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СООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБУЧЕНИЯ И УЧЕНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОВЛАДЕНИЯ СТУДЕНТАМИ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И РЕЧЕВЫМ ОБЩЕНИЕМ 
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средства языка. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы соотношения и взаимосвязи обучения и учения 
в процессе овладения студентами иноязычной речевой деятельностью всех видов и речевым обще-
нием, раскрываются закономерности и особенности деятельности обучающего, учителя, преподава-
теля и обучающегося, учащихся, студентов. Особое внимание авторы обращают на раскрытие кате-
горий обучения, учения и овладения иностранным языком на основе постоянного пользования им 
как средством в речевой деятельности и речевом общении, сопоставляются понятия «учебная ин-
формация» и «знания» как различные, но связанные категории, «изучение, научение языку» и 
«овладение-владение языком», при этом подчеркивается важная закономерность слитности обуче-
ния и учения с речевым общением. 
Очень подробно характеризуются функции субъектов и их различия в деятельности обучения пре-
подавателей и учения-овладения учащимися с учетом их взаимосвязи и един-ства, их обязательной 
коммуникативной направленности. Описываются организационные, прогностические функции 
управления и контроля со стороны преподавателя деятельностью учения и овладения речевыми 
навыками и умениями чтения, письма, говорения и аудирования в условиях речевого общения, да-
ется таблично пример тесной связи и одновременно различий деятельности и функций преподава-
теля и обучающихся студентов, определяющим фактором успешности которых становятся личност-
ные качества, стиль поведения и профессионализм преподавателя. 
В статье раскрывается специфика и описываются типы учения-овладения субъектом видами рече-
вой деятельности и диалогическим речевым общением на уровне формирования речевых навыков 
и речевых умений в условиях общения как взаимодействия субъектов, в связи с чем предлагаются 
два типа технологий овладения навыками и умениями в различных формах организации речевого 
общения с учетом этапа обучения. 
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ABSTRACT. The article considers the correlation between teaching and learning in the process of mastering 
students’ foreign language speech activities of all types, as well as foreign language verbal communication. 
It reveals the patterns and features of the activities performed by teachers and students. The authors pay 
special attention to defining the categories of teaching, learning and mastering a foreign language on the 
basis of a constant use of the language as a means of speech activity and communication. Such concepts as 
the “educational information” and “knowledge” are considered to be different but also correlating catego-
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ries of “learning and teaching a language” and “language acquisition”. The research emphasizes the im-
portant relation of teaching and learning with verbal communication. 
The authors characterize the functions of the subjects and their differences in the process of mastering 
teaching skills and developing students’ knowledge, taking into account the correlation and consistency of 
these processes, as well as their being focused on communication. The research describes the teacher’s or-
ganizational and predictive management and control functions while mastering students’ reading, writing, 
listening and speaking skills in the process of communication. The authors provide a table view of a close 
correlation, as well as the differences, between the teacher’s and students’ activities and functions, based 
primarily on the personal qualities, behavior and professionalism of the former.  
The article reveals the specifics and the types of speaking and dialogic skills that the subjects can master 
through their interaction and communication. Thus the two types of technologies for developing the skills 
and abilities in various forms of communication patterns are proposed by the authors, taking into account 
the training stage. 

FOR CITATION: Serova, T. S., Kovalenko, M. P. (2021). Correlation Between Teaching and Learning in the 
Process of Mastering Students’ Foreign Language Speech Activities and Verbal Communication. In Peda-
gogical Education in Russia. No. 5, pp. 97-107. DOI: 10.26170/2079-8717_2021_05_11. 

ведение. Методика обучения ино-
странным языкам рассматривается 

как единство обучения (преподавания) и 
учения, когда оба процесса основываются на 
совокупности форм реализации этих дея-
тельностей [18, с. 19] и осуществляются с 
учетом «закономерностей соотнесенности 
обучения-преподавания и учения» [18, с. 23] 
и участия субъектов: обучающего (учитель, 
преподаватель) и научающегося, обучаю-
щегося (ученик, студент).  

К особо важным закономерностям ак-
туализации единства и взаимосвязи обуче-
ния и учения как деятельностей обучающе-
го и научающегося субъектов необходимо 
отнести следующие: 

1) речедеятельностная направленность и 
речевая результативность [10, с. 98] на осно-
ве принятия цели-задачи и цели-результата 
[19] в каждом виде речевой деятельности: 
чтение, аудирование, говорение, письмо, пе-
ревод. Эта закономерность направленности 
на достижение цели-результата приобретает 
особую значимость при рассмотрении и раз-
работке стратегии учения-научения как не-
которой последовательности речевых навы-
ков, используемой для достижения наме-
ченной цели как результата в том или ином 
виде иноязычной речевой деятельности, как 
например в переводческом аудировании ис-
ходных текстов [16, c. 133-136]. 

