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ВВЕДЕНИЕ 

Образование XXI века предполагает наличие у выпускников вузов 

сформированные компетентности, навыки мобильности и самостоятельно-

сти. При этом предполагается, что обучаемые способны к саморазвитию в 

течение всей жизни. В настоящее время Национальная доктрина образова-

ния РФ (от 4 октября 2000г. № 751) содержит следующие цели и задачи со-

временного образования: 

- всестороннее и своевременное развитие молодого поколения; 

- развитие навыков самообразования личности; 

- непрерывность образования в течение жизни. 

В настоящее время в Федеральном Государственном Образователь-

ном стандарте (ФГОС ВО 3++) отмечается, что знание иностранных языков 

является неотъемлемой частью практической и интеллектуальной деятель-

ности человека [115].  

Поскольку знание языков открывает новые горизонты в профессио-

нальной деятельности, то формирование коммуникативной компетенции 

приобретает особую важность для карьерного роста специалиста. Ученые-

исследователи подчеркивают системно-образующую роль коммуникатив-

ной компетенции, а именно лексической компетенции, которая позволяет в 

дальнейшем выстраивать коммуникацию и способствует социально-куль-

турному развитию личности.  

Вопросам формирования лексической компетенции в процессе про-

фессиональной подготовки кадров необходимо уделять действительно осо-

бое внимание. Потребность в формировании лексической компетенции обу-

словлена заинтересованностью рынка труда в конкурентоспособности спе-

циалистов, которые могли бы оперативно распространять научно-техниче-

ский опыт с целью его практического воплощения. Всемирная коллабора-

ция специалистов позволяет в ускоренном темпе ориентировать общество 

на гуманизацию и демократизацию всех сфер его жизнедеятельности. 
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Так, современным обществом востребована личность, способная к ре-

шению коммуникативных задач; личность, способная сотрудничать и кон-

курировать на рынке труда. Поэтому возникает необходимость не только в 

формировании лексической компетенции, но и в развитии навыков сотруд-

ничества, которые формируются в ходе интерактивного обучения. 

Сущность, функции интерактивного обучения, закономерности его 

развития, место в профессиональной деятельности рассмотрены такими за-

рубежными учеными как Дж. Мидом, Г. Блумером, А. Строссом, Т. Куном, 

Т. Партлендом и др. Отечественные исследователи также внесли вклад в 

рассмотрении понятия интеракции: Н.Н. Богомолова, Ю.Н. Емельянов, Б.Ф. 

Ломов, Р.С. Немов, Л.А. Петровская, И.М. Сирота, С.А. Сидоров, Е.В. Ко-

ротаева, О.А. Козырева и др.  

Сегодня проблема развития лексической компетенции при обучении 

иностранному языку также вызывает интерес у отечественных и зарубеж-

ных исследователей (И.А. Зимняя, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, И.Д. 

Гальскова, Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, Д. Равен, Д. Хаймс, 

Дж. Савиньон, Г. Пифо).   

В нашем исследовании при формировании лексической компетенции 

на занятии иностранного языка рассматривались различные социальные 

формы интеракции: фронтальная, парная и групповая формы взаимодей-

ствия (Т.Л. Чепель, Н.П. Колесник, Р.Ш. Чермокина).   

В нашем исследовании сформулирован ряд противоречий на основе 

изученных ранее требований ФГОС ВО 3++: 

- потребность современного социума в высококвалифицированных 

и конкурентоспособных кадрах, способных к выполнению успешной ком-

муникативной деятельности, и недостаточная научно-методическая обеспе-

ченность процесса формирования лексической компетенции у студен-

тов в условиях профобразования (социально-педагогический уровень); 

- теоретическое истолкование проблемы интерактивного обучения 
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при формирования лексической компетенции у студентов и реальный уро-

вень возможностей для формирования у студентов данной компетенции 

(научно-теоретический уровень); 

- потребность на практике сформировать лексическую компетен-

цию у студентов посредством интеракции и недостаточная разработанность 

данной проблемы (практико-теоретический уровень). 

Актуальность и важность проблемы и позволили сформулировать 

тему исследования: «Интерактивные формы развития лексической ком-

петенции у студентов языковых факультетов». 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и апро-

бация модели формирования лексической компетенции у студентов языко-

вых факультетов с применением интерактивного обучения; проверка эффек-

тивности педагогических условий функционирования модели формирова-

ния лексической компетенции (далее ЛК) у студентов факультета иностран-

ных языков.  

Объект исследования: процесс преподавания иностранного языка. 

Предмет исследования: формирование лексической компетенции у 

студентов языкового факультета, а именно: факультета иностранных язы-

ков. 

Гипотеза исследования базируется на представлении о том, что фор-

мирование лексической компетенции у студентов факультета иностранных 

языков может быть эффективным, если: 

- на основе компетентностного и системно-деятельностного подхо-

дов будет разработана модель формирования лексической компетенции у 

студентов при обучении иностранному языку, представленная в виде це-

лостной совокупности взаимосвязанных и согласованных структурных ком-

понентов: целевого, содержательного, деятельностного, результативного; 

- будут определены, научно обоснованы и реализованы при обуче-

нии иностранному языку педагогические условия функционирования пред-
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ложенной модели формирования лексической компетенции у студентов фа-

культета иностранных языков: 

1. формирование у студентов положительной мотивации к овладе-

нию ЛК; 

2. вовлечение студентов в интеракцию, переход обучающихся с объ-

ектной в субъектную позицию; 

3. организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления деятельностью обучающихся. 

Задачи исследования определены в соответствии с целью, объектом, 

предметом и гипотезой: 

1.   проанализировать состояние проблемы формирования ЛК и ин-

терактивного обучения у студентов факультета иностранных язы-

ков; 

2. разработать модель формирования лексической компетенции у 

студентов языкового факультета (факультета иностранных языков), основы-

ваясь на требованиях компетентностного и системно-деятельностного под-

ходов; 

3. определить и опытно-экспериментальным путем проверить педа-

гогические условия функционирования модели формирования ЛК у студен-

тов факультета иностранных языков с точки зрения интерактивных форм 

обучения. 

Теоретико-методологическая основа нашего исследования вклю-

чает:  

- компетентностный подход, описывающий условия становления и фор-

мирования ключевых компетенций, (И.Я. Зимняя, О.Е. Лебедев, А.В. Ху-

торской, В.А. Адольф);  

- ситемно-деятельностный подход, включающий в себя механизмы при-

своения и реализации личностью лексической компетенции в практико-

ориентированной деятельности (А.А. Вербицкий, Т.И. Шамова). 
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- Также теоретико-методологическая основа строится на идее об органи-

зации ЛК у студентов (Г. Пифо, Д. Равен); положения о формировании 

лексической компетенции у студентов в образовательном процессе (И.Д. 

Гальсковой, В.В. Сафоновой, Е.Н. Солововой, Р.П. Мильрудом и др.). 

 Для решения задач и достижения цели научного исследования, мы 

обратились к комплексу научно-исследовательских методов: 

- изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методиче-

ской литературы по исследуемой проблеме, а также нормативно-законода-

тельных актов РФ о высшем образовании; учебной документации и методи-

ческих пособий по педагогическому образованию (теоретический уровень); 

- изучение и обобщение опыта по формированию лексической ком-

петенции у студентов, педагогический эксперимент (констатирующий и 

формирующий), анкетирование, тестирование, опросы, экспертная оценка, 

самооценка, прямое и косвенное наблюдение, анализ продуктов учебной де-

ятельности студентов, качественный и количественный анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы (научно-эмпирический уровень); 

- статистические методы, использованные в работе: обработка ре-

зультатов опытно-экспериментальной работы с последующим графическим 

представлением результатов (статистические методы). 

Опытно-экспериментальная база исследования – Южно-Ураль-

ский Государственный Гуманитарно-Педагогический Университет 

(ЮУрГГПУ), факультет иностранных языков, студенты 4 курса. 

Основные этапы исследования. 

Первый этап (2018-2019 гг.) – анализ применяемых в данном универ-

ситете программ обучения иностранному языку, определение плана форми-

рования лексической компетенции у студентов; подбор тем и заданий, раз-

работка модели формирования лексической компетенции на основе собран-

ного материала. 

Второй этап (2019-2020 гг.) – апробация разработанной модели фор-
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мирования лексической компетенции и реализация предложенных педаго-

гических условий, необходимых для функционирования данной модели и 

ознакомление с ними преподавателя иностранного языка; выбор экспери-

ментальной и контрольной групп студентов; проведение констатирующего 

эксперимента, включающего в себя диагностический комплекс; анализ по-

лученных результатов по завершению констатирующего эксперимента. 

Третий этап (2020 г.) – проведение формирующего эксперимента в 

экспериментальной группе студентов; анализ результатов; сравнение ре-

зультатов сформированности лексической компетенции у студентов экспе-

риментальной и контрольной групп; анализ полученных результатов; со-

ставление выводов об эффективности апробации разработанной модели и 

реализации педагогических условия функционирования этой модели на кон-

трольном этапе. 

Научная новизна исследования: 

- определена теоретико-методологическая основа решения про-

блемы формирования лексической компетенции у студентов языкового фа-

культета в рамках интерактивного обучения; 

- на основе вышеуказанных подходов разработана модель формиро-

вания лексической компетенции у студентов факультета иностранных язы-

ков с точки зрения интерактивного обучения с последующим представле-

нием в виде целостной совокупности взаимосвязанных и согласованных 

структурных компонентов: целевого, содержательного, деятельностного, 

результативно-рефлексивного; 

- сформулированы, научно обоснованы и реализованы педагогиче-

ские условия функционирования предложенной модели формирования лек-

сической компетенции у студентов факультета иностранных языков с точки 

зрения интерактивного обучения. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

было уточнено понятие «лексическая компетенция»; обозначена структура 
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интерактивного обучения; проведен анализ проблемы формирования лекси-

ческой компетенции у студентов и ее современное состояние в теории и 

практике педагогики. 

Практическая значимость исследования определяется следую-

щим: 

-  выводами научного исследования, которые служат созданию пред-

посылок для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных 

выпускников высших учебных заведений;  

- разработкой модели формирования лексической компетенции у 

студентов факультета иностранных языков с точки зрения интерактивного 

обучения и ее реализацией; 

- определением и подтверждением эффективности педагогических 

условий функционирования разработанной модели. 

Преподаватели вузов могут применять материалы исследования на 

практике, а также в системе повышения их квалификации. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

посредством публикаций статей: «Интерактивные формы обучения ино-

странным языкам в вузе в условиях реализации ФГОС ВО», «Интерактив-

ные формы работы и мотивационный компонент на уроках английского 

языка в рамках дистанционного обучения», «Повышение мотивации к изу-

чению иностранного языка путем написания «бегового» диктанта 

«Laufdiktat»; а также разработкой модели, которая может быть использована 

для обучения студентов в будущем. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Для оценки уровня сформированности лексической компетенции 

используется оценка четырех компонентов: мотивационного, когнитивного, 

деятельностного, рефлексивного посредством применения специально по-

добранного диагностического комплекса. 

2. Для эффективного формирования ЛК у студентов факультета ино-
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странных языков с точки зрения интерактивного обучения применяется мо-

дель, предполагающая соблюдение всех необходимых этапов. 

3. Для функционирования разработанной модели реализуются педа-

гогические условия. 

4. Анализ результатов педагогического эксперимента показывает эф-

фективность разработанной модели, поскольку наблюдаются изменения в 

процентном соотношении распределения студентов по уровню сформиро-

ванности ЛК в экспериментальной группе (количество студентов с низким 

уровнем сформированности ЛК снизилось с 8%% до 0%, количество сту-

дентов со средним уровнем сформированности ЛК изменилось с 75% до 

50%, количество студентов с высоким уровнем сформированности ЛК в ЭГ 

возросло с 17% до 50%). 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и двух приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТ

ОВ ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ С ТОЧКИ  

ЗРЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

1.1 Уточнение понятия «лексическая компетенция» в рамках 

ФГОС ВО 3++ 

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО 3++) основываются на компе-

тентностном и системно-деятельностном подходах.  

Обратимся к таблице 1. Выпускник вуза (44.03.05) «Педагогическое 

образование с двумя профилями подготовки») должен владеть следующими 

компетенциями [115]:  

Таблица 1 – Универсальные компетенции выпускника 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименовании универсальной ком-

петенции выпускника, способного 

Системное и критическое мышле-

ние 

УК-1. осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения постав-

ленных задач; 

Разработка и реализация проектов УК-2. определять круг задач в рамках по-

ставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действую-

щих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

Командная работа и лидерство УК-3. осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в ко-

манде; 

Коммуникация  УК-4. осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ иностран-

ном(ых) языке(ах); 

Межкультурное взаимодействие УК-5. воспринимать межкультурное раз-

нообразие общества в социально-истори-

ческом, этическом и философском кон-

текстах; 

Самоорганизация и саморазвитие (в 

том числе здоровьесбережение)  

УК-6. управлять своим временем, выстра-

ивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образова-

ния в течение всей жизни; 
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Продолжение таблицы 1 

 УК-7. поддерживать должный уровень фи-

зической. подготовки для обеспечения 

полноценной социальной и профессио-

нальной деятельности; 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. создавать и поддерживать безопас-

ность жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении ЧС. 

 

Таблица 1 гласит, что выпусник вуза должен владеть коммуникатив-

ной компетенцией, а именно осуществлять деловую коммуникацию в уст-

ной и письменной формах на родном и иностранном языках. Кроме того, 

выпускники должны владеть навыками командной работы и умениями осу-

ществлять совместную деятельность. Данные аспекты напрямую коррели-

руют с темой нашего диссертационного исследования. 

Проблема формирования коммуникативной компетенции на занятиях 

иностранного языка освещалась ранее в исследованиях таких отечествен-

ных и зарубежных учёных как И.А. Зимней, Н.И. Гез, Е.И. Пассова, И.Л. 

Бим, Дж. Савиньона, Г. Пифо, Д. Хаймс, Д. Равен и других. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, (с точки зрения таких 

отечественных исследователей как И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Мильруд, 

В.В. Сафонова, E.H. Соловова) – это способность и готовность к иноязыч-

ному общению с носителями языка, восприятию и пониманию собеседни-

ков, адекватному и своевременному выражению своих мыслительных наме-

рений [8, 20, 75, 98, 105].  

И.А. Зимняя считает, что коммуникативная компетенция является 

овладением сложными коммуникативными навыками и умениями. К ним 

относятся знание культурных норм, обычаев, традиций этикета страны изу-

чаемого языка; соблюдение приличий, воспитанность; ориентация в комму-

никативных средствах, присущих национальному, сословному менталитету 

[39]. 

Коммуникативная компетенция имеет свою структуру (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура коммуникативной компетенции  

Коммуникативная компетенция включает в себя лингвистическую 

(языковой опыт), социолингвистическую (речевой опыт) и прагматическую 

субкомпетенции (личные качества обучающихся).  

Лексическая компетенция играет важнейшую роль в овладении ино-

странного языка, т.к. овладение иноязычной речи начинается именно с обо-

гащения словарного запаса [80].  

Однако формирование иноязычной лексической компетенции не мо-

жет происходить исключительно посредством пополнения лексики. Пред-

полагается, что лексическая компетенция совершенствуется в единстве с 

коммуникативной деятельностью участников образовательного процесса, а 

коммуникативная компетенция, в свою очередь, реализуется в связи с лек-

сической компетенцией. 

А.Н. Шамов определяет лексическую компетенцию как способность 

человека детерминировать контекстуальное значение слова так, чтобы срав-

нить объем его значения в родном и иностранном языке. На основе языко-

вого и речевого опыта в этот момент происходит осознание семантики слова 

и выделение специфически национального в значении слова [123]. Иными 

словами, лексическая компетенция – это знание словарного состава языка с 
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его лексическими и грамматическими элементами и способность их исполь-

зования в речи [78]. 

 Лексическая компетенция как система состоит из следующих компо-

нентов:  

-  мотивация (задает цели и мотивы обучения лексике, активизирует у 

обучающихся желание к изучению иностранного языка); 

-   познание (когнитивный компонент формирует знания о лексиче-

ских единицах, способствуя их активному применению на практике); 

-   практическая деятельность (развивает умение использовать и вос-

принимать лексические единицы в ходе коммуникации); 

-   рефлексия (дает возможность проанализировать уровень владения 

лексическими единицами и насколько правильно они применяются в речи); 

-  поведенческий компонент (умение самостоятельно работать с лек-

сическими единицами) [60].  

Формирование лексической компетенции подразумевает единство 

знаний, умений, навыков, личностных качеств и основывается на опреде-

ленных принципах. Разработкой принципов занимались такие ученые-ис-

следователи как И.Л. Бим, В.А. Бухбиндер, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, В. 

