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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы обучения говорению на 

иностранном языке. Определены четыре группы факторов, оказывающих влияние на 
результаты обучения: лингвистические, методические, психологические, 
социокультурные. Данное исследование основывается на ключевых положениях и 
экспериментальных данных методики преподавания русского языка как иностранного и 
опыте работы со студентами из разных стран. Выявлены аспекты, которые требуют 
особого внимания при обучении устному иноязычному общению. Даны рекомендации 
по использованию современных технологий, в частности, искусственного интеллекта и 
нейросетей для развития устно-речевых умений. Подчеркивается необходимость учета 
индивидуально-психологических характеристик и когнитивных стилей иностранных 
студентов, изучающих русский язык. Предложены возможные пути преодоления 
выявленных групп факторов и формат разговорного клуба как разновидности 
внеаудиторной деятельности иностранных студентов. 
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PROBLEMS OF ORAL SPEECH SKILLS DEVELOPMENT WHEN 
TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

Abstract. The article deals with the main problems of teaching speaking in a foreign 
language. Four groups of factors influencing learning outcomes are identified: linguistic, 
methodological, psychological, socio-cultural. This study is based on the key provisions and 
experimental data of the methodology of teaching Russian as a foreign language and the 
experience of working with students from different countries. The aspects that require special 
attention when teaching oral foreign language communication are described. Recommendations 
on the use of modern technologies, in particular, artificial intelligence and neural networks for 
the development of oral skills are given. The necessity of taking into account individual and 
psychological characteristics and cognitive styles of foreign students learning Russian is 
emphasized. Possible ways to overcome the identified groups of factors and the format of the 
speaking club as a kind of extracurricular activity for foreign students are proposed. 
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Введение. Речевые умения говорить, слушать, читать и писать на 
иностранном языке, будучи планируемым результатом обучения 
соответствующим видам речевой деятельности, рассматриваются как 
«способность управлять речевой деятельностью в условиях решения 
коммуникативных задач общения» [1: 333]. В состав устно-речевых умений 
входят микроумения, т.е. способность совершать различные речевые 
действия при конструировании монологических или диалогических 
высказываний. К умениям в говорении относятся метакогнитивные умения 
(например, умение организовать самостоятельную работу и контролировать 
прогресс в изучении языка); умения взаимодействия (коммуникативно-
интерактивные умения [2], умения начинать, продолжать и завершать 
коммуникацию); компенсаторные умения (умение использовать 
минимальные языковые и речевые ресурсы для достижения любой 
коммуникативной цели). 

Проблема развития устно-речевых умений представляется ключевой 
при обучении русскому языку как иностранному (РКИ) вследствие того, что 
способность и готовность общаться на изучаемом языке – это главная цель 
для большинства иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. 
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Изучение данной проблемы позволяет выявить основные подходы к ее 
решению: собственно методический с опорой на личностно-деятельностный 
и коммуникативный подходы; психологический (мотивация и 
индивидуальные особенности обучающихся); социокультурный 
(формирование социокультурной компетенции, учет языковой среды).  

Целью статьи является выявление основных факторов, либо 
способствующих, либо препятствующих развитию устно-речевых умений 
студентов, изучающих русский язык как иностранный. 

Внешние (методические, социокультурные) и внутренние 
(индивидуальные) факторы, влияющие на развитие устно-речевых умений, 
представляют собой объект данного исследования. Выбор объекта 
обусловлен практической значимостью исследования, так как его результаты 
могут быть применены в преподавании РКИ, а также необходимостью 
комплексного осмысления процессов, происходящих при овладении 
умениями устной речи на иностранном языке.  

Основными методами исследования являются: аналитический 
(анализ научной литературы по выбранной проблематике), сравнительный 
(сравнение концепций и точек зрения), наблюдение за процессом обучения 
русскому языку как иностранному.  

