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ПРОБЛЕШ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
ОБПЕШШ В УЧЕБНИШ Ж. 7ЧВБНЫХ ІІАІЕШЛАХ ПО 

РУССКОМУ ЯШК7 ДЯЯ ПЩГОГИЧбСт ВУЗОВ 
k,QJisjjaH 

і^мянекій. педагогически! институт имЛ.Аікзвяна 

ІЬформа общмміраэаватвльной и прсфессиояально! школы», 
умения 27-го сівэда ШЮС наогоятелвна требуют кореянога 
улучшения качества вб^ввсвания и воспкгания на всех уровнях 
обучения^ 

Особую ролк в решении этой ороблены иіфает подготовка 
учителей,, сочетающих в себа высокий профессионализм с высо> 
чайш^ культурой. Большую роль в подігоітовке учителей играют 
учебные пособия для педагогических вузов. Опыт работы в 
педвузе позволяет воворить о цедюм ряде пробелов в принци
пах организации» а,, следсевательно,. ив содеркании учебников 
и учебных мат^иалов по русскому Я8ыку„ составляющих основу 
обучения. 

Зачастую, при составлении учебгаіков и учебных мат^иа-
лов, исіюльзуашх: в учебном процессе в педвузах /и не толв-
к№ в педвузах/, в достаточной мере уделяется внимание лишь 
вбраааватвльгаш и комцуникатившш аспектам обучения. 

Воспитательннй аспект» один иа трег важнейших компо
нентов совремеяной лингводидактики. воспринимаешй больжин-
ство составителей учеников априврг, не всегда находит в 
самиг мат^иалах выражение в количштвеншш и качественном 
отношенпг. Воспитание не может рассматриваться как само-
целв. Задачи всех возможных в|щов воспитания /эстетическо
го,, нравственногф, идеологического, атеистического и др./ 
долявш решаться в тесном сочетании с образовательными и 
коммуникативными функциями каждого учебного предмета. Со^ 
держание в с е х без исключения материалов /текстов, за
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даний,. упражнений/ должна безусловно способствовать форми
рованию взглядов, принципов и убеждений, соответствующих 
высоким требованиям, предъявляемым к строителю нового обще
ства. Ввод и активизация и лингвистических, и экстралинг
вистических понятий должны создавать определенный положи
тельный нравственный и идейный фон, способный быть основой 
мировоззрения,, миропонимания. В конечном счете,, именно это 
является основной идей! обучения. 

Решение этой проблемы может и должно быть только комп
лексным, что может осуществиться лишь при условии фронталь
ного наступления на устоявшиеся стереотипы,, выработанные 
/вольно или невольно/ авторами учебников и пособий в тече
ние длительного времени и практически никак не регламенти
руемые и не контролируемые методистами-дидактами. Необходи
мо изменить само "лицо" учебника. Мы здесь не говорим о ре
шении такой, также важной, но лежащей на поверхности проб
лемы,, как красочность и "^эстетичность" самой книги или по
собия. Содержание учебника должно отфедвя5г?ься 
тем,, насколько оно соответствует всем трем "китам** линтво-
дидактики. Каждый учебник должен быть укомшгектован рядом 
дополнительных учебных материалов^ строго подчиненных еди
ной цели - неделимости "триады" обучения. Необходимы спе
циально разработанные; пособия для самостоятельной и внеау
диторной работы. В комплекте с учебником должны быть и 
грампластинки, и магнитофонные эаписй„ и видеокассеты. Сроч
но должны быть подготовлены программы для микропроцессорной 
техники /подготовка одной хорошей программы занимает 2-3 
года/. 

В настоящее; время нами разрабатывается учебнив по рус
скому языку для педвузов, в достаточной мере отражающий 
принципы,, декларируемые в тезисах. 

Без учета возросших требований,, предъявляемйх обще
ством ко всей системе образования, о которых нужно думать 
незамедлительно„ сегодня,, не может быть и речи о повышении 
качества обучения. 
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ПОСОБИЕ ПО КУРСУ ПРАКТИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКИ 
В СИСТШЕ КОММУНИКАТИВНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Г.Р.Азизханова 
Узбекский республиканский педагогический институт 

русскога. языка и литературы 

Г. Широко признанным педагогической общественностью 
стало положение о том^ что обучение активному владениюірус
ским языком как средством межнационального общения и как 
одним из средств владения будущей специальностью является 
первостепенным в преподавании русского; языка в национальных 
группах неязыковых вузов страны. 

2. Принцип активной коммуникативности принят в настоя
щее время ведущим в методике обучения русскому языку в на
циональной аудитории^ В связи с этим весь процесс обучения 
ориентируется на выработку способности свободно использо
вать полученные знания и умения в естественном общении на 
русском языке. 

3. В настоящее время в теории обучения русскому языку 
как неродному наиболее актуальной является задача раскрытия 
специфики функционирования языка в разных сферах общения; 
Функциональные стили становятся одним из основных аспектов 
Б рациойальном преподавании русского языка носителям других 
языков. Целью обучения является повышение речевой культуры 
студентов,, выработка навыков точной и выразительной речи, 
р«.ение сделать правильный отбор и найти нужные языковые 
средства в связи с конкретными задачами и сферой общения. 

4. Одной из составлящих сторон коммуникативного прин
ципа обучения является реализация идеи проблемного обуче
ния,, преследующей цель развить и активизировать у учащихся 
самостоятельное мышление и активную речевую деятельность. 

5. Проблемііый путь обучения пока еще не занял соответ
ствующего места в практике преподавания. Многое находится в 
процессе осмысления и признания в сфере обучения русскому 
языку как неродному. Проблемный путь обзгчения требует осо^ 
бой системы упражнений,, особой системы заданий поискового 
характера, которые должны выработать у учащихся умение, 
ориентироваться в изучаемой.языковой системе, а главное -
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активно пользоваться явнхом в «бценжж. 
6. Задача сегодняшнего дня - обеспечить учебный процесс 

такими учебными материалами, которые соответствуют усташ г-
ленному принципу активной коммуникативности. Условием дости-
хения необходимого аффекта обучения является подчинение всех 
сторон учебногФ процесса центральной установке. 

