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Аннотация
В сборнике представлены статьи, посвященные

современной парадигме преподавания и изучения русского
языка как иностранного. В частности, рассматриваются
такие вопросы, как создание учебников и учебных
пособий по РКИ; использование новых технологий
для формирования коммуникативной, лингвистической,
социолингвистической и лингвокультуроведческой компетенций
в процессе межъязыкового взаимодействия; профессионально
ориентированное обучение РКИ и иностранным языкам в
современных условиях и др.
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ADAPTIVE BLENDED VIDEO COURSE

OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
 

Abstract:  the article describes the experience of developing
and implementing an adaptive video course on Russian as a
foreign language on e-platform Canvas in NUST "MISIS".
This course was created for foreigners who want to come to
a Russian university in order to continue their education. The
article discusses the universality of the adaptive video course
from the perspective of using it in the framework of various
learning models: traditional, blended, e-learning, and “flipped
classroom”.

Keywords:  foreign students adaptation; Russian as a foreign
language; video course; blended learning; e-learning; “flipped
classroom”; educational platforms; Canvas.

Развитие процессов глобализации находит отражение во
многих сферах жизни, в том числе и в академической. Еже-
годно увеличивается количество университетов, заключив-
ших сотрудничество с международными вузами-партнера-
ми, все большее распространение получают программы ака-
демической мобильности, а также растет количество образо-
вательных программ, позволяющих осуществлять обучение



 
 
 

заграницей. При этом стоит отметить, что все больший ин-
терес для иностранных учащихся представляет обучение в
России, особенно в технических вузах. Это может быть обу-
словлено разного рода факторами, включая стоимость обу-
чения, которая в условиях нынешней экономики является
значительно ниже, чем в европейских странах, а также ши-
роким интересом к техническому образованию в мире, где
российское образование всегда было в цене. Лишь за послед-
ние годы Россия заняла 6 место в мире по числу иностран-
ных студентов, по версии ЮНЕСКО.

Тем не менее, по приезде в страну многие учащиеся испы-
тывают различные трудности, которые очень часто обуслов-
лены разницей культур на разных уровнях. С целью облегче-
ния процесса адаптации многие вузы (РУДН, СПбГУ, НГУ,
НИУ «ВШЭ» и др.) делают памятки иностранного студента,
устраивают встречи и собрания для решения возникающих
у студентов вопросов, а также создают ролики – знакомство
с университетом.

Принимая во внимание вышеперечисленные аспекты, в
рамках проекта «5-100» в НИТУ МИСиС была создана ра-
бочая группа, основной целью которой была разработка та-
кого адаптационного курса, который, с одной стороны, по-
знакомил бы иностранных студентов, впервые приехавших
в университет, с реалиями жизни в России, организацион-
ными моментами, связанными с подготовкой и проведени-
ем образовательной деятельности, а с другой – позволил



 
 
 

бы получить дополнительную практику по русскому языку.
Это послужило основным мотивом для создания адаптаци-
онного видеокурса, реализовываемого по модели смешанно-
го обучения на базе электронной образовательной платфор-
мы Canvas, которая позволила существенно расширить ва-
рианты и способы применения данного курса в условиях не
всегда достаточного количества академических часов. О до-
стоинствах данной модели обучения писали многие, вклю-
чая как авторов статьи [1; 3], так и прочих исследователей
[2].

Адаптационный видеокурс представляет собой цепочку
из 9 видеоуроков, связанных тематически. Авторы курса по-
пытались охватить основные ситуации общения, с которы-
ми иностранный студент, приехавший учиться в русскоязыч-
ной языковой среде, мог бы столкнуться. Так, в курсе рас-
сматриваются основы деловой коммуникации, необходимые
при общении с преподавателем, поход в международный от-
дел, регистрация в общежитии и т.д. Не менее важным яв-
ляется и тот факт, что информация, предоставленная в кур-
се, является реальной. Например, основные организацион-
ные моменты по оформлению регистрации, перечень необ-
ходимых документов или номера телефонов разных отделе-
ний способствуют лучшему усвоению тонкостей организа-
ции образовательного процесса и ориентированию в акаде-
мическо-социальной среде. Более того, контент курса пери-
одически обновляется ввиду появляющихся изменений в ад-



 
 
 

министративной структуре университета.
Каждый эпизод имеет единую структуру. В начале уро-

ка указаны его основные цели, представлен лексический ми-
нимум, а также конкретные аспекты грамматики, которые
будут рассматриваться в рамках этого урока. Каждый урок
представляет собой три группы заданий: предпросмотровые,
просмотровые и послепросмотровые. При этом уроки имеют
одинаковое количество заданий (10) разного типа: закрытые
тесты, выбор картинок, соотнесение понятий, прослушива-
ние аудио, а также вопросы открытого типа, предполагаю-
щие самостоятельное написание слов или небольших абза-
цев.

Основной целью предпросмотровых заданий является, в
первую очередь, подготовить учащихся к восприятию по-
следующего материала. По этой причине в таком типе зада-
ний вводится новая лексика, позволяющая заметно облег-
чить дальнейшее восприятие видео, а также используются
упражнения, способствующие повышению мотивации, на-
пример, предположение ответа на тот или иной вопрос.

После этого студент приступает к выполнению просмот-
ровых заданий. Неоспоримым плюсом выбора формата сме-
шанного обучения является возможность многократного
просмотра видео (в т. ч. с  аудиоскриптами видеоролика),
что позволяет студентам проходить обучение в своем темпе,
что особенно важно в условиях неоднородности иностран-
ных групп по уровню владения языком.



 
 
 

Просмотр видео сопровождается следующим этапом – по-
слепросмотровым, включающим в себя серию неизолиро-
ванных от контекста упражнений, направленных на активи-
зацию как лексических, грамматических, так и речевых на-
выков.

Изначально основной формой использования курса бы-
ла смешанная, при этом часть заданий сначала выполнялась
в классе совместно с преподавателем, а остальные отраба-
тывались студентами на платформе самостоятельно. Затем
преподаватели сочли даже более эффективной модель так
называемого «перевернутого класса», когда учащиеся са-
мостоятельно должны были просмотреть видео, выполнить
часть предпросмотровых заданий, а в рамках классно-уроч-
ных занятий студентами выполнялись послепросмотровые
задания, разыгрывались ситуации из видео и обсуждались
случаи из личного опыта учащихся. Таким образом, такой
тип применения смешанного обучения позволил увеличить
время на развитие речевой деятельности учащихся и сделать
занятия даже более оживленными, без потери времени на
проигрывание и дублирование видео, объяснение незнако-
мых слов и т.д.

Также стоит отметить, что курс имеет опыт использова-
ния и в исключительно дистанционной форме. Он был прой-
ден студентами из дальнего зарубежья, планирующими в
ближайшее время приехать на обучение в МИСиС, в каче-
стве материала для знакомства с университетом, понимания



 
 
 

последовательности действий по приезде в Россию. Таким
образом, учащиеся, приезжая в Москву, испытывали уже
меньше стресса, потому что сам университет, общежитие и
другие основные локации уже были знакомы, а лексика, ис-
пользуемая, например, в международном отделе уже была
для них известна.

Помимо этого, в качестве дополнительного дидактическо-
го материала рабочей группой были созданы сборники тек-
стов, более подробно рассказывающие о том или ином ас-
пекте, затронутом в видео (например, о метро, о системе об-
разования и т.д.). При этом во многих из них фигурируют
главные действующие лица видео, обеспечивая таким обра-
зом некоторую связность и перекликание сюжетной компо-
зиции. Каждый текст представлен на двух языковых уровнях
(А1 / А2), с адаптацией под языковые возможности учащего-
ся или группы, что позволяет сделать процесс обучения бо-
лее гибким. Тексты расположены на той же образовательной
платформе и сопровождаются как лексико-грамматически-
ми упражнениями, так и заданиями, направленными на раз-
витие навыков говорения. Об особенностях использования
ИКТ в работе с иностранцами на данных языковых уровнях
писали Хромов С. С., Гуляева Н. А. и др. [4].

Использование адаптационного видеокурса по РКИ поз-
воляет реализовать возможность погружения иностранного
студента в академическую среду и облегчить восприятие и
усвоение лексико-грамматического материала на элементар-



 
 
 

ном и предпороговом уровнях владения языком. Данный
опыт показывает, что учебные умения, которые формируют-
ся средствами смешанного обучения на программном содер-
жании конкретного учебного видеокурса, преобразуются и
постепенно переходят на качественно новый уровень владе-
ния русским языком как иностранным. Следовательно, обес-
печивается не только адаптивная функция, но и достаточная
языковая практика. Возможность использования курса для
всевозможных моделей обучения выводит его на качествен-
но иной уровень, по сравнению с остальными ознакомитель-
ными видео, снятыми в других университетах России.

 
Список литературы

 
1. Абрамова Я.К. Информационные технологии в совре-

менной образовательной системе // Личность, семья и обще-
ство: вопросы педагогики и психологии. Новосибирск: Из-
дательство СибАК, 2014. 128 c.

2. Логинова А.В. Смешанное обучение: преимущества,
ограничения и опасения // Молодой ученый. 2015. №  7.
С. 809–811. [Электронный ресурс]. URL: https://moluch.ru/
archive/87/16877/ (дата обращения: 24.01.2019).

3. Семина А.И. Реализация модели смешанного обучения
(blended learning) русскому языку как иностранному // Со-
временная наука: актуальные проблемы теории и практики.
Серия: гуманитарные науки. Выпуск № 6/2. Москва: Науч-



 
 
 

ные технологии, 2018. С. 113–118.
4. Хромов С.С., Гуляева Н.А., Апальков В.Г., Никоно-

ва Н.К. Информационно-коммуникационные технологии в
преподавании русского языка как иностранного на началь-
ном этапе (уровень А1, А2) // Открытое образование. 2015.
№ 2. С. 75–81.



