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вицами и поговорками в специальной литературе их принято рассматривать  
в рамках одного жанра. Между тем известно, что пословица отвечает таким 

лингвистическим критериям, как: 1) выражение общего на примере конкрет-
ного; 2) благозвучность; 3) краткость и односложность сочетаний; 4) олице-
творение отвлеченных понятий. 

Языковая картина мира англоговорящего социума во многом скла-
дывается из пословиц и поговорок. Именно в них заключены опыт и 
мудрость народа, накопленные во всех сферах его жизни и духовности. 
Рассматриваемый нами жанр является ключом к правильному восприятию 
английского языка. Дающие возможность ознакомиться с обычаями и фак-
тами истории Англии, пословицы и поговорки неоценимы при воспитании 
общечеловеческих ценностей у обучаемых.  

Анализ ряда современных учебников по иностранному языку пока-
зывает, что пословицам и поговоркам уделяется либо мало времени, либо 
авторы вовсе не обращают на них внимания. Большинство из используемых  
в школьных учебниках фразеологизмов имеют в качестве эквивалента 
аналогичное устойчивое выражение в русском языке, например, to be like 
music to one’s ears ‘быть музыкой для ушей’, dance to one’s tune ‘плясать под 
чью-то дудку’. Пословицы и поговорки, не имеющие прямого эквивалента, 
не представляют для детей школьного возраста трудностей для понимания. 
Предлагаемые школьникам элементы англоязычного народного творчества 
эффективны для использования в различных видах учебной деятельности:  
1) при постановке и совершенствовании произношения, например, between 
promising and performing; 2) изучении грамматического материала, например, 
числительных: Once bitten, twice shy, пассивного залога: Forbidden things  
are often tempting; 3) иллюстрации словообразования, например: степеней 
сравнения: A living dog is better than a dead lion; 4) стимулировании усвоения 
изучаемого лексического материала, например Appearances can be deceptive; 
5) изучении учебных тем, таких как «Travelling» (East or west home is best), 
«Health» (You are what you eat), «Love» (Love me, love my dog), «Culture» (An 
Englishman’s home is his castle). Предпринятый нами стилистический анализ 
убедительно доказывает необходимость и целесообразность использования 
пословиц и поговорок в развитии англоязычной речи не только школьной,  
но и взрослой аудитории. 

 
Л. Станкевич  
 

ТЕОРИЯ ЖАНРА ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ  
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
Формирование риторики как науки об ораторском искусстве связано  

с развитием государственности в Древней Греции в V веке до н. э. и в Древ-
нем Риме в I веке до н. э. На раннем этапе развития риторика (древне-
греческая и древнеримская) рассматривалась как нормативная дисциплина  
и входила в число 7 «свободных искусств».  
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В средние века в условиях переосмысления античного культурного

наследия наиболее бурно риторика развивалась во Франции, Германии

и Италии. Большое влияние на риторику в этот период оказывает религия –

древние принципы риторики находят применение в религиозных посланиях

и проповедях.

Большой интерес к риторике появляется в эпоху Возрождения – в усло-
виях развития экономики становится важным торговое красноречие, а также

парламентское и судебное ораторство. Более того, в данный период оратор-
ское искусство сближается с художественной речью.

Достижения русскоязычной риторики связывают с именем М. В. Ломо-
носова (вторая половина XVIII в.). В этот период русская риторика харак-
теризовалась особым сочетанием языковых стилистических элементов –

лексико-фразеологических, грамматических, синтаксических – в рамках

теории трех «штилей».

На рубеже ХХ века происходит возрождение интереса к ораторскому

жанру. Причиной этому было акцентирование важности языка и убеждения

во все более опосредованной среде XX века. Стала разворачиваться иссле-
довательская работа в области ораторского искусства.

В рамках стилистики ораторский стиль зачастую определяется как

устная разновидность публицистического стиля. Отмечается, что в условиях

живого общения с аудиторией создаются благоприятные условия для комби-
нирования синтаксических, фонетических и лексических признаков двух

форм речи: как устной, так и письменной. Также подчеркивается синкре-
тический характер данного жанра.

В XXI веке устная речь начинает выполнять все более разнообразные

функции и играть все более важную роль в обществе, вследствие чего

риторика возрождается именно как наука о речевом воздействии –

публичном и межличностном.

Таким образом, формирование представлений об ораторском стиле

прошло долгий путь от политической риторики Древней Греции до целой

системы разнообразных ораторских жанров, обладающих рядом функций,

главной из которых является функция воздействия как предмета научно-
лингвистических исследований XXI века.

           

                            
                                             

                                                                 
                                                                    
                                                                        
                                      


