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Аннотация. В статье анализируются интерактивные методы формирования 

лингвистической компетенции при обучении русскому языку нерусских студен-
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Профессионально ориентированная речевая подготовка конкурентоспособного специа-

листа предполагает знание специфики общения в той или иной сфере, особенностей реализа-

ции различных видов речевой деятельности, обусловленных характером профессии, освое-

ние деятельности по созданию профессионально значимых речевых жанров.  

Четко структурированное речевое поведение – это: 

 уровень достижений, характерный для профессиональной речевой практики; 

 совокупность лингвистических знаний, навыков и умений, обеспечивающих незатруднен-

ное профессиональное общение; 

 выбор не только правильных, но и наиболее точных, уместных, выразительных языковых 

средств.

В ситуации выбора языковых средств находится каждый специалист, стремящийся сде-

лать свою речь более понятной собеседнику, эффективной, точно выражающей те или иные 
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представления о действительности. Выбор языковых средств речи студентов-нефилологов 

обусловлен характером и областью их профессиональной деятельности 

Главной целью обучения русскому языку студентов-нефилологов является формирова-

ние и совершенствование коммуникативной компетенции, которая понимается как умение 

осуществлять общение на русском языке, как способность устанавливать связи между знани-

ем (результатом когнитивного научения – компетентностью) и реальной ситуацией, осу-

ществлять принятия решения в условиях неопределенности и вырабатывать алгоритм дей-

ствий по его реализации.  

При обучении русскому языку нерусских студентов-нефилологов коммуникативная 

компетенция рассматривается как многокомпонентное образование, в состав которого входят 

такие виды компетенций: лингвистическая, социолингвистическая (иногда ее называют 

прагматической и иллокутивной), социокультурная, дискурсивная, стратегическая, компен-

саторная и предметная [7, с. 64-65].  

Лингвистическая компетенция как знание системы языка, владение орфоэпическими, 

акцентологическими, лексическими, орфографическими, пунктуационными и грамматиче-

скими нормами является основой формирования коммуникативной компетенции. Для нерус-

ских студентов-нефилологов трудность представляет освоение следующих грамматических 

норм: 

 нормативное употребление формы слова; 

 построение словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания; 

 правильное построение предложений; 

 правильное употребление обособленных членов в простых предложениях и придаточных 

частей в сложных предложениях; 

 правильное использование синонимии грамматических форм, их стилистических и семан-

тических возможностей. 

Реализация компетентностой парадигмы образования возможна, если используются ин-

терактивные методы обучения, способствующие приобретению коммуникативного опыта на 

основе непосредственного участия в актах взаимодействия: студент–информация, студент–

студент, студент–преподаватель, преподаватель–студент. 

Интерактивные методы обучения требуют такой структуры (или модели) занятий, при 

которой процесс обучения направлен на создание собственного речевого продукта. Такие 

занятия способствуют формированию коммуникативной компетенции и развитию мысли-

тельных навыков высокого порядка (Б.Блум выделил 6 познавательных (когнитивных) целей 

(знание, понимание, применение, анализ, синтез, сравнительная оценка), разделив их на 2 

уровня – высокий и низкий. Согласно этим целям формируются соответствующие навыки): 

анализа, синтеза, сравнительной оценки [8, с. 19–26]; [3, с. 41]. Рассматриваемая модель со-

стоит из трех стадий: вызов, осмысление содержания, размышление. 

На первой стадии (вызов) необходимо не столько выявить, что знает студент, сколько 

актуализировать его предыдущий опыт и знания, активизировать обучаемого для изучения 

нового материала (создать мотивацию). На этом этапе закладывается продуктивность и кон-

структивность дальнейшей деятельности обучаемого. 

Этому способствует организованная определенным образом работа (использование 

приемов: «мозговой штурм», простой кластер, прогнозирование по названию, ключевым 

словам, восстановление логической цепочки и т.д.) [6]. Вопросы «Что вы знаете или думаете, 

что знаете о …?», «Как вы думаете?» дают возможность высказаться каждому, снимают 

страх показаться несведущим. Диалог, который завязывается сначала с самим собой, а затем 

продолжается в парах и в группах, позволяет направить студента на дальнейшее активное 

изучение нового материала. На обдумывание ответов должно быть предоставлено время, 

необходимо прогнозировать ответ в зависимости от аудитории и предлагаемого задания.  

