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же утверждения, анализируя рациональность каждого из них, совершенствуют 
построение дедуктивных схем. На четвертом, заключительном этапе происходит 
подготовка учащихся к следующему, ещё более сложному разделу геометрии 
(стереометрии).

Итак, обучение доказательствам в основной школе на уроках геометрии 
представлено в виде четырёх основных этапов. Каждый этап характеризуется 
конкретными принципами, а именно: намеренное и системное усиление логи-
ческой составляющей обучения доказательству; последовательность изложе-
ния логического материала геометрического курса; логическая лаконичность и 
строгость в рассуждениях; многообразие и соответствие средств наглядности 
в обучении доказательству и т.д. Но самое главное – учитель должен быть го-
тов к данному виду педагогической деятельности, где существенную роль играет 
формирование готовности будущих учителей математики к обучению доказатель-
ствам на уроках геометрии.

Проблемы формирования готовности к педагогической деятельности пред-
ставлены в исследования К.М. Дурай-Новаковой, А.И. Мищенко, В.А. Сластенина 
и др. При этом готовность рассматривается как [4]: 

● совокупность интегрированных качеств личности обучаемого, а также 
его знаний и собственного опыта; 

● совокупность качеств личности для успешной реализации профессио-
нально-педагогической деятельности; 

● активное состояние личности для выполнения профессиональных дей-
ствий;

● сформированное устойчивое свойство личности для выполнения педа-
гогической деятельности; 

● следствие целенаправленной профессионально-педагогической дея-
тельности; 

● качество, определяющее установки на решение профессиональных си-
туаций и задач; 

● форму деятельности субъекта, которая включается в общий поток 
его действий и т.д.

Анализ различных точек зрения вышеобозначенной проблемы позволил 
выделить три основных направления её изучения [5]:

● как сложного личностного образования, многоплановой и многоуровне-
вой совокупности качеств, свойств и состояний, позволяющих субъекту реализо-
вать некоторую деятельность (К.М. Дурай-Новакова, М.И. Дъяченко, Л.А. Канды-
бович, В.А. Сластенин и др.);

● как функционального состояния, психологического условия успешного 
выполнения деятельности; как избирательной активности субъекта; психоло-

гической установки, проявляющейся в процессе общей активности человека 
(П.П. Горностай, Я.Л. Коломенский, Л.В. Кондрашова, В.А. Ядов и др.);

● как профессиональное качество личности и психологическое новообра-
зование, в составе которого – различные составляющие, в зависимости от опре-
деленного вида готовности (Л.М. Гура, А.С. Манукова, Л.В. Левашова, Г.А. Само-
дова и др.).

В процессе анализа исследований по проблеме формирования готовности 
к педагогической деятельности, используя положения теории формирования 
личности современного учителя (В.А. Сластенин), мы определили готовность 
к обучению доказательствам на уроках геометрии: это интегральное, профес-
сионально значимое новообразование, представленное тремя компонентами: 
мотивационно-ориентационным, содержательно-операциональным и контроль-
но-оценочным. 

Основную, первостепенную роль в структуре данной готовности играет мо-
тивационно-ориентационный компонент, так как мотивация в структуре субъекта 
пронизывает все ее основные образования: направленность, свойства характе-
ра, эмоции, способности.

Второй компонент исследуемой готовности отвечает за формирование 
целостной системы общепедагогических, а также и специальных знаний, уме-
ний и навыков при обучении учащихся доказательствам. Его действия направ-
ляются на создание системы знаний о сущности и структуре педагогической 
деятельности вообще и о теории доказательства в геометрии в частности, на 
формирование и развитие умений и навыков оперировать данной информаци-
ей в процессе профессиональной деятельности при обучении учащихся дока-
зательствам. 

Контрольно-оценочный компонент отвечает за выработку навыков самокон-
троля и самооценки. Будущий учитель математики должен самостоятельно уметь 
определять уровень развития личностных качеств, обеспечивающих готовность 
к обучению доказательств на уроках геометрии.

Готовность будущих учителей к обучению учащихся доказательствам на 
уроках геометрии представлена как интегральное профессионально значимое 
новообразование будущего учителя с четким взаимодействием описанных выше 
трех компонентов (мотивационно-ориентационного, содержательно-операци-
онального и контрольно-оценочного). Сформировать, а затем достичь более 
высокого уровня развития данных компонентов готовности будущих учителей к 
обучению учащихся доказательствам на уроках геометрии возможно при систе-
матической, целенаправленно организованной учебной деятельности, которую 
можно органично включить в учебно-воспитательный процесс педагогического 
университета.
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РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИЙ ЗАПОМИНАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛЕКСИКИ
В данной статье предпринимается попытка установить базовую терминологию и перейти к обсуждению определения и классификации стратегий изу-