 
 
 

 
Инженер говорящий,
пишущий, читающий,
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Аннотация:  в статье проблемы формирования языко-
вой личности будущего инженера/инженера разделены на
две части. К первой относятся вопросы когнитивных осо-
бенностей и детерминированности ментальных предпочте-
ний иностранных учащихся в инженерных вузах, обуслов-
ленных биологически и формирующихся профессионально
под влиянием системы обучения в вузах. Второй круг вопро-
сов относится к проблеме отбора учебного материала, лекси-
ко-грамматических особенностей научно-технического под-
стиля, необходимого и достаточного для обучения иностран-
цев в вузах РФ. Рассмотрены параметры аутентичного инже-
нерного дискурса/текста.

Ключевые слова  : инженерный дискурс / текст; детерми-
нанты когнитивного стиля иностранных учащихся инженер-



 
 
 

ного профиля; предпочтительные и компенсаторные когни-
тивные стратегии; категория бессубъектности односостав-
ных предложений; инверсионность, языковая / речевая лич-
ность иностранного учащегося инженерного профиля.
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AN ENGINEER SPEAKING, WRITING,

READING, LISTENING AND THINKING:
FORMING A LANGUAGE PERSONALITY

 
Abstract  : the article deals with the problems of forming

the language personality of the intending engineer/engineer
and divided into two parts. The first includes issues of
cognitive characteristics and the mental determination of foreign
students in engineering universities, determined biologically and
professionally formed under the influence of the system of
education in universities. The second range of questions relates to
the problem of the selection of educational material, the lexical
and grammatical features of the scientific and technical underlay
necessary and sufficient for the training of foreigners in Russian
universities. The parameters of authentic engineering discourse/



 
 
 

text are considered.
Keywords  : engineering discourse/text; the determinants of

the cognitive style of foreign engineering students; preferred
and compensatory cognitive strategies; the category of non-
subjectiveness of one-component sentences; inversion; the
language/speech personality of a foreign student of engineering
profile.

Если говорить о преподавании русского языка как ино-
странного в вузах инженерного профиля, то, безусловно,
проблемы формирования языковой личности инжене-
ра / будущего инженера можно условно разделить на две
группы.

Первый круг вопросов, непосредственно относящийся к
психологическим, психолингвистическим, когнитив-
ным и лингво-когнитивным проблемам, должен рас-
сматривать саму личность иностранного учащегося ин-
женерного профиля на ментальном уровне. Для удоб-
ства понимания этих особенностей обучения иностранным
языкам целесообразно знать детерминанты когнитивного
стиля иностранных учащихся инженерного профиля; иметь
представление об основных реалиях инженерной деятельно-
сти, как и чем формируется «картина мира» инженера – ин-
женерный менталитет; быть знакомым с концепций когни-
тивных стилей и оппозицией «аналитизма» – синтетизма»
мышления, представлять себе лингво-когнитивный портрет



 
 
 

иностранного учащегося инженерного профиля и знать их
предпочтительные когнитивные стратегии; уметь использо-
вать в аудитории предпочтительные и компенсаторные ме-
тоды обучения иностранных учащихся инженерного профи-
ля при обучении их русскому языку как иностранному (см.
подробнее [1]). Стилеобразующим фактором профессио-
нальной инженерной коммуникации является когнитивный
стиль специалистов инженерного профиля, восходящий к
доминантности левого полушария, который включает в себя
такие стилевые параметры, как: поленезависимость, рефлек-
тивность, гибкость познавательного контроля, высокую ко-
гнитивную сложность и т.п.. Когнитивный стиль иностран-
ных учащихся инженерного профиля не является статиче-
ским, поскольку детерминирован: 1) биологически и 2) про-
фессионально, так как формируется в процессе вузовского
образования, базирующегося на логико-аналитическом ме-
тоде обучения, и последующей инженерной деятельности
(см. подробнее [2]).

Второй круг вопросов, конечно же, относится к пробле-
ме отбора учебного материала , т.е. корпуса текстов, на
базе которых выделяется лексика и грамматика, необхо-
димая и достаточная для обучения иностранцев в вузах РФ.
Должен быть рассмотрен прежде всего вопрос о процент-
ном соотношении обучения языку общего владения, с од-
ной стороны, и языку научного стиля речи, языку специаль-
ности, с другой, на разных этапах обучения: на начальном



 
 
 

и продвинутом – студенческом, а также магистерском и ас-
пирантском (см. подробнее [3]). Для этого необходимо по-
нимание того, какими параметрами обладают аутентичные
тексты учебников по дисциплинам инженерного профиля,
знание их структуры – архитектоники инженерного текста
– и лексико-грамматического наполнения; представление об
особенностях языка научно-технического подстиля, имею-
щего принципиальные отличия от языка общего владения.
Структурообразующим фактором инженерной коммуни-
кации является универсальная архитектоника инженерного
дискурса/текста, имеющая различные модификации в раз-
ных дисциплинах инженерного профиля. Двойственная раз-
нонаправленная ориентация на «природное» и «искусствен-
ное» отражается в объектах описания каждой из наук, объ-
единяя их в две группы: 1) описывающие идеальный объект
и 2) использующие научные знания при расчете параметров
реального объекта. Данное дуалистическое разделение спе-
циальных дисциплин проявляется на структурном и лекси-
ко-грамматическом уровнях инженерных дискурсов/текстов
(см. подробнее [4], [5]).

При обучении иностранных учащихся инженерного про-
филя русскому языку специальности акцент следует делать
на овладение письменной разновидностью научного стиля
речи. Иностранные учащиеся инженерного профиля начи-
нают понимать до 70% материала, освоив не терминологиче-
скую, а видо-временную глагольную систему русского языка,



 
 
 

характерную для научно-технического подстиля. Универса-
лии грамматики научно-технического подстиля выражены
более всего односоставными бессубъектными предложени-
ями: инфинитивными, определенно- и неопределенно-лич-
ными, безличными, представляя наибольшие трудности при
чтении для иностранцев всех категорий. Можно выделить
две доминирующие проблемы при изучении языка специ-
альности по сравнению с языком общего владения: кате-
гория бессубъектности в односоставных предложениях и
инверсионность, то есть относительно свободный порядок
слов в русском языке (см. подробнее [6]).

Поскольку тексты учебников по инженерным дисципли-
нам, подлежащие усвоению иностранцами в процессе обу-
чения, созданы инженерами и адресованы инженерам в
процессе речевого общения, объектом преподавателя РКИ
должна стать речевая личность инженера, с конкретным
коммуникативным ракурсом видения и изображения фраг-
мента реального мира, обусловливающим сугубо определен-
ный отбор языковых средств: «инженер говорящий, пи-
шущий, читающий, слушающий» , но прежде всего – «ин-
женер думающий». Реализация речевой личности инжене-
ра/будущего инженера в рамках обучения в вузах инженер-
ного профиля состоит в овладении иностранцами конкрет-
ными когнитивными, прагматическими и вербально-семан-
тическими составляющими инженерной коммуникации, что
и должно являться конечной целью обучения иностранных



 
 
 

учащихся на уроках русского языка (см. подробнее [7]). Пре-
подаватель русского языка как иностранного призван учи-
тывать когнитивный стиль учащихся и использовать лекси-
ко-грамматические материалы, актуальные для данного кон-
тингента. Крайне важно также соответствие когнитивного
стиля учебника, учащихся и всего «коммуникативного ре-
жима» вуза, дабы не вызывать «когнитивный диссонанс».
Обладая этими знаниями, опытный преподаватель – пред-
ставитель противоположного когнитивного стиля – может
предвидеть неудачи и адаптировать учебный процесс, ориен-
тируясь на когнитивный стиль учащихся, вуза и автора учеб-
ника (см. подробнее [8]).

С учетом всех вышеозначенных особенностей как ино-
странных учащихся инженерного профиля, так и специфики
изучаемого ими языкового материала, был создан Учебный
комплекс по концепции и под редакцией И.Б. Авдеевой /
Авдеева И.Б. и  др. «Русский язык для иностранных уча-
щихся инженерного профиля. Лексика. Грамматика» (Изд-
во «Златоуст», 2014 г.), в котором мы постарались реали-
зовать все необходимые для данного контингента стратегии
усвоения иностранного / русского языка на материале подъ-
языков учебников по базовым инженерным дисциплинам:
математики, физики (механики), электротехники, теорети-
ческой механики, сопротивления материалов, теории меха-
низмов и машин, инженерной графики (машиностроитель-
ного черчения), начертательной геометрии, технологии кон-



 
 
 

струкционных материалов (см. подробнее [9]).
 

Список литературы
 

1. Авдеева И.Б. Обучение языку специальности иностран-
ных учащихся инженерного профиля с учетом их когнитив-
ных стилей // Alma mater (Вестник высшей школы). 2015.
№ 7. С. 46–53.

2. Авдеева И.Б. Детерминанты когнитивного стиля ино-
странных учащихся инженерного профиля // Язык и культу-
ра: вопросы современной филологии и методики обучения
языкам в вузе. материалы IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции с международным участием. 2017. С.
3–8.

3. Авдеева И.Б. Литературные источники как основа учеб-
ных материалов по РКИ: современные тексты vs класси-
ческие тексты vs «винтажные» тексты. Слово. Грамматика.
Речь. 2015. № XVI. С. 14–18.

4. Авдеева И.Б. Выявление архитектоники инженерного
дискурса/текста как базового алгоритма инженерной комму-
никации // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия: Вопросы образования: языки и специальность.
2016. № 1. С. 56–64.

5. Авдеева И.Б. «Винтажные» аутентичные тексты учебни-
ков по дисциплинам инженерного профиля // Язык и культу-
ра: вопросы современной филологии и методики обучения



 
 
 

языкам в вузе. Материалы III научно-практической конфе-
ренции с международным участием. 2016. С. 3–8.

