических способностей детей в дошколь-
ном возрасте способствует формирование следующих умений: 

– собирать объект из готовых частей, а также делить на составные части; 
– составлять объект по заданному изображению, схеме; 
– принимать пространственную позицию другого лица; 
– анализировать строение конструкций; 
– выполнять трансформации исходных объектов по заданным параметрам, по-

лучая новый объект с заданными свойствами; 
– понимать схематическое изображение объекта, графическую модель; 
– анализировать ряд объектов, находя закономерность в их изменении и про-

должать ряд, придумывать ряд закономерно изменяющихся объектов; 
– действовать по аналогии; 
– производить операции сравнения, классификации и обобщения, самостоятель-

но выбирая для них основу; 
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– осознавать сохранение количества, тождественность, независимость, соответствие; 
– правильно строить рассуждения с помощью логических связок и кванторов, 

кодировать информацию о свойствах предметов с помощью знаков-символов. 
 
Методы развития математических способностей детей дошкольного возраста 
Одним из основных понятий, о котором у ребенка должно быть сформировано 

представление в дочисловом периоде, является понятие о сохранении. Не овладев поня-
тием сохранения, он не способен осознанно ни делать правильные количественные су-
ждения, ни выполнять какие-либо математические операции. Ребенок должен усвоить 
понятие сохранения применительно к двум принципиально разным видам материала: 
непрерывному и дискретному. К дискретному множеству относятся объекты, которые 
можно пересчитать, а к непрерывному – непересчитываемые величины (жидкие и сы-
пучие вещества, пластилин, бумага и т.п.). 

В процессе усвоения понятия сохранения ребенок должен научиться определять, 
одинаковы ли количества (или величины), что больше, что меньше. Эти умения он дол-
жен применять при обстоятельствах двух видов: при оценке состояния и при оценке 
преобразований. Для оценки количества дискретных величин малыши используют либо 
восприятие множества без счета, либо установление взаимно однозначного соответст-
вия между элементами двух множеств, а позднее – счет. Оценивая по количеству не-
прерывные величины, дети связывают количество с размером (в маленькой тарелке 
меньше каши) или определяют количество на глаз. Для оценки преобразований непре-
рывных величин детям доступны следующие приемы: 

1) наблюдение за прибавлением или убавлением вещества (если добавили, 
то стало больше); 

2) проверка тождественности величин (количество можно вернуть в соответст-
вующий ему сосуд независимо от того, насколько изменился его внешний вид в дан-
ный момент); 

3) осуществление обратного преобразования (если изменить форму предмета 
из пластилина, ничего не добавив и не убавив, то первоначальный внешний вид может 
быть восстановлен обратным преобразованием); 

4) изменение объекта в соответствии с образцом (сначала изменяют внешний вид 
одного из одинаковых количеств, а затем предлагают ребенку сделать так, чтобы эти ко-
личества снова стали одинаковы); 

5) осознание обратно пропорциональной зависимости одного параметра от дру-
гого (если воду перелить в более узкий кувшин, то уровень воды становится выше). 

Формирование представления о тожественности предмета включает понимание 
следующего: 

1) предметы неизменны, даже если они невидимы в данный момент (отгадыва-
ние спрятанных игрушек); 

2) предметы называются одинаково, даже если у них изменен внешний вид 
или свойства (упражнения на преобразование предметов, наблюдение за изменением 
свойств одного и того же предмета, рассматривание предметов (или их изображений), 
имеющих одинаковое название, но разный внешний вид). 

Понимание того, что количество дискретного материала не зависит от качест-
венных признаков объектов, от расстояния между ними и формой их расположения 
в пространстве, формируется у детей с помощью всевозможных вариантов упражнений 
на сравнение двух множеств по количеству. 

Формирование понимания независимости количества непрерывного материала 
от изменения формы достигается с помощью следующих упражнений: 
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1) переливание (или пересыпание) количества вещества в разные по форме, 
но одинаковые по объему сосуды (независимость объема); 

2) создание из одинакового количества пластилина разных по форме предметов 
(независимость массы); 

3) разрезание одной и той же фигуры на разные по форме (или по количеству) 
части с последующим соединением этих частей в разные по форме изображения (неза-
висимость площади); 

4) создание линий разной формы из шнура или проволоки одной и той же длины 
(независимость длины). 

С помощью таких упражнений педагог подводит детей к выводу, что одно и то же 
количество может принимать разные формы и что формы обманчивы. 

Для того, чтобы научить детей устанавливать поэлементное соответствие, необхо-
димо предлагать им игры на объединение любых двух предметов в пару (например, чаш-
ку и блюдце любых цветов). При этом предметы в наборах могут взаимозаменяться. 

Обучение приему соотнесения двух предметов по определенному признаку (цве-
ту, величине, форме и т.п.) или по смыслу предполагает организацию упражнений 
на подбор в пару предметов соответствующего вида (например, игры с отверстиями 
и вкладышами). Здесь предметы, образующие пару, не могут заменяться предметами 
из другой пары. 

Для обучения сравнению предметов по указанному признаку необходимо сфор-
мировать у детей следующие умения: 

1) выделять признаки предмета; 
2) сравнивать предметы на основе имеющихся признаков; 
3) определять общие и отличительные признаки сравниваемых объектов; 
4) отличать существенные и несущественные признаки объекта; 
5) узнавать предметы по данным признакам. 
Для формирования умения упорядочивать объекты согласно некоторому пра-

вилу детям предлагаются следующие виды упражнений: 
1) к упорядоченным объектам добавить еще один, но такой, который не нарушил 

бы закономерности их расположения; назвать признак, по которому каждый после-
дующий предмет отличается от предыдущего; 

2) предлагаются объекты в неупорядоченном виде, и надо найти признак, по ко-
торому можно упорядочить предметы (причем признак должен быть наиболее сущест-
венным, но меняющимся от объекта к объекту) и построить упорядоченный ряд; 

3) необходимо упорядочить объекты сразу по двум признакам, располагая их 
в таблице, учитывая отношения между предметами и по горизонтали, и по вертикали. 

В таких упражнениях сначала следует использовать только наглядные признаки 
(цвет, форма, величина, количество), а затем детей необходимо обучить оперировать 
абстрактными признаками, которые должны задаваться словесно (качество выполнения 
действий, степень выраженности личностных свойств). Для упорядочивания целесооб-
разно предлагать также действия, события, разного рода правила (подготовка к приему 
пищи, одевание, посадка растения, проведение игры и т.п.) 

Для того, чтобы дать детям представление о классификации объектов по неко-
торому признаку, необходимо научить их: 

1) давать словесную характеристику классов в готовой классификации; 
2) относить конкретный объект к заданному классу; 
3) делить объекты на классы на основе общего признака; 
4) проверять результаты классификации; 
5) выбирать основание для классификации. 
Для формирования умения обобщать понятия следует научить детей: 
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а) относить конкретный объект к заданному классу; 
б) конкретизировать заданное общее понятие через единичное. 
Раскроем кратко методику развития умений производить операции сравнения, 

классификации и обобщения. 
Сначала детям предлагаются упражнения на определение общих и отличительных 

признаков сравниваемых объектов. Например, нарисовать с помощью трафарета синим 
фломастером 3 круга и 3 квадрата, сказать, чем похожи и чем отличаются фигуры. 

Затем дети выполняют серии упражнений на отличие существенных и несуще-
ственных признаков объектов. Необходимо, например, выбрать фигуры для постройки 
замка. Выясняем, какие фигуры подойдут, почему, чем они похожи, чем отличаются. 

Кроме этого, необходимы упражнения на обозначение общим словом множества 
объектов в готовой классификации. Это, например, игры типа «Назови одним словом». 

На следующем этапе предлагается разбить множество объектов на классы на ос-
нове общего признака. Предлагаем детям рассмотреть фигуры, определить, чем похожи 
некоторые фигуры между собой, и разделить их на две группы. 

Детям показывается, что одно и то же множество можно разбить на классы по-
разному в зависимости от признака, на основе которого создаются группы. Например, 
имеется 4 круга (2 красных и 2 синих) и 5 квадратов (1 красный и 4 синих). Предлагаем 
в один обруч сложить все красные фигуры, а в другой – все синие. В первом множестве 
окажется 3 фигуры, а во втором – 6. Затем задание меняем: в один обруч сложить все 
круглые фигуры, а в другой – все квадратные. В этом случае одно множество будет со-
держать 4 фигуры, а другое – 5. 

Для освоения операции обобщения детям предлагаются упражнения на отнесе-
ние конкретного объекта к заданному классу. Это, например, игры типа «Кто где жи-
вет?», «Наведи порядок». 

Кроме этого, дети выполняют серии упражнений на конкретизацию заданного 
общего понятия через единичное. Детям предлагается нарисовать какие-нибудь цветы, 
а затем выясняется, кто какой цветок нарисовал, кто нарисовал ромашку, все ли цветы 
являются ромашками, все ли ромашки являются цветами, назовите другие растения, ко-
торые являются цветами. 

И, наконец, детям предлагаются задания на самостоятельный выбор основания 
для классификации и обобщения. Например, необходимо разложить фигуры на две 
группы и сказать, как это можно сделать. Обыграть такие действия можно с помощью 
игр типа «Найди лишнее». 

Развитие математических способностей может быть реализовано в процессе ре-
шения следующих задач: 

1) развивать умение составлять объект по заданному изображению, схеме; 
2) развивать умение принимать пространственную позицию другого лица, про-

ективное видение объекта; 
3) развивать умение анализировать конструкцию; 
4) развивать умение выполнять трансформации исходных объектов по заданным 

параметрам, получая новый объект с заданными свойствами; 
5) развивать умение понимать схематическое изображение объекта, графичес-

кую модель. 
Решение каждой из этих задач целесообразно осуществлять в процессе создания 

конструкций по трем направлениям: 
1) из плоских геометрических фигур; 
2) из счетных палочек; 
3) из наборов объемных геометрических фигур. 
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Построение изображений из плоских геометрических фигур получило название 
игр-головоломок. Каждая игра представляет собой комплект геометрических фигур, по-
лученный в результате деления какой-нибудь одной геометрической фигуры. Это такие 
игры, как «Танграм», «Волшебный круг», «Головоломка Пифагора», «Колумбово яй-
цо», «Сфинкс», «Листик», «Вьетнамская игра», «Пентамино», «Сложи квадрат». 

Сначала детям предлагается составить новую фигуру из нескольких по собствен-
ному замыслу, а затем – по чертежу. Обязательно проводится анализ, указывается назва-
ние новой фигуры, из чего и как она получилась. Важно, чтобы дети усвоили и хорошо 
запомнили основные правила: при составлении силуэтных изображений используется це-
ликом весь комплект, детали конструктора при этом плотно присоединяются друг к дру-
гу. Используемые в играх образцы следует усложнять постепенно: от расчлененного об-
разца к нерасчлененному, а затем к образцу в виде рисунка. В дальнейшем детям можно 
предложить придумывать аналогичные игры самостоятельно. 

Рассмотрим последовательность работы по развитию умений создавать конст-
рукции из счетных палочек. 

На первом этапе детям предлагаются задачи на построение простых фигур 
по стороне (например, построить треугольник со стороной в две палочки) или по обще-
му количеству палочек (например, построить треугольник из шести палочек). 

Затем выполняются упражнения на построение сложных фигур (составленных 
из нескольких простых, имеющих или общую вершину, или общую сторону, вложен-
ных или вписанных друг в друга). 

На последнем этапе дети выполняют упражнения на преобразование фигур, на-
пример, добавить (убрать) указанное количество палочек так, чтобы получилась на-
званное изображение; переложить указанное количество палочек так, чтобы получи-
лась названное изображение. 

Сначала необходимо предоставить детям возможность придумать различные 
узоры из палочек, обращая внимание на повторяющиеся узоры, предлагая найти прави-
ло, по которому составлен узор, побуждая к созданию более сложных и разнообразных 
форм. Затем перед детьми ставятся условия построения, преобразования той или иной 
фигуры (ее пространственно-количественные характеристики). 

Существует много игр на составление конструкций из наборов объемных гео-
метрических фигур. Самыми популярными являются «Сложи узор», «Уникуб», «Обезь-
янка», «Кирпичики», «Кубики для всех». 

Наиболее эффективно развивать умение принимать пространственную позицию 
другого лица можно в процессе игр «Обезьянка» и «Кирпичики», в которых дети учатся 
соотносить рисунки прямоугольной призмы (но не куба) в разных проекциях (вид спе-
реди, вид сверху, вид сбоку) с конструкцией в трехмерном пространстве. 

Наборы кубиков должны быть у каждого ребенка. Сначала дети учатся склады-
вать конструкцию по образцу, затем по рисунку. На следующем этапе детям предлага-
ется нарисовать конструкцию из кубиков на листе в клеточку. В дальнейшем дети мо-
гут придумывать свои модели. Задания детям можно давать как с помощью рисунка, 
так и в виде словесной инструкции. Для разного уровня сложности заданий можно ис-
пользовать или часть, или все кубики. Наиболее интересно детям составлять конструк-
цию, соревнуясь друг с другом. 

Рассмотрим методику и последовательность работы по развитию умения анали-
зировать последовательности объектов, находя закономерность в их изменении. Сна-
чала детям предлагается проанализировать готовый узор, называя отличия между со-
седними элементами, и найти одинаковые звенья ряда. Затем дети выполняют упражне-
ние на продолжение узора, имея только два повторяющихся звена. Здесь можно пред-
ложить либо выкладывание цепочки из готовых фигур, либо рисование с помощью тра-
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фарета. В дальнейшем дети продолжают сами рисовать узор на бумаге в клеточку, объ-
ясняя какой элемент надо нарисовать следующим и почему. 

На следующем этапе детям предлагается проанализировать логически связанные 
цепочки, где каждый последующий элемент отличается от предыдущего единым изме-
няющимся признаком. Дети должны найти общее и различное в последовательно иду-
щих объектах, обнаружить единый признак, изменяющийся от объекта к объекту. 
Как более сложный вариант – нарисовать следующий элемент в ряду, а в дальнейшем – 
восстановить в рисунке всю логически связанную цепочку. Здесь также можно предло-
жить детям игры типа «Что пропущено?», «Нарисуй недостающую фигуру». 

На последнем этапе дети сами могут придумывать ряды закономерно изменяю-
щихся объектов с указанием изменяющегося признака. 

Одним из важных средств развития математических способностей является уме-
ние составлять несложное рассуждение, выполняя над высказываниями логические 
операции. На первом этапе детям предлагаются упражнения, где необходимо построить 
рассуждение с использованием логических связок «и», «или», «не». Например, даны 
пересекающиеся разноцветные круги, а в них фигуры разного цвета и формы. Предла-
гаем детям сказать с помощью слова «и» («или»), где находится названная фигура. 
На втором этапе детям даются задания на построение рассуждений с использованием 
кванторов. Например, дети рисуют разные фигуры с помощью трафарета, а затем необ-
ходимо описать их с помощью слов «все» или «некоторые» (здесь все круги синие, не-
которые фигуры большие). На следующем этапе дети учатся строить простейшие умо-
заключения с помощью конструкции «Если …, то…». Например, предлагается продол-
жить предложение (или вставить пропущенные слова, или соединить стрелкой два изо-
бражения, первое из которых является причиной появления второго). 

Обучение детей построению правильных рассуждений целесообразно осуществ-
лять посредством таких игр, как «Найди домик фигуре», «Скажи, где спрятано», «Рас-
сади цветы по клумбам», «Отгадай, что спрятано», «Скажи правильно», «Отгадай 
предмет», «Назови пропущенное слово», «Продолжи» и т.д. 

С целью формирования умения кодировать информацию о свойствах предметов 
с помощью знаков-символов с детьми проводят следующую работу. Сначала их знако-
мят с символическим изображением информации. Например, цвет (или название фигу-
ры, или размер) можно зашифровать с помощью цифр: 1 (если фигура названного цве-
та) и 0 (если нет). 

Затем показывается, что закодировать можно сразу два признака (а в дальней-
шем и три). Тогда для расшифровки объекта используется код из двух цифр: первая 
указывает, например, цвет, а вторая – форму. Причем красный цвет обозначен цифрой 1, 
а желтый – 0, квадрат обозначен цифрой 1, а круг – 0. Таким образом, для обозначе-
ния фигуры определенного цвета и формы будут использоваться следующие коды: 
00, 01, 11, 10. Игра может иметь два варианта: 1) ведущий показывает карточку с ко-
дом, а играющие подбирают предмет, имеющий два указанных признака, и 2) детям 
показывают предмет, а они ищут карточку с соответствующим кодом. 

Кроме цифр, дети могут использовать и другие условные знаки для обозначения 
признаков предметов. Так, цвет предмета можно обозначить цветным пятном, отличие 
в величине можно показать в виде схематичного рисунка низкого домика и высокого, 
геометрическая фигура обозначает соответствующую форму предмета, зачеркнутый 
знак указывает на отсутствие признака. В играх типа «Нарисуй заколдованную фигуру» 
детям предлагается нарисовать (или положить) фигуру, обладающую схематично ука-
занными признаками, на пересечении соответствующей строки и столбца. 
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Детям можно предлагать кодировать и декодировать также информацию о нали-
чии или отсутствии и других свойств объектов. Например, пол ребенка и цвет волос 
или название игрушки и ее величину. 

Для формирования умений кодировать информацию детям можно предложить 
следующие игры: «Отгадай!», «Разведчики», «Что зашифровано?», «Помоги расколдо-
вать!», «Проведи фигуру к домику», «Найди клад» и др. 

 
Заключение 
Таким образом, нами указаны различные точки зрения о средствах развития ма-

тематических способностей детей дошкольного возраста в психолого-педагогической 
литературе, перечислены составляющие компоненты математических способностей де-
тей. Рассмотрены также этапы и методы развития некоторых умений, способствующие 
развитию математических способностей детей в дошкольном возрасте. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Белошистая, А.В. Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников : курс лекций / А.В. Белошистая. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 400 с. 
2. Грин, Г. Введение в мир числа : практ. руководство по обучению детей счету / 

Г. Грин, В. Лаксон. – М. : Педагогика, 1982. – 192 с. 
3. Давайте поиграем : логико-математические игры / под ред. А. Столяра. – М. : 

Просвещение, 1991. – 79 с. 
4. Житко, И.В. Математический калейдоскоп : учеб.-метод. пособие для педаго-

гов, обеспеч. получение дошк. образования / И.В. Житко. – Минск : НИО, 2006. – 184 с. 
5. Крутецкий, В.А. Психология математических способностей дошкольников / 

В.А. Крутецкий. – М. : Просвещение, 1969. 
6. Логика и математика для дошкольников / сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомня-

щая. – СПб : «Акцидент», 1997. – 158 с. 
7. Михайлова, З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников : пособие 

для воспитателей детского сада / З.А. Михайлова – М. : Просвещение, 1985. – 94 с. 
8. Никитин, Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры : для воспитате-

лей детского сада, учителей начальной школы и родителей / Б.П. Никитин. – М. : Прос-
вещение, 1990. – 159 с. 

