
при рождении человека песня открывает мира дверь.
Абай

Наблюдения за жизнью и бытом традиционного казахского общества и изучение 
семейно-обрядового фольклора убеждают в том, что с первого дня своего рожде-
ния ребенок впитывает мелодии и народные песни. трепетная любовь родителей 
к своему чаду, заботы о нем, весь процесс воспитания и формирования его как 
достойного члена общества сопровождаются поэтическими строками и песенным 
искусством. Фактически ни один жизненно важный этап жизни ребенка не остается 
без внимания, каждый имеет свое название и отмечается обрядовыми действами, 
которые сопровождаются соответствующими этому случаю песнями. такие образцы 
поэзии, рожденные традиционной народной культурой и устойчиво бытующие в 
повседневной семейной жизни, фольклористы называют поэзией пестования.

состав, функции и содержательная структура поэзии пестования, несмотря на 
некоторые различия, у многих народов совпадают. в казахской поэзии пестования, 
помимо колыбельной песни, пестушек и потешек имеется ряд песен, значительно 
отличающихся как манерой исполнения, так и преобладанием мотивов благослове-
ния и благих пожеланий. они сопровождают традиционные обряды укладывания 
младенца в люльку, празднования сороковин, облачения в первую одежду, разре-
зания пут, первой посадки на лошадь и другие. похожие песни распространены и 
у других народов, но не у всех, к сожалению, сохранились. «обряды, касающиеся 
детей, – пишет ю. г. круглов, – еще не полностью изучены. к примеру, многим 
известны обряды, связанные с пробиванием у ребенка первого зуба, первым по-
стриганием волос. у казаков до недавних пор существовал обряд первой поездки 
ребенка на коне» [1; 8]. у казахов многие из вышеупомянутых обрядов живы по 
сей день. 

подобные песни в узбекском детском фольклоре А. сафаров выделил как 
«песни благопожелания». мы номинировали эти произведения как «детские об-
рядовые песни», потому что главное отличие песен этой группы от других «песен 
пестования» заключается в их связи с народными обрядами, касающимися жизни 
детей. уместно процитировать, на наш взляд, заключение известного фольклори-
ста в. я. проппа: «в качестве жанра мы понимаем произведения, объединенные 
цельной поэтической системой, бытовым назначением, манерой исполнения и 
музыкальным строением... в исследовании обрядовой поэзии важным условием 
является учет ее бытового назначения» [2, с. 46]. 
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таким образом, в составе казахского фольклора пестования имеются «бесік 
жыры» – колыбельная песня, «сәбилік салт жырлары» – детские обрядовые песни, 
«мәпелеу жырлары» – песни-пестушки, «уату жырлары» – песни-потешки.

 На земле нет народа, матери которого не пели бы «бесік жыры» – колыбельные 
песни. «бесік жыры» является важнейшим фактором и предпосылкой создания 
атмосферы душевного и психологического комфорта, в условиях которого фор-
мируются духовные ценности будущего гражданина. колыбельная песня своими 
корнями уходит в глубь веков, в отношения первобытнообщинного общества. она 
есть плод многовекового опыта многих поколений. сложный по своей природе жанр, 
выдержавший испытание временем и неукоснительно выполнявший свои функции в 
качестве специфической отрасли народной педагогики, издавна привлекал внимание 
педагогов и этнологов, фольклористов и музыковедов, поэтов и писателей.

и сегодня в мировой фольклористике, в том числе и в фольклористике стран 
сНг, имеется значительное количество серьезных исследований колыбельных 
песен. в их числе труды А. ветухова, м. Н. Элиаша и А. Н. мартынова. колы-
бельные песни долгое время рассматривались в составе бытовых обрядовых песен, 
чему есть свои причины. само понятие «детский фольклор» оформилось в фольк-
лористике сравнительно недавно, лишь в 30-х годах ХХ века, благодаря трудам 
г. с. виноградова. первоначально к нему относили только произведения детского 
репертуара. такой подход был главенствующим вплоть до недавнего времени. 
в настоящее время рассмотрение колыбельной песни как составной части детского 
фольклора находит все больше сторонников среди исследователей, проводящих 
систематические изучения в этом направлении. 

