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Аннотация. Одно из центральных мест в творчестве Ф.М. Достоевского занимает 

образ Богородицы. В данной статье рассматриваются его оригинальные художественные 

модификации, созданные великим классиком в романе «Братья Карамазовы».  

Ключевые слова: Достоевский, «Братья Карамазовы», Библия, Богородица, апокриф 

«Хождение Богородицы по мукам» 
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LITERARY STUDIES 

Original article 

 

THE IMAGE OF THE VIRGIN IN F.M. DOSTOEVSKY'S NOVEL "THE 

BROTHERS KARAMAZOV" 

 

Rina R. Akhunova
©

 

Bashkir State Pedagogical University n.a. M. Akmulla, Ufa, Russia, 

rina.galeeva.1992@mail.ru 

 

Abstract. One of the central places in Dostoevsky’s work is occupied by the image of the 

Virgin Mary. This article examines the original modifications of the artistic image of the Mother of 

God, created by the great classic in the novel «The Brothers Karamazov». 

Keywords: Dostoevsky, «The Brothers Karamazov», Bible, apocryphal «The Virgin Mary’s 

Passion» 

For citing: Akhunova R.R. The image of the Virgin Mary in Fyodor Dostoevsky's novel 

"The Brothers Karamazov"// Bulletin of Bashkir State Pedagogical University named after 

M. Akmulla. Series: Philological Sciences. 2024. No 1. pp. 6-10. 

 

Достоевский почитал и любил Божью Матерь, её образ занимает в жизни и творчестве 

писателя самое важное место. Так, в его произведениях можно выделить три варианта 

осмысления образа Богородицы: во-первых, это образ матери-сырой земли, имеющий 

фольклорно-мифологические истоки; во-вторых, образ матери-заступницы, связанный с 

апокрифом «Хождение Богородицы по мукам»; в-третьих, это иконографический образ 

Богородицы. 

Образ Божьей Матери у Достоевского, сохраняя основные библейские черты, в 

большой степени восходит к популярному в русском народе апокрифу «Хождение 

                                                             
©
 Ахунова Р.Р., 2024 
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Богородицы по мукам». Романист его хорошо знал. В творчестве писателя он играет главную 

роль среди сюжетов, которые непосредственно относятся к Богородице. Напрямую этот 

апокриф упоминается в поэме «Великий инквизитор». Иван Карамазов фактически называет 

ее вариацией апокрифа, сопоставляя с «Хождением Богородицы по мукам»: «И моя поэмка 

была бы в том же роде, если б явилась в то время» [1, с. 225].  

В самом апокрифе Богородица выступает как заступница всего рода человеческого. 

После молитвы на Елеонской горе в сопровождении архангела Михаила она посещает ад и 

не может сдержать слез, жалея мучающихся грешников, просит Бога об их помиловании, 

вовлекая в свою просьбу всех святых. Наконец Богородица добивается освобождения 

грешников от мук в день Пятидесятницы. 

В библейском контексте образ Богородицы имеет архетипический смысл. Но, 

актуализируя его, Достоевский в значительной степени трансформирует фабулу апокрифа. 

Иван, цитируя его текст, свободно его комментирует: «” Хождение Богородицы по мукам”, с 

картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее “по 

мукам” архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один 

презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это 

озеро так, что уж и выплыть более не могут, то “тех уже забывает бог” – выражение 

чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред 

престолом божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без 

различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда 

Бог указывает ей на пригвождённые руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прощу его 

мучителей, – то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть 

вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у 

Бога остановку мук на всякий год от великой пятницы до троицына дня, а грешники из ада 

тут же благодарят господа и вопиют к нему: “Прав ты, господи, что так судил”» [1, с. 225].  

Богородица, вступая в диалог с Богом и прося его о помиловании грешников, 

напрямую обращается к нему: «Помилуй, Владыко, грешников, так как они Евангелие 

приняли и закон твой сохранили» [1, с. 263]. В пересказе же Ивана прямые реплики 

Богородицы отсутствуют, герой переводит прямую речь в косвенную, т.е. выбирает 

повествовательную форму рассказа от третьего лица, таким образом, раскрывая переживания 

Божьей Матери. Помимо свободного переложения в предисловии к поэме «Великий 

инквизитор» очевидна редукция фабулы апокрифа. Герой-сочинитель значительно ее 

сокращает, оставляя только мотив сострадания к грешникам, в самом же «Хождении 

Богородицы по мукам» подробно описываются странствия Божьей матери по аду, в котором 

мучается множество грешников. Их типология разнообразна: это язычники и еретики, 

дети, проклятые своими родителями, блудницы и бражники, сплетники и клеветники, 

пьяницы и сребролюбцы и т.п. Слова Ивана о грешниках в горящем озере отсылают к 

заключительному моменту созерцания Богородицей самых тяжких мук грешников в 

преисподней. Это грешники, которые, погружаясь в огненное озеро, оказываются совсем 

забыты Богом: они «погружаются <...> так, что уж и выплыть более не могут» [1, с. 225]. 

И.В. Дергачева отмечает, что в рассказе Грушеньки о луковке, доказывающем пользу 

милости, тоже есть образ огненного озера, в котором мучаются грешники [2, с. 131].  

В конечном счете, фабульная ситуация, первоначально заданная в апокрифе, 

воспроизводится в соответствии с повествовательной стратегией героя. Многими 

исследователями отмечено, что повествование в романе «Братья Карамазовы», как и в 

других произведениях Достоевского, полифонично: «Одни и те же события преломляются 

через множество разных сознаний» [3, с. 43]. 

В данном случае очевидно преломление образа Богородицы через призму видения 

Ивана Карамазова. Его позиция как героя-рассказчика проступает в приемах нарративной 

организации текста поэмы. Говоря о Богородице, Иван подчеркивает, как глубоко она была 

поражена увиденным («пораженная и плачущая Богоматерь»). Показывая нарастающую боль 

Божьей Матери, он использует градацию: «…она умоляет», «…она не отходит», «…она 
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велит» [1, с. 225]. Данный риторический приём усиливает непреклонность и настойчивость 

просьбы Богородицы. Сострадая грешникам, Богородица сама словно утопает в горе, 

подобно грешникам в огненном озере.  

В целом, образ Богородицы в поэме Ивана Карамазова актуализируется в первую 

очередь за счет трансформации фабулы, включая редуцированную парафразу событийной 

основы наряду с цитацией ее структуры в авторском пересказе. Раскрывая образ Богородицы 

в духе народного христианства как заступницы за всех грешников перед Богом, Достоевский 

связывает его с фольклорно-мифологической символикой, в частности, с народными 

представлениями о матери-Земле, хотя признание Богородицы владычицей мира – это не 

повторение языческого мифа, а отражение христианского учения о Матери Божьей, которая 

снискала благодать у Бога, став защитницей людей как своих детей, их помощницей в 

страданиях. В фольклорно-мифологической традиции образы «земли» и «матери» 

семантически связаны между собой. Родная земля традиционно отождествляется в народном 

сознании с материнским началом, как и образ Богородицы
1
.  

Многие современные исследователи (С. В. Березкина, И. А. Беляева, О. А. Богданова, 

В. Е. Ветловская, О. Г. Дилакторская, Дж. Джиганте, Н. Г. Михновец, О. В. Седельникова, 

Е. Ю. Сафронова, И. Д. Якубович, А. Касаткина, Е. В. Ковина, Б. Н. Тихомиров, С. Б. 

Пухачев, П. Е. Фокин и др.) указывают и на особенную роль богородичных икон в 

произведениях Достоевского, отмечая взаимосвязь образов иконописи и религиозной 

живописи в сознании писателя. 

В кабинете Достоевского в Петербурге наряду с большой фотокопией картины Рафаэля 

«Сикстинская мадонна» висела икона «Всех скорбящих Радость». Они соседствовали, 

входили, если можно так выразиться, в иконостас «домашней церкви» Достоевского, став 

средоточием его молитвенной жизни, отражением уникальной способности сопрягать разные 

духовные впечатления, подтверждением всемирной культурной отзывчивости.  

О других иконах, весьма значимых для Достоевского, пишет Б. Н. Тихомиров, отмечая 

почитание писателем чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение», находившейся в 

петербургской Знаменской церкви на Невском проспекте [4, с. 5]. Исследователь 

комментирует в этой связи намерение автора (нереализованное в окончательном тексте) в 

одном из эпизодов романа «Подросток» изобразить Аркадия Долгорукого молящимся перед 

этим чудотворным образом. Ключевую роль икона с изображением Богородицы играет и в 

романе «Братья Карамазовы».  

Иконописный образ Богородицы упоминается в романе «Братья Карамазовы» и в главе 

«Старый шут», который подробно описан в келье старца Зосимы. Особое внимание в 

комнате иеромонаха привлекает красный угол: «…а в углу много икон – одна из них 

Богородицы, огромного размера и писанная, вероятно, еще задолго до раскола. Пред ней 

теплилась лампадка. Около нее две другие иконы в сияющих ризах, затем около них 

деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с 

обнимающею его Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских 

художников прошлых столетий. Подле этих изящных и дорогих гравюрных изображений 

красовалось несколько листов самых простонароднейших русских литографий святых, 

мучеников, святителей и проч., продающихся за копейки на всех ярмарках. Было несколько 

литографических портретов русских современных и прежних архиереев, но уже по другим 

стенам» [1, с. 37].  

В этой келье, предназначенной для приема мирян, прихожане дожидались старца. В ее 

описании Достоевским точно воспроизведена оптинская келья старца Амвросия: в ней 

находятся старинные диван и стулья, обитые черною кожей, видны иконы в углу с 

                                                             
1
 См. об этом: Борисова В. В. Фольклорно-мифологическая основа категории земли у Достоевского // Фольклор 

народов РСФСР. Уфа, 1979. С. 35-43; Борисова В. В. Мифопоэтический аспект картины мира в романе Ф. М. 

Достоевского «Братья Карамазовы» // Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. 

Межвузовский сборник. Воронеж, 1979. С. 91-102.  
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теплящеюся лампадою, портреты духовных лиц, развешанные по стенам. В данном описании 

выделяется важная особенность интерьера: рядом с простыми и недорогими литографиями 

святых стояли несколько «заграничных дорогих с великих итальянских художников 

прошлых столетий» [1, с. 225]. Известно, что одна из описанных гравюр находилась и в 

оптинской келье. 

Необычная обстановка кельи Зосимы поражает многих героев романа. Так, Миусов 

оценивает ее как «казенщину», не видя отражения личности старца как «всечеловека» в 

убранстве кельи, не понимая его глубокого философского смысла. На первый взгляд, может 

показаться, что в нем отсутствует духовный «вкус». Примечательно, что рядом с «изящными 

и дорогими» предметами стоят и «самые простонароднейшие» православные иконы, 

католический крест из ценной слоновой кости, гравюры итальянских художников. 

По сути, в келье старца в иконографических образах-символах представлена вся 

история христианской культуры: период до раскола на Руси (образ Богородицы), древнее 

православие (иконы святых, мучеников), католичество (католический крест из слоновой 

кости и гравюры) и современность (портреты архиереев). Налицо религиозный и культурный 

синкретизм религиозного чувства Зосимы, который во многом был близок и самому 

Достоевскому. В данном случае разнородный характер христианской атрибутики, в центре 

которой – образ Богородицы обусловлен художественной антропологией Достоевского, 

прежде всего идеей «всечеловека». Именно таким воспринимается старец Зосима. Икона 

Богородицы на общем фоне кельи не случайно выделяется своими размерами, доминируя 

среди других церковных атрибутов. Можно предположить, что они дополняют красоту и 

значимость центральной иконы, что подтверждается предлогами «около», «затем», «подле» 

[1, с. 137]. Старинные гравюры, католический крест, херувимчики как бы обрамляют образ 

Богородицы. Кроме того, в описании иконы отмечается ее древность, подчеркивается, что 

она писана еще до раскола и почитается как православной церковью, так и старообрядцами.  

Таким образом, центральное место в романе «Братья Карамазовы» занимает 

образ Богородицы, многогранно осмысленный Достоевским в свете народно-поэтических и 

христианских воззрений. При этом архетипический смысл главного библейского женского 

образа актуализируется писателем в творческом плане смело и свободно, в соответствии 

с избранной художественной стратегией его преломления через призму 

сознания героев. Показательные примеры в этом плане – видения Ивана Карамазова, 

описания богородичных икон у Достоевского, особенно в келье старца Зосимы.  
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Самый политический и самый религиозный роман Ф.М. Достоевского «Бесы» в 

последнее время все больше привлекает внимание российских и зарубежных ученых и 

переводчиков, в том числе и в Китае. При этом особое значение приобрела проблема 

адекватного перевода на китайский язык заглавия произведения русского писателя, 

поскольку именно в названии текста изначально заложен его концептуальный 

аксиологический смысл [1, с. 400-401; 2, с. 292-293; 3, с. 43]. 

Думается, решению этой проблемы может способствовать, во-первых, изучение 

истории переводов названия романа Ф.М. Достоевского «Бесы» на китайский язык; во-

вторых, анализ иноязычных лексических вариантов заглавия в их сравнении с оригиналом. 
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В авторском замысле название романа многозначно. Как отмечено в Словаре языка 

Достоевского, слово «бесы» обладает двумя значениями: «1. нечистая сила, злая, враждебная 

человеку; черти» [4, c. 96]; «2. Темная, страстная сторона человеческой натуры; одержимость 

каким-л. грехом» [4, c. 97].  

Через первое значение данной лексемы описывается сверхъестественное существо, 

которое противостоит Богу, что подтверждается следующим примером ее 

функционирования в тексте романа «Бесы»: «…я помню, бесы вошли в свиней и все 

потонули» [5, с. 558]. Второе значение является переносным, через него характеризуется 

нравственно-психологическая сторона личности, та ее внутренняя сила, которая провоцирует 

человека на безнравственные действия: «Но, видно, тогда-то и овладевал Варварой 

Петровной бес самой заносчивой гордости...» [5, с. 142].  

Сам писатель подчеркивал: «… в моем романе „Бесы“ я попытался изобразить те 

многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и 

простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного 

злодейства» [6, с. 131]. В произведении Достоевского слово «бесы» преимущественно 

используется во втором значении как метафора, указывающая на присутствие бесов в людях, 

их гибельное влияние на них.  

Однако русская лексема «бесы» не имеет полного аналога в китайском языке из-за 

концептуальной асимметрии двух культур, объясняемой различием их религиозных 

контекстов [7, c. 112-127]. По этой причине название произведения Достоевского и его 

смысл передаются китайскими переводчиками по-разному.  

В наше время существует пять переводов на китайский язык романа «Бесы». Впервые 

он был упомянут в 1927 году в книге «Русская литература», составленной Цюй Цюбо и Цзян 

Гуанцзи [8, c. 210]. Изложив сюжет произведения, они перевели его название как “魔鬼”, что 

дословно означает «дьявол» / «дьяволы», «бес» / «бесы». 

Первый иероглиф “魔” – это сокращенная часть буддийского термина «мара» в его 

первоначальном значении: «злой демон в религиозных или мифологических легендах, 

вредящий человечеству и вводящий в заблуждение» [9, с. 343].  

Таким образом, в переводе Цюй Цюбо в названии “魔鬼” сохранилось религиозное 

значение: «обольщающий дух; воплощение зла». Однако в этом варианте не передается 

множественное число, поскольку “魔鬼” может означать как одного беса, так и множество 

бесов.  

Собственно первый перевод романа «Бесы» на китайский выполнил в 1979 году Мэн 

Сянсэн, предложив название “附魔者” («Одержимые бесами люди»). Этот перевод был издан 

в Тайване и мало известен в Китае, к тому же он сделан с английских переводов Дэвида 

Магаршака (David Magarshack) 1954 года и Констант Гарнет (Constant Garnet) 1916 года. В 

них даны два варианта названия романа «Бесы» (“The possessed”, or “The devils”).  

Мэн Сянсэн использовал первый вариант («The possessed»), который больше 

соответствует второму значению слова «Бесы»: «одержимость каким-либо грехом» [4, с. 97]. 

Особенность китайского варианта заключается в том, что выражение “ 附 魔 者 ” 

характеризуют людей, одержимых бесами, в то время как в авторском варианте значение 

слова «Бесы» относится не к самому человеку, а к злой силе, укоренившейся в нем. 

«Метафора бесов передает черты безусловного зла, присущие внутреннему миру ряда 

персонажей» [10, с. 94].  

Кроме того, в первом китайском переводе не уточняется множественное число: 

название “附魔者” может быть переведено и как «одержимый бесами человек». Если счетное 

слово отсутствует, то в китайском языке единственное и множественное числа не 

различаются.  

Второй перевод «Бесов», выполненный Наньцзяном, вышел в 1983 году и cохранил 

прямое название «Бесы» (“群魔”). Исходя из словарных значений лексемы «Бесы» здесь 
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передается ее религиозный и нравственно-психологический смысл. В заглавии “群魔 ” 

иероглиф “魔” означает «бес», а “群” – «группа», то есть переводчик принципиальным 

образом подчеркнул множественное число.  

Таким образом, в данном переводе сохранилось буквальное значение оригинала 

названия. Не случайно именно эта версия получила наибольшее распространение в Китае, во 

многом перекликаясь с фразеологизмом “群魔乱舞 ”, относящимся к «бесчинствующей 

группе негодяев» [11, с. 1043]. Он обозначает людей, находящихся в состоянии социального 

и нравственного хаоса, подорвавшего все основы патриархального мироустройства, что 

передается и в романе русского писателя [12, с. 222]. 

В третьем переводе 2001 года переводчик Лоу Цзылян передал название романа 

«Бесы» как “鬼” («Черт» / «Черти»). Это существительное также имеет два значения: «1. 

Душа умершего, о которой говорят некоторые верующие или суеверные люди; 2. 

Презрительное или ненавистное обращение к человеку» [9, с. 171]. Кроме того в отличие от “

魔 ” иероглиф “鬼 ” по значению больше коррелирует со словами «привидение» или 

«призрак».  

Свой вариант Лоу Цзылян противопоставил предшествующим переводам заглавия 

романа (это «Бесы» и «Одержимые бесами люди»), считая их неправильными, не 

соответствующими эпиграфу из Евангелия от Луки. Однако, на наш взгляд, в данном случае 

переводчик пренебрег религиозной разницей значений “魔 ” и “鬼 ”. В 2002 появился 

четвертый перевод Цзан Чжунлуня также под названием “群魔 ” («Бесы»). Переводчик 

продолжил вариант заглавия, данного Наньцзяном.  

Пятый перевод вышел в 2010 году под названием “群魔” («Бесы»). Фэн Чжаоюй в 

послесловии, цитируя «Евангелие от Луки» («Спросил же его Иисус: как тебе имя? Он же 

сказал: 群 (легион), так как много 鬼 (бесов) вошло в него» [Лк. 8: 30]), пишет: «Название “

群魔” относится именно к группе чертей; в соответствии с вышесказанным, перевод должен 

быть “群鬼” (Черти)» [13, с. 880].  

Итак, использование иероглифа “ 群 ” («группа») не только решает проблему 

единственного и множественного числа, но и позволяет передать символический смысл 

названия романа. Поэтому выбор слова “群”, на наш взгляд, наиболее точный. Однако Фэн 

Чжаоюй все же использовал два иероглифа “群魔”, считая их взаимозаменяемыми. 

