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ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА КОММУНИКАЦИЮ ПОСТРОЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ НА ОВ
ЛАДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ НА УРОКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА 

В 0БЩЕ0БРА30ВАТЕЛШ0Й 10-ЛЕТНЕИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Развитие умений в области четырех основных видов ком
муникативной деятельности /понимания на слух, речи, чтения 
про себя и письма/ предполагает обладение прочными языковы
ми знаниями.

Если по сравнению с грамматикой первенство принадлежит 
лексике, то школьникам должны быть известны также факты грам
матики, "так как языковое высказывание получает оформление 
лишь с помощью организующей силы грамматики, лексический ма
териал приобретает свою функцию как полноценного носителя 
информации в языковом и смысловом целом"1 . Овладение более 
точными, лучше применимыми, более широкими и прочными зна
ниями по грамматике производится не ради их самих, а  всегда 
с учетом коммуникативной целя урока русского язы ка. Работа 
над грамматическими знаниями явл яется, таким образом, не са
моцелью, а средством достижения цели2 .

Существенной предпосылкой ориентированного на коммуни
кацию я относящ егося к практике языка построения сообщения, 
закрепления и активизации грамматических знаний, а  также ре
активизации и систематизации их является применение у п р а 
ж н е н и й  к о м м у н и к а т и в н о г о  или к о м-  
м у н и к а т и в н  о- п о д о б н о г о  х а р а к т е р а .

При такого рода упражнениях следует принимать во внима
ние т о , что целью языкового образования на уроке русского
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языка, как уже вначале было намечено, является к о м м у -  
fl и к а т и в н о е о в л а д е н и е  с и т у а ц и я м и  
или т и п а м и  с и т у а ц и й .  К , Гюнтер называет ситу
ацией практику диалогической речи /которая по сравнению с мо
нологической речью обладает еще большим значением для жиз
ненной практики/. "Ограниченная в пространстве и времени -  
ситуация, которая относится к одной теме, складывается или 
модифицируется путем воздействия человека на явления мате
риального мира в смысле разрешения внутренних и внешних 
противоречий"3 .

На основании этой цитаты могут быть выделены четыре 
основных компонента относительно коммуникативного овладения 
ситуациями и типами ситуаций:

- в н е я з ы к о в ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  
как в н е ш н и е  факторы;

- в о л и т и в н  о- p  а ц и о н а л ь н ы е  факторы, 
т .е .  в о п р о с ы  в ы  о к а з ы в а н и я  и т р е б о 
в а н и я  участников разговора, связанные с  определенными от
резками коммуникации /х л н  целями коммуникации/;

- э м о ц и о н а л ь н  о - д  и н а м и ч е с к и е  
факторы, которые обусловлены внутренним отношением говоря
щего и находят свое выражение , например, в чувстве радости, 
возмущения или сожаления;

- я з ы к о в ы е  и н е я з ы к о в ы е  д е й с т 
в и я ,  направленные на разрешение противоречий, вызванных 
воздействием внутренних и внешних факторов.

Принимая во внимание четыре указанных компонента, мы 
можем сформулировать следующие требования по отношению к ори
ентированному на коммуникацию построению упражнений на овла
дение грамматическими знаниями:

-  До или после окончания с и т у а т и в н о  с в я 
з а н н ы х  у п р а ж н е н и й  в связи с определенными 
коммуникативными намерениями /целям и/ учащимся сообщаются 
внеязыковые обстоятельства я  соответствующие /н е-/язы ковы е
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действии или результаты обучения, достигнутые вследствие 
коммуникативного овладения ситуацией и типами ситуаций. Та
ким образом осущ ествляется обучение с осознанием целей и ре
зультатов.

-  Лсходя из существенных признаков практики диалоги
ческой речи, упражнения следует строить -  насколько это воз
можно -  по схеме с т и м у л - р е а к ц и я - р е п л и -
к и, которые в различных комбинациях могут выступать как воп
росы, высказывания и требования4 .

-  Путем применения пар реплик стимул -  реакция, кото
рые естественны в языковом отношении или соответствуют ин
сценированной языковой действительности, мы побуждаем участ
ников речевого акта выразить свое в н у т р е н н е е  о т 
н о ш е н и е .

