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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам, при котором
объектом обучения является речевая коммуникативная деятельность, является
очень актуальным на современном этапе. Поиск путей обучения эффективному
общению на иностранном языке связан с коммуникативными потребностями
будущих специалистов в связи с расширением международных контактов Ук-
раины. Коммуникативный подход включает изучение прагматических аспектов
коммуникации, соотношение языковых единиц с деятельностью человека, учи-
тывает анализ реального функционирования языковых единиц, лингвистиче-
ские и экстралингвистические факторы, цели, задачи коммуникантов. Реальное
функционирование языковых единиц отображается в закономерностях развер-
тывания диалога. Следует подчеркнуть, что обучение речи как коммуникатив-
ному процессу связано с установлением и изучением закономерностей развер-
тывания диалога, изучением тематической организации общения и условий ус-
пешной коммуникации. Такой подход к обучению диалогической речи предпо-
лагает изучение содержательных и композиционных сторон конкретных рече-
вых актов, интенциональной структуры диалога, определяющей стратегии и
тактики говорящих, анализ прагматических параметров связности диалогиче-
ского текста. Диалог целесообразно изучать через рассмотрение сочетаний диа-
логических реплик, объединенных одной коммуникативной задачей. Плодо-
творность исследования взаимодействия реплик в диалоге обусловлена ком-
плексным изучением высказываний [5]. Данное изучение включает граммати-
ческий, семантический и прагматический анализы, которые, взятые отдельно,
не показали бы реального использования языка участниками разговора. Такой
подход важен для формирования коммуникативной компетенции студентов на
протяжении всего периода обучения иностранному языку и включает как овла-
дение языковым материалом, так и усвоение правил реального функционирова-
ния языковых единиц с учетом целей коммуникантов.

Весь процесс обучения диалогической речи, которая является универсальной
формой речевого общения [6], разделяется на несколько дидактических циклов.
На первых курсах студенты знакомятся с техникой организации говорения, усваи-
вают элементы дискурсивно-коммуникативной рамки высказывания (вступление
к беседе, продолжение и окончание беседы). Усвоение подобных семантических
блоков является необходимым, но лишь предварительным этапом работы но

11



Material)/ IX mezindiodni vtdecko-ргакйека konference

включению Языковых единиц в речевые акты, которые формируются в связи с
коммуникативной интенцией говорящего. На более позднем этапе следует основ-
ной дидактический цикл: овладение основными интенциями, тактиками, страте-
гиями в их общепринятых реализациях. На старших курсах, когда студенты уже
усвоили на предыдущих этапах обучения необходимые семантические блоки,
должны быть созданы условия для овладения процессом коммуникации на высо-
ком уровне с реализацией различных речевых тактик и стратегий.

На этом этапе следует обращать внимание студентов на реализацию рече-
вых стереотипов. Это поможет им овладеть речевым этикетом, научит распо-
знавать коммуникативные интенции, лучше понимать речевое поведение собе-
седника. Следует отметить, что именно на этом этапе зачастую ощущается от-
сутствие материального обеспечения дидактическими материалами. Сущест-
вующие учебники часто ориентированы на развитие монологической речи. Не-
обходимо создавать учебники с коммуникативной направленностью.

