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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Переход к информационному обществу предъявляет 

новые требования к системе образования, призванной подготовить учащихся к 

жизни и труду в информационном обществе XXI века. В современных 

условиях непрерывное образование становится необходимой частью жизни 

каждого человека, важнейшим условием, определяющим и обеспечивающим 

будущее устойчивое развитие общества.  

Всё более ясным становится понимание того, что существующая сегодня 

традиционная схема получения образования в первой половине жизни 

морально устарела. На смену ей приходит непрерывное образование и 

обучение на протяжении всей человеческой жизни. Новые формы образования 

требуют разработки новых теорий обучения на основе широкого применения 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в учебном 

процессе.  

Развитие базовых для методики наук, таких как лингвистика, дидактика, 

психология, психолингвистика, лингвокультурология, с одной стороны, и 

совершенствование ИКТ – с другой,  привели к качественному изменению 

содержания и средств обучения и создали предпосылки для пересмотра 

концепции системы образования, совершенствования форм и методов учебной 

деятельности, развития методики обучения русскому языку как иностранному 

(далее – РКИ) на основе компьютеризации учебного процесса, усиления его 

коммуникативной направленности.  

Целью нашего исследования является систематизация накопленных знаний 

и положительного практического опыта в области методики преподавания 

русского языка как иностранного, а также выявление возможностей ИКТ, в 

частности,  мультимедиа и гипермедиа, в повышении эффективности учебного 

процесса за счёт усиления его коммуникативной направленности, определения 

оптимальных сфер, методов и способов применения электронных 

мультимедийных средств обучения на основе анализа и учёта современных 

достижений теории коммуникации, психологии, психолингвистики, 

языкознания, педагогики и компьютерной лингводидактики, эффективно и 

последовательно обеспечивающих формирование русскоязычной коммуника-

тивной компетенции (далее - РКК) учащихся-армян на основном этапе 

обучения в общеобразовательной школе. 

В связи с непрерывным и постоянным процессом развития компьютерных 

мультимедиа технологий нуждаются в уточнении и дальнейшем совершен-

ствовании цели, содержание, методы, приёмы и средства обучения. 

Анализ теоретических работ по теме исследования и изучение практики 



4 

 

преподавания РКИ в общеобразовательной школе РА позволяют сделать вывод 

о том, что проблема реализации принципа коммуникативной направленности 

на основе применения электронных учебных пособий на основном этапе 

школьного обучения является недостаточно изученной.  

Несмотря на наличие исследований, в той или иной степени 

затрагивающих отдельные аспекты реализации принципа коммуникативности 

на различных этапах формирования РКК (Б.М. Есаджанян, Г.Г. Шахкамян, 

А.А. Эйрамджян, С.Б. Самуэлян, Д.Ю. Ароян, А.А. Балоян, Г.Г. Барикян и др.), 

отсутствует теоретическое обоснование разработки методической системы 

внедрения современных ИКТ в учебный процесс; нуждаются в разработке 

принципы проектирования и создания мультимедийных электронных средств 

обучения; не определены оптимальные условия и методика их применения в 

обучении учащихся-армян на основном этапе обучения в общеобразовательной 

школе РА; не выявлены возможности и оптимальные способы формирования 

РКК на основе применения ИКТ.  

Вместе с тем не вызывает сомнений необходимость широкого внедрения 

ИКТ в школьное обучение в качестве эффективного средства интенсификации 

учебного процесса в условиях ограниченного количества учебного времени и 

на фоне роста роли и значения русского языка в качестве средства, 

обеспечивающего процесс неуклонно растущего межкультурного 

взаимодействия и сотрудничества Армении с Россией и другими странами 

СНГ.  

В современном информационном обществе без полноценного владения 

русским и английским языками, открывающими доступ к информационным 

материалам Интернета, и основами компьютерной грамотности выпускники 

школ РА едва ли могут рассчитывать на достойное будущее, а государство, не 

способное обеспечить внедрение  информационных технологий в школьное и 

послешкольное образование, обречено на всё большее отставание от 

экономически развитых стран.  

Выбор темы и её актуальность обусловлены: установкой «Стандарта и 

программ по русскому языку для старшей школы» РА на формирование 

коммуникативной компетенции, обеспечивающей использование 

приобретённых знаний и умений «в практической деятельности и 

повседневной жизни»; общей неудовлетворённостью учителей-практиков и 

учёных-методистов результатами обучения РКИ в школах и вузах Армении;  

несоответствием уровня владения русским языком подавляющего большинства 

учащихся и выпускников школ Армении современным потребностям 

развивающегося информационного общества; необходимостью применения 

компьютерных технологий в обучении РКИ в качестве средства обучения, 

способствующего повышению эффективности учебного процесса, его 
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коммуникативной направленности и учебной мотивации учащихся, и 

отсутствием научно обоснованного подхода к разработке программного 

обеспечения и методик применения ИКТ в условиях основной 

общеобразовательной школы РА; наличием теоретических работ, 

посвящённых анализу отдельных аспектов рассматриваемой проблемы, при 

отсутствии единой системы организации коммуникативно ориентированного 

обучения РКИ на основе применения ИКТ на основном этапе школьного 

обучения учащихся-армян; развитием ИКТ, их всё более широким 

проникновением во все сферы жизни, в частности в учебный процесс в 

экономически высокоразвитых странах мира, и заметным отставанием в этой 

области образовательной системы РА.  

Назревшая необходимость устранения вышеизложенных противоречий 

определила актуальность темы исследования, ее социальную значимость и 

позволила сформулировать проблему: определить педагогические условия 

эффективной реализации принципа коммуникативной направленности 

обучения в процессе формирования РКК учащихся-армян на основном этапе 

школьного обучения с применением мультимедийных электронных средств 

обучения. 

Поиск возможностей решения данной проблемы определил цель 

исследования: На основе современных достижений теории и практики 

преподавания РКИ, данных психологии, психолингвистики, 

лингвокультурологии, социолингвистики, лингвистики, теории коммуникации, 

дидактики и компьютерной лингводидактики, а также существующего 

отечественного и зарубежного опыта применения ИКТ в учебном процессе 

разработать практические рекомендации по проектированию и созданию 

электронных учебных пособий как части компьютеризированного учебно-

методического комплекса и создать методическую систему формирования РКК 

учащихся основной общеобразовательной школы РА  на основе эффективного 

применения электронных средств обучения в учебном процессе.  

Таким образом, в качестве объекта исследования мы рассматриваем 

процесс обучения учащихся-армян РКИ на основном этапе обучения в 

общеобразовательной школе РА и возможности повышения его эффективности 

на основе усиления коммуникативной направленности и широкого применения 

современных компьютерных технологий в обучении. 

Предмет исследования – электронные мультимедийные учебные пособия 

как эффективное средство формирования РКК учащихся-армян. 

Исходная гипотеза: Разработка принципов проектирования, создания и 

внедрения в практику школьного обучения современных электронных средств 

обучения, учитывающих, с одной стороны, практические цели обучения РКИ в 

общеобразовательной школе РА в условиях формирования информационного 
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общества, а с другой – специфические особенности языковой коммуникации, 

структуру речевой деятельности, многокомпонентный состав 

коммуникативной компетенции, возрастные и личностные интересы учащихся, 

современные подходы к обучению РКИ, а также особенности создания и 

применения электронных мультимедийных учебных пособий с учётом 

специфики контингента обучающихся, обеспечит формирование необходимых 

языковых навыков, речевых и коммуникативных умений в кратчайшие сроки, 

сделает учебный процесс более интересным, эффективным и привлекательным 

для обучающихся, усилит его практическую направленность и повысит 

учебную мотивацию учащихся, подготовит их к общению на русском языке в 

условиях реальной иноязычной среды. 

Реализация поставленной цели и проверка выдвинутой гипотезы 

определили необходимость решения следующих задач: 

 уточнить цели обучения русскому языку в основной 

общеобразовательной школе РА в соответствии с ролью и местом русского 

языка в условиях формирования информационного общества с учётом 

реальных и потенциальных коммуникативных потребностей учащихся; 

 наметить оптимальные пути достижения этих целей с учётом 

современных научных данных теории коммуникации, психологии речи и 

психологии усвоения языка, дидактики, компьютерной лингводидактики, 

новых направлений лингвистики, лингвокультурологии, постоянно 

расширяющихся и совершенствующихся возможностей ИКТ, а также 

положительного опыта, накопленного в этой области методикой преподавания 

РКИ;  

 проанализировать опыт, накопленный методикой преподавания русско-

го языка как родного, так и иностранного с использованием электронных 

средств обучения (мультимедийных электронных учебников и учебных 

пособий); 

 обосновать требования к целям, содержанию и структуре электронных 

учебных мультимедийных средств обучения, методам и способам введения и 

закрепления учебного материала, формам и способам их применения в 

основной общеобразовательной школе в соответствии с концепцией 

управляемого коммуникативного иноязычного образования и с учётом 

возможностей ИКТ;  

 разработать систему обучения, опирающуюся на современные методы 

обучения и широкое внедрение в учебный процесс компьютерных технологий 

мульти- и гипермедиа, позволяющих последовательно и эффективно 

формировать РКК учащихся;  
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 осуществить экспериментальную проверку эффективности 

предложенной системы обучения с использованием электронного учебного 

мультимедийного пособия. 

Теоретико-методологическую основу исследования  составляют 

положения педагогики и психологии о формирования личности (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); теория речевой 

деятельности и деятельностный подход к обучению (А.А. Леонтьев, А.Н. 

Леонтьев, В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.В. Петровский и др.); теория 

речевого общения (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А. А. Леонтьев, 

А.Л. Лурия, Т.В. Рябова и др.); концепции, раскрывающие процессы 

взаимодействия мышления и речи (Л.С. Выготский, А.А. Потебня, Л.В. Щерба 

и др.); психолингвистическая трактовка текста как сложной 

смыслоорганизованной структуры (И.Р. Гальперин, Л.П. Доблаев, Н.И. 

Жинкин, И.А. Зимняя, Ю.М. Лотман и др.); теория обучения (И.П. Павлов, 

С.Л. Рубинштейн, И.М. Сеченов и др.); теория проблемного и развивающего 

обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, A.M. Матюшкин, М.И. Махмутов и 

др.); теория языковой картины мира (Н.Ф. Алефиренко, Л. Вайсгербер, Е.М. 

Верещагин, В. фон Гумбольдт, В.Г. Костомаров, Э. Сепир, А.П. Садохин, С.Г. 