вполне обоснованно и первым об этом заговорил о. и. капица [3]. большин-
ство исследователей, включающих колыбельную песню во взрослый фольклор, 
учитывают, в первую очередь, то, кем она создана и кем исполняется, а не то, кому 
она посвящена и какие функции выполняет. колыбельные выполняют важную вос-
питательную роль с первых дней жизни малыша, когда, слушая их, новорожденный 
впитывает всю прелесть слов и мелодий, поэтому эти песни можно рассматривать 
в качестве одного из фундаментальных жанровых видов детского фольклора.

Но очевидно и то, что, как мы не можем отделить детей от семьи, так и песни, 
посвященные детям, не могут быть отделены от семейно-обрядового фольклора. 
классификация фольклорных произведений на жанровые виды, таким образом, 
всегда научно обоснована. 

образцы казахских песен «бесік жыры» впервые собраны и записаны А. ди-
ваевым в конце ХIХ и опубликованы в начале ХХ века [4]. текст бесік жыры 
встречается в рукописях Н. г. потанина [5]. привлеченный ритмичностью и ме-
лодичностью казахской колыбельной песни, в. Н. шитников опубликовал один 
из ее образцов [6].

выделивший бесік жыры как самостоятельный жанр из общего состава народ-
ной литературы и впервые сделавший их объектом исследования, А. байтурсынов 
рассматривает колыбельные в составе магического фольклора. очевидно, ученый 
исходил из того, что они исполняются в обычных жизненных ситуациях в унисон 
с определенными действиями и движениями [7; 433].

особое значение придавал бесік жыры с. сейфуллин, посвятивший им главу 
своего труда «казахская литература», вышедшего в свет в 1932 году. он рассмат-
ривает их жанровые и художественные особенности, воплощение эстетических 
идеалов, раскрывает воспитательную функцию [8; 4]. 

колыбельные песни народов мира с точки зрения выполняемых функций, со-
держания, внутренней структуры однотипны, имеют много общих признаков и черт. 
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сделанные на основе изучения колыбельных отдельных народов мира заключения 
ученых о древности данной разновидности песен и о том, что ее первичной основой 
является не слово, а музыка, главная функция – утешение ребенка, приобщение его 
к эстетическим народным ценностям и его воспитание, совпадают. вышесказанное 
характерно для колыбельных песен многих народов, в том числе и бесік жыры. 
что касается вопросов генезиса колыбельных песен, внутрижанровых разновид-
ностей, жанровой природы данного вида песен каждого отдельно взятого народа, 
то мнения ученых расходятся. относительно истории возникновения колыбельных 
песен существуют две точки зрения.

мнение к. м. Элиаша, первого исследователя русских колыбельных песен по 
поводу того, что «древние основы колыбельных песен связаны с колыбельными 
заклинаниями» поддерживают в. п. Аникин, ю. г. рочев, А. Н. мартынова, 
Э. Н. таракина. точку зрения А. ветухова: «мать инстинктивно понимает, что для 
того чтобы утешить ребенка, в первую очередь, нужна яркая и мелодичная песня. 
Форма колыбельной песни появилась таким образом» [9] разделяют р. Ф. ягафа-
ров, А. сафаров и м. Н. мельников, приходя к заключению о том, что в истоках 
колыбельной песни нет элементов заклинаний и древних ритуалов. 

Этот вопрос, на самом деле, до сих пор не исследован. как следует из названия, 
данная песня преимущественно адресована ребенку в колыбели. казахи укладывают 
ребенка в колыбель на 7, 9, 11, 13-й день со дня его появления на свет. казахская 
колыбель намного облегчает усилия матери по уходу за ребенком, освобождает ей 
руки, с санитарно-гигиенической стороны безопасна, дает возможность оберегать 
малыша от болезней и природных опасностей. в народе бытует мнение, что колы-
бель является сакральным объектом, оберегающим от мифических и зловредных 
существ, джинов и чертей, ведьм и вурдалаков, образы которых возникли на почве 
древних суеверий. ритуал первого укладывания ребенка в колыбель отмечается 
торжественно, приглашаются близкие и дальние родственники, исполняются об-
ряды. колыбель удобна не только для кормления и спокойного сна ребенка, но и для 
его укачивания с исполнением разных песенных композиций. ритм материнской 
песни гармонирует с ритмом раскачиваемой колыбели.