7. Как известно;,, общение происходит в различных сферах 
речевой деятельности. Поэтому актуальным следует іфизнать 
создание пособия по практической стилистике,, адресованного 
учащимся национальных групп. При составлении учебных пособий 
по практической стилистика для изучающих русский язык как 
неродной необходимо следовать принципу коммуникативной на
правленности». 

В настоящее время работа по созданию к мвіуникативно 
ориентиреваннолро пособия по курсу практической стилистики 
для учащихся национальных групп неязыковых вузов находится в 
стадии практической реализации.. 

Докладчик, поставил своей целью разработать материал к 
названному курсу. Ріаучно^методическими основами такого посо
бия являются изложенные выше в тезисах положения. 

К ПРИНЦИПАМ СОСТАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛЕКСИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ В УЧЕБНИКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГШПІ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

Э.Ц.Айказян 
Ленинаканский филиал. Б^ПИ им. К. Маркса 

1. Одной из важнейших проблем советского' языкознания и 
методики обучения русскому языку является исследование ак
туальных вопросов современной русистики и преподавания рус
ского языка» в частности - изучение особенностей терминоло
гической лексики языков конкретных специальностей и изыска-
ние^ путей ее-эффективного преподавания в национальных груп
пах технических вузов. 

2. Язык науки функционирует, как известно, преимуще
ственно в письменной форма» Устная форма, как правило, вто
рична,, ибо она является воспроизведенным вариантом формы 
письменной /чтение докладов, ведение на^'^ной дискуссии и 
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т.д./. Ввиду этого в учебниках, русског® языка для студентов 
неязыковых вузоБ следует оОращать основное вниманио: на пись
менную работу, для чеага необходимо разработать специалвнуг 
систетлу упражнений.. 

3. Система упраяшений па усвоению терминологичесшій 
лексики' должна учитывать в первую очередь особенности Дан
ной терминолоіши Аак семантические,, так^ ш словообразова-
тельтш^,, уровенЕ знаний студенческой аудитории,, техниче
ские возможности обучения. Іакая систаю строятся "от прос
того к сложному",, включает как уже знакомые из ткольноічэ) 
курса задания» так и задания нестандартные,, с здеменсамг 
научного: поиска /алгоритвш» деловые игры и  . ./, обеспечи-
ваюаще: всвзтороннее усвоение учебнот материала.. 

4. І^евые упралшения долігаы органически включаться в 
указанную выше^ систему^ с целвю выработки навыков общения на 
необхЕщимом уровне и закрепления в ето» плане усвоенной 
письменнсЕЙ речи.. 

5. В докладе) приводится конкретный пржмеф^ построения 
предлагаемой системы. 

СОЗДАНЖ ПРЩПОСЫЛОК КОШНИКАТИВШЙ ДЕЯТЕЛЬ-
ШСШ В УЧ^ШІС КОМОШСВ ДЛЯ ІШБбСИбШІТ) К7£СА 

/ ОБГШШ ЯЗЫК7 
І^Т.Аяиева. 1LH..KSHH 

Азербайджанский педагогический институт рус
ского языка и литературы им, И.Ф. Ахундова 

Начальный этан обучения языку в вузе) во многом опреде
ляет поступательный ход развития речи обучаошх.,. Ооиск|і оп
тимального варианта работы на данном агаае привета к идее 
интенсивного курса /^впа/' обучения,, обеспечивающего значи-г 
тельное; обогащение: словарного запаса студентов и развитие 
речевых умений в сжатые сроки. 

Известно,, что речевую деятельность учащихся сковывает 
отсутствие достаточного запаса слов и в связ® с атии н^м^ 
ние поддерживатЕ разтовор в рядез ситуаций общения. 

Специфическая особенностк учебного комадекса интенсив
ного: обучения заключается в создании предпосылок для яоту-
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никативной деятельности обучаемых, в частности, в вооружении 
их речевыми блоками, которыми можно пользоваться в инва
риантных и вариантных ситуациях для выражения аналогичного 
смысла. Комплекс включает: I/ "предъявление" - серию тематк-
чески связанных бесед^ 2/ "карточки-задания", целиком по
строенные на материале предъявления, 3/ сборник текстов,со
держащих 5^6 % незнакомых слов. 

Работа по данному комплексу предусматривает широкае ис
пользование. ТОО и наглядности. Так, беседы рассчитаны на че
тырехкратное прослушивание в записи / с переводом,, с повто-
Вом„ в разной тональностіг„ под музыку/. Это обеспечивает по
нимание содержания реч», ее запоминание и интонационное; вос
произведение. Карточки-задания строятся в расчете на разви
тие ассоциаций смыслов и способов их выражения: группировка 
фраз на одну тему; составление из отдельных злементов фраз,, 
выражащих определенную мысль ; подбор фраз в соответствии с 
содержанием картин /слайдов/. Тексты представляют собой ва
рианты эпизодов из бесед, содержащих до 50 ^ новой информа
ции,, изложенной знакомой лексикой и речевыми блоками. 

^бота по уче(8накіу комплексу предполагает тесную взаж-
мосвязь материалов его частей и выводит згчащихся на коммунр-
кащпо. Для провеяенжя последнего этавв преподаватель разра-
бвтівает ситуации /этюды/ и игры„ в которых основное место 
отводится импровивации студентов. 

ОБУЧЕНИЕ' НЕКОТОРЬШ ВИДАМ ПИСЬМЕННОЙ Р>:^ІЙ 
СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЬІХ ГРУШ 

Т.Е^Аяполонова 
Ошский пединститут 

Специфика учебной-речевой деятельности студентов нацио-
нальншгс» вуза выдвигает задачу развития умений нисьменноЁ 
ретах конспежтироватБ, рецензировать„ аннотировать, тезиро
вать.. Подобные виды работ связаны с извлечением информации 
для последующего ее использования в учебно-речевой деятель-
нов-риг сообщенгог,, выстуилениж^ докладе, рецензии, аннота
ции, 

В настоящее, время нами составляются учьбнне материалы 

8 



для обученкя студентов рефери^ванис и конспектированию,ко-
торне включают серию текстов и комплексы заданий^ разрабаты-
за«вшх исходя из взаимосвязи даяншг видов писБметной речи с 
чтением:», слушание» и гсшорением» Соответственно к каждшяу 
тексту дается комвхекс заданий в следующих бинарных связях: 
реферщ)евание( *• чтение^,, слушание -t конспектирование, < кояс-
пектирование. -ь реферирование,, реферирование говорение /за-
'ащта рефератов с их обсуждением/ и др. 