Штраус, Г.А. Китайгородская, И.П. Короткова, и др.  

Учеными были выделены следующие системообразующие принципы 

формирования лексической компетенции в неязыковом вузе:  

-  единство обучения лексике и речевой деятельности;  

-  интеграция иностранного языка в другие отрасли деятельности;  

-  тематическая обусловленность (с учетом вуза и специальности сту-

дентов); 

-  верификация ментальных компонентов в содержании обучения лек-

сике (решение проблемных ситуаций максимально приближенных к усло-

виям реального общения);  

-  коллективное взаимодействие;  
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-   учет дидактико-психологических особенностей обучения и аудито-

рии [73].  

Данные принципы входят в систему принципов современного си-

стемно-деятельного подхода. Они направлены на развитие коммуникатив-

ной культуры, т.к. лексические знания применяются при обсуждении опре-

деленной тематики.  

Такие ученые, как С.Ф. Шатилов, Р.К. Миньяр-Белоручевый и Е.И. 

Пассов внесли существенный вклад в разработку этапов формирования лек-

сической компетенции (рисунок 2) [77]. 

 

Рисунок 2 – Этапы формирования лексической компетенции 

Процесс формирования лексической компетенции продук-

тивного и рецептивного характера [123]. 

Рассмотрим этапы формирования лексической компетенции 

подробнее. 

I этап:  

-  приобретение сенсорной информации о слове (восприятие, узнава-

ние образа слова и его различение; 
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-  процесс осознанного запоминания – когнитивное действие по удер-

жанию слов и их связей в памяти (не механическое запоминание).  

II этап:  

-  многократная тренировка «по шаблону»; 

-  постепенное развитие умений применять новую лексику; 

-  перевод усвоенной лексики на уровень долговременной памяти.  

III этап:  

-  непосредственное формирование лексических умений; 

-  лексическая креативность, оригинальные и самостоятельные выска-

зывания, отличающиеся новизной мысли.  

Новые знания и навыки обеспечивают развитие лексической компе-

тенции. Высокий уровень сформированности ЛК проявляется в способности 

студентов решать задачи, связанные с усвоением иноязычного слова при 

коммуникации на основе приобретенных знаний и умений [123].  

Например, к таким умениям относятся: 

-  осознанная аппроксимация;  

-  употребление вариативной лексики в зависимости от ситуации об-

щения;  

-  предвосхищение значения слова по контексту;  

-  выход из ситуации лексического затруднения различными путями;  

-  лексическая самокоррекция.  

Наличие таких умений у студентов вузов говорит о сформированной 

иноязычной лексической компетенции, что также говорит о высоком уровне 

общения на иностранном языке. 

 Лексическая компетенция является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса в рамках обучения профессиональной иноязычной ком-

муникации. Рассмотренные этапы формирования лексической компетенции 

показывают, что важно не только знание определенной лексики на разную 

тематику, но и умение правильно её употреблять.  
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1.1.2  Понятие интеракции и проблема возникновения интерак-

тивных форм обучения 

 

В настоящий момент повсеместно наблюдается научно-технический 

прогресс и устойчивое социально-экономическое развитие, а значит, к вы-

пускникам высших учебных заведений предъявляются более высокие тре-

бования, чем несколько десятилетий назад. На рынке труда, где инновации 

носят уже системный характер, интересны исключительно высококвалифи-

цированные специалисты. 

Поскольку к универсальным компетенциям выпускника высшего 

учебного заведения относится командная работа (осуществление социаль-

ного взаимодействия и реализация своей роли в команде), то рационально 

говорить о нетрадиционных методах обучения, а именно – интерактивном 

обучении [114]. 

Интеракция на занятиях иностранного языка особенно актуальна в 

наши дни, т.к. мы живем в век всемирной «смартфонотизации» (от англ. 

“smartphone” – телефон с функциями ПК [137], т.е. век, когда люди зави-

симы от своих гаджетов).  В связи с чем, обучающиеся часто испытывают 

трудности при взаимодействии, особенно при совместном решении учеб-

ных задач. Желание учиться значительно снижается. 

В нашей статье «Интерактивные формы обучения иностранным язы-

кам в вузе в условиях реализации ФГОС ВО» мы отметили, что перед пре-

подавателями высших учебных заведений встает следующая задача: созда-

ние таких условий учебной деятельности, при которых студенты были бы 

мотивированы на получение новых знаний, а не на репродукцию готовых 

знаний, полученных от преподавателя – единственного источника информа-

ции [32]. 

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что при-

менение форм интерактивного обучения в высшей школе на практике про-
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исходит стихийно. Сегодня теоретические наработки в области интерактив-

ного обучения не представляют собой единой, целостной психолого-педа-

гогической концепции. Активизация интерактивных форм работы затруд-

нена, поскольку интерактивные формы работы и традиционные методы обу-

чения используются в отрыве друг от друга. В таком случае интеракция пре-

следует только частные учебные цели.  А методики, относимые к интерак-

тивному обучению, не всегда соответствуют данному виду обучения. Кроме 

того, не все преподаватели вузов готовы к внедрению и апробации новых 

форм работы. Порой попытки преподавателя активизировать учащихся на 

решение проблемы в рамках занятия сводятся к самостоятельной формули-

ровке поставленной проблемы и решений самим преподавателем. Такой 

подход делает студентов пассивными участниками лекции/ практикума. 

Возникает противоречие: потребность вузов в апробации и внедрении 

интерактивных форм обучения студентов и нехватка теоретического обос-

нования модели, технологии, условий применения интерактивного обуче-

ния. 

Опишем историю становления проблемы интеракции.  

Понятие интеракции берет начало из эпохи нового времени, хотя из-

начально данный термин не существовал самостоятельно. Но сама идея вза-

имодействия человеческого сознания и материи (теория дуализма) уже за-

родилась у французского философа Рене Декарта в XVII веке [18]. 

Впервые проблема интеракции затрагивается в исследованиях зару-

бежных ученых, таких как Дж.Г. Мида и его последователей Г. Блумера, А. 

Стросса, М. Куна, Т. Партленда и др. В их трудах интеракция рассматрива-

ется как элемент взаимодействия индивидов, составляющий символический 

интеракционизм, и является необходимым для интерпретации поведения 

конкретных людей в конкретных группах.  На сегодняшний день идея ин-

теракционизма является основополагающей теоретической базой в социо-

логии и психологии [24]. 

Рассмотрим этимологию термина «интеракция». В английский язык 
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слово “interaction” проникло из латинского языка, где “inter” значит 

«между», а “activus” – деятельный.  Таким образом, интеракция  подразуме-

вает взаимное воздействие людей друг на друга  в непрерывном диалоге 

[62].   

Авторы ряда словарей социологических терминов придерживаются 

единой точки зрения: интеракция – это акт взаимного влияния, подразуме-

вающий ответные реакции индивидов на данное взаимодействие [53, 87, 23].   

Что касается отечественной методики преподавания иностранного 

языка, то понятие «интеракция» является ее сравнительно новым компонен-

том. В настоящее время разработаны такие теории и концепции обучения 

как: 

-  проблемное обучение (С.И. Архангельский, Д. Дьюи, И.Я. Лернер, 

А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов);  

-  программированное обучение (Ч. Куписевич, Н.Ф. Талызина); 

-  развивающее обучение (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин);  

-  контекстное обучение (А.А. Вербицкий);  

-  личностно-деятельностное и личностно-ориентированное обучение 

(И.А. Зимняя, И.С. Якиманская) и т.д. [30]. 

Весь перечисленный ряд исследований имеет отношение к интерак-

тивному обучению. Но на данный момент самостоятельно теория интерак-

тивного обучения еще до конца не сформулирована.  

Взаимодействие уже упоминалось в исследованиях психологов и со-

циологов, как важный элемент трех сторон деятельности общения: комму-

никативной (Г.М. Андреева, А.А. Ершов, А.Л. Журавлев, Б.Д. Парыгин и 

др.), интерактивной (Н.Н. Богомолова, Ю. Н. Емельянов, Б.Ф. Ломов, Р.С. 

Немов, Л.А. Петровская и др.), перцептивной стороны (А.А. Бодалёв, Л.И. 

Божович, В.Н. Панфёров и др.) [86]. 

Н.М. Сирота и С.А. Сидоров дополняют понятие «интеракция» тем, 

что взаимодействие – это еще и мера совпадения целей и интересов соци-
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альных групп/индивидов, что помогает ученым более полно характеризо-

вать процесс общения между людьми [102].  

С точки зрения психологии, интеракция представляет собой источник 

формирования личности. Это коммуникация, в результате которой выража-

ется способность человека к эмпатии, интрепретации ситуации и конструи-

рованию собственных действий, исходя из данной ситуации [10, 23, 90].  

Данные определения наиболее универсальны и представляют собой 

широкое понимание термина «интеракция». Однако, на наш взгляд, ин-

теракция не может существовать вне контекста социального статуса и пози-

ции собеседников по отношению друг к другу.  

Организовывая образовательный процесс, педагогу также важно учи-

тывать особенности и потребности своих студентов для успешного усвое-

ния учебного материала. На помощь преподавателю приходит интеракция, 

которая становится все более популярным направлением «активного обуче-

ния».  

Интеракция в образовании – это, прежде всего, способ построения 

обучения, основанного на взаимодействии участников образовательного 

процесса и нацеленного на деловое сотрудничество и решение конкретных 

поставленных задач в рамках курса. Это выработка такой стратегии обще-

ния, при которой получившаяся учебная среда служит областью осваивае-

мого опыта [53, 54, 51, 9]. 

Стоит уточнить тот факт, что педагогическая интеракция не является 

полным синонимом образовательной интеракции, т.к. педагогическое взаи-

модействие подразумевает процесс учебно-воспитательной работы, направ-

ленный в первую очередь на развитие личности студента. Тем самым, мы 

можем утверждать, что интеракция в педагогике – это ключевой термин и 

научный принцип, который также лежит в основе воспитания [9]. 

Рассмотрим некоторые характеристики педагогической интеракции. 

1. Местом взаимодействия участников образовательного процесса яв-
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ляется пространство вуза, в котором создаётся целостность всех его элемен-

тов [86]. 

2. Основными компонентами педагогической интеракции являются 

преподаватель и его студенты, личностный рост которых говорит об эффек-

тивной интеракции. При организации взаимодействия важно соблюдать 

принципы самоорганизации и использовать механизмы соучастия и сотруд-

ничества каждого [55]. 

3. Социальная активность – неотъемлемая часть интеракции, выра-

женная интенсивной деятельностью всех участников педагогического про-

цесса, способных преобразовать окружающую их действительность в соот-

ветствии с их целями и задачами [34]. 

4. Интеракция добровольна и долговременна и затрагивает личност-

ные аспекты каждого субъекта интеракции. 

5. Педагогическое взаимодействие неразрывно связано с творческой 

активностью, которая, в свою очередь, основывается на природном, соци-

альном и духовном уровнях. 

6. Педагогическая интеракция неразрывно связана с саморазвитием и 

повышает уровень самоорганизации и придает учебному процессу продук-

тивный, синергетический характер [86]. 

7. Педагогическое взаимодействие может варьироваться от одного 

типа к другому: по наличию или отсутствию цели, по типу взаимосвязи (со-

циальная иерархия или же общение на равных), по содержанию деятельно-

сти (сотрудничество, диалог, опека, конфронтация, индифферентность и 

т.п.) [6, 96]. 

Обратимся к категориальному аппарату педагогической интеракции. 

Рассмотрев особенности педагогической интеракции (чаще встреча-

ется педагогическое взаимодействие (по Е.В. Коротаевой)), мы определяем 

ее как разностороннее взаимодействие участников образовательного про-
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цесса (педагога и студентов), воспринимаемых как единый механизм, раз-

личающийся по составу, характеру и выполняемой совместной деятельно-

стью [57]. 

В широком смысле педагогическая интеракция – сложнейшая 

структура взаимосвязанных общественных явлений: системы образования, 

социального заказа и социума в целом.  

Мы придерживаемся идеи разносторонности педагогического взаимо-

действия, поскольку такая интеракция зависит от количества участвующих 

сторон (помимо педагогов и самих студентов, могут участвовать педагоги-

ческий состав, студенческие объединения и т.д.), а также от самой педаго-

гической ситуации, которая определяет исход решения конкретных задач. 

Педагогическая интеракция отличается продуктивным сотрудниче-

ством педагога и студента, добровольным и долговременным характером. 

Педагогическое взаимодействие основано на внутренней мотивации к само-

развитию; структурируется как диалогическое взаимодействие и основыва-

ется на принципе творческой активности развития.  

Именно поэтому приоритетом каждого преподавателя должно стать 

сведение к минимуму традиционных методов обучения в пользу субъект-

субъектных отношений. Педагогическая интеракция между преподавателем 

и студентами может способствовать плодотворной работе. Ведь для того, 

чтобы выполнить коммуникативные задачи, каждый участник образова-

тельного процесса должен участвовать в коммуникативной деятельности и 

уметь применять коммуникативные стратегии [78]. 

Творческая активная личность формируется только посредством 

творческой интеракции – целенаправленной деятельности, отличающейся 

нешаблонностью и оригинальностью действий, направленных на получение 

новых свойств и признаков конечного продукта деятельности [6]. 

Под эффективной педагогической интеракцией мы понимаем про-

дуктивную деятельность участников образовательной интеракции.  
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Продуктивная деятельность – сотрудничество, при котором наблю-

дается личностный рост каждого участника взаимодействия, создание объ-

ективно нового и оригинального продукта деятельности [19]. 

Стоит отметить тот факт, что образовательный процесс в высшей 

школе стал более разнообразным и эффективным с момента появления ин-

терактивных форм обучения, особенно с активным применением управлен-

ческих и имитационных игр. Игровые формы, особенно деловые, набирают 

все большую популярность. 

 Во многих вузах проводятся мероприятия, целью которых является 

внедрение методических разработок с использованием интерактивного обу-

чения. При этом интеракция рассматривается как вариант использования 

средств, форм и методов, направленных на активизацию учебного процесса 

[31]. 

Рост популярности форм интерактивного обучения последовал благо-

даря разработке деловых и имитационных игр (Н.П. Аникеева, Л.Г. Бори-

сова, А.А. Вербицкий, В.Я. Платов, В.В. Подиновский, В.Н. Рыбальский, 

И.М. Сыроежин, С.А. Шмаков и др.). Сегодня огромную роль в популяри-

зации данных форм играют практическая деятельность участников образо-

вательного процесса и продвижение развития игрового течения. 

Однако его полноценное развитие затруднено в виду следующих фак-

торов: 

-  теоретические основы форм и методов интерактивного обучения не 

разработаны до конца; 

-  слабая материально-техническая база применения интерактивного 

обучения в высшей школе;  

-  комплексное использование разнообразных форм, средств и мето-

дов интерактивного обучения в органичной комбинации с традиционными 

методами не реализовано в полной мере;  

-  слабое включение преподавателей, поскольку интерактивное обуче-

ние остается для них сферой передового педагогического опыта [31]. 
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Еще одной проблемой, мешающей становлению педагогической ин-

теракции, является то, что педагоги, чьи аудитории технически оснащены, 

ошибочно полагают, что наличие девайсов вроде интерактивной доски или 

документ-камеры решает вопрос интерактивного обучения [58].  

Для достижения эффективного педагогического взаимодействия 

важно придерживаться основных системных принципов педагогической ин-

теракции (по Козыревой О.А.):  

-  принцип научности, наглядности, доступности, устойчивости в реа-

лизации условий педагогической интеракции;  

-  принцип последовательности, системности и систематичности в 

планировании и организации педагогической интеракции;  

-  принцип ценностно-смысловой направленности педагогической ин-

теракции;  

-  принцип диалектического формирования и развития самостоятель-

ности обучаемых и формируемых, с психолого-педагогической точки зре-

ния, структур личности; 

-  принцип соблюдения мультисредовой интеракции и приоритет-

ность идей гуманизма, демократии и толерантности [52]. 

Соблюдение данных принципов способствует достижению эффектив-

ной педагогической интеракции, т.к. учебный процесс – это многоуровне-

вый, при этом единый организм, состоящий из множества аспектов. 

Для выпускников вузов важно преодолеть барьер между психологи-

ческой незрелостью и беспрерывно растущими материально-техническими 

потребностями. Современное образование должно выработать у студентов 

способность к самостоятельным решениям, приучить к чувству ответствен-

ности за свои решения и поступки. 