чения языка. Рассмотрено развитие теории языковых стратегий обучения и то, как она вписывается в рамки современного языкового обучения и обучения 
студентов, владеющих другими языками, а также рассмотрены исследования по языковым стратегиям обучения, актуальные на сегодняшний день. Для 
активизации языковой компетенции, а также с целью повышения эффективности усвоения лексического материала авторы рассматривают индивидуаль-
ные стратегии обучения, считая, что выбор стратегии изучения иностранного языка является одним из определяющих факторов, влияющих на скорость 
и качество процесса обучения. Овладение новой иноязычной лексикой является для студентов одним из самых трудоемких процессов. Обучающиеся, 
владеющие широким лексическим запасом, значительно быстрее развивают навыки владения иноязычной устной и письменной речью. Именно поэтому 
необходимо вовлечь студентов в активное изучение нового лексического материала, повысить мотивацию, т.к. это напрямую влияет не только на качество 
усвоения материала и самих знаний, но и на развитие языковой компетенции в целом.
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Глобализация и мультикультурализм усилили роль коммуникации как осо-
бой формы процесса передачи и получения информации, которая может быть 
значительно затруднена при недостаточной сформированности языковой ком-
петенции. Для активизации языковой компетенции, с целью повышения эффек-
тивности усвоения лексического материала необходимо искать и использовать 
новые методы, одним из которых является построение индивидуальных страте-
гий обучения. Выбор стратегии изучения иностранного языка является одним из 
определяющих факторов, влияющих на скорость и качество процесса обучения. 
В данной статье предпринимается попытка установить базовую терминологию и 
перейти к обсуждению определения и классификации стратегий изучения языка. 
Рассмотрено развитие теории языковых стратегий обучения и то, как она вписы-
вается в рамки современного языкового обучения и обучения студентов, владе-
ющих другими языками, а также изучены исследования по языковым стратегиям 
обучения, актуальные на сегодняшний день.

Стратегии запоминания иноязычной лексики - это конкретные действия, 
поведение, шаги или методы, которые студенты используют с целью улучшения 
прогресса в запоминании, усвоении и использовании иноязычной лексики [1]. 
Овладение новой иноязычной лексикой является для них одним из самых тру-
доемких процессов. Обучающиеся, владеющие широким лексическим запасом, 
значительно быстрее развивают навыки владения иноязычной устной и письмен-
ной речью. Именно поэтому необходимо вовлечь студентов в активное изучение 
нового лексического материала, повысить мотивацию, т.к. это напрямую влияет 
не только на качество усвоения материала и качество самих знаний, но и на раз-
витие языковой компетенции в целом.

Мотивация играет немаловажную роль в процессе обучения, имен-
но она влияет на скорость усвоения и успешность запоминания лексики. 
В настоящее время все большую популярность набирают разнообразные 
индивидуальные подходы, основанные на психологических особенностях 
обучающихся, позволяющие найти индивидуальный подход к каждому изу-
чающему иностранный язык или помочь обучающемуся выработать инди-
видуальный стиль деятельности, состоящий из различных компонентов, в 
основе которых лежит когнитивный компонент [2]. В свою очередь когнитив-
ный компонент индивидуального стиля деятельности складывается из когни-
тивных стратегий обучения [3]. 

Обучающиеся с теоретическим типом мышления создают концептуальный 
стиль учебной деятельности, для них в первую очередь это знакомство с самой 
языковой системой. Они, как правило, не отдают предпочтения аутентичным ма-
териалам, охотно используют учебники, признают, что общение для них являет-
ся конечной целью учебного процесса. Черенкова Б.В. считает, что когнитивный 
компонент разграничивает учебные стили и основывается на таких факторах, как 
восприятие, внимание, память и мышление. Эти факторы представлены теоре-
тическим, практическим и творческим мышлением [4].

Для обучающихся с практическим типом мышления, в отличие от теоре-
тического типа, ассимиляция языка проходит через восприятие окружающей 
их реальности, у них хорошо развито визуально-эффективное мышление. Для 
таких обучающихся общение и практика имеют первостепенную важность. Они 
чувствительны к контексту, у них преобладает сенсорное и целостное восприя-
тие, ассоциативная память.

Исследования, посвященные проблеме расширения иноязычной лексики 
на основе индивидуальных стратегий обучения, различны: одни раскрывают 
особенности обучения второму иностранному языку, а другие – особенно-
сти некоторых видов языковой деятельности на втором иностранном языке  
(Н.В. Баграмова, Н.В. Барышников, А.Я. Тихонова, Н.И. Зличенко, Х.Х. Чичери-
на, А.Б. Щепилова, О.А. Ямщикова и др.).