если не считать небольших различий во внешней форме, колыбели тюрко-
язычных народов похожи. Архаические формы слова «бесiк» (колыбель) можно 
встретить в текстах многих древнетюркских памятников и в многочисленных 
письменных источниках. Э. в. севортян связывает этимологию этого слова с двумя 
видами корней: 1) к глаголу формы «бе: шибе: ше» присоединяется аффикс -к/ик, 
-ук; 2) производные различных форм от существительного «бэ» (на эвенкийском), 
имеющего значение «бесiк» (колыбель) [10; 122–123]. слово «бесiк» в разных 
фонетических формах с древних времен известно в языках всех тюркоязычных 
народов, ибо они с древности использовали в повседневном быту колыбель.

скромный образ казахской колыбели, усовершенствованной народными умель-
цами и отвечающей запросам суровых реалий повседневного быта прошлых веков, 
способствующей нормальному развитию ребенка в условиях оседло-кочевого 
образа жизни, и традиции, связанные с ней, издавна привлекали внимание пу-
тешественников и ученых. в конце XIX века врач-этнограф и. с. колбасенко на 
заседании Акушерско-гинекологического общеcтва в киеве выступил с докладом 
«казахская колыбель. Несколько слов о содержании ребенка казахами» [11], про-
демонстрировав уменьшенную в три раза модель казахской колыбели. он обратил 
особое внимание на то, что казахская колыбель с точки зрения гигиены чиста, 
удобна и безопасна при кочевом образе жизни, сделав акцент и на том, что вредно 
держать ребенка запеленатым на протяжении долгого времени. 

кенжехан матыжанов
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о том, что казахская колыбель, при всех своих достоинствах, нуждается в 
дальнейшем усовершенствовании, писал в свое время м. жумабаев в книге «пе-
дагогика». ритуалы, ставшие объектом и предметом анализа современных исследо-
вателей, сохранились в народном быту до настоящего времени. обычай обжигания 
перекладины колыбели, украшение ее перьями совы и клыками волка, укладывание 
под подушку ребенка ножа, кинжала и другие существуют у многих народов Цент-
ральной Азии. сюда же относится и табу на укачивание пустой колыбели. 

казахи, перед тем как укладывать ребенка в колыбель, проводят процесс ее 
окуривания (алас), напевая примерно так: 

Алас, алас, избавь от напасти,
избавь от глазливого,
избавь от языкастого,
избавь от сорокареберного,
избавь от тридцатипозвоночного!

Архаические анимистические представления, составляющие сюжетную и об-
разную основу подобных песен, в разной степени сохранились у многих народов. 
Например, в русских колыбельных песнях сон призывают следующими словами:

сон да дрема,
приди к вене в голову.
сон да дрема,
Накатись на глаза. 

ученые, признающие магические основы колыбельных песен, приводят в ка-
честве примера подобные тексты. сочетания «ұйқым қашып кетті» (сон убежал), 
«көзіме ұйқы тығылып» (сон прячется в глазах), «ұйқым келмеді» (сон не пришел) 
свидетельствуют о том, что такие магические понятия были и у казахов. вдумчи-
вый исследователь русской колыбельной песни А. Н. мартынова, связывая про-
исхождение подобных текстов с заклинаниями, пишет о двух видах заклинаний в 
русской колыбельной песне: заговоры-пожелания и заговоры-обращения. Элементы 
указанных видов заклинаний встречаются и в казахских колыбельных песнях. 

заговоры-пожелания с просьбой дать ребенку счастливое, светлое будущее, 
основанные на глубокой вере в магическую силу слова, встречаются довольно часто. 
именно по этой причине, надо полагать, знаток казахской культуры А. байтурсынов 
отнес колыбельные песни в разряд магического фольклора. 

рудименты заговоров-обращений, основанных на архаических представлениях 
о том, что каждое явление, каждая вещь, весь мир – явления одушевленные, с ко-
торыми можно разговаривать, обращаться к ним с просьбой и получить желаемое, 
порой не совсем явно обозначенные, но прочитываемые исследователем, можно 
обнаружить в текстах казахских колыбельных песен. 

Наш ребеночек дарын,
мы нашли его в степи...

или:

где же наш родной дарын?
с девушками он на празднике...

мать старается обмануть и направить по другому пути злодеев, которые будто 
бы пришли к ее ребенку. по нашему мнению, в древних вариантах этой песни 
магический заговор-обращение, предназначенный для изгнания «опасности», 
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которая, по разумению матери, могла навредить ее ребенку, был выражен более 
конкретно. 

