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Автор обосновывает необходимость широкого использования раз-

личных видов коммуникативных заданий для создания прочной базы 

свободного владения иностранным языком. Особое внимание в 

статье уделяется раскрытию принципа коммуникативности в 

рамках компетентностного подхода, и описываются дидактиче-

ские возможности использования приема инсценировки при форми-

ровании коммуникативных умений чтения и говорения. На основе 

практического опыта даются рекомендации по подготовке и при-

менению приема драматизации в процессе развития коммуника-

тивных умений. 

Ключевые слова: компетентностный подход, коммуникативный подход, коммуни-

кативные задания, прием инсценировки. 

Последнее десятилетие знаменуется изменениями в об-

ласти целей и содержания обучения. Сегодня процесс обучения 

нацелен на достижение личностно значимых результатов, про-

исходит переориентация на практическую направленность об-

разования, когда приоритеты расстанавливаются в пользу прак-

тической стороны вопроса и получаемые знания подчиняются 

практическим умениям, формируемым на основе этих знаний. 

Практическим проявлением личностно-деятельностного 

подхода являются компетентностный подход, который нацелен 

на конкретизацию целей и результатов обучения, и коммуника-

тивный подход, определяющий путь, метод реализации этих 

целей и достижение практического результата. 

Данный подход находит свое отражение в большинстве 

учебников и учебных программ, которые строятся вокруг ком-

петенций, которые определяют то, что должен уметь делать 

учащийся и как использовать полученные знания по окончании 

изучения определенного курса. 
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Коммуникативный подход как практическая реализация 

личностно-деятельностной ориентации обучения характеризу-

ется следующими принципиальными положениями. 

1. Личностная ориентация обучения. 

Коммуникативный подход направлен на обучаемого. Од-

ной из задач, решаемых в ходе обучения, является повышение у 

учащихся мотивации к изучению предмета. Такая задача может 

быть достигнута путем сосредоточения на личности обучаемо-

го и предоставления ему возможности выбора путей для дос-

тижения целей программы. 

Развитие личности является целью и содержанием обуче-

ния. Портрет современного выпускника – это личность, спо-

собная к самореализации и саморазвитию, которая обладает та-

кими способностями как осознание целей и смысла учения, 

гибкость мысли, владение различными способами решения за-

дач, способность генерировать идеи самостоятельно и в коман-

де, умение самоопределяться в ситуациях выбора, владение ме-

тодами самооценки (8). 

Такая направленность на развивающуюся (саморазвиваю-

щуюся) личность ведет к переносу акцентов при обучении 

предмету с личности и деятельности преподавателя на личность 

и деятельность учащегося, с понятия «обучение» на понятие 

«изучение». При таком подходе современные обучающие тех-

нологии должны научить учеников самостоятельно приобретать 

знания, творчески использовать полученные знания, принимать 

самостоятельные решения, самостоятельно оценивать результат, 

выстраивать с другими людьми отношения взаимодействия и 

сотрудничества. 

При реализации личностно-ориентированного обучения 

содержание учебной деятельности должно представлять для 

учащихся личностный смысл. На занятиях должна ставиться 

реально значимая для учащихся проблемная, поисковая и твор-

ческая задача. В такой ситуации для учеников складываются 

реальные условия для развития умения самостоятельно мыс-

лить, принимать решения, находить способы решения задач. 

Важнейшим условием решения этой задачи является вне-

дрение в учебный процесс продуктивных образовательных тех-
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нологий, таких как подготовка проектов и презентаций, реше-

ние кейсов, ролевые игры. 

2. Деятельностная сущность обучения. 