Система заданий подразделяется на типы согэшсно давае
мой целюой установке,, которая обычна j  | epe   pye c  по 
иетерюам составителей реферата или конспекта. Такой подход 
оіфвделявт полноту или выворочнссті в составлении соответ
ствующей письменной работы. 

Структура комплшсса заданий включает в себя три основ
ных компонентас а/ задания на овладение лексико>-грамматиче-
<^хям ж др» особенностянг научногФ еткяя речи„ б/ задания, 
связанные со смысловой обработкой прочитанной или npocj^-
шанног® текста и в/ задания творческого харакаjpa„ которг 
обычно связаны с "п^еводом*^ noj^asMoro продукта' речи иь 
одного вида речевой деятельности^ в друі-ой Атение - сообще
ние; конспект - сообщенио:; сообщение - конспект и т.п./. 

жз данныг компонентов имеет свои типы заданий в зави-
симоетг а/ от вида письменной речж /реферирование илг конс
пектирование/' и б/ от сопутствующеіго вида речевой деятель-
ноетг,и 

Такая система заданий позволяет формировать навыки и 
умения в ігасБмаіной ре^ одновременно с совервенствованием 
умений в других видах речевой деятельности в сфере профес-
сиональнозто- общения.. 

УЧАСТИВ СТУДЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКОГО CiMifflAFA В РАЗРАБОТКЕ 
ПРОБт КОІШУНИКАТИВНО ОРИЕНГИРОВАНШГО УЧЕБНИКА НА КА-
ФОТЕ МЕТОДИКг РУССКОГО ЯЗЫКА. ТАРТУСКОГО ПЮУДАРСТВЕЙ-

ШГО УНИВІЗ^ЕТА 
ILO.ApaK 

Тартуский государственный университет 

В Тартуском государственном университете зав^кщено 
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всего более 100 дипломных работ по методике преподавания 
русского языка. Это серьезный вклад в разработку проблем 
комцуникативно ориентированного учебника. 

Соуденческая научно-исследовательская работа имеет тест 
цую взаимосвязь с направленияі|« нв^учной работ кафедры мето
дики. В студенческих дипломных работах рассматривался проб
лемы как школьной, так и вузовской методики. На протяжении 
всего периода руществования кафедры меа'одики ]^сского языка 
начиная с 1975 года с^д нты участвовали н в разработке 
проблем комцуникативно ориентировашого учебника. 

Студентами-дишіомантаюі исследовались сле;[^кіци8 основ
ные проблемы: 

I. Выявление уровня языковой и коіАогникативной компе
тенции учащихся эстонских школ в целях повышения эффектив
ности обучения pyccKotfQT языку* 

П. Анализ речевых потребностей разных профессиональных 
групп лкщей в целях оптимизации преподавания русского языка 
в вузе. 

Ш. Анализ эффективности учебников и учебных материалов 
в целях усовершенствования школьных и вузовских учебников. 

При составлении учебных пособий для эстонской школы не
обходимо учитывать сяедущие принципы: реальные и потенциаль» 
ные речевые потребности учаірхся-эстонцев; трудности, встре-
чащиеся прі комц/никации; факторы, оС^словливаіщие познава
тельную и социальную мотивацию; непринужденность | комі^ика-
тивность; сознательность; проблемное построение материала и 
реализация учебных действий; опоре на родаой язык; подчерки
вание цели, реализация чего обеспечит языковую н кош^^ника-
тнвкую компетенцию в тесной связи с |»с2аі{^нкем стріновддче-^ 
ского кругозора учащихся ; стилистическая ді!$фе{^ш9іаци|[ 
учебного материала; учет адресата и ситуации. Опираясь на 
указанные принципы, студенты составили и учебные комплексы 
как для школы, так и для вуза /дипломанты под научным руко
водством А.Метса, Э.ВасильченкО, К.Ааликметс, Х.Хэйтвр,Т.Ка-
зесалу/. 

IV. Проблема двуязычия /в дошкольном возрасте, общеобра|-
зевательной школе и вузе/. 

V. Анализ мотиввЦ№і.учащіх.ся разных 
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УХ. Вазные аспекты явнка и речевой деятельности щ)и 
.коммуникативном обучении русскому языку.. 

РівзулБтаты исследований студентов использовались при 
бптимизации преподешания русского языка» в первую вчередь 
при- составления- учебников для студентов различных специаль
ностей« Это пособия для медиков /А.Метса/,, юристов Д.Вйс-
сак, В.Тарве/,. гуманитариев /авторский коллектив, возглав
ляемый А.Вадима/, специалистов сельского хозяйства /автор
ский коллектив, возглавляемый Х.Хейтер/, физкультурников 
/д^нВасильченка^ Л.Вецкна/. 

ттюшгия ЯШКОБОІО МДШВШ В КОІЁШШШИВНО 
(ШШШИШВШШ УЧЕБШОСБ 

С.І.Баженова 
Таллинский педагогический институт им.. Э.Вильде 

Коммуникативную ориентацию языкового учебника принято 
связывать с принципами творческого /развивающего/ обучения.. 
Общность развивающего) обучения состоит, в частности, в со-г 
)9дании особых учебных ситуаций ̂  в которых получение оіфеде-
ленных знаний необходимо для решенкя поставленных перед уча
щимся задач. В обучевнж русвкоіог языку как неродному на ос-
яове також подхода сложвхась традиция имитировэть ситуации 
реального) обцеяжя, мотжвироваяные актуальной для учащегося 
Ікомідгникатжвной задачей /Щ^. Принято также вербализовать 
ввоновныв втаяы рещения КЗ.. Одвакс, по>-видииому„ этот путь 
постраенжя' коммуникативного учеііяика не следует абсолютизи
ровать. хотя бы потому, что эташ реаения КЗ определяютсяг ав
торам»? учебников достаточна субъективно, поскольку психоло-
шя пока не^ расшіааівет адяозяачяо& трактовкой коммуникатив-
іаых и мыслительных: процессов, связанных, с рещением КЗ. Ввиду 
сказанного, коімуникативно (^иентированным может являться и 
^ебняк^ не имитирующий речевую деятельность^ а готовящий к 
аей ч^вз системные описания о<$ьекта, жш жв учебник смешан-
яогв типа. К сказанноцу следует добавить, что не все речевые 
потребноотг даю: в искусна созданной ситуации могут быть 
рвсстжвш обучаемым >па объективным іфичинам, поскольку едини
цы разных уровней^ юыкогой системы на в рашой мере связаны 

II 

2* 



с категорией смысла текста. 
Учебники русского языка для вуза и школы,, созданные за. 