Результаты и обсуждение. Как показывает практика и наш опыт 
работы, а также теоретические исследования, говорение вызывает 
наибольшие трудности у иностранцев, изучающих русский язык, что 
подтверждается наличием речевых ошибок в естественных условиях 
коммуникации. Речевые ошибки – неизбежное явление процесса изучения 
иностранного языка, но тем не менее они представляют собой нарушение 
системы и нормы на всех уровнях языка: фонетическом, лексическом, 
грамматическом, синтаксическом, прагматическом. Речевые ошибки 
обусловлены главным образом интерференцией, при этом они могут быть как 
межъязыковыми, так и внутриязыковыми. Причинами ошибок в 
произношении являются недостаточная сформированность 
произносительных навыков на изучаемом языке и влияние родного языка 
студентов. Ограниченный словарный запас может приводить к лексическим 
ошибкам, в частности, к неверному использованию лексем и нарушению 
лексической сочетаемости. Система родного языка обучающихся 
провоцирует синтаксические ошибки (нарушение правил построения 
словосочетаний и предложений) и грамматические ошибки (несоблюдение 
грамматических норм). Прагматические ошибки, связанные с ситуативным 
контекстом, возникают вследствие отсутствия знаний о социокультурных 
нормах общения, принятых в данном языковом коллективе. Совокупность 
таких нарушений является лингвистическим фактором, который 
отрицательно влияет на развитие иноязычных устно-речевых умений. 
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Помимо лингвистического фактора Н.Л. Федотова называет и другие: 
психолингвистические, психологические и методические [3]. 

«Несовпадение мыслительных конструкций [4] при переключении с 
одного языка на другой и есть та причина, которая приводит к образованию 
психолингвистических барьеров – основного препятствия в процессе 
овладения новой системой» [5: 1533]. 

Психологические факторы также воздействуют на процесс изучения 
РКИ и поведение обучающихся в разных ситуациях общения, при этом могут 
как обеспечивать успешность коммуникации, так и создавать препятствия. К 
психологическим факторам можно отнести мотивацию, самодисциплину, 
уверенность в себе, индивидуальные особенности, когнитивные и 
социальные аспекты личности, языковой и психологический барьер, страх и 
тревожность.  

Языковой барьер – широкий термин, обозначающий трудности, 
которые возникают в ходе коммуникации [6]. Данная позиция общая для всех 
исследователей, занимающихся данным вопросом. В западных 
исследованиях чаще встречаются термины “language barrier” [7; 8] и 
“language anxiety” [9; 10]. С. Смит выделяет семь видов коммуникативных 
барьеров: физический, перцептивный, эмоциональный, культурный, 
гендерный, межличностный и, наконец, собственно языковой [11]. С точки 
зрения М. Оуэн-Смит, сам процесс обучения на иностранном языке 
фактически является языковым барьером для студентов [12]. 

В российской литературе встречаются некоторые расхождения в 
терминологии. Ряд исследователей разграничивают языковой и 
лингвистический барьеры [13], выделяя в отдельную категорию 
психологический барьер как психическое состояние индивида. Разделение 
барьеров на языковой и психологический представляется нам более 
обоснованным, так как языковой барьер имеет психолингвистическую 
основу. Согласно М.С. Бабиной и О.В. Одеговой, языковой барьер «требует 
обращения к индивидуальной специфике партикулярной личности» [14]. 
Если незнание особенностей системы изучаемого языка или невозможность 
использования этих знаний может привести к лингвистическому барьеру, то 
личностные характеристики обучающегося предопределяют 
наличие/отсутствие психологического барьера.  

Н.Н. Самчик разграничивает внешний и внутренний психологические 
барьеры: причинами внешнего психологического барьера могут быть 
социальные контакты, неудачный опыт предыдущей коммуникации, 
воспитание, а внутренний психологический барьер обусловлен 
индивидуальными особенностями студентов [15]. Зарубежные авторы, работы 
которых посвящены анализу препятствий в коммуникации на английском 
языке, также подтверждают значимость психологического барьера. В ходе 
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опроса 147 студентов из разных стран было установлено, что для успешности 
коммуникации важны прежде всего умения в говорении, при этом менее 
существенными являются лингвистические факторы, аудитивные трудности, 
уверенность в себе, готовность к участию в коммуникации [16]. Е.В. Стаканова 
отмечает, что вследствие существующих барьеров может возникнуть 
«ксеноглоссофобия – боязнь говорить на иностранном языке» [17: 5].  

Мы рассматриваем языковой барьер как неспособность использовать 
приобретенные навыки и умения в условиях реальной коммуникации, 
обусловленную лингвистическими, психолингвистическими и 
психологическими факторами. Следует принимать во внимание тот факт, что 
устная речь носителей русского языка насыщена разговорными 
конструкциями, отличается быстрым темпом, специфическим синтаксисом и 
зачастую речевыми ошибками, что не может не усиливать языковой барьер 
обучающихся. Исходя из этого, А.Н. Нгома приходит к выводу, что, помимо 
языкового барьера, на успешную коммуникацию влияют «ситуация 
психологического дискомфорта в условиях реального общения и 
неспособность восприятия аутентичной речи на слух» [18: 233]. 

