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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

Кенжебай Г.К. 
 

Шет тілін оқытуда диалогтық сөйлесудің ролі зор. Осы мақалада диалогты 
сөйлесудің жолдары, маңыздылығы жəне мақсаты туралы баяндалған. 

The dialogue plays an important role in teaching foreign languages. This article is about the 
ways of using dialogues, their importance and aims. 
 

Диалогическая речь есть процесс речевого взаимодействия двух или более 
участников коммуникации. Поэтому диалогическое общение можно 
рассматривать как процесс совместного речетворчества, в котором речевое 
поведение каждого из участников в значительной мере определяется речевым 
поведением другого (других) партнера (партнеров). Именно поэтому 
диалогическую речь невозможно заранее спланировать. Процесс формирования 
устного диалогического текста протекает спонтанно, в основном как реакция на 
мысль партнера по общению. Поскольку мотивы, коммуникативные намерения 
и позиции партнеров, участвующих в коммуникации, могут существенно 
отличаться, диалогическое общение может развиваться либо в «унисон», либо 
как спор, дискуссия. 

Диалогическое общение с точки зрения инициативности его участников 
может быть двусторонне инициативным (в парном диалоге) или многосторонне 
инициативным (в беседе), когда все участники в равной степени активно 
участвуют в нем. 

Оно может быть и односторонне инициативным, когда активен лишь 
один из участников (он задают вопросы, ведет разговор), другой реактивен 
(отвечает на вопросы или как – то по-другому реагирует на реплики), как это 
бывает в диалоге – расспросе, диалоге – интервью. 

Другая особенность диалогической речи состоит в контактности 
обучающихся, обращенности реплик, в которых выражается учет речевого и 
неречевого поведения партнера  (партнеров), знание обстоятельств, а нередко и 
хорошее знание друг друга. Все эти особенности диалогического общения 
обусловливают эллиптичность реплик, опущения, недоговоренность, 
восполняемые жестами, мимикой, экстралингвистической ситуацией. 

Поскольку обмен репликами в естественном диалогическом общении 
протекает достаточно быстро, это предполагает достаточно высокую степень 
автоматизированности и мобилизационной готовности языковых средств, 
используемых партнерами в речи. 

Одной из главных психологических особенностей диалогической речи 
является ее ситуативность. Ситуация общения может быть 
экстралингвистической, визуально-воспринимаемой. В том случае, когда 
внешние обстоятельства не играют какой-либо роли в общении собеседников, а 
содержание полностью определяется лингвистическим контекстом, можно 
говорить о контекстуальной речи. [1]. 



По характеру отношения к реальной действительности ситуации в 
учебном процессе могут быть либо реальными, либо воображаемыми, 
воссоздаваемыми путем описания или наглядно – с помощью различных 
аудиовизуальных средств. 

Следующей особенностью диалогической речи является ее 
эмоциональная окрашенность. В живом общении людей проявляются их 
чувства, субъективное отношение к содержанию речи и личности партнера. Это 
находит свое отражение в структуре реплик, в особенностях их интонирования, 
в выборе лексико-грамматических средств. Выражением этих чувств является, 
в частности, реплики удивления, восхищения, одобрения, разочарования, 
неудовольствия и т.д. В процессе диалогического общения его участники 
пользуются попеременно двумя видами речевой деятельности – говорением и 
аудированием, которыми они должны владеть на коммуникативно-достаточном 
уровне, т.е. понимать друг друга по программным темам. 

Диалогическая речь имеет план содержания и план выражения, т.е. 
языковые средства, в которых реализуется содержание высказывания. 

Кроме названных выше типов диалогических единств, есть стереотипные 
речевые действия, например устойчивые выражения речевого этикета, такие, 
как приветствие, просьба, выражение благодарности  и  т.п. 

По количеству речевых действий (реплик) диалогические единства могут 
быть двучленными, трехчленными, многочленными. [2]. 

Рассмотрим некоторые особенности диалогических речевых единств на 
немецком языке. 

1. Вопросно-ответное диалогическое речевое единство. Этот вид речевого 
единства является одним из наиболее распространенных в диалогическом 
обучении. В этом единстве ведущей является первая реплика. Она несет 
основную смысловую нагрузку. Ответные реплики могут быть полными или 
эллиптическими. Для естественной речи наиболее характерны эллиптические 
реплики. В лингвистической литературе есть указания относительно характера 
эллипса в ответной реплике в немецкой диалогической речи. Так, опускаются 
все члены предложения, которые не имеют коммуникативного значения для 
вопроса. (первая реплика – ведущая, ответ – эллиптическая фраза) 

2. Утверждение (сообщение информации) – подтверждение (согласие) 
или несогласие с ним. Утверждение может быть выражено в форме 
констатации факта, сообщения о событиях, действиях, реальных или 
предполагаемых, оценки этих фактов или событий. 