9. Соловьева, Е.В. Математика и логика для дошкольников : метод. рекоменда-
ции для воспитателей, работающих по программе «Радуга» / Е.В. Соловьева. – М. : 
Просвещение, 2000. – 155 с. 

 
Budzko T.S. Development of Mathematical Abilities of Preschoolers: the Content and Methods 

 
In the article various viewpoints on ways of developing mathematical abilities of preschoolers are indi-

cated, constituent components of children’s mathematical abilities are listed. As well methods of forming some 
skills, facilitating the development of mathematical abilities of preschoolers are considered. 

 
Рукапіс паступіў у рэдкалегію 15.05.2012 



 

ПСІХАЛОГІЯ 
 

 
УДК 373.2 
 

Е.А. Бай 
 

ВОПРОСЫ КАК ОДИН ИЗ ИНДИКАТОРОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
В статье рассматривается важная для теории и практики дошкольного образования проблема по-

казателей познавательной активности детей дошкольного возраста. Одним из основных показателей вы-
ступают вопросы детей в процессе познания окружающего мира. Автором раскрываются методологиче-
ские подходы к изучению детских вопросов, описываются имеющиеся классификации и возрастная ди-
намика познавательной активности в форме вопросов. Особое внимание уделяется анализу вопросов де-
тей младшего дошкольного возраста в условиях свободной самостоятельной деятельности и специально 
организованного общения со взрослым. В статье описано влияние информации об изменении во времени 
самого ребенка на познавательную активность, которое подтверждается количественными и качествен-
ными характеристиками детских вопросов. Теоретические посылки, изложенные в статье, являются ин-
струментом анализа и оценки реального развития познавательной активности дошкольников. 

 
Введение 
Дошкольный возраст – возраст развития познавательной активности (Д.Б. Годо-

викова, В.Б. Голицын, Л.Ф. Захаревич, О.Л. Князева, М.И. Лисина, А.М. Матюшкин, 
А.Н. Поддьяков, Н.Б Шумакова, В.С. Юркевич). Об этом должны знать взрослые, что-
бы создавать условия для развертывания познавательной деятельности детей. 

Вместе с тем опрос педагогов дошкольных учреждений показал, что многие 
из них затрудняются назвать те характеристики поведения ребенка, по которым мож-
но было бы судить об особенностях развития у него познавательной активности. Они 
ошибочно относят к показателям познавательной активности манипулятивные дейст-
вия детей с предметами, использование предметов-заместителей, все вопросы, разго-
воры и игры детей со сверстниками. Анализ психолого-педагогической литературы 
также показывает, что развитию именно познавательной деятельности (а не познава-
тельных психических процессов и их диагностике и коррекции) внимания уделяется 
значительно меньше. 

Одним из индикаторов наличия и степени выраженности познавательной актив-
ности у дошкольников, по мнению большинства исследователей, являются вопросы 
(Н. Бабич, Д.Б. Годовикова, Л.Ф. Захаревич, Е.Э. Кригер, Т.А. Серебрякова, А.И. Соро-
кина и др.). Анализ познавательной активности детей в форме вопросов производится, 
как правило, по двум параметрам: количество вопросов и их содержание. Оценка пер-
вого параметра строится на учете количества вопросов, заданных ребенком в единицу 
времени, за которую принимают либо один час (Т.А. Серебрякова), либо длительность 
экспериментальной ситуации (Д.Б. Годовикова, П. Торренс, Н.Б. Шумакова и др.). Од-
нако остается неясным, какое количество вопросов следует считать нормой для детей 
того или иного возраста, какое количество вопросов указывает на высокий или, наобо-
рот, низкий уровень развития познавательной активности, как следует оценивать часто-
ту задаваемых ребенком вопросов. 

Оценивая второй параметр (содержание вопросов), исследователи принимают 
во внимание мотивацию вопроса, направленность на ту или иную область действитель-
ности, степень проникновения в познаваемый объект (Л.Ф. Захаревич, Т.А. Процко, 
Т.А. Серебрякова, А.И. Сорокина, Н.Б. Шумакова и др.). 
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На основании полученных данных предложены различные классификации детс-
ких вопросов. Учитывая тот факт, что большинство из указанных выше исследований 
проведено с участием детей старшего дошкольного возраста, данные классификации 
отражают особенности познавательной активности прежде всего детей этого возраста. 
Особенности же вопросов детей младшего дошкольного возраста в имеющихся работах 
практически не представлены. Исключение составляют исследования А.И. Сорокиной 
(1945) и П.Г. Сирбиладзе (1966), проведенные достаточно давно и поэтому требующие 
проверки полученных в них данных в современных условиях жизнедеятельности детей. 
Таким образом, целью статьи является изучение особенностей вопросов детей младше-
го дошкольного возраста как показателя их познавательной активности. 

 
Характеристика познавательных вопросов дошкольников 
Исследователи, изучающие детей дошкольного возраста,  едины в том,  что воп-

росы имеют большое значение в жизни ребенка. Исходя из того, что вопрос – это обра-
щение, направленное на получение каких-либо сведений, требующее ответа [1, с. 97], 
вопросы могут выполнять различные функции, или, иначе говоря, могут быть вызваны 
разными мотивами. 

В зависимости от мотивов, побуждающих детей задавать вопросы, А.И. Сороки-
на выделила три группы вопросов. Вопросы первой группы вызваны желанием к об-
щению, соучастию в процессе активной деятельности (обозначенные выше как комму-
никативные). Ведущим мотивом второй группы является стремление к эмоционально-
му сопереживанию, а третью группу составляют вопросы, в основе которых лежит пот-
ребность в овладении знаниями. Последняя группа подразделяется автором на две под-
группы: 1) вопросы, задаваемые с целью овладения правилами личного и общественно-
го поведения; 2) собственно познавательные вопросы, требующие ответа, содержащего 
какие-то сведения, а при отсутствии его повторяющиеся в той же форме или разви-
вающиеся в цепь вопросов (Э.А. Баранова) [2, с. 27.]. Таким образом, активность ре-
бенка, выражаемая в форме вопроса, далеко не всегда имеет познавательный характер. 

В исследовании Т.А. Серебряковой изучение вопросов как показателя особенно-
стей познавательной активности детей старшего дошкольного возраста, осуществля-
лось с помощью экспериментальной методики, разработанной Д.Б. Годовиковой, а так-
же путем наблюдения за поведением детей в разных условиях пребывания в детском 
саду [3]. Все разнообразие спонтанных познавательных вопросов детей по содержанию 
было объединено в следующие группы: 

1) вопросы-рассуждения (самый высокий уровень развития вопросов); 
2) вопросы, направленные на установление причинно-следственных связей; 
3) вопросы, направленные на познание качественных характеристик предметов; 
4) вопросы, направленные на достижение результата деятельности; 
5) вопросы, направленные на выяснение названия предметов. 
Иная классификация вопросов дошкольников предложена Н.Б. Шумаковой [4]. 

Она построена на основании анализа вопросов детей старшего дошкольного возраста, 
задаваемых ими в условиях необходимости произвольного формулирования. Вопрос 
рассматривается автором как специфическая форма выражения проблемной ситуации. 
Предлагаемый ею комплекс методик предусматривает изучение вопроса в его поиско-
вой функции. Распределение осуществлено в соответствии с их функционально-содер-
жательной характеристикой. Автором было выделено 4 группы вопросов. В поисковых 
вопросах происходит выделение и фиксация неизвестного, его анализ и обследование, 
формирование и формулирование гипотез. По направленности эти вопросы обращены 
к самому себе и выполняют поисково-исследовательскую функцию. Коммуникативные 
отличаются направленностью на установление контакта и общение со взрослым. Автор 
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предполагает, что их функция состоит в отвлечении от решения, разрядке, необходи-
мость в которой возникает при больших затруднениях в решении задачи. Оценочные 
обращены к себе или взрослому и предполагают оценку и осмысление собственных 
действий, промежуточных и конечных результатов поиска, оценку задачи и собствен-
ных возможностей. Вопросы-уточнения направлены на восполнение недостающей ин-
формации посредством обращения к взрослому. 

Важным результатом исследования Н.Б. Шумаковой является тот факт, что воп-
росы детей, обращенные к взрослому, носят, как правило, непроизвольный характер, 
что объясняется прежде всего любознательностью. В ходе эксперимента установлено, 
что в свободной беседе с экспериментатором они легко формулировали то, что хотят 
узнать; при предъявлении же картинки часть из них (15–20%) не могли задать ни одно-
го вопроса. Вместо того чтобы спрашивать, они начинали описывать ситуацию. Допол-
нительные вопросы и разъяснения экспериментатора часто не приводили к успеху, 
или же ребенок формулировал один-два вопроса. Данные факты указывают на принци-
пиальные различия между любознательностью ребенка, выражаемой в форме вопросов, 
и его возможностями в использовании вопроса в поисковой функции. 

Исследователи детских вопросов указывают также на необходимость различе-
ния формы и содержания вопросов. Так, еще Ж. Пиаже указывал на то, что само обилие 
«почему» у дошкольников должно навести на мысль, что они представляют собой воп-
росы для всякого употребления, то есть недифференцированные вопросы, которые мо-
гут иметь много различных смысловых оттенков. Это могут быть вопросы, как требу-
ющие действительно причинного объяснения (то есть познавательные), так и направ-
ленные на выяснение мотивов и обоснований, свидетельствующие о разочаровании ре-
бёнка, вызванном отсутствием желаемого предмета или невозможностью осуществить 
желаемое (то есть коммуникативные). Особенно часто такие вопросы встречаются 
у младших дошкольников. 

К концу дошкольного периода доля вопросов, требующих причинного объясне-
ния, увеличивается. Кроме того, от отдельных, разрозненных вопросов в младшем воз-
расте осуществляется переход к цепочкам вопросов, когда полученный ответ становит-
ся поводом для следующего. Старшие дошкольники способны одновременно формули-
ровать 3 и более вопросов-цепочек, что указывает на устойчивость их интереса к по-
знаваемому объекту. 

В дошкольном возрасте, особенно у детей 5–6 лет, ярко выражена стереотип-
ность вопросов, которая заключается в том, что, начав спрашивать с вопросов «что?», 
«как?», «почему?», дети и далее задают эти же вопросы, даже если в такой форме они 
не имеют смысла (Н.Б. Шумакова). Такая стереотипность выступает в двух видах: 

1) ребенок задает вопросы только одного типа; 
2) ребенок задает вопросы только в одной форме, хотя они различаются по сво-

ему познавательному смыслу, то есть вопросы формально стереотипны, а реально 
за ними стоит разный познавательный смысл. 

Наиболее характерна стереотипизация вопросов «как?», «что?», «почему?», 
то есть тех вопросов, которые наиболее распространены в детской речи. Исследователи 
отмечают, что сначала появляются вопросы со слова что, а несколько позже – почему. 
Более того, ребенок в возрасте около трех лет выражает причинные вопросы с помо-
щью что, а почему появляется пятью месяцами позже. Следовательно, необходимость 
использовать вопрос в поисковой функции, произвольно поставить вопрос, направлен-
ный на расчленение и исследование проблемной ситуации, приводит к тому, что те 
трудности и речевые ограничения, которые ребенок уже преодолел в спонтанной речи 
(при спонтанной постановке вопросов), возникают вновь. 
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Таким образом, в имеющихся исследованиях достаточно подробно описаны осо-
бенности детских вопросов. Однако эта форма познавательной активности изучалась 
преимущественно у детей старшего дошкольного возраста. 

 
Особенности познавательной активности у младших дошкольников 
Для достижения поставленной цеди нами были проанализированы методы изу-

чения детских вопросов. Оказалось, что достаточно широкое распространение получил 
метод фиксации и анализа задаваемых детьми вопросов. Впервые в психологии этот 
метод был применен А.И. Сорокиной (1945). Позднее в исследовании П.Г. Сирбиладзе 
(1966) он стал основным способом сбора фактов о своеобразии познавательного инте-
реса детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

В последние годы метод фиксации и анализа стихийных и «спровоцированных» 
вопросов чаще всего сочетается с комплексом экспериментальных диагностических ме-
тодик (Е.Э. Кригер, 1999; Т.А. Серебрякова, 1999; Е.Л. Виноградова, 2004). В нашем 
исследовании были использованы как наблюдение, так и естественный эксперимент 
(два варианта под условными названиями «Книга» и «Пять рассказов»). В исследова-
нии принимали участие 96 детей четвертого года жизни. 

Наблюдение позволяет выявить частоту появления познавательных вопросов 
и их особенности в спонтанной активности детей. Тем самым можно вычленить из по-
тока активности ребенка те фрагменты, которые указывают на появление именно по-
знавательного интереса. Для этого наблюдение проводилось в естественных и привыч-
ных для детей условиях в те временные периоды, когда дети могли свободно занимать-
ся деятельностью, которую они выбирали самостоятельно. 

Наблюдение осуществлялось в двух ситуациях: в условиях групповой комнаты 
и на участке дошкольного учреждения. Чтобы свести к минимуму влияние случайных 
факторов на поведение ребенка, наблюдение организовывалось в разные дни недели. 
Длительность наблюдения за одним ребенком составляла 1 час. 

Результаты, полученные с помощью наблюдения, позволили обнаружить следу-
ющее. Из общего количества участвовавших в наблюдении детей познавательные воп-
росы и высказывания имели место у 31 ребенка, что составляет 32,3% от общего коли-
чества детей. Это означает, что для младших дошкольников любознательность в форме 
вопросов не является типичной (χ2

змп = 11,344; χ2
кр

Еще одним показателем познавательной активности является количество вопро-
сов. За время наблюдения в целом было зафиксировано 65 вопросов. Разница в количе-
стве вопросов колебалась у разных детей от 1 до 10, средний показатель количества во-
просов на одного ребенка равен 2,1. 

 = 6,635; р = 0,01). 

Анализ содержания вопросов позволил выделить следующие группы, которые 
отличаются по тому, на что направлено познание детей (или предмет познания). 

1. Вопросы, направленные на познание внешних свойств предметов, с которыми 
они непосредственно взаимодействуют, а именно: 

а) признаков предметов («Какой он?», «Это похоже на домик?»); 
б) их месторасположения («На чем она висит?»); 
в) действий, производимых данным предметом («Это стрекоза? Она летает?», 

«Зайчик кушает морковку?», «Рыбка умеет хорошо плавать?»). 
2. Вопросы, направленные на ориентировку ребенка в окружающем мире. Дети 

спрашивают о предметах, находящихся в их поле зрения («Что это за коробка?», «А что 
там лежит у вас?»), о действиях взрослых и сверстников («Ты читаешь книгу?», «А что 
дети делают?»), о явлениях природы («Это гром гремит?», «Это осень пришла?»). Они 
также обращают внимание на появление нового человека в группе или на участке («Это 
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кто пришел?», «Это ваш ребенок?»). Интерес к сказочным персонажам проявили 6,1% 
детей («А когда Дед Мороз придет?»). 

3. Вопросы, направленные на установление причинно-следственной связи. 
При этом вопросы в форме «почему» не всегда содержат желание ребенка действительно 
узнать о сущностных связях предмета. Дети младшего дошкольного возраста не соотно-
сят форму вопроса с его содержанием и поэтому пользуются ею для простой ориенти-
ровки («Почему у вас тут карандаши лежат?», «Почему вы тут сидите?») либо для выяв-
ления причины запретов, установленных взрослыми («Почему нельзя стучать?»). 

Количество вопросов разных групп у детей младшего дошкольного возраста 
представлено в таблице. 

 
Таблица – Распределение вопросов по глубине познания объектов (абс. число; %) 
 

Внешние свойства 
предмета 

Ориентировочные 
вопросы 

Причинно-следственные 
связи Всего 

30 (46) 28 (43) 7 (11) 65 (100) 
 

Как показывают полученные данные, наиболее часто вопросы детей связаны 
с познанием внешних свойств предметов (46%) и ориентировочные вопросы (43%). 

Другой важный аспект анализа вопросов детей позволил обнаружить те сферы 
действительности, на которые направлена их познавательная активность. Оказалось, 
что детей интересуют следующие шесть сфер: окружающие ребенка предметы, живот-
ные, явления природы, деятельность взрослых и сверстников, сказочные образы, 
«Я» самого ребенка. 

Количественный анализ вопросов, отражающих каждую сферу, показывает, 
что познавательная активность детей младшего дошкольного возраста чаще всего на-
правлена на предметы, окружающие ребенка (игрушки, предметы быта, элементы одеж-
ды и т.д.). Довольно часто дети обращаются к взрослому с вопросами о животном мире, 
и прежде всего им интересны те объекты, с которыми они могут встречаться непосредст-
венно («У нас дома есть попугай. Он может разговаривать?») или о которых у детей име-
ется определенный запас знаний («Что волк любит?», «А зайчики едят морковку?»). 

Следующим по привлекательности для познания выступает собственное «Я» ре-
бенка. Чаще всего дети уделяют внимание своему внешнему виду и таким его характе-
ристикам, как привлекательность («Я красивая?»), специфичность («А правда, что у ме-
ня не глаза, а вишенки?»), чистота и аккуратность («Смотри, руки грязные. Это от па-
лочки?»). Их интересуют также собственные умения и навыки («Когда я вырасту, тоже 
научусь рисовать зайчика?», «Почему у меня не получается построить колодец?»). 

Значительно реже детей интересуют природные явления и деятельность людей. 
Сравнительно небольшое количество вопросов и высказываний познавательного харак-
тера относится к сказочным образам. Как правило, дети пытаются утвердить факт су-
ществования данного образа в действительности («А Дед Мороз где живет?») либо об-
ращают внимание на внешний облик («Это похоже на Бабу Ягу?»). 

 
Результаты естественного эксперимента «Книга» 
Для определения того, влияет ли предъявление взрослым новой информации 

на появление у детей познавательных вопросов, был проведен естественный экспери-
мент под условным названием «Книга». В ходе эксперимента детям предлагалось рас-
смотреть новую книгу с картинками, на которых были изображены различные живот-
ные, малознакомые или незнакомые ребенку по личному опыту: бегемот, обезьяны, 
жираф, антилопа и др. 
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Оказалось, что при рассматривании книги с познавательным содержанием 40 де-
тей (42%) обращались к взрослому с вопросами. Остальные либо совсем отказывались 
от общения по поводу книги (15%), либо молчаливо рассматривали картинки и посто-
янно отвлекались (43%). 

Анализ вопросов, с которыми дети обращались к взрослому при рассматривании 
книги показал, что по содержанию они направлены на познание прежде всего внешних 
признаков животных («Кто это?», «Как называется?»). Вопросы причинно-следствен-
ного характера практически отсутствуют. 

 
Результаты естественного эксперимента «Пять рассказов» 
Для выявления предметного содержания, которое вызывает у ребенка наиболь-

ший познавательный интерес, и для определения влияния информации об изменении 
во времени различных объектов окружающего мира на возникновение у детей познава-
тельной активности нами был разработан эксперимент под условным названием «Пять 
рассказов». В ходе эксперимента детям в индивидуальной беседе предлагались пять ти-
пов рассказов. Предметным содержанием рассказов было изменение во времени раз-
личных объектов действительности: самого ребенка, значимого взрослого (мамы), свер-
стников, животных, предметов ближайшего окружения. 