Если студент в рамках интерактивного обучения является субъектом 

образовательного процесса, то педагог – его организатор/ координатор. В 

связи с чем, преподавателю предстоит овладение следующими профессио-

нальными качествами: 
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-  высокая культура с точки зрения психологии; 

-  способность к ведению диалога с обучающимися; 

-  обеспечение творческого роста каждого обучающегося;  

-  способность преподавателя раскрыть внутренний потенциал сту-

дента с помощью интерактивных форм обучения; 

-  умение помочь своим студентам оценить свои способности и воз-

можности для осуществления своей будущей профессиональной карьеры 

[30]. 

Итак, исходя из выше представленного материала, можно сделать сле-

дующие выводы: 

-  интеракция стала базисным понятием в науках о человеке и носит 

междисциплинарный характер;  

-  педагогическая интеракция – непосредственное сотрудничество пе-

дагога и его подопечных на пути к взаимным изменениям, самосовершен-

ствованию, включающее ситуативные установки на период данного взаимо-

действия; 

-  одним из видов педагогического взаимодействия является творче-

ская интеракция, целью которой является определенная новизна и неповто-

римость результатов совместной деятельности; 

-  эффективное взаимодействие невозможно без соблюдения ком-

плекса принципов педагогической интеракции; 

-  внедрение интерактивного обучения – потребность современной си-

стемы высшего образования.  

1.1.3 Понятие интерактивных форм обучения 

Традиционные способы организации учебного процесса создают 

среду для односторонней формы общения между студентами при передаче 

информации. Такая форма работы мешает качественному овладению ука-

занных во ФГОС универсальных компетенций, поскольку студент занимает 

позицию воспринимающего (объекта образовательного процесса) [32].  
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 В случаях, когда субъект-объектные отношения преподавателя и сту-

дента нарушаются (например, при уточнении или вопросе со стороны сту-

дента), возникает двусторонняя кратковременная коммуникация. Односто-

ронняя форма коммуникации встречается как на лекциях, так и на семинар-

ских занятиях [26]. 

 Такая форма общения отличается тем, что студент транслирует опре-

деленную информацию. Например, выступление с рефератом, воспроизве-

дение материалов лекции, ответы на поставленные преподавателем до 

начала семинара вопросы. Однако подобная форма коммуникации не соот-

ветствует принципам системно-деятельного подхода [91].  

Многосторонняя же коммуникации подразумевает не просто выска-

зывания обучающихся по теме, но и наличие следующих характеристик: 

-  обучение через собственный опыт студентов; 

-  активная поддержка преподавателя способов усвоения знаний сту-

дентов;  

-  преподаватель структурирует свой предмет, учитывает мнение обу-

чающихся, даже если оно не совпадает с его собственной точкой зрения [74]. 

Системно-деятельностный подход предусматривает вариативное при-

менение в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий совместно с внеаудиторными занятиями. В седьмом разделе (п. 7.3) 

ФГОС – «Требования к условиям реализации основных образовательных 

программ» указано, что удельный вес занятий, отводимый на применение 

интерактивных форм, должен составлять не менее чем 20% всех аудиторных 

занятий [115].  

Преподаватель в рамках системно-деятельностного подхода при орга-

низации образовательного процесса должен реорганизовать структуру сво-

его занятия, рассмотреть новые формы организации деятельности и прин-

ципы взаимодействия субъектов. Приоритет отдается диалогическим мето-

дам коммуникации и всевозможной творческой деятельности. Все это воз-

можно реализовать при внедрении интерактивных методов обучения [138]. 
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 Интерактивные методы и формы работы повышают мотивацию у сту-

дентов высшей школы, поскольку на таких занятиях происходит активиза-

ция работы на лекциях и семинарах в пользу самостоятельной работы [42].  

Об эффективности интерактивных форм работы говорят результаты 

исследования американского Национальной тренинговой лаборатории (в 

1980-х годах.). Результаты показали, что средний процент усвоения знаний 

на лекции - 5%; в процессе чтения - 10%; при просмотре видео- и аудиома-

териалов - 20%; при демонстрации какой-либо информации - 30%; в дискус-

сионных группах - 50%; во время практических действий - 75%; при обуче-

нии других и безотлагательном применении знаний - 90% [50].  

Данные исследования говорят о том, что лекция в своем классическом 

понимании (т.е. преподаватель как единственный источник знаний) — 

наименее эффективный метод обучения, т.к. обеспечивает только 5% усво-

ения изложенного материала. В то время как «активное обучение» (прак-

тико-ориентированная деятельность, где студент – субъект образователь-

ного процесса) обеспечивает 90% эффективности усвоения знаний (при 

условии, что студент передает свои знания другим) [50]. 

Исходя из вышеизложенных данных, мы можем сделать вывод, что 

включение интерактивных форм обучения в требования к условиям реали-

зации основных образовательных программ обеспечивает повышение эф-

фективности усвоения знаний за счет активной деятельности и носит моти-

вационный компонент.  

Говоря о классификации видов обучения, выделяют следующие мо-

дели обучения: 

-  пассивное (слушание, механическое заучивание); 

-  активное (самостоятельное добывание знаний); 

-  интерактивное [104]. 

Психолого-педагогический анализ прошлых лет показывает, что пас-

сивное обучение, т.е. традиционные формы, методы и средства проведения 

занятий в высших учебных заведениях способствовали репродуктивности 
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готовых знаний при восприятии и усвоении информации. При подобной ор-

ганизации работы предполагается, что основным источником деятельности 

и передачи информации является преподаватель. Всяческие попытки внед-

рения элементов активизации учащихся, например, посредством проблем-

ного обучения, нередко заканчивались постановкой педагогом по ходу за-

нятия определенных задач и раскрытию им же самим поднятой проблемы 

[114]. 

В настоящее время пассивное обучение не актуально. Наиболее ценны 

знания, полученные студентами самостоятельно. Требованиями современ-

ного образования является применение различных форм, средств и методов 

активной (интерактивной) педагогики. Рассмотрим понятие интерактивные 

формы обучения. 

Интерактивные формы обучения – это такая группа обучающих форм, 

в которых социальные формы взаимодействия (индивидуальная работа, ра-

бота в парах или группах) являются важнейшим образовательным ресурсом, 

который позволяет студентам стать более мотивированными на развитие и 

стимулирует их на активное участие в процессе обучения. При этом нужно 

понимать, что не все формы и методы активного обучения относятся к ин-

терактивным, а только те, которые основываются на психологических меха-

низмах усиления влияния группы на процесс освоения каждым участником 

опыта взаимодействия и взаимообучения [120, 121].  

Интерактивные формы обучения рассматриваются как система, вклю-

чающая правила организации педагогической интеракции с применением 

учебных игр, которые обеспечивали бы эффективное когнитивное взаимо-

действие. Результатом интеракции является создание условий для ситуации 

успеха в учебной деятельности студентов и взаимообогащения их мотива-

ционной, интеллектуальной и других сфер [31, 70, 94]. 

Особенностями интерактивных форм обучения является следующее:  

-  пробуждение интереса студентов к предмету и учебному процессу; 

-  поощрение активности каждого в учебном процессе; 
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-  обращение к чувствам каждого обучающегося; 

-  эффективное усвоение учебного материала;  

-  многоплановое воздействие на обучающихся; 

-  обратная связь (ответная реакция аудитории); 

-  формирование у обучающихся собственного мнения; 

-  формирование жизненных навыков [65]. 

Т.к. в нашем исследовании нас интересует групповые и парные соци-

альные формы работы, то и речь будет идти о равноправном взаимодей-

ствии. Интерактивное обучение предполагает моделирование жизненных 

ситуаций с помощью ролевых игр с целью совместного решения проблем. 

Доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи исключается, т.е. допустимо только совместное решение группы. Сту-

дент является субъектом взаимодействия, активно участвует в процессе обу-

чения, придерживаясь своего индивидуального маршрута. 

 Современная методика преподавания включает следующие интерак-

тивные формы организации обучения:  

-  дискуссионные;  

-  игровые;  

-  смешанные;  

-  комплексные [67].  

Основные активные формы организации обучения представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Активные формы организации обучения  

Дискуссионные 

формы организации  

обучения 

Игровые формы  

организации  

обучения 

Смешанные 

формы организа-

ции  

Обучения 

Комплексные  

формы организа-

ции  

обучения 

Сократическая (со-

кратовская) беседа  

Ролевая игра  Метод деловой по-

ездки («Выездной 

семинар») 

Социально-психо-

логический тре-

нинг 

 

Продолжение таблицы 2 
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Интеллектуальная 

разминка 

Игра с мухобой-

ками 

Метод разбора до-

кументов, или ме-

тод «Баскетболь-

ной корзины» 

 

Групповое интер-

вью, групповая дис-

куссия  

Игра с мячом Метод инцидента  

Мозговой штурм Диктант «спина к 

спине» 

Метод «Лабиринта 

действий» 

 

Карусель Беговой диктант Метод анализа 

конкретных ситуа-

ций (case-study, 

гарвардский ме-

тод)  

 

Сеть ассоциатив-

ных связей (САС) 

   

 

Дискуссионные формы организации обучения стали центром внима-

ния педагогов и психологов примерно в 30-е годы XX века. Первые труды 

касаемо взаимодействия и обмена теоретическими представлениями о мире 

и друг о друге принадлежат Л.С. Выготскому и Ж. Пиаже.  

Рассмотрим некоторые формы дискуссионной работы. 

1. Метод Сократа (сократовская беседа)  

Родоначальником метода наводящих вопросов является древнегрече-

ский философ Сократ. Свой метод он называл майевтикой, что значит «по-

вивальное искусство» – искусство появления нового знания. Ряд вопросов 

подразумевают простой и заранее предсказуемый ответ, что позволяет из-

влечь скрытые в человеке знания [110].  

2. Интеллектуальные разминки 

Данная форма работы мобилизирует внимание обучаемых и настраи-

вает на воспроизведение сложного теоретического материала. Разминки мо-

гут быть организованы как: блиц-опрос ранее изученного; знакомство с ин-

тересной информацией, требующей повышенного внимания и быстрой ре-

акции на поставленный вопрос [29].  

 

3. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса)  



 

31 

 

Для проведения такой дискуссии все студенты делятся на мини-

группы, где обсуждаются определенные вопросы, касающиеся проблемы за-

нятия. Возможен анализ одного и того же частного вопроса всеми подгруп-

пами одновременно, либо какой-то глобальный вопрос разбивается на от-

дельные категории. Результатами обсуждения являются: список оригиналь-

ных мыслей, выступление одного или двух членов мини-групп с итогами 

дискуссии, составление общего плана действий на основе всех докладов [3, 

35, 111, 124].  

4. «Мозговой штурм»  

Другое название – «Мозговая атака». Принимается любой ответ обу-

чающегося на заданный вопрос. Все ответы и точки зрения лишаются мгно-

венной оценки. Сначала все варианты фиксируются на бумагу/доску.  От 

участников мозгового штурма не требуется обоснований или объяснений 

ответов. Таким образом, генерируются разные идеи для разрешения про-

блемы. Участники имеют право дополнять и развивать мысль других [128, 

108, 114, 119].  

5. «Карусель» (Carousel Brainstorming Technique/Rotating Review) 

Карусель является вариацией мозгового штурма. Карусельный мозго-

вой штурм обеспечивает основу для изучения новой информации или ана-

лиза существующей информации посредством движения, разговора и раз-

мышления.  Карусель - это совместная учебная деятельность, которая может 

быть использована как для обнаружения и обсуждения фоновых знаний до 

изучения новой темы, так и для обзора уже изученного материала. Эта тех-

ника позволяет проводить обсуждение в небольших группах, а затем дает 

возможность провести рефлексию. 

Участвуя в карусельном мозговом штурме, небольшие группы студен-

тов вращаются по классу, останавливаясь на различных “станциях” на опре-

деленный промежуток времени (обычно 1-2 минуты). На каждой станции 

студенты активизируют свои предварительные знания по теме или концеп-

ции и делятся своими идеями со своим собеседником [129].  
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6. Сеть ассоциативных связей (САС) 

САС – вариация мозгового штурма, используемая для разработки все-

стороннего рассмотрения проблемы. Сеть ассоциативных связей нацелена 

на поиск связей между предметами, идеями, представлениями.  

Данная форма работы позволяет четко сформулировать основную 

цель дискуссии. Образуется центральная идея, которая порождает в свою 

очередь собственную структуру. Тем самым, легко добавить новую инфор-

мацию [15].  

Свойства САС:  

-  универсальность (применимы на всех этапах обучения, возмож-

ность использования разных форм работы (индивидуальная, групповая кол-

лективная) или комбинация нескольких форм работ); 

-  иерархичность (представляют основные и частные понятия, отра-

жают причинно-следственные связи); 

-  ассоциативность (набор понятий не ограничен и индивидуален, по-

стоянное возобновление понятий и связей между ними) [85]. 

Нами были рассмотрены дискуссионные формы организации учеб-

ного занятия, помогающих вовлечь студентов в процесс обучения и активи-

зировать на познавательную деятельность.  

Игровые формы организации процесса обучения являются еще одним 

способом перехода от пассивного усвоения знаний к активному.   

Игровые формы моделируют учебно-профессиональную деятель-

ность. Ситуацию в игре можно разыгрывать многократно, пока участники 

не будут удовлетворены качеством выполнения той или иной роли. Игровые 

формы организации обучения повышают мотивацию и устанавливают пози-

тивный эмоциональный фон. Существуют ролевые, имитационные, дело-

вые, организационно-деятельностные игры [136, 44, 46, 106].   

Рассмотрим некоторые разновидности игровых форм организации 

обучения. 

1. Ролевая игра  
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Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с зара-

нее распределенными ролями. Главной задачей ролевой игры является овла-

дение определенной поведенческой или эмоциональной моделью поведения 

в условиях жизненных ситуаций («метод Уолта Диснея») [136, 16, 17, 25, 

92]. 

2. Игра с мухобойками  

Поскольку словарный запас является основным источником построе-

ния языка, учащиеся смогут понять аудирование, говорение, чтение и 

письмо, когда у них будет достаточно богат словарный запас. 

 Одной из стратегий, которая может быть использована для обучения 

лексике, является игра с мухобойками. Это игра, в которой студенты 

должны указать слово на доске, используя инструкцию учителя. Эта игра 

может быть ценном инструментом в увеличении словарного запаса студен-

тов. В игре студентам предлагается быть активными и творческими в поиске 

слов, основанных на определенной подсказке. Эта игра достаточно инте-

ресна и может изменить неверное суждение о том, что изучение иностран-

ного языка сложно и скучно [132].  

Кроме того, К. Харинг утверждает, что в игре с мухобойками есть три 

раунда или уровня. В первом раунде педагог говорит обучающимся что-то 

простое. Например, педагог говорит слово, и двое участников из разных ко-

манд должны найти его на доске. Во втором раунде преподаватель распре-

деляет студентов по разным парам, так что они соревнуются с разными 

людьми из противоположной команды. В это время преподаватель произно-

сит слово на родном языке обучающихся, и они должны найти иностранное. 

В последнем раунде педагог дает подсказки, например, намекает на что-то, 

что мы носим на ногах. После этого учащиеся должны найти возможный 

ответ на доске [131].  

 

3. Игра с мячом  
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Игры с мячом - это отличный способ повторить изученный материал 

со студентами, прежде чем перейти к представлению новой информации 

(например, повторение лексики по теме «даты, числительные, неправиль-

ные глаголы, местоимения, математические примеры и т.д.). Такие игры вы-

зывают положительный отклик как у детей младшего возраста и подрост-

ков, так и у взрослых людей. 

Многочисленные вариации игр с мячом применимы для того, чтобы 

сделать занятия более увлекательным и продуктивным [126]. 

4. Диктант «спина к спине» (Rückendiktat) 

«Rückendiktat» или диктант «спина к спине».  Суть такого диктанта 

заключается в том, что студеты получают одинаковые, заранее подготовлен-

ные, тексты по теме занятия, но с разными пропущенными словами (вариант 

А и вариант В). Стоя или сидя спиной друг к другу, они диктуют текст, впи-

сывая в пропуски недостающие слова. В итоге у каждого должен получиться 

полный вариант текста. В процессе аудирования проверяется знание обуча-

ющимися значения слов и их написание [95]. 

5. Беговой диктант (Laufdiktat) 

Особенностью данного вида диктанта является то, что он проводится 

в движении: обучающиеся бегают от своей парты до стены/другой парты/ 

коридора (на расстояние 3-5 метров), где висит текст диктанта, запоминает 

предложения (слово, смысловую единицу), бежит обратно и записы-

вает. При этом роль преподавателя – второстепенна, а студенты могут вы-

полнять задания индивидуально, в парах или группах [11].   

