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Введение 

 

В диалоге существует лишь одно-единственное 

преломление лучей мысли — это преломление 

создает собеседник, как зеркало, в котором мы 

хотим снова увидеть наши мысли в возможно 

лучшей форме.  

Ф.НИЦШЕ  

  

 В жизни человека процессы общения, коммуникации играют 

чрезвычайно важную роль. Поэтому неслучайно процесс общения, 

коммуникации привлекает внимание специалистов в самых разных областях 

знания: философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистики и 

др . Слово коммуникация происходит от лат. communico - делаю общим, 

связываю, общаюсь. Под коммуникацией в человеческом обществе 

подразумевают общение (почти синоним во всех языках, кроме русского), 

обмен мыслями, знаниями, чувствами, схемами поведения и т.п. 

 

Решение коммуникативных задач на уроке 

 

Общение относится к числу межпредметных категорий. Специфика 

педагогического общения  определяется  назначением этой деятельности, 

направленной на реализацию целей развития личности. В процессе 
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педагогического общения осуществляется обучение приемам  и способам 

умственной деятельности,  формирование мыслительных процессов, 

управление процессами учения, обучение приемам работы, постоянное 

поддержание заинтересованности учащихся на самом уроке, мотивационное 

обеспечение учебного процесса, нормативных  взаимоотношений  с 

коллективом и с учителем,  снятие эмоциональной напряженности. 

Продуктивность педагогической деятельности во многом 

предопределяется уровнем овладения учителем технологией 

педагогического общения.   

Педагогическое  общение как особый вид творчества в 

технологическом плане находит свое выражение  в  умениях передать 

информацию, понять состояние ученика, в организации взаимоотношений с 

детьми,  в искусстве воздействовать на партнера по общению, управлять 

собственным психическим состоянием. 

Процесс  профессионально-педагогического  общения  может  быть 

представлен  как  система коммуникативных задач.  Коммуникативная 

задача,  будучи производной от педагогической задачи и являясь ее фоном,  

имеет те же этапы решения, что и последняя: анализ ситуации, перебор 

вариантов и выбор из них оптимального, коммуникативное взаимодействие и 

анализ его результатов. 

Принято различать  общие  коммуникативные задачи предстоящей 

деятельности,  которые, как правило, планируются заранее, и текущие  

коммуникативные  задачи,  возникающие в ходе педагогического 

взаимодействия. 
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Технология педагогического общения будет  раскрыта  неполно, если  

не  охарактеризовать  этапы решения коммуникативной задачи. Они могут 

быть представлены следующим образом:  ориентирование  в условиях 

общения; привлечение внимания; "зондирование души объекта";  

осуществление вербального общения; организация обратной содержательной 

и эмоциональной связи. 

На этапе ориентирования в условиях общения происходит  сложный 

процесс "подгонки" общего стиля общения к конкретным условиям общения 

(урока,  мероприятия и т.п.). Подобная адаптация, как установлено, 

опирается на следующие компоненты: осознание педагогом собственного 

стиля общения с учащимися;  мысленное восстановление предыдущих  

особенностей общения в данном коллективе - коммуникативная память;  

уточнение стиля общения в  новых  коммуникативных условиях 

деятельности,  исходя из ситуации в классе и текущих педагогических задач.  

Здесь происходит и конкретизация объекта общения,  в  качестве которого 

может выступать класс,  группа детей или отдельные воспитанники. 

Этап привлечения  к себе внимания может быть реализован разными 

приемами.  Выделяют такие варианты, как речевой - вербальное общение с 

учащимися; пауза с активным внутренним требованием внимания к себе; 

двигательно-знаковый - применение таблиц, наглядных пособий,  запись на 

доске и т.п.; смешанный вариант, включающий в себя элементы трех 

предыдущих.  Чаще всего используется смешанный тип привлечения 

внимания. 

Продуктивное профессионально-педагогическое общение  требует 

тщательного "зондирования души объекта" (термин К.С.Станиславского).  На 

этом этапе педагог уточняет  сложившееся  на  предыдущих стадиях  
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представление об условиях общения и возможных коммуникативных 

задачах,  пытается уловить уровень готовности аудитории  к немедленному 

началу продуктивного общения.  Практика воспитательной работы требует 

от лиц,  непосредственно организующих воспитательный  процесс,  высокой 

сенсорной культуры,  проявляющейся,  в частности,  в сильно развитом 

умении различать и точно истолковывать нюансы в макро- и 

микроэкспрессии воспитанников'. 