-  Последовательность упражнений на усвоение граммати
ческих знаний должна быть в дидактико-члетодическом отношении 
так структурирована, чтобы внимание участников речевого акта 
все в большей мере обращалось на общее я  з ы к о в о-y  м - 
с т в е н н о е  д е й с т в и е ,  причем для его  реализации 
важной предпосылкой является а в т о м а т и з и р о в а 
н и е  определенных ч а с т и ч н ы х  д е й с т в и й  или 
э л е м е н т о в  д е й с т в и я .

В связи с вышеизложенным далее будут представлены фор
мы упражнений на усвоение грамматических знаний, отличающих
ся своей коммуникативной значимостью:

X . Школьники усваивают функцию, форму и структуру грам
матического явления не комплектно, а  упражняются, например, 
в узнавании определенных грамматических форм. Сюда отн осятся:

-  /вос/произведение грамматических форм.,
-  определение ф у н к ц и й  определенных грамматиче

ских явлений,
-  узнавание грамматических структур иля э л е м е н 

т о в  с т р у к т у р .
В качестве конкретного примера можно назвать:
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-  склонение существительного I I I  склонения /7 -й  к л а сс/
-  узнавание и определение форм степеней сравнения при

лагательных /9 -й  к л а сс/
-  объяснение употребления притяжательных местоимений

3 лица единственного числа на основания конкретных примеров 
/7 -й  к л а с с /.

Как показывают вышеприведенные примеры, здесь речь идет 
о н е к о м м у н и к а т и в н ы х  у п р а ж н е н и я х ,  
так как такие операции, как воспроизведение грамматических 
Форм, узнавание функции определенных грамматических явлений 
и т . д ., не соответствуют естественному коммуникативному про
ц ессу .

В такого рода упражнениях школьники применяют "э  л е -  
м е н т а р н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  з н а н и я " ,  
это означает, что цель и ход соответствующего упражнения ка
сается лишь определенных компонентов /функций, форм, структур 
или структурных элементов/ комплексного явления.

Даже если на основания поставленной коммуникативной це
ли урока русского языка главным образом применяются упражне
ния коммуникативного и коммуникативно подобного характера, 
то с другой стороны оправдано с дидактико-методической точ
ки зрения о г р а н и ч е н н о е  п р и м е н е н и е  н е-  
к - о м м у .  н и к а т и в н ы х  у п р а ж н е н и й 5 , когда, 
например,

-  грамматические формы, функции я т . д .  сообщаются пер
вично и создают школьниками некоторые трудности в отношении 
их практического употребления;

-  уже сообщенные"элементарные" грамматические знания 
не могут быть применены школьниками в требуемой мере.

В результате раздельной отработки с п е ц и а л ь 
н ы х  / ч а с т и ч н ы х /7 о п е р а ц и й  школьники дол
жны сосредоточиваться пока на определенных частях всей це
почки действий. Тем самым частичное автоматизирование соот
ветствующих элементов действия может быть, при выыеупомяну-
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тых условиях, достигнуто бы стрее, чем в больших комплексах 
действий.

Н а п р а в л е н н о е  н а  р е ч е в у ю  п р а к 
т и к у  сообщение, закрепление и активизация грамматических 
знаний, а также их реактивизация и систематизация требуют 
совершения специальных /частичны х/ операций на основе смыо- 
лового и языкового целого /например, спряжение и склонение 
в составе всего  предложения/^.

2 . Преобладающая часть упражнений на усвоение грамма
тических знаний должна быть построена коммуникативно или 
коммуникативноподобно в смысле поставленной цели урока рус
ского язы ка. Эти упражнения вставлены в определенные, про
ецированные из действительности с и т у а ц и и  или т и-  
п ы  с и т у а ц и й ,  так что учащиеся в возрастающей мере 
заставляю тся применять языковые средства и формы в ц е 
п о ч к а х  д е й с т в и й ,  состоящих из н е с к о л ь 
к и х  / ч а с т и ч н ы х /  о п е р а ц и й  иди комплек
сно использовать функцию, форму и структуру грамматического 
явления /комплексное применение грамматических знаний/*

Попытаемся определить существенные признаки ориентиро
ванного на коммуникацию построения упражнений на усвоение 
грамматических знаний. При этом, ориентируясь на диалоги
ческую речь, мы различаем '

-  упражнения, которые проводятся не в рамках диалоги
ческого смыслового ц елого; а  также

-  упражнения, которые соответствую т естественному или 
инсценированному ди алогу.