последние годы в нашей республике,, относятся пр ииі^ущваствея-
но к первому типу. В сообщеншг делаеті^я пшштка проанализж— 
ровать представленный в них языков(зй материал и обратить 
внимание на те стороны проблемы,, которые пока не получили 
достаточной практической реализации. 

Учебники предусматривают циклы занятий» объединенные 
темой или проблемой общения, спроецированные на пороащешге 
связных текстов, для которых релевантна категория смысла. В 
процессе смыслаобразования основную нагружу несет слово 
ввиду своей знаковой природы. Шенно этим можно объяснить 
тот факт,, что вопросы подачи лексики в коммуникативна Сфиен-
тированных учебниках решены наиболее успешіо. Свойства же 
морфологически*, синтаксических и собственно текстовых еди
ниц отражены в учебниках слабев, что объясняется опосредо
ванной связью данных явлений со смыслообразованием. При рас-
пред лвншг языкового материала следует учитывать, Что едини
цам морфологического и синтаксич скогоі уровней присущ® нали
чие как собственно смысловых, так w текстообразующиаг функ
ций • Первые из них находят объяснение; в теориг функциональ
но-семантических категорий, вторые - в лжшрвистике и стиетс-
тике текста. 

Что касается собственно текстовых единиц, то их типшс-
гия„ хотя бы в общих чертах отражащая реальное общение, по
ка очень слабо используется практически. Между те» сама< до-
гика построения коммуникативных циклов требует от учащегося 
построения текстов, дифференцированных с точки зрении цели: 
и речевой ситуации. Поэтому в понятие языкового /или„ в- за
висимости от точки зрения,, речевого/ материала должны вклю
чаться и структурные характеристики текстовых единиц равного 
типа,, сведения о которых накоплены стилистикой текста w нво-
риторикой. 

Из сказанного следует, что в коммуникативно ориеятщхь-
ванном учебнике должны найти-отражение: три типа'языкового 
материала: а/ смысловой /лексика, словообразование»» фу^кцио-^ 
нально-семантические категории' морфологюг и синтаксисе/, 
б/текстообраэующий /^орфологичесіше ЕатвгорЕн/„ в/.стняе-



««Зразующий /структурные типы текста/. 
Высказанные общие положения иллюстрируются на примере 

коммзгникативно ориентированного цикла занятий по русскому 
языку. 

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА И ОтШЗАЦИИ ЯЗЫКОВОГО МАТЕ
РИМА В КОММУНИКАТИВНО ОИІЕНПШОВАНІЮМ УЧЕБНИКЕ 

Л.С.Байкова 
Таллинский педагогический институт им.Э.Вильде 

1. В педагогическом институте студент-филолог^ будущий 
учитель русского, языка в национальной школе должен обучать
ся взаимосвязанным видам учебно-речевого общения, то есть 
приобретать основные коммуникативные умения в рамках ак
туальных для него сфер профессиональной и обществетной дея
тельности, Учитывая цель изучения русского языка в нацио
нальной школе на современном этапе,: данные коммуникативные 
умения станут сновой будущей деятельности студента-филоло
га в националБНой школе. Немаловажную помощь в приобретении 
студентом необходимых профессионалвных умений должны ока
зать учебные пособия, асноваюше на закономерных особеннос
тях речевой коммуникации. 

2. Исследование одного из возможных путей взаимосвязан
ного обучения видам речевой деятельности студентов-филологов 
национальных групп показывает^ что при подготовке соответ-
ствуювдх учебных поссобий целесообразно использовать следую
щую систему ориентиров^ 

I/ згчебные тексты,, отобранные соответственно основным 
сферам деятельности- будущего учителя русского языка в на
циональной школе и предназначенные для извлечения и перера
ботки' смысловой информации; 

2/' минимум коммуникативных целей, отобранных на базе 
информации учебных текстов, и подчиненных им задач проблем
ного содержания; 

3/ минимум коммуникативных умений, направленных на по
рождение) адресованных высказываний как результата реализа
ции минимума коммуникативных целей и подчиненных им задач 
пройчемного содержания. 
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Надобная система оривнтіфов предполагает поисковую^ 
творческзп) речемыслительную деятельность студента-филолога 
и открывает возможности для оріаническогсг слиотия в о(5уч©-

, НИИ образовательной» воспитывающей и развиващіЕГ функций. 
3. Языковой материал,, необходимый для приобретеяия 

студентом коммуникативных умений в основных сферах его дея
тельности. отбирается и усваивается в процессе реализацииг 
минимума коммуникативных целей в составе речевых единиц 
обучения. За единицу обучения речевому общению целвсоо<5ра8-
н(й принимать высказывание, представлящее собсй совокушн 
жостъ предложений,, (з:бъеди}іенных коммуникативной цедхю жш 
подчинениой et задачей^ Такая структура и содержание рюіе-
воі единшщ пфзволя»' обучатв^ на продвинутом этапе восіфия-
тло г порождению не отдельных' предлозюнкй^ а развернутых 
целостных отрезков речи - высказываний» которые являются 
для студента-филолога учебными текстами. 

4. Большов значение^ для обучения речепшрождению должны 
иметь составные части учебных текстов /речевые образцы/. По
средством составных частей высказываний вводится функцио
нально /коммуникативно/ значимый языковой штариалг. Ісізо®-
ние коммуникативно значимою язвковоз?о материала: прожддгг 
поэтапно: 1/ семантизация языісовых едщшц при ввівдеііиіг со
ставных частей учебных текстов, 2/ автоматизация употребле
ния языковых единиц в процессе решения взаимосвязавшх 
смысловых задач,, 3/ навыки упітреблеиіся хомкунякатжвно зня-
чимого языкового материала осознаются: явыкевне едингщи 
соотносятся с уровнями системы языка и закрепляются в 
циалвныж заданиях на иг усвоеяне,> которые выполн^ея по 
ходу решения смысловых задач» 4/приобретенные речевые!^-
выки способствуют развитию и закреоленіЮ' умений испояь^еша-
'ния отобранных языковых единю^ для созданюг целоетных гідрю-' 
сованных высказываний.. 