Основной этап решения коммуникативной задачи - осуществление 

вербального общения. Успешность такого общения предполагает наличие у 

педагога хорошей вербальной памяти;  умений правильно отбирать языковые 

средства, обеспечивающие яркую, выразительную речь, логически строить 

изложение передаваемой  информации,  ориентировать речь на собеседника; 

высокого уровня антиципации (предвосхищения). 

К-С.Станиславский (1863 - 1938)  -  отечественный  режиссер, театральный 

деятель и педагог. Разработал творческую систему воспитания актеров,  

многие идеи которой используются  в  подготовке учителей. 

К средствам, повышающим эффективность коммуникативного 

взаимодействия, относят: способность к приспособлениям "сверху и снизу" 

(достройки и пристройки),  мускульную мобильность, инициативность в 

общении,  способность управлять общением, владение жестами,  мимикой и 

пантомимикой, повышение (усиление) и понижение голоса или 

педагогически целесообразное  интонирование.  Надо  помнить,  что для 

воспитанников часто значима не сама по себе информация, а тот смысл, 

который вкладывает в нее педагог, и его отношение к сообщаемым фактам. 

Вот почему педагог всегда должен иметь в виду возможность прочтения 
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подтекста и сознательно использовать эту особенность передаваемой 

информации. 

Сенсорный - чувствующий (противоп. - моторный). Экспрессия 

выразительность. 

Заключительный этап решения коммуникативной задачи - организация 

содержательной и эмоциональной обратной связи. Содержательная обратная 

связь дает информацию об  уровне  усвоения  учебного материала 

учащимися.  Она осуществляется с помощью фронтального и оперативного  

индивидуального  опроса,  периодической  постановки вопросов  на  

выяснение  понимания и анализа выполненных заданий. Эмоциональная  

обратная  связь  устанавливается  педагогом  через чувствование настроя 

класса на данном уроке или мероприятии, уловить который можно только по 

поведению  учащихся,  выражениям  их лиц и глаз,  по отдельным репликам 

и эмоциональным реакциям.  Содержательная обратная связь в единстве с 

эмоциональной дает педагогу  информацию  об  уровне  восприятия 

материала и познавательно-нравственной атмосфере проводимого занятия.  

Педагогическое общение имеет динамику, соответствующую логике 

педагогического процесса (замысел,  воплощение замысла, анализ и оценка). 

Отсюда и его стадии: 

• моделирование предстоящего общения в процессе  подготовки  к уроку 

или мероприятию (прогностический этап); 

• организация непосредственного общения (начальный период  

общения) - "коммуникативная атака"; 

• управление общением в педагогическом процессе; 
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• анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой 

для решения другой педагогической задачи. 

• Названные стадии характеризуют поэтапное развертывание 

педагогического общения. 

      Первая стадия  педагогического общения - его моделирование связана с 

осуществлением своеобразного планирования коммуникативной структуры 

взаимодействия,  адекватной педагогическим задачам, сложившейся 

ситуации, индивидуальности педагога, особенностям отдельных учащихся и 

класса в целом. 

А.Кан-Калик, считая коммуникативную подготовку  учителя  к уроку 

важным элементом педагогического общения, разработал технологию ее 

осуществления.  Она может быть  представлена  следующими 

рекомендациями: 

• вспомните конкретный класс или ряд классных  коллективов,  в 

которых предстоит давать уроки; 

• попытайтесь восстановить в своей коммуникативной памяти опыт 

общения именно с данным коллективом,  стремитесь развивать 

положительные эмоции от общения с классом и блокировать 

отрицательные - они будут вам мешать; 

• вспомните, какой тип общения свойствен вам именно  в  данном 

классе, возможен ли он на сегодняшнем уроке, вписывается ли в него; 

• попытайтесь представить,  как класс воспримет вас и материал урока; 
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• соотнесите присущий  вам  стиль общения с классом с задачами 

(обучающими,  развивающими,  воспитывающими) сегодняшнего  

урока, попытайтесь добиться их единства; 

• работая над конспектом,  планируя фрагменты и  части  урока, 

представьте себе общую психологическую атмосферу их реализации;  

• вспомните ваши взаимоотношения с отдельными учащимися, избегайте  

стереотипных  психологических установок по отношению к детям; 

• попытайтесь почувствовать  предстоящую  атмосферу общения на 

уроке, это сделает вас более уверенным. 

Вторая стадия педагогического общения предполагает  организацию 

непосредственного общения, во время которого педагог берет на себя  

инициативу,  позволяющую ему иметь некоторое преимущество в 

управлении общением.  С этой целью осуществляется ориентировка  в 

условиях  предстоящего общения,  которая может включать такие моменты,  

как осознание педагогом стиля собственного общения с учащимися; 

мысленное восстановление опыта его общения с данным классом;  уточнение 

стиля общения в новых  коммуникативных  условиях. Здесь  происходит  и 

конкретизация объекта общения.  Обычно в качестве объекта общения 

выступает класс в целом.  Однако в зависимости от конкретных 

педагогических задач коммуникативное внимание педагога может 

сосредоточиваться на группе детей или на отдельном воспитаннике. 

