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При составлении предложений учащиеся располагают члены предложения в русском 

языке на синтаксических позициях, соответствующих лезгинской структурной схеме: Он где 

был? Она где была? Фатима груша любит. Хава дыня любит. Представленные схемы построе-
ния предложений некорректны для русского языка. Учащиеся воспроизводят в русском пред-

ложении синтаксические структурные лезгинские схемы. Необходимо отметить, что в приме-
рах также сохранены  морфологические ошибки: груша – грушу, дыня – дыню. Подобные 
ошибки обусловлены тем, что аффиксы множественного числа в лезгинском языке в некоторых 

частях речи отсутствуют (цIийи ктаб – новая книга, цIийи ктабар – новые книги; яргъал шеьер 

– далекий город, яргъал шеьерар – далекие города; кIакIан кIвал – высокий дом, кIакIан кIвалер 

– высокие дома).  

Для выработки автоматизма владения языковым материалом и составления синтаксиче-
ских конструкций (словосочетания и предложения) целесообразно использовать следующие 
виды упражнений: 

1. Ответьте на вопросы, используя глаголы и слова из скобок. 

Образец: Где ты был? (театр) – Я ходил в театр. 

Где была твоя сестра? (школа). Где была вчера ваша группа? (консультация). Где ты 

был летом? (деревня). Где вы были на перемене? (столовая). Где ты был во время каникул? (ла-

герь). 

2. Составьте предложения, используя данные словосочетания. 
Установить порядок, прочитать книгу, выходить из библиотеки, установить мир, по-

сетить ветерана, гордиться родиной, любить родителей, спортивные соревнования, любимый 

урок. 

3. Составьте словосочетания с глаголами. 

Висеть (где?), лежать (где?), стоять (где?), повесить-вешать (что? куда?), положить-

класть (что? куда?), поставить-ставить (что? куда?). 

Таким образом, при формировании синтаксических навыков на изучаемом языке основ-
ной задачей ставится запоминание структуры синтаксических единиц и обработка их на основе  
операций, с помощью которых осуществляется программа действий на данном языке. Так как 
действия по комбинированию синтаксических конструкций являются основными, с которыми 

связано функционирование лексических единиц в словосочетании и предложении, они должны 

быть объектом специального целенаправленного формирования.  
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«ПОЭЗИЯ – ЭТО ЧТОБЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ…» 

(о стихотворении Евгения Хаванского «Бабочка») 
 

Русскоязычная поэзия Гомельщины представлена поэтами, известными в среде любителей 

поэтического творчества. Сергей Краснобород, Геннадий Лопатин, Галина Нечаева, Сергей Мо-

роз и др. Кто-то издает свои стихи, кто-то пишет «для себя и близких». Творчество таких поэтов 
не изучается в школьных программах, но увлечённые преподаватели знакомят своих учеников с 
разнообразием лирических произведений не только классического типа, но и произведениями, 

которые отражают современное мироощущение людей, наделенных творческим видением. 

Одним из таких поэтов является Евгений Хаванский – вполне себе открытый художник. 

Стихи, как известно, рождаются, и неизвестно, откуда приходят они. Просто должен быть не-
кий толчок, своеобразный будильник чувственной сферы, сознания человека. В представлении 

Евгения Хаванского «поэт – это такое состояние души, это оголенный нерв, это потребность 
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сказать и не просто сказать, а так, чтобы тебя услышали и сказали: «Вот это да!» И далее Евге-
ний рассуждает: «К сожалению, настоящих поэтов очень мало, да это и понятно. Потребность 
писать, выразить себя есть у миллионов людей <…> но это тяжелый и изматывающий труд». 

