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Аннотация 

Педагогическая наука развивается и ведет к увеличению новых методов и 

технологий обучения.  Один из них – обучение через общение, или коммуникативное 

обучение. Этот вид общения помогает привлечь студентов к «социальному общению 

в условиях многоязычной среды» [2]. Цель статьи рассмотреть эффективные 

способы формирования коммуникативной компетенции в процессе преподавания и 

изучения русского языка. 

 Ключевые слова и фразы: индивидуализация, мотивация, глубина 

обработки, эмоциональный климат, практические диалоги, информационный пробел, 

деятельность, ролевые игры, дискуссии, игры 

Технология обучения коммуникативному языку основана на использовании 

различных методических приемов практических ситуаций реального взаимодействия 

и организации групповой деятельности учащихся (в парах, малых группах) с целью 

совместного решения коммуникативных задач. 

  В чистом виде коммуникативная деятельность – это деятельность, в которой 

есть: 

• желание общаться; 

• коммуникативная цель; 

• акцент на языковом содержании, а не на языковых формах; 

• использование различных языков; 

• без вмешательства преподавателя; 

• отсутствие контроля или упрощение материала [3]. 

Рассмотрим каждую характеристику по очереди. 
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 1. Желание общаться.  В коммуникативной деятельности должен быть повод 

для общения.  Когда кто-то задает вопрос, человек хочет получить какую-то 

информацию или какую-то другую форму результата.  Должен быть либо 

«информационный пробел», либо «пробел во мнениях», либо какая-то другая 

причина для общения. 

2. Коммуникативная цель.  Когда мы просим учащихся описать их мебель для 

спальни своим партнерам, мы создаем искусственную «коммуникативную цель» и 

делаем деятельность более искусственной, прося их сделать это на русском языке.  

Мы также создаем искусственные «информационные пробелы», давая разную 

информацию парам студентов, чтобы у них была причина для обмена информацией. 

3. Акцент на языковом содержании, а не на языковых формах.  В реальной 

жизни мы не спрашиваем о семье нашего друга, чтобы практиковать формы «есть».  

Мы задаем вопрос, потому что мы заинтересованы в информации.  То есть нас 

интересует содержание языка, а не языковые формы. 

4. Используется разнообразный язык.  В обычном общении мы не используем 

многократно одни и те же языковые формы.  На самом деле мы обычно стараемся 

избегать повторений.  Во многих занятиях в классе мы часто пытаемся создать 

ситуации, в которых учащиеся будут неоднократно использовать ограниченное 

количество языковых моделей.  Это тоже искусственно. 

5. Без вмешательства преподавателя.  Когда вы покупаете билет на «Короля 

Льва» в театре, ваш преподаватель обычно не находится рядом с вами, чтобы 

«помочь» или «поправить» ваш русский.  Вмешательство преподавателя в 

коммуникативную деятельность в классе добавляет искусственности. 

6. Никакого контроля или упрощения материала.  На уроках мы часто 

используем оценочные или упрощенные материалы в качестве подсказок к 

коммуникативной деятельности.  Они не будут доступны в реальном мире. 

Основная форма деятельности, в которой осуществляется общение, 

представлена в групповой работе. 

Цели групповой работы.  Следующее описание целей групповой работы 

сосредоточено на разговорном использовании языка.  Причин такого внимания 
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 несколько.  Во-первых, групповая работа чаще всего используется для того, чтобы 

учащиеся общались друг с другом.  Во-вторых, во многих исследованиях групповой 

работы при изучении языка изучалась речевая активность, отчасти потому, что ее 

легче всего наблюдать и фиксировать.  В-третьих, большинство преподавателей 

беспринципно используют речевую деятельность. 

Как такие занятия можно использовать и адаптировать для достижения целей 

на занятиях по изучению языка?  Групповая работа может помочь обучению 

следующими способами. 

 1. Согласование ввода: Групповая работа дает учащимся возможность 

познакомиться с языком, который они могут понять (договориться о понятном вводе), 

который содержит неизвестные им элементы для изучения.  Были проведены 

обширные исследования возможных источников этого вклада и процессов 

переговоров, при этом общая рекомендация заключалась в том, что правильно 

организованная групповая работа является одним из наиболее ценных источников [4]. 

2. Новые языковые элементы. Групповая работа дает учащимся доступ к целому 

ряду языковых элементов и языковых функций.  Это часто требует предварительного 

изучения необходимых языковых предметов.  Групповая работа предоставляет 

больше возможностей для использования новых элементов по сравнению с 

возможностями в классах под руководством преподавателя.  Групповая работа может 

также улучшить качество этих возможностей с точки зрения индивидуализации, 

мотивации, глубины обработки и эмоционального климата. 