Важным моментом второй стадии процесса педагогического общения  

является привлечение педагогом внимания учащихся,  поскольку 

эффективное общение с классом возможно только в том случае,  если 
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внимание учащихся сконцентрировано на педагоге.  Этот момент следует 

рассматривать как важную текущую коммуникативную задачу. 

Третья стадия педагогического общения -  управление общением, суть 

которого состоит в коммуникативном  обеспечении  применяемых методов 

воздействия.  Управление общением складывается из конкретизации модели 

общения,  уточнения условий и  структуры  общения, осуществления 

непосредственного общения. 

Основным условием управления  общением  является  инициативность  

педагога,  которая  позволяет  решать ряд стратегических и тактических 

задач: обеспечить руководство процессом, создать эмоциональную  

атмосферу  и др.  Для завоевания инициативы в общении необходимо 

соблюдение следующих условий (В.А.КанКалик):  

• оперативность при организации начального контакта с классом; 

• оперативный переход  от  организационных  процедур  (приветствия, 

усаживания и т.п.) к деловому и личностному общению; 

• отсутствие промежуточных зон между организационными и 

содержательными моментами в начале взаимодействия; 

• оперативное достижение социально-психологического единства с 

классом, формирование чувства "мы"; 

• введение личностных аспектов во взаимодействие с детьми; 

преодоление стереотипных  и ситуативных негативных установок по 

отношению к отдельным учащимся; 

• организация цельного контакта со всем классом; 
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• постановка задач и вопросов,  которые уже в начальный момент 

взаимодействия способны мобилизовать коллектив; 

• сокращение запрещающих педагогических требований и  расширение 

позитивно-ориентировочных; 

• внимание к внешности: опрятность, подтянутость, собранность, 

активность, доброжелательность, обаяние и т.п.; 

• использование речевых и невербальных средств  взаимодействия 

(активное включение мимики, микромимики; контакт глазами и т.п.);  

• умение "транслировать" в класс собственную расположенность к детям, 

дружелюбность; 

• нахождение ярких,  притягательных целей деятельности и показ путей 

к их достижению; 

• понимание ситуативной  внутренней  настроенности   учащихся, учет 

этого состояния, передача учащимся этого понимания; 

• достижение общего и ситуативного взаимопонимания,  формирующего 

у учащихся потребность во взаимодействии с учителем. 

Четвертая стадия  -  анализ хода и результатов осуществленной  технологии 

педагогического общения.  Она  чаще  всего  называется стадией  обратной 

связи в общении и по своему содержанию и технологии реализации 

соответствует заключительному этапу решения коммуникативной  задачи.  

Без  обратной связи рефлексивный момент не только ухудшается,  но и 

может стать неадекватным. Главное назначение этой стадии диагностически-

коррекционное. 
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Владение русским языком, умение общаться на любом уровне и в любых 

условиях, добиваться успеха в процессе коммуникации явля- ются теми 

значимыми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения выпускников общеобразовательных учреждений практически во 

всех областях жизни, способствуют их социальной адап- тации к 

изменяющимся условиям современного мира. Основной целью обучения 

русскому языку в средних и старших классах является формирование 

системы знаний о языке и речи, что обеспечивает полноценное овладение 

всеми видами компетенций: языковой, лингвистической, коммуникативной 

и культуроведческой. В современной методике обучения реализуется 

коммуникативно-деятельностный подход, обеспечивающий создание 

особого пространства учебной деятельности, в котором ученик 

самостоятельно ориентируется в деятельности учения и выбирает 

собственные способы освоения учебного материала, включается в 

коллективный поиск истины, высказывает, аргументирует свою точку 

зрения, выслушивает и понимает альтернативные точки зрения, отстаивает 

свою позицию в диалоге, формирует истинную точку зрения. Роль учителя 

при таком подходе – коррекция зоны ближайшего развития ученика, уровня 

его продвижения в теме.  

В основе разработанной К.Д. Ушинским системы первоначального 

преподавания языка лежит, прежде всего, умственное и нравственное 

развития ребенка. Приучаясь мыслить, говорить и писать самостоятель- но, 

ученик постигает бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, 

множество мыслей, чувств, художественных образов, логику и философию 

языка. Но о каких воззрениях мыслях и чувствах может идти речь, если язык 

для нашего школьника будет всего лишь концентратом сухих правил и схем? 

