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Аннотация. Представлен опыт преподавания русской литературы ино-
странным студентам, при этом особое внимание уделяется формированию
лингвистической, социолингвистической, социокультурной, прагматической и
другим компетенциям. Перед авторами стояла цель показать специфику работы
в иноязычной аудитории, систематизировать и описать разные виды игровых
заданий (языковые, речевые и ролевые), подчеркнуть, что эти формы работы
способствуют успешному освоению учебного материала, развитию творческих
способностей и профессиональных навыков.
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Abstract. Modern education is inextricably linked with the intensification of
the educational process; classical methods are actively complemented by innovative
methods of working with students. Partnerships between Russian and foreign
universities are rapidly developing, and the number of foreign students is increasing.
The organization of the productive structure of the educational process and the
creation of a favorable psychological climate for students coming to Russia, as well as
the formation of communicative competence, become the priority tasks of training.

This article presents the experience of teaching Russian literature to foreign
students under bachelor’s and preparatory faculty programs, with special attention
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paid to the formation of linguistic, sociolinguistic, socio-cultural, pragmatic and other 
competencies. The authors had a aims not only to show the specifics of conducting 
literature classes in a foreign language audience, but also to systematize and describe 
different types of game tasks that can be used in groups of different levels of Russian 
language proficiency.

The work presents three blocks of game tasks: language, speech and role-playing 
games, many of them are so organic to the educational process and correspond 
to the curriculum that they can be used immediately in the classroom without 
additional training for both the teacher and the student. These games have been 
tested for five years and have established themselves as an effective tool for updating 
and consolidating information, developing attention, building logical connections, 
improving the skill of working in groups and improving the general atmosphere 
in the lesson. In conclusion, it is emphasized that the use of gaming technologies 
in teaching contributes to motivating students to acquire knowledge, successfully 
master the basic material on literature, develop creative abilities and professional 
skills.

Key words: communicative competence, Russian as a foreign language, literature, 
game technologies, game.
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Введение

В настоящее время развитие международного сотрудничества рос-
сийских и зарубежных вузов имеет приоритетное значение, в связи с 
чем возрастает роль русского языка как иностранного в системе выс-
шего образования, а также происходит адаптация и открытие общеоб-
разовательных программ, ориентированных на иностранных студентов. 
Много внимания уделяется их максимально эффективному включению 
в учебный процесс, а это не только работа по их социокультурной адап-
тации, но и логичное и понятное построение самого обучения, разработ-
ка учебных пособий и понятной системы оценивания. 

Одной из главных целей обучения иностранных студентов стано-
вится формирование коммуникативной компетенции, которая включа-
ет в себя лингвистическую (языковую), социолингвистическую (рече-
вую), социокультурную, социальную, прагматическую (компенсатор-
ную), дискурсивную. Соединение традиционных и новаторских мето-
дик, которые сопряжены с игровыми и интерактивными технологиями, 
позволяет достичь наиболее значительных результатов, обеспечивая оп-
тимальный и интенсивный темп обучения и формирования иноязычной 
профессиональной компетенции [Дзюба, Массалова, 2019].

Преподавание общеобразовательных предметов иностранным сту-
дентам имеет ряд трудностей, с которыми сталкивается и преподаватель, 
и студент. Об этом пишут и говорят многие предметники, выделяя раз-
ный уровень социальной и академической адаптации, различный воз-
раст, вероисповедание, язык, мотивацию, слабое знание русского языка, 
неодинаковую подготовку по естественнонаучным и специальным дис-
циплинам и пр. [Хвалина, 2012; Хамаева, 2018]. Но при этом большин-
ство специалистов сходится в важности мотивации и вовлеченности 
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студентов в активный процесс обучения [Дзюба,  Массалова, 2019; Бу-
дакова, 2012; Дуркин, Лебедева, 2015; Васильева]. Этому способствует 
применение игровых технологий, которые обеспечивают активное взаи-
модействие студентов, повышают интерес и стремление к демонстрации 
приобретённых знаний. В отличие от проверочных и контрольных работ, 
в игре студент получает результат сразу же – здесь и сейчас, такая момен-
тальная обратная связь, безусловно, отражается на качестве работы. 