Среди исследований на эту тему на данный момент нет единого опреде-
ления термина «стратегия». Авторы считают, что стратегия – это поведение или 
система, которые обучающиеся используют для осмысления, изучения и запоми-
нания новой информации; действия, которые обучающиеся предпринимают для 
запоминания и развития второго иностранного языка, для восприятия, хранения 
и воспроизведения иноязычной речи, а также «попытка развить лингвистическую 

и социолингвистическую компетенции в изучаемом языке с целью включения их 
в межъязыковую компетенцию» [4].

Индивидуальные стратегии были разработаны за рубежом так же, как и 
стратегии развития, такие как мнемонические, коммуникативные, когнитивные, 
метакогнитивные, компенсаторные, аффективные и другие, уже давно исполь-
зуются западными методологами. С их помощью преподаватели иностранного 
языка решают различные социальные, психологические и воспитательные про-
блемы обучающихся. В отечественной науке индивидуальным стратегиям изуче-
ния иностранных языков посвящены работы А.В Карпова, А.А. Карпова, А.А. Пли-
гина, М.А. Холодной. Основная задача индивидуальной стратегии развития – не 
овладеть определенным объемом программных знаний, а развить психическое 
мышление обучающегося, его творческое мышление и формирование личности.

Основная цель освоения, расширения и углубления иноязычной лексики – 
это структурирование студентами с достаточно сильной мотивацией словарного 
запаса с целью осознания лексической направленности их познавательной дея-
тельности. Чтобы овладевать иностранным языком наиболее эффективно, нуж-
на комплексная методическая поддержка. Это актуализирует проблему иссле-
дования: как повысить уровень языковой подготовки студентов языкового вуза, 
изучающих второй иностранный язык (китайский), используя индивидуальные 
стратегии обучения.

Среди обучающихся нами выделены 4 группы с разными типами мышле-
ния: аналитический, синтетический (глобальный), компараторный и творческий. 
Обучающиеся с аналитическим типом мышления перед работой с новым лек-
сическим материалом всегда включают детали, из которых они затем образуют 
единое целое. Они могут легко различать первичное и вторичное, находя основ-
ную идею. Такие обучающиеся предпочитают традиционные подходы к обучению 
иностранному языку. Обучающиеся с синтетическим типом мышления сначала 
принимают общую картину, а затем все понимают по отношению к целому. Они 
не сразу раскрывают важные детали. Студенты этого типа предпочитают ком-
муникативный подход к обучению иностранному языку. Обучающиеся со срав-
нительным мышлением предпочитают сознательно-сопоставительный метод 
обучения иностранному языку. Обычно у обучающихся с таким типом мышления 
развивается определенный индивидуальный стиль, в котором основной техникой 
является установление идентичности и различия формальных и функциональ-
ных единиц. Они часто сравнивают иностранный язык с родным языком. У обу-
чающихся с творческим типом мышления наблюдается оригинальность, жажда 
интеллектуальной новизны, семантическая гибкость, творческая адаптивная 
гибкость и спонтанная семантическая гибкость. Данные обучающиеся активны, 
инициативны, предлагают несколько вариантов ответа на предложенный вопрос. 
Для них такие стратегии, как имитация, механическое запоминание являются не-
эффективными. 

Вслед за Черенковой Б.В. [4] мы можем выделить пять стилей познава-
тельной учебной деятельности: аналитический стиль (характеризующийся де-
дуктивным усвоением и анализом слов, выражений, структур и т.д.; сознатель-
ным применением правил; явным усвоением материала; рационализацией и 
классификацией материала), синтетический (предполагающий синтез языковых 
и коммуникативных систем; имитацию вокальной модели; неявное усвоение ма-
териала; интуитивно понятный охват всего содержания текста; игнорирование 
деталей; широкое использование компенсационных стратегий), сравнительный 
(поиск сходств и различий в грамматических системах родного и иностранного 
языков; использование мнемонических технологий; использование родного языка 
для понимания и производства иностранного языка), творческий (исследование 
и использование незапланированного лингвистического материала; использова-
ние сложных материальных структур; активный подход к задаче; исследование 
и решение проблемы; импровизация) и стиль репродуктивной деятельности (ис-
пользование стандартных языковых ситуаций; драматизация; предварительная 
разработка и запоминание учебного материала; постановка задач общения; ис-
пользование наглядных пособий). 