Говоря о себе «и хотя мне сейчас 64 года…», он спокойно говорит о личностных пробле-
мах, без передергиваний, драматизации и позерства. А проблем у любого человека хватает раз-
ных – просто мы молчим о себе: нам проще и для себя безопаснее говорить о других. В сборни-

ке стихов Евгения Хаванского «Я твой осенний дождь» [1] весь поэтический мир поэта «про-

никнут философскими обобщениями и мудростью прожитых лет» [1, с. 4]. В палитре возможно-

стей автора имеются и яркие пейзажные краски, которые он мастерски использует для создания 
настроения. Автор тонко понимает прекрасное, хорошо владеет образностью поэтического слова. 

В стихотворении «Бабочка» чувствуется огромный заряд оптимизма, чувствуется, что 

природа играет в жизни автора одну из ведущих ролей – ее состояние созвучно его пережива-
ниям и создают неповторимый смысловой колорит стихотворения:  

 

Вот видишь – бабочка кружится, однодневка, 

Всю жизнь с цветка взлетает на цветок… 

Ты без труда её догнать сумей-ка,  

Поймать её попробуй хоть разок! 
 

Вот, кажется, что бабочка и близко, 

Вот, совершён решающий бросок…  

Разжал ладони – бабочки не видно:  

Она вспорхнула на другой цветок… 
 

Но, повторив попытку многократно,  

Ты наконец-то бабочку поймал!  

Победу ощущать тебе приятно, 

Но только миг её ты пировал… 
 

Так, словно бабочку, ты Счастье догоняешь,  

Когда же, наконец, его догнал,  

Ты только лишь тогда и ощущаешь,  

Что Счастие давно уже познал… 
 

Как такового Счастья нет на свете,  

Но поиск Счастья есть его итог… 

Несчастлив тот, кто Счастие не ищет 

На перекрёстках жизненных дорог! 
 

Авторская подача текстового материала кажется простой для образного восприятия, но 

сложность понимания лежит в плоскости ассоциативной символики текста, а созданные им об-

разы выразительны и точны по смыслу. Счастье, в понимании автора, категория непостоянная, 
ускользающая; оно одновременно просто, как бабочка, и вечно, как мечта. Этот близкий и по-

нятный каждому ассоциативно-метафорический ряд является важной изобразительной частью 

стихотворения.  
Через оттенки состояния лирического героя, через «эволюцию чувств» самого автора, 

стихотворение помогает понять неповторимость окружающего нас мира, глубже заглянуть в 
тайники собственной души. Философский смысл стихотворения «Бабочка» отсылает читателя к 
хорошо известной притче о Мудреце и бабочке, основная мысль которой состоит в утвержде-
нии, что каждый человек – хозяин своей судьбы [3]. 

Стихотворение Евгения Хаванского рассмотрим с трех позиций: на концептуальном 

уровне, на уровне внутренней формы и с точки зрения стихотворного размера.  
1 Концептуальной уровень. Итак, тема стихотворения относится к разряду вечных, акту-

альных тем, присущих всем народам, так как стихотворение представляет собой духовно-

биографический опыт самого автора, его экзистенциальные искания. Стихотворение можно 

рассматривать не только в контексте философской, но и социокультурной проблематики с ми-

фолого-поэтическим осмыслением. Автор исследует нравственно-бытийную проблему погони 

за ускользающей мечтой через образ бабочки, с помощью которого объясняет красоту самого 

образа желаний и хрупкость их достижения. 
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Общую тональность стихотворения определяем через пафос, эмоционально-оценочное 
отношение автора к изображаемому событию, как философское размышление. В авторской 

концепции мира и человека просматривается главная мысль, идея, которая состоит в том, что 

поиски счастья дают человеку возможность двигаться, стремиться к неким новым жизненным 

рубежам, совершать открытия, удивляться окружающему миру и – вдруг понять, что счастье – 

это то, что ты уже просто живёшь: «Когда же, наконец, его догнал, / Ты только лишь тогда и 

ощущаешь, / Что Счастие давно уже познал…».  

