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изучаться в учреждениях общего среднего образования Республики Бела-

русь на основе учета знаний истории русского и белорусского народов, так 

как развитие народа и языка помогает объяснить природу культуры, взаи-

мосвязь духовности и поведения народа, проследить систему представле-

ний о мире, жизненных установок, правил, законов, по которым жил и жи-

вет каждый народ. Изучение культурно-исторических сфер языка позволя-

ет проследить диалектику понятий, категорий самой сферы, формирующей 

духовность и эмоциональный опыт народов, определить знания об особен-

ностях и закономерностях становления и развития культуры как специфи-

чески человеческого способа деятельности и системы национальных цен-

ностей и норм, что должна реализовывать в образовательном процессе 

лингвометодическая система социокультурного развития учащихся, на-

правленная на формирование личности – носителя ценностей как русской, 

так и белорусской культуры в контексте мировой, а также качественных 

характеристик учащихся в системе общего среднего образования Респуб-

лики Беларусь – духовности, нравственности, созидательности, творческой 

ориентированности, гражданственности и патриотизма. 
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(на материале современной лирики)  

 

Поэтическое речевое мышление определено в «Стилистическом эн-

циклопедическом словаре русского языка» как «зафиксированная в тексте 

творческая интеллектуальная деятельность поэта, связанная с его способ-

ностью создавать образы, обладающие эстетикой, индивидуальной семан-

тикой и вызывающие представление благодаря использованию богатых 

возможностей семантической структуры слова» [2, с. 296 – 297]. 
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При этом поэтическое речевое мышление, с одной стороны, проти-

вопоставляется мышлению внеречевому – прежде всего художественной 

его разновидности, проявляющейся в произведениях живописцев, компо-

зиторов, скульпторов и представителей других видов искусства, но и неху-

дожественной также. С другой стороны, данный вид мышления противо-

поставлен речевому непоэтическому мышлению, находящему проявления 

в различных сферах речевой коммуникации: неофициально-бытовой, офи-

циально-деловой, научной и т. д., в том числе и словесно-художественной, 

но не поэтической (разделяя подобную точку зрения, правомерно говорить 

о прозаическом либо драматургическом речевом мышлении, противопос-

тавленным речемышлению поэтическому).  

Поэтическое речевое мышление обусловлено особым мироощущени-

ем, мировидением и, соответственно, – мировосприятием, a priori свойст-

венными любой творческой личности, в том числе, безусловно, и худож-

нику слова – поэту. Будучи личностью с обострѐнным, особо чутким эмо-

циональным восприятием, поэт способен чувствовать, видеть и на основе 

этого представлять в вербализованном виде то, что выходит за рамки тра-

диционного, более обычного восприятия человеком окружающего мира, 

акцентируя при этом внимание на тех свойствах воспринимаемого явле-

ния, процесса и т. д., которые при обыденном восприятии либо являются 

периферийными, либо в принципе не принимаются во внимание. Особен-

ности мировосприятия поэта обусловливают и своеобразие его мышления 

в ходе постижения и последующего вербализованного воплощения им ок-

ружающего мира: «В сфере подсознания поэта интуитивно осуществляется 

отбор и обработка нерасчленѐнного потока информации, в результате чего 

под влиянием авторского замысла из этого потока вычленяются более 

компактные идеальные образования, «зачины мысли» (И.Я. Чернухина), 

которые поэт намерен передать в процессе коммуникации» [2, с. 297]. 

Исследователи не раз обращали внимание на то, что процесс созда-

ния лирического стихотворения связан с постоянным, нередко – мучитель-

ным, поиском нужного, наиболее отвечающего решению авторской задачи 

слова, объясняя это прежде всего интуитивным стремлением поэта «опти-

мально воплотить замысел, преодолев линейный характер речи»; при этом 

автор по большей части подсознательно выбирает тот тип поэтического 

речевого мышления, «который в наибольшей степени передаѐт в линейной 

речи объѐмную мысль и целостный образ» [2, с. 297]. 

Процесс «оформления» поэтической мысли художника слова для его 

линейного воплощения в текстовой структуре, по мнению Е.А. Баженовой, 

которое в целом представляется нам безусловно справедливым, на началь-

ном этапе имеет вид «дробления» на «мельчайшие смысловые единицы, 

имеющие универсальный характер и свойственные носителю любого язы-

ка – семы». Затем – на границе сознания и подсознания поэта – «семы со-

единяются в семемы – смысловые образования, характерные только для 
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одного языка. В результате дальнейшей вербализации замысла появляются 

слова, связанные с образом-представлением, а также осуществляется 

грамматическая связь слов» [2, с. 297]. 

Вслед за Е.А. Баженовой – в соответствии с представленным ею по-

ниманием процесса поэтического творчества, в ходе которого учитывают-

ся как характер авторского замысла, так и актуализирующиеся при реали-

зации последнего индивидуальные особенности речемыслительной дея-

тельности конкретного поэта, – видится вполне логичным разграничение 

поэтического речевого мышления на несколько типов: семемный, семно-

семемный и семный. 

