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В статье обоснована актуальность разработки лекций-бесед при предъявлении 
теоретического материала учебных дисциплин иностранцам. Обращается внимание 
на трудности иностранных студентов при аудировании лекции в ее традиционном 
понимании как монолога преподавателя. Подчеркивается важность методического 
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осмысления представления теоретического материала в вопросно-ответной форме. 
Научная новизна и практическая значимость результатов исследования видится 
в том, что вопросы охарактеризованы с точки зрения цели их постановки перед обу-
чающимся, положительного эффекта вопроса, недостатков вопроса. Предполагает-
ся, что в рамках данной формы занятия можно представить новый материал, систе-
матизировать изученную студентами теоретическую информацию, закрепить знания 
студентов в предметной области, максимально учесть коммуникативные и личност-
ные аспекты адаптации иностранных студентов в российской образовательной сре-
де. На оригинальном авторском материале лекции-беседы по теоретической грам-
матике продемонстрированы виды вопросов, которые целесообразно использовать 
в диалоге с иностранными обучающимися. Предлагается методический тренинг для 
преподавателя по формулировке различных видов вопросов. Сделан вывод о том, 
что систематическое использование лекции-беседы в педагогической практике бу-
дет способствовать преодолению коммуникативных и психологических трудностей 
иностранных студентов, слушающих лекции на иностранном (русском) языке, что 
соответствует современным направлениям поликультурного образования. 

Ключевые слова: лекция-беседа; иностранные студенты; русский язык как ино-
странный; теоретическая грамматика.

1. Введение
Лекция используется при изложении теоретического объемного 

и сложного материала. «Основное назначение лекции — обеспечить те-
оретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности 
и конкретной учебной дисциплине» [Полицинский и др., 2011, с. 37]. «Лек-
ция дает научные знания по изучению дисциплины, формирует правиль-
ное мышление и понятия по предмету» [Рыжук В. Д. и др., 1997, с. 76]. 
Обратим внимание, что «место лекции в образовательном процессе — это 
предмет дискуссии в различные периоды развития педагогики высшей 
школы» [Вузовская лекция, 2016, с. 68]. На современном этапе развития 
образования происходит переосмысление лекции как формы организации 
занятия: «именно эта абсолютно легитимная, санкционированная много-
вековой традицией форма обучающего академического взаимодействия 
все более и более подвергается критике в плане своей релевантности со-
временным метаморфозам образования» [Лехциер, 2016, с. 62], «на фоне 
лавинообразного информационного шквала возникает много требующих 
безотлагательного решения вопросов: нужен ли сегодня живой лектор, или 
можно заменить его экранным? <…> меняются ли функциональное назна-
чение лекций, их виды и жанры?» [Загвязинский, 2014, с. 34]. «Лекция 
в целом не теряет своего значения, но нужно изменить подходы к ее ис-
пользованию, в частности на основе принципов, достаточно давно предла-
гаемых сторонниками активного обучения. Требуются четкое разделение 
лекций по их функциональному назначению и определение места каждой 
из них в учебном процессе» [Кругликов, 2017, с. 142].
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В работе с иностранными студентами лекция как «вид монологиче-
ской речи, устное изложение темы учебного предмета или проблемы» 
[НСМТиП] оказывается мало продуктивной. По результатам анкетирования 
45 иностранных студентов установлено, что обучающиеся отрицатель-
но воспринимают «быстрый темп изложения преподавателем материа-
ла» (85 %), «множество специальных терминов» (42 %), «длинный моно-
лог преподавателя» (78%), «представление материала лекции крупными 
блоками» (88 %), «невозможность задать вопрос преподавателю по ходу 
лекции» (93 %), «отсутствие диалога преподавателя со студентом» (77 %). 
Эти данные свидетельствуют о том, что механизмы восприятия содер-
жания лекции, его анализа обучающимися, представления информации 
в форме конспекта не могут функционировать эффективно. Проведенный 
экспресс-опрос после каждой лекции в ее традиционном понимании убеж-
дает, что понимают ее содержание лишь 9 % обучающихся, 91 % испыты-
вают на лекции психологический дискомфорт из-за невозможности про-
дуктивно воспринимать материал. Причиной этого является, как правило, 
недостаточно высокий уровень владения русским языком. 