Дискуссионные формы организации обучения могут быть еще эффек-

тивнее посредством игры, моделирующей учебно-профессиональную дея-

тельность. Несмотря на то, что игровые и дискуссионные формы могут при-

меняться как самостоятельные формы организации обучения, смешанные 

формы работы также приоритетны в активном обучении. 

Смешанные формы организации обучения – это формы, включающие 

в себя черты как дискуссионных, так и игровых форм.  
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1. Метод деловой поездки («Выездной семинар») 

«Выездной семинар» – это серия выездных занятий, где главная со-

ставляющая – это практическая деятельность самих обучающихся в реаль-

ной обстановке. Такие занятия дают конкретные наглядные представления, 

связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов. Важным 

этапом такого семинара – коллективное обсуждение деталей проведенного 

семинара на аудиторных занятиях [61]. 

2. Метод разбора документов («Баскетбольная корзина») 

Метод обучения основывается на имитации ситуаций, наиболее часто 

встречающихся в работе руководителей. Участники занимают роли руково-

дящих должностей. Их задача – за определенное время упорядочить доку-

менты, выявить вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения, 

принять все необходимые решения, подготовить соответствующие матери-

алы и документы. Метод «Баскетбольная корзина» способствует развитию 

аналитических способностей, систематизации и отбору наиболее важной 

информации с ее последующей классификацией с учетом важности и сроч-

ности. Все перечисленные шаги позволяют сформулировать пути решения 

различных проблем [82]. 

3. Метод инцидента 

Метод инцидента предполагает обсуждение острых и противоречи-

вых ситуаций. Цель метода – развить умение принимать решения в сложных 

социальных ситуациях и развить способность к принятию ответственных 

решений. Особенностью данного метода является недостаточная информа-

ция о случае/ ситуации/ проблеме. В связи с чем, обучающиеся должны сами 

собрать и проанализировать информацию для решения того или иного во-

проса [112]. 

4. Метод «Лабиринта действий» 

Обучающиеся получают детальное описание случаев или ситуаций, 

которые могут возникнуть в их будущей профессиональной деятельности. 

К каждой ситуации прилагается список действий, где один или несколько 
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вариантов являются приемлемыми для решения данной проблемы. Таким 

образом, студенты могут решить задачу нескольким способами. «Лабиринт 

действий» применяется, когда есть потребность в том, чтобы научить 

быстро и корректно ориентироваться в поливариантных ситуациях. Для 

того, чтобы активизировать мышление обучающихся, задания усложняют: 

различия в возможных действиях поэтапно делаются все более тонкими 

[61].  

5. Кейс-метод  

Кейс-метод (от английского «case» – случай, ситуация) – метод про-

блемно-ситуативного анализа, основанный на обучении путем решения кон-

кретных задач – ситуаций (кейсов). Кейс-метод направлен на изучение, ана-

лиз и принятие решений по ситуации из прошлого, или которая может воз-

никнуть в будущем при определенных обстоятельствах. Выделяют полевые 

кейсы (реальные), и кресельные (вымышленные). Задача студентов – про-

анализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возмож-

ные решения и выбрать самое лучшее из них [28, 72].  

Помимо дискуссионных, игровых и смешанных форм организации 

обучения, существуют комплексные формы организации обучения. 

Однако принципиальным отличием комплексных форм от вышепере-

численных является то, что они затрагивают конкретный аспект про-

цесса/ситуации, и, как правило, не имеют определенного сюжета [66].  

Примером комплексной формы организации обучения является тре-

нинг. В отличие от игры, которая является имитационной и позволяет при-

менить знания сразу на практике (задает модель поведения), тренинг выра-

батывает изолированные навыки вне «контекста» [66]. 

Тренинг (англ. train — обучать) — активное обучение, направленное 

на развитие знаний, умений, навыков и социальных установок [17, 122].  

Тренинг может рассматриваться с точки зрения:  

-  тренировки, т.е. формирование и отработка умений и навыков;  
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-  формы активного обучения, с целью передачи знаний, развития не-

которых умений и навыков.  

Тренинг направлен на изменения и в сознании, и в формировании 

навыков. Данный тренинг довольно часто направлен на смену социальных 

установок и развитие умений и опыта в области межличностной коммуни-

кации [135, 88]. 

Существуют определенные правила организации активного (интерак-

тивного) обучения, а именно:  

-  все участники вовлечены в совместную работу;  

-  наличие психологической подготовки участников: все студенты 

должны быть психологически готовы к непосредственному контакту в той 

или иной форме работы;  

-  ограниченное число участников в технологии интерактива: опти-

мальное количество – до 25 человек; 

-  подготовленное помещение обеспечивает свободное перемещение 

как в больших, так и малых группах;  

-  четкий регламент (тайминг);  

-  разделение участников на группы сначала лучше строить на добро-

вольной основе, затем уместнее принцип случайного выбора [75]. 

Педагог должен соблюдать условия организации интерактивного обу-

чения, такие как:  

-  доверительное и позитивное отношение между всеми участниками 

интеракции;  

-  демократический стиль;  

-  активное сотрудничество;  

-  опора на личный опыт и мировоззрение студента;  

-  вариативные формы и методы подачи информации, обеспечиваю-

щих мобильность обучающихся;  

-  обеспечение внешней и внутренней мотивации деятельности, а 

также взаимомотивации обучающихся [98].  
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Задачи интерактивных форм обучения – обеспечить высокой мотива-

цией, укрепить знания, активизировать творческий потенциал и фантазию, 

коммуникабельность, способствовать выражению активной жизненной по-

зиции, создать командный дух, дать свободу самовыражения, сделать ак-

цент на взаимоуважение и демократичность. 

Результатом интерактивного обучения являются:  

-  развитие познавательной и мыслительной деятельности;  

-  включение обучающихся в процесс познания, освоения нового ма-

териала не в качестве активных участников;  

-  развитие анализа и критического мышления;  

-  усиление мотивации к изучению той или иной дисциплины;  

-  создание дружелюбной и творческой атмосферы во время занятия;  

-  развитие коммуникативных компетенций обучающихся;  

-  увеличение объема самостоятельной работы (сокращение традици-

онных форм работы);  

-  гибкость процесса обучения – студенты могут влиять на процесс 

обучения;  

-  использование электронных тестов в качестве форм контроля для 

повышения объективности оценки знаний, умений и компетенций студен-

тов;  

-  применение интерактивных технологий подразумевает постоянный 

контакт студента с преподавателем и друг с другом [69].  

Рассмотрев понятие «интерактивные формы обучения» и их основные 

виды, можно сделать следующие выводы: 

-  интерактивные формы относятся к инновационным методам обуче-

ния; 

-  интеракция активизирует познавательную деятельность студентов; 

-  подобные формы работы стимулируют студентов на самостоятель-

ное осмысление учебного материала; 
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-  интеракция является неотъемлемым условием для самореализации 

личности обучающихся в учебной деятельности. 

1.2 Модель формирования лексической компетенции у студентов 

языковых факультетов 

Изучив научную литературу по нашей теме, мы выяснили, что на се-

годняшний день в теории и практике подготовки будущих специалистов 

накоплен достаточный опыт формирования лексической компетенции. Од-

нако отметим, что проблема формирования ЛК будущих педагогов с интер-

активной точки зрения остается одной из наиболее актуальных, но недоста-

точно разработанной. Невозможность использования для ее решения суще-

ствующих педагогических систем привела нас к необходимости разработки 

авторской модели, отвечающей современным требованиям ФГОС ВО 3++.  

Разработанная модель формирования лексической компетенции дает 

возможность реализовать прогнозирование, то есть научно обоснованное 

предвидение ожидаемого процесса. 

 Формирование лексической компетенции представляет собой целена-

правленную, динамическую модель фрагмента педагогической действи-

тельности, который включает в себя информацию теоретико-методологиче-

ского и методико-технологического характера, определяющую логику раз-

вёртывания исследуемого процесса в контексте обучения иностранному 

языку в высшей школе. Исходя из этого, нами была разработана модель фор-

мирования ЛК у студентов языкового факультета, которая может приме-

няться как преподавателями, так и самими студентами.  

Модель формирования лексической компетенции у студентов языко-

вых факультетов представляет собой образовательную систему.  

Реализация методики формирования лексической компетенции пред-

полагает три этапа: подготовительный, моделирующий, эвристический.  

Данные этапы обеспечивают формирование ценностного отношения 
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к овладению ЛК и когнитивное развитие студентов. Кроме того, развива-

ются навыки интерактивной деятельности, которые способствуют развитию 

самостоятельности и навыкам сотрудничества.  

Говоря о структурной организации разработанной модели, следует от-

метить тот факт, что она характеризуется наличием устойчивых связей 

между её компонентами. Каждый структурный компонент несет в себе 

функциональное значение. Модель формирования лексической компетен-

ции представлена в исследовании как целостный интегративный конструкт, 

содержащий в себе взаимосвязанные и взаимозависимые компоненты: целе-

вой, содержательный, деятельностный и результативно-рефлексивный. 

Данные компоненты в совокупной реализации помогают достичь постав-

ленную цель.  

Целевой компонент представлен единством цели и вытекающей из 

взаимосвязанных задач, комплексное решение которых обеспечивает фор-

мирование ЛК у студентов при обучении иностранному языку. На основа-

нии теоретического анализа сущности исследуемого феномена было опре-

делено, что лексическая компетенция представляют собой способность че-

ловека детерминировать контекстуальное значение слова, сравнивать объем 

его значения в двух языках, осознавать структуру семантики слова и выде-

лять специфически национальное в значении слова с помощью лексических 

знаний, навыков, умений совместно с персональным языковым и речевым 

опытом. Данный состав навыков составляет содержание целевого компо-

нента разработанной нами модели.  

Содержательный компонент методической модели, продиктованный 

основной целью её функционирования, отражает процесс формирования ЛК 

на основе взаимодействия преподавателя и студента. Содержание иноязыч-

ного образования выступает в качестве основного средства формирования 

ЛК у студентов языковых факультетов. Содержательный компонент модели 

представляет собой совокупность структурно функциональных компонен-
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тов лексической компетенции, показывающих логику развёртывания интер-

активной деятельности. Данный компонент выполняет следующие функ-

ции: воспитательную (формирование качеств личности обучающегося), 

обучающую, развивающую (овладение знаниями, умениями, развитие мо-

тивации). 

Деятельностный компонент включает в себя интерактивные формы 

взаимодействия: игра с мухобойками и мячом, «идейная карусель», метод 

«САС», «беговый диктант», диктант «спина к спине». Данные игровые 

формы позволяют реализовать системно-деятельностный подход. Эффек-

тивность данных форм достигается за счет вариации форм социального вза-

имодействия: фронтальная, парная, групповая формы.   

Результативно-рефлексивный компонент демонстрирует окончатель-

ный результат организованного образовательного процесса. Результативно-

рефлексивный компонент модели включает выявление признаков сформи-

рованности лексической компетенции и установления на основе их оценки 

степени ее выраженности.  

Полноценная работоспособность модели достигается за счет совокуп-

ности всех её компонентов. При этом важно определить функции препода-

вателя, который содействует формированию лексической компетенции у 

студента, и передает функции самоуправления обучающегося данным про-

цессом. Педагогическое содействие состоит в тех или иных видах стимули-

рования, поддержки обучающихся в их самостоятельной деятельности, 

направленной на достижение потенциально возможного уровня овладения 

ЛК.  

На рисунке 3 представлена модель формирования лексической компе-

тенции у студентов при обучении иностранному языку в вузе. 
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Рисунок 3 – Модель формирования лексической компетенции у студентов языко-

вых факультетов с использованием интерактивных форм обучения
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Особенность данной модели состоит в том, что изменения в одном из 

компонентов влекут за собой изменения в остальных. В результате оказыва-

ется влияние на весь процесс формирования лексической компетенции у 

студентов языковых факультетов.  

Из этого следует, что модель есть единство целей, содержания, техно-

логий их реализации и результата.  

Созданная нами модель будет успешно функционировать при соблю-

дении педагогических условий. 

1.3 Педагогические условия функционирования модели форми-

рования лексической компетенции у студентов языковых факульте-

тов 

Прежде чем рассмотреть педагогические условия эффективного фор-

мирования лексической компетенции у студентов языковых факультетов, 

необходимо остановиться на определении понятия «условие». 

Условие в качестве философского аспекта, выражается отношением 

предмета/процесса к окружающим его явлениям, без которых он не может 

существовать [116]. 

Понятие «условия» с точки зрения дидактики – это комплекс мер в 

учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение обучающи-

мися определенного уровня развития. 

Ученые-исследователи определяют педагогические условия как об-

стоятельства, которые могут ускорить, либо затруднить проявление педаго-

гических закономерностей. На основании целенаправленного отбора содер-

жания, форм, методов и приемов, педагогических ситуаций в учебно-воспи-

тательном процессе формируются конкретные педагогические условия. 

Педагогические условия организации обучения разрабатывались та-

кими исследователями, как Ю.К. Бабанским, В.П. Беспалько, Э.Ф. Зеером, 

М.В.  Клариной, В.Я.  Ляудис, Н.А. Менчинской, В.В. Сериковой и т.п. 

 Формулировка педагогических условий эффективного формирования 
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лексической компетенции, была достигнута через: 

- рассмотрение понятия лексической компетенции у студентов язы-

кового факультета (иностранных языков); 

- выявление особенностей формирования лексической компетенции 

у студентов факультета иностранных языков в процессе профессиональной 

подготовки. 

На основании этого нами выявлены педагогические условия, способ-

ствующие эффективному формированию лексической компетенции у сту-

дентов факультета иностранных языков: 

1. формирование у студентов положительной мотивации к овладению 

ЛК; 

2. вовлечение студентов в интеракцию, переход обучающихся с объ-

ектной в субъектную позицию; 

3. организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления деятельностью обучающихся. 

Таким образом, мы полагаем, что при соблюдении выделенных усло-

вий, процесс формирования лексической компетенции у студентов языко-

вых факультетов будет более эффективным. 

Проанализируем каждое педагогическое условие. 

Первое педагогическое условие - формирование у студента положи-

тельной мотивации к овладению лексической компетенции. Оно осно-

вано на том, что процесс формирования лексической компетенции носит ин-

дивидуальный характер и требует активного участия обучающихся и их за-

интересованности. 

Вопросам мотивации обучения в психолого-педагогической литера-

туре уделяется особое внимание. Мотивацию как компонент обучения рас-

сматривали П.Я. Гальперин, Ю.Н. Кулюткин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина 

и другие. Под мотивацией исследователи понимают совокупность всех мо-

тивов личности, стимулирующих и направляющих его деятельность [117]. 

Процесс формирования положительной мотивации к овладению ЛК у 
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студентов предполагает знание их мотивов учения. Термин «мотив» описы-

вается учеными как форма проявления потребности, побуждение индивида 

к какой-либо деятельности (по А.Н. Леонтьеву, В.Н. Мясищеву, С.Л. Рубин-

штейну). Исследователями доказано, что одна и та же потребность может 

активизировать несколько мотивов деятельности человека одновременно. 

На сегодняшний день в психолого-педагогической литературе существует 

множество классификаций мотивов. Наибольший интерес для данного ис-

следования представляет классификация мотивов, в соответствии с которой 

ученые выделяют внешние и внутренние. 

Формирование осознанных и устойчивых внутренних мотивов к изу-

чению вокабуляра у студентов выступает залогом результативности про-

цесса формирования лексической компетенции [49]. 

Систематическое вовлечение обучающихся в активную деятельность 

будет помогать осознанию значимости обучения в целом. 

Эффективное влияние этого педагогического условия характеризуют: 

заинтересованность обучающихся в изучении нового вокабуляра, актив-

ность в ходе формирования лексической компетенции, динамика развития 

уровня ЛК у студентов факультета иностранных языков, удовлетворенность 

учебной деятельностью, повышение самооценки. 

Вторым педагогическим условием является включение студентов в 

интеракцию, обеспечивающей переход студента с объектной в субъект-

ную позицию. 

Становление лексической компетенции у студентов факультета может 

осуществляться только в активной деятельности, а формы социального вза-

имодействия способствуют данному процессу. 

Некоторые ученые считают, что в настоящее время в условиях беско-

нечного потока информации и развития новых информационных техноло-

гий следует быть самостоятельным, творческим, желающим самосовершен-

ствоваться и способным приспосабливаться к меняющимся обстоятель-



 

46 

 

ствам. Однако очень часто в вузе студенты не готовы к активной деятельно-

сти и сталкиваются с трудностями при взаимодействии друг с другом. Пре-

подаватели также имеют затруднения при организации интерактивной дея-

тельности студентов. 

