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АННОТАЦИЯ. Данная статья посвящена тому, как использовать коммуникативные методы обуче-
ния в рамках преподавания русского языка как иностранного. Проблема исследования заключается 
в следующем: как внедрить коммуникативный подход в процесс обучения русскому языку как ино-
странному. Цель исследования: определить пути совершенствования коммуникативного подхода 
для реализации программы русского языка в иностранной аудитории. Ключевыми методами ис-
следования выступили метод анализа теоретического материала для изучения специфики «комму-
никативной педагоги» и системный метод для более глубокого понимания составляющих комму-
никативного подхода и элементов коммуникативной компетентности. В статье изучены сущность 
коммуникативной педагогики и ее компоненты, определены основные направления ее развития 
для достижения более существенных результатов. Сформулированы практические рекомендации 
для преподавателей русского языка в иностранной аудитории для более эффективного применения 
данного подхода и развития коммуникативной компетенции студентов. Научная новизна исследо-
вания заключается в том, что коммуникативную педагогику в научном сообществе принято рас-
сматривать как подход к обучению иностранным языкам, но значительно меньше исследований 
представлено по применению данного подхода в обучении русскому языку как иностранному. Ре-
зультаты исследования могут оказаться полезными для преподавателей, реализующих программу 
русского языка в иностранной аудитории. Кроме того, сделанные нами выводы могут пополнить 
научную базу по теме исследования. В итоге мы пришли к выводу, что данный подход в высокой 
степени применим в преподавании русского языка как иностранного. 
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ABSTRACT. This article is devoted to how to use communicative teaching methods in the framework of 
teaching Russian as a foreign language. The problem of the research is as follows: how to introduce a 
communicative approach to the process of teaching Russian as a foreign language. The purpose of the 
study is to identify ways to improve the communicative approach for the implementation of the Russian 
language program in a foreign audience. The key research methods were the method of analyzing theoreti-
cal material to study the specifics of “communicative pedagogy” and the system method for a deeper un-
derstanding of the components of the communicative approach and elements of communicative compe-
tence. The article examines the essence of communicative pedagogy and its main components, identifies 
the main directions of development of this direction to achieve more significant results. As a result, practi-
cal recommendations were formulated for teachers of the Russian language in a foreign audience for more 
effective application of this approach and the development of students' communicative competence. The 
scientific novelty of the research lies in the fact that communicative pedagogy in the scientific community 
is considered as an approach to teaching a foreign language, but significantly less research is presented on 
the application of this approach in teaching Russian as a foreign language. The results of the study can be 
useful for teachers implementing the Russian language program in a foreign audience. In addition, the 
conclusions we have made can replenish the scientific base on the topic of the study. As a result, we came 
to the conclusion that this approach is highly applicable in teaching Russian as a foreign language. 
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ведение. Общение представляет 
собой важный элемент социальной 

жизни человека, поскольку именно обще-
ние делает нас людьми и позволяет доби-
ваться выдающихся результатов в развитии 
нашего общества. В педагогике общение 
рассматривается как один из ключевых ин-
струментов воздействия педагога на студен-
тов. Однако если мы рассмотрим общение в 
рамках обучения иностранным языка, в том 
числе русскому языку, то здесь общение вы-
ступает не только средством обучения, но и 
его целью, поскольку конечным итогом ре-
ализации учебной программы является 
овладение коммуникативной компетентно-
стью, то есть умением выражать свои идеи 
на новом языке.  

В этой связи на современном этапе раз-
вития преподавания русского языка как 
иностранного особое место заняла комму-
никативная педагогика. О данном направ-
лении начали говорить в 70-х годах про-
шлого столетия, и оно является еще «сы-
рым» в рамках обучения русскому языку, 
что объясняется ограниченностью источни-
ковой базы. Тем не менее ученое сообще-
ство уже успело обратить на него присталь-
ное внимание и оценить его по достоинству. 

