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В статье даётся теоретическое обоснование эффективности коммуникативных технологий в контек-
сте профессионально ориентированного обучения русскому языку как иностранному в условиях военного 
образовательного учреждения. Принципы реализации коммуникативных технологий рассматриваются 
в русле диалектики соотношения психолого-педагогических закономерностей военно-профессиональной 
культуры и лингводидактического потенциала данных технологий. Автор считает, что профессиональ-
но ориентированная модель обучения русскому языку как иностранному в военном вузе должна учиты-
вать специфику военной образовательной среды, профессиональную и эмоциональную составляющую 
военной концептосферы и, с учётом этого, основываться на применении коммуникативных технологий, 
обеспечивающих курсантам и слушателям, во-первых, выход за пределы узконаправленного восприятия 
и понимания элементов языка специальности и, во-вторых, успешное овладение этими элементами в со-
вокупности с маркерами военного дискурса, значимыми для русской языковой картины мира и для на-
циональных картин мира иностранных обучающихся. Процесс реализации коммуникативных технологий 
в профессионально ориентированном обучении курсантов и слушателей русскому языку как иностран-
ному должен учитывать основы военной дидактики, в которой особый акцент делается на ценностно-
мировоззренческом компоненте военной сферы. Такой подход расширяет структурно-содержательную 
модель технологий, направленных на обучение иностранных военнослужащих языку специальности, 
за счёт включения в них именно ценностно-мировоззренческого компонента, характерного для военной 
сферы и репрезентируемого значимыми лингвокультурными единицами национальной картины мира – 
образами, концептами, военными мифологемами и др. Позиционирование коммуникативных технологий 
в таком ключе обусловлено особенностями профессионального коммуникативного пространства военнос-
лужащих, существенно отличающегося от коммуникативного пространства студентов гражданских вузов 
и протекающего в условиях уставных взаимоотношений. Автор анализирует и соотносит с основами мето-
дики русского языка как иностранного принципы военной дидактики, цели и направления совершенство-
вания военно-педагогического процесса и на основе этого выделяет коммуникативные технологии, наи-
более эффективные для формирования профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции 
в условиях военного вуза. Особое внимание акцентируется на коммуникативных технологиях, которые 
стимулируют развитие критического мышления, на арт-технологиях, на информационно-коммуникаци-
онных технологиях. 
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The article provides a theoretical substantiation of the effectiveness of communication technologies 
in the context of professionally oriented teaching of Russian as a foreign language in a military educational 
institution. The principles of the implementation of communicative technologies are considered in line with 
the dialectics of the relationship between the psychological and pedagogical laws of military-professional 
culture and the linguodidactic potential of these technologies. The author believes that a professionally oriented 
model of teaching Russian as a foreign language at a military university should take into account the specifics 
of the military educational environment, the professional and emotional component of the military conceptual 
sphere and, taking this into account, be based on the use of communication technologies that provide cadets and 
listeners, firstly, with a way out. beyond the narrowly focused perception and understanding of the elements 
of the language of the specialty and, secondly, the successful mastery of these elements in conjunction with 
the markers of military discourse that are significant for the Russian language picture of the world and for the 
national pictures of the world of foreign students. The process of implementing communication technologies in 
professionally oriented training of cadets and students in Russian as a foreign language should take into account 
the foundations of military didactics, in which a special emphasis is placed on the value-worldview component 
of the military sphere. This approach expands the structural and meaningful model of technologies aimed at 
teaching foreign servicemen the language of a specialty, due to the inclusion in them of the value-worldview 
component that is characteristic of the military sphere and is represented by significant linguocultural units of the 
national picture of the world – images, concepts, military mythologemes, etc. The positioning of communication 
technologies in this vein is due to the peculiarities of the professional communicative space of military personnel, 
which significantly differs from the communicative space of students of civilian universities and proceeds in the 
conditions of statutory relationships. The author analyzes and correlates with the foundations of the methodology 
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of the Russian language as a foreign language the principles of military didactics, the goals and directions of 
improving the military pedagogical process and, on the basis of this, identifies communication technologies that 
are most effective for the formation of professional foreign language communicative competence in a military 
university. Special attention is focused on communication technologies that stimulate the development of critical 
thinking, on art technologies, on information and communication technologies. 

