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The relevance of addressing the problem of developing speaking skills at the advanced level of learn-

ing Russian as a foreign language is due to the fact that students demonstrate low speech proficiency and 

poor strategies of communicative interactions when taking their final tests (including the TRKI-2 test). 

One of the reasons for this phenomenon is that, in contrast to receptive skills of reading, listening and 

productive writing, speaking is a spontaneous process, largely dependent on such non-linguistic factors as 

the situation of verbal interaction, background knowledge, life experience, communicators’ psychological 

personality characteristics, etc. The purpose of this study is to describe a model of teaching oral speech 

interactions in the classroom of Russian as a foreign language at a mid-advanced level of learning (based 

on one of the game teaching methods – an educational quest), which, on the one hand, improves students’ 

communicative skills required for the implementation of regulatory, informative and evaluative intentions 

such as an enquiry, query, clarification, objection, agreement, doubt, and on the other hand, expands their 

background cultural knowledge. Learning to speak in this type of class activities is based on such princi-

ples of the communicative foreign language teaching as situational inclusion of the developed speech 

model into activities, on the principles of individualization, functionality and novelty, manifested in en-

hancing students’ personal motivation. The analysis of the results demonstrates the effectiveness of the 

proposed model for teaching speaking skills and allows us to draw conclusions about the need to include 

various types of stimulating tasks, which should be implemented in games and communicative situations. 
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Актуальность обращения к проблеме обучения говорению на продвинутом этапе изучения рус-

ского языка как иностранного обусловливается тем, что учащиеся при проведении итоговых форм 

контроля (в том числе прохождении ими тестирования ТРКИ-2) демонстрируют в таком виде ре-

чевой деятельности, как говорение, более низкое владение речевыми компетенциями и тактиками 

коммуникативного взаимодействия. Одной из причин данного феномена является то, что, в отли-

чие от рецептивных чтения, аудирования и продуктивного письма, говорение представляет собой 

спонтанный процесс, во многом зависящий от таких неязыковых факторов, как ситуация речевого 

взаимодействия, наличие фоновых знаний и жизненного опыта, психологические особенности 

личности инофона и т. д. Целью данного исследования является описание модели обучения уст-

ному речевому взаимодействию на занятиях по русскому языку как иностранному средне-

продвинутого этапа обучения (на примере одной из игровых методик обучения – учебного квеста), 

позволяющей, с одной стороны, усовершенствовать коммуникативные умения, необходимые для 

реализации регулирующих, информативных и оценочных интенций: запрос информации, пере-

спрос, уточнение, возражение, согласие, сомнение, а с другой – расширить фоновые культурные 

знания обучающихся. При игровой форме проведения занятия развитие навыков говорения проис-

ходит в максимальном соответствии с такими принципами коммуникативного метода обучения 

иностранному языку, как ситуативная включенность отрабатываемой речевой модели в деятель-

ность, принципы индивидуализации, функциональности и новизны, проявляющиеся, например, в 

повышении личностной мотивации обучающегося. Анализ результатов свидетельствует об эффек-

тивности предлагаемой модели обучения говорению и позволяет сделать выводы о том, что обу-

чение говорению может включать в себя различные виды стимулирующих заданий, выполнение 

которых должно протекать в игровых и коммуникативно оправданных ситуациях. 

 

Ключевые слова: говорение, русский язык как иностранный, речевая деятельность, игровые ме-

тодики, квест. 
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Введение 

Одной из наиболее важных задач изучения 

иностранного языка, в том числе и русского как 

иностранного, является обучение такому виду 

речевой деятельности, как говорение, позволяю-

щее инофону ориентироваться в ситуациях об-

щения с носителями языка. Это особенно акту-

ально при проживании в стране изучаемого язы-

ка, поскольку от инофона ежедневно требуется 

решение реальных, а не учебных коммуникатив-

ных задач.  

