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В статье представлен анализ данных опроса иностранных студентов с целью 

выявить когнитивные и психолингвистические особенности восприятия ре-

спондентами жанра лекции. Результаты опроса позволяют утверждать, что 

многие студенты-иностранцы не имеют четкого представления о лекции как 

особой форме организации коммуникации, а потому испытывают трудности 

при выстраивании эффективной стратегии обработки дискурса. Отмечается, 

что необходимо знакомить иностранных студентов с форматами обучения, 

помогать им сформировать правильные коммуникативные установки.  
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В рамках обучения иностранных студентов без использования языка-посредника под-

готовка и проведение лекционных занятий по специальным дисциплинам представ-

ляет собой сложную задачу, необходимость решения которой возрастает с развитием 

международного сотрудничества российских университетов. Согласно указу прези-

дента РФ [18], количество иностранных студентов в отечественных вузах и научных 

организациях к 2030 г. должно возрасти не менее чем до 500 тыс. Лекции на иностран-

ном языке крайне трудны для восприятия, особенно для студентов 1–2 курсов, что не 

раз подтверждалось исследованиями [2–4; 8]. Очевидно, что фактор адресата в данном 

случае оказывает огромное влияние на организацию коммуникации и ее успешность. 

При этом существуют «противоречия между имеющейся научно-теоретической базой 

в области методики обучения иностранных студентов РКИ и недостаточно разрабо-

танными методическими аспектами обучения иностранных студентов теоретическим 

дисциплинам» [2, с. 65], что говорит об актуальности изучения особенностей проведе-

ния лекций для разных аудитории, поскольку место лекции как одной из важнейших 

форм организации обучения остается неизменным [5; 9].  
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Эффективными подходами к исследованию специфики восприятия лекции представ-

ляются когнитивный и психолингвистический. Мы рассматриваем лекцию как рече-

вой жанр, успешность коммуникации в рамках которого зависит во многом от уровня 

жанровых компетенций студентов. Реализация речевого жанра как продукта «дискур-

сивной деятельности человека» [1, с. 44] подчиняется моделям обработки дискурса и 

функционирует в определенном этнокультурном дискурсивном пространстве как «ти-

повая модель общения» [1, с. 45], «вербальное оформление типичной ситуации соци-

ального взаимодействия людей» [16, с. 11]. Как отмечает К. Ф. Седов, «дискурсивное 

мышление, обслуживающее задачи создания многообразных речевых произведений, 

имеет принципиально жанровый характер» [15, с. 69]. Идентификация лекции как ре-

чевого жанра, задающего определенные условия коммуникации, имеет психолингви-

стическое и когнитивное измерения и предполагает определенный уровень соответ-

ствующих компетенций и сформированных стратегий понимания, от которых зависит 

усвоение информации. В ситуации межкультурной коммуникации, в которой один из 

коммуникантов может не обладать достаточными знаниями иностранного языка или 

особенностей этнокультурной среды, этот процесс чрезвычайно осложнен. 

Целью настоящего исследования является выявление особенностей восприятия жанра 

лекции иностранными студентами в психолингвистическом и когнитивном аспектах. 

В центре нашего внимания находится не изучение речи адресанта [11–12] и стилисти-

ческих особенностей речевого жанра [14], а особенности обработки адресатом инфор-

мации в академическом дискурсе, в частности возможные трудности, связанные с 

процессом распознавания речевого жанра, в соответствии с современными тенденци-

ями развития коммуникативной генристики, учитывающей особенности взаимодей-

ствия, помещенного «в социально-культурные условия конкретной ситуации» [7, с. 23]. 

Для достижения обозначенной цели нами использовались методы психолингвистики: 

опрос, частью которого был ассоциативный эксперимент, а также метод моделирова-

ния. В проведенном опросе приняли участие 79 иностранных студентов из Туркмени-

стана. Все респонденты обучаются на 2–3 курсах высшей школы отечественной фило-

логии Уфимского университета науки и технологий. Студентам были предложены во-

просы, направленные на сбор общей информации о респондентах, а также оценку 

опрошенными посещенных лекций. Наиболее важными для исследования были во-

просы-стимулы, целью которых было зафиксировать то, как студенты представляют 

себе «идеальную» лекцию и какие ассоциации вызывают у них лекции, на которых они 

были («Назовите 2–3 ассоциации с последней лекцией, на которой вы были», «Как вы 

можете охарактеризовать одним словом лекции в вашей высшей школе?», «Назовите 

три эмоции, с которыми у вас ассоциируется лекционное занятие», «Как выглядит 

идеальная лекция? Охарактеризуйте 2–3 словами-ассоциациями»). 
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Существует немало научных работ, предлагающих методические рекомендации по по-

вышению эффективности лекционных занятий, равно как и исследований, рассматри-

вающих композиционные и стилистические особенности лекции как жанра, ее транс-

формацию в современной образовательной среде, переход к интерактивной лекции – 

формату, особенно актуальному для обучения зумеров [10]. В исследованиях лекций в 

контексте академического дискурса в центре внимания обычно находится речь препо-

давателя и стратегии, которые используются студентами в процессе слушания [20–21]. 