древние образцы колыбельных песен, увы, не сохранились. Элементы архаичес-
ких представлений, наблюдающиеся в их поздних записях, могут быть поздними 
привнесениями. иными словами, нет точных доказательств того, что колыбель-
ная песня возникла из магических песен-заклинаний. следовательно, исходная и 
основная функция колыбельной песни – успокаивание ребенка, обеспечение здо-
рового сна, основы нормального роста малыша, воспитание эстетического вкуса. 
что касается предположений о том, что мотивы благословения, печали, отголоски 
бытовых неурядиц, следы реакции на те или иные исторические события, вплетен-
ные в структуру колыбельной песни, являются привнесениями поздних времен, то 
этому в настоящее время нет конкретных доказательств.

о внутрижанровой содержательно-тематической классификации колыбельных 
песен ученые высказывают разные мнения. о. и. капица подразделяет русские 
народные колыбельные песни на две группы: песни, «изображающие мир детей», 
и песни, «выражающие материнские мысли». Н. м. Элиаш делит на четыре груп-
пы: 1) колыбельные оберега, 2) исторические, 3) бытовые, 4) колыбельные песни 
советского периода. А. Н. мартынова делит колыбельные песни на «традицион-
ные» и «нетрадиционные». поддерживая это мнение, татарский исследователь 
р. Ф. ягафаров добавляет к ним колыбельные песни, «посвященные современной 
тематике». 

представляется целесообразным разделение казахских колыбельных песен на 
два вида: 

1. традиционные колыбельные песни.
2. импровизированные колыбельные песни.
к категории традиционных относятся песни, складывавшиеся на протяже-

нии длительного времени и полностью сохранившие базовую содержательно-
композиционную схему. они исполняются с небольшими вариациями, то есть без 
особых изменений, во всех уголках казахстана. в структуре песен обязательны 
припевы «баю, баю» или «не плачь, малыш, не плачь». содержание включает и 
благие пожелания ребенку в его будущей жизни. в этих песнях содержатся кар-
тины народного быта, отражены мечты и надежды людей, содержатся положения 
народной педагогики. 

импровизированные колыбельные песни создаются под влиянием разных со-
бытий, имеющих важное значение для всего общества, и тех, которые важны толь-
ко для конкретного человека. укачивающий колыбель использует традиционные 
мелодии колыбельной песни, выражает свои мысли и переживания. песни этой 
группы можно разделить на два вида: песни историко-бытовой тематики и песни 
печали, непосредственно связанные с личной жизнью исполнителя, его внутренним 
миром. большинство песен бытует в отдельно взятых регионах и не имеет широко-
го распространения в других. иные, будучи в свое время широко распространены, 
забыты, или преданы забвению события, ставшие причиной их возникновения, 
поэтому информации о них мало. Это объясняется тем, что собиратели фольклора 
отдавали приоритет крупным жанрам устной народной литературы (эпос, сказки, 
легенды и др.), уделяя малым жанрам внимания недостаточно. да и в настоящее 
время их системная запись не осуществляется. 

в «словах назидания» (седьмое слово) великий Абай пишет: «жизнь только 
что родившегося ребенка стимулируется двумя, присущими ему изначально ин-
стинктами. первый – это потребность есть, пить и спать. Это – потребность плоти, 
без этого тело не может стать пристанищем для души, не будет расти и крепнуть. 
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второй – желание все знать. младенец стремится познать все, что его окружает: 
он тянется к ярким вещам, берет их в руки, пробует на вкус, прикладывает к щеке. 
встрепенется, услышав звуки дудки или свирели. подросши, бежит на лай собаки, 
на голоса животных, на смех и плач людей, теряет покой, интересуясь всем, что 
видят глаза и слышат уши: “что это? зачем это? почему он так делает?” – это уже 
потребность души, тяга к знаниям, желание познать мир». Эту потребность к по-
знанию мира народ старается удовлетворить через колыбельные песни. «папа», 
«мама» – фактически, первые слова, которым взрослые учат малыша. первые 
мелодии и напевы, краски жизни он впитывает через колыбельные песни. безуслов-
но, ребенок не сразу познает содержание и смысл колыбельных песен, которые 
меняются с его взрослением и дальнейшим развитием.