При обучении русскому языку как иностран-

ному среди видов речевой деятельности наибо-

лее востребованным является говорение, по-

скольку оно ориентировано на коммуникацию в 

различных ситуациях ежедневного социального 

взаимодействия. При этом говорение представ-

ляет значительную трудность для иностранцев, 

поскольку передача или приём сообщения явля-

ется процессом активным, целенаправленным, 

опосредованным языковой системой и обуслов-

ленным ситуацией общения. Говорение как спе-

цифическая деятельность человека способно как 

сопровождать трудовую и учебную деятель-

ность, так и являться самостоятельным видом 

речевой деятельности (например, при выступле-

нии с сообщением или докладом на семинаре). 

Этот вид речевой деятельности является слож-

ным психолингвистическим и психофизическим 

процессом, который обеспечивается за счет 

сложного комплекса психофизиологических ме-

ханизмов: 1. общефункциональных (оперативная 

и долговременная память, прогнозирование ве-

роятных событий); 2. сугубо речевых (операци-

онные, звукообразующие, смыслообразующие 

механизмы и др.). Поскольку говорение опирает-

ся на весь набор языковых и речевых компетен-

ций, имеющихся на данный момент у обучающе-

гося, то уровень их функционирования на ино-

странном языке вначале ниже, чем на родном, 

несмотря на то, что речевая деятельность на род-

ном и иностранном языках осуществляется од-

ними и теми же речевыми механизмами. Для 

свободного функционирования указанных меха-

низмов порождения речи на неродном языке, их 

адаптации к условиям коммуникации в иноязыч-

ной языковой среде требуются определенные 

технологии, реализуемые на занятиях по русско-

му языку как иностранному.  

Поискам наиболее эффективных методов 

стимулирования речевой деятельности на нерод-

ном языке посвящено множество статей и специ-

альной литературы. В основном предпочтение 

педагоги отдают технологиям интерактивного 

обучения как наиболее приближающим учебную 

ситуацию к естественной ситуации речевого 

взаимодействия (например, см.: [Агасиева], 

[Вишленкова, Левина]). Среди подходов и тех-

нологий можно выделить дискуссионную мето-

дику, технологию «мозговой штурм», ролевые 

игры и другие методики и подходы геймифика-

ции (например, см.: [Панфилова], [Волконская, 

Погребнякова], [Левина], [Человек играющий…] 

и др.).  

Как известно, обучение говорению проводит-

ся по следующим уровням: 

1. Начальный (ответы на вопросы при отсут-

ствии или наличии опор, но обязательно с уча-

стием преподавателя). 

2. Средний (опора на текст, средства нагляд-

ности). 

3. Самостоятельный (отсутствие речевых 

опор, кроме предметных знаний; использование 

в речи сложных предметно-смысловых конст-

рукций). 

На наш взгляд, наибольшую трудность пред-

ставляет третий этап, самостоятельное спонтан-

ное говорение, когда обучающийся при отсутст-

вии опор и образцов должен задействовать соб-

ственные ресурсы, включающие освоенную лек-

сику по социокультурной тематике и фоновые 

знания в различных сферах культуры и искусст-

ва.  

Цель исследования – описать научно обосно-

ванную модель коммуникативно-направленного 

обучения устному взаимодействию иностранных 

учащихся на занятиях по русскому языку как 

иностранному. 

Материал и методы исследования 

В ходе исследования анализу подвергались 

занятия по коммуникации (говорению) в группах 

иностранных учащихся, владеющих русским 

языком на уровнях В1-В2, в том числе занятия, 

проводимые в игровой форме учебного квеста. 

