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Роль иностранного языка в коммуникативной компетенции учащихся.

Объективной потребностью современного общества, особенно в условиях

перестройки всех его звеньев, в том числе и образования, является поиск оптимальных

путей организации учебно-воспитательного процесса рациональных вариантов

содержания обучения и его структуры.

Представляется важным, что в вузе проверяются разные стратегии обучения. Чем

больше будет альтернативных методических решений, тем плодотворней будет поиск

новых путей обучения предмету в целом.

При этом центральными проблемами преобразования преподавания иностранного

языка (далее ИЯ) в высшей школе являются вопросы определения целей, а также

содержания обучения, адекватного им, при разработке которых наиболее эффективными

представляются идеи об обучении не просто языку, а иноязычной культуре в широком

смысле этого слова.

Усиление коммуникативной стороны этой направленности отражается в

трансформации целей обучения ИЯ и содержания обучения.

ИЯ как учебный предмет сможет полноценно выполнять свои функции лишь при

условии, если все аспекты процесса обучения будут рассматриваться на равных условиях,

что означает их равноправие в плане значимости для формирования личности учащегося.

Основываясь на данных прагмалингвистики и взяв во внимание изменившийся

статус ИЯ как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная

методика особо подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов

изучения языка. Это значит, при обучении будет важно не только достижение

качественных результатов в овладении иноязычным общением, но и поиск реального

выхода на иную культуре и его носителей.

Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном

общении, т.е. о практическом владении языком и, следовательно, о развитии

«прагматической межкультурной компетенции».

В государственном стандарте уровня обученности по ИЯ отмечается, что

формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными

и страноведческими знаниями, иными словами, как бы с «вторичной социализацией». Без



знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию

даже в ограниченных пределах.

Только культура в различных ее проявлениях содействует формированию личности

человека.

Появилось определение нового термина «иноязычная культура» как неотъемлемого

компонента содержания обучения (далее СО). Под иноязычной культурой мы понимаем

все то, что способен принести учащимся процесс овладения ИЯ в учебном,

познавательном, развивающем и воспитательном аспектах.

При этом обучение иноязычной культуре используется не только как средство

межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности на

основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка (история, литература,

музыка и т.д.), знаний о строе языка, его системе, характере, особенностях и т.д.

Проблема содержания в методике обучения иностранным языкам (ИЯ) продолжает

оставаться одной из самых актуальных. Немаловажное значение имеет взаимосвязь

содержания обучения с социальным заказом общества. С его развитием, а также в связи с

историческими преобразованиями в мире менялись и цели, и СО в целом.

Иностранный язык как школьный предмет прошел сложный путь социально-

обусловленных изменений, как его статуса, так и самого содержания обучения.

В зависимости от потребностей общества статус предмета ИЯ меняется от

понимания его как «буржуазного предрассудка» в послереволюционной России до

признания его роли как посредника в сотрудничестве и общении разных народов и

культур.

В связи с изменением потребностей в специалистах по ИЯ в содержании обучения

акцент перемещался с овладения языковыми аспектами на основе грамматико-

переводных методов на овладение речью и формирование коммуникативной компетенции

учащихся.

В настоящее время растет роль ИЯ как - необходимого предмета в обучении не

только самому языку, но также иноязычной культуре носителей этого языка.

В методике обучения ИЯ до сих пор нет единого мнения о содержании обучения

(СО) этому предмету. Традиционно под СО в самом общем смысле понимается все то,

«чему следует учить учащихся».

Некоторые считают, что составными частями СО являются знания конкретного

языкового материала (лексика, грамматика, фонетика, орфография), умение и навыки,

тематика для устной речи и чтения, тексты, языковые понятия, отсутствующие в родном

языке.



СО рассматривается также как сложное диалектическое единство, складывающееся

из взаимодействия определенным образом организованного учебного материала

(содержание учебного предмета) и процесса обучения ему.

Согласно этой концепции СО ИЯ состоит из:

1) содержания учебного предмета, в которое входят основные единицы

методической организации материала (слова, типовые фразы, текст, тема, как

потенциальный текст) и основные типы упражнений;

2) педагогического процесса, т.е. процесса формирования иноязычных знаний,

навыков и умений.

Ввиду специфики иностранного языка как учебного предмета, который не находил

себе места в общей системе содержания образования, а в дидактике в течение долгого

времени СО рассматривалось главным образом в связи с предметами, изучающими

основы наук, и объясняется частично тот факт, что в методике обучения ИЯ нет единого

подхода к выделению компонентов содержания обучения.

В советской методике обучения ИЯ вопрос о составных частях содержания

обучения являлся спорным. И все же такие компоненты, как языковой материал, занятия,

умения и навыки, тематика, тексты и языковые понятия, не свойственны родному языку

находят свое отражение в большинстве классификаций содержания обучения ведущих

методистов.

Совершенно очевидно, что языковой материал не исчерпывает содержания

обучения, т.к. его усвоение - это лишь база для развития умений и навыков устной речи и

чтения, формирующихся не только на основе различного языкового материала, но и на

основе связного целого, которое выступает в виде звучащих текстов или текстов в

графическом оформлении. Отсюда следует правомерное включение текстов и тематика в

СО.