Тер-Минасова, Б. Уорф и др.); теория языковой и вторичной языковой 

личности (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева и др.); 

функциональный, прагматический, антропоцентрический и 

культурологический подходы к языку (Н.Д. Арутюнова, Э. Бенвенист, И.А. 

Бодуэн де Куртенэ, Ф.И. Буслаев, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В. фон 

Гумбольдт, Т.А. ван Дейк, В.Г. Костомаров и др.); общие положения  

социолингвистики и коммуникативно-когнитивной  лингвистики (И.А. Бодуэн 

де Куртенэ, Т.А. ван Дейк, А. Вежбицкая, Г.В. Колшанский, И.П. Сусов, У. 

Чейф и др.); теория коммуникации (И.М. Бахтин, И.Н. Горелов, Г.В. 

Колшанский, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, Г.Г. Почепцов, К. Шеннон и 

др.); теория речевых актов (Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, М.Я. Головицкая, 

Дж. Остин, Дж. Серль и др.); исследования по коммуникативной методике 

обучения РКИ (А.А. Акишина, Т.М. Балыхина, М.Н. Вятютнев, В.Г. 

Костомаров, О.Д. Митрофанова, Е.И. Пассов, Н.И. Формановская и др.); 

современные концепции и теории усвоения и преподавания иностранных 

языков, в том числе компетентностный, личностно ориентированный, 

лингвострановедческий и лингвокультурологический подходы (А.Р. 

Арутюнов, М.Г. Аствацатрян, И.Л. Бим, Е.М. Верещагин, М.Н. Вятютнев, Б.М. 

Есаджанян, И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, Л.Б. 

Матевосян, Е.И. Пассов,  Е.С. Полат, А.Н. Щукин и др.); современные 

психологические концепции взаимодействия человека с компьютером (Ю.Д. 

Бабаева, И.А.Зимняя, А.Е. Войскунский, В.В. Кобелев, Е.И. Машбиц и др.); 
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исследования в области применения компьютерных средств обучения в 

образовании (Э.Г. Азимов, А.И. Башмаков, И.А. Башмаков, Б.С. Гершунский, 

Е.И. Машбиц,  Р.П. Мильруд, А.В. Осин, Н.С. Попов, Р.К. Потапова, 

И.В.Роберт, О.И. Руденко-Моргун, Л.Н. Чуксина и др.), определившие общий 

подход к анализу и интерпретации исследуемых явлений. 

 Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования:  

• теоретический анализ научной литературы по теме исследования по 

психологии, психолингвистике, лингвокультурологии, лингвистике, теории 

коммуникации, межкультурной коммуникации, прагмалингвистике, 

лингвистике текста, педагогике, методике обучения иностранным языкам и 

компьютерной лингводидактике; 

• анализ учебных программ и учебников по русскому языку для школ РА, а 

также электронных учебных пособий и обучающих программ;  

• наблюдение за учебной деятельностью учащихся; интервью и беседы, 

анкетирование учителей и учащихся с целью определения реального состояния 

и перспектив применения средств ИКТ в преподавании русского языка в 

общеобразовательной школе РА;  

• экспериментальное обучение  с применением статистико-математических 

методов обработки. 

База исследования. Теоретическую базу исследования составил анализ 

более 400 научных и научно-методических трудов по теме исследования. 

Практической базой для проведения опытно-экспериментальной работы 

послужила гимназия «Квант».  

Научная новизна:  

1. Выявлены новые возможности применения электронных 

мультимедийных учебных пособий в преподавании РКИ в основной школе РА. 

Исследование является одной из первых попыток определения и описания 

целей создания и требований, которым должны отвечать электронные учебные 

средства обучения, их роли и места в составе единого компьютеризированного 

учебно-методического комплекса в основной общеобразовательной школе РА; 

2. На основе сочетания коммуникативного и системного подходов 

теоретически обоснована и практически реализована оригинальная авторская 

концепция методической системы формирования русскоязычной 

коммуникативной компетенции учащихся основной школы РА с опорой на 

широкое применение мультимедийных электронных средств обучения в 

учебном процессе; 

3. Разработана оригинальная структурная форма построения электронного 

учебного пособия (далее - ЭУП) на основе организации учебного материала в 

виде отдельных частей, учитывающая многокомпонентный состав 
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коммуникативной компетенции и позволяющая последовательно (или 

параллельно) работать над её элементами, выбирая по своему усмотрению 

наиболее подходящую траекторию обучения; предложена также система 

упражнений, основанная на обучении решению конкретных коммуникативных 

задач общения во всех видах речевой деятельности с учётом специфики 

конкретного  этапа школьного обучения, уровня подготовки учебной группы 

(или отдельного учащегося), возрастных и личностных интересов школьников; 

4. Впервые разработана и представлена оригинальная форма предъявления 

справочного теоретического материала по грамматике русского языка в виде 

интерактивного последовательно раскрывающегося грамматического 

справочника («дерева»), позволяющего легко и просто находить необходимую 

информацию; 

5. С позиций коммуникативного обучения определены требования к уроку 

как основной единице учебного процесса, роли и месту электронных учебных 

материалов в условиях классно-урочной системы обучения, личности учителя, 

обеспечивающего атмосферу живого общения на уроке на основе применения 

различных форм и средств мульти- и гипермедиа, разнообразных видов и 

способов работ с ними (на уроке/после занятий в школе или дома) в условиях 

новой учебной среды; 

6. В рамках коммуникативно ориентированной системы обучения с 

широким применением электронных средств обучения намечены пути для 

реализации требований развивающего проблемного обучения и воспитания 

креативно мыслящей личности. Обоснована необходимость и намечены пути 

учёта возрастных и индивидуально-личностных интересов учащихся в системе 

работы по формированию РКК на основе использования технологий 

мультимедиа и гипермедиа; 

7. Определены возможности, роль и место современных компьютерных 

технологий мультимедиа в коммуникативно ориентированной системе 

обучения, возможности их комплексного использования в сочетании с 

традиционными средствами обучения в процессе обучения учащихся -армян 

русскому языку с учётом специфических особенностей качественно новой 

парадигмы обучения и новых педагогических технологий; 

8. Творчески переосмыслена система упражнений, их структура и 

соотношение, определены состав и поэтапная последовательность  их 

предъявления в электронных учебниках и учебных пособиях, типы в 

соответствии с принципом коммуникативной направленности обучения и с 

учётом специфических возможностей и особенностей применения 

мультимедиа, гипермедиа и компьютерных сетей в учебном процессе; 

9. Предпринята одна из первых попыток анализа и описания методики и 

технологии проектирования, практического опыта разработки и создания  
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мультимедийного ЭУП по РКИ для учащихся-армян (структуризация, 

разработка интерфейса, системы и отдельных типов упражнений, формы 

предъявления справочных материалов и т.д.), описаны способы определения 

эффективности применения электронных средств обучения  в учебном 

процессе. 

Теоретическая значимость исследования  заключается: в уточнении 

возможностей применения электронных средств обучения как эффективного 

средства формирования РКК на уроках  РКИ в школах РА; в развитии 

лингводидактического подхода к применению компьютерных технологий в 

обучении РКИ на основном этапе школьного обучения; в определении учебно-

методических подходов к созданию качественно новых электронных 

мультимедийных средств обучения; в расширении статистической, 

фактографической и источниковедческой баз отечественных исследований 

компьютерных технологий обучения РКИ на основе разработки новых 

концепций и подходов к существующей системе школьного обучения.  

Практическая значимость  исследования заключается в следующем: 

разработана и апробирована модель реализации процесса обучения РКИ в 

школе с помощью широкого применения компьютерных средств обучения, 

позволяющих в значительной степени оптимизировать её содержание в 

научном контексте и повысить эффективность усвоения материала конкретной 

дисциплины «Русский язык» учащимися; полученные в ходе проведённого 

исследования результаты получили практическое применение в школах РА в 

виде ЭУП «Русский язык. 7, 8, 9 классы» и соответствующих учебно-

методических разработок: руководство для учителя и руководство 

пользователя (Т.А. Бабаян, С.Б. Самуэлян, Ереван - 2009) и могут быть 

использованы в учебном процессе. Для учителей русского языка школ РА в 

была организована серия презентаций, которые пр оводились в гимназии 

«Квант», на курсах повышения квалификации учителей в Центре 

образовательных реформ; опыт создания мультимедийного ЭУП был описан в 

ряде статей, изданных в отечественных и российских научных журналах и 

монографии «Мультимедийные электронные учебные пособия в системе 

обучения русскому языку учащихся-армян», и может быть использован в 

процессе разработки и создания новых компьютерных учебных программ, 

учебников и учебных пособий по РКИ для школ РА.  

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и 

рекомендаций обеспечивались широкой источниковедческой базой; 

применением комплекса методов, адекватных предмету, цели и задачам 

исследования; всесторонним изучением проблемы; личным практическим 

опытом преподавания диссертанта в школах и вузах РА; опытом по созданию 

учебных программ, учебников и учебных пособий, в том числе и электронных; 
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проверкой теоретических положений на практике в условиях школьного 

обучения; объёмом выборки объектов эксперимента; внедрением в практику 

разработанных на основе теоретических рекомендаций учебников и 

электронного учебного пособия, их высокой оценкой учащимися, учителями и 

методистами. 

Апробация работы: Основные положения работы изложены в докладах на 

международных и республиканских конференциях по вопросам преподавания 

русского языка, статьях по теме исследования, а также обсуждались на кафедре 

русского и иностранных языков Ереванского филиала РГУТиС и кафедре 

русского языка ЕГПУ им. Х.Абовяна. Методические положения были 

апробированы в течение ряда лет в процессе работы автора в школах и вузах 

Армении (ЕГЛУ им. В.Я.Брюсова, Ереванский филиал РГУТиС), во время 

руководства педагогической практикой студентов, а также были реализованы в 

мультимедийном ЭУП «Русский язык. 7, 8, 9 классы» (Ереван, 2009), в  

программе и учебниках по русскому языку 4, 5, 6, 7 классов для учащихся 

средней общеобразовательной школы и учебниках для студентов вузов 

(Ереван, 1993 – 2014 гг.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Организация обучения с учётом современных достижений психологии, 

психолингвистики, социолингвистики, дидактики, компьютерной 

лингводидактики, теории коммуникации, лингвокультурологии, 

прагмалингвистики, лингвистики текста, а также последовательного 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на 

основе концепции управляемого коммуникативного иноязычного образования   

с использованием технологий мультимедиа и гипермедиа в учебном процессе 

позволит повысить эффективность учебного процесса, качественно изменить 

уровень владения РКИ учащимися-армянами на основе изменения 

соотношения между знаниями и коммуникативными  умениями в пользу 

последних, что позволит сосредоточить усилия обучающихся на приобретении 

практических умений, необходимых для формирования у них отвечающего 

современным требованиям формирующегося информационного общества 

уровня владения русским языком. 

