
Формирование коммуникативных компетенций учащихся  

на уроках предметов гуманитарного цикла  
 

В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный подход, так 

как он обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого ученика. Подход основан 

на положении П. Я. Гальперина о том, что в самостоятельной творческой деятельности каждого 

ученика надо идти от внешних практических материальных действий к действиям внутренним, 

теоретическим, идеальным. Т.е. обучение предполагает на первом этапе совместную учебно-

познавательную деятельность под руководством учителя, а затем – самостоятельную. Речь идет о 

«зоне ближайшего развития», которую необходимо учитывать при формировании коммуникативной 

компетенции. 

Данный подход не противопоставлен традиционному, но и не тождественен ему, так как он 

фиксирует и устанавливает подчиненность знаний, умений, ставя акцент на практической стороне 

вопроса, расширяя содержание собственно личностными составляющими. 

Развитие речи обучающихся на уроках языка предполагает формирование всех видов речевой 

деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех 

направлениях, составляющих единое целое. 
Первое направление – овладение нормами литературного языка: литературного 

произношения, образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления 

слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой принадлежностью. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Обогащение запаса слов обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе – развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. Развитие связной речи предполагает работу над 

содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая осуществляется при 

выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает 

формирование умений анализировать тему, уточнять ее границы, определять основную мысль, 

составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. «Обучать общению, общаясь» – без этих условий нет урока.  

Развитие речи на уроках языка должно строиться с учетом необходимости формирования у 

учащихся различных коммуникативных умений и навыков: 

–  понять тему сообщения, логику развития мысли; 

– извлечь нужную информацию (полно или частично); 

– проникнуть в смысл высказывания – слушание; 

– навыков изучающего чтения; 

– вести диалог и построить монологическое высказывание – говорение; 

– выделять тему и основную мысль (идею) высказывания; 

– собирать и систематизировать материал; 

– составлять план, пользоваться различными типами речи; 

– строить высказывание в определенном стиле; 

– отбирать языковые средства; 

– совершенствовать высказывание – письмо, говорение. 

Наиболее эффективным является комплексное обучение речи, при котором умения 

воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в сочетании с 

умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и письмо). Сигнальной системой 

общения является слово и речь. Общение – это как основа и механизм коммуникативного 

образовательного процесса. 

Общение – особая разновидность взаимодействия людей, которая требует своих методов и 

приемов. Все, что делает педагог, будет эффективным тогда, когда работа интересна для самого 

педагога и учащегося. 

Педагог должен уметь строить взаимоотношения с учениками, уметь обучать и развивать, 

обладать высокой психологической культурой, умело создавать условия для самоактуализации и 



личностного роста ребят. В процессе обучения чаще всего происходит диалогическое 

взаимодействие учителя и ученика. Каждый опытный учитель понимает, как возрастает потребность 

в эффективном общении. Эффективно общаться – значит достигнуть цели. Проявляя себя в общении, 

личность выступает как личность коммуникативная. 

У каждого человека свои индивидуальные показатели участия в различных видах речевой 

деятельности. Кто-то легко и много говорит, кто-то любит много читать. Один прекрасно владеет 

импровизацией в говорении, другому нужна более тщательная подготовка, третий быстро улавливает 

основную мысль собеседника в разговоре, четвертый любит писать письма и вести дневники. 

Важнейшим направлением в своей деятельности считаю обучение школьников анализу 

текста. Комплексный анализ текста включает элементы лингвистического, стилистического, 

литературоведческого анализа, разные виды разбора, вопросы по орфографии и пунктуации. 

Более подробно хочется остановиться на обучении школьников составлению плана текста. 

«Работать над планом – это значит проникать в смысл читаемого, изучать построение произведения, 

вникать в его язык и его образы», – утверждала М.А. Рыбникова. Между планом и пониманием 

существует двусторонняя зависимость. С одной стороны, чтобы планировать текст, надо его понять, 

с другой стороны, планирование углубляет понимание, так как при этом систематизируется все, что 

было извлечено из текста на протяжении всей его обработки. 

Составляя план текста, ученик выполняет следующие операции, связанные с анализом 

структуры и содержания текста: проводит смысловую группировку текста, выделяет смысловое и 

логическое соотнесение частей плана друг с другом. Выделяет главные мысли или микротемы и 

вокруг них группирует текст. 