6. Авдеева И.Б. Безличность и неопределенно-личность
как отражение профессионального мышления инженеров //
Актуальные вопросы международного сотрудничества в об-
разовании. Сборник научно-методических трудов. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Вели-
кого: под ред. Д.Г. Арсеньева, И.И. Барановой, В.В. Красно-
щекова. Санкт-Петербург, 2017. С. 36–45.

7. Авдеева И.Б. Некоторые особенности ознакомления
иностранной аудитории с русской языковой личностью в
условиях ХХI ВЕКА // Язык и культура: вопросы современ-
ной филологии и методики обучения языкам в вузе. матери-
алы V Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием. Тихоокеанский государственный
университет, 2018. С. 173–179.

8. Авдеева И.Б. Когнитивный диссонанс как причина
неуспеха при обучении РКИ в вузах инженерного профи-
ля // Вестник Российского университета дружбы народов. –
Серия: Вопросы образования: языки и специальность. 2014.
№ 3. С. 81– 87.

9. Авдеева И.Б. Стратегии обучения иностранных уча-
щихся инженерного профиля чтению аутентичных текстов
научного стиля // Мир русского слова. 2017. № 2. С. 67–78.



 
 
 

 
Речевой этикет –

важнейший компонент
культурнообразовательной

парадигмы
 

Авезджанова Р.М.
кандидат педагогических наук, доцент,

Ургенчский государственный университет, Ургенч,
Узбекистан

e-mail: raisa1949@mail.ru
Атаджанова А.Ш.
старший преподаватель, Ургенчский филиала

ТМА, Ургенч, Узбекистан
e-mail: achamur2004@rambler.ru
Сафронов Э.О.
аспирант, МПГУ, Москва
e-mail: elbek.safronov.1976@mail.ru

Аннотация:  в данной статье анализируется роль рече-
вого этикета в языковом образовании будущих специали-
стов. Особое внимание отводится речевому этикету как важ-
ному компоненту культурно-образовательной парадигмы и
подтверждается актуальность и практическая значимость со-
циально-психологических, лингвометодических, культуро-
логических проблем обучения будущих специалистов осно-



 
 
 

вам межкультурной коммуникации. Выделяется важность
микросистемы национально-специфичных единиц речевых
этикетов контактирующих языков.

Ключевые слова:  речевой этикет; лингвокультурология;
культурно-образовательная парадигма; межкультурная ком-
муникация; национальные единицы.

R.M. Avezdzhanova
Phd in Pedagogy, Associate Professor, Urgench State

University, Urgench, Uzbekistan
e-mail: raisa1949@mail.ru
A.Sh. Atajanova
Senior Lecturer, Urgench Branch of ТМА, Urgench,

Uzbekistan
e-mail: achamur2004@rambler.ru
E.O. Safronov
Post-Graduate Student, Moscow Pedagogical State

University, Moscow
e-mail: elbek.safronov.1976@mail.ru

 
VERBAL ETIQUETTE AS THE MOST
IMPORTANT COMPONENT OF THE

CULTURAL AND EDUCATIONAL PARADIGM
 

Abstract:  the article deals with the role and the place of
speech etiquette in the language education of future specialists.
A special attention is given to speech etiquette as an important



 
 
 

component of the cultural and educational paradigm and the
relevance and practical significance of the socio-psychological,
linguistic, cultural and culturological problems of teaching future
specialists is emphasized. The importance of the microsystem
of the national-specific units of speech etiquette of contacting
languages is highlighted.

Keywords:  speech etiquette; cultural linguistics; cultural and
educational paradigm; cross-cultural communication; national-
specific units.

Век, в котором мы живем, – это век, требующий высокого
уровня развития образования, науки, культуры, информаци-
онных технологий. Противоречие между нарастанием пото-
ка знаний и ограничением сроков их усвоения (сокращение
количество учебных часов) может быть разрешено модерни-
зацией учебного процесса.

Одним из актуальнейших направлений исследований уче-
ных-лингвистов является всесторонний анализ состояния
современной языковой коммуникации человечества. В этих
условиях качественное языковое образование становится
первоочередной задачей всех звеньев системы образования
в Республике Узбекистан, СНГ, дальнем зарубежье.

Следует отметить, что в глобализационном информаци-
онном сообществе знание русского языка, имеющего ста-
тус языка мира, дружбы, международного сотрудничества
и профессиональных контактов позволяет человеку осмыс-



 
 
 

лить и осознать, почувствовать и реально оценить свой лич-
ностный потенциал, роль и место в обществе.

В иностранной методической литературе имеются рабо-
ты, посвящённые исследованиям теоретических и практиче-
ских основ обучения профессионально-деловому общению
специалистов разных сфер. Однако в них не рассматрива-
ются ситуации вхождения в сферу профессиональной дея-
тельности и не разработана методика обучения специалистов
иноязычному профессионально-деловому общению. Суще-
ствующие разработки в иностранной справочной информа-
ционной литературе не учитывают современных условий на-
шей страны, для которой новыми являются не только отдель-
ные ситуации иноязычного профессионально-делового об-
щения, но и сама сфера и условия вхождения в профессио-
нальную деятельность после окончания вуза.

Специфика и новизна этих условий заключается в том,
что молодой специалист уже на этапе вхождения в область
профессиональной деятельности встречается с необходимо-
стью общения на неродном языке, в нашем случае русском, и
от того, насколько успешно он владел языком, нормами об-
щения, правилами речевого поведения, во многом зависит
его место работы и трудовая карьера. Все это подтверждает
актуальность и практическую значимость социально-психо-
логических, лингвометодических, культурологических про-
блем обучения студентов наших вузов основам иноязычного
профессионально-делового общения и формирования у них



 
 
 

навыков межкультурной коммуникации.
Известно, что каждая сфера общения имеет набор типич-

ных коммуникативных ситуаций, включающих свои особен-
ности, мотивы, содержания, структуру и условия реализа-
ции. Социальные же отношения между участниками обще-
ния в сфере профессиональной деятельности можно охарак-
теризовать как отношения партнеров.

Бесспорно то, что в современных условиях человеческое
общение нацелено на достижение полного взаимопонимания
и конечных результатов, особенно в сфере вхождения в про-
фессиональную деятельность. В практическом плане это вы-
двигает задачу формирования у будущих специалистов на-
выков и умений свободного общения на русском языке.

Одним из важных, доминирующих средств, обеспечива-
ющих процесс коммуникации в профессионально-деловом
общении, мы считаем, является этикет.

Именно формулы речевого этикета выполняют самые
важные функции языка: контактоустанавливающую, апелля-
тивную, регулятивную, эмотивную, ориентационную.

По определению ученых-лингвистов В.Г. Костомарова,
Н.И. Формановской, А.А. Акишиной и других, «речевой
этикет в целом – микросистема доброжелательства, в осно-
ве которого лежит принцип гуманизма человеческих отно-
шений. Это обстоятельство усиливает его роль и определяет
главенствующее место в процессе общения» [1, c. 126] .

Вопрос этикета в профессиональной сфере не так ма-



 
 
 

лозначителен, как может показаться. Деловой этикет – это
важный компонент профессионального общения. Соблю-
дение его правил, уместное использование вербальных и
невербальных средств в различных ситуациях профессио-
нального общения является убедительным свидетельством
подлинной культуры, профессионализма, интеллекта лично-
сти специалиста. Именно деловой этикет обеспечивает пре-
красную атмосферу переговоров, встреч, диалогов, контак-
тов и т.п. Этикет связан с деловыми манерами привет-
ствия, знакомства, обращения, привлечения внима-
ния, осведомления, прощания. Культурные нормы дело-
вого этикета регламентируют выражения благодарности,
пожелания, извинения, просьбы, приглашения, пред-
ложения, совета. Кроме обсуждения конкретных практи-
ческих вопросов, деловой этикет предполагает в коррект-
ной форме выразить утешение, соболезнование, скорбь ,
а также сформулировать комплимент, одобрение, согла-
сие или отказ и т.п.

Единицы речевого этикета в своей семантике отражают
национальное своеобразие культуры страны. Показателем
коммуникативной коммуникации в речевом общении явля-
ется узуальная правильность речи. Узус – это речь в куль-
туре. Следовательно, речевой этикет, как регулятор речево-
го поведения и как микросистема национально-специфиче-
ских единиц, способствует узуальной правильности речи, ко-
торая свидетельствует о сформированности коммуникатив-



 
 
 

ной компетенции.
Таким образом, чтобы обучение русскому языку в ву-

зе было профессионально и социально ориентированным,
необходимо строить обучение с применением интерактив-
ных методов, которые предполагают организацию и развитие
диалогового и монологового общения. Интерактивное обу-
чение обеспечивает эффективную форму организации сов-
местной познавательной деятельности, в которой идет обмен
знаниями, информацией, идеями, способами деятельности,
то есть каждый участвует в решении проблемы, вносит свой
индивидуальный вклад.

Известно, что каждая сфера общения имеет свой набор
типичных коммуникативных ситуаций, а каждая коммуни-
кативная ситуация имеет перечень социальных ролей, осо-
бое отношение между партнерами общения, место коммуни-
кации и определенные цели. Область профессионально-де-
ловых отношений, вне зависимости от специализации участ-
ников, характеризуется набором типичных ситуаций делово-
го общения.

Исходя из анализа существующей литературы и опираясь
на результаты собственных наблюдений, можно выделить
следующие ситуации, характерные для вхождения в сферы
профессиональной деятельности.

Ситуация, связанная с трудоустройством:
а) в узбекское предприятие, имеющее профессиональ-

но-деловые контакты с зарубежными партнерами;



 
 
 

б) в образовательное учреждение, имеющее широкие
международные научные связи;

в) в совместное предприятие (для обмена профессиональ-
ным опытом, стажировки на предприятии зарубежного парт-
нера и на территории Узбекистана);

г) в филиал иностранной компании на территории Узбе-
кистана;

Ситуации, связанные с повышением профессионального
уровня:

а) участие в программах обмена специалистами с прохож-
дением стажировки на иностранном предприятии;

б) участие в краткосрочных программах обучения, на-
правленных на повышение квалификации по своей специ-
альности (как на территории Узбекистана, так и за рубежом).