Как показывают полученные данные, чаще всего дети задают вопросы в беседах 
о себе маленьком. С этой темой связано 68% всех вопросов. Распределение вопросов 
детей внутри других тем неравномерно: 9% из них относятся к беседе о маме; 14% – 
к беседе о животных. Меньше всего вопросов дети задают в беседах о сверстниках 
(4,5%) и об изменении во времени предметов (4,5%). 

Следовательно, дети четвертого года жизни очень заинтересованы в информа-
ции о себе маленьком, которая может стать предметным содержанием их познаватель-
ной активности. Накопление таких знаний происходит и без специальных усилий 
со стороны педагогов. Однако основным недостатком стихийного возникновения зна-
ний о себе является их случайность, отрывочность и, как следствие, неполнота. 
Они не могут выполнять своей основной функции – регулировать поведение детей. По-
этому представляется очень важным проводить специальную работу по формированию 
у детей целостных представлений о себе. 

В рамках преобразующего этапа эксперимента нами была разработана методика 
проведения индивидуальных занятий с ребенком на темы «Я маленький» и «Мама ма-
ленькая». В занятиях приняли участие 30 детей младшего дошкольного возраста. 

Анализ количества и содержания вопросов детей в ходе занятий свидетельствует 
о том, что данное предметное содержание стимулирует познавательную активность де-
тей. В начале экспериментальной работы большинство вопросов детей имело ориенти-
ровочный характер (61,3% от всех заданных вопросов). Это связано, на наш взгляд, 
с новизной той ситуации, в которой находился ребенок: он открывал для себя новые ас-
пекты своего образа «Я». Одним из первых и наиболее характерных вопросов при рас-
сматривании фотографий-портретов был вопрос: «Кто это?». У одних испытуемых он 
был единственным, у других дополнялся уточняющим вопросом: «Это я?». Когда дети 
немного освоились, то стали обращать внимание на особенности своего внешнего вида 
в младенчестве, при этом их заинтересовало наличие (отсутствие) тех или иных приз-
наков внешнего вида (волосы, реснички), особенности своего месторасположения, соб-
ственная величина. 

Испытуемые, у которых исходный уровень интереса был более выраженным, 
от ориентировочных вопросов переходили к вопросам об изменении себя во времени. 
Хотя их доля составила всего 25,8%, факт появления таких вопросов свидетельствует 
об активной мыслительной деятельности детей: они сравнивали свой внешний вид 
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в прошлом и настоящем. Испытуемые формулировали результаты анализа своих изме-
нений в самом общем недифференцированном виде («Я уже подрос(ла) теперь?», 
«Я уже большая?») или пытались осознать изменения, происшедшие с каким-либо кон-
кретным элементом своего внешнего вида. 

Нами зафиксированы также вопросы, имеющие причинно-следственный харак-
тер, их доля составила 12,9%. Дети пытались выяснить причину эмоционального сос-
тояния младенца («Почему я плакал?»), причину отсутствия у себя в младенчестве не-
которых характеристик внешнего вида или умений. Но в основном их интересовали 
действия, совершаемые в момент, изображенный на фотографии. Поэтому характерным 
был вопрос «Что я делаю?». Особенно часто дети задавали этот вопрос по отношению 
к таким сюжетам, как «купание младенца», «высаживание на горшок», «сосание пус-
тышки», «ходьба в ходунках». 

Поведение детей в ситуации «был маленьким – не умел задавать вопросы» сви-
детельствовало о том, что данная познавательная задача (спросить) оказалась 
для большинства из них очень трудной. Дети задавали однотипные вопросы 
(«Что это?») или описывали предмет. Иногда они перечисляли объекты, изображенные 
на картинке, в форме вопросов («Это такая шапка?», «Это рыбка?»), повторяли вопро-
сы взрослого. Таким образом, обнаружилось, что младшие дошкольники не обладают 
умением использовать вопрос в его исследовательской функции. Вероятно, оно нахо-
дится в их зоне ближайшего развития. 

У некоторых испытуемых были зафиксированы вопросы, не связанные с конк-
ретной ситуацией, обсуждаемой на занятии. Дети начинали интересоваться поведением 
других членов семьи в аналогичной ситуации, задумывались о внутреннем мире, 
в частности, о своих отношениях со взрослыми в прошлом (Настя Д.: «А где моя мама 
тогда была? Папа тоже был маленьким?»; Диана М.: «А моя бабушка знает, что я была 
вот такая? Я тогда любила бабушку?»). 

Анализ динамики вопросов детей в ходе экспериментальных занятий показал, 
что количество вопросов об изменениях себя во времени увеличилось в три раза, а ко-
личество ориентировочных вопросов возросло в два раза. Количественные изменения 
причинно-следственных вопросов незначительны. Обнаруженные изменения в количе-
стве вопросов разного вида достоверно значимы (Gэмп. = 1, Gкр

Содержание вопросов указывает на расширение сферы познания детьми окружа-
ющего мира: от познания себя дети переходят к познанию других (значимых взрослых, 
родных братьев и сестер, отдельных сверстников). При этом они акцентируют внима-
ние не только на внешних сторонах объектов, но и на внутренних, например, на отно-
шениях между собой и другими в прошлом и настоящем. 

 = 6, р = 0,01). 

 
Заключение 
Полученные в нашем исследовании данные позволили выявить следующие осо-

бенности вопросов младших дошкольников, являющихся показателем их познаватель-
ной активности. 

1. Результаты наших исследований показывают, что меньше половины младших 
дошкольников выражают любознательность в форме вопросов (как в спонтанной дея-
тельности, так и в ситуациях, специально организованных взрослым). Это может слу-
жить показателем того, что познавательная активность в этом возрасте еще только на-
чинает развиваться и не является характерной для большинства детей в возрасте 3–4 лет. 

2. Вопросы детей преимущественно направлены на внешние свойства предметов 
и на ориентацию в окружающем мире. Вопросов, направленных на познание причинно-
следственных связей, практически нет (по сравнению со старшими дошкольниками). 
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3. В исследовании впервые изучался интерес детей к информации об изменении 
во времени различных объектов окружающего мира. Установлено, что наибольшее ко-
личество вопросов вызывает содержание рассказов о себе маленьком и об изменении 
во времени значимого взрослого, наименьшее – об изменении во времени сверстников 
и предметов окружающего мира. 

4. Специальные занятия, в рамках которых дети знакомятся с изменениями 
во времени себя и самого близкого для них человека (мамы) стимулирует увеличение 
количества вопросов. 
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Bai E.A. Questions as one of the indicators of cognitive developmental activity in preschoolers 
 
The article discusses important for the theory and practice of early childhood education problem 

of indicators of cognitive developmental activity in preschoolers. Children’s questions in the process of learn-
ing are one of the main indicators of such activity. The author reveals the methodological approaches 
to the study of children’s questions, describes the existing classification and age dynamics of cognitive activi-
ty in the form of questions. Particular attention is paid to the analysis of preschoolers’ questions in the course 
of free and independent activities and throughout specifically organized communication with adults. 
The article describes the influence of information about the change of a child himself in time on his cognitive 
developmental activity. Such influence is confirmed by quantitative and qualitative characteristics of child-
ren’s questions. The theoretical assumptions outlined in the article are a tool for analysis and evaluation 
of the actual development of cognitive activity in preschoolers. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО КЛИЕНТА 
 

Каждое общество создает свои характеры…. 
 

В. Райх 
 

В статье автором на материале опыта практической работы предпринята попытка дать психоло-
гическую характеристику современного клиента. Приводиться авторское определение понятия «клиент» 
и критерии, позволяющие определить его готовность к психологической помощи. С помощью клинико-
феноменологического метода выделены клинические типы современного клиента, основные проблемы 
с которыми он обращается за психологической помощью, а так же описаны черты его личности. 

В данной статье в фокусе внимания будет представлен взгляд на портрет современного клиента в со-
цио-культурном контексте. Какой он – современный клиент? С какими проблемами чаще всего обращается? 
Как он относиться к психологам/психотерапевтам и психологической помощи? Ответы на эти вопросы мы 
будем искать, анализируя опыт психотерапевтической практики своей собственный и опыт коллег. 

 
В настоящее время бытует мнение, что клиент – это человек, у которого есть 

проблемы. Однако здесь не все так просто. Далеко не каждого человека, у которого 
есть какие-либо трудности, можно отнести к категории клиентов. Даже если признать 
тот факт, что проблемы есть у каждого человека, то, пожалуй, не все они относятся 
к проблемам психологического уровня. В свою очередь, далеко не каждый человек, 
имеющих именно психологические сложности, осознает их как таковые. 

Таких людей мы можем считать условными (или потенциальными) клиентами. 
Это вовсе не значит, что они будут спешить на прием психотерапевту. И даже если та-
кой человек окажется в вашем кабинете, то еще не факт, что он автоматически перей-
дет в разряд клиентов. Есть еще ряд условий, наличие которых позволит определить 
человека, оказавшегося в вашем кабинете, как клиента. Попробуем выделить эти усло-
вия. На наш взгляд, они следующие: 

1) добровольность; 
2) признание авторства своих проблем; 
3) признание своих проблем как проблем психологических; 
4) признание того факта, что психотерапия помогает (наличие элементов психо-

логической картины мира); 
5) признание психолога/психотерапевта как профессионала. 
Только наличие всех вышеперечисленных условий дает нам основание опреде-

лять человека, находящегося на приеме у психолога/психотерапевта, как клиента. 
То, как в дальнейшем сложится терапевтический контакт, зависит уже в большей сте-
пени от мастерства психолога/терапевта. 

Рассмотрим примеры недостаточности (дефицитарности) условий. 
1. Недобровольность обращения за психологической помощью. Ситуация: 

Кто-то другой приводит (отправляет) человека к психологу (родители – ребенка; су-
пруг – супруга; педагог – ученика и др.). Послание :«С ним что-то не так. Сделайте 
с ним что-нибудь)». 

2. Непризнание человеком авторства своих проблем. Ситуация: Человек добро-
вольно приходит к специалисту, но считает, что в его проблемах виновен кто-то другой 
(супруг, родитель, ребенок, начальник). Послание: «Если бы не он…». 

http://www.koob.ru/psychotherapy/�
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3. Непризнание своих проблем как проблем психологических. Ситуация: Чело-
век добровольно приходит к специалисту, но считает, что имеющаяся у него проблема 
вызвана непсихологическими причинами. Послание: «Дайте мне совет, рецепт». 

4. Непризнание факта, что терапия помогает. Ситуация: Человек не обращается 
за психологической помощью. Послание: «Знаю я вашу терапию». 

5. Непризнание психотерапевта как профессионала. Ситуация: Человек обраща-
ется к специалисту из конкурентных побуждений. Послание: «Я лучше знаю». 

И еще одно, на наш взгляд, важное условие: клиент должен сам за себя платить. 
Опыт показывает, что если клиент не платит сам, то он не принимает на себя ответст-
венности за терапию. Оплата, как известно, создает дополнительную мотивацию 
для работы, а также дает клиенту ощущение автономии от психолога/терапевта. 

Попробуем сейчас дать рабочее определение клиента. Клиент – это человек, до-
бровольно обратившийся за психологической помощью к специалисту, идентифициру-
ющий свои проблемы как проблемы психологические, осознающий свой вклад в воз-
никновение этих проблем, а также признающий психолога/терапевта как специалиста, 
который может помочь их решить. 

Попытаемся рассмотреть портрет современного клиента в типологическом 
и проблемном ракурсе. Типологический и проблемный подходы к диагностике клиента 
не исключают, а дополняют друг друга, так как тип личности и характер проблемы суть 
соподчиненные категории. В частности, каждому типу личности будут релевантны 
свои психологические проблемы. Это вовсе не означает, что конкретные психологиче-
ские проблемы строго привязаны к определенному личностному типу. Скорее, они со-
относятся как диагностические категории и признаки, где каждая категория (тип лич-
ности) может проявляться разными признаками (проблемами), а за определенной про-
блемой может скрываться разный тип личности. И тогда суть диагностической задачи 
(понимание проблемы клиента) для терапевта состоит в нахождении за предъявляемы-
ми клиентом симптомами-проблемами причин, их вызывающих и поддерживающих. 

Симптом феноменологически представлен в сознании клиента в виде пробле-
мы. Одна из основных функций симптома в том, что он организует контакт клиента 
с миром в ситуации острой непереносимости, дезадаптациии. Это экстремальный 
способ защиты клиента (еще одна функция симптома), когда воздействия среды ока-
зываются настолько сильными, что структура личности/характера не в состоянии 
обеспечить адаптацию клиента к миру. Вышесказанное в равной степени относится 
и внутриличностным «вызовам», когда речь идет о сложностях адаптации к своему Я. 
Структура личности также выполняет функцию адаптации, но в ситуации хрониче-
ской интенсивности, привычной для функционирования клиента. И в том, и в другом 
случае мы имеем дело с процессом адаптации. В случае с симптомом – в острой си-
туации, в случае с характером/структурой личности – в привычной, стандартной. 

Логика психотерапевтической диагностической работы проявляется в поиске 
за предъявляемыми клиентом проблемами (признаками-симптомами) категорий-при-
чин, их определяющих. Клинико-феноменологический метод в рамках разрабатываемо-
го (Г.И. Малейчук, Н.И. Олифирович) системно-аналитического подхода в психотера-
пии предполагает процесс целостной, поэтапной диагностики, осуществляемый на не-
скольких уровнях, последовательно разворачивающийся от наблюдаемых терапевтом, 
и предъявляемых клиентом симптомов-проблем к структурно организованным лично-
стным типам и от них к лежащим в основе их возникновения потребностям [1]. Тера-
певт, работая с клиентом, продвигается в плане понимания его проблем от симптома 
к характеру (типу личности) и от него к потребностям, фрустрированным в результате 
взаимодействия со значимыми людьми. 
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Клиническая картина личности клиента обусловлена социально (культурально) 
и индивидуально. Следовательно, процесс формирования проблемы и типа личности 
клиента необходимо рассматривать как в контексте его индивидуальной жизненной ис-
тории, так и в контексте истории развития социума. 

В конкретной жизненной истории клиента это проявляется в том, что: 
1) возникновение его психологической проблемы детерминировано характером 

отношений с другими людьми, в первую очередь людьми, для него значимыми; 
2) их форма проявления определяется приемлемыми культурными и социаль-

ными рамками. 
Первый тезис не нуждается в доказательстве. Наиболее основательно он разра-

ботан в теории объектных отношений. Суть его в том, что структура личности/харак-
тера человека определяется характером его отношений со значимыми для него объек-
тами. Следовательно, и его психологические проблемы являются следствием наруше-
ния этих отношений. 

Второй тезис касается в большей степени «выбора» формы проявления проблемы. 
Здесь мы, как правило, имеем дело со сложным переплетением в клинической картине 
клиента индивидуального и культурального. Хорошим примером для иллюстрации дан-
ного тезиса могут быть те метаморфозы, которые произошли с истерией в течении чуть 
больше последних ста лет. Если во времена Фрейда истерия проявлялась в форме невро-
логических (точнее, псевдоневрологических) проявлений (обмороки, припадки, различ-
ного рода псевдопараличи – от локальных (кисти рук) до глобальных (астазия/абазия), 
то в настоящее время вышеописанная форма перестала «пользоваться популярностью» 
у такого рода клиентов. Истерия, как утверждают психиатры, сменила маску, соматизи-
ровалась, и в настоящее время она в большей мере проявляется в форме соматических 
(псевдосоматических или соматоформных расстройств, как их сейчас называют в совре-
менных классификаторах психических болезней). Соматоформные же расстройства – 
расстройства соматические лишь по форме, а по сути – это та же истерия, так как в осно-
ве их образования лежит один и тот же механизм – конверсия. 

Вышеприведенный пример иллюстрирует трансформацию одного и того же рас-
стройства во времени. Здесь можно наглядно проследить, как изменяющееся отноше-
ние общественного массового сознания к истерии под воздействием информации 
об этом расстройстве изменило форму самого расстройства. Если во времена Фрейда 
к истерикам относились терпимо, с должным вниманием (именно то, что так нужно 
клиентам-истерикам), то сейчас под напором потока медицинской информации в мас-
совом сознании произошло изменение отношения к этому расстройству и типу личнос-
ти (сегодня вряд ли истерик может рассчитывать на позитивное внимание и сочувствие, 
упади он в обморок), да и сами термины «истерия», «истерик» негативно нагружены в 
сознании современного человека. Другое дело – соматические заболевания! Вряд ли 
у кого повернется язык упрекнуть или посмеяться над человеком, у которого болит, 
скажем, желудок или сердце… 

Культуральные перемены оказывают влияние не только на форму психических 
расстройств, но и на их «рейтинг популярности». Уже в середине 20 века А. Лоуэн 
в своей книге «Предательство тела» пишет, что «типичное» для нашего времени психи-
ческое затруднение не истерия, как во времена З. Фрейда, а шизоидный тип, то есть че-
ловек, который отделен, оторван, утратил связь с реальностью, имеет тенденцию к де-
персонализации и выражает свои проблемы смысловыми интеллектуализациями и тех-
ническими формулировками. Типичный современный клиент, по мнению А. Лоуэна, 
не истерик, как было во времена З. Фрейда, он диссоциирован или с нарушенной само-
идентичностью. 
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Сейчас мы в полной мере можем утверждать, что на «психическую сцену» 
взошла нарциссическая личность с ярко выраженными чертами перфекционизма, мани-
пулятивности, самолюбования, патологической потребностью в достижениях и восхи-
щении и внутренней пустотой, проявляющейся скукой, апатией, неспособностью радо-
ваться, любить. И если во времена З. Фрейда говорили о «невротической личности на-
шего времени» (К. Хорни), в середине 20 века о шизоидной (А. Лоуэн), то в настоящее 
время все чаще можно услышать о «нарциссической личности нашего времени» 
(А. Лэнгле, Х. Кохут и др.). 

Какие клинические типы личности клиентов чаще всего встречаются в психоте-
рапевтической практике? Рассмотрим их в рамках существующих диагностических 
подходов (МКБ-10 и DSM-4), в которых данная типология представлена в рубрике 
«Расстройства зрелой личности». На наш взгляд, они следующие: 

1) нарциссический; 
2) тревожный; 
3) зависимый; 
4) пограничный; 
5) инфантильный. 
Нарциссическое и инфантильное расстройство личности не входят в рубрику 

основных личностных расстройств (в DSM-4 нарциссическое расстройство уже вклю-
чено), тем не менее таких клиентов все чаще можно встретить на приеме у психотера-
певта. Содержательное описание вышеназванных типов личности представим в после-
дующих публикациях. 

С какими симптомами/проблемами чаще обращаются клиенты к психологу/пси-
хотерапевту? 