Б. Таким ебразом» в ПОСО^ІІЕИ ОО> обучению видак учебя€ь-
.речевого- общения задания на уовоени® кошуникатіівнв) /функ-
диональнб/' значимого языковогб материала должны' иапшаТь 
подчиненно® по отношению к коммуникативным /сшслошм/ за
даниям место.,, вместе с тем их значениш для студент э-фй^юяе-

Лемаловажню, Эти задания только ішрсобетзуют _ assptasr 
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лвнюо коммуникативно-речевого минимума по русскому языку бу-
дущеш учителя,, но и увязывают отобранный языковой іматериал 
0 уровнями языковой системы: фонетическим, лексичвским^морг-
фологическим,, синтаксичвсмямг а также; учитывают интерфериру
ющее; влияниф рсдною /в нашем случав зстонското/ языка обу
чаемых. 

6. Среди заданий на уовоение. отобранного функциснальво 
/коммуникативно/ значимого языкового материала: важное место 

• занимают сводные задания. Сводные задания полезны для сту-
дента-филолога национальных труш во мноіта отношениях; в 
ход® их выполнения вырабатываются у обучаемого умения поль-
ЗФваться русским языком по принципу активной грамматикиt or 
значения к формез,, углубляются его умения привлекать языковые 
с'редства дифференцированно - в зависимости от сферы общения» 
разв іваются,, наряду с этим, умения систематизации лині^исти-
ческих явлений по уровням языковой системы, умения опериро-

' вать языковыми знаниями,, что создает основу для развития и 
углубления гностических умений будущег© учителя русского 
языка в национальной школе.. 

7. Умения исполгзогать нужный для реализаци отобранных 
коммуникативных целей в адресованные высказывания языковой 
материал являются составной чАстью комплекса умений нерус
ского студбнтеН[)илолога,. необходимых для овладения тем ил 
другим видом речевой коммуникации. 

Изложенные принципы отбора и организации языкового ма
териала при обучении видам учебнв^речевого ©Мщения нашл» 
овсш ofpa    ® в ТЬсоби» по обучению речевому общению" 
І..С,Байково4„ ІІ.іиЭслон /изд.. ''Валгус*» Таллин, 1985 год/. 

СТРУКТУРА УЧЕБШГО ЦИКЛА 
А.Я»Баудер 

Іаллинокий педагогический институт им. Э.Вильде 

I. На современном этапе циклическое построение уроков 
русского языка, в националвной' школв; является наиболее целе
сообразным и перспективным. Щікличяов; построение уроков по-

1 зволяех' поэтапно решать сложные задачи научения всем видам 
ідвчегоі^ общения. Поэто^ очещдна важность рациональногсг 



поитраения каждого цикла, выбора системы упраяшений, с по
мощью которой достигались бы воспитательные, образователь
ные и развиващве цели. 

2^ Коммуникативно аривятированный учебник русског© язы
ка для национальной школы должен в той или ивой степенж 
•^фаграммврввать" структуру учетного цикла, йиеств с тем 
можно назвать облигаторны® и факулвтативные компсшеяты этой 
структуры. К числу облигаторныі комжснентов мы бы отнесли: 
коммуникативную целевую установку, работу с диалогическими 
единствами, чтение текста и переработку смысловой информа-
циж„ работу с грамматически! материалом, условна-речевке 
и ситуативные речевые: упраяшевжн, продуцированиез завершаю
щего речевого произведения. К факультативным компонентам 
структуры учебнсга цикла можно отнести работу с иллюстра
тивным материалом /исполвзованив; рисунков, таблиц, схем^^се-
рии диапозитивов и др../, использование рабочей тетради, ра
боту с дополнительным» текстамг, экскурсий^ ж некоторые дру
гие. 

3. Среди облигаторных комтшензгав структуры учвбнсш 
ц и к л а  о с о б о е  м е с т а  з а н и м а е т  р а б о т а  с  д і а ж о г ж і ч е  —  
скими единствами.. Нам представляется, что 
работа с диалогическими единотвамю долтаа стата обязатель
ным компонентом не; только каждого; цикла, т ш каждоэтэ) урока» 
русского языка. На начальном аягаив центр тяжести ча урекаж 
русскоіто язываі должен приходиться иметн© на диалога» За п€>-
следующих этапах о<5учвния удельный вес работы с диалогвіда 
может уменьшиться за счет усиления внимания к учебным теко^-
там, но совершенно исключить: работу с диалогом из струяту-
ры урока даже на завершающем этапе былс бы методич®сет га»-
бочным. Более того~>, диалогические единства должны быть гісь 
ленаправленным»,, соответствовать общей теме цнкла.. В даажз--
гах должна обязательна содержаться информация для зАвершаі 
щего речевого высказывания,, а также те> языковые средства,, 
которые нео<5жщимы учащимся для оформления своег©' внсказы-
вания.. 

4^ Облигаторным компвяентом структуры учебн«?Еіго цикла 
я в л я е т с я  р а ^ б о т а  с  у ч е б н ы м  т е к с т о м .  
Учебный тетст в системе уроков, объединенных единой: к«4юйу-
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ліхатжвной целевое установкой,, справедливо признается основ— 
лня источникам смысловой информации, которую должны усвоить 
Л переработать обучащився» источником новой лексики и грам-
матического^ материала^ необходимого для оформления речевого 
произведения• Поэтому следовало бы работу^ связанную с усво
ению! учащкмюя смысловой информащпг и переработкой в^ а 
такжш работу по^ семантизацгаг лексикіг и усвоешво грамматичен 
скогсс материала признать облигаторными- компсшентами структу
ры учебшлсг цикла ̂  

5. Все: ©блигаторные компоненты структуры учебнога цик
ла так илг иначе должны быть, цредопределены мат^иалсм диа
логических единств: или учебных текстов^ Так, усвоение; грам-
матичесжго) материала целесообразно строить на основе 
п р а к т и ч 6: с к ® г с усвоения текстовою; материала 
или дигілогических единств; условно-речевые и ситуативные ре
чевые упражнения тоже должны строиться на основе текста или 
диалогичесстх единств.. За. завершающем этапе обучения русско
му языщ диалог и исходный ученый текст являются централь
ными компонеатанг структуры учебною цикла. 

