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дзве вярсты, а - адзін вёрст, два, тры вёрст і г.д. Тут захавалася яшчэ 
старадаўняя беларуская форма ў вымове некаторых слоў, не скажуць – 
валы, гады, сталы, але - валэ, гадэ, сталэ… [1, c. 215].

У «Лістах…» – развагі, клопат аўтара пра культуру нашай мовы. 
Тут праяўляецца і пазіцыя Ядвігіна Ш. адносна беларускай мовы. Яшчэ 
не было ні лексічных, ні фанетычных, ні марфалагічных нормаў, яны 
толькі акрэсліваліся, фарміраваліся, а пісьменніка ўжо хвалявала буду-
чыня мовы, яе развіццё і нармаванне.

Ядвігін – нарысіст верны сваім прынцыпам: ён не толькі разважае 
пра патэнцыі беларускай мовы, але і стараецца памнажаць яе запасы, 
пашыраць рамкі выкарыстання. З клопатам пра роднае слова ўводзіць 
пісьменнік у нарыс запазычаную лексіку, памятаючы, аднак, што далёка 
не ўсім чытачам вядомы сэнс такіх адзінак. Таму і няма тут выпадкаў, 
каб аўтар паказаў такія лексемы без сваёй «семантычнай» увагі: Агром-
ністыя мураваныя пакоі, абсаджаныя лесам (паркам), і вялізная, так-
сама мураваная, стайня, дый усе будынкі вялікія, быццам цяжкія, як 
вялікая і цяжкая была праца тых дармовых рук, каторыя некалісь 
стаўлялі гэтыя будынкі… [1, c. 205]; Даўней, аблюбаваўшы каторы 
кавалак, прыйдзе наш брат купляць, то ўжо другі на карк яму не лезе, 
цаны не перабівае, не псуе; а цяпер усё пайшло іначай: паназначылі 
таргі – ліцытацыі… [1, c. 224]. Аднак Ядвігін Ш., як бачым, не ставіць 
такія словы на першае месца, не спяшаецца назваць іх найбольш 
прыдатнымі, хоць цудоўна разумее і іншае: любая мова толькі сваімі 
запасамі не абыдзецца.

У Ядвігіна Ш. ёсць тэмы, якія хвалявалі яго найбольш. Адна з 
іх – тэма вернасці роднаму, свайму. Ёй Лявіцкі прысвячае сваю але-
горыю «Падласенькі», яе матывы гучаць у рамане «Золата», падоб-
нае і на старонках «Лістоў з дарогі»: Але жаль, вялікі жаль я маю да 
тых, што як тыя курчаты, вылупіўшыся пад саламянай страхой, за 
апошнія бацькоўскія крывавыя грошы прыждалі надзець модныя кур-
татыя з бліскучымі гузікамі курткі дый цяпер чураюцца сваёй род-
най мовы! [1, c. 216]. І так актуальна гучаць поўныя аптымізму, веры 
і страсці публіцыстычныя радкі: Але калі ўжо дагэтуль мова белару-
ская захавалася і жыве, то і жыць будзе; а мова – гэта душа нацы-
янальная, калі ёсць такая душа, то і гаспадар яе – гэта сам народ, а 
як не гіне народ з нацыянальная душой, так не загіне беларускі народ! 
[1, c. 217]. Тут жа Ядвігін Ш. акрэслівае сынава, грамадзянскае крэда: 
Дык не чурацца, не заракацца трэба гэтага народа, а ісці на сустрэчу 
яго жаданням, яго думкам. Хай кожны, каму дораг свой родны край, 

загляне хоць у бліжэйшыя вёскі, загляне пад надгніўшыя стрэхі хатак, 
хай дзеліцца сваімі думкамі, радамі, вестачкамі, а пэўна сустрэне там 
прыхільнасць… Хай святлейшы чалавек ідзе паміж гэтага народа і 
запальвае паміж яго светач навукі, свядомасці, справядлівасці і гэтым 
парадкам сплачвае хоць частку таго доўгу, які ён зацягнуў перад роднай 
сваёй старонкай, каторая ўскалыхала і ўзгадавала яго! [1, c. 217].