Игре и игровым приёмам в обучении всегда уделяется много внима-
ния. Именно игра позволяет обучающемуся активно включиться в про-
цесс познания и помогает развивать интеллект в достаточно динамичной 
форме [Lee, 1979; Yıltanlılar, Caganagas, 2015; Sánchez, Morfín, Campos, 
2007; Ibrahim 2017; Allsop, Jessel, 2015; Angell, Guttersrud Henriksen, Isnes, 
2004; Ульянов, Ульянова, 2021]. Работы Л.С. Выготского, Д.Б. Элькони-
на [Выготский, 1991; Эльконин, 1999] описывают методологические ос-
новы игры, определяют её социальную природу, анализируют её значе-
ние для развития обучающегося. В частности, Д.Б. Эльконин говорит о 
четырёх функциях игры, которая «является средством развития мотива-
ционно-потребностной сферы, средством познания, средством развития 
умственных действий, средством развития произвольного поведения» 
[Эльконин, 1999]. Т.В. Васильева выделяет обучающую, мотивационно-
побудительную, ориентирующую и компенсаторную функции учебной 
игры [Васильева, URL]. Исследователи отмечают, что в процессе обуче-
ния игровая деятельность выполняет обучающую, воспитательную, раз-
влекательную, коммуникативную, релаксационную, психологическую и 
развивающую функции [Образцова, 2015; Хвалина, Михайлов, Сухано-
ва, 2009].

Учебная игра активизирует внимание студентов, их стремление к 
успешному результату выполнения задания, а также благоприятно вли-
яет на образовательный процесс. Накопление языкового материала, за-
крепление полученных знаний, формирование коммуникативных навы-
ков интенсивнее происходит благодаря игровым заданиям.

В данной статье будет представлен опыт преподавания литературы 
в аудитории иностранных студентов-бакалавров и слушателей, обуча-
ющихся на подготовительном факультете Южно-Уральского государ-
ственного университета, полученный за пять лет. Важной составляющей 
учебного процесса стали именно игровые технологии, позволяющие с 
разных сторон формировать коммуникативную компетенцию. Ведь игра 
помогает получить и закрепить теоретические и практические знания, по-
знакомить с особенностями культуры, сформировать навыки общения и 
использовать их в будущей профессии. Кроме того, игровые приёмы сти-
мулируют не только мыслительную деятельность студентов, но и разви-
вают их творческие способности в процессе обучения на неродном языке. 

Эксперимент. Разработка проблемы

Прежде чем мы перейдём непосредственно к игровым технологиям 
и их конкретной роли в процессе обучения, скажем об особенностях пре-
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подавания литературы иностранным студентам. Преподаватель должен 
быть готов к тому, что на занятиях будут присутствовать обучающиеся 
с разным уровнем знания русского языка. Большинство из них не вла-
деет терминологией и основами научного стиля речи. Многие из ребят 
не имеют читательского опыта и навыка работы с художественным тек-
стом. Несомненно, занятия литературой предполагают изучение теории 
и практики, а также работу с научным и художественным стилем. Дан-
ный материал должен быть логично выстроен, понятен и адаптирован, 
поскольку теория должна быть изложена доступно и просто, но без ис-
кажения смысла, а тексты должны сопровождаться качественным лек-
сическим и культурологическим комментарием. 

При объяснении материала рекомендуется использовать иллюстра-
ции, таблицы, схемы, музыкальные композиции, подходящий видеоряд. 
Наглядность не только способна привлечь внимание и вызвать инте-
рес, но и помогает создать благоприятный эмоциональный фон. Эту же 
функцию выполняют игровые задания, и вместе с тем они позволяют 
актуализировать и закрепить полученные ранее знания, развивают вни-
мательность и нестандартное мышление, способствуют запоминанию 
информации, формируют коммуникативные навыки и умения, которые 
необходимы в практической деятельности.

Игровые технологии важны не сами по себе, они должны органично 
вписываться в структуру занятия и соответствовать основным прин-
ципам: систематичность, тематическая целесообразность, сознатель-
ность и активность, нацеленность на креативность [Дзюба, Массало-
ва, 2019, с. 49]. Е.В. Дзюба и А.Э. Массалова справедливо отмечают, что 
лингвистические игры нацелены на формирование и развитие собствен-
но языковой компетенции [Дзюба, Массалова, 2019]. Для иностранных 
студентов такой тип заданий оказывается актуальным особенно на пер-
вых занятиях по предмету. Здесь можно использовать «лексические» и 
«грамматические» игры, которые позволяют отработать синонимы/ан-
тонимы, лексическую сочетаемость, проверить знание терминов и уме-
ние их использовать, строить высказывания, восстанавливая структуру 
предложения. 