по мере взросления ребенка содержание колыбельных песен усложняется 
за счет введения воспитательно-дидактических мотивов. в целом, усиливается 
воспитательно-обучающий, наставнический фон, проникнутый надеждами, мечта-
ми о счастливом будущем малыша. таким образом, соответственно эмоциональному 
и умственному развитию ребенка постепенно меняются функции и содержание 
колыбельных песен. учитывая это обстоятельство, исследователи выделяют три 
функции и соответственно три типа колыбельных песен. мы предпочитаем термин 
«этап». 

На первом этапе главной целью является знакомство ребенка с окружающим 
миром. по м. Н. мельникову, в русском фольклоре этот процесс начинается со 
знакомства ребенка с кошкой, голубем, петухом, коровой и др. А. сафаров связывает 
начало этого этапа с той порой, когда ребенок находится еще в колыбели, отмечая 
важную роль постепенного расширения предметов быта, с которыми знакомят 
малыша. точка зрения А. сафарова в определенной степени отражает специфику 
казахских колыбельных песен. вот пример. 

 
Арча ли его колыбель,
урюк ли его колыбель,
возьмет ли его отец на руки,
поцелует ли его отец?
джида ли его колыбель,
джигит ли его отец? 

благодаря таким песням ребенок в колыбели начинает знакомство с близкими и 
дорогими ему людьми. колыбельные песни, воспевающие умельцев-мастеров на 
все руки, зергеров (ювелиров), чеканящих сложнейшие узоры, батыров, с боевым 
кличем отражающих врагов, и многих других, относятся ко второму этапу, а песни, 
изображающие душевный и духовный мир матери – к третьему этапу. 

казахи называют колыбельные песни и «әлди». «Әлдилеу» – (убаюкивание) 
означает укачивание ребенка в колыбели или на руках. «Әлди-әлди», как в русском 
языке «баю-баю», на узбекском языке – «алла-алла», на татарском языке – «әлли-
бәлли», является устойчивым припевом колыбельной песни.

знакомство с колыбельными песнями других народов выявляет общность их 
свойств. схожесть особенно отчетлива у родственных тюркских народов, имеющих 
общие генетические корни, общее историческое прошлое. к примеру, казахские 
колыбельные песни не только однотипны по содержанию и структуре с каракалпак-
скими, кыргызскими, ногайскими песнями, но и близки на уровне текстуальном. 
они имеют много общего и с узбекскими, татарскими, башкирскими, карачаево-
балкарскими песнями. 
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 колыбельные песни исполняют дедушки, бабушки и другие члены семьи, 
которые стараются успокоить и укачать ребенка. в многодетных семьях многих 
народов старшие дети традиционно принимают участие в воспитании младших 
детей. в больших и многодетных казахских семьях старшие дети воспитывают 
своих младших братьев и сестер, бесік жыры исполняются детьми по очереди. 

как верно писал А. Н. толстой: «Не увидев жизнь крестьянской женщины, ко-
торая, сидя в бедной лачуге у печки и прядя нить на веретене, ногами раскачивает 
колыбель, невозможно всей душой понять внутреннее таинство старинной колы-
бельной песни… левой рукой тянет прядь шерсти, а правой – крутит веретено. 
свет жизни едва мерцает на конце пламени в печи. так вся внутренняя природа 
колыбельной песни получает жизненные соки от этой картины» [12; 363–364]. 
душевно-лирический мир древних казахских колыбельных песен отражает духов-
ный мир казахской женщины, которая, привязывая кобылу, готовя кумыс, заготав-
ливая курт, взбивая масло, одновременно присматривает за ребенком в колыбели. 
заплетая аркан, прядя нить, выделывая шкуру, она ласкает и убаюкивает своего 
малыша. любовь к дитя, его пестование, заботы о нем – основные источники 
колыбельной песни. 

казахи с большим почтением и любовью относятся к лошади. образ благород-
ного животного, ласково называемого «ер қанаты» (крылья мужчины), являюще-
гося и транспортом, и пищей, часто воспевается и в колыбельных песнях. детей 
с детства приучают беречь, ценить и должным образом смотреть за лошадью, за 
домашней скотиной, которая в определенные периоды жизни народа была главным 
источником и основой его физического существования. трудолюбивый человек, 
который будет продолжать дело своих родителей, приумножать благосостояние 
семьи, – один из главных идеалов колыбельной песни, в которой нередко воспе-
ваются красота и стать коня:

как звезда на небесах,
как бобер, плывущий в воде,
как девушка в райском саду,
которую сам я избрал.

