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Аннотация. Вуз является коммуникативно-речевой средой, под воздействием которой у обучаю-
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Вуз является коммуникативно-речевой средой, под воздействием которой в тече-

ние всего срока обучения происходит формирование у обучающихся коммуникативной 

компетенции. Это одна из универсальных компетенций, достижения которой требует 

любой образовательный стандарт высшего образования. Так, федеральные государ-

ственные образовательные стандарты высшего образования в Российской Федерации 

требуют формирования у обучающихся на бакалавриате компетенции «УК-4. Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государствен-

ном и иностранном(ых) языках» [5]; образовательные стандарты высшего образования 

Республики Беларусь предполагают овладение будущими специалистами компетенцией 

«УК-3. Осуществлять коммуникации на иностранном и белорусском языках для решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия» [3]. 

Образовательные программы высшего образования включают одну или несколько 

дисциплин, предусматривающих целенаправленную работу над развитием коммуника-

тивных навыков студентов. Однако в основном совершенствование коммуникативной 

компетентности обучающихся осуществляется в процессе освоения других дисциплин  

и общения при решении различных учебных и внеучебных задач. 

В этой связи, на наш взгляд, важнейшая задача при преподавании культуры речи 

(и других лингвистических дисциплин, нацеленных на формирование универсальной 

коммуникативной компетенции) – развить у студентов навык анализа своих высказыва-

ний в контексте конкретной речевой ситуации. Важно, чтобы обучающиеся поняли зна-

чимость культуры речи как таковой, связь между культурой речи и эффективностью вы-

сказываний, между решением учебных, в частности лингвистических, и реальных 
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коммуникативных задач. Это позволит им в дальнейшем при выполнении других учеб-

ных заданий совершенствовать свои речевые навыки самостоятельно.  

Цель настоящей статьи – рассмотреть, как может быть реализован коммуникатив-

ный подход при преподавании лингвистических дисциплин. 

Материал и методы. Теоретическую базу исследования составляют научная и 

учебно-методическая и педагогическая литература, нормативно-правовые документы 

Министерства образования Российской Федерации. В ходе исследования использова-

лись когнитивно-обобщающие и прогностические методы. 

Результаты и их обсуждение. Влияние вузовской речевой среды предполагает 

формирование у обучающихся высокого уровня речевой и коммуникативной культуры. 

Оказавшись в роли студента, обучающийся не только общается с носителями элитарного 

типа речевой культуры, но и получает возможность приобрести опыт коммуникации  

в рамках институционального дискурса, то есть опыт собственно профессиональной 

коммуникации. Важно с самого начала акцентировать внимание студентов на том, что 

различные коммуникативные ситуации, участниками которых они становятся в процессе 

обучения, – это модели речевых ситуаций из будущей профессиональной деятельности.  

В вузовской среде каждый студент участвует в коммуникации, возникающей в лю-

бой организации при решении стандартных административных вопросов. Это ситуации 

общения между подчиненным и начальником, которые в вузе реализуются в общении 

студента с его непосредственным руководством с деканом, заместителем декана, заведу-

ющим кафедрой, администрацией вуза. Универсальны для студентов всех направлений 

подготовки коммуникативные ситуации, в которых, например, возникает необходимость: 

– отпроситься с занятий по семейным обстоятельствам или другой уважительной 

причине; 

– написать объяснительную записку о причинах опоздания на занятия или других 

дисциплинарных нарушений; 

– запросить выдачу справки о факте обучения, справки о периоде обучения или 

других документов; 

– уточнить особенности организации учебного процесса, правила поведения и др. 

Кроме того, в вузовской среде студент коммуницирует с преподавателями, органи-

зационными комитетами различных учебных и внеучебных мероприятий, что также мо-

делирует общение сотрудника организации с коллегами, сотрудниками других подраз-

делений, в особенности занимающими более высокие должности. Приведем примеры 

распространенных коммуникативных ситуаций, когда студенту необходимо: 

– уточнить у преподавателя задания; 

– сдать выполненные задания, в срок или после обозначенного преподавателем 

срока; 

– попросить преподавателя о научном руководстве, согласовать тему курсовой или 

выпускной квалификационной работы, консультироваться при ее выполнении, уточнить 

сделанные преподавателем замечания; 

– оформить и сдать отчетные документы по практике; 

– подать заявку на участие в мероприятии; 

– подать заявку на получение стипендии и др. 