Вторая стадия (осмысление содержания) связана с непосредственной работой над но-

вым материалом. Преодолеть «монологовость» и перейти на диалоговый режим на стадии 

осмысления содержания удается путем обозначения мыслительных операций по освоению 
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новой информации (чтение с пометами (ИНСЕРТ), вопросы к автору, составление «двух-

частного дневника», использование «схемы предсказания» при чтении текста и др.), их по-

шаговому выполнению. Именно пошаговость выполнения мыслительных операций позволя-

ет направить деятельность студентов на освоение содержательно-смыслового контекста за-

нятия, вступить студенту в активный диалог с предлагаемой информацией, поддерживать 

мотивацию на протяжении всего занятия. На этом этапе важно предоставить студенту доста-

точное количество времени для индивидуального осмысления нового содержания, на эффек-

тивную работу в режиме диалога «студент – информация». 

На третьей стадии (размышление, или рефлексия) студентам дается время, чтобы поде-

литься тем опытом, который они приобрели в процессе работы над новой информацией, сна-

чала в парах, а затем в группе. Успешность диалога на этом этапе гарантирована мотивацией, 

которая была создана на стадии вызова и поддерживалась на протяжении всей работы, ре-

зультативностью мыслительной деятельности, т.к. студент не только делится с другими, но и 

сам обогащается. 

При использовании интерактивных методов в аудитории должна поддерживаться пси-

хологически комфортная обстановка: принимаются все идеи, которые затем обсуждаются; 

соблюдается уважительное и доброжелательное отношение между студентами, студентами и 

преподавателем, при необходимости поддерживаются шутки, юмор. 

Для любого преподавателя стало аксиомой, что результаты обучения зависят от ис-

пользуемых методов. Известный американский специалист в области образования, психоло-

гической помощи учащимся и их педагогам Уильям Глассер предлагает пирамиду обучаемо-

сти (рисунок 1) (в процентах указано усвоение учебного материала) [6, с. 77], которая демон-

стрирует актуальность интерактивных методов, направленных на изучение информации на 

стадии осмысления содержания, обсуждение уже имеющейся информации на стадии раз-

мышления, представление собственного (или группового) видения проблемы, темы.  

 

Рисунок 1. Пирамида обучаемости 

Интерактивные методы эффективно формируют лингвистическую компетенцию (сту-

денты работают вместе – парами, малыми группами над одной проблемой, общими усилия-
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ми осваивают ту или иную грамматическую тему). 

Активно используемые в письменной и устной официально-деловой и научной речи 

причастие и причастный оборот, деепричастие и деепричастный оборот представляют значи-

тельную трудность для нерусских студентов-нефилологов. Практика показывает, что для 

эффективного освоения студентами указанных грамматических тем на этапе размышления 

целесообразно использовать такие графические организаторы информации, как кластер и 

диаграмма Венна. А. Н. Щукин справедливо считает, что кластер применяется для стимули-

рования «познавательной деятельности учащихся, развития их памяти и пространственного 

мышлении» (5, с. 81). Это утверждение справедливо и для диаграммы Венна, которая спо-

собствует и развитию аналитического мышления. 

Пошаговое освоение причастия и деепричастия предполагает такую последователь-

ность. 

Первый шаг – изучить каждую тему отдельно. Результатом этапа размышления после 

прохождения каждой темы будет составление сложного кластера по каждой теме (Схема 1). 