Овладение иностранным языком достигается не только за счет 
формирования речевых умений, эффективной организации процесса 
обучения и преодоления языкового барьера. Большую роль играют 
психофизиологические характеристики обучающегося: наличие/отсутствие 
фонематического слуха, эмоциональная устойчивость, память, внимание, 
возраст, когнитивные стили, а также предшествующий лингвистический 
опыт. Данную группу факторов отличает определенная стабильность: 
уровень мотивации зачастую меняется в процессе обучения, языковой и 
психологический барьеры могут преодолеваться, однако индивидуально-
психические черты личности, как правило, устойчивы. 

К методическим факторам можно отнести подход и методы обучения, 
условия обучения (языковая/неязыковая среда), систематичность занятий, 
продолжительность курса обучения, соответствие учебного материала 
уровню студентов, применение информационно-коммуникационных 
технологий, использование аутентичных материалов, регулярную проверку 
результатов обучения, стимулирование использования языка в реальных 
ситуациях общения.  

Подход к обучению реализуется через соответствующие методы. В 
настоящее время ведущим подходом в обучении РКИ является личностно-
деятельностный, предполагающий использование методов, обеспечивающих 
овладение учебным предметом, стимулирование учебной деятельности 
студентов, а также формирование навыков контроля и самоконтроля.  

Развитие устно-речевых умений в ходе традиционного обучения 
говорению осуществляется двумя способами: путем «сверху» (дедуктивным) 
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и «снизу» (индуктивным). Дедуктивный путь предполагает конструирование 
высказываний на основе письменного текста или аудиотекста с 
использованием подготовительных упражнений на репродукцию и речевых 
упражнений на продуцирование по аналогии. Основным недостатком 
дедуктивного способа является механическое заучивание образцов или 
построение высказываний по аналогии, что ограничивает самостоятельность 
студентов.  

При индуктивном пути в учебном процессе речевые умения 
формируются постепенно: например, для развития монологических умений 
используются задания, предполагающие сначала короткие высказывания с 
последующим развертыванием и уточнением и завершающем этапе – 
продуцирование устного текста. Для этого могут использоваться такие опоры 
как звучащие тексты, инфографика, фотографии, комиксы, план и т.д.  

Систематичность занятий и длительность курса также влияют на 
уровень владения иноязычными устно-речевыми умениями. Регулярные 
занятия позволяют студентам сформировать устойчивую привычку учиться, 
в более короткие сроки добиться автоматизации языковых навыков 
благодаря концентрическому расположению учебного материала, 
постоянному его повторению. Таким образом снижается риск «забывания» и 
обеспечивается прогресс в изучении иностранного языка. В свою очередь, 
более длительный курс может способствовать глубокому погружению в язык 
и инокультуру, равномерному развитию умений во всех видах речевой 
деятельности.  

При соответствующих условиях на развитие умений в говорении 
может оказывать влияние отбор учебного материала. Несмотря на очевидные 
преимущества использования аутентичных материалов при обучении 
иностранному языку, на начальных этапах обучения необходима их 
адаптация для того, чтобы студенты получали новую информацию, опираясь 
на имеющиеся знания, что позволит снизить когнитивную нагрузку. К 
сожалению, «перегрузка» иностранных студентов является довольно 
типичной ситуацией на практических занятиях по русскому языку и часто 
ведет к полной или частичной утрате интереса не только к учебному 
процессу, но и к изучаемому языку.  

Адаптация материала также позволяет расширить словарный запас 
обучающихся, так как лексика вводится в понятном для студентов контексте, 
благодаря чему легче запоминается и усваивается. Более того, в том или ином 
контексте, как правило, используются определенные синтаксические 
структуры, привыкнув к которым, студент может без особого труда строить 
собственные высказывания.  

При обучении говорению на иностранном языке следует учитывать 
разные виды коммуникации. По мнению М. Моджибура Рахмана, 
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необходимо обучать не только неформальному общению, которое 
характеризуется спонтанностью, но и общению публичному, более 
стандартизованному и регламентированному [19]. 

Еще одним методическим фактором можно считать регулярную 
проверку достижений в обучении. Она выполняет диагностическую 
функцию, так как дает возможность выявить проблемные аспекты и учесть 
их в дальнейшем; корректировочную функцию, поскольку преподаватель, 
проанализировав результаты, может адаптировать методы и приемы, 
подобрать соответствующие материалы; мотивирующую функцию: 
студенты видят прогресс в изучении языка, и это их не только стимулирует 
их речевую активность, но и развивает навыки самоанализа и рефлексии.  