2 .1 .  Среди упражнений на сообщение, закрепление и ак
тивизацию грамматических знаний, а  также на их систематиза
цию и реактивизацию немалую часть составляют упражнения, 
в которых один и тот же тип ситуации несколько раз разыгры
вается монологически.
Поясним это на следующем примере:
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Грамматическое явление Ход упражнений

Безличные предложения: 
Глагол в форме инфинитива 
/инфинитивные предложения/

Школьники варьируют образец "Как 
мне проехать /п рой ти / на вокзал?" 
с помощью оптических импульсов: 
Как мне проехать /пройти на ста
дион? Как мне проехать /п рой ти / 
в ресторан? Тип ситуации: Полу
чение справки о том, как добрать
ся дс определенного м еста.

Приведенный выше образец вопроса находит свое частое примене
ние в естественном коммуникативном проц ессе. Несмотря на это 
здесь имеется в виду ф о р м а л ь н а я  к о м м у н и к а 
ц и я 7 , потому что в этом случае нас интересует не ответ, 
а вопрос. Речь идет, собственно гов ор я, лишь о коммуникатив
ном овладении данной ситуацией по наведению справки в связи 
с  /вос-/прои зведен и ем  безличных предложений.

В оонозе такого рода упражнений, как показывает вышепри
веденный пример, лежит только о д н а  реплика /в о п р о с, сооб
щение или требование/. Речь идет зд е сь , таким образом, о н е -  
д и а л о г и ч е с к о й  ф о р м е  у п р а ж н е н и я 8 .

2 .2 . большую коммуникативную ценность представляют со
бой следующие упражнения, построенные в рамках диалогическо
го  ц елого. Исходя из ф акта, что диалогическая единица охва
тывает реплику-стимул и реплику-реакцию, мы далее остановим
ся на двух проблемах:

-  возможности различных комбинаций между вопроситель
ными, повествовательными и повелительными предложениями;

-  реализации осмысленных реплик стимул-реакция при ком
бинации субституции, трансформации и распространения.

В качестве примера комбинации различных типов предло
жений при построении осмысленных реплик стимул-реакция мож
но назвать следующие8 :
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Г р а м м а т и ч е с к о е
я в л е н и е Р е п л и к а - с т и м у л Р е п л и к а - р е а к ц и я

у п о т р е б л е н и е  с о с л а г а 
т е л ь н о г о  н а к л о н е н и я  
в  п р и д а т о ч н ы х  п р е д л о 
ж е н и я х  ц е л и  
/10  к л а с с /

О н а . н е  з н а е т ,  к о г д а  
в ы  п р и д е т е .

О н  н е  з н а е т ,  к о г д а  
о т х о д и т  п о е з д .

Я  н а п и ш у  / п о з в о н и /  е й ,  
ч т о б ы  о н а  з н а л а ,  к о г д а  
п р и д у .
Я  н а п и ш у  / п о з в о н ю /  е м у ,  
ч т о б ы  о н  з н а л ,  к о г д а  . 
о т х о д и т  п о е з д .

• -----------------------------> •
О б р а з о в а н и е  с т е п е н е й  
с р а в н е н и я  п р и л а г а 
т е л ь н ы х  
/9  к л а с с /

Б р а т  м о л о ж е  т е б я?  
Д р у г  с т а р ш е  т е б я?

Н е т ,  о н  с т а р ш е  м е н я .  
Н е т ,  о н  м о л о ж е  м е н я .

'? ------------- ----------------> .

О т р и ц а т е л ь н ы е  м е с т о 
и м е н и я  и  н а р е ч и я  
/8  к л а с с /

Я  н е  р а з г о в а р и в а л  
с  н е й .
Я  в ч е р а  в е ч е р о м  н е  
б ы л  в  к и н о .

В ы  н и  о  к е м  н е  р а з г о в а 
р и в а л и ?
В ы  н и г д е  н е  б ы л и  в ч е р а  
в е ч е р о м ?

----------------------- — *  7

Б е з л и ч н ы е  п р е д л о ж е 
н и я
/10 к л а с с /  
и  п о в е л и т е л ь н о е  
н а к л о н е н и е

Н а п и с а т ь  е м у?  