Особенно важно рассматривать «стра-
тегию» учения, научения употреблению 
«последовательности лексических, грамма-
тических, композиционных речевых навы-
ков как тактик», а в целях дидактических – 
как «шагов технологии»; 

2) коммуникативная обусловленность 
осуществления обучения и учения ино-
язычному речевому общению как взаимо-
действию субъектов [12, c. 153]. Закономер-
ность слитности обучения-научения-
общения очень важна для развития способ-
ности взаимодействовать с другими с целью 
обмена информацией, мыслями посред-
ством осмысленных спонтанных высказы-
ваний [1, c. 28]; 

3) функционирование двух языковых 
систем, билингвальности, представленной 
речевыми-текстовыми материалами, сред-
ствами языка всех его уровней и прежде 
всего билингвальным лексиконом; 

4) особая дидактическая закономер-
ность – зависимость между обучением, уче-
нием и познанием реальной действительно-
сти [18, с. 23]. Успешность обучения и уче-
ния обусловлена познавательным, комму-
никативно-речевым личностным развитием 
учащихся и совершенствованием препода-
вателя, включенных активно в учебный 
процесс [8, с. 13]. 

На сегодняшний день остаются мало 
изученными проблемные вопросы о том: 

1) какие функции выполняют обучаю-
щий субъект – преподаватель и научаю-
щийся субъект – студент, чем и почему они 
различаются; 

2) почему становятся важными и необ-
ходимыми процессы пользования языком и 
овладения им в единстве деятельностей 
обучения и научения и как они могут актуа-
лизироваться; 

3) каким образом связаны знания и 
информация и почему необходимо диало-
гическое иноязычное речевое общение в 
процессах обучения и учения для их фор-
мирования, формулирования и развития; 

4) какие типы учения научающихся и 
овладевающих иноязычной речевой дея-
тельностью разных видов и речевым обще-
нием необходимо реализовать при разра-
ботке различных технологий, например: 
«Технологии восприятия, осмысления и из-
влечения информации», «Технологии раз-
работки и составления программы смысло-
вого содержания исходного текста в устном 
переводе», «Технологии порождения текста 
осмысленного спонтанного высказывания в 
речевом диалогическом общении» и другие. 

Обучение, учение и овладение 
иностранным языком на основе по-
стоянного пользования им в речевой 
деятельности и речевом общении. 
Процессы научения языку, его изучения 

В 
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направлены на овладение языком, но, как 
отмечает А. А. Залевская, эти процессы – не 
одно и то же, а совершенно разные катего-
рии по содержанию [5, с. 9-10]. 

Если обучающийся субъект изучает 
иностранный язык, то это совсем не значит, 
что он будет владеть им как средством чте-
ния и понимания, говорения, хотя изучение 
и овладение языком постоянно взаимодей-
ствуют, но почти никогда не бывает прямо-
го перехода «изученного в освоенное, кото-
рое становится знанием как достоянием 
личности» [5, с. 10]. Владение языком, как 
особо подчеркивает А. А. Залевская [5, с. 9], 
ссылаясь на позиции отечественных и зару-
бежных исследователей (Л. С. Выготский, 
Д. Е. Инграм, Н. И. Жинкин, А. А. Вербиц-
кий и др.), – это способность мобилизовать 
знания при выполнении определенных 
контекстно и ситуативно обусловленных 
коммуникативных задач. 

Мы обозначили как важную категорию 
«знания», которая связана со средствами 
языка, с мыслями, информацией как знако-
вой системой о продуктах человеческих 
культур, стран и носителей разных языков. 
Особую важность приобретает исследова-
ние процессов учения и обучения в их един-
стве, т. к., по мнению А. А. Вербицкого, 
«учебная информация» и «знания» – 
это совершенно разные категории [4, с. 55]. 

Знания возникают при переходе от ин-
формации к ее применению, употреблению, 
опосредуются мыслью, в результате чего эта 
информация становится после многократ-
ного употребления осмысленным знани-
ем. Как отмечает А. А. Вербицкий, инфор-
мация получает «статус» знания, если она 
примеривается к действиям, усваивается в 
их контексте, иначе говоря, субъект учения 
делает, учась, и учится, делая [4, с. 55]. 

Чтобы актуализировать закономер-
ность слитности процессов обучения и 
учения с речевым общением на ино-
странном языке, необходимо обучающему и 
обучающемуся пользоваться речью на этом 
языке для достижения результатов взаимо-
действия и взаимопонимания путем пере-
дачи, получения, преобразования инфор-
мации [12, с. 17] вербальными и невербаль-
ными средствами языка как для получения 
информации, так и для придания ино-
странному языку «статуса» знания. 

При этом следует особо подчеркнуть то, 
что научение и учение тесно связаны с рече-
вым общением как взаимодействием субъек-
тов этих процессов, вступающих в них как 
партнеры [6, с. 44] с целью не только обмена 
на информационно-коммуникативном 
уровне, но и обмена эмоциями и отношени-
ем на регулятивно-интерактивном уровне. В 
этом случае происходит учебное сотрудниче-

ство как сеть взаимодействия [6, с. 39] в ре-
чевом общении: 1) ученик-ученик (комму-
никативная пара, диада); 2) общегрупповое 
субъект-субъектное взаимодействие; 3) учи-
тель-ученики; 4) ученик-учебный коллектив. 

Следует отметить, что в школах и вузах 
на сегодня очень часто научение средствам 
языка (лексика, морфология, синтаксис, ар-
тикуляция и др.) намеренно отделено от 
общения [1, с. 27], предполагается, что обу-
чающийся, научающийся сможет когда-то 
потом использовать эти средства языка в 
общении, то есть в данном случае нарушена 
закономерность слитности научения и об-
щения, его обусловленности общением. 