Прежде чем говорить о категории 
«коммуникативная педагогика», необходи-
мо определить ее сущность. Как нам из-
вестно, педагогика – это наука об обучении 
и воспитании человека. В то время как 
коммуникативная педагогика – это подход к 
обучению, основанный на активном взаимо-
действии между учителем и учеником. Он 
предполагает использование различных 
коммуникативных стратегий и методов, 
направленных на развитие навыков обще-
ния, взаимодействия и социализации учени-
ков. В рамках коммуникативной педагогики 
учителя становятся не только преподавате-
лями, но и наставниками, которые помогают 
ученикам развиваться как личности, учиться 
работать в группе и успешно взаимодейство-
вать с окружающим миром [21, с. 38].  

По мнению Р. Р. О. Мамедова, в насто-
ящее время в научном сообществе еще не 
пришли к единому обозначению изучаемо-
го нами педагогического феномена, в этой 
связи существует широкий понятийный ас-
сортимент, обслуживающий эту отрасль 
знаний: коммуникативный подход в педа-
гогике, коммуникативное обучение, комму-
никативно-ориентированное обучение и 
другие [9, с. 112]. 

По мнению С. Азимовой, коммуника-
тивная педагогика и коммуникативный 
подход – это два тесно связанных понятия, 
которые используются в области образова-
ния и педагогики [22, с. 172]. 

Коммуникативная педагогика – это 

подход к обучению, основанный на разви-
тии коммуникативных навыков учеников. 
Она ориентирована на создание условий 
для общения и взаимодействия между уче-
никами и преподавателями, а также на ис-
пользование коммуникативных методов и 
приемов в процессе обучения. 

Коммуникативный подход – это широ-
кий подход к обучению, который включает 
в себя не только развитие коммуникатив-
ных навыков, но и использование комму-
никативных методов и приемов во всех ас-
пектах обучения. Он ориентирован на со-
здание условий для активного взаимодей-
ствия между учениками и преподавателя-
ми, на построение диалогического общения 
и на развитие учебных навыков через об-
щение [22, с. 472]. 

Таким образом, коммуникативная педа-
гогика – это частный случай коммуникатив-
ного подхода, который фокусируется на раз-
витии коммуникативных навыков учеников. 
В то же время коммуникативный подход – 
это более широкий и комплексный подход к 
обучению, который ориентирован на ис-
пользование коммуникативных методов и 
приемов во всех аспектах обучения. 

В нашем исследовании мы придержива-
емся точки зрения, что все эти термины тож-
дественны, и предпочитаем использовать ка-
тегорию «коммуникативная педагогика». 

К. О. Чепеленко рассматривает комму-
никативную педагогику как процесс осу-
ществления педагогического общения педа-
гога и студентов с внедрением современно-
го активного и интерактивного стиля взаи-
модействия между ними [19, с. 3]. 

Существуют также следующие опреде-
ления коммуникативной педагогики:  

– подход к обучению, основанный на 
активном взаимодействии между ученика-
ми и преподавателями, ориентированный 
на развитие навыков коммуникации и со-
циальной компетентности;  

– философия образования, основанная 
на убеждении, что обучение должно быть 
ориентировано на развитие личности уче-
ника, его способностей к общению и взаи-
модействию с окружающим миром; 

– комплекс методов и приемов, 
направленных на создание благоприятной 
образовательной среды, способствующей 
развитию коммуникативных навыков уче-
ников и формированию у них позитивного 
отношения к учебному процессу1. 

Другими словами, коммуникативная 
педагогика – это такой подход в обучении, в 
рамках которого между преподавателем и 
студентами выстраивается педагогическое 

 
1 Российский педагогический портал. URL: https:// 

www.роспедпортал.рф/publikatsii (дата обращения: 
25.04.2023). 
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общение, которое способствует развитию 
коммуникативных навыков студентов. 

В данной связи необходимо ввести дру-
гие связанные термины, составляющие яд-
ро коммуникативной педагогики: комму-
никативная культура педагога и педагоги-
ческое общение. 

Согласно мнению К. О. Чепеленко, для 
обеспечения коммуникативного подхода в 
обучении преподаватель должен иметь вы-
сокую коммуникативную культуру. Комму-
никативная культура педагога, в свою оче-
редь, – это совокупность следующих навы-
ков и умений: творческое мышление, куль-
тура речевого поведения, умение контроли-
ровать и устанавливать невербальное обще-
ние, то есть общение посредством жестику-
ляции, мимики, позы, а также комплекс 
знаний, ценностей, культуры поведения и 
т. д., которые необходимы педагогу для по-
строения благоприятной и эффективной 
коммуникации со студентами в процессе 
взаимодействия с ними [19]. 

