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моДЕЛЬ фоРмиРования нЕвЕРБаЛЬноГо компонЕнта 
мЕЖкуЛЬтуРной компЕтЕнции у иностРаннЫх стуДЕнтов  
в пРоцЕссЕ иЗучЕния РусскоГо яЗЫка как иностРанноГо
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Разработана модель формирования невербального компонента межкультурной компетенции у арабских студен
тов на занятиях по русскому языку как иностранному. Сделан акцент на невербальной составляющей межкультурной 
коммуникации, которая впервые выделяется в структуре межкультурной компетенции. Предложены и научно обо
снованы образовательные подходы, методические принципы, способы и этапы формирования невербального ком
понента межкультурной компетенции, а также педагогические условия, которые обеспечат эффективное внедрение 
и функционирование указанной модели. 
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The article proposes a model  for  the  formation of  a nonverbal  component of  intercultural  competence among Arab 
students in classes in Russian as a foreign language. The emphasis is directly on the nonverbal component of intercultural 
communication, which for the first time stands out in the structure of intercultural competence. Educational approaches, 
methodological principles, methods and stages of the formation of a nonverbal component of intercultural competence, as 
well as pedagogical conditions that will ensure its effective implementation and functioning, are proposed and scientifically 
substantiated.

Keywords: intercultural competence; Russian as a foreign language; nonverbal component of intercultural competence; 
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введение

Как показывает практика, современное высшее 
образование  обладает  достаточным  потенциалом 
для формирования невербального компонента меж  
куль тур ной  компетенции  (НКМК)  у  иностранных 
(в  частности,  арабских)  студентов,  в том числе на 
занятиях по русскому языку как иностранному (РКИ). 
Однако сам образовательный процесс и педагоги
ческие технологии, применяемые в нем,  «либо не 
предполагают постановку данной проблемы в  ка
честве задачи образовательного процесса, либо не 
относят  решение  этой  задачи  к  учебной  деятель
ности»  [1, с. 39]. Вместе с тем в условиях глобали
зации особенно актуальны все вопросы, связанные 
с эффективностью межкультурной коммуникации. 
Ее  главным  условием  является терпимость  и  ува
жение к культуре партнеров по коммуникации, ко 
торая  «осуществляется  в  рамках  несовпадающих 
национальных  стереотипов  мышления  и  комму
никативного поведения» [2, с. 84]. Коммуникатив

ное  поведение  включает  в  себя  как  вербальную, 
так и невербальную составляющую общения, в том 
числе и межкультурного, поэтому одной из актуаль 
ных задач, стоящих перед высшей школой, стано
вится  формирование  у  выпускников  межкультур
ной  компетенции,  в  частности  ее  невербального 
компонента. Особую роль в этом играет изучение 
иностранных  языков,  а  для  иностранных  студен
тов – РКИ. 

Проведенный нами анализ научной литературы 
и документов  в  области  образования подтвердил, 
что «проблема обучения невербальным средствам 
общения  недостаточно  учитывается  или  игнори 
руется  как  непосредственно  в  учебном  процессе,  
так  и  в  программах  по  русскому  языку»  [3,  с.  3]. 
В  связи  с  этим возникает необходимость  создания 
научно обоснованной модели формирования невер
бального компонента межкультурной компетенции 
и внедрения ее в практику преподавания РКИ.

методы исследования

Моделирование, как метод научного исследова
ния, широко применяется в педагогике. Оно позво
ляет целостно представить изучаемый феномен. Для 
создания  модели  были  проведены  анкетирование 
преподавателей, работающих с иностранными сту
дентами, и диагностический срез, выявивший уро
вень сформированности невербального компонента 
межкультурной компетенции у арабских студентов. 

Эмпирическое  исследование  и  анализ  научно
педагогической  литературы  по  проблеме  позво
лили сформулировать цель работы, определить ее 
методологическую  базу,  отобрать  педагогические 
технологии,  методы  и  приемы,  необходимые  для 
формирования НКМК. Обобщение и  систематиза
ция перечисленных факторов способствовали раз
работке и обоснованию названной модели.

