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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
В педагогике «подход к обучению» определяется как совокупность принципов и стратегий 

обучения и воспитания. При этом в основе подхода лежит концепция, идея которые обуславлива-
ют организацию процесса обучения (Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев). С точки зрения методики обучения 
иностранному языку, подход рассматривается как базисная методологическая категория, в рамках 
которой рассматриваются процессы обучения иностранному языку (И.Л. Бим, Е.В. Пассов, 
В.Л. Скалкин). Анализ литературы отечественных и зарубежных авторов показывает, что в совре-
менной методике не существует однозначного толкования термина «подход к обучению» и опре-
деление его категориальных признаков требует дальнейшего рассмотрения.  

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что подход обладает признаком целостности, 
поскольку все элементы системы обучения предстают в их диалектическом единстве, в то же вре-
мя обладают самостоятельностью. Целенаправленность является неотъемлемой чертой «подхо-
да» и проявляется в способности реализации системы в процессе обучения в рамках намеченной 
цели. Следующей важной характеристикой подхода является его открытость и готовность вклю-
чать в свою структуру достижения как современной методики, так и смежных наук. 

Во-вторых, подход разрабатывается в соответствии с целями обучения, которые в свою 
очередь формируются на основе потребностей общества, современного уровня развития науки и 
смежных с ней областей знаний, среды в которой функционирует подход. В-третьих, являясь ме-
тодологической основой обучения, подход реализуется в принципах обучения, которые влияют на 
выбор методов обучения, последние разрабатываются с позиций концептуальных положений 
подхода. И последнее, отбор содержания обучения, процесс его освоения, выбор форм и способов 
обучения происходит на основе принципов обучения, которые реализуют концепцию подхода. 

Современная методическая наука видит более перспективной новую парадигму анализа рече-
вого общения, которая связана с психолингвистическими представлениями о формировании языко-
вой способности, производстве и восприятии речи и речевом общении. Активный методический поиск 
в данном направлении способствовал развитию целого ряда подходов, а именно, коммуникативно-
культурологического, коммуникативно-когнитивного, коммуникативно-деятельностного. В их основе 
лежит родовое понятие - коммуникативный подход. Концептуальными положениями коммуникатив-
ного подхода, по Е.И. Пассову, являются следующие: иностранный язык является одновременно и це-
лью и средством обучения; язык – средство общения, идентификации, социализации и приобщения 
индивида к культурным ценностям страны изучаемого языка; овладение иностранным отличается от 
овладения родным способами овладения, плотностью информации в общении, включенностью языка 
в предметно-коммуникативную деятельность, совокупностью реализуемых функций, соотнесенно-
стью с сензитивным периодом речевого развития учащихся [1]. 

Коммуникативное обучение иностранным языкам носит деятельностный характер, при 
этом речевое общение осуществляется при помощи речевой деятельности, которая служит для 
решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях «социального взаимодей-
ствия» общающихся людей (И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев). В результате такого 
активного и свободного развития личности каждый субъект общения получает возможность сво-
бодно выражать свои суждения, мысли. Самовыражение становится важнее демонстрации языко-
вых знаний, поощряются суждения, выполненные самостоятельно, свидетельствующие об актив-
ной позиции, при этом ошибки, не нарушающие понимание и не искажающие факты и события, не 
критикуются, учебной нормой считаются отдельные нарушения языковых правил. Используемый 
материал подчиняется задаче речевого замысла и соответствует речемыслительным возможно-
стям говорящего. Отношения в учебном процессе строятся на безоценочности, некритичности, 
сопереживании и понимании чувств других.  

Важнейшей характеристикой коммуникативного подхода является речевая направлен-
ность обучения, то есть общению следует обучать через общение, так как оно является каналом, 
по которому осуществляется познание, средством, развивающим индивидуальность, инструмен-
том воспитания, способом передачи опыта и развития умения общаться.  