Ситуации, связанные с научной деятельностью в области
профессиональной специализации:

а) участие в программах, ведущих к получению ученых
степеней (обучение в одном из зарубежных вузов);

б) участие в зарубежных международных программах с
целью получения специального Гранта;

в) участие в научных зарубежных программах с целью
проведения научных исследований по своей тематике в од-
ной из европейских стран;

г) участие в международных научных проектах на терри-
тории Узбекистана и в других странах.

Одним из основных принципов современной жизни явля-



 
 
 

ется поддержание нормальных отношений между людьми и
стремление избежать конфликтов. В свою очередь, уважение
и внимание можно заслужить лишь при соблюдении вежли-
вости и сдержанности. Поэтому ничто не ценится окружа-
ющими нас людьми так дорого, как вежливость и деликат-
ность. Но в жизни нам нередко приходится сталкиваться с
грубостью, резкостью, неуважением к личности другого че-
ловека. Причина здесь в том, что мы недооцениваем культу-
ру поведения человека.

Именно речевой этикет подразумевает благожелательное
и уважительное отношение ко всем людям безотносительно
к их должности и социальному положению. Он включает в
себя учтивое обращение с женщиной, почтительное отноше-
ние к старшим, формы обращения и приветствия, правила
ведения разговора, поведения за столом. Этикет современ-
ного общества соответствует общечеловеческим требовани-
ям вежливости, почитания, уважения, в основе которых ле-
жат принципы гуманизма.

Таким образом, для решения ряда вопросов методики
обучения профессионально-деловому общению, необходи-
мо определить доминанту языковых средств, которые будут
способствовать эффективному овладению приемами про-
фессиональной коммуникации на русском языке.
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В современном обществе быстро развиваются инфор-
мационно-коммуникационные технологии. Их расширение
влияет и на образовательную систему. Соответственно, из-
меняется и образовательная среда вуза. В ней появляется но-
вая область, основанная на применении информационных
и коммуникационных технологий, – электронная образова-
тельная среда. Основным её предназначением является ор-
ганизация самостоятельной работы студентов, расширение
их образовательной активности и инициативы [3, с. 121].

Так, одним из новшеств в образовании стало использова-
ние электронных образовательных ресурсов (ЭОР), как при
аудиторной, так и при самостоятельной работе студентов.



 
 
 

Главная цель использования ЭОР – вывод образователь-
ного процесса на новый уровень. Электронный ресурс об-
ладает большими возможностями по организации больших
массивов данных, что предоставляет обучающемуся гораздо
больше информации, чем традиционные ресурсы, при этом
вся текстовая, визуальная, звуковая информация будет ком-
пактно размещаться на одном цифровом устройстве.

В настоящее время существует множество возможностей
использования электронных ресурсов для обучения ино-
странным языкам, в том числе и русскому как иностранно-
му. К ним относят: электронные учебники, интерактивные
обучающие пособия, справочно-информационные источни-
ки, виртуальные среды, электронные базы данных, электрон-
ные библиотеки и т.п. [1, с. 46].

Кроме того, необходимо сказать, что существуют специ-
альные образовательные ресурсы по обучению русскому как
иностранному. Среди них стоит отметить следующие:

‒ проект Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина портал «Образование на русском» (https://
pushkininstitute.ru);

‒ компьютерные обучающие программы Воронежского
государственного университет «Русская грамматика. Пер-
вые шаги» (http://interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf);

‒ сетевой ресурс «Learn Russian» (http://
learnrussian.rt.com);

‒ сетевой ресурс «Master Russian» (http://



 
 
 

masterrussian.com);
‒ авторский портал «Russian For Everyone» (http://

www.russianforeveryone.com).
Проект Государственного института русского языка им.

А.С. Пушкина «Образование на русском» представляет со-
бой образовательный портал для дистанционного изучения
русского языка как иностранного.

Для всех, кто желает изучать русский как иностранный,
портал «Образование на русском» предлагает следующие
возможности:

‒ обучиться русскому языку самостоятельно или под ру-
ководством авторитетного тьютора;

‒ пройти тестирование на знание русского языка и полу-
чить сертификат, подтверждающий ваш уровень;

‒ получить знания по различным тематикам на открытых
онлайн-курсах на русском языке;

‒ стать партнером портала, заявив о себе и приняв уча-
стие в реализуемых на портале проектах в сфере изучения,
продвижения и сохранения русского языка.

Необходимо добавить, что портал содержит следующие
образовательные ресурсы и онлайн-сервисы:

‒ обучение русскому языку от уровня А1 до уровня С2;
‒ курсы повышения квалификации и профессиональной

переподготовки преподавателей-русистов;
‒ онлайн-курсы по программам высшего филологическо-

го образования;



 
 
 

‒ онлайн-курсы дополнительного образования для широ-
кого круга пользователей;

‒ обучение русскому языку детей-билингвов;
‒ открытые вебинары для преподавателей-русистов;
‒ онлайн-лекции профессоров по гуманитарной тематике;
‒ онлайн-уроки для изучающих русский язык;
‒ авторские интерактивные курсы им. А.С. Пушкина для

широкого круга пользователей;
‒ видеофильмы о русском языке, литературе, культуре и

образовании на русском языке для широкого круга пользо-
вателей;

‒ лингвострановедческий словарь «Россия»;
‒ конкурсы, олимпиады по русскому языку и литературе

для обучающихся;
‒ новости и анонсы событий в мире русского языка [4].
Компьютерные обучающие программы «Русская грамма-

тика. Первые шаги» (http://interedu.vsu.ru/rusoft/lab_site.swf)
являются программами Воронежского государственного
университета, разработанными Лабораторией новых образо-
вательных технологий совместно с кафедрой русского язы-
ка довузовского этапа обучения иностранных учащихся. Со-
зданные на базе мультимедийной платформы «Flash» про-
граммы содержат грамматические задания, которые охваты-
вают следующие темы:

‒ род имён существительных;
‒ множественное число имён существительных;



 
 
 

‒ притяжательные местоимения;
‒ прилагательные;
‒ глагол (настоящее, прошедшее, будущее время);
‒ винительный падеж существительных;
‒ родительный падеж существительных.
Сетевой ресурс «Learn Russian» (http://learnrussian.rt.com)

представляет собой мультимедийный портал на английском
языке, содержащий информацию по разным аспектам рус-
ского языка. Так, например, есть раздел «уроки» («lessons»),
где представлено сто занятий. Каждый урок содержит крат-
кое описание, мини-словарь, а также включает в себя
несколько заданий. После каждого пятого урока есть про-
верочный тест, закрепляющий навыки, полученные в ука-
занных уроках. Кроме того, на портале представлены такие
разделы, как «Алфавит», «Фонетика», «Словарь», «Тесты»,
«Грамматические таблицы» и «темы».

Сетевой ресурс «Master Russian» (http://
masterrussian.com) – мультимедийный портал, не только
охватывающий грамматику русского языка, но и содержа-
щий лингвокультуроведческую информацию. На портале
представлены уроки, посвященные грамматике и лексике.
Кроме того, здесь можно найти различные интересные ста-
тьи, видео- и аудиодокументы о русской культуре.

Сетевой портал «Russian For Everyone» (http://
www.russianforeveryone.com) – это авторский портал, разра-
ботанный д.ф.н. Юлией Рочтчиной (Julia Rochtchina). Курс



 
 
 

включает в себя 35 грамматических уроков и 18 лексиче-
ских. Каждый урок содержит небольшой вопросник и тест на
повторение усвоенного материала. Также на сайте есть вспо-
могательные грамматические таблицы и языковые игры.

Анализ вышеуказанных ресурсов позволяет сделать вы-
вод о том, что современные ЭОР имеют ряд преиму-
ществ: мультимедийность, интерактивность и доступность.
Это позволяет быстро найти необходимую информацию в
нужном разделе, ознакомиться с ней, выполнить лекси-
ческо-грамматические упражнения, пройти тестовый кон-
троль. Стоит добавить, что некоторые образовательные пор-
талы предоставляют и культурологическую информацию,
что может вызвать больший интерес к русскому языку и его
культуре.

Однако необходимо добавить, что использование ЭОР в
образовательном процессе должно не только являться целью
преподавателя, но и выступать в качестве вспомогательного
средства, которое может увеличить объём знаний, повысить
их качество, развить навыки и умения для успешной комму-
никации на русском языке.
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Современное общество нуждается в работниках, кото-
рые помимо того, что имеют глубокие предметные знания
и являются ответственными и надежными сотрудниками,
обладают такими личностными качествами, как коммуни-
кативность, инициативность, предприимчивость, самостоя-
тельность, находчивость в решении различных вопросов и
способность к саморазвитию [3, с. 81]. Подготовка таких спе-
циалистов является задачей системы образования, которая
эволюционирует вместе с социумом и его потребностями.
Вопросы содержательного, организационного и технологи-



 
 
 

ческого характера при реализации образовательного процес-
са в высшей школе решаются в соответствии с конкретной
образовательной парадигмой, наилучшим образом отвечаю-
щей существующему социальному заказу. В настоящее вре-
мя ученые говорят о полипарадигмальности как дифферен-
циальном признаке современного образования, в котором с
позиции науки реализуются принципы многомерности, мно-
говариантности, нелинейности и субъектности. Отдельным
образом отмечается перспективность ноосферной парадиг-
мы образования как ответ на запрос общества в подготов-
ке квалифицированного специалиста. Данная парадигма, ак-
тивно распространяемая с конца XX века, ориентирована на
интеграцию всех лучших наработок человечества в науке и
предполагает соразвитие человека, общества и природы. В
этой связи ноосферному образованию присуща системность,
целостность во взгляде на природу, мир, человека, природо-
сообразность, биоадекватность [1, с. 9].

