
менту высказывания. Появлению “anyway” обязательно предшествует ряд 
утверждений. Так в XVTII главе сборника рассказов “in our time” автор ин
тервьюирует свергнутого 1реческого короля, находящегося под домашним 
арестом. Король очень любезен, он угощает гостя виски с содовой и произ
носит свою первую реплику: “We have good whisky anyway”. Это “anyway”, 
стоящее рядом с утвердительной формой глагола “have”, предполагает 
предшествующую длинную цепь отрицательных форм этого же глагола. Все 
то, чего “мы не имеем” осталось за пределами реплики, однако оно просве
чивает сквозь нее благодаря мастерскому использованию коннотации ввод
ного слова, превратившейся в контексте в основное значение.

Дополнительные значения и оттенки значения, сообщаемые словам в 
контексте можно также проследить на примерах использованных Э.
Хемингуэем глагольных форм. При этом глагольные коннотации можно 
разделить на языковые -  те, которые свойственны глаголу в исходном по
ложении в словаре и развиваются в контексте, и речевые -  те, которые соз
даются в контексте. К первой группе относятся полисемичные глаголы, од
но из зафиксированных в языке значений которых метафорично. Благодаря 
своей метафоричности, пусть даже частично или значительно стертой, они 
вызывают в сознании читателя образ, т. е. несут, помимо основной, допол
нительную информацию. Так описывая бесконечную процессию балканских 
беженцев (“in our time”, chapter Ш) Э. Хемингуэй говорит: “Greek cavalry 
herded along the procession”. Глагол “to herd”, более применимый к стаду жи
вотных емко изображает вид и способ движения процессии. Вторую группу 
составляют глаголы с речевой коннотацией. Эта группа довольно многочис
ленна, так как писатель организует контекст так, что большинство из упот
ребляемых им глаголов оказываются нагруженными “двойной” ношей. Сю
да, например, относится употребление глагола как удачно найденной выра
зительной детали: “The sun shone on his face. The day was hot.” (“in our time”, 
chapter VII). Автор заменяет ряд эпитетов одним глаголом “to shine” -  
“сверкать”, “отражать”, создавая целый образ с помощью одной детали. Та
ким образом, используя вышеназванные средства создания импликации, Э. 
Хемингуэй достигает высокого уровня эмоциональности своих рассказов.

ПРОЕКТНАЯ МЕТОДИКА В ОБУЧЕНИИ 
ИНОСТР АННЫМ ЯЗЫКАМ 

Павлючкова Е.В.

Современное состояние теории обучения иностранным языкам и педаго
гический опыт позволяют пересмотреть укоренившиеся взгляды относи
тельно специфики предмета “иностранный язык”. Целью обучения на дан
ном этапе развития школы является не сама система языка, а иноязычная 
речевая деятельность (РД). Предметом РД является мысль, язык же является 
средством формирования и формулирования мысли и должен восприни
маться учащимися как средство речевого взаимодействия и межкультурного 
общения.
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Широкие возможности для достижения данной цели раскрывает исполь
зование личностно-ориентированного подхода к образованию и, в частно
сти, метода проектов как одного из приемов реализации данного подхода в 
обучении ИЯ.

Метод проектов не является новым в педагогике. Он возник еще в 1920-е 
годы в США и связывался с идеями гуманистического направления в фило
софии и образовании, разработанными американским философом и педаго
гом Дж. Дьюи и его учеником В.Х. Килпатриком.

Метод проектов привлек внимание и русских педагогов в начале 20 века. 
Однако при советской власти его стали довольно широко, но недостаточно 
продуманно и последовательно внедрять в школу, и в результате метод про
ектов был осужден.

Но в результате педагогических поисков оптимальных способов и путей 
развития активного самостоятельного мышления обучаемых, направленных 
не на пассивное запоминание и воспроизведение знаний, а на формирование 
умений творчески применять эти знания в практической деятельности мно
гие педагоги пришли к выводу о необходимости возрождения данного мето
да в школьной практике.

В методической литературе сформированы основные требования к ис
пользованию метода проектов в обучении ИЯ:

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы, 
требующей знания и умений исследовательского поиска для ее решения;

2  Пракгическая, теоретическая значимость предполагаемых результатов;
3. Самостоятельная деятельность учащихся на уроке или вовнеурочше время;
4. Структурирование содержательной части проекта и выбор формы его представле

ния;
5. Использование исследовательских методов: определение проблемы и 

задач исследования, выдвижение гипотезы их решения, подведение итогов;
Когда мы говорим о методе проектов в обучении ИЯ, то имеем в виду 

способ достижения дидактической цели через детальную разработку про
блемы, которая должна завершится вполне реальным, осязаемым результа
том, оформленным тем или иным образом. Чтобы добиться такого результа
та, необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и решать 
проблемы, привлекая для этой цели знания из различных областей.

ТИПЫ ЗАМЕН КОМПОНЕНТОВ В СТРУКТУРЕ ПОСЛОВИЦ 

Васильева Е.Ю.

Нередко к фразеологии относят пословицы и поговорки, т.е. самостоя
тельные предложения, обладающие образным или прибавочным дидактиче
ским шш оценочным характеризующим содержанием.

Пословицы и поговорки предикативной структуры сходны с фразеологи
ческими единицами многими чертами: их лексический состав является по
стоянным; имеет фигуральный характер; многие их них демотивированны 
или имеют неясную мотивировку, именно в силу условности их содержания;
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