А. Р. Петросян полагает, что коммуни-
кативная культура педагога – это интегра-
тивное свойство его индивидуально-
личностной культуры, которое проявляется 
в его взаимодействии с субъектами педаго-
гического процесса, то есть это совокуп-
ность умений и навыков в области средств 
общения и законов межличностного взаи-
модействия, которые способствуют взаимо-
пониманию, эффективному решению задач 
общения. Он также считает, что для успеха 
его профессиональной деятельности педа-
гог должен постоянно формировать и раз-
вивать свою коммуникативную культуру. 
Кроме того, коммуникативная культура пе-
дагога подразумевает следование трем 
группам правил: коммуникативного этике-
та, согласования коммуникативного взаи-
модействия и самопрезентации [14, с. 476].  

По мнению М. С. Шумилкиной, в ком-
муникативной культуре педагога важное 
место занимает его эмоциональный интел-
лект, который представляет собой способ-
ность распознавать свои и чужие эмоции и 
управлять ими. Поскольку эмоциональная 
сфера представляет ядро жизни человека, 
то умение управлять ей может стать для пе-
дагога очень полезным педагогическим ин-
струментом [20, с. 49]. 

В. С. Мокрищева в своем исследовании 
пришла к выводу, что благодаря высокому 
эмоциональному интеллекту преподавателя 
у студентов облегчается процесс социо-
психологической и образовательной адапта-
ции, устанавливаются взаимоотношения с 
преподавателем в положительном ключе, в 
связи с чем увеличивается интерес к его 
предмету. Кроме того, существует значи-
тельная корреляция между уровнем эмоци-

онального интеллекта преподавателя и ака-
демическими успехами студентов [12, с. 228]. 

Теперь рассмотрим понятие «педагоги-
ческое общение». С точки зрения К. С. Сав-
ранской и Л. И. Красноплахтовой, это взаи-
модействие участников обучения, направ-
ленное на достижение учебных целей и 
установление благоприятного психологиче-
ского климата [15, с. 196]. 

М. М. Змиевская и В. В. Змиевской опре-
деляют педагогическое общение как опреде-
ленную систему (приемы и навыки) органич-
ного социально-психологического взаимо-
действия педагога и воспитуемых, содержа-
нием которого являются обмен информаци-
ей, оказание воспитательного воздействия, 
организация взаимоотношений с помощью 
коммуникативных средств [5, с. 25].  

По мнению А. А. Леонтьева, педагоги-
ческое общение выполняет целый ряд 
функций: познание личности; обмен ин-
формацией; организация деятельности; об-
мен ролями; сопереживание; самоутвер-
ждение, которые оказывают ключевое вли-
яние на социально-психологическую адап-
тацию обучаемых [7, с. 82]. 

Р. Р. О. Мамедов утверждает, что обще-
ние занимает ключевое место в процессе 
обучения, поскольку посредством него осу-
ществляется взаимодействие преподавателя 
и студентов, передается информация, уста-
навливается контакт между участниками 
учебной деятельности. Общение также иг-
рает важную роль в становлении личности 
и индивидуальности обучаемых, и это ос-
новной инструмент педагогического воз-
действия. Кроме того, благодаря общению 
преподаватель может установить эмоцио-
нальный контакт со студентами, что позво-
ляет устранить их психологические барьеры 
и добиться более высоких академических 
результатов [9, с. 112]. 

Другими словами, коммуникативная 
педагогика предполагает, что педагог в сво-
ей профессиональной деятельности активно 
задействует педагогическое общение и свою 
коммуникативную культуру как основные 
инструменты для достижения наибольшего 
эффекта обучения. 