В конечном счете анализ пяти переводов произведения Достоевского показал, что в 

переводах Наньцзяна, Цзан Чжунлуня и Фэн Чжаоюя версия заглавия романа «Бесы» (“群魔
”) наиболее точная, что можно объяснить глубоким пониманием его аксиологической 

составляющей, развитием переводческой стратегии и возросшим интересом к творчеству 

русского писателя. Другое название романа в переводе “鬼” («Черти») не принято многими 

китайскими учеными, а вариант “附魔者” («Одержимые бесами люди») по сей день мало 

известен в континентальном Китае.  

В целом, перевод романа Достоевского можно назвать своего рода соперничеством 

между переводческими вариантами “魔” и “鬼”, хотя они оба достаточно адекватно передают 

нравственно-религиозный смысл произведения.  
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Испокон веков человек, желая знать свое будущее, обращался к шаманам, сихырсы – 

колдунам. Будущее же предсказывали поразному. В 1826 году в журнале «Отечественные 

записки» была оиубликована статья краеведа и просветителя П.М.Кудряшева под названием 

«Предрассудки и суеверия башкирцев», в которой он обстоятельно, но с долей иронии 

повествует о суевериях башкир, верующих предсказаниям сихырсы, яурунчы (яурынсы), 

мяскяй, ворожеям и т.д. [2, с. 357]. В частности, здесь описывается предсказание будущего 

посредством раскаленной докрасна кости – бараньей лопатки, где по возникшим трещинам и 

«расшифровывается» будущее. Здесь также рассматривается и другой способ предсказния 

судьбы – брызгание маслом на огонь. 

Мотив предсказания будущего героя прослеживается во многих народных эпических 

произведениях. Он является одним из основных атрибутов, определяющих жанровое лицо 

эпоса. Но зтот мотив, сохраняя главную функцию, в различных эпичееких произведениях 

может раскрываться разными способами. 

В алтайском эпосе «Алтай-Буучай» из волшебной книги судеб «Судур бичик» герой 

узнает о своем будущем, о своих друзьях и врагах. В алтайской версии «Козен-эркеш» герой 

также из книги «Судур бичик» узнает о будущем родной страны. О будущей судьбе ханского 

государства в эпосе «Кобланды батыр», также черпают из Книги судеб [1, с. 35]. 

Как уже было сказано, среди вариантов и версия эпоса «Кузыйкурпес и Маян-хылу» 

есть такие, в которых мать предсказывает будущее своего сына, даже проклинает его за то, 

что покидает ее ради своей просватанной невесты. В результате, будь то проклятие или 

предсказание, герой на своем пути, дейстивтельно, встречает препятствия в виде тридцать-

сорока волков, непроходимых лесных дебрей, бескрайного моря . 

Будущее предсказывалось и иным способом: для этого использовалась гладкая 

поверхность камня, монеты, зеркала или просто воды. Для того, чтобы углядеть в этих 

предметах судьбу человека и сказать его прошлое, настоящее и предсказать будущее, надо 

иметь дар предвещания, предсказания. Таким особенным даром наделила природа Валиеву 

Бану, проживающую в Татышлинском районе Республики Башкортостан. Несмотря на свой 

преклонный возраст эта достаточно бодрая для своих лет женщина, глядя на старинную 

серебрянную монету, может сказать о прошлом, настоящем и будущем человека, о его 

болезнях и методах его лечения (в прошлом она была фельдшером). Но никогда не говорит о 

часе его смерти. Это, видимо, считается запретом – табу. Воистину способность Бану-инэй – 

это талант, дар божий, ниспосланный ей свыше (или переданный по наследству) [6, с. 80]. 

Ворожбу будущей судьбы также осуществляли, используя зеркало, поверхность 

которого более всего гладким, и в нем можно увидеть отражение себя и окружающего мира.  

Надо сказать, что зеркалам в старину, да и сейчас в ритуалах различных 

просветленных людей, а также в обрядовом фольклоре приписываются магические свойства. 

Более всего всем известен обычай прикрывать тканью все отражающие предметы, зеркало в 

первую очередь, если в доме покойник. Зеркало, как было сказано, является предметом для 

гаданий. В ночь на Рождество и святки славянские народы гадали с помощью зеркала. Сидя 

между двух противоположенных зеркал девушка с распущенными волосами и в полночь 

зажечь свечи, приговаривая: «Суженый мой, ряженый, покажись мне» и начинает 

вглядываться в галерею отражений, надеясь увидеть своего жениха и т.д. [5]  

 В башкирском народном эпосе «Заятуляк и Хыу-хылу» предсказание, предвещание 

осуществляется посредством волшебного зеркальца, подаренного Хыу-хылу 

истосковавшемуся по родной земле егету. Глянув в зеркальце, герой видит землю, гору 

Балкантау, на склоне которой до сих пор его дожидаются преданный конь и сокол. В эпосе 

зеркало не совсем выполняет свою традиционную, известную функцию предсказания 

будущего, как это было бы во время гаданий. Здесь оно отражает события в моменте 

реального времени, в данную минуту. Из эпоса известно, что земной егет по имени Заятуляк, 

полюбив деву вод Хыухылу, следует за ней на дно озера Асылыкуль – царство подводного 

падишаха (Хыухылу была его дочерью). Однако любовь к прекрасной девушке не смогла 

одолеть его тоску по земной жизни, по его родине – горе Балкан-тау, расположенному около 
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него горе Карагас: «Она (Хыухылу) дала Заятуляку маленькое зеркальце, чтобы смотрел в 

него, когда ему будет особенно грусно, чтобы он успокаивался, видя в зеркале родные 

края… Вот посмотрел Заятулык в зеркало и увидел поверхность земли, своего серого 

тулпара, стоящего на горе Карагас, возвышающейся у южного берега озера Асылыкуль и с 

нетерпением ожидающего своего хозяина. На луке [его] седла, пригорюнившись, сидел 

белый сокол, говорят. Серый тулпар объел всю траву, которая росла на вершине горы 

Карагас, и совсем ее оголили, говорят. Серый тулпар и белый сокол не сводили глаз с того 

места, где Заятуляк нырнул в озеро, и все ждали, говорят, когда он появится» [3, с. 424]. От 

увиденного тоска Заятуляка только усилелась. Ведь, если он не предпримет меры, то его 

помощники, истосковавшись по нему самому, могут погибнуть. Ему становится свет не мил, 

потому что, как он сам признается падишаху, «Родная земля моя – гора Балкан-тау; вода, 

которую я пью, – из реки Дема… Вот по той земле я и тоскую…» [4, 420]. Другими словами, 

зеркало, как символ света, Солнца в данном случае, могло, по мнению девы вод Хыухылу 

помочь ее земному жениху. Однако тоска егета только усилилась. Если посмотреть на 

зеркало и озеро относительно их семантики, в их дискурсивном начале, то они в эпосе, 

действительно, репрезентируются символично. Другими словами, и озеро Асылыкуль, и 

зеркало в корне имею одно значение: отражающее окружающую реальность в их 

преломлении и как портал выхода в иные миры. Это характерно для древнегреческой 

мифологии. «Представляющая собой природный аналог зеркала, вода спокойного озера – 

возможность созерцания, как своего отражения, так и духов озера, живших, 

предположительно, во дворцах, полных драгоценностей» [5]. На дне Асылыкуля, 

действительно, было царство одноименного подводного падишаха, со своим пейзажем: «На 

просторных лугах пасутся бесчисленные стада, в журчащих речках золотые рыбы играют, а в 

глубоких озерах – утки, лебеди, дикие гуси» [4, с. 423]. Со своей возлюбленной земной егет 

поселился в белой войлочной юрте. В данном случае «чудесность» достигается именно тем, 

что, как думали наши предки, на дне озера была такая же обычная, как и на земле, жизнь, 

только более богатая и совершенная. Как и подземный мир, описываемый в эпосе, сказках, 

так и подводный олицетворялся с достатком и роскошью при обыденности пейзажа – 

наличии гор, озер и рек [7, с. 68]. В литературной версии эпоса «Заятуляк и Хыухылу» – в 

«Башкирской русалке», автором которой является известный русский лексикограф и 

бытописатель В.И. Даль (опубликована в 1843 г. в журнале «Москвитянин»), данный эпизод 

описывается схожим образом: «Зая-Туляк увидел на дне озера роскошные луга, по которым 

ходили кони, быстрее и красивее коня Тульфара; посреди муравчатого луга стояла обширная 

белокошмовая кибитка, устланная внутри дорогими коврами…» [2, с. 183; 7, с. 68].  

Как видим, в подводном царстве была такая же жизнь, как на земле. Наличие 

бесчисленных табунов говорит о достатке владыки Асылыкуля, что равнозначно «дворцов, 

полных драгоценностей». Потому что для башкира, ведущего полукочевой образ жизни, 

табуны лошадей и другого разного скота составляли материальные блага. Увидев в 

отражении волшебного зеркала настоящую ситуацию, положение, в котором находятся 

верные спутники батыра, Заятуляк, конечно, решается вернуться на поверхность земли. 

Иначе его верный Тулпар и сокол погибнут, так же тоскуя по нему самому. Предсказание с 

помощью зеркала и возврат героя на родину влечет за собой динамичное развитие сюжета: 

поселившись вместе со своей суженой Хыухылу на горе Карагас, Заятуляк мог бы 

продолжать жить мирно и счастливо [7, с. 68-69]. Однако по законам жанра эпический сюжет 

возвращается на свое героическое русло. Безмятежное счастье молодых обрывается 

драматическими событиями на родине батыра: выяснятся, что его отец скончался, и братья 

начали бороться за престол – ханский трон. Эта весть заставляет Заятуляка вернуться в 

родину с тем, чтобы покончить с братоубийством и междоусобицей, принять правление хана 

в свои руки. Как бы его молодая жена не уговаривала его остаться, но он вынужден был 

оставить ее и вернуться на родину, чтобы исполнить свое не менее важный долг. К 

сожалению, к обозначенному сроку он не успел вернуться. Когда, наконец, установив мир в 

своем ханстве, Заятуляк вернулся на Балкан-тау, его возлюбленная Хыухылу, иссохнув от 
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тоски и печали, скончалась. Батыр, крепкий духом, смелый и бесстрашный перед любым 

препятствием и любым врагом, не смог пережить беды – смерти своей любимой и тут же над 

ее бездыханным телом покончил с собой. Так, стремление самого героя на родину и к своим 

уже ставшими немощными от тоски и печали верным спутникам, о чем поведало ему 

волшебное зеркало, в конечном счете, сыграло судьбоносную, роковую роль в его жизни [7, 

с. 69].  

Таким образом, в башкирском эпосе мотив предсказания наделен важной 

художественно-эстетической функцией. Он репрезентирует сюжетообразующее значение. 

Благодаря данному мотиву порождается сюжет, который далее динамично развивается в 

русле героического эпоса. Согласно закону устного народного повествовательного 

творчества, герой эпоса Заятуляк был самым младшим и любимым сыном у своего отца 

Самар-хана. И поэтому изначально было признано наследование им ханского трона в 

будущем. И как младший сын, батыр и главный герой эпоса он должено жениться на самой 

необычной девушке из чужого, невиданного, чудесного рода. И, действительно, Заятуляк 

женится на царевне – дочери подводного царя Асылыкуля. Однако его сыновий долг 

оказался выше его собственного счастья. В идейно-художественном смысле мотив 

предсказания будущего, изображение реальной действительности с использованием зеркала 

привело динамичному развитию основного сюжета.  
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Проблема слова и образа в филологии имеет долгую историю. В лингвистике 

метафора рассматривается как троп, механизм речи, как способ смыслообразования. 

Языковые образности как средства речевой выразительности – сравнения, метафоры, 

эпитеты, метонимии – рассматривались еще в античном языкознании. Диметрий, Цицерон и 

др. – философы времен античности, обратили внимание на переносное значение метафоры, 

используемое для точности выражения.  

Впервые определение метафоре дано Аристотелем: «Метафора – это перенесение 

слова с изменением значения из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по 

аналогии». Употребление метафоры в языке считалось недопустимым [1, с. 699]. И лишь в 

конце ХХ – в начале ХХI столетия метафора признана как неотъемлемый элемент речи, и 

теория метафоры получила концептуальное оформление. 

Метафора исследуется в языковом, психологическом, лингвокультурологическом 

аспектах. Однако не все ее аспекты исследованы в равной степени.  

Термин метафора произошел от греческого – metafora, в переводе на русский язык – 

«перенос».  

В отечественной истории понятие метафора трактуется по-разному. В трудах 

А.А. Потебни заложена мысль, что «метафора лишается своего чисто языкового статуса и 

применяется для характеристики мыслительных процессов». Ученым отвергается понимание 

метафоры как стилистического приема и предлагается новая ее интерпретация как 

необходимого элемента художественного мышления: «мир искусства является своего рода 

отражением природы и социума, а всякое искусство есть образное мышление» [19, с. 33]. 

По определению О.И. Глазуновой «метафора (метафорическая модель) – уподобление 

одного явления другому на основе семантической близости состояний, свойств, действий, 

характеризующих эти явления, в результате которого слова (выражения, предложения), 

предназначенные для обозначения одних объектов (ситуаций) действительности, 

употребляются для обозначения других объектов (ситуаций) на основе условного тождества 

приписываемых или предикативных признаков» [8, с. 177-178].  

М.Н. Кожина под метафорой понимает слово или оборот речи, употребленные в 

переносном значении для определения предмета или явления на основе какой-либо аналогии, 

сходства [11].  

В понимании В.Н. Ярцевой, Ю.Н. Караулова и Н.Д. Арутюновой, метафора – троп или 

фигура речи, употребление слова или оборота речи, обозначающего некоторый класс 

объектов, явлений, действий, признаков, для характеризации или номинации другого, 

сходного с данным класса объектов аналогичного данному в каком-либо отношении [5, с. 

134-135].  

Из приведенных выше точек зрения ученых на суть данной проблемы мы можем 

сделать вывод, что нет однозначности в определении метафоры. Однако большинство из них 

заостряет внимание на переносе значения и на сходстве предметов и явлений 

действительности. Разнообразие трактовок метафоры убеждает нас в сложности и 

многоплановости исследуемого лингвистического явления и недостаточности его 

разработанности. 

В нашей работе мы, как и большинство ученых, метафору рассматриваем как 

перенесение свойств одного предмета или явления на другой на основе сравнения по 

принципу сходства, но без использования слов так, словно, будто.  

Метафора, метафорические выражения помогают точно, эмоционально описать 

окружающую действительность, оценить ее в соответствии с собственным мировидением. 

Речь с использованием метафорических образований облегчает восприятие абстрактных 

понятий и сложных ситуаций. Выражаясь словами Дж. Лакоффа, «...метафоричность – это не 
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достоинство и не недостаток мышления: это просто неизбежность. Существует широкая и по 

большей части бессознательная метафорическая система, которую мы используем 

автоматически и неосознанно, чтобы понять что-то сложное и абстрактное» [13, с. 57-58]. 

«Метафора» как языковое образование строится на лексической несочетаемости 

компонентов и наполняется коннотативным (переносным) компонентом значения. 

С лингвистической точки зрения, метафорическое преобразование возникает при 

выявлении сходства свойств, состояния, действий одного явления с другим, т.е. в 

образовании метафоры принимают участие базовые и вспомогательные субъекты, которые 

ассоциируются путем установления сходства каких-то признаков в эксплицитной или 

имплицитной форме выражения. Любая информация может иметь наглядно-образную 

составляющую, которая способна вызвать какие-либо ассоциации на основе имеющегося 

словарного багажа личности, создать метафорические смысловые значения на мысленном и 

чувственном уровне. Слова, словосочетания, предложения, предназначенные для 

наименования одних предметов, явлений, ситуаций, претерпевают формальный 

метафорический перенос для характеристики других объектов на основании условного 

сходства их признаков. Этот процесс подтверждает взаимосвязь языка и мышления. 

Метафора с позиции механизма образования вызывает интерес у ученых. По утверждению 

Дж. Лакоффа и М. Джонсона, процесс образования метафоры является не только 

номинативным средством, но и способом мышления [14]. 

Как отражение понятийно-системных связей реальной действительности в основе 

каждой информации заложены образ и его звуковое оформление. В памяти информация 

сохраняется в виде образной системы, которая при вербализации обрабатывается в сознании 

на ее основе. «Слова – чувственные знаки, необходимые для общения» [15]. Образные 

ассоциации являются неотъемлемыми действиями мышления в любой умственной 

деятельности. Любая информация может быть в сознании разложима на наглядно-образные 

составляющие. 

Основным признаком метафоры как языковой единицы является его первичное 

лексическое значение – денотат и семантический компонент метафорического переносного 

значения, логически не соответствующего реальной связи предмета и явления 

действительности, ставшего результатом образования семантической двуплановости. 

По мнению А.П. Чудинова, метафора как основная ментальная операция в процессе 

образования объединяет две понятийные сферы и создает возможность использования 

потенций структурирования сферы-источника при помощи новой сферы [22, с. 7].  

Метафора обладает определенными признаками. По утверждению В.Н. Телии, 

метафоре как реальной семантико-синтаксической единице присущи следующие признаки 

[21, c. 36]: 

- семантической двуплановости, т.е. наличие прямого и переносного значения; 

- отвлеченности – значение метафоры становится обобщенным; 

- экспрессивности – оценочное качество метафоры; 

- синтаксический признак – когда признак выражается в синтаксических условиях 

метафоризаций слова; 

- морфологический признак (по О.И. Глазуновой): например, в существительных 

(жулье), прилагательных (серебряные нити – о дожде), глаголах (весна пришла – наступила), 

причастиях (разбитое сердце), деепричастиях (потеряв себя), наречиях (мертвецки пьян) [8, 

с. 177-178].  

О.И. Глазунова, анализируя процессы метафорических образований в 

художественном тексте, определила аспекты языкового статуса метафоры, опираясь на 

труды ученых: 

- концептуальный – «…метафора является способом художественного 

миропонимания. Она отражает индивидуально-творческие особенности в субъективном 

содержании мира поэтических видений» [6]; 
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- синтаксический – метафора – это утверждение о свойствах объекта на основе 

некоторого подобия с уже обозначенным в переосмысленном значении слова [21];  

- семантический – «сходство несходного …отождествление противоречащих в 

широком смысле понятий» [18, с. 426-427]; 

- поэтический – «метафора – это грезы, сон языка [10, с. 173];  

- социальный – система общественных ассоциаций [4, с. 164].  

По выполняемой роли метафоры в языке и речи необходимо отметить часто 

употребляемые ее виды: 

- номинативная метафора – метафора, утратившая образность и употребляемая в 

повседневной жизни: ручка двери, спинка кровати; 

- образная метафора. Образность заключена в самом факте переноса названия с 

одного предмета на другой и имеет характеризующее свойство: егоза – непоседливая 

девочка; светлая голова – умный человек. Образная метафора образуется в результате 

осмысления человеком объектов реального мира; 

- когнитивная (концептуальная) метафора – мыслительное отражение из одной 

концептуальной области в другую концептуальную область: золотые руки, солнце ласкает, 

клубок проблем, память телефона и др. 