Задачей коммуникативно-ориентированного обучения яв-

ляется создание для учащихся условий, в которых они участву-

ют в деятельности и эта деятельность представляется значимой 

для учеников и происходит в рамках конкретных жизненных си-

туаций. Преподаватель старается воссоздать на занятии «естест-

венную» ситуацию общения. В определенном смысле любая ре-

альная ситуация, перенесенная в рамки урока, носит оттенок 

«искусственности», но в основе коммуникативного подхода ле-

жит не столько реальность ситуации общения, сколько реаль-

ность деятельности в ситуации общения (3, 22-24). В искусст-

венно созданной ситуации общения учащиеся пытаются решить 

реальные задачи совместной деятельности, выполняя «деятель-

ностное» задание, разработанное преподавателем. Это задание 

должно содержать коммуникативную цель и проблемно-позна- 

вательную задачу для учащихся, которую они пытаются решить. 

Деятельностные задания при коммуникативно-ориентированном 

обучении строятся на основе игрового, имитационного или сво-

бодного общения. Это могут быть коммуникативные игры, си-

муляции, ролевые игры, такие как организация круглых столов, 

проведение интервью, ток шоу (talk show), дискуссий, дебатов, 

которые организуются в соответствии с разработанным сюже-

том и распределенными ролями. Условия проведения таких игр 

должны обеспечить для учащихся возможность свободно выра-

жать свои мысли в процессе общения, чувствовать себя в безо-

пасности от критики, каждый ученик должен быть в фокусе 

внимания остальных, важно поощрять противоречивые, неожи-

данные суждения, которые свидетельствуют о самостоятельно-

сти мышления учеников и их активной позиции. 

3. Коллективное взаимодействие в процессе обучения. 

Обучение на основе коммуникативного подхода предпола-

гает не только решение коммуникативно значимых задач на базе 

«реальных» ситуаций общения, но и создание условий «естест-

венного» учебного общения. Главным условием общения явля-

ются, во-первых, сама потребность в осуществлении общения, 
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то есть развитая коммуникативная способность и, во-вторых, 

наличие партнеров по общению. 

Коммуникативная способность обучаемых развивается 

через их вовлечение в решение широкого круга значимых, реа-

листичных, имеющих для них смысл и достижимых задач, ус-

пешное решение которых доставляет удовлетворение и повы-

шает их уверенность в себе. 

Одной из важных задач, стоящих перед преподавателем, 

является нахождение оптимальных способов развития комму-

никативной способности обучаемых. Можно назвать следую-

щие рекомендации для поддержания коммуникативного пове-

дения учащихся: 

1) предлагать для обсуждения более одной темы, тема 

должна быть понятна, интересна студентам и посильна для об-

суждения, учащиеся должны владеть содержательным предме-

том общения; 

2) разъяснять мотивы, по которым предлагается та или 

иная тема; 

3) поощрять студентов выражать оригинальные идеи; 

4) поддерживать учащихся в выражении собственного 

мнения; 

5) включать эти мнения в общее обсуждение; 

6) призывать учащихся прислушиваться друг к другу, 

быть терпимыми к мнению других; 

7) принимать во внимание индивидуальный характер уча-

щихся. 

Общение невозможно без взаимодействия с партнером 

или партнерами, поэтому задания преподавателя должны вы-

полняться в парах или малых группах, индивидуально выпол-

няются только элементы задания. При этом учащиеся сами ре-

шают, кто какую часть задания выполняет и сами организуют 

работу в своей группе по реализации поставленной цели. 

К такой работе преподаватель должен готовить учеников 

постепенно, развивая у них способность к партнерству в обще-

нии, например, такими приемами как: 

1) поощрять взаимопомощь на занятиях, 

2) организовывать индивидуальную и парную работу, 
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3) поощрять самостоятельный выбор дополнительных ма-

териалов для самостоятельной работы, 

4) поощрять высказывать своё мнение по поводу обсуж-

даемых проблем, не идти на поводу мнений, высказанных дру-

гим учащимся, 

5) давать возможность ученикам обсуждать их точки зрения 

самостоятельно, без активного вмешательства преподавателя, 

6) подбадривать учащихся, 

7) выражать одобрение, восхищение при удачных выступ-

лениях учащихся. 