Приведём примеры игр, формирующих лингвистическую (языко-
вую) компетенцию, которая предполагает владение знанием о системе 
языка и правилах функционирования единиц в речи.

1. Перепутанные буквы. Это задание можно выполнять на любом 
занятии, в качестве отработки написания и запоминания термина или 
имени. Преподаватель предлагает восстановить слово, в котором нару-
шена последовательность букв (языковой материал: иларутарет, эпот, 
засркса, ерйго, норам, унпишк и т.д.).

2. Кроссворд. Это задание позволяет повторить значимую тео-
ретическую и практическую лексику. Вариантов работы с кроссвордом, 
как и самих кроссвордов, множество: разгадать кроссворд, составленный 
преподавателем заранее, например, на скорость; составить кроссворд са-
мостоятельно и дать разгадать другому учащемуся; разделить студентов 
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на команды, каждая самостоятельно придумывает кроссворд и задания 
к нему и даёт разгадать соперникам.

Можно использовать не классический кроссворд с заданиями, а 
буквенный кроссворд, нацеленный также на отработку новых терминов, 
их написание и произнесение. Сначала учащимся предлагается прочи-
тать слова, например, по теме «Художественные тропы»: эпитет, сравне-
ние, гипербола, антитеза, повтор и т.д., после этого в специальном поле 
эти слова необходимо найти, зачеркнув соответствующие буквы. 

Этот же тип заданий можно использовать и в усложнённом ва-
рианте, например, в качестве завершающего задания по изученным 
темам. Из кроссворда «Литературные герои» необходимо выписать 
имена, соответствующие трём категориям: герои Пушкина, герои До-
стоевского и герои Толстого (рис. 1). В данном задании присутствуют 
«ловушки» - слова, которые не принадлежат к названным категориям, 
например, герои Лермонтова, Тургенева, Чехова. То есть студенты в 
игровой форме систематизируют и закрепляют изученные термины, 
ведь важно их не только найти, но и правильно разбить по группам, 
исключив лишние слова. 

Рис. 1. Пример кроссворда «Литературные герои»

3. Литературный алфавит. Это задание рекомендуется предла-
гать в качестве повторения и закрепления материала. Студентов можно 
разделить на мини-группы и предложить вспомнить литературоведче-
ский термин, героя или писателя на каждую  (или заданную преподава-
телем) букву алфавита. Слова записываются представителями групп на 
доске (закрепление правильного написания), а затем подводятся итоги. 
Как вариант, можно учитывать количество слов, ошибок и скорость вы-
полнения задания.

4. Литературный ребус представляет собой загадку, состоящую 
из рисунков, фигур, букв и знаков. Нашим студентам полюбились такие 
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ребусы в начале урока, потому что ответ на них – новая тема занятия и 
бонусный балл в самом начале (рис. 2). 

Следующий блок игр нацелен уже на формирование и речевой ком-
петенции, поскольку предполагает знание способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка. Здесь уже важно понима-
ние ситуации, логическое построение фраз.

1. Собери афоризм. В качестве афоризма берутся слова какого-
либо героя, изученные на занятии, например, «Не хочу учиться, а хочу 
жениться», «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая не-
счастливая семья несчастлива по-своему». Каждый из студентов полу-
чает карточку со словом в определенной форме, из слов необходимо со-
ставить афоризм. Выполняя это задание, студенты могут передвигаться, 
поэтому очень хорошо его использовать, например, после чтения боль-
шого фрагмента текста. Переключение с одного вида деятельности на 
другой позволит студентам передохнуть и с новыми силами продолжить 
работу.

Рис 2. Пример «Литературного ребуса»

Другой вариант подобной игры: учащиеся делятся на две команды 
и получают карточки с афоризмами, разбитыми на две части. Необхо-
димо соединить первую и вторую части так, чтобы получился целый и 
логически завершённый афоризм. Задание выполняется на скорость. 
Языковой материал: «не хочу учиться…./…хочу жениться», «Я был готов 
любить весь мир… / …и я выучился ненавидеть», «быть можно дельным 
человеком… / …и думать о красе ногтей», «в человеке должно быть всё 
прекрасно… / …и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

2. Найди свою пару. Учащимся раздаются карточки. На одних на-
писаны имена литературных героев, на других фразы, которые произ-
носятся героем. Задача студентов найти свою пару (герой – его слова). 
Чтобы облегчить задание, можно сделать карточки в двух цветах. Дан-
ное задание нацелено на активизацию знаний и лексики по изученным 
произведениям.