Ядвігіна Ш. непакоіць лёс народа, яго будучыня. Адсюль афа-
рыстычна ёмкія думкі, развагі, упэўненасць і вера: Трэба, каб жаданне 
грамады было і маім жаданнем, яе доля – маёй доляй, яе шчасце – 
маім шчасцем, яе думкі – маімі думкамі, яе святло – маім святлом [1, 
c. 230]; Сілу родзіць толькі еднасць і згода [1, c. 231]. Галоўная вартасць, 
каштоўнасць афарызмаў Ядвігіна – у іх сацыяльным змесце, у актыўнай 
пазіцыі аўтара, у яго аптымізме. Створаныя больш за 100 гадоў назад, 
гэтыя яркія кантэксты і сёння гучаць надзённа.

Такім чынам, уздымаючы надзвычай важныя сацыяльныя, нацыя-
нальныя пытанні, Ядвігін Ш. – Антон Лявіцкі – шукае і знаходзіць 
свой шлях у тагачаснай публіцыстыцы. Арыентацыя на сваіх чытачоў, 
нераспрацаванасць публіцыстычнага стылю тлумачаць лінгвістычныя 
асаблівасці публіцыстычных тэкстаў Ядвігіна Ш., у прыватнасці, на-
рыса «Лісты з дарогі».
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Введение. В сфере научных исследований вопросу дефиниций уде-

ляется пристальное внимание. Логическая процедура придания строго-
го фиксированного смысла терминам языка предотвращает двусмыслен-
ное понимание изучаемых предметов, а хронологическое исследование 
меняющихся со временем терминов отражает динамику представления 
о предмете в обывательской, общественной, профессиональной и науч-
но-исследовательской среде. 

Термин «журнал» – французского происхождения (journal от ср.-
лат. diurnalis, diurnal) – «ежедневное известие, весть» [16, с. 144]. У 
исследователей нет единого мнения о конкретной дате возникновения 
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журнала. В большинстве источников указывается дата 5 января 1665 г., 
когда был издан журнал «La Journal des Scavants» («Журнал ученых») 
[6, с. 180]. Д. Морриш в своем исследовании первым журналом в мире 
считает немецкое издание Erbauliche Monaths-Unterredungen («Ежеме-
сячные поучительные беседы») 1663 г. [10, с. 16]. За это время журналы 
существенно эволюционировали, в том числе изменялся объем этого 
понятия, состоящий из типологических признаков, под которыми мы 
будем понимать совокупность характерных черт, которые раскрывают 
сущность этого общественного явления.

Задача исследования – проанализировать дефиниции термина 
«жур -нал» в нормативных и ключевых научных, практических, учеб-
ных, справочных изданиях.

Материалом для исследования послужили 4 нормативных докумен-
та, устанавливающих обязательные в применении термины и опреде-
ления в области книгоиздания: ГОСТ 7.60-90 и введенный взамен ему 
ГОСТ 7.60-2003, действующий на территории России, а также СТБ 
7.60-93 и, в свою очередь, введенный взамен ему СТБ ГОСТ 7.60-2005, 
действующий на территории Беларуси, а также 12 наиболее значимых 
учебных пособий и справочных изданий.

Основная часть. Наиболее старый из проанализированных источ-
ников, содержащих определение понятия «журнал» – «Словарь библи-
офила» Е. И. Аркадьева (1890) – дает следующее определение понятия. 
«Журналъ – перiодическое изданiе, выходящее въ несколько листовъ 
или книгами» [1, с. 39] (далее дан небольшой обзор выпускаемых на тот 
момент Российских журналов «по часті бібліографіи»). Из этого опре-
деления видно, что главным строго обозначенным образующим призна-
ком журнала является периодичность. Также даются некоторые общие 
требования к материальной конструкции и (почти неограниченному) 
объему издания – «въ несколько листовъ или книгами».

