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В словаре Барнхарта зарегистрированы уникальные модели прилагательных, образован-
ных в английском языке от префиксов и полупрефиксов. Например: hyper взволнованный, эмо-
циональный; maxi нечто большого размера. Уникальным является конвертированный глагол 
R.S.V.P. отвечать на приглашение, образованный от сокращения R.S.V.P. (начальные буквы 
французской фразы Repondez, s’ilvousplait. Ответьте, пожалуйста.), употребляемого в конце 
письма-приглашения. 

Как предлоги, так и союзы в немецком языке генетически связаны со знаменательными 
частями речи и обособились от последних вследствие потери синтаксической и, частично, лек-
сической самостоятельности. Древнейшие предлоги (an, in, auf, bei, durch, gegen, samt) и союзы 
(aber, nur, denn) образовались из исчезнувших или изменившихся знаменательных слов и отно-
сятся в настоящее время к корневым словам, но многие служебные слова еще сохранили фор-
мальную и частично семантическую связь с производящими основами, например: trotz (der 
Trotz); kraft (die Kraft), längs (die Länge, lang); angesichts (das Angesicht), mittels (das Mittel), falls 
(der Fall). 

Как видно из вышеизложенного, большинство моделей безаффиксного словопроизводст-
ва продуктивны в современном немецком языке. При этом ряд слов данного типа быстро асси-
милируется в языке, входит в число общепринятых лексических единиц. С другой стороны, 
«при помощи данного способа словопроизводства могут образовываться окказиональные сло-
ва, писательские неологизмы, не встречаемые за пределами того или иного произведения» [4,  
с. 81]. Наибольший интерес в этом отношении представляет собой, как было показано, субстан-
тивация инфинитивов, причастий и основ прилагательных. Эти виды словопроизводства инте-
ресны тем, что в ряде случаев инфинитив, прилагательное, причастие переходят в класс суще-
ствительных, не изменяя своего основного лексического значения. Это слова-метеоры, которые 
появляются, исчезают, могут тут же появиться снова с тем же значением, снова исчезнуть. 

Таким образом, можно сказать, что морфолого-синтаксический тип слов представлен в 
различных разрядах, хотя и с различным удельным весом: N ← V, А, P I, II, Adv, Pron, Conj;  
V ← N, A, Conj; A ← N, P I, P II, Adv; Adv ← N, A; Conj ← N. Для английского языка в большей 
степени характерны глаголы, конвертированные из существительных, для немецкого языка – 
существительные, развившиеся в процессе субстантивации глагольного инфинитива, прилага-
тельного и причастия, местоимения, наречия, служебных слов и междометий, числительных [5, 
с. 152–153]. 
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА КАК ПРИЕМ В РОМАНАХ ТОНИ МОРРИСОН 

 
Тони Моррисон, одна из ведущих американских авторов второй половины ХХ – начала 

XXI вв., лауреат Нобелевской премии 1993 г., принадлежит к числу тех писательниц, которые 
вносят изменения в понятие «женщина-писатель». До некоторых пор считалось, что женщина 
не способна писать, а если пишет, то, скорее всего, это дешевые любовные романы с бедным 
сюжетом, неяркими образами главных героев и всегда со счастливым концом, в результате 
которого женщина добивается главной цели – выходит замуж. Кроме того, женщину только 
тогда можно было назвать писателем, творцом художественного произведения, если ее стиль 
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напоминал мужской. Творчество Т. Моррисон выходит за рамки творчества, традиционно по-
нимаемого как женская литература. Каждый из романов Т. Моррисон уникален: у каждого есть 
свои особенности или в плане сюжета, или в раскрытии образов, или в связи и взаимодействии ее 
романов с другими произведениями. Читатель не просто читает роман, он участвует в нем. Ведь 
как говорит сама Т. Моррисон: «Я верю в силу своего читателя, которого уважаю и с которым не 
хочу нянчиться. Мне не нужно, чтобы он всецело подчинялся моему авторитету. И я ненавижу 
книги, в которых автор заставляет читателя поверить в свои идеи» [1, c. 33]. Во всех своих 
романах Т. Моррисон по-разному строит повествование, и практически везде она эксперимен-
тирует со временем. Рассмотрим основные приемы повествовательной техники Т. Моррисон, 
важные для раскрытия проблематики ее романов. 