2 На уровне внутренней формы в основу положен конфликт субстанциальный, в стихо-

творении он основывается на внутреннем, психологическом столкновении взглядов на бытие. 
Рассуждение pro et contra совершается в душе автора. 

Композиция стихотворения сюжетна, в стихах четко выделяются все элементы компози-

ции. Экспозиция представлена первой строфой. Условиями, которые вызвали к размышлению, 

явилось наблюдение за порханием бабочки и ассоциативная связь ее беззаботной жизни с поис-
ками истины, мечты, предназначения человека. Завязку как исходное событие находим во второй 

строфе: побуждение к действию еще не приводит к результату. Развитие движения сюжета пред-

ставлено в третьей строфе: чтобы понять, что ты уже был (или есть) счастлив, нужно повторить 
попытку догнать мечту «многократно», но тогда победа над «бабочкой» может стать и разочаро-

ванием… Развязка как завершающий событийный момент сюжета представлена в четвертой 

строфе: может, и зря человек гоняется за ускользающими мечтами, в то время как Счастье нахо-

дится рядом с ним, в нем самом, в том, что его окружает. А если Счастье – это то, что он не заме-
чает в бешеном круге времени? Эпилогом, своеобразным послесловием, является заключитель-
ная, пятая, строфа: несмотря ни на что, человек будет находиться в духовном поиске, потому что 

этого требует его душа, и пока человек живет надеждой, пусть и призрачной, он счастлив. 
Как видим, развитие действия напряжено, стремительно; в событиях заключен основной 

смысл; сюжетные элементы четко выражены; развязка несет огромную содержательную на-
грузку. Ассоциативный тип композиции определяет образную систему стихотворения. Необра-
тимость течения времени, проявляющегося в прошлом, настоящем и будущем, соотносится с 
личным временем жизни человека и человечества. В литературоведении оно определяется как 
линейное художественное время. Художественное пространство в стихотворении Е. Хаванско-

го «Бабочка» двупланово: внешнее и открытое, без четких границ, характерно для метафоры с 
бабочкой; внутренне и закрытое – пространство философских размышлений автора, совер-

шающихся в его голове, в его мыслях и ассоциациях. О средствах художественной выразитель-
ности, представленных развернутыми авторскими метафорами, следует говорить отдельно. 

3 «Учение о строении стихотворной строки (наряду с фоникой – учением о сочетании 

звуков и строфикой – учением о сочетании строк)» [4, с. 220] – это учение о стихотворных мет-
рах и размерах, понятия о которых точно не разграничиваются; обычно «под метрикой понима-
ется учение о сочетании звуковых признаков в стопы, а под ритмикой – о сочетании стоп в 
строки» [4, с. 220]. Так, в стихотворном размере определяется тип строфы, размер и количество 

стоп в стихе, способ рифмовки и вид рифмы. 

Строфически стихотворение состоит из пяти катренов (четверостиший), объединенных 

общей рифмой в ритмическое целое по их содержанию, способу рифмовки и интонации. Напи-

сано в основном пятистопным ямбом, хотя в строфах присутствуют и четырехстопные стихи, 

которые своей краткостью создают впечатление быстрого движения во второй и третьей стро-

фах, где развивается образ погони за бабочкой-мечтой. Самый длинный стих – первый, «зачин-

ный», состоит из шести стоп, спондей в первом такте сразу же утяжеляет чтение, останавливая 
на указании, просьбе, требовании: «Вóт вúдишь – бабочка кружится, однодневка». Спондей 

присутствует и в первом такте второй строфы: «Вóт, кáжется, что бабочка и близко», выпол-

няя то же образно-стилистическое задание.  
И  есть очень важный и показательный для поэтического таланта автора стихотворения 

момент: использование – и умелое использование! – очень редкой стопы, о которой необходи-

мо рассказать. Хориямб (от др.-греч. χορίαµβος) – так называется чрезвычайно редкий, особый 