О. Г. Усанова рассматривает общение с 
точки зрения трех его компонентов: комму-
никации, интеракции и перцепции. Под 
коммуникацией понимают процесс переда-
чи эмоционального и интеллектуального 
содержания. Коммуникация подразумевает 
процесс, где один субъект передает инфор-
мацию другому с целью определенного воз-
действия. Под перцепцией понимают про-
цесс восприятия полученной информации. 
Восприятие является важным элементом 
общения, поскольку благодаря ему между 
субъектами возникает взаимопонимание. 
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Интеракция, в свою очередь, – обмен ин-
формацией между участниками процесса 
общения [18, с. 178–179].  

Педагогическое общение реализуется в 
двух формах: монологичной, где педагог 
является активным деятелем, а ученики – 
слушателями, и диалогичной, где педагог и 
обучаемые в одинаковой степени взаимо-
действуют.  

Как мы уже отмечали, цель педагогиче-
ского общения – оказание определенного 
воздействия на студентов. Эффект от такого 
воздействия называется эффектом комму-
никации. О. Г. Усанова определяет этот 
термин как изменение в поведении участ-
ника общения в результате получения но-
вой информации, которое бывает трех ти-
пов: изменение в знаниях, изменение уста-
новки, изменение поведения [18, с. 179]. 

Поскольку в рамках коммуникативной 
педагогики общение рассматривается как 
ключевое средство обучения, то мы предпо-
ложили, что данный подход будет наиболее 
эффективным в рамках изучения ино-
странного языка, в частности русского язы-
ка как иностранного, где общение выступа-
ет не только средством, но и конечной це-
лью обучения. 

В преподавании русского языка как 
иностранного коммуникативная педагогика 
используется для развития у учеников 
навыков общения на русском языке, а так-
же для формирования у них социокультур-
ной компетенции и понимания особенно-
стей русской культуры [3, с. 18]. 

Основными методами коммуникатив-
ной педагогики в преподавании русского 
языка как иностранного являются игровые и 
интерактивные формы работы, диалогиче-
ский подход к обучению, использование 
аутентичных материалов и ситуаций обще-
ния, которые включают в себя работу над 
развитием у учеников навыков межкультур-
ного общения, умения адаптироваться к но-
вой культурной среде и уважительно отно-
ситься к различиям в культурных традициях.  

По мнению О. Г. Усановой, в процессе 
педагогического общения заложены потен-
циальные возможности формирования 
коммуникативной компетентности обучае-
мых [18, с. 180]. 

Коммуникативная компетентность – 
это способность субъекта реализовывать 
свое речевое поведение согласно заданной 
ситуации, используя необходимые и подхо-
дящие средства [13, с. 934]. 

Важно отметить, что существуют два 
синонимичных понятия – «компетент-
ность» и «компетенция». 

Компетентность – это интегрированная 
способность личности к разрешению типич-
ных проблем и задач, которые возникают в 

его жизни, посредством применения своих 
знаний, жизненного и учебного опыта, 
наклонностей, ценностей и т. п. [11, с. 172]. 

В. В. Кузенко определяет компетенцию 
как одну из составляющих единиц компе-
тентности и как совокупность знаний, 
навыков и умений, приобретаемых в про-
цессе изучения иностранного языка 
[6, с. 334]. 

Таким образом, мы рассматриваем 
коммуникативную компетенцию как сово-
купность знаний, умений и навыков для 
осуществления речевой деятельности на 
иностранном языке, а коммуникативная 
компетентность – это конечная цель обуче-
ния, когда студент овладел коммуникатив-
ными компетенциями и может автоматизи-
ровано использовать их на практике. 

А. А. Занкова рассматривает коммуника-
тивную компетенцию через призму ее состав-
ных элементов: грамматическая (лингвисти-
ческая), социолингвистическая, дискурсив-
ная, стратегическая компетенции [4, с. 2–3]. 

Грамматическая, или лингвистическая, 
компетенция представлена совокупностью 
знаний о грамматике изучаемого языка.  

Социолингвистическая компетенция 
обусловлена знаниями о культуре, этикете, 
социологических явлениях изучаемого 
языка и т. д. 

Под дискурсивной компетенцией по-
нимают умение использовать грамматиче-
ские формы и конструкции в речевой дея-
тельности. 

Стратегическая компетенция подразу-
мевает навыки использования всех воз-
можных вербальных и невербальных 
средств общения [4, с. 4]. 