Коммуникативное поведение и продуцируемые студентами в этих и других подоб-

ных ситуациях высказывания будут различаться в зависимости от формы общения: уст-

ной (в вузе или по телефону) или письменной (путем подачи документа, отправки письма 

по электронной почте или сообщения в мессенджере). Тексты при этом могут быть офи-

циальными или нейтральными, иметь существенные содержательные и стилистические 

различия. 
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Кроме того, при освоении профессиональных дисциплин студенты участвуют в ре-

чевых ситуациях, типичных для решения профессиональных задач. При этом коммуни-

кация предполагает создание устных и письменных текстов разных стилей и жанров, 

например, отчета, делового письма, заявления, служебной записки и др. 

В современных вузовских учебниках по культуре речи заданий, предполагающих 

моделирование коммуникации в указанных ситуациях, сравнительно не много. Преобла-

дают лингвистические упражнения и задания на составление и редактирование докумен-

тов. Обращает на себя внимание учебник для академического бакалавриата «Академи-

ческое письмо. От исследования к тексту» под ред. Ю. М. Кувшинской, в котором пред-

ложен раздел «Академическая переписка» с образцами писем и коммуникативными за-

дачами [1, с. 262–264].  

Между тем, задания на составление и редактирование текстов для решения коммуни-

кативных задач в указанных ситуациях вызывают у студентов больший интерес, чем выпол-

нение лингвистических упражнений, имеют очевидную практическую значимость и помо-

гают повысить мотивацию к дальнейшему самостоятельному совершенствованию речи. 

Как показывает опыт, наиболее продуктивна следующая последовательность работы: 

1) индивидуальное письменное выполнение коммуникативной задачи; 

2) коллективное обсуждение коммуникативной ситуации, чтение и устный разбор 

нескольких студенческих текстов; 

3) индивидуальная работа по исправлению недочетов; 

4) проверка скорректированных работ (в устной или письменной форме). 

Для реализации коммуникативного подхода целесообразно при анализе продуци-

руемых студентами высказываний и текстов делать акцент на осмыслении их как состав-

ляющих речевого взаимодействия в конкретных речевых ситуациях. На наш взгляд, оп-

тимально при этом использовать схему коммуникативного речевого акта, предложенную 

в учебном пособии Л. А. Введенской, Л. Г. Павловой и Е. Ю. Кашаевой [4]. В ней выска-

зывание рассматривается как «коммуникативная речевая единица, которая содержит  

в себе все то, что исходит от говорящего (S) по поводу того, о чем он говорит (D) для 

своего адресата (A) при помощи языка (L), известного им обоим» [4, с. 169]. При анализе 

речевого взаимодействия в конкретной коммуникативной ситуации высказывание рас-

сматривается как «центр коммуникативного взаимодействия, вокруг которого расстав-

ляются все остальные “участники” диалога»: субъект речи, адресат, предмет речи и ис-

пользуемый языковой код [4, с. 169]. 

Соотнесение созданного студентом текста с описанной схемой помогает посмот-

реть на текст в рамках конкретного дискурса и оценить его эффективность для достиже-

ния коммуникативной задачи. 

Рассмотрим конкретный пример. Студент получает задание: 

«Вы потеряли студенческий билет и не знаете, как его восстановить. 

1. Напишите сообщение старосте группы (в мессенджере), чтобы узнать, как можно 

восстановить документ. 

2. Староста не знает ответа. Составьте текст письма, которое отправите с той же 

целью на официальную почту деканата. 

3. Напишите объяснительную записку на имя декана о причинах утраты студенче-

ского билета». 

После написания каждым студентом трех текстов проводится коллективный анализ 

ситуаций, в которых происходит речевое взаимодействие. 

Первая ситуация предполагает неформальное общение между одногруппниками, 

поэтому при составлении высказывания можно использовать языковые единицы разных 

стилей. Учитывая, что общение происходит в мессенджере, оно становится аналогом 

устного разговора. Возможно употребление разговорных слов, жаргонизмов, неполных 
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предложений, предпочтителен простой синтаксис. Ограничений в выборе лексики нет. 