Вторая реплика – подтверждение – может быть краткой либо развернутой 
(с дополнительной аргументацией). В случае несогласия с утверждением 
(сообщением), содержащимся в первой реплике, вторая реплика может 
выражать также либо краткое отрицание, либо развернутый контраргумент. 
(первая реплика – сообщение о событиях, вторая – оценка, согласие, 
несогласие) 

3. Сомнение – подтверждение. Сомнение в первой реплике может быть 
выражено в форме утверждения (Ich zweifle, Ich kann nicht glauben, dass dass) 
Вторая реплика либо подтверждает это сомнение, либо снимает его.                  

Реплика сомнения может быть не первой, а второй в трехчленном 
диалогическом единстве «утверждение – сомнение – подтверждение». В этом 



случае третья реплика содержит дополнительные аргументы в пользу первого 
утверждения. 

К трехчленным, достаточно распространенным видам диалогических 
единств относится также ранее упоминавшееся единство «утверждение – 
вопрос – подтверждение». 

Диалогическая речь отличается наличием эллиптических реплик, 
всевозможных опущений, недоговоренностей. Отсутствие языковых средств 
обычно компенсируется жестами и мимикой. 

Умения, необходимые для формирования общения: 
- формулировать запрос информации (коммуникативно и ситуативно-
мотивированные вопросы); 
- удовлетворять запрос информации, т.е. коммуникативно и ситуативно 
адекватно отвечать на вопросы; 
- сообщать информацию в целях ее последующего обсуждения; 
- выражать оценочные суждения по поводу полученной информации (реплики 
согласия, несогласия, сомнения, подтверждения ее истинности и т.д.). 

Эти умения выражаются во владении соответствующими диалогическими 
единствами в динамике их порождения в речи в соответствии с информативно-
коммуникативными задачами общения в определенных пределах, заданных 
условиями обучения, т.е. не коммуникативно-достаточном уровне. Этот 
уровень не требует совершенного выполнения всех перечисленных выше 
речевых действий, он предполагает прочное и уверенное владение наиболее 
употребительными вопросительными и утвердительными репликами в форме 
простых нераспространенных предложений, элементарными эмоционально-
оценочными репликами и др. 

При обучении диалогическим умениям можно выделить  несколько 
подходов (с точки зрения различных авторов). Рассмотрим некоторые из них. 

И.Л.Бим в подсистеме обучения диалогической речи выделяет действия 
на следующих четырех уровнях: на уровне предложения, фразы (I), на уровне 
двух-трех взаимосвязанных предложений, т.е. на сверхфразовом уровне (II), на 
уровне развернутого диалога (III) и на уровне группового обсуждения, 
дискуссии, свободной беседы (IV). [3]. 

На I уровне формирования диалогической речи любое речевое действие 
ученика, даже ответная реакция на вопрос учителя, - информационная 
проблема для него. Поэтому побуждающие реплики – стимулы учителя в серии 
относительных условно-коммуникативных упражнений служат на первых 
порах достаточным мотивирующим фактором для учащихся. Учитель дает 
образец каждого речевого действия, выступающего для ученика в качестве 
ориентира и затем с помощью побудительной реплики побуждает ученика к 
аналогичному действию. Например: 
L.: Das ist eine Stadt. S.: Ja, das ist eine Stadt. 
     Stimmt das?    

С помощью реплик Stimmt das?, Frage, ob…, Widersprich!, Frage, wer (was, 
wo…)..., Lass … an die Tafel gehen или Bitte ... dir das Buch zu geben  учитель 
осуществляет пошаговое управление речевыми действиями учащихся. При 
этом ученики используют такие операции, как имитация, подстановка, учатся 



слушать, наблюдать, ориентироваться в простейших коммуникативных 
действиях в ситуациях учебного общения. 

Существенное значение на данном уровне имеет именно выработка 
стереотипов, прочных автоматизмов, без которых последующее 
комбинирование и варьирование и перенос в новые условия не могут быть 
успешными. 

Подлинное вербальное взаимодействие имеет место на II сверхфразовом 
уровне, когда ученик в роли слушающего словесно реагирует на услышанное, 
становится в позицию говорящего. На II уровне овладения диалогической 
речью объектом целенаправленного формирования должно стать 
взаимодействие партнеров общения, взаимосвязь их реплик, сочетание этих 
реплик друг с другом. 