А. А. Алхазишвили подчеркивает особую 
значимость объединения субъектов с разным 
уровнем владения иностранным языком в 
коммуникативные пары: студент-студент, но 
не «преподаватель-студент» [1, с. 29], так как 
у преподавателя как обучающего субъекта 
должна быть решена задача создавать усло-
вия, обеспечивающие включение лексиче-
ских единиц, языковых структур, информа-
ционных единиц в ситуации диалогическо-
го речевого общения, вербального пись-
менного (чтение, письмо) и устного (ауди-
рование, говорение) как взаимодействие 
научающихся с целью обмена информаци-
ей, мыслями [1, с. 28]. 

Процесс овладения языком тесно свя-
зан, таким образом, с его применением в 
различных учебных и реальных ситуациях 
речевой деятельности и речевого общения, 
выбор и употребление средств языка в ко-
торых обусловливается сферой знания, те-
мами, проблемами и проблемными вопро-
сами диалогического речевого общения. 

Но очень важно понимать то, что вла-
дение языком как средством выражения, 
передачи и получения информации, или 
речь на иностранном языке, есть соверше-
ние речевых поступков с текстами-
высказываниями в устной и письменной 
формах [12, с. 19]. 

Не менее важным моментом для про-
цесса научения в условиях речевого общения 
является связь и единство вербального мате-
риала, средств языка и речи с предметным 
содержанием любой конкретной области 
знания (энергетика, экология, информаци-
онная безопасность и другие), обусловлен-
ной ситуацией и контекстом и, как замечает 
А. А. Алхазишвили, что еще важнее, «что это 
содержание должно соответствовать системе 
потребностей обучающихся» [1, с. 30]. 

Главная мысль заключается в том, что в 
овладении языком каждый человек должен 
проделать определенный путь «сам», 
а кроме этого, каждому полезно делиться 
собственным опытом о том, как этот путь 
может быть пройден. 
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При этом особо значимой становится 
деятельность и действия обучающего пре-
подавателя в предлагаемом А. А. Вербиц-
ким контекстном обучении: «разработать и 
дать студентам дидактические средства и 
методические материалы» [4, с. 68], к кото-
рым относятся обучающие модели, техно-
логии, пошаговые алгоритмы. Очень важ-
ным средством являются подготовленные 
преподавателем учебники, учебные посо-
бия, задающие ту или иную технологию 
овладения речевыми действиями и речевой 
деятельностью слушания, говорения во 
взаимосвязи с письмом и чтением в ситуа-
циях речевого общения. 

Функции субъектов и их различия 
в деятельности обучения и учения-
овладения в их взаимосвязи и един-
стве. В профессиограммах учителя ино-
странного языка (С. Ф. Шатилов, А. С. Кар-
пов, В. С. Цетлин, И. Л. Бим и др.) рассмат-
риваются такие педагогические функции 
учителя (обучающего субъекта), как кон-
структивная, планирующая, организатор-
ская, коммуникативно-обучающая и иссле-
довательская. При этом А. С. Карпов отмеча-
ет, что каждая функция должна иметь ком-
муникативную направленность [7]. В связи с 
этим И. Л. Бим подчеркивает, что вся обу-
чающая деятельность учителя должна быть 
включена в процесс иноязычного общения 
[3, с. 112], на основе чего автор выделяет три 
специфические функции, ориентированные 
на а) планирование, б) реализацию, в) ана-
лиз результатов иноязычного общения 
[3, с. 113]. 

В своих исследованиях проблемы обу-
чения и учения как совместной деятельно-
сти преподавателя и учеников А. А. Леонть-
ев выделяет также конкретные функции 
преподавателя [13, с. 6]:  

1) учитель мотивирует учебные дей-
ствия учеников, побуждает их к учению;  

2) организует учебные действия с 
наибольшим эффектом для отдельного уче-
ника и на уровне совместной деятельности;  

3) дает учебный материал для усвоения 
и ориентиры для их учебной деятельности;  

4) управляет учебными речевыми дей-
ствиями и деятельностью;  

5) осуществляет контроль за эффектив-
ностью усвоения, овладения материалом и 
учебными действиями. 

Функция управления овладением 
учебными операциями и действиями пре-
подавателем как обучающим, по замечанию 
А. А. Леонтьева, заключается в том, что он 
определяет и решает [11, с. 5-6]: а) что нуж-
но делать ученикам; б) как нужно делать; 
в) в какой момент и время овладения; г) в 
какой последовательности выполнять опе-
рации и действия; д) для каких целей задач; 

е) для получения каких результатов. 
Только в результате этого преподава-

тель учит учиться, а соответственно, управ-
ляет овладением речевыми навыками и 
коммуникативно-речевыми умениями 
[11, с. 5-6], что становится возможным при 
условии, что преподаватель, обучая, отби-
рает и формирует нужные речевые опера-
ции, складывая из них нужные речевые 
действия говорения, чтения, письма, ауди-
рования, объединяя их в единую систему 
[11, с. 15-16]. 

Раскрывая функции преподавателя 
(организационную, прогнозирования, 
управления и контроля), психологи и мето-
дисты [3; 4; 6; 11; 12; 16] особо акцентируют 
способность преподавателя как обучающего 
определять, по словам И. А. Зимней, номен-
клатуру, иерархию учебных речевых опера-
ций и действий студента как алгоритм из 
звеньев и шагов, а затем организовать их как 
технологию и проконтролировать уровень, 
качество выполнения [6, с. 37; 11, с. 5-6].  