6. Одним из важн^Ьпк компонентов структуры учебного 
ц и к л а  я в л я е т с я  п р о д у ц и р о в а н и е  з а в е р -
а а ю щ і е ^ г а  р е ч е в о г о  п р о и з в е д е н и я .  
Е вводной части цикла^ как нам представляется, необходгаю 
ставить перед учащимися ронкретные целевые установки, и фор
мулировать тот результат /речевое произведение/, к которому 
они; должны прийти в конце цикла. Ш одном из последних в 
данном циклам уроков цринципиалхно важным оказывается "обра
зец* речевого высказывания, его логическая схема, планДан-
ный образец^ - ато и по форме Аіо характеру языковых средств/, 
Ж' по содертанию /по смысловой структуре/ важнейшгй ориентир 
как для учителя;, так и для обучащегося. 

7. Компоненты структуры учебного цикла, названные нами 
как факультативные^ могут в система конкретнозго урока вы
полнять решащую роль в достиленшс поставленных коммуника
тивных целей. Факультативны онг, пожалуй, в плане частнос-
тж, нос не в плане эффеэстивнаст» организащпг урока и всеш 
цикла. 
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ПОТРЕБВОСИ! РБАЛЬШГО ОБЩЕНИЯ - ШАВНЫЙ КРИТЕРИЙ 
ОТБОБІ 7ЧЕБШІ МАТЕРВАЛОВ ДЯН КОШНИКАТИВШ ОШЕЕЕВ-

РОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
СЛ'.Борзенхо 

Іьвовский медицински! институт 

Без изучения и учета реальных коммуникативныі потреб
ностей обучаемых нельзя целенаправленно атабратв учебшів ма
териалы,, разработать эффективную методику обучения различ
ные типам речевого общения.. 

йами были изучены коммуникативные потребности иностран^ 
ныі студентов-медиков в условиях реального общения /клини
ка/ с целью отбора коммуникативно значимых ситуаций. 

В результате исследовянин были определены основные диа
ды и комнуникагивные ситуавдот этого общения. Методом экспо
ната расп внавания были выделены диада "^врач - пациент" и 
коммуникативная ситуащия "Ьервичный расспрос пациента, по
становка диагноза*" как наиболее^ существенные для профессио-
нальноію медицинского (Мщения. 

В диад "врач - иациент" в ситуации первичного рассщю-
ст пациента и постановки диагноза обі>ектом исследовашя ста
ло речевое поведение спгціалиЬтов ~ носителей языка с целью 
со дания корпуса данных Діатвриала исследования/. 

Корпус текстовых данных составилк іапісанные Б ряде 
больяЕЦ іг> Львова методом скр^огог микрофона твл&т реаль
ное общения в згк^янной диаде и ситуащн.. 

В качвств Е информантов и^збиралиев носителе руескош 
явмка вследствие тог®» что уровешь званий русскоі"® языка в 
іфе^вссиональшИ ефедв у студейтов-жностранцев медацинскош 
вуза должен гфийіакаться к уровню носителей языка. 

В конечный корпус данных /всег© 9^ диалога,, 34 часа 
эвучшшя/ были отобраны материалы,, обеспечивающие em репре-
звятатииностт са стороны характерных для данного типа общ&^ 
яжя строгой ваданностж социаі^ннх ролей и целей общения, нв-
допуетимасти их сметы в процессе одного коммуникативного ак^ 
та. 

Отобранные материалы были подвергнуты лингвистическому 
ашаотзу;^,'осиованнаму на характерном для лйяіівйстакж пс^след-^ 
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них десятилетий дискурсном пояходеі А.Па&к„ В^Скалгажа^ 
А.Фрев„ З.Харрис,, В.1.3ввгжнцев„ Е.Дресслер и д^.А Предлог 
ложение о том„ что стандартизованнвсть профессионалвноп® 
медицинского общения в диаде; "Ьрач - пациент будет спрсоб-^ 
ствоватБ проявлению тенденции к дискурсноі членимости,.. про
верялось одним из методов контент-анализа.. В цроцедурш уча
ствовали „ с одной стороны,, эксперты-медиюг, а с другой, -
лингвисты и методисты, которым было предложено разделить 
диалогические тексты на тематически значимые отреякж ж ар-
гументирсватБ свою точі^ зрения. 

Хотя у участников эксперимента были разные подходы к 
определению границ отрезков,, результаты членения текста ме
диками и лингвистами обнаружшш высокую степень корреяицжк 
и подтвердили псюголинірвистическую реальность тематич®ки 
завершенных отрезков текста /дискурсовА 

Была проведена процедура экспертного распознавания-
Группе эксп^тов было предъявлено 10 диалогов,, разделеншш 
на дискурсы,, и предложена записать, какую проблему решает 
врач в каждом из втих отрезков,, какие целя он преследует. 
Ответы дали возможность сделатч» вывод о том, что конкретные 
цели инициатора общения / рача/ реализуются в каждом конк
ретном даскурсе;,, которому соответствует своя речевая интен
ция.. С помощью спщиалистов был составлен список речевых 
интенций,, умение разрешать которые является условием щю--
фессиональной компетширности студента в социальной роли вра
ча.. Эти интенции задают протрймму общения,, составляющую прс>-
фессиональный диалог "^рач - пациент". 

Для отбора дискурсов различной функционально-коівяуника-
тивной организации испольвован один из способов функциональ-
но-коммуникативного моделирования,, в основу которого прлоке^ 
ны аспекты функционального синтаксиса; модально-диктальный,» 
актуальный и смысловой.Віутренняя динамика дискурса при мо
делировании описана нами через еданицу, названную коммуни
кативным приемом, который соотйосится с некоторыми "сущно
стями функционально-лингвистической динамики ®нсказывайия% 
находящимися "на границе этапа програширования и этапа реа
лизации программы"" и обладающими сюйством двусторошев от
крытости как в план коммуникативных интенцжйг так * в кіл8л 
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формально-лингвистической реализации /А.Р.Балаян/.. 
Коммуникативный прием включает в себя следующие компа-

ненты,, представляющие.^ собой соответственно три аспекта 
функциональнспто^ синтаксиса: а/ модально-диктальяая ориенти
ровка ; б/ способ запроса информации; в/ "тактические плац
дармы". 