Вследствие этого, для успешного формирования лексической компе-

тенции, необходимо соблюсти одно из педагогических условий, а именно 

включение студента в деятельность через интеракцию. Так, интеракция 

обеспечивает переход студента с объектной в субъектную позицию, т.е. сту-

дент действует как активный субъект, и все общефункциональные психоло-

гические механизмы подключаются при решении познавательных и комму-

никативных задач [100]. 

Важно понимать, что межличностное субъектно-субъектное взаимо-

действие выступает важным посылом осознания студентом позиции субъ-

екта деятельности. В этот момент происходит сдвиг акцентов с объектной 

позиции на субъектную инициативную позицию студента. Студент – цен-

тральная фигура учебного процесса. При этом преподаватель принимает 

другую роль и функцию в рамках занятий. Он выступает в качестве консуль-

танта учебного процесса, координатором, который предоставляет студентам 

всю необходимую помощь и поддержку. Все действия педагога направлены 

на формирование условий, обеспечивающих становление студента субъек-

том своей деятельности. 

Формирование субъекта деятельности совершается в ходе социаль-

ного взаимодействия, в форме групповой беседы, дискуссий, микропрепо-

давания, ролевой игры, педагогической практики и т.п. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что включение студента в ин-

терактивную деятельность, обеспечивает переход студента с объектной в 

субъектную позицию. Интеракция также способствует формированию лек-

сической компетенции. Кроме того, у студентов возникает понимание сути 

интерактивного обучения в рамках профессиональной деятельности. Педа-
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гогическая интеракция способствует формированию объективных крите-

риев для самоанализа и самооценки как субъекта деятельности студентов; 

созданию ценностных ориентиров в будущей профессиональной сфере; 

установке на профессиональное саморазвитие и личностный рост. 

Охарактеризуем следующее педагогическое условие формирования 

лексической компетенции у студентов языковых факультетов - организа-

ция педагогического взаимодействия с нарастающей степенью само-

управления деятельностью обучающихся. 

Как отмечает Н.Ф. Голованова, педагогическое взаимодействие явля-

ется важным условием успешности формирования навыков самостоятель-

ности в обучении, особенно на начальной стадии [22]. При этом основной 

результат педагогической интеракции должен выражаться в наращивании 

самостоятельности в деятельности обучающихся [99].  

Самостоятельность в обучении студентов – это применение системы 

внешних и внутренних воздействий организующего, регулирующего, сти-

мулирующего и саморегулирующего характера. Подобного рода формы воз-

действия формируют и поддерживают на должном уровне физическую и 

психическую готовность обучающихся к достижению заданного результата 

учебной деятельности кратчайшим путем. Кроме того, управление обуче-

нием способствует продвижению от умений низшего порядка к высшему (в 

процессе самостоятельного овладения учебным материалом) и к самосовер-

шенствованию на базе самоуправления [13]. 

В концепции управления самостоятельной деятельностью Г.М. Бурде-

нюк выделяет три взаимозависимых этапа: 

- организация управления, сюда относится решение вопросов орга-

низационного плана, стимулирующих самоорганизацию студентов; 

- регуляция управления, которая предусматривает наличие средств, 

поддерживающих деятельность на конкретном уровне активности студен-

тов; 

- стимуляция управления, представляющая собой систему средств, 

оказывающих влияние на мотивацию обучающихся во время всего процесса 
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самообразования [13]. 

Имеются разнообразные подходы к самоуправлению у студентов. 

По убеждению А.С. Бароненко, педагог должен присутствовать и ко-

ординировать самообразовательную деятельность обучающихся. Автор ак-

центирует внимание на том, что всем процессом обучения определяется 

подготовка к самостоятельности студентов, а педагог всей своей педагоги-

ческой деятельностью учит учиться [7]. 

По мнению В.П. Панюшкина, субъект-субъектное взаимодействие на 

уровне организации обучения навыкам активной деятельности студентов за-

ключается в трех фазах управления, а именно: 

- деятельность, разделенная между преподавателем и обучающи-

мися;  

- имитационные действия обучающихся;  

- действия студентов с подражательными элементами. 

«Согласование деятельности» студента с преподавателем содержит:  

-  саморегулируемые действия студентов;  

- самоорганизуемые действия студентов;  

- самопобуждаемые действия обучающихся. 

Партнерство в совершенствовании освоения деятельности [83]. 

По степени самостоятельности обучающихся создана классификация 

типов учебной деятельности по принципу динамики способов управления 

(по Н.А. Качалову и С.Ф. Шатилову): 

- преподаватель целиком управляет учебной деятельностью; 

- преподаватель полностью, но опосредованно управляет процессом; 

- преподаватель частично опосредованно управляет; 

- студенты осуществляют деятельность полностью самостоятельно 

[47]. 

Для того чтобы планомерно увеличить самостоятельность студентов 

в управлении своей деятельностью, необходимо создание при формирова-
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нии лексической компетенции такого взаимодействия преподавателя и сту-

дентов, при котором происходит видоизменение обучения таким образом, 

чтобы деятельность студента организовалась и реализовалась по модели 

«сначала под руководством преподавателя; в управляющем взаимодействии 

– на более качественном уровне; затем в условиях равноправного управле-

ния, и только потом - в режиме самоуправления» [76]. 

Самоанализ является важнейшим умением при самоуправлении соб-

ственной активной деятельностью. Перспективной целью самоанализа сту-

дентов выступает развитие их рефлексии, проявленной в осознании смысла 

подготовки к самостоятельной деятельности и в овладении самоуправле-

нием своей деятельностью (стимуляцией, саморегуляцией, самоорганиза-

цией управления). Промежуточными целями самоанализа считается полу-

чение информации о сформированности знаний и умений  

на всех элементных уровнях (мотивации, планирования и организации, реа-

лизации, контроля и коррекции); выявление факторов, затрудняющих эф-

фективную реализацию самообразования; осуществление своевременной 

коррекции; определение направления последующей работы по развитию 

знаний и умений при взаимодействии студентов. В психологии личностная 

рефлексия занимает особое положение. Она позволяет направлять, органи-

зовать деятельность и поведение. При этом рефлексия выступает в качестве 

средства самоуправления деятельностью: умение устанавливать перспек-

тивные цели (ее опережающее свойство) и оценивать их достижение (ретро-

спективное свойство). Владея умениями самоанализа и самооценки, люди 

способны к самоорганизуемой, самоуправляемой деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, нами были выявлены следующие пе-

дагогические условия, способствующие эффективному формированию лек-

сической компетенции у студентов неязыкового вуза: 

-  формирование у студентов положительной мотивации осуществле-

ния интерактивной деятельности; 
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- включение студента в интеракцию, обеспечивающую переход сту-

дента с объектной в субъектную позицию; 

-   организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления обучающихся. 

Сформулированные педагогические условия эффективного функцио-

нирования разработанной модели формирования лексической компетенции 

у студентов факультета иностранных языков являются необходимыми и 

подлежат проверке на практике в условиях педагогического эксперимента. 

Выводы по первой главе 

В результате проведенного теоретического анализа выявлено, что, не-

смотря на существующий интерес ученых и значительность полученных ре-

зультатов, проблема интерактивного формирования лексической компетен-

ции у студентов языковых факультетов остается недостаточно изученной. 

Однако формирование лексической компетенции у студентов является 

необходимостью с учетом условий и требований современного общества. 

Социум заинтересован в том, чтобы граждане постоянно повышали свою 

квалификацию за счет профессионального саморазвития, были коммуника-

бельными на разных социальных уровнях, а также были способны к крити-

ческому мышлению для того, чтобы четко понимать, где и каким образом 

приобретаемые ими знания могут быть применены в профессиональной 

сфере.  

Под интерактивными формами обучения мы будем понимать ком-

плекс правил организации взаимодействия преподавателя и обучающихся 

посредством обучающих игр, которые обеспечивают продуктивное, когни-

тивное, субъект-субъектное общение, результатом которого является созда-

ние условий для проживания обучающимися ситуации успеха в учебной де-

ятельности и обогащения их мотивационной сферы. 

Модель формирования лексической компетенции у студентов языко-
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вых факультетов представляет собой образовательную систему. Разработан-

ная модель состоит из следующих компонентов: целевого, содержатель-

ного, деятельностного и результативно-рефлексивного.  

Реализация методики формирования лексической компетенции пред-

полагает три этапа: подготовительный, моделирующий, эвристический. 

Пути формирования лексической компетенции обучающихся можно 

структурировать по трем направлениям. Данные этапы способствуют фор-

мированию ценностного отношения к процессу обучения и когнитивному 

развитию студента. При этом мы наблюдаем развитие навыков самостоя-

тельности и сотрудничества в деятельности. 

В нашем исследовании были выделены следующие педагогические 

условия, способствующие эффективному формированию лексической ком-

петенции у студентов языковых факультетов: 

-   формирование у студентов положительной мотивации к овладению 

лексической компетенцией; 

- включение студента в интерактивную деятельность, а значит, пе-

реход обучающегося с объектной в субъектную позицию; 

-   организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самостоятельности деятельностью обучающихся. 

Выявление и обоснование перечисленных педагогических условий 

поспособствует успешной реализации разработанной модели формирова-

ния лексической компетенции у студентов факультета иностранных языков. 

Данный аспект будет рассмотрен во второй главе. 

На проверку выдвинутых положений направлена практическая часть 

нашего исследования. 

 

ГЛАВА 2. АПРОБАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ РАБОТЫ ПРИ 

РАЗВИТИИ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 
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ЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

2.1  Цели, задачи и этапы опытно-экспериментальной работы 

 

Под педагогическим экспериментом современная педагогика высшей 

школы понимает метод исследования, который используется с целью выяс-

нения эффективности применения отдельных методов и средств обучения и 

воспитания [2]. 

Эксперимент дает возможность разделить педагогические явления на 

их составные компоненты; позволяет изменить условия, в которых эти ком-

поненты функционируют; помогает выявить и проверить воздействие на ре-

зультаты отдельно взятых факторов, проследить развитие отдельных сторон 

и связей; фиксировать наиболее или менее точно полученные результаты. 

Эксперимент может служить для проверки частных и общих гипотез, уточ-

нения отдельных выводов теории, установления и уточнения фактов, опре-

деления эффективности используемых средств и т.д. [21]. 

Педагогические эксперименты в зависимости от цели, которую пре-

следуют исследование, можно разделить на: 

1. констатирующий эксперимент, где исследуются вопросы педаго-

гической теории и практики из жизни. Этот эксперимент проводится в 

начале исследования. Цель данного эксперимента – обнаружить положи-

тельные и отрицательные аспекты изучаемой проблемы; 

2. формирующий эксперимент, при котором апробируются новые 

педагогические технологии, вводятся новое содержание, формы, методы 

обучения и воспитания, внедряются инновационные программы, вносятся 

коррективы в традиционные учебные планы и т.д. При эффективных резуль-

татах предположениях подтверждается и полученные сведения подверга-

ются последующему научно-теоретическому анализу и делаются необходи-

мые выводы; 

3. контрольный – это заключительный этап исследования определён-
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ной проблемы. Его целью является проверка полученных выводов и разра-

ботанной методики в массовой педагогической практике; апробация мето-

дики в работе других учебных заведений и педагогов. Если контрольный 

эксперимент подтверждает сделанные выводы, то исследователь обобщает 

полученные результаты, которые в дальнейшем становятся теоретическим 

и методическим достоянием педагогики. 

Чаще всего выделенные виды эксперимента применяются ком-

плексно. Они составляют целостную взаимосвязанную, последовательную 

модель исследования. 

В рамках педагогического эксперимента в основном применяются 

следующие методы: изучение литературы и других источников (в том числе 

изучение документации), наблюдение, беседа, опрос (интервью и анкетиро-

вание), тестирование (метод тестов), изучение продуктов деятельности, оце-

нивание. 

Каждый из перечисленных методов педагогического эксперимента 

описан В.И. Загвязинским, Р. В. Атахановым, Ю.К. Бабанским и др. Пред-

ставим их краткую характеристику. 

Изучение литературы, нормативных документов, электронных ресур-

сов и других источников, содержащих факты, характеризующие историю и 

современное состояние изучаемого объекта, является одним из способов со-

здания первичных представлений и исходной концепции о предмете иссле-

дования. Изучение литературы и документов продолжается на протяжении 

всего исследования [36]. 

Наблюдение является одним из основных методов исследования в 

психологии и педагогике. Наблюдение можно толковать и как предвари-

тельное изучение исследователем существующих данных. Наблюдение мо-

жет быть ориентировано на исследование динамики процесса, пролонгиро-

ванных итогов нововведений, изменений объекта на протяжении конкрет-

ного промежутка времени. 

Беседа как исследовательский метод дает возможность основательнее 
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познать психологические характерные черты личности человека, харак-

тер уровень его знаний, интересов.  

Беседа применима, когда есть необходимость доказать или опроверг-

нуть информацию, полученную ранее с помощью других методов. Метод 

беседы в зависимости от характера вопросов и самого исследования может 

преобразовываться в метод опроса. 

Метод опроса используется в двух основных формах:  в виде интер-

вью (устного опроса) и в виде анкетирования (письменного опроса).  

Интервью – разновидность опроса, в котором ставится задача выявить 

опыт, оценки, точку зрения опрашиваемого по его ответам на какой-

либо предварительно сформулированный вопрос или группу вопросов [63]. 

Анкетирование – вариант опроса, когда на основе анализа письмен-

ных ответов респондентов устанавливаются и достигаются определенные 

цели. 

Тестирование – это исследовательский метод с последующим анали-

зом, направленный на выявление уровня знаний, умений и навыков, способ-

ностей и других личностных качеств через выполнения испытуемыми ряда 

определенных заданий [37]. 

Важнейшим этапом научного исследования является опытно-экспери-

ментальная работа. 

В первой главе настоящего исследования мы рассмотрели теоретиче-

ские аспекты исследуемой проблемы и описали разработанную модель фор-

мирования лексической компетенции у студентов языковых факульте-

тов с точки зрения интерактивной формы обучения и педагогические усло-

вия ее эффективного функционирования и развития. 
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Организованная нами опытно-экспериментальная работа была прове-

дена с целью проверки эффективность разработанной модели формирова-

ния лексической компетенции у студентов, функционирующей на основе 

выявленных педагогических условий. 

На основе гипотезы, цели и задач исследования осуществлялось пла-

нирование опытно-экспериментальной работы. 

Цель опытно-экспериментальной работы состояла в формировании 

лексической компетенции у студентов языковых факультетов с точки зре-

ния интерактивной формы обучения. Учитывая цель исследования были по-

ставлены следующие задачи: 

1. провести констатирующий этап эксперимента, направленный на 

первичную оценку уровня сформированности лексической компетенции у 

студентов языкового факультета (иностранных языков); 

2. провести формирующий этап эксперимента, направленный на внед-

рение разработанного комплекса упражнений в практическом обучение; 

3. провести обобщающий этап эксперимента, направленный на кон-

трольную оценку уровня сформированности лексической компетенции у 

студентов языкового факультета, с последующим анализом и обработкой 

полученных результатов, составлением выводов и подведением итогов. 

При проведении опытно-экспериментальной работы были использо-

ваны, наряду с экспериментом, и такие методы исследования, как наблюде-

ние за деятельностью студентов в ходе обучения, тестирование, статистико-

математическая обработка результатов, анализ и интерпретация получен-

ных результатов. 
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2.2  Ход и результат опытно-экспериментальной работы по 

применению модели формирования лексической компетенции у сту-

дентов языковых факультетов 

Теоретическое исследование способствовало выдвижению педагоги-

ческих условий функционирования разработанной модели формирования 

лексической компетенции у студентов языкового факультета: 

1. формирование у студентов положительной мотивации в овладе-

нии лексической компетенцией;  

2. включение участников образовательного процессав интерактив-

ную деятельность, обеспечивающую переход студента с объектной в субъ-

ектную позицию; 

3. организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления деятельностью обучающихся. 

Опытно-экспериментальная работа осуществлялась среди студентов 4 

курса факультета иностранных языков в Южно-Уральском государствен-

ном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ). Эксперимен-

тальная группа (ОФ-403-088-5-1) состояла из 12 человек; Контрольная 

группа (ОФ-403-088-5-2) – 11 человек, т. е. общая численность студентов 

педагогического эксперимента – 23 человека. В рамках занятий в экспери-

ментальной группе была реализована наша модель формирования лексиче-

ской компетенции у студентов языковых факультетов с точки зрения ин-

терактивной формы обучения, а также педагогические условия, необходи-

мые для работы данной модели. Обучающиеся контрольной группы занима-

лись по стандартной программе (учебник New Total English (Anvanced)). 