Семемный тип наиболее тесно связан с непоэтическим речевым 

мышлением, поскольку предполагает опору преимущественно на факты 

нормированного кодифицированного языка – в первую очередь на обще-

употребительную лексику и нормативную грамматику. Такие поэтические 

произведения не изобилуют яркими индивидуальными образами (в частно-

сти, функционирующие в стихотворениях подобного рода тропы нередко 

имеют стѐртый характер) и/или явно нестандартными лингвостилистиче-

скими, ассоциативными и под. характера особенностями. Их своеобразие 

формируется в основном за счѐт искусной организации автором имеюще-

гося языкового материала, приобретающего в процессе этой организации 

очевидную эстетическую значимость. В качестве примера лирического 

стихотворения, где преобладает семемный тип поэтического речевого 

мышления автора, можно привести известное произведение 

А.Т. Твардовского «Я знаю, никакой моей вины…» – лишѐнное тропов, не 

содержащее никаких отклонений от нормативной грамматики, однако об-

ладающее непреходящей эстетической ценностью для многих поколений 

читателей. Эта ценность сформирована и вложенным в лирический текст 

содержанием (тема утраты человеческих жизней в годы одной из самых 

жестоких войн – Великой Отечественной – близка и понятна каждому 

представителю русской лингвокультуры), соотнесѐнностью стихотворения 

с рядом экстралингвистических факторов (в частности – с фактами из био-

графии поэта, который сам был участником войны) и т. д. 

В лирических стихотворениях, где воплощается семно-семемный тип 

поэтического речевого мышления, слово нормативного языка (как обще-

употребительное, так и стилистически маркированное) приобретает спо-

собность десемантизироваться и расширять свой семантический объѐм до-

полнительными семами. При этом соотношение «семема – лексема –

 представление», имеющее выраженный характер при семемном типе по-

этического речевого мышления, в данном случае ослабляется, а художест-

венный образ формируется не на основе синтеза простых представлений, 

как в предыдущем случае, а из «интеграции представлений, в результате 

чего создаѐтся не только образ с его семантикой, представлением и эстети-
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кой, но и образный фон, который обладает лишь представлением (слухо-

вым, зрительным, вкусовым и др.)» [2, с. 299 – 300]. 

Наконец, выделяется ещѐ один – семный тип поэтического речевого 

мышления, который проявляется «в конструировании поэтом значений 

слов, выражений, фраз, фрагментов текста из отдельных сем, в создании 

новых слов и в возбуждении в сознании читателя новых, неизвестных ему 

до сих пор представлений. Продуктами данного типа речемышления явля-

ются неологизмы, окказионализмы, авторские формы слов, авторский син-

таксис, авторская пунктуация, а иногда и орфография» [2, с. 300]. 

Наши наблюдения свидетельствуют, что в современной лирике – в 

данном случае мы имеем в виду еѐ «женскую» ветвь, которая занимает в 

поэзии настоящего периода весьма заметное место и, как представляется, 

постоянно усиливает своѐ влияние на поэзию в целом, – наиболее часто 

воплощается семно-семемный тип поэтического речевого мышления. Ве-

роятно, это можно объяснить тем, что при реализации данного типа рече-

мышления в произведении довольно отчѐтливо присутствует опора автора-

поэта на нормированный язык, но в то же время значительно расширяются 

возможности для проявлений творческой индивидуальности на разных 

уровнях текста. Наряду с этим в «женской» лирике современного периода 

присутствуют и произведения, в которых воплощены два других типа по-

этического речевого мышления – семный и семемный, – однако в значи-

тельно меньшем количестве. 

В качестве иллюстрации к высказанным положениям воспользуемся 

текстом лирического произведения современной поэтессы Марины Боро-

дицкой, творчество которой не только заслужило в основном положитель-

ную оценку критиков-литературоведов, но и приобрело к настоящему мо-

менту популярность у широкого круга читателей. Так, в приводимом далее 

стихотворении, созданном в начале нынешнего века (2004 год), с нашей 

точки зрения, вполне отчѐтливо воплощѐн именно семно-семемный тип 

поэтического речемышления:  

Вся эта жизнь – как город паутинный...  

Вот-вот прорвѐтся крыша бытия.  

Под пеленою, пыльной и полынной,  

себя – всей жизнью – схоронила я.  
 

Затрону перстью – пелена взметнѐтся:  

откроется из мглы полузнакомый вид,  

где я жива, где сердце ярко бьѐтся  

и плоть, как факел огненный, летит.  
 

Не трогай мрежи! Одного дыханья  

достаточно, чтоб пелену смахнуть...  

Твой космос рухнул в глубину сознанья.  