Л. Ф. Низаева выделяет в составе ком-
муникативной компетенции также социаль-
ную, социокультурную, предметную и про-
фессиональную компетенции [13, с. 934]. 

В нашем исследовании мы придержи-
ваемся мнения, что ядро коммуникативной 
компетенции составляют следующие ком-
поненты: языковая (грамматическая, линг-
вистическая); речевая (прагматическая, 
стратегическая, дискурсивная); социокуль-
турная (социолингвистическая, лингвост-
рановедческая) компетенции [16]. 

А. А. Занкова, опираясь на главный по-
стулат коммуникативной педагогики – раз-
витие коммуникативной компетенции и на 
разработанную Литлвудом «PPP» модель 
урока иностранного языка, представила 
«ППП» модель урока русского языка как 
иностранного. Суть модели раскрывается в 
ее названии: ППП – презентация – практи-
ка – применение. Основная цель данной 
модели урока – развитие коммуникативной 
компетенции студентов, изучающих рус-
ский язык. Она привела особенности дан-
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ной триединой системы, где в рамках «пре-
зентации» преподаватель представляет но-
вый теоретический грамматический мате-
риал и объясняет его особенности и приме-
нение. А. А. Занкова подчеркивает, что даже 
на этом этапе преподаватель уже должен 
активно вовлекать студентов в общение, за-
давать им различные вопросы: «что вы ви-
дите?», «что здесь общего?», «в чем отли-
чие?», «какая форма задействована здесь?», 
«что это может обозначать?» и т. д. На эта-
пе «практики» студенты с опорой на визу-
альный материал выполняют упражнения 
на закрепление полученных теоретических 
знаний, пытаются составлять предложения 
и правильно выражать свои мысли. На по-
следнем этапе – «применении» – препода-
ватель убирает все вспомогательные мате-
риалы и дает студентам ситуативные зада-
ния, симулирующие реальные жизненные 
ситуации. Кроме того, исследователь счита-
ет, что применение коммуникативного под-
хода имеет ключевое преимущество – от-
сутствие строгих рамок для урока [4, с. 4–8]. 

Г. Е. Соколова полагает, что между ком-
муникативной компетентностью педагога и 
коммуникативными компетенциями студен-
тов имеется четкая положительная корреля-
ция. В этой связи преподавателю русского 
языка как иностранного необходимо посто-
янно совершенствовать свои коммуникатив-
ные навыки для достижения наибольшего 
педагогического эффекта в процессе обуче-
ния студентов. Она также добавляет, что пе-
дагогу важно установить положительную 
эмоциональную связь с обучаемыми для вы-
страивания положительного педагогическо-
го общения и развития их коммуникативных 
навыков [17, с. 53]. 

Данную мысль развивают В. С. Мокри-
щева и Т. В. Самосенкова в своем исследо-
вании объективных и субъективных трудно-
стей при обучении иностранных студентов 
русского языку. Они отмечают, что соци-
ально-адаптационные трудности в учебном 
процессе, обусловленные неразвитыми 
эмоциональным интеллектом и поликуль-
турной компетентностью педагога, могут 
значительно замедлить развитие у студен-
тов коммуникативной компетенции, 
усложнить процесс педагогического обще-
ния и ухудшить их академические результа-
ты в целом [10, с. 709]. 

Поликультурная компетентность, в 
свою очередь, – это определенное качество 
личности, основанное на ее совокупных 
знаниях о других культурах, ценностях, 
идеях, правилах поведения, которое позво-
ляет ей устанавливать и поддерживать ува-
жительные и благоприятные отношения с 
представителями других культур [11, с. 174]. 

В этой связи они рекомендуют препо-

давателю русского языка в иностранной 
аудитории постоянно совершенствовать и 
пополнять свои знания о культуре студен-
тов, которых он обучает, обращать особое 
внимание на установление положительной 
эмоциональной связи с ними, на проведе-
ние рефлексии, задействование юмора как 
сильного дидактического средства и посте-
пенно вовлекать студентов в более инициа-
тивную и активную учебную деятельность 
на уроке [10, с. 713]. 