«Лекция — один из источников знаний по специальности и основная 
форма аудирования» [Мишонкова, 2004, с. 79]. В научно-методической 
литературе представлены разработки по обучению восприятию лекци-
онного материала иностранными студентами [Пашкова, 2014, с. 58—61; 
Егорова, 2005, с. 133—140; Сальная, 2013, с. 126—131; Руцкая и др., 
2016, с. 85; Жеребцова, 2013, с. 252—259], однако в практике постоян-
но возникает противоречие: иностранный студент, прослушав лекцию, 
не осознает своей успешности, у него занижена самооценка, из-за не-
удовлетворенной образовательной потребности интерес к изучению 
предмета и русского языка угасает. Преподаватель не видит отклика 
со стороны студента по результатам своей работы. Серьезным недостат-
ком традиционной лекции, с точки зрения необходимости использования 
в обучении активных методов, является то, что она побуждает слуша-
телей только к пассивному восприятию. Сегодня же «качественное об-
разование предполагает активную деятельность человека, направленную 
на самообразование» [Степанов, 2016, с. 342]. Следовательно, необходим 
поиск такой формы организации лекции, которая не только спрогнози-
рует показатели качественного обучения студентов и их учебно-познава-
тельной деятельности, но и сосредоточит усилия студентов на иноязыч-
ной коммуникативной компетенции, на формировании положительного 
отношения к предмету через удовлетворение образовательных запросов 
на иностранном для них языке. «Будучи речью монологической, лекция, 
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обращенная к студентам-иностранцам, должна иметь форму разговор-
ного монолога (или монолога в диалоге), что предполагает вовлечение 
слушателей в общение, широкое использование средств воздействия 
на аудиторию (например, вопросов к слушателям), а также использо-
вание средств наглядности» [НСМТиП]. «Структурированная интерак-
тивная лекция все больше признается как улучшенный метод изучения 
и обучения <…> студенты поощрены участвовать и взаимодействовать» 
[Chilwant, 2012, с. 363]. В этом плане эффективной и сравнительно про-
стой, формой активного вовлечения иностранных студентов в учебный 
процесс может стать лекция-беседа. Лекцию-беседу следует отличать 
от лекции-дискуссии, участники которой должны иметь представление 
о полемике и уметь свободно обмениваться мнениями по проблемному 
вопросу. Ведение дискуссии требует высокого уровня владения языком.

2. Принципы разработки лекции-беседы для иностранных студентов
В разработке лекции-беседы и ее реализации значительная роль при-

надлежит преподавателю. Сложносоставное слово лекция-беседа предпо-
лагает и соответствующее содержание: с одной стороны, лекция — «систе-
матическое, последовательное, монологическое изложение учителем (пре-
подавателем, лектором) учебного материала, как правило теоретического 
характера» [ПС], с другой стороны, беседа — это «один из словесных 
методов обучения (общедидактическое понятие), в ходе применения кото-
рого преподаватель организует разговор с обучающимися с помощью про-
думанной системы вопросов, подводящих учеников к усвоению фактов, 
понятий, закономерностей иноязычной речи» [НСМТиП]; «вступающему 
в беседу надо уметь вести диалог — задавать вопросы, тактично выслу-
шивать, возражать, сомневаться, доказывать, даже молча» [ОДК]. Таким 
образом, лекция-беседа в иностранной аудитории — это такая форма ор-
ганизации занятия, при которой предъявление теоретического материала 
учебной дисциплины иностранным студентам происходит с помощью си-
стемы вопросов: открытых, закрытых, альтернативных, уточняющих, ори-
ентирующих, на которые студенты дают ответы.

Разработка содержания лекции-беседы основывается на следующих 
принципах (табл. 1).

