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Xülasə. Qlobal inteqrasiya prosesləri, kütləvi miqrasiyalar, beynəlxalq münasibətlərin intensivləşməsi, 

informasiya məkanının genişlənməsi ilə bağlı mövcud sosial-mədəni vəziyyət müasir sivilizasiyanın funda-

mental elementlərindəndir. Məqalədə tələbələrin rus dilini dialoq vasitəsilə daha dərindən mənimsəməsindən 

bəhs edilir. Yeni sözlərin öyrənilməsində, mədəniyyətlərarası ünsiyyətin və nitqin inkişafında dialoqun bö-

yük rolu olduğu bildirilir. 

Açar sözlər: dialoq, tələbə, rus dili, söhbət 

 

Резюме. Современная социокультурная ситуация, связанная с глобальными интеграционными 

процессами, массовыми миграциями, активизацией международных отношений, расширением 

информационного пространства, является одним из фундаментальных элементов современной циви-

лизации. В статье говорится о более глубоком овладении учащимися русским языком через диалог. А 

также диалог играет большую роль в изучении новых слов и выражений, развитии межкультурной 

коммуникации и речи. 

Ключевые слова: диалог, студент, русский язык, беседа 

 

Summary. The current socio-cultural situation associated with global integration processes, mass 

migrations, the intensification of international relations, and the expansion of the information space is one of 

the fundamental elements of modern civilization. The article talks about a deeper mastery of the Russian 

language by students through dialogue. And also dialogue plays a big role in the study of new words and 

expressions, the development of intercultural communication and speech. 
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Межкультурное толерантное поведение 

есть способ выражения языковой личности. 

Более всего индивидуальные черты речевого 

портрета высвечивает неофициальная по 

преимуществу сфера речи, то есть то, что 

обычно называют повседневным общением. 

Именно в языковом существовании, ядром 

которого выступает жизненная идеология 

(М.М. Бахтин), наиболее ярко и отчетливо 

проявляется своеобразие каждой языковой 

личности. Языковое сознание говорящего 

индивидуума отражает накопленные в тече-

ние всей жизни человека социально-психо-

логические впечатления. Современная 
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социокультурная ситуация, обусловленная 

глобальными интеграционными процессами, 

массовыми миграциями, активизацией 

международных связей, расширением 

информационного пространства, указывает 

на необходимость межкультурного диалога и 

уважения разнообразия культур, которые 

являются основополагающими элементами 

современных цивилизованных отношений. 

Обсуждение формирования эффектив-

ного и результативного диалога является 

целью исследования. Поскольку именно в 

диалоге «проявляется подлинное бытие 

языка». 

В начале третьего тысячелетия страны 

– члены ЮНЕСКО единодушно приняли 

всеобщую декларацию о культурном разно-

образии, которая утверждает межкультур-

ный диалог в качестве наилучшей гарантии 

мира. 

Процесс формирования межкультурной 

коммуникации у студентов направлен на то, 

чтобы извлечь из соприкосновения с «чу-

жим» максимальную пользу для собствен-

ного развития. Одной из основных учебных 

единиц эффективного формирования толе-

рантной языковой личности в процессе обу-

чения межкультурной коммуникации явля-

ется диалог. Это обстоятельство подчерки-

вает необходимость выдвижения на первый 

план повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку. При-

общение студентов к структурно-систем-

ному фонду изучаемого языка должно озна-

чать осознание ими всех уровней системы 

языка. 

Диалог, как философское понятие, воз-

ник в Греции (IV в. до н.э.). Слово «диалог» 

произошло от греческого dialogos и имеет 

значение «беседа». Именно в Греции диалог 

впервые стал самостоятельным жанром с 

особым недогматическим способом разъяс-

нения философской мысли. Сложился он в 

кругах, близких Сократу, и был рассчитан на 

школьную аудиторию. Диалоги Сократа 

существовали только в устной форме, так 

как он сознательно избегал письменных со-

чинений, считая их лишь подражанием диа-

логу. Античный философ Сократ считал, что 

содействовать духовному развитию человека 

можно посредством диалогов, в которых 

скрыты важные духовно-этические принци-

пы, и, опираясь на них, человек способен 

создавать основные точки опоры для собст-

венной жизни. Основная мысль учения 

Сократа в том, что именно в диалоге с дру-

гими происходит самоопределение и 

духовное становление личности. 

Б.М. Гасанов предложил для обозначе-

ния этой коммуникативной среды общения 

человека термин «языковое существование», 

т.е. «продолжающийся на протяжении всей 

жизни личности процесс ее взаимодействия с 

языком. В этом процессе язык выступает 

одновременно как объект, над которым гово-

рящий постоянно работает, приспосабливая 

его к задачам, возникающим в его текущем 

жизненном опыте, и как среда, в которую 

этот опыт оказывается погружен и в окруже-

нии которой он совершается (Б.М. Гасанов 

1996: 5). 