Эксперимент включал в себя три этапа: констатирующий, формирую-

щий и контрольный. 

На констатирующем этапе исследования стояла цель изучить станов-

ление и развитие исследуемой проблемы в теории и практике образования, 
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определялись цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, разрабатывался по-

нятийный аппарат, проводился анализ ФГОС ВО, анализировались диссер-

тационные исследования. 

Констатирующий этап эксперимента нацелен на выявление исходного 

уровня сформированности лексической компетенции у студентов экспери-

ментальной и контрольной групп. 

Задачи констатирующего этапа эксперимента: 

1.   подбор диагностирующих методик; 

2.   определение уровня сформированности лексической компетенции 

у студентов экспериментальной и контрольной групп; 

3.   разработка занятий с применением интерактивных упражнений, 

направленных на формирование лексической компетенции. 

Второй этап – формирующий. Содержанием данного этапа являлась 

реализация модели формирования лексической компетенции у студентов 

языковых факультетов с точки зрения интерактивной формы обучения, раз-

работка и внедрение педагогических условий её эффективного функциони-

рования. 

Целью формирующего этапа являлась апробация разработанной нами 

модели формирования лексической компетенции у студентов языковых фа-

культетов с точки зрения интерактивной формы обучения и достаточность 

педагогических условий для её эффективного функционирования. 

Задачи формирующего этапа эксперимента: 

1. апробировать интерактивные формы организации занятий по ан-

глийскому языку, направленных на формирование лексической компетен-

ции; 

2. проверить теоретические аспекты на практике посредством при-

менения соответствующего учебно-методического обеспечения, направлен-

ного на формирование лексической компетенции у студентов. 

Обобщающий этап заключался в обработке полученных результатов 
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после апробирования разработанной модели. Затем последовало оформле-

ния диссертационного исследования. 

Обобщающий этап эксперимента позволил оценить степень сформи-

рованности лексической компетенции после обучения студентов с примене-

нием разработанной нами модели. 

Задачи обобщающего этапа эксперимента: 

1. сравнить степень сформированности лексической компетенции у 

студентов до и после обучения с применением разработанной нами модели 

в экспериментальной группе; 

2. оценить эффективность разработанной нами модели в экспери-

ментальной группе по сравнению с контрольной группой; 

3. обработать результаты эксперимента с применением методов ста-

тистической обработки данных; 

4. определить практическую значимость нашего исследования. 

В ходе констатирующего эксперимента были проведены анкетирова-

ние и тестирование (приложение 1) для выявления доэкспериментального 

уровня сформированности лексической компетенции у студентов. Критери-

ями сформированности лексической компетенции выступили следующие 

компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексив-

ный. 

Основываясь на результаты анализа изученной литературы, нами 

были выделены три уровня сформированности лексической компетенции у 

студентов языкового факультета: низкий, средний, и высокий уровни. 

В зависимости от степени сформированности каждого компонента 

можно определить уровень сформированности лексической компетенции в 

целом. Уровни сформированности лексической компетенции у студентов 

факультета иностранных языков представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Уровни сформированности лексической компетенции у 

студентов языкового факультета (иностранных языков): 

 

 Мотивационный Когнитивный Деятельностный Рефлексивный 

 Слабая 

Потребность в 

обучении, низкий 

уровень 

мотивации к фор-

мированию ЛК 

Слабый комплекс 

профессиональных 

 знаний и отсутствие     

знаний о способах и 

методах формиро-

вания лексической 

компетенции  

Низкая 

способность 

к 

практической 

реализации 

обучения при 

формировании 

ЛК 

Низкая 

способность 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности 

 

 

 

Низкий 

 

 

 

 

 Понимание 

необходимости 

и ценности 

пополнения лек-

сического запаса 

Достаточно 

сформирована 

база 

профессиональных 

знаний, знаний о 

формировании ЛК 

Недостаточно 

развита 

способность к 

планированию и 

организации 

обучения при 

формировании 

ЛК 

Студент 

владеет 

минимальными 

навыками 

самоконтроля и 

самокоррекции 

 

Средний 

 

 

 

 Наличие 

ценностно- 

смысловой 

мотивации 

и 

потребности 

в 

формировании 

лексической ком-

петенции 

Устойчивая 

система знаний по 

предметам 

выбранного 

направления, 

владение лексиче-

ской компетенции  

Студент 

способен 

поставить цель, 

задачи, 

спланировать и 

организовать 

обучение при 

формировании 

ЛК 

Предъявляет 

высокие 

требования 

к 

результатам 

своих 

действий, 

способен 

анализировать, 

критически 

оценивать себя 

 

 

 

Высокий 

 

 

 

 

 
 

Для оценки мотивационного компонента мы провели тест (методика 

Ю.М. Орлова) с обозначенными вариантами ответов (приложение 1). 

Проведя анализ полученных данных теста, пришли к выводу о том, 

что 8% студентов в КГ и 15% студентов в ЭГ имеют высокую мотивацию к 
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изучению иностранного языка, они с удовольствием выполняют все зада-

ния, предложенные преподавателем, как в аудитории, так и дома, а также, 

они заинтересованы в пополнении словарного запаса. 76% в ЭГ и 75% сту-

дентов в КГ отметили, что не желают выполнять задания больше, чем под-

разумевает программа. 9% студентов в ЭГ и 17 % студентов в КГ мотивиро-

ваны больше на оценку, чем на знания. Т.е. изучение языка для них пред-

ставляет собой маловажный фактор для будущей карьеры. Используя полу-

ченные данные, мы сформировали сводную таблицу по результатам прове-

денного теста у студентов экспериментальной и контрольной групп. 

Таблица 4 – Распределение студентов экспериментальной и кон-

трольной группы по уровням сформированности мотивационого компо-

нента в ходе констатирующего эксперимента 
 

 

Группа 

Уровни сформированности мотивационого 

Компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 1 9 2 

9% 76% 15% 

Контрольная 2 8 1 

17% 75% 8% 

 

Полученные данные, отражающие информацию по уровням сфор-

мированности мотивационного компонента, представлены на рисунке 4. 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности мотивационного ком-

понента в процессе констатирующего этапа эксперимента 
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Анализируя полученные результаты можно сделать вывод, что уро-

вень сформированности мотивационного компонента в экспериментальной 

и контрольной группах для большинства студентов является сред-

ним, что свидетельствует недостаточном уровне сформированности этого 

компонента. 

Когнитивный компонент включает в себя прочность, системность и 

действенность лексических знаний, т.е. предполагается наличие и активиза-

ция знаний о лексических единицах. Для оценки знаний, мы предложили 

студентам тест с краткими ответами, позволяющий определить, насколько 

сформирована лексическая компетенция у студентов в рамках раздела 

“Challenges” (уч. New Total English (Anvanced)) (приложение 1). 

Уровень когнитивного компонента оценивался как высокий, если сту-

дент ответил на 18-20 вопросов верно (90-100%), средний, если студент от-

ветил на 13-17 (60-89%); низкий – если студент не ответил более, чем на 12 

вопросов (менее 60%). Исходя из полученных данных: в ЭГ 3 студента 

имеют высокий уровень, 7 студентов – средний, 2 – низкий. В КГ 1 студент 

имеет высокий уровень, 6 студентов – средний, 4 – низкий. 

Проанализировав результаты, мы пришли к выводу, что 25% в ЭГ и 

18% в КГ опрошенных имеют высокий уровень сформированности когни-

тивного компонента, 58% в ЭГ и 46% в КГ- средний уровень, 17% в ЭГ и 

36% в КГ – низкий уровень сформированности когнитивного компонента 

формирования ЛК. 

После проведения диагностики, мы объединили полученные данные в 

сводной таблице 5 оценки сформированности когнитивного компонента. 

Таблица 5 – Распределение студентов экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированности когнитивного компонента в ходе 

констатирующего эксперимента 
 

Группа 
Уровни сформированности когнитивного компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
3 7 2 

25% 58% 17% 



 

62 

 

Контрольная 
2 6 3 

18% 46% 36% 

 

 

На рисунке 5 отображены данные сформированности когнитивного 

компонента сформированности лексической компетенции у студентов экс-

периментальной и контрольной групп. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма распределение студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности когнитивного компо-

нента в ходе констатирующего эксперимента 

 

Таким образом, мы видим, что более половины обучающихся экспе-

риментальной и когнитивной группы имеют средний уровень сформирован-

ности когнитивного компонента сформированности лексической компетен-

ции. 

Для оценки деятельностного компонента сформированности ЛК мы 

предложили студентам заполнить анкету и оценить свою деятельность, 

направленную на формирование ЛК по десятибалльной шкале. Данная ан-

кета позволила оценить способность обучающихся планировать и органи-

зовывать свое обучение для пополнения своего словарного запаса (прило-

жение 1). 

Полученные баллы были интерпретированы как отражение уровня 

сформированности деятельностного компонента лексической компетенции 

следующим образом: высокому уровню соответствуют баллы 70-50, сред-
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нему –  50-30 и низкому – 30-0. На основании анализа полученных дан-

ных, можно сделать вывод, что 23% в ЭГ и 8% в КГ имеют низкий уровень 

сформированности деятельностного компонента, 46% в ЭГ и 67% в КГ- 

средний уровень, 31% в ЭГ и 25% в КГ- высокий уровень. Полученные 

результаты отраженные в таблице 6. 

Таблица 6 - Распределение студентов экспериментальной и контрольной 

группы по уровням сформированности деятельностного  

компонента в ходе констатирующего эксперимента 
 
 

 

Группа 

Уровни сформированности деятельностного 

Компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
3 6 3 

23% 46% 31% 

Контрольная 
1 7 3 

8% 67% 25% 

На рисунке 6 отображены данные сформированности деятельност-

ного компонента у студентов экспериментальной и контрольной групп. 

Рисунок 6 - Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности деятельностного ком-

понента в ходе констатирующего эксперимента 

 

Анализируя результаты, мы можем сделать вывод, что в эксперимен-

тальной группе почти половина студентов имеют средний уровень сформи-

рованности данного компонента, остальные имеют либо низкий, либо высо-
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кий уровень. В контрольной группе средний уровень сформированности де-

ятельностного компонента значительно преобладает над низким и высоким 

уровнями. 

Для оценки рефлексивного компонента сформированности лексиче-

ской компетенции, студенты заполнили листы самооценки с вопросами, свя-

занными с анализом процесса работы, выполненных заданий, указанием 

плюсов и минусов в процессе и результате деятельности (приложение 1). 

Рассмотрим критерии оценки уровня сформированности рефлексив-

ного компонента: 

- если все ответы даны исчерпывающе, есть логика в высказываниях, 

обучающийся справедливо выставил оценку своей работе – высокий уро-

вень; 

- если студент ответил не на все вопросы или ответил на все, но 

кратко, даже несмотря на справедливую оценку своей работы и описанные 

выводы и рекомендации – средний уровень;  

- если студент ответил не на все вопросы или дал слишком краткие 

ответы, при этом несправедливо выставил оценку своей работе, без каких-

либо выводов и рекомендаций – низкий уровень. 

Анализ листов самооценки и самоанализа выполненной работы сту-

дентов экспериментальной и контрольной группы, дал следующие резуль-

таты (таблица 7). 

Таблица 7 – Распределение студентов экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированности рефлексивного компонента в ходе 

констатирующего эксперимента 
 
 

Группа 
Уровни сформированности рефлексивного компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
7 4 1 

58% 34% 8% 

Контрольная 
6 4 1 

54% 37% 9% 

 

На рисунке 7 представлен уровень сформированности рефлексивного 
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компонента у студентов экспериментальной и контрольной групп. 

 

 

Рисунок 7 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности рефлексивного компо-

нента в ходе констатирующего эксперимента 

Проанализировав полученные результаты, мы видим преимуще-

ственно низкий уровень сформированности рефлексивного компонента, 

как среди студентов экспериментальной группы, так и среди студентов 

контрольной группы. 

По итогам диагностического комплекса констатирующего экспе-

римента мы выявили уровни сформированности каждого из четырех ком-

понентов лексической компетенции для каждого студента эксперимен-

тальной и контрольной группы. Приведем таблицы 8 и 9 с полученными 

данными и объединим полученные результаты. Для определения уровня 

сформированности ЛК, каждый уровень был определен как числовое 

значение – балл: высокий уровень – 3, средний уровень – 2, низкий – 1. 

Для вычисления уровня сформированности ЛК мы использовали фор-

мулу среднего арифметического значения:     

 

, где 

 
Хср. – среднее арифметическое значение;  

ΣXi – сумма всех значений х; 
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n – количество значений х. 

 

Таблица 8 – Распределение студентов экспериментальной группы по уров-

ням сформированности компонентов ЛК  
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1. Маргарита А. Средний Средний Низкий Низкий Средний 

2. Диана А. Средний Средний Средний Средний Средний 

3. Юлия Б. Высокий Высокий Средний Низкий Средний 

4. Алина В. Средний Низкий Средний Средний Средний 

5. Ольга В. Средний Высокий Средний Низкий Средний 

6. Дарья Г. Средний Средний Низкий Низкий Средний 

7. Арина Г. Средний Средний Высокий Высокий Высокий 

8. Зарина И. Средний Средний Высокий Средний Средний 

9. Полина О. Низкий Средний Низкий Низкий Низкий 

10. Полина П. Средний Низкий Средний Низкий Средний 

11. Дарья Т. Средний Низкий Средний Низкий Средний 

12. Анастасия 

Ч. 

Высокий Средний Высокий Средний Высокий 

 
Таблица 9 – Распределение студентов контрольной группы по уровням 

сформированности ЛК 
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1. Юлия В. Высокий Средний Высокий Низкий Средний 
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2. Екатерина Г. Средний Высокий Высокий Средний Высокий 

3. Дарья К. Средний Высокий Средний Средний Средний 

Продолжение таблицы 9 

4. Анастасия К. Средний Средний Средний Средний Средний 

5. Софья М. Средний Средний Высокий Высокий Высокий 

6. Анастасия П. Средний Средний Средний Низкий Средний 

7. Анна С. Низкий Средний Средний Низкий Средний 

8. Ильяна С. Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

9. Лейла С. Средний Высокий Средний Низкий Средний 

10. Валерия С. Средний Высокий Средний Средний Средний 

11. Алексей Ш. Средний Средний Средний Низкий Средний 

На основе данных вышепредставленных таблиц представим сводную 

таблицу 10. 

Таблица 10 – Распределение студентов экспериментальной и контрольной 

групп по уровням сформированности лексической компетенции 
 
 

Группа 
Уровни ЛК 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
1 9 2 

8% 75% 17% 

Контрольная 
1 8 2 

9% 73% 18% 

 

На рисунке 8 представлен уровень сформированности лексической 

компетенции в экспериментальной и контрольной группах. 

 

 
Рисунок 8 – Диаграмма распределения студентов эксперименталь-

ной и контрольной групп по уровням сформированности лексической 
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компетенции 

 

Диагностический комплекс в ходе констатирующего эксперимента 

направленный на оценку сформированности лексической компетенции, вы-

явил средний уровень сформированности рассматриваемого навыка 75% 

студентов ЭГ и у 73% студентов КГ; низкий уровень сформированности 

лексической компетенции у 8% студентов ЭГ и у 9% студентов КГ; высокий 

уровень у 17% студентов ЭГ и у 18% студентов КГ. Так, мы можем сделать 

вывод о недостаточной сформированности лексической компетенции у сту-

дентов рассматриваемых групп, поскольку у большинства средний уровень 

находится на пограничном уровне с низким. 

В ходе констатирующего эксперимента мы выяснили основные мо-

тивы студентов для пополнения словарного запаса и формирования ЛК: ка-

рьерный рост, повышение квалификации, поддержание высокого уровня 

конкурентоспособности, повышение качества жизни, нехватка знаний в не-

которых сферах, стремление к познанию. 

Причинами, которые усложняют формирование ЛК у большинства 

студентов, участников эксперимента, - это отсутствие свободного времени, 

а также прокрастинация и лень. Многие студенты также ссылались на от-

сутствие самодисциплины и контроля извне, недостаток знания об изучении 

лексики и т.п. 

Исходя из полученных данных, можно отметить недостаточный уро-

вень сформированности лексической компетенции у студентов. Значит, мы 

можем апробировать разработанную нами модель формирования ЛК с при-

менением интерактивных форм работы и проверить верность гипотезы. 

На формирующем этапе нами внедрялись все компоненты модели 

формирования ЛК и создавались необходимые педагогические условия её 

эффективного функционирования: 

1.  формирование у студентов положительной мотивации к овладению 

ЛК; 
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2.  вовлечение студентов в интеракцию, переход обучающихся с объ-

ектной в субъектную позицию; 

3.  организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления деятельностью обучающихся. 