Указанные принципы могут быть учтены преподавателем в различной 
последовательности относительно обучающегося контингента. Однако 
все они подчинены единству обучения, развития, воспитания и адаптации 
иностранного студента в процессе восприятия лекции-беседы. Ключевым 
структурным элементом лекции-беседы являются вопросы, которые могут 
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быть сформулированы преподавателем как открытые, закрытые, альтерна-
тивные, ориентирующие, уточняющие.

3. Виды вопросов в лекции-беседе «Сквозь призму грамматики»
Создание различных видов вопросов для лекции-беседы предлагается 

рассмотреть на материале темы «Введение в теоретическую грамматику. 
Морфология» учебной дисциплины «Основы теории первого иностранно-

Таблица 1

Принципы разработки лекции-беседы для иностранных студентов

Образовательная среда (обучение, развитие, воспитание, адаптация)
Принцип Характеристика принципов

эвристичности в вопросно-ответном поиске происходит открытие новых 
знаний 

познавательной цен-
ности

активизируется творческое мышление, продуктивное во-
ображение, проводится рефлексии; формируется целост-
ный взгляд на предмет обучения, осуществляется позна-
ние русского языка, осознается роль учебного предмета 
в жизни человека

коммуникативности развиваются коммуникативные умения и навыки, готов-
ность вести диалог; участвовать в обсуждении вопросов; 
налаживается продуктивное сотрудничество студентов 
и преподавателей

научности научная информация излагается в полном объеме, от-
ражаются новейшие научные достижения в предметной 
области, обсуждаются перспективы развития научной про-
блемы, уточняются междисциплинарные связи изучаемой 
темы, производится систематизация материала

доступности научный материал понятен для восприятия и усвоения; 
сравнения, примеры доступны для понимания 

личностной ориен-
тированности

развивается творческий потенциал студента, формируется 
мотивация, вырабатывается готовность к толерантным 
отношениям в поликультурном обществе, происходит ста-
новление самооценки и самоконтроля

эмоциональной вы-
разительности

регулируются темп, интонация, жесты, мимика, гром-
кость, четкость произношения в ориентации на студентов

наглядности на занятии используются возможности ИКТ, схемы, таб-
лицы

методической целе-
сообразности видов 
вопросов

при определении количественного соотношения вопросов 
различного вида учитывается уровень владения русским 
языком иностранных студентов 
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Таблица 2

Открытые, закрытые, альтернативные, ориентирующие,  
уточняющие вопросы

Характеристики  
вопроса

Комментарии

Открытые вопросы
Пример вопроса: Какие разделы выделяют в грамматике русского языка?
Цель постановки дан-
ного типа вопроса: 

Вопрос предполагает развернутый ответ. Что …? Кто …? 
Когда …? Зачем …? Где …? В чем состоит …? В чем за-
ключается …?

Положительный эф-
фект вопроса: 

Ответ на открытый вопрос позволяет студенту построить 
развернутое высказывание, что стимулирует его к про-
дуцированию новых мыслей, ориентирует на анализ 
своих знаний по предмету, дает возможность высказать 
свое мнение, усиливает осознание студентом содержания 
темы, развивает логическое мышление и самостоятель-
ность личности.

Закрытые вопросы
Пример вопроса: В грамматике русского языка два раздела?
Цель постановки дан-
ного типа вопроса: 

Вопрос предполагает ограниченный словами «Да» 
и «Нет» ответ. Целесообразен, когда необходимо бы-
стро установить конкретные факты в знаниях студентов 
по теме.

Положительный эф-
фект вопроса: 

Ответ на закрытый вопрос может быть адресован сту-
дентам, которые сдержаны, не настроены поддерживать 
беседу, не уверены в своих знаниях. 

Альтернативные вопросы
Пример вопроса: К разделу «грамматика» относят синтаксис или морфо-

логию?
Цель постановки дан-
ного типа вопроса: 

Вопрос предполагает два варианта ответа, любой из ко-
торых удовлетворяет спрашивающего.