В отличие от простого кластера (используется на этапе вызова для активизации студентов и 

актуализации имеющихся знаний и представлений), где в графической форме обозначаются 

ассоциации, идеи, связанные с темой или проблемой, сложный кластер используется на эта-

пе размышления для систематизации информации, резюмирования изученного. Сложный 

кластер поможет студентам нелинейно представить систематизированную ими информацию 

по теме. Иначе этот вид деятельности называют «схемой размышления» (Т. Бьюзан) [6]. Эф-

фективность этого приема объясняется тем, что в процесс размышления включается зри-

тельная память (как известно, у человека в большей степени развито зрительное восприятие, 

т.к. нервы, ведущие информацию от глаза к мозгу, в 25 раз толще, чем те, которые ведут от 

уха к мозгу), активизируется правое, творческое полушарие мозга. При первом знакомстве с 

кластером преподавателю необходимо подробно объяснить процедуру его создания: в центре 

листа пишется слово/тема и заключается в овал. Предлагаемые слова/словосочетания тоже 

заключаются в овал. Стрелочками обозначается связь между словами/словосочетаниями. 
При создании сложного кластера необходимо сначала выделить категории темы, обозначить 

их в схеме, а затем распределить информацию по категориям. 

Сложные кластеры по темам «Причастие» и «Деепричастие» облегчат работу над срав-

нением этих грамматических тем в форме диаграммы Венна. 

 

Схема 1 

Второй шаг – сравнить причастие и деепричастие, используя диаграмму Венна (Схема 

2). По форме диаграмма Венна представляет два скрещивающихся круга: в общей плоскости 

даются признаки, присущие сравниваемым темам, а в полукругах – то, что характерно для 

каждого сопоставляемого. Диаграмма позволяет наиболее эффективно провести сравнение. 

При построении диаграммы Венна важно предварительно выработать параметры сравнения, 

которые во многом зависят от цели сравнения и характера сравниваемых тем. 
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Схема 2 

По этой же схеме, используя сложный кластер и диаграмму Венна, можно работать над 

темами « Причастный оборот» и «Деепричастный оборот». 

При составлении данных графических организаторов студенты работают в парах или 

малых группах, где каждый студент имеет возможность проговорить информацию, обсудить 

ее, высказать собственное мнение, что в конечном итоге позволяет им глубоко понять осо-

бенности употребления причастия (причастного оборота) и деепричастия (деепричастного 

оборота) при решении коммуникативных задач.  

 

Третий шаг - провести презентацию созданных продуктов размышления и обсудить их 

в группе. 

Таким образом, интерактивные методы обучения, используемые при формировании 

лингвистической компетенции, способствуют повышению положительной мотивационной 

установки на овладение нормативным русским языком, продуктивному усвоению изучаемо-

го материала. Эффективность интерактивных методов возможна лишь при условии четкой ор-
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ганизации процесса обучения: пошаговость реализации каждого метода и выделение специ-

ального времени на обдумывание идей, их проговаривание, обсуждение, принятие решений. 

Эти методы предполагают непосредственное взаимодействие студентов, их совместную, со-

гласованную деятельность, которая возможна лишь при соблюдении социальных норм. В та-

кой работе должны присутствовать два элемента: индивидуальный поиск и обмен идеями 

(личный поиск предшествует обмену мнениями и найденным решениям).  

 Интерактивные методы позволяют строить обучение как «конструктивную интеллек-

туальную деятельность» [5, с. 80], о чем наглядно свидетельствуют представленные в статье 

сложные кластеры и диаграмма Венна. Выбор того или иного интерактивного метода обу-

словлен изучаемой темой. Если необходимо систематизировать материал, целесообразно ис-

пользовать сложный кластер, а при сравнительном рассмотрении двух грамматических тем, - 

диаграмму Венна. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые способы и методические 

приемы развития творческих способностей студентов-иностранцев в период их 

адаптации к условиям начальной профессиональной подготовки на 1 курсе в Уни-

верситете машиностроения на занятиях по русскому языку. Автор описывает один 

из алгоритмов создания учебных презентаций студентами-иностранцами под ру-

ководством преподавателя и способы их применения в учебном процессе для 

формирования различных компетенций и развития творческих способностей обу-

чаемых. 

Ключевые слова: коммуникативные задания, презентация, творческий, 

межкультурная компетенция, интерактивность, методические приемы 

Процесс адаптации к учебному процессу на первом курсе – это непростой период в 

жизни любого студента. Особенно сложным он является для иностранцев. Именно в это вре-

мя происходит постепенное преодоление языкового барьера, приобретение новых знаний, 

первых когнитивных, операционных, технологических умений и навыков, формирование у 

студентов различных компетенций: мотивационных, коммуникативных, поведенческих, эти-