Г. Е. Соколова также утверждает, что 
особое значение в достижении педагогиче-
ских целей имеют психологическая гиб-
кость преподавателя и его артистизм. Бла-
годаря им ему удается установить психоло-
гически комфортную атмосферу на уроке и 
обеспечить все психологические условия 
для формирования коммуникативной ком-
петенции студентов [17, с. 57]. 

Важным аспектом коммуникативной 
педагогики в преподавании русского языка 
как иностранного является индивидуаль-
ный подход к каждому ученику, учитываю-
щий его потребности и уровень владения 
языком. Поскольку все студенты имеют 
различные способности и потребности, 
преподавателю следует их учитывать в про-
цессе обучения. Принцип индивидуализа-
ции является основополагающим при обу-
чении русскому языку, одним из главных 
средств создания мотивации и активности 
студентов. Индивидуальный подход позво-
ляет студентам на более высоком уровне 
адаптироваться к учебной программе и не 
зависеть от уровня подготовки и скорости 
обучения других студентов. Кроме того, в 
индивидуальном подходе наибольший эф-
фект обучение приобретает, если представ-
ляет для каждого студента личный интерес 
и обеспечивает опору на собственный темп 
обучения [2, с. 99]. 

Итак, в рамках совершенствования 
коммуникативной педагогики как подхода 
к обучению русскому языку в иностранной 
аудитории преподавателю необходимо ре-
шить следующие задачи: обеспечить мак-
симально возможное внедрение общения 
на русском языке на занятиях; уделить 
внимание развитию практических навыков 
для применения в реальных коммуника-
тивных ситуациях; организовать дополни-
тельную интересную для студентов актив-
ность, где они смогут использовать и изу-
чать русский язык; установить со студента-
ми положительную и благоприятную эмо-
циональную связь; обеспечить индивиду-
альный подход; развивать собственные 
коммуникативные способности и дополни-
тельные компетенции.  

В связи с определенными задачами мы 
предлагаем следующие рекомендации для 
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преподавателей, осуществляющих реализа-
цию программы русского языка в ино-
странной аудитории в рамках коммуника-
тивного подхода. 

В коммуникативном подходе язык яв-
ляется инструментом для общения, и изу-
чение языка – это не только овладение его 
языковой формой и правилами использо-
вания, но и обучение его конкретному ис-
пользованию. Это отражается в ориентиро-
ванном на ученика подходе, основанном на 
задаче, где целью являются языковые уме-
ния и навыки. Для него характерно то, что 
большое значение придается коммуника-
тивной функции языка. В связи с этим при 
обучении русскому языку учитель должен 
не просто обучать языку, но, что более важ-
но, развивать способность учащихся к уст-
ному общению. Другими словами, учитель 
должен перейти от роли ментора и пере-
датчика информации к роли равного со сту-
дентами субъекта, направляющего деятель-
ность класса. Он должен быть побудителем 
и помощником практической деятельности 
учащихся и поставщиком информации, 
направляя их на активное, инициативное и 
самостоятельное участие на всех этапах 
языковой и коммуникативной деятельно-
сти, чтобы они могли приобретать знания, 
овладевать навыками и развивать комму-
никативную компетенцию. 

В рамках коммуникативного подхода 
учащимся предоставляется возможность 
перейти от полной зависимости от учителя, 
классных занятий, учебников и т. д. к пол-
ной независимости и самостоятельности. 
Ключ к созданию коммуникативного язы-
кового класса заключается в том, что учи-
тель становится агентом коммуникативной 
деятельности. Обязанность учителя – обес-
печить мотивацию к устойчивой коммуни-
кативной деятельности, а данные методы 
мотивации важны не только в начале, но и в 
течение всего учебного процесса. 

Для внедрения активного общения на 
уроке и разогрева мы рекомендуем перед 
каждым уроком использовать 5–6 минут 
для того, чтобы ученики делали короткие 
сообщения на русском языке, например: се-
годня шестое апреля, четверг, погода хоро-
шая (солнечная, пасмурная, дождливая), 
все студенты присутствуют на занятии, все 
выполнили домашнее задание. 