2. В структуре и системе упражнений электронных учебников  (далее - ЭУ) 

и ЭУП должен быть учтён, с одной стороны, многокомпонентный состав 

коммуникативной компетенции и её специфические особенности для каждого 

конкретного контингента обучающихся, их реальные и потенциальные 

коммуникативные потребности и социальный заказ общества, а с другой –

особенности применения компьютерных технологий в обучении. 

3. Разработка методической системы применения электронных пособий на 

основе тщательного анализа особенностей реальной коммуникации и 
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рационального использования возможностей ИКТ в учебном процессе 

обеспечивает максимальное приближение обучения к условиям естественного 

общения, способствует достижению практических целей обучения и повышает 

учебную мотивацию учащихся. 

4. Определение требований, которым должно отвечать методически 

оправданное внедрение ИКТ в учебный процесс, и их учёт в практике 

обучения выступают в качестве дополнительного ресурса повышения 

эффективности формирования ИКК на уроках русского языка в школе. 

5. Оптимизация учебного процесса может быть достигнута на основе 

последовательной реализации требований принципа коммуникативности на 

всех уровнях системы обучения и при условии комплексного учёта и 

использования, с одной стороны,  современных достижений методики и 

смежных дисциплин и широкого применения в обучении тех возможностей, 

которые предоставляет внедрение ИКТ в обучение – с другой. 

Объём и структура диссертации: Диссертация содержит 347 страниц текста 

и состоит из: введения, четырёх глав, заключения, списка литературы и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяются его цели и задачи, объект, предмет, гипотеза, методы и этапы 

опытно-экспериментального исследования, научная новизна, теор етическая и 

практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту.  

В первой главе - «Теоретические основы формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся на основе применения 

мультимедийных учебных пособий» - представлен анализ современных 

достижений теории коммуникации, лингвистики, психологии, 

психолингвистики, социальной психологии и дидактики с точки зрения 

разработки электронных средств обучения как эффективного средства 

формирования русскоязычной коммуникативной компетенции учащихся 

основной общеобразовательной школы РА. 

Успешность проектирования, разработки и применения на практике ЭУП, а 

также их эффективность зависят от целого ряда факторов и прежде всего от 

того, в какой степени учтены в процессе их создания и разработки методики 

применения специфические особенности процесса формирования ИКК, 

природы процессов речепорождения, речевосприятия и овладения речью, на 

какой психологической и лингвистической базе они строятся.  

Речевая коммуникация является необходимым условием 

жизнедеятельности человека и одной из важнейших основ существования 
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общества. В психологии речевая (вербальная) коммуникация рассматривается 

как целенаправленный процесс передачи при помощи языка (языкового кода) 

некоторого мысленного содержания.  

В качестве рабочего определения термина «коммуникация» может быть 

принято следующее: коммуникация — это социально обусловленный процесс 

обмена информацией при помощи различных средств общения с целью 

достижения взаимопонимания и/или оказания (или получения) 

запланированного воздействия на основе создания (восприятия) сообщения. В 

отличие от коммуникации как процесса передачи информации общение как 

частный случай коммуникации предполагает удовлетворение потребности 

человека в создании и развитии отношений и организации совместной 

коллективной деятельности с другими людьми. 

Речевая деятельность является, по мнению исследователей, основным 

средством общения между людьми. Будучи сложным многоаспектным 

явлением, речевая деятельность становится объектом исследования целого 

ряда наук: лингвистики, психологии, психолингвистики, теории речевой 

деятельности, теории коммуникации, межкультурной коммуникации и др.  

Язык как средство общения и «инструмент» интеллектуальной 

деятельности человека привлекал внимание людей с древних времён, но 

особую актуальность его исследование приобретает в XX  в. В лингвистике и 

психологии язык стал рассматриваться в качестве основного средства речевого 

общения. В 50-е годы XX века на стыке психологии и лингвистики появляется 

новая наука — психолингвистика (Ч. Осгуд, Дж. Кэрролл, Т. Сибеок, Ф. 

Лаунсбери и др.), в центре внимания которой находится  речевая деятельность, 

процессы речепорождения и речевосприятия. Большой вклад в развитие 

психолингвистики внесли такие учёные, как Л.С. Выготский, И.М. Сеченов, 

П.П. Блонский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, Н.И. Жинкин, 

И.А. Зимняя и др. 

 В самом общем виде речевая (языковая, вербальная) коммуникация  может 

быть определена как процесс приёма и передачи информации с помощью 

языковых средств. При этом, как отмечают исследователи, «...процесс 

языковой коммуникации (особенно, иноязычной) представляет собой 

настолько сложное и многоаспектное явление, что его адекватное 

рассмотрение вряд ли возможно в пределах одной науки» (А.В. Воловик). 

Коммуникация, представляя собой смысловой аспект социального 

взаимодействия людей, реально существует в виде коммуникативных 

(речевых) актов.  

Принципиальным является учёт того факта, что любой коммуникативный 

акт представляет собой процесс передачи и приёма информации. Нарушение 

этого принципа приводит к появлению псевдокоммуникации (ложному, 
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мнимому общению). Это положение при всей его очевидности особенно важно 

учитывать в процессе разработки упражнений и заданий учебников. В 

соответствии с данным положением следует избегать в учебном процессе 

заданий, ориентированных исключительно на анализ или употребление 

языкового материала без учёта содержательной (смысловой) стороны 

высказываний.  

Именно коммуникативное намерение автора определяет необходимость 

выполнения тех или иных действий с языковым материалом. Вот почему 

последний должен усваиваться на фоне его функций в процессе общения, что 

обусловливает необходимость функционального подхода к языковому 

материалу на основе учёта коммуникативных потребностей учащихся, т.е. 

того, когда и в каких ситуациях и сферах общения он им понадобится (В.А. 

Аврорин, А.А. Метса, В.Л. Скалкин и др.).  

В пределах каждой из сфер общения может быть выделено значительное 

количество коммуникативных ситуаций, которые определяются как 

разнообразные сочетания объективных и субъективных факторов, 

определяющих ту или иную конкретную форму речевого поведения человека в 

пределах конкретного акта общения. 

Описанием системы и структуры языка через речевые акты с учётом их 

содержательной (смысловой) стороны занимается теория коммуникации. В 

этой теории речевой акт рассматривается как целостное явление, 

объединяющее в своем составе вербальные и паралингвистические элементы.  

Являясь сложным и многоаспектным явлением, текст становится 

объектом исследования различных наук, каждая из которых рассматривает его 

на основе различных  подходов к его изучению. 

Если в качестве основной цели обучения учащихся-армян РКИ 

рассматривать обучение общению, то в центре нашего внимания должен быть 

текст как продукт речи, в котором проявляются связи между его содержанием 

и средствами выражения, текст как необходимый и достаточный для 

достижения намеченной коммуникативной цели в данной ситуации общения 

сложный знак. 

В 60-70-е годы ХХ века в Британии зарождается идея коммуникативного 

подхода к обучению иностранному языку. На смену глубокому, системному 

овладению изучаемым языком пришёл чисто прагматический подход, 

продиктованный необходимостью использования языка в качестве средства 

коммуникации, способного обеспечить восприятие и передачу информации.  

В качестве отличительных черт коммуникативного метода обучения можно 

указать следующие:  

1. Целью обучения является формирование коммуникативной 

компетенции, которая представляет собой сложное многоуровневое 
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образование и не ограничивается грамматическими, лингвистическими или 

речевыми навыками и умениями.  

2. Языковой и речевой материал ориентирован не на форму, а на её 

функцию передачи различного рода информации в процессе общения . 

3. Главным показателем успешности считается достижение 

запланированного результата в процессе общения. Правильность в 

оформлении сообщения отступает на второй план по сравнению с важностью  

передачи его смыслового (интенционального) содержания.  

4. Обучение должно обеспечивать продуктивное и рецептивное 

использование языка в условиях реального общения.   

Обучиться реальному общению на иностранном языке учащиеся смогут 

только через самостоятельную речемыслительную деятельность. 

Стимулирование речемыслительной деятельности обучающихся и создание 

необходимых условий на уроке и в домашних условиях наиболее эффективно 

может быть   достигнуто на основе использования возможностей современных 

мультимедийных и гипермедийных технологий и широкого применения 

компьютерной техники в учебном процессе.  

Русская школа педагогической психологии (П.Я. Гальперин, Н.А. 

Менчинская, Л.Н. Ланда, Д.Н. Богоявленский, Н.Ф. Талызина, Е.Н. Кабанова-

Меллер и др.) сформировала концепцию обучения как управления 

мыслительной деятельностью учащихся. В основе данной концепции лежит 

обучение умственным действиям на основе выполнения учащимися 

соответствующих предметных и речевых действий. 

Главной особенностью процесса усвоения является активность, знание 

может быть передано учащемуся только при условии, если он выполняет с ним 

какие-то действия. Успешность обучения в значительной степени зависит от 

качества ориентировочной основы действия (П.Я. Гальперин) и степени учёта 

в ней условий, определяющих целесообразность выполнения действия. 

Таким образом, коммуникативно ориентированное обучение РКИ должно 

быть представлено как в печатных, так и в ЭУП в виде системы овладения 

речевой деятельностью в процессе выполнения речевых действий по ходу 

решения коммуникативных задач.  

Большие возможности для интенсификации учебного процесса зак-

лючаются во внедрении идей проблемного обучения.  

Развитие идей проблемного обучения связано с именами Л.В.Занкова, 

М.А.Данилова, М.Н.Скаткина, И.Я.Лернера, Н.А.Менчинской, Е.Н.Кабановой-

Меллер, Т.В.Кудрявцева, В.В.Давыдова и др., и может быть определено как 

деятельность учителя по созданию проблемных ситуаций и управлению 

деятельностью учащихся в процессе их решения. 