Формы, методы и приемы работы по реализации коммуникативной компетенции направлены 

на то, чтобы содержание учебного материала было источником для самостоятельного поиска 

решения проблемы.  В этом плане использование инновационных педагогических технологий играет 

большую роль. Исследовательский метод, дискуссии мозговой штурм, технология развития 

критического мышления, интерактивные, групповые формы и методы, коллективный способ 

обучения – данные технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную 

деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, помогают добиться глубокого 

понимания материала.  

Работа в парах, в группах сменного состава позволяет решить и задачи воспитания: желание и 

умение сотрудничать в группах с одноклассниками. Главное в работе – школьники свободно говорят, 

спорят, отстаивают свою точку зрения, ищут пути решения проблемы, а не ждут готовых ответов.  

Методы, ориентированные на устную коммуникацию  

все формы учебного диалога; 

доклады и сообщения; 

ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Говорящего и 

Слушающего, Задающего вопросы и Отвечающего; 

учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, бесед, 

интервью у разных категорий людей; 

обсуждения, дискуссии, диспуты; 

упражнения психологического тренинга общения, в том числе в конфликтогенных и 

конфликтных ситуациях; 

выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных товарищами, в 

качестве оппонентов; 

выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.; 

вовлечение учащихся в работу театральных студий. 

 Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Пишущего и 

Читающего; 

учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения анкетирования или 

письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов (опросников); 



телекоммуникационные проекты, предполагающие составление текстов для размещения на 

Интернет-форумах или отправки по электронной почте, а также получение и чтение 

соответствующих сообщений; 

подготовка заметок и статей в СМИ с учетом целевой аудитории; 

рецензирование учебных исследовательских работ, подготовленных товарищами. 

сочинения и изложения  

На уроках предлагаю учащимся разнообразные виды заданий, позволяющие выражать свои 

мысли связно и адекватно, строить коммуникативно-целесообразные высказывания в устной и 

письменной форме, пользуясь нужными языковыми средствами в соответствии с целью, 

содержанием речи и условиями общения. Это означает, что необходимо вырабатывать чувство 

языка, развивать аналитические и творческие способности учащихся – как на уровне содержания, так 

и на уровне языковых средств, что очень тесно взаимосвязано. 

Пути реализации коммуникативной компетенции учащихся состоят в том, что формы, методы 

и приемы работы направлены на то, чтобы содержание учебного материала было источником для 

самостоятельного поиска решения проблемы. Исследовательский подход к темам литературных 

произведений помогает рассматривать жизнь литературного героя как учебное исследование. А 

дискуссия по результатам сочинений дает возможность высказать свою точку зрения, послушать 

других, поспорить. 

Ученые считают, что в 10–11 лет наступает пик интереса ребенка к окружающему миру. И 

если интерес ребенка не будет удовлетворен, то он угаснет. Помогают поддерживать этот интерес и 

традиционные читательские конференции, где учащиеся знакомят одноклассников с самыми 

интересными прочитанными книгами, отзыв о которых записывают в читательских дневниках. 

Учитель должен постоянно уделять внимание развитию у школьников читательских 

интересов и навыков чтения, анализу текста, поиску нужной информации в справочной, научной и 

художественной литературе, составлению плана ответа по тексту, собственных вопросов к нему; 

устного диалога: задавать вопросы собеседнику, конструировать ответы на вопросы, свободно 

участвовать в беседе.  

Развитию диалогической речи учащихся способствуют такие виды учебной деятельности, как 

ролевая или деловая игра, инсценирование отдельных эпизодов и сцен, защита проектных работ и 

презентаций и др.; письменного диалога, включающего в себя грамотное оформление анкеты, 

заявления, резюме, написание эссе, сочинения- интервью и т. д.; групповая работа на уроках требует 

от ученика умения участвовать в дискуссии: спорить, отстаивая свою точку на различные вопросы, 

затронутые в дискуссии;  

монологической речи: давать развернутый ответ на вопрос, составлять словесное описание 

какого-либо события, исторического лица, рассуждение по заданной теме, выступление с устным 

сообщением, докладом, презентация проектной работы, проведение экскурсии в музее и т. д.; 

грамотного письма.  

Развитию письменной речи способствуют такие формы деятельности, как обучение 

конспектированию текста, составление плана ответа или статьи, эссе или сочинения на 

злободневную тему, составление памяток, инструкций, заполнение таблиц и др.  

На уроках истории учащиеся должны научиться давать устную и письменную характеристику 

исторического лица, события, государства, выявлять причинно-следственные связи. Овладеть этим 

умением им могут помочь различные памятки – алгоритмы, в которых указаны пошаговые действия. 