В связи с этим выдвигается и исследу-
ется идея об оптимальных стратегиях и тех-
нологиях обучения на основе коммуника-
тивного подхода к разработке методики 
обучения иноязычным видам речевой дея-
тельности и иноязычному речевому обще-
нию [5, с. 9-10; 8; 16; 12, с. 152-153]. 

Основным инструментом управления 
преподавателем деятельностью учения сту-
дентов остаются инструкции в упражнени-
ях, коммуникативно-речевых задачах и си-
туациях в учебниках и учебных пособиях 
[1; 3; 7; 8; 9; 11], которые ведут учащихся от 
одного упражнения к последующему [3; 14; 
15], а в каждом упражнении управляют по-
следовательностью и содержанием выпол-
няемых мыслительных операций, речевых 
операций по употреблению средств языка в 
рамках речевых действий чтения, письма, 
говорения и аудирования и, наконец, само-
стоятельных речевых действий и видов ре-
чевой деятельности в речевом общении как 
обязательное условие успешности овладе-
ния знаниями, навыками и умениями.  

Если процесс обучения – это процесс 
совместной деятельности учителя и учени-
ков, их взаимодействия как обучающего и 
обучающегося, активно участвующих в нем, 
то каждый из них участвует в этих процессах 
по-своему: учитель совершает обучающее 
действие, а ученики мыслительные, речевые 
операции и действия, которыми учитель 
управляет [13, с. 6-7]. Ученик, когда он вы-
полняет каждую речевую операцию, делает 
ее самостоятельным речевым действием, но 
эти операции в условиях речевого действия, 
например чтения или аудирования, должны 
быть связаны с употреблением лексических 
единиц, синтаксических моделей предложе-
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ния иностранного языка как сознательной, 
осознаваемой целью [11, с. 16]. 

Как указывает Г. А. Китайгородская, 
управляемое овладение обучающимися ино-
язычной речью становится успешным на ос-
нове моделирования преподавателем всех 
процессов: порождение текстов, смысловое 
восприятие и понимание речи, а также ком-
муникативного взаимодействия субъектов 
речевых высказываний [8, с. 10-11].  

Так, на примерах раскрытия содержа-
ния и последовательности формирования 
речевых навыков, умений, видов речевой де-
ятельности и речевого общения в процессе 
обучения иностранному языку [14, с. 57-59] 
можно продемонстрировать тесную связь 
деятельности преподавателя и деятельности 
студентов и их различия, их разную направ-
ленность. 

Таблица 
Содержание и направленность деятельности  

обучающего и научающихся иностранному языку 

Преподаватель –  
субъект обучающий 

Студенты –  
субъекты учения, овладения 

активные процессы планирования, организации, 
формирования, управления и контроля овладения  

иностранным языком 

активные процессы употребления, овладения  
и владения единицами иностранного языка; мыш-

ления; речи: диалогического речевого общения 
1. Дидактический отбор, обусловленный количе-
ственно и информационно, языковых и неязыковых 
знаковых средств; их дидактическая организация 
(модели, алгоритмы, структуры) как содержание ре-
чевых операций в речевых действиях чтения, пись-
ма, говорения, аудирования в качестве речевых 
навыков в условиях речевого общения как взаимо-
действия с другими. 

1. Употребление языковых и неязыковых средств в 
процессе осуществления речевых операций в рече-
вых действиях чтения, письма, говорения, аудиро-
вания связных осмысленных текстов – единиц ре-
чи в условиях диалогического речевого общения 
как взаимодействия с другими и овладение рече-
выми навыками (алгоритмы, пошаговые техноло-
гии). 

2. Дидактическое выявление, определение типов 
речевых умений говорения, чтения, письма и ауди-
рования, их дидактическая организация, разработка 
этапов, различных типов технологий их формиро-
вания, управления овладением речевых умений во 
взаимосвязи и в условиях диалогического речевого 
общения как субъект-субъектного внутригруппового 
и межгруппового взаимодействия. 

2. Употребление речевых действий в сочетании их 
между собой в условиях самостоятельных актов 
видов речевой деятельности как содержания уме-
ний в условиях диалогического речевого общения с 
целью овладения ими в процессе этапов, на основе 
различных типов пошаговых технологий и ком-
плекса упражнений в говорении, аудировании, 
чтении и письме, разыгрывания микроситуаций. 

3. Исследование, дидактический отбор и организа-
ция для обучения аутентичных текстовых и экстра-
лингвистических материалов, обусловленных пред-
метно, ситуативно и контекстно профессиональной 
сферой с целью формирования знаний, навыков и 
умений видов речевой деятельности и диалогиче-
ского речевого общения в условиях моделируемого 
и управляемого овладения ими. 

3. Активная работа обучающихся с мыслями как 
информацией в связных цельных текстах и экстра-
лингвистических материалах, обусловленных 
предметно (информационное содержание), ситуа-
тивно и контекстно профессиональной сферой с 
целью употребления знаний, осмысленных единиц 
речи (предложения, высказывания, сообщения) и 
овладение на этой основе навыками и умениями 
речевой деятельности и речевого общения. 