Результаты исследования и их обсуждение

Объектом изучения в нашем исследовании вы
ступает НКМК. Предметом исследования является 
процесс формирования НКМК при обучении РКИ. 
Для всестороннего изучения названного процесса 
потребовалось  прибегнуть  к  разработке  и  науч

ному  обоснованию  модели  формирования  НКМК 
у арабских студентов при изучении ими РКИ.

Анкетирование  преподавателей  РКИ,  обучав
ших арабских студентов, проводилось в 2017 г. на 
базе Белорусского государственного медицинского 
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университета,  объем  выборки  составил  70  чело
век. Результаты опроса показали, что 64,7 % из них 
сталкивались во время занятий с трудностями, обу
словленными различиями в невербальной комму
никации, 70 % опрошенных преподавателей отме
тили, что студенты используют непонятные жесты, 
затрудняющие  процесс  обучения.  Большинство 
преподавателей (85,7 %) хотели бы расширить свои 
знания  в  данной  области,  чтобы лучше  понимать 
свою  аудиторию,  полноценно  включать  ее  в  про
цесс освоения русского языка. 

Диагностика  сформированности  НКМК  у  араб
ских  студентов  также  проводилась  в  Белорусском 
государственном медицинском университете. Было 
установлено,  что  большинство  участников  опроса 
неверно  или  со  значительными  ошибками  интер
претируют жестовое поведение представителей рус
ской культуры. Например, из предложенных в диа
гностическом  срезе  24  русских  жестов  участники 
эксперимента  правильно  узнали  и  интерпретиро
вали лишь три. Только 40,84 % студентов ответили, 
что их  обучают нормам невербального поведения. 
В то же время 70,43 % опрошенных хотели бы знать 
и уметь правильно использовать жесты, свойствен
ные  представителям  русской  культуры,  для  обще
ния. В целом ответы говорят о наличии у студентов 
интереса к изучению русского языка и их желании 
освоить его всесторонне.

Для  построения  модели  формирования  невер
бального компонента межкультурной компетенции 
были  определены  сущность  межкультурной  ком
петенции, в структуре которой выявлено место не
вербального компонента, а также методологическая 
база,  дидактические  принципы,  содержательные 
особенности  и  технологии  формирования  НКМК 
у студентоварабов. В соответствии с логикой науч
ного  исследования  в  разработанной  нами  модели 
выделены  ценностноцелевой,  концептуальноме
тодологический, содержательноинформационный, 
операциональнодеятельностный  и  оценочнодиа
гностический блоки. 

ценностно-целевой блок. Инновационные про
цессы, происходящие в  высшем образовании, дик 
туют необходимость введения в практику препода
вания иностранных языков новых методов и прие
мов обучения несловесным актам общения. Однако 
в  методике  обучения  языкам  практически  отсут
ствуют  рекомендации  по  формированию  НКМК, 
опирающиеся на положения данного подхода. В хо 
де  анализа  методической  литературы  по  РКИ  не 
обнаружено таких работ, в которых формирование 
межкультурной  компетенции  арабских  студентов 
в  рамках  компетентностного  подхода  рассматри
валось бы с учетом невербальных средств общения. 
Наш вывод подтверждают и другие исследователи: 
«Анализ  учебных  программ,  учебников,  методи
ческих пособий и опыта работы высших языковых 
учебных заведений показал, что в различных, даже 

новых методиках не разработана отдельно система 
формирования умений невербального иноязычного 
общения  при  подготовке  студентов  к межкультур
ному взаимодействию» [4, с. 4]. Таким образом, цен
ностноцелевой  блок  разработанной  нами  модели 
обусловлен социальным заказом. 

