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АННОТАЦИЯ  

 

в данной статье рассматривается вопрос коммуникативного метода в 

обучении русского языка как иностранного. Даются базовые обще 

дидактические и методические принципы, формирующие 

коммуникативный метод обучения, важные единицы организации процесса 

обучения с использованием коммуникативного подхода.    
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В методике преподавания иностранных языков представление о компетенции и путях 

ее реализации сложилось под влиянием лингвистов, которые отводили грамматике ведущую 

роль в науке о языке и пытались доказать, что предлагаемые ими грамматические системы 

являются составной частью психологических грамматик, управляющих общением. С 

возникновение психолингвистики ситуация в корне изменилась. Центральным объектом 

исследования стала коммуникативная деятельность, а целью обучения – овладение 
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коммуникативной компетенцией в различных видах речевой деятельности и сферах общения. 

Предыдущие неудачи лингвистов, которые под компетенцией понимали ее языковую сферу, 

имеющую дело с предложениями, а не с речевыми действиями и высказываниями, специалиста 

ми в области психолингвистики были объяснены достаточно точно и убедительно. Так, в одной 

из своих работ известный американский лингвист, автор трансформационной теории и 

порождающей грамматики, Н. Хомский писал: «Главный недостаток лингвистической теории 

при выборе ею в качестве объекта исследования языковой системы, а не речевых реализаций, 

демонстрируемых коммуникантами при реализации конкретных речевых актов, заключается в 

том, что эта теория имеет дело главным образом с идеальным говорящим/слушающим, 

действующим в совершенно однородном речевом коллективе, который знает язык в 

совершенстве и не подвержен таким незначащим с точки зрения грамматики факторам, как 

границы памяти, рассеянность, смещение внимания и интереса, ошибки (случайные или 

системные) при использовании знания языка для конкретной реализации». 

Деятельностно-психологический подход к обучению иностранным языкам, 

разработанный в рамках теории деятельности и психолингвистики, позволил ученым и 

методистам-практикам понять сущность коммуникативной ориентации обучения языкам в 

целом и коммуникативной компетенции в частности. 

Коммуникативная компетенция в современном ее понимании – это сложное целое, и 

вряд ли она может быть описана в рамках одной теории. На наш взгляд, проблемы 

коммуникативной компетенции могут быть разделены на методические, лингвистические, 

психологические и социолингвистические. Очевидно, что при таком подходе содержанием 

коммуникативной компетенции является методически, лингвистически, психологически и 

социолингвистически согласованное единство всех компонентов, образующих ситуации 

общения, а также знания и умения, необходимые учащимся для понимания и порождения 

собственных программ речевого поведения. Специфика и объем коммуникативной 

компетенции зависят от целей овладения языком, которые ставят перед собой учащиеся, их 

интересов и мотиваций, избираемых ролей, видов коммуникативной деятельности, 

выполняемых в процессе обучения и после его завершения. 

Зависимость содержания коммуникативной компетенции от многих объективных и 

субъективных факторов делает его вариативным для различных категорий учащихся, что, 

разумеется, не исключает наличие общего коммуникативного ядра, состоящего из набора 

умений, готовностей и способностей, необходимых в любых ситуациях общения. Овладение 

каждым учащимся коммуникативной компетенцией является конечной целью изучения языка, 
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а соответственно и конечной целью обучения. Но поскольку этот процесс глубоко 

индивидуален, и прежде все 

го в отношении выбора содержания, его коррекция и адаптация к запросам учащихся 

должны происходить в течение всего периода обучения. 

Если не принимать во внимание сравнительно небольшое число людей, овладевающих 

иностранным языком в совершенстве, большинство учащихся достигают уровня 

коммуникативной компетенции иностранца. В отличие от носителей языка они хуже понимают 

естественную речь, хотя не испытывают особых затруднений при выражении собственных 

мыслей в новых ситуациях. Поэтому зачастую носитель языка, вступая в коммуникативный 

контакт с иностранцем, вынужден существенно адаптировать свои программы речевого 

поведения. 

