
Перевозный А. В. (Шнек)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ПРИ 
АНАЛИЗЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Рэализация внутри- и межпредметных связей курса русского язы
ка и литературы способствует сознательному усвоению изучаемого 
материала, систематизации знаний и умений школьников, придает 
практическую направленность изучению разделов лингвистики.

Осуществление внутри- и межпредметных связей может происхо
дить по следующим направлениям: грамматика —  грамматическая 
стилистика —  язык художественной литературы. При этом отрабаты
ваются умения различать грамматические явления русского языка; 
находить языковые средства, характерные для текстов различных 
стилей и типов речи; определять роль языковых средств в создании 
своеобразия художественных произведений.

I. Умение разграничивать грамматические явления оказывается 
базовым (основным) для успешного усвоения орфографии, пунктуации, 
культуры речи, стилистики. Ясно, что его отработка должна вестись 
основательно. Но также важно обеспечить формирование этого умения 
в сжатые сроки, т.к. специального времени для занятий лингвости
листикой программа не выделяет. Однако темп усвоения материала 
школьниками различен, поэтому неизбежно наступление периода, ког
да некоторые из них уже овладели базовым умением, а некоторые —  
еще нет. Возникает необходимость дифференцировать учебный процесс, 
предоставив возможность одним учащимся усваивать основное умение, 
другим —  выяснить особенности функционирования грамматических 
средств в текстах различных стилей и типов речи. Для последних 
предлагаемая работа особенно важна, поскольку расширяет сферу 
применения имеющихся у них знаний, а также стимулирует интерес 
к предмету.

П. Отработка у школьников умения находить в текстах языковые 
средства, свойственные различным стилям и типам речи, осуществля
ется с У класса на уроках изучения соответствующего раздела грам
матики .

Работа с текстом начинается с выяснения его темы, формулиро
вания основной мысли. Эго необходимо для того, чтобы,во-первых, 
школьники закрепляли важнейшие речевые умения, а во-вторых,
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учились обнаруживать взаимосвязь между содержанием и средствами 
его выражения. Задания по грамматической стилистике предполагают 
определение стиля текста и типа речи, выяснение того, какие фор
мы, конструкции и с какой целью использованы л данном речевом 
произведении. Для этого могут быть предложены такие, например, 
вопросы и задания (на материале морфологии): определить ведущую 
часть речи в предложенном отрывке; установить, какие существитель
ные (абстрактные, конкретные, собирательные) преобладают и как 
это связано с содержанием текста; определить, глаголы какого вида 
доминируют и какую смысловую нагрузку они выполняют и т.д. Для 
облегчения выполнения подобных зпднний школьники могут использо
вать специальные опорные таблицы, схемы, памятки.

Ответы на поставленные вопросы даются учащимися в основном 
письменно, что способствует развитию у них умония составлять тек
сты на лингвистическую тему. Следует отмотить, что качественному 
выполнению таких упражнений предшествует кропотливая и продолжи
тельная работа, которая должна проводиться регулярно. Если это 
по каким-либо причинам оказывается невопможнмм, цолосообразно 
перенести ее на факультативные занятия. П (юпулгтате учащиеся 
должны научиться быстро и безошибочно определят!. языковые средст
ва, характерные для того или иного стиля |ючи. Полученные при вы
полнении подобных заданий анпния испольауютсм школьниками в раз
личных ситуациях, в том числе и при написании собственных текстов.

Ш. Умения, сформированные им уроках нпыкп, могут быть реали
зованы при изучении школьниками литературные произведений, в част
ности, при выяснении особенностей речи аптореиой и персонажей, а 
также описаний (портрета, интерьера, природы) и т.д.

Подбор вопросов, обеспечивании* нпмиоцой йнммиа, вависит от 
данного конкретного текста (иго содержания, стиля, типа речи).
В общем виде они могут быть сформулировали следующим образом: ка
кие языковые средства испольновяны автором при описании внешно
сти (природы, интерьера, действий персонажей И т.д.) и как они 
способствуют созданию художественного ейоипбримип читаемого от
рывка; йакие языковые иридотв* уиотряЛмят Иерионаж в своей речи 
и как это его хярактериауит и т.д.

Использование подобных boihhihob и ваданий сопдает благопри
ятные предпосылки для определения кудимсгвенноИ роли изобрази
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тельно-выразительных средств языка, что в конечном итоге приве
дет к более осознанному прочтению произведений литературы.

Шреход О.Б. (Брест)

ГЛАГОЛЫ ПЕШЕГО СПОСОБА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, МАРКИРОВАННЫЕ Д/П
"СТУПАЯ ЧАСТЫМИ, МЕЛКИМИ ШАГАМИ" В БЕЛОРУССКОМ И РУССКОМ

ЯЗЫКАХ

Лексико-семантический ряд с инвариантным значением "идти- 
ходить, ступая частыми, мелкими шагами" объединяет в своем со
ставе глаголы бел. тэпадьj "идти, делая частые шаги", цюпаць 
"идти не спеша, мелкими шагами", дрэпаць "идти, ступая часто и 
мелко", трус1цьг, "идти, бежать трусцой" (о человеке), трухаць 
"тж"; рус. семенить^ "идти частыми, мелкими шагами (шажками)", 
трусить "бежать, идти трусцой (о человеке)", строчить5 "быстро 
перебирать ногами при ходьбе, беге ; идти, бежать мелким, частым 
шагом". В речи: Трухаючы, перавальвагочыся, звер бег усё.хутчэй 
проста на Юлляна (В.Короткевич). —  Низенький человек протрусил 
мимо и прикрикнул: —  Посторонись! (А.Чехов).

Белорусский язык обладает более разветвленной системой единиц 
для передачи рассматриваемой манеры движения. В пределах ряда 
глаголы вступают в синонимические отношения. Существуют некоторые 
различия между глаголами внутри ряда. Объединяясь в одном лекси
ко-семантическом ряду на основе инвариантного/значения, глаголы 
могут нести дополнительную информацию благодаря наличию в их се
мантике дополнительных д/п. Так, глаголы бел. трус1цьг„ трухаць; 
рус. трусить, семенитьj имплицируют сему " быстрый темп движения" 
глаголы бел. тэпаць£ и цюпаць подчеркивают неспешность передвиже
ния.

Доминирующие позиции в русском языке принадлежат глаголу се
менить j. В белорусском языке доминанту ряда выделить сложно. Се
мантическими коррелятами глагола семенитьj в белорусском языке 
являются глаголы тэпаць j, цюпаць и дрыпаць, которые обладают яр
ким квалификативно-оценочны характером и значительной долей экс
прессии, что не позволяет им выступать в роли доминанты. ЗНаче-
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