– Панические атаки. 
– Ощущение пустоты и бессмысленности жизни. 
– Созависимые отношения. 
– Фобии. 
– Навязчивости. 
– Бессонница. 
– Депрессии. 
– Тревога. 
– Психосоматические проблемы. 
– Низкая самооценка. 
– Вина и др. 
Если их проранжировать, то среди основных проблем, с которыми обращаются 

к психологу/психотерапевту современные клиенты, безусловно лидирует проблема от-
ношений, на втором месте – страхи, тревожность и различные фобии. Далее по убыва-
ющей: проблемы поиска себя и самоопределения, самореализация, психосоматика, де-
прессии, неуверенность в себе, различные виды зависимости, кризис среднего возраста, 
стрессы, хроническая усталость, конфликтность, агрессивность и аутоагрессия. Если 
говорить о динамике симптомов и проблем, то в последнее время увеличивается число 
клиентов с депрессивными, тревожными и фобическими расстройствами, а так же кли-
ентов с психосоматическими проблемами и нарциссической неудовлетворенностью. 

Отдельный интерес может представлять психологическая характеристика совре-
менного клиента. Современный клиент, на наш взгляд: 

1. Тревожный. В сознании у большинства людей психолог/психотерапевт пока 
еще «равен» психиатру, и если человек обращается к психологу, то это вызывает у него 
чувство собственной неполноценности, стыда и страха. Стыд связан с ожиданием оцен-
ки, диагноза. Страх – с необходимостью «обнажаться», раскрывать душу. Соответству-
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ющее отношение часто можно увидеть и у окружающих. Мужчины более насторожен-
но относятся к психологам/психотерапевтам, чем женщины. Но вместе с этим у них 
есть и интерес, и любопытство. Больше доверия к психологу/психотерапевту возникает, 
если обратиться к нему рекомендуют знакомые, врачи, социальные работники. 

2. Образованный. Образованные люди, с высоким уровнем рефлексии охотнее 
идут к психологу. Первыми моими клиентами и клиентами моих коллег были студенты 
либо выпускники психологических специальностей. И это не удивительно. В процессе 
профессионального обучения повышается уровень психологической культуры, появля-
ются знания о душе, представления о психологических проблемах и способах их реше-
ния – формируется психологическая картина мира. 

3. Нетерпеливый. Нетерпеливость клиента проявляется в ожидании им быстрого 
результата от психологической помощи. Это, прежде всего, связано с незнанием им 
психологических механизмов действия терапии. В сознании клиентов часто присутст-
вует представление о психотерапии как о некотором чудодейственном рецепте, спаси-
тельном совете, волшебной таблетке, эффективном перепрограммировании, перекоди-
ровании… Не обнаружив вышеперечисленных средств в арсенале психолога/терапевта, 
клиент часто оказывается разочарованным: «Мы будем разговаривать и это все?», 
«За разговор нужно платить?», «Психотерапия продлится несколько месяцев?», «Мо-
жет, Вы попробуйте со мной гипноз?» и т.д. 

4. Рациональный. Современному человеку все сложнее чувствовать, у него доми-
нирует рациональная сфера при блокировании сферы чувственной. Ценность мышле-
ния в сознании современного человека значительно выше ценности чувств, пережива-
ний. Душа становиться некоторым атавизмом. Технологические установки распростра-
няются и на область организма, тела. От него требуют безупречной работы, а пережи-
вания, чувства лишь отвлекают, становятся помехой. О них вспоминают, когда орга-
низм/тело дает сбой. Однако душа начинает «прорываться» в сознание человека в виде 
тягостных болезненных переживаний, навязчивых мыслей, преследующих страхов. 
Часто клиенты и просят психотерапевта избавить их от ненужных, мешающих, по их 
мнению, чувств, надеясь, что чувствами, как и мыслями, можно управлять, оставив 
только приятные, позитивные и «выбросив» чувства неприятные, причиняющие боль. 

5. Ожидающий чуда. Клиенты часто идут к психологу/психотерапевту с ожида-
ниями целительской помощи и надеждой на чудесное исцеление. В сознание современ-
ного человека образ психолога часто рисуется как образ Целителя, Мага, Волшебника, 
Гуру… При такой установке неизбежны разочарования либо в психологе/психотера-
пев-те, либо в психологии/психотерапии. В первом случае клиенты не сдаются и про-
должают поиски такого кудесника, который «разведет руками их боль», решит волшеб-
ным образом все их проблемы. Во втором – обесценивают и психолога/психотерапевта, 
и психологию/психотерапию. 

Вышеперечисленные качества современного клиента с определенными установ-
ками на психологическую помощь в основном связаны с пока еще невысокой психоло-
гической культурой населения. До сих пор в сознании современного человека – потен-
циального клиента – присутствует весьма смутное представление о психотерапии 
как о профессии и о психотерапевте как о профессионале. Тем не менее опыт психоло-
гической практики дает право утверждать, что в этом направлении наблюдаются пози-
тивные тенденции. Потребности в психотерапии и психотерапевтах становятся частью 
реальности для современного человека. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКЕ 
У ПОДРОСТКОВ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ ПОВЕДЕНИЕМ 
 
В статье рассматривается проблема отклоняющегося поведения подростков в контексте концеп-

ции психологического здоровья. Дается обоснование необходимости использования категории «Другой» 
для изучения отклоняющегося поведения подростков. В статье представлен сравнительный анализ пред-
ставлений о другом человеке у обычных и с отклоняющимся поведением подростков. Выявлено, 
что в сознании подростков присутствуют представления о другом человеке, которые обнаруживают в се-
бе как сходства, так и ряд существенных различий. 

 
Введение 
В условиях трансформации современного общества в связи с сопровождающим 

процессы глобализации ростом сепаратизма, экстремизма и терроризма происходят из-
менения системы социальных, культурных, нравственных норм и ценностей. Сегодня, 
в ситуации девальвации духовных ценностей и в погоне за материальными благами, ак-
туальной становится проблема девиантного поведения подростков. С психологической 
точки зрения, эта проблема заключается в том, что включенный в процесс социализа-
ции подросток оказывается дезориентированным относительно выбора «каким быть». 
В поисках себя, сопровождающимся чувством взрослости и реакциями эмансипации, 
он (чаще неосознанно) выбирает протест против общества, взрослых, окружающих – 
против Других, непонятных и непостоянных в своих ценностях и пристрастиях. В дан-
ной статье впервые предпринимается попытка рассмотреть отклоняющееся поведение 
подростков с использованием категории «Другой» в аспекте анализа системы отноше-
ний «Я – Другой». 

Проблема отклоняющегося от нормы, или девиантного, поведения подростков 
не нова в психологии. Психологи рассматривают отклоняющееся поведение как рас-
пространенный феномен подросткового периода развития, сопровождающий процессы 
социализации и достижения зрелости (А.Е. Личко, А.В. Петровский, Д.И. Фельдштейн, 
Л.Б. Шнейдер, Э. Эриксон). В качестве причин отклоняющегося (девиантного) поведе-
ния, большинство исследователей называют взаимодействие неблагоприятной соци-
альной ситуации развития ребенка и предрасполагающего к девиациям комплекса его 
психологических свойств (особенности темперамента, характера, личности) [1; 2]. 

Понятие «отклоняющееся поведение» определяется психологами как система 
поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе правовым 
или нравственным нормам, а «девиантное поведение» – как поведение, отклоняющееся 
от установленных обществом норм, стандартов (психического здоровья, права, культу-
ры, морали) и не удовлетворяющее существующие социальные ожидания [1, с. 12]. 
Чаще всего оба эти понятия рассматриваются исследователями как синонимы. Отме-
тим, что в отечественной психологии и психиатрии для определения феномена откло-
няющегося поведения чаще используется понятие «нарушения поведения» (отклонение 
от нормы внешне наблюдаемых действий (поступков, суждений, высказываний), в ко-
торых реализуется внутреннее побуждение человека [2, с. 94]). 

Рассматривая девиантное поведение в качестве одной из форм нарушения пове-
дения в целом, В.Т. Кондрашенко и С.А. Игумнов подчеркивают, что понятие «деви-
антное поведение» применимо к описанию отклонений в поведении именно здорового 
человека и тесным образом связано с мотивационной стороной личности [2, с. 96–101]. 
Поэтому критериями, на основании которых можно отнести наблюдаемое поведение 
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к категории «отклоняющееся», или «девиантное», выступают социальные, психологи-
ческие, правовые, культурные нормы, но не медицинские. В данном аспекте проблема 
отклоняющегося поведения подростков приобретает новое звучание. Поскольку откло-
няющееся поведение является распространенным феноменом подросткового периода 
развития, следствием воздействия неблагоприятной микросреды, а также совокупности 
психологических свойств индивида, через которые это воздействие опосредуется и пре-
образуется в систему потребностей, мотивов и ценностей, то в отношении подростков 
такое поведение должно рассматривать не с позиции психопатологии, а в контексте 
концепции психологического здоровья. 

Термин «психологическое», или «личностное», здоровье был введен в научный 
обиход И.В. Дубровиной для обозначения духовного благополучия человека [3]. Необ-
ходимость в разделении понятий «душевное» и «духовное» здоровье была ранее обо-
значена Б.С. Братусем, который первым описал феномен «психически здоров, но лич-
ностно болен». Сегодня понятием «психологическое здоровье» мы обозначаем духовное 
благополучие человека, выступающее следствием осознания им собственного бытия 
и условием гармоничного развития, творческой активности и самореализации личнос-
ти, гарантом ее целостности и сохранности (как меры воздействия на другого человека 
и самого себя). Основными показателями психологического здоровья являются: приня-
тие ответственности за свою жизнь; самопонимание и принятие себя; умение жить 
в настоящем моменте; осмысленность индивидуального бытия; способность к пони-
манию и принятию другого человека [4]. 

Один из ведущих исследователей психологического здоровья О.В. Хухлаева 
подчеркивает, что психологическое здоровье представляет собой динамическую сово-
купность психических свойств человека, обеспечивающих гармонию между потребнос-
тями индивида и общества, являющихся предпосылкой ориентации личности на вы-
полнение своей жизненной цели [5]. Мы разделяем эту точку зрения и считаем, 
что в данном контексте отклоняющееся поведение можно рассматривать как проявле-
ние психологического нездоровья, выступающее следствием рассогласования субъек-
тивных и общественных потребностей и проявляющееся в нарушении индивидом уста-
новленных обществом норм и стандартов для реализации своих потребностей. 

Более того, на наш взгляд, отклоняющееся поведение – это противостояние Я 
индивида (его потребностей, стремлений, интересов, ценностей и т.п.) и общества 
как Другого (носителя иных потребностей, интересов, ценностей и т.п.). В отношении 
подростков это противостояние в форме отклоняющегося поведения служит средством 
самоутверждения, выражения протеста против несправедливости взрослых и мира в це-
лом и связано с процессами личностного становления: формирование Я-концепции, до-
стижение личностной и социальной идентичности, самоопределение. 

Поскольку образ Я подростка формируется под влиянием мнений и оценок окру-
жающих, при сопоставлении индивидом собственных мотивов, целей, результатов по-
ведения с нормами поведения, принятыми в обществе, то феномен отклоняющегося по-
ведения как проявление психологического нездоровья можно рассматривать с позиции 
изучения взаимоотношений в системе «Я – Другой». Именно взаимоотношения «Я – 
Другой» (где Я – это система представлений подростка о себе, а Другой – представле-
ния о других людях, о жизни, о мире, об обществе как источниках норм, целей, моти-
вов, форм поведения) опосредуют становление личности в целом, задают предел воз-
можностей для личностной реализации индивида. Поэтому мы считаем, что феномен 
отклоняющегося поведения подростков отражает создаваемую Другим, будь то роди-
тель, взрослый, сверстник или общество, мир в целом, ситуацию фрустрации его субъ-
ективных потребностей. В отношении подросткового периода развития речь идет глав-
ным образом, пользуясь терминологией А. Маслоу, о потребностях социальных (в при-
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надлежности, в принятии другими) и в престиже (в самоуважении и в уважении со сто-
роны окружающих). Следовательно, отклоняющееся поведение подростков можно рас-
сматривать как форму проявления конфликта между Я и Другим, деструктивными по-
следствиями которого выступает деформация личности в сторону психологического не-
здоровья, т.е. формирования личностных свойств, усиливающих противостояние инди-
видуальных потребностей с общественными нормами. 

На основании вышеизложенного мы считаем, что решение вопроса о мотивации 
отклоняющегося поведения подростков возможно через рассмотрение содержания их 
представлений о Другом, прежде всего, о другом человеке. Мы исходим из того, 
что сущность представлений – отражение в сознании значимых для индивида особен-
ностей мира в форме образов предметов, людей, событий, носящее обобщенный харак-
тер. Эти образы, в свою очередь, служат исходной формой развития и развертывания 
психической жизни личности и объективируются в речи и поведении индивида 
[6, с. 429–430]. Следовательно, раскрытие содержания представлений подростков 
о Другом как о представителе социума, универсума, которому подросток принадлежит 
и который задает предел его самореализации, позволит выделить систему значений 
и смыслов, лежащую в основе мотивации отклоняющегося поведения. 

Обоснованием необходимости использования категории «Другой» для изучения 
отклоняющегося поведения выступает положение, разделяемое и философами, и пси-
хологами, согласно которому атрибутивной и фундаментально конституирующей ха-
рактеристикой Я выступает его самовыстраивание в контексте оппозиционного отно-
шения с Другим как Не-Я (Ф. Барт, С. Бенхабиб, М. Бубер, Э. Гуссерль, Г. Марсель, 
П. Рикер, Е.Е. Вахромов, Л.С. Выготский, Р. Лэнг, К. Роджерс, В.В. Столин, A.Ш. Тхо-
стов, В. Франкл) [7]. Исходя из того, что отклоняющееся поведение – это осознанное 
противостояние Я индивида и Другого (взрослого, общества в целом) как носителей не-
совместимых значений и смыслов, потребностей, интересов, ценностей, форм поведе-
ния, изучение представлений подростков о Другом, в частности, о другом человеке, по-
зволит выявить противоречия, лежащие в основе обозначенного нами конфликта. 

 
Организация исследования 
Целью нашего исследования являлось изучение представлений о другом челове-

ке у подростков с отклоняющимся поведением и у обычных подростков.  
В качестве респондентов выступили подростки (141 человек) в возрасте 11–18 

лет (согласно возрастной периодизации, предложенной А.А. Реаном [8]). При этом экс-
периментальную группу составили подростки с отклоняющимся поведением: лица, сос-
тоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних и поставленные на вну-
тришкольный учет Советом профилактики правонарушений и преступлений как «труд-
ные» (n = 75); контрольную группу составили обычные подростки (n = 66). 

В качестве инструмента изучения представлений о другом человеке мы исполь-
зовали ряд методик: для определения системы индивидуальных значений, используе-
мых подростками для описания другого человека и выделения его качественных харак-
теристик – методика неоконченных предложений и методика свободного описания (мо-
дифицированный вариант методики «20 утверждений самоотношения» Т. Мак-Парт-
ленда, М. Куна); для оценки психологической дистанции в системе отношений «Я – 
Другой» – графический тест исследования уровней самосознания «16 Я-позиций» 
(С.М. Меджидова) [9]; для выявления детерминант отношения подростков к другому 
человеку – методика личностного дифференциала

Методами настоящего исследования выступили: метод контент-анализа, методы 
обработки эмпирических данных: математическая статистика и качественная характе-
ристика; структурный метод интерпретации материала. Отметим, что обработка дан-

. 
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ных проводилась отдельно для двух групп респондентов. А использование метода кон-
тент-анализа для обработки данных по методике неоконченных предложений и методи-
ке свободного описания позволило выделить категории, содержательно раскрывающие 
представления подростков о другом человеке. 

 

Результаты обработки данных по методике неоконченных предложений и мето-
дике свободного описания посредством метода контент-анализа представлены в табли-
це 1. Здесь отражены наиболее часто встречающиеся категории, раскрывающие предс-
тавления подростков о другом человеке. Также в таблице в процентном выражении 
указана интенсивность каждой категории для двух групп респондентов. В последнем 
столбце таблицы приведены значения φ

Результаты исследования и их обсуждение 

эмп.

 

 статистического критерия различий Фишера 
(φ), применяемого нами для сопоставления степени выраженности выделенных крите-
риев в обеих группах респондентов. 

Таблица 1 – Категориальная организация представлений о другом человеке у обычных 
подростков и у подростков с отклоняющимся поведением 
 
 
Категория 

Обычные 
подростки 
(n = 66), % 

Подростки с отклоняю-
щимся поведением 

(n = 75), % 

 

Значение 
φэмп. 

Наличие взаимодействия 83,33 96 2,447 
Отсутствие взаимодействия 6,061 13,33 1,493 
Наличие дистанции 19,7 9,333 1,777 
Отсутствие дистанции 53,03 54,67 0,201 
Познанность другого 115,2 84 7,027 
Непознанность другого 90,91 50,67 8,869 
Значимость другого 45,45 42,67 0,338 
Незначимость другого 22,73 0 5,812 
Принятие другого 21,21 46,67 3,223 
Быть принятым другим 50 43 0,799 
Сходство Я с другим 169,7 176 0,841 
Отличность Я от другого 124,2 93,33 6,985 
Положительная оценка 263,6 316 9,592 
Отрицательная оценка 93,94 86,67 1,860 
Нейтральная оценка 190,9 200 3,614 
Конкретный другой 86,36 81,33 1,357 
Обобщенный другой 206,1 201,3 1,599 
Сильные качества другого 40,91 69,33 3,431 
Слабые качества другого 9,091 25,33 2,613 
Активность другого 193,9 142,7 6,624 
Пассивность другого 4,545 4 0,148 

 
Сравнение категориальной сетки сознания в области представлений о другом че-

ловеке у разных групп респондентов показывает, что подростки выделяют в качестве 
значимых такие особенности другого человека, как наличие взаимодействия (откры-
тость контакту), отсутствие дистанции, принятие подростка другим, степень познания 
другого, степень сходства и различия с ним, активность другого как его бытие в мире. 
В представлениях подростков другой человек – это конкретный индивид из их ближай-
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шего окружения, достаточно значимый, или обобщенный другой как человек вообще, по-
нятие для обозначения любого представителя человеческого рода. 

Следует также отметить, что в образе другого человека у подростков из обеих 
групп представлены все три его компонента: познавательный (когнитивная карта дру-
гого человека), оценочный (система значений, отражающая отношение индивида к дру-
гому человеку) и поведенческий (особенности построения взаимоотношений с другими 
людьми как результат самоопределения подростка в системе общественных отноше-
ний). Выявленное нами доминирование последних двух компонентов образа представ-
лений о другом человеке отражает общую тенденцию подросткового периода развития. 
Система представлений подростка о себе как «Я» опосредована системой социальных 
отношений, в которые включен подросток: в общении с окружающими, через сравне-
ние себя с другими людьми происходит процесс самопознания. Поэтому в представле-
ниях о другом человеке отражаются такие значимые для подростка особенности друго-
го человека, как контактность и наличие референтных качеств. 

Сравнительный анализ категориальной организации представлений о другом че-
ловеке у обычных подростков и у подростков с отклоняющимся поведением, осуществ-
ленный с применением статистического критерия Фишера (φ), свидетельствует о нали-
чии в ней различий по частоте встречаемости ряда категорий. Так, полученные величи-
ны φэмп. при φкр. = 1,64 для ρ ≤ 0,05 и φ кр.