Keywords: communication technologies, professionally oriented training, military didactics, military pedagogical 
process, methods of teaching Russian as a foreign language, military pedagogy, professional communicative 
competence 

В аспекте ценностных ориентаций ме-
тодики русского языка как иностранного 
(далее РКИ) особая роль отводится форми-
рованию коммуникативных знаний, уме-
ний и навыков в учебно-профессиональной 
сфере, успешное формирование которых 
зависит от внедряемых в образовательный 
процесс коммуникативных технологий. Эти 
технологии способствуют реализации ком-
муникативного подхода в обучении РКИ 
как в аспекте общего владения, так и в про-
фессионально ориентированном контексте. 
Во втором случае цель данного подхода 
заключается в формировании профессио-
нальной коммуникативной компетенции об-
учающихся, что обусловливает перспектив-
ность его направленности на обучение всем 
видам речевой деятельности с учётом бу-
дущей специальности, и коммуникативные 
технологии в таком ракурсе чрезвычайно 
актуальны. 

Проблематика, связанная с актуализаци-
ей коммуникативных технологий в кон-
тексте профессионально ориентированно-
го обучения, нашла отражение в работах 
И.А. Алёхина, И.В. Бондаренковой, И.А. Вил-
ковой, С.В. Долгополовой, С.Г. Ежова, 
П.С. Ефимовой, О.Н. Зуевой, Е.Б. Каныги-
на, С.С. Котовой, А.М. Лыскова, Н.Е. Наза-
ровой, О.П. Пузикова, О.В. Ротмистровой, 
Л.Д. Стариковой, Е.С. Тужиковой, А.В. Чер-
никовой и др. 

Как отмечают специалисты сферы воен-
ного образования, использование в процес-
се обучения современных педагогических 
технологий, в число которых, как извест-
но, входят и коммуникативные техноло-
гии, «в значительной степени повысит ка-
чество подготовки слушателей (курсантов) 
к будущей профессиональной деятельности 
на всех этапах обучения в военном вузе» 
[1, с. 167]. Подчёркивая значимость ком-
муникативных технологий в аспекте про-
фессионально ориентированного иноязыч-
ного образования, методисты акцентируют 
внимание на принципиальном развитии 
диалогичности учебного процесса по на-
правлениям «обучающий – обучающийся» 
и «обучающийся – обучающийся» [2], где 
процесс учебно-профессиональной ком-
муникации должен быть равноценным, 

одинаково активным между всеми участ-
никами данной коммуникации. При этом 
большую роль для достижения результа-
тивности этой коммуникации играет ото-
бранный учебный материал и является 
принципиальным вопрос о том, «зачем 
этот материал нужен обучающимся, какую 
пользу они могут извлечь из данного мате-
риала, как он связан с будущей професси-
ей, какова его ценность в рамках межкуль-
турного общения и т.д. Если в процессе 
взаимодействия “обучающий – обучаю-
щийся” и “обучающийся – обучающийся” 
ответы на эти вопросы будут получены, 
можно утверждать об эффективности… 
педагогических технологий (прежде все-
го, коммуникативно значимых)» [2, с. 95]. 
Поскольку «специфика применения комму-
никативно значимых технологий… зависит 
от сферы, в которой протекает образова-
тельный процесс, от характерных особен-
ностей будущей специальности» [3, с. 100], 
учёт аспектов военной дидактики мы счита-
ем принципиальным.

Таким образом, мы придерживаемся 
следующей точки зрения: процесс реали-
зации коммуникативных технологий в про-
фессионально ориентированном обучении 
РКИ военнослужащих должен учитывать 
основы военной дидактики, в которой 
особый акцент делается на ценностно-
мировоззренческом компоненте военной 
сферы. При таком подходе очевидно рас-
ширение структурно-содержательной мо-
дели технологий, направленных на обуче-
ние иностранных военнослужащих языку 
специальности, за счёт включения в них 
именно ценностно-мировоззренческого 
компонента, характерного для военной сфе-
ры и репрезентируемого значимыми линг-
вокультурными единицами национальной 
картины мира – образами, концептами, во-
енными мифологемами и др. Актуальность 
позиционирования анализируемых техно-
логий в таком ключе обусловлена особен-
ностями профессионального коммуника-
тивного пространства военнослужащих, 
существенно отличающегося от коммуни-
кативного пространства студентов граж-
данских вузов и протекающего в условиях 
уставных взаимоотношений. 
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Военная образовательная среда харак-
теризуется регламентированностью в про-
странственно-временном и поведенческом 
аспектах, и в подходе к обучению ино-
странных курсантов (слушателей) русскому 
языку данные аспекты приобретают осо-
бую значимость, поскольку речь идёт о не-
обходимости учёта, с дидактической точки 
зрения, особенностей военной сферы. Т. е. 
в процессе формирования знаний, умений, 
навыков на занятиях по русскому языку 
учитываются потребности военной комму-
никативной сферы. 