Но именно особенности обработки иностранными студентами лекции как типа ком-

муникации в академическом дискурсе редко изучаются подробно. Использование 

классической модели обработки дискурса Т. А. ван Дейка и В. Кинча [6] для анализа 

данного процесса показывает, что для студента-иностранца сложность представляет 

интерпретация собственно звучащей речи и установление макроструктуры текста, 

что, следовательно, значительно осложняет и выбор верного фрейма коммуникатив-

ного взаимодействия, типа речевого макроакта: например, незнание или непонима-

ние дискурсивов, характерных для данного жанра в определенном этнокультурном 

пространстве, может привести к активации неверной или неэффективной стратегии 

понимания. Традиционно исследователи выбирают путь от собственно языкового 

оформления речи к ее воздействующему потенциалу. Мы, напротив, отталкиваемся от 

мотивации и коммуникативных запросов адресатов, останавливаясь на трудностях 

формирования адекватной стратегии понимания лекции на иностранном языке, свя-

занных с корректным определением фрейма коммуникативного взаимодействия и ре-

чевого жанра.  

  

Рис. 1. Соотношение респондентов по возрасту.  
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Как видно из рис. 1, в среднем опрошенные иностранные студенты несколько старше 

своих однокурсников. Многие иностранцы уже имеют опыт работы, часто не связан-

ный с получаемой специальностью. Наибольший интерес представляют ответы на во-

прос «Как вы думаете, почему студенты ходят на лекции?»: 55.6% опрошенных ука-

зали необходимость сдавать экзамен/или зачет как один из основных факторов, моти-

вирующий студентов посещать занятия, для 26.5% этот фактор оказался единствен-

ным. Самым значимым фактором студенты выбрали форму организации занятия, 

лишь затем интерес к личности преподавателя. При этом сами лекции, по мнению 

студентов, отвечают всем основным требованиям данного жанра в современной выс-

шей школе: 69.6% респондентов отмечают, что презентации и другие цифровые тех-

нологии используются на каждом занятии, 98.7% утверждают, что преподаватель вза-

имодействует с аудиторией, 96.2% – что студенты также взаимодействуют с препода-

вателем. 

  

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  

«Как вы думаете, почему студенты ходят на лекции?» 

Для рассматриваемой группы иностранных студентов интерактивный формат подачи 

материала, вовлеченность в ходе занятия в коммуникацию студентов и преподавателя 

не коррелируют с общим низким уровнем мотивации. Таким образом, коммуникация 

затруднена не только из-за языкового барьера, но и из-за того, что адресат изна-

чально не рассматривает университетские занятия как источник актуальных профес-

сиональных знаний. 

Из анализа реакций респондентов на вопросы-стимулы следует, что иностранные сту-

денты не имеют четкого представления о лекции как определенном речевом жанре, 
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задающем особые стратегии как подачи, так и восприятия информации. 31.6% респон-

дентов среди ассоциаций с последней лекцией назвали дисциплины, которые не под-

разумевали проведение лекционных занятий (такие как, например, коммуникатив-

ный практикум или иностранный язык), еще 20.2% упоминали темы, которые разби-

рались в рамках практических занятий (например, частотны ответы «родительный па-

деж», «вид глагола», «грамматика»), а 13.9% дали ответы, связанные с эмоциями 

(например: «мне интересно», «отлично», «мне нравится» и пр.).  

Иностранные студенты в большинстве своем неверно интерпретируют тип коммуни-

кации, а потому не могут выбрать корректную стратегию понимания, что неизбежно 

влияет на усвояемость преподаваемого материала в целом. Причиной тому может 

быть, во-первых, сама трансформация жанра лекции: изменение коммуникативной 

организации, переход к диалогичности стирает для многих студентов границу между 

лекцией и другими формами обучения, особенно в преподавании гуманитарных дис-

циплин. Это подтверждается тем, что респонденты также демонстрируют довольно 

консервативное понимание сущности лекционных занятий, поскольку среди реакций 

на образ идеальной лекции частотны ответы, соответствующие скорее традиционной 

лекции (например, «преподаватель много разговаривает, а студенты слушают и пи-

шут», «интересные истории», «преподаватель все рассказывает подетально», «когда 

интересно рассказывают»), в которой студент остается пассивным слушателем, а не ее 