Текст должен быть легким для восприятия, кратким, может выражать эмоции. В зависи-

мости от специфики отношений в группе сообщение может быть нейтральным («Привет, 

Алина! Я потерял студенческий. Куда обращаться, чтобы его восстановили?») или раз-

говорным («Привет! Похоже, я потерял студенческий. Что делать? Как восстано-

вить?»). Единственное требование к такому тексту – его понятность адресату и инфор-

мативность, достаточная для объективного отражения предмета речи. 

В ситуации, когда студент пишет письмо в деканат, общение приобретает статусно-

ориентированный характер. Автору важно задумываться не только о точности формули-

рования своего вопроса, но и о том, какие языковые средства можно для этого использо-

вать. Текст должен быть нейтральным, не содержать разговорной лексики, жаргонизмов. 

Письмо пишется уже не в свободной форме: оно не является документом, но представ-

ляет собой официальное обращение. Поэтому при написании письма нужно включить 

в его текст этикетные формулы приветствия и прощания, продумать композицию и по-

следовательность изложения содержания. Например: 

«Уважаемые сотрудники деканата! 

К вам обращается студент группы Соц28(б) Иванов Иван. 

Я потерял студенческий билет. 

Подскажите, пожалуйста, как его восстановить? Куда нужно обратиться? 

С уважением, 

студент группы Соц28(б) Иванов Иван». 

Третья ситуация предполагает, что студент обратился в деканат лично. Перед вы-

дачей дубликата студенческого билета у него запросили объяснительную записку о при-

чинах потери оригинала. В данной ситуации речь идет уже о составлении документа 

определенного жанра, предполагающего стандартную форму и заданное жанром содер-

жание. Объяснительная записка – это «документ, содержащий информацию должност-

ного лица вышестоящему должностному лицу о сложившейся ситуации, о причинах не-

выполнения какого-либо поручения, нарушения трудовой или производственной дисци-

плины и т. п.» [2, с. 382]. Адресатом документа является непосредственный руководи-

тель – декан факультета. 

Студент составляет документ по форме объяснительной: указывает стандартные 

реквизиты (адресат, адресант, название документа, дату, подпись) и формулирует основ-

ной текст. Например: «Я потерял студенческий билет при переезде на новую квартиру»; 

«Мной был утерян студенческий билет в связи с переездом на новую квартиру». По-

скольку объяснительная записка – личный документ, корректны обе формулировки,  

с активным залогом и с пассивным. 

Объяснительная записка как жанр предполагает объяснение составителем текста 

тех или иных фактов или событий. Часто студенты не учитывают требований жанра 

и в объяснительных выражают просьбы (что свойственно жанру заявления). Другая рас-

пространенная ошибка – выражение в тексте собственного отношения к описанному 

(«Впредь обязуюсь студенческие билеты не терять»). 

Как показывает практика выполнения подобных заданий, студенты не всегда легко 

понимают разницу между официальным письмом и сообщением в мессенджере, которое 

является аналогом вежливого устного общения.  

Так, составители текстов не всегда учитываю социальные статусы адресатов.  

Поэтому в письмах и сообщениях не всегда употребляются обращения или употребля-

ются некорректные обращения (в редких случаях даже к преподавателям обращаются  

по имени), часто обращения заменяются приветствиями.  

Не всегда студенты в конце письма подписываются. Если отсутствие этикетной 

формы прощания указывает только на незнание норм этикета и в целом не препятствует 
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достижению коммуникативной задачи послания, то отсутствие имени и фамилии автора, 

номера группы, в которой он обучается, иногда не позволяет адресату понять, кто является 

составителем письма, и, таким образом, затрудняет общение. Если в письме отсутствует 

подпись, а в адресе электронной почты указаны имя и фамилия, не совпадающие с именем 

и фамилией адресанта, получатель не сможет понять сообщение и дать на него ответ. С дру-

гой стороны, странной выглядит подпись в виде имени и фамилии в тексте сообщения  

в мессенджере или социальной сети, где эта информация об отправителе указана. 