Несколько по-другому решается вопрос о знаниях, навыках и умениях. Прежде

хотелось бы отметить, что для иностранных языков, ведущей функцией которого является

речевое общение, основными единицами содержания выступают виды речевой

деятельности: выражение мысли в устной форме (говорение); в письменной форме

(письмо); восприятие и понимание на слух (аудирование); восприятие и понимание

письменной речи, текстов (чтение). Каждый вид речи - «сложная и своеобразная система

умений творческого, характера, основанных на знаниях и навыках, направленная на

решение различных коммуникативных задач».

В ходе обучения ИЯ у учащихся формируются самые разнообразные умения и

навыки. К ним традиционно принято относить речевые умения (умение говорить,



аудировать, читать и понимать и т.п.), навыки употребления лексики, грамматики или

произносительные навыки,  входящие как элементы в состав речевых умений.  Все выше

перечисленные виды бесспорно входят в содержание ИЯ, поскольку является базой для

достижения практической цели обучения ИЯ.

Таким образом, под содержанием обучения ИЯ следует понимать языковой

материал (фонетический, лексический, орфографический, грамматический), тематику,

звучащие тексты, тексты в традиционной орфографии, языковые понятия, не

свойственные родному языку обучающегося, а также лексические, грамматические,

произносительные, орфографические навыки и умения обращаться к справочной

литературе при работе над языком.

Приоритетное значение приобретает в последнее время изучение взаимосвязи и

взаимообусловленности мотивации и содержания обучения ИЯ. В связи с этим мы

постараемся в данной статье раскрыть некоторые составляющие мотивации и ее влияние

на учебный процесс.

Управление мотивацией изучение ИЯ является одной из центральных проблем

методики обучения в школе. ИЯ как предмет обладает рядом специфических черт, одной

из которых является овладение ИЯ путем обучения умению общения на ИЯ.

В связи с этим перед преподавателем стоит задача создания обстановки

иноязычного речевого общения в процессе обучения языку, максимально приближенной к

естественным условиям.

Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения,

следует считать мотивацию усвоения ИЯ.

Анализ имеющейся отечественной и западной литературы показал следующее. На

данный момент нет единого мнения или однозначного решения данной проблемы, а

именно, что же такое мотивация в целом и мотивация учебной деятельности в частности.

Поиск путей решения вопроса о мотивации учения возможен в плане

психологических исследований этого направления, где рассматриваются психологические

основы мотивации.

По словам И.А.Зимней, «мотив - это то, что объясняет характер данного речевого

действия, тогда как коммуникативное намерение выражает то, какую коммуникативную

цель преследует говорящий планируя ту или иную форму воздействия на слушающего».

Поскольку мотивация -  явление многогранное,  то СО должно включать в себя

целый комплекс средств для ее поддержания.

В системе обучения ИЯ как иноязычной культуре в первую очередь важны

средства поддержания мотивации к познавательной, развивающей и воспитательной



деятельности, что в конечном итоге вызывает у изучающего ИЯ коммуникативную

мотивацию.

В общей структуре мотивации доминирующим является основной мотив,

определяющий учебную деятельность и формирование отношения к ней. Это

познавательный мотив, так как в его основе заложено постоянное стремление к познанию;

а также имеет место связь с содержательной и организационной стороной самой учебной

деятельности.

В процессе учебной деятельности начинают действовать и возникающие частные

мотивы, руководящие постановкой, принятием и решением отдельных задач для

достижения конкретных целей обучения иноязычному речевому общению.

Познавательные мотивы в овладении ИЯ дифференцируются следующим образом:

интерес к ИЯ как таковому способствует формированию мотивов к анализу языковых

явлений, всевозможным по форме и содержанию занятиям с ИЯ, к развитию

лингвистического мышления; возможность использования ИЯ как средства обмена

информацией, получения знаний с его помощью, изучение культуры, истории, развития и

действительности страны изучаемого языка, расширение кругозора формирует мотив

отношения к ИЯ как необходимому средству познавательной деятельности.

Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для активизации всех

психологических процессов - мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного

материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, способствуя развитию

познания и интеллектуальной деятельности у учащихся, стремясь в конечном итоге

повысить эффективность процесса обучения.

Поскольку обучение иноязычному общению происходит посредством общения,

которое является сугубо личностным процессом, в котором осуществляется обмен

идеями, интересами,- передача черт характера, то при коммуникативном обучении учет

личностных свойств учащихся имеет первостепенную значимость. Без учета

вышеперечисленных факторов речевые действия учеников отрываются от их реальных

чувств, мыслей, интересов, то есть теряется источник, питающий речевую деятельность.

Именно учет личностных свойств приводит к возникновению ситуационной

коммуникативной мотивации, то есть обеспечивает инициативное участие студента в

учебном или реальном общении. Из всего многообразия свойств личностная

индивидуализация, обеспечивающая вызов коммуникативной мотивации, традиционно

предлагает учет шести методически наиболее значимых свойств ученика как личности:

контекста деятельности; личного опыта; сферы желаний,  интересов, склонностей;



эмоционально-чувственной сферы; мировоззрения; статус ученика в группе. Все это

побуждает учащихся к обучению.