Применительно к теме нашего исследования – формированию РКК 
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учащихся на основе применения мультимедийных ЭУП – проблемные задания 

могут быть представлены следующим образом:  

1) наблюдение и анализ письменного (печатного) или устного (звучащего) 

текста с целью определения его смыслового содержания и роли отдельных 

языковых единиц в его передаче (оформление коммуникативного намерения 

автора); наблюдение и анализ употребления языковых и неязыковых средств в 

ситуации общения, представленной с помощью рисунков, аудио- или 

видеозаписи (записи диалогов, отрывки из мультфильмов, художественных и 

документальных фильмов); 

2) применение ранее усвоенных знаний и приобретённых навыков и 

умений в новых ситуациях общения (например, оказание определенного 

коммуникативного воздействия на адресата сообщения в соответствии с 

коммуникативной установкой);  

3) самостоятельное приобретение знаний в процессе решения проблемной 

задачи (например, проанализировать письменный/устный текст или 

видеозапись с точки зрения определения коммуникативного намерения автора 

и лингвистических/экстралингвистических средств выражения смыслового 

содержания). 

 Создание речевых мотивов у учащихся на уроке является одной из 

важнейших задач учителя и то, насколько успешно он с ней справляется, 

позволяет судить об уровне его профессиональной подготовки, о соответствии 

учебного процесса требованиям принципа коммуникативной направленности 

обучения. Отсутствие же речевых мотивов неизбежно приводит к падению 

интереса к предмету, подменяет обучение общению на русском языке 

выполнением псевдокоммуникативных упражнений и усвоением отвлечённых 

грамматических категорий.  

Для того, чтобы речь учащихся на уроке была мотивирована, необходим 

учёт определённых условий, важнейшим из которых является наличие у 

школьников эмоций, связанных с яркими впечатлениями. Отсюда вытекает 

одно из основных требований к учебным материалам ЭУ и ЭУП (текстам для 

чтения, материалам для аудирования, отрывкам из фильмов, картинам и т.д.): 

они должны соответствовать возрастным и индивидуальным интересам 

учащихся, содержать в себе материалы проблемного характера, способные 

послужить стимулом для живых обсуждений, дискуссий, обмена мнениями.  

Методика обучения РКИ опирается на лингвистическое описание языка, 

что, естественно, в значительной степени определяет те успехи и неудачи, 

которые она переживает в своём развитии. 

На сегодняшний день можно отметить два основных направления, 

сложившихся в языкознании и определяющих его подход к анализу языка. Как 

известно, язык существует в виде системы и в виде речевой деятельности. 
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Первое (традиционное) направление рассматривает язык исключительно в 

плане его внутреннего строения как замкнутую в себе сущность, т.е. путём 

выделения конститутивных единиц (морфем, слов, словосочетаний и т.п.), а 

также описания правил их функционирования в речи.  

Второе направление анализирует язык в процессе функционирования в 

качестве одного из важнейших компонентов общественной практики людей. 

Иначе говоря, язык рассматривается в статике (как система знаков) или в 

динамике (речевая деятельность). 

Принцип коммуникативной направленности обучения заставил по-новому 

подойти к описанию языка, выдвинув требование описания его адекватным для 

коммуникации образом, т.е. в виде инструмента (средства) общения. При этом 

исследователи идут от коммуникативного содержания к средствам его 

выражения (В. фон Гумбольдт, А.А. Потебня, Л.В. Щерба). 

Неуклонно возрастающий интерес лингвистов к изучению языка как 

средства общения привёл к появлению теории речевых актов, связанной с 

именем Дж. Остина, рассматривающего речевое общение как 

целенаправленное поведение, организованное по определённым правилам. 

Овладение языком не сводится только лишь к овладению системой 

языковых средств, а представляет собой сложное многоуровневое образование, 

получившее название – коммуникативная компетенция (Д. Хаймс). 

В составе коммуникативной компетенции принято выделять следующие 

составляющие: лингвистическая, или языковая, компетенция , представляющая 

собой совокупность знаний о языковых единицах и умение пользоваться ими 

для выражения собственных мыслей и понимания мыслей партнёров по 

коммуникации. Лингвистическая компетенция, в свою очередь, предполагает 

сформированность фонологической, лексической, грамматической и 

стилистической компетенций; речевая (социолингвистическая, иллокутивная) 

компетенция, обеспечивающая реализацию коммуникативных намерений на 

основе совершения речевых действий при восприятии и продуцировании 

устных и письменных высказываний в различных ситуациях общения с учётом 

условий речевого акта (ситуации общения); социокультурная компетенция, 

предполагающая знание правил речевого и неречевого поведения 

коммуникантов с учётом национально-культурных особенностей носителей 

языка и культурных особенностей страны изучаемого языка. Социокультурная 

компетенция обеспечивается знаниями  страноведческого, 

лингвострановедческого  и  лингвокультурологического характера; социальная 

(прагматическая) компетенция, обеспечивающая ориентировку в ситуации 

общения с целью выбора оптимальной (эффективной) стратегии  в процессе 

продуцирования и восприятия сообщений в соответствии с коммуникативным 

намерением участника общения и ситуацией; дискурсивная   компетенция, 
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предполагающая способность продуцирования и восприятия связного  

сообщения в устной или письменной форме – дискурса. Дискурс 

рассматривается как процесс речевой деятельности (конкретное 

коммуникативное событие) в развитии, умение строить связное сообщение из 

отдельных предложений, а также умение понимать сообщения в чужой речи; 

стратегическая (компенсаторная) компетенция, позволяющая осуществлять 

выбор оптимальных способов решения различных задач общения. Наличие 

стратегической (компенсаторной) компетенции позволяет обучающимся 

преодолевать трудности, возникающие в процессе общения; предметная 

компетенция предполагает установление смыслового содержания сообщения 

на основе знакомства с темой общения, облегчающей восприятие текста. 

Таким образом, коммуникативная компетенция может быть определена 

как способность эффективного участия в общении, предполагающая 

реализацию коммуникативного речевого поведения на основе выбора 

оптимальной коммуникативной стратегии в соответствии с различными 

целями и условиями общения и представляющая собой сложный комплекс 

частных компетенций: лингвистической, речевой, социокультурной, 

социальной, дискурсивной, стратегической и предметной.  

Выбор языковых средств осуществляется в активных видах речевой 

деятельности в соответствии со стратегией речевого поведения, 

обеспечивающей реализацию коммуникативного намерения на уровне 

высказывания (текста).  

Изучением текста-дискурса как речевой и одновременно языковой 

единицы занимается лингвистика текста, позволяющая методике выйти за рам-

ки линейной обработки лексико-грамматического материала и приступить к 

обучению учащихся смысловой и структурной ориентировке в тексте. 

Закреплённость языковых средств за функциональными стилями и сферами 

общения позволяет предположить, что рациональная организация обучения 

общению в плане отбора материала, подлежащего усвоению учащимися, 

возможна только на основе учёта коммуникативных потребностей учащихся, 

которые позволяют научно обосновать необходимость обучения школьников 

соответствующим наборам речевых средств, обеспечивающих общение в 

пределах подлежащих усвоению сфер и тем общения.  

В методическом пособии «Концепция коммуникативного иноязычного 

образования» Е.И. Пассов, Л.В. Кибирева и Э. Колларова поднимают вопрос о 

правомерности ограничения в современных условиях цели обучения РКИ  

таким понятием, как «обучение общению», и сведение содержания обучения  к 

«знаниям, умениям и навыкам». По мнению авторов, обучение иностранному 

языку на основе подлинной коммуникативности способно «…развивать 

интеллектуальные способности и психофизиологические механизмы человека, 
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способствовать становлению его духовности, нравственности, высоких 

моральных качеств и главное – готовить к диалогу культур, который в 

современном мире стал уже вызовом времени». 

Такой подход к усвоению иностранного языка опирается на 

лингвистические исследования середины XX века, в частности, на гипотезу 

лингвистической относительности американских учёных Э. Сепира и Б. Уорфа. 

По их мнению, язык является отражением той картины мира, которая 

складывается в сознании носителей конкретной культуры.  

Гипотеза Сепира-Уорфа вызвала неоднозначную реакцию со стороны 

учёных, но она вызвала повышенный интерес к вопросам взаимосвязи языка, 

мышления и культуры и позволила учёным-методистам сделать следующие 

выводы, имеющие принципиальное значение для методики преподавания 

иностранных языков: язык является важной составной частью культуры; язык 

является основным инструментом, с помощью которого человек познаёт мир и 

усваивает свою национальную культуру; понимание и осмысление культуры 

народа возможно на основе изучения его языка; полноценное овладение 

иностранным языком невозможно без изучения и усвоения элементов его 

культуры. 

Современная цивилизация идёт по пути интеграции, взаимосвязи и 

взаимодействия множества культур. При этом каждая культура обладает 

своими собственными формами вербальных средств коммуникации, 

специфическими нормами и правилами общения. Серьёзное внимание следует 

уделять социологическому, социокультурному и аксиологически ценностному 

аспектам, позволяющим лучше понять ценности культуры другого народа, 

воспитывающим толерантность и уважение к особенностям его менталитета.  

Во второй главе - «Теория и практика обучения с позиций 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся на 

основе применения мультимедийных учебных пособий»  - анализируется 

опыт, накопленный методикой преподавания русского языка как иностранного 

в плане создания и применения традиционных и электронных учебников и 

учебных пособий, а также степень реализации в них принципа 

коммуникативности и направленности на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции  обучающихся. 

Признание принципа коммуникативности в качестве руководящего 

принципа обучения состоялось на третьем (Варшавском) конгрессе МАПРЯЛ в 

1976 г. Разработка его теоретических положений в плане преподавания 

русского языка как неродного связана прежде всего с именами А.А. Леонтьева, 

В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, М.Н. Вятютнева; применительно к 

преподаванию иностранных языков в его разработку как в плане теории, так и 

отдельных аспектов практики внёс значительный вклад Е.И. Пассов.  
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Разработка коммуникативно ориентированной системы обучения, 

обеспечивающей формирование планируемой ИКК учащихся, 

предусматривает в первую очередь определение целей обучения, 

учитывающих в максимальной степени потребность общества в специалистах, 

владеющих иностранным языком, и коммуникативные потребности 

обучающихся, а также реальные возможности учебного процесса: количество 

часов, оборудование классов, количество учеников в группе, средства 

обучения и т.д. 

На речевую деятельность (общение) в качестве самого эффективного 

средства обучения справедливо указывают М.Н. Вятютнев, В.Н. Григорьева, 

И.А. Зимняя, Р.П. Неманова, Л.В. Петропавлова, И.Ф. Комков, В.Г. 

Костомаров, О.Д. Митрфанова, Е.И. Пассов и др.  