интересна, на наш взгляд, следующая шуточная колыбельная:

На чалого коня садись, мой малыш,
есть в ауле белолицая девица,
скачи, скачи в ее дом…
развернувшись, войди в дом, мой малыш,
испей кумыса их, мой малыш.
если не дадут кумыс,
умыкни их дочь, мой малыш.
коль разозлится старший брат ее, 
опрокинь его на землю, мой малыш,
станет важничать жена его,
отправь ее к бесам, мой малыш.

удачно переданы оптимизм, тонкий юмор, надежды и мечты родителей о том, 
чтобы их ребенок поскорее вырос и повзрослел, обрел семейный очаг и стал до-
стойным отцом семейства. 

 знаменательные, важные события прошлой и настоящей истории народа не 
могут не отражаться на жизни и судьбах как всего общества, так и каждой семьи 
и отдельно взятого человека. по редким образцам дошедших до нас импровизи-
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рованных колыбельных песен, многие из которых так и не были записаны и бес-
следно канули в лету, мы можем увидеть характерные черты и признаки разных 
исторических этапов жизни этноса, отголоски тех или иных событий. к примеру, 
записанные писателем м. магауиным нижеприведенные песенные строки по 
времени возникновения относятся к периоду до XV века:

мой ребеночек беленький,
волосы его рыжие,
колыбель моего дитя
Никогда не будет сломана.
пусть будет прочной, 
пусть сахар и мед принесет.
пусть волосы будут длинны,
пусть много будет жен…

по текстам некоторых колыбельных песен можно заключить, что они нередко 
были удобной возможностью передать душевное горе казахских женщин, разлу-
ченных со своими возлюбленными. 

я дочь оспанбая – зулхия,
в руках у зулхии гармония.
продали меня за полторы тысячи рублей,
вступив в сговор с ташкентом.
Не плачь, дитя мое, не плачь,
Не плачь, дитя мое, баю-бай…

«бесік жыры» советского времени полностью сохранили традиционные осо-
бенности, но при этом в содержании текстов присутствуют элементы новизны. 
Например:

Эта колыбель – новая колыбель,
Нет другой подобной, благостной.
Не хороша ли колыбель новой жизни,
многих по-новому она убаюкает. 

еще пример: 

чтоб был благородным,
расторопным в делах,
получай разносторонние 
знания сегодня,
Этого ждет народ.

известно, что одним из знаменательных периодов развития народной литерату-
ры, обретения ею нового содержания был период великой отечественной войны. 
проклятие войне, вера в победу, пропаганда храбрости, патриотизма, тяжелый труд 
в тылу стали содержательно-сюжетной основой многих «бесік жыры». 

победит ли красная армия фашистов?
вернется ли твой отец невредимым?
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если вернется отец с войны,
засмеется ли мой малыш от радости?
баю, баюшки, малыш,
пусть вернется твой отец. 

или:

у отца твоего на поясе серебряный меч,
взяв его в руки, отважно воюет он,
в большом переплете должно быть, он,
баю, баю, спи спокойно, малыш. 

Эта песня, начинающаяся с рассказа о героизме отца, которого мать ставит 
ребенку в пример, заканчивается полными оптимизма и надежды словами:

у отца твоего на поясе ножны из рогов,
заржавеют они – печаль-испытание для героя.
можешь не спать, уже светает,
еще одна ночь войны прошла. 

бесік жыры является одним из важных жанров чрезвычайно богатого, подобного 
безбрежному океану казахского фольклора. возникнув в глубине веков, сопровож-
дая народ во всех жизненных ситуациях, она, будучи составной частью детского 
фольклора, играет большую роль в воспитании подрастающего поколения. 

в бесік жыры мы видим этнографические зарисовки повседневной жизни 
народа. в них – его мечты о будущем, идеальные представления о грядущих по-
колениях. глубокое изучение колыбельной песни, бесспорно, может дать много 
информации, полезной не только фольклористам, но и историкам-этнографам, 
музыковедам, педагогам и журналистам. 
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