Задания, нацеленные на развитие коллективного взаимо-

действия, представляют собой три основных вида: 

1) сотрудничество учеников в выработке единой идеи на 

основе одинаковой информации по теме, 

2) передача информации от одного ученика к другому, при 

этом у одного ученика имеется информация, которой нет у дру-

гого и её надо восполнить, 

3) комбинирование информации, когда у участников обще-

ния имеется противоречивая информация, разные доказательст-

ва и их надо собрать воедино и выработать единое мнение. 

4. Новизна обучения. 

Данный аспект проявляется на разных этапах занятия. 

Это, во-первых, новизна обсуждаемой проблемы. Это также 

новизна используемого материала, новизна организации урока, 

его видов и форм, и разнообразие приемов работы. Новизна яв-

ляется мощным стимулом мотивации. 

5. Моделирование обучения. 

В связи с тем, что объём знаний на современном этапе 

очень велик и реально усвоить его в рамках одного курса не все-

гда представляется возможным, то идея коммуникативно-

ориентированного обучения – организовать изучение содержа-

тельной стороны предмета на основе проблем и тем – представ-

ляется методически целесообразной. 

Реализация коммуникативной направленности в процессе 

обучения очень во многом зависит от правильно выбранных уп-

ражнений и заданий. Именно в системе упражнений и выбран-

ных приемах обучения отражается вся концепция преподавания. 
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Одним из таких эффективных приемов коммуникативно-

ориентированного обучения является инсценировка. Особенно 

эффективен он на занятиях по иностранному языку, где очень 

часто как основной учебный материал используются художест-

венные тексты разных жанров, когда ставится цель – развитие 

умения интерпретации текста как ключевого умения чтения. 

Работу по интерпретации художественного произведения 

представляется возможным построить по типу театральной по-

становки, в ходе которой преподаватель или один из учеников 

выступает в роли режиссера, а остальные учащиеся в роли акте-

ров. Данная форма работы предполагает следующую последова-

тельность: «проникновение» в идею художественного произве-

дения, т.е. его интерпретация, собственно инсценировка («по-

становка») произведения или его отдельных фрагментов, обсу-

ждение этой постановки. Рассмотрим подробнее основные осо-

бенности этой работы. Перед тем как инсценировать/ставить ху-

дожественное произведение, учащиеся под руководством пре-

подавателя должны точно и глубоко понять идею автора произ-

ведения. Они должны «вскрыть в исполняемом произведении 

его основной мотив – ту характерную для данного автора твор-

ческую идею, которая явилась зерном его произведения, и из 

которой, как из зерна, оно органически выросло» (6, 486). Имен-

но эту работу по интерпретации произведения К.С. Станислав- 

ский назвал первым этапом в работе актеров и режиссера. 

Чтобы понять идею автора, желательно прочитать не 

только одно его произведение, выбранное для постановки, но и 

ознакомится с творческой биографией писателя, знать его убе-

ждения и мировоззрение. С этой целью актеры и режиссеры 

используют дополнительную информацию об авторе, о време-

ни, политической и социальной обстановке, в которой развива-

лось творчество драматурга. Все это очень важно знать, чтобы 

правильно понять те мысли и мотивы писателя, которые не 

только выражены в данном конкретном произведении, но и 

проходят красной нитью через все его творчество. 

В процессе обучения также представляется целесообраз-

ным перед обсуждением самого художественного произведе-

ния обратиться к изучению дополнительных материалов. В ка-
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честве дополнительного материала следует привести публика-

ции, освещающие основные вехи развития литературы, в кото-

рых определяется место изучаемого автора и его произведения, 

а также материалы биографического характера и критические 

статьи о произведении. 

Эти публикации можно предъявлять учащимся до прочте-

ния художественного произведения или после его прочтения. 