Основные положения, имеющие принципиальное значение для разработки 

на их основе коммуникативно ориентированной системы обучения, 

представленной в традиционных и электронных учебниках и учебных 

пособиях, следующие: 

1) в процессе коммуникации, представляющей собой обмен инфор мацией 

между участниками общения, тесно взаимодействуют лингвистическая и 

социально-психологическая стороны, поскольку любое сообщение возникает в 

определённых условиях и преследует определённые цели, оставляющие свой 

отпечаток на его содержании и форме; 

2) в основе порождения речевых сообщений лежит коммуникативное 

намерение, воплощённое в коммуникативной стратегии на основе 

ориентировки в условиях и целях общения, при этом коммуникативная 

значимость элементов речевых произведений (слов, словосочетаний, 

предложений) наиболее полно проявляется в связном тексте на фоне ситуации 

употребления; 

3) выбор языковых средств осуществляется коммуникантами на основе 

ориентировки в условиях общения и их предыдущего речевого опыта; 

4) эффективность участия коммуникантов в процессе общения 

определяется уровнем сформированной у них коммуникативной компетенции; 

5) языковые средства используются в процессе общения с учётом их 

прагматического эффекта в данной ситуации, что свидетельствует о 

невозможности существования изолированных высказываний, созданных вне 

коммуникативного контекста, а, следовательно, и нецелесообразности 

обучения общению вне широкого коммуникативного контекста, включающего 

ясное представление о целях общения, коммуникативной ситуации и личных 

взаимоотношениях коммуникантов. 

В условиях ограниченного количества учебных часов результативность 

обучения определяется степенью его эффективности. Большие возможности в 
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этом плане предоставляет внедрение в учебный процесс современных ИКТ, в 

частности, технологий гипер- и мультимедиа.  

Массовое внедрение компьютерных технологий в практику школы и 

дальнейший рост информатизации обучения невозможно без разработки и 

создания учебных компьютерных программ. При этом программное 

обеспечение должно органически сочетаться с  действующими учебными 

программами. Важнейшей задачей становится разработка электронных 

учебников и учебных пособий, соответствующих целям и условиям школьного 

образования.  

Применение учебных программ в обучении обусловлено такими их 

качествами, как способность индивидуализировать учебный процесс на основе 

дифференцированного подхода к обучающимся; осуществление контроля, 

самоконтроля и самокоррекции; возможность освободить учителя от скучной и 

рутинной работы; одновременное воздействие на обучающегося по различным 

каналам восприятия информации; возможность моделирования реальных 

ситуаций общения в учебных условиях; повышение мотивации обучения; 

формирование культуры познавательной деятельности и др.   

Первые попытки создания электронных учебных программ относятся к 

концу 80-х - началу 90-х годов. ЭУ в то время как правило, представляли собой 

электронные книги, созданные на основе популярных учебников на бумажном 

носителе. Но постепенно, по мере развития компьютерной техники и 

расширения возможностей применения мультимедиа, происходило развитие, 

усложнение и усовершенствование обучающих программ.  

В Российской Федерации в начале 90-х годов целенаправленная политика 

государства, направленная на информатизацию образования, привела к 

появлению ряда компьютерных обучающих программ.  

С точки зрения ориентированности на потребителя, программы по 

русскому языку, произведённые в РФ, делятся на:  

1) обучающие программы,  ориентированные на обучение школьников, 

изучающих русский язык как родной; 2) обучающие программы, адресованные 

лицам, изучающим русский язык как иностранный. 

Анализ существующих электронных учебных пособий с точки зрения 

обучения учащихся-армян РКИ позволяет сделать вывод о том, что 

рассмотренные обучающие программы не отвечают тем целям и задачам, 

которые стоят сегодня перед обучением русскому языку в школах РА. 

Программы, направленные на обучение русскому языку как родному, 

ориентированы на формирование продвинутой лингвистической компетенции, 

но не обеспечивают развитие других её составляющих, в частности, речевой, 

дискурсивной и страноведческой компетенций. Пособия, адресованные 

иностранцам, как правило, слишком элементарны и не учитывают 
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специфических особенностей усвоения русского языка учащимися -армянами. 

Безусловно, положительный опыт, накопленный российскими и 

зарубежными создателями компьютерных обучающих программ, может и 

должен быть учтён в процессе разработки ЭУП для учащихся-армян, однако он 

нуждается в критическом переосмыслении.  

Приступая к проектированию ЭУП, важно иметь в виду, что в создании 

учебных компьютерных программ в настоящее время прослеживаются три 

основных подхода: 

1. Прямое программирование на языках   высокого  уровня, т.е. 

разработка оригинальных компьютерных платформ. Создание подобных 

электронных средств обучения невозможно без привлечения 

профессиональных программистов, дизайнеров, тестировщиков и, 

соответственно, серьёзных финансовых затрат; 

2. Использование уже существующей и проверенной практикой 

программной платформы, на основе которой разрабатывается учебное 

электронное средство принципиально нового типа. Создание обучающих 

программ такого типа позволяет сэкономить время и средства на разработке 

компьютерной платформы, однако в некоторой степени ограничивает 

творческие возможности авторского коллектива и требует, хотя и в меньшей 

степени, по сравнению с первым подходом, привлечения профессиональных 

программистов и дизайнеров;  

3. Создание учебных программ на основе универсальных 

инструментальных систем, позволяющих учителю самостоятельно 

изготавливать ЭУП и не требующих специальных знаний,  связанных с 

программированием. В числе таких инструментальных  систем можно назвать: 

ePublisher 3000, HyperMethod 3.5, Formula Graphics, Multimedia Builder 4.8, а 

также российские системы, позволяющие создавать мультимедийные 

программные продукты: АДОНИС,  УРОК,  ДЕЛЬФИН-3,  Statpro Multimedia и 

др. 

Выбор того или иного подхода к созданию обучающей программы 

определяется, прежде всего, целями, материально-технической базой, 

финансовыми возможностями образовательного учреждения и уровнем 

компьютерной грамотности его преподавательского состава. 

Отличительной чертой современных ЭУП и ЭУ становится широкое 

использование технологий мульти- и гипермедиа. Локальные ЭУП обычно 

предполагают самостоятельное (автономное) использование, хотя это и не 

исключает возможности их использования в составе учебно-методического 

комплекса наряду с бумажным учебником и веб-сайтом поддержки в 

Интернете. 

ЭУП на лазерном диске может использоваться как в целях 
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самообразования, так и в качестве средства методического обеспечения 

обучения в условиях классно-урочной системы. При этом ЭУП может 

представлять собой автоматизированную обучающую систему и включать 

дидактические, методические, информационно-справочные материалы, 

тренажёры, обеспечивающие получение знаний, выработку навыков и 

формирование умений, а также контроль и самоконтроль успешности и 

результативности обучения. Кроме того, ЭУП должно отвечать требованиям 

учебной программы, быть высокоинформативным, отвечать возрастным 

особенностям и индивидуальным интересам обучаемых, соответствовать 

уровню их владения языком и речью, учитывать родной язык обучаемых, 

максимально и целесообразно использовать возможности ИКТ; методический 

аппарат пособия должен соответствовать как современным научным 

представлениям дидактики и  психологии овладения иностранным языком, так 

и методики преподавания и, в частности, компьютерной лингводидактики, оно 

должно быть удобным в использовании (иметь интуитивно понятный 

интерфейс), а его оформление должно учитывать специфику человеческого 

восприятия цветов и графических образов, быть эстетически безукоризненным, 

способствовать повышению учебной мотивации обучаемых.  

Моделирование и представление в учебных условиях ситуаций 

естественного общения создаёт исключительные возможности для 

формирования РКК. Наличие гипертекста позволяет комментировать и 

объяснять новые слова непосредственно в тексте по мере их появления. 

Одновременное представление печатного (письменного) и звучащего (устного) 

текста в сочетании с графической наглядностью увеличивают силу 

воздействия, позволяя вводить информацию параллельно или последовательно 

по нескольким каналам восприятия (слух или/и зрение).  

В процессе разработки системы упражнений ЭУП необходимо учитывать 

мотивированность и целенаправленность речевой деятельности на достижение 

коммуникативных целей. При этом обучение должно строиться на основе 

моделирования процесса реального общения в учебных условиях, что 

представляет собой наиболее эффективное средство формирования РКК. 

Коммуникативные умения могут быть сформированы только в процессе 

участия обучающихся в общении. Формирование коммуникативных умений во 

всех видах речевой деятельности следует осуществлять в процессе решения 

соответствующих коммуникативных задач в ситуациях общения, 

определённых коммуникативным минимумом и смоделированных с помощью 

учебников на печатной основе и мультимедийных учебных пособий с учётом 

специфических особенностей и оптимальных сфер применения каждого из 

средств обучения на основе их использования в рамках единого учебно-

методического комплекса. 
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Важнейшим условием формирования РКК является организация 

подлинного общения, когда побуждением обучающегося к участию в общении 

становятся его личные интересы, желание поделиться своими знаниями, 

высказать собственное мнение по поводу актуальных для него вопросов и 

проблем, что должно быть учтено в процессе отбора текстового материала 

ЭУП и разработки системы сопровождающих их заданий и упражнений. 

Анализ существующего опыта разработки обучающих программ, с точки 

зрения формирования РКК учащихся-армян, позволяет определить следующие 

требования к ЭУ и ЭУП: соответствие требованиям учебной программы; учёт 

родного языка, национальных культурных представлений и системы духовных 

ценностей учащихся-армян; высокая информативность; учёт возрастных и 

индивидуальных интересов обучаемых; соответствие уровню 

коммуникативной компетенции обучаемых; максимальное и целесообразное 

использование возможностей ИКТ (мультимедиа и гипермедиа) в сочетании с 

другими элементами единого учебно-методического комплекса; соответствие 

методического аппарата электронных средств обучения современным научным 

представлениям дидактики, психологии овладения иностранным языком, 

методики преподавания и, в частности, компьютерной лингводидактики; 

удобство в использовании (интуитивно понятный интерфейс); оформление, 

учитывающее специфику человеческого восприятия цветов и графических 

образов, эстетически привлекательное и способствующее повышению учебной 

мотивации обучаемых.  

Глава третья - «Теоретические основы разработки системы 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции учащихся -

армян на основе применения ИКТ в обучении» - посвящена описанию 

коммуникативных потребностей выпускников армянской школы, на их основе 

предлагается коммуникативный минимум для учащихся-армян, 

способствующий уточнению целей обучения, методов работы, требований к 

ЭУ и ЭУП.  