Таким образом, мы считаем, что ре-
ализация коммуникативных технологий 
в процессе иноязычного профессиональ-
но ориентированного обучения военнос-
лужащих будет результативна при усло-
вии сопряжения основ военной дидактики 
и методики РКИ. Иными словами, реали-
зация коммуникативных технологий рас-
сматриваются нами в русле диалектики 
соотношения психолого-педагогических 
закономерностей военно-профессиональ-
ной культуры и лингводидактического 
потенциала данных технологий в ключе 
формирования профессиональной ино-
язычной коммуникативной компетенции. 
В этом заключается новизна настояще-
го исследования.

Материалы и методы исследования
В аспекте военной дидактики професси-

онально ориентированное обучение РКИ 
должно предусматривать реализацию ком-
муникативных технологий, способствую-
щих успешному владению обучающимися 
элементами языка специальности и значи-
мыми маркерами военного дискурса, цен-
ность которых отражена в воинских уставах 
и в аспекте военной дидактики. Следова-
тельно, в профессионально ориентирован-
ном обучении РКИ в условиях военного 
вуза языковые элементы будущей специаль-
ности нужно рассматривать в совокупности 
с маркерами военной культуры, отражаю-
щими принципы и закономерности военной 
дидактики, их теоретическую и методоло-
гическую основы. Тем более что «важной 
характеристикой специалистов, подготовка 
которых ведется в вузе, является професси-
ональный опыт, соответствующий опреде-
ленной профессиональной квалификации», 
и «подобный профессиональный опыт пред-
полагает, что в нем имеется набор таких со-
бытий профессиональной жизни, которые 
вобрали в себя все значимые аспекты кон-
кретной профессиональной деятельности» 
[4, с. 51]. В связи с этим нами были проана-
лизированы и соотнесены с основами ме-

тодики РКИ принципы военной дидактики 
и цели и направления военно-педагогиче-
ского процесса, что позволило определить 
коммуникативные технологии, наиболее 
эффективные, на наш взгляд, для формиро-
вания профессиональной иноязычной ком-
муникативной компетенции в условиях во-
енного вуза. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Реализация коммуникативных техноло-
гий на занятиях по русскому языку как ино-
странному в аспекте военной дидактики 
требует обращения к специфике военно-
педагогического процесса (далее ВПП), 
особенностям военной педагогики и психо-
логии. Так, сегменты проблемного поля во-
енной педагогики составляют государствен-
ный, патриотический, воинский, правовой, 
духовно-нравственный аспекты: ВПП, яв-
ляясь по своей сути социальным, призван 
«реализовать положения Конституции Рос-
сийской Федерации о защите Отечества, 
действующего законодательства по оборон-
ным вопросам и другие требования органов 
государственной власти о необходимости 
укрепления и поддержания обороноспо-
собности страны на уровне надежной, раз-
умной достаточности» [5, с. 107]. Это, 
безусловно, сопряжено с установками, 
на которые нацелены иностранные воен-
нослужащие на фоне своих национальных 
культур и национальных воинских уставов. 
Отметим также, что в обучении и воспи-
тании военного контингента приоритетны 
формирование в каждом военнослужащем 
и воинском коллективе устойчивых высо-
ких боевых, морально-психологических 
и физических качеств, выработка боевого 
мастерства, духовной стойкости «в сочета-
нии с сильной волей к победе в любых усло-
виях», «формирование отношений доверия 
военнослужащих друг к другу, взаимопомо-
щи, взаимовыручки, войскового товарище-
ства и дружбы» [5, с. 107-108]. 

Кроме того, сопоставляя основы линг-
водидактики и военной дидактики, мы об-
наружили общность целей и направлений 
образовательного процесса. Так, с линг-
водидактикой созвучны направления со-
вершенствования ВПП, которые связаны 
[5, с. 111-112]:

1) с интенсификацией в аспекте реа-
лизации инновационных и традиционных 
подходов, технологий обучения и воспита-
ния, использования технических средств;

2) с оптимизацией, предусматривающей 
использование эффективных форм, методов, 
способов, средств обучения и воспитания;
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3) с гуманизацией, в аспекте которой 
в воспитательно-образовательном поле по-
зиционируются индивидуально-личност-
ный подход, внутренний мир и духовные 
интересы военнослужащего и др.; 

4) с демократизацией, обеспечиваю-
щей в рамках обучения и воспитания ус-
ловия, позволяющие военнослужащим 
проявлять активность, творчество, иници-
ативу, участвовать в решении проблемных 
вопросов и др. 