Как уже упоминалось, главная задача преподавателя – дать до-

полнительную информацию об авторе и его произведении. При 

работе с этими публикациями внимание должно быть направ-

лено на соотнесение полученных сведений с материалом про-

читанного произведения. Так, если в качестве дополнительного 

текста предлагается критический очерк о творчестве писателя 

или интервью с ним, то ученики должны проиллюстрировать, 

как конкретное высказывание критика или самого автора мо-

жет быть отнесено к прочитанному произведению. С этой це-

лью можно использовать, например, следующие задания: 

1. Познакомьтесь с высказываниями критиков о творчестве 

писателя. Найдите в прочитанном произведении подтверждение 

мнения критиков об особенностях творчества этого автора. 

2. Прочитайте отрывок из критической статьи. Найдите в 

ней слова, которые можно отнести к прочитанному вами про-

изведению. 

3. Прочитайте приведенное ниже интервью с писателем. 

Расскажите, что нового оно внесло в ваше понимание произве-

дения. 

В художественном тексте идея автора, его мысли как бы 

растворены во всем произведении и находят свое выражение не 

только в лирических отступлениях, а в самом действии произ-

ведения, т.е. в избранном автором типе конфликта действия, в 

характеристике действующих лиц и их поведении. Поэтому 

ученики (как и актеры) должны понять и даже почувствовать 

героев произведения. Кем является тот или иной персонаж, к 

чему стремится, его место в произведении, почему он поступа-

ет именно так и совершает те, а не иные поступки. 

Лучший способ познать произведение – «это проследить, 

как зарождается и развивается в нем конфликт. За что и между 
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кем ведется борьба, какие группы борются и во имя чего? Ка-

кую роль в этой борьбе играет каждый персонаж, каково его 

участие в конфликте, какова его линия борьбы, каково его по-

ведение?» (7, 20). Поэтому в процессе анализа художественного 

текста следует сосредоточить внимание на логике действия че-

ловека, поскольку сущность всей его жизни находит конкрет-

ное отражение в логике его поступков. Мысли, желания, 

стремления, чувства, характер людей проявляются в процессе 

его взаимодействия с окружающей действительностью. Поэто-

му лучше всего можно понять человека через логику его дейст-

вий в различных жизненных ситуациях. 

Подобная актерская техника освоения роли может быть 

использована и в учебном процессе как один из эффективных 

путей проникновения в смысл художественного произведения, 

который начинается с осознания смысловой ситуации, стоящей 

за ролью. Заключается этот путь в анализе мотивов поступков 

человека, роль которого исполняется. Необходимость такого 

анализа объясняется тем, что «... только осознав логику и по-

следовательность действий, актер поймет, к какой конечной 

цели он ведет свою роль, только овладев этим, он сможет по-

дойти к самому сложному и тонкому процессу: поставить себя 

на место действующего лица, сделать действия персонажа 

своими действиями, с тем, чтобы, наконец, сделать текст автора 

своим текстом» (2, 80). 

В результате такого анализа художественного текста 

можно более глубоко проникнуть в идею произведения, понять 

характеры действующих лиц. В процессе этой работы можно 

использовать следующие упражнения: 

1. Объясните, почему герой произведения поступает таким 

образом. Представьте аргументы, подтверждающие вашу точку 

зрения. 

2. Назовите поступки действующих лиц, подтверждающие 

следующую их характеристику. 

3. Объясните, какую роль играет описанное событие в разви-

тии всего сюжета и как оно может характеризовать главного героя. 

4. Дополните характеристику героя, данную автором про-

изведения. 
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5. Прокомментируйте заголовок произведения. 

6. Предложите свое название произведения и объясните 

ваше решение. 

7. Представьте дальнейшее развитие сюжета, какой разго-

вор мог бы состояться между персонажами, проиграйте по ро-

лям этот разговор. 

8. Посмотрите несколько фотографий актеров и выберете 

тех, кто мог бы исполнить роли персонажей прочитанного вами 

произведения. Обоснуйте свой выбор. 