Процесс информатизации образования предполагает широкое использо-

вание ИКТ при изучении русского языка в основной и старшей школе для 

коммуникативно-речевого и когнитивного развития учащихся, развития их 

творческих возможностей и способностей и создания условий для их 

самообразования в интересующих областях знания.  

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: общения с 

представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через сеть Интернет), необходимых для образования и самообразования 

личности; расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 
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деятельности; изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления с историей и культурой России. 

Для достижения намеченных целей необходимо соответствующим образом 

организовать систему обучения на основе разработки учебно-методического 

комплекса, каждый из элементов которого (учебник на печатной основе, 

мультимедийное электронное пособие) будет направлен на формирование тех 

составляющих ИКК и решение тех методических задач, которые наиболее 

успешно могут быть решены с его помощью.  

Система упражнений электронных средств обучения, направленная на 

формирование ИКК учащихся, должна отражать её сложную многоком-

понентную структуру (см. схему 1).  

 

ТРЕНИРОВКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Система упражнений 

 

Глава четвёртая - «Система формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся-армян на основе применения 

мультимедийных электронных учебных пособий» -  содержит конкретные 

практические рекомендации по разработке электронного учебного пособия по 

русскому языку для учащихся-армян. В этой главе представлена и обоснована 

методика разработки и оценки эффективности применения электронных 

Система упражнений, направленных на формирование частных 
коммуникативных компетенций 
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   в письме 



26 

 

учебных пособий в практике обучения РКИ в основной общеобразовательной 

школе РА, а также рассматриваются возможности комплексного применения 

электронных пособий в сочетании с учебниками на печатной основе и 

интернет-технологиями. 

Работа над проектированием и созданием электронных средств обучения, 

может быть представлена в виде ряда последовательных этапов: определение 

специфических особенностей контингента обучающихся  (их возраст, 

интересы, степень обученности – уровень владения языком, знания, умения и 

навыки в основных видах речевой деятельности – уровень ИКК); определение 

стратегических и тактических целей обучения, конечных и промежуточных 

(поурочных) целей в соответствии с реальными и потенциальными 

коммуникативными потребностями учащихся, социальным заказом общества и 

требованиями учебной программы и стандарта; определение количества 

учебного аудиторного и внеаудиторного времени, которое может быть 

отведено на работу учащихся с ЭУ или ЭУП; структурирование ЭУ/ЭУП – 

определение его частей (блоков) и последовательности их предъявления, а 

также распределение учебного материала по законченным учебным единицам 

– урокам (модулям), представляющим собой объединенные единой учебной 

целью завершенные части (блоки) ЭУ/ЭУП, обеспечивающие овладение 

учащимися конкретным учебным материалом; разработка системы 

предъявления и закрепления учебного материала, то есть системы заданий и 

упражнений, направленных на формирование необходимых коммуникативных 

умений во всех видах речевой деятельности и развитие способности 

эффективно участвовать в процессе коммуникации на русском языке в рамках 

ситуаций и тем общения, определенных требованиями учебной программы; 

подбор и создание банка текстов, иллюстративных графических, аудио- и 

видеоматериалов, определяющих содержание (текстотеку) ЭУ /ЭП; разработка 

платформы (интерфейса) ЭУ/ЭП, которая позволит обеспечить удобную 

ориентировку в содержании и эффективную систему работы по учебным и 

справочным материалам. 

Программная платформа ЭУ/ЭУП должна быть разработана с учётом 

следующих требований: она должна обеспечивать возможность работы с 

учебными материалами в различных режимах: 1) тренировка (обучение без 

контроля); 2) обучение + контроль; 3) завершающий (итоговый) контроль.  

Наличие этих режимов позволит учащимся не только обучиться 

использованию подлежащего усвоению материала, но и самостоятельно 

проверить собственные результаты обучения и, если в этом возникнет 

необходимость, пройти недостаточно хорошо усвоенную часть материала 

повторно. Система тестового контроля должна предоставить обучающимся 

возможность самостоятельно оценивать свои результаты как после 
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прохождения каждого конкретного модуля, так и по завершении всего курса. 

Использование гипертекстовой технологии в ЭУ/ЭУП должно отвечать такому 

традиционному требованию, как удобство  в обращении. 

Комплекс задач, которые должен решать ЭУ (как автономное и 

самодостаточное средство обучения) или может решать ЭУП (как дополнение 

к учебнику на бумажном носителе или часть учебного компьютеризированного 

комплекса) может быть представлен следующим образом: введение нового 

материала – практические инструкции по использованию языковых и речевых 

средств языка в процессе общения по ходу решения коммуникативных задач; 

закрепление языкового материала и способов его употребления в процессе 

коммуникации во всех видах речевой деятельности; предъявление  различных 

видов звуковой и графической информации в статической и динамической 

форме в сопровождении заданий, стимулирующих речеву ю деятельность 

учащихся в процессе, приближенном к реальной или реальной коммуникации; 

тестовый контроль и оценка (а также самооценка) уровня владения учащимися 

усвоенным материалом; обеспечение учащихся разнообразными справочными 

материалами, позволяющими легко и просто получить необходимую для 

выполнения учебных и тестовых заданий информацию; дополнительный 

материал, стимулирующий интерес учащихся к изучаемому языку и 

повышающий их мотивацию (отрывки из радио- и телепередач, 

документальных, художественных и мультипликационных фильмов, 

обучающие игры, кроссворды, головоломки, ребусы и т.д.).  

В процессе создания электронных средств обучения должны быть учтены 

общедидактические, лингвистические,  психологические, частнометодические 

и специальные требования, определяемые специфическими особенностями 

электронных средств обучения.  

Первой попыткой в области разработки ЭУП для учащихся школ РА 

явилось создание пособия «Русский язык. 7, 8, 9 классы» (Бабаян Т.А., 

Самуэлян С.Б., Ереван - 2009). 

С целью апробации использования электронных средств обучения в 

учебном процессе и проверки гипотезы исследования в гимназии «Квант» в 

2009 - 2011 годах было проведено экспериментальное обучение.  

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в течение двух лет. 

На первом этапе, в 2009–2010 уч. году, экспериментом были охвачены 213 

учеников 7, 8 и 9 классов (из них 106 прошли экспериментальное обучение). 

На втором этапе, в 2010–2011 уч. году, в эксперименте участвовал 141 ученик 

8 и 9 классов (из них 71 ученик проходил экспериментальное обучение в 

течение двух лет: в 2009–2010 — в седьмом, а в 2010–2011 уч. г. — в восьмом 

классе).  

Были проведены начальные, промежуточные и итоговые констатирующие 
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срезы, позволившие выбрать контрольные и экспериментальные группы и 

проследить динамику развития обученности учащихся в условиях 

экспериментального обучения.  

Значения успешности выполнения тестовых заданий, полученные в 

результате начального и констатирующего среза, позволившего определить 

состав экспериментальной и  контрольной гру пп, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Сводная таблица итогов начального (2009-2010 уч.г.) и 

итогового (2010-2011 уч.г.) констатирующих срезов. (Результаты 

представлены в виде процентного соотношения количества правильных 

ответов к максимальному количеству возможных ответов для 7 и 8  классов 

2009-2010 уч.г., ставших соответственно 8 и 9  классами в 2010-2011 уч.г.) 

 

 

Класс 

(уч. год) 

  

 

Группа 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

ответов 

 

Количество 

правильных 

ответов 

Количество 

правильных ответов 

от общего 

количества ответов  в 

% 

Итоговый 

прирост в 

группах по 

сравнению с 

результатами 

стартового 

уровня в % 

Тест Тест 

   1    2    3     1    2   3  

7/8  

(2009-

2010/ 

2010-

2011)  

контроль-

ная  

350 62 84 95 18% 24% 27% 9% 

экспери-

менталь-

ная  

360 63 211 285 18% 57% 79% 61% 

8/9  

(2009-

2010/ 

2010- 

2011) 

контроль-

ная  

350 56 74 98 16% 21% 28% 12% 

экспери-

менталь-

ная  

350 60 207 263 17% 59% 75% 58% 

 

1 тест — начальные констатирующие срезы сентябрь 2009  года.  

2 тест — итоговые констатирующие срезы май 2010 г. (первый год обучения)  

                учащихся 7 и  8 (2009-2010 уч. г.). 

3 тест — окончательные констатирующие срезы май 2011 г. (второй год  

            обучения) учащихся 7 / 8 (2009-2010 / 2010-011 уч. гг.) и 8 / 9 (2009- 

            2010 / 2010-2011 уч. гг.) классов.  
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Диаграмма 1. Результаты прироста в виде соотношения количества 

правильных ответов к максимальному количеству возможных ответов по 

трём констатирующим срезам (сентябрь 2009, май 2010, май 2011 гг.) 

контрольных и экспериментальных групп 7 / 8 (2009-2010 / 2009-2010 уч. 

гг.) классов представлены в процентах. 

 
Диаграмма 2. Результаты прироста количества правильных ответов в 

процентах по трём констатирующим срезам (сентябрь 2009, май 2010, май 

2011 гг.) контрольных и экспериментальных групп   8 / 9 (2009-2010 / 2009-

2010 уч. гг.) класса.  Результаты представлены в виде процентного 

соотношения количества правильных ответов к максимальному 

количеству возможных ответов. 

  
Анализ результатов, полученных в экспериментальных и контрольных 
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группах, свидетельствует о лучших результатах экспериментальных групп. 

Прирост за два года обучения составил в экспериментальных группах: 7/8 

классы — 61%, 8/9 — 58%, что   по сравнению с контрольными группами 

выше на 52% и 46%  соответственно. При этом учителя, работавшие в 

экспериментальных группах, отмечали общее повышение интереса учащихся к 

русскому языку и как следствие рост учебной мотивации учащихся 

экспериментальных групп. 

Анализ данных экспериментального обучения свидетельствуют о том, что 

сочетание коммуникативно ориентированного метода с применением 

электронных средств обучения в учебном процессе способствует повышению 

его эффективности и является важным условием успешного формирования 

ИКК учащихся 

В заключении представлены результаты исследования, позволившего 

наметить пути построения системы обучения, направленной на формирование 

у учащихся армянской школы ИКК, обеспечивающей  общение на русском 

языке в устной и письменной форме в соответствии с требованиями 

формирующегося информационного общества на основе широкого 

применения в учебном процессе ИКТ. 