Конечный продукт этого взаимодействия – микродиалог, реализующий 
коммуникативные задачи участников диалогического общения, которые могут 
как совпадать, так и не совпадать. Задать здесь проблемную  ситуацию мы 
можем, определив предмет речи, партнеров общения, прогнозируя результат 
общения. Чем детальней мы это делаем по отношению к каждому партнеру 
общения, тем жестче мы программируем их речевое поведение. [3]. 

В качестве объектов усвоения на II уровне выступают три основных 
структурно-функциональных типа микродиалогов: а) односторонний расспрос, 
б) двусторонний расспрос и диалог – обмен мнениями, суждениями, в) диалог – 
волеизъявление. 

Поскольку реагировать на сказанное легче, чем самому порождать 
речевое действие, то обучение ориентированию в ситуации общения и 
правильному реагированию должно опережать обучение инициативному 
речевому поведению. При работе над реагирующей репликой важно 
вырабатывать у учащихся навыки речевой стереотипии, т.е. учить использовать 
в определенных ситуациях общения имеющиеся в памяти  наборы стереотипов 
слов, словоформ, словосочетаний, в частности, специальные клише, например: 

Индикаторы положительных реакций: 
Ja, das stimmt; ganz richtig; ganz meine Meinung; 

Индикаторы отрицательных реакций: 
Keinesfalls! Unmoeglich! Denke nicht daran! Ит.д. 

Для обучения порождению стимулирующей (инициативной) реплики 
используются, например, такие вербальные стимулы: 
-         Sage deine Meinung ueber das Wetter heute. - Или 
-         Ist das Wetter nicht schoen heute? 

 Используются также вербальные описания ситуации, например: 
-         Du siehst nach der Schule deinen Schulfreund auf der Strasse mit einer Tasche 
in der Hand. Was fragst oder sagst du zu ihm?  

Параллельно с отработкой отдельных реплик ведется обучение 
взаимодействию учащихся при помощи ролевых и других игр. 

На этом уровне учащимся задаются ситуации для ведения диалога-
расспроса,  диалога – обмена мнениями, диалога – волеизъявления, а также 
ритуализованных микродиалогов в стандартных ситуациях общения. Учащимся 
предлагаются также для исценирования «готовые» диалоги: они читаются по 
ролям, затем воспроизводятся, как правило, целиком, без изменения, потом с 



заменой выделенных реплик данными на выбор. Однако на уровне 
микродиалогов эта работа занимает незначительное место. 

На III уровне  - уровне развернутого текста – ученики учатся  
комбинировать указанные микродиалоги, овладевают развернутыми 
ритуализованными микродиалогами, имеющими определенную структуру: 
зачин, концовку и т.д., и предполагающими использование речевого этикета: 
приветствий, поздравлений и т.д. 

В качестве основных средств обучения здесь выступают упражнения в 
виде ролевых игр, ситуативных этюдов и инсценирования диалогических 
текстов. 

К высшему уровню владения диалогической речью – уровню свободной 
беседы – следует подводить  к концу средней ступени обучения. Это менее 
всего регламентированный вид диалогического общения, предполагающий 
высокую степень самостоятельности партнеров. Речь может переходить с 
одного предмета на другой, включать монологические высказывания. Путь к 
свободной беседе лежит через овладение групповым обсуждением, в том числе 
с элементами спора. 

И.Л.Бим отмечает также, что в УМК по немецкому языку существует две 
основные стратегии обучения диалогической речи: путь «снизу» (от части к 
целому) и путь «сверху». 

Путь «снизу». Учащиеся овладевают отдельными речевыми действиями 
расчленено на основе серии упражнений. При этом они приобретают умения 
соотносить эти действия друг с другом: утверждение-переспрос, вопрос-ответ и 
т.д. (I уровень формирования диалогической речи). Но, для того чтобы 
обеспечить самостоятельное речевое взаимодействие учащихся и получить 
искомый речевой продукт, а также планируемый результат-умение 
осуществлять основные функции общения, необходимо модулировать именно 
само это взаимодействие в русле указанных микродиалогов  и микромонологов 
(II уровень диалогической речи). Этому в наибольшей мере содействует 
создание игровых ситуаций, обеспечивающих наиболее адекватные условия для 
порождения высказываний. Именно в подобных условиях наиболее успешно 
формируются такие свойства диалогической речи, как ее мотивированность 
ситуацией общения, ее экспрессивность, обращенность. Работа, как правило, 
ведется в парах по 3-4 человека. 

Второй путь овладения диалогической речью - это путь  «сверху». Он 
достаточно распространен в практике обучения и предполагает ознакомление 
учащихся с диалогом-образцом путем его прочтения по ролям или 
прослушивания (ответы на вопросы по содержанию) и, как правило, 
сопровождается его воспроизведением. 