К коммуникативным стратегиям отнесем следующие умения: удержание внимание собе-
седника; обеспечение понимания собственного высказывания партнером с помощью уточняющих 
вопросов, понимания собеседника путем переспроса; использование в речи перефразирования, 
объяснения, замены синонимов, обращение за помощью, применение средств невербального об-
щения (мимики, жестов, интонации), упрощение или замена грамматических конструкций в слу-
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чае нехватки знаний; самокоррекция, игнорирование собственных ошибок; подержание разговора 
за счет изменения темы.  

Одним из требований, предъявляемых к обучению на современном этапе, является функ-
циональность, которая предполагает, что речевая деятельность, представляющая единство лекси-
ки, грамматики, фонетики, которые неразрывно связаны в процессе говорения. Поэтому их усвое-
ние должно также происходить едино – в процессе речевой деятельности. Из этого следует, что 
функциональность проявляется именно в том, что субъектом усвоения являются не речевые сред-
ства сами по себе, а функции, выполняемые данными средствами. Функциональность обучения 
обеспечивается отбором и организацией материала в зависимости от необходимости выражения 
учащимися тех или иных речевых функций, а также коммуникативным, функционально адекват-
ным поведением учителя и учащихся [2]. 

Принципиально важным при формировании коммуникативной компетенции учащихся явля-
ется понимание, коммуникативного обучения как системы взаимоотношений, ситуаций. Е.И. Пассов 
подчеркивает, что ситуация существует как интегративная динамическая система социально-
статусных, ролевых, деятельностных и нравственных взаимоотношений субъектов общения. Она яв-
ляется универсальной формой функционирования процесса обучения и служит способом организации 
средств, способом их презентации, мотивации речевой деятельности, условием формирования навы-
ков и развития речевых умений, предпосылкой обучения стратегии и тактике общения. 

В.А. Бухбиндер говорит, что «коммуникативная ситуация – это такая совокупность обстоя-
тельств, условий и отношений, которая побуждает потенциальных собеседников к общению».  
В свою очередь В.Л. Скалкин указывает на то, что «далеко не в любых условиях возникает и проте-
кает языковое общение между людьми. Поэтому в данном случае речь идет о ситуации, которая 
вызывает общение, благоприятствует или способствует ему. Коммуникативную ситуацию следует 
понимать как динамическую систему взаимодействующих конкретных фактов объективного и 
субъективного плана, вовлекающих человека в языковую коммуникацию и определяющих его ре-
чевое поведение в пределах одного акта общения». А.А. Леонтьев различает три вида общения: 
социально-ориентированное или публичное общение (проведение презентаций, выступление  
с докладом), групповое предметно-ориентированное (диспуты, переговоры), личностно-
ориетированное или индивидуальное (осуществляемое обычно двумя партнерами и имеющее 
личностный характер) [3]. Все три вида общения характерны для коммуникативной сферы уча-
щихся и моделируют реальную деятельность человека, поэтому должны быть учтены при отборе 
материала для эффективного формирования коммуникативной компетенции. 

Дальнейшее исследование речевых ситуаций, показало, что успех коммуникации зависит от их 
информативности, новизны. Под новизной мы понимает смену предмета общения, проблем обсужде-
ния, речевого партнера, условий общения. Следуя данному принципу в процессе обучения предполага-
ется отбор материала, содержащего нечто новое, отказ от многократного предъявления аудиотекста, 
вариативность текстов для чтения, упражнений с новой коммуникативной установкой, отказ от про-
извольного заучивания высказываний, диалогов. Принцип личностной ориентации на общение пред-
полагает учет данных параметров личности, что позволяет формировать мотивацию, основанную на 
личностных потребностях. Такая мотивация является не стимулированием, а внутренним побуждени-
ем, не навязанной учителем, а порожденной самой конкретной личностью. 
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ГЛАГОЛЫ РАЗРУШЕНИЯ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ ПЕРИОД:  

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И СЕМАНТИКА 
 

Глаголы со значением разрушения занимают одно из центральных мест в лексической си-
стеме каждого языка. Репрезентируя базовые действия, составляющие неотъемлемую часть 
окружающей нас действительности, они формируют важный функционально-семантический 
класс, особенности которого в значительной мере обусловлены историей развития языка в каж-
дый из периодов. Следовательно, необходимым условием исследования данного класса глаголь-
ных единиц является их изучение в диахронической перспективе. 
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