концептуально-методологический блок. Науч  
нотеоретическую  основу  модели  формирования 
НКМК  составляют  положения  системного,  культу
рологического, личностно ориентированного, дея 
тельностного и компетентностного подходов, каж
дому из которых соответствуют определенные ди
дактические принципы. 

Формирование НКМК в процессе изучения РКИ 
опирается на психологические, лингвокультурные  
и психофизиологические положения системного под- 
хода (В. П. Беспалько, Н. В. Бордовская, А. П. Сман
цер  и  др.).  Он  имеет  важное  методологическое 
значение при отборе содержания, методов и при
емов  обучения.  Его  реализация предполагает,  что 
формирование  НКМК  происходит  одновременно 
с овладением обучающимися разными видами ре
чевой деятельности, освоением русского языка как 
многоуровневой системы (фонетической, лексиче
ской, грамматической и т. д.). 

Системный  подход  реализуется  через  следую
щие специфические принципы.

Принцип билингвального обучения  означает 
«взаимо связанное  и  равноправное  овладение  уча
щимися двумя языками  (родным и иностранным), 
освоение родной и иностранной культуры, развитие 
учащихся  как  двуязычной  и  бикультурной  лично
сти» [5, с. 29]. При формировании НКМК необходимо 
опираться  на  сравнение  вербальных  и  невербаль
ных элементов родной и иностранной культуры, так 
как «отсутствие возможности использовать родной 
язык  может  привести  к  непониманию,  недопони
манию,  ложной  интерпретации  изучаемых фактов 
и реалий культуры» [6, с. 257]. 

Принцип интеграции предполагает взаимосвязь 
всех  компонентов  процесса  обучения  и  является 
ведущим при целеполагании, определении содер
жания  обучения,  его форм и методов, т.  е.  в  про
цессе  изучения  РКИ  обучающиеся должны  осваи
вать и вербальную составляющую межкультурного 
общения, и его невербальный компонент. 

Принцип наглядности требует, чтобы в ходе обу
чения  главными средствами выступали аутентич
ные аудио и видеоматериалы, иллюстрации на бу
мажных носителях.

Принцип возрастающей трудности подразуме
вает  построение  такой  системы  освоения  НКМК, 
когда невербальные средства общения постепен
но  усложняются:  например,  сначала  изучаются 
жесты,  повторяющие  языковые  средства,  потом 
жесты, заменяющие часть высказывания, и, нако
нец,  жесты,  полностью  заменяющие  вербальные 
средства. 
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В нашем случае важен также культурологический 
подход  (Е. В. Бондаревская, С. И. Гессен, Н. Б. Кры
лова  и  др.),  который  выполняет  ряд  социокуль
турных  функций:  «обеспечивает  изучение  теоре  
тических основ развития вторичной языковой лич 
ности  обучаемого  в  процессе  изучения  языков, 
культур и цивилизаций, концентрирует внимание 
на ценностно ориентированном содержании куль
турологического  образования  средствами лингво
страноведческого  обучения  и  исследует  диапазон 
социализирующего  воздействия  иноязычного  об
щения обучаемых, позволяет определять принци
пы  культурологического  образования  средствами 
иностранных  языков  с  учетом  социокультурного 
контекста  их  изучения,  обратиться  к  проблемам 
отбора  культурологического  материала  для  учеб
ных  целей,  его  структурирования  для  различных 
образовательных  контекстов  и  разработки  техно
логии экспертной оценки культурологического на
полнения учебных ресурсов» [7, с. 64].

Культурологический  подход  реализуется  через 
принципы диалога культур и культурной вариатив
ности. 

Реализация  на  занятиях  РКИ  принципа диалога 
культур предполагает  анализ  аутентичного  куль
турологического  материала  и  дальнейшее  его  ис
пользование в дидактических целях, формирование 
у  зарубежных  студентов  толерантности,  готовности 
к позитивному общению, корректному вербальному 
и невербальному поведению в инокультурной среде. 