Практика преподавания ИЯ показывает, что учащиеся с неизменным интересом

относятся к истории, культуре, искусству, нравам, обычаям, традициям, укладу

повседневной жизни народа, увлечениям сверстников и т.п.

При этом необходимо тщательно отбирать материал, т.к. перед системой

образования встает задача подготовки учащихся к культурному, профессиональному и

личному общению с представителями стран с иными социальными традициями,

общественным устройством и языковой культурой.

Оптимально отобранный материал укрепляет все составляющие мотивации:

потребности, интересы, эмоции, сами мотивы. Формирование устойчивого уровня

мотивации учения обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные

материалы, которые представляли бы собой когнитивную, коммуникативную,

профессиональную ценности, носящие творческий характер, стимулировали бы

мыслительную активность учащихся.

Поскольку мы рассматриваем положение о том, что социокультурный компонент

может' стать стимулом повышения мотивации изучения ИЯ и средством обучения

иноязычной культуре, то в этой статье мы попытаемся раскрыть специфику и значение

социокультурного компонента в СО немецкому языку на начальном этапе обучения.

Положение о необходимости изучения ИЯ в неразрывной связи с культурой народа

- носителя данного языка уже давно воспринимается в методике ИЯ как аксиома.

Как уже было выше отмечено, использование страноведческой информации в

процессе обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся,

рассматривает их коммуникативные возможности, благоприятствует их

коммуникативным навыкам и умениям, а также положительной мотивации, дает стимул к

самостоятельной работе над языком и способствует решению воспитательных задач.

Между тем лингвострановедение не отражает весь комплекс знаний, умений и

навыков,  связанных с иноязычной культурой.  Этот аспект СО слишком узок,  поскольку

не заключает в себе то, что подразумевается под термином «национальная культура».

Изучающие ИЯ должны знакомиться с языковыми единицами, наиболее ярко

отражающими национальные особенности культуры народа - носителя языка и среды его

существования.

Основным объектом лингвострановедения традиционно считают фоновые знания

носителей языка, их вербальное поведение в актах коммуникации.



Социокультурный компонент обучения ИЯ, на базе которого формируются знания

о реалиях, нравах, обычаях, традициях страны изучаемого языка; знания и навыки

коммуникативного' поведения в актах речевой коммуникации; навыки и умения

вербального и невербального поведения, входит в содержание национальной культуры.

Социокультурный компонент СО ИЯ имеет огромный потенциал в плане

включения учащихся в диалог культур, знакомства с достижениями национальной

культуры в развитииюбщечеловеческой культуры.

Знания, относящиеся прежде всего к географии, истории, общественной жизни,

искусству и культуре, обычаям и традициям страны изучаемого языка, могут предлагаться

в виде комментария на русском или немецком языках. Например:

Нехе - ведьма (в переводе на русский язык) - на юге Германии, в Австрии, в Венгрии

считается символом уюта и встречается в большинстве случаев в деревенских домах.

Muttertag - День матери, второе воскресенье мая, пришел из США в 1914 году, в Германии

празднуется с 1933 года. Mother's Day - День матери. Процесс языковой, особенно

иноязычный, коммуникации представляет собой настолько сложное и многоаспектное

явление, что его адекватное рассмотрение вряд ли возможно в пределах понимания

логической и грамматической структуры высказывания, его лексического наполнения.

Участие в процессе общения требует нечто большее, а именно коммуникативной

компетенции; или знаний коммуникативного поведения.

В современной лингвистике под коммуникативной компетенцией понимается

владение лингвистической компетенцией, то сеть определенной суммой сведений

языкового материала, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями

общения, а так же способность организовать речевое общение с учетом социальных норм

поведения и коммуникативной целесообразности высказывания.

Коммуникативный подход направлен на развитие у учащихся умения практически

пользоваться реальным, живым языком и призван обучать не манипулировать языковыми

средствами, а осознанному соотнесению этих структур с их коммуникативными

функциями.

Коммуникативный подход, как процесс коммуникации, в обучении открывает

широкие перспективы; требует рассмотрения языка не только с точки зрения языковых

структур, но также с учетом выполняемых коммуникативных функций.

В последнее время в методике отечественных и зарубежных исследований возрос

интерес к изучению вопросов, связанных с употреблением языка, с необходимостью



сообщать учащимся не только определенную сумму знаний о языке, но и о реализации

полученных знаний в той или иной ситуации общения.

Это в свою очередь требует от коммуникантов знаний норм и традиций общения

народа - носителя изучаемого языка, то есть все то, что подразумевается под

коммуникативным поведением как частью национальной культуры.

Как уже было выше отмечено, под коммуникативным поведением понимается

совокупность норм и традиций общения народа. Знания норм и традиций общения

народа, позволит участникам речевого акта, принадлежащим к разным национальным

культурам, адекватно воспринимать и понимать друг друга, то есть способствовать

«межкультурной коммуникации».


