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KAJ\ <Н-:ноп. ФОРМUРОВ нил КОММУllИКАТИВНОй 
К М11ЕТIШЦИИ 

ll oc11щie обучеtнш русскому ~1:~ь1ку как инострu11.иu:1tу лежит тt>кст, 
ко1·щ11-111 r1редu1авл11е1 гuбuй не только одно 11з сред1:тв 11бу'1еRин, »о 11 
1111nт•т1• 1 осн11111ю1t Р..;~11нщ~ей обученин. 

Ц 0J11> обучения - cqюpMIJIIOlllJTh Нl'IN'tую1кат111tную кои11етею~111u, 
б11;1ирующ~ 1()(:11 llU ~lЗЫ1<О1JЫХ ЗНВКИН:lt lt уменимх; IIOl\IUЧb удентам pa
r) '1 Ь 1.." ,.~l<l~t·oм; ":JНЛеЧЬ, llpeOOpИ,lflOB 'Ь НЕ'ОбХОДl\М) Ю IHJ.фOpMBЦll((); 

осм1.1сл11ть структуру, r.одl!ржа1ше 11 н:~ыковые особеliИut."ТИ rекt.'ТОВ р11з 

ных жанrnв и с·1·.иле11 11 создавать их самnстояте.11ьно. 
Неuтъсмл('мои •1нс·rью содержан11н четырех обрuзовотельных на-

11рввлени•1 (рече oro, ffJыково1·0, со1t1юкvльтурноN>, дея,·е11~.нu ·тнurо) 
щтнется разнообрвзния темаrю<а уч.ебных текстов и с11туац11ii, касаю

ща11сн ж•1зненно важных для •1е1ювека сфер - лuч.ноетнuй, образова
'11'!11ьноii, профессиuнвльной, куль-rурной, научной, ,·ехнической, uб

щеетur1111011, 1> ·1 \'1.:тве1111ой 11 временной. Таким обраJО1\С, мы исход11м из 
1'0ro, что •1·екt'1' го •1 предмет обучения, 11 t>ГО резуJJhтат. 

С J~eJIЬJ<) фuрм11рОО1lНИЯ KOMMYIНIKllTllBHOЙ КОМnе·rенЦIЩ Щ)llOplfTCT 
от1111Р.-rt:я р~ыuитию р •1euuro 11а11р11.вле1111я. задача которого обУ'Нt'l'ь uу 

д11рщщншQ, 1·ouopt•Н111oJ, чтсиию 11 письму. Формироuа11ш.' 11 <:оперuJен 

с-ruование умений и нuвь.1коu u ука:1t1ю1ых видах речево11 дРятелыюс·rи 

сщ:тuвш1с·1 oc11u11y ~:uдержан11я Jtзыконого комr1онен ra. Адаrпщювuн -
1J~.tе 11 nут!•1n• 11ч11ые ,·ексты разных c·1 1tJ11 й и жанров - вот 'l'B речевая ба 

з11, и ко1'<1рои студент будет оыде11ять языковые единицtJ, 11Н1шизиро

в;пь 11х, 11 заrем уnuтреблять в саuей речи. Кроме того. 11с11опьзuвание 
1'f.'кc·1'0J;t р11м1и• 1111ro 11рофиля - лит ратурuых, общественно-n0Jщп1чес

ких, ~теста нноннучных, техни•tеских 11 др. 11рсдостаоляет возмож-

11осrь с·1 уден ·1uм JHlll(O;w11тьcя с русскоязычной rерющолоr1tей pBJЛltЧ · 

11'ЫХ ВВуК. 

Onop11 11а у•1е6ные тею:.ты 11 ситуации в ре•1евом нanp11в:1Pнnir nособ 
стоуt'т арщп11ческuii реВJаиJации друг1rк 1:1/111р11.uлею1й; язы1ш11ого, со 

циоку11ьтурноrо, де11·1· 11ьвоt:тпоrо. 

Ko111мyfli1кu·r11011a.11 К0)4Петею~ия rtpt'дyCN1aтp11oa т и :~нан11е язьrко · 
11ых средст11 . Получение указзщ1ых :~н1Uн1й обеспеч1ша тся на уровне 

~JЫl<OOUl'O llUllPllUJlf'tнtЯ. 