С методических позиций коммуникативная компетенция иностранца всегда 

соотносится, с одной стороны, с достигнутым уровнем владения языком, а с другой – с этапом 

обучения, который в идеале должен коррелировать с этим уровнем. Такое понимание дает 

основание полагать, что количество коммуникативных компетенций равно количеству уровней 

владения языком и этапов обучения. В этом состоит вариативность коммуникативной 

компетенции. В то же время, известно, что даже среди носителей языка нет двух человек с 

одинаковой коммуникативной компетенцией, поскольку неодинакова их социально- 

коммуникативная деятельность. Выполняя одни и те же по содержанию речевые программы на 

том или ином участке деятельности, люди формируют и формулируют свои мысли по-разному. 

Зависимость способов формирования мыслей от многих факторов, составляющих структуру 

речевой деятельности, и неограниченная возможность выбора и комбинирования речевых 

ресурсов для их выражения во многом объясняют разницу во владении языком различными 

категориями людей. В этом также проявляется вариативность коммуникативной компетенции. 

Наконец, следует обратить внимание и на то, что у одного и того же человека 

коммуникативная компетенция в различных видах коммуникативной деятельности чаще всего 

не бывает одинаковой. Продуцирование среди носителей языка, как правило, уступает 

восприятию слышимого или читаемого: они понимают сотни и даже тысячи слов и множество 

семантических структур предложений, которые никогда активно не используют в речи. Не 

наблюдается и взаимосвязи между говорением и письмом: есть немало людей, которые 

прекрасно пишут, но плохо и бедно излагают свои мысли в беседе или в процессе публичного 

выступления, и наоборот. Эти хорошо известные всем факты свидетельствуют о том, что 

степень взаимосвязи различных видов речевой деятельности в процессе реального общения не 
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настолько велика, чтобы говорить о коммуникативной компетенции языковой личности как о 

неком универсальном и интегрированном механизме. Видимо, логичнее рассматривать ее как 

комбинацию четырех отдельных компетенций или как четыре варианта одной общей 

компетенции. 

О наличии, или сформированности, любого из возможных вариантов коммуникативной 

компетенции можно говорить лишь в тех случаях, когда носители языка или обучаемые не 

только используют в речевой деятельности тот или иной речевой материал, но и воспринимают 

и 

продуцируют высказывания и тексты, с которыми они ранее не встреча- лись. 

Очевидно, что коммуникативная компетенция не может рассмат- риваться и изучаться в отрыве 

от ее обладателя. А человеку, как известно, свойственно вносить в любую деятельность 

индивидуальные черты. Это вновь созданное обычно является индивидуальным творчеством 

для обладателя коммуникативной компетенции, а не для других людей, с которыми он 

общается. Совершая содержательно-семантический выбор, говорящий одновременно как бы 

соотносит его с уже известными семантическими структурами высказываний или с теми 

структурами, которые он может построить заново. Последние при этом должны при- обрести 

социально-коммуникативный смысл в ситуациях и произвести задуманное воздействие. 

Вариативность, новизна и индивидуальное творчество в овладении содержанием речевой 

деятельности и средствами его выражения были бы невозможны в общении, если бы 

коммуникативная компетенция не представляла собой гибкую, динамичную, продуктивную и 

генеративную систему. Чем больше выбор коммуникативных программ и речевых ресурсов, 

обслуживающих те или иные ситуации общения, тем совершеннее коммуникативная 

компетенция обучаемого, тем богаче потенциал содержательных и выразительных языковых 

средств. А выбор зависит от количества, разнообразия и оригинальности мыслей человека, его 

способности концентрировать внимание на обсуждении одновременно нескольких проблем, 

способности контролировать и оценивать свою речевую деятельность с различных позиций и 

точек зрения. 