Приоритетом для ноосферного образования является раз-
витие у учащихся адекватного природе мозга творческого,
здорового мышления, которое на протяжении всей его жиз-
ни будет помогать ему расширять свои знания, улучшать
имеющиеся навыки и приобретать новые способности. До-
стижению данной цели определенно способствует использо-
вание различных интерактивных форм проведения занятий,
инновационных методов и технологий, в ряду которых все
большую популярность приобретает кейс-технология: повы-



 
 
 

шая мотивацию обучающихся и действенно стимулируя их
лингвокоммуникативную деятельность, она в то же время
хорошо корреспондирует с другими методами и средствами
обучения, в частности аудиовизуальными, что в случае их
интеграции способно существенно усилить педагогический
эффект.

Кейс-технология предполагает активный проблемно-си-
туационный анализ с целью решения конкретных задач:
предложение различных вариантов практических решений,
их оценка и выбор наиболее подходящего. Данная техноло-
гия позволяет реализовывать потребности студентов в соци-
ализации, приобретении профессиональных навыков, само-
выражении через включение в групповую деятельность, че-
рез предоставление возможностей для творчества. Особен-
ностью применения кейс-анализа в лингвообразовательной
деятельности является то, что каждый обучающийся, пред-
лагая собственные варианты решения поставленных задач,
исходит из имеющихся у него профессиональных и линг-
вистических знаний, практического опыта и интуиции. В
этой связи методически закономерной является традицион-
ная нацеленность работы в иностранной аудитории на со-
вершенствование социолингвистической, социокультурной
компетенций студентов, а применительно к обучению ино-
фонов русской деловой коммуникации – на формирование
представлений о социально-статусных поведенческих нор-
мах, нормах речевого этикета в административно-производ-



 
 
 

ственной сфере.
Несмотря на то что кейсы в образовательном процессе мо-

гут быть представлены в различной форме (от бумажных до
мультимедийных), при обучении иностранному, в том числе
русскому, языку особую ценность представляют видеокей-
сы, поскольку они не просто дают реалистичное отображе-
ние событий, а представляют собой единый информацион-
ный комплекс;

в свою очередь «наиболее адекватной формой фиксации
комплексной проблемы, требующей комплексного решения,
является видеозапись, т. к. она обеспечивает образное вос-
приятие сюжетной канвы кейса и его наглядную конкретиза-
цию по времени и месту» [6, с. 21]. Немаловажным для ме-
тодистов является и отмечаемая ими легкость в адаптации
видеокейсов к различным учебным модулям образователь-
ных программ за счет многогранности и сюжетно-информа-
тивной емкости моделируемых практических ситуаций [5, с.
35].

Структура видеокейса обычно включает следующие ком-
поненты:

− видеофрагмент, в котором представлена ситуация для
анализа;

− комментарий, контекст, описание ситуации;
− приложения (вопросы для обсуждения, дополнительная

информация, способствующая анализу кейса, описание спо-
собов представления результатов анализа кейса).



 
 
 

Важными критериями, которым должны удовлетворять
ситуации видеофрагментов, являются: актуальность их со-
держания для будущей профессиональной деятельности
обучающихся; конфликтность, многоплановость, стимули-
рующие дискуссии и развитие аналитического мышления.

Важную функцию в организации работы с кейсами выпол-
няет преподаватель: он разрабатывает, оформляет кейсовое
задание на основе видеофрагментов, в ходе занятия органи-
зует работу и руководит обсуждением кейса, в конце занятия
оценивает работу обучающихся [2, с. 100].

Работа с кейсом выстраивается в несколько этапов:
1) предварительное осмысление и усвоение актуального

языкового и речевого материала (студенты выполняют раз-
личного рода упражнения: соотнесение слова с его дефини-
цией, заполнение пропусков в предложениях данными лек-
семами, ответы на вопросы, трансформация предложений
с использованием нужной грамматической структуры, ис-
правление ошибок в предложении и др. [4, с. 722]). Значи-
мость данного этапа определяется тем, что только хорошо
усвоенный материал позволяет успешно решать коммуника-
тивные задачи последующих этапов;

2) знакомство с ситуацией и определение ролей, задач,
требующих решения (студенты смотрят видеофрагмент, чи-
тают описание кейса, перечисляют роли, которые предусмот-
рены предложенной ситуацией, задают проблемные вопро-
сы, ответы на которые помогут в нахождении положительно-



 
 
 

го разрешения сложной ситуации);
3) обсуждение ситуации, выдвижение вариантов решения

проблем, их оценка (в процессе «мозговой атаки» студен-
ты высказывают идеи в отношении каждого проблемного во-
проса, анализируют их эффективность и целесообразность);

4) оформление и презентация результатов (студенты де-
лятся на группы, каждая из которых выбирает понравивши-
еся им идеи и в форме ролевой игры представляет свое ре-
шение кейса);

5) подведение итогов (после прослушивания выступления
каждой группы студенты оценивают презентации с точки
зрения приемлемости, оригинальности предлагаемого раз-
вития кейса; преподаватель дополняет оценку характеристи-
кой композиционной структуры продуцируемого высказы-
вания, а также соответствия использованных вербальных
средств нормам современного русского языка).

Резюмируя сказанное, отметим, что современное образо-
вание рассматривает и применяет все новые способы, при-
емы обучения для обеспечения качественной профессио-
нально-коммуникативной подготовки специалистов. В этой
связи очевидной дидактической ценностью обладает кейс-
технология в ее конвергенции с аудиовизуальными медиаре-
сурсами. В процессе обучения русскому деловому общению
кейс-анализ с опорой на аутентичные тематические фильмы
способствует в рамках лингвообразовательного процесса це-
ленаправленному развитию интеллектуального и коммуни-



 
 
 

кативного потенциала обучающихся, интегрируя их лингво-
коммуникативные навыки и предметные знания.
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visual aid is given. Examples of practical tasks are described.
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Обучение в полилингвальной группе, состоящей из уча-
щихся с разными родными языками, осуществляется в рам-
ках межкультурного подхода, в основе которого лежит идея
о необходимости подготовки учащихся к эффективному
осуществлению межкультурной коммуникации.

Визуальные опоры помогают учащимся-полилингвам не
только усваивать новый язык, но также объяснять и иллю-
стрировать реалии родной культуры, способствуя яркому ви-
зуальному диалогу культур. Сами студенты могут подгото-
вить и принести в аудиторию такие аутентичные средства на-
глядности. На уроке происходит обмен межкультурной ин-
формацией с помощью языка и иллюстраций. Учащиеся от-
крывают богатый и интересный мир друг друга. Происходит
обогащение словарного запаса и расширение кругозора, уча-
щиеся узнают о традициях других народов.

Под визуальной опорой мы понимаем такое средство на-
глядности, которое позволяет преподавателю проиллюстри-
ровать на печатном или электронном носителе изучаемый
языковой и социокультурный материал, способствуя тем са-
мым образованию правильных представлений об изучаемых
явлениях языка и культуры, помогая восприятию и порож-



 
 
 

дению речи, позволяя предъявить на уроке информацию в
удобной для восприятия форме.

К сожалению, формат данной статьи не позволяет нам
непосредственно продемонстрировать примеры самих визу-
альных опор. Поэтому представим лишь описание работы
с ними на уроке обучения говорению (подготовленному и
спонтанному) на начальном этапе.

Работа по созданию визуальной опоры организуется сле-
дующим образом: преподаватель отбирает фотографии и ри-
сунки по заданной теме, компонует материал, представляя
его в соответствии с логикой предполагаемого монологиче-
ского высказывания и последующего обсуждения. Важно не
перегрузить опору рисунками и фотографиями. На одной
визуальной опоре можно разместить до 15 изображений, что
позволит студентам уже на начальном этапе обучения по-
строить от 15 до 30 фраз. Например, в рамках темы «Учеб-
ный день» преподавателем могут быть подготовлены две ви-
зуальные опоры: первая – иллюстрирующая учебный день
студента российского вуза, следовательно, отражающая рос-
сийские реалии; вторая – иллюстрирующая учебный день
студента французского вуза и отражающая французские ре-
алии. Преподаватель подбирает фотографии и рисунки: фо-
то студента (располагается в центре), корпус университета,
гардероб, аудитория, расписание, учебники, тетради, столо-
вая, обед и набор блюд, общежитие, библиотека, транспорт
(вокруг центральной фотографии). Фоторяды на каждой ви-



 
 
 

зуальной опоре будут отличаться из-за различия реалий, ко-
торые они представляют. Приведем несколько примеров та-
ких различий в таблице 1.

Таблица 1
Описание реалий, представленных на визуальных

опорах по теме «Учебный день»



 
 
 

Предъявить данный материал можно на большом экране в
виде слайда-фотоколлажа, который будет хорошо виден каж-
дому студенту, либо распечатать

на плотной бумаге для каждого учащегося.
Варианты заданий для говорения могут быть следующи-

ми:
1. Что мы узнаем о студенте, изображенном на слайде (на

экране)? Где он учится? Что изучает? Какое у него учебное
расписание? На каком транспорте он едет в университет? Где
он живет? Он занимается в библиотеке? Какие языки он изу-
чает? На каких языках он говорит? Что вы могли бы расска-
зать о нем? (высказывание в третьем лице). Что он сам мог



 
 
 

бы рассказать о себе? (высказывание от первого лица).
2. Пётр Иванов, студент МГУ, прислал нам несколько фо-

тографий своего учебного дня. Что мы узнаем о нем и о его
учебном дне по этим фотографиям? (высказывание в тре-
тьем лице).

3. В рамках сотрудничества между МГУ и Страсбургским
университетом Мишель Дюран провел семестр в МГУ, он
изучал русский язык. Он прислал нам несколько фотогра-
фий. Что мы узнаем о его учебе в Москве?