Исходя из вышесказанного следует, что обучение диалогической речи это
не только воспроизведение готовых текстов (диалогов), не только создание в
учебных целях своих текстов, это и анализ интенциональной структуры диало-
га, выявление ошибочных тактик коммуникантов, создание своих версий в со-
ответствии с ролевым статусом и коммуникативной стратегией конкретной
особы. Примером анализа интенциональной структуры диалога может служить
анализ прагматических и структурно-семантических особенностей инициаль-
ных констативных высказываний в составе диалогического единства в зависи-
мости от коммуникативной интенции адресанта и предполагаемой реакции ад-
ресата. Методологической базой такого анализа может служить положение о
фатической сущности языка, которая находит свое выражение в диалогической
активности говорящей личности, обусловленной в значительной степени функ-
циональной целеустремленностью речевого действия на адресата[1,2,3].
Данные констативы отражают авторское «я» и связаны с личностной (модаль-
ной) оценкой сообщаемых адресантом фактов. Они относятся к аргументи-
рующему регистру речи [4]. Интенсификация констативов может осуществ-
ляться разнообразными средствами, которые могут объединяться в коммуника-
тивные группы. Средства интенсификации используются в зависимости от ин-
тенций адресанта. Этими средствами могут быть: 1. паралингвистические сред-
ства в сочетании с лексическими, например, с усилительными наречиями; 2.
морфологические средства интенсификации в сочетании с паралингвистиче-
скими средствами и глаголами, выражающими эмоции; степени сравнения при-
лагательных с интенсифицирующей семантикой; 3. лексические средства ин-
тенсификации, к которым относятся прилагательные интенсифицирующего со-
держания, усилительные наречия и частицы, междометные сочетания, эмоцио-
нально окрашенная лексика, фразеологические единицы, выделительные час-
тицы; 4. синтаксические способы выражения интенсивности, к которым отно-
сятся повторы в сочетании с лексическими средствами интенсификации.
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Интенсификаторы оценки не всегда реализуют целенаправленное воздей-
ствие на адресата. Но во многих случаях исходные коыстативные реплики, не
содержащие интенсификаторов оценки, приобретают иллокутивную силу по-
буждения, воздействия на адресата. Этому может способствовать тип номина-
ции исходной реплики: квалификативные характеристики, содержащие скры-
тый вопрос и скрытое побуждение.

В зависимости от интенции адресанта можно выделить различные типы кон-
стативов с прагматической установкой на высокую степень воздействия. К ним
относятся: 1. констативы с целью убедить в истинности высказывания. К основ-
ным средствам, выполняющим функцию убеждения адресата в истинности выска-
зывания, относятся форматоры убеждения, в семантическую структуру которых
входит сема «уверенность». Данные констативы могут также иметь целью уди-
вить адресанта, уверить его в правильности интерпретации фактов, выразить
одобрение; 2. констативы с перлокутивной целью убедить в необходимости вы-
полнения определенных действий: побудить высказать мнение, продемонстриро-
вать свое отношение к адресанту; 3. констативы с перлокутивной целью воздейст-
вовать на чувства и эмоции адресата: вызвать чувство радости, побудить к сочув-
ствию; выразить ироническое отношение к адресату, вызвать у него чувство доса-
ды, раздражения; 4. констативы с перлокутивной целью воздействовать на мо-
рально-этические установки адресата: побудить к осуждению недопустимых дей-
ствий, побудить признаться в неблаговидных поступках, побудить обратить вни-
мание на определенные факты с целью предостеречь; 5. констативы с перлокути-
вной целью побудить к обмену мнениями, при этом используются как форматоры
усиления, так и снижения категоричности высказывания.

Таким же образом можно осуществить ретроспективную функционально-
семантическую характеристику констативно-ответного микродиалога. Следует
исследовать ответную реплику, которая определяется стратегиями адресата,
интенции которого могут совпадать или вступать в противоречие с интенциями
адресанта. Ответные реплики также отражают широкий спектр прагматических
значений. Стратегии могут бать ассоциативно или диссоциативно направлен-
иями, могут актуализироваться разными тактиками, которые реализуются с по-
мощью разнообразных языковых средств. Многообразие ответных реакций мо-
жет бать описано в рамках трех основних типов микродиалога: констативно-
констативного, констативно-квеситивного и консативно-директивного.

Ответная констативная реплика может реализовывать тактику обобщения.
В этом случае обобщение устанавливается между субъектными номинациями
исходной и ответной реплик. Обобщение осуществляется путем замены личных
местоимений, имен собственных местоимением в обобщающем значении. Ин-
дикатором обобщения может служить также обобщающе-неопределенное ме-
стоимение. Ответная реплика может демонстрировать тактику противопостав-
ления, при этом в сфере противительности могут реализовываться принцип ан-
титезы и принцип противительного компромисса.
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Ответная вопросительная реплика в рамках констативно-квеситивного
микродиалога может реализовывать тактику выяснения, при этом вопрос может
сопровождаться выражением разнообразных эмоций, чему способствует упот-
ребление усилительных наречий. Ответная реплика констативно-директивного
микродиалога также характеризуется целым рядом тактик, эксплицирующих
диалогическое взаимодействие: ассоциация-диссоциация.