Со1щоку1rъ1·урunе 11в.11р11влеюtt' яв:шетсн орrаJ111чесю1м 11 1:1 обходи 

мt.1м н<.1чалом фup!>.t1JP•JBaн1111 pe•1eвu1·u 11 язwково1·0 11а11равпев1ш и наце

J'нч1u 1111 усвоение и передачу с помощью языка Jвон1tй 11з ж11зни челове 

ка (re:\1WJ, вуз, роrютn, увлеч ния. м..,1ювосnри11Т\1е, общечеповечесю1е 
11 ш1ц110н11дьны 1\eo111>e·r11, мораль и АР·>· общества (история, особенно-

11 м11тep1\ilJlblfOll 11 дyxoвt1oit куJ1ыуры. 111.ЦИОНВЛЬШU\, COJ\118.'IЫllUI , 

J1>рри1uриа11ьнu11 r1фф~рrщща1\ия и др.). IIоэтому содержателм1ую ос-

1 L) 



1шного uanp оленин, как и предыдущих. фор:.tирует уннsr.р

сальн 11 11еречеnъ учебных текс-rов и с1п у rн1й . 
д .111·е.1ы1tх.""1·иое (стрuте1·11чес1ш ) напра 11 юн! 11редпо.'1вrает 1}юрм.11-

роеан11е Рний }t нвоыкоu в оттреде:1енlfЬlх р!'че/\ых ·и·r у 1 1ях. И\fенно 
кокму~шхати~на11 t1аnра.вленнuсть требует, чтобы на ,1юбо:о1 уро1111" uла

ден11.н я:1ыком вr. аадан"11 fi1.11111 мак1шм11.1ыtо 11р~~б11ижены к ус.1ов1111 .... 
родлинrФt'О речевого nбщения, воссоадавади :r111н ч:11ъ1е жизuенн,ые с11-

туацю1 . 

'Гаким обра:tом, содерж{1нне указанных на11ращ1еm1й свидетель· 

ст:11ует о том, что обучешtе русскому яа1,1ку как нностранно!-.lу до.1~кно 

вестись на 01Оtуникативной основе. 
Итак, процессы порожден11.S1 nред.nожекнк, высJU1эыuа.ю1И, 1-екстов -

вто мс.rн1 вttроnанная, соцнвд ыю обуслоВJJен11а11, 11елt>яалрr~вле11 нвн, 

таорче1:н я деятельt10С1'ь, управляемая nрввилам11, а ие c11r.·re:11oй рече

вых реакц1ti1. На базе укааанноi1 тематЮ<Jt т~кстов соэ аются ~ебные 

ситуации с 1спол1.зованием ти1шчш.rх фuр" речевоrо общенил. Следо
вательно, текt;Т является оажны.-. средством форми}'Ования не только 

~wммутщвтивной комnеТСJН\ИИ, но и Я:JЫКОООЙ, СОЦИОКУJlhГ µ110ii, 

профессиональной . 

Зд Козорог 

БГЭУ (Минск) 

знл ЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ в ПРОЦЕССЕ ОБУ-ЧЕJmя РКИ 

Один 1t3 nr.ноавых факторов, усн:rивающ1tх учсбно-поавn.ватеJJьную 
активность студентов, - мотив1щ11я. По определению А.И. Леонтъеu , 
•мотив - зто объект, который отвечвет той или иной 11отребп11сн1 11 КО· 
торый, в той п.1и иноii форме отражаясь субъектом, ведет его делп•.'1Ь· 
вость• . В peчenoit дeJI rепьпости 11отребпость свя3а11а с экстр:1ЛD11m1н;т11-
ческимн объf:'кта~и. входящиыи в ту 11ли 1rnyio сферу реальной деiiстм1-
тельпосн1. Наличие определенных потребностей приводит 1< nоз111 кно
веиию дt.'sпельнос1 ~1 . Ипымn с.11овамn, чтобы начать деiiствов ть, ысоб 
ходим мотив. Осповпыми фуп~<циями мотива штяютr.я функЦR1'1 r10-
буждения "папраоленnя деяrе..'IЬНОСТИ и фувкщ1n с:1оtыслообрnзовапия. 
Дп11 учебного процРСса особую 3\JОЧимость ттр11обретают :УJОтньы учення, 
отражающие яанравлен JOC'l"h c·ryJ\PRтa на ра.мичные с·1ороны учf'бной 
ленте..1ы10<:тJ1 , МотшJы ~ебной деятельности подразделяются но 1~оаиn-
88'1'е;1ьпые, моn1вы дост11жения 11 с:оциальnые. Поа11аватРлькыr мотивы 
характер1tзуются направленностью студента нн работу с иэучоемым 
об'Ьектом . Раз.1ича.ют широк11е нознавате:1ьные о·н1вы (стремлев11е ов
ладеть новы:-411 эuШ!ю111н1), уч~но-nознав1оельные (стре:"1t,1ен11е овла
деть с11осnб1i~Ш получении .1ш1R1fЙ) 11 са:.tообраJов11н11я (с мостоя1е.1ьное 
ооверще111:тво1Jвние способов nриобретев11я 31111.НИЙ). Широкие nознаеа· 
Т@J!Ыfые мо·rивы можно сqюрм11ровnть аа относитет.но коротю1й cpot<, 

<Yrи111..i •<~ са:-.~ообразовuюtя сuв ршенС'l·вуются 11 ходе nрофессиона.nь-

1·t1 
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