Касательно гуманизации отметим, 
что военная дидактика утверждает её реали-
зацию, во-первых, при условии соблюдения 
уставных взаимоотношений, что необходи-
мо учитывать при использовании коммуни-
кативных технологий в профессионально 
ориентированном обучении РКИ, и комму-
никативные технологии, в свою очередь, 
при грамотном алгоритме действий препо-
давателя, могут выступать эффективным ка-
тализатором в достижении лингводидакти-
ческой цели, направленной на гуманизацию 
образовательного процесса. Во-вторых, 
в военной дидактике гуманизация счита-
ется возможной при условии реализации 
таких принципов воспитания, как государ-
ственно-патриотическая и профессиональ-
ная направленность в процессе воинской 
деятельности, проявление требовательно-
сти и уважения к военнослужащим, где обя-
зательна опора на положительные качества 
личности каждого из воинов, индивидуаль-
ный и дифференцированный подход, един-
ство и согласованность действий. 

Необходимо также отметить, что в рам-
ках военной дидактики обучение воен-
нослужащих рассматривается как «спец-
ифический педагогический процесс» 
и как «сложный социальный и педагоги-
ческий процесс», выполняющий образова-
тельную, воспитательную, развивающую, 
психологическую, а также научно-исследо-
вательскую и прогностическую функции, 
которые носят взаимосвязанный характер 
и «взаимно опосредованы», и структуро-
образующей (главной) среди них является 
образовательная функция [5]. 

Помимо этого, учитывая специфику 
наших научно-методических интересов, 
мы проанализировали принципы и законо-
мерности военной дидактики [Военная пе-
дагогика], поскольку без их учёта профес-
сионально ориентированное обучение РКИ 
в условиях военного вуза не может быть 
эффективным. Так, среди выделяющихся 
в рамках военной дидактики объективных, 
субъективных, внешних, внутренних, об-
щих и частных закономерностей для линг-
водидактики ценными представляются:

1) внешние закономерности процес-
са обучения, которые определяются по-
требностями общества в образовательной, 
культурной, социально-экономической, 
политической и др. сферах, что должно 
быть отражено в учебных материалах, ис-
пользуемых на занятиях в процессе про-
фессионально ориентированного обучения 
РКИ (ср., например, контент военного ме-
диапространства, акцентирующего внима-
ние на феноменах военной концептосферы 
(воинский долг, воинская честь, доблесть, 
патриотизм, подвиг, верность присяге, со-
хранение исторической памяти), а также 
расширяющего границы использования во-
енной лексики и т.д.);

2) внутренние закономерности, когда 
речь идёт о компонентах обучения, обра-
зующих методологическую триаду «препо-
давание – учение – изучаемый материал», 
а именно о целях, содержании, методах, 
средствах, формах обучения [5, с. 145], 
от выбора и использования которых зависит 
эффективность и результативность образо-
вательного процесса;

3) общие закономерности, т. е. акценти-
рование внимания на целях, содержании, 
качестве, методах обучения;

4) частные (специфические) закономер-
ности, а именно апеллирование к познава-
тельной деятельности и индивидуально-
психологическим особенностям курсантов/
слушателей.

Суть данных закономерностей пере-
кликается с параметрами принципа ком-
муникативности – мотивированности, це-
ленаправленности, личностного смысла 
деятельности учащегося по овладению 
иноязычной культурой, речемыслительной 
активности, индивидуальности отношения 
ко всем составляющим образовательного 
процесса, ситуативности, образователь-
ной ценности учебного материала, про-
блемности при организации, введении 
и интерпретации материала, контактности 
на эмоционально-смысловом и личност-
ном уровнях, взаимодействия участников 
образовательного процесса, связи речевой 
деятельности с формами деятельности 
на различных уровнях (бытовом, учебном, 
профессиональном и др.), эвристичности 
[6, с. 99-100]. 