П о з в о н и т ь  е м у?

Н а п и ш и т е  е м у !  

П о з в о н и т е  е м у !

? v---------------------------- > 1

У п о т р е б л е н и е  в и д о в  
г л а г о л а  
/9  к л а с с /

О т к р о й  о к н о !  

З а к р о й  о к н о !

Н е  о т к р ы в а й  о к н о ,  н а  
у л и ц е  ' о ч е н ь - ,  х о л о д н о . 
Н е  з а к р ы в а й  о к н о ,  н а  

у л и ц е  о ч е н ь  т е п л о .

! ------------------- --------»  .
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Ниже будут представлены примеры реализации осмысленных 
реплик стимул-реакция, в которых каждый раз преобладает оп
ределенный тип вариации /субституция или распространение 
или трансформация/:

-  Реплика-реакция следует из стимула путем с у б с т и - 
т у  ц и я : Склонение личных местоимений /винительный падеж/ 
он, она, они: Ты видел сестру? Я ее видел.

-  Реплика-реакция возникает путем р а с п р о с т р а 
н е н и я  иноязычного стимула:
Несовершенный вид /передача повторяющихся или обычно осуще
ствляющихся действий/:
Что вы делали по вечерам? — » По вечерам мы сидели у  костра.

По вечерам мы сидели у костра 
и пели песни.
По вечерам мы сидели у  костра, 
пели песни и читали стихи.

-  Реплика-реакция следует из стимула путем т р а н о -
ф о р м а ц и и : Страдательное причастие прошедшего времени:
Я уже продал все  

/а х ти Е /
Кроме построения осмысленных реплик стимул-реакция дол

жны быть рассмотрены в соответствии о естественным коммуни
кативным процессом три дальнейшие проблемы:

-  построение упражнений, которые соответствуют д а о -  
т о  я  щ е й или и н с ц е н и р о в а н н о й  к о м м у 

н и к а ц и и »
-  связь отдельных реплик по т  е м е и с о д е р ж а 

н и ю ;
-  построение или употребление д и а л о г и ч е с к и х  

ф о р м  у п р а ж н е н и я  о о д и н а к о в о  с т р у 
к т у р и р о в а н н ы м и  п а р а м и  р е п л и к .

2 .2 .1 .  Настоящая коммуникация / т .  е . обмен новостями, 
отвечающий языковой действительности/10 на уроке русского 
языка имеет место в  том случае, когда

-  участники речевого акта в связи с н а с т о я щ и -

билеты. Вое билеты уже проданы? 
/п а с с и в /
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м и  к о м м у н и к а т и в н ы м и  н а м е р е н и я 
м и  и н т е р е с у ю т с я  новостями и таким образом 
выражают свое в н у т р е н н е е  о т н о ш е н и е ;

-  языковые высказывания содержат н о в о е  дл я од
ного или другого участника разговора.

В качестве примера упражнений на усвоение граммати
ческих знаний, которые отвечают естественному коммуника
тивному процессу, может быть названо следующее:

Грамматическое
явление Ход упражнений

Употребление 
несовершенного 
вида глагола

Один из первых уроков после летних каникул: 
Учитель: Некоторые из вас были в пионерском 
лагере . Нас интересует, что вы там делали. 
Учитель: Школьники:
Что вы делали До обеда мы часто отдыхали 
до обеда? у  моря, плавали и играли 

в море.
Чем вы зан и - После обеда мы иногда с о - 
мались после вершали экскурсии, 
обеда?
Что вы делали По вечерам мы часто ходили 
по вечерам? в кино.

При упражнениях на усвоение грамматических знаний час
то отсутствует возможность реализации настоящей коммуника
тивной действительности. В таком случае следует установить, 
может ли упражнение быть выполнено школьниками в форме 
и н с ц е н и р о в а н н о й  к о м м у н и к а ц и  и1* .  
Поясним это на примере:
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Грамматическое
явление Ход упражнений

употребление нужен 
/нужна, нужно, нужны/

Т е ш : В московском универмаге 
/Сувениры/

Учитель: Школьники:
Что тебе нужно? Мне нужен альбом.
Что вам нужно? Мне нужны пластинки. 
Что тебе нужно? Мне нужна матрешка.