Ведущий метод при проведении занятий – ком-

муникативный, включающий в себя такие прин-

ципы, как принцип речемыслительной активно-

сти, принцип индивидуализации, функциональ-

ности, ситуативности и принцип новизны. Объ-

ект исследования – сформированность коммуни-

кативных компетенций обучающихся в области 

говорения. Эмпирическими методами, приме-

нявшимися в исследовании, были метод наблю-

дения, метод беседы (с участниками учебного 

квеста), статистические методы (при обработке 

результатов итогового контроля). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В нашей практике зачастую встречаются 

группы уровня В1-В2 и даже С1, где студенты 

обладают богатым словарным запасом и доста-
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точным для своего уровня репертуаром грамма-

тических средств выражения, но испытывают 

трудности с говорением. Это могут быть как 

студенты из Китая, так и Европы, Америки и да-

же дети мигрантов носителей языка из европей-

ских стран, выросшие и живущие вне языковой 

среды. Несмотря на владение достаточными язы-

ковыми средствами, студенты говорят отдель-

ными, порой простыми, предложениями, могут 

ограничиться утверждением или отрицанием, а 

полное их высказывание не превышает трёх-

четырёх предложений, что не соответствует тре-

бованиям к уровню коммуникативных компе-

тенций, предъявляемых на данном этапе освое-

ния РКИ. Задача занятий с такими группами за-

ключается в создании условий для инициативы 

высказаться и стимулировании говорения «пара-

графами».  

Говорение как вид речевой деятельности 

имеет место, если у человека возникает комму-

никативная потребность, то есть когда появляет-

ся мотив деятельности. Интенция (коммуника-

тивные намерения, желание добиться конкрет-

ной коммуникативной цели) определяет комму-

никативную роль говорящего как участника об-

щения и обозначает конкретную цель его выска-

зывания.  

При обучении говорению очень важным 

представляется снятие психологических барье-

ров в коммуникации, поскольку этот вид речевой 

деятельности наиболее связан с эмоционально-

психологическими факторами. К таким факто-

рам, оказывающим влияние на говорение, можно 

отнести трудности конструирования высказыва-

ния, трудности вступления в коммуникацию.  

Трудности конструирования высказывания 

свойственны «грамматистам», которым неком-

фортно делать ошибки в речи и использовать ре-

чевые модели без понимания механизмов по-

строения того или иного высказывания. При 

этом важно постепенно добиваться перехода от 

подготовленного заранее и написанного сообще-

ния к устному сообщению в ситуации коммуни-

кации, а именно снять психологические и рече-

вые барьеры и стимулировать спонтанную речь. 

В устранении этой трудности дают эффект 

следующие виды работы: 

1. Формирование коллекции «параграфов», 

представляющих собой микромонологи на раз-

личные темы, которые не должны выходить за 

рамки конкретного вопроса: например, микро-

монологи «Какая погода зимой?», «Ваш люби-

мый вид спорта», «Зимняя одежда», «Зимние иг-

ры». Они формулируются обучающимися само-

стоятельно или совместно группой под руковод-

ством преподавателя, в процессе происходит до-

бор лексики и отработка используемой грамма-

тики, после чего предлагается заучить эти рече-

вые образцы наизусть. Преимущество такой 

формы работы по сравнению с топиками состоит 

в том, что у обучающегося складывается набор 

готовых монологических высказываний, из кото-

рых можно собирать любой текст под непосред-

ственную задачу коммуникации. Так, названные 

микромонологи можно использовать не только в 

диалоге как более распространенное высказыва-

ние, но и в составлении более крупных моноло-

гов на темы: «Зима в России и в моей стране», 

«Как я провожу свои выходные зимой», «Климат 

и мода» и др.  

2. Задания для снятия непосредственно пси-

хологических барьеров при построении фраз 

сводятся к нескольким типам разминок, где вни-

мание сосредоточено не на правильности выска-

зывания, а на его полноте. Например: 

(1) студентам предлагается говорить на за-

данную тему в течение одной минуты (время за-

секается); 

(2) студентам предлагается говорить на за-

данную тему в течение пяти минут и выше со 

сравнением результата «кто дольше»; 

(3) студентам предлагается устно составить 

коллективный рассказ на заданную тему; 

(4) студентам предлагается использовать лек-

сику или речевые образцы определенной темати-

ки и объема в максимальном числе ситуаций в 

течение урока, дня. 