Роман Т. Моррисон «Самые голубые глаза» построен в соответствии со структурой рас-
сказа из американской детской книжки для чтения. Приведен отрывок из нее, в котором опии-
сывается счастливая белая семья – добрая мать, сильный отец, друзья, кот, пес, хорошая девоч-
ка Джейн, бело-зеленый дом с красной дверью. Отрывок повторяется трижды. Первый раз он 
приводится с общепринятым синтаксисом и наличием заглавных букв: «Вот дом. Он зеленый и 
белый. У него красная дверь. Он очень красивый. Вот семья…» [2, c. 1]. Во втором повторе в 
отрывке нет запятых и заглавных букв: «вот дом он зеленый и белый у него красная дверь он 
очень красивый вот семья» [2, c. 1]. А в третий раз отрывок повторяется с отсутствием про-
белов между словами: «вотдомонзеленыйибелыйунегокраснаядверьоноченькрасивыйвотсемья» 
[2, c. 2]. Такое написание отрывка напоминает поток сознания. Возникает впечатление, что кто-
то мысленно повторяет этот отрывок сотни раз, смысл отрывка уже не воспринимается говоря-
щим, а просто многократно повторяется в голове как молитва, как цель, к которой нужно стре-
миться. Поток сознания принадлежит, скорей всего, Пеколе Бридлав и символизирует разру-
шающее воздействие на нее идеала, в данном случае не только красивой внешности, но и 
счастливой семьи. Такой поток сознания характерен для творчества Т. Моррисон. Герои гово-
рят сами с собой в мыслях, происходящие события в их сознании перемешиваются с прошлыми 
событиями. Именно в таких отрывках романов появляются повторы, отступления, разрывы. 

Далее повествование в романе «Самые голубые глаза» строится в соответствии с отрыв-
ком, то есть если отрывок начинается со слов «Вот дом», то и первая глава также имеет такое 
название. При этом содержание главы соответствует ее названию: глава про дом описывает дом 
Пеколы, пустой и холодный, глава под названием «Семья» сравнивает семью Пеколы и семью 
Клавдии, и так далее. Таким образом, повествование основано не на хронологическом, а тема-
тическом принципе, в результате чего читатель наблюдает разрывы, большое количество ретро-
спекций (например, глава «Вот Мама» посвящена молодости Паулины, глава «Вот Отец» – 
молодости Чолли, «Вот пес» – молодости Соапхеда Черча). Кроме описанных приемов повест-
вования, Т. Моррисон использует и прием, при помощи которого она позволяет читателю про-
никнуть в психику человека, в частности в мысли своей героини Пеколы, которая разговарива-
ет со своей воображаемой подругой. Т. Моррисон приходится прибегнуть к изменению шриф-
та, чтобы показать раздвоение личности Пеколы. 

В отличие от романа «Самые голубые глаза», где повествование выстроено в соответст-
вии с логикой детского рассказа, в романе «Сула» наблюдается хронологическое изложение со-
бытий. В качестве названий глав выступают года (например, «1919» «1923» «1965»), когда 
происходит действие. Можно говорить о фрагментарности повествования, поскольку из жизни 
героинь выхватываются лишь самые важные события, об остальных событиях умалчивается. 
Цель хронологического повествования – помочь читателю проследить за последовательным 
становлением личностей Сулы и Нэл и за их самоопределением. Последовательное повествова-
ние лучше отвечает заданной цели, нежели повествование, где прошлое и настоящее перемеши-
ваются. Прием проникновения в психику также используется Т. Моррисон и в «Суле». Таким 
приемом отмечены психологические моменты, важные для судьбы Нэл и Сулы. Например, 
посредством потока сознания Т. Моррисон позволяет читателю проникнуть в мысли Нэл, когда 
она узнает об измене мужа с Сулой, – так обозначен момент разрыва между двумя подругами. 
Читатель может услышать внутренний монолог Сулы, когда она занимается любовью с Аджак-
сом и впервые начинает испытывать привязанность к мужчине, которая породит в ней тоску и 
приведет в результате к смерти. И, наконец, мысли Сулы читатель узнает и в момент ее смерти, 
точнее сразу же после нее. 