Моделирование каждой реплики диалога через коммуника
тивный приа« позволило получить представление а коммуника
тивной динамике реплик дискзгрсов и дало возможность соста
вить конечный список /всего II/ кошуникативных приемов в 
репликах инициатора общения /врача/. 

Последовательностью коммуникативных приемов реплик, 
учитывая "ходы" собеседника, говорящий реализует в дискурсе 
некоторую достаточно стереотипную коммуникативную конфигу
рацию, которую можно назвать коммуникативной тактикой обще
ния. В диаде- '''врач - пациент"* нами выявлено 9 коммуникатив
ных тактик врача. 

Функционально-коммуникативное моделирование профессио
нальной диалогической речи "врач - пациент" с вычленением 
единицы обучения - дискурса и представлением его внутренней 
коммуникативной динамики позволило отобрать в качестве учеб
ных диалоги реальной профессиональной коммуникации медиков,, 
отвечающие? следующим параметрам: 

а/ диалоги включают в себя все дискурсы профессиональ
ного общения "врач - пациент" в ситуации "первичный рас
спрос пациента„ постановка диагноза"'; 

б/ инициальные реплики этих дискурсов включают все ин
тенции, умение реализовать которые является необходимым ус
ловием компетентности студента в социальной роли врача в 
указанной ситуации общения ; 

в/ вопросительные реплики инициатора общения /врача/ . 
включают ВС ев выявленные типы коммуникативного приала ; 

г/ в диалогах представлены тактики речевого поведения 
врача,, выявленные в реальной коммуникации. 

Отобранный таким образом учебный материал позволил 
предложить эффективную методику работы по обучению иностран
ных студентов-медиков профессиональному общению на русском 
языке. 
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СТРУКТУРА 1ІІК(ШЯ)ІВ КОМШйКАТИВШ ОРИВНГИ-
РОВАНЮГО УЧЕБНИКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ Ш СТАРШЕГО 

ЭТАПА ОБУЧЕНИЯ" 
Э.П.Васильч юсо 

Тартуский государственный университет 
Т.А.Казвсалу 

Таллинский политехнический институт 

1. Структура учебника - это многоуровневав соедянение 
взаимосвязанных микросистем,, формирующих разные группы наші-
ков и умений„ в единую макросистему. Выбор и взаимное соче
тание. компанентав микросистем определяется, с одной стороны, 
методологическим» принципами /активный характер деятельности 
человека,: единство сознания и деятельности, целостность и 
иерархическая организация системы деятельностей человека -
А.А.Леонтьев/,, и, с другой стороны - объективно заданными 
требованиями /цели обучения,, контингент учащихся» количество 
учебных часов,, условия обучения/, что в конечном итоге дает 
множество- модификаций коммуникативно ориентирсгваннай методи
ки обучения и, соответственнов определяет вариативность от
ражающих их структур учебников. 

6 настоящем сообщеншг представлен вариант реализации 
коммуникативной ориентации в учебнике по русскому языку для 
X класса эстонской школы. 

2. Учет специфики обучения русскому языку в HannoHajcb-
ной школе /цели и условия обучения/ обусловило создание та
кой методической систмш,/ которая характеризуется приданием 
равного статута ведущим методическим принципам /интеграция 
принципов коммуникативности,, сознательности и учета родного 
языка учащихсяД а учет особенностей старшего этапа обзгчения 
определил кспользавание адекватной юзрастным особенностям 
техники обучения /эвристический принцип презентации учебного 
материала,, включение в систему упражнений форм групповой 
/коллективной/ работы,, подразделение типов уроков не только 
по целям, но и по характеру деятельности учащихся и т.д. 

Оптимальным вариантом реализации данной систетш пред
ставляется цикличное решение структуры учебника,, позволяю
щее моделііровать процессы учения и научения через поэтапное 
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•формирование навыков и умений ^ по отдельным видам р чеівбй ден-
ятельнасти в их взаимосвязи. 

3. Щ)и разрас5отке структуры учебного цикла и конкрети
зации составляющих еа коміюявятов мы опирались на опыт со
здания в ЭССР коммуникативно ^иевтираванных учебных посо-

в частност » на концепцию А.А.11етса.. быш исіюль-
аованы следующие элементы построения цикла» разработанные ш 
реализованные 1»АЛеегса и К.П.Алзпкмвтс в пособии для клас
сов с углубленным ивучениеті русскога^ языка ТІеговорим». Ле— 
спорим... •''l 

- учет реальных для старшего, вташа обучения сфер обще»-
ния„ что нашло отражение: в тематике циклов; 

- "рамочное" построение! цикла: цикл начинается с ввод-
нсі-мотивационнота урсжа и завершается итоговым» кошяуникв" 
тивноюбобщающим уроком; 

- технология отражения в структуре цикла мо^ивацшнно-
эмоциональной сферы психики учаіщхся,, социально-психическиі; 
процессов в учебной деятельности и систиин педагогического 
общетія на уроке. 

4L Структурные компоненты цикла оіфеделнлігсь сочета
нием следующих микросистема 

4.1. Система взаимосвязанного) обучения видака речевой 
деятельности^ с доминируюпдаі положением одного из сочетаний; 
слушание + говорение ; чтениві /в одном' иа его типов/ г сост-
ВеТСТВуЮЩИЙ ТИЖ ИЛЖ вид ГОВОрІВНИЯ /диалог^ монолог — П0,39?Эг-
товленюй,, неподгояровленюЛ;; монолог — описание» повество
вание,, рассуждение и т..п»/; чтение -р слушание; говореиик + 
письмо. Соетветстввнно„. цикл" делится на 5 этапов,, ісаяллй из 
которых подчинет комшексу решаемых методических задач,, чтс* 
обусловливает различные типы уроков и системы упражнен^ на 
каждом этапе цикла. 