3. Стимулирование необходимости вступать 

в коммуникацию традиционно происходит за 

счет интереса к конкретной обсуждаемой теме, и 

обычно это темы вокруг социальных явлений, 

затрагивающие интересы и личный опыт обу-

чаемых: проблемы молодежи, отцов и детей, за-

висимости от интернета и гаджетов, темпов про-

гресса, здорового образа жизни и др.  

Обучение говорению традиционно совмеща-

ется с чтением. В качестве одного из заданий по 

прочитанному тексту может быть предложен во-

прос, затрагивающий личное отношение студен-

тов к предложенной проблеме. Важную роль в 

таком случае имеет подбор текста. Большим ин-

тересом пользуются тексты, в которых представ-

лены точки зрения нескольких людей на одну 

дискуссионную проблему. В сильной группе 

возможен выход на дискуссию с подбором аргу-

ментов из материала текста, что значительно ин-

тенсифицирует процесс усвоения лексико-

грамматического материала занятия. Таким об-

разом, использование подобных коммуникатив-

ных заданий дает возможность в естественной, 

непринужденной атмосфере обмена информаци-

ей и мнениями справиться с психологическими 
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трудностями студентов при говорении. Снятию 

психологических барьеров и развитию говорения 

в данном случае могут способствовать элементы 

ролевой игры. Отработка навыков говорения на 

актуальные для данных уровней темы (межлич-

ностные отношения, проблемы экологии и др.) 

проводится в таких формах работы, как дискус-

сионные клубы с ведущими-студентами; ток-

шоу; ролевая дискуссия, когда участники вос-

принимают информацию и высказываются по 

проблеме в соответствии со своей легендой (на-

пример, как на достоинства и недостатки интер-

нета смотрят учитель, бизнесмен, журналист, 

студент, подросток, публичная личность).  

Трудности работы над темами культуры и 

искусства состоят в том, что зачастую студенты 

не обладают достаточным опытом и сформиро-

ванным мнением в ряде вопросов. Многие сту-

денты из Азии незнакомы с русским и европей-

ским культурным пространством и не имеют 

достаточных фоновых знаний. Студенты из Ев-

ропы и Америки также могут иметь весьма по-

верхностные знания о культурно-историческом и 

литературном контексте в силу возраста и круга 

интересов. В этом случае работа над темой ве-

дется через посещение музеев, демонстрацию 

фильмов, чтение фрагментов произведений с 

восстановлением культурологических сведений 

и пополнением лексического запаса. Собствен-

ный лексический запас студентов активизирует-

ся через запрашивание мнения, впечатления, 

оценки полученных сведений. Например, пред-

лагается сказать, какое впечатление вызывает 

картина или музыкальный фрагмент с использо-

ванием максимального количества прилагатель-

ных. 

Заключение 
Эффективность показало применение такой 

формы работы, как учебный квест. Квест в пре-

подавании русского языка как иностранного спо-

собен одновременно вместить в себя несколько 

интерактивных подходов, реализовать соревно-

вательность, управляемую спонтанность и быть 

гибко настроенным на конкретную группу обу-

чающихся (см. в частности, [Человек играю-

щий…, с.3–4, 17–20]). Так, в рамках «Коммуни-

кативный практикум» с группой студентов из 

Европы были проведены занятия-экскурсии и 

квесты в музеях города Казани.  

Студенты перед экскурсией были разделены 

на три команды, каждой из которых были пред-

ложены листы с набором фраз для запроса ин-

формации: 

Фразы: Можно спросить…; Позвольте 

уточнить…; Разрешите спросить...; Разрешите 

переспросить…; Простите / прошу прощения / 

прошу меня извинить, но…; Не могли бы Вы от-

ветить на вопрос / повторить…; Мне хотелось 

бы спросить / уточнить / поинтересоваться…; 

Извините, мне не до конца ясно…; Для меня ос-

тался неясным еще один вопрос…; Мне инте-

ресно, что…; Мое внимание привлекло, что…; 

Насколько я понял(а)…; Правильно ли я по-

нял(а)…; Так ли это? 