В современной лингводидактике термины «владение языком» и 

«владение коммуникативной компетенцией» представляют собой сино- нимичные 

понятия. В то же время синонимичными являются и понятия 

«коммуникативная компетенция» и «коммуникативная деятельность». Объединяя в 

сбалансированное целое все аспекты функционирования языка в процессе реализации 

коммуникативной деятельности, коммуникативная компетенция дает адекватную и 
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исчерпывающую характеристику общения личности в данном национально-языковом 

коллективе. В коммуникативной компетенции язык и речь образуют единство средств и 

способов по отношению к реализующим вербальное общение процессам речепроизводства и 

речевосприятия. Именно она обеспечивает подлинное, а не мнимое общение, поскольку 

учитывает все факторы, формирующие структуру и содержание коммуникативной 

деятельности, в том числе и иноязычной. 

Коммуникативный метод обучения был разработан известным российским методистом 

Е. И. Пассовым. Сущность коммуникативного метода заключается в том, что обучение языку 

представляет собой модель естественного процесса общения на этом языке. При таком подходе 

коммуникативность рассматривается не как методический принцип, пусть даже и ведущий, а 

как принцип методологический, который определяет, с одной стороны, методические 

принципы обучения, а с другой – выбор общенаучных методов познания, используемых для 

построения 

процесса обучения. Иначе говоря, в рамках коммуникативного метода обучения 

коммуникативность перестает быть просто декларацией, а становится объяснительным 

принципом построения процесса обучения. Более того, в процессе общения есть параметры, 

моделировать которые с точки зрения обучения совершенно не имеет смысла, например 

«бессистемность» общения, точнее, отсутствие специально направленной организации или 

почти полная подсознательность в овладении формальной стороной речевой деятельности и т. 

п. Создать процесс обучения как модель процесса общения, по мнению разработчиков 

коммуникативного метода, означает – смоделировать лишь основные, принципиально важные, 

сущностные параметры общения, к которым относятся: личностный характер 

коммуникативной деятельности субъекта общения, взаимоотношения и взаимодействие 

речевых партнеров, ситуации как формы функционирования общения, содержательная основа 

процесса общения, система речевых средств, усвоение которой обеспечило бы 

коммуникативную деятельность в ситуациях общения, функциональный характер усвоения и 

использования речевых средств, эвристичность общения и т. п. 

Базовые общедидактические и методические принципы, формирующие 

коммуникативный метод обучения: 

- принцип речемыслительной активности (предполагает, что любой ре- чевой материал 

(фраза, текст) имеет коммуникативную ценность, т. е. активно используется носителями языка 

в процессе общения); 

- принцип индивидуализации (его можно считать основным в коммуни- кативном 
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обучении, одним из главных средств создания мотивации к овладению языком); 

- принцип функциональности (согласно этому принципу определяются функции 

говорения, чтения, аудирования и письма как средства общения, а также устанавливается 

полный перечень речевых функций как целей обуче- ния); 

- принцип ситуативности (предусматривает признание ситуации как базовой единицы 

организации процесса обучения иноязычному общению); 

- принцип новизны (обеспечивает поддержание интереса к овладению иностранным 

языком, формирование речевых навыков, способных к автоматическому переносу, развитие 

продуктивности и динамичности речевого умения, а также становление и развитие 

коммуникативной функции мышления). 

Все перечисленные принципы являются основой для овладения умением общаться и 

способствуют решению познавательных и развивающих задач обучения. 

Слабо учитывалась коммуникативная направленность речи на достижение цели 

высказывания, программирование и прогнозирование протекания речевого взаимодействия. В 

обновленной программе язык изучается не как наука, а как средство для успешной 

коммуникации. 

На сегодняшний день изучение учебного предмета «Русский язык и литература» 

способствует развитию коммуникативных навыков в устной и письменной речи. В основу 

содержания учебной программы по предмету заложен коммуникативный подход, 

направленный на развитие четырех навыков речевой деятельности: слушания, говорения, 

чтения и письма. Они тесно связаны друг с другом и расположились «по спирали», то есть, в 

течение учебного года несколько раз повторяются и закрепляются и расширяются при переходе 

в следующий курс [1]. 

  

Коммуникативный подход рассматривает в качестве своей цели преподавание 

коммуникативной компетентности, т.е. умения использовать язык для конструктивного 

общения. Коммуникативная компетентность включает в себя следующие аспекты владения 

языком: 

- как использовать язык в зависимости от целей и функций высказывания; 

-как правильно использовать язык в соответствии с ситуацией и участниками; 

- умение создавать и понимать различные типы текстов (например, описание, отчеты, 

интервью, беседы). 