Завершив эту часть работы, можно переходить к следую-

щему ее виду – инсценировке произведения или его отдельных 

отрывков. Выбор для инсценировки на занятиях всего художе-

ственного произведения целиком или только отдельных его от-

рывков зависит от ряда причин. Например, от объема произве-

дения, количества действующих лиц, отведенного времени для 

изучения данного произведения, подготовленности учеников к 

такому виду работы, от их индивидуальных особенностей – 

«актерских» способностей и т.д. 

Кроме инсценировки самого произведения можно предло-

жить инсценировку событий, не представленных в произведе-

нии. В этом случае ученики сами пишут сценарий сцен, допол-

няющих произведение. Например, в качестве домашнего зада-

ния преподаватель просит студентов написать продолжение к 

произведению или расширить его отдельные сцены. Дома сту-

денты составляют сценарий, который затем проверяется препо-

давателем. В составлении одного сценария могут принимать 

участие несколько студентов, которые потом будут участвовать 

в его постановке. 

К следующему занятию студенты готовят постановку по 

своим сценариям. На этом занятии можно провести конкурс на 

лучший сценарий и на лучшее его исполнение. 

При использовании приема инсценировки большое значе-

ние приобретает правильное решение вопроса о распределении 

ролей среди учеников. При этом важно принимать во внимание 

их актерское мастерство и индивидуальные черты характера. 

Одним целесообразно давать большие по объему роли, другим, 

наоборот, роли меньшие по объему и не столь эмоциональные. 



 

 169 

В процессе работы ученики, имеющие слабую подготовку, смо-

гут приобрести необходимые навыки и в дальнейшем играть и 

более разнообразные роли. 

Распределяя роли, следует предусмотреть и то, чтобы 

роль каждого персонажа художественного произведения при 

его инсценировке исполнялась двумя-тремя учениками. Это, с 

одной стороны, обеспечит активность большего числа учащих-

ся, а с другой стороны, даст возможность сравнить игру сту-

дентов и позволит благодаря этому нагляднее ощутить, в чем 

заключаются основные трудности. 

К инсценировке художественного произведения учащихся 

необходимо подготовить, надо помочь им в первую очередь 

войти в роль исполняемых персонажей. С этой целью можно 

порекомендовать выполнить, например, следующие задания. 

1. Прочитайте отрывки из произведения по ролям. 

2. Воспроизведите ряд диалогов из произведения, не за-

учивая их заранее. 

3. Расскажите биографию героя / опишите происходящее 

событие от лица разных персонажей. 

4. Выразите свое мнение по проблеме, выступая в роли 

различных персонажей произведения. 

После просмотра инсценировки, подготовленной учени-

ками, вся группа должна принять участие в ее обсуждении. Это 

обсуждение целесообразно организовать в виде ролевой игры. 

Ролевая игра может представлять собой обсуждение спектакля 

после его премьеры. Такая ситуация достаточно часто встреча-

ется в условиях естественного общения. Например, на творче-

ских вечерах зрителей с режиссерами, сценаристами, актерами 

после просмотренных фильмов и спектаклей. 

Таким образом, в процессе ролевой игры возможно мак-

симально приблизить учебную ситуацию к естественной, соз-

дать обстановку реального общения. В этой игре могут прини-

мать участие следующие действующие лица. 

1. Актеры, занятые в этой же постановке, но в другом те-

атре. 

2. Театральный критик, хорошо знакомый с творчеством 

писателя, произведение которого поставлено. 
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3. Зрители, которые также знают многие произведения 

этого автора. 

4. Режиссер-постановщик спектакля. 

Подробное описание ситуации общения и роли каждого из 

ее участников приводятся на ролевых карточках. Ученикам 

можно дать на карточках опоры в виде плана и ключевых слов. 

Учащиеся выбирают для себя роли по желанию. При этом 

необходимо предусмотреть, чтобы были заняты все студенты 

группы. Ролевую игру можно также провести в виде интервью. 

Журналист берет интервью у актеров, занятых в спектакле, у 

актеров, исполняющих эти же роли, но в другом театре, у ре-

жиссера-постановщика, у зрителей. Такая форма ролевой игры 

также способствует проведению интересного и творческого об-

суждения художественного произведения. 