Также нередко у студентов возникают трудности с отбором информации для опи-

сания предмета речи: при формулировании просьбы о принятии заданий или консульта-

ции, при описании содержания прикрепленных файлов в тексте письма или сообщения 

не указывается минимум информации, необходимый для понимания цели письма. 

Например, студенты не обозначают свою группу, не называют дисциплину, о которой 

задают вопрос, не указывают задание, ответ на которое высылают.  

Указанные недочеты связаны с тем, что студенты оценивают текст высказывания 

только со своей позиции автора, а позицию адресата, его статус и степень его осведом-

ленности о предмете речи не учитывают или учитывают не полностью. При разборе ком-

муникативных заданий важно на примерах показать, как это затрудняет коммуникацию. 

При обсуждении коммуникативных ситуаций также зачитываются примеры напи-

санных студентами текстов, отмечаются их достоинства и недочеты. Возможен анализ 

заранее подготовленных некорректно сформулированных текстов. Например, обучаю-

щиеся не всегда могут провести границу между устным официальным общением (обще-

нием в мессенджере), письмом и текстом документа.  

Так, для сообщения в мессенджере студенты иногда выбирают лексику, свойствен-

ную тексту документа: «Здравствуйте, Мария Ивановна. Насколько вы помните, я вос-

пользовался возможностью разделения оплаты обучения за первый семестр. В связи  

с этим у меня возникает вопрос: можно ли мне сделать так же и с оплатой второго 

семестра?» 

Текст письма на официальную почту деканата может быть похож на устное сооб-

щение: «Доброе утро, по поводу документов, я же отправляла, или их еще раз нужно 

привезти? И можно узнать во сколько экзамен?» 

Составленный студентом документ может содержать формулировки, не вполне 

корректные даже в устной разговорной речи: «В связи с утерей студенческого билета. 

При переезде на новую квартиру. Поэтому прошу выдать новый». 

Приведенные примеры весьма доступно иллюстрируют необходимость вниматель-

ного выбора языковых единиц для общения в определенных коммуникативных ситуациях. 

Заключение. Таким образом, важнейшая задача при преподавании культуры речи – 

показать студентам коммуникативные ситуации, моделирующие речевые ситуации из буду-

щей профессиональной деятельности, и развить у них навык анализа своих высказываний  

в контексте конкретной речевой ситуации. Выполнение и тщательная проработка коммуни-

кативных заданий будет способствовать формированию у обучающихся навыка всесторон-

него анализа любого продуцируемого ими текста, в частности текста, составляемого в целях 

статусно-ориентированного общения, и, следовательно, развитию у обучающихся комму-

никативной компетентности. 
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Аннотация. В статье рассматривается лингводидактический потенциал интернет-мемов, кото-

рые как полимодальные тексты можно задействовать при обучении различным видам речевой деятель-

ности, а также как источник социокультурной информации с целью формирования социокультурной 

компетенции обучающихся. 

Ключевые слова: интернет-мем; высшее образование; речевая деятельность; межкультурная 

коммуникация. 

 

Современная образовательная парадигма, находящаяся под влиянием процессов 

цифровизации и трансформации коммуникативных практик, актуализирует поиск инно-

вационных педагогических инструментов, соответствующих запросам поколения, по-

груженного в цифровую среду. В данном контексте интернет-мемы как феномен сетевой 

культуры приобретают особую значимость в методике преподавания иностранных язы-

ков. Их поликодовый характер, сочетающий визуальные, вербальные и аудиальные ком-

поненты, а также способность отражать актуальные социокультурные тренды, позво-

ляют рассматривать мемы в качестве перспективного дидактического ресурса в иноязыч-

ном образовании. Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и прак-

тической апробации методики интеграции интернет-мемов в процесс обучения иноязыч-

ной речевой деятельности, что способствует повышению мотивации, формированию 

аналитических умений и развитию межкультурной компетенции. 

Материалы и методы. Методологическая основа исследования базируется 

на междисциплинарном подходе, объединяющем теорию речевой деятельности, раскры-

вающую механизмы восприятия и порождения речи; концепцию, обосновывающую 
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