3. Опиши героя. Группа делится на несколько команд. Предста-
витель каждой команды садится лицом к команде и спиной к доске. На 
доске пишется имя героя или литературный образ. Члены команд объ-
ясняют загаданное слово, при этом не называют его и не используют 
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однокоренных слов. Кто первый из сидящих к доске спиной угадает сло-
во, та команда получает балл. Задание нацелено на проверку владения 
лексикой и умение объяснить на изучаемом языке значение слова, что 
обеспечивает развитие коммуникативных умений.

4. Пересказ по картинкам/иллюстрациям. Каждому студенту 
выдаётся иллюстрация к произведению. Задача описать свою картинку 
и расположить изображённые события в правильной последовательно-
сти. Этот вид задания тренирует не только навык говорения и умение 
описать, что изображено, но и память – вспомнить, что, когда и почему 
случилось.

5. Составь цепочку. Студенты делятся на три группы: первая по-
лучает фамилии писателей, вторая – страны, а третья – литературное 
направление, необходимо найти соответствия. Вариантов использова-
ния литературоведческого материала может быть много: это могут быть 
герои, произведения и авторы. Карточки могут быть внутри команд, кто 
быстрее выполнит задание, тот выиграл.

Предложенные игры формируют языковую, речевую и социокуль-
турную компетенцию, поскольку к знанию системы языка, умению 
пользоваться им в речи добавляется знание культуры страны и умение 
выстроить свое речевое поведение в соответствии с нормами и правила-
ми русской культуры.

Ролевые игры направлены на развитие коммуникативной компе-
тенции во всех ее аспектах (к выше названным можно добавить соци-
альную, компенсаторную, дискурсивную), а также позволяют развить 
профессиональную креативность, предполагая как индивидуальную 
работу студента, так и взаимодействие ребят в группах. Задания этого 
типа предполагают развитие навыка анализа, обобщения и систематиза-
ции изученного материала, кроме того учат формулировать свои идеи, 
доказывать и отстаивать свою точку зрения, участвовать в дискуссиях, 
слушая собеседника и возражая ему, вырабатывать конструктивное ре-
шение и точно и грамотно излагать свои мысли. Например, студенту 
необходимо примерить на себя роль писателя или литературного ге-
роя или принять участие в заданной коммуникативной ситуации. Надо 
отметить, что данная игра требует подготовки и большего количества 
времени, но тем не менее у сильных и артистичных учащихся вызывает 
большой интерес. Простые ситуации требуют меньших временных за-
трат и под силу каждому студенту.

Рассмотрим конкретные примеры игровых заданий этой группы. 
1. Радиоспектакль. После ознакомительного чтения студентам 

предлагается выразительно прочитать текст, вообразив себя героем. 
Главная задача – максимально передать характер персонажа. После про-
чтения фрагмента произведения начинается обсуждение характеров ге-
роев и насколько верно студент-актёр его показал.

2. Театральная инсценировка заключается в подготовке литера-
турного произведения или выбранного фрагмента к показу на сцене. 
Данное задание похоже на предыдущее, но осложняется тем, что не-
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обходимо не только читать текст, но и показывать происходящее. Как 
правило, здесь требуется время на подготовку актёров, которая стано-
вится домашним заданием. В сильной группе можно подключить роли 
театральных критиков, которые после «премьеры» смогут дать оценку 
постановке.

3. Конкурс чтецов предполагает выразительное чтение стихотво-
рений наизусть (домашнее задание), аргументация выбора текста (им-
провизация). Этот вид задания также требует подготовительную работу, 
но ценность его несомненна: это и тренировка памяти, и умение выра-
зить своё мнение, развитие коммуникативных навыков.

4. Преподаватель-ученик. Этот вид игрового задания подойдёт 
для сильного студента, который на часть занятия становится преподава-
телем и объясняет материал. После такого «урока», если возникнет не-
обходимость, настоящий преподаватель корректирует информацию или 
проверят понимание услышанного. 

Более простой вариант: студенты разбиваются на пары и объясняют 
друг другу изученную на уроке теорию. Данный вид работы позволяет 
обучающемуся лучше понять и закрепить новый материал. После этого 
задания «ученики» отвечают на вопросы преподавателя. На следующем 
занятии студенты меняются ролями. 