Е.С. Кубрякова, исследуя проблему техники метафоры, считает основным приемом 

косвенную номинацию, в процессе которой актуализируются признаки, являющиеся 

существенными в денотатном ее наименовании. Важно отметить тот факт, что теория 

метафоры, следовательно, и механизмы метафоризации, пока слабо разработаны [12].  

Известно, что в основе языковой метафоры лежат ассоциативные связи. По словам 

Н.Д. Арутюновой, в основном косвенные признаки вторичной номинации несут сведения 

«либо в обиходно-практическом опыте языкового сообщества, либо его культурно-

историческом знании. Предпосылками для метафорического переноса могут быть уже 

устоявшиеся логико-семантические традиции системных событий в структуре картины мира 

и отражать языковой опыт общности» [3, с. 20].  

Традиционно выделяются два типа метафор: языковая и художественная. Языковая 

метафора, субъективна, взаимозаменяема, создается на основе уже функционирующих в 

сообществе слов с коннотацией (с созначением), свободно вступает в семантические связи. 

Переосмысленная метафора за счет формальных субъектов (объектов) легко 

вписывается в обычную синтаксическую структуру, получая при этом новые семантико-

синтаксические признаки. Языковая метафора с переосмысленным значением закрепляется и 

функционирует в речи.  

Языковые метафоры могут служить наименованиями частеречной соотнесенности, 

например,  

- субстантивные предметные метафоры: тряпка – безвольный, слабохарактерный, 

ведомый человек, исполнитель чужой воли; кремень - человек с твердым, непреклонным 

характером;  

- адъективные и адвербиальные признаковые метафоры: железный характер – 

сильный, несгибаемый характер, не поддающийся на давление извне; ветреный – 

легкомысленный ненадежный, в некоторых случаях лицемерный человек; железная 

дисциплина – строгий распорядок дня, требующий неукоснительного выполнения; волчий 

аппетит – быстрое поедание блюд голодным человеком, давно не имевшим возможности 

поесть вдоволь; 

- глагольные процессуальные метафоры: задремали звезды – ранним утром звезды 

один за другим перестают светиться и постепенно исчезают. Качество человека 

переносится на природное явление. Радуется природа – после долгого отсутствия дождя 

природу оживило внезапное его появление. Природа постепенно меняется, как будто 

оживает, листочки поблескивают от живительной влаги. 

Метафорами, морфологически мотивированными лексическими единицами с 

метафорической внутренней формой, могут быть наименования 
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- человека: балаболка (человек, который много говорит попусту), растеряша 

(рассеянный человек, постоянно теряющий что-либо), зевака (человек, праздно, с тупым 

любопытством на всё глазеющий, разиня, бездельник.), слюнтяй (безвольный, 

бесхарактерный человек), сорвиголова (смелый, отчаянный человек, не боящийся никакой 

опасности); 

- животных и птиц: глухарь (назвали за то, что эта птица в определенное время 

утрачивает чувство бдительности), летучая мышь (назвали за сходство птицы с мышью и 

лягушкой), утконос (животное, имеющее сходство носа с утиным), индоутка (вкус ее мяса 

похож на что-то среднее между гусятиной и утятиной), шилохвость (хвостовые перья птицы 

внешне сходны с шилом); 

- растений: кувшинка (цветок днем раскрывается, а ночью закрывается, становится по 

форме похожим на кувшин. Он уходит под воду), смородина (назвали за сильный запах, 

«смород»), подснежник (получил такое название за то, что он развивается под снегом и 

расцветает сразу после его таяния), подорожник (обычно он растет при дороге, вдоль дороги, 

поэтому его так назвали);  

- явлений: головомойка (в значении прочистить мозги (промыть голову) за неверно 

совершенное действие, устроить нравоучение), базар (общение шумной компании), грызня 

(мелочная ссора, перебранка, склока), неразбериха (запутанная, бестолковая ситуация, 

состояние неупорядоченности).  

- качеств и свойств человека: беспардонный (бесцеремонный), безмозглый (очень 

глупый), головастый (умный человек), душевный (добрый, отзывчивый), низкосортный 

(невоспитанный, грубый, способный на плохие поступки), назойливый (надоедливый, 

навязчивый человек); 

- процессов: пригвоздить (сделать неподвижным), застопорить (замедлять развитие), 

озвереть (приходить в ярость), остепениться (стать рассудительным в поведении), 

остолбенеть (встать как вкопанная), оступиться (совершить неправильный поступок), 

подлизываться (угождать, добиваться расположения) [24, с. 49]. 

Проблема классификации метафоры с точки зрения интенсивности переноса значения 

и структуры интересовала Л.Л. Касаткина, И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь, И.В.Арнольд и др. 

рассматривающих ее. Учеными предлагается разделить метафору на простую и развернутую. 

Простая понимается как метафора, выраженная с помощью одного образа и построенная на 

сближении предметов и явлений по одному какому-то признаку (щеки горят, море эмоций). 

[2, с. 47]. Развернутая метафора образована из нескольких метафорически употребленных 

слов, создающих единый образ, т.е. из ряда взаимосвязанных и дополняющих друг друга 

простых метафор, усиливающих мотивированность образа путем соединения этих двух 

планов и параллельного их функционирования [9, c. 288]. Развернутая метафора основана на 

разных ассоциациях по сходству [2, c. 47]. 

Художественная метафора привязана к конкретному контексту, имеет свою 

лексическую самостоятельность, приобретает коннотативное значение только в рамках 

языкового материала: лексики, предложений и целого текста. Обычно художественные 

метафоры употребляются с точки зрения индивидуального мировидения. Естественно, 

метафора должна отображать, дополнять семантическое наполнение текста, ситуации, 

явления (Его стихов пленительная сладость пройдет веков завистливую даль, и внемля им, 

вздохнет о славе младость, утешится безмолвная печаль, и резвая задумается радость. 

А.С. Пушкин)  

Л.С. Выготский еще рассматривает метафору с точки зрения речевого аспекта, как 

модель речевой деятельности в результате выявления реального значения языковой 

метафоры в сопоставлении с его лексическим значением. Ученый считает, что метафора 

вызывает определенные эмоции в зависимости от ее содержания и формы, т.е. метафора 

осмысливается (образуется) образным путем мышления под воздействием не только 

логического, но и комплексного мышления, вызывающего образные комплексы на 

основании «несуществующих», поверхностных признаков. Метафора как продукт 
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ассоциативного мышления имеет огромный потенциал для психологического осмысления, 

являющийся фундаментальным явлением языка и мышления [7]. 

М.В. Самойлова комплексно подходит к рассмотрению метафоры и утверждает так 

же, как и Л.С. Выготский, что метафора – языковое явление, являющееся продуктом речевой 

деятельности и материальной культуры, и вместе с тем позитивно влияющее на развитие 

мышления и речи, которые «определяют нашу культуру и определяются ею», т.е. 

взаимодействием содержания и формы определяется сущность метафоры. Основное 

свойство метафоры, по ее мнению, заключено в следующем: «метафора всегда будет 

выражать противоречие между содержанием мысли и языковой формой, а поэтому требует 

особой работы мысли во взаимодействии со словом». [20].  

А.Б. Максимова заостряет внимание на том, что метафора представляет собой мощное 

средство речевого развития, пробуждающее «чувство языка», позволяющее анализировать и 

синтезировать языковой материал в «живом контексте речи, осознавать неограниченные 

возможности речевого творчества, выражающего индивидуальное видение мира» [17].  

А.Р. Лурия свою точку зрения на исследуемую тему излагает немного иначе. По 

мнению ученого, процесс понимания начинается с «восприятия внешней развернутой речи, 

затем переходит в понимание общего значения высказывания, а далее – и в понимание 

подтекста этого высказывания. Сам процесс понимания в значительной мере сводится к 

тому, что человек, воспринимающий то или иное слово или фразу, переходит от 

«поверхностных» к «глубинным» грамматическим структурам, выделяя основную логику их 

построения» [16, c. 199].  

Л.К. Шарыгина акцентирует внимание на познавательной функции метафоры, 

раскрывающей существенные свойства объекта, способствующей появлению новых понятий 

[23]. В то же время автор отмечает значимую роль метафорического образования в 

активизации эмоциональной и интеллектуальной сфер индивида, в развитии творческой 

способности, воображения. Метафора как эстетический феномен вызывает положительные 

эмоции, придает выразительность речи. 

Таким образом, метафора, как и любая синтаксически оформленная языковая 

единица, обладает эстетическими, оценочными, стилистическими, экспрессивными 

возможностями. По утверждению О.И. Глазуновой, к каждому слову, обозначающему 

предмет или явление действительности, «можно подобрать несколько метафорических 

синонимов, обладающих стилевыми или ситуативными различиями. Новое парадоксальное 

наименование в необычной форме привлекает внимание слушателя к предмету информации. 

Использование метафоры в речи активизирует мыслительную деятельность слушателя в 

процессе ассоциативно-образного восприятия предмета сообщения. Слушатель декодирует, 

интерпретирует информацию, использует внеязыковые знания, восстанавливая референцию 

сообщения (соотнесенность слова с частью объектов, принадлежащих обозначаемому словом 

классу) в своем сознании» [8, с. 172-178].  

Широкая возможность реализации метафорического переноса на всех языковых 

уровнях позитивно влияет на доступность поэтического и информационного воздействия 

метафоры на адресата речи. 

Автор (говорящий) имеет возможность воспользоваться многообразием системы 

образных средств и форм их реализации применительно к соответствующим конкретным 

ситуациям, в частности, метафорой, не обладающей в сознании носителей языка устойчивым 

характером, но ориентированной на систему национальных ценностей, способствующих в 

рамках контекста положительному или отрицательному их восприятию. 

Пока не определены принципы и критерии рассмотрения метафоры. Поэтому 

метафорические образования могут возникнуть и на вербальном, и на ассоциативно-

образном уровнях. Декодирование метафорического значения может быть проведено на 

семантическом, на контекстуальном и на синтаксическом уровнях. 

Таким образом, метафора в системе русского языка рассматривается как продукт 

мыслительных процессов, используемых в речевой деятельности как отражение 
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окружающей действительности, материальной и духовной культуры. Слова, словосочетания, 

предложения претерпевают метафорический перенос для характеристики других объектов, 

явлений на основании сходства их признаков для создания новых образов. Метафора, 

метафорические выражения помогают эмоционально интерпретировать окружающий мир в 

соответствии с собственным мировидением. Такой процесс подтверждает взаимосвязь языка 

и мышления. Метафоричность – универсальное свойство языкового сознания. Образные 

ассоциации – неотъемлемые процессы мышления в любой умственной деятельности. 
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Аннотация. Настоящее исследование представляет собой попытку определить 

содержание понятия рекламный профиль компании с лингвистической позиции. Автор 

приходит к выводу о том, что рекламный профиль компании является важнейшей 

составляющей коммерческой рекламы. Определяется, что рекламный профиль компании 

следует понимать как закодированный в товарной рекламе имиджевый компонент, 

содержащий информацию о корпоративных ценностях и корпоративной культуре компании. 
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Настоящее исследование посвящено проблеме лингвистических аспектов 

корпоративной рекламы. В результате проведённого нами анализа лингвокультурной 

специфики корпоративной рекламы [1] мы пришли к выводу, что в настоящий момент в 
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отечественной лингвистике остаётся недостаточно разработанным вопрос об имиджевом 

компоненте коммерческой рекламы, названном нами рекламный профиль компании (далее – 

РПК). Цель настоящей статьи заключается в попытке дать толкование введённого нами в 

научный оборот лингвистической науки термина. 

Принято считать, что корпоративная реклама делится на имиджевую, призванную 

формировать в массовом сознании определённый имидж компании, и коммерческую, задача 

которой заключается в продвижении продукта на рынке. Между тем, исследования 

коммерческой рекламы позволяют говорить о том, что на реальной практике создания 

рекламного текста такое разграничение едва ли существует, ибо в товарной рекламе так или 

иначе присутствует профильная информация о компании, которая прочитывается в 

различных кодах семиотического пространства рекламы [2]. 

Понятие РПК представляется нам весьма интересным, хотя и неоднозначным. 

Основные трудности, возникшие при интерпретации выдвинутого нами термина, связаны с 

тем, что мы оказались в ситуации плохо взаимодействующих друг с другом понятийных 

систем, сложившихся в западной, американской, профессиональной практике, пиарологии, 

рекламоведении и шире – коммуникативистике.  

Если предположить, что профиль компании есть система корпоративной 

идентичности компании, тогда РПК следует понимать как интертекстуальное 

взаимодействие идентификаторов субъект коммуникации и рекламной информации в 

структуре рекламного текста. При этом, важно учитывать, что и рекламный слоган, и тэглайн 

кампании, и миссия, и логотип являются самостоятельными структурными 

коммуникативными единицами. Иными словами, РПК ест знаки системы идентификации 

субъекта (компании-рекламодателя), инкрустированные в рекламный текст на условиях 

интертекстуальности. 

Понятие РПК, которое, на самом деле, не используется в трудах отечественных 

исследователей рекламы, как уже было сказано выше, является весьма интересным и 

перспективным. Очевидно, что любой вводимый термин требует основательной проработки, 

и следует дать многостороннее толкование этого понятия, охватывающее его разные 

аспекты. В связи с чем мы ставим задачу интегрального концептуально-лингвистического 

описания всего комплекса содержательных элементов информационного представления 

компании как конструкции, оформление которой подчинено цели создания максимально 

привлекательного положительного образа не только товара, но и коммерческой организации 

в целом.  

Поскольку данный термин не приравнивается используемому в англоязычной 

литературе понятию company profile или его русскоязычному аналогу корпоративная 

реклама, а существует как самодостаточная часть содержания любой рекламы, он 

аккумулирует в себе обширную информацию, выходящую за рамки идентификации 

компании и включающую ценностную, культурологическую, концептуальную и 

прагматическую составляющие из разных источников, входящих в поле рекламного 

дискурса.  

На самом деле, мы не подвергаем сомнению разделение рекламы на коммерческую и 

корпоративную, но между ними не существует непроходимая пропасть. Коммерческая 

реклама также насыщена сведениями о компании-производителе иногда в форме 

завуалированных оценок, намёков на её исключительность, надёжность, корпоративные 

ценности и культуру, закрепляя в массовом сознании новых поколений потребителей 

надёжный образ компании. Этому служит последовательное представление в процессе 

анализа коммуникативно-содержательных свойств различных форм представления 

коммерческой информации как составных элементов целостного рекламного образа. Именно 

этой цели подчинены знаки всех используемых семиотических систем, помимо вербального, 

единицы визуального, музыкального, параграфического, художественного и других кодов.  

Так, очень важную роль в рекламе любого продукта и любой услуги играет образный 

код посредника. Неслучайно, сугубо национальный бренд Chrysler привлекает к участию в 
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своих рекламных роликах известных национальных героев из мира кино, музыки, спорта. 

Рэпер Эминем, воспевающий в своих песнях жизнь бедного белого парня в американском 

пригороде, режиссер Клинт Иствуд, показавший всему миру всю изнанку американского 

общества, очень удачно вписываются в общий контекст коммерческой рекламы [3, 4], 

создавая удачный образ компании, важнейшими приоритетами которой являются ключевые 

ценности народа: американская мечта, возможности, равенство, свобода и демократия.  

Разумеется, в рамках одной статьи практически невозможно представить перечень 

всевозможных знаков и кодов, а также кодовых комбинаций, обеспечивающих 

формировании имиджевого блока в товарной рекламе. Рассмотренный нами пример с 

образным кодом селебрети всего лишь вкратце иллюстрирует лингвистическую 

манифестацию РПК в рекламе.  
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Среди наиболее значимых концептов, заложенных в систему восприятия мира и 

русскоязычных людей, и носителей западного (в том числе английского) языкового сознания 

можно выделить концепт «joy /радость». Ввиду богатого разнообразия эмоций и их оттенков, 

представляется крайне трудной задачей систематизировать эмоции, охарактеризовать их 

сущность и случаи употребления. Концепт «joy/радость» составляют ценностные, 

понятийные и образные признаки. 

Поскольку концепт как единица структурированного знания имеет структуру и 

состоит из компонентов, рассмотрим подробнее лексему, лежащую в основе 

вышеупомянутого концепта [5, с. 20]. В результате исследования словарей, стало очевидным, 

что ядром лексемы «joy/радость» является сема «чувство великого счастья». «Источник 

счастья» – это его околоядерная сема. Внешнее проявление удовольствия или восхищения, 

«веселье», «успех или удовлетворение» – семы, лежащие на периферии. Можно сделать 

вывод, что лексема «joy/радость» полисемантична [3, с. 84]. 

В нашем исследовании целью стало выявление особенностей использования пословиц 

с концептом «joy/радость» в сценариях английских мультипликационных и художественных 

фильмов. Гипотеза состоит в том, что пословицы отражают культуру этноса и являются 

основной единицей языкового сознания. А также, пословицы с концептом «joy/радость» 

демонстрируют особенности восприятия мира англоговорящего народа, поскольку концепт 

по Стернину обозначает единицу национального когнитивного сознания [4, с. 10]. 

Пословица является логически завершённой фразой или образным афористическим 

изречением, несущим некий поучительный смысл, и в большинстве случаев, она имеет 

ритмический строй [1, с. 341]. Пословицы обладают не только прямым значением, но и 

переносным. Пословицы, имеющие несколько значений, служат яркими примерами средств 

языковой выразительности. Исходя из этого, мы понимаем, что при восприятии на слух 

англоязычных пословиц могут возникнуть трудности, объясняемые так называемой «игрой 

слов». 

Согласно Скурихиной О. В. и Милевскому С. В., передача игры слов с одного языка 

на другой является непростой задачей, так как требует не только знаний о культуре другой 

страны, но и находчивости и чувства юмора, а также творческого подхода к адекватной 

передаче феномена. Авторы полагают, что до сих пор лингвисты и переводоведы не пришли 

к единому определению понятия «игра слов». По их мнению, следует отметить, что для 

достижения адекватного перевода игры слов необходимо прибегать к определенным 

стратегиям, а также учитывать другие факторы: культурные особенности и контекст. 

Благодаря знаниям стратегий перевода игры слов переводчику легче будет подобрать 

правильный способ передачи шутки с одного языка на другой, а также сохранить смысл и 

эмоциональную окраску оригинального высказывания [6, с. 72].  

Следует учитывать, что большая часть аудитории не обладает навыками 

профессиональных лингвистов. Для них вспомогательным материалом служит зрительная 

ситуативная опора, которая представлена в разнообразных фильмах как 

мультипликационных, так и художественных. Благодаря яркому зрительному образу, 

создаваемому персонажами фильмов, а также сюжету фильмов, рядовой зритель имеет 

возможность понять значение пословицы, а также возможности её уместного использования 

в речи. 

Дроботова П.С., Каппушева З.М., Склярова О.Ф. представили перечень рекомендаций 

чтобы упростить процесс освоения иностранного языка посредством видеофильмов. Первое 

правило гласит: выбирайте кинокартины, которые вам нравятся, и те, что вы уже видели 

несколько раз. На начальном этапе отлично подойдёт мультипликация, в том числе 

компании «Дисней». По мнению исследователей, если вашим приоритетом является 
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правильная речь, её можно услышать в старых английских и американских лентах. 