Из приведенного описания следует тот факт, что диалогические тексты
следует изучать с точки зрения коммуникативных интенций говорящих, анали-
зируя при этом языковые средства, используемые для реализации их коммуни-
кативных намерений. При подборе материалов для такого анализа необходимо
продумывать формулировки коммуникативных заданий, прогнозировать воз-
можные ошибки, находить адекватную форму организации диалогического об-
щения. Возможные задания могут включать следующие виды работы: опреде-
ление типа коммуникативного взаимодействия реплик диалога; нахождение
примеров диалога с унисонной и контрадикторной направленностью; выделе-
ние тактик, которые реализуют определенные интенции говорящих (тактика
обобщения, аргументации, конкретизации, уточнения, противопоставления, и
др.). Коммуникативные задания, с помощью которых реализуется обучение, яв-
ляются эффективным средством, которое позволяет осуществить функциональ-
ный подход к изучению языка. Задания должны быть направлены на анализ оп-
ределенных типов высказываний (в нашем случае констативных — в инициаль-
ной реплике и констативных, квеситивных и директивных - в ответной репли-
ке). Студентам предлагается проанализировать языковые средства, позволяю-
щие решить задачи языкового общения.

Анализ диалогических текстов поможет студентам лучше понять законо-
мерности построения речевого общения, правила построения диалогического
дискурса, что в дальнейшем будет способствовать выработке у них умения реа-
лизовать основные интенции в различных ситуациях общения. Семантический
и прагматический анализ диалога способствует выработке умения, в конечном
итоге, реализовать изученные стратегии и тактики коммуникации в реальном
общении, выработать собственные стратегии и тактики.

Изучение закономерностей функционирования языковых единиц и их
взаимодействия в процессе коммуникации - ведущая тенденция лингвистиче-
ских исследований на современном этапе. Задачей преподавателя является изу-
чение и применение в практической деятельности результатов этих многочис-
ленных исследований с целью научить студентов использовать язык в качестве
инструмента воздействия на собеседника в целях коммуникации. Особое значе-
ние приобретают факторы, обеспечивающие успешное применение языка для
достижения конкретных целей. Основное внимание при этом уделяется кон-
кретной языковой личности с ее коммуникативными намерениями, которые по-
лучают воплощение в речевых произведениях. Основным объектом при таком
подходе является языковая коммуникативная деятельность [7]. Деятельностный
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подход к изучению языковых явлений определяет большой интерес к изучению
диалогической речи, так как с диалогом связано представление о коммуника-
ции, взаимодействии, контакте. Рассмотрев коммуникативный подход к обуче-
нию иностранным языкам, при котором объектом обучения является речевая
коммуникативная деятельность, можно сделать вывод о том, что изучение со-
держательных и композиционных сторон конкретных речевых актов и интен-
циональной структуры диалога способствует формированию коммуникативной
компетенции студентов. Она включает как овладение языковым материалом,
так и овладение процессом коммуникации с реализацией различных речевых
тактик и стратегий.
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BASIC FEATURES OF TEXT ADAPTATION

One of the promising fields of applied linguistics is research of professional
communication. A lot of studies have been done to investigate communication in the
sphere of law (N.D. Golev 1999, I.V. Palashevskaya 2010, 2012, L.P. Shirobokova
2007, O. Pavlakos 1988, A.A. Atabekova 2011), organizational communication and
institutional discourse (V.I. Karasik 2006, 2013, O.A. Evtushenko 2011), or commu-
nication in medicine (N.D. Golev & N.N. Shpil'naya 2012, E.A. Kostyashina 2010).
But these researches mostly dealt with interaction between specialists in one particu-
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