
184

Вестник Тверского государственного университета. Серия «Филология». 2022. № 1 (72).

УДК 81'1:376.68
DOI 10.26456/vtfilol/2022.1.184

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
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Данная статья посвящена проблеме формирования языковых возможно-
стей иностранных студентов-медиков в процессе обучения языку специ-
альности. Раскрываются наиболее эффективные приёмы, развивающие 
навыки говорения и письма на языке-посреднике. Представлен механизм 
постепенного вовлечения обучающихся в иноязычное информационное 
пространство, что позволяет в кратчайшие сроки установить коммуника-
тивный контакт между членами языковой группы.    
Ключевые слова: языковые возможности, коммуникативный контакт, 
предметно-логические связи, психологическая мотивация, лингвистиче-
ская проверка.

«В современной теории обучения иностранным языкам нет како-
го-либо одного метода. <…> Преподаватель иностранного языка селек-
ционирует предлагаемую разными методиками технологию, используя 
оптимальную в корреляции с конкретными дидактическими условиями» 
методику «в сфере профессионального общения» [2, с. 50]. Кроме того, 
обучение иностранных студентов языку их будущей специальности скон-
центрировано на привлечение в сознание обучающихся новых, своео-
бразных приёмов и схем индивидуального восприятия окружающей дей-
ствительности, определяющих в дальнейшем качественные параметры 
речемыслительной деятельности.

В процессе обучения происходит постепенный переход от спонтан-
но-визуального оперирования в практической деятельности полученными 
навыками и умениями к логически осмысленной, закономерно целесоо-
бразной речемыслительной деятельности. Именно интеллектуальная ра-
бота «определяет переход от фактичного, поддерживающего объектный 
ракурс, к абстрактному уровню мышления. Формирующееся содержание 
складывается из индивидуального восприятия внутренних представлений, 
опыта, знаний об окружающей действительности, накопленных отдель-
ным индивидом и обществом в целом» [3, с. 190]. Вхождение обучаемых в 
иноязычное пространство связано прежде всего с формированием обнов-
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лённой человеческой личности, её индивидуальными и общественными 
чертами, близкими к чертам носителей изучаемого языка. «При помощи 
языка опытное знание, полученное отдельными индивидами, превращает-
ся в коллективное достояние, коллективный опыт» [1, с. 1327].

Личный опыт индивида играет немаловажную роль в речемыс-
лительной деятельности и является важнейшим компонентом учебного 
процесса. В данном случае доминирующим фактором языкового само-
совершенствования становятся выработанные в течение жизни умения и 
навыки индивидуального восприятия поступающей информации.

В иноязычном языковом пространстве сознание студентов ориен-
тировано на поиск наиболее эффективных, привычных для понимания и 
усвоения лингво-моторных сигналов, имеющих определённую целевую 
направленность индивидуального выбора. 

Важнейшими становятся качественные параметры такой «переда-
чи», раскрывающие, во-первых, психологическую мотивацию индивида. 
Можно выделить следующие параметры: а) частотные, определяющие 
скорость передачи информации (быстрый, средний, медленный темп); б) 
тембральные (низкий, высокий тон); в) силовые (громкое, нейтральное, 
тихое говорение). Во-вторых, степень психологической комфортности при 
усвоении информации. Сюда можно отнести: а) семантико-сегментарные 
параметры. Они раскрывают человеческие возможности по запоминанию 
объёма и размера «информационного потока»: «передача» может вестись с 
использованием слов, слов и сочетаний, мини-предложений. Усвоение не-
которых таких единиц может быть мгновенным или поэтапным. В послед-
нем случае целесообразен информационный повтор, что иногда снижает 
уровень восприятия материала; б) системно-логические. Передаваемая ин-
формация представляется не спонтанно, а с помощью использования пред-
метно-логических связей между предметами и объектами исследования. 

Интересной является установка на способ изложения: от простого 
к сложному, а также определение взаимозависимости между окончани-
ем одной информационной единицы и продолжением её с помощью рас-
крытия содержания, дополнения, изъяснения завершённого с помощью 
последующих предложений, соединяющихся в единый микротекст. По-
лученная информация в ходе мыслительной деятельности, обрамлённая 
рамками одного коммуникативного пространства, может быть исполь-
зована не только в пределах индивидуальных, личностных, но и обще-
ственных возможностей.

Целенаправленный характер работы языковой группы оказывает 
позитивное влияние на степень и скорость запоминания и усвоения по-
лучаемой информации. Постепенно происходит «снятие синдрома непо-
нимания» представляемых грамматических предтекстовых и послетек-
стовых заданий. Это достигается с помощью установочной деятельно-
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сти индивида на анализ наиболее часто допускаемых членами языковой 
группы лексико-грамматических ошибок, которые зачастую приводят к 
искажению фактической информации и неверной интерпретации изучае-
мого содержания текстового материала по специальности. 

Для эффективного усвоения более целесообразным становит-
ся приём подбора нескольких заданий на отработку лексико-граммати-
ческих и синтаксических моделей на определённое правило. В данном 
случае в речемыслительную деятельность оказываются включёнными 
все члены языковой группы. Указанные в задании примеры тщательно 
анализируются. Выстраивается цепочка логических связей для индиви-
дуального рассуждения, что в конечном итоге приводит к правильному 
конструированию лексико-грамматических, синтаксических моделей.