Преподавателю-русисту следует соблюдать определенные 
требования при обучении иностранных студентов говорению: отбор 
интересующих студентов тем; создание благоприятной атмосферы в 
аудитории; стимулирование обучающихся к самостоятельной деятельности; 
«включение» механизма рефлексии; демонстрация прогресса в изучении 
русского языка; обязательный учет языковой среды.  

Хорошо известно положение о том, что методы обучения любому 
иностранному языку не зависят от условий обучения [20: 138]. Несмотря на 
очевидные преимущества обучения в стране изучаемого языка (например, 
считается, что в этом случае у иностранных студентов быстрее формируется 
речевая и социокультурная компетенции), обучение в неязыковой среде не 
менее эффективно, что подтверждается результатами преподавания в режиме 
онлайн, которое предусматривает широкое использование информационно-
компьютерных технологий.  

Если иностранный язык изучается в неязыковой среде, перед 
преподавателем стоит задача создания искусственной языковой среды – 
«совокупности компонентов: пространственно-предметного, 
технологического, социального, обеспечивающих активизацию предметной 
деятельности учащихся» [21: 35]. Фактически являясь имитацией 
погружения в языковую среду, искусственная языковая среда может 
достигаться за счет социальных сетей и мессенджеров, онлайн-платформ, а 
также современных технологий, например, VR (виртуальная реальность). 
Большой интерес вызывают исследования по внедрению VR-технологий при 
обучении студентов уровня А2 для работы с видеоматериалами, а также 
широкий выбор нейросетей, способствующих адаптации иностранных 
студентов к языковой среде («Давай придумаем», YandexGPT, GigaChat, 
Kandinsky, Шедеврум, Writesonic). Возможности использования нейросетей 
и искусственного интеллекта (ИИ), безусловно, велики: помимо развития 
фонетических и лексических навыков, улучшения навыков техники письма, 
они дают возможность студентам развивать устно-речевые умения 
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(например, «с помощью аватаров на базе ИИ, имитирующих реальное 
взаимодействие с носителями языка» [22: 118]. 

Смоделированная искусственная среда заставляет обучающихся 
использовать учебные компенсаторные стратегии, что обеспечивает более 
мотивирующее и контролируемое изучение русского языка и снижение 
психологических трудностей.  

Учет психологических и методических факторов может 
способствовать успешной адаптации иностранного студента в языковой 
среде. При этом следует учитывать, что адаптация учащихся к условиям 
образовательного происходит быстрее, чем в социокультурной, что 
обусловлено, в свою очередь, рядом факторов, которые называют 
социокультурными. К ним можно отнести мультикультурализм, 
национальные стереотипы, финансовые трудности, социальную изоляцию, 
бытовые проблемы. Студенты, обучающиеся в вузах России, ежедневно 
сталкиваются с социокультурными нормами, отличающимися от норм их 
национального коммуникативного поведения. Адаптацию в данном случае 
могут обеспечивать ознакомление с русскими праздниками, традициями, 
правилами общения, формами вежливости, а также сценарии межкультурной 
коммуникации: только включение в общение с носителями языка и речевое 
взаимодействие с ними поможет иностранцам учитывать социокультурный 
контекст, успешно участвовать в коммуникации и избегать недопонимания. 

В преодолении социокультурных трудностей студентами особая роль 
принадлежит преподавателю: те, кто хорошо знаком с национально-
культурными особенностями своих студентов, могут не только объяснить 
языковые аспекты, но и помочь преодолеть «культурный шок».  

В научной литературе используются как синонимы два термина: 
учебные стили (или стили обучения) и когнитивные стили. Сходность 
терминов выражается в том, что оба связаны с процессами восприятия, 
обработки и усвоения информации. Однако имеются различия: когнитивные 
стили отвечают за обработку информации и способы принятия решения, а 
учебные стили – за наиболее эффективный способ получения информации и 
практическое ее использование.  При обучении говорению на иностранном 
языке должны приниматься обе группы стилей и разрабатываться задания, 
направленные на их развитие. 