Энциклопедический словарь «Книговедение» под редакцией 
Н. М. Сикорского 1982 г. определяет журнал как «…(франц. journal – 
дневник, газета) периодическое текстовое сброшюрованное печатное 
издание, содержащее статьи и рефераты по различным общественно-
политич. и науч. вопросам, лит. произведения, иллюстративный и др. 
материал» (далее справка о журналах) [6, с. 180]. То есть круг призна-
ков журнала по энциклопедическому словарю ограничивается: знаковой 
природой информации (текстовое); материальной конструкцией (сбро-
шюрованное); способом воспроизведения (печатное); тематическим 
кругом (общественно-политич. и науч. вопросы, лит. произведения); 

жанровым составом (статьи и рефераты, лит. произведения, иллюстра-
тивный и др. материал).

Последующие авторы дефиниций способ воспроизведения (печать) 
и такой признак материальной конструкции, как брошюровка, не упо-
минают, т. к. они входят в определение «журнальное издание», с которо-
го начинают определение понятия журнала.

Определение в словаре под редакцией А. Э. Мильчина в 1983 г. – 
«D. Zeitschrift, Magazin. E/ Journal, Magazine, Periodical. F. Magazine, 
Periodique, Revue. Периодическое текстовое журнальное издание, со-
держащее статьи или рефераты по различным общественно-полити-
ческим, научным, производственным и др. вопросам, литературные 
произведения, иллюстрации и фотографии, официально утвержденное 
в качестве данного вида издания» [12, с. 41–42] – в подтверждение упо-
минает понятие «журнальное издание» и расширяет тематический круг 
публикаций «производственными вопросами», отмечает возможность 
фотографий наряду с иллюстрациями и, что самое важное, официаль-
ное утверждение в качестве данного вида издания.

Вышедший в России ГОСТ. 7.60-90 «Издания. Основные виды. Тер-
мины и определения», обязательный «для организаций и предприятий, 
выпускающих издательскую продукцию» [4, с. 15], устанавливает сле-
дующее нормативное определение понятия: «95. Журнал D. Zeitschrift 
E. Magazine Journal F. Revue Magazine – Периодическое журнальное из-
дание, содержащее статьи или рефераты по различным общественно-
политическим, научным, производственным и др. вопросам, литератур-
но-художественные произведения, имеющее постоянную рубрикацию, 
официально утвержденное в качестве данного вида издания. Примеча-
ния: 1. В зависимости от принадлежности различают партийные, профсо-
юзные, комсомольские, пионерские и др. журналы. 2. Журнал может иметь 
приложение (приложения)» [4, с. 15]. Определение опускает признак 
знаковой природы информации (не упоминается признак «текстовое» 
и наличие иллюстративного материала) и отмечает постоянную рубри-
кацию, а также, вслед за Н. М. Сикорским [6] и А. Э. Мильчиным [12], 
как нормативный документ устанавливает для журналов обязательное 
официальное утверждение в качестве данного вида издания. Понятие 
«журнальное издание», которое есть в определении, объясняется в ГОСТе: 
«23. Журнальное издание – D. Zeitschriftenausgabe, E Journal type edition 
Magazine – Издание в виде блока скрепленных в корешке листов печатного 
материала установленного формата, издательски приспособленное к спец-
ифике данного периодического издания, в обложке или переплете. При-
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мечание. Под установленным форматом понимаются принятые для опре-
деленного вида издания (газеты, журнала) размеры, регламентированные 
нормативными документами [4, с. 5]».