Пользуясь ими, ученик легко даст как устный, так и письменный ответ. Использование схем, 

опорных конспектов и сигналов облегчает учащимся составление связного, логичного изложения 

материала и способствуют развитию устной монологической речи. Для достижения прочности 

овладения этим умением работа должна быть системной. Только тогда новый навык прочно 

закрепится в сознании школьника, и он сможет составлять рассказ логично, плавно, без ненужных 

пауз.  

Значительную роль в формировании исторических знаний играют исторические источники: 

документы, научная литература и др. Использование их на уроках позволяет сделать изложение 



материала наглядным, учит детей мыслить, рассуждать, анализировать информацию. В современных 

учебных пособиях и дополнительной учебной литературе содержится много текстовых документов, 

помогающих школьникам легче усвоить учебный материал. В ходе беседы по этим документам 

учитель должен добиваться от них аргументированных, развёрнутых рассуждений и логичных 

выводов.  

Работа по анализу текста на уроке способствует формированию у учеников важнейших 

коммуникативных умений: самостоятельно создавать устный и письменный текст, отражающий 

зрелую авторскую позицию, новизну суждений, высокий уровень языковой культуры. К текстам 

желательно прилагать разноуровневые задания. Практика показывает, что творческие работы многих 

учащихся неинтересны, бедны по содержанию и оформлению из-за однотипного построения 

предложений. Для устранения этого недостатка в их письменной речи применяют такие виды 

учебной деятельности, как редактирование текста, сочинения – миниатюры.  

На всех этапах урока школьники должны иметь дело с образцовой литературной речью, будь 

то речь учителя или дидактический материал. Обучение литературному языку является важной 

составляющей на уроке. Для развития коммуникативных способностей учащихся целесообразно 

строить учебные занятия в форме проблемного диалога, задавать проблемные вопросы, активно 

использовать групповые формы работы, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Практикуют в качестве домашней работы мини-сочинения, цель которых от лица исторических 

персонажей осветить какое-либо событие.  

Среди методов, которые помогают учителю истории и обществознания формировать 

грамотную, аргументированную речь учащихся, следует выделить учебную дискуссию. Главная 

функция учебной дискуссии – стимулирование познавательного интереса; а также обучение навыкам 

диалогической и монологической речи, рассуждения, самостоятельного высказывания, развитие 

навыков общения в коллективе, воспитание положительных качеств личности, толерантного 

отношения к людям. Важнейшим условием эффективности учебной дискуссии является 

предварительная подготовка к ней учащихся. Без знаний дискуссия становится бессодержательной, а 

без умения правильно выражать мысли, убедить других она будет непривлекательной и запутанной. 

Поэтому учитель должен позаботиться о развитии у учащихся умений ясно и точно излагать свои 

мысли, чётко и однозначно формулировать вопросы, аргументировать ответ. Дискуссии обогащают 

содержание уже известного учащимся материала, помогают его усвоению и закреплению. Учителя 

они информируют о системе знаний учащихся, особенностях их мышления, подсказывают 

направления дальнейшей работы. Неоценимо и воспитательное значение учебной дискуссии. Живой 

обмен идеями, мнениями, взглядами дает учащимся возможность познакомиться с различными 

точками зрения, учит внимательно слушать товарищей, аргументировано отстаивать свою позицию, 

оттачивать речь. 

Для формирования ценностной составляющей коммуникативной компетенции ученик должен 

не только усвоить материал, но его интерпретировать. Поэтому следует уделять внимание 

практическим занятиям, на которых применяют такие задания: объясните значение документа; 

составьте опорную схему. Владея материалом, ученики учатся его применять, то есть создавать свое 

высказывание, использовать изученный материал в новых условиях. Например, они высказывают 

свои предположения о политическом развитии России в случае победы первой русской революции.  

Для формирования практической составляющей коммуникативной компетенции ставят 

учащихся в ситуацию, когда они сравнивают исторические факты, анализируют причины 

исторических событий, определяют их взаимосвязь. Например, сравнить аграрные проекты С. Ю. 

Витте и П. А. Столыпина и ответить на вопрос: «Почему они не получили поддержки ни у 

правительства, ни у оппозиционных партий, ни у широких кругов российской общественности, ни у 

крестьянства?» Ученики всегда с интересом готовятся к деловым играм и результативность таких 

уроков выше и актуальнее. На этих занятиях ученики приобретают опыт публичных выступлений, 

ведения диалога, участия в дискуссиях, проявления инициативы и принятия ответственных решений.  