Результаты графического теста исследования уровней самосознания «16 Я-по-
зиций» (С.М. 

 = 2,28 для ρ ≤ 0,01 попали в зону зн ачимости 
для категорий «Наличие взаимодействия», «Познанность другого», «Непознанность 
другого», «Незначимость другого», «Принятие другого», «Отличность Я от другого», 
«Положительная оценка другого», «Нейтральная оценка другого», «Сильные качества 
другого», «Слабые качества другого», «Активность другого». Следовательно, в предс-
тавлениях обычных подростков другой человек – это знакомый или незнакомец, отлич-
ный от Я и незначимый, но активно проявляющий себя в жизни, в мире. В то же время 
для подростков с отклоняющимся поведением характерно представление о другом че-
ловеке как о контактирующем, взаимодействующем с подростком, а потому принимае-
мом им, положительно или нейтрально оцениваемом в зависимости от выраженности 
личностных качеств: силы или слабости соответственно. 

Меджидова) [9], обработанные с помощью статистического критерия Хи-
квадрат (χ2) показывают, что существенных различий выраженности психологической 
дистанции в системе отношений «Я – Другой» не выявлено: χ2 эмп. = 16,344 при χ2кр.= 
22,362 для ρ ≤ 0,05 и χ2 кр.

а) «Эгоцентрическая позиция личности» (авторитарное Я, сильно выраженное 
противопоставление значимого Я и незначимого Другого); 

 = 27,688 при ρ ≤ 0,01. Так, для обеих групп респондентов х а-
рактерными Я-позициями в системе отношений «Я – Другой» являются: 

б) «Недовольство собой» (заниженная самооценка, страх перед другими, враж-
дебность, недоверие, ощущение задавленности); 

в) «Выделение и противопоставление себя на фоне таких же незначимых других 
при отсутствии полного включения в жизнь». 

Кроме того, эмпирически было установлено, что для подростков с отклоняю-
щимся поведением характерна Я-позиция «Отсутствие большой значимости себя и дру-
гих как результат слияния Я с такими же другими», а для обычных подростков – Я-по-
зиция «Отсутствие противопоставления и значимости себя и других». 

Применение статистического критерия Фишера (φ) позволило выявить в обеих 
группах респондентов наличие различий по параметру Я-позиции «Равное отношение 
к другим при наличии противопоставления своего Я другим» (φ эмп. = 2,518). Так, обыч-
ные подростки демонстрируют склонность противопоставлять свое Я другим, подчер-
кивать свою отличность от окружающих индивидов. Полученные результаты подтвер-
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ждают данные предыдущих методик: сравнительный анализ категориальной организа-
ции представлений о другом человеке у подростков из обеих групп, осуществленный 
с применением статистического критерия различий Фишера (φ), показал пре валирова-
ние категории «Отличность Я от другого» у обычных подростков. 

Были выявлены статистически достоверные различия относительно выраженно-
сти психологической дистанции в системе отношений «Другой – Я»: χ2 эмп. = 30,892 
при χ2кр.= 22,362 для ρ ≤ 0,05 и χ2 кр. = 27,688 при ρ ≤ 0,01. С помощью статистического 
критерия Фишера (φ) было установлено, что эти различия (соответствующие значения 
φэмп. при φкр. = 1,64 для ρ ≤ 0,05 и φкр. = 2,28 для ρ ≤ 0,01) выражаются в следующих па-
раметрах Я-позиции: «Равное отношение к другим при наличии противопоставления 
своего Я другим» (φ эмп. = 3,116), «Равное, уважительное отношение к другим дополня-
ется ощущением некоторого родства и единства существования» (φ эмп. = 3,401), «Пози-
ция ребенка» (отсутствие самостоятельности, зависимость, уступка своего пространст-
ва другим) (φ эмп. = 2,536), «Полное растворение в социуме» (нет осознания своей лич-
ности, индивидуальности, Я) (φ эмп.

Результаты методики личностного дифференциала представлены в таблице 2, 
где отражены факторы, детерминирующие отношение подростков к другому человеку, 
и показатели степени их выраженности. 

 = 2,755). Таким образом, для подростков с откло-
няющимся поведением в большей степени характерно ощущение со-существования 
с другими в социуме, вплоть до растворения, потери своей индивидуальности, своего 
Я. Для обычных подростков свойственно осознание и позиционирование своей инди-
видуальности, отличности от других людей, отражающее (на фоне еще не оформивше-
гося Я) присущую им эгоцентрическую позицию ребенка. 

 
Таблица 2 – Показатели степени выраженности детерминант отношения подростков 
к другому человеку, % 
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Результаты исследования, полученные нами по методике личностного диффе-

ренциала и обработанные с помощью статистического критерия различий Фишера (φ) 
свидетельствуют о различиях в распределении высоких показателей фактора «Сила» 
между различными группами респондентов: φ эмп. = 2,767 при φ кр. = 1,64 для ρ ≤ 0, 05 
и φкр. = 2,28 для ρ ≤ 0,01. В представлении подростков с отклоня ющимся поведением 
другой человек реже оценивается как волевой, уверенный в себе, независимый и склон-
ный рассчитывать на собственные силы в трудных ситуациях, чем в представлении 
обычных подростков. В распределении средних, высоких и низких показателей по фак-
торам «Оценка» и «Активность», а также средних и низких показателей по фактору 
«Сила» статистически достоверных различий выявлено не было. Иными словами, 
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в представлениях подростков из обеих групп другой человек выступает личностью, по-
тенциально достойной уважения благодаря наличию у нее положительных, социально 
одобряемых качеств. Однако при этом в представлениях респондентов другой человек 
не всегда обладает независимостью и стойкостью перед жизненными трудностями; он 
недостаточно активен, эмоционален и открыт контакту, вследствие чего не обладает 
для подростков достаточной референтностью. 

 
Заключение 
Полученные эмпирические данные свидетельствуют о том, что в сознании под-

ростков присутствуют образы представления о другом человеке, которые обнаружива-
ют у обычных подростков и подростков с отклоняющимся поведением как сходства, 
так и ряд существенных различий. 

Сходства в представлениях подростков из обеих групп респондентов проявляют-
ся в выделении ими в качестве значимых следующих особенностей другого человека: 
контактность, тождественность/нетождественность Я, активность, наличие положи-
тельных, социально одобряемых качеств, определяющих меру значимости другого 
как референтного объекта. 

Различия в представлениях о другом человеке у подростков обнаруживают себя: 
1) в выделении подростками с отклоняющимся поведением поведенческого ком-

понента в образах представлений: акцентируется контактность другого, готовность вза-
имодействовать с подростком; ощущение со-существования с окружающими, приводя-
щее к нивелированию собственного Я и Я другого человека, ожидание от другого пол-
ного соответствия приписываемым ему референтным качествам; 

2) в образах представлений о другом человеке у обычных подростков доминиру-
ет оценочный компонент: подчеркивается отличность собственного Я от активного 
Другого, что отражает эгоцентрическую позицию еще не оформившегося Я, отсутству-
ет интерес к Другому на фоне повышенного интереса к собственному «Я». 

Полученные результаты мы интерпретируем в контексте особенностей подрост-
кового периода развития. Как мы отмечали выше, в подростковом возрасте происходят 
процессы личностного становления (формирование Я-концепции, достижение личност-
ной и социальной идентичности и самоопределение), опосредованные отношениями 
с другими людьми, в которые включен подросток. Именно в системе отношений «Я – 
Другой» объективируются для подростка, становятся доступными осознанию особен-
ности его Я, нормы и ценности, значения и смыслы, определяющие в дальнейшем и его 
психическую жизнь, и демонстрируемое поведение. Другой как Не-Я задает границы 
субъектности подростка, делает видимым его Я. Поэтому для подростка важно быть 
принятым другим, взаимодействовать с ним, разделять взгляды, ценности, интересы 
друг друга, быть на равных и одновременно иметь возможность оставаться самим со-
бой – «Я». Реакции эмансипации, характерные для подросткового периода развития, 
опосредуют подростковое стремление позиционировать свое Я как отличное от Других 
и тем самым добиться признания собственной значимости. 

Здесь мы вплотную подходим к проблеме отклоняющегося поведения подрост-
ков. Если окружающая подростка социальная среда комплементарна его Я, то можно 
говорить об успешном достижении подростком социально-психологической и личност-
ной идентичности. Если подростковое Я постоянно испытывает сопротивление соци-
альной среды как нежелание других замечать и принимать его, допускать существова-
ние отличий, то процессы идентификации затруднены: подросток оказывается дезори-
ентированным в силу несоответствия его собственной системы значений и смыслов 
той, которая постулируется социумом. Не желая смириться с непризнанием и неприя-
тием его Я со стороны Других, подросток в качестве протеста против вселенской не-
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справедливости нарушает навязываемые ему нормы и ценности, что приводит к откло-
няющемуся поведению и деформации его личности в сторону девиантности. 

Таким образом, результаты исследования показывают, что потребность в приня-
тии и признании со стороны Другого и несоответствие Другого ожиданиям подростка 
приводят к отклоняющемуся поведению как форме протеста против несправедливости 
мира, непредсказуемого, нестабильного, противопоставляющего себя еще не сформи-
ровавшемуся Я подростка. Отсутствие интереса к подростку, неприятие его Я и любого 
его отличия от навязываемых Другим (обществом, миром в целом, миром взрослых 
как довлеющим над слабым и не оформившимся подростковым Я) стандартов – все это 
приводит к недостаточной информированности подростка о том, кто он есть как «Я», 
каковы его реальные и потенциальные возможности. Поэтому отклоняющееся поведе-
ние – это не болезнь роста, но диагноз общества, воспитывающего личность, в полной 
мере это общество отражающую. 
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Okulich N.A. The Content of Another Person Representations Among the Teenagers 

with Deviant Behavior 
 
The article examines the problem of teenagers’ deviant behaviour in terms of the concept of psycholog-

ical health and states the necessity to single out the category «Another person» as a subject of deviant behaviour 
study. The author presents the comparative analysis of another person representations of ordinary teenagers 
and of those with deviant behaviours. It is revealed that the consciousness of the teenagers contains representa-
tions about another person which display both similarity and considerable differences. 
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Л.Г. Лысюк, Е.Г. Богдан 
 
РАЗВИТИЕ САМОСОЗНАНИЯ КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Представленная статья посвящена изучению взаимосвязей между особенностями самосознания 

и становлением смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте. На основе эмпирических исследо-
ваний, в которых принимали участие 130 человек в возрасте 17–23 лет, были выявлены и описаны типы 
смысложизненных ориентаций, а также уровни развития рефлексии и образа «Я», показано, 
что на протяжении юношеского возраста они претерпевают значимые изменения. Сопоставительный 
анализ особенностей изучаемых психических структур позволил выделить шесть сочетаний качественно 
своеобразных особенностей этих образований и показал, что качественные изменения рефлексии, вре-
менных и ценностных измерений образа «Я» предшествуют качественным изменениям смысложизнен-
ных ориентаций. Это может свидетельствовать о том, что самосознание выступает в качестве существен-
ного условия развития смысложизненных ориентаций. 

 
Введение 
В психологии развития юношеский возраст характеризуется прежде всего 

как период, в котором человек впервые начинает искать всеобъемлющие жизненные 
принципы и ценности, как возраст становления мировоззрения, личностного и профес-
сионального самоопределения, приобретения психологической, эмоциональной автоно-
мии. Именно в это время молодые люди начинают выстраивать жизненные и времен-
ные перспективы [1; 4; 6; 9]. Ряд исследователей полагает, что именно на этом этапе 
онтогенетического развития впервые начинаются поиски смысла собственной жизни 
(Ш. Бюлер, В. Штерн, Э. Эриксон, К. Обуховский, Л.И. Божович, И.С. Кон, Г.А. Вай-
зер). Констатация этих важнейших изменений личности вызывает дальнейшие вопро-
сы, касающиеся поиска психологических закономерностей и механизмов их развития. 
Вполне очевидным является то, что за всеми этими изменениями стоят процессы, на-
правленные на сознательное строительство самого себя, иначе говоря, необходимым 
условием появления указанных новообразований является определенный уровень раз-
вития самосознания. Говоря об исследованиях особенностей самосознания в юноше-
ском возрасте, следует подчеркнуть, что обычно изучается, какие изменения происхо-
дят в Я-концепции молодых людей (Э. Эриксон, Р. Бернс, К. Роджерс, Дж. Марсиа, 
Л.И. Божович, В.В. Столин, Г.А. Цукерман, С.Г. Якобсон и др.). Если же речь идет 
о процессах, лежащих в основе развития Я-концепции, или, говоря словами У. Джейм-
са, о функционировании «Я познающего», то данных о развитии этой составляющей са-
мосознания крайне мало (Н.И. Гуткина; О.И. Каяшева, Г.Г. Кравцов; Е.В. Хаяйнен). Ис-
ходя из обозначенной проблемы, целью представленного исследования является изуче-
ние взаимосвязей между особенностями самосознания и становлением смысложизнен-
ных ориентаций в юношеском возрасте. 

 
Становление смысложизннных ориентаций в юношеском возрасте 
Известно, что вопросы о смысле жизни долгое время рассматривались в рамках 

теологии, философии, этики и художественной литературы. Как правило, размышле-
ния авторов были направлены на определение того, в чём состоит наиболее достой-
ный для человека смысл жизни. Анализ психологических аспектов изучения смысла 
жизни позволил увидеть, что смысл жизни, определяемый прежде всего как главенст-
вующая идея, включаясь во внутренний мир человека, существенным образом изме-
няет как внутренние, так и внешние характеристики его жизнедеятельности, создавая 
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тем самым особую смысложизненную реальность. Специфика этой реальности обна-
руживается в особенностях мотивационно-потребностной сферы, в отношении чело-
века к будущему и к собственному развитию (прогностические и динамические аспек-
ты), в определенных эмоциональных состояниях и способах организации жизнедея-
тельности (эмоционально-волевые показатели), в содержании ценностей (трансцен-
дентные ценности). 

Смысложизненные ориентации определяются нами как субъективная позиция 
человека по отношению к объективно существующей смысложизненной реальности. 
Они включают в себя как знания, представления о смысложизненной реальности, 
так и стремление найти и утверждать собственный смысл жизни. Т.е. смысложизнен-
ные ориентации обнаруживаются также в переживании и оценке наличия или отсутст-
вия смысла «моей» жизни. Следует сказать, что исследования смысложизненных ори-
ентаций в юношеском возрасте обычно направлены на изучение представлений 
о смысле жизни у молодых людей (Г.А. Вайзер; Г.В. Акопов, Н.Л. Быкова; Т.Г. Цигу-
лева, Т.А. Бирюкова; С.В. Кучеровская, А.В. Старикова, В.К. Карпинский и др.). 

Для изучения становления смысложизненных ориентаций в юношеском возрасте 
нами была использована беседа. Молодых людей спрашивали, что такое смысл жизни; 
просили описать людей, обладающих и не обладающих смыслом жизни; выясняли, 
имеют ли они сами смысл жизни, используя шкалу Дембо–Рубинштейн. 

Исследование, в котором приняли участие 130 студентов (64 юноши, 66 деву-
шек) трех возрастов: 17–18 лет, 19–20 лет и 21–23 лет, проводилось индивидуально. 

Полученные данные позволили выявить определенную логику становления смы-
сложизненных ориентаций. Так, их развитие начинается с появления у молодых людей 
представлений о более очевидных особенностях смысложизненной реальности: они по-
нимают, что смысл жизни обладает побудительной силой (мотивационно-потреб-
ностные характеристики), обнаруживается в определенных эмоциональных состояниях 
(переживание удовлетворенности жизнью, наполненности бытия и пр.) и способах ор-
ганизации жизнедеятельности субъекта (эмоционально-волевые признаки). Несколько 
позже у них возникают представления о том, что смысл жизни является условием изме-
нения, развития человека (динамический аспект) и выступает как основа проектирова-
ния, планирования будущего (прогностические показатели). Позже всего в структуре 
представлений о смысложизненной реальности обнаруживаются размышления о том, 
что смысл жизни приобретается благодаря ценностям. Только после этого у молодых 
людей появляется потребность в ценностях трансцендентного характера (содержатель-
ные особенности). Разумеется, что уже наличие представлений о смысложизненной ре-
альности можно рассматривать как проявление у молодых людей в той или иной степе-
ни интереса к ней. Однако эти представления существуют, но не пережиты. Дальней-
шее развитие смысложизненных ориентаций, как показывают результаты исследова-
ния, связано с возникновением вопроса относительно собственного смысла жизни, 
что может служить показателем появления потребности в поисках смысла личной жиз-
ни. Эта потребность выражается также в размышлениях о соответствии или несоответ-
ствии своей актуальной жизнедеятельности имеющимся представлениям о смысложиз-
ненной реальности, в переживаниях, связанных с «примериванием» этих представле-
ний на себя. Обретение смысла жизни происходит тогда, когда трансцендентные цен-
ности становятся ценностями личными [3]. 

 
Особенности самосознания в юношеском возрасте 
Анализ исследований, посвященных смыслу жизни и смысложизненным ориен-

тациям, показал, что центральную роль в становлении и функционировании «смысла 
моей жизни» играет самосознание [2; 9–11]. При этом указывается на то, что смысл 
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жизни выступает как осознанный образ «Я в будущем», в ядро которого входят транс-
цендентные ценности (В. Франкл, С. Мадди, И. Ялом, Р. Мэй, А. Лэнгле, К. Обухов-
ский, К. Попельский, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, Б.С. Братусь). 
Важно подчеркнуть, что именно в начале юношеского возраста перед молодыми людь-
ми впервые встает проблема несовпадения «Я реального» и «Я будущего». У молодых 
людей начинаются активные поиски того, какими они хотят стать, что и обнаруживает-
ся в появлении жизненной перспективы (К. Обуховский, Б.С. Братусь). Присвоение 
ценностного содержания и осмысление в свете этого содержания собственной жизни 
происходит благодаря рефлексивным процессам (С.Л. Рубинштейн, В.В. Столин). 
В ранней юности, по мнению Л.С. Выготского, совершается смена «объективистского» 
взгляда на себя «извне» на субъективную, динамическую позицию «изнутри» [6]. 
Именно это вызывает к жизни процессы осмысления собственных мыслей, чувств, дей-
ствий, поступков. Как показывают исследования О.И. Каяшевой и Г.Г. Кравцова, 
Е.В. Хаяйнен, в юношеском возрасте становится возможным развитие личностной реф-
лексии, понимаемой как процесс осознания собственных мотивов и ценностей, направ-
ленный на интеграцию внутреннего содержания. 