И дело тут не только в программах, учебниках или пособиях. Дело в подходе 



12 
 

к обучению. Надо, чтобы, идя в класс, учитель спрашивал себя не только 

чему, но и как учить, зачем учить. Главная особенность современного урока 

русского языка – сотворчество учителя и ученика в познании, в осмыслении 

языковых явлений. На уроках должна постоянно звучать живая речь. Не 

формулировки правил и исключений из них, а художественные тексты и 

высказывания самих ребят. Без языка литература не может существовать, а 

без художественных текстов язык остается в сознании учащихся мертвым 

собранием слов, форм, конструкций и правил их употребления. Задача 

учителя – отыскать в художественном произведении такие языковые 

единицы, проанализировав которые, ученики получат ключ к разгадке 

подтекста, пониманию идейно-образного содержания. Таким образом, в 

процессе изучения родного языка в школе учащийся должен овладеть 

устойчивыми навыками адекватного восприятия и понимания чужой речи, а 

также способностью порождать собственное речевое высказывание, 

обладающее определенными коммуникативными свойствами. 

Коммуникативный подход в преподавании русского языка связан также с 

обучением школьников правильному использованию языковых средств в 

соответствии с современными нормами литературного языка во всех видах 

речевой деятельности: рецептивной (слушание – чтение), продуктивной 

(говорение – письмо); в разных формах проявления (устная – письменная 

речь) в ходе создания собственного высказывания. Упражнения, 

направленные на формирование речемыслительных умений учащихся, могут 

быть разделены на две группы: упражнения, направленные на развитие 

умений понимать текст (развитие аналитических умений), и упражнения на 

развитие умений создавать текст (развитие продуктивных умений). 
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Осуществление коммуникативного подхода к обучению на уроках рус ского 

языка закономерно соотносится с проблемой формирования школьника как 

языковой личности, владеющей всеми видами речевой деятельности, 

способной решать разнообразные задачи в процессе обобщения. 

 

 

Коммуникативный подход к обучению русскому языку 

 

Коммуникативный подход к обучению русскому языку – возможный 

путь к совершенствованию речевой культуры и развитию творческих 

способностей учащихся младших классов. 

Как сделать процесс обучения доступным и увлекательным, эффективным и 

творческим? Каждый учитель ищет ответы на эти вопросы. Когда сегодня 

говорят, о катастрофическом падении интереса к русскому языку думается, 

выход из этого положения в поисках и использовании нетрадиционных форм 

и методов обучения, направленных на освоении речевых богатств русского 

языка, основа которых закладывается в начальных классах. 

Отношения учителя с учащимися должны начинаться со слова. Поэтому 

диалог, живое общение, языковая коммуникация, опора на эстетическое в 

жизни ребят является для учителя тем учебным фундаментом, на которым 

будет расти, развиваться школьник. 

Остановимся подробнее на основных направлениях в развитии речи 

младших школьников и рассмотрим конкретные формы и методы обучения, 

связанные, прежде всего, с развитием детского речевого творчества. 
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Первое направление – это игра. Принцип коммуникативного обучения легко 

осуществляется в игровой деятельности, так как эта естественная 

деятельность, требующая речевых действий. 

 « Игра мимики и жестов». Для выполнения такого игрового задания 

необходимо создать речевую ситуацию, помогающую вызвать нужное 

эмоциональное состояние , например, дети произносят фразу: « Я 

восхищаюсь, представляя себе следующие ситуации: 

а) вам преподнесли подарок, выразите свое удовольствие; 

б) вы на берегу реки, окрестности очень красивы, вы очень рады, что попали 

в эти места, выразите свою удовлетворение; 

в) вы видите котенка, он еще беспомощный, очень милый и вызывает к себе 

чувство нежности, выразите это чувство. 

 

 

Можно предложить детям произнести слово, фразу, сопровождая их разными 

жестами, например: «Все было очень хорошо»: 

А) приложите руку к сердцу (подтекст «Спасибо»); 

Б) приложите обе руки к груди (подтекст: « Я говорю это от всей души, 

искренне». 

Применение коммуникативных заданий с игровыми моментами является 

надежной основой обучения речевой деятельности и обеспечивает 

коммуникативный, творческий подход к обучению. 

Второе направление – творческое сочинение. Слово – это живое существо. 

Оно, подобно человеку, может радоваться, грустить, обижаться. Слово может 

быть или добрым или злым, т.е. внутри себя содержать или положительный, 
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или отрицательный заряд (отталкиваясь от лексического значения). 

