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В статье рассматривается опыт работы по формированию коммуника-

тивно-речевой активности студентов-билингвов, виды и критерии, отражаю-
щие суть явления. Исследование строится на базе опубликованных материа-
лов, многолетних наблюдений, описаний и замеров коммуникативно-речевой 
активности студентов-билингвов разных курсов. Наблюдения позволили ис-
следовать научное понятие «коммуникативно-речевая активность», описать 
её виды, раскрыть сущность понятия критерий определения коммуникативно-
речевой активности и предложить различные формы организации учебной 
деятельности студентов, которые способствуют формированию или повыше-
нию коммуникативно-речевой активности студентов-билингвов. 
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Человек подсознательно стремится к общению на том языке, которым 
лучше владеет. Студенты-билингвы в течение дня преимущественно говорят 
на родном языке. При этом «выявлена тенденция речевого поведения – сохра-
нение сформированного типа коммуникативно-речевой активности при измене-
ниях языкового кода. Это даёт возможность говорить об относительной ста-
бильности феномена коммуникативно-речевой активности независимо от язы-
ковой системы, средствами которой решаются вербальные задачи» [2, с. 252]. 

Применительно к говорению под коммуникативно-речевой активностью 
студентов-билингвов мы будем понимать «свойство личности, проявляющее-
ся в стремлении осуществить разнообразную речевую деятельность на 
уровне тех коммуникативных возможностей, к которым готов студент-билингв 
в смысле владения языком. Коммуникативно-речевая активность – это и про-
явление волевых усилий, и вместе с тем внутренняя готовность человека 
действовать соответствующим образом в конкретной коммуникативно-
речевой ситуации, это и динамическое интегральное свойство личности, спо-
собное изменить под воздействием обучения свой характер от воспроизво-
дящего до творческого» [2, с. 247]. 

Для выявления уровня коммуникативно-речевой активности личности 
необходимо установить критерии, которые отражают суть явления, являются 
достаточно объективными и убедительными. Часто активность «замеряется» 
как объективными критериями (когда оцениваются результаты деятельности), 
так и достаточно субъективными – такими, как мотив, потребность, интерес и 
т.д. При определении критериев активности исследователи зачастую не 
называют их оснований, поэтому характеризуют и личность, и характер, и ка-
чество деятельности, и направленность личности. Такой калейдоскоп крите-
риев активности определяется сущностью активности как сложного многосто-
роннего явления деятельности.  

Активность – явление, находящееся в постоянном изменении, что также 
затрудняет его характеристику. Несмотря на множество критериев определе-
ния коммуникативно-речевой активности, остановимся только на тех, кото-
рые, на наш взгляд, являются более показательными и объективными. Если 
коммуникативно-речевая активность проявляется в стремлении осуществлять 
речевую деятельность, то в учебной ситуации для студентов-билингвов лек-
сический объём высказываний каждого студента и количество учебного вре-
мени, реально затраченного на говорение каждого студента, можно подверг-
нуть элементарному подсчёту [1, с. 47].  

Выделенные критерии могут показаться формальными. Возможно, они 
являются таковыми для русской аудитории. Однако для изучения проблемы 
коммуникативно-речевой активности билингвов эти показатели представляют 
определённую ценность. Они не только соответствуют деятельности, в кото-
рой проявляется активность, но и фиксируют деятельностное состояние 
субъекта. Кроме того, они могут стать реально работающими в учебных це-
лях. Наша аудитория – достаточно взрослые люди, которые могут при необ-
ходимости самостоятельно установить (с помощью хронометра, часов) свою 
коммуникативно-речевую активность, дать ей оценку, увидеть её в динамике. 