4. Выявление и дидактическое выстраивание типо-
логии умений иноязычного диалогического речево-
го общения как средства и как цели-результата обу-
чения, рассматриваемого как взаимодействие субъ-
ектов и обмен на трех уровнях: 1) когнитивно-
информационном (мыслями, сообщениями, выска-
зываниями); 2) эмотивно-эмпатийном (эмоциями, 
отношением) и 3) регулятивно-координационном 
(интерактивном) на основе этапов, моделей и форм 
организации диалогического речевого общения. 

4. Активное употребление видов речевой деятель-
ности в их сочетании с учетом ситуации и комму-
никативно-деятельностного типа технологии овла-
дения умениями диалогического речевого обще-
ния как субъект-субъектного взаимодействия в 
условиях конкретной формы его организации 
(коммуникативная пара; групповое межсубъект-
ное; групповое коллективное взаимодействие), а 
также в процессе ситуации и ее разыгрывания; 
проведения ролевой игры, в проектной работе. 

Как можно видеть в приведенных при-
мерах, существующая связь процесса обу-
чения преподавателем с усвоением и 
овладением конкретным обучающимся 
субъектом обусловливается оперированием 
с одними и теми же определенными катего-
риями, как отмечают В. Г. Костомаров и 
О. Д. Митрофанова [12, с. 11-13]. Овладение 
и владение языком тесно связано с основа-
ми обучения иноязычному общению, а вла-
деть языком – это значит владеть видами 
речевой деятельности и речевого общения 

на этом языке. 
В процессе деятельности обучающего и 

овладевающего рассматриваются и упо-
требляются речевые операции в условиях 
речевых действий, речевые действия как 
самостоятельно каждое, так и в сочетании 
их между собой, а также речевая деятель-
ность всех видов в отдельности и сочетании, 
но обязательно в условиях речевого обще-
ния. При этом все эти категории обусловле-
ны необходимостью определенной последо-
вательности, многократной повторяемости, 
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информационно-предметной и ситуативно-
контекстной обусловленности. 

Очень важным фактором, определяю-
щим успешность и эффективность единства 
и тесной связи деятельностей обучения и 
научения, является личность, профессио-
нальные качества преподавателя, его готов-
ность и способность обучать. 

В этом случае, по словам А. А. Залев-
ской [5, с. 12-13], важен стиль поведения 
преподавателя, который осознает свою 
роль, важность своих функций как в своей 
деятельности обучения, так и в успешной 
мотивированной деятельности научения 
учеников:  

– преподаватель доброжелателен и 
терпелив; 

– он не выходит из себя, заметив в речи 
обучающегося ошибки, наличие которых 
свидетельствует о том, что ученик находит-
ся в движении по своему пути к цели; 

– преподаватель не стремится к тому, 
чтобы у обучаемых материал «отскакивал 
от зубов» как заученные «мертвые» знания 
или факты, ведь процесс овладения языком 
требует неизбежно времени на осмысление, 
постижение, построение и проверку того, 
что делает сам обучающийся, овладеваю-
щий иностранным языком; 

– преподаватель не позволит себе, дав 
ученикам творческое задание, выслушав их 
искренние самостоятельные высказывания, 
свести свой комментарий к анализу ошибок. 
Он будет добиваться того, чтобы боязнь сде-
лать ошибку не заставляла обучаемого мол-
чать или прятаться за чужими мыслями; 

– преподавателю нецелесообразно все-
гда и постоянно демонстрировать эрудицию 
и давать ответы за учеников на все вопросы. 

Для нашего исследования проблем обу-
чения преподавателем и овладения студен-
том устным и письменным техническим пе-
реводом как сложной билингвальной рече-
вой деятельностью важной становится по-
зиция В. Н. Комиссарова [9, с. 340-341] от-
носительно требований, которым должен 
соответствовать преподаватель как обуча-
ющий переводу: 

1) являться опытным переводчиком, 
иначе говоря, иметь достаточный опыт пе-
ревода и постоянно пополнять его; 

2) владеть на высоком уровне языками 
в паре переводческого билингвизма; 

3) быть преподавателем иностранного 
языка и русского как родного; 

4) владеть различными аспектами ис-
тории, культуры, государственного устрой-
ства, экономики, сфер техники, повседнев-
ной жизни народа стран-носителей ино-
странного языка; 

5) владеть терминологией, понятийным 
аппаратом языков в паре переводческого 

билингвизма ряда областей знания, сфер 
науки и техники. 

В. Н. Комиссаров особо подчеркивает 
необходимость учитывать существование 
одних и тех же проблем как у преподавате-
ля, так и у обучающихся переводу студен-
тов, связанных с овладением терминологи-
ей, понятийным аппаратом конкретных 
сфер науки и техники, которые могут быть 
разрешены совершенно различными путя-
ми, на основе решения различных про-
блемных задач и достижения конкретных 
результатов [9, с. 31]. К этим проблемам ис-
следователь относит следующие: внеязыко-
вая реальность в сфере техники и различия 
в этой реальности; незнание самой профес-
сиональной «картины мира» и тем более 
несовпадение этих «картин мира»; специ-
фичность семантики терминологических 
языковых единиц [9, с. 31]. 