И значит – здесь – кончается твой путь [1]. 
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Стихотворение явно философской направленности в большинстве 

своѐм содержит общеупотребительную лексику, в том числе и некоторые 

тропы, уже воспринимающиеся как несколько утратившие образность, хо-

тя и не ставшие пока окончательно стѐртыми (откроется из мглы полу-

знакомый вид, твой космос рухнул в глубину сознанья). В плане граммати-

ческом это произведение также ориентировано преимущественно на нор-

му, что обеспечивает основу для его понимания читателем. 

Наряду с этим лирический текст содержит и архаичные для современ-

ного русского языка лексические элементы, без знания значения которых 

вложенный в произведение смысл будет понят не в полной мере или даже 

искажѐн: это слова персть и мрежи, которые нуждаются в непременном 

комментарии, в особенности для неподготовленного читателя. В соответст-

вии с «Большим толковым словарѐм русского языка» под редакцией 

С.И. Кузнецова, «Персть ... Устар. Земной прах, пыль (символ всего земно-

го, плотского)» [3, с. 826]. Слово мрежа (мрежи) в современные толковые 

словари вообще не включено, его значение можно установить лишь по за-

фиксировавшему нормы русского языка второй половины ХIХ века «Толко-

вому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля: «Мрежа мережа» [4, 

с. 362], в прямом значении – номинация одного из предметов рыболовной 

снасти (мрежникъ – в соответствии со словарѐм В.И. Даля – рыбак). 

В лирическом произведении, где воплощѐн семно-семемный тип рече-

мышления, как уже отмечалось, значительную роль играют тропы, в первую 

очередь – индивидуально-авторские, и стилистические фигуры, за счѐт ис-

пользования которых автор и придаѐт слову способность десемантизировать-

ся и соответственно приобретать дополнительные семы. Именно в результате 

означенных процессов создаются оригинальные по сути и форме образы, 

фиксирующие в себе индивидуальное авторское мировосприятие. Анализи-

руемое стихотворение М. Бородицкой весьма убедительно подтверждает вы-

сказанное положение: оно насыщено тропами преимущественно индивиду-

ально-авторского характера – это, например, распространѐнные метафоры 

вот-вот прорвѐтся крыша бытия; затрону перстью – пелена взметнѐтся. 

При этом – что видится также весьма примечательным и отражающим свое-

образие поэтического речемышления автора – многие тропы являются обра-

зованиями синкретичного свойства, совмещающими в себе эпитет и мета-

фору, – например, под пеленою, пыльной и полынной, себя – всей жизнью – 

схоронила я; сердце ярко бьѐтся; или же метафору и сравнение: вся эта 

жизнь – как город паутинный; плоть, как факел огненный, летит. 

На грамматическом уровне приведѐнного стихотворения – при об-

щей установке автора на нормативную грамматику – также следует отме-

тить ряд явлений индивидуально-авторского свойства. Это, в частности, 

авторский синтаксис и отражающая его авторская пунктуация. Так, из 

шести использованных в лирическом тексте тире пять, с нашей точки 

зрения, отражают особенности мировосприятия поэтессы: в первой строфе 
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(начальная фраза) тире использовано для подчѐркивания паузы (с точки 

зрения нормативного языка необходимости в нѐм нет); в первой и третьей 

строфах с помощью тире подчѐркивается значимость важных для автора 

слов (всей жизнью и здесь), что позволяет в том числе и приобрести этим 

лексическим элементам дополнительные семы. Слово здесь, к примеру, 

значительно расширяет свой семантический объѐм, обозначая не только 

указание на определѐнные географическое место, обстоятельства или мо-

мент, как в нормированном языке [3, с. 361], но и на земную сферу челове-

ческого бытия в принципе.  

Безусловно, при интерпретации смысла приведѐнного стихотворения 

Марины Бородицкой, как, впрочем, и большинства еѐ других лирических 

произведений, необходимо обратить особое внимание на те лексические 

элементы, семантика которых была модифицирована в лирическом кон-

тексте – по сравнению с их узуальным значением, функционирующим в 

нормированном языке. По возможности в ходе этой интерпретации крайне 

желательно проследить и путь, по которому двигалась авторская мысль, 

трансформируя узуальное значение слова, поскольку именно в ходе этого 

процесса представляется возможность выявить и затем проинтерпретиро-

вать своеобразие поэтического речевого мышления конкретного поэта в 

конкретном лирическом произведении. 
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МОНА- І ПОЛІСЕМІЯ Ў БУДАЎНІЧАЙ ТЭРМІНАЛОГІІ 

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ 

 

Нягледзячы на значныя набыткі ў пытаннях распрацоўкі 

нацыянальнай тэрміналогіі, стварэнне якой актыўна распачалося яшчэ ў 

20-я гады ХХ стагоддзя, яе функцыянаванне ў прафесійных зносінах па 

розных прычынах абмежавана. Гэтыя прычыны трэба шукаць як у 

экстралінгвістычных, так і ва ўласна лінгвістычных фактарах. Адным з 
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