Для выявления изменений, происходящих в рефлексии на протяжении юноше-
ского возраста, были использованы следующие методики: опросник рефлексивности 
А.В. Карпова [7], проективная методика ТАТ, позволяющая изучить качественные 
особенности рефлексивных процессов, а также анализ ситуаций личностного выбора. 
Для определения временных измерений и ценностного содержания образа «Я» была 
разработана методика, в основе которой лежат идеи и приемы методики ценностных 
ориентаций М.  Рокича. В отличие о т М.  Рокича вслед за польским исследователем 
Г. Полоком нами были использованы другие группы ценностей, в большей степени 
соответствующие содержанию смысла жизни: гедонистические, утилитарные 
и трансцендентные [12]. 

Проведенное исследование особенностей рефлексии в юношеском возрасте поз-
волило выявить четыре качественно различных уровня развития рефлексивных процес-
сов: описательный, социально-психологический, социально-личностный и личностный, 
отличающиеся глубиной самопознания, чувствительностью к противоречиям 
в собственном внутреннем мире, представленностью различных временных измерений 
образа «Я», а также способностью их сопоставлять. Важным различительным призна-
ком уровней рефлексии является система координат, используемая для понимания соб-
ственного внутреннего мира (оценки и мнения других людей или собственные приня-
тые ценности, правила, нормы)1

Как уже отмечалось выше, в юношеском возрасте происходит выделение 
и интенсивное развитие образа «Я в будущем», причем исследователи отмечают в ка-
честве существенной особенности появление в образе «Я» ценностной, нравственной 
составляющей (Дж. Марсиа, Ф.Е. Василюк). Наши данные показывают, что молодые 
люди, содержание образа «Я» которых составляют гедонистические и утилитарные 
ценности, либо не различают содержательно разные временные измерения образа «Я», 
либо осознают различия между «реальным Я» и «Я в прошлом». Осознание того, 
что в будущем личные ценности могут измениться по сравнению с актуальными цен-
ностями, связано с появлением в образе «Я» трансцендентных ценностей. У всех моло-
дых людей, дифференцирующих содержание разных временных измерений образа «Я», 
отмечается наличие в содержании образа «Я» трансцендентных ценностей

. 

2

 
. 

                                                 
1 Результаты исследования отражены в статье «Tипы саморефлексии белорусских студентов» (на пол. языке) (находится в печати). 
2 Результаты исследования отражены в статье «Особенности образа «Я» у современных студентов» (находится в печати). 
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Взаимосвязь самосознания и смысложизненных ориентаций 
Имея данные об особенностях смысложизненных ориентаций молодых людей, 

а также результаты изучения рефлексивных процессов и ценностно-временных харак-
теристик образа «Я», мы сопоставили все полученные данные каждого участника ис-
следования. Это позволило выявить шесть вариантов взаимосвязей смысложизненных 
ориентаций и указанных особенностей самосознания. 

Первый вариант характеризуется отсутствием представлений о смысле жизни, 
а также каких-либо признаков наличия потребности в смысле собственной жизни. 
У молодых людей этого типа вопросов о смысле жизни не возникает. Подобные осо-
бенности смысложизненных ориентаций коррелируют с описательной рефлексией, 
что выражается в отсутствии способности понимать внутренний мир другого человека, 
а также в том, что в самосознании представлены лишь актуальные переживания, появ-
ление которых обычно связывается с внешними обстоятельствами. Молодые люди с та-
кими особенностями самосознания, как правило, субъективно нечувствительны к ситу-
ациям выбора, в рамках которых возникает необходимость обращения к своему внут-
реннему миру. 

В таком внутреннем мире не обнаруживается содержания образа «Я в будущем» 
как отличного от «реального Я». Также не возникает необходимости размышлять 
над изменениями собственных ценностей во времени. При этом в содержании «акту-
ального Я» присутствуют только гедонистические и/или утилитарные ценности. Опи-
санный вариант сочетания смысложизненных ориентаций, рефлексии и образа «Я» 
был обнаружен у 7,6% обследованных молодых людей. 

Второй вариант свойственен 5,1% обследованных студентов. У них также 
не было обнаружено ни представлений о смысложизненной реальности, ни каких-либо 
признаков наличия потребности в смысле собственной жизни. Вместе с тем у этих мо-
лодых людей появляется интерес к внутреннему миру другого человека и собственным 
психическим состояниям. Они начинают понимать, что другие люди могут иметь чув-
ства и взгляды, отличные от их собственных, осознают существование во внутреннем 
мире противоречивых чувств и тенденций. Однако появление тех или иных психиче-
ских состояний во внутреннем мире молодые люди обычно связывают только 
с внешними обстоятельствами. Такие особенности рефлексивных процессов указывают 
на появление социально-психологической рефлексии. 

Отметим, что ситуации выбора или вовсе не представлены в сознании этих уча-
стников исследования, или рассматриваются как ситуативный выбор между двумя ва-
риантами поведения, который осуществляется под влиянием внешних обстоятельств. 
Мы подчеркиваем это в свете идеи о том,  что в ситуации выбора человек обращается 
к самому себе, иначе говоря, он обнаруживает в самом себе существование противоре-
чивых тенденций, взглядов, чувств, требующих принятия решения [5; 8; 10]. 

Во внутреннем мире студентов с этим вариантом сочетания смысложизненных 
ориентаций и самосознания обнаруживается следующий факт. Содержание образа 
«Я в будущем» не отличается от «реального Я», но появляется осознание того, что лич-
ные ценности изменились по сравнению с тем, какими они были ранее. В содержании 
образа «Я» присутствуют гедонистические и/или утилитарные ценности. 

Третий вариант был выявлен у 27,1% молодых людей и характеризуется появ-
лением представлений о том, что такое смысл жизни и как смысл жизни проявляется 
в поведении других людей. Однако показатели потребности в смысле собственной жиз-
ни у них отсутствуют. 

Рефлексивные процессы студентов третьего варианта взаимосвязей обладают 
теми же характеристиками, что и во втором варианте. У них отмечается понимание то-
го, что другие люди могут иметь взгляды, отличные от их собственных; интерес 
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к внутреннему миру другого человека и собственным психическим состояниям, проис-
хождение которых они объясняют внешними обстоятельствами. И обычно характером 
отношений с другими людьми, тем, как они их оценивают, а также их возможными, 
предполагаемыми реакциями на те или иные действия молодых людей. 

При этом варианте временные и содержательные характеристики образа «Я» та-
кие же, как и в описанном выше втором варианте. 

У 16,1% студентов обнаружен четвертый вариант сочетания смысложизнен-
ных ориентаций и самосознания, который характеризуется следующими особенностя-
ми. Молодые люди знают, что такое смысл жизни и как данное явление проявляется 
в жизни других людей, но у них, как и в третьем варианте, отсутствуют признаки нали-
чия потребности в смысле собственной жизни. 

Рефлексивные процессы студентов, отнесенных к четвертому варианту, отлича-
ются от третьего варианта. Качественный анализ показывает, что в ситуациях внутрен-
них противоречий эти молодые люди стремятся разобраться в истоках этих противоре-
чий и преодолеть внутреннюю дисгармоничность. При этом наряду с обращением 
к внешним критериям оценок своего поведения и собственных внутренних пережива-
ний (представления о возможных оценках и мнениях других людей) они начинают опи-
раться также и на свои личные ценности и стандарты, являющиеся неотъемлемой ча-
стью их образа «Я». Осознание существования двух источников самооценивания обна-
руживается в том, что для этих студентов присущ выбор эмоционального благополучия. 

Именно в этом варианте в отличие от трех описанных выше студенты начинают 
выделять содержание образа «Я в будущем» как отличное от «реального Я». Но в со-
держании их образа «Я» по-прежнему присутствуют только гедонистические и утили-
тарные ценности. 

Пятый вариант сочетания, который был зафиксирован у 8,5% студентов, харак-
теризуется наличием представлений о смысложизненной реальности и отсутствием 
признаков наличия потребности в поисках смысла собственной жизни. 

Существенные отличия этого варианта от предыдущих сочетаний взаимосвязей 
обнаруживаются в самосознании молодых людей. Прежде всего, их рефлексивные про-
цессы приобретают характер личностных, что обнаруживается в анализе и упорядочи-
вании внутренних состояний описываемых персонажей, в оценивании их поступков 
на основе ценностей, в развернутом описании процессов размышления в ситуациях 
внутренней дисгармонии и противоречивости. Однако по-прежнему в ситуациях выбо-
ра эти студенты предпочитают выбор эмоционального благополучия. В содержании об-
раза «Я» данных участников исследования появляются трансцендентные ценности, 
и они начинают выделять образ «Я в будущем» как отличный от «реального Я». 

У 24,6% студентов был обнаружен шестой вариант сочетания смысложизнен-
ных ориентаций, с одной стороны, а с другой – рефлексии, а также временных и содер-
жательных измерений образа «Я». Основные изменения в смысложизненных ориента-
циях обнаруживаются в том, что эти молодые люди начинают проявлять интерес к по-
иску смысла собственной жизни. Показателем этого служат вопросы, обращенные 
к исследователю и касающиеся различных аспектов смысложизненной реальности, 
а также себя в контексте этой реальности. Кроме этого, ситуация самооценивания 
на шкале Дембо–Рубинштейн позволила обнаружить переживания, связанные с поис-
ком либо осуществлением смысла собственной жизни. 

Рефлексивные процессы представителей шестого варианта взаимосвязей носят 
личностный характер, обнаруживающийся в том, что, оказавшись в противоречивой 
ситуации, они начинают размышлять о принятых ими личных правилах и нормах, кото-
рые подвергаются проверке, о вариантах последствий для своего внутреннего мира на-
рушения и соблюдения этих норм. В их внутреннем мире разворачивается процесс со-
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отнесения и выбора между ценностями «реального Я» и «Я в будущем», которые явля-
ются основанием для принятия жизненных решений и их реализации. Существенным 
для понимания сути этого варианта является тот факт, что молодым людям этой группы 
присущ моральный выбор, в котором, как известно, происходит воплощение «Я в бу-
дущем» в конкретных актах поведения. Вполне логично, что образ их «Я» включает 
в себя трансцендентные ценности, а сами респонденты демонстрируют осознание то-
го, что содержание их образа «Я» изменилось по сравнению с образом «Я в прошлом» 
и еще будет изменяться в будущем. 

Следует сказать, что сопоставление эмпирических данных 11% студентов нельзя 
было однозначно отнести к тому или иному из описанных вариантов. Они занимали 
промежуточное положение между двумя рядом находящимися вариантами сочетания 
смысложизненных ориентаций и самосознания. Так, результаты 3,4% молодых людей 
можно разместить между первым и вторым вариантами, а данные еще 3,4% студентов 
расположены между третьим и четвертым вариантами. Если все выделенные варианты 
отражают логику становления смысложизненных ориентаций во взаимосвязи с рефлек-
сией и особенностями образа «Я», то указанные промежуточные варианты позволяют 
более детально понять происходящие изменения. 

Чтобы ответить на вопрос, действительно ли выделенные варианты отражают раз-
витие смысложизненных ориентаций и самосознания, проанализируем, изменяется ли их 
представленность в разных возрастных группах (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Возрастные особенности взаимосвязей смысложизнен-
ных ориентаций и самосознания в юношеском возрасте, % 

 
Как видно из рисунка 1, с возрастом уменьшается количество молодых людей, 

демонстрирующих низкий уровень развития смысложизненных ориентаций, рефлек-
сии и образа «Я», и, соответственно, увеличивается количество студентов, обладаю-
щих более высокими показателями исследуемых психологических образований. Ста-
тистическая обработка полученных данных с помощью критерия χ² Пирсона показала, 
что различия между возрастными группами значимы: χ² = 25,13; p < 0,05. 

Далее обратимся к более детальному анализу характера взаимосвязей между 
смысложизненными ориентациями, рефлексией и образом «Я», чтобы выяснить на-
правление происходящих изменений. Анализ каждого из указанных образований по-
зволил выделить уровни (или этапы) их развития, отличающиеся друг от друга качест-
венно и условно обозначенные нами как первый, второй, третий или четвертый уровень 
(этап). Благодаря этому каждый вариант взаимосвязей может быть представлен в виде 
модели (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Логика развития взаимосвязей смысложизненных 
ориентаций и самосознания в юношеском возрасте 

 
Представленная модель позволяет увидеть, во-первых, тот факт, что развитие 

смысложизненных ориентаций сопровождаются качественными изменениями в реф-
лексии и образе «Я» молодых людей, что указывает на наличие прямых взаимосвязей 
между исследуемыми психическими образованиями. Во-вторых, очевидным является 
то, что изменения в комплексе «смысложизненные ориентации – рефлексия – образ 
«Я» начинаются с самосознания, а смысложизненные ориентации как бы подтягива-
ются к рефлексии и образу «Я». Этот факт может служить основанием для выдвиже-
ния гипотезы о том, что развитие самосознания является фактором становления смыс-
ложизненных ориентаций. И тогда гипотетически этот процесс может выглядеть сле-
дующим образом. 

Если рефлексия носит описательный характер, а ценностное содержание образа 
«Я» составляют гедонистические и/или утилитарные ценности, то, как правило, чело-
век оказывается субъективно нечувствителен к ситуациям выбора. При таких обстоя-
тельствах не возникает необходимости обращаться к смысложизненной реальности 
(первый вариант). Появление социально-психологической рефлексии с такими особен-
ностями, как понимание, что другие люди могут иметь взгляды отличные от «моих», 
размышления над самим собой, охватывающие ретроспективный временной спектр 
(второй вариант), подготавливает почву для выделения некоторых аспектов смысло-
жизненной реальности в жизни других людей. При этом обращается внимание на более 
очевидные ее характеристики: мотивационно-потребностные, эмоционально-волевые 
и динамические (третий вариант). 

Дальнейшие изменения связаны с появлением социально-личностной рефлек-
сии, благодаря которой человек начинает обращаться к поиску внутренних причин по-
ведения, размышляет над возможными изменениями себя в будущем (выделяет образ 
«Я в будущем» как отличающийся от «реального Я»). Однако в ситуациях выбора он 
по-прежнему опирается на оценки и мнения других людей, поскольку личностно зна-
чимыми являются гедонистические и/или утилитарные ценности (четвертый вариант). 
Уровень развития смысложизненных ориентаций остается практически неизменным. 

Следующие существенные сдвиги в самосознании связаны с появлением лично-
стной рефлексии и включением в содержание образа «Я» трансцендентных ценностей. 
Однако осуществляемые выборы все еще ориентированы на достижение эмоциональ-
ного благополучия, что, безусловно, усиливает внутриличностные конфликты. Вслед 
за изменениями в самосознании начинает появляться более глубокое и всестороннее 
понимание смысложизненной реальности: выделяются все ее сущностные особенности, 
в том числе и то, что смысл жизни составляют ценности, хотя, с формальной точки зре-
ния, явных качественных изменений и не обнаруживается (пятый вариант). 
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Дальнейшие изменения связаны с появлением в субъективном опыте молодых 
людей ситуаций морального выбора. Именно на этом этапе появляется понимание того, 
что источником смысла жизни являются трансцендентные ценности. Вслед за этим ак-
туализируется и потребность в поисках смысла собственной жизни, что обнаруживает-
ся в вопросах, касающихся различных аспектов смысложизненной реальности, а также 
относительно самого себя в контексте этой реальности, а затем обнаруживается нали-
чие переживаний осмысленности собственной жизни (шестой вариант). 

Представленная модель становления смысложизненных ориентаций во взаимо-
связи с рефлексивными процессами, а также временными и ценностными измерениями 
образа «Я» была положена в основу разработанной нами программы, направленной 
на развитие самосознания у студентов. 

 
Заключение 
1. В юношеском возрасте происходят значимые качественные изменения в смыс-

ложизненных ориентациях, рефлексии, а также временных и ценностных измерениях 
образа «Я». 

2. Результаты эмпирического исследования показали, что качественные измене-
ния рефлексии, временных и ценностных измерениях образа «Я» предшествуют качес-
твенным изменениям смысложизненных ориентаций. Это может свидетельствовать 
о том, что самосознание выступает в качестве существенного условия развития смысло-
жизненных ориентаций. 
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Lysiuk L.G., Bohdan H.G. Development of Self-Consciousness as a Condition of Evolution 

of «Sense-of-Life» Orientations in Adolescence 
 

A given article is dedicated to study of interconnections between peculiarities of self-consciousness and 
raising of «sense-of-life» orientations among young people. Based on the empirical research, in which 130 per-
sons aging from 17 to 23 years old took part, discovered and described were types of «sense-of-life» orienta-
tions, as well as levels of development of reflection and self-concept; it was shown also that during the adoles-
cence they are changing significantly. Comparative analysis of peculiarities of psychic structures under study 
allowed to define six compositions of qualitatively distinct peculiarities of such constructions, and showed, 
that qualitative changes in reflection, time and value measurement of self-concept precede qualitative changes 
in «sense-of-life» orientations. This can be considered as a proof of the fact that self-consciousness is an impor-
tant condition of the development of the «sense-of-life» orientations. 
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УДК 811.161.3 
 

Мішчанчук М.І. 
 
ЭВАЛЮЦЫЯ ТВОРЧАСЦІ МАКСІМА ТАНКА 
 
У артыкуле раскрываецца своеадметнасць стылю Максіма Танка, на якім адбілася імкненне мас-

така слова да нязмушанага, адкрытага пісьма, што спалучае адзнакі эпічнага, лірычнага і драматургічнага 
спосабаў мастацка-вобразнага перасатварэння рэчаіснасці. 

 
Здаўна ў літаратуразнаўстве склалася доказная і пераканальная канцэпцыя родаў 

і жанраў літаратуры, паводле якой, на думку Арыстоцеля, Гегеля, Бялінскага, усё слоў-
нае мастацтва падзяляецца на тры роды – аб’ектыўны (эпас), суб’ектыўны (лірыка) 
і сінтэтычны (драма). Нагадаем на гэты конт выказванне Арыстоцеля пра спосабы пера-
ймання (можна сказаць і пра перасатварэнне) рэчаіснасці ў мастацтве: «пераймаць у ад-
ным і тым жа адно і тое ж можна, расказваючы пра падзею, як пра штосьці адлучанае 
ад сябе, як гэта робіць Гамер, ці так, што пераймальнік застаецца сам сабою, не мяня-
ючы свайго твару, ці прадстаўляючы ўсіх паказаных асоб дзейнымі і дзейснымі». 
Па сутнасці, старажытны філосаф вызначыў па спосабу стварэння прыгожага тры роды 
літаратуры – эпас, лірыку і драму. Пазней Арыстоцелеву формулу ўдакладніў і развіў 
далей Гегель, які расшыфраваў яго палажэнне пра розныя формы аповеду ў слоўным 
мастацтве і прыйшоў да высновы пра тры віды словатворчасці: аб’ектыўны (тэзіс) – 
эпас, суб’ектыўны (антытэзіс) – лірыка, дзейсны (сінтэз) – драма. Выкладкі згаданых 
філосафаў тычацца «чыстых» родаў літаратуры, уласцівых (з пэўнымі адхіленнямі) эпо-
се эйдэтычнай (традыцыяналісцкай) паэтыкі, якая доўжылася з VII–VI стст. да нашай 
эры да сярэдзіны другой паловы XVIII ст. у Еўропе і XIX–XX стст. на Усходзе. Мена-
віта ў гэты час, пры ўсёй запраграмаванасці на каноны, адбывалася паступовае ўзрас-
танне ролі ўскоснай формы перадачы чужога выказвання і нарацыі, адбываўся рух 
ад лінейнага (дакладнага) стылю перадачы ўскоснай мовы да маляўнічага (пераважна-
эмацыйнага, экспрэсіўнага) стылю пісьма. Аўтарскі тэкст усё больш і больш «насту-
паў» на ўскосную мову герояў, у выніку чаго з’явіліся ўжо тры апавядальныя сітуацыі: 
аўктарыяльная, пры якой аўтар аддалены ад аб’екта адлюстравання, выконвае ролю 
не персанажа, а каментатара падзеі; Я-апавядальная (аўтар – герой твора, удзельнік па-
дзей, апавядальнік); Не-Я-апавядальная (нейтральная, персанальная). Рэзкага бар’еру 
паміж імі, асабліва паміж першымі, не было, ён пастаянна пераадольваўся, і надзвычай 
актыўна ў эпоху выпрацоўкі прынцыпаў модульнай паэтыкі, што прыпадае на другую 
палову XVIII–XXІ стст. 