современному интерактивному варианту, где предпочтение отдается диалогу. Второй 

и важнейшей причиной мы считаем сложности в формировании модели понимания 

лекции как жанра: подавляющее большинство опрошенных имеет представление о 

«занятии» или «уроке» как типе коммуникативного взаимодействия. Это представле-

ние не расширяется под влиянием университетского опыта, напротив, получаемый 

опыт редуцируется под существующую модель. Такую стратегию понимания можно 

считать компенсаторной, так как упрощение позволяет не перегружать когнитивную 

систему обработки дискурса, все усилия которой направлены зачастую на интерпрета-

цию собственно речи на иностранном языке. Задачей преподавателя в данном случае 

становится помочь студентами выработать более продуктивную стратегию понимания.  

Среди составляющих «идеальной лекции» часто упоминается наличие презентаций, 

фото- и видеоматериалов. При проведении лекционного занятия для иностранных 

студентов презентации и дополнительные материалы позволяют не только привлечь 

и удержать внимание студентов, но и помогают упростить подачу материала, закре-

пить наиболее важные тезисы, раскрыть сложные для восприятия термины. Важной 

составляющей, на которую уже обращали внимание ученые [17; 19], является и обуче-

ние конспектированию лекций. Таким образом, одной из главных задач становится 

научение иностранных студентов типовым моделям восприятия жанра лекции как 
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особого типа коммуникации. Разъяснение особенностей лекций как типа занятий мо-

жет позволить студентам сформировать определенные ожидания и адаптировать соб-

ственную стратегию понимания.  

Образ лекции (исходя из установленного нами неразличения – образ университет-

ского занятия) вызвал у респондентов исключительно положительные ассоциации: от-

вечая на вопросы-стимулы, наиболее часто (163 употребления) студенты использо-

вали лексему «интерес» и ее производные. Также частотными оказались лексемы «хо-

роший» (68), «отличный» (16). Интерес к теме, новизна материала воспринимаются 

иностранными студентами как наиболее важные составляющие успешного занятия. 

Лекция как жанр, нацеленный прежде всего на информирование слушателей, таким 

образом, отвечает потребностям респондентов.  

Главным противоречием остается низкий уровень мотивации, не связанной с необхо-

димостью получения зачета или экзамена, при общем положительном образе универ-

ситетского занятия у иностранных студентов. Актуальность получаемых знаний для 

данной аудитории может быть неочевидна: во-первых, из-за трудностей, связанных с 

пониманием и критическим осмыслением теоретического материала на иностранном 

языке, а во-вторых, из-за того, что потребности иностранных студентов могут прин-

ципиально отличаться. Следовательно, необходимо выявлять ожидания студентов от 

каждого конкретного курса и проблемы, с которыми они сталкиваются при адаптации 

в новой этнокультурной среде, и корректировать содержание занятий в соответствии с 

запросами слушателей.  

Таким образом, эффективность усвоения лекционного материала во многом зависит 

от выбора и успешной реализации слушателями адекватной данному речевому жанру 

стратегии понимания. Исходя из результатов исследования, значительная часть ино-

странных студентов не имеет четкого представления о лекционном занятии как осо-

бом типе коммуникативного взаимодействия, отличающемся от урока или семинара. 

Следовательно, их стратегии понимания малоэффективны и основаны на наиболее 

общих признаках коммуникативной ситуации. Такое неразличение речевых жанров 

снижает эффективность коммуникации, поскольку не позволяет адресату сформиро-

вать верные установки: например, вместо просто понимания – критическое осмысле-

ние теоретического материала. Становится очевидно, что иностранные студенты могут 

нуждаться в предварительном знакомстве с форматами университетских занятий и осо-

бенностям коммуникации в рамках каждого из них. Учитывая то, что речевые жанры в 

целом имеют и лингвокультурное измерение ввиду «неустранимого живого дыхания 

многих социо- и этно-культурных факторов на коммуникативные практики» [13, с. 89–90], 

такое знакомство может стать частью адаптации иностранных студентов. Отметим, 

что крайне положительный образ университетских занятий у опрошенных говорит о 

том, что при формировании правильных установок и стратегий понимания эффектив-

ность занятий может значительно возрасти. 
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The article presents an analysis of the data from a survey of foreign students in or-

der to identify the psycholinguistic and cognitive characteristics of respondents’ 

perception of the lecture genre. The results suggest that many foreign students do 

not have a clear understanding of a lecture as a particular form of communication, 

and therefore have difficulty in developing and applying effective strategies of dis-

course comprehension. It is necessary to explain specifics of different formats and 

genres utilized in university education to foreign students and help them set ap-

propriate communication goals. 

Keywords: lecture, foreign students, academic discourse, speech genre, cross-cul-

tural communication. 