В обучение экспериментальной группы вводился разработанный нами     

комплекс упражнений на развитие лексической компетенции с помощью 

интеракции. Обучение в контрольной группе проводилось в обычном ре-

жиме. В обучение экспериментальной группы внедрялись следующие 

упражнения на развитие ЛК: игра с мухобойками, игра с мячом, метод САС, 

«идейная карусель», беговой диктант, диктант «спина к спине».  

Интерактивные формы были разделены на три этапа применения 

(учебник New Total English (Anvanced)):  

На первичном закреплении была использована фронтальная 

форма взаимодействия:  

1. «игра с мячом» (тема «Communities»)  

1 этап: разминка (после введения лексики): Преподаватель называет 

слово (например, stunning), затем бросает студенту. Разминка прохо-

дит по принципу «снежного кома».  

Слова для игры: stunning, came up with, come across, keep up with, side 

by side, get away from, turn up, held up, run-down, carried out, bustling, vast.  

Условие: нельзя повторяться.   

2 этап: снежный ком: расширяем словосочетание до 3х слов. 

3 этап: усложняем. Студенты должны сказать предложение. 

Кидать можно рандомно/передавать по-порядку/перекатывать по пар-

там и стульям. Если кто-то ошибется или уронит мяч, перед ним ставится 

условие: начать заново; потерять очко/балл (при подсчете); выйти из игры 

(либо пропустить ход); играть с одной рукой или без рук вовсе. 

В условиях пандемии COVID-19, гриппа и ОРВИ мы использовали 

воображаемый мяч, чтобы минимизировать контакты между участниками 

игры.  
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2. «игра с мухобойками» (тема «Burning ambitions») 

«игра с мухобойками» – это подвижная, при этом эффективная игра. 

На доске пишутся слова/фразы (рисунок 9). Возле доски располагаются два 

стула и мухобойки на каждом из них. Студенты делятся на две команды и 

рассчитываются по номерам. Педагог дает описание слова с доски и номер 

любого участника.  Суть: нужный участник должен первым указать пра-

вильное слово с помощью мухобойки [133, 38]. 

 

 

Рисунок 9 – фразы для игры с мухобойками 

На этапе вторичного закрепления нами была выбрана групповая 

форма взаимодействия. 

1. «идейная карусель» (тема «Crime»)   

внедряется для организации работы в парах. Именно динамическая 

пара обладает большим коммуникативным потенциалом, и это является им-

пульсом для студентов к общению. Данная форма взаимодействия форми-

рует у студентов такие нравственно-волевые качества, как взаимопомощь, 

навыки сотрудничества. При этом данный вид взаимодействия можно опре-

делить как групповую работу, ведь обучающиеся работают с несколькими 

партнерами и могут коллективно обсудить полученные результаты на этапе 

общей дискуссии [109]. 
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Суть «идейной карусели» в том, что студенты образовывают два круга 

– внутренний и внешний (рисунок 10).  

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – внутренний и внешний круги «идейной карусели» 

Каждый участник владеет своей информацией (приложение 2). Двига-

ется только внешний круг через каждые 30 секунд. Задача каждого учаще-

гося – собрать как можно больше информации по каждому виду преступле-

ния [5]. Таким образом, они успевают обсудить за определенное время не-

сколько вопросов и предпринять попытку доказать свою точку зрения. Да-

лее следует обсуждение всех видов преступлений с последующей их клас-

сификацией на степень тяжести. 

2. «сеть ассоциативных связей» (тема «Tales») 

цели, для которых используется САС: 

-  фиксация полученной информации; 

-  запоминание информации; 

-  легкий доступ к информации при дискуссии. 

Методика создания САС: 

-  центральный образ располагается в центре листа;  

-  от центрального слова идут ветки первого уровня, на которых пи-

шутся слова, имеющие ассоциации с центральной идей; 

-  при необходимости могут отходить ветки второго уровня, дополня-

ющие идеи первого уровня;  

-  по возможности применяется максимальная палитра при оформле-

нии САС. Где возможно, добавляются рисунки, символы, и иная графика, 

1a 

1b 
1c 

1d 

1e 1f 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 2f 
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ассоциирующиеся с ключевыми идеями. Для большей наглядности слова 

можно соединить стрелками, тем самым объединив разные понятия на раз-

ных ветках [71]. Сесть ассоциативных связей может выглядеть по-разному. 

Пример подобной САС представлен на рисунке 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Пример САС 

Этапы работы над ассоциативной картой:  

1 этап: индивидуальное свободное выдвижение ассоциаций, связан-

ных с темой «Tales». Построение каждым участником собственной интел-

лект-карты. 

2 этап: обсуждение ассоциаций в малых группах. Составление груп-

повой интеллект-карты. Составление первой редакции коллективной карты. 

3 этап: повторное озвучивание ассоциаций каждым участником 

группы. Коррекция индивидуальных интеллект-карт. 

4 этап: обмен идеями, редактирование групповых интеллект-карт 

Подготовка второй редакции коллективной интеллект-карты 

myt

h 
A light lie 

fake 

hoa

x 

A bit 

of gos-

sip 

Spread 

rumors 

exaggeration 

joke 

anecdote 

Plot  
Fairy 

tale 

Tall 

story 

Tales 
Biograph-

ical scatch 

leg-

end 



 

73 

 

5 этап: сравнение карт двух редакций. Построение финальной редак-

ции. Коллективный анализ интеллект-карты. Принятие решения либо о за-

вершении исследования, если его цель достигнута, либо о продолжении ра-

боты с составлением её плана [71]. 

При анализе полученных ассоциативных связей оценивается наличие 

яркого, объемного центрального образа; чёткой разветвлённой структуры, 

построенной на основе ключевых слов и ключевых фраз; ассоциаций, 

наполняющих структуру; рисунков, символов, смайликов, побуждающих 

ассоциирование; блоков, подчёркивающих структуру; связей между элемен-

тами структуры. Отмечается: полнота или бедность содержания полученной 

карты, выраженные количеством ключевых слов и ключевых фраз; богат-

ство и разнообразие или практическое отсутствие ассоциаций, выраженных 

наличием заполненных ответвлений разного уровня [101]. 

На этапе контроля усвоения знаний была выбрана парная форма 

взаимодействия. 

1.«беговой диктант» (тема «Communities»)  

Особенностью данного вида диктанта является то, что обучающиеся 

перемещаются по аудитории, где на стенах/доске/окнах находится текст с 

ранее изученной лексикой по теме «Communities» (приложение 2). Сту-

денты запоминают информацию с листа, возвращаются на свое рабочее ме-

сто и диктуют напарникам, тогда как вторые фиксируют то, что запомнили. 

Количество перемещений не ограничено. Подобного рода диктанты отлича-

ются мотивационным компонентом, что не мало важно при изучении ино-

странного языка [40].  

2. Диктант «спина к спине» (тема «Destination Paradise») 

Правила организации диктанта: 

-  обучающиеся сидят в парах спина к спине. У каждого имеется один 

и тот же текст, но с разными пропусками (приложение 2); 

-  один из них диктует, другой заполняет свои пропуски. Затем меня-

ются; 
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-  разрешено диктовать слово/словосочетание максимум три раза. 

Чтобы партнер услышал и записал пропущенные слова, их необходимо 

четко артикулировать; 

-  если кто-то все еще не понял, что должно быть на месте пропуска, 

то студенты переходят к следующему слову [45]. 

Диктант «спина к спине» не только доставляет много удовольствия, 

он позволяет тренировать все навыки (аудирование, чтение, письмо и т.п.) 

различными способами. Кроме того, данный вид диктанта развивает навыки 

идентификации (заполнение пропусков) и прогнозирования (предвосхище-

ние пропущенных слов по контексту), а также способствует самооценке и 

самокоррекции [27]. 

Характерной особенностью рассмотренных выше форм реализации 

педагогической интеракции является высокая степень взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в разных социальных формах взаи-

модействия: фронтальной, парной и групповой. Применение данных форм 

интеракции способно активизировать обучающихся, совершенствовать их 

модель поведения и в корне изменить сам процесс обучения при правильной 

организации занятия преподавателем. Но нужно помнить, что эффектив-

ность занятия может быть достигнута за счет смены деятельности, форм и 

приемов.   

Завершением опытно-экспериментальной работы среди студентов 

экспериментальной и контрольной групп стала диагностика сформирован-

ности компонентов лексической компетенции. Предложенный тест послу-

жил основанием для оценки сформированности мотивационного компо-

нента после проведенного эксперимента (приложение 1). 

Проанализировав ответы выполненной работы студентов эксперимен-

тальной и контрольной группы, мы получили результаты: количество сту-

дентов с низким уровнем в ЭГ снизилось с 9% до 0%, количество студентов 

со средним уровнем в ЭГ изменилось с 76% до 67%, количество студентов 

с высоки уровнем в ЭГ возросло с 15% до 33%. Результаты представлены в 
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таблице 11. 

Таблица 11 – Оценка уровня сформированности мотивационного компо-

нента лексической компетенции в экспериментальной и контрольной груп-

пах в ходе контрольного этапа эксперимента 
 

 

Группа 

Уровни сформированности мотивационного 

Компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
0 8 4 

0% 67% 33% 

Контрольная 
3 7 1 

27% 64% 9% 

 

Представим полученные данные, отражающие информацию по уров-

ням сформированности мотивационного компонента в виде диаграммы на 

рисунке 12. 
 

 
 

Рисунок 12 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности мотивационного ком-

понента в процессе контрольного этапа эксперимента 

 

Проанализировав данные таблицы и диаграммы, мы можем сделать 

вывод, что после проведенного эксперимента в экспериментальной группе 

уровень сформированности мотивационного компонента лексической ком-
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петенции у 1 студента повысился с низкого до среднего, а также у 2 студен-

тов повысился со среднего до высокого. Уровень сформированности моти-

вационного компонента ЛК в контрольной группе не изменился. 

Для оценки сформированности когнитивного компонента студентам 

была предложена анкета для заполнения (приложение 1). 

Проанализировав ответы выполненной работы студентов эксперимен-

тальной и контрольной группы, мы получили результаты: количество сту-

дентов с низким уровнем в ЭГ снизилось с 25% до 17%, количество студен-

тов со средним уровнем изменилось с 58% до 50%, а количество студентов 

с высоким уровнем в ЭГ возросло с 17% до 33%. Результаты представлены 

в таблице 12. 

Таблица 12 - Оценка уровня сформированности когнитивного компонента 

ЛК в экспериментальной и контрольной группах в ходе контрольного 

этапа эксперимента 
 

Группа 
Уровни сформированности когнитивного компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
2 6 4 

17% 50% 33% 

Контрольная 
3 6 2 

27% 55% 18% 

 

Представим полученные данные, отражающие информацию по уров-

ням сформированности когнитивного компонента в виде диаграммы на ри-

сунке 13. 

 

Рисунок 13 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 
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контрольной группы по уровням сформированности когнитивного компо-

нента ЛК в процессе контрольного этапа эксперимента 

 

Проанализировав данные таблицы и диаграммы, мы можем сделать 

вывод, что после проведенного эксперимента в экспериментальной группе 

уровень сформированности когнитивного компонента лексической компе-

тенции у 1 студента повысился с низкого до среднего, а также у 2 студентов 

повысился со среднего до высокого. Уровень сформированности когнитив-

ного компонента в контрольной группе изменился следующим образом: у 2 

студентов понизился с высокого до среднего.  

Для оценки сформированности деятельностного компонента студен-

там была предложена анкета. 

Анализ ответов студентов обеих групп показал: количество студентов 

с низким уровнем в экспериментальной группе снизилось с 23% до 16%, ко-

личество студентов со средним уровнем изменилось с 46% до 42%, количе-

ство студентов с высоким уровнем в экспериментальной группе возросло с 

31% до 42%. Результаты представлены в таблице 13. 

Таблица 13 – Оценка уровня сформированности деятельностного компо-

нента ЛК в экспериментальной и контрольной группах в ходе контроль-

ного этапа эксперимента 
  

 

Группа 

Уровни сформированности деятельностного 

Компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
2 5 5 

16% 42% 42% 

Контрольная 
2 7 2 

18% 64% 18% 

 

Представим полученные данные, отражающие информацию по уров-

ням сформированности деятельностного компонента в виде диаграммы на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности деятельностного ком-

понента в процессе контрольного этапа эксперимента 

 

Проанализировав данные таблицы и диаграммы, мы видим, что уро-

вень деятельностного компонента сформированности повысился у студен-

тов экспериментальной группы, у студентов контрольной группы остался на 

том же уровне. 

Таким образом можно сделать вывод, что использование разработан-

ной модели позволяет студентам повысить уровень лексической компетен-

ции. 

Анкета с вопросами, связанными с самооценкой учебной деятельно-

сти, послужила источником результатов для оценки сформированности ре-

флексивного компонента (приложение 1). 

Проанализировав ответы выполненной работы студентов эксперимен-

тальной и контрольной группы, мы получили результаты: количество сту-

дентов с низким уровнем в ЭГ снизилось с 58% до 17%, количество студен-

тов со средним уровнем в ЭГ изменилось с 34% до 58%, количество студен-

тов с высоки уровнем в ЭГ возросло с 8% до 25%. Результаты представлены 

в таблице 14. 

 

 

 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Экспериментальная группа Контрольная группа

Низкий

Средний

Высокий



 

79 

 

 

Таблица 14 – Оценка уровня сформированности рефлексивного компонента 

в экспериментальной и контрольной группах в ходе контрольного этапа экс-

перимента 
 

 

Группа 

Уровни сформированности рефлексивного 

Компонента 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
2 7 3 

17% 58% 25% 

Контрольная 
5 4 2 

45% 36% 19% 
 

Представим полученные данные, отражающие информацию по уров-

ням сформированности рефлексивного компонента в виде диаграммы на ри-

сунке 15. 

 

Рисунок 15 – Диаграмма распределения студентов эксперименталь-

ной и контрольной группы по уровням сформированности рефлексивного 

компонента ЛК в процессе контрольного этапа эксперимента 

 

Проанализировав данные таблицы и диаграммы, мы видим, что уро-

вень рефлексивного компонента лексической компетенции повысился у сту-

дентов экспериментальной группы, у студентов контрольной группы 

остался на том же уровне. 

Диагностический комплекс контрольного этапа опытно-эксперимен-
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из четырех компонентов ЛК для каждого студента ЭГ и КГ. Для объедине-

ния результатов приведем таблицы 15 и 16 с полученными данными. 

Таблица 15 – Распределение студентов экспериментальной группы по 

уровням сформированности компонентов ЛК 
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1. Маргарита А. Средний Средний Средний Средний Средний 

2. Диана А. Средний Средний Высокий Высокий Высокий 

3. Юлия Б. Высокий Высокий Средний Средний Высокий 

4. Алина В. Средний Средний Средний Высокий Средний 

5. Ольга В. Средний Высокий Высокий Средний Высокий 

6. Дарья Г. Средний Средний Низкий Средний Средний 

7. Арина Г. Высокий Средний Высокий Высокий Высокий 

8. Зарина И. Высокий Средний Высокий Средний Высокий 

9. Полина О. Средний Высокий Низкий Средний Средний 

10. Полина П. Средний Низкий Средний Низкий Средний 

11. Дарья Т. Средний Низкий Средний Низкий Средний 

12. Анастасия 

Ч. 

Высокий Высокий Высокий Средний Высокий 

 

Таблица 16 – Распределение студентов контрольной группы по уровням 

сформированности компонентов ЛК 
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Продолжение таблицы 16  
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1. Юлия В. Высокий Средний Высокий Средний Высокий 

2. Екатерина Г. Средний Средний Высокий Высокий Высокий 

3. Дарья К. Средний Высокий Средний Средний Средний 

4. Анастасия К. Средний Низкий Средний Средний Средний 

5. Софья М. Средний Средний Средний Высокий Средний 

6. Анастасия П. Средний Средний Средний Низкий Средний 

7. Анна С. Низкий Низкий Средний Низкий Низкий 

8. Ильяна С. Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий 

9. Лейла С. Средний Высокий Средний Низкий Средний 

10. Валерия С. Средний Средний Средний Средний Средний 

11. Алексей Ш. Низкий Средний Низкий Низкий Низкий 

 

На основе данных выше представленных таблиц представим сводную 

таблицу 17. 