Согласно пятифакторной концепции личности (Big 5 personality 
factors) личность обладает рядом черт, влияющих на обучение, в том числе 
на овладение устно-речевыми умениями: открытость, добросовестность, 
экстраверсия, нейротизм и доброжелательность [23]. Люди, склонные к 
открытости и доброжелательности, используют больше возможностей для 
социализации, коммуникации и готовности воспринимать новую 
информацию; экстраверсия связана, прежде всего, с деятельностным 
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подходом, так как люди с преобладающей чертой экстраверсии более 
активны, энергичны и доминируют в разговоре; уровень нейротизма, то есть 
черты личности, характеризующейся определенной эмоциональной 
неустойчивостью, тревогой и уязвимостью к стрессу, также влияет на 
когнитивные процессы и процесс обучения.  

Разумеется, учет индивидуальных свойств студентов, установление 
их психотипа и формирование микрогрупп перед началом обучения мог бы 
значительно облегчить учебный процесс, однако это реализуется с трудом в 
условиях курсового обучения, подготовительного факультета и основных 
образовательных программ университетов. Более того, не всегда возможно 
максимально точно выявить конкретный тип личности даже с учетом 
специальных диагностических тестов для определения индивидуальных 
психических особенностей (опросник Айзенка, диагностика творческого 
мышления по Торренсу, тест доминирующей перцептивной модальности 
Ефремцева).  

Большую популярность в методике приобретает классификация 
обучающихся по когнитивным стилям, основанная на индивидуальных 
особенностях познания, анализа и запоминания информации. На развитие 
устно-речевых умений, с нашей точки зрения, могут влиять следующие 
стили: поленезависимость/полезависимость (степень зависимости от 
контекста), импульсивность/рефлективность (скорость анализа ситуации), 
широта/узость категоризации (степень обобщения при определении 
предмета), терпимость/нетерпимость к внешней информации (открытость 
против идейной замкнутости) и минимизация/прибавление (склонность 
сокращать или развертывать информацию). Принадлежность обучающихся к 
тому или иному когнитивному стилю определяется на основе специально 
разработанных тестов. 

Наш опыт показывает, что современное поколение студентов 
характеризуется вниманием к деталям, более гибким мышлением и 
готовностью воспринимать и принимать новую информацию, меняя свою 
точку зрения. В то же время у обучающихся часто возникают трудности при 
анализе информации и ее обобщении, а продуцирование речи 
сопровождается чрезмерной лаконичностью и фрагментарностью.  

Одним из путей преодоления отрицательных факторов, в особенности 
психологических, может быть разговорная практика обучающихся, что 
может быть реализовано с помощью разных форм внеаудиторной 
деятельности. Н.И. Холод и О.С. Егорова определяют внеаудиторную 
деятельность как «педагогически целесообразную организацию свободного 
времени студентов, которая обеспечивает не только приобретение ими 
специальных знаний, навыков и умений, но и способствует развитию 
личностных качеств, реализации их склонностей и способностей» [24: 109]. 
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В.Г. Пиксендеева отмечает, что «межкультурная образовательная среда 
способствует возникновению новых видов деятельности обучающихся и 
преподавателей в пространстве университета» [25: 153]. 

Внеаудиторная деятельность должна быть направлена на развитие 
интереса к изучению иностранного языка и к культуре, совершенствованию 
речевых умений, в том числе устно-речевых (умений монологической речи – 
«однонаправленная передача информации от организатора общения <…> на 
получателя информации»; диалогической – обмен информацией; 
полилогической – «организация многостороннего общения» [26: 14]). 

Благодаря разнообразию форм и отсутствию строгой регламентации 
любой обучающийся может найти для себя тот формат, который будет для не 
только привлекателен, но и полезен. Это могут быть кружковые или клубные 
занятия, культурно-просветительские мероприятия, круглые столы, 
конференции, постановки спектаклей. На наш взгляд, разговорный клуб, к 
которому в последнее время не ослабевает интерес со стороны методистов, 
можно рассматривать как наиболее перспективную форму внеаудиторной 
деятельности студентов, которая создает условия для улучшения качества 
устно-речевых умений на изучаемом языке.  

Заключение. Учет факторов, положительно влияющих на развитие 
умений в иноязычной устной речи, и способов преодоления отрицательных 
факторов предполагает использование методически оправданных приемов и 
технологий, а также адаптацию их к индивидуальным особенностям и 
потребностям студентов. Выявленные лингвистические, 
психолингвистические, психологические и методические факторы 
необходимо принимать во внимание при обучении не только говорению, но 
и другим видам речевой деятельности. Знание этих факторов будет 
способствовать совершенствованию методики обучения иностранному 
языку и более эффективной организации образовательного процесса. 
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