По мере повышения уровня владения 
русским языком следует обогащать содер-
жание сообщения. Можно внедрить рассказ 
короткой истории на русском языке, пение 
песни на русском языке, дискурс в вопрос-
но-ответной форме. Когда один или не-
сколько учеников делают сообщения, дру-
гих учеников просят внимательно слушать 
и следить за правильностью речи выступа-

ющего, отмечать допущенные этими учени-
ками ошибки и исправлять их. Учитель 
должен найти способы адаптации учащихся 
к новым условиям и развить их устойчи-
вость и способность выражать свои мысли 
на русском языке. 

Общение в классе должно по возмож-
ности быть на русском языке. В связи с этим 
первая задача учителя – интенсифициро-
вать обучение разговорному русскому языку 
в классе. После двух месяцев упорных тре-
нировок ученики смогут понимать инструк-
ции и просьбы учителя на русском языке и 
выполнять эти инструкции в своей работе в 
классе. Таким образом, базовый язык в 
классе будет освоен.  

Затем можно постепенно обучать сту-
дентов терминам. При многократном ис-
пользовании терминов учителем постепен-
но учащиеся освоят их, что позволит им 
лучше взаимодействовать с учителем в 
классе и будет активно развивать их комму-
никативные навыки. Важно, чтобы препо-
даватель старался использовать русский 
язык как можно чаще, чтобы студенты мог-
ли слушать и говорить в более естественной 
языковой среде, что очень полезно для их 
навыков аудирования и говорения. 

После того как студенты овладеют ба-
зовым аудиторным языком, очень важно 
сосредоточиться на использовании комму-
никативного подхода в обучении русскому 
языку. Люди используют язык для общения 
и обмена идеями, чтобы понять друг друга. 
Из этого вытекает важное правило педаго-
гики иностранных языков: иностранный 
язык должен преподаваться как инструмент 
мышления и общения. Цель преподавания 
иностранного языка – дать учащимся воз-
можность устного и письменного общения 
на иностранном языке. Преподавателям 
необходимо изменить старую модель пре-
подавания, где превалирует монологичная 
речь педагога, и сделать студентов главным 
субъектом аудиторных занятий, развивая их 
способность использовать язык. Преподава-
тель может разнообразить содержание раз-
личными сценариями при обучении рус-
скому языку, такими как поездка на автобу-
се, уточнение маршрута, в гостинице, в ре-
сторане, на почте, в банке, в театре и т. д. 
Учитель может начать с написания ключе-
вых слов на доске и объяснения их учащим-
ся. Для этого он использует синонимы или 
связанные слова, затем просит студентов 
составить предложения и небольшие диа-
логи для тренировки устной речи. Благода-
ря развитию навыков учащиеся смогут пра-
вильно понимать, точно переводить и вла-
деть изученной лексикой и схемами пред-
ложений. Студентов делят на небольшие 
группы и просят отрабатывать сценки на 
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русском языке. 
Такой подход не только оживляет и ак-

тивизирует класс, но и значительно моти-
вирует студентов. На этом этапе, как прави-
ло, нет необходимости исправлять каждую 
ошибку, возникающую в языковой деятель-
ности студентов (в основном это граммати-
ческие и дикционные ошибки). Поскольку 
большинство университетских классов не-
большие, весь класс можно разделить на 
группы по 2–3 человека, которые по очере-
ди выполняют упражнения. Другие студен-
ты контролируют и ищут ошибки. Таким 
образом, студенты будут развивать глубокое 
понимание и память, а преподавание будет 
наиболее эффективным. 

После упражнений студенты должны 
записать содержание отрабатываемых сцен 
в конспектах. Письменный язык – это более 
отточенный, нормированный и стандарти-
зированный язык, чем разговорный. Прин-
ципом, принятым в коммуникативном под-
ходе к обучению, является обучение тесной 
связи устной и письменной речи.  