Что он сам мог бы рассказать о своей учебе и учебном
дне? (студентам предлагается рассказать от первого лица )

На этом этапе работы все студенты участвуют в работе.
Каждый может построить свое предложение или несколь-
ко предложений. Можно организовать работу по цепочке.
Такое задание позволяет вспомнить все необходимые сло-
ва (лексические единицы) и языковые грамматические кон-
струкции по данной теме, а также обогатить свою речь но-
выми словами, отражающими новые реалии.

Далее можно организовать работу в группах по 3–4 чело-
века, предложив каждой группе рассказать об этом студен-
те, как если бы он был их другом, знакомым. Предлагается
додумать, дофантазировать (Это Николай, наш друг из Рос-
сии. Он студент. Ему 18 лет. Он учится в МГУ. Он на пер-
вом курсе. У него большая семья. Он любит изучать ино-
странные языки, он интересуется историей, он говорит на
… языках и т.д.) Задание будет способствовать совершен-



 
 
 

ствованию навыков говорения, а также развитию креативно-
сти учащихся.

В качестве домашнего задания студентам предлагается
подготовить свою визуальную опору, которая будет иллю-
стрировать учебный день студента, обучающегося в их род-
ной стране. Эта опора поможет учащемуся на следующем
уроке рассказать об учебном дне студента из его родной
страны (монологическое подготовленное высказывание ). А
также, слушая выступления других, узнать об учебном дне
студентов из разных стран; обменяться информацией, за-
дать вопросы, удивиться, переспросить, сравнить, обсудить
(спонтанные монологические и диалогические высказыва-
ния): это интересно, что в Сербии…; я  не знал, что …;
я удивлён что … и т. д. В то же время опоры, созданные уча-
щимися, могут быть использованы в качестве материала для
работы на последующих уроках. Например, для парной ра-
боты студентам из Италии и Греции может быть предложе-
на для обсуждения-диалога визуальная опора, подготовлен-
ная студентом из Армении. Преподаватель сможет исполь-
зовать сложившийся блок визуальных опор, подготовленных
им самим и студентами, также и для контроля, предложив на
устном экзамене рассказать об учебном дне тому или иному
студенту.

Поскольку аудитория студентов является полилингваль-
ной и поликультурной, через «визуальный обмен информа-
цией» у студентов расширяется кругозор, они знакомятся с



 
 
 

новыми реалиями.
Таким образом, использование визуальной опоры способ-

ствует запоминанию слов и языковых конструкций, побуж-
дает к высказыванию, мотивирует к поликультурному диа-
логу.
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Аннотация:  уровень перевода в изучении русского язы-
ка связан с функцией перевода, а та, в свою очередь, с по-
нимающей интенцией переводящего: диалогической, отно-
шенческой или преобразовательной. Чаще всего оптималь-
ной становится диалогическая. При этом многие не столь
удачные переводы связаны с тем, что «переводчик не учиты-
вает разницу в смысловых правилах и структурах, а также
позволяет ввести себя в заблуждение так называемым «лож-
ным друзьям переводчика», грешит неоправданным буква-
лизмом, который столь же нежелателен, как и неоправданная
вольность. Буквализм в изучении русского языка опирается
на стремление переводящего использовать текст, реализует
преобразовательную интенцию. Вольность перевода связана
с «увязанием» в отношениях и смыслах, часто настолько же



 
 
 

фиктивных, насколько фиктивен и получаемый перевод. Та-
ким образом, полифоничность перевода в изучении русско-
го языка – одно из условий его богатства, а богатство перево-
да – показатель понимания текста в изучении русского языка
как иностранного.
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THE MAIN PROBLEMS OF

TRANSLATION IN THE STUDY OF
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Abstract:  the level of translation in the study of the Russian

language is associated with the function of translation, and that,
in turn, with the interpreting intention of the translator: dialogic,
attitudinal, or transformative. Most often the dialogic becomes
optimal. At the same time, many not so successful translations
are related to the fact that “the translator does not take into



 
 
 

account the difference in semantic rules and structures, and
also allows you to be misled by the so-called“ false friends of
the translator ”, sinning with unjustified literalism, which is as
undesirable as unjustified liberty Literalism in the study of the
Russian language is based on the desire of the translator to
use the text, realizes the transformative intention. The freedom
of translation is associated with a “linkage” in relationships
and meanings, often as fictitious as the received translation is
fictitious. Thus, the polyphonic translation in the study of the
Russian language is one of the conditions of its wealth, and the
richness of the translation is an indicator of the understanding of
the text in the study of Russian as a foreign language.

Keywords:  level of translation; learning Russian as a
foreign language; translation function; intention of the translator;
literalism; authorship; polyphony.

Перевод в изучении русского языка как иностранного
– понимающая деятельность, требующая трансординарного
знания как собственного, так и переводимого языка. Труд-
ности перевода в изучения русского языка как иностран-
ного особенно хорошо иллюстрируют переводы професси-
ональных текстов, работа над ними не только когнитивная
или коммуникативная, но и собственно духовная, включа-
ющая ценностный диалог, понимание как бытийный про-
цесс, деятельность специалиста. Знание профессионально-
го русского языка как иностранного – это умение разгова-



 
 
 

ривать, читать, переводить, то есть понимать созданные на
данном языке тексты. Однако перевод в изучении русского
языка как иностранного, в том числе условно-дословный, –
это совершенно уникальная деятельность, которая требует
первоначально осознанного соотнесения целого комплекса
значений и смыслов, вытекающих и «втекающих» в огром-
ный смысловой универсум: начиная от смыслового универ-
сума человека и человеческой жизни в целом, смысловых
универсумов культур отдельных групп (народов и т.д.), и
заканчивая смысловыми универсумами каждого отдельного
субъекта – автора текста. Это множество универсумов со-
здает бесчисленное количество вариантов понимания в изу-
чении русского языка как иностранного, т.е. бесчисленное
количество возможных переводов. И если мы не говорим
о формальной грамотности перевода, то его содержатель-
ная точность может быть весьма различной: возникают раз-
ные уровни перевода. Их существование становится заметно
лишь за пределами «минимального», машинного или близ-
кого к нему уровня поиска дословных соответствий. Однако
для того, чтобы разговаривать на том или ином языке «сво-
бодно», чтобы переводить тексты профессионального типа,
достичь уровня многостороннего и многоуровневого пони-
мания, нужно уметь реализовать разные уровни перевода.
Встречаясь с разными вариантами переводов, мы можем ис-
следовать этот феномен и найти пути формирования и раз-
вития «искусства перевода» в изучении русского языка [1;



 
 
 

2; 4; 7].
Современная практика предъявляет весьма высокие тре-

бования к качеству перевода в изучении русского языка:
наряду с простейшим, «машинным» переводом, существу-
ют многообразные варианты авторского условно-дословного
перевода, при котором переводчик не только стремится вос-
произвести переводимый текст как совокупность понятий и
конструкций, но и выступает как соавтор текста, дополняю-
щий текст, который будет звучать в новой культуре, необхо-
димыми для его понимания «обертонами». Такое дополне-
ние и трансформация всегда рискованны, особенно в изуче-
нии русского языка, если переводятся тексты художествен-
ные, многоуровневые и многозначные, тексты, наполненные
специфическим для народа-носителя языка, определенным
культурно-историческим содержанием, а также конкретным
для автора переводимого текста психологическим «подтек-
стом», не всегда очевидном, но так или иначе присутствую-
щем даже в профессиональных и научных текстах [3; 5; 6; 8].

Очень важным оказывается в переводе в изучении русско-
го языка уловить отношенческую интенцию автора, не транс-
формировать, а раскрыть ее. Именно с нею связаны удачи и
неудачи переводов художественных текстов. Помимо интен-
ции преобразовательной, определяющей «внешнюю» цель
текста как средства воздействия на читателя, важен имен-
но этот «внутренний» смысл-свет, который идет из текста,
который и должен быть «переведен», то есть сохранен при



 
 
 

переводе. По достижении такой ступени в изучении русско-
го языка происходит освоение переводимого: оно буквально
становится «своим», переводится на «свой язык», подверга-
ется некоторой творческой переработке. Этот уровень пони-
мания в изучении русского языка избыточен для большин-
ства стандартных переводческих задач и вместе с тем вызы-
вает трудности идентификации «качества перевода». С точ-
ки зрения формальных соответствий такой перевод может
оцениваться как непрофессиональный, некачественный. Пе-
ревод есть освобождение текста из «плена» потенциально-
сти «смыслового универсума». Он предполагает осмысление
наиболее доступных переводчику смыслов текста, а также их
повторное сокрытие, насыщение текста подтекстами и ин-
тертекстами, позволяющими читателю отличной и исходной
культуры понимать текст во всей его полноте: переводчик
в изучении русского языка маркирует эти скрытые тексты,
места, где он обнаружил «зерно истины» или сокрытую от
наивных глаз «машинного перевода» тайну, усмотрел обра-
щение к смысловому пласту, далекому от непосредственно
описываемой ситуации. Современная «интертекстология» и
«нарративология» обращают особое внимание на те аспек-
ты смысла, которые прячутся «между строк», «на полях», в
«между-текстах» и в «историях» текстов: грамотный пере-
водчик в изучении русского языка учитывает именно эти,
неявные смыслы как опорные. Опираясь на них, он рекон-
струирует внешний каркас текста, оставляя в нем знаки –



 
 
 

«желтые ленточки», маркирующие глубинные смыслы, по-
служившие первоосновой текста, по-прежнему ждущие сво-
его «освобождения» в процессе прочтения перевода заинте-
ресованным читателем – третьим «соавтором» текста.