Выражаясь языком математики, слово может быть со знаком или «+» или «-» 

Применение коммуникативных заданий с игровыми моментами 

является надежной основой обучения речевой деятельности и обеспечивает 

коммуникативный, творческий подход к обучению. 

         

          ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ РЕЧИ 

   Основной целью обучения грамматике в средней школе является 

формирование у учащихся грамматических навыков с помощью 

имплицитного, эксплицитного и дифференцированного подходов как одного 

из важнейших компонентов речевых умений говорения, аудирования, чтения 

и письма. Роль владения грамматическими навыками Умение грамотно 

сочетать слова, изменять словосочетания в зависимости от того, что вы 

хотите сказать в данный момент, является одним из важнейших условий 

использования языка как средства общения. Овладение грамматикой 

изучаемого языка важно не только для формирования продуктивных умений 

в устной и письменной речи, но и для понимания речи других людей при 

аудировании и чтении. Использование грамматических конструкций Можно 

грамотно построить собственное высказывание, используя достаточно 

ограниченный набор грамматических конструкций. Однако это не 

гарантирует того, что другие люди не будут использовать более сложные 

структуры в своей речи, что может стать серьезным препятствием для 

понимания сути высказывания, не говоря уже о тонкостях 

социолингвистического характера, выражающихся в возможном подтексте 

сказанного. Если нет достаточного понимания, значит, нет и полноценного 

общения. Недостаточный уровень грамматических навыков ставится 
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непреодолимым барьером на пути формирования не только языковой, но и 

речевой и социокультурной компетенции. "Подводные камни" структуры 

Трудности возникают и при определении значения и употребления того или 

иного грамматического явления, поскольку при объяснении они редко 

увязываются с речевыми функциями, свойственными данной 

грамматической структуре. Игнорирование речевой функции при 

объяснении косвенно приводит к тому, что форма и значение, не 

“привязанные” к конкретному речевому контексту, быстро забываются или 

вступают в противоречие и путаются с близкими по форме или значению 

структурами. В методике предполагается, что при обучении различным 

аспектам языка учитель должен обеспечить: ознакомление с материалом; 

тренировку материалов; выход в речь изучаемого материала. При обучении 

грамматике именно последний этап зачастую игнорируется. Многие 

ученики и учителя считают, что процесс отработки грамматических навыков 

требует особого внимания, усидчивости, терпения и не может быть 

“развлекательным” элементом урока. В практике обучения иностранному 

языку, как, впрочем, и любому другому предмету, нельзя разорвать 

практические, образовательные, развивающие цели обучения. Формирование 

языковой компетенции не стоит противопоставлять формированию речевой 

и социокультурной компетенции. В лингвистике выделяют два значения 

термина: грамматика как один из основных разделов науки о языке и 

грамматика как грамматический строй языка. Грамматический строй языка 

может быть усвоен только практически, без усвоения правил о его 

грамматических явлениях, однако знание этих правил облегчает и ускоряет 

практическое овладение иностранным языком. Принцип сознательности 

лежит в основе всех методов, используемых при овладении грамматикой; в 

рамках каждого метода устанавливается свое соотношение теории с 
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практикой. Применение чистой теории без ее подтверждения конкретными 

фактами функционирования грамматического явления, и чистая практика, 

без ее осмысления, не приняты при овладении грамматикой в школьном 

курсе иностранного языка. В содержание обучения данному аспекту речи 

условно можно выделить следующие компоненты:  

 грамматический минимум – активный, рецептивный;  

 объективные трудности его усвоения определенной языковой категорией 

учащихся;  

 психологические характеристики навыков и специфика их взаимодействия с 

лексическими и фонетическими навыками в речевой деятельности;  

 грамматические понятия и явления, отсутствующие в родном языке. 

Учитывая, что основными источниками трудностей в усвоении 

грамматического материала являются межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция, необходимо использовать приемы сравнительно-

сопоставительного анализа грамматических явлений иностранного языка и 

родного языка. Это делается с целью выявления их сходства и различия в их 

форме, значении и особенностей их употребления, а также для 

сравнительного анализа грамматических явлений иностранного и родного 

языков. Два вида навыков: экспрессивные и рецептивные. ГН можно 

определить как стабильно правильное, автоматизированное, ситуативно- и 

контекстно- обусловленное использование и понимание грамматических, т.е. 

морфологических и синтаксических, языковых средств во всех видах речевой 

деятельности – экспрессивной и рецептивной.  

Я за коммуникативный подход в обучении русскому языку в 

национальной школе, основная характеристика которого заключается в 

формуле «учится общению общаясь». Следовательно и всю методическую 

систему своей работы строю с учетом особенностей выбранного мною 

подхода. 
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