3. Беглость. Групповая работа позволяет учащимся развить беглость в 

использовании языковых функций, которые они уже изучили.  Аргументы в 

поддержку групповой работы для изучения новых элементов также применимы к 

развитию навыков использования этих элементов. 

4. Коммуникативные стратегии. Групповая работа даёт учащимся возможность 

изучить коммуникативные стратегии.  Эти стратегии включают в себя стратегии 

переговоров для контроля ввода (поиск разъяснений, поиск подтверждения, проверка 

понимания, повторение), стратегии поддержания разговора, стратегии для 

восполнения отсутствия языковых элементов или отсутствия беглости в 
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 использовании таких элементов, и стратегии управления длинными поворотами в 

разговоре. 

5. Содержание: особенно там, где русский язык преподается в рамках учебной 

программы, целью групповой работы может быть овладение содержанием предмета 

учебной программы, который изучают учащиеся.  Например, коммуникативное 

задание, основанное на круговороте воды, может иметь одной из своих целей 

изучение процессов, связанных с круговоротом воды, и развитие осознания того, как 

круговорот воды влияет на нашу жизнь.  Кроме того, преподаватель может ожидать, 

что учащиеся достигнут одной или нескольких целей изучения языка [5]. 

По мнению Р. Гауэра, Д. Филипса, С. Уолтерса, «Целью коммуникативной 

деятельности является поощрение целенаправленного и осмысленного 

взаимодействия между учащимися.  

Информация или пробел во мнениях. Они просят или дают реальную 

информацию или узнают мнение своих сокурсников. Эти действия не только 

мотивируют в классе, но и предлагают вызов, который отражает реальное 

взаимодействие» [4]. 

Коммуникативное обучение предполагает парную работу и групповую работу.  

Работа в парах иногда называется открытой или закрытой в зависимости от того, 

говорит ли только одна пара, обычно в классе, чтобы предоставить некую модель для 

других (открытая) или весь класс делится на пары и работает одновременно 

(закрытая).  Часто занятиям в закрытой паре предшествует небольшое количество 

упражнений в открытой паре, чтобы начать. 

Другим типом коммуникативной деятельности является смешанная 

деятельность, при которой все учащиеся встают и передвигаются, разговаривая по 

очереди с другими учащимися, так что пары и малые группы постоянно формируются 

и переформируются. 

Выполнение этих коммуникативных действий: 

• дает студентам более ценное время для разговора.  Это дает им больше времени, 

необходимого для практики языка, чем это возможно, когда вы имеете дело с 

классом в целом; 
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 • позволяет снимать и контролировать отдельные выступления; 

• поощряет взаимопонимание между студентами; 

• дает возможность учащимся сотрудничать друг с другом и учиться становиться 

независимыми от преподавателя; 

• позволяет учащимся вкладывать гораздо больше себя в урок; 

• дает возможность застенчивым или неуверенным в себе учащимся принять 

участие, в то время как они будут воздерживаться от участия перед всем 

классом; 

• обеспечивает изменение темпа; 

• вносит разнообразие в урок. 

То, как преподаватель использует парную и групповую работу, может зависеть 

от таких факторов, как опыт и ожидания учащихся, их уровень, а также от того, 

находятся ли они в одноязычной или многоязычной группе. 

Важно помнить, что не все студенты привыкли к интерактивной деятельности 

в классе.  Преподавателю, возможно, придется постепенно вводить парную и 

групповую работу, следя за тем, чтобы задачи были четко определены, и указывая на 

обоснование и преимущества подхода.  В одноязычной группе может быть полезно 

обсудить цель таких занятий и организовать первые одно или два занятия на родном 

языке. 

На более низких уровнях задачи должны быть ограниченными, более 

структурированными и, как правило, короче, чем на более высоких уровнях.  Однако, 

хотя учащимся более низкого уровня потребуется более контролируемая практика, 

чем продвинутым учащимся, им все равно понадобятся возможности для свободного 

самовыражения, так же, как и продвинутым уровням потребуется некоторая 

контролируемая практика. 

Этот вид деятельности имеет место на большинстве типов уроков.  Следует 

использовать любую возможность для того, чтобы учащиеся общались друг с другом 

- спрашивая о незнакомых словах, сравнивая свои ответы с заданиями, исправляя 

работу друг друга, а также в мероприятиях, организованных специально для пар и 
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 групп - практические диалоги, информационный пробел, деятельность, ролевые игры, 

дискуссии, и т.д [5]. 

Таким образом, можно констатировать, что групповая работа является одним 

из традиционных способов организации обучения иностранному языку и эта форма 

развивается.  Он реализуется по принципам кооперативно-коммуникативного 

обучения и имеет своей основной целью обучение разговорной речи. 
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