Перечисленные параметры приме-
нительно к профессионально ориенти-
рованному обучению РКИ указывают 
на важность практического использования 
изучаемого языка иностранными военнос-
лужащими в русле будущей специальности, 
поэтому задания в рамках реализации ком-
муникативных технологий должны носить 
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проблемно-коммуникативный характер. 
Безусловно, «сфера военной деятельности 
очень обширная и подразделяется на раз-
личные самостоятельные области знания», 
поэтому и «существует множество терми-
нов тактических, организационных, воен-
но-технических, терминов, относящихся 
к различным родам войск и видам воору-
женных сил и т.п.» [7, с. 11]. Однако вне за-
висимости от языка той или иной военной 
специальности есть то, что объединяет во-
еннослужащих, – значимые фрагменты во-
енной концептосферы, т.е. концепты, фор-
мирующие ценностно-мировоззренческий 
контекст военной сферы. В данном ракурсе 
речь идёт о сопряжении специальной лек-
сики с культурорепрезентативной лексикой. 
Поэтому профессионально ориентирован-
ное обучение военнослужащих РКИ может 
считаться результативным, если целью при-
меняемых коммуникативных технологий 
будет «обучение элементам языка специаль-
ности в контексте когнитивно-ценностного 
потенциала значимых маркеров военного 
дискурса» [8, с. 373], на которых делается 
акцент в военной дидактике и которые акту-
ализируются в художественных, песенных, 
рекламных текстах, в художественных и до-
кументальных фильмах и т. д. 

Вышеперечисленное выполняет на заня-
тиях по РКИ функции востребованных и эф-
фективных средств обучения. Так, напри-
мер, в военной рекламе «отражается этно-
культурная специфика языка, содержится 
значимая для иностранных военнослужа-
щих информация о реалиях русской воен-
ной культуры. Лингвистическая, историче-
ская, культурологическая и страноведческая 
информация военной рекламы актуальна 
для задач РКИ в аспекте профессиональной 
деятельности иностранных военнослужа-
щих и в процессе формирования межкуль-
турной компетенции» [9, с. 56], а в военных 
фильмах «интерпретируются воинская друж-
ба, воинское братство, …всегда отражены 
проблемы человеческих взаимоотношений, 
стирания граней между жестокостью и ве-
ликодушием, человечностью и бесчеловеч-
ностью, обесценивания жизни человека, 
ведь война, жизнь и смерть – это компонен-
ты … триады градиентного характера», во-
йна нередко становится мизерным расстоя-
нием между жизнью и смертью» [3, с. 102]. 
Также на материале военных фильмов «ак-
туально обсуждение проблем войны, роли 
военнослужащего в военное и мирное вре-
мя, особенностей взаимоотношений в воен-
ное время между военнослужащими и граж-
данским населением, проблем войны и дет-
ства, роли женщины на войне и др.» [3, с. 102]. 

Обсуждение этих и подобных проблем раз-
вивает критическое и аналитическое мышле-
ние военнослужащих, учебно-профессио-
нальную мотивацию, развивает познаватель-
ную деятельность, стимулирует стремление 
к самообразованию. Помимо этого, эффек-
тивны различные средства наглядности (на-
пример, фотографии, произведения изобра-
зительного искусства и др.), а также музы-
кальные произведения, художественные 
произведения, спектакли, в которых затраги-
ваются, как и в фильмах, актуальные для ино-
странных военнослужащих проблемы. Пере-
численные средства обучения относятся 
к инструментарию так называемых арт-
технологий. 

Выявление, отбор и решение проблем, 
умение осмысливать и анализировать кон-
кретные ситуации и оценивать их, при-
водить аргументы и принимать совмест-
ные решения и др. – всё это вписывается 
в контекст рассмотренных выше законо-
мерностей ВПП и принципов военной ди-
дактики и составляет основу кейс-метода 
(case-study), который методисты относят 
к интерактивным технологиям. Коммуни-
кативная ценность case-study заключается, 
помимо перечисленного, в том, что реали-
зация данной технологии формирует навы-
ки групповой работы, а это важный фактор 
в учебно-профессиональной деятельности 
военнослужащих. 

Рассматривая лингводидактический по-
тенциал коммуникативных технологий, ис-
пользующихся при обучении РКИ в аспекте 
военной дидактики, необходимо особо под-
черкнуть эффективность информационно-
коммуникационных технологий: они способ-
ствуют совершенствованию, оптимизации, 
интенсификации образовательного про-
цесса, положительно влияют на усиление 
учебно-профессиональной мотивации обу-
чающихся. Лингводидактическая ценность 
данных технологий в аспекте военной ди-
дактики состоит в том, что они направлены 
на формирование представлений, адекватно 
отображающих объективную действитель-
ность, связанную с военной сферой. 