Прекрасно подойдёт фильм «Моя прекрасная леди» 1964 года на английском языке. Однако 

важно помнить, что новые знания нуждаются в актуализации.  

Второе правило – если вы выбрали данный способ изучения языка, то следуйте 

рекомендациям:  

– Определите специальное время для того, чтобы сконцентрироваться на выбранном 

видеоматериале. Домашние дела подождут. 

– Пристально наблюдайте за героями, их артикуляцией, мимикой и жестами. Это 

поможет точнее повторить за ними интонацию и произношение. 

– Обращайте внимание на интонацию персонажей, пробуйте определить их 

настроение по тону голоса или звукам. 

– Старайтесь использовать субтитры реже, если это не документальный жанр. 

– Конспектируйте новые слова и словосочетания. 

– Выполняйте задания к учебным видеоматериалам и старайтесь делать это 

письменно [2, 32]. 

Мы считаем, что при изучении пословиц с компонентом «joy/радость» данные советы 

могут облегчить более осмысленное восприятие речевой ситуации, в которой используются 

пословицы, а, следовательно, изучающему иностранный язык будет легче понять 

возможности ситуативного использования компонента «joy/радость» и успешно применять 

полученные знания в жизни. 

Проанализировав ряд английских детских мультипликационных и художественных 

фильмов на предмет наличия пословиц с концептом «joy/радость» мы выделяем следующие 

коллокации:  

A bundle of joy – ("Головоломка/Inside out"), США, 2015 г. Возрастное ограничение: 

6+) – ребёнок (дословно – свёрок радости). Выражение является неформальным, и относится 

к маленьким детям, которых ещё пеленают, так как они напоминают свёрток.  

 Вring joy (to the masses) – (Бэтмэн возвращается/Batman Returns), США, 1992 г. 

Возрастное ограничение: 12+) – нести/дарить радость (в массы/массам). Словосочетание 

bring joy (to the masses) употребляется в переносном значении, чтобы показать цель 

выполнения определенных действий кем-либо. 

 Joy to the world – ("Ещё одна пятница/Friday After Next"), США, 2002 г. Возрастное 

ограничение: 16+) – большая радость. Данное словосочетание уместно употреблять, чтобы 

выразить положительные эмоции как для самого говорящего, так и для широкой круга лиц. 

 Jump for joy  – ("Пиф-паф-ой-ой-ой/Chitty Chitty Bang Bang") Великобритания, США, 

1968. Friday After Next"), США, 2002 г. Возрастное ограничение: 6+) – прыгать от радости. 

Идиоматическое выражение, обозначающее высшую степень радости от чего-либо. 

 Dance with joy – ("Корпорация монстров/Monsters, Inc"), США, Япония, 2013 г. 

Возрастное ограничение: 0+) – дословно: танцевать от радости. Выражение, которое 

показывает степень выраженности эмоции joy/радость, чтобы продемонстрировать которую, 

необходимо выполнять дополнительные движения. 

 Leap for joy – ("Король Лев/The Lion King"), США, 1994г. Возрастное ограничение: 

0+) – выражение, синонимичное выражению dance with joy, которое так же помогает 

выразить отношение говорящего к конкретной ситуации при помощи дополнительных 

жестов или эмоций. 

  Отметим, что изучать концепт «joy/радость» возможно не только посредством 

просмотра фильмов, персонажи которых используют в речи пословицы с данным 

компонентом, но и изучая другие коллокации по теме. Подчеркнём, что для успешного 

освоения иностранного языка необходимо заниматься регулярно, прилагать усердие и 

проявлять упорство в достижении цели. Нельзя забывать, что обучение – это долгий и 

многоуровневый процесс, где на каждой ступени требуется трудоспособность и отдача для 

получения необходимого результата. 

https://movie-sounds.org/famous-movie-samples/quotes-with-sound-clips-from-chitty-chitty-bang-bang-1968/oh-i-m-so-happy-i-could-jump-for-joy
https://movie-sounds.org/famous-movie-samples/quotes-with-sound-clips-from-chitty-chitty-bang-bang-1968/
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/country--11/?b=films&b=top
https://www.kinopoisk.ru/lists/movies/country--1/?b=films&b=top
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 Добавим, что мультипликационные и художественные видеоматериалы делают 

освоение детьми английского языка более ярким, интересным и продуктивным. Каждый 

ученик может повысить свой языковой уровень при добросовестном отношении к советам и 

рекомендациям. 

 Подводя итог нашего первичного изыскания заметим, что концепт «joy/радость» 

представляет интерес для многих исследователей. Существует ряд работ, где данный 

концепт рассматривается на примере конкретных литературных произведений, пословиц и 

даже освещается в рамках русской и английской культуры в целом. Однако сколь велико 

количество литературных, мультипликационных, кинематографических и иных 

художественных произведений, столь обширно и поле деятельности исследователя. На 

сегодняшний день концепт «joy/радость» в сценариях мультфильмов практически не изучен, 

но очевидно содержит богатый лексический и культурный материал, что подтверждает 

актуальность нашей работы. 
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Литературное творчество является неотъемлемой частью культурного наследия 

человечества, отражая разнообразие мыслей, эмоций и переживаний. Одним из важных 

аспектов, определяющих уникальность литературных произведений, является их 

стилистическое своеобразие. Стиль играет ключевую роль в формировании 

индивидуальности текста, влияя на восприятие и понимание произведения читателем, а 

стилистическое разнообразие литературных произведений предоставляет исследователям 

возможность для анализа и понимания эволюции литературных форм.  

Одним из ярких произведений американской литературы 1970-х годов является 

повесть-притча американского писателя и публициста Ричарда Дэвида Баха «Чайка по имени 

Джонатан Ливингстон». Примечательна она уже тем, что впервые была опубликована в 

эпоху доминирования постмодернизма, однако представляет собой яркий контраст по 

отношению к его идеологическим установкам тотальной игры и отсутствия объективной 

истины. Произведение Р. Баха относится к жанру философской повести, представляющей 

собой тип художественного произведения, в котором «сюжет намеренно конструируется с 

целью доказательства определенной идеи, заимствованной из области философии» [2, с. 

186]. 

В данном произведении Р. Бах фокусирует внимание на духовных аспектах 

становления человеческой личности. Путь, который проходит главный герой – чайка по 

имени Джонатан Ливингстон – напоминает путь Будды: персонаж Баха стремился познать 

новое, но был изгнан, обрел учителя и неотступно следовал его советам, после чего на него 

снизошло понимание сути вещей, и он сам встал на путь наставничества [1, с. 181]. 

Популярность и всеобщая любовь к этому произведению пришли лишь спустя несколько лет 

с момента первой публикации. 

Уникальность «Чайки» заключается в философской глубине и символичности. 

История о чайке Джонатане Ливингстоне – это метафора поиска смысла жизни, стремления к 

саморазвитию и преодоления собственных ограничений. Автор использует образ птицы, 

которая решает выйти за рамки традиционной морали, чтобы добиться совершенства в 

полете, тем самым вдохновив читателя на размышления о собственных возможностях и 

стремлениях. 

Р. Бах создает в произведении атмосферу вдохновения и легкости, что делает его 

особенно привлекательным для читателей разных возрастов. Он умело комбинирует 

простоту повествования с глубокими философскими идеями, и это помогает «Чайке по 

имени Джонатан Ливингстон» стать книгой и для отдыха, и для размышлений. Повесть 

Р. Баха оставляет приятное воспоминание о прочитанном и стимулирует к личностному 

росту и поиску своего пути в жизни. 

Повесть охватывает весь жизненный путь чайки Джонатана, поэтому автор уместил 

на страницах своей повести большое количество значимых событий из жизни героя. При 

знакомстве с книгой читатель может заметить, как иногда довольно быстро одно действие 

сменяется другим. При этом в определенные моменты автор намеренно замедляет темп 

повествования, тем самым концентрируя внимание читателя на особо важных деталях. 

Например, с помощью таких стилистических приемов, как градация и эмфатическая 

пунктуация, Р. Бах добивается эффекта полного погружения читателя в ситуацию первых 

нелегких попыток персонажа научиться летать: 

“He narrowed his eyes in fierce concentration, held his breath, forced one ... single ... more 

... inch ... of ... curve ... ” [3, с. 5] 

Будучи летчиком по профессии, Р. Бах довольно подробно описывает стремление 

Джонатана развить большую скорость, пикировать и маневрировать. Использование 
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терминов из сферы авиации в предложении, построенном с помощью асиндетической связи, 

показывает, насколько серьезен путь главного героя: 

“He discovered the loop, the slow roll, the point roll, the inverted spin, the gull bunt, the 

pinwheel.” [3, с. 9] 
По мере развития сюжета повести читатель ближе знакомится с главным героем, 

радуется его успехам и сожалеет о неудачах. Автор использует эпитеты и сравнения, чтобы 

передать трудности, с которыми сталкивается Джонатан. Так, например, наречие “violently” 

(«неистово, яростно, бурно») и прилагательное “wild” («дикий, безумный») в составе 

образных эпитетов ярко описывают все, что происходит с Джонатаном в воздухе во время 

обучения, резкость его движений и сложности полета, а сравнения с огнем и динамитом 

добавляют повествованию внутренней энергии: 

 “…he’d roll violently left, stall his right wing recovering, and flick like fire into a wild 

tumbling spin to the right.” [3, с. 7] 

“…at ninety miles per hour it hit him like dynamite.” [3, с. 7] 

Благодаря метафоре “bars of lead” («свинцовые слитки») автор показывает сильную 

физическую усталость главного героя, а метафора “weight of failure” («тяжесть неудачи») 

обращает внимание читателя на эмоциональную неудовлетворенность Джонатана 

собственными действиями: 

“His wings were ragged bars of lead, but the weight of failure was even heavier on his 

back.” [3, с. 7] 
Родители чайки Джонатана не рады увлечениям собственного сына, что заставляет 

еще больше почувствовать отчужденность главного героя: его никто не понимает. Близкие 

чайки переживают, что он не такой, как все остальные в их Стае. Причитания матери 

Джонатана переданы с помощью анафорического повтора и риторических вопросов, что 

помогает почувствовать ее взволнованность и раздраженность: 
“Why, Jon, why?» his mother asked. «Why is it so hard to be like the rest of the flock, Jon? 

Why can’t you leave low flying to the pelicans, the albatross? Why don’t you eat?” [3, с. 6]. 
В эпизоде, где Джонатан предстает перед судом, его речь обрывиста, в ней ярко 

ощущается отчаяние и несогласие с решением Стаи. Эти эмоции автор передает путем 

использования эллиптических восклицательных и вопросительных предложений, гиперболы 

(“for a thousand years”) и перечисления («to learn, to discover, to be free»): 

“Centred for shame? Impossible! The Breakthrough! They can’t understand!” [3, с. 10]. 

“Irresponsibility? My brothers!” [3, с. 10]. 

“For a thousand years we have scrabbled after fish heads, but now we have a reason to live 

– to learn, to discover, to be free!” [3, с. 10]. 

Старейшины изгоняют Джонатана из Стаи, и окончательно осознать трагичность 

ситуации помогает метафорическое значение фразы “they closed their ears and turned their 

back upon him”: 

“The Brotherhood is broken», the gulls intoned together, and with one accord they solemnly 

closed their ears and turned their backs upon him” [3, с. 10]. 

С этого момента Джонатан вынужден стать изгоем и провести остаток своей жизни в 

одиночестве. Однако это не ломает его, а лишь делает сильнее, поэтому при встрече с двумя 

чайками, которые хотят наставить его на истинный путь, герой четко осознает свое 

положение и с гордостью о нем заявляет. Автор использует инверсию в сочетании с 

эпифорой для того, чтобы показать решительность Джонатана: 

“Home I have none. Flock I have none” [3, с. 12]. 

Чайки же говорят о том, что Джонатан учился на протяжении многих лет и сможет 

начать новую жизнь в другом месте. Так начинается путь Джонатана к своему идеалу.  

С первых мгновений пребывания в Раю, как кажется самому герою, внешний облик 

Джонатана меняется. С помощью эпитетов (“brilliant white”, “smooth and perfect”) и 

сравнения (“as sheets of polished silver”) Р. Бах описывает, как теперь выглядит чайка:  
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“His feathers glowed brilliant white now, and his wings were smooth and perfect as sheets 

of polished silver.” [3, с. 14] 

В новом месте Джонатана окружают другие чайки, однако они совсем не похожи на 

тех, с кем он жил прежде. Показать разницу между старым и новым миром помогают 

парцелляция, обособление (“all of them”) и эпитет (“magnificent”):  

“In the days that followed, Jonathan saw that there was as much to learn about flight in this 

place as there had been in the life behind him. But with a difference. Here were gulls who thought 

as he thought.” [3, с. 15] 

“They were magnificent birds, all of them...” [3, с. 15] 

Прежний мир, Стая, стиль жизни – все это тяготило чайку. Старое окружение героя не 

могло постичь то, что готов изучать сам Джонатан. Автор применяет такой прием, как 

метафора (“eyes tightly shut to the joy of flight») для описания жизненных установок обычных 

чаек: 

“…that place where the Flock lived with its eyes tightly shut to the joy of flight…” [3, 

с. 15]. 

Теперь же Джонатана буквально боготворят. В речи чайки Салливана, наставника 

главного героя, автор использует фразовый эпитет (“one-in-a-million”). 

“The only answer I can see, Jonathan, is that you are pretty well a one-in-a-million bird” 

[3, с. 16]. 

Главному герою рассказывают о важности не жить, как все остальные, не идти на 

поводу у окружающих, а делать то, чего желает сам Джонатан. Еще один учитель Джона, 

чайка Чианг, говорит о том, чему еще предстоит научиться герою. В словах наставника автор 

использует градацию, вызывая не только у главного героя, но и у читателя, ощущение 

предвкушения событий, которым только предстоит произойти: 

“…you will be ready to begin the most difficult, the most powerful, the most fun of all” 

[3, с. 18]. 

Джонатану не терпится приступить к обучению, его решительность и стремление 

приблизиться к идеалу Р. Бах передает при помощи сравнения: 

“…he took in new ideas like a streamlined feathered computer” [3, с. 18]. 

С течением времени герой задумывается о возвращении к Стае, чтобы помочь другим 

чайкам, которые, возможно, так же, как и он сам когда-то, чувствуют себя одинокими и 

непонятыми. Он ставит перед собой новую цель: стать для нуждающихся чаек наставником. 

Первым его учеником становится чайка по имени Флетчер. В разговоре с подопечным 

Джонатан успокаивает изгнанного Флетчера, используя параллельные конструкции. 

“…and one day they will know this, and one day they will see what you see” [3, с. 20]. 

Флетчер рад знакомству с Джонатаном и на вопрос второго, хочет ли тот научиться 

летать, с радостью отвечает утвердительно. Решимость и большое желание Флетчера автор 

передает при помощи графического выделения его высказывания прописными буквами:  

“Fletcher Lynd Seagull, do you want to fly?” “YES, I WANT TO FLY!” [3, с. 20]. 

Отныне Джонатан – наставник, и, вновь встретившись со Стаей, он призывает чаек 

стать свободными, избавиться от ограничений и поверить в себя. Не всегда все проходит 

гладко, однако Джонатан грамотно объясняет своим подопечным, что именно им нужно 

сделать, чтобы научиться летать так же высоко и быстро, как главный герой. В речи 

Джонатана можно отметить инверсию, с помощью которой Р. Бах подчеркивает ключевые 

моменты философии чайки: 

“Everything that limits us we have to put aside” [3, с. 23]. 

При помощи метафоры «a hunger for learning” писатель отмечает неимоверное 

желание чаек учиться, сравнивая его с голодом: 

“…it was fast and exciting and it fed a hunger for learning that grew with every lesson” 

[3, с. 23]. 

Джонатан полностью посвящает себя обучению своих подопечных, он делает многое 

для того, чтобы они, как и он сам, избавились от внутренних ограничений и раскрыли свой 
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потенциал. Автор передает эти идеи при помощи асиндетического перечисления, 

полисиндетона (“…and…and…”), параллельных конструкций и антитезы. 

“Every hour Jonathan was there at the side of each of his students, demonstrating, 

suggesting, pressuring, guiding. He flew with them through night and cloud and storm…” [3, с. 

24]. 

“You are special and gifted and divine” [3, с. 25]. 

“No more than you are, no more than I am” [3, с. 25]. 

“They call you devil or they call you god” [3, с. 26]. 

Силы и время, которые наставник Джонатан вложил в своих учеников, не напрасны. 

Теперь он знает, что может оставить молодых и пока неопытных чаек под руководством 

чайки Флетчера – первого своего последователя. Джонатан ставит себе третью цель: 

облететь другие миры, чужие Стаи, чтобы и там найти тех, кто «потерялся», и показать им, 

какими они могут быть. 

Именно этот навык является основным в учениях Джонатана: умение свободно 

мыслить. Философия главного героя в целом воплощает идею стремления к свободе, 

самопознанию и обретению смысла жизни через открытие и развитие своего уникального 

потенциала. Эти принципы делают его персонажем, способным вдохновлять и мотивировать 

читателей, и служат основой для глубоких размышлений о смысле жизни и своем месте в 

мире. 

Автор создает атмосферу свободы и стремления к самосовершенствованию. Яркие 

образы, присущие повести, придают тексту поэтичность и символичность. Экспрессивные 

средства языка используются для подчеркивания идей автора и вызывают чувство 

внутренней гармонии. 

Таким образом, произведение Р. Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

выделяется не только своим содержанием и философским подтекстом, но и оригинальным 

художественным стилем, который делает эту повесть неповторимой и запоминающейся. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о формирования лингвистической 

компетентности у школьников в процессе обучения русскому языку. Лингвистическая 

компетентность как важнейший компонент языковой личности предполагает усвоение, в 

первую очередь, трех понятий: 1) язык как общественное явление; 2) язык как сокровищница 

национальной культуры народа – его носителя; 3) язык как система. 
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Цель настоящей статьи – уточнить содержание и наметить некоторые пути 

формирования лингвистической компетентности у школьников в процессе изучения учебной 

дисциплины «Русский язык». 

В любой области деятельности велика роль научных знаний, ибо наука является 

двигателем прогресса. Сегодня в условиях быстрого развития науки и техники во всех 
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областях жизнедеятельности овладение научными знаниями приобретает особую 

значимость.  

Закладывание основ научных знаний начинается уже в школе. Школа должна дать 

ученикам основы научных знаний по каждой ученой дисциплине. В соответствии с этой 

задачей принцип научности становится определяющим в преподавании каждого школьного 

предмета, в том числе учебной дисциплины «Русский язык».  

Принцип научности как основополагающий в школьном образовании вытекает из 

требований общества к образовательной системе на современном этапе его (общества) 

развития и обосновывается теоретическими положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) [5]. 

Во ФГОС в качестве методологической основы заложен принцип фундаментальности 

образования, который ориентирован в каждой предметной области, в том числе «Русский 

язык», на фундаментальность знаний, что предполагает высокий научный уровень 

содержания школьного образования. 

