
со смыслом ЛСКСИ'IЩЖИХ ед!1Нl\Ц 11 ПРl\ВИJ18МИ их сочетания R лредложt· · 

011и, но и в зависимости от хвра1<терn отноmеш.1й между гоuорюцим 1111д

ресато"', от цели общепия и от друrю~: факторов, 3HaFJиe котор1,1х в со110 • 

кynuot~1·и с собственно ЯЗЫКОDЬl'IВ1 ЗШIВИЯМI! СОСТВВJIЯ{'Т KOM'VIYJIИК:JTИB· 

ную комnетенцию носителя языка. Таким обра;юм, 1юммую1кати11ный 

nоДJСод 11ред11олагает овладение различными ре•1евьrми функr~НЯl\f11. 

Важнейшим компонентом коммуникативвой ком11етенц1111 'no пра 
ву щ:~изnается языковая компе·rенция, r<оторвя ofil' .11счивает rпзд1нп1f> 
rpaм'ot тиче1.:ки nрав11льных фор:111 и синтахспчесхи:к "Rояструкц1111, а 

также и повимание смь1СJ1оuы отрезков речи, ор1·11ни:~оuаины)i в с·оо·r

uетствии с Rормвми 11аоС'Iравноrо языка. 

Невозможuо установить приоритет rра1\'lматики f18Д лекl'~1кой, т:.~к 
же Jtaк п J1екси"Ки. над t•рамматнкоii. Без 3ЮШия rраммат~1ческuй струк · 

туры языка невоз'1ожпо реша·1•ь коммуни1сативныс заднчи . А усвоение 

грамматической системы лзы1<а nроисхощп только па OCRODI' знl'lкомой 
лскси1<и. Т11ким образом, 1сак 1•раммuтические, та~с и лексиче ·1н1е ннвы

ки и у"!'еяr1л ттредставляю·r собой центр языковой ком ne•1•e1J1~и11, нв кп

торый uuиpllJ01•cя речевые навы1пi и умения. 

Важнейш•1м11 uринципами 1tоммуникuтивноrо 11одход11 явлнются: 
1) речевая напр11uленностъ nрпцесс11 обучени.н к11 к кuнечная цель: 
2) опредеJiение отбора и орrннизации м11терщ1лв с:иту1щюr:1ш общf'· 

tНIЯ, Т11П~IЧНЪIМИ ДJIЯ ИСНОЛЬЗО88НllЯ тех или ИЯЫ"Х )1.1ЪП<ОВЫХ ф\Jрм; 

3) использuшuше нутентичных тексте в в ситуации оriщt>1н1я, ~.m;J 
личнь1х ВРрбальных и 11f'вербальных средС'rв, хар11к1·ернhlХ дJrя носит~" 

лей языка; 

4) использопаю~е хuммум11ка111вных ;11щапий, аде1tватвых уСJruв11 -
ям реальной коммуникв1~t1и (шlрвая н 1·руuаовая ptlбwa); 

5) учет активно ти р1щума обучаемого в процессе повимаш~я 11 110 
рождеRrfя речи и неразръшлое ед1'1нство rраммати1ш и ле1<сию\, r1шм 

мати.ки и uемонтю<и. 

А.В. Хацкевич 

МГЛУ (Минск) 

О IIРАJ'МАТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФИГУРЫ РЕЧИ 
tllГPA СЛОВ• 

Любой речевой ш<т мот1шщювов опрtщслеттuоii 1fсн111'1у1шю1тu11ной 

Целью. Говоря-щий тн•редает не только конкретную информацию, но и 

въ1раж11ет отнпшеnие к CDJ\JOMy себе, адресату, которому предн11знnченп 
С1Юfiщею1е, к форме. 1еме 1rоследнего и т.д. И1•р11 сл1щ, fiyдyч111Jpa1 MRTI\ · 
Чесю1 .IН84ИМЫ.'14 явлеlfием. ('Т8НО81tТСЯ ОДНИМ И;J cnщ~ofioв t11>1J18ЖСНИЯ 
11oдofi110ro рода о rношеннir . 
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Игру слов можно отнести к языкоnой ааомwrии, которая нарушает 

один из прикципов коммуникации - принцип однозначности. Выска

зывааие, создаваемое игрой слов, аеодв-озвачво по своему ('.Одержаппю, 

что прИJJодит к двояJ<ому восприятию ero смысла. 
Особенность игры слов в том, ч•rо она позволяет выразить истиввый 

смысл сообщения имплицитным способом.. Адресат декодирует эту 

скрытую, не лежащую на поверхности и11формацию благодаря опыту, 

уровню званий, уровню культурного и нравственного развития, оп-реде

леННЬiх индивидуальных асихологических сос1'оявий или общеприnя

тых национальных традиций. 
Содержание подтекста высказывания .являете.я сJJедствием нали

чия таRих условий, как: 

- сущес'Гвование в обществе некоторых лингвистических табу, зап

ретных тем (виды деятельности, события, чувства и т.д.); 

- превращение имплицитно въrражевной информации в объект 

дискуссий . 

Полисемичная .лексическая единица включает несколько связ11Н1tЫх 

между собой значеняй, поэтому, сочетаясь с щэугими лингвистическими 

знака.vи, в разных контекстах и в разном окружении высказывание ин

терпретируется по-ра.1пому. В одном: и том же контексте могут восприни

маться одвовременво весколько зв:ачевий многозначного слова или сло
восочетания, что приводит к двусмысленности, неоднозначности. 

Двойвой смысл высказывания, являющийся результатом игры 

слов, 11озволяет адресанту избежать ответственности, поскольку дву
смысленность может носить как бы сдучайвый характер, тогда как ИС· 
тинньrй смысл высказывания будет скрываться за внешне нейтральной 
формой. Даввое положе!lИе nодтверждается язы:ковъ.rм оформлением 

одного из лозун1'ов студентов, nр:ивимавших участие в забастовках в 
1968 г. во Франции. Выражая свой про'l·ест против существующей ре
формы высшего образовавия, они обратились к министру с лозунгом: 

•Devaquet., t'as pas toutes tes facultesl•, буквалъяы:й смысл которого: 
•деваке, студенты унпверситета не с тобойt. Имплиди't'яо выражевиое 
содержаяце: сДеваке, ты сви:хвуJiся, если думаеwъ, Ч'rо студенты согла

сятся: с реформам-и•. - выражает сугубо отрицательное студенческое 

отношение к министру и реформе. Внешняя, буквальная, форма выска

зьmания позволяет студентам •отказаться• от фразеоJJогического зна

чения словосочетания •ne pas avolr toutes ses facultes•, означающего 
•свихнуться•, и интерпретировать лозувг, взяв за основу первичnое 

звачевие имени faculte - ttablissenient d'enseignement puЪlic ou prive, в 
том случае, если будет nредъявлено обвинею1е в оскорблении лица, к 
которо~ обращено высказывание. 

Таким образом, иrра слов как фигура речи получает ярко выражен

ную прагматическую ваправлевпость: в зависимости от последствий об· 
щеl!J\я адРесанта и адресата, nервы:й оставляет за собой nра.во •Заfi\И· 

щать• коммувикативную установку, которая выражается буквальным 

сочеташiем: знаков с их первячн:ым значением. 
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