вид двойного полуударения, и прибыльного, и убыльного, по схеме |⌣ʥ⌣| (ударный – безудар-

ный – безударный – ударный). В античной поэзии хориямб – шестидольная стопа с применени-

ем хорея и ямба, содержащая четыре слога; в силлаботоническом стихосложении хориямб рас-
сматривается как сверхсхемное ударение, когда в стихотворении, написанном ямбом (обычно 

четырёхстопным), в одной стопе словесное ударение падает на первый слог, а в следующей 

стопе – на второй. В ямбе хориямб обычно создаётся с помощью односложного слова (как  
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и в рассматриваемом нами стихотворении), вынуждает делать внеплановую цезуру, утяжеляю-

щую звучание стиха. Евгений Хаванский воспользовался хориямбом пять раз:  
 

Ты без труда её догнать сумей-ка,  

Вот, совершён решающий бросок…  

Но, повторив попытку многократно,  

Ты наконец-то бабочку поймал!  

Так, словно бабочку, ты Счастье догоняешь… 
 

К определению размера можно добавить, что наряду с утяжеляющими неметрическими 

стопами использованы и облегченные стопы разновидности пиррихий  (их много, они есть в 
каждом стихе) и присутствует столь же редкая в современном стихосложении, как и хориямб, и 

загадочная гостья все из той же античности – стопа по имени пеон. Согласно общепринятому 
определению, пеон, или пеан (греч. pain), в античном стихосложении – стопа, состоящая из одно-

го долгого и трех кратких слогов; имела четыре вида и употреблялась обычно как замена равных 

по длительности стоп бакхия. В стихотворении использован один из четырех пеонов схемы «без-
ударный – безударный – безударный – ударный»: «На перекрёстках жизненных дорог!» Этот 
ритмически облегчённый пассаж, как бы снимает накопившееся напряжение, отпускает. 

Рифма, то есть «звуковой повтор в конце стихов, созвучие окончаний стихов, начиная с 
1-го ударного гласного до конца строки» [5, с. 55], по месту положения в стихе – четкое чере-
дование женских и мужских клаузул; по способу рифмовки – перекрестная (абаб). По степени 

созвучности в стихотворении представлены рифмы:  

1) точная (все гласные и согласные звуки окончания стихов совпадают): «цветок – ра-

зок», «бросок – цветок», «догоняешь – ощущаешь», «догнал – познал»; 

2) приблизительная (гласные и согласные звуки не совпадают): «однодневка – сумей-ка», 

«близко – видно», «многократно – приятно»; 

3) неточная (совпадают только ударные гласные): «итог – дорог». 

 В пятой строфе 1 и 3 стихи «на свете – не ищет» не рифмуются: автор словно бы выво-

дит читателя/слушателя не только из состояния завороженности зрительно-поэтического образа 
мечты-Счастья, но и из рифмы – к прозе жизни, к дальнейшим размышлениям.  

В заключение можно сказать, что сейчас для литературы важно: важно читать хорошую 

литературу, уметь анализировать прочитанное, научиться мыслить и философскими категория-
ми тоже – это важно для интеллектуального развития культурного общества, в ментальности 

которого должно быть место для знакомства с творчеством земляков, тех, кто пишет хорошие 
стихи. Тогда и произведения, предусмотренные общеобразовательной программой, будут про-

читаны с большим удовольствием. 
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БЕЛАРУСКІ ІМЕНАСЛОЎ XVIII – ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ 
 

Іменаслоўная сістэма па сваёй сутнасці з’яўляецца неад’емнай часткай агульнай лексіч-

най сістэмы мовы кожнай краіны. Уласнае імя з’яўляецца не толькі лінгвістычнай адзінкай. 

Спецыфічнае становішча гэтай адзінкі патрабуе больш глыбокіх і рознабаковых даследаванняў. 

Імя з’яўляецца вынікам мноства сацыяльных і культурных працэсаў, якія адбываліся на пэўнай 
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