Специфика типов учения, овладе-
ния субъектом речевой деятельно-
стью и диалогическим речевым об-
щением. Поскольку человек в учении, 
научении чему-либо приобретает опыт, то 
специфику и типы учения А. А. Алхазишви-
ли рассматривает с позиции целенаправ-
ленности, наличия нужды в чем-то, в кон-
кретной информации, ее употребления, в 
обмене ею с другими, выступать с сообще-
нием в условиях обсуждения и т. д. В этом 
случае, по мнению А. А. Алхазишвили, про-
исходит прямое, самостоятельное речевое 
поведение, мотивированная речевая дея-
тельность, речевые действия [1, с. 32], а ко-
гда обучающийся выполняет речевые акты 
и акты речевой деятельности, которые под-
чинены общим потребностям и мотивам 
участия в проекте, выполнения роли в 
разыгрываемой ситуации, то эти действия, 
речевая деятельность, речевое общение 
становятся латентным, скрытым научени-
ем, овладением, например порождение 
спонтанного доказательного высказывания 
в процессе ролевой игры «круглый стол». 

Для нашего исследования особый инте-
рес представляют предлагаемые А. А. Алха-
зишвили четыре типа научения, овладения 
видами иноязычной речевой деятельности 
и речевым общением на уровне формиро-
вания речевых навыков и речевых умений в 
условиях общения как взаимодействия 
субъектов [1, с. 38]: 

1) доминирующие речевые операции, 
действия и деятельность специфической 
направленности на научение с учетом 
предмета и структуры; 

2) учебные целенаправленные речевые 
действия и виды речевой деятельности, 
входящие в состав неучебных, которым 
подчинены первые; 

3) латентное научение и овладение 
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неучебными действиями и видами речевой 
деятельности в специально создаваемых 
условиях: микроситуациях, ситуациях, осо-
бых формах речевого общения как коллек-
тивного межгруппового взаимодействия 
[6, с. 38]; 

4) латентное научение, овладение уме-
ниями диалогического речевого общения в 
целенаправленном учебном процессе, осу-
ществляемом в специально создаваемых 
близких к реальным условиям: ролевые иг-
ры, презентация и защита выполненных пе-
реводов, обсуждение результатов информа-
ционно-исследовательских проектов и др. 

Особую значимость приобретает про-
блема соответствия типов учения этапам 
обучения, на которых обязательно должна 
актуализироваться указанная нами выше 
слитность, взаимосвязь процессов речевого 
общения и научения-овладения навыками 
и умениями всех видов иноязычной рече-
вой деятельности. 

Нами были предложены пошаговые 
технологии двух типов в зависимости от эта-
па обучения и овладения навыками и уме-
ниями видов иноязычной речевой деятель-
ности и речевого общения: а) технологии 
подготовительного типа по овладению лек-
сическими, морфологическими, синтаксиче-
скими, структурно-композиционными, фо-
нетическими речевыми навыками в услови-
ях осуществления речевых действий и рече-
вой деятельности говорения, письма, чтения 
и аудирования на основе речевого общения 
как взаимодействия субъектов научения и 
б) технологии активного речедеятельностно-
го и коммуникативного участия в процессе 
овладения речевыми умениями в межсубъ-
ектном коллективном внутригрупповом и 
межгрупповом взаимодействии с партнера-
ми с целью обмена речевыми продуктами 
как достигнутыми целями-результатами в 
диалогическом речевом общении (моноло-
гические высказывания, информационные 
сообщения, доклады, тексты перевода, ре-
фераты и другие) [16; 15; 17]. 

Необходимо сохранять на всех этапах 
тесную связь процесса овладения лексикой, 
грамматикой, фонетикой с выполняемыми 
ими функциями, опираясь постоянно на 
включение любого языкового материала в 
живую речь (тексты). В этом случае, по сло-
вам А. А. Алхазишвили, языковой материал 
используется в целях общения (в коммуни-
кативных парах, в коммуникативных пар-
ных группах субъектов и др.) и начинает 
представлять собой завершенные по струк-
туре речевые действия и единицы речевой 
деятельности, готовые к функционирова-
нию в речевом диалогическом общении, так 
как способны выполнять, обеспечить функ-
цию общения [1, с. 39] на основе проблем-

ности, осмысленности, взаимопонимания и 
спонтанности. 

Преподаватель должен много и основа-
тельно готовиться к выявлению проблем, 
проблемных вопросов при включении ис-
точников информации, выявлять, формиро-
вать и формулировать эти проблемные во-
просы, проблемные микроситуации. А для 
субъектов как обучающихся они должны 
быть неожиданными, чтобы порождать 
спонтанные высказывания в условиях 
разыгрывания микроситуаций [1, с. 77]. 

При рассмотрении вопросов обучающей 
деятельности преподавателя и деятельности 
учения студента, обучающегося, для нас в 
этом случае целесообразно разграничивать, 
как отмечает А. Н. Щукин [13, с. 35], метод 
обучения как теоретическое направление и 
приемы обучения как конкретный вари-
ант обучающей деятельности преподавателя 
и деятельности учения студента, реализую-
щийся как стратегия и тактики достиже-
ния цели, когда метод обучения определяет 
стратегию, а приемы, модели, алгоритмы – 
тактики. В связи с этим важным становится 
вопрос о стратегиях овладения и пользова-
ния иностранным языком. 