Несколько лет спустя разработанный взамен данного ГОСТа на тер-
ритории Беларуси СТБ 7.60-93, обязательный «для ўсіх арганізацый, 
прадпрыемстваў, устаноў і іншых юрыдычных асоб, якія займаюцца 
выдавецкай дзейнасцю» (распространяется, в отличие от российского 
стандарта, еще и на учреждения и другие юридические лица, которые 
занимаются издательской деятельностью), определяет журнал следую-
щим образом. «99. Часопіс Р. Журнал. D. Zeitschrift. E. Magazine, Journal. 
F. Revue Magazine. – Перыядычнае тэкставае выданне, якое змяшчае 
артыкулы або рэфераты па грамадска-палітычных, навуковых, вытвор-
чых і іншых пытаннях, літаратурна-мастацкія творы, мае пастаянную 
рубрыкацыю і афіцыйна зацверджана ў якасці дадзенага віду выдання. 
Заўвага – Часопіс можа мець дадатак (дадаткі), «бібліятэчку» [2, с. 21]. 
Оригинальность белорусского нормативного документа состоит в на-
личии признака знаковой природы информации (текстовое), несколько 
меньшей политичности (отсутствует признак принадлежности к партий-
ным и пр. организациям), упоминании возможности наличия «библио-
течки» (наряду с приложениями, а не как вид приложения) и отсутстви-
ем признака «журнальное издание», хотя оно присутствует в стандарте: 
«23. Часопіснае выданне – Р. Журнальное издание, D. Zeitschriftenausgabe, 
E. Journal type edition Magazine, F. Edition periodique – Выданне ў вы-
глядзе блока змацаваных у карашку аркушаў друкаванага матэрыялу 
ўстаноўленага фармату, у вокладцы альбо пераплёце, па-выдавецку пры-
стасаванае да спецыфікі дадзенага перыядычнага выдання» [2, с. 6] – 
тем самым опуская признаки способа воспроизведения (то есть он мо-
жет быть и непечатным, а, к примеру, рукописным или электронным) и 
материальной конструкции.

В. И. Соловьев и Н. З. Рябинина в учебном пособии «Редакторская 
подготовка периодических изданий» 1993 г. ссылаются на определение 
из ГОСТ 7.60-90: «Журналом называется периодическое журнальное 
издание, которое содержит статьи или рефераты по различным обще-
ственно-политическим, научным, производственным и другим вопро-
сам, а также литературные произведения и рекламу. Ниже о журнале 
будет сказано особо...» [13, с. 8], однако серьезно корректируют указан-
ное определение: указывают на наличие рекламы в журнале, вместо ли-
тературно-художественных произведений говорят о литературных, опу-
скают признаки постоянной рубрикации и официальное утверждение в 
качестве данного вида издания.

«Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным 
отраслям знания» (М., 1995 г.) в аннотации ссылается на следующие 
источники: «Стандарты по библиотечному делу и библиографии: изд. 
офиц. / сост.: В. М. Владимирова, А. С. Воронина, И. М. Панферова; 
ред. А. С. Воронина. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – 279 с.» [15, с 4], а 
также «ряд проектов российских ГОСТов системы СИ-БИД» [15, с. 5], 
однако в определениях есть некоторые отступления от действующего 
на тот момент в России СТБ ГОСТ 7.60-90. В издании дано следующее 
определение терминов: «Журнал – периодическое текстовое сброшю-
рованное издание, содержащее статьи и (или) рефераты по различным 
общественно-политическим, научным, производственным и другим во-
просам, литературные произведения, иллюстративный материал, офи-
циально утвержденное в качестве данного вида издания» [15, с. 63]. 
Таким образом, термин комбинирует понятия «журнал» и «журнальное 
издание» (последнее также дается: «Журнальное издание – издание в 
виде блока скрепленных в корешке листов печатного материала уста-
новленного формата, в обложке или переплете, издательски приспосо-
бленное к специфике данного периодического издания: журналы, пери-
одические сборники, бюллетени» [15, с. 63]).