Как правило, уровень перевода в изучении русского язы-
ка связан с функцией перевода, а та, в свою очередь, с по-
нимающей интенцией переводящего: диалогической, отно-
шенческой или преобразовательной. Чаще всего оптималь-
ной становится диалогическая. При этом многие не столь
удачные переводы связаны с тем, что переводчик не учиты-
вает разницу в смысловых правилах и структурах, а также
позволяет ввести себя в заблуждение так называемым «лож-
ным друзьям переводчика», грешит неоправданным буква-
лизмом, который столь же нежелателен, как и неоправданная
вольность. Буквализм в изучении русского языка опирается
на стремление переводящего использовать текст, реализует
преобразовательную интенцию. Вольность перевода связана
с «увязанием» в отношениях и смыслах, часто настолько же
фиктивных, насколько фиктивен и получаемый перевод. Та-
ким образом, полифоничность перевода в изучении русско-
го языка – одно из условий его богатства, а богатство перево-
да – показатель понимания текста в изучении русского языка
как иностранного.
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Аннотация:  статья посвящена прецедентному фено-
мену как основному компоненту общекультурных знаний
в процессе преподавания русского языка как иностранно-
го. Прецедентный феномен и высказывание представлены
как ярчайший показатель уровня владения русским язы-
ком как иностранным, уровня знаний русской культуры. Ос-
новными чертами прецедентных текстов становятся хресто-
матийность, общеизвестность, воспроизводимость в речи.



 
 
 

Результаты проведенного исследования (опрос-анкетирова-
ние) знаний иностранных студентов свидетельствуют о недо-
статочно развитой лингвокультурологической и коммуника-
тивной компетенции.
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PRECEDENT PHENOMENON

AS THE MAIN COMPONENT OF
COMMON CULTURAL KNOWLEDGE

IN THE PROCESS OF TEACHING
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

 
Abstract:  the article deals with the precedent phenomenon



 
 
 

as the main component of general cultural knowledge in the
process of teaching Russian as a foreign language. The precedent
phenomenon and statement are the brightest indicator of the
knowledge level of Russian as a foreign language, the level
of knowledge of Russian culture. The main features of the
precedent texts are common knowledge, reproducibility in
speech. The results of the knowledge study (survey)of foreign
students indicate a lack of linguistic, cultural and communicative
competence.

Keywords:  precedent phenomenon; precedent statement;
Russian as a foreign language; students; survey; the level of
language knowledge; the level of case texts knowledge; Russian
culture; communicative competence.

В последние десятилетия наблюдается повышенный ин-
терес лингвистов, преподавателей, психологов к изучению
разговорной речи, устных жанров коммуникации. Это объ-
ясняется многими изменениями в общественно-политиче-
ской, экономической и социально-культурной жизни России
конца XX – начала XXI в., нашедшими отражение в языке
[7, с. 125–132].

Одной из ярких и уникальных черт русской разговорной
речи являются прецедентные феномены . А владение ими –
свидетельство владения русским языком на высоком (про-
двинутом) уровне.

Прецедентные феномены – это названия общеизвест-



 
 
 

ных событий, имена, фразы, которые говорящие (пишущие)
воспроизводят в своей речи [3, с. 216]. Прецедентный фено-
мен служит своего рода символом определенной ситуации.
Например, фраза А судьи кто? принадлежит главному герою
комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». И хотя произведе-
ние было опубликовано в 1833 г., фраза эта употребляется и
современными носителями русского языка, когда они хотят
выразить свое презрение к мнению авторитетов, судей.

Прецедентными именами называют индивидуальные име-
на, связанные с широко известными текстами (Обломов, Та-
рас Бульба), с ситуациями, которые известны большинству
представителей данной нации (Иван Сусанин, Павлик Моро-
зов) [5, с. 53]. К прецедентным принадлежат имена людей,
роль которых чрезвычайно важна не только в русской, но и
в общемировой культуре: Ломоносов и Менделеев, Пушкин
и Гоголь, Репин и Васнецов, Глинка и Чайковский. Знаком-
ство с русским языком, его изучение предполагает знание и
этих имен, и вклада этих людей в культуру. Прецедентными
становятся также некоторые географические названия (как
имена-знаки связанных с ними событий): Соловки, Клондайк
и др.

Прецедентные имена употребляются для выражения тех
стандартных и заданных смыслов, которые являются извест-
ными всем носителям языка. К ним часто обращаются авто-
ры газетных и журнальных статей, создатели рекламных ро-
ликов. Прецедентные феномены активно используются в ре-



 
 
 

чи интеллигенции [1, с. 91–94], они становятся темой для
серьезных исследований [6].

Прецедентное высказывание и текст являются синтакси-
чески и семантически более сложными образованиями [4, с.
53]. К числу прецедентных высказываний принадлежат ци-
таты из текстов различного характера (например: Кто вино-
ват? и Что делать?), сюда же включаются и пословицы (Ти-
ше едешь – дальше будешь).

Основными чертами прецедентных высказываний и тек-
стов становятся их хрестоматийность, общеизвестность, вос-
производимость в речи [3, с. 216]. Знание прецедентных тек-
стов есть показатель принадлежности человека к культуре, а
также своеобразная «лакмусовая бумажка» свободного вла-
дения русским языком.

А существуют ли на сегодняшний день тексты, которые
являются прецедентными для всех русскоговорящих и ко-
торые знакомы также иностранцам, хорошо владеющим рус-
ским языком?

Для ответа на этот вопрос мы провели небольшое ис-
следование. Была составлена анкета, куда вошли наиболее
известные национально-прецедентные тексты лингвокульту-
рологической сферы. В анкете были представлены следую-
щие рубрики: «Прецедентный текст» (например: Студент-
ка, комсомолка, спортсменка!..; М.В. Ломоносов; В. Тереш-
кова и т.д.), «Знаком ли вам этот текст?», «Можете ли вы на-
звать источник текста?», «Известно ли вам это имя?», «Кто



 
 
 

этот человек?».
Было опрошено 75 человек в возрасте от 18 до 22

лет. Анкетирование проводилось среди иностранных сту-
дентов-экономистов 1–3 курсов, хорошо владеющих рус-
ским языком (представители Армении, Грузии, Азербайджа-
на, Таджикистана, Узбекистана, Болгарии).

И вот к каким выводам мы пришли. Наши студенты
неплохо знакомы с прецедентными текстами из произведе-
ний, которые они изучали на уроках литературы в средней
национальной школе. Это фразы из произведений Гоголя,
Лермонтова, Маяковского. Однако «не повезло» таким авто-
рам, как Булгаков, Блок, Есенин. Известные советские филь-
мы смотрели также не все обучающиеся, хотя фразу из из-
вестной комедии Л. Гайдая «Студентка, комсомолка, спортс-
менка и просто красавица» знают 90% и около 60% исполь-
зуют в своей речи. Опрашиваемые знают, кто такие Пьер
Безухов, Фёдор Шаляпин, Георгий Жуков, Никита Хрущев.
Однако «людей науки»: Софью Ковалевскую и Андрея Са-
харова – знает лишь 2-3% от общего числа опрашиваемых.
Наиболее узнаваемыми являются Гоголь и Толстой.

В результате проведенного исследования можно сделать
следующие выводы. Во-первых, уровень знаний прецедент-
ной базы нашей российской культуры падает. Во-вторых,
если не изменится к лучшему ситуация с ее изучением,
прецедентные феномены младшим поколениям уже будут
незнакомы (сейчас молодежь использует другие прецедент-



 
 
 

ные фразы, взятые из Интернета [2]). В-третьих, целесооб-
разно включать в пособия по русскому языку (лингвокульту-
рологическая сфера) список прецедентных фраз из русской
классической литературы и отечественных фильмов, кото-
рые должен знать каждый интеллигентный человек.
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DIALOGUE OF CULTURES AT THE
LESSONS OF SPEECH PRACTICE

 
Abstract:  the article reflects the first-year students’ practical

work with the concept «dialogue of cultures» at the classes of
«Speech practices» course. Students are acquainted with the
lexical meaning of the word «dialogue», learn to use it in the
context of a given speech situation.

Key words:  dialogue; dialogue of cultures; language as a mean
of communication; value of the language; speech courses; work
with dictionary; text production.

Известно замечательное высказывание Д.С. Лихачёва о
том, что люди «создают друг друга» в общении. Общение
происходит в диалоге. Посредством диалога происходит и
общение между людьми, относящимся к разным культурам,
как писал об этом М.М. Бахтин [1], а потом и В.С. Библер
[2], который подчёркивал, что диалог культур есть их взаи-
модействие.

В настоящее время вопрос диалога культур вырос до меж-
дународных масштабов. В России эта проблема обусловлена
поликультурностью и многоконфессиональностью народов,



 
 
 

её населяющих. Важность и необходимость культурного вза-
имодействия между всеми слоями населения страны очевид-
на, именно поэтому идеи диалога культур широко обсужда-
ются и исследуются, а также находят отражение в современ-
ном образовании: дисциплины «Диалог культур», «Этнопе-
дагогика», «Культурология» и другие изучаются во многих
вузах России.

Большую роль в диалоге культур играет язык как сред-
ство общения, поэтому такие дисциплины, как «Русский
язык» (родной / неродной / иностранный) призваны помочь
обучающимся понять ценность родного языка, приобщиться
посредством языка к культуре собственного народа, к куль-
туре народов России и мира. По выражению В. фон Гум-
больдта, изучение языка «должно включать в себя все, что
история и философия связывает с внутренним миром чело-
века» [5].

Говорить о диалоге культур [4, с. 1136–1140] можно на
занятиях, связанных с изучением языка, при рассмотрении
любой лингвистической темы. Большим потенциалом в этом
смысле обладают и речеведческие дисциплины. Например,
при изучении тем «Стратегии чтения» и «Основы эффек-
тивного общения в образовательной среде университета» на
занятиях дисциплины «Речевые практики» [3, с. 73–80] воз-
можно построить один из этапов семинара на основе работы
со словарём [6, с. 922–925].