Положительный эф-
фект вопроса:

Прекрасно стимулирует нерешительных студентов, по-
скольку оба предложенных варианта для выбора являют-
ся правильными. Создается положительный психологи-
ческий настрой на усвоение предметных знаний и моти-
вацию к учебно-познавательной деятельности

Ориентирующие вопросы
Пример вопроса: Конечно, вы знаете, что в русском языке есть синтаксис 

и морфология? 
Цель постановки дан-
ного типа вопроса: 

Вопросы заранее ориентируют студента на необходи-
мость согласиться с тем, что говорит преподаватель, при-
знать их правильность.
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го языка. Теоретическая грамматика». Разработка лекции-беседы предпо-
лагает следующие этапы:

1. Формулировка темы, цели, задач лекции, установление взаимосвя-
зи содержания лекции с содержанием предыдущих и последующих за-
нятий.

2. Предъявление материала лекции в аудитории. В монологической 
форме высказывания с поддержкой современных ИКТ приводятся необхо-
димые факты. Ведется работа с аудиторией в вопросно-ответном режиме 
диалога (табл. 2).

3. Заключительная часть. Подводятся итоги, делаются выводы, указы-
ваются перспективы самостоятельной работы.

Закрытые, альтернативные, ориентирующие, уточняющие вопросы 
имеют общий недостаток — мало способствуют развитию коммуника-
тивной компетенции, ограничивают возможности ответа предложенными 
формулировками. При ответе на открытый вопрос студент будет испыты-
вать затруднения в продуцировании высказывания, если недостаточно хо-
рошо владеет языком, ответ может не соответствовать заданному вопросу 
ввиду отсутствия знаний у студента, не всегда есть возможность выслу-
шать развернутый ответ студента.

Правильно сформулированные и заданные в соответствующей ситу-
ации вопросы будут создавать положительный психологический настрой 
студента, повышать его мотивацию к активному восприятию лекции. Ис-
пользуя разнообразные виды вопросов и учитывая контингент студентов, 
преподаватель может достичь поставленных целей: заинтересовать сту-
дента, активизировать его участие в высказывании своих мыслей, в уча-

Окончание табл. 2
Характеристики  

вопроса
Комментарии

Положительный эф-
фект вопроса: 

У студента есть возможность получить знание в обмен 
на свое незнание, а у преподавателя — раскрыть содер-
жание фактического материала в доступной форме.

Уточняющие вопросы
Пример вопроса: Вы хотите сказать, что грамматика подразделяется на два 

раздела?
Цель постановки дан-
ного типа вопроса: 

Предполагают короткие лаконичные ответы. Преподава-
тель может задать их, когда у него возникли сомнения, 
правильно ли он понял ответ студента.

Положительный эф-
фект вопроса: 

Преподаватель может приблизить отвечающего студента 
к правильному ответу.
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стии в диалоге, поддерживать внимание студентов в течение всего времени 
лекции, вести лекцию в нужном направлении.

4. Методический тренинг для преподавателя  
(формулировка открытых, закрытых, альтернативных,  
уточняющих, ориентирующих вопросов)

Овладение технологией постановки вопросов требует тщательной 
подготовки преподавателя, поэтому в данной статье предлагается методи-
ческий тренинг по созданию вопросов различного типа.

задание 1. Прочитайте данные ниже утверждения. Сформулируйте от-
крытые, закрытые, альтернативные, ориентирующие, уточняющие вопро-
сы в соответствии с приведенным ниже образцом.

Образец: 
1. Чем является лекция для студента?
2. Лекция для студента является одним из источников знаний?
3. Лекция является для студента одним из источников знаний или лек-

ция способствует развитию мышления студента?
4. Безусловно, вы согласитесь с тем, что лекция способствует форми-

рованию у студентов системы знаний?
5. Вы хотите сказать, что лекция должна быть богатой по содержанию 

и убедительной по изложению?
Утверждения:
1. Лекция способствует развитию интереса к предмету и формирова-

нию основ лингвистической культуры.
2. На лекции для преподавателя важно создать позитивный психологи-

ческий настрой у обучающихся и раскрыть содержание материала лекции.
3. Дисциплина ориентирована на формирование у иностранных сту-

дентов профессиональных компетенций в процессе освоения теоретиче-
ской базы в сфере грамматики русского языка.