Коммуникативный подход является ба-
зовой категорией педагогической науки и 
требует использования аутентичной комму-
никации или имитации коммуникации, мак-
симально приближенной к аутентичной, на 
изучаемом языке с самых ранних этапов. 
Коммуникативный подход включает в себя 
аудирование, говорение, чтение и письмо, 
которые должны быть тесно связаны с ауди-
рованием и говорением на занятиях, при 
этом необходимо усилить тренировку. Уст-
ная коммуникация – это двусторонний вер-
бальный процесс, состоящий из аудирования 
и говорения. Для улучшения коммуника-
тивных навыков учащихся очень важны ру-
ководство и контроль со стороны преподава-
теля. В классе учитель постоянно разговари-
вает с учащимися на русском языке. Этот 
коммуникативный метод обучения должен 
применяться как в классе, так и за его преде-
лами. Студентов следует поощрять говорить 
на русском языке, отбросив свою застенчи-
вость, не боясь сделать ошибки, и просить 
преподавателя поправить их.  

Коммуникативный метод используется 
для оптимизации обучения в классе, но 
также важно уделять внимание обучению 
вне класса. Основная причина этого заклю-
чается в том, что нет общей среды, в кото-
рой можно использовать русский язык. 
Учителя должны в полной мере использо-
вать время вне класса для организации раз-
нообразных мероприятий на русском язы-
ке, таких как уголок русского языка, чтобы 
создать возможность для студентов гово-
рить по-русски вне учебного процесса. 

Преподаватель должен как можно чаще 
обращаться к классу. Мы рекомендуем 

снабдить студентов справочниками с пред-
ложениями повседневного русского языка и 
просить их выучить их наизусть, а затем ис-
пользовать при встрече с одноклассниками 
или учителями или практиковаться с рус-
скими студентами. 

Следует также организовывать больше 
внеурочных мероприятий на русском язы-
ке. Они могут обогатить досуг учащихся, 
познакомить их с русскими обычаями и 
традициями, развить воображение, творче-
ские способности и исполнительское ма-
стерство, а также развить интерес к русско-
му языку, чувство русского языка и способ-
ность использовать то, что они узнали на 
уроке. Мероприятия могут быть разнооб-
разными, но при этом они не должны быть 
слишком длинными или чересчур сложны-
ми, к примеру конкурс чтецов русской поэ-
зии, конкурс на знание русского языка, 
конкурс русских сказок, конкурс исполне-
ния русских песен и т. д. Всем этим конкур-
сам должны предшествовать необходимая 
подготовка и тщательная организация, что-
бы учащиеся могли заинтересоваться рус-
ским языков.  

Другими словами, коммуникативный 
метод обучения имеет все шансы быть более 
эффективным. Независимо от используемо-
го метода обучения необходимо подчеркнуть 
важность практических упражнений для 
изучения и освоения иностранного языка. 

Кроме того, мы рекомендуем преподава-
телю русского языка постоянно повышать 
свою поликультурную компетентность и 
осведомленность о специфических особен-
ностях культуры и менталитета студентов, с 
которыми он взаимодействует. Для этого 
можно организовывать дополнительные ме-
роприятия, где студенты смогут рассказать о 
своей культуре и обычаях на русском языке. 

Педагогу также необходимо развивать 
свой эмоциональный интеллект и общую 
коммуникативную культуру. В этой связи 
ему необходимо особое внимание уделить 
своему социальному поведению, эмоциям, 
которые им движут, научиться их контро-
лировать и применять для достижения сво-
их педагогических целей. Важно также по-
стоянно повышать свои знания об этикете, 
быть вежливым и доброжелательным, что 
благотворно скажется на установлении 
эмоционального контакта со студентами. 

Заключение. Коммуникативная педа-
гогика – это подход в преподавании, где 
особое место занимает развитие коммуни-
кативных умений и навыков. В рамках пре-
подавания иностранных языков, в том чис-
ле русского языка, данный подход имеет 
высокую ценность, поскольку основной его 
инструмент – общение, которое является и 
средством, и конечной целью обучения. Для 
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преподавателя русского языка, опирающе-
гося на данный подход, очень важно одно-
временное решение целого ряда задач: 
установление комфортной эмоциональной 
связи и психологической атмосферы, обес-
печение внедрения русского языка во все 
возможные сферы обучения и социальной 
жизни студентов, постоянное повышение 

своих компетенций и накопление новых 
знаний. При выполнении данных условий 
преподавателю удастся добиться не только 
высоких академических результатов сту-
дентов, но и развития их коммуникативной 
компетентности, что является ключевой це-
лью обучения русскому языку. 
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