5. Викторина – это игра в ответы на вопросы, объединённые об-
щей темой. Здесь вариантов очень много: от обычных вопросов за бону-
сы-жетоны с подведением итогов, у кого больше жетонов, до подража-
ния телевизионным шоу «Умники и умницы», «Своя игра» и т.д.

6. Пресс-конференция – проводится по модели классической 
пресс-конференции, студентам необходимо распределить между собой 
роли, это организаторы, приглашенные репортеры, гости, и в соответ-
ствии с ними подготовиться. Этот вид игры прекрасно реализуется по-
сле знакомства с биографией поэта или писателя. Один студент пере-
воплощается в известную личность, например, А. С. Пушкина, а другие 
задают вопросы и пишут информационные заметки, интервью и репор-
тажи с места событий.

7. Литературная дискуссия. Нами был проведён «Суд над Рас-
кольниковым» и «Торги по продаже вишнёвого сада». Этот вид задания 
достаточно трудоёмкий и требует подготовки, но в аудитории заинтере-
сованных студентов позволит не только понять описанные в произведе-
нии события, задуматься над поставленными проблемами, задуматься 
над авторской позицией, но и решить множество коммуникативных за-
дач – от выступления с речью до участия в дискуссии и отстаивании 
своей точки зрения.

Скажем ещё о настольных играх, которые  также позволяют повто-
рить и отработать пройденный материал, к тому же активно использу-
ются в преподавании разных предметов [Cardinot, Fairfield, 2019]. 

Один из полюбившихся студентам вариант игры «Литературное 
домино», правила игры соответствуют обычному домино (рис. 3). Или 
игра-бродилка (рис. 4), также полюбившаяся учащимся. 
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Рис. 3. Вариант игры «Литературное домино»

Рис. 4. Литературная игра-бродилка

Кроме интересных заданий и желания прийти к финишу первым, 
эта игра позволяет проверить знания по теме: студентам необходимо 
дать определение, вспомнить автора, найти пример тропа в тексте, пере-
сказать эпизод, сформулировать вопрос и т.д. Встречаются ходы-ловуш-
ки, где неправильный ответ может вернуть студента к началу, поэтому 
стимул хорошо подготовиться возникает у большинства участников. 
Хочется отметить, что в каждый раз игра-бродилка получается обнов-
лённой и не повторяется. 

В ходе преподавания литературы иностранным учащимся нами 
проводились различные эксперименты, среди них анкетирование, на-
блюдение, контрольный эксперимент. Результаты полученных данных 
подтвердили благоприятную роль игровых технологий: студенты от-
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мечали комфортную атмосферу на занятии, интерес, возможность про-
явить себя, порадоваться своим успехам, поработать в команде и лучше 
познакомиться, попробовать разные роли и т.д. Кроме того, значительно 
улучшилась общая успеваемость студентов и повысились результаты на 
итоговом экзамене.

Заключение

В течение пяти лет для формирования коммуникативной компе-
тенции нами разрабатывались и апробировались разные варианты игр 
по литературе. Несомненна их важная роль в процессе обучения: линг-
вистические игры позволяют развить языковую и речевую компетен-
цию, закрепить написание терминов, имен писателей и героев, отрабо-
тать семантические и логические связи. Ролевые игры направлены на 
формирование и совершенствование коммуникативной компетенции 
в целом, они позволяют не только отработать различные разговорные 
и социальные ситуации, научиться в нестандартной ситуации исполь-
зовать изученный языковой материал, но и развить творческий подход 
к решению уже профессиональных задач. Игровые технологии способ-
ствуют как индивидуальной работе студентов, так и их взаимодействию 
в группах.

Важное значение для развития профессиональных навыков приоб-
ретает именно планомерное включение игровых технологий в структуру 
занятий, при котором учитывается соответствие теме занятия, регуляр-
ность использования игровых заданий, вовлеченность студентов в раз-
ные формы работы (индивидуальная, групповая, командная), раскрытие 
творческого потенциала. Положительный результат такого построения 
курса в профессионально-ориентированном обучении демонстрируют 
не только показатели успеваемости, но и сформированные навыки по-
нимания, владения и применения изученного материала в разных не-
стандартных ситуациях, моделирующих будущую профессиональную 
деятельность. 
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