С.2. Система формирования языковой ксяит!івтвяцж?г на со
знательной основе^ выделение в структуре цикла сашстоятел»— 
ных уроков лексики и грамматщаг. І^амматячесіий материал в 
структуре цикла не имеет четно детерминированного рлестагевй 
введение зависит прагматических целій: — грашатшса ііод-
чинена либо целям чтения и то,гда предизствует чтвніш„ (Ш-
бо — целям говорения и теша вгодится до уроков г-^вор^^я 
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/об организации грамматическога материала см. сданного 
сборника/. Лексика циклов весьма условно делится на актив
ную и пассивную^ Методическое отношение к лексике /способ 
преаеагации в учебнике, и включение в систему активизирующих 
заданий/ определялось делением лексики на следующие іфупіш: 

- слова, которые по критерию частотности безусловно от
косятся к пассивным; 

- слова, которые являются пассивными в пределах данной 
темы или данного урока /позже такие слова могут актививщю-
ваться/; 

- слова, которые нужны для говорения только в пределах 
данного текста или данного коммуникативного задания; 

- слова, которые презентативны для всей темы в цеяом.. 
Самостоятельные уроки лексики подчинены целям формиро

вания словообразователвной и контекстуалвной догадки, т.е. 
расширения потенциального запаса слов учащихся, 

4..3.. Система управления формированиеті у учащихся: навы
ков и умений самостоятельной работы. Соответственно, в цикл 
введен: рмдел "Самостоятельная работа", задания которого 
выполняются как в классе под руководствои учителя, так и 
дома ~ полностью сшостоят льно. Задания на самостоятельную 
работу даются по трем уровням труднсстж, учитывающим инди
видуальный темп продвижения учащихся при овладении учебным 
материаломс 

4.4. Система контроля знаний и сформированностж навы
ков и умений по видам речевой деятельности. В цикл включе^-
ны два типа итогового контроля: 

- письменная контрольная работа,, в которой проверяются 
навкки владения соотввтствущш язнковнм материалом и навы
ки и умения в чтеяни /или аудировании/ и писвме; 

- устный контроль, осуществляемый на итоговом уроие 
/диалог,, .монолог/,, имоощий форму, максимально приближенную 
к условиям естественного общения. 

5„ Количество уроков в цикле /в целом и на каждом из 
его этапов/ детерминировано критерием целостности в иерар
хии систем деятельностей учащихся при овладении неродным 
языком.. Однако при таком подходе? цикл ''растягивается" во 
времени,, занимая практически целую учебную четверть. Во из-
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бежание падения интереса згчащююя к теме цикла^ его пробле
матику следует раерабатыватв на ""стыке" нескольких сфер ш 
тем общения. 

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ В, ПОСОБИИ ПО ПРОФВССЙОНАІЬШМУ 
ОЕЦЕНШО ДНЯ ЮШСТОВ 

из.Вюсаи 
Тартуский государстввный унжв^ситет 

Вс& циклы занятий в пособии п прсфессиональншу обще:-
нию для студентеанюристов содержат целый ряд игровых зада
ний. №ровне задания, включеяіые в згчебиик, можно объеди
нить в три основные грушш: 
I/ миіфоягра 

/в зависимвсти от ситушщи студента* предлагается вы
ступить в ролк юрисконсульта, адвокатж, следователя, 
дружинника; и дать коніфвгяый еегвет, реко еидацжю зая
вителю» ответить ЕЮ сбращен е, просьбу заявитюсги 
T.JU/; 

2/ расопреяюя юпсрсигра 
/на основе приведеняой. ситуащш студентам необходимо 
провести допрос, осмотр места происществил, очную 
ставку, назначение вксй^жзы и т.п./ ; 

3/ макршягра 
/деловая игра на итоговом уроке цикла занятий - су
дебное заседание по гращанским делам, уголоііным де^ 
лам, обсуждение, происшествия в трудовом коллективе, 
разбирательство дела в товарищеском оуда и т.п./. 

Игровые задания включены в пособие в следующей после
довательности: первый и второй урок содержат микроигры,тре
тий урок цикла занятий'- микроигры и расширенные микрсжгра, 
четвертый урок /ктоговый/ - макроигры. 

Выбор видов игровых заданий связай с таиагикой цикла 
занятий. Поскольку в учебнике] представлены разные отрасли 
права Друдовое, адшшистративное„ уголовное, гражданское 
и др./, то при подборе материала и составлении іі^)евых за
даний учитывалась их специфика,, а также наиболее-тииичщіе 
ситуации общешія в профессиональной двятельяостж,' •связанной 
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с даннсгй отраслью права. 
Достоинство предлагаемых игровых заданий заключается 

в том, что они позволяют максимально приблизить'учебную си
туацию к реальному акту общения в-профессионально-трудовой 
сфере, создаются оптимальные условия для индивидуализации 
процесса обучения,, а студенты получают хорошую возможность 
показать свои знания и способности.. 

йітровые задания, включенные в пособие- по профессио
нальному общению для юристов, как показывает опрос, вызыва
ют положительную мотивацию и «могут быть использованы на за
нятиях по русскому языку в национальном вузе. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭШ ПРИ КОРРЕКТИРОВКЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ И УМЕНИЙ 

Х.Ю.Виссак„ Э.А..Раасте 
Тартуский государственный университет 

I. В настоящее; время в повышении э(|)фективности уче 
го процесса важное значение придается компьютерному обуче
нию. При работе с машиной студент получает новое средство 
деятельности,, возможности которого не сравнимы с другими 
техническими средствами обучения. 

2.. Использование ЭВМ при корректировке грамматических 
навыков направлено на повышение эффективности процесса по
вторения ранее изученного материала. Это требует разработки 
целого ряда алгоритмов, включающих наиболее трудные разде
лы русской грамматики^ а также разработки и соответствующе
го проіфаммното обеспечения машины. Количество и сложность 
программ находятся в зависимости от способа использования 
ЭВМ. 

3. Непосредственный контакт студента с машиной должен 
проходить в диалоговом режима работы /ввод ин(|юрмации,диа-
лог,, ответ на экране дисплея/. В связи с этим встает во
прос а том, как организовать работу и обмен информацией 
между ЭВМ и студентом? 

Во-первых, необходимо выбрать тип диалога» а во-вто
рых, разработать сценарий, в котором представлен алгоритм 
выполнения предлагаемого задания. 
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