При этом подчеркивается то, что страте-
гиям можно научиться и именно обучение 
определенному набору стратегий может спо-
собствовать эффективности овладения ино-
странным языком [5, с. 77]. Вводятся поня-
тия «стратегия понимания текста», «страте-
гия научения» как некоторая последова-
тельность навыков, используемая для до-
стижения поставленной цели как, например, 
переводческая стратегия [9, с. 336], в основе 
которой лежит цель-задача «как можно 
полнее понять переводимый текст» и цель-
результат – найти этому тексту «наиболее 
точное соответствие в тексте на языке пере-
вода», в связи с тем что основной принцип 
стратегии, по В. Н. Комиссарову, – «макси-
мум усилий для нахождения лучшего вари-
анта соответствия» [9, с. 336]. 

В. Н. Комиссаров включает ряд дей-
ствий как элементов переводческой страте-
гии, к которым относит: 1) предварительное 
знакомство с предметом исходного сообще-
ния; 2) изучение параллельных текстов на 
языке перевода; 3) работа со справочника-
ми и энциклопедиями; 4) составление спис-
ка терминов и незнакомых слов; 5) осу-
ществление чернового перевода; 6) чтение 
вслух отрезков перевода; 7) анализ и редак-
тирование текста перевода. 

Выбор последовательности действий в 
процессе перевода подчинен ряду правил: 
1) понимание предшествует переводу; 2) не-
однократное возвращение к оригиналу; 
3) выделение в исходном тексте последова-
тельных отрезков; 4) отрезок должен со-
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ставлять «шаг перевода», равный одному-
двум высказываниям [9, с. 337]. 

Как можно видеть, стратегии являются 
целенаправленными и ориентированными 
на достижение определенного результата на 
основе выполнения последовательности ре-
чевых лексических, грамматических навы-
ков как тактик [5, с. 79]. Такой подход харак-
терен для стратегий научения, их тактикам 
как шагам, применяемым научающимися. 

Для нас важно, вслед за А. А. Залевской, 
рассматривать научение как активный 
динамический процесс, в ходе которого 
обучающиеся «используют разнообразную 
информацию и стратегические способы ее 
переработки» [5, с. 82]. 

Понятие «стратегия» соотносится с 
«технологией» научения-овладения рече-
выми навыками, умениями того или иного 
вида иноязычной речевой деятельности, а 
«тактики» – с шагами. Содержание, сочета-
емость и последовательность шагов в про-
цессе движения от цели-задачи к цели-
результату, например к порождению моно-
логического высказывания в ситуации ре-
чевого общения, могут меняться, быть каж-
дый раз другими в рамках отдельного шага 
технологии. 

Как особо отмечает А. А. Леонтьев 
[11, с. 17], в рамках одного шага отдельный 
речевой навык часто не обеспечивает слож-
ного речевого действия говорения с опорой 
на ключевые слова, чтобы говорить, читать 
и т. д. В связи с этим нужно обучающемуся 
уметь соединить отдельные речевые навы-
ки друг с другом в «цепочку», которая 
может быть представлена звеньями, что 
становится определенной основой «техно-
логии», включающей звенья этой цепочки 
как «шаги». 

Трактуя технологию как последователь-
ный процесс материального производства, 
процесс изготовления, преобразования иде-
ального или материального исходного про-
дукта и как оптимальную преобразующую 
деятельность человека по достижению цели-
результата, П. Р. Атутов [2] особенно под-
черкивает, что преобразующая деятельность 
человека вообще, а не только связанная с 
материальным производством, становится 
неотъемлемым компонентом учебного про-
цесса в любой образовательной области. 

Технология выступает как совокупность 
определенным образом организованных 
процессов, элементарных операций, рече-
вых действий, адекватных определенным 
речевым навыкам, осуществляемым в более 
или менее строгой последовательности. 
Например, технология овладения студен-
тами – будущими переводчиками речевыми 
навыками и умениями переводческого 
аудирования из восьми шагов в процессе 

аудирования микротекстов или фрагментов 
текста в цикле дисциплин практического 
курса основного иностранного немецкого 
языка в условиях речевого общения как 
межсубъектного взаимодействия в комму-
никативных парах и в группе состояла из 
следующих по содержанию речевых опера-
ций, действий и видов речевой деятельно-
сти в их взаимосвязи [16, с. 127-128]: 

1) синхронно с аудированием фрагмен-
та исходного текста формирование в нем 
главной мысли посредством выявления и 
фиксации группы связных по смыслу клю-
чевых слов с учетом уточнения их словар-
ного и контекстного значения;  

2) синхронно с аудированием и на ос-
нове сформированной главной мысли 
фрагмента письмо-фиксация элементарных 
мыслей в виде денотатов как ряда связан-
ных по смыслу слов в каждом денотате с 
подключением думания, размышления 
вслух в рамках коммуникативной пары;  

3) после аудирования выявление и за-
пись-фиксация в виде моделей ассоциатив-
ных парадигматических и синтагматиче-
ских отношений между словами в денота-
тах, на основе размышления вслух, напри-
мер в денотате «Erdgas – Besonderheiten – 
Pipelines – auszeichnen» – модель (объект – 
качество – объект – обладание);  

