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В учебной деятельности студента задействованы все виды речевой дея-
тельности (далее – РД) – чтение, слушание, говорение, письмо. Студент слуша-
ет лекции преподавателей, их объяснения на практических занятиях (слуша-
ние), изучает учебную и научную литературу на печатных или электронных 
носителях (чтение), на занятиях всех видов участвует в обсуждении различных 
вопросов по изучаемому материалу (говорение), пишет конспекты лекций и 
к практическим занятиям выполняет письменные домашние задания (письмо). 
Мы поставили перед собой вопрос, что должен знать студент о каждом виде 
речевой деятельности.

Слушание – это вид речевой деятельности, сутью которого является при-
ем и осмысление звучащей речи. По степени и качеству восприятия слушание 
дифференцируется на глобальное (восприятие содержания смысла звучащего 
текста в целом), детальное (восприятие самых главных смысловых блоков зву-
чащего текста), критическое (требует критического осмысления воспринятого 
на слух). С учетом цели слушающего и особенностей речи выделяют три вида 
слушания: информативное, нацеленное на понимание чужих мыслей (этот вид 
слушания является основным в учебной сфере), инструктивное, нацеленное на 
превращение информации в действие, и эмоциональное, нацеленное на пони-
мание чувств говорящего. Выделяют виды слушания и по цели восприятия: 
слушать, чтобы понять (осмыслить), чтобы запомнить, чтобы оценить, чтобы 
сделать [1, с. 17–18]. 

Чтение – вид речевой деятельности, в процессе которого происходит 
смысловое восприятие читателем информации, заключенной в тексте. Выделя-
ют три функции чтения: познавательную (реализуется в процессе получения 
информации о мире, людях, фактах и явлениях действительности – читать, что-
бы знать); регулятивную (в результате чтения происходит управление практиче-
ской деятельностью человека, развитие их опыта: поступить таким образом, 
усовершенствовать свои умения – читать, чтобы уметь); ценностно-ориен-
тационную (связана с эмоциональной сферой жизни человека, что совершен-
ствует его личность, повышает его культурный уровень – читаю, чтобы эмоцио-
нально насладиться).

Различают сплошное чтение (чтение без пропусков) и выборочное 
(с пропуском участка текста). По глубине и способу предстоящей проработки
текста, а также в зависимости от специфики и коммуникативной задачи читателя
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сплошное чтение делится на ознакомительное, изучающее, корректорское и 
критическое, а выборочное чтение делится на поисковое и просмотровое.

Говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством кото-
рого совместно с аудированием осуществляется устно-речевое общение. 
В. М. Филатов выделяет следующие специфические признаки говорения как 
вида речевой деятельности: говорение всегда мотивированно, целенаправленно, 
это всегда активный процесс, в нем проявляется отношение говорящего к 
окружающей действительности [2, с. 23].  

Письмо – это знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью 
графических элементов передавать речевую информацию на расстоянии и за-
креплять ее во времени. Существуют 4 основных типа письма: идеографиче-
ское письмо; словесно-слоговой тип письма (логографический – силлабиче-
ский), собственно силлабический и буквенно-звуковой (алфавитный). В конкрет-
ных системах письма эти типы обычно существуют в не вполне чистом виде. 

Мы провели анкетирование среди иностранных студентов 1 курса фило-
логического факультета с целью выяснения уровня потребностей и возможно-
стей студентов-первокурсников в различных видах РД на русском языке. 
35 студентам было задано 10 вопросов. Проанализируем их ответы.

На вопрос 1 Что легче всего делать по-русски? абсолютное большинство 
ответило так: читать (13 чел., 37 %), слушать (11 чел., 31 %), говорить (10 чел., 
28 %). Как видим, к самому трудному для них виду РД студенты-перво-
курсники отнесли письмо.

Вопрос 2 предполагал анализ студентами собственной речевой деятель-
ности: Каким видом речевой деятельности, как тебе кажется, ты владеешь 
лучше всего? Оказалось, что каждый третий студент-инофон лучше всего вла-
деет слушанием (13 чел., 37 %), каждый четвёртый – говорением (9 чел., 25 %). 
8 студентов указали, что лучше всего владеют чтением, хотя при ответе на 
предыдущий вопрос чтение они не отнесли к лёгкому для них виду РД. Только 
двое написали, что они лучше всего владеют письмом.