Глаголы в вопросах: выяснить, добавить 

подробностей, повторить, подсказать, поинте-

ресоваться, показать, прояснить, уточнить. 

Предлагаемые задания: 

Уточните у экскурсовода во время экскурсии, 

интересующие вас детали, а также запишите 

здесь возникшие у вас вопросы и ответы на них 

(См. Таблица 1): 

Таблица 1.  

Зал 1: 

1. Какие произведения Горького были 

переведены на большинство языков? 

2. Повлиял ли выезд за границу на 

творчество писателя? 

3. ………………………………………… 

 

Зал 2: 

1. В каких текстах отражен казанский 

период жизни писателя? 

2. Какие места в Казани отмечены в 

текстах Горького?  

3. ………………………………………… 

 

Зал 3: 

1. Есть ли наиболее известные персо-

нажи его произведений, прототипы, ко-

торых Горький встретил в Казани? 

2. Связан ли этот период с сюжетом 

произведения «Мать»? 

3. ………………………………………… 

 

Зал 4: 

1. Как называются предметы в булоч-

ной? 

2. Как готовился в это время хлеб? 

3. ………………………………………… 

 

Зал 5: 

1. В каких отношениях были Горький и 

Сталин? 

2. Что поддерживал и не поддерживал 

Горький в политическом курсе страны? 

3. ………………………………………… 

 

Зал 6: 

1. С какими татарскими писателями 

Горький был лично знаком? 

2. На чье творчество Горький оказал 

сильное влияние? 

3. ………………………………………… 

 

Зал 7: 

1. Какие пьесы Горького ставились на 

сцене при жизни писателя? 
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2. Какие из наиболее известных экрани-

заций его произведений Вам знакомы? 

3. ………………………………………… 

 

По предварительной договоренности экскур-

совод обходит темы, прямо дающие ответы на 

данные вопросы, что стимулирует студентов 

уточнять и переспрашивать информацию. В спи-

ске только два вопроса, тогда как команд три. 

Это заставляет студентов торопиться задать го-

товый вопрос раньше конкурентов, тогда как ос-

тавшиеся должны сформулировать собственный. 

При этом студенты должны слушать и друг дру-

га, чтобы сориентироваться в потоке информа-

ции. Такая форма работы не только способствует 

внимательному погружению в материал экскур-

сии, но и позволяет дать оценку информации с 

точки зрения ценности для конкретной комму-

никативной задачи. Постепенно студенты втяги-

ваются в процесс и задают больше вопросов, чем 

планировалось для квеста. В квесте, помимо не-

посредственно ответов, преподаватель оценивает 

активность (группу в целом и каждого ее участ-

ника индивидуально), оригинальность и свое-

временность вопроса, его соответствие нормам 

речевого этикета. 

Рассмотрев некоторые способы обучения го-

ворению, можно сделать следующие выводы: 

1) Обучение говорению (включающее раз-

витие таких умений, как а) запрашивать инфор-

мацию друг у друга и у преподавателя; б) обме-

ниваться мнениями и суждениями; в) вести 

групповую беседу в связи с прочитанным или 

услышанным; д) описывать, рассказывать, пере-

сказывать, рассуждать, дискутировать и др.) 

предполагает использование различных видов 

стимулирующих заданий.  

2) Наиболее эффективным является отра-

ботка навыков говорения в коммуникативно оп-

равданных ситуациях. 

3) Для снятия психологических барьеров и 

активизации говорения необходимо создание 

психологически комфортной обстановки, по-

строение беседы по актуальным и интересным 

для обучающихся темам, применение как ситуа-

тивных, так и игровых заданий.  

4) Обучение говорению, сопровождающееся 

работой над грамматикой высказывания и струк-

турой текста, позволяет вырабатывать умение 

выражать мысль не только коммуникативно ос-

мысленно, но и грамматически правильно. 

5) Большое внимание при обучении говоре-

нию должно обращаться на выработку коммуни-

кативных умений: начать общение, стимулиро-

вать речевого партнера к его продолжению. 
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