Таблица 17 – Оценка уровня сформированности ЛК в эксперименталь-

ной и контрольной группах в ходе контрольного этапа эксперимента 

Группа 
Уровни сформированности ЛК 

Низкий Средний Высокий 

Экспериментальная 
0 6 6 

0% 50% 50% 

Контрольная 
3 6 2 

27% 55% 18% 

 

Представим полученные данные, отражающие информацию по 

уровням сформированности ЛК в виде диаграммы на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Диаграмма распределения студентов экспериментальной и 

контрольной группы по уровням сформированности лексической компе-

тенции в процессе контрольного этапа эксперимента 

Из данных таблицы и диаграммы мы видим, что у студентов экспери-
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ментальной группы после педагогического эксперимента повысился уро-

вень сформированности ЛК. Результаты выглядят следующим образом: ко-

личество студентов с низким уровнем в ЭГ изменилось с 8%% до 0%, коли-

чество студентов со средним уровнем в ЭГ снизилось с 75% до 50%, коли-

чество студентов с высоким уровнем в ЭГ возросло с 17% до 50%. В кон-

трольной группе уровень студентов с низким уровнем возросло с 9% до 

27%, в то время как уровень студентов со средним уровнем изменилось с 

73% до 55%. Количество студентов с высоким уровнем осталось прежним. 

Следовательно, можно сделать вывод, что применение разработанной 

модели формирования ЛК и соблюдение необходимых педагогических 

условий положительным образом отражаются на формировании ЛК у сту-

дентов факультета иностранных языков. Так как в ходе проведенного экс-

перимента были получены положительные результаты и отмечена тенден-

ция к повышению уровня сформированности ЛК, то разработанную модель 

можно считать эффективной, а предложенные нами педагогические условия 

достаточными для успешного функционирования данной модели. 

Выводы по второй главе 

Вторая глава нашего исследования включала в себя обозначение цели, 

задач и этапов педагогического эксперимента.  

Цель эксперимента: апробация педагогических условий функциони-

рования модели формирования лексической компетенции у студентов язы-

кового факультета (иностранных языков).  

К задачам педагогического исследования относились разработка про-

грамм эксперимента; выбор экспериментальной и контрольной групп; апро-

бация разработанной модели формирования лексической компетенции; под-

ведение итогов эксперимента.  

Определены этапы эксперимента: констатирующий, формирующий, 

контрольный. 
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Констатирующий эксперимент способствовал выявлению первона-

чального уровня сформированности лексической компетенции у студентов 

экспериментальной и контрольной групп. Это стало возможным благодаря 

диагностическому комплексу, выявившему уровень сформированности че-

тырех компонентов лексической компетенции. 

Проанализировав результаты констатирующего эксперимента, мы об-

наружили недостаточный уровень сформированности лексической компе-

тенции. 

В ходе формирующего эксперимента было осуществлено следующее: 

- проверка педагогических условий; 

-  внедрение разработанной модели формирования лексической ком-

петенции в процесс обучения экспериментальной группы. 

Диагностический комплекс на контрольном этапе эксперимента поз-

волил нам сравнить уровни сформированности лексической компетенции у 

студентов экспериментальной и контрольной групп. 

У студентов экспериментальной группы после педагогического экспе-

римента повысился уровень сформированности лексической компетенции. 

Мы получили результаты: количество студентов с низким уровнем в ЭГ сни-

зилось с 8%% до 0%, количество студентов со средним уровнем в ЭГ изме-

нилось с 75% до 50%, количество студентов с высоким уровнем в ЭГ воз-

росло с 17% до 50%. В контрольной группе уровень студентов с низким 

уровнем возросло с 9% до 27%, в то время как уровень студентов со средним 

уровнем изменилось с 73% до 55%. Количество студентов с высоким уров-

нем осталось прежним. 

Педагогический эксперимент показал, что уровень сформированности 

лексической компетенции экспериментальной и контрольной групп отлича-

ются. В экспериментальной ЭГ студенты имеют более высокий уровень 

сформированности ЛК после формирующего эксперимента, чем в КГ, где 

занятия проходили по традиционной модели. 
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Анализ результатов педагогического эксперимента показал, что фор-

мирование лексической компетенции у студентов языкового факультета 

возможно при внедрении разработанной модели и реализации педагогиче-

ских условий, достаточных для ее успешного функционирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность данного исследования определяется повышением тре-

бований к выпускникам вузов по причине изменения социально-экономиче-

ских условий в нашей стране. Рынок труда обязует будущих специалистов 

быть коммуникабельными, мобильными и конкурентоспособными. Буду-

щим педагогам иностранного языка очень важно владеть определенным 

набором компетенций. В нашем исследовании мы рассматриваем лексиче-

скую компетенцию как один из важнейших компонентов в образовании. У 

студентов факультета иностранных языков была обнаружена недостаточная 

разработанность теоретико-методологических основ и технологического 

аппарата процесса формирования лексической компетенции. 

В первой главе диссертационной работы нами дан анализ состояния 

проблемы формирования лексической компетенции, определены основопо-

лагающие и сопряженные с ними понятия; рассмотрены идеи отечествен-

ных и зарубежных ученых по исследуемому вопросу; разработана и теоре-

тически обоснована специальная модель формирования лексической компе-

тенции у студентов факультета иностранных языков с точки зрения интер-

активного обучения. 

Разработанная нами модель формирования лексической компетенции 

основывается на компетентностном и системно-деятельностном подходах. 

Модель представлена в исследовании как целостный интегративный кон-

структ, содержащий в себе взаимосвязанные и взаимозависимые компо-

ненты: целевой, содержательный, деятельностный и результативно-рефлек-

сивный. 

Нами были определены следующие педагогические условия успеш-

ной реализации разработанной модели: 

1. формирование у студентов положительной мотивации к овладению 

ЛК; 
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2. включение студентов в интеракцию, обеспечивающую переход сту-

дента с объектной в субъектную позицию; 

3. организация педагогического взаимодействия с нарастающей сте-

пенью самоуправления деятельностью обучающихся. 

 Вторая глава научного исследования включала в себя определение 

цели, задач и этапов опытно-экспериментальной работы. Цель заключалась 

в апробации педагогических условий функционирования модели формиро-

вания лексической компетенции у студентов факультета иностранных язы-

ков. Задачами педагогического исследования стала разработка программы 

эксперимента. Необходимо было выбрать экспериментальную и контроль-

ную группы, на которых можно апробировать разработанную модель фор-

мирования лексической компетенции. В конце второй главы были подве-

дены итоги опытно-экспериментальной работы. Определены этапы экспе-

римента: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Констатирующий эксперимент, в ходе которого был проведен диагно-

стический комплекс, позволил выявить первоначальный уровень сформиро-

ванности лексической компетенции у студентов ЭГ и КГ посредством выяв-

ления сформированности четырех компонентов лексической компетенции. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента выявил недоста-

точный уровень сформированности лексической компетенции. 

В ходе формирующего эксперимента было осуществлено следующее: 

- проверка педагогических условий; 

-  внедрение разработанной модели формирования лексической ком-

петенции в процесс обучения экспериментальной группы. 

Контрольный этап эксперимента состоял из диагностического ком-

плекса. Данный этап позволил нам сравнить уровни сформированности ЛК 

у студентов экспериментальной и контрольной групп. 

Проведенный педагогический эксперимент показал, что в экспери-

ментальной группе, где был проведен формирующий эксперимент, включа-

ющий в себя апробацию модели формирования лексической компетенции 
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через интеракцию и реализацию вышеуказанных педагогических условий, 

были отмечены значимые качественные изменения, в отличии от контроль-

ной группы, в которой не проводился формирующий эксперимент, измене-

ний не наблюдалось. Все перечисленные факты позволяют нам убедиться в 

достоверности выдвинутой нами гипотезы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тест оценки потребности в формировании лексической компе-

тенции (по Ю. М. Орлову) 

1. Думаю, что успех в жизни скорее зависит от случая, чем от рас-

чета. 

2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет вся-

кий смысл. 

3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный 

результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от 

плохих взаимоотношений с близкими. 

5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, 

а не близкими. 

6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые 

ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу позабыть о мерах 

предостороженности. 

10. Мои близкие считают меня ленивым. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, 

чем я сам. 

12. Терпения во мне больше, чем способностей. 

13. Мои родители слишком контролировали меня. 

14. Лень, а не сомнениевуспехе вынуждаютменячасто отказываться 

от своих намерений. 

15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 

16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 

17. Я усердный человек. 

18. Когда идет все гладко, моя энергия усиливается. 
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19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных 

изобретениях людей, чем о происшествиях.  

20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих товарищей. 

22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способно-

стей. 

23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 

 
 

Тест на оценку уровня когнитивного компонента сформиро-

ванности лексической компетенции (раздел “Challenge”) 

1. A form of language which is spoken in only one are, with it’s own 

words/grammar. 

a) dialect    b) language   c) flexion 

2. To learn something so well that you have no difficulty with it. 

a) pick up    b) master   c) garble 

3. To speak in a way that is impossible to understand. 

a) unintelligibly    b) unbelievable c) unintelligent 

4. To neglect something or allow it to get worse. 

a) let slide    b) let aside   c) let side 

5. To speak quickly in a way that is difficult to understand. 

a) talk    b) garble c) babble 

6. Too much information to remember. 

          a) information overload    b) information download   

 c) information load 

7. To learn without consciously studying. 

a) pick out    b) take up   c) pick up 

8. To mix or confuse words. 

a) talk    b) garble c) babble 

9. –Who won the first Oscar? – I haven’t ... 

a) an idea    b) a point   c) a clue 
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10. – What was the first book ever published? -  I don’t know off the 

top of my… 

a) head    b) hand   c) fingers 

11. – What date did Man first go to the moon? –….offhand, but I can 

look it up. 

a) I don’t know    b) I’m sure   c) I don’t understand 

12. – Where did Elisha Gray come from? – Who?  I’ve never …of him. 

a) heard    b) known   c) listened 

13. – Do you know Paris? – Yes. I lived there for years so I know it 

like the back of my … 

a) neck    b) head  c) hand 

14. – Which state has the smallest population? – I’m pretty… it’s the 

Vatican. 

a) sure   b) positive   c) fine 

15. – Do you know Eliot’s poem about cats? – I know it …heart. 

a) at    b) by  c) from 

16. – What do know about company law? – I know it inside… 

a) in    b) out   c) off 

17. – What do you know about Belgian politics? – I know…to nothing 

about it. 

a) close    b) next   c) near 

18. – Which country has the biggest population? – I haven’t the faint-

est… 

a) idea    b)clue   c) thought 

19. – Are you sure Russia is the biggest country in the world? – I’m 

fairly…it is. 

a) certain    b) positive  c) sure 

20. – Are you sure the Nile is the longest river in the world? – Yes. 

I’m…it is. 

a) positive    b) fairly positive   c) fairly certain 
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Анкета на оценку деятельностного компонента сформированности 

лексической компетенции 

Характеристика Шкала 

Я стараюсь активизировать новую лексику в своей 
речи. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я использую современные информационные техно-

логии для пополнения словарного запаса (Skyeng, 

YouTube, Instagram и пр). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я владею основными способами получения, 
хранения и переработки информации по 

конкретной теме. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я стараюсь запоминать слова, чтобы свободно 
коммуницировать на иностранном языке с носите-
лями языка.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я стремлюсь изучать новые слова и выражения вне 

учебной программы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я знаю разные способы запоминания новых слов и 
выражений. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Я могу продуктивно использовать свое время при 
изучении новой лексики. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета оценки рефлексивного компонента сформированности 
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лексической компетенции 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Каковы были мои цели?  

2 Какой результат я получил(а)?  

3 Чему я научился(ась)?  

4 Какие способы 

я выбрал(а) для выполнения заданий 

 

5 Что у меня хорошо получилось?  

6 Какие были трудности?  

7 Как я преодолевал(а) трудности?  

8 Достоинства моей работы  

9 Недостатки моей работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

«Беговой диктант» (Communities) 

Variant 1 

Lower-paid workers often cannot afford the high cost of living in the capital. 

New York is a highly cosmopolitan city. 

Billions were needed to improve the urban infrastructure. 

The weather this month has been mostly mild. 

Freedom of speech is integral to democracy. 

 

Variant 2 

The treatment wasn't covered by her healthcare insurance. 

This salary increase makes no difference to my standard of living. 

Ancient monuments are protected by law. 

Crime rates have declined in recent years. 

The level of unemployment is rising. 

 

Variant 3 

Building more roads isn't always the best remedy for traffic congestion. 

Pollution from cars has become a major problem. 

In those days, there was a great deal of racial tension on campus. 

Eager to participate in the city's cultural life. 

It was  a vibrant group that challenged the system. 
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Диктант «спина к спине» (Destination paradise) 

Variant 1 

With its wonderful food, semitropical climate, and vibrant nightlife, ______________that the 

city has everything going for it. Local bartender Juan Hernandez tells me, ‘It’s no coincidence 

that the city is sprawling. We’ve worked hard to improve everything: the infrastructure, the 

standard of living, the nightlife. When I think back to 20 years ago, it’s surprising how fast 

things are changing here. __________________________.’ It cannot be denied that the city is 

on the way up and _______________ I only have a few days here, but I’ll be back! 

 

Variant 2 

With its wonderful food, semitropical climate, and vibrant nightlife, it appears that the city has 

everything going for it. Local bartender Juan Hernandez tells me, ‘____________________ 

that the city is sprawling. We’ve worked hard to improve everything: the infrastructure, the 

standard of living, the nightlife. When I think back to 20 years ago, ____________________ 

how fast things are changing here. We love it when tourists come to stay.’ 

______________________ that the city is on the way up and it’s a pity I only have a few days 

here, but I’ll be back! 

 

«Идейная карусель» (Crime) 

1a/2a Read the text and answer three questions. 

Sex crimes involve an act against the will of the person. It can be a rape, a sexual abuse, prostitution 

and others. They are usually arrested, even with lifetime imprisonment. Sex crimes are usually com-

mitted by sick people or ones with mental problems. Usually they are called maniacs. The victims 

are usually young girls and women. But the most awful thing in our life is the presence of sex 

crimes with children involved, as being a victim of a maniac can result in a broken life or even sui-

cide. 

 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime    
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terrorism    

1b/2 b Read th 

e text and answer three questions. 

Drug crimes are crimes that include possession, distribution or manufacturing of narcotics and 

drugs. People, who work with drugs, are called dealers and it is often met that if a person sells for-

bidden drugs, it means he is also addicted to them or just earns money, though connected with the 

criminal world. They sell drugs to young people mostly. And there are cases when rich and famous 

people are addicted, too. 

 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime 

 

   

terrorism 

 

   

 

 

1c/2c Read the text and answer three questions. 

Violent crimes are those ones committed against another person attempting to cause or causing 

some body harm. The victim violent crimes include such types as murder, assault, kidnapping, man-

slaughter, domestic violence and others. Usually these crimes result in bodily injuries or even death 

of the victim. Most of them are committed by force, threats or violence and depending on the 

“strike” of the crime, a judge will impose a suitable penalty. 

 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime 

 

   

terrorism 
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1d/2d Read the text and answer three questions. 

White-collar crimes are non-violent crimes involving financial thefts or unlawful behavior. People 

committing them are mostly politicians or business representatives. Such crimes always contain an 

intention and a plan of its realization. Fraud, tax evasion or embezzlement are their kinds. The indi-

viduals, who are accused of them, very often have to pay big money as a fine, but if the damage is 

enormous, the imprisonment can be quite long. Ordinary people and clients of various organizations 

suffer from this kind of crime. 

 

 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime 

 

   

terrorism 

 

   

1e/2e Read the text and answer three questions. 

Theft crimes are the most widely-spread ones and involve the act of taking someone’s property 

against this person’s will. There are various types of thefts. Fraud is a theft with the intentional de-

ception of the victim. Shoplifting is a theft of property in public transport or in the street usually 

taken from the pocket or bag without victim’s noticing. Robbery is a theft by force. Burglary is an 

unlawfully breaking into the house with the purpose of stealing something. Carjacking is a theft of 

a motor vehicle etc. 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime 

 

   

terrorism 
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1f/2f Read the text and answer three questions. 

Terrorism is a term used to describe violence or other harmful acts committed (or threatened) 

against civilians by groups or persons (terrorists) for political or other ideological goals. The word 

terrorism indicates that extremists who use terror tactics use to develop fear in the hearts of people eve-

rywhere. They succeed in it because they target civilians in places where they would ideally be safe 

such as schools, malls, shopping thoroughfares, pubs, nightclubs, churches, and mosques. 

 

crime /question 1. What is it? (defi-

nition) 

2. Who does com-

mit this crime? 

3. Who are the vic-

tims? 

drug crime 

 

   

sex crime 

 

   

violent crime 

 

   

theft crime 

 

   

white-collar crime 

 

   

terrorism 
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