Например, предложенная грамматическая тема «Выражение общей 
зависимости, связи, обусловленности явлений» в учебном пособии «Учим 
язык специальности» [5, с. 40‒41] начинается с объяснения и запомина-
ния моделей, используемых в речи специалистов-медиков (что зависит от 
чего; что связано с чем; что влияет (оказывает влияние) на что (на кого). 
Для упрощения запоминания и усвоения в заданиях подбираются однотип-
ные примеры, связанные с конструированием предложений по образцу:

Задание: Используя модель что связано с чем, выразите связь меж-
ду явлениями. Образец: Появление лихорадки ‒ образование в организме 
пирогенов. ‒ Появление лихорадки связано с образованием в организме 
пирогенов. 

1. Повышение температуры выше 37⁰С ‒ нарушение процесса
терморегуляции 2. Кашель ‒ раздражение рецепторов дыхательных пу-
тей и плевры. И др.  

Множество однотипных примеров вырабатывает в сознании ин-
дивида лингво-понятийный стереотип, дающий возможность направлять 
мыслительную деятельность по запоминанию и усвоению материала. 
«Дифференцированный отбор информативно-понятийных единиц непо-
средственно связан с принципом целесообразного вхождения определён-
ной знаковой составляющей в сознание индивида, ориентированного на 
трансформационные процессы обеспечения правильности, необходимо-
сти, доступности лексико-грамматического материала, что непосредствен-
но направлено на совершенствование возможностей письма и говорения 
на языке-посреднике» [4, с. 146]. Для студентов открывается возможность 
провести логический самоанализ рассуждений на предмет установления 
их качественных параметров, а также нахождения языкового пробела, при-
водящего в конечном итоге к ошибочным выводам. Источником «лингви-
стической проверки» становится прежде всего предложно-падежная систе-
ма русского языка: грамматические категории рода, числа, падежа, которые 
обычно указываются в предлагаемых заданиях. Например:
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Задание: Переделайте содержание предложений, используя моде-
ли что зависит от чего (Р. падеж); что связано (связан, а, ы) с чем (Т. 
падеж).

Интоксикация организма при заболеваниях органов дыхания ‒ за-
держка отхождения мокроты.

Для правильного построения предложения студенты должны усво-
ить последовательность логических рассуждений: найти слова, входящие 
в грамматическую основу (‘интоксикация’ ‒ ‘связано’); установить связь 
подлежащего и сказуемого в роде и числе (ж. род, ед. число) ‘интоксикация 
связана’; «перенести» рассуждение на предикатное словосочетание грам-
матической модели что связано (связан, а, ы) с чем; найти слова, входящие 
в это словосочетание (‘связан’ ‒ ‘задержка’); поставить существительное 
в творительный падеж, единственное число (‘с задержкой’); соединить  
полученные слова в единое целое (интоксикация связана с задержкой). 
После «мыслительного конструирования» запоминается и записывается 
полностью полученное предложение (Интоксикация организма при забо-
леваниях органов дыхания связана с задержкой отхождения мокроты). 

Данный способ мыслительно-речевой деятельности ориентирован 
на использование собственного языкового опыта, а также на пошаговое 
повторение про себя логических «ступеней» в рассуждении, наблюдение 
за говорящими, запоминание правильной информации и, наконец, свобод-
ное использование данных конструкций в практической деятельности.

Применение полученных знаний и умений индивида строится на 
нескольких принципах:  

 – гибкости передачи предполагаемой к изложению информации с
учётом морально-этических норм, которые являются наиболее
приемлемыми в определённых ситуациях;

 – целесообразности ввода становящегося значимым интеллектуаль-
ного потенциала сообразно принципам результативности в кон-
кретных жизненных обстоятельствах;

 – мыслительном проецировании возможных последствий при при-
нятии кажущихся субъективными интеллектуальных решений.
Лингвистические возможности иностранных студентов в процес-

се изучения языка специальности являются важнейшим ориентиром кон-
центрированного отражения окружающего бытия с учётом сложившихся 
и складывающихся ментальных свойств личности, её общественной и 
духовной жизни, что становится важнейшим стимулом образовательного 
процесса. Усваивая язык, студенты не только познают мир, но и учатся 
жить в этом мире, приобретают ценностные ориентиры, глубоко про-
никают в национальную и общемировую культуру, естественным путём 
приобщаются к духовным богатствам, хранимым языком, соотносят по-
лучение знаний с опытом повседневной жизни, в результате чего осозна-
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ют своё место в современном обществе, приобретают навыки общения в 
разных ситуациях.

Таким образом, формирование языковых возможностей иностран-
ных студентов ‒ это сложный, многоступенчатый процесс, связанный с 
самопознанием окружающей действительности и самосовершенствова-
нием личности. Он позволяет в кратчайшие сроки устанавливать ком-
муникативный контакт между членами языковой группы и эффективно 
развивать навыки говорения и письма на языке-посреднике в сфере про-
фессионального общения.     
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FORMATION OF STUDENTS’ LANGUAGE CAPABILITIES
IN THE LEARNING PROCESS RUSSIAN AS A FOREIGN 
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A. A. Kuznetsova, V. Y. Skakovsky, R. A. Tkacheva 

Tver State Medical University, Tver

This article is devoted to the problem of the formation of language capabilities 
of foreign medical students in the process of teaching the professional lan-
guage. The most effective techniques that develop speaking and writing skills 
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in an intermediary language are revealed. The mechanism of gradual involve-
ment of students in the foreign language information space is presented, which 
allows establishing communicative contact between members of the language 
group in the shortest possible time.
Keywords: language capabilities, communicative contact, subject-logical con-
nections, psychological motivation, linguistic verification.
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