В соответствии с принципами научности и фундаментальности образования при 

определении содержания школьного курса русского языка в качестве исходной может быть 

принята следующая методологическая установка: школа должна дать обучающимся 

основы научных знаний по лингвистике, в частности по русистике – русскому языку, и 

привить практические навыки русской речи в том объеме и с той глубиной, которые 

достаточны для формирования полноценной языковой личности, обладающей 

лингвистической компетентностью. . 

Формирование такой личности является (следует признать) конечной целью обучения 

русскому языку в школе, что, к сожалению, не всегда четко осознается всеми учителями. Об 

этом Л.А.Вербицкая (в то время президент МАПРЯЛ и РОПРЯЛ) писала: «Мы точно и 

определенно не представляем, какую личность должны подготовить школы за 11 лет 

обучения. А ведь именно от этого зависит и срок обучения в школе, и воспитательная 

составляющая школьного образования» [1]. 

(В этой связи уместно пояснить содержание терминов языковая личность и 

лингвистическая компетентность. 

Под языковой личностью понимается человек, свободно владеющий и творчески 

пользующийся языком для удовлетворения своих жизненных (коммуникативных) 

потребностей в обществе, для познания объективного мира (см. [4]). В это понятие входит: 1) 

практическое владение языком как средством общения; 2) способность осуществлять 

коммуникативную деятельность в различных сферах и ситуациях речевого общения; 3) 

осознание носителем языка того, что в языке отражается культура народа, его национальные 

традиции, его национальный менталитет. 

 Слово компетентность, производное от компетентный (от лат. сompetens / 

competentis – «знающий, сведущий в определенной области»), означает «обладание знаниями 

в определенной области». 

Компетентность – сложное понятие, состоящее из совокупности нескольких 

компетенций. Так, лингвистическая компетентность включает в свое содержание в 

основном четыре группы компетенций: языковой (владение языковыми средствами всех 

уровней и умение правильно пользоваться ими в речевом общении в устной и письменной 

форме), лингвистической (научное представление о строении языка усвоение его системы), 

коммуникативной (умение развертывать речевую деятельность в разных сферах общения, 

владение всеми видами речевой деятельности), лингвокультурологической (усвоение 

взаимосвязи языка и культуры, усвоение вместе с языковыми средствами языковой картины 

мира и культуры русского народа – носителя русского языка). ФГОС в области учебной 

дисциплины «Русский язык» ставит задачу формирования у школьников именно этих 

компетенций.) 

Осознание конечной цели обучения определяет стратегию и тактику изучения 

русского языка, его содержание, выбор методов и приемов обучения, отбор конкретного 
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изучаемого языкового материала, теоретического и практического, их соотношение, 

характер учебных действий учителя в зависимости от степени владения учащимися русским 

языком и т.д.  

Конечную цель обучения русскому языку в школе многие обычно сводят лишь к 

практическому овладению русским языком как средством общения, к умению свободно 

общаться на русском языке (в условиях обучения русскому языку как неродному в нерусской 

школе). Отчасти с этим можно и согласиться, ибо умение пользоваться языком для 

удовлетворения своих коммуникативных потребностей является одним из основных 

признаков языковой личности. 

Однако нельзя свести конечную цель обучения русскому языку в школе только к 

практическому овладению им как средством общения. Школьный курс русского языка 

предусматривает также усвоение определенной суммы лингвистических сведений об 

устройстве языка. Теоретические знания обеспечивают сознательное усвоение языка как 

средства общения и в конечном итоге способствуют формированию у школьников научного 

представления о языке как лингвистической дисциплине. 

Таким образом, преподавание русского языка в школе преследует две цели: с одной 

стороны, практическую цель – усвоение определенной суммы языковых средств, 

необходимых для создания речи; с другой стороны, познавательную цель – усвоение 

определенной суммы теоретических знаний о языке на материале русского языка. 

Достижению этих целей подчинены (должны) все этапы обучения русскому языку – с 1 по 11 

класс. Реализуется эта задача на практике следующим образом. 

Уже с первых дней обучения русскому языку (с 1-го класса, особенно активно с 5 

класса, когда начинается изучение систематического курса русского языка) практическая 

работа по усвоению языковых средств и по привитию речевых навыков сопровождается 

(должна) сообщением теоретических сведений о лингвистической природе изучаемых 

языковых единиц. Такая система работы в конечном итоге приводит к формированию 

лингвистической компетентности у школьников на материале русского языка. 

Компетентность в обучении русскому языку «включает способность к речевому общению и 

усвоение совокупности знаний о русском языке, формируемых в процессе обучения» [6, c. 

39].  

В контексте сказанного актуализируется проблема пересмотра и обновления 

содержания действующих программ и учебников школьного курса русского языка в плане 

реализации задачи формирования лингвистической компетентности у школьников. 

К концу изучения школьного курса русского языка (за курс полной 

общеобразовательной школы) учащиеся должны усвоить минимум следующее: 1) каждый 

язык (в нашем случае – русский язык) представляет собой духовную, нравственную, 

культурную ценность народа – его носителя; 2) социальную роль языка в обществе, а 

применительно к русскому языку – его использование в качестве средства: а) 

внутринационального общения (родной язык русского народа), б) межнационального 

общения (язык-посредник в многонациональном государстве) и в) международного общения 

(мировой язык); 3) язык представляет собой строго упорядоченную систему; систему 

образуют его уровни: основные – фонетический, морфемный, лексический, грамматический 

(морфологический и синтаксический) и промежуточные – словообразовательный и 

фразеологический; систему образуют языковые единицы внутри каждого уровня. (В этой 

связи следует заметить, что одним из существенных недостатков школьного преподавания 

русского языка является отсутствие должного внимания на системный характер языка, то 

есть на усвоение языка как системы. Об этом свидетельствуют наши многолетние 

наблюдения в процессе преподавательской работы со студентами в Башкирском 

государственном университете. Типична следующая картина; студенты различают 

отдельные языковые единицы каждого уровня и могут их правильно квалифицировать, но не 

имеют четкого представления об их системе, об их взаимосвязи).  
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Круг изучаемых в школе теоретических сведений по русскому языку, необходимых и 

достаточных для формирования лингвистической компетентности учащихся, можно 

объединить в две группы: 1) язык как общественное явление и 2) язык как система. 

В первую группу входят, как минимум, следующие сведения: язык и общество, языки 

и народы, взаимосвязь языка и мышления, язык и культура, национальный характер языка, 

статус и функции языка (русский язык – родной язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации, язык-посредник в многонациональном государстве, мировой 

язык), родной язык, неродной язык, иностранный язык, двуязычие (билингвизм), 

многоязычие (полилингвизм), взаимодействие языков в поликультурном пространстве, 

языковая политика и языковое строительство в Российской Федерации, законы о языках и 

другие. 

Вторая группа лингвистических знаний направлена на усвоение системы языка. 

Однотипные единицы языка (звуки, морфемы, слова и словоформы, фразеологические 

единицы, словосочетания, предложения) образуют уровни языковой системы: основные 

(фонетический, морфемный, лексический, грамматический) и промежуточные 

(словообразовательный, фразеологический). Они занимают в системе языка «свое» место и 

образуют иерархическую цепь. В этой цепи языковые единицы не только органически 

связаны между собой, но и взаимопроникают друг в друга: «мелкие» единицы участвуют в 

образовании единиц «более крупных», например: звуки речи входят в состав морфем и слов, 

морфемы – в состав слова, слова и словоформы – в состав словосочетания, слова и 

словосочетания – в состав предложения, предложения – в состав текста.  

В свою очередь, языковые единицы каждого уровня образуют свою систему: 

фонетическая система языка (система гласных звуков, система согласных звуков), система 

морфем (система морфем каждой части речи), система частей речи, система лексических 

единиц, система (типология) словосочетаний и предложений и т.д.  

Таким образом, язык представляет собой строго организованную систему систем: 

систему языковых единиц по уровням и внутри каждого уровня (см. об этом подробнее [3]). 

Усвоение этой системы обеспечивает успешное формирование лингвистической 

компетентности у школьников. 

Кроме того, усвоение системы языка помогает учащимся понять структуру школьной 

учебной дисциплины «Русский язык». Языковые единицы каждого уровня изучаются в 

соответствующих разделах: звуки речи – в разделе «Фонетика», морфемы – в разделе 

«Морфемика», слова (лексическое значение слова) – в разделе «Лексика» / «Лексикология», 

словоформы (система форм слова) – в разделе «Морфология», структура словосочетаний и 

предложений, их структурные типы – в разделе «Синтаксис». Каждый раздел имеет свою 

систему понятий и терминов. Соответственно усвоение системы языка предполагает 

усвоение лингвистических терминов каждого раздела. 

В заключение следует сказать следующее. На современном этапе развития методики 

преподавания русского языка в школе появилось много нового, особенно в области 

технологии обучения, широко и активно используются информационные коммуникационные 

технологии (ИКТ), компьютерная техника, электронные учебники и учебные пособия и т.д. 

Но при всех многочисленных методических новшествах принцип научности должен 

оставаться неизменным как основной, базовый в определении содержания, в выборе 

методов, приемов и технологии обучения, в формировании языковой личности, 

лингвистической компетентности у школьников (подробнее см. [3]). 
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Abstract. The article examines the specifics of the representation of family communication 

in the English language teaching center “Spotlight" (English in focus) in secondary educational 

institutions. Since today, the family and the school are the main partners in creating conditions for 

the full-fledged, high-quality upbringing and development of children, in order to achieve this goal, 

an emphasis is needed on strengthening the family aspect and family values in the curriculum for 

school students. Due to the frequent mention and use of vocabulary on the topic of "Family" in the 

English language curriculum, students have the opportunity to form an adequate understanding of 

the culture of the country of the language being studied, the values and lifestyle of the population. 

Keywords: textbook, family image, family communication, lexical units, English, school 

For citing: Strautina E.U., Kireeva Z.R. The educational function of family communication 

in the context of the english language curriculum for secondary educational institutions // Bulletin 

of Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla. Series: Philological Sciences. 

2024. No 1. pp. 49-54.  

 

Одна из сквозных тем, изучаемых в учебных заведениях по дисциплине 

«Иностранный язык», – это тема «Семья», т.к. одной из самых важных ценностей в жизни 

каждого человека является именно семья. По нашему мнению, в курсе английского языка 

необходимо всесторонне рассматривать и обсуждать данную тему для того, чтобы учащиеся 

смогли приобрести качественные и полезные знания, умения, а также впоследствии 

применить их на практике. Таким образом, осуществление духовно-нравственного развития 

школьников на уроках иностранного языка, в особенности, в рамках проведения уроков на 

тему «Семья и семейные ценности», несомненно, актуальна.  

В настоящее время тема становления и развития семейных ценностей у молодежи 

обращает на себя внимание многих исследователей различных сфер деятельности [1-6] и 

является существенной и главной частью нормативных документов сферы образования. 

Поскольку дидактический материал современных УМК по иностранным языкам включает в 

себя информацию о семейных обязанностях [6], об актуальных формах совместного 

времяпрепровождения и отражает общечеловеческие семейные традиции, то они могут быть 

одним из средств создания положительного образа семьи [3].  

Семья – это главный институт воспитания человека. Школа, как и семья, играет 

большую роль в формировании личности подрастающего поколения. Этот процесс 

организуется под непосредственным сопровождением педагога, который является для 

обучающихся примером. Совместная работа образовательной организации и семьи является 

залогом успешного формирования личности ребенка и его семейных ценностей. Школа 

обеспечивает ребенка теоретическими знаниями, в то время как семья его предоставляет 

практическую деятельность, специфика которой определяется уровнем образованности, 

духовной культуры родителей. Лишь совместная работа семьи и школы в воспитании 

подрастающего поколения позволяет воспитать его как личность, привить правильные цели 

и ценности. 

Ранее нами уже была проведена исследовательская работа по данной проблеме, 

некоторые результаты которой изложены в статье [7]. Однако границы нашего изыскания 

были ограничены начальной школой, а в качестве анализируемых компонентов были только 

учебник и рабочая тетрадь. В настоящей же работе мы расширили границы нашего 

исследования и провели анализ трех основных компонентов (учебника, рабочей тетради и 

книги для чтения) всей линии УМК “Spotlight” (со 2 по 11 классы), результаты которого 

представлены в таблицах 1 и 2.  

 

 

Таблица 1.  

Распределение лексических единиц, обозначающих семью, 

в рассматриваемых компонентах УМК “Spotlight” для 2-11 классов 
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Компонент 

УМК 

 

 

Класс 

Учебник Рабочая тетрадь Книга для чтения 

Общее 

кол-во 

страниц 

Количество 

страниц на 

тему семьи 

Общее 

кол-во 

страниц 

Количество 

страниц на 

тему семьи 

Общее 

кол-во 

страниц 

Количество 

страниц на 

тему семьи 

2 класс 148 14 72 4 — — 

3 класс 178 47 84 15 — — 

4 класс 148 47 100 17 — — 

5 класс 168 35 88 27 40 12 

6 класс 144 43 86 36 48 6 

7 класс 152 41 72 31 64 11 

8 класс 216 74 88 37 48 19 

9 класс 232 67 88 49 64 14 

10 класс 248 71 72 44 96 14 

11 класс 256 105 72 39 72 30 

 

Из таблицы 1 мы видим, что лексические единицы (ЛЕ), обозначающие семью и 

родственные отношения, входят в состав всех трех основных компонентов УМК “Spotlight”. 

Также мы наблюдаем активный рост и увеличение количества ЛЕ по теме «Семья» на 

протяжении всех классов. Однако следует отметить, что содержание и прирост этих ЛЕ 

весьма незначителен.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество страниц с 

ЛЕ, обозначающими семью и родственные отношения внутри семьи, содержит УМК за 

11 класс (41,15%, 54,16% и 41,6% от общего объема в учебнике, рабочей тетради и книге для 

чтения соответственно). Наименьшее количество страниц с ЛЕ, обозначающими семью, 

приходится на УМК 2 класса (9,4% страниц учебника, 5,5% страниц рабочей тетради). 

Данные результаты вполне логичны исходя из уровня языка и наличия ЛЕ по теме 

исследования.  

Следует отметить, что проанализированные нами ЛЕ по теме «Семья» в большинстве 

случаев присутствуют в одноименных тематических блоках и встречаются гораздо реже в 

других темах. Кроме этого, нами было замечено активное расширение и усложнение ЛЕ по 

теме «Семья», так как в младших классах мы наблюдали простые и лишь самые важные 

термины по теме исследования. Например, такие ЛЕ как: mum, dad, brother, sister, grandma, 

grandad, aunt, uncle и т.д. Однако с увеличением класса и возраста учащихся мы наблюдаем 

явное прибавление синонимичных выражений, добавление новых ЛЕ, обозначающих 

родственные связи, а также появление таких понятий как брак, свадьба, медовый месяц и 

развод. Например: brother-in-law, mother-in-law, stepfather, marriage, divorce, wedding и т.д. 

Помимо этого, стоит акцентировать внимание на том, что в данной работе мы также 

провели анализ примеров речевого взаимодействия между членами семьи, содержащихся в 

трех основных компонентах УМК “Spotlight” для средних общеобразовательных 
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организаций. Распределение выявленных нами в УМК примеров семейного общения 

представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2.  

Распределение примеров речевого взаимодействия внутри семьи 

в компонентах УМК “Spotlight”для 2-11 классов 

 

Компонент 

УМК 

 

 

Класс 

Учебник Рабочая тетрадь Книга для чтения 

Общее 

кол-во 

страниц 

Речевое 

взаим-ие  

(кол-во 

страниц) 

Общее 

кол-во 

страниц 

Речевое 

взаим-ие  

(кол-во 

страниц) 

Общее 

кол-во 

страниц 

Речевое 

взаим-ие  

(кол-во 

страниц) 

2 класс 148 6 72 1 — — 

3 класс 178 10 84 4 — — 

4 класс 148 8 100 1 — — 

5 класс 168 1 88 1 40 0 

6 класс 144 2 86 2 48 0 

7 класс 152 0 72 1 64 0 

8 класс 216 0 88 2 48 0 

9 класс 232 1 88 2 64 0 

10 класс 248 3 72 4 96 0 

11 класс 256 5 72 4 72 3 

 

Из таблицы 2 мы видим, что примеры внутрисемейной коммуникации присутствуют, 

однако в ограниченном и очень незначительном количестве во всех классах. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

образцов речевого взаимодействия внутри семьи содержится в УМК за 3 класс (5,6% и 4,7% 

от общего объема в учебнике, рабочей тетради соответственно) [7].  

Наименьшее количество речевого взаимодействия приходится на УМК 7 класса (0% 

общего объема страниц учебника и книги для чтения, 1,38% страниц рабочей тетради). 

Изучение публикаций по проблеме исследования, а также анализ основных 

компонентов УМК по английскому языку “Spotlight” для 2-11 классов позволяют нам 

сделать следующие выводы:  

1. В УМК “Spotlight” для 2-4 классов представлен позитивный образ семьи и 

доброжелательное взаимодействие между членами семьи. Однако в средней и старшей 

школе мы наблюдаем несколько примеров конфликтных ситуаций внутри семьи, также там 

затрагиваются темы брака и развода.  

2. В УМК для разных классов содержится равномерное, однако, незначительное 

количество ЛЕ и примеров речевого взаимодействия по теме нашего исследования. 

Наибольшее количество страниц с ЛЕ, обозначающими семью и родственные отношения 

внутри семьи, содержит УМК для 11 класса (41,15%, 54,16% и 41,6% от общего объема в 

учебнике, рабочей тетради и книге для чтения соответственно). 
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3. Наибольшее количество речевого взаимодействия приходится на УМК для 3 

класса (5,6% и 4,7% от общего объема в учебнике, рабочей тетради соответственно). По 

нашему мнению, это очень низкий показатель. Было бы более продуктивным и 

целесообразным демонстрировать больше примеров родственных разнообразных 

взаимоотношений на протяжении всех классов и этапов изучения английского языка.  

4. Лексические единицы по теме «Семья» в большинстве случаев присутствуют в 

одноименных тематических блоках и встречаются гораздо реже в других темах. Кроме этого, 

следует отметить активное расширение и усложнение лексических единиц по теме «Семья» с 

каждым годом изучения английского языка.  

5. В книгах для чтения для 5-11 классов содержится незначительное количество ЛЕ, 

обозначающих семью, и примеры внутрисемейной коммуникации. 
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В современном мире очень большое влияние на жизнь человека оказывает уровень его 

образованности. Постоянные изменения и стремительное развитие требуют от людей умения 

быстро адаптироваться к ситуации и принимать решение в любых условиях. Для 

формирования таких качеств человеку необходимо иметь определённый уровень 

функциональной грамотности.  

Функциональная грамотность сама по себе является составным понятием, в котором 

можно выделить следующие ключевые компоненты: читательская грамотность, 

математическая грамотность, информационная грамотность, естественнонаучная 

грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление, финансовая грамотность. 

В данной статье мы подробнее рассмотрим понятие «Информационная грамотность», 

под которым понимается комплекс навыков, необходимых для работы с информацией. 

Обладающий данной компетенцией человек умеет находить необходимые данные, 

определять их достоверность, беспрепятственно воспринимать информацию, 

представленную в разных видах. 

