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В статье поднимается вопрос о соотношении принципов коммуникативности и системности, выясняет-
ся, какое содержание вносится в понитие «коммуникативность обучения» применительно к иностранным 
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In the article the question about correlation of principles of communicativeness and systimacy is brought up. It 
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В настоящее время вряд ли можно найти об-

ласть преподавания иностранных языков, где ко-
ммуникативный подход не стал бы общепризнан-
ным. Он оправдал себя и в обучении нефилоло-
гов. Именно здесь, особенно в обучении специа-
листов-медиков, явно проявляются такие пре-
имущества коммуникативной направленности, 
как сближение учебной деятельности с практиче-
ским пользованием учащимися языком в реаль-
ном общении. Там, где коммуникативный подход 
вошел в повседневную практику обучения, отме-
чаются значительные сдвиги в развитии мотива-
ции и умений обучающихся пользоваться русс-
ким языком в учебной деятельности и вне ауди-
тории. 

Многие современные лингвисты и методисты 
(А.А. Леонтьев, Е.И. Мотина, В.Г. Костомаров), а 
также зарубежные (Х. Хойер, И. Егерь, Х. Врум-
фил и др.) придают огромное значение принципу 
системности в рамках коммуникативного подхо-
да. Все они сходятся во мнении о том, что обуче-
ние языку с целью пользования им в общении и 
служащее этой цели функционально-системное 
описание языка невозможны без выхода за пред-
елы языковой системы как парадигматически ор-
ганизованной совокупности средств, т.е. без рас-
ширения рамок традиционно понимаемой грам-
матики и обращения к коммуникативному и пара-
дигматическому аспектам высказывания. 

Для нас вопрос о соотношении принципов 
коммуникативности и системности приобрёл осо-
бый интерес и нами были предприняты попытки 
создания учебных пособий по языку специально-
сти для иностранных студентов-медиков. Мы ста-
рались учитывать коммуникативные потребности 

иностранных студентов III и IV курсов: учебные 
пособия по языку специальности составлены та-
ким образом, чтобы подготовить иностранных 
учащихя старших курсов, клиноординаторов, ас-
пирантов к чтению текстов по конкретной специ-
альности, составлению резюме, рецензий, руко-
водств, протоколов проведения операций,а также 
свободному общению с пациентами в условиях 
клиники, ведению диалога «врач – пациент». Для 
этого нами проведен тщательный отбор и адапта-
ция медицинских текстов, при этом делался ак-
цент на систематизации предмета изучения, по-
дборе релевантных коммуникативных заданий и 
создании виртуальных ситуаций общения («врач 
– пациент», «пациент – врач»). Учитывался также 
тот факт, что описание, определение, обобщение, 
изложение, сопоставление, обсуждение, согласие, 
опровержение и другие действия значимы для 
любого контингента будущих медиков. При этом 
принимался во внимание тот факт, что системати-
зация действий, типичных для научного изложе-
ния представляет особые трудности, она намного 
комплекснее. Общеизвестно, что многие лингвис-
ты считают необходимым обратить внимание ме-
тодистов на то, что ещё не найдены категории, 
которые позволили бы полностью раскрыть сис-
тематические взаимосвязи между структурой дей-
ствия и структурой его речевого оформления. По-
ка неизвестно ни в теории, ни в практике, каким 
образом языковая форма текстов определяется 
коммуникативными планами, в состав которых 
входят потребность и предметы мысли. 

Следует отметить, что закрепить классифика-
цию и систематизацию речевых средств в целях их 
усвоения за действием и текстом вряд ли возмож-
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но, если вспомнить старое правило преподавания 
языка, испытанное на практике: всё то, что поддаё-
тся систематизации, усваивается легче и запомина-
ется лучше, чем не систематизируемое. Некоторые 
лингвисты (например Ч. Брамфил) считают, что 
систематизации поддаются средства, которые реа-
лизуют формально выраженные категории – фоно-
логические, синтаксические, морфологические и 
семантико-грамматические (количество, простран-
ство, время, предметы физического мира) – или 
общие категории, относящиеся к сферам науки.  