4. Цель лекции состоит в формировании у студентов знаний о специ-
фике морфологической системы в теоретическом аспекте.

5. На занятии развиваются умения раскрывать закономерности грам-
матического строя русского языка на конкретных примерах.

задание 2. Прочитайте вопросы. Определите тип вопроса.
Объектом морфологии являются формы слова? Вы согласитесь, что 

объектом изучения морфологии являются грамматические категории? Что 
является предметом морфологии? Предметом морфологии являются грам-
матические средства или грамматические значения? Вы хотите сказать, 
что предметом морфологии являются части речи?
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задание 3. Прочитайте данные ниже вопросы. Классифицируйте их по 
видам: открытые, закрытые, альтернативные, ориентирующие, уточняющие.

1. Морфология связана с лексикой или синтаксисом?
2. Какие грамматические категории называются несловоизменительными?
3. Грамматические значения выражаются при помощи окончаний?
4. Вы хотите сказать, что неполная парадигма — это парадигма, содер-

жащая неполный набор словоформ?
5. Вы согласитесь, что в грамматике словоформа — это морфологиче-

ская единица, которая представляет собой одну из возможных форм кон-
кретного слова?

5. Заключение
Лекция-беседа — это необходимый компонент профессиональной 

компетентности преподавателя на современном этапе. Такая форма ор-
ганизации занятия исключает транслирование в одностороннем порядке 
преподавателем заранее подготовленной теоретической информации и по-
следующее воспроизведение обучающимися прослушанного материала. 
Лекция-беседа — это инструмент активного предъявления иностранным 
студентам теоретической информации, позволяющий максимально учиты-
вать коммуникативные и личностные аспекты адаптации иностранных сту-
дентов в российской образовательной среде. Систематическое использова-
ние лекции-беседы в педагогической практике способствует преодолению 
коммуникативных и психологических трудностей иностранных студентов, 
слушающих лекции на иностранном (русском) языке, развитию коммуни-
кативных контактов между самими студентами. Перспективы исследова-
ния состоят в экспериментальной проверке представленных в данной ста-
тье теоретических положений и активного использования лекции-беседы 
в практике преподавания иностранным обучающимся теоретических дис-
циплин. В качестве критериев эффективности применения лекции-беседы 
предлагаются следующие: уровень мотивации обучающихся к восприятию 
сложного теоретического материала, уровень активного участия каждого 
обучающегося в занятии, качество эмоционального восприятия всего за-
нятия, уровень ответной реакции обучающейся аудитории, уровень сфор-
мированных умений и навыков в рамках освоенных учебных дисциплин.
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The article justifies the urgency of development of lectures-conversations when pre-
senting the theoretical material of the training courses to foreigners. Attention is drawn 
to the difficulties of foreign students in listening the lecture in its traditional understanding 
as a monologue of the teacher. The importance of a methodical understanding of the 
theoretical presentation of the material in question-answer form is emphasised. Scientific 
novelty and practical significance of research results is seen in the fact that the issues are 
described from the point of view of the purpose of their performance to the students, the 
positive effect of the issue, the shortcomings of the question. It is assumed that within this 
form of classes the teacher can introduce new material, systematize theoretical informa-
tion studied by students, consolidate students’ knowledge in the subject area, take into 
account communicative and personal aspects of adaptation of foreign students in Russian 
educational environment. On the original author’s material of lecture-conversation on the-
oretical grammar the kinds of questions are demonstrated that are appropriate to use 
in dialogue with foreign students. Methodological training for teachers in the formulation 
of various types of questions is proposed. It is concluded that the systematic use of lec-
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ture-conversation in teaching practice will contribute to overcoming the communicative 
and psychological difficulties of foreign students listening to lectures in a foreign language 
(Russian) that meets the modern trends of multicultural education. 

Key words: lecture-conversation; foreign students; Russian as a foreign language; 
theoretical grammar.
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