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Обучение русскому языку студентов национальных групп — это процесс накопления и 
развития знаний о системе языка, формирования и совершенствования коммуникативных 
умений в разных сферах иноязычного речевого общения. В нем особое значение приобретет 
выбор методической технологии, способствующий повышению мотивации в усвоении 
языкового и речевого материала. 

Коммуникативно-когнитивный подход к обучению русскому языку как иностранному 
неразрывно связан с развитием познавательных способностей иностранного студента, с 
активизацией их речемыслительной деятельности (1). Игровая технология обучения 
ориентирована на стимулирование мыслительной и творческой деятельности студентов в 
процессе иноязычной учебной деятельности, что предполагает в процессе усвоения 
теоретических и практических знаний использовать систему учебных игр. 

Вербальное наполнение используемых учебных игр охватывает основной объем языковых 
явлений, входящих в содержание курса «Русский язык» и предназначенных для 
продуктивного усвоения. Кроме того, отдельные игры направлены на отработку материала, 
овладение которым предусмотрено на данном этапе на рецептивном уровне, но который, как 
показывает практика, активно и рано включается студентами в продуктивное использование, 
в частности, в функции стратегий коммуникации (компенсаторских стратегий). 

Большинство учебных игр относятся к одному из трех основных типов игр: 1) игры с 
правилами; 2) игры-соревнования; 3) ролевыми играми. 

Дидактический смысл игр-соревнований состоит в возможности многократного 
использования вербальных единиц в процессе соперничества участников в достижении 
различных проблемных игровых целей. Ориентация участников на решение 
экстралингвистических задач языковыми средствами обеспечивает их коммуникативную 
направленность. 

Игры-соревнования являются универсальным приемом формирования языковых навыков: 
деятельность любого содержания может быть предметом соревнования. Соревнование как 
прием обучения универсально не только в плане используемых вербальных средств, но и в 
плане проблемных задач, которые ставятся перед участниками. Проблемные задачи, в 
решении которых состязаются участники, могут быть разной степени сложности, что 
позволяет построить систему игр-соревнований по этому признаку, постепенно усложняя 



задачи, стоящие перед студентами (2). Последовательность «от простого к сложному» 
соблюдается как в рамках отдельных занятий, так и в цикле занятий по теме. 

Важно, что задачи могут дифференцироваться по уровню сложности внутри одной и той же 
игры: форма, представляемая более слабым участникам, делает соревнование более 
доступным, интересным. 

Помимо игр-соревнований в обучении эффективно использовать ролевые игры на русском 
языке, основное назначение которых — развитие коммуникативных умений в ситуациях 
условного (моделируемого) общения. Основные усилия преподавателя при проведении 
ролевой игры должны быть направлены на обеспечение принятия учащимися игровой роли, 
поскольку именно этот процесс обеспечивает образование условного субъекта («квази- 
субъекта») моделируемой деятельности и, следовательно, наибольшее приближение 
условного игрового общения к реальному. Учитывая произвольность принятия игровой роли, 
а также неустойчивость основного мотива учебной ролевой игры — исполнить роль в 
коллективно разыгрываемом сюжете, преподаватель должен стремиться к тому, чтобы игровая 
роль максимально соответствовала интересам студентов и создавала возможности для 
реализации его актуальных потребностей в познании, самовыражении, общении, 
самоутверждении и т.д. Для этого необходимо изучать и учитывать индивидуальные 
особенности обучающихся, их статус в учебном коллективе, а также соблюдать принцип 
добровольности выбора роли. 

В обучении, направленном на поэтапное формирование и совершенствование 
коммуникативных умений студентов, особое внимание уделяется дидактически 
организованному общению на учебно-научные темы (3). В диалоге/полилоге на учебно- 
научную тему принимают участие студенты всей группы, дополняя ответы, делая поправки и 
ставя вопросы. Так, при усвоении семантических значений глаголов движения на 
обобщающих занятиях по коммуникативной грамматике можно составлять учебно-научные 
диалоги, например, по таким вопросам. 

1. Обобщите все сказанное о глаголах группы ИДТИ, ответив на следующие вопросы: 
какое значение свойственно глаголам группы ИДТИ и позволяет их объединить в особую 
группу? Может ли глагол типа ИДТИ обозначить повторяющееся движение или эти глаголы 
обозначают только единичное, однократное движение? В контекстах какого типа для 
обозначения повторяющегося однонаправленного движения могут быть использованы только 
глаголы группы ИДТИ? 
2. Подведите итог сказанному о глаголах типа ХОДИТЬ, ответив на вопросы: какие 
значения свойственны глаголам типа ХОДИТЬ? В каких значениях глаголы типа ХОДИТЬ 
противопоставлены глаголам типа ИДТИ и не могут быть ими замещены? И т.п. 
Вовлечение студентов в коллективное общение способствует интеллектуальному и речевому 
развитию будущих специалистов. Более того, они приучаются слушать себя и слышать 
товарищей, оценивать правильность/неправильность монологического высказывания, 
диалога/полилога, корректируя свою и чужую речь и т.д. Тем самым формируется 
фонематический слух, самоконтроль лексико-грамматической правильности речи, что 
способствует становлению грамматической коммуникативной и профессиональной 
компетенции вторичной языковой личности будущего специалиста. 
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