«В этом своем качестве он выбирает в 

себя и отражает в себе уникальное стечение 

обстоятельств, при которых и для которых 

он был создан: коммуникативные намерения 

адресата и адресанта, их взаимоотношения; 

всевозможные обстоятельства - крупные и 

мелкие, определяющие важные или случай-

ные события; общие идеологические черты и 

стилистический климат эпохи в целом, и той 

конкретной среды и конкретных личностей, 

которым сообщение прямо или косвенно 

адресовано; и, наконец, - множество ассо-

циаций с предыдущим опытом, так или ина-

че попавших в орбиту данного языкового 

действия»[Гасанов 1996: 10]. 

Диалог-это не только презентация 

своей культурной позиции и ценностей, но и 

высвобождение места, территории для иной 

культурной позиции и ценностей. При этом в 

процессе диалога преодолевается замкнуто-

сть и односторонность взаимодействующих 

культур. «Чужая культура в глазах другой 

культуры раскрывает, развивает, формирует 

себя полнее и глубже. Другая культура ищет 

в ней ответы на свои вопросы. И чужая куль-

тура отвечает ей, открывая новые свои сто-

роны, новые смысловые глубины» (М.М. 

Бахтин). Диалог предстает как продукт ком-

муникативного толерантного поведения 
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собеседников, который минимально состоит 

из двух реплик, а максимально его граница 

практически остается открытой. Диалог мо-

жет возникнуть на основе одной речевой си-

туации. В таком случае собеседник одним 

ответным речевым действием может разре-

шить задачу. Диалог представляет в таком 

случае диалогическое единство. Этот диалог 

можно назвать микродиалогом. В методичес-

ких целях выделение таких диалогов 

является речевым материалом, которому сле-

дует обучать на начальном этапе. 

Диалоги осложненного типа, порождае-

мые последовательной цепью взаимосвязан-

ных ситуаций, которые формируют условия 

основной ситуации, создают новые возмож-

ности для достижения задачи, можно назвать 

макродиалогами. Макродиалоги сложны и 

разнообразны. Их обучению следует уделять 

большое внимание на стадиях обучения рус-

скому языку иностранных студентов, когда 

студенты уже знакомы с микродиалогами. 

Макродиалоги-ядро материала по диалоги-

ческой речи на всех стадиях продвинутого 

этапа, находящие выражение в диалогичес-

ком жанре: беседа, спор, интервью, ссора и 

т.д. Овладение языком подготавливает сту-

дентов к самостоятельному конструирова-

нию диалогов, формирующих умения и на-

выки толерантного речевого поведения. Чем 

больше говорящий владеет языковой и ком-

муникативной компетенцией, тем более 

многообразны и подвижны его тактики. В 

процессе обмена информацией коммуникан-

ты сотрудничают друг с другом, внося свой 

вклад в диалог, который строится по прин-

ципу кооперации (сотрудничества) [Г. 

Грайс] и по принципу вежливости [Дж. Лич]. 

Принцип кооперации включает в себя 

4 правила: 1) необходимое количество ин-

формации; 2) качество информации; 3) отно-

шения релевантность (говорить по сущест-

ву); 4)способ выражения (манера речи): из-

бегать многословия, неоднозначности, 

неточных выражений. 

Принцип вежливости социально-

культурный компонент коммуникативной 

деятельности, этическая категория и дейст-

венный языковой речевой механизм диалого-

вых взаимодействий. В принцип вежливости 

входят следующие правила: 1) такт (вести 

себя в соответствии с правилами, с нацио-

нально специфическими стереотипами);      

2) великодушие; 3) одобрение; 4) скром-

ность; 5) согласие; 6) симпатия (способность 

встать на точку зрения другого, понять и 

принять мир отношений других). 

Для успешного структурирования диа-

логов необходима целенаправленная речевая 

практика, основанная на лексическом запасе, 

на умении выбрать нужные слова с учетом 

ситуации, облечь их в предложения, но зако-

нам грамматики изучаемого языка и 

актуального членения высказываний. Для 

того чтобы при конструировании диалогов 

студенты могли уделять главное внимание ее 

мотивационно-содержательной стороне, 

необходима автоматизация действий и опе-

раций с лексико-грамматическим материа-

лом. Выбор формы языковых единиц, их со-

четание и размещение в синтагмах не долж-

ны отвлекать студентов при построении 

диалогов. 