Раскрытие сущности понятия критерий определения коммуникативно-
речевой активности требует выделения видов активности, что позволит бо-
лее конкретно говорить о критериях. Активность может характеризовать лич-
ность со стороны готовности, стремления к деятельности. Мы называем та-
кую активность потенциальной. Такой же термин встречаем и в работах 
В.И. Лозовой [3, с. 16]. В учебной деятельности готовность проявляется в 
осознании цели, поставленной преподавателем или самостоятельно. Стрем-
ление к деятельности находит проявление в интересе к деятельности. Но го-
товность, интерес к деятельности ещё не означает реализацию потребности 
в конкретной деятельности. В таких случаях важен механизм воли, который 
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при необходимости переводит потенциальную активность в реальную, т.е. 
способствует выполнению деятельности. Охарактеризуем именно реализо-
ванную активность. В зависимости от характера выполняемой деятельности 
можно говорить о репродуктивной (исполнительской) и творческой активно-
сти. Коммуникативно-речевая активность личности может носить ситуатив-
ный, эпизодический характер, а может подниматься до стойкого личностного 
качества.  

«В зависимости от системы отношений личности к деятельности следует 
говорить о ситуативной активности (проявляется в отдельных видах деятель-
ности, в определённых условиях, ситуациях) и интегральной (как преоблада-
ющее качество личности, проявляющееся, несмотря на препятствия, как 
направленность личности)» [3, с. 18]. Интегральная активность личности сви-
детельствует о том, что студент не просто может в тех или иных случаях про-
являть активность в речи, а по-другому не может поступать, действовать. 

Таким образом, при определении критериев, уровней активности необ-
ходимо учитывать: 

1) виды деятельности, а, следовательно, виды активности;  
2) волевые усилия личности в достижении целей;  
3) характер деятельности субъекта; 
4) устойчивость, длительность, динамику проявления активности. 
Известно, что коммуникативно-речевая активность студентов-билингвов 

на занятиях очень низка: в среднем 6 % лексического объёма всех высказы-
ваний на одного студента и три минуты учебного времени [1, с. 49]. Типичная 
картина на занятиях – это «принуждение» к речевой активности, а не побуж-
дение к ней. Обычно кто говорит, тот и говорит.  

Нам представляется творческим подход, основанный на коллективных, 
групповых формах обучения. Для такого учебного взаимодействия характер-
ны неофициальность, непринуждённость, доверительность общения; наличие 
комфортного фактора «вместе», способствующего преодолению в себе не-
уверенности. Часть заданий носит психологический характер и направлена на 
снятие психологических зажимов в ситуации речи без подготовки [4, с. 175]. 

Коммуникативно-речевая активность целенаправленно формируется в 
процессе реализации определённой последовательности различных по сво-
ему функциональному назначению следующих этапов: 

– индивидуальная работа, подготовка к общению; 
– работа в учебных парах (обмен монологами); 
– работа в малых группах (полилог, элементы дискуссии); 
– коллективная работа группы (реплики, монологи разной величины, 

элементы дискуссии). 
Таким образом, коллективное учебное взаимодействие в различного ти-

па группах увеличивает время, отведённое под говорение, лексический объ-
ём высказываний почти в два раза [1, с. 50]. Характерной особенностью по-
добных занятий является также то, что все обучающиеся без исключения 
находятся в ситуации, в которой не говорить нельзя. 

Несомненно, подобные занятия способствуют повышению коммуника-
тивно-речевой активности студентов-билингвов. 
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Любой текст, воплощая скрытые и явные цели, определённые интенции 

автора, в той или иной мере воздействует на конкретного адресата и, следо-
вательно, рассчитан на отклик в виде речевых и неречевых действий. Это 
особенно актуально для аргументативных текстов, направленных на ревизию 
и изменение позиции собеседника (принимающей стороны), что само по себе 
является коммуникативным последствием и даёт импульс очередному, кото-
рое может оказаться неожиданным, нетипичным, созидательным или де-
структивным. Тем большая ответственность возлагается на те аргументатив-
ные тексты, что предъявляются в формате публицистических статей в СМИ: 
влияние последних почти тотально. Характер вызываемых ими последствий – 
развивающий лучшее в человеке и социуме или, напротив, разрушительный 
дня них – определяется риторическим либо софистическим подходом автора. 
В настоящей работе текст анализируется на предмет соответствия статусам 
аргументативного, публицистического; требованиям риторического подхода к 
общению (даже в формате монолога), коими являются подлинное уважение к 
адресату посредством предоставления относящихся к делу проверяемых 
естественных аргументов, питающих критическое мышление, дающих воз-
можность прийти к собственным выводам. 
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журналистика соучастия, публицистическая статья, аргументативный текст, 
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