- умение поддерживать разговор, несмотря на наличие ограничений в своем знании 
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языка. 

Коммуникативный подход предполагает: 

• коммуникативную направленность обучения, т.е. язык служит средством 

общения в реальных жизненных ситуациях, которые требуют общения; 

• взаимосвязанное обучение всем формам устного и письменного общения; 

• аутентичный характер учебных материалов, для обучения даже на ранних этапах 

выбираются оригинальные тексты без упрощений и адаптаций; 

• принцип ситуативности. На занятии учитель воссоздает ситуации, с которыми 

учащиеся могут столкнуться в реальной жизни, например, разговоры в магазинах, на улице, 

обсуждение актуальных тем, ежедневные ситуации на работе или в школе и т.п. Моделирование 

ситуаций меняется изо дня в день, создавая новые коммуникативные задачи для учеников; 

• личностно-ориентированная направленность обучения. При разговоре учащийся 

выражает свое мнение, рассказывает о себе, обсуждает актуальные для него вопросы и темы. 

Работа в паре либо в группе   позволяет проявить творческие способности и активно 

взаимодействовать на занятии. 

Короче говоря, словари синонимов первого этапа в основном состоят из списков, 

словарный запас организован на основе тематических принципов, используется для обучения 

риторике, понимания тонких семантических различий слов и использования их в речи. 

замечено, что даются не только списки, но и их пояснения, комментарии также содержат 

информацию об историческом развитии синонимов, являются ли они специфичными для 

устного или литературного языка, являются ли они собственным или ассимилированным 

словарным слоем.1 

Представленная статья включает национально-культурное мировоззрение по 

компонентам зоонима и обсуждается их важность. Зоонимы широко используются, чтобы дать 

совет, указать правильный путь, преподать урок, осветить философию жизни, человека и 

природы, человека и вселенной, человека и так далее.2 

В статье представлен сравнительный анализ паремий, содержащих названия пищевых 

продуктов и выражающих специфические особенности русской и узбекской лингвокультур. В 

качестве материала используются русские и узбекские паремии, содержащие названия 

продуктов питания, анализ пословиц и поговорок русского языка и их сравнение с узбекскими 

пословицами и поговорками позволяет добавить новые детали в гастрономическую картину 

мира, сложившуюся у двух народов и закрепившуюся в язык.3 

С тех пор как компьютеры начали внедряться в изучение языков (и в образование в 

целом), люди справедливо задаются вопросом, обеспечивают ли инвестиции, которые мы 

делаем в эти технологии, соотношение цены и качества. Поскольку цифровые технологии 

 
1 Mirxanova, G. R. (2022). STAGES OF ENHANCEMENT OF SYNONYM DICTIONARIES. International Journal of World 

Languages, 2(1). 
2 Tosheva, D. (2016). National-cultural outlook onto the zoonym component aphorisms. Journal of Social Sciences and 

Humanities Research, 4(03), 22-25. 
3 Maxmutovna, M. L. (2022). LINGUOCULTURAL FEATURES OF GASTRONOMIC PAREMIAS IN RUSSIAN AND UZBEK 

LANGUAGES. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL), 3(1), 111-116. 
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прочно укоренились в обществе в целом, этот конкретный вопрос задают не так часто, но по-

прежнему важно убедиться, что имеющиеся у нас технологии используются эффективно.4 

В статье обсуждается изучение пропедевтического курса русской литературы в 

контексте теории межкультурных коммуникаций. В представленном научном направлении 

наиболее перспективными являются проблемы сравнительно-исторического, скорее-

типологического изучения различных национальных литератур.5 

Языковое портфолио рассматривается как инструмент самореализации, самоуважения, 

самосовершенствования. Приведен отрывок практического занятия по дисциплине русский 

язык с игровыми технологиями и таблица для проверки приобретенных навыков студентов с 

