
Кожны з абрадавых ручнікоў меў свой арнамент. Расшыфраваць гэты «тэкст» даволі складана. Аднак 
ўжо сёння з’яўляецца відавочным той факт, што ручнік быў духоўным увасабленнем Нябеснага Млечнага 
шляху, па якому на працягу года рухалася Сонейка. Цікава тое, што яшчэ і сёння жыве традыцыя самат- 
каных ручнікоў, ручнікоў, якія будуць удзельнічаць ці ўдзельнічалі ў абрадах пасля сціркі заварочваць у 
«трубы», «кацёлкі», як старажытныя егіпецкія пісьмёны.
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Актывізацыя цікавасці да камунікатыўных аспектаў мовы, у прыватнасці, да праблемы экспрэсіўнасці, 
тлумачыцца павышанай увагай да праблемы моўнай асобы. Як адзначае лінгвіст В. А. Маслава, «асноўнай 
функцыяй экспрэсіўнасці якраз і з’яўляецца ўзмацненне ўздзеяння на інтэлектуальную, эмацыянальную і 
валявую сферы асобы рэцыпіента. Экспрэсіўнасць змяняе эмацыянальны стан носьбіта мовы, уплываючы 
такім чынам на яго мэтанакіраваную дзейнасць» [1, с. 12].

Маўленне існуе не толькі для таго, каб перадаваць думкі, але і для выражэння пачуццяў. Нашы думкі 
афармляюцца ў маўленні. Адзінкай маўлення выступае тэкст, які па-рознаму можа быць стылістычна 
афарбаваны ў залежнасці ад мэты і задачы выражэння думкі. Такім чынам, эмацыянальны стан, які 
выражаецца моўнымі і маўленчымі сродкамі, суб’ектыўныя адносіны да прадметаў і з’яў рэчаіснасці -  
гэта і ёсць экспрэсіўнасць тэксту.

Экспрэсіўнасць цесна звязана з эмацыянальнасцю. Эмацыянальнасць адлюстроўвае сэнсавыя адценні 
слоў і граматычных форм, якія характарызуюцца выражэннем пачуццяў, эмоцый у працэсе стварэння і 
ўспрымання тэксту. Экспрэсіўнасць суадносіцца з чалавечым мысленнем, а эмацыянальнасць -  са сферай 
пачуццяў чалавека. Часцей за ўсё словы характарызуюцца экспрэсіўнасцю і эмацыянальнасцю адначасова.

Экспрэсіўная сінтаксічная адзінка -  гэта варыянт пэўнай нейтральнай сінтаксічнай адзінкі. 
Экспрэсіўнымі лічацца ўсе фігуры маўлення, большая частка якіх заснавана на законах сіметрыі -  
сінтаксічны паралелізм, хіязм, полісіндэтон і іншыя. І, наадварот, парушаецца сіметрычная структура ў 
эліпсісе, парцэляцыі, сегментацыі, інверсіі і інш.

Сінтаксічныя фігуры часта ўзаемадзейнічаюць паміж сабой, узмацняюць эмацыянальнасць і 
выразнасць выказвання, пазбаўляюць мову аднастайнасці, тым самым дапамагаюць лепш выявіць 
вобразную думку пісьменніка, перадаць душэўныя хваляванні.
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Особый интерес в ономастической системе языка представляют хрематонимы. В словаре Н.В. Подоль
ской хрематоним определяется как «собственное имя уникального предмета материальной культуры, про
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изведенного или добытого руками человека, в том числе название оружия, музыкального инструмента, юве
лирного изделия, предмета утвари, драгоценного камня» [1, с. 161]. Предметом нашего внимания являются 
названия кукол и мягких игрушек, предлагаемых Интернет-сайтами и магазинами Республики Беларусь.

В ходе анализа наименований мягких игрушек и кукол было выявлено, что основная их часть образо
вана от существительных при помощи суффиксов, причем это в основном уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. Например, -очк-/-ечк- (используется в однословных названиях, где осуществляется перенос 
антропонима): «Вовочка», «Анечка»; -еньк- (используется как в однословных названиях при осуществле
нии переноса антропонима, так и в двухсловных и трехсловных названиях, содержащих прилагательное): 
«Мишенька», пупс «Мой маленький пациент», кукла «Маленькая шотландка»; -чик-: медведь «Потапчик 
большой»; -к- (используется для обозначения лиц женского пола от соответствующих имен существитель
ных мужского пола, а также в двухсловных наименованиях для усиления семы “маленький”): кукла Carol 
гольфистка, «Олежка», «Песик в сумочке». Одной из особенностей трехсловных наименований и назва
ний, состоящих из четырех и более слов, является использование предлогов. Самыми распространенными 
предлогами стали: в (Веселая змея в кепке); с (со) (Мышка с удочкой); на (Обезьянка на перекладинке), для 
(кукла «Цветы для друга»). Для названий всех групп наименований характерно наличие лепетных форм, 
где наиболее часто используются гласные «и» (кукла «Лилитоша»), «я» (пупс «Ляля»), «а» (зайка Лана), 
«о» (мишка Бобо). Среди согласных, использующихся в лепетных формах, были выявлены «б», «п», «д», 
«т», «ч», «л»: мишка Бобо, обезьянка «Чича», лошадка «Лили».
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В качестве приоритетных целей обучения детей с общей одаренностью, по мнению В.В. Абутовой [1, 
с. 15], могут быть выделены следующие:

— развитие духовно-нравственных основ личности одаренного ребенка, высших духовных ценно
стей (важно не само по себе дарование, а то, какое применение оно будет иметь);

— создание условий для развития творческой личности;
— развитие индивидуальности одаренного ребенка (выявление и раскрытие самобытности и индиви

дуального своеобразия его возможностей);
— обеспечение широкой общеобразовательной подготовки высокого уровня.
Работа с сильными учащимися должна идти не по пути увеличения объема заданий, а за счет их раз

нообразия. Перечислим возможные задания для одаренных учащихся: 1) составление текстов диктантов;
2) составление карточек-заданий по изученному материалу; 3) составление обобщающих таблиц для рабо
ты на уроке; 4) сочинение лингвистических сказок (миниатюр); 5) работа с дополнительной литературой 
по заданной теме; 6) проверка индивидуальных заданий, выполняемых учащимися, которые имеют более 
низкий уровень подготовки; 7) выполнение обязанностей консультанта при групповой работе; 8) работа 
«учителем» (проведение фрагментов урока) [2, с. 28]. Благодаря таким заданиям, которые являются очень 
ответственными и приравниваются к работе учителя, обучающиеся не только получат полезные практи
ческие умения, но и поднимут свою самооценку.

Таким образом, при реализации дифференцированного подхода в обучении необходимо помнить, что 
особое внимание должно уделяться не только отстающим, но и одаренным ученикам.
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