Важность процесса формирования информационной грамотности на начальном этапе 

обучения отражена в Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования (далее ФГОС НОО). В нём существует раздел, касающийся 

метапредметных результатов освоения программы, в которым выделяются навыки, 

касающиеся работы с информацией. К ним относятся: выбирать источник получения 

информации; согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, 

родителей, законных представителей несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; анализировать и 

создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации [3]. 

На уроках русского языка большая часть работы происходит с использованием 

учебника, поэтому нами были проанализированы пособия для второго класса из учебно-

методического комплекта (далее УМК) «Школа России», авторы: В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий. 

Примером задания, направленного на их формирование информационной 

грамотности, может стать упражнение 13 (Рис. 1). В нём предлагается формулировка: 

«Докажите, что вы прочитали текст». Ученику нужно вспомнить признаки текста, 

определить данную языковую единицу в упражнении, придумать заголовок и ответить на 

вопрос. Все эти задания направлены на работу с информацией. Второклассник анализирует, 

приводит доказательства, обобщает прочитанное. 
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Рис. 1. Русский язык, 2 класс, 1 часть, стр. 17, упр. 13 . 

 

В учебнике также присутствуют упражнения, включающие работу с 

дополнительными источниками информации. Примером такого задания является 

упражнение 214 (Рис. 2). В нём школьнику нужно вспомнить или же изучить в 

дополнительной литературе необходимые сведения о птицах и предоставить ответ. Такие 

задания способствуют развитию умения самостоятельно выбирать источник и находить в 

нём необходимую информацию. 

 

 
Рис. 2. Русский язык, 2 класс, 2 часть, стр. 125, упр. 214 . 

 

В учебниках русского языка для второго класса УМК «Школа России» содержится 

434 задания. В процессе их изучения нам удалось выяснить, что лишь четверть из общего 

количества упражнений направлены на развитие информационной грамотности учащихся. 

Опираясь на анализ УМК стоит отметить, что учителям необходимо внедрять 
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дополнительные задания, направленные на развития у младших школьников умений 

работать с информацией.  

Большое влияние на процесс развития информационно грамотной личности 

оказывают интерактивные технологии. Например, уроки русского языка могут включать 

использование интерактивной доски, компьютерных программ и игр, использование 

интернет-ресурсов и т.д. Это позволяет ученикам быстро и легко освоить новый материал, а 

также лучше запоминать и использовать его в будущем. Благодаря использованию ИКТ 

происходит переход от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному. В новом формате занятий ученик становится не только слушателем, но и 

активным субъектом учебной деятельности. Это позволяет быстрее и осознаннее усваивать 

информацию, получаемую на уроках.  

Существует большое количество площадок, которые могут быть полезны в процессе 

создания заданий, направленных на развитие информационной грамотности младших 

школьников. Далее представлены некоторые из них: 

1. LearningApps.org 

2. Wordwall 

3. ЯКласс 

4. 1С: Урок 

5. IQsha 

Именно компьютерные технологии, используемые на уроках, помогают ученику в 

дальнейшем правильно использовать возможности глобальной сети. Они способствуют 

развитию у младшего школьника следующих умений: умение ориентироваться в огромных 

потоках информации, существующей в окружающем мире; знание различных способов 

работы с информацией; умения, позволяющие обмениваться информацией с помощью 

современных технических средств. 

В качестве опытно-педагогической работы нами был разработан комплекс 

интерактивных заданий по русскому языку, направленный на формирование навыков работы 

с электронными ресурсами. Работа проводилась на базе Акмуллинской академии развития 

детей и семейного образования «Соты» г. Уфа. 

Для того чтобы отследить динамику нами была проведена диагностика уровня 

сформированности информационной грамотности у учеников второго класса на 

констатирующем этапе при помощи следующих методик: 

- «Выявление существенных признаков» С.Я. Рубинштейн 

- «Изучение скорости мышления» Б.Д. Карвасарский. 

- «Диагностическая работа по проверке сформированности информационных умений у 

младших школьников» 

Диагностика уровня сформированности информационной грамотности у учащихся 2 

класса дала следующие результаты: 

- Высокий уровень сформированности – 2 ученика; 

- Средний уровень сформированности – 2 ученика; 

- Низкий уровень сформированности – 4 ученик. 

После анализа полученных данных нами были сделаны выводы о том, что половина 

учащихся второго класса имеет низкий уровень сформированности информационной 

грамотности (4 человека из 8), количество младших школьников, обладающих средними 

уровнем – 2 человека, высокие показатели были выявлены также у двух учеников.  

Результаты констатирующего этапа, позволили нам выявить необходимость 

включения в образовательный процесс дополнительных заданий, направленных на развитие 

информационной грамотности. Большей эффективностью в процессе развития необходимых 

умений и навыков обладают средства ИКТ, поэтому в уроки русского языка нами были 

включены электронные образовательные ресурсы (Рис. 3). 

Например, на уроке во втором классе по теме «Что такое глагол?» мы уделили 

внимание вопросам, на которые отвечают глаголы, так как этот момент вызывал затруднения 
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у учеников. Один из учащихся выполнял задание с сайта LearningApps.org на интерактивной 

панели, а другие отсканировали QR-код с помощью планшетов. 

При работе над темой «Текст» и «Предложение» ученики выполнили задание на 

верное обозначение начала и конца предложения, разделения текста на смысловые части на 

платформе 1С: Урок. 

На уроке русского языка во втором классе по теме «Виды речи». Мы использовали 

задание на платформе LearningApps.org, в котором нужно было определить, к проявлению 

устной или письменной речи относится предложенная ситуация. 

Для более детальной проработки темы «Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова или перед согласным» нами был использован 

тренажёр на сайте IQsha с большим количеством заданий, которые выполнялись детьми по 

очереди на интерактивной панели.  

 

 
Рис. 3. Примеры заданий 

 

После завершения формирующего этапа эксперимента нами были повторно 

проведены диагностические процедуры по методикам констатирующего этапа. 

В ходе повторного тестирования уровня сформированности информационной 

грамотности были получены следующие результаты: 

- Высокий уровень сформированности – 4 ученика; 

- Средний уровень сформированности – 3 ученика; 

- Низкий уровень сформированности – 1 ученик. 

Исходя из результатов контрольного этапа опытно-педагогической работы нами был 

сделан вывод, что внедрение в уроки русского языка дополнительных заданий с 

использованием средств ИКТ значительно повлияло на показатели уровня 

сформированности информационной грамотности у учащихся второго класса. Количество 

второклассников, обладающих высоким уровнем, возросло вдвое (4 человека из 8), также 

увеличилось число обучающихся со средним уровнем (3 человека из 8), низкий уровень в 

процессе повторной диагностики был выявлен у одного ученика. Из этого следует, что 

электронные образовательные ресурсы – необходимый элемент современного урока, 

способствующий формированию навыков работы с информацией и компонентов 

функциональной грамотности. Также в процессе работы нами была выявлена большая 

мотивация и активность учеников в процессе урочной деятельности с использованием 

средств ИКТ, что и стало ключевым фактором, повлиявшим на положительную динамику 

развития уровня сформированности информационной грамотности. Упражнения, которые 

были использованы в ходе занятий имели разноплановый характер и всегда включались в 

разные этапы урока, что позволило сделать занятие более разнообразным. 
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В заключение хочется сделать вывод, что формирование информационной 

грамотности имеет большое значение в становлении личности младшего школьника и в 

развитии у него умения учиться. Но всё-таки для большей эффективности данного процесса 

стоит использовать дополнительные задания, не ограничиваясь лишь упражнениями из 

учебников. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы речевой характеристики 

персонажей английских юмористических рассказов на занятиях по чтению в старшем звене 

средней общеобразовательной школы. Развитие данного жанра и роль чтения в обучении 

иностранным языкам также являются предметом исследования. В статье предлагаются 

возможные задания для улучшения чтения на основе анализа речевой характеристики 

персонажей выбранного рассказа. Чтение является основой для получения знаний и развития 

мышления, словарного запаса и коммуникативных навыков. Юмористические рассказы 

помогают сделать процесс чтения более увлекательным и заинтересовать учащихся. Цель 

данной статьи состоит в изучении способов речевой характеристики персонажей английских 

юмористических рассказов на занятиях по чтению в старшем звене средней 

общеобразовательной школы. Для достижения поставленной цели и решения задач в работе 

используются следующие методы исследования: анализ научной литературы, обзор 

литературы по данной теме, анализ методик обучения чтению на иностранном языке, 

наблюдение и анализ уроков чтения. Полученные результаты и выводы помогут определить 

наиболее эффективные методы обучения чтению с использованием юмористических 

рассказов и способы развития навыков понимания и анализа речевых характеристик 

персонажей. 
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Abstract. In this article, the ways of speech characterization of the characters in English 

humorous stories during reading lessons in the senior grades of a secondary general education 

school are examined. The development of this genre and the role of reading in teaching foreign 

languages are also the subject of research. The article suggests possible tasks for improving reading 

based on the analysis of speech characteristics of the characters in the selected story. Reading is the 

basis for obtaining knowledge and developing thinking, vocabulary, and communication skills. 

Humorous stories help make the reading process more engaging and interesting for students. The 

purpose of this final qualification work is to study the ways of speech characterization of the 

characters in English humorous stories during reading lessons in the senior grades of a secondary 

general education school. To achieve this goal and solve the tasks, the following research methods 

will be used: analysis of scientific literature, review of literature on this topic, analysis of methods 

for teaching reading in a foreign language, observation, and analysis of reading lessons. It is 

expected that the obtained results and conclusions will help determine the most effective methods of 

teaching reading using humorous stories and ways to develop skills in understanding and analyzing 

speech characteristics of the characters. 
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В современном мире все большее значение приобретает развитие навыков чтения и 

анализа текстов. Чтение не только является основой для получения знаний, но оно также 

способствует развитию мышления, расширению словарного запаса и повышению 

коммуникативных навыков. Поэтому важно не только обучать детей чтению, но и делать это 

интересно и увлекательно [1]. 

Юмористические рассказы, как раз таки, являются одним из способов сделать процесс 

чтения более увлекательным и заинтересовать учащихся. Они позволяют не только развивать 

навыки чтения, но и погрузиться в мир юмора и сатиры, расширить словарный запас и 

научиться анализировать тексты [2, с. 5]. “If you want to succeed here you must be able to 

handle the English sense of humour.” – “Если вы хотите добиться успеха здесь, вы должны 

уметь обращаться с английским чувством юмора” [3, с. 5]. Поэтому включение в учебный 

процесс юмористических рассказов рекомендуется нами как один из методов эффективного 

обучения английскому языку. 

Также важно обратить внимание на речевые поведенческие особенности героев 

рассказа. Они могут рассказать читателю о благосостоянии героя, культурных особенностях 

или эмоциональном фоне [4, с. 68].  

Т.П. Тарасенко [5] под речевым портретом понимает совокупность языковых и 

речевых характеристик коммуникативной личности или определенного социума в отдельно 

взятый период существования. С.В. Леорда [6] полагает, что речевой портрет – это 

воплощенная в речи языковая личность. О.С. Ахманова под речевой характеристикой 
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персонажа художественно произведения понимает подбор слов, выражений и оборотов речи, 

выступающих средством художественного изображения действующих лиц [7, с. 385]. Таким 

образом, ученики смогут анализировать важные для понимания произведения темы и лучше 

анализировать учебную литературу. 

На примере анализа Bassoon-Koroviev in the novel by M.A. Bulgakov «The Master and 

Margarita» [8], мы произвели анализ главного героя в рассказе “ How to avoid getting married”, 

написанную Stephen Leacock [9] , мы можем сказать, что он является щедрым, заботливым и 

воспитанным молодым человеком. Мы можем увидеть это из речи. «On these latter occasions I 

have insisted on her taking my father with me, and have tried as far as possible to prevent her 

saying anything to me which would be unfit for father to hear.» Видно его уважение к отцу, ведь 

он даже беспокоится о том, чтобы тот не услышал что-либо неподходящего от его компании. 

Герой также проявляет заботу и щедрость, прилагая доллар в письмо, чтобы отблагодарить 

главного редактора за его время и советы. "I enclose a dollar, because I do not think it right to 

ask you to give all your valuable time and your best thought without giving you back what it is 

worth.” 

Юмористический эффект произведения заключается в том, что с такими 

бесконечными требованиями молодой человек не найдет себе жену. 

Так как обучение чтению по рассказам является актуальным методом, мы на примере 

Eren Z. [10] разработали задания на совершенствование навыков чтения в подготовке к 

языковой аттестации: 

1. Прочитайте текст и приведите пример речевого портрета одного из героев.  

2. Прочитайте текст и найдите примеры использования прямой речи для речевой 

характеристики персонажей. 

3. Прочитайте текст и найдите примеры использования косвенной речи для речевой 

характеристики персонажей. 

4. Прочитайте текст и найдите примеры использования диалогов для речевой 

характеристики персонажей. 

5. Прочитайте текст и найдите примеры использования речевых ошибок и 

особенностей речи персонажей для их речевой характеристики. 

Результаты данного исследования позволяют понять, что использование 

юмористических рассказов с выделением речевых характеристик персонажей может 

значительно повысить эффективность процесса обучения чтению. Эта методика не только 

делает занятия более интересными и увлекательными для учеников, но и способствует 

развитию их аналитических способностей. 

Анализ речевых особенностей персонажей в юмористических текстах позволяет 

учащимся глубже погружаться в суть произведения, выявлять тонкие нюансы и оттенки в 

высказываниях героев. Это в свою очередь способствует культурному обогащению 

учеников, расширяет их кругозор и понимание сложных социокультурных контекстов. 

Кроме того, использование подобной методики может оказаться весьма полезным при 

подготовке к языковым экзаменам. Умение анализировать и понимать речевые 

характеристики персонажей поможет учащимся успешно справиться с заданиями на чтение и 

анализ текстов, требующих глубокого понимания содержания и контекста. 

Таким образом, результаты этого исследования позволяют сделать вывод о том, что 

использование юмористических рассказов с акцентом на речевые особенности персонажей 

может быть одним из эффективных методов обучения чтению. Эта методика не только 

способствует развитию навыков понимания и анализа текста, но и стимулирует интерес и 

увлеченность учащихся к процессу обучения. 
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Аннотация. В данном исследовании представлен анализ фразеологических единиц с 

компонентом флоронимом на материале английского и русского языков. Фразеологизмы 

охарактеризованы в лингвокультурологическом и сравнительном планах. Отмечено, что 

фразеологизмы с компонентами флоронимами в английском и русском языках проявляют 

значительное сходство как в плане их компонентного состава, так и с позиции значения, в 

частности, с точки зрения реализуемой коннотации.  
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Едва ли существует язык, в котором нет фразеологических единиц, включающих в 

свой состав флоронимы – наименования растениий в качестве объекта лингвистического 

изучения [1]. Каждый компонент флороним во фразеологизме несет в себе уникальное 

значение, приобретенное благодаря схожим признакам с каким-либо предметом, животным; 

его цвету и ассоциациям с ним и т.д.  

В данной работе мы сравним наиболее частотные фразеологизмы, содержащие 

компоненты флоронимы в английском и русском языках на основе классификации 

Е.А. Заводовой [2]: 

1. Фразеологизмы с компонентом – названием плода. 

Самыми частотными фразеологизмами в данной группе выступают единицы с 

компонентом яблоко. Выявлены фразеологизмы, имеющие полные эквиваленты в 

сравниваемых языках: the apple of discord – яблоко раздора, Adam’s apple – Адамово яблоко. 

Подавляющее большинство фразеологизмов используется с положительной коннотацией: to 

be the apple of one’s eye, an apple a day keeps a doctor away. Отмечено, что в отрицательном 

ключе используются фразеологизмы для описания человека: a rotten (or bad) apple (человек, 

оказывающий плохое влияние своим поведением на других), no good apples on a sour stock (с 

дурного куста и ягода пуста). 

Компонент вишня связан преимущественно с положительной коннотацией. 

Употребляется в значении «лучший», «отличный»: a bite at/of the cherry (отличная 

возможность), life is a bowl of cherries! (жизнь прекрасна!), cherry on top (последний штрих, 

вишенка на торте). Внешний вид самой ягоды обусловил использование его названия во 

фразеологизмах для описания человека: (as) red as a cherry (румяный). Стоит отметить, что в 

разговорной речи встречаются примеры фразеологизмов с компонентом вишня в вульгарном 

значении.  

В русском языке компонент вишня в составе фразеологизмов употребляется не часто, 

имеет значение какого-либо момента, события. Таковыми являются вишенка на торте и 

вишневый сад. Фразеологизм вишенка на торте употребляется в значении ключевого 

момента и может использоваться как в положительном, так и в отрицательном ключе. Он 

имеет эквивалент в английском: the cherry on top. Вишневый сад обозначает уходящую 

эпоху или прошлое.  

Компонент боб не символизирует что-либо определенное. Существует ряд 

фразеологизмов, где он обозначает деньги, наказание, секрет и используются чаще с 

отрицательной коннотацией. Самыми распространенными фразеологизмами являются every 

bean has its black (досл. нет боба без пятнышка, т.е. у каждого свои недостатки), not have (got) 

a bean / without a bean (разг. сидеть без денег, не иметь ни гроша за спиной), to get beans 

(жарг. быть наказанным, избитым), to spill the beans (выдать секрет, разболтать). Среди 

фразеологизмов с положительной коннотацией были отмечены full of beans (полный жизни, 

энергии), old bean (приятель).  

Фразеологизмам с компонентом боб в русском языке характерна отрицательная 

коннотация. Фразеологизмы употребляются в значении «получить наказание» (например, 

нарваться на боба) и «остаться с ни с чем» (к примеру, сесть/ остаться на бобах). Стоит 

отметить, что фразеологизмы с компонентом боб в обоих языках являются жаргонизмами.  

2. Фразеологизмы с компонентом – названием части растения. 

Компонент цветок связан со значением молодости, красоты (чаще всего женской), 

наивности и невинности. Отобранные из словарей фразеологические единицы имеют только 

положительную коннотацию. Среди них: (as) delicate as a flower (хрупкий, как цветок), flower 

https://idioms.thefreedictionary.com/a+bite+at+the+cherry
https://idioms.thefreedictionary.com/a+bowl+of+cherries
https://idioms.thefreedictionary.com/cherry+on+top
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of the flock (лучший из группы или коллекции), in the flower of life (во цвете лет), the flowers of 

speech (цветистые фразы, цветы красноречия) и др.  

В русском языке, так же как и в английском, фразеологизмы с компонентом цветок 

употребляются в положительном ключе. Однако они ассоциируется с чем-либо или кем-либо 

дорогим и близким. К примеру, цветы жизни и аленький цветочек. Кроме этого, 

фразеологизм срывать цветы удовольствия употребляется в значении «жить в радости» и 

имеет дословный эквивалент в английском языке – to pluck the flowers of pleasure.  

Компонент корень во фразеологических оборотах обычно обозначает источник или 

основу чего-либо, причину. Например, to go down to roots означает вернуться к своим 

истокам или корням, а in the root of может использоваться для описания основной причины 

или источника проблемы. Однако, в целом, значение компонента корень в английском языке 

не так ярко выражено, как во многих русских фразеологизмах. Выражение держать в корне 

означает, что у чего-то есть основная причина или источник. Также корень может обозначать 

полное уничтожение или разрушение, как в выражении вырывать с корнем.  