В отличие от первого пути здесь действия учащихся в значительно 
большей степени основаны на процессах запоминания и репродукции, причем в 
качестве исходного объекта усвоения выступает, как отмечалось, готовое 
речевое произведение. И хотя данный образец речи расчленяется в процессе 
работы над ним, преобразуется путем подстановок и замещений, но все же 
основная нагрузка ложится здесь на память учащихся и их действия не всегда 
удается в достаточной мере коммуникативно- мотивировать и стимулировать, 



если не сделать ставку на интерпретацию этого диалога, на работу над смыслом 
слова в соответствии с теорией К.С. Станиславского (М.Ф. Стронин). 

Более того, представляется, что если идти в работе над диалогической 
речью только этим путем, то в условиях ограниченного времени в школе это 
никогда не приведет к формированию достаточно мобильных продуктивных 
речевых умений. 

Однако придерживаться только первого пути тоже было бы 
недостаточным. Часто учащиеся затрудняются в выборе предметного 
содержания для своего высказывания, если не удается относительно жестко его 
предопределить заданной ситуацией. В этом смысле готовые образцы 
диалогической речи служат им определенной опорой. Они служат им также 
опорой для композиционного оформления и выбора средств выражения мысли, 
чувств. Именно поэтому необходимо сочетать оба указанных пути, 
использовать их в тесной взаимосвязи. 

В качестве связующего звена между ними выступает так называемый 
диалог с пошаговым управлением, который используется на II и особенно на III 
уровне формирования диалогической речи. К нему примыкает монологическое 
высказывание, стимулируемое рядом наводящих вопросов учителя. Это тоже 
по сути пошаговое управление порождением монологической речи. 

Обучение диалогу предполагает решение следующих двух задач: 1) 
обучение реплицированию, 2) обучение умению разворачивать одну из реплик 
диалога в связное высказывание, в микромонолог. При обучении диалогу 
возможен путь «сверху» и путь «снизу», то есть путь от целого диалога-образца 
или путь от элементарного диалогического единства (пара реплик, 
принадлежащих разным собеседникам и образующих органическое целое в 
содержательном и структурном отношении).[4]. 

Остановимся подробнее на характеристике первого пути. 
Отталкиваясь от диалога-образца (путь сверху), учащиеся проходят через 

следующие этапы. 
Первый этап заключается в восприятии сначала на слух, а затем с 

графической опорой готового диалога с целью общего понимания его смысла, 
выявления действующих лиц и их позиций. 

Второй этап – аналитический – предполагает выявление и «присвоение» 
особенностей данного диалога (речевых клише, эллиптических предложений, 
эмоционально-модальных реплик, обращений). 

Третий этап – воспроизведение по ролям – драматизация, 
предполагающая полное «присвоение» данного диалога. Здесь кончается работа 
над подготовленным диалогом. 

Четвертый этап – этап стимулирования диалогического общения на 
основе подобной, но новой ситуации. 

Второй путь – это путь от диалогического единства к целому диалогу 
(путь снизу). Используя этот путь, удобнее обучать разворачиванию реплики, 
вкраплению микромонологов. В такого рода диалогических единствах 
стимулирующая реплика строится главным образом таким образом, что она 
вызывает развернутый ответ. Для этого стимулирующей реплике нужно 
придать соответствующий характер. Она должна быть выражена серией 
вопросов или вопросом типа «почему?» и «отчего?», «с какой целью?». 



Путь «снизу» предполагает также выполнение заданий на восстановление 
одной из реплик. Например, дается картина, на которой изображены два 
школьника перед дверью кабинета иностранного языка. Один говорит: Wie hast 
du die Kontrollarbeit geschrieben? War sie schwer? Zu welchem Thema? У другого 
открыт рот. Что он отвечает?  Овладение диалогическим общением путем 
«снизу» может происходить и в игре. В этом отношении особо эффективна игра 
«Знаменитости», в которой кроются большие познавательные возможности и 
которая никогда не наскучивает учащимся. В ней успешно развивается навык 
запроса информации, одновременно осваивается большой пласт словарного и 
грамматического материала. По мере овладения игрой и продвижения в 
усвоении языка объем, и сложность вопросов изменяется (от вопросов, 
требующих однотипные ответы, до вопросов, предусматривающих развернутые 
выказывания). Эта игра позволяет также решить задачу развития реплики и 
превращения ее в микромонолог. [5].  

По характеру диалогическая речь может быть подготовленной и 
неподготовленной по языковому материалу и по времени. Для подготовленной 
формы речи адекватной организационной формой является парная работа. 

Весьма распространенным вариантом диалога является полилог, форма 
говорения, адекватная общению в коллективе. Наиболее подходящим приемом 
развития полилога являются различные формы драматизации, включая ролевые 
игры, в которых принимают участие большое количество учащихся. 
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