Бесспорным является тот факт, 
что формирование профессиональной 
коммуникативной компетенции ориенти-
ровано на практическое использование 
изучаемого языка иностранными военнос-
лужащими в русле будущей специальности, 
поэтому задания в рамках реализации ком-
муникативных технологий должны носить 
проблемно-коммуникативный характер. 
На выполнение таких заданий ориентиро-
вана технология развития критического 
мышления – вид интеллектуальной деятель-
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ности обучающегося. Она «характеризуется 
высоким уровнем понимания, восприятия 
и объективности отношения к окружающе-
му миру» [10]. В данной технологии обоб-
щены идеи и методы технологий коллек-
тивных и групповых способов обучения, 
а также сотрудничества и развивающего 
обучения. Использование технологии раз-
вития критического мышления «позволя-
ет формировать универсальные учебные 
действия: личностные, регулятивные, по-
знавательные, коммуникативные. Техно-
логия помогает развивать умения работать 
с увеличивающейся и постоянно обнов-
ляющейся информацией на иностранном 
языке; умение выражать свои мысли (уст-
но и письменно) ясно и понятно; умение 
вырабатывать собственное мнение на ос-
нове осмысления различного опыта, идей 
и представлений; умение решать проблемы; 
способность самостоятельно заниматься 
иностранным языком; умение сотрудничать 
и работать в группе и т.д.» [10, с. 308].

Лингводидактическая ценность тех-
нологии развития критического мышле-
ния в аспекте военной дидактики состоит 
в следующем: 

1. Использование технологии способ-
ствует развитию у военнослужащих умений 
адекватного восприятия и осмысления по-
ступающей на русском языке информации 
и, с учётом этих умений, – формированию 
навыков оценивать данную информацию, 
высказывать собственную точку зрения 
на происходящее. 

2. Технология направлена на формиро-
вание умений работать в группе в услови-
ях равноценного сотрудничества, а также 
на развитие самообразовательной компе-
тенции обучающихся, поскольку реализа-
ция анализируемой технологии усиливает 
мотивацию к самостоятельному овладению 
изучаемым языком. 

Известный немецкий педагог XIX в.  
Адольф Дистервег, разработавший дидак-
тику развивающего обучения, утверждал, 
что «развитие и образование ни одному 
человеку не могут быть даны или сообще-
ны. Всякий, кто желает к ним приобщить-
ся, должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением» [11, с. 118], 
а российский психолог и философ Л.С. Ру-
бинштейн подчёркивал: «Способность за-
крепляется в личности как более или менее 
прочное её достояние, но она исходит из тре-
бований деятельности и, будучи способно-
стью к деятельности, она в деятельности 
и формируется» [12, с. 705]. Сказанное абсо-
лютно точно передаёт специфику, ценность, 

смысл технологии критического мышления 
в рассматриваемом нами контексте.

3. Технология развивает когнитивные 
и аналитические умения определять про-
блему в контексте поступающей инфор-
мации на изучаемом языке и значимость 
данной проблемы (и информации), стиму-
лирует поиск путей решения проблемы, 
формирует умения приводить оценочные 
суждения и высказывать свою точку зрения.

Чрезвычайно важно, что все перечис-
ленные технологии способствуют форми-
рованию навыков групповой работы, непре-
рывного диалога, что является значимым 
для реализации принципа коммуникатив-
ности. Каждая из рассмотренных выше 
коммуникативных технологий эффективна 
в ключе сопряжения ценностей военной ди-
дактики и методики РКИ.

Заключение
Таким образом, принципы и законо-

мерности военной дидактики и проана-
лизированные в рамках данной работы 
направления совершенствования военно-
педагогического процесса (его интенсифи-
кация, оптимизация, гуманизация, демо-
кратизация), пересекаются с параметрами 
принципа коммуникативности (мотивиро-
ванностью, целенаправленностью, образо-
вательной ценностью учебного материала, 
контактностью на эмоционально-смысло-
вом и личностном уровнях, взаимодействи-
ем участников образовательного процес-
са и др.), который ставится во главу угла 
в аспекте формирования иноязычной про-
фессиональной коммуникативной компе-
тенции военнослужащих. Это существенно 
расширяет возможности коммуникативных 
технологий: их реализация учитывает со-
отношение психолого-педагогических за-
кономерностей военно-профессиональной 
культуры и лингводидактический потен-
циал данных технологий, а ценностно-ми-
ровоззренческий компонент становится 
определяющим для результативности про-
фессионально ориентированного коммуни-
кативного процесса на занятиях по русско-
му языку как иностранному. 
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