3. Фразеологизмы с компонентом – названием цветка. 

Несмотря на свою многовековую историю происхождения, до сих пор пользуются 

популярностью фразеологизмы с компонентом роза. Образ розы ассоциируется с идеями 

свободы, честности, рыцарства и всего прекрасного [4]. Проанализировав дефиниции 

фразеологических единиц с названным компонентом в словарях А.В. Кунина, Oxford 

Dictionary of Idioms и The idiom, мы пришли к выводу о том, что данные фразеологизмы в 

большинстве своем характеризуются положительной коннотацией. Таковыми являются: 

bring the roses to (one's) cheeks (вернуть румянец щекам), come up roses (сложиться очень 

удачно), a bed of roses (непыльная работенка), gather life’s roses (срывать цветы 

удовольствия). Тем не менее, во фразеологическом словаре А.В. Кунина отмечены 

фразеологические единицы и с отрицательной коннотацией, например, not all roses (не всё 

легко и приятно), lose one’s roses (поблёкнуть, увянуть, зачахнуть) [3].  

В русской языковой картине мира флороним роза является амбивалентным, так как 

символизирует страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность. 

Фразеологизмы с данным компонентом характеризуются положительной коннотацией: 

усеять (усыпать) чей-нибудь путь розами, розовые надежды, розовые мечтания, майская 

роза. 

Во многих фразеологических единицах английского языка компонент лилия имеет 

значение непорочности и честности [4]. В религии и искусстве лилия связывается с чистотой 

и ассоциируется с Девой Марией [5]. Многое объясняется символикой белого цвета во 

многих европейских культурах, в том числе английской: он олицетворяет чистоту, верность 

и доброту. Доказательством служит фразеологизм (as) pure as a lily (чистый, непорочный; 

чиста как лилия). Данный пример характеризуется положительной коннотацией. Компонент 

лилия в английском языке можно также использовать в негативном ключе: gild (paint) the lily 

(букв. позолотить лилию, т.е. пытаться улучшить что-либо, не нуждающееся в этом; 

заниматься бесплодным делом).  

Что касается фразеологизмов с компонентом лилия в русском языке, в рассмотренных 

словарях они не были отмечены. Возможно, это объясняется тем, что этот цветок не является 

частью традиционной русской культуры.  

4. Фразеологизмы с компонентом, не вошедшим ни в одну из вышеуказанных групп. 

В английском языке компоненты лес и дерево отличаются разнообразием значений, 

чаще всего обозначают одиночество и безопасность. The wood is ripe – эта идиома 

используется, когда говорят о том, что настало подходящее время для действий или 

решений. Выражение out of the woods используется, чтобы описать ситуацию, когда 

опасность или проблема уже позади. In the forest описывает ситуацию, когда кто-то 

находится в полной изоляции от общества.  

В русском языке ФЕ с компонентами лес и дерево проявляет семантическое сходство 

с соотносимыми единицами английского языка. Приведем несколько примеров: как в лесу 
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означает, что кто-то чувствует себя потерянным или не знает, что делать. Лес рубят - щепки 

летят означает, что при выполнении работы или достижении цели неизбежны побочные 

эффекты и потери. Темный лес используется для описания неясной или запутанной ситуации. 

Следует отметить, что фразеологизмы данной группы в русском языке в основном 

характеризуются отрицательной коннотацией. 

Мы убеждаемся, что фразеологизмы с компонентами флоронимами в английском и 

русском языках проявляют значительное сходство как в плане их компонентного состава, так 

и с позиции значения, в частности, с точки зрения коннотации. Подавляющее большинство 

фразеологизмов с компонентами роза, вишня, цветок, лес используются с положительной 

коннотацией. Отрицательная коннотация характерна ФЕ с компонентом боб. Совпадения 

выявлены с компонентами лес и дерево (обозначают безопасность и одиночество), корень 

(употребляется в значении источника, причины), частичные совпадения присутствуют в 

значения компонентов боб (обозначение наказания и финансовой ситуации), роза 

(обозначение прекрасного). Возможно, отсутствие определенного флоронима в составе 

фразеологизма из-за его отсутствия в традиционной картине того или иного языка. Так, 

компонент лилия, обозначающий чистоту и невинность в английском языке, не выявлен в 

целом ряде фразеологических словарей русского языка. 
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Аннотация. Одним из наиболее загадочных языков Средиземноморского бассейна 

является этрусский. Западные учение делали ставку в основном на материалы кавказских и 
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Причиной неудач в дешифровке этрусских письмен служил тот факт, что в 

сравнительном изучении этрусского языка западные этрускологи делали ставку в основном 

на материалы кавказских и индоевропейских языков, основываясь на некоторых лексико-

грамматических элементах. Однако эти элементы не могли помочь определить 

происхождение этрусского языка, так как по своей сущности этот язык был древнетюркским. 

Изучение нами этрусских текстов в сравнительном контексте с материалами тюркских 

языков стало основой в дешифровке многих текстов. 

Европейским этрусскологам удалось определить приблизительные значения многих 

слов на основе билингвальных текстов и комбинаторного метода, однако они не выявили их 

очевидное тюркское происхождение. Итальянский этрусколог М.Паллоттино, например, 
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определил значение глагола thap как «верить в бога», и makte как «хвалить». Однако он не 

знал что эти слова имеют тюркское происхождение: tap/tapin «верить», makta «хвалить» [9, 

с.290]. Или же, этрусский глагол «flerth» в значении «проявлять» считался словом 

неизвестного происхождения, в то время как тот же глагол «belirt» («проявлять») существует в 

тюркском языке. Между «flerth» и тюркским «belirt» можно увидеть обычные согласные 

чередования b-f и th-t во многих языках. Сравнительное изучение этрусских текстов с 

материалами древнетюркских языков позволяет нам обнаружить указанные и другие 

согласные чередования между этрусским и тюркским языками, что наглядно показывает не 

выявленный этрусскими учеными древнетюркский слой в этрусском языке. Еще одно этрусское 

слово – «ruva», значение которого было определено как «брат», не что иное как «ru» 

(карачай-балкар), «uru» (киргиз), «uruv» (тюркский диалект), фонетический вариант 

тюркского «urugh» («поколение», «младший брат») [8]. Некоторые этрусские глоссы, 

сохранившиеся в трудах классических авторов, оказываются тюркскими как по звучанию, 

так и по значению. Например, выражение «arse uerse», сохранившееся в «Лексиконе» 

Гезихия в значении «тушить огни» [5], также имеет соответствие в тюркском языке: «arsha evir» 

(«тушить огни»), где «arsha» означает «огонь», а «evir» - «тушить», «гасить» в 

древнетюркском языке. Глосс «turun» оставшийся в «Лексиконе» Гезихия в значении 

«правитель», «власть», не что иное, как древнетюркский (булгар, хазар) «turun» 

(«правитель», «губернатор») [2]. 

Для выявления этимологию целого ряда этрусских слов ключевым является 

фонетический уровень чувашского языка, в особенности, соответствие межзубного 

согласного th к общетюркскому й в начале слова: 

чувашский общетюркский 

thur yavru «дитя» 

thun yan «гореть» 

thumar yaghmur «дождь» 

thuta yagti «свет» 

thithen yashin «сиять», «сияние» 

Обнаруживается, что именно чувашские варианты вышеупомянутых тюркских слов 

совпадают с этрусскими словами по фонетическим характеристикам. Например, этрусское 

слово «thur» («дитя»), значение которого установлено на основе билингвистических текстов, 

имеет полное соответствие в чувашском языке: thur – «дитя». Также значение слова «thuta», 

не имеющего толкования в этрускологии, открывается в свете чувашского «thuta» («свет», 

«светлый»), фонетического варианта тюркского «yaghti» («свет», «светлый»). 

Слово «thuta» («светлый»), чувашский вариант общетюркского «yaghti» («светлый»), 

является ключом в понимании значения этрусского «thuta», встречаемое в текстах, 

посвященных к умершим. В «эпитафии Лариса Пулены» религиозное содержание целого 

текста раскрывается с помощью материала чувашского языка. В каждой строке описывается 

пребывание души умершего в пространстве различных этрусских богов, чтобы служить им. Как 

увидим ниже, все эти религиозные верования, выраженные в этрусском тексте, находят свою 

интерпретацию при сравнении с материалом чувашского языка: 

Pul Hermu thutuуthi 

“Be in Hermu‘s light world” 

«Соединись со светлым миром Гермеса» 

Этрусский    Чувашский 

pul      pul «соединиться», «быть» 

thuta-y-thi «в светлом мире»  thuta «свет» 

Hermu, этрусский бог     –  

Информация во второй строке является логическим продолжением первого: 

Pul Alumnath pul Hermu huzrna tre 

Этрусский    Чувашский 

Pul    pul «быть», «соединиться» 
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huzrna     huzuruna, семитское 

 (семитское заимствование)  заимствование со значением  

«на службе» «в распоряжение»  

в притяжательно-дательном  

     падеже (huzur-u-na), характерным  

для тюркских языков 

Следующая линия семантически согласуется с содержанием предыдущих 

предложений, так как и здесь выражается посвящение умершего потустороннему миру – 

миру богов. 

parnix amce leşe hrmier 

«стал жертвой потустороннему миру» 

этрусский    чувашский 

parnikh     parne «жертва» 

leşhe      leshe «тот» 

hrmier («мир»     — 

или же мир Гермеса 

 

В слове «amce» («был») окончание –ce, то же самое –che в чувашском языке, 

означающее прошедшее время. 

В других текстах с рисунками встречается слово «thresu», где повар и виночерпий, 

очевидно, хвалят свои продукты. Европейский этрусколог З.Майяни толкует «thresu» как «я 

требую» [5, с.138]. Однако в данной ситуации требование повара или виночерпия чего-то от 

своих клиентов – нелогично. При сравнении «thresu» с «thurathu», чувашским фонетическим 

вариантом общетюркского «yarashu» («приятный», «годный», «красивый»), становится 

очевидным, что повар и виночерпий похваляют «приятность» и «годность» своих продуктов. 

Следовательно, фраза «thresu penznaе» означает «приятный напиток» (слово «pen» в других 

текстах используется в значении «напиток»). Или же в выражении «thresu f.sithrals», повар 

говорит о приятности, годности пищи к употреблению. Как видно, чувашский «thurathu», 

отличающееся от общетюркского «yarashu» («приятный», «годный») с чередованием 

согласных th-y в начале слова играет ключевую роль в этимологии этрусского «thresu».  

Способность чувашского языка служить ключом в дешифровки мёртвых языков 

Европы привлекло внимание академика Н.Я. Марра, который считал чувашский язык 

древнейшим тюркским языком [7, с.115]. Возникает вопрос о том, какой этно-исторический 

фактор обусловливал наличие общих черт между чувашским и этрусским языками? 
Объяснением этому может служить киммерийско-этрусское этническое взаимодействие, которое 

ранее не привлекало внимания учёных.  

Изучение сообщений классических и средневековых авторов о киммерийском 

происхождении древнетюркских булгар, которые имеют общее происхождение с чувашами, 

выявляет участие киммерийцев в формировании этрусского народа и их языка. Интересно 

также, что в этрусской провинции Кампания был город Cimmerium (Киммерия) [10, с.140]. 

Киммерийско-булгарское родство упоминается разными авторами древности. По сообщению 

Прокопия Кесарийского киммерийцы были предками булгар [11, с. 24]. Об этом говорится и 

в источниках средневековых авторов. Чувашский язык, относящийся к булгарской подгруппе 

тюркских языков, играет, таким образом, ключевую роль в раскрытии происхождения 

этрусского языка. Появление киммерийцев, предков тюркоязычных булгар, в Италии 

произошло в результате миграции из Малой Азии. Об этом также сообщает Геродот, 

который указывает на малоазийское (лидийское) происхождение тирсенов (этрусков) [2]. 
В первом тысячелетии до н.э. киммерийцы активно участвовали в этнических процессах 

Малой Азии, сражаясь с лидийцами и фригийцами. В процессе иммиграции кроме этрусков 

принимали участие также киммерийцы, гаргари, албани, секели и другие племенные группы, 

которые встречаются и в ономастике древней Италии. Например, существование провинции 

Гаргария на юге Италии связано с гаргарами Малой Азии (город Гаргар), Южного Кавказа 
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(Кавказской Албании) и Средней Азии. Данте Алигьери сообщает о племени албан 

троянского происхождения в Италии [3, с.331]. Как известно, Северный Азербайджан в 

прошлом назывался Албанией, где основную часть населения составляли албаны тюркского 

(кыпчакского) происхождения. М. Каланкатли, автор «Истории албан» VII века, относил 

свой народ к Киммеру (Гамер) [11, с.121-122]. Албаны, по информации Иордана, жили на 

огромной территории Скифии вместе с гуннами, сирами и они все еще продолжают 

существовать в этнической составе казахов, киргизов, узбеков, туркмен как племенное 

объединение [11, с.12-13]. 

Сикели – одно из древних племен неизвестного происхождения, дали свое имя 

Сицилии. Они были те же секели, ныне живущие в карачай-балкарской области Северного 

Кавказа. Соседние народы называют балкар секелами [1, с.282-289]. Информация Геродота 

о царе города Занкла по имени Искит в Сицилии [2, с.280] говорит о тюркском (скифском) 

прошлом Сицилии. Как известно, термин скиф является русской передачей 

древнегреческого Scyth (искит), который сравнивается с ишкуз древнеассирийских 

источников. Можно приводить сотни примеров, отражающие древнетюркскую (киммеро-

скифскую) историю Италии. 

Вышеуказанный чувашский компонент не является единственным тюркским слоем 

этрусского языка, в котором мы также обнаруживаем слой, очень похожий на язык 

древнетюркских письменностей. Этот слой, очевидно, связан с участием вышеуказанных 

племенных объединений, появившихся в Италии во время большой иммиграции этрусков, 

гаргаров, албан, секелей и других тюркских племенных объединений, часть которых 

(албаны, гаргары) имели кыпчакское происхождение. Об этом свидетельствует участие албан и 

гаргар в этногенезе кыпчакских тюрков, таких как казахи и др. Кыпчакские элементы были у 

албан и кыпчаков Кавказской Албании, сохранивших этот компонент в языке 

азербайджанцев. 

Тюркский компонент, близкий к языку древнетюркских письменностей, позволяет 

дешифровать многие этрусские религиозные и мифологические тексты [10]. Например, в 

мифологии Гермес (hermu) считался привратником потустороннего мира. Запрещалось 

прикасаться к записям, вырезанным на столбах, установленных в местах погребений [6, 

с. 292], так как повреждение столбов считалось грехом. Написанный на одном из таких 

камней этрусский текст переводится на основе древнетюркского языка, как «не причиняйте 

зло двери Гермеса»: 

 

 
Этрусский текст    Древнетюрское звучание 

hermial kapzna slman   [Гермеса] kapısına salman 

sexhis kapzna   saghis kapznа 

В тюркском варианте единственным чуждым для тюркских языков элементом 

является характерное для кавказских языков окончание родительного надежа на -al 

(Hermial – «Гермеса»). 

Предложение в основном тюркского происхождения: 

Этрусский    Тюркский 

kapzna    —  kapısına («в двери»), имеющие 

окончание принадлежности (sı) и дательногопадежа (-n)a). 

Slman    salman «не причиняйте зло», «не ударить» 

восходит к глаголу sal «причинять зло», 

«ударить», и характерным для древнетюркской формы отрицания глагола  

       -man, -men. 
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Так, на основе древнетюркского языка, этруский текст переводится, как «не 

причиняйте зло двери Гермеса». Продолжение этрусского текста (sekhiz kapzna) на 

основе древнетюркского saghis kapısına переводится как «в двери потустороннего мира».  

Приводимый ниже текст при чтении справа налево гласит так: 

Этрусский древнетюркский 

šanti arvuš ta aius sandı arvısh ta ayız 

nuntheri (Нунту) 

šanti ma vilu tule sandı ma vile tüle 

 «произнесите святую элегию  

 в честь Нунта»  

 «И святую плату за умерших» 

Как видно, древнетюркский вариант этрусского текста гласит почти одинаково, как по 

лексике, так и в синтаксисе: 

этруский древнетюркские перевод 

šanti sandı, вариант тюркского sanlı 

 «святой», «почтенный» 

arvuš arvish «очарование» «заклинание», 

 «изгнание духов», «колодовство»  

 от древнетюркского глагола, arva  

 «колдовать» 

ta ta/da «также» 

ayus (ay-us) ay – «произнести», «сказать» с окончанием  

 ız/iz, суффикс выражающий призывание»,  

 «возбуждение» 

ma ma «также», «и» 

По материалам тюркских языков этрусское предложение šanti arvuš ta aius, очевидно 

выражает «произносите святую элегию в честь Нунта». 

Латинское haruspex («гадатель»), являющийся заимствованием из этрусского языка 

(arvuš), ближе к тюркскому глаголу harva/arva (заклинать», «колдовать»). 

Содержание второго предложения является логическим продолжением первого: 

šanti ma vilu tule 

«И святое уплачение за умерших» 

— vilu нечто иное чем vilĕ, чувашский вариант тюркского ölü «умерший», 

«покойный». 

— Латинское ai («говорить») может быть от этрусского ai (aius) «произнесте». 

— tule сравнимо с тюркским tüle/töle «уплачивать», «вознаграждать», «отплачивать». 
Так, тюркский компонент этрусского языка, который близок по лексико-морфологической 

структуре к языку древнетюркской письменности, способствует дешифровке многих текстов. 

Тюркский компонент играл решающую роль в дешифровке многих текстов, а также этническое 

название этрусков — 'tursci', имеющее тот же корень, что и 'turushka', что означает «тюрков» на 

санскрите.  

Латиняне заимствовали множество слов из языка этрусков, которые имеют параллели в 

тюркских языках. 
Latin Тюрк 

sagitta sagit «стрела» 

macto makta «хвалить» 

balte belti «пояс» 

usura usa «использовать» 

curulio «собирание kurul «совет», «комиссия» 

государственных деятелей» 

sane «здоровый» asan/esen «здоровый» 

ordo «военный отряд» ordu «армия» 
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origo «происхождение», urug «поколение», 

«поколение» «потомство» 

aio, ait «говорить» ay, ayt «говорить» 

capio «хватать» kap «хватать» 

teba «холм» «tebe/tepe» «холм» 

и др. 

Таким образом, для дешифровки этрусских текстов необходимо привлечение 

материалов древнетюркских языков. Для сравнительного изучения этрусских текстов 

этрусскологи должны опираться на информацию об этническом прошлом Малой Азии, 

откуда вышли этруски. Сравнительный анализ языка этрусских письмен с материалами 

древнетюркских языков позволило нам выделить в нем два слоя древнетюркских языков — 

киммеро-чувашский слой, а также слой, соответствующий языку древнетюркской 

письменности. Наши выводы позволяют продолжить изыскания о родстве тюркских языков с 

этрускими.  
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слов. Перед аннотацией приводят слово «Аннотация» (“Abstract”). 

Вместо аннотации может быть приведено резюме. Объем резюме обычно не 

превышает 250–300 слов. 

8. Ключевые слова (словосочетания) должны соответствовать теме статьи и отражать 

её предметную, терминологическую область. Не используют обобщённые и многозначные 

слова, а также словосочетания, содержащие причастные обороты. 