Приобщение обучаемых к структурно-

системному фонду изучаемого языка через 

анализ функционирования языковых единиц 

должно означать осознание ими всех уров-

ней системы языка как многомерного фено-

мена, определяемого языковым и когнитив-

ным сознанием. Иными словами, уже с на-

чального уровня закладывания основ «вто-

ричной» языковой личности необходимо раз-

вивать умение извлекать из текста диалога 

комплексную информацию, которая объек-

тивируется не только в строевых единицах 

языка, но и в других элементах текста. Эф-

фективность процесса обучения межкультур-

ной коммуникации зависит от владения сту-

дентами а) грамматическими, лексическими 

нормами; б) языком на текстовом и 

стилистическом уровне; в) социальными и 

психологическими ролями; г) этическими и 

этикетными нормами ролевых позиций в 

процессе коммуникативной деятельности, а 

также умениями раскрыть роль языковых 

единиц, их взаимосвязь на различных уров-

нях. Поэтому при формировании коммуника-

тивных навыков следует особо уделять вни-

мание частичному лингвистическому ана-

лизу текста диалога. 
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Частичный лингвистический анализ 

текста диалога по такой схеме дает достаточ-

но полное представление о диалоге как 

многоаспектном явлении, о взаимодействии 

единиц, об их возможностях создавать связ-

ное, целостное высказывание, что способст-

вует усвоению законов построения диалога. 

Кроме того, такой анализ текста диалога 

воплощает в себе коммуникативно-познава-

тельную активность студента, дает возмож-

ность реконструировать образ иноязычной 

языковой личности [Ю.Н. Караулов, Е.С. 

Кудрякова и др.] Воспринимая отдельные 

элементы структуры текста диалога, обучае-

мые формируют умение идентифицировать 

прочитанный или услышанный текст, как 

продукт речетворчества, носителя языка с 

присущими этому тексту «типичностями» 

(языковыми и речевыми) определенного 

языкового типа. 

Тенденция частотности употребления 

лексико-грамматических форм и категорий, 

клише, различных форм этикета в диалогах 

характеризуется: обогащением словарного 

запаса студентов; влиянием лексико-грамма-

тического материала, изучаемого на данном 

этапе обучения; степенью формирования 

коммуникативных навыков и умений в упот-

реблении изучаемых языковых категорий и 

форм. В процессе личностно ориентирован-

ного формирования толерантной личности 

студентов мы рассматриваем диалог как 

единицу, с помощью которой: 

- формируются знания студентов по 

лингвистической теории, и на ее основе 

происходит становление и развитие комму-

никативных умений, что, в свою очередь, 

способствует свободному общению на рус-

ском языке в различных ситуациях коммуни-

кации, а также систему умений и навыков 

для предотвращения межличностных 

конфликтов; 

- обогащаются знания и представления 

студентов о функционировании языковых 

единиц в диалоге как речевой данности опре-

деленной социокультурной общности; 

знания об особенностях другого этноса. 

Коммуникативной деятельности, в ко-

торой коммуниканты вербально и невербаль-

но, путем смены коммуникативных, психо-

логических ролей стремятся к достижению 

желаемого результата; б) продуктом отраже-

ния картины мира; в) учебной единицей, 

формирующей, обогащающей знания и пред-

ставления студентов о языковых единицах, 

развивающей коммуникативно-познаватель-

ную активность студентов, повышающей 

уровень общей и межкультурной компетен-

ции толерантной языковой личности студен-

тов, которая определяется объемом и качест-

вом освоенного и усвоенного языкового ма-

териала, принципами и правилами коммуни-

кативного взаимодействия, стратегиями и 

тактиками ведения диалогов. 

Диалог является способом межкультур-

ной коммуникации, направленной на взаимо-

понимание и взаимообогащение обучающих-

ся в условиях множественности культур. 

Посредствам диалога осуществляется повы-

шение общекультурной подготовки буду-

щего специалиста, интериоризация культур-

ных ценностей в сознании толерантной лич-

ности студента и овладения способом бес-

конфликтного взаимодействия, продуктив-

ными коммуникативными умениями. 

Формирование толерантной языковой 

личности студентов на основе использования 

диалогов, диспутов, дискуссий, бесед, 

обсуждений являются эффективным и 

результативным. 

Научившись вести, поддерживать диа-

лог, а через него беседу, дискуссию, диспут к 

окончанию обучения в вузе студенты дос-

тигают нужного уровня профессионального 

речевого мастерства, что, в свою очередь, 

становится показателем теоретической и 

практической готовности студентов к комму-

никативному поведению в иной социо-

культурной среде. 
Актуальность проблемы. Сегодня мы об-

ращаемся к русскому языку как к иностранному. 

Подобная форма употребления русского языка 

приводить к появлению межкультурной комму-

никации. Под этим выражением можно подразу-

мевать диалог или контакт людей, с разными 

психологиями, культурами, традициями и обы-

чаями. Эта компетентность приводит к понима-

нию и восприятию культуры и психологии дру-

гого народа. 

Научная новизна проблемы. Овладение 

языком на всех этих уровнях подготавливает 
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студентов к самостоятельным монологическим и 

диалогическим высказываниям. 

Практическое значение проблемы. 
Языковая компетенция подразумевает владение 

достаточным запасом языковых средств, чтобы 

быть способным осуществлять коммуникацию с 

носителем иностранного языка. 
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