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кативного намерения говорящего является одним из факторов, опреде-
ляющих прагматику высказывания.

Эмоционально-оценочная окраска высказывания, выраженность 
субъективной модальности, отражающие связь знака с отправителем и 
направленные на повышение действенности высказывания, также вхо-
дят в прагматический аспект общения. Содержание и направленность 
высказывания определяется и конкретной ситуацией общения, его кон-
текстом. Одно и то же высказывание может произвести неодинаковое 
воздействие на разных интерпретаторов и даже на одного и того же ин-
терпретатора в различных конкретных условиях.

Прагматически оправданное высказывание социально ориентиро-
ванно, целенаправленно и эмоционально окрашено, несёт на себе следы 
связи с ситуацией и контекстом общения, что и определяет его действен-
ность. Речевые акты, не отражающие связи с ситуацией и контекстом 
общения, личностно неориентированные, окажутся коммуникативно 
незначимыми, поэтому всякое осмысленное общение включает в себя 
прагматический компонент как непременное условие действенности 
актов общения, их функциональной значимости. Поэтому не вызывает 
сомнения значимость прагматического компонента речи при обучении 
иноязычной речевой деятельности. 

Прагматические признаки являются самыми важными признаками, 
составляющими программу высказывания. Это означает, что необходи-
мо обучать не абстрактно конкретным высказываниям, а конкретным, 
уместным, целесообразным, прагматически оправданным речевым ак-
там. 

О.А. Дубаневич, М.П. Ковальская
Витебский государственный университет им. П. М. Машерова

г. Витебск, Республика Беларусь

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ЧЕРЕЗ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

ФОНЕТИКИ

Известно, что устное общение является одной из важнейших раз-
новидностей коммуникативного процесса. Речевая сторона коммуника-
ции имеет сложную многоярусную структуру и выступает в различных 
стилистических разновидностях. Все речевые характеристики и другие 
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компоненты коммуникативного акта способствуют его успешной либо 
неуспешной реализации. Говоря с другими, мы выбираем из обширного 
инвентаря возможных средств речевой и неречевой коммуникации те 
средства, которые нам кажутся наиболее подходящими для выражения 
наших мыслей в данной ситуации. 

Каждый прекрасно понимает, что он пользуется речью не для того, 
чтобы говорить с самим собой и не только ради самого себя. Даже в 
самой невинной мирной беседе всегда затрагиваются жизненные ин-
тересы собеседников, потому что каждый из них всегда вкладывает в 
нее что-то личное. Стоит лишь немного понаблюдать, чтобы убедиться 
в том, что говорящий почти всегда стремится донести до слушателя и 
навязать ему не столько и не только логическое содержание. Здесь про-
является апеллятивная функция речевых средств. Она состоит в возбуж-
дении в собеседнике определенных чувств. 

Известно, что чувства выражаются интонацией, модуляцией голо-
са, быстротой речи, силой произнесения того или другого слова или же 
жестом, сопровождающим речь. Одна и та же фраза в произношении 
может приобретать тысячи изменений, соответствующих малейшим от-
тенкам чувства. Фразу, которая на бумаге является мертвой и лишен-
ной выражения, говорящий оживляет своим голосом, он вдыхает в нее 
жизнь. Таким образом, узнав значение слов и проанализировав фразу 
грамматически, не возможно исчерпать ее содержания. Любая фраза 
обладает еще и аффективным значением. Даже самый логически мыс-
лящий человек вынужден пользоваться общераспространенными сред-
ствами, чувствуя, что аффективная речь - это лучший способ внушить 
свою мысль собеседнику.

Кроме экстралингвистических средств, на которые довольно часто 
ориентировано восприятие эмоциональной речи, существуют еще и 
языковые способы передачи эмоциональности, некоторым специали-
зированным средствам языка присуща передача эмоций совместно с 
основной информацией. Изучением таких средств занимается эмоцио-
нальная фонетика. Что же составляет выразительные средства эмоцио-
нальной фонетики, составляющие ее специфику?

Одно из главных средств - растягивание ударных гласных. Оно ис-
пользуется в разнообразных целях 1) оценка качества: а) рост (ты во-о 
какой) б) размер (такая чу-уточка, такая жалкая кро-охотка.) 2) ирония: 
(Ну-у?) 3) сожаление: (после-едняя песчиночка! Все!) 4) удивление + 
недоверие: (Что-о-о?) 5) возмущение: (Ма-ама!) 6) досада: (рот по-олон: 
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пустяками) 7) восхищение: (такая чу-удная погода) 8) снисходительное 
отношение: (да-а) 9) высокое проявление чувства (А мне сты-ыдно..). 
Как видим удлиняются только ударные звуки. Неударные же звуки со-
кращаются в длительности, происходит ослабление интенсивности за-
ударных гласных. Эмоциональная речь вообще склонна к нарушению 
установленных практической речью норм длительности.