Предлагаем в качестве примера фрагмент словарной ра-



 
 
 

боты для первокурсников-бакалавров педагогического вуза.
Слово преподавателя. Определение понятия «диалог»

представлено в словаре синонимов русского языка на литеру
«Р», т.е. «Разговор». В словарной статье, написанной И.Б.
Левонтиной, в качестве синонимов к слову «разговор» даны
слова «беседа» и «диалог», при этом автор указывает на раз-
личные смысловые признаки каждого из них:

− как устная форма общения разговор занимает промежу-
точное положение между беседой и диалогом (беседа – раз-
говор – диалог);

− по типу участников диалог «наиболее свободно при-
меняется к отличительным от людей объектам»; количество
участников в диалоге зафиксировано (обычно двое);

− беседа предполагает равенство, главное в беседе – само
общение, а не его содержание, как в разговоре;

− смысловой акцент в диалоге делается на структуре акта
общения.

Диалог наименее жёстко связан с устностью (диалог в пе-
чати, в письмах), участники диалога выступают в роли гово-
рящего и слушающего по очереди. Произнесённые субъекта-
ми (людьми) реплики считаются диалогом, даже если их все-
го две. Однако существуют выражения «диалог с компьюте-
ром», «диалог культур», в основе которых, невзирая на ме-
тафоричность, сохраняется основная для диалога идея об-
мена информацией. Слово «диалог» применим и к случаям,
когда собеседников больше, чем двое, но всё же «немного».



 
 
 

Для диалога социальный статус его участников не имеет зна-
чения, как и доля их участия в разговоре. Однако существу-
ет выражение «диалога не получилось», из которого следу-
ет, что либо один из говорящих практически не давал слова
другому, либо каждый говорил о своём. Слово «диалог» ис-
пользуется и тогда, когда у субъектов нет потребности или
заинтересованности в общении, нет темы для разговора, на-
пример, диалог между покупателем и продавцом (препира-
тельство).

В зависимости от содержания диалога, его продолжитель-
ности, характера общения, эмоционального наполнения сло-
во «диалог» может сочетаться с определениями «короткий»,
«заключительный», «агрессивный» и т.д. и глаголами: «ве-
сти», «продолжать», «поддерживать» и др.

Вопросы и задания:
− Дайте определение диалога применительно к диалогу

культур на основе услышанного.
− Пользуясь словарями, найдите определение понятия

«диалог культур». Подтвердите точность формулировки,
приведённой в словарной статье, и подкрепите определение
цитатами известных учёных и собственным мнением.

− Приведите возможные пути реализации диалога куль-
тур в образовательной среде университета.

− Употребите слово «диалог» в сочетаниях с прилагатель-
ным и глаголом так, если бы речь шла о диалоге культур.

− Запишите собственное высказывание о диалоге культур,



 
 
 

опираясь на словосочетания, которые вы составляли. (Вари-
ант для неподготовленных студентов: перескажите содержа-
ние словарной статьи о диалоге).

Дополнительно, в зависимости от специализации груп-
пы и цели занятия, можно предложить студентам перевести
фрагмент словарной статьи на изучаемый язык, либо дать
задание самостоятельно подобрать подходящий по содержа-
нию текст о диалоге культур и проанализировать его.

Завершается работа анализом фрагмента статьи о диало-
ге культур (например: Ю.М. Шор «Диалог как ценность рос-
сийской культуры» [7, с. 416–417]), что позволит обобщить
изученный материал и организовать дискуссию – полемику,
разговор, беседу, диалог в контексте темы «Стратегии чте-
ния».

В процессе занятия студенты знакомятся с понятием
«диалог культур» и реализацией диалога культур на прак-
тике, развивают речевые навыки, пополняют словарь новой
лексикой, работают с разными видами словарей, учатся рас-
суждать и создавать речевой продукт на заданную актуаль-
ную тему в соответствии с нормами языка, постигают осно-
вы коммуникации.
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FOREIGN STUDENTS’ PSYCHOLINGUISTIC
PROBLEMS IN INTERNATIONAL GROUPS

AT THE PRE-UNIVERCITY COURSES
 

Abstract:  the article is divoted to the definition, classification
and solution of international students’ psycholinguistic problems.
This article deals with educational system differences and ethno-
national specifics of different cultures diversity as the cause of
these problems’ rise. This article presents the RFL teacher’s role
in students’ adaptation to new language and social culture sphere.

Keywords  : linguoculturological sphere of study; sociocultural
adaptation; culture shock; linguistic barrier.

Современные условия расширения глобализационных и
миграционных процессов, усиления роли образования как
естественного ресурса развития человека повышают роль на-
циональных образовательных систем как инструментов вли-
яния в мировом пространстве. В России для этого реализу-
ется ряд государственных программ, в частности программа
«5–100».

Одной из задач в рамках данной деятельности являет-
ся увеличение количества иностранных обучающихся в рос-
сийских вузах. Так, в 2016/2017 учебном году их числен-
ность составила 244 тыс. человек [4, с. 327]. Планируется,
что к 2025 году их число возрастёт до 720 000 человек [3].



 
 
 

Задача же увеличения количества иностранных граждан в
российских вузах соседствует с задачей их адаптации к усло-
виям российской образовательной среды.

Трудности адаптации иностранных слушателей возника-
ют по ряду причин.

Во-первых, не следует забывать о разнице в школьном об-
разовании разных стран. Во многих странах (Германия, Ан-
глия, Китай) оно продолжается 12 лет, и существует чёт-
кая градация школ, готовящих детей к университету или
колледжу. Есть страны (Монголия, Тунис), где в школьную
программу входят дисциплины, изучаемые в университетах
(«Обществознание», «Философия»). Но в некоторых стра-
нах (Афганистан, Сирия) качество школьного образования
достаточно низкое. В связи с этим задачей преподавателей
подготовительных факультетов становится также снятие раз-
личий в образовательных системах разных стран .

И само собой, существует разница в содержании обуче-
ния. Например, в программу по географии в Китае не входит
изучение мировой географии, что приводит к значительным
трудностям у данного контингента слушателей при изучении
ряда предметов (русского языка, истории, литературы). Изу-
чение же математики в арабских странах находится на низ-
ком уровне.

Повышению образовательной мобильности иностранных
граждан способствует вступление России в Болонский про-
цесс, способствующий созданию единого европейского про-



 
 
 

странства высшего образования. Однако же на сегодняшний
день этот процесс не завершён. Также следует отметить, что
большая часть иностранных абитуриентов российских вузов
– представители не стран Европы, а, в первую очередь, стран
Азии, в связи с чем возникает необходимость адаптации к
условиям российской образовательной среды.

Во-вторых, существуют проблемы включения слушателя
в процесс обучения, обусловленные культурными различи-
ями. Типология Р. Льюиса делит культуры на моноактив-
ные, полиактивные и реактивные [2, c. 81]. Моноактивные
культуры – культуры, ориентированные на результат, среди
них преобладает психотип «интроверт». Им тяжело работать
с реактивными культурами, ориентированными на совмест-
ную работу. В свою очередь, представители полиактивных
культур, по большей части экстраверты, которые ориентиро-
ваны не на работу, а на общение в коллективе, что объясняет
трудности при их взаимодействии с представителями иных
культур.

На сегодняшний день контингент ПФ – в основном пред-
ставители азиатских стран (Китай, Вьетнам, Монголия), од-
нако же с каждым годом количество слушателей из иных
регионов растёт. К примеру, в Финансовом университете в
2018/2019 учебном году на ПФ представлены следующие
основные страны: Китай (27%), Вьетнам (23%), Монголия
(15%), Афганистан (10%), Сирия (7%), Бенин (5%), Сербия,
Болгария и Бангладеш (по 3%), Греция и Джибути (по 2%),



 
 
 

представители латиноамериканских стран (в совокупности
6%). Данные цифры говорят о том, что на подготовительных
факультетах преподаватели должны в рамках учебного про-
цесса обеспечить эффективное взаимодействие и взаимопо-
нимание представителей, в первую очередь, моноактивных
и полиактивных культур.

Помимо этого, следует отметить возрастной разрыв слу-
шателей. Большинство из них (79%) – выпускники школ
(17–19 лет), однако есть и более взрослые слушатели – вы-
пускники вузов (23–35 лет). Обеспечение их взаимодей-
ствия и адаптации с учётом их жизненного опыта и возраст-
ных особенностей также становится задачей преподавателей
РКИ.

Многонациональный контингент слушателей Подготови-
тельного факультета приводит к необходимости форми-
рования интернациональных групп.

По нашему мнению, изучение любого иностранного языка
становится эффективнее при «погружении» в языковую сре-
ду и максимальном отсутствии контактов на родном для слу-
шателя языке или языке-посреднике. В связи с этим обуче-
ние в интернациональных группах способствует повышению
уровня коммуникативной компетенции иностранных граж-
дан.

Однако при адаптации у иностранных слушателей могут
появиться проблемы, связанные с обучением в группах с
полиэтническим составом. Так, Т.А. Кротова [1, с. 94–98]



 
 
 

классифицирует их следующим образом:
1) языковые трудности (незнание языка-посредника на

первых этапах обучения РКИ может ограничивать межкуль-
турное взаимодействие);

2) культурно-ценностные, этикетные и религиозные раз-
личия, особенности вербального и невербального поведения
различных национальностей;

3) дидактические трудности, связанные с организацией и
восприятием образовательного процесса;

4) трудности при межличностном общении.
Особенность существования интернациональной группы

в рамках обучения РКИ на ПФ базируется на том, что пре-
подаватель и слушатели являются представителями разных
культур, поэтому весь процесс обучения должен строиться
по принципу полилога культур. Следовательно, преподава-
тель РКИ, как организатор и регулятор процесса взаимодей-
ствия в группе, должен владеть теорией межкультурной ком-
муникации и знать особенности поведения представителей
разных культур.

Несомненно, в процессе снятия основных адаптационных
трудностей ведущая роль отводится преподавателю. С целью
преодоления языковых трудностей необходимо иметь пред-
ставление об особенностях родного для иностранных обу-
чающихся языка, понимать, насколько отличается данный
язык от русского, какие типичные ошибки могут возникнуть
в связи с данной интерференцией.



 
 
 

По нашему мнению, начиная с начального