У выніку рухомасці аб’ектыўнага і суб’ектыўнага фактараў, іх большай ці мен-
шай дыстанцыйнасці ў творах і з’явіліся міжродавыя ўтварэнні (ліра-эпас, ліра-драма-
тургія, драма-эпіка), актывізавалася ўзаемапранікальнасць (дыфузійнасць) родавых ад-
знак. Яшчэ ў большай ступені адбываліся і адбываюцца ў эпоху суперніцтва рэалізму 
і постмадэрнізму змены ўнутры саміх літаратурных родаў: змешваюцца адзнакі класіч-
ных жанраў, утвараюцца новыя жанравыя разнавіднасці (ода-элегія, элегія наадварот 
(сатырычная ці іранічная), публіцыстычная медытацыя, ідылія-пародыя і інш. у ліры-
цы, лірычны раман, раман-пародыя, «маленькі раман» і інш. у эпасе і г.д.). 

Асабліва значныя змены адбыліся і адбываюцца ў лірыцы, якая эпізуецца і дра-
матызуецца. Пра фактар драматызацыі ў ёй яшчэ ў далёкія 1970-я гады пісала вядомая 
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даследчыца Лідзія Гінзбург, адзначаючы, што драматургія проста-такі «ўразаецца» 
ў паэзію А.С. Пушкіна. Наш Максім Гарэцкі ў сувязі з гэтым таксама назваў асобныя 
вершы Уладзіміра Дубоўкі дзеяпеснямі. На жаль, да гэтага часу мы надзвычай мала 
ўвагі надаем выяўленню ролі ў лірыцы такіх фактараў, як дыялогавасць (хіба не на ёй 
пабудавана паэззія Пімена Панчанкі, Анатоля Вярцінскага і многія вершы Максіма 
Танка?), дзеянне знешняе (падзейнае) і ўнутранае (псіхалагічнае). 

Для нас таксама не меншую цікавасць уяўляе даследаванне таго, як, якімі споса-
бамі, прыёмамі дасягаецца «пераплаўка» прадметна-рэальнага свету ў свет перажыван-
няў у самым суб’ектыўным родзе літаратуры. А яна, на нашу думку, абумоўлена яго не-
аднароднасцю, гістарычна, калі не гнасіялагічна, зададзенай, вынікам якой і стаўся ві-
давочны для многіх спецыялістаў-філолагаў «падзел» лірыкі на чатыры «ступені» (уз-
роўні) паводле выяўлення (удзелу) у ёй суб’ектыўнага фактару: медытатыўную, «чыс-
тую» (ІV, вышэйшы ўзровень); нораваапісальную або эталагічную, пераважна саты-
рычна-павучальнага зместу (ІІІ узровень); выяўленчую і выяўленча-апісальную, у якой 
узмацняецца наратыўны фактар, што дамінуе ў эпасе (ІІ узровень); апісальную, найблі-
жэйшую да эпічнага роду літаратуры (І узровень). Заўважым, што ўзроўні пададзены 
ў парадку градацыі, нарошчвання суб’ектыўных пачуццяў, перажыванняў у мастацкіх 
творах. Адзначым таксама, што прапанаваная намі канцэпцыя падзелу лірыкі на ўзроў-
ні (ступені, групы) з’яўляецца досыць хісткай, аднак мае права на існаванне ва ўмовах 
актыўных міжродавых і міжжанравых зменаў, уласцівых літаратурнаму працэсу ХХ –
пачатку ХХІ стагоддзяў. 

Акрэсленыя намі тэндэнцыі выразна прасочваюцца на прыкладзе паэзіі класіка на-
шай літаратуры, 100-годдзе з дня нараджэння якога прыпадае на гэты год, Максіма Тан-
ка. Народжаны барацьбой беларусаў за ўз’яднанне ў суровыя 1930-я гады, вязень Лукіш-
каў, падследчы польскай дэфензівы, юнак Яўгеній Скурко стаў лідэрам беларускай паэзіі 
ды і ўсяго мастацтва слова следам за Янкам Купалам і Якубам Коласам, годна пранёс эс-
тафету, прынятую з іх рук, праз навальнічнае ХХ стагоддзе, пакінуўшы сваім наступні-
кам запавет – шанаваць раней выпрацаваныя чалавецтвам маральныя каштоўнасці, быць 
паслядоўнымі ў любві да роднага, крэўнага, помніць выпрабаванні, наканаваныя лёсам, 
так, як помніў ён сам. У апошнім зборніку вершаў з гаваркой назвай пра прагу «ачы-
шчэння агнём» сумлення «Errata» чытаем пранізлівыя да болю, нацятыя, як струна, радкі: 

Не вязе мне, спадары, прызнацца. 
Паспяшыў калісьці нарадзіцца, 
Не наўчыўся бізнесам займацца 
І не ўцёк у свой час за граніцу. 
 

Сёння мо хадзіў бы ў патрыётах, 
Геніяльных бардах-адраджэнцах 
І ніякіх бы не знаў турботаў 
І ніякай арытміі сэрца. 
 

А то ўзяўся ратаваць Еўропу 
Ад няволі, цемрашальства, злобы… 
Дзесьці спяць мае сябры ў акопах. 
Дай і мне, Бог, легчы з імі побач [1, с. 12]. 

Гэтыя радкі не выпадковыя. Адрасаваныя перабудовачнаму часу, яны прасякну-
тыя адчуваннем вернасці пражытай/перажытай эпосе, надзеі на перамогу дабра і спра-
вядлівасці на зямлі, мінуламу, што разбураецца на вачах, але засталося ў сэрцы і свя-
домасці як праўдзівае, нефальшывае, некан’юнктурнае. Верш, як, дарэчы, і пераважна 
ўся паэзія Максіма Танка, уяўляе сабой дыялог з уяўнымі апанентамі, актыўнымі лікві-
датарамі выпрацаваных раней каштоўнасцей у імя невядомага новага. 
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Ужо ў самым пачатку размовы пра неардынарнасць пошукаў выдатнага мастака 
слова звернем увагу на дыялогавы (а значыцца, драматургічны) пачатак у яго спадчы-
не, на тое, што паэт незаўважна лёгка «пераключае» ўвагу рэцыпіента з «Я» на «Яны», 
што працытаваны верш з’яўляецца ў адначассе і маналагічнай споведдзю пра сябе, вы-
нікі свайго жыцця, і публіцыстычнай (сцішанай, нягучнай, але, як заўсёды ў Танка, уз-
важанай, важкай) размовай з апанентамі. У творы, такім чынам, сышліся дамінантныя 
адзнакі лірыкі і драмы. 

Драматызацыя як эстэтычны фактар, што дынамізуе, актывізуе дзеянне, надае 
«рухомасць» думкам і разважанням паэта, узмацняе і эмацыянальнасць выказвання. І да-
сягаецца яна двума спосабамі. Па-першае, у аповед (споведзь) уводзіцца дыялог роле-
вых герояў – вандроўніка, якога «шукаюць катаў» кулі, і селяніна («Грукаючы ў дзве-
ры»),  селяніна і яго  сына-вязня («Спатканне»), старога вяскоўца і змагара за свабоду 
краю («Песня кулікоў») (зборнікі «На этапах», «Журавінавы цвет»), маці з дачкой («У са-
дочку май»), ворана і партызана, які памірае «на ўзгорку крутым» («На ўзгорку»), Анто-
на Нябабы і смерці («Антон Нябаба», зборнікі «У дарозе» і «След бліскавіцы»); лірычна-
га героя і чалавека («Я спытаў чалавека»), лірычнага героя і трох крумкачоў («Тры крум-
качы кружаць-тужаць…»), лірычнага гароя і экзаменатараў («На экзамене») (зборнік 
«Прайсці праз вернасць»). 

У гэтых і многіх іншых творах дыялог адбываецца паміж рэальнымі, яўнымі апа-
нентамі, у адкрытай форме. Аднак у паэта вельмі шмат вершаў, у якіх лірычны герой 
(ён жа – аўтар), вядзе размову з уяўнымі апанентамі, з тымі, хто не прымае непасрэдны 
ўдзел у дыялогу, але якім адрасаваны паэтавы радкі. Заяўка была зроблена на такое ад-
раснае пісьмо ў ранніх палемічных вершах паэта «Адказ», так падобных да Купалавых 
твораў-зваротаў да прыгнятальнікаў народа, пярэваратняў, манкуртаў. Размова з фар-
мальна адсутнымі апанентамі «афармляецца» звароткамі ці, як у вершы у самым па-
чатку: «О, не пакідай мяне, смех...» з кнігі «Збор каллосся», і разгортваецца, перасатва-
раецца ў аргументаваны адказ апанентам: 

О, не пакідай мяне, смех: 
Ты нам дорыш светлае шчасце, 
Звініш, як узветраны снег, 
Бароніш ад суму-напасці, 
 

Злучаеш далоні сяброў, 
І грэеш у непагадзь ласкай, 
І з твараў фальшывых багоў 
Зрываеш бязлітасна маскі… [2, с. 283]. 

Ці зваротак можа ісці ў канцы верша, як бы падводзіць вынікі палемічнага вы-
казвання, падсумоўваць назіранні аўтара (Максім Танк, заўважым, надзвычай лагічны 
і доказны ў творах падобнага характару), як гэта зроблена ў творы «Калі перад судом» 
са зборніка «Errata», які варта прааналізаваць больш падрабязна, каб выявіць дамінант-
ныя прынцыпы Танкавага «дыфузійнага» пісьма. Напачатку працытуем увесь тэкст: 

Калі перад Судом Апошнім апынуся 
І запытаюць, у грахах ці каюся, спашлюся 
На тое, што ў жыццёвым амбарасе 
На гэта, Спадары, не меў я часу, 
У няспынных будучы камандзіроўках, 
У пошуках сваіх дарог нялёгкіх. 
А з нейкаю пярэваратняў зграяй 
Не буду грукаць я і ў дзверы рая… [1, с. 97]. 
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Верш астрафічны, напісаны «як на духу», на адным дыханні, як кажуць у наро-
дзе, адным выдыхам незадаволенасці, болю пры выглядзе (адчуванні) таго, што адбы-
ваецца ў «перабудовачны» час страты жыццёвых арыенціраў, здрадніцтва высокім мэ-
там пабудовы самага справядлівага (так лічылася!) грамадства на зямлі, прыстасаван-
ства, імкненне нажыць капітал у новых умовах лёгкай цаной – крытыкай ранейшага, са-
масуеўшчынай з усімі яе паследствамі. Лірычны герой не гоніцца за дзяшовай славай. 
Яму няма часу на «перабудову», бо ён выконваў і выконвае сваю місію шукальніка, ба-
рацьбіта, прарока. Верш прасякнуты сумам (на тое ён і элегія) на свой адрас і страсным 
(хоць і на спакойнай, «удумлівай» хвалі выказаным) недаверам да спадароў, якія выда-
юць сябе за лідараў нацыі, патрыётаў на новым жыццеэтапе. 

Твор лаканічны, складаецца з васьмі зрыфмаваных памежна радкоў. Напісаны 
ў форме размовы, разважання, папераджальнага меркавання пра тое, што можа ад-
быцца з паэтам пасля смерці, калі з’явіцца ён перад Судом Апошнім і будзе трымаць 
экзамен перад вышэйшымі сіламі. Верш вольны ад залішніх тропаў, якія толькі б уво-
дзілі ў бок, «раскідвалі», раздвойвалі (як плуг, што разворвае ўвосень бульбу ўрос-
кідку) успрыманне рэцыпіента. Наша ўвага спыняецца толькі на вобразах «жыццёвы 
амбарас» (слова нечаканае, рэдкаўжывальнае!) і традыцыйных, я сказаў бы, «будзён-
ных», але наэлектрызаваных глыбокім пачуццём эпітэтах, разарваных інтанацыйна 
словам у першым выпадку («у няспынных будучы камандзіроўках») і падкрэсленых 
пастаноўкай пасля вызначальнага слова, ды яшчэ для рыфмоўкі, у канец радка («дарог 
нялёгкіх»). Другі эпітэт, дарэчы, рыфмуецца невыпадкова са словам «камандзіроўкі»: 
паэт падкрэлівае сваю місію вандроўніка, камандзіраванага на зямлю з мэтай уста-
наўлення на ёй гармоніі і парадку, ваяра-агітатара за высокія ідэалы. І тут ужо выяў-
ляецца (праз невыпадковасць рыфмоўкі таксама!) сэнсавая сувязь з пушкінскім, лер-
мантанаўскім, купалаўскім прарокам, пасланым на зямлю «глаголом жечь сердца лю-
дей», сляпых рабіць відушчымі. Звернем увагу і на тое, што камандзіроўкі Танкавага 
героя пазначаны як няспынныя, ён увесь у руху, «у пошуках сваіх дарог нялёгкіх», не-
ад’емных ад дарог тых, да каго камандзіраваны. 

Твор «разгортваецца» адначасова ў трох ракурсах – апавядальна-эпічным (апі-
санне «яўкі» перад Судом Апошнім, «даклад», пра што давядзецца гаварыць і як прый-
дзецца апраўдвацца перад Вышэйшымі Cуддзямі), лірычным (два апошнія радкі – вы-
гукі пра вернасць абраным – з кантэксту ўсёй творчасці паэта відаць – агульначалаве-
чым ідэалам) і драматургічным (адбываецца дыялог сумленнага, паслядоўнага ў ад-
стойванні сваіх поглядаў чалавека з «пярэваратняў зграяй»). Такім чынам, перад намі 
твор сінтэтычнага характару: у адначассе эпічная сцэнка-апісанне, лірыка-публіцыс-
тычны выгук у абарону каштоўнасцей, якія страчваюцца, і драматычны дыялог, пера-
мова з апанентамі, якія застаюцца па-за раэльным (у «фактуры» твора) дзеяннем, але 
сталіся яго рухаючай сілай, прычынай разгортвання дыскусіі. 

Дыялогавы (драматургічны) пачатак выяўляецца і ў спрэчках паэта з самім са-
бою, вынікам чаго з’яўляецца (становіцца) саштурхоўванне тэзісаў і антытэзісаў, а ду-
шой твора – палеміка. Як у вершы «Пакуль пяе сэрца» са зборніка «Збор калосся». Зы-
ходны трохрадковы тэзіс вызначае праблему: хто колькі хацеў бы жыць на свеце. Насту-
пная кампазіцыйная частка прэзентуе адказы-тэзісы на гэтае пытанне кветак, птушак, 
звяроў і дрэў. Трэцяя частка – выніковы тэзіс-адказ на пастаўленае пытанне аўтара – мас-
така слова. Верш-дыскусія, верш-разважанне, верш-дыялог з самім сабою, з светавымі 
рэаліямі трымаецца на драматургічным пачатку: лірычны герой тут дзейнічае словам, 
рухам думкі, калі так можна сказаць. Гэтая думка ўзмацняецца, эмацыянальнасць на-
рошчваецца па меры пералічэння адказаў на пастаўленае пытанне, паўторамі асобных 
слоў, фраз, інверсійнасцю («Покуль іх носяць крылы»), бяззлучнікавасцю, замененай 
паўзамі («Матылі – покуль цвітуць кветкі»). Дасягнуўшы высокага ўзроўню эмацыйна-
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сці ў другой частцы верша, паэт пераходзіць на шэпт, сцішана, у размоўным стылю, не-
як будзённа, але так, што рэцыпіента «дрыжыкі бяруць», прамаўляе, выдыхае сваё жа-
данне жыць, пакуль пяе яго сэрца. Дыялог з самім сабой і з усім светам, з намі, чытача-
мі, завяршаецца на сцішанай элегічнай ноце, сумна і годна: 

Аднойчы разважалі, 
Колькі хто хацеў бы 
Жыць на свеце. 
 

Матылі –  
Покуль цвітуць кветкі, 
Птушкі –  
Покуль іх носяць крылы, 
Звяры –  
Покуль іх кормяць ногі, 
Дрэвы – покуль на сваіх плячах 
Трымаюць неба. 
 

– Ну, а ты? –  
Спыталі ў мяне. 
– Хіба пакуль 
Пяе маё сэрца [2, с. 308]. 

Вынікам уплыву эпасу на лірыку Максіма Танка, як пісалі і пішуць даследчыкі 
яго творчасці М. Арочка, У. Калеснік, В. Рагойша, М. Мікуліч ды іншыя, стала пера-
адоленне бар’ераў класічнага сілаба-танічнага вершавання, выйсце на верлібр. Паэт 
вольна пачувае сябе ў апісанні, у канстатацыі, у паслядоўным пералічэнні рэалій жыц-
ця, з’яваў, якія яго зацікавілі. Жыццё зямное, як адзначыў у цудоўным уступным арты-
куле Васіль Зуёнак да выбраных твораў паэта, складае аснову паэзіі выдатнага майстра, 
а «сама паэтычная стыхія …трымаецца на размоўнай плыні» [2, с. 7]. Паэт звычайнае пе-
расатварае ў паэтычнае, з апісання выкрэслівае агонь высокага лірызму, пра што свед-
чаць загалоўкі зборнікаў і асобных твораў: «На этапах», «Пад мачтай», «Журавінавы 
цвет», «След бліскавіцы», «Мой хлеб надзённы», «Глыток вады», «Дарога, закалыханая 
жытам», «За маім сталом», «Збор калосся», «Маці», «Ластаўкі», «Камяні», «Ave Maria», 
«Стары мост», «Шыбы старой камяніцы», «Перакройванне шыняля», «Мыццё бабкі 
Улляны», «Даведнік», інш. Шырокая панарама жыцця паўстае з вершаваных радкоў па-
эта. Жыцця жывога, не прыдуманага, да болю знаёмага, штодзённага і будзённага, веч-
нага, святога, як у «Іліядзе» і «Адысеі», коласаўскай «Новай зямлі” ды ў чорнаўскіх ра-
манах. Драбніца да драбніцы – і атрымліваецца бязмежная карціна. Да таго ж – нераў-
надушная, эмацыйна-страсная. Пераход ад апісання да перажывання часта адбываецца 
ў вершах Максіма Танка неяк непрыкметна, нібы сам сабою, як вось у гэтым шасцірад-
ковым шэдэўры: 

Калі адрозніваць мы толькі пачалі 
Світальную зару ад полымя пажару, 
След плуга – ад крывавых трапаў на зямлі, 
І мірны гром – ад бомбавых удараў, 
Як смерць, агледзеўшыся, нас вяртае зноў 
Да папялішчаў, кастылёў, крыжоў [1, с. 43]. 