4) после аудирования формулирование 
лексическими и морфологическими сред-
ствами исходного языка и репродуктивное 
письмо денотатных словосочетаний как ча-
стичное развертывание свернутых мыслей с 
подключением думания вслух, аудирования 
и говорения в паре с партнером, например: 
Auszeichnen von Besonderheiten der Pipelines 
für Erdgas;  

5) с опорой на модели ассоциативных 
отношений слов в денотатах и на формули-
ровки частично развернутых мыслей выяв-
ление синтаксических структур осмыслен-
ных простых предложений с подключением 
чтения и письма-фиксации структуры 
S←At–Pv–At→O предложения;  

6) на основе синтаксических структур 
развертывание, формулирование и запись 
простых элементарных предложений на ис-
ходном языке, например Die Pipelines für 
Erdgas zeichnen einige Besonderheiten aus, с 
подключением чтения, репродуктивного 
письма, думания вслух, говорения и ауди-
рования в паре с партнером;  

7) логическое выстраивание зафиксиро-
ванных простых осмысленных предложений 
в последовательности смыслового развития 
и объединение близких по смыслу как слож-
ных предложений на основе отношений ат-
рибутивности, объектности, темпоральности, 
причины, например «Die Pipelines für Erdgas 
zeichnen einige Besonderheiten aus, die mit 
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dem Transport von Erdgas verbunden sind», с 
подключением размышления вслух и гово-
рения с партнером;  

8) создание, формулирование и запись 
средствами исходного языка связного 
осмысленного текста-сообщения из ряда со-
зданных простых и сложных осмысленных 
предложений с подключением информатив-
ного чтения, думания и творческого письма 
во взаимодействии с партнером на основе 
последующего говорения и аудирования. 

Такие технологии употребления ино-
странного языка в процессе овладения сту-
дентами речевыми навыками и умениями 
видов речевой деятельности в условиях диа-
логического речевого общения, как особо 
подчеркивает А. А. Залевская [5, с. 93], 
включают, как мы показали в приведенном 
примере, процесс «думания вслух» при 
овладении стратегией научения любого ти-
па, применения ее при выполнении разно-
образных задач, во всех видах деятельности 
студентов в больших и малых группах, в ко-
торых они могут поочередно «думать вслух» 
при решении проблем, обсуждать стратегию 
и ее тактики с другими студентами. 

Заключение. Проведенное исследова-
ние дает возможность сделать вывод относи-
тельно соблюдения важных условий, позво-
ляющих говорить о возможности разработки 
и создании стратегий и тактик как обучения, 
так и овладения студентами видами ино-
язычной речевой деятельности и диалогиче-
ским речевым общением. К таким условиям, 
учитывая результаты исследования А. А. Ал-
хазишвили [1, с. 31-32], с некоторыми до-
полнениями можно отнести следующие: 

1) слитность процесса общения и про-
цесса овладения на всех этапах обучения и 
научения; 

2) создание ситуаций одноязычия пу-
тем коммуникативных пар и групп субъек-
тов учения с одним языком общения; 

3) полное соответствие содержательной 
(предмета) стороны общения средствам язы-
ка, которые неотделимы от предметного со-
держания конкретной сферы, области зна-
ния; 

4) соответствие содержательной смыс-
ловой стороны речевых единиц, речевых 
действий, деятельности и речевого общения 
системе потребностей обучающихся [1, с. 32]. 

Рассмотрение, исследование и раскры-
тие содержания деятельностей обучения, 
учения и овладения иностранным языком 
на основе постоянного пользования им в 
различных видах речевой деятельности и в 
речевом общении стали основанием для 
осмысления и понимания того, что в про-
цессе обучения, существующего в единстве с 
учением, такие категории, как «учебная 
информация» и «знания», «учение-
изучение языка», «овладение и владение 
языком» различаются. Но та и другая кате-
гории требуют многократного употребле-
ния субъектом учения и овладения, чтобы 
информации стала знанием как достоянием 
личности, а употребление средств языка в 
учении позволяет субъекту получить «ста-
тус» владеющего иностранным языком как 
средством чтения, аудирования, говорения 
и письма, но обязательно в тесной связи с 
иноязычным речевым общением. 

Обобщающей мыслью как сути овладе-
ния и владения языком как средством рече-
вой деятельности и речевого общения явля-
ется то, что каждый человек совершает сам 
конкретный путь и определенную последо-
вательность шагов на этом пути движения к 
цели, обмениваясь с другими в условиях 
диалога ссобственным опытом. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
функции субъектов деятельности обучения 
и деятельности учения-овладения взаимо-
связаны, но совершенно различны по своей 
направленности. Если преподаватель как 
обучающий отбирает, исследует текстовые 
учебные материалы, приемы, средства обу-
чения, планирует и организует процесс 
формирования речевых навыков и речевых 
умений всех видов речевой деятельности и 
речевого общения, управляет этим процес-
сом и контролирует результаты учения и 
овладения ими учащимися, то субъект, изу-
чающий и овладевающий речевыми опера-
циями, речевыми навыками и умениями 
чтения, говорения, письма и аудирования в 
ситуациях речевого общения, сам соверша-
ет весь путь в рамках технологий и цепочки 
шагов в них к успешному достижению це-
ли-результата овладения и владения ино-
странным языком как средством диалоги-
ческого речевого общения с учетом специ-
фики и типов учения. 
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