Проведённое исследование позволило: уточнить практические цели 

обучения РКИ в основной общеобразовательной школе РА; определить роль и 

место электронных средств обучения в учебном процессе; сформулировать 

учебно-методические требования к электронным учебникам и учебным 

пособиям; выработать практические рекомендации по разработке, созданию и 

применению электронных средств обучения в учебном процессе.    

Результаты проведённого диссертационного исследования частично были 

использованы в процессе работы автора в составе авторских коллективов при 

разработке и создании программ, учебников и учебных пособий для школ и 

вузов РА и первом в Армении электронном учебном мультимедийном пособии 

по русскому языку для общеобразовательной школы РА.   

Основные положения исследования  изложены в 42 публикациях. В 

работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце автореферата, 

лично соискателю принадлежат: структурная форма построения электронного 

учебного пособия и форма предъявления справочного теоретического 

материала по грамматике русского языка в виде интерактивного 

грамматического справочника [21, 22, 23, 29, 32, 34]; задания, способствующие 

подготовке учащихся к свободному творческому общению на основе 

содержания учебных текстов [29, 32]. 

1. Слагаемые успеха.  / Русский язык в армянской школе. 1987, №5, с.19-

23.  



31 
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образования и науки РА. Материалы научной конференции, посвящённой 120-

летию со дня рождения академика Л.В. Щербы. Тезисы докладов. Ереван, 

"Лингва",  2000 г., с.78-80 (в соавт. с Варданяном В.В.). 

14. Функция текста как средства мотивации творческой речи студентов-

армян на уроках русского языка. / Российско-Армянский (Славянский) 

университет. Материалы международной научно-методической конференции, 

посвящённой памяти Л. Мкртчяна. Тезисы докладов.Ереван, 2002 г. – 81 с., 

с.15. 

15. Учёт специфических особенностей языковой коммуникации как основа 

организации эффективного обучения неродному языку. Русский язык в 

Армении. 2003, № 1, с. 50-52 (в соавт. с Авакян Г.Г.). 

16. Коммуникативная компетенция как сложное многоуровневое явление. / 

Русский язык. Вопросы теории, истории и методики преподавания. Сборник 

научных статей кафедр современного русского языка и практики речи ЕГЛУ 

им. В.Я. Брюсова. – Ер.: Лингва, 2004 г., с.102-111. (в соавт. с Авакян Г.Г.). 

17. Речевое общение как важнейший фактор формирования 

коммуникативных умений в устной речи на неродном языке. / Русский язык в 

Армении. 2005, № 1, с.10-14 (в соавт. с Авакян Г.Г.). 

18. Учёт  профессиональных коммуникативных потребностей 

специалистов сферы сервиса и туризма в учебнике по русскому языку для 

студентов-армян. / Проблемы функционирования русского языка в Республике 

Армения. Материалы Международной научной конференции. 6-7 ноября 

2006г. –Ер.: Лингва, 2006, с. 96-97. 

19. К вопросу о языковой политике и языковой практике в современной 

Армении. / Юбилейный сборник материалов ежегодной научной конференции 

Ереванского филиала Российского государственного университета сервиса. 

Ер.: Воскан Ереванци, 2008, с. 171-178 (в соавт. с Самуэлян С.Б.). 

20. Специфические особенности мультимедийного учебника по русскому 

языку  для студентов-армян, обучающихся по специальности «туризм». / 

Материалы международной конференции «Образовательное и культурное 

пространство СНГ и Европы: информационные технологии в процессе 

обучения русскому языку в неязыковых вузах». 10 – 12 октября 2008 года. 

Ереван – 2008, с.74-77 . 

21. Русский язык. 7,8,9 классы. Электронное учебное пособие. 

[Электронный ресурс] / Министерство образования и науки РА. Ереван: Квант, 

– 2009 (в соавт. с Самуэлян С.Б.). – 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).  
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22. Методическое руководство пользователя к мультимедийному пособию 

по русскому языку для учащихся 7,8,9 классов общеобразовательной школы 

РА. / Ереван:  Квант, 2009. – 14 с. (в соавт. с Самуэлян С.Б.). 

23. Методическое руководство учителя к мультимедийному пособию по 

русскому языку  для учащихся 7,8,9 классов общеобразовательной школы РА. / 

Ереван: Квант, 2009. – 16 с. (в соавт. с Самуэлян С.Б.). 

24. Методико-дидактические принципы создания мультимедийного 

пособия по русскому языку для 7-9 классов общеобразовательной школы РА. / 

Русский язык в Армении. 2009, VI, с.3-12. 

25. Мультимедийное пособие по русскому языку для общеобразовательной 

школы РА. / Сб. материалов. II Всеармянская научная конференция  по 

проблемам образования «Естествознание а 21-ом веке: проблемы обучения и 

пути их решения» Ереван, 20-21 ноября 2009г., с.177 (в соавт. с Егоянц Г., 

Самуелян С.). 

26. Электронное мультимедийное пособие по русскому языку как средство 

формирования коммуникативной компетенции учащихся-армян. / 

Информационное и образовательное  пространство: международная планета 

«Русский язык». II электронная научно-практическая конференция. – Ереван: 

Лимуш, - 2009, с.10-13. 

27. Мультимедийное пособие по русскому языку как эффективное средство 

формирования коммуникативной компетенции учащихся-армян. / 

Перспектива: сборник статей III Международной практической Интернет-

конференции. Вып.3. - Красноярск – 2009 г. – 256 с., с.21-25.  

28. Информационно-обучающие возможности телекоммуникационных 

сетей: образовательный портал «Русский язык в школах Армении». / 

Материалы международной научно-практической конференции 

преподавателей русского языка Армении, России, стран СНГ и Балтии. 

Русский язык - гарант диалога культур, научного сотрудничества, 

межличностного и межнационального общения в XXI веке.- Ер:  Велас принт, - 

2010, с. 236-244 (в соавт. с Барикяном Г.Г., Самуэлян С.Б.). 

29. Содержание и форма организации учебного материала в 

мультимедийном учебнике с точки зрения формирования коммуникативной 

компетенции. / Русский язык@Литература@Культура: актуальные проблемы 

изучения и преподавания в России и за рубежом: I Международная научно-

практическая интернет-конференция. Труды и материалы. — М.: МАКС Пресс, 

2010, с. 1139-1150 (в соавт. с Минасян С.М.). 

30. Применение технологий мультимедиа в обучении учащихся-армян русскому 

языку как средству международного общения. / Русский язык: исторические 

судьбы и современность: IV Международный конгресс исследователей 

русского языка: Труды и материалы  - М.: МГУ, 2010, с. 587-588. 
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31. Применение новых информационных технологий в обучении русскому языку 

учащихся-армян: опыт создания мультимедийного электронного пособия. / Русский 

язык в диалоге культур: материалы междунар. науч.  конф. в 3-х ч. Воронеж. 

гос. арх.-строит. ун-т. Воронеж, 2010. – Ч.3., с. 27-36.  

32. Проблема создания мультимедийного пособия по русскому языку для 

учащихся-армян в свете глобальной информатизации общества. / Русский язык в 

Армении. 2010, VIII, с.7-18 (в соавт. с Самуэлян С.Б.). 

33. Теория и практика создания мультимедийного учебного пособия по русскому 

языку для школьников. / Актуальные проблемы методики обучения русскому 

языку как неродному в условиях модернизации образования. Часть первая. Сб. 

научно-методических статей. - М.: МГПУ, 2011, 28-34 с. 

34. Первое в Армении мультимедийное электронное пособие по русскому 

языку для общеобразовательных школ: опыт создания. / Сб. Иностранные 

языки и литература в современном международном образовательном 

пространстве. Сб. материалов 4 Международной научно-практической 

конференции. Екатеринбург: УрФУ, 2011, с. 100-109 (в соавт. с Минасян С.М.). 

35. Первое в Армении мультимедийное электронное пособие по русскому 

языку. / Русский язык за рубежом. 2011, №3, с. 27-33. 

36. Мультимедийные электронные учебные пособия в системе обучения 

русскому языку учащихся-армян. – Ер.: Григор Татеванци, 2011. – 163 с. 

37. Электронное мультимедийное пособие как средство формирования 

вторичной языковой личности учащихся-армян. Вестник ЦМО МГУ. 

Филология. Культурология. Педагогика. Методика. 2011. № 3. - М.: ЦМО 

МГУ, 2011, с. 35-40. 

38. Система упражнений в электронном мультимедийном учебном 

пособии. Русский язык - гарант диалога культур,  научного сотрудничества, 

межличностного и межнационального общения в XXI веке. Материалы II 

Междунар. науч.-практ.  конф. преподавателей русского языка Армении, 

России и других стран СНГ – Ер.: Изд-во «Велас принт», 2011, с. 359-374. 

39. Компьютеризированный учебно-методический комплекс по 

профессиональному русскому языку для студентов направления «Туризм». 

Русский язык @ Литература @ Культура: актуальные проблемы изучения и 

преподавания в России и за рубежом: III Международная научно-практическая 

Интернет-конференция: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова; 22–29 ноября 

2010 г.: Труды и материалы / Сост. Дунаева Л. А., Ружницкий И.В., — М.: 

МАКС Пресс, 2011. С. 831-835. 

40. Мультимедийное электронное учебное пособие: новые возможности, 

новые задачи. Русский язык @ Литература @ Культура: актуальные проблемы 

изучения и преподавания в России и за рубежом: III Международная научно-

практическая Интернет-конференция: Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова; 
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22–29 ноября 2010 г.: Труды и материалы / Сост. Дунаева Л. А., Ружницкий 

И.В., — М.: МАКС Пресс, 2011. С. 883-895. 

41. Возможности и перспективы использования информационно-

коммуникационных технологий в обучении русскому языку учащихся -армян. 

Možnosti a perspektívy využitia informačno-komunikačných technológií vo výučbe 

ruského jazyka arménskych žiakov. Slovak Republic. University of Presov in Presov 

2011, с. 8 – 20. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Petrikova5/index.html, свободный.  Загл. с экрана   

(дата обращения: 21.12.2013). 