Сакрэт падобных «зямных» вершаў Максіма Танка, іх глыбокі філасофскі змест, 
думаецца, лягчэй спасцігаецца ў святле вучэння «матэрыяліста» Яўгена Баратынскага, 
які ў вершы «Смерць» раскрыў агульную дыялектыку жыццепрацэсу, паказаў канец 
жывога як пачатак новага жыцця, ухваліў смерць за тое, што яна «дае межы раслінам», 
каб не пакрыў злавесным ценем лес зямлю і не «вырас злак да нябёсаў» (адсюль зы-
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ходная формула паэта – «Смерць дшчэр’ю цемры не лічу я»). Дыялектыка жыцця, рух 
з часовага ў вечнасць – вось сэнс існавання ўсяго існага, а тым больш – існавання чала-
вецтва. І тут крыецца разгадка ўлюбёнасці нашага мастака слова ў так званыя кропкі 
(драбніцы) чалавечага побыту, у свет прыроды. Менавіта яны (падобна як у рускага па-
эта-сімваліста Уладзіміра Салаўёва) з’яўляюцца тымі блёсткамі-іскрынкамі, з дапамо-
гай якіх пераадольваецца зло часовага і адбываецца першая перамога Дабра як носьбіта 
вечнасці. У сувязі з адзначаным, можна згадзіцца з выказваннем В. Брусава наконт да-
мінантных асаблівасцей мастацтва слова яго калег (ды і яго самога): «Барацьба з светам 
Часу заключаецца ў пастаянным памкненні да свету Вечнасці, у пошуку ў абсягах жыц-
ця прасветлін Вечнага, у перамозе зямнога тлену і ў канчатковай перамозе смерці» 
[3, с. 309]. Адным з сродкаў дасягнення падобнай велічнай мэты, нароўні з павышанай 
увагай да «прасветлін Вечнага» ў жыцці (прырода, побыт), Максім Танк лічыў заха-
ванне Памяці. Даўняй, пакінутай папярэднікамі, і бліжэйшай, пакінутай уласным жыц-
цём, пройдзенымі дарогамі, што пралягалі праз вернасць, закалыхваліся жытам, спы-
няліся за бяседным сталом, кружлялі ў полі, дзе спелілася калоссе, і, нарэшце, прывялі 
паэта да Суда Апошняга, запатрабавалі ад яго еrratу, самапакаяння, самаачышчэння. 

Максім Танк – арыгінальны паэт. Пясняр не толькі і не столькі пераходзячых, 
абмежаваных малым часам ісцін, але і вечных катэгорый чалавечага існавання. Яго 
стылявыя пошукі, манера пісьма грунтуюцца на сінтэзе родава-жанравых адзнак, воль-
ным карыстанні прыёмамі эпічнага, лірычнага і драматургічнага спосабаў мастацка-
вобразнага перасатварэння свету. 
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The article reveals the originality of the style of Maxim Tank, which reflected the desire of the writer to 
the natural, open letter, which combines the features of the epic, lyric and dramatic ways to artistically-shaped 
image in the world. 
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Да 90-годдзя Уладзіміра Калесніка 

Г.М. Праневіч 
 

УЛАДЗІМІР КАЛЕСНІК І ГУМАНІТАРНАЯ НАВУКА: 
ВОПЫТ І ПЕРСПЕКТЫВЫ 
 
90-гадовы юбілей з дня нараджэння Уладзіміра Калесніка ўжо сам па сабе сур’ёз-

ная нагода, каб звярнуцца да асобы і творчай спадчыны творцы – былога прафесара 
і шматгадовага загадчыка кафедры беларускай літаратуры Брэсцкага дзяржаўнага ўні-
версітэта, таленавітага вучонага-літаратуразнаўцы і пісьменніка, аднаго з карыфееў бе-
ларускай гуманістычнай думкі другой паловы ХХ стагоддзя. Складаныя праблемы, якія 
перажывае сучасная гуманітарная навука, тэндэнцыі да звужэння сферы яе даследаван-
няў і ўжывання ў сістэме вышэйшай і сярэдняй адукацыі і выхавання робяць гэты зва-
рот асабліва актуальным. 

У.А. Калеснік быў яскравым прадстаўніком гуманітарнай навукі ў класічным рэ-
несансавым разуменні і ўспрыняцці гэтага феномена як сукупнасці самых разнастайных 
ведаў і навук аб чалавеку і грамадстве: філасофіі, гісторыі, літаратуры, рэлігіі, жывапісу, 
медыцыны і інш. Вучоны-энцыклапедыст і носьбіт універсальнай гуманітарнай веды, ён 
яшчэ ў савецкія часы чытаў лекцыі па эстэтыцы для дактароў і персаналу ў медыцынскіх 
установах горада, на прафесійным узроўні займаўся жывапісам, фатаграфіяй, разьбой 
па дрэве. Дасканала ведаў не толькі ўласна гуманітарныя дысцыпліны (літаратуру, 
фальклор, філасофію, грамадзянскую гісторыю і гісторыю мастацтваў і рэлігіі), але 
і практычны бок жыцця – земляробства, цеслярства, плытагонства (бацькаў занятак) і г.д. 

Каштоўнасць асобы, навуковай і творчай спадчыны Уладзіміра Калесніка тым 
больш значныя, што ягоны жыццёвы шлях пралёг праз жыццё ў Заходняй Беларусі, вы-
прабаванні Другой Сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Значны ўплыў на ягоны све-
тапогляд як пісьменніка і вучонага аказалі дзве хвалі грамадска-палітычнай лібераліза-
цыі і духоўна-творчай эмансіпацыі і разняволення грамадства ў часы хрушчоўскай ад-
лігі і гарбачоўскай перабудовы сярэдзіны 80–90-х гг., якія стымулявалі і накіроўвалі 
ягоную навуковую і творчую ініцыятыву і дзейнасць. Пісьменнік разумеў, што ў такія 
перыяды абуджэння грамадства патрэбны новыя арыенціры, якія б адпавядалі стоеным 
чаканням і ўнутраным патрэбам народа. 

Агромністы жыццёвы вопыт, змена розных грамадска-палітычных і ідэалагічных 
укладаў і арыентацый стымулявалі ягонае станаўленне як даследчыка-канцэптуаліста, 
тэарэтыка, які ішоў ад канкрэтных фактаў і жыццёвых назіранняў да тэарэтычных асэн-
саванняў і высноў, стварэння шырокай панарамнай карціны гісторыка-літаратурнага 
працэса. Вузкапрофільнасць, дробнатэм’е, фрагментарнасць, якія пануюць у сучаснай 
гуманітарнай навуцы, былі не ягоным выбарам. Глыбокія і разнабаковыя тэарэтычныя 
гуманітарныя веды і веданне рэальнага жыцця спалучаліся і выяўляліся ў арыгінальных 
літаратуразнаўчых і мастацкіх назіраннях У. Калесніка. Вось, напрыклад, якія вывады 
з назіранняў над жыццём аднавяскоўцаў рабіў ён у сваёй аўтабіяграфічнай кнізе «Доўг 
памяці»: «У свядомасці сіняўцаў было ажно тры рэчаіснасці: гераічная, райская і мар-
ная. Першую ўвасабляла зімовая пушча і летні Нёман, вазацка-плытвіцкая эпапея; дру-
гую – былы царскі Пецярбург, лёгкая і паплатная праца, гарадскія прысмакі; …трэцяя 
рэчаіснасць была вясковая, кара-вая, шэрая і драбязговая, яна не мела ні часу, ні сезону, 
яна гняздзілася тут, на вёсцы, пад саламянымі стрэхамі, ля дымных печаў, за скупымі 
сталамі, за прасніцамі і за кроснамі, у гумнах на таку пад аднастайны стукат цапоў, у 
хлявах і хлеўчыках, дзе раўла і пішчала, мэкала і бэкала скацінка-жывацінка. Дзве 
часткі рэчаіснасці мелі эстэтычны знак плюс, ява ўваходзілі ў катэгорыю ўзнёслага і 
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прыгожага, гераічнай явы і салодкай памяці, а трэцяя адмаўляла іх, аспрэчвала. 3 гэтых 
аспрэчнасцей і клопатаў выцякала сіняўская іронія, насмешка з шэрага побыту». 

Гуманітарныя даследаванні, навука, якую ствараў У.Калеснік, былі ўсталяваны 
не толькі на трывалым фундаменце традыцыйнай гісторыка-культурнай школы і прын-
цыпах марксісцка-ленінскай дыялектыкі, але насілі сістэмны, канцэптуальны характар, 
вылучаліся глыбінёй і народным поглядам на жыццёвыя з’явы. 

Цэласны падыход да аб’ектаў навуковага даследавання, шырыня і энцыклапе-
дызм ведаў у іх міждысцыплінарных узаемасувязях і прычынна-выніковай абумоўле-
насці былі асновай ягонага даследчыцкага метаду і поспехаў у распрацоўцы ідэалогіі 
і эстэтыкі Беларускага Шляху як скразнога, магістральнага напрамку даследаванняў, 
пазначаных выхадам і публікацыяй у друку такіх знакавых для беларускага літарату-
разнаўства прац, як «Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура» 
(1959), «Час і песні» (1962), «Зорны спеў» (1975), «Ветразі Адысея. Уладзімір Жылка і ра-
мантычная традыцыя ў беларускай паэзіі» (1977), «Зорны спеў», «Тварэнне легенды» 
(1987), «Усё чалавечае» (1994). Якраз у гэтай паслядоўнасці выхаду кніг-манаграфій, 
у якіх даследчык рухаўся ад заангажаванай сацыяльнымі і нацыянальнымі праблемамі лі-
таратуры Заходняй Беларусі да рамантызму і захаплення айчыннай гісторыяй, адраджэн-
скімі постацямі Ф. Скарыны і М. Гусоўскага, заключалася ягонае спасціжэнне Беларуска-
га Шляху як тварэння нацыянальнай легенды, ветразем якой з’явіўся паслядоўны гума-
нізм, аб чым ён так яскрава заявіў у сваёй апошняй, развітальнай кнізе «Усё чалавечае…». 

У. Калеснік быў адным з першых у беларускім літаратуразнаўстве 1950–70-х гг., 
хто вельмі хутка зразумеў, што актуальны сацыяльны і рэвалюцыйны змест літаратуры 
(а менавіта такой пераважна была масавая паэзія Заходняй Беларусі) не вычэрпвае і да-
лёка не раскрывае ўсяго багацейшага зместу нацыянальнага жыцця, якое ўгрунтавана 
на тысячагадовым вопыце і традыцыях народнага жыцця. Што масавай літаратуры За-
ходняй Беларусі для мастацкага самапазнання катастрафічна не стае гістарычнай глы-
біні і рэтраспектывы, праявы якіх ён назіраў у лепшых творах М. Гарэцкага, В. Ластоў-
скага, У. Жылкі, Н. Арсенневай, М. Танка. Адсюль ягоны зацікаўлены зварот да літа-
ратуры эпохі Сярэднявечча і Рэнесансу, да асобы і творчасці Ф. Скарыны і М. Гусоўс-
кага, пра якіх яму ўдалося сказаць сваё глыбокае і арыгінальнае слова. 

Як даследчыка і мастака яго вылучалі найперш маральна-эстэтычная чуласць, 
непрыманне і адпрэчванне амаральнасці, крывадушша і фальшу. Праўда – якой бы цяж-
кой і горкай яна не была – стаяла за ўсім, што б ён не рабіў, пісаў ці думаў. Яна была 
адзіным, самым высокім і годным крытэрыем ягоных ацэнак, паводзін, маральнай пазі-
цыі, якая ўзвышала даследчыка над усімі прыяцельскімі, сямейна-сваяцкімі, ідэалагіч-
нымі і іншымі прыхільнасцямі і сімпатыямі, бо была бясспрэчнай асновай нармальнага 
чалавечага жыцця і стасункаў паміж людзьмі. 

Аб гуманістычных і маральных прынцыпах, што ляжалі ў аснове навуковай 
і пісьменніцкай этыкі У.А. Калесніка, выразна сведчыць расказаны ім у аўтабіяграфіч-
най кнізе «Доўг памяці» адзін з эпізодаў жыцця аднавяскоўцаў пад Польшчай: «За зям-
лю, за права ўладаць ёю ішлі бойкі і здараліся забойствы. На прадзіўленне ўсе злачын-
ствы на глебе ўласніцтва вельмі лагодна караліся ўладамі. Так, Аляксееў малодшы брат 
Уладзік, будучы прымаком у Ярэмічах,  забіў вечарам на полі швагра і трапіў у турму 
ўсяго на тры гады, ды і то ўладкавалі яго там кашаварам, так што вярнуўся выпасве-
ным, з гладкаю мордай і прыстойным пузам. Дзівіліся людзі, а чулыя да праўды – пля-
валіся і адварочваліся ад забойцы, не пазнавалі, бо пазнаваць жа азначала хоць часткова 
мірыцца з яго ўчынкам, дапускаць, што і такое правамерна ў жыцці». Не дзіўна, што гу-
манітарную навуку, сферу адукацыі, асветы і школьніцтва У.А. Калеснік разглядаў як 
справу грамадзянскую, якая павінна палепшыць духоўны стан грамадства, вызначыць 
для яго сэнсоўныя гуманістычныя мэты, а таксама ідэйныя, маральныя і эстэтычныя ім-
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ператывы. У гэтым сэнсе вузаўская навука, у параўнанні з акадэмічнай, была для пра-
фесара асаблівай сферай, бо была звязана з жывым працэсам адукацыі і выхавання гра-
мадства, адчувала жывыя токі і патрэбы, якія ішлі ад людзей, і аказвала на іх самы не-
пасрэдны і дзейсны ўплыў. Менавіта пагэтаму пастаянны і сістэматычны занятак наву-
каю У. Калеснік лічыў важнейшай асновай паспяховай і прадуктыўнай вучэбна-педа-
гагічнай дзейнасці прафесарска-выкладчыцкага склада. Навукова-тэарэтычную асна-
шчанасць лекцый і практычных заняткаў, абазнанасць выкладчыкаў у навейшых дасяг-
неннях сучаснай гуманітарнай навукі, уменне творча выкарыстоўваць іх у вучэбным 
працэсе, пры аналізе мастацкіх твораў, разглядаў як асноўны крытэрый іх вартасці. 

Паводле ягонага цвёрдага пераканання, без навукі няма прафесійнага творчага ро-
сту выкладчыка ВНУ. Таму якасці і актуальнасці навуковых даследаванняў выкладчы-
каў прыдаваў асаблівае значэнне, бачыў кожнага, сачыў за прафесійным ростам, чытаў 
усе публікацыі, якія папярэдне выносіліся на абмеркаванне. «Брэсцкая марка» літарату-
разнаўчай навукі пры ім стаяла і каціравалася ў рэспубліцы надзвычай высока. Нездарма 
са сцен нашай alma mater выйшлі такія вядомыя ў Беларусі вучоныя-літаратуразнаўцы, 
як член-карэспандэнт НАН Беларусі У.В. Гніламёдаў, доктар філалагічных М.А. Тычына, 
прафесары І.С. Шпакоўскі, А.А. Майсейчык, В.Я. Зарэцкая, цяперашняя плеяда ўніверсі-
тэцкіх філолагаў-навукоўцаў, што працягваюць традыцыі Калеснікавай школы. 

У.А. Калеснік ніколі не баяўся ісці нецярэбленымі сцежкамі, часта выклікаючы 
агонь на сябе, уступаючы ў вострую палеміку з сталічнымі аўтарытэтамі, калі гэта пя-
рэчыла ягонаму досведу вучонага і грамадзяніна. Такой была, у прыватнасці, ягоная 
прынцыповая пазіцыя ў дачыненні да тэорыі так званага паскоранага развіцця беларус-
кай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя, у якой паскоранасць тлумачылася амаль выклю-
чна ўплывамі высокаразвітых літаратур суседзяў і ў цэлым сусветнай літаратуры, 
пры гэтым недаацэньвалася роля нацыянальнага фальклору як фактару яе арыгінальна-
сці і самабытнасці. Сваёй прыцягальнай асобай, аўтарытэтам незалежнага вучонага і та-
ленавітага пісьменніка У. Калеснік тварыў і ствараў вакол сябе, самадзейную суполь-
насць творчых людзей, сімвалам і прытулкам для якіх станавілася Берасцейскае вогнi-
шча – як ён сам акрэсліў асяроддзе, дзе пануе няўрымслівы дух творчага гарэння... 

Ён любiў гэтае таварыскае кола сяброў-лiтаратараў, вучоных і мастакоў, выкла-
дчыкаў i студэнтаў-пачаткоўцаў, людзей розных узростаў i прафесiй, якiх яднаў агонь 
святой i чыстай любовi да радзімы, роднага слова, лiтаратуры, паэзii, мастацтва, навукі. 
У гэтым коле блiзкiх па духу людзей ён быў для ўсiх не проста старэйшым сябрам, нас-
таўнiкам, але паходняю, носьбiтам высокага i ахвярнага Праметэевага агню, што здабы-
ваў i выкрэсваў настойлiвай i ўпартай працай на нiве айчыннага пiсьменства i культуры. 

Захоплены i натхнёны iдэямi слугавання радзiме, людзям роднага краю, ён пачу-
ваў сябе чалавекам Адраджэння, пераемнiкам гуманiстычных i асветнiцкiх традыцый 
Ф. Скарыны i М. Гусоўскага, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Танка і інш. 
Ягоны магутны творчы дух i грамадзянскi тэмперамент, энцыклапедычныя веды i эру-
дыцыя вучонага выклiкалi ў малодшых не толькi пашану, але i настойлiвае жаданне ву-
чыцца, пазнаваць, тварыць. I на гэтай дарозе ён быў для iх настаўнiкам, бацькам, сябрам. 
Ён прыкмячаў кожны новы талент i быў шчаслiвы адчуваннем, як расце i шырыцца знут-
ры Беларусь!.. 

Iмя гэтага выдатнага чалавека – Уладзiмiр Калеснiк. Ужо колькi год як яго няма 
разам з намi. I замянiць яго ў той ролi i на тым месцы, якое ён займаў у лiтаратурным 
і культурным жыццi Берасця i Берасцейшчыны ў 50–90-х гг., не пад сiлу аднаму чала-
веку. Зрабiць гэта магчыма, хiба што ўсім разам, з’яднаўшы свае намаганнi і творчыя 
сiлы дзеля духоўнага прагрэса чалавека і грамадства. 

 
Рукапіс паступіў у рэдкалегію 05.09.2012 
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