2 .2 .2 .  Как показывают вышестоящие примеры, при упражне
ниях на усвоение грамматических знаний учитель русского язы
ка должен использовать возможность с в я з ы в а т ь  пары 
реплик по тематическому принципу. Так, например, реплики 
стимул-реакция приведенных упражнений относятся к темам:

-  универмаг /оувен и р ц /,
-  распорядок дня в пионерском л агер е.
2 .2 .3 .  Упражнение по теме "Универмаг /Сувениры /" пред

ставляет собой д и а л о г и ч е с к у ю  ф о р м у  у п 
р а ж н е н и я  с  о д и н а к о в о  с т р у к т у р и 
р о в а н н ы м и  п а р а м и  р е  п л и  к1 2 . Это означает, 
что упражнение проводится в рамках диалогического смыслово
го  ц елого, причем пары реплик /воп рос и о т в ет / обнаруживают 
полное соответствие в отношении коммуникативной цели и грам
матической /синтаксической/ структуры, а  также частичное 
соответствие в отношении лексического материала. В основе 
всех пар реплик лежит один и тот же тип воп роса-ответа.

Так как для диалога в жизненной практике нетипично т о , 
что участники разговора всегда  спрашивают я отвечают по од
ному и тому же образцу, учитель русского языка должен исполь
зовать также возможность применения д и а л о г и ч е с к и х  
ф о р м  у п р а ж н е н и я  с п а р а м и  р е п л и к ,  
которые с т р у к т у р и р о в а н ы  н е  о д и н а к о -  
в о .  В этих упражнениях не повторяются сплошь да рядом од
ни и те же реплики воп роса-ответа, а  применяются комплексно
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различные типы реплик вопроса-ответа в форде диалога. При
мером является приведенное выше упражнение, по теме "Распо
рядок дня в пионерском л а ге р е ".

Вышеизложенные проблемы могут быть обобщены и дополне
ны следующим образом:

I /  Учитель русского языка должен использовать все воз
можности применения коммуникативнододобных или коммуникатив
ных упражнений на усвоение грамматических знаний. В смысле 
практики диалогической речи /которая по сравнению с моноло
гической речью обладает еще большей коммуникативной реле
вантностью в жизненной практике/ это означает построение 
и применение упражнений в виде инсценированной и настоящей 
коммуникации, а  также упражнений на основе пар реплик, свя
занных друг с другом по теме и содержанию.

В этой связи следует подчеркнуть, что постоянное при
менение такого рода коммуникативноподобных или коммуникатив
ных упражнений невозможно и даже нежелательно по следующим 
причинам: специфика грамматического материала, а  также уро
вень знаний и умений учащихся не позволяют подчас строить 
упражнения в рамках диалогического смыслового ц елого: потому 
должны применяться и недиалогические формы упражнений как 
упражнения формальной коммуникации. По вышеупомянутым при
чинам и связывание пар реплик по теме и содержанию возможно 
не в каждом случ ае. Кроме т о го , в определенных условиях /х о 
тя и редко/ учащимся необходимо упражняться в специальных 
операциях или в применении элементарных грамматических зна
ний.

2 /  Применяя коммуникативные или коммуникативноподобные 
упражнения,целесообразно попользовать следующие о б р а 
з о в а т е л ь н ы е  и в о с п и т а т е л ь н ы е  ме
ры воздействия:

-  убедить учащихся в  необходимости и важности уовоения 
грамматических знаний,

-  создать условия для выражения учащимися их в н у т 
р е н н е г о  о т н о ш е н и я  к высказываемому /  напри

мер, чувства р а д о сти /.
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Принимая во внимание вышеназванные рациональные и эмо
циональные компоненты учебно-воспитательного процесса, учи
тель ш кет формировать и углублять мотивацию учащихся, 
пробудить потребность дальнейшего приобретения знаний и уме
ний по русскому язы ку.

При ориентированном на коммуникацию построении упраж
нений в полной мере учитывается принцип с о ч е т а н и я  
у с в о е н и я  з н а н и й  с р а з в и т и е м  у м е 
н и й ,  гарантируется р а ц и о н а л ь н о е  у с в о е 
н и е  грамматических знаний и б ы с т р а я  и н т е г р а 
ц и я  э л е м е н т о в  з н а н и й  в речевые у м е н и я  
и н а в ы к  и.
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