
Учителю при обучении иноязычной речевой деятельности нужно обяза
тельно помнить, что индивидуальная реакция учащихся возможна только в том 
случае, если стоящая перед учеником речевая задача будет соответствовать его 
потребностям и интересам. Подобный подход гарантирует истинную мотива
цию и, конечно, внутреннюю активность обучающихся, при наличии которой 
не требуется никаких дополнительных приемов активизации, так как ученик 
сам охотно вступает в контакт.

Также необходимо создать положительную атмосферу, способствующую 
активному участию ученика в выполнении заданий. Учащиеся не должны бо
яться критики, преследования или наказания, а для этого следует поощрять да
же самые противоречивые, парадоксальные суждения, которые свидетельству
ют о желании самовыразиться и об активной позиции учащихся. Ошибки (не 
очень грубые) считаются учебной нормой. Нельзя обрывать учащегося на сере
дине высказывания, лучше исправить ошибки после того, как ученик уже выра
зил свое мнение. При этом учитель должен помнить, что разговорная грамма
тика допускает определенные отклонения от нормы, то есть в речи используют
ся эллиптические конструкции, наблюдаются оговорки, неоконченные фразы.

При обучении говорению основной задачей является развитие речевого 
умения, которое теснейшим образом связано с коммуникативной функцией 
мышления. А  мыслительная функция речевых умений заключается в том, что
бы управлять речевой деятельностью для достижения какой либо цели, ради 
которой человек вступает в общение.

И, наконец, для обеспечения успешности обучения необходимо, чтобы 
урок носил речевой характер, а для этого нужны постановка речевой цели, со
ответствующие формы организации урока и речевого поведения учителя.

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ  
ЧУВСТВЕННО-ПОНЯТИЙНЫ Х ОБРАЗОВ

Т.В. Шельманова

Задача стилистики -  определить существо речевой экспрессии (лат. 
expressio означает «выражение», французское expression -  «выразительность»). 
Экспрессия занимает в стилистике центральное положение; специфика языка 
художественного произведения заключается в его образно экспрессивных свой
ствах.

Образность речи -  категория языков -  стилистическая, она создается с 
помощью смыслового своеобразия, приемов употребления, способов располо
жения разнообразных речевых средств. Речь становится образной тогда, когда в 
словах активизируются метафорические значения и иные смысловые наслое
ния, когда употребляются сравнения, перифразы, метафоры, эпитеты и т.п. В 
таких случаях, обозначаемые понятия и предметы, вызывают в сознании карти
ны и ассоциации. Образность речи предполагает не только ее экспрессивность, 
но и картинность красочность, наглядность.
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Прелесть нового неожиданного и оригинального в произведениях масте
ров слова подкупает читателя. Творческие поиски, о которых можно судить по 
рукописям выдающихся писателей, удачные находки обогащают образно
художественную речь. И чем смелее и оригинальнее писатель в поисках новых 
средств словесно-художественной изобразительности, тем ярче его язык, тем 
сильнее он действует на читателя. Образ является основным средством художе
ственного обобщения действительности, знаком объективного показателя чело
веческих переживаний.

Термин «образ» в широком смысле означает отражение внешнего мира в 
сознании человека. Специфика образа состоит прежде всего в том, что, давая 
человеку новое познание мира, он одновременно передает и определенное от
ношение к отражаемому.

Самое важное свойство художественного образа состоит в «отражении 
мира в процессе практического его создания», т.е. образ есть некоторая модель 
действительности, восстанавливающая полученную от действительности ин
формацию в новой сущности. Образам принадлежит ключевая позиция в разра
ботке тем и идей произведения, и при стилистическом анализе они рассматри
ваются как важнейший элемент в структуре целого.

Более узкое понимание образности речи основано на использовании слов 
в переносном значении, с измененной семантикой. При этом слова, получившие 
образное значение, в художественном тексте в какой-то степени теряют свою 
номинативную функцию.

ГЕНЕЗИС ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО РУНИЧЕСКОГО ПИСЬМА

А.А. Воспанов

Целью работы является исследование древнеанглийского рунического 
письма: его возникновение, развитие, виды и связи с современным английским 
языком.

Методы исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, абстрагиро
вание.

Принято думать, что первый алфавит появился где-то между 2000 и 
1500г. до н.э. в восточной части Средиземного моря, на территории современ
ной Сирии. Этот алфавит называют северосиместическим. Он дал начало т.н. 
ханаанской ветви алфавитов, от которой берёт свои истоки финикийское пись
мо. И 9 в. до н.э. с ним познакомились греки, которые, оставив порядок букв, 
изменили их форму и во многих случаях их содержание. Около 800 г. до н.э. 
греческий алфавит стал использоваться для записи речи в центральной и север
ной частях Апеннинского полуострова, в частности, этрусками, которые созда
ли своё письмо. От этрусского или североиталийского письма, как полагает 
большинство учёных, произошло руническое письмо.

В древнейшей известной нам системе рунического письма различалось 24 
знака. По названию первых 6 букв оно называется «футарком».
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