Имея значительный опыт работы с иност-
ранными студентами, мы пришли к выводу о 
том, что организация языкового материала на 
основе речевого действия или медицинского те-
кста, безусловно, должна иметь место в обуче-
нии русскому языку будущих медиков, потому 
что она устанавливает связь между речевыми 
средствами и коммуникативным эффектом, тем 
самым содействуя осознанию учащимися ком-
муникативного смысла некоторых речевых дейс-
твий и средств. Мы здесь имеем дело с комму-
никативной организацией речевой деятельности 
при помощи списков, таблиц, схем и т.д., пред-
ставляющей своего рода систематизацию и спо-
собствующей овладению коммуникативной ком-
петенцией в рамках коммуникативных упражне-
ний и решений коммуникативных задач. Но по-
добного рода систематизация обеспечивает то-
лько пользование данными речевыми средствами 
в связи с определённым коммуникативным эф-
фектом, определённой ситуацией. Подлинная же 
систематизация должна быть направлена на осо-
знание места, связей и функции средств в языко-
вой системе, т. е. на ориентировку будущих ме-
диков в языке с целью свободного пользования 
им для выражения намерений и мыслей, которые 
не предсказуемы и поэтому не предусматривае-
мы никакой коммуникативной программой.  

Кроме того, необходимо помнить о том, что 
нельзя автоматически идентифицировать учебные 
единицы с коммуникативными, если исходить из 
того, что коммуникативными являются только те 
речевые единицы, которые реализуют самостоя-
тельный коммуникативный эффект. Необходимо 
выяснить, какие из отобранных действий, наме-
рений, видов медицинского текста или какие тек-
стовые блоки отчетливо охарактеризованы ком-
муникативной целью и языковым оформлением и 
поэтому могут служить единицей обучения бу-
дущих медиков и какие не соответствуют этим 
требованиям. 

Обучая иностранных студентов русскому язы-
ку, мы должны построить свою работу с учётом 

понятия стратегий. Под понятием стратегии обоз-
начается то, что происходит в процессе речевой 
деятельности учащихся на иностранном языке – 
при чтении, слушании или порождении текста.  

Будущие медики зачастую пользуются страте-
гиями рецепции и производства речи, оперируя 
разного рода умениями, навыками и знаниями, а 
также стратегиями особого рода, направленными 
на достижение, изменение или отказ от коммуни-
кативной цели при отсутствии необходимых зна-
ний для реализации этой цели. Теория стратегий 
подчёркивает активность учащегося в процессе 
производства и восприятия речи, позволяет интер-
претировать факты поведения учащихся на русс-
ком языке. Обучение эффективным стратегиям и 
использование неэффективных – в этом собствен-
но суть и задача коммуникативно-семантической 
организации речевой деятельности иностранных 
учащихся с помощью таблиц и списков речевых 
средств. Теория стратегий заслуживает особого 
внимания в обучении будущих медиков, так как 
мы сталкиваемся с проблемой структурной слож-
ности высказываний и текстов по специальности. 

Важно учитывать то, что при коммуникатив-
ном подходе наши иностранные студенты начи-
нают говорить – но то, как они говорят, какие они 
образуют словоформы и структуры, свидетельст-
вует о том, что они создают свою «систему» русс-
кого языка, если мы не обучаем их реальной. 

То же самое можно наблюдать в чтении тек-
стов по специальности и аудировании. Овладевая 
различными видами чтения и аудирования, сту-
денты учатся извлекать из текстов главную инфо-
рмацию, намерение автора, тип медицинского 
текста, основные мысли, одним словом, они не-
плохо справляются с процессом «сверху вниз». 
Гораздо хуже протекает распознавание и обрабо-
тка языковых форм и структур, которые передают 
информацию о семантических отношениях между 
словами и предложениями. В этом убедились, 
исследуя скорость изучающего чтения у иност-
ранных студентов III курса. Учащиеся не обраща-
ли внимания на грамматические признаки слов и 
вместо этого использовали стратегии, направлен-
ные на компенсацию неумения ориентировки в 
языке – результат пренебрежения аналитической 
работой над формами и структурами, следствие 
недооценки принципа системности. 

Таким образом, осуществление обучения в ра-
мках принципа системности невозможно и нецеле-
сообразно без выхода за пределы коммуникативно 
направленной организации языкового материала, 
без учёта особенностей данного языка и психоло-
гических аспектов его усвоения.  
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