«Издательский словарь-справочник» А. Э. Мильчина (М., 1998), 
адресованный «авторам книг, издательским работникам всех специ-
альностей», дает новое определение понятия: «Журнал – периодич. 
издание, включающее некоторое число произведений разных авторов, 
рефератов, документов, объединенных общей программой, с листами, 
скрепленными в корешке, покрытое, как правило, обложкой (реже – пе-
реплетом). Определение Ж. в ГОСТ 7.60-90, где, в сущности, осн. при-
знаками названы периодичность, официальное утверждение издания 
в качестве Ж., наличие в составе разных произведений и принадлеж-
ность к журнальным изданиям, уже устарело, т. к. в новых условиях 
не требуется никакого утверждения, чтобы издание могло называться 
Ж. Библиогр. описание произведений, опубликованных в Ж., составляется 
по схеме, где в 1-й части приводится краткое описание произведения, а 
во 2-й – заглавие, год и номер или номера Ж., причем в заглавии Ж. со-
кращают отд. слова по нормам стандарта (ГОСТ 7.12-93 и ГОСТ 7.11-78)» 
[8, с. 114–115]. Таким образом, А. Э. Мильчин опускает признаки офи-
циального утверждения и принадлежность к журнальным изданиям, о 
последнем вновь упоминает в определении термина «журнальное из-
дание»: «Журнальное издание – периодич. издание кодексного типа (со 
скрепленными в корешке листами), обычно в обложке, содержащее не-
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которое число произведений, рефератов, документов. В сущности, этот 
термин (ГОСТ 7.60-90) представляется излишним, т. к. виды журнальных 
изданий – это подвиды журналов. Напр., бюллетень в виде периодич. из-
дания кодексного типа – это журнал с официальными, справ. и иными ма-
териалами издающей его организации, периодич. сборник рефератов – это 
реферативный журнал и т. д.» [8, с. 115].

В свою очередь, сборник «Стандарты по издательскому делу» (сост.: 
А. А. Джиго, С. Ю. Калинин, М., 1998 г.) [14], содержащий тексты важ-
нейших нормативно-технических документов, определяющих правила 
подготовки изданий к выпуску, дает ссылку на определение данного по-
нятия из ГОСТ 7.60-90: «2.10 Виды периодических и продолжающихся 
изданий»: «2.10.2 Журнал – По ГОСТ 7.60-90» [14, с. 283].

Новый российский нормативный документ СИБИД ГОСТ 7.60-2003 
«Издания. Основные виды, термины и определения» дает следующее 
определение: «Журнал – периодическое журнальное издание, имеющее 
постоянную рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различ-
ным общественно-политическим, научным, производственным и дру-
гим вопросам, литературно-художественные произведения. D. Zeitsderift, 
E. magazine, journal, F. ravue, magazine» [5, с. 15], опуская признак офици-
ального утверждения в качестве данного вида издания.

«Краткий терминологический словарь-справочник по курсам «Книго-
ведение», «Библиография». Для студентов специальности 1-47 01 01 «Из-
дательское дело»» (авт.-сост. Л. И. Петровичева, З. М. Клецкая, Минск, 
2004) в предисловии ссылается на нормативные документы по издатель-
скому делу, в том числе: «ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды, 
термины и определения», СТБ 7.60-2004 «Выданні. Асноўныя виды. 
Тэрміны і азначэнні» [7, с. 4]. На самом деле разработанный в Беларуси 
стандарт выйдет годом позже под другим названием: СТБ ГОСТ 7.60-2005 
«Выданні. Асноўныя виды. Тэрміны і азначэнні». Авторы-составители 
словаря-справочника дают определение, практически совпадающее с 
определением из «Терминологического словаря по библиотечному делу 
и смежным отраслям знания» (М., 1995 г.) [15]: оно содержит признаки 
официального утверждения в качестве данного вида издания и знаковой 
природы информации (текстовое), которые действующий на тот момент 
СИБИД ГОСТ 7.60-2003 исключает.

Термин «журнал» отсутствует в справочном издании «Настольная 
книга издателя» (Е. В. Малышкин, А. Э. Мильчин и др., М., 2004) [11], 
но здесь есть термин «журнальное издание», который в «Издательском 
словаре-справочнике» (М., 1998) А. Э. Мильчину представлялся излиш-
ним ([8, с. 115]): «Журнальное издание – издание в виде блока скреплен-

ных в корешке листов печатного материала установленного формата, 
издательски приспособленное к специфике данного периодического из-
дания, в обложке или переплете» [11, с. 17].