Распределение обучающихся по приоритетным стратегиям приведено на 
рис. 1.
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Рис. 1. Распределение группы обучающихся по видам учебных стратегий

Участниками исследования были 25 студентов, обучающихся на кафедре 
английской филологии Северо-Восточного федерального университета имени 
М.К. Аммосова в г. Якутске (Республика Саха (Якутия). Для определения наибо-
лее распространенных стратегий запоминания новой иноязычной лексики было 
использовано онлайн-анкетирование, беседы и наблюдения за студентами, из-
учающими китайский язык в качестве второго иностранного языка. Результаты 
показывают, что обучающиеся предпочитают коммуникативные стратегии изу-
чения языка. В данном исследовании коммуникативная стратегия определяет-
ся как план когнитивной коммуникации, посредством которого осуществляется 
оптимальное решение коммуникативных задач [5, с. 100]. В настоящее время 
в практике обучения иностранным языкам используется множество способов 
и подходов к оптимизации и улучшению уровня и качества образования. Эф-
фективно используются мультимедийные инструменты, преподаватели активно 
внедряют интерактивные технологии, студенты имеют доступ к полнотекстовым 
базам, различным источникам информации, а также наделены возможностью 
участвовать в обменных программах, конкурсах и стажировках в странах изу-
чаемого языка. Дополнительно студенты стараются улучшать свои познания не 
только посредством учебы, но и при помощи просмотра иностранных сериалов и 
фильмов на изучаемом языке, чтения аутентичных текстов, используют все воз-
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можности изучения культуры и истории страны изучаемого языка. Но самое глав-
ное то, что современные студенты имеют возможности непосредственного обще-
ния с носителями языка в режиме онлайн-коммуникации в социальных сетях, на 
платформе Web 2.0. В условиях интернационализации российского образования 
социокультурная среда вузов активно развивается, привлекая иностранных пре-
подавателей и студентов. В присутствии носителя языка студенты становятся 
более продуктивными и заинтересованными в изучаемом предмете. На данный 
момент в нашем университете существует несколько студенческих международ-
ных клубов, ассоциация NEFU International, куда по желанию могут вступить все 
студенты, активизирована деятельность научных студенческих кружков с привле-
чением иностранных студентов. Именно это живое общение студентов из разных 
стран является показателем заинтересованности обеих сторон, ведь и те, и дру-
гие студенты мотивированы на изучение иностранного языка или русского языка 
как иностранного. Таким образом, активно используется тандем-метод как способ 
овладения иностранным языком, основанный на партнерстве участников. 

Наличие возможности реального общения, решения практических задач 
мотивирует студентов к выбору коммуникативной стратегии в качестве приори-
тетной. 

Коммуникативная среда предоставляет возможность для обмена мнения-
ми, в ходе которого каждый выступает, отстаивая собственные интересы. Это 
баланс интересов и правильное сочетание результатов обучения. Все это позво-
ляет развивать коммуникативные навыки, активизировать личность, развивать 
характеристики коммуникативного идеала (речь, слух, толерантность, эмпатию).

Проведенное исследование показывает, что использование различных 
стратегий в процессе изучения языка позволяет студентам выработать большую 
степень ответственности за собственный прогресс в учебной деятельности. Вы-
шеизложенное подтверждает, что помимо развития иноязычных знаний, умений, 
навыков необходимо развивать коммуникативную компетенцию и понимание 
коммуникативного поведения носителей изучаемого языка, что приводит к разви-
тию успешности непроизвольного запоминания иноязычной лексики. 
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TEACHING RUSSIAN VERBAL ASPECT TO A KOREAN AUDIENCE. The article examines the teaching of Russian verbal aspect to a Korean audience at all 
stages of language instruction. Aspect is by far the hardest element of Russian grammar for the Korean learner, as evidenced by frequent and persistent errors in 
the oral and written work of Korean students and instructors. Difficulties in mastering Russian verbal aspect in a Korean audience are, as expected, caused by the 
significant structural differences between Korean and Russian. Up to this point, linguists have not reached a consensus on the number of meanings of imperfective and 
perfective verbal forms in Russian, or on a classification of methods and instructional approaches to explaining verbal aspect in the Russian language classroom. The 
article discusses approaches to resolving this question. Particular attention is given to the methodological principles and methods for teaching the primary meanings 
of imperfective and perfective Russian verbal forms to Korean learners, therefore enabling them to develop the skills of producing and correctly employing aspectual 
pairs in writing and speech. It is well-known that without mastery of the Russian aspectual-temporal verbal system, practical proficiency in the language is impossible.

Key words: verb, aspect, aspectual pair, imperfective aspect, perfective aspect.
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ РУССКОГО ГЛАГОЛА В КОРЕЙСКОЙ АУДИТОРИИ 
(МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

В статье раскрывается проблема изучения видов глагола в корейской аудитории на всех этапах обучения русскому языку. Вид глагола является наибо-
лее трудным разделом русской грамматики для корейских учащихся, о чём свидетельствуют многочисленные и устойчивые ошибки в устной и письменной 
речи как студентов, так и преподавателей-русистов. Трудности усвоения видов русского глагола в корейской аудитории вызваны существенными отличиями 
корейского языка от русского. До сих пор среди лингвистов не существует единой точки зрения на количество частновидовых значений несовершенного и 
совершенного вида, также нет единой классификации методов и приёмов обучения виду русского глагола. В данной статье рассматриваются возможные 