В романах «Песнь Соломона» и «Смоляное чучелко» события в большей части текстов из-
лагаются в хронологическом порядке, но и здесь много возвращений в прошлое, воспоминаний. 
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Например, в романе «Песнь Соломона» возвращения в прошлое оформлены в виде рассказов о 
прошлом Мэйкона и Рут, в романе «Смоляное чучелко» приводятся истории из прошлого Мар-
гарет, Валериана и Сына. Есть в романах и вхождение в мысли героев, например, проникно-
вение в мысли Жадин о Сыне и Валериана о Майкле. 

Экспериментальный характер носит техника повествования и в романе «Возлюбленная». 
Повествование здесь не имеет линейного характера, в нем присутствует как прошлое (напри-
мер, жизнь в Милом доме), так и настоящее. Прошлое предстает перед читателем в форме 
воспоминаний, историй, а иногда о нем рассказывается так, как будто события происходят в 
данный момент (т. е. с использованием глаголов в настоящем времени). Роман написан как бы 
фрагментами, кусочками, которые должен сложить в единую картину читатель. Такое слияние 
прошлого и настоящего в повествовании имеет определенную цель: Т. Моррисон хочет показать 
читателю, что прошлое всегда живет в настоящем, переплетается с ним и неотделимо от него. 

Еще одну необычную методику повествования использует Т. Моррисон в романе «Джаз». 
Роман начинается с того, что в нескольких предложениях пересказывается содержание всего 
романа, то есть основные события, которые были положены в его основу. Сам же роман как 
будто составлен из серии событий, таких как супружеская измена и эмоциональные пережива-
ния главных героев. Особняком стоит история Золотого Грея, который, не являясь непосредст-
венным участником событий романа, оставляет значительный след, влияющий на судьбу и СА-
моопределение героев. Т. Моррисон переплетает истории, внутренний мир и опыт многих лю-
дей, чтобы создать этот роман. 

По мнению Филиппа Пейджа, романы Т. Моррисон подобны другим формам афроамери-
канской культуры, таким как джазовая музыка и церковные проповеди, предоставляющие воз-
можность слушателю принимать в них непосредственное участие [3, с. 115]. Она не стремится 
сконцентрироваться на центральной теме романа, а, наоборот, преподносит сюжет в виде час-
тей, кусков, мало связанных между собой (на первый взгляд). То, что прямо не высказано в 
тексте, так же важно, как и то, что там присутствует. 
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РОЛЬ ПЕСЕН В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО НАВЫКА 

 
Пожалуй, ни один из аспектов обучения языкам не был на протяжении многих лет пред-

метом столь интенсивных обсуждений и дискуссий, как грамматика. Грамматика понималась 
по-разному, но она играла и продолжает играть важную роль при обучении иностранным язы-
кам, потому что грамматический навык является неотъемлемой частью всех видов речевой  
деятельности, формирование, совершенствование и развитие которых и является основной за-
дачей обучения иностранным языкам. Грамматику обычно определяют как раздел языкознания, 
изучающий закономерности изменения и сочетания слов, образующий осмысленные предло-
жения (высказывания) [1, с. 121]. Грамматика имеет первостепенное практическое значение, 
так как с ее помощью обеспечивается формирование умений устного и письменного общения. 

Как отмечает Е. В. Соловова, овладение грамматикой изучаемого языка важно не только 
для формирования продуктивных умений в устной и письменной речи, но и для понимания ре-
чи других людей при аудировании и чтении [2, с. 102]. По ее мнению, в зависимости от усло-
вий обучения, характера аудитории и самого грамматического материала, а также от той пози-
ции, которой придерживается учитель в преподавании грамматики, можно по-разному строить 
процесс ознакомление с грамматическим материалом и его тренировками [2, с. 103]. 

Принимая во внимание практическую цель обучения иностранному языку – подготовку 
обучающихся к реальному общению на иностранном языке, ведущим методическим принципом 
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