Просмотр и обсуждение поставленной учениками инсце-

нировки, другими словами, драматизацию и ролевую игру, не 

следует растягивать на несколько уроков и тем более на не-

сколько дней. Ее необходимо провести на одном занятии. Ана-

лиз же результатов ролевой игры можно перенести на следую-

щее занятие. 

В целом, использование в учебном процессе приема дра-

матизации дает возможность для организации самых разнооб-

разных вариантов ролевых игр. 

Основное, что позволяет рассматривать этот прием в ка-

честве эффективного средства обучения иностранному языку, 

это то, что драматизация наиболее близко и полно моделирует 

устное иноязычное общение. 

При овладении иностранным языком как средством ком-

муникации необходимо воссоздать условия естественного ре-

чевого общения, поскольку деятельность учащихся в ходе обу-

чения должна носить реальный характер. В процессе инсцени-

ровки это достигается за счет того, что в тексте художественно-

го произведения уже воспроизводится реальная жизнь, а в ре-

чевом поведении действующих лиц отражаются все основные 

особенности естественной коммуникации. При этом во время 

инсценировки художественного произведения происходит пе-

ревоплощение в реальных людей, «вживание» в разнообразные 
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и в то же время типичные ситуации естественного общения. 

Благодаря этому в процессе драматизации происходит более 

глубокое усвоение языкового материала и овладение особенно-

стями иноязычного речевого общения. 

Инсценировка позволяет, с одной стороны, более полно 

осознать условия, влияющие на речевое поведение людей, а, с 

другой, – почувствовать многообразие способов выражения 

различных эмоций, отношений и т.д. При инсценировке кон-

центрируется внимание на контекстуальной обусловленности 

использования языковых средств. 

Драматизация помогает также получить представление о 

национальных и культурных особенностях, принятых в другой 

социальной среде. 

Таким образом, драматизация является одним из эффек-

тивных приемов обучения иноязычной речи, в языковом и сти-

листическом отношении адекватной условиям общения. 

Использование в обучении приема драматизации и других 

коммуникативно-ориентированных приемов позволяет препо-

давателю управлять учебной деятельностью на занятиях, моти-

вировать и стимулировать изучение предмета, а также способ-

ствует более глубокому пониманию изучаемого предмета. При-

ем драматизации является универсальным и междисциплинар-

ным приемом, который возможно использовать не только на 

занятиях по иностранному языку, но и на занятиях, например, 

по литературе и истории. 

При этом коммуникативный подход в обучении предъяв-

ляет серьезные требования к преподавателю. Преподаватель не 

только дает знания, определяет, кому говорить следующим, а 

является соучастником в процессе изучения, источником идей, 

благодарным слушателем, наставником. Преподаватель должен 

легко ориентироваться в ситуации на уроке, поскольку работа 

на занятиях может пойти не так, как запланирована, и чтобы не 

нарушить ход работы, необходимо быть информированным, 

подготовленным, иметь глубокие знания по предмету, в облас-

ти психологии и в области социального общения. 

Реализация принципа коммуникативности на практике 

требует достаточно много времени. Необходимо создать благо-
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приятную обстановку, при которой учащийся понимает, что его 

уважают как личность, считаются с его взглядами, точкой зре-

ния, учитывают его интересы и предпочтения. При такой орга-

низации обучения возможно достижение целей, отвечающих 

современному моменту. 
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Аbstract: The author emphasizes that large-scale employment of vari-

ous kinds of communicative assignments establishes a solid bases for fluent 

command of the foreign language. Attention of the author focuses on the basic 

conceptual provisions of competence approach and on the didactic potential 

of dramatization technique in developing communicative skills in reading, 

speaking and critical thinking. On the basis of dramatization technique appli-
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cation, recommendations are made to help teachers organize the teaching 

process and create a system of exercises. 

Key words: competence approach, communicative approach, communicative 

tasks, dramatization technique. 
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