42. Мультимедийные электронные пособия в практике обучения русскому 

языку. Русский язык - гарант диалога культур,  научного сотрудничества, 

межличностного и межнационального общения в XXI веке. Материалы III  

Междунар. науч.-практ.  конф. преподавателей русского языка Армении, 

России и других стран СНГ – Ер.: Изд-во «Велас принт», 2012, с. 341-355. 
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ԲԱԲԱՅԱՆ  ՏԻԳՐԱՆ  ԱՇՈՏԻ  

 

   ՀՀ  ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ Ի ՌՈՒՍԱՑ  ԼԵԶՎԻ ՄՈՒԼՏ ԻՄԵԴԻԱՅԻՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ  ՊՐԱԿՏ ԻԿ 

ԻՐԱՑ ՄԱՆ Տ ԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ  

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  

 

Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է նրանով, որ դեպի  

տեղեկատվական հասարակության անցումը նոր պահանջներ է 

առաջադրում դպրոցական կրթութական համակարգին, որը կոչված է 

աշակերտներին կյանքի և աշխատանքի պատրաստել որակապես նոր 

պայմաններում: Աշակերտների ճնշող մեծամասնության՝ ռուսաց լեզվի 

իմացության  առկա մակարդակը չի համապատասխանում 

հասարակության արդի պահանջներին: 

Հետազոտության նպատակն է մշակել ՀՀ հանրակրթական հիմնական 

դպրոցի աշակերտների  ռուսալեզու հաղորդակցման կոմպետենտությունը  

ձևավորելուն ուղղված մուլտիմեդիային ուսումնա-մեթոդական 

համալիրների նախագծումն ու ստեղծումը որպես համակարգչային 

ուսումնա-մեթոդական համալիր գործադրությամբ այդ գործընթացը 

արդյունավետ կազմակերպելու միջոց: 

Հետազոտության օբյեկտը  հանդիսանում է ՀՀ հիմնական 

հանրակրթական դպրոցում ռուսաց լեզվի  ուսուցման գործընթացն ու դրա 

որակի և արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները  

էլեկտրոնային ուսումնական  միջոցների ներդրման հիման վրա: 

Հետազոտության առարկան  հանդիսանում է  ուսուցման  

էլեկտրոնային միջոցները, դրանց նպատակասլաց կիրառությունը  ՀՀ 

հիմնական հանրակրթական դպրոցում  ռուսալեզու հաղորդակցական 

կարողությունների  զարգացման գործընթացում: 

Նախնական վարկածը: Ռուսաց լեզվի դպրոցական ուսուցման 

պրակտիկայում ժամանակակից էլեկտրոնային միջոցների նախագծման 

սկզբունքների մշակումն ու ներդրումը, որոնք հաշվի են առնում, մի 

կողմից՝  այդ առարկայի գործնական  ուսուցման 

առանձնահատկությունները տեղեկատվական հասարակության 

ձևավորման պայմաններում, մյուս կողմից՝ լեզվահաղորդակցման 
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ինքնատիպ առնձնահատկությունները, խոսքային գործունեության 

կառուցվածքը, օտարալեզու հաղորդակցական կոմպետենտության 

բազմաբաղադրամասային կազմը, սովորողների տարիքային  և 

անհատական հետաքրքրությունները, ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի 

ուսուցման ներկայիս մոտեցումները, ինչպես նաև էլեկտրոնային 

մուլտիմեդիա ուսումնական ձեռնարկների մշակման և կիրառման 

համալիր խնդիրները կբարելավեն ուսուցման տվյալ գործընթացը և 

կստեղծեն այդ լեզուն յուրացնելու համապատասխան շարժառիթ:  

Ուսումնասիրության գիտական նորույթը: Ուսումնասիրությունը մեկն 

է այն փորձերից, որոնք ուղղված են որոշելու և նկարագրելու ստեղծման 

նպատակներն ու պահանջները, որոնց պետք է համապատասխանեն 

ուսուցման էլեկտրոնային ուսումնական միջոցները, դրանց դերն ու տեղը 

միասնական համակարգչայնացված ուսումնա-մեթոդական համալիրի 

կազմում ՀՀ հիմնական հանրակրթական դպրոցում՝ հաշվի առնելով 

ուսուցման միջանկյալ և վերջնական նպատակները: 

 Այդ տեսանկյունից հաղորդակցական և համակարգային  

մոտեցումների համակցման հիման վրա մշակվել է լեզվական նյութի 

յուրացման փուլերի հաջորդական համակարգ: Առաջին անգամ 

առաջարկվել է էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկի ստեղծման 

ինքնատիպ կառուցվածքային ձև՝ առանձին բաժիններից կազմված  

ուսումնական նյութի կազմակերպման հիման վրա, որը հաշվի է առնում 

օտարալեզու հաղորդակցական կարողությունների  բազմաբաղադրիչ 

կազմը և հնարավորություն ընձեռում հաջորդաբար կենտրոնանալ 

մասնավորապես այն տարրերի վրա, որոնք ի զորու են ապահովել 

ուսուցման պատշաճ մակարդակ: Ուսումնասիրության մեջ իրականացվել 

է հայ աշակերտների համար ռուսերենը որպես օտար լեզու էլեկտրոնային 

մուլտիմեդիա ուսումնական ձեռնարկի նախագծման համապատասխան 

մեթոդիկայի և տեխնոլոգիայի ստեղծման և գործնականում այն կիրառելու 

վերլուծության և գիտականորեն հաստատագրված փորձ: 

Հետազոտութան տեսական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ 

ճշգրտվել են ուսուցման էլեկտրոնային միջոցների կիրառության 

հնարավորությունները ռուսաց լեզվի  ուսուցման դպրոցական   

գործընթացում  և սահամանվել են  էլեկտրոնային ուսուցման՝ որակապես 

նոր միջոցների ստեղծման նոր մոտեցումները: 
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 Հետազոտութան գործնական նշանակությունը.  Մշակվել և 

փորձարկվել է դպրոցում ռուսերենի՝ որպես օտար լեզվի ուսուցման 

գործընթացի իրականացման մոդելը համակարգչային միջոցների լայն 

կիրառությամբ, որոնք թույլ են տալիս զգալի չափով բարելավել նրա 

բովանդակությունը գիտական համատեքստում և բարձրացնել «Ռուսաց 

լեզու» առարկայի նյութի յուրացման արդյունավետությունն աշակերտների 

կողմից: Ուսումնասիրության արդյունքում ստացված արդյունքները 

գործնական կիրառում ստացան ՀՀ դպրոցներում «Ռուսաց լեզու 7–9 

դասարանների համար» էլեկտրոնային  ուսումնական ձեռնարկի  և 

համապատասխան ուսումնամեթոդական ձեռնարկների տեսքով:  

Հետազոտութան տվյալների փորձարկումը. Փորձարարությամբ 

ստացված արդյունքները և դրանցից բխող եզրակացություններն ու 

հանձնարարականները հավաստի են և արժանահավատ, քանի որ 

ապահովված են աղբյուրագիտական լայն բազայով, կրթական ծրագրերի, 

դասագրքերի և էլեկտրոնային ուսումնական ձեռնարկների մշակման 

ատենախոսի փորձով, ինչպես նաև՝ տեսական դրույթները դպրոցական 

պրակտիկայում ստուգելով:  
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BABAYAN TIGRAN ASHOT 

 

THE THEORETICAL BASIS OF DESIGNING AND PRACTICAL 

IMPLEMENTATION OF MULTIMEDIA TRAINING MATERIALS IN   

RUSSIAN LANGUAGE FOR PRIMARY SCHOOL OF RA 

 

SUMMARY 

 

     The relevance of the research is due to the fact that the transition to an 

informational society places new demands on the school education system, designed 

to prepare students to live and work in a qualitatively new environment. The current 

level of Russian language of the vast majority of students does not meet the modern 

needs of society. 

     The aim of the research are to develop technologies to design, create and use e-

learning multimedia tools in education as an effective way of forming Russian-

speaking communicative competence of students of secondary school of RA. 

     The object of research is teaching Armenian students Russian language on the 

main stage of education in secondary schools of Armenia and the possibility of 

increasing its efficiency and quality through the use of modern computer technology 

training. 

     The subject of research are e-learning tools, their development and application 

in basic secondary school of RA. 

     Working hypothesis. The development of design principles, creating and putting 

modern e-learning into school practice, taking into account, on the one hand, the 

practical goals of Russian language teaching in basic secondary schools of Armenia 

in the informational society, on the other hand, the specific features of linguistic 

communication, the structure of speech activity, multicomponent structure of 

communicative competence, age and personal interests of students, current 

approaches to learning   Russian as a foreign language,  and especially the creation 

and application of multimedia teaching aids will make the learning process more 

efficient and will increase its practical orientation. The implementation of this goal 

and the testing of  the proposed hypothesis defined the necessity to solve the 

following tasks: to analyze the experience of the methods of teaching Russian as a 

native and foreign language, using e-learning tools (multimedia electronic textbooks 

and manuals); to substantiate claims to the objectives, content and structure of 

electronic educational multimedia learning tools, methods and techniques for the 

introduction and consolidation of educational material, forms and methods of their 

use in primary  schools, to develop a training system, based on modern methods of 

training and dissemination of computer technology in the learning process. 

     The scientific novelty of the research. The study is one of the first attempts to 
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define and describe the purpose of establishment and requirements that have to be 

met by electronic educational learning tools, their role and place within a single 

computer-based training-methodical complex in primary  schools of Armenia, taking 

into account the intermediate and ultimate objectives of teaching. Based on a 

combination of communicative and systematic approaches is a coherent system of 

works on the linguistic material in a multimedia electronic textbook developed; for 

the first time an original structural form of building an electronic textbook based on 

the organization of educational material in the form of separate parts is suggested,  

taking into account the multicomponent structure of foreign language 

communicative competence. The study shows a system of exercises based on 

teaching of  the specific problems of communication in all types of speech activity in 

a particular stage of teaching, level of training of the study group (or individual 

student), age and personal interests of students. From the standpoint of 

communicative teaching, requirements for the lesson, the role and place of electronic 

teaching materials for training and the teacher's personality in the new learning 

environment are defined. 

     The theoretical value of the research is to clarify the structure and composition 

of e-learning in school in terms of capacity for effective formation of a foreign 

language communicative competence in Russian language lessons in the schools of 

Armenia and the definition of teaching approaches to the creation of qualitatively 

new electronic multimedia teaching aids.  

     The practical value of research.  An implementation model of the process of 

teaching Russian as a foreign language at school with a range of computer training 

facilities is developed and tested, which would greatly optimize its content in the 

scientific context  and increase the efficiency of absorption of the material of the 

specific discipline “Russian language “ by students. The results, obtained in the 

course of the study, have practical application in schools in RA as an electronic 

textbook  “Russian language for 7-9 classes”. 

     The reliability and validity of research results were provided with  a broad 

base of the sources; the dissertant’s experience of creating educational programs, 

textbooks and teaching aids, including electronic; the testing of  theoretical concepts 

in practice in school. 
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