Белорусский стандарт СТБ ГОСТ 7.60-2005 «Выданні. Асноўныя 
віды. Тэрміны і азначэнні», введенный взамен СТБ 7.60-93 1.08.05, 
устанавливает термины и определения, которые применяются в области 
книгоиздания. Здесь дается следующее определение: «Журнал: Пери-
одическое журнальное издание, имеющее постоянную рубрикацию и 
содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и литератур-
но-художественные произведения. Примечание – Журнал может иметь 
приложение» [3, с. 22]. По сравнению с предшествовавшим СТБ 7.60-
2003 добавляется признак материальной конструкции (журнальное изда-
ние) и отменяются следующие признаки: знаковой природы информации 
(может быть не только текстовым), ограничение тематического круга (те-
перь он может быть самым различным); официального утверждения; воз-
можности наличия «библиотечки» (которая как особый вид приложения 
теряет свою актуальность).

«Издательский словарь-справочник» А. Э. Мильчина (М., 2006) в де-
финиции журнала продолжает мысль об излишестве понятия «журналь-
ное издание»: в термине опущено слово «журнальное», заключающее в 
себе признак материальной конструкции, поэтому описание элементов 
последней охвачено в термине: «Журнал – периодич. издание, включаю-
щее некоторое число произведений разных авторов, рефератов, других 
документов, объединенных общей программой, с листами, скрепленны-
ми в корешке, покрытое, как правило, обложкой (реже – переплетом)» 
[9, Ж]. Кроме характеристики «журнальное», отсутствуют также при-
знаки постоянной рубрикации, официального утверждения в качестве 
данного вида издания (об излишестве этого параметра А. Э. Мильчин 
говорил еще в 1998 г. [8, с. 115] тематического содержания, однако упо-
минаются общая программа издания и различные авторы.

Заключение. Таким образом, единственным неизменным типообра-
зующим признаком журнала, называемом в рассмотренных изданиях, 
выпуск которых датируется с 1890 года, является периодичность. Все 
еще актуальны признаки: периодичность (во всех рассмотренных ис-
точниках); наличие постоянной рубрикации [4], [2], [5], [3] (признак 
указывается во всех нормативных стандартах, однако неизменно опу-
скается авторами всех остальных рассмотренных изданий); материаль-
ная конструкция журнала (хотя актуальность употребление понятия 
«журнальное издание» спорно [8, с. 115]), главным образом подразуме-
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вается соблюдение установленного формата издания («Под установлен-
ным форматом понимаются принятые для определенного вида издания 
(газеты, журнала) размеры, регламентированные нормативными доку-
ментами» [4, с. 5]) – этот признак включен в термин «журнальное из-
дание» [4], [2], [5], [3].

Утратили актуальность (об этом свидетельствуют ГОСТы) призна-
ки: знаковая природа информации; официальное утверждение в каче-
стве данного вида издания; тематический круг материалов; жанровый 
состав публикаций; способ воспроизведения (нормативное определение 
подразумевает печать, однако в наше время существуют электронные 
издания).

Не утвержденные официально в стандартах, имеют право на суще-
ствование следующие признаки журнала: общая программа издания 
(тематическое единство) [9]; различные авторы материалов, публикуе-
мых в издании [8], [9].

С учетом проанализированного материала можно сделать вывод о 
том, что основными факторами вариаций и эволюции предмета, а следо-
вательно, и дефиниции термина были: динамическое развитие в сферах 
издательского дела и информационных технологий; изменения в поли-
тической жизни общества; отдельной причиной изменения дефиниции 
без эволюции предмета является человеческий фактор (невниматель-
ность авторов, предлагающих дефиниции в пособиях). Общей тенден-
цией унификации дефиниции является стремление авторов к меньшей 
конкретизации параметров термина и снятию строгих ограничений ко-
личественного и качественного состава типологических признаков дан-
ного вида издания.
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