Удлиняться могут не только гласные, но и согласные, выражая 1) со-
мнение. ( Нно... Это же не...) 2) нерешительность. (Нну, если вы уж хо-
тите...) Удлиняются чаще всего начальные согласные. Чаще всего удли-
няются щелевые, как перед гласными, так и перед другими согласными. 
Удлиняются и сонорные согласные, что объясняется их артикуляцион-
ной близостью к гласным, и, отсюда, легкостью их удлинения. Удлине-
ние согласных позволяет, фонетическими, то есть более компактными, 
средствами передать максимум вложенных в них душевных сил и эмо-
ций.

Существенное значение имеет темп речи. На фоне небрежной беглой 
речи замедление темпа используется как сильное экспрессивное сред-
ство. Поэтому для передачи различных эмоций очень выразительно ис-
пользуется произношение по слогам, скандирование. 1) отрицательная 
оценка: (без-дар-но) 2) вызов 3) убеждение: (спо-койно, спо-койно...) 4) 
категоричное утверждение: (мо-жно!) 5) удовлетворение: (Бла-женно) 
6) восхищение: (Чу-десно) 7) воздействие на собеседника: (.. если вы 
меня когда-нибудь - хоть чу-точку! - любили,…) Суть скандирования 
- особенно отчетливое произношение слов для выражения значимости 
этих слов для говорящего и, соответственно привлечение к ним внима-
ния слушающего. Традиция подразумевает под скандированием нару-
шение единоударности слов и напряжение при произнесении.

 Явление, противоположное скандированию, - деформация и выпа-
дение одного или нескольких звуков - может также являться средством 
эмоциональной фонетики (с-мри вместо смотри, чо вместо что ). Это 
может быть сильная редукция безударных гласных вплоть до нулиза-
ции; упрощение групп согласных. Все это элементы разговорной речи, 
однако здесь они несут еще и эмоционально-экспрессивную нагрузку.

Еще одно средство эмоциональной фонетики – придыхание. В нор-
мальной речи наибольшим придыханием характеризуются звуки, стоя-
щие в абсолютном конце слова, наименьшим в начале слова. В эмоцио-
нальной речи же придыхание может появляться в начале слова. При-
дыхая в начале слова, мы затрачиваем больше напряжения. Так как это 
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противоречит норме, то, естественно, привлекает к себе внимание, чего 
и добивается человек в эмоциональной речи (Да [к]ак ты смеешь так 
говорить?!).

Овладение языковыми способами передачи эмоциональности явля-
ется важной составляющей процесса формирования коммуникативной 
компетенции.

С.В. Казакевич
Витебский государственный университет им. П.М. Машерова
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КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ                                       
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

На данный момент трудно с уверенностью сказать, что мы знакомы 
со всеми закономерностями эффективного обучения иностранному язы-
ку, но совершенно ясно одно: в учебных целях независимо от различных 
видов и форм обучения владение языком всегда должно рассматривать-
ся в плане способности участвовать в реальном общении, но не в плане 
знания отдельных  элементов языка. То есть основой методического со-
держания современного урока должна быть его коммуникативная на-
правленность. 

«Под коммуникативностью мы понимаем, - пишет Е.И.Пассов, - та-
кие качества процесса обучения, которые обеспечивают его подобие 
процессу реальной коммуникации»1. Можно ли процесс обучения ино-
странному языку сделать процессом реального вербального общения? 

Процесс овладения иностранным языкам может протекать в двух фор-
мах: стихийной и направляемой. Если мы усваиваем другой язык в реаль-
ных «стихийных» условиях (например работа в иноязычном коллективе, 
смешанные браки) происходит «как бы удвоение языковой базы речемыс-
лительного процесса человека»2. Для билингва в данной ситуации про-
исходит совмещение (или удвоение) языков, а в итоге полное овладение 
двумя языками. Этот вариант можно рассматривать как идеальный для 
овладения иностранным языком, он полностью коммуникативен.

В качестве объекта учебной деятельности учащиеся усваивают ино-
странный язык в соответствии с дидактическими требованиями, то есть 
1. Е.И.Пассов «Урок иностранного языка», М., 1988
2. Г.В.Колшанский «Лингвокоммуникативные аспекты речевого общения», М., 1985.
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