Следующие два вопроса нашей анкеты касались слушания как вида рече-
вой деятельности. Ответы студентов на вопрос 3 Что мешает тебе слушать 
лекцию преподавателя? показали, что лекцию преподавателя студентам-
иностранцам ничего не мешает слушать (28 чел., 80 %), только 2 человека ука-
зали, что не понимают язык, 3 – не понимают предмет, 1 человек просто ленит-
ся слушать. Между тем ответы студентов на вопрос 4 Какой объем текста ты 
успеваешь записать на лекции? показали, что только 16 студентов (45 %) успе-
вают записать 2-3 страницы, 10 – больше 5 страниц, остальные пишут совсем 
мало (2-3 страницы). При том, что студенты не боятся письма, они или не счи-
тают нужным делать подробные записи, или всё же письмо для них – сложный 
вид деятельности. На вопрос 5 Легко или трудно тебе писать по-русски на 
занятиях? 31 студент (88 %) ответил, что легко, и только 4 признались, что 
трудно. Думаем, что студенты не совсем искренне ответили на предыдущий 
вопрос, поскольку при ответе на следующий вопрос 6 Почему тебе трудно 
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писать по-русски? 17 человек (48 %) ответили, что не успевают, а 18 из них 
(51 %) – что писать не трудно. Уместно было бы напомнить студентам-
первокурсникам одно из правил учения: «Если рука не пишет, голова не рабо-
тает».

Интересно было узнать, как организуют студенты-первокурсники своё 
чтение как вид РД. Был задан вопрос 7 Сколько страниц учебной или художе-
ственной литературы ты читаешь на русском языке каждый день? Ответы 
были такие: 16 из 35 (45 %) студентов читают по 2-3 страницы в день, 9 
(25 %) – по 4-5 страниц, 3 человека – по 10 страниц, а 7 человек читают иногда. 

Как видим, 25 человек из 35 (71 %) читают менее 5 страниц в день, что, 
несомненно, очень мало для тех, кто приехал изучать русский язык не только 
для себя, но для своей будущей профессиональной деятельности.

На говорение как вид РД мы отвели 3 вопроса. На вопрос 8 Сколько вре-
мени (примерно) в течение дня ты говоришь на русском языке? были даны та-
кие ответы: 6 студентов (17 %) говорят на русском языке всего 10 минут в день, 
10 (28 %) – 1 час, 8 (23 %) – 2 часа, и только 10 студентов (28 %) говорят, по их 
мнению, больше 2 часов.

Следующий вопрос предполагал выяснение возможностей и потребно-
стей говорения на русском языке: 9 Сколько времени ты общаешься с белорус-
скими студентами на русском языке? Оказалось, что 10 иностранных студен-
тов (28 %) общаются с белорусами всего 10 минут в день, 7 (20 %) – 30 минут в 
день, 11 (31 %) – 1 час в день, 5 (14 %) не общаются вообще. 

Наконец, последний вопрос предполагал выяснение причины, почему 
студенты-инофоны мало общаются с белорусскими студентами на русском 
языке: 10 Почему ты мало общаешься с белорусскими студентами на русском 
языке? Ответы: 11 студентов-туркмен (31 %) стесняются общаться, 17 (48 %) не 
имеют возможности общаться, 6 (17 %) пишут, что нет необходимости общать-
ся с белорусскими студентами на русском языке. 

Таким образом, мы выяснили, что при фактически неизбежном использо-
вании всех видов РД при обучении в университете студенты-первокурсники не 
совсем понимают значимость каждого вида РД в учебной деятельности: не 
умеют организовать активное слушание преподавателя на лекции, мало читают 
учебной литературы вне занятий, не используют возможностей говорения на 
русском языке. Студенты не смогли логично ответить на вопрос о письме на 
русском языке: относят его то к сложному для них виду РД, то к несложному. 
Наше небольшое анкетирование позволяет сделать вывод о необходимости 
проведения специальной работы со студентами-первокурсниками по обучению 
их грамотной организации разных видов РД в учебной деятельности. 
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