Принцип культурной вариативности  заключает
ся  в  предоставлении  информации  о  культурном 
разнообразии сообществ в стране изучаемого языка 
и о нормах межкультурного общения в рамках од
ного культурного сообщества в зависимости от типа 
культуры (социального класса, этнической принад
лежности,  возраста,  гендера и т.  п.)  [6,  с.  257].  Так, 
обучающиеся могут  познакомиться  с  несколькими 
вариантами  приветствия,  которые  определяются 
социальнокультурным контекстом (например, при 
встрече друзей, преподавателя и студента, незнако
мых взрослых и т. п.). 

В  процессе  изучения  невербальных  языковых 
средств, присущих русской культуре, арабские сту
денты  выполняют  задания,  связанные  с  наблю
дением  за  жестовым  поведением  представителей 
страны изучаемого языка, а также с применением 
на практике соответствующих инокультурных же
стов. Следовательно, формирование НКМК опира
ется  также  на  личностно ориентированный подход 
(В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.), подразумева
ющий такую организацию процесса обучения, при 
которой  учитывается индивидуальноличностный 
опыт  невербального  общения  обучающихся,  ук реп
ляет ся внутренняя мотивация к изучению русского 
языка  и  осознанному,  целенаправленному  освое
нию невербального поведения представителей рус 

ской  культуры.  М.  П.  Шатохина  отмечает:  «Суть 
личностно  ориентированного  обучения  заключа
ется в максимальной передаче инициативы в ходе 
занятий  самому  обучающемуся.  С  дидактической 
точки  зрения такая технология  обучения  предпо
лагает  наиболее  полное  раскрытие  личностного 
потенциала  студента  в  результате особой органи
зации  занятий,  создание партнерских  отношений 
между  преподавателем  и  студентом.  <…>  Задача 
преподавателя видится нам в том, чтобы организо
вать активную самостоятельную работу учащегося 
при  изучении  учебного  материала,  выступая  при 
этом не столько источником информации, сколько 
помощником, советчиком и партнером» [9, с. 230]. 
Названный подход при формировании НКМК обе
спечивает  удовлетворение  «образовательных,  ду
ховных,  культурных  и  жизненных  потребностей 
личности,  гуманное  отношение  к  развивающей
ся  личности,  становление  ее  индивидуальности 
и возможности самореализации в культурнообра
зовательном пространстве» [9, с. 231]. 

Реализация личностно ориентированного подхо
да на занятиях по освоению невербального компо
нента требует учета принципа культурной оппозиции, 
который  предполагает  «погружение  обучающихся 
в  ситуации,  когда  их  знания,  отношения,  мнения, 
суждения будут  отличаться  от  знаний,  отношений, 
мнений  и  суждений  представителей  изучаемой 
культуры»  [6,  с.  258].  Иностранных  студентов  не
обходимо знакомить с теми конфликтными ситуа
циями, которые могут возникнуть при вербальном 
и невербальном общении с представителями иной 
культуры, и показывать пути выхода из неизбежных 
культурных конфликтов.

В соответствии с положениями деятельностного 
подхода (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Н. Ф. Та
лызина  и  др.)  при  формировании  НКМК  у  ино
странных  студентов  средствами  РКИ  осуществля
ется  активная  самостоятельная работа обучаемых 
посредством использования различных видов дея
тель ности:  включенное  наблюдение  (например, 
просмотр  учебных  видеофрагментов),  воспроиз
ведение  и  практическое  применение  иножестов 
в аутентичных коммуникативных ситуациях, срав
нение  жестового  поведения,  присущего  родной 
и русской культурам. Вне деятельности невозмож
но  понять  все  смыслы  и  контексты  актуализации 
того или иного жеста в конкретной ситуации обще
ния. Именно поэтому деятельностный подход реа
лизуется в следующих принципах:

 • невербальной смысловой активности (означает 
«поиск  смыслов  и  значений  невербальных  средств 
и стимулов для творческого самовыражения, оформ
ления себя и социума» [10, с. 92]);

 • поэтапности (определяет динамику невербаль
ной  деятельности  обучающихся  в  процессе  изуче
ния РКИ). 
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В соответствии  с последним принципом выде
ляются три этапа формирования НКМК:

1)  ознакомительный  (сообщение  знаний,  вве
дение  невербального  коммуникативного  образца, 
знакомство с нормами и правилами невербального 
межкультурного общения); 

2)  формирующий  (развитие  на  эмоционально
ценностной основе и совершенствование навыков 
невербального общения посредством упражнений, 
тренингов, ролевых игр); 

3)  практический  (развитие  неречевых  умений, 
их  использование  в  различных  ситуациях  невер
бального общения в режиме естественных условий 
межкультурной коммуникации). 

Внедрение компетентностного подхода (В. И. Бай
денко, О. Л. Жук, И. А. Зимняя, А. В. Макаров, Ю. Г. Та
тур и др.) в практику высшего образования обуслов
лено  возникновением  повышенных  требований 
к  модернизации  университетского  образования 
[11,  с.  153].  Применительно  к  обучению  иностран
ных  студентов  компетентностный  подход  озна 
чает  формирование  «иноязычной  коммуникатив
ной  компетенции,  т.  е.  способности  осуществлять 
иноязычное  межличностное  и  межкультурное  об
щение  с  носителями  языка,  предполагает  реаль
ное практическое владение иностранным языком» 
[5,  с.  107].  Внедрение  компетентностного  подхода 
способствует достижению конечного образователь
ного результата –  становлению высококвалифици
рованного профессионала. 

Компетентностный  подход  реализуется  через 
принцип приоритета компетентностно ориенти
рованных (проблемных и творческих) заданий,  с по
мощью  которых  можно  овладеть  «стратегиями 
формирования и постоянного повышения межкуль
турной  компетенции»,  подготовить  «обучающих
ся  к  выполнению  роли  субъектов  диалога  культур 
(на уровне вузовского и послевузовского образова
ния), осознающих свою ответственность в глобаль
ных общественных процессах» [6, с. 256–257]. 

На  основе  вышеназванных  методологических 
подходов  и  соответствующих  им  дидактических 
принципов достигается конечный результат обуче
ния РКИ – сформированность у иностранных сту
дентов НКМК. 

содержательно-информационный блок. Пе
редача любой информации возможна посредством 
знаковых  систем.  Вербальная  и  невербальная  со
ставляющие тесно взаимодействуют друг с другом, 
являясь  частями  коммуникативного  поведения 
как  единого  целого.  Средства  невербальной  ком
муникации – мимика, жесты, телодвижения, позы, 
паралингвистические  компоненты  общения – до
полняют  собственно  вербальное  поведение;  это 
своего рода подтекст к некоторому тексту, который 
необходимо понимать, чтобы правильно раскрыть 
смысл  происходящего.  Вместе  с  тем  необходимо 
учитывать,  что невербальная информация не мо

жет быть переведена в код какоголибо языка без 
значимой  потери  ее  смысла  для  партнеров,  осо
бенно если коммуникация происходит в  условиях 
межкультурного общения. 

Результаты  ранее  проведенного  нами исследо
вания показали наличие сходства и существенных 
различий в невербальном поведении представите
лей арабской и русской культур; наиболее ярко это 
проявилось в употреблении жестов. Были зафикси
рованы четыре группы жестов: 

1) совпадающие на уровне смысла и формы ис
полнения; 

2) имеющие расхождения в исполнении, но со
впадающие по смыслу; 

3) совпадающие в технике исполнения, но име
ющие расхождения в смысловом отношении; 

4)  имеющиеся  в  арабской  культуре,  полностью 
отсутствующие в русской культуре. 

Освоение  НКМК  происходит  последовательно: 
сначала рекомендуется познакомить обучающихся 
с жестами первой группы, затем – жестами второй 
и третьей групп, и только после этого следует обра
титься к изучению жестов третьей  группы. Кроме 
того,  практика  показала,  что  при  формировании 
у  арабских  студентов  НКМК  преподаватель  РКИ 
должен  владеть  основами  арабской  культуры  не
вербальной  коммуникации,  учитывать  ее  специ
фику при проектировании и проведении учебных 
занятий.

Операционально-деятельностный блок. По 
мнению  Ч.  Туул,  преподаватель  в  процессе  обуче
ния РКИ должен  «предъявлять новый лексический 
материал  совместно  с  сопутствующим  ему  невер
бальным  сопровождением;  толкование  лексиче
ского  значения  языковых  единиц  осуществлять 
с опорой на анализ соответствующих невербальных 
знаков; в систему упражнений для усвоения значе
ний и первичного закрепления изучаемой лексики 
включать  задания, требующие обращения учащих
ся  к  невербальным  компонентам  коммуникации» 
[3, с. 20]. Исследователь предполагает, что ведущим 
способом обучения невербальным средствам обще
ния русских является показ и формирование навы
ков  и  умений  в  области  невербального  поведения 
будет более эффективным, если педагог образцово 
использует  невербалику,  характерную  для  обучае
мых,  и  демонстрирует  им  видеосюжеты,  учебные 
фильмы и наглядные пособия  (рисунки,  картинки, 
фотографии),  в  которых  представлены  невербаль
ные средства общения (жесты, позы и т. п.) [3, с. 21]. 

Такого  же  мнения  придерживается  и  В.  У.  Но
гаева, подчеркивающая, что «наличие зрительной 
опоры,  включая  паралингвистические  средства 
общения,  способствует активизации деятельности 
всех психологических механизмов смыслового вос
приятия информации, ускоряет и значительно об
легчает процесс  опознания  слуховых образов, так 
как,  включаясь  в  речевое  общение,  невербальные 



69

Педагогика
Pedagogics

средства компенсируют или дополняют недостаток 
вербальных средств, чем обеспечивают однознач
ность и  глубину понимания  воспринимаемой ин
формации» [12, с. 12–13].

Исследователи  Т.  Г.  Грушевицкая,  В.  Д.  Попков 
и  А.  П.  Садохин  разделили  способы  подготовки 
иностранных  студентов  к  межкультурному  взаи
модействию на два блока.

1. Дидактические способы. К ним относятся про
свещение как процесс приобретения знаний о куль
туре в целом и о невербальном поведении людей 
в частности, ориентирование как обу чаю щая про
грамма,  позволяющая  «быстро  познакомить  че
ловека с основными нормами, ценностями и пра
вилами  поведения  в  чужой  культуре»  [13,  с.  356], 
инструктаж, тренинг.

В ходе инструктажа студенты знакомятся с труд
ностями  и  ошибками,  которые  могут  возникнуть 
при неправильном или неуместном употреблении 
жеста в ходе межкультурного взаимодействия, по
лучают четкие рекомендации по правильному ис
пользованию жестов русской культуры, а также ин
формацию о возможных негативных последствиях 
дискоммуникации.

На наш взгляд, тренинг –  самый эффективный  
метод  при  формировании  НКМК  у  иностранных 
студентов, так как именно на нем обучающие встре 
чаются  с  межкультурными  различиями  в  невер
бальном поведении и характерными особенностя
ми русской невербалики. 

2. Культурно-специфические способы. В их рамках 
могут использоваться тренинги: 

 • когнитивные, дающие знания о инокультуре; 
 • поведенческие, обучающие практическим на 

выкам,  необходимым  для  пребывания  в  чужой 
культуре;

 • атрибутивные,  объясняющие  социальное  по
ведение с позиций другой культуры [13, с. 357]. 

Эти  разновидности  тренингов  функционируют 
в логической взаимосвязи и органично дополняют 
друг друга.  Так,  при формировании НКМК у  араб
ских  студентов  следует,  безусловно,  сообщить  им 
базовые знания о культуре невербального поведе
ния  носителей  русского  языка,  выработать  прак
тические навыки невербального общения и объяс
нить социальный смысл того или иного вербального 
и невербального поведения, характерного для рус
ской культуры.

Процесс  формирования  НКМК  осуществляется 
в три этапа.

1.  На  ознакомительном  этапе  происходит  «де
монстрация жеста и мимики и объяснение их значе
ния в соответствии с ситуативной нормой и тради
циями неречевого поведения чужой культуры, при 
этом осуществляется сравнение с жестами, при ня
ты ми в родном лингвокультурном социуме. Осо бое 
внимание  уделяется  тем  жестам,  которые  имеют 
одинаковую форму, но разное значение, и тем ки

несическим средствам, которые отсутствуют в род
ной культуре»  [12, с. 20]. Тут же формируется эмо
циональноценностное отношение к особенностям 
невербальной коммуникации, принятым в русской 
культуре,  толерантность,  эмпатия,  положительная 
мотивация к применению в общении жестов, свой
ственных  носителям  русского  языка.  В  учебных 
целях целесообразно использовать демонстрацию, 
показ,  наглядные  средства  (рисунки,  фотографии 
и  видеоматериалы),  иллюстрирующие  невербаль
ное поведение представителей страны изучаемого 
языка. 

2. На формирующем этапе студенты выполняют 
разнообразные  упражнения,  нацеленные  на  по
стижение значений специфических жестов и фор
мирование умений и навыков, связанных с узнава
нием  и  интерпретацией  невербальных  средств. 
Здесь целесообразно проводить ролевые дидакти
ческие  игры  (например,  «Приветствие»,  «Знаком
ство в аэропорту» и т. п.), а также тренинги по не
вербальному межкультурному общению. 

3.  На  практическом  этапе  происходит  завер
шение  формирования  невербального  компонента 
межкультурной компетенции, поэтому главным ме 
тодом становятся упражнения и компетентностно 
ориентированные задания, задача которых – «соз
дание для обучающихся условий, в которых их ре
чевая  деятельность  носила  бы  коммуникативный 
характер, максимально приближалась к естествен
ным условиям иноязычного речевого общения но
сителей языка» [12, с. 21]. Студентам предлагается, 
например,  посмотреть  видеофрагмент  и  проана
лизировать ту или иную ситуацию общения, сфор
мулировать  на  основании  собственных  наблюде
ний и материалов из учебной литературы выводы 
о роли НКМК в организации продуктивной комму
никации.

Пример. Посмотрите видеофрагмент «Как прой
ти до общежития и  университета?» Проанализи
руйте ситуацию общения, выполнив следующие за
дания: назовите вербальные компоненты, которые 
содействовали достижению результата общения, 
и невербальные компоненты, использованные в дан
ной ситуации; проследите, какую роль невербальные 
компоненты играли в  данном коммуникативном 
акте; выделите те жесты, которые сыграли поло
жительную роль, затруднили ситуацию общения или 
показались неуместными или неверными. Для вы
полнения задания предлагается заполнить таблицу 
и на ее основе составить рекомендации для соотече
ственников, которые будут общаться с носителями 
русского языка в сходных ситуациях.

Уникальность  предлагаемой  методики  форми
рования  невербального  компонента  межкультур
ной компетенции состоит в том, что впервые обу
че ние РКИ предлагается  осуществлять  в  единстве 
речевой  и  неречевой  коммуникации,  используя 
систему специальных заданий.
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Дидактические материалы,  релевантные постав
ленной  задаче,  должны  отвечать  следующим тре
бованиям: 

 • соответствовать положениям культурологиче
ского  и  компетентностного  подходов,  т.  е.  объек
тивно  и  полно  «отражать  современные  события, 
реалии, идеи… специфику культуры, образа жизни 
и поведения носителей русского языка» [14, с. 53];

 • учитывать требования личностно ориентиро
ванного  подхода,  соотноситься  с  уровнем  знаний 
русского  языка,  избранной  специальностью,  воз
растными и другими индивидуальными особенно
стями арабских студентов;

 •  представлять собой целостную систему, вклю
чающую в себя как печатные (рисунки, фотографии, 
иллюстрации), так и аудио и видеоматериалы.

При  ознакомлении  с  новым  и  трудным  для 
арабских  студентов  материалом  рекомендуется 
использовать также адаптированные тексты, с по
мощью которых отрабатываются  речевые и нере
чевые модели коммуникации. 

Формирование  НКМК  станет  более  эффектив
ным,  если  будут  учитываться  нижеследующие пе
дагогические условия,  которые  выделены  нами  на 
основе  анализа  научнопедагогической  литерату
ры [5; 10; 14–16] и объединены в три группы.

Психолого-педагогические условия означают:
 • создание на занятиях атмосферы, максималь

но приближенной к естественным коммуникатив
ным условиям; 

 • наличие соответствующей мотивации у араб
ских студентов, т. е. осознание ими необходимости 
использования языка в последующей деятельности 
(учебе, работе), получение доступа к информации 
на изучаемом языке [5, с. 148]; 

 • готовность преподавателей РКИ к формирова
нию НКМК у иностранных студентов. 

Организационно-педагогические условия включают:
 • целенаправленное  построение  процесса  обу

чения русскому языку; 
 • межсубъектное взаимодействие преподавате

ля и студента в процессе изучения РКИ; 
 • наличие  специализированного  учебномето

дического  комплекса  для  формирования  невер
бального компонента, внедрение которого в обра
зовательную  практику  позволит  оптимизировать 
учебный  процесс  и  повысит  качество  изучения 
РКИ за счет формирования всех компонентов меж
культурной компетенции.

Содержательно-технологические условия  пред
полагают:

 • организацию  поэтапного  и  дифференциро
ванного освоения учебных материалов; 

 • активизацию  самостоятельной  работы  сту
дентов с культурологическим материалом в ауди
торной и внеаудиторной деятельности, в том числе 
активное использование на занятиях заданий, спо
собствующих  приобщению  обучаемых  к  культуре 
русского языка;

 • применение активных и информационноком
муникационных  технологий,  которые  усилят  ком
муникативную направленность  процесса  изучения 
РКИ  через  актуализацию  компонентов  невербаль
ного общения. 

Оценочно-результативный блок  разработан
ной нами модели (см. схему) предполагает анализ 
и  сопоставление  достигнутых  результатов  обуче
ния,  выявленных  посредством  диагностического 
и  итогового  срезов,  коррекцию  промежуточных 
и  конечных  результатов,  показывающих  уровень 
сформированности у студентов НКМК, проведение 
контрольных работ и итогового экзамена, которые 
позволяют  выявить  итоговый  уровень  сформиро
ванности НКМК.

Заключение

Разработанная  нами  модель  формирования 
НКМК  у  иностранных  студентов  характеризует
ся целостностью структуры, взаимосвязанностью 
и  взаимообусловленностью  всех  компонентов. 
Она  позволяет  представить  процесс  формирова
ния НКМК как сложное поэтапное педагогическое 
явление.  Модель  демонстрирует  роль  отдельных 
методических  методов,  приемов  и  технологий, 
а также специфику содержательной деятельности 

при  формировании  НКМК.  Социальнопракти
ческая  значимость  разработанной  нами  модели 
состоит  в  ее  универсальности,  возможности  ис
пользования  на  занятиях  не  только  с  арабскими 
студентами.  Она  может  быть  адаптирована  для 
носителей  любого  другого  иностранного  языка, 
что чрезвычайно важно в условиях глобализации 
мирового  экономического  и  образовательного 
пространства.
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