Количество ключевых слов (словосочетаний) не должно быть меньше 3 и больше 15 

слов (словосочетаний). Их приводят, предваряя словами «Ключевые слова:» (“Keywords:”), 

и отделяют друг от друга запятыми. После ключевых слов точку не ставят. 

 

Пример – 

Книгоиздание России в 2019 г. 

Галина Викторовна Перова
1
, Константин Михайлович Сухоруков

2  

1, 2Российская книжная палата, Москва, Россия 

1perova_g@tass.ru 

 
2
a-bibliograf@mail.ru 

 

Аннотация. Авторы приводят основные статистические показатели отечественного 

книгоиздания за 2019 г., анализируя состояние выпуска печатных изданий и тенденции 

развития издательского дела в России. 

Ключевые слова: издательское дело, статистика книгоиздания, Российская книжная 

палата, Россия 

 

Publishing in Russia in 2019 

Galina V. Perova
1
, Konstantin M. Sukhorukov

2 
 

1, 2Russian Book Chamber, Moscow, Russia  

1perova_g@tass.ru 

 
2
a-bibliograf@mail.ru 
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Abstract. The authors provide the main statistics of the Russian book publish-ing in 2019, 

analyzing the output indicators of printed publications and trends in the publishing industry in 

Russia. 

Keywords: publishing, publishing statistics, Russian Book Chamber, Russia 

 

9. После ключевых слов приводят слова благодарности организациям (учреждениям), 

научным руководителям и другим лицам, оказавшим помощь в подготовке статьи, сведения 

о грантах, финансировании подготовки и публикации статьи, проектах, научно-

исследовательских работах, в рамках или по результатам которых опубликована статья. 

Эти сведения приводят с предшествующим словом «Благодарности:». На английском 

языке слова благодарности приводят после ключевых слов на английском языке с 

предшествующим словом “Acknowledgments:”. 

 

Пример – 
Благодарности: работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, 

проект № 17-77-3019; авторы выражают благодарность Алексею Вадимовичу Зимину за 

предоставление данных о донной топографии в Белом море. 

Acknowledgments: the work was supported by the Russian Science Foundation, Project № 

17-77-300; the authors are grateful to Aleksey V. Zimin for providing the bottom topography data 

of the White Sea. 

 

10. Знак охраны авторского права приводят по ГОСТ Р 7.0.1 внизу первой полосы 

статьи с указанием фамилии и инициалов автора (-ов) или других правообладателей и года 

публикации статьи. 

Знак охраны авторского права приводят внизу первой полосы статьи с указанием 

фамилий и инициалов авторов и года публикации статьи. 

© Олесова Е.И., 2022 

или  

© Левитская Н.Г., Бойкова О.Ф., Киян Л.Н., 2022. 

 

11. Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного 

текста статьи с предшествующими словами «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ». Использование 

слов «Библиографический список», «Библиография» не рекомендуется. 

 

12. В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на 

ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 

Библиографическую запись для перечня затекстовых библиографических ссылок 

составляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

 

13. Отсылки на затекстовые библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

 

14. Библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок 

нумеруют и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи. 

 

15. Дополнительно приводят перечень затекстовых библиографических ссылок на 

латинице (“REFERENCES”) согласно выбранному стилю оформления перечня затекстовых 

библиографических ссылок, принятому в зарубежных изданиях: Harvard, Vancouver, 

Chicago, ACS (American Chemical Society), AMS (American Mathematical Society), APA 

(American Psychological Association) и др. (см. Приложение). Нумерация записей в 

дополнительном перечне затекстовых библиографических ссылок должна совпадать с 

нумерацией записей в основном перечне затекстовых библиографических ссылок. 
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16. Пристатейный библиографический список помещают после перечня затекстовых 

ссылок с предшествующими словами «Библиографический список». 

 

17. В пристатейный библиографический список включают записи на ресурсы по теме 

статьи, на которые не даны ссылки, а также записи на произведения лиц, которым 

посвящена статья. 

Библиографическую запись для пристатейного библиографического списка 

составляют по ГОСТ 7.80, ГОСТ Р 7.0.100. 

 

18. Библиографические записи в пристатейном библиографическом списке нумеруют 

и располагают в алфавитном или хронологическом порядке. 

 

19. Приложение (приложения) к статье публикуют с собственным заглавием. В 

заглавии или подзаголовочных данных приложения приводят сведения о том, что данная 

публикация является приложением к основной статье. 

При наличии двух и более приложений их нумеруют. 

 

20. В статье могут быть внутритекстовые, подстрочные и затекстовые 

примечания. 

 

21. Внутритекстовые примечания помещают внутри основного текста статьи в 

круглых скобках. 

 

22. Подстрочные примечания помещают внизу соответствующей страницы текста 

статьи. 

 

22. Затекстовые примечания помещают после основного текста статьи перед 

«Списком источников» с предшествующим словом «Примечания». 

 

23. Затекстовые и подстрочные примечания связывают с текстом, к которому они 

относятся, знаками выноски или отсылки. 

 

24. Внутритекстовые и подстрочные примечания, содержащие библиографические 

ссылки, составляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

 

25. При публикации статьи, переведённой с языка народов Российской Федерации 

или иностранного языка, а также при перепечатке статьи из другого источника в 

подстрочном примечании на первой полосе статьи приводят библиографическую запись на 

оригинальную статью по ГОСТ 7.80, ГОСТ Р 7.0.100. 

 

26. Сведения о вкладе каждого автора, если статья имеет несколько авторов, 

приводят в конце статьи после «Информации об авторах». Этим сведениям предшествуют 

слова «Вклад авторов:» (“Contribution of the authors:”). После фамилии и инициалов автора в 

краткой форме описывается его личный вклад в написание статьи (идея, сбор материала, 

обработка материала, написание статьи, научное редактирование текста и т. д.). 

 

Пример – 

 

Вклад авторов: 
Артемьева С. С. научное руководство; концепция исследования; развитие 

методологии; участие в разработке учебных программ и их реализации; написание 

исходного текста; итоговые выводы. 



Bulletin of Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla.  
Series: Philological Sciences. 2024. No 1. 

______________________________________________________________________________________________ 

85 
 

Митрохин В. В. участие в разработке учебных программ и их реализации; 

доработка текста; итоговые выводы. 

 

Contribution of the authors: 
Artemyeva S. S. scientific management; research concept; methodology development; 

participation in development of curricula and their implementation; writing the draft; final 

conclusions. 

Mitrokhin V. V. participation in development of curricula and their implemen-tation; 

follow-on revision of the text; final conclusions. 

 

27. Сведения об отсутствии или наличии конфликта интересов и детализацию такого 

конфликта в случае его наличия приводят в конце статьи после «Информации об авторах». 

Если в статье приводят данные о вкладе каждого автора, то сведения об отсутствии или 

наличии конфликта интересов указывают после них. 

 

Пример – 

 

Вклад авторов: все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 

 

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article. The authors 

declare no conflicts of interests. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ СТАТЬИ 

 

Текст статьи предоставляется в редакцию в виде файла с названием, 

соответствующим фамилии первого автора статьи в формате.doс (текстовый редактор 

Microsoft Word 6.0 и выше), и должен отвечать нижеприведенным требованиям. 

Компьютерную подготовку статей следует проводить посредством текстовых редакторов, 

использующих стандартный код ASCII (Multi-Edit, Norton-Edit, Lexicon), MS Word for Windows 

или (предпочтительно) любой из версий пакета TeX.  

 Параметры страницы: формат А4; ориентация книжная; поля: верхнее 2 см, 

нижнее 2 см, левое 2 см, правое 2 см. 

 Шрифт Times New Roman; размер шрифта 12 pt; межстрочный интервал 1; отступ 

(абзац) 1,25. 

Следует различать дефис (-) и тире (–). Дефис не отделяется пробелами, а перед тире и 

после ставится пробел.  

Перед знаком пунктуации пробел не ставится.  

Кавычки типа « » используются в русском тексте, в иностранном “ ”. 

Кавычки и скобки не отделяются пробелами от заключенных в них слов, например: 

(при 300 К). 

Все сокращения должны быть расшифрованы. 

Подписи к таблицам и схемам должны предшествовать последним. Подписи к 

рисункам располагаются под ними и должны содержать четкие пояснения, обозначения, 

номера кривых и диаграмм. На таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте, при этом 

не допускается дублирование информации таблиц, рисунков и схем в тексте. Рисунки и 

фотографии должны быть предельно четкими (по возможности цветными, но без потери 

смыслового наполнения при переводе их в черно-белый режим) и представлены в формате 

*.jpg, *.eps, *.tif, *.psd, *.pcx. Желательно, чтобы рисунки и таблицы были как можно 

компактнее, но без потери качества. В таблице границы ячеек обозначаются только в 

«шапке». Каждому столбцу присваивается номер, который используется при переносе 
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таблицы на следующую страницу. Перед началом следующей части в правом верхнем углу 

курсивом следует написать «Продолжение табл. …» с указанием ее номера. Сложные 

схемы, рисунки, таблицы формулы желательно привести на отдельном листе. Не допускается 

создание макросов Microsoft Word для создания графиков и диаграмм.  

Расстояние между строками формул должно быть не менее 1 см. Следует четко 

различать написание букв n, h и u; g и q; a и d; U и V; и и v и т.д. Прописные и 

строчные буквы, различающиеся только своими размерами (C и c, K и k, S и s, O и o, Z и z и 

др.), подчеркиваются карандашом двумя чертами: прописные снизу, строчные сверху (

). Латинские буквы подчеркиваются волнистой чертой снизу, греческие –красным 

цветом, полужирные символы –синим.  

Индексы и показатели степени следует писать четко, ниже или выше строки, и отчеркивать 

дужкой (  для нижних индексов и  для верхних) карандашом. Цифра 0 (нуль), а также 

сокращения слов в индексах подчеркиваются прямой скобкой . 

Употребление в формулах специальных, в частности, готических и русских букв, а 

также символов (например, и др.) следует особо отмечать 

на полях рукописи. 

Нумерация математических формул приводится справа от формулы курсивом в 

круглых скобках. Для удобства форматирования следует использовать таблицы из двух 

столбцов, но без границ. В левом столбце приводится формула, в правом номер формулы.  

Ссылки на математические формулы приводятся в круглых скобках курсивом и 

сопровождаются определяющим словом. Например: согласно уравнению (2) …  

Транскрипцию фамилий и имен, встречающихся в ссылке, необходимо по 

возможности представлять на оригинальном языке (преднамеренно не русифицируя), либо 

приводить в скобках иноязычный вариант транскрипции фамилии. 

Список источников литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5 в порядке 

цитирования. Литературный источник в списке литературы указывается один раз (ему 

присваивается уникальный номер, который используется по всему тексту публикации).  

 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ССЫЛОК НА ЛИТЕРАТУРУ 

Общая схема библиографического описания: 

 

КНИГА С ОДНИМ, ДВУМЯ или ТРЕМЯ АВТОРАМИ: 

ЗАГОЛОВОК (фамилия, инициалы авторов) ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ (учеб. пособие) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (И.О. Фамилия редактора, составителя; 

университет) 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ (2-е изд., перераб. и доп.) 

МЕСТО ИЗДАНИЯ (Москва, Новосибирск) 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГОД ИЗДАНИЯ. 

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ. 

 

Если нет какой-либо области описания пропускаем.  

Примеры: 

 

Книга с одним автором: 

Росляков А. В. ОКС №7: архитектура, протоколы, применение. – Москва: ЭкоТрендз, 

2010. – 315 с. 

 

Книга с двумя авторами: 

Ручкин В. Н., Фулин В. А. Архитектура компьютерных сетей. – Москва: ДИАЛОГ-
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МИФИ, 2010. – 238 с. 

 

Книга с тремя авторами: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И. Макроэкономика: учебник. 

Москва: Высш. образование, 2011. – 658с. 

Максименко В. Н., Афанасьев В. В., Волков Н. В. Защита информации в сетях 

сотовой подвижной связи / под ред. О. Б. Макаревича. Москва:  Горячая линия-Телеком, 

2009. – 360 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами: Описание начинается с ОСНОВНОГО 

ЗАГЛАВИЯ. В сведениях об ответственности указываются либо все авторы, либо первый 

автор с добавлением в квадратных скобках сокращения "и другие" [и др.] 

 

1. История России в новейшее время: учебник / А. Б. Безбородов, Н. В. Елисеева, 

Т. Ю. Красовицкая, О. В. Павленко. – Москва: Проспект, 2014. – 440 с. 

или 

1. История России в новейшее время: учебник / А. Б. Безбородов [и др.]. Москва: 

Проспект, 2014. – 440 с. 

 

Книга без автора: 

Страхование: учебник / под ред. Т. А. Федоровой. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: 

Магистр, 2011. – 106 с. 

 

Многотомное издание: 

Экономическая история мира. Европа. Т. 3 / под общ. ред. М. В. Конотопова. – 

Москва: Издат.-торг. корпорация «Дашков и К», 2012. – 350 с. 

 

Учебное пособие вуза: 

Заславский К. Е. Оптические волокна для систем связи: учеб. пособие / Сиб. гос. ун-т 

телекоммуникаций и информатики. – Новосибирск, 2008. – 96 с.  

или 

Заславский К. Е. Оптические волокна для систем связи: учеб. пособие. – 

Новосибирск: СибГУТИ, 2008. – 96 с. 

 

Нормативные документы: 

Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике: РД 153-34.0-03.298-2001.Введ. с 

01.05.2001. – М., 2002. – 91с. 

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления. Введ. 2001-07-01. М., 2000. 7с. 

 

Общая схема описания статей из журналов: 

 

Фамилия И. О. автора статьи. Название статьи // Название журнала. – Год. – №. С. 

 

Статья с одним автором: 

Волков А. А. Метод принудительного деления полосы частот речевого сигнала // 

Электросвязь. 2010. – № 11. – С. 48-49. 

 

Статья с тремя авторами: 

Росляков А., Абубакиров Т., Росляков Ал. Системы поддержки операционной 

деятельности провайдеров услуг VPN // Технологии и средства связи. 2011. – № 2. – С. 60-
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62. 

 

Статья с четырьмя и более авторами: 

Сверхширокополосные сигналы для беспроводной связи / Ю. В. Андреев, 

А. С. Дмитриев, Л. В. Кузьмин, Т. И. Мохсени // Радиотехника. – 2011. – № 8. – С . 83-90. 

 

Общая схема описания электронного документа: 

ЗАГОЛОВОК (фамилия, инициалы авторов) ОСНОВНОЕ ЗАГЛАВИЕ 

ОБЩЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА [Электронный ресурс] 

СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЗАГЛАВИЮ : справочник 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ / под ред. И.И. Бун 

МЕСТО ИЗДАНИЯ ГОРОД 

ИМЯ ИЗДАТЕЛЯ 

ДАТА ИЗДАНИЯ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия [Электронный ресурс]: 

вызовы и возможности. – М., 2005. 1 CD-ROM. 

 

Описание ресурсов удаленного доступа (интернет-ресурсы) описание сайта: 

Название сайта [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (это данные о составителях сайта). –  Город: Имя 

(наименование) издателя или распространителя, год. –  URL: http: // www.   (дата 

обращения: _. . ) 

 

Пример: 

1. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Т. В. Власенко; Web-мастер Н. В. Козлова. – Москва: Рос. 

гос. б-ка, 1997. – URL : http//www.rsl.ru. (дата обращения: 11.12.13). 

2. Исследовано в России [Электронный ресурс]: научный журнал / Моск. физ.- 

техн. ин-т. Долгопрудный: МФТИ, 1998. – URL: http://zhurnal.mipt.rssi.ru. (дата обращения: 

11.12.13) 

 

Материал (текст, статья), расположенный на сайте: 

 

Фамилия И.О. авторов. Заглавие текста на экране [Электронный ресурс] // 

Заглавие сайта: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об ответственности. URL : 

http//www. (дата обращения:. . ) 

 

Если нет какой-либо области описания пропускаем. 

 

Пример: 

1. Новосибирск [Электронныйресурс]// Википедия: Свободная энциклопедия. – URL: 

http://www.ru.wikipedia.org /wiki/%CD%EE%E2%EE%F1%E8%E1%E8% F0%F1%EA (дата 

обращения: 11.12.13) 

 

Книга из полнотекстовой электронно-библиотечной системы (эбс) 

 

Книга с 1-3 авторами: 

Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс]: учебник. Электрон.  Текстовые 

данные. – М.: Логос, 2014. – 400 c. URL: http://www.iprbookshop.ru /21892. ЭБС «IPRbooks». 

 

http://www/
http://www.rsl.ru/
http://zhurnal.mipt.rssi.ru/
http://www/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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Книга с 4 и более авторами: 

Сборник задач по аналитической геометрии и линейной алгебре [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Л. А. Беклемишева [и др.]; под ред. Д. В. Беклемишева. Электрон. 

текстовые дан. Изд. 3-е, испр. – СПб.: Лань, 2008. – URL: http://e.lanbook.com/view/book/76/ 

 

Ссылки внутри текста  

Затекстовые библиографические ссылки: 

В конце абзаца текста в квадратных скобках [3, с. 25] 

3 номер источника в списке литературы с. 25 номер страницы. 

 

 

Статьи, оформленные с нарушением перечисленных выше правил, редакцией не 

рассматриваются. 

  

http://e.lanbook.com/view/book/76/
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СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТИ А.С. ПУШКИНА 

«КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
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1
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2
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Автор, ответственный за переписку: Иван Иванович Иванов, 
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Аннотация. В статье проводится стилистический анализ повести А.С. Пушкина 

«Капитанская дочка», исследуются уникальные стилистические особенности произведения. 

Анализ текста с точки зрения языковых и стилистических приемов позволяет раскрыть 

особенности художественного исполнения и языкового мастерства. Исследование 

фокусируется на использовании лексических оборотов, фразеологизмов, художественных 

приемов, а также на роли стилистики в создании образов. Результаты анализа помогают 

более глубоко понять и оценить вклад А.С. Пушкина в развитие русской литературы, а также 

выдвинуть новые исследовательские гипотезы относительно структуры и смысла 

«Капитанской дочки». 

Ключевые слова: А.С. Пушкин, Капитанская дочка, стилистический прием, языковое 

мастерство, повесть 

Для цитирования: Иванов И.И., Сидоров И.И. Стилистическое своеобразие повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» // Вестник Башкирского государственного 

педагогического университета им. М.Акмуллы. Серия: Филологические науки. 2024. № 1. С. 
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Abstract. The article presents a stylistic analysis of Alexander Pushkin's novella "The 

Captain's Daughter," exploring its unique stylistic features. Analyzing the text from the perspective 

of language and stylistic devices helps reveal the artistic execution and linguistic mastery of the 

work. The study focuses on the use of lexical expressions, phraseology, artistic techniques, and the 
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role of stylistics in character creation. The results of the analysis aid in a deeper understanding and 

appreciation of Alexander Pushkin's contribution to the development of Russian literature, as well 

as in proposing new research hypotheses regarding the structure and meaning of "The Captain's 

Daughter." 

Keywords: Alexander Pushkin, The Captain's Daughter, stylistic device, linguistic mastery, 

novella 
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