профессиональной направленностью по результатам занятия.6 

Основной критерий оценки литературного перевода не только близок к оригинальному 

тексту, но и сохраняет стиль работы и индивидуальный стиль автора. В этой краткой статье мы 

попытаемся выяснить, для чего вам нужен переводчик, чтобы достойно справиться с решением 

обозначенной контактной проблемы.7 

Люди не все понимают, когда рождаются, но должны всему научиться, чтобы они 

могли понять. Возьмем, к примеру, изучение иностранного языка; не все могут его понять, но 

некоторые люди, не являющиеся носителями языка, могут очень хорошо использовать этот 

язык. Это касается не только иностранного языка, но и других предметов. Поэтому в процессе 

обучения можно обнаружить, что некоторые люди могут очень быстро и хорошо выучить 

каждый предмет или несколько предметов. С другой стороны, у некоторых людей возникают 

проблемы с обучением.8 

В данной статье анализируется природа семантического объема слова, языкового 

корпуса и создания корпуса узбекского языка. Этот вопрос, имеющий принципиальное 

значение для семасиологических исследований, по-разному трактовался в лингвистике.9 

Комплекс подход к подготовке кадров является необходимым в процессе обучения, 

поэтому на занятиях русского языка уделяем большое внимание формированию языковой 

компетенции студентов посредством профессиональной лексики и терминологии, усвоенных 

ими на занятиях.10 

Возрождение в Центральной Азии привело к величайшим достижениям в 

политической, экономической и духовной жизни общества. В этот период были созданы 

политические и юридические науки, новая литература и искусство, медицина, философия и 

новое эстетическое сознание.11 

На сегодняшний день проводимая в Узбекистане государственная политика по защите 

законных и социальных интересов женщин, в том числе женщин, обеспечению полноценного 

участия женщин в политической жизни страны, гендерного равенства и репродуктивного 

здоровья высоко оценивается мировым сообществом, а именно Международной организацией 

 
4 Bozorova, N. X., & Salixova, Z. A. Using Technology to Assist in Vocabulary Acquisition and Reading 

Comprehension. International Journal on Integrated Education, 2(6), 213-215. 
5 Sharipovna, B. M. (2020). Studying of a propaedeutic course of the Russian literature in a context of the theory of 

intercultural communications. Academy, (4 (55)). 
6 Shodiyeva, D. Y. (2019). LANGUAGE PORTFOLIO-A TOOL FOR SELF-REALIZATION OF PROFESSIONAL-

LANGUAGE COMPETENCIES OF A STUDENT. Theoretical & Applied Science, (11), 131-135. 
7 Муродов, Г., & Саидова, Р. (2017). Интерпретация терминов и их анализ. Молодой ученый, (13), 703-705. 
8 TX, A. S. A. Learning Strategies and Learner Characteristics. International Journal on Integrated Education, 2(6), 206-208. 
9 Bahodirovna, A. D. Semantic Labeling of Language Units. International Journal on Integrated Education, 3(1), 177-179. 
10 Саидова, М. Р., & Болтаева, М. Ш. (2020). Обучение профессиональным и общекультурным компетенциям 

студентов направления «туризм» на занятиях русского языка. Достижения науки и образования, (5 (59)), 48-50. 
11 Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN 

RESEARCHERS. ResearchJet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215. 
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труда, ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения.12 

После обретения Узбекистаном независимости «духовность» анализировалась и 

изучалась как научное понятие. В первую очередь вопрос звучал «Что такое духовность?» 

специалисты всех социальных и гуманитарных сфер (науки, языкознание, литература, история, 

религиоведение, социология, этика, эстетика), играющие важную роль в обогащении духовного 

мира человека. и общество столкнулись с проблемой поиска научного ответа.13 

Русская литература-отдельный пласт мировой культуры, по-своему анализирующий 

основные проблемы, существующие перед человечеством образца прошлого времени.14 

Таким образом, в данном подходе ученик овладевает не только знаниями о языке, но и 

усваивает социокультурный компонент: образцы поведения в обществе, нормы и знания о 

культуре страны изучаемого языка, что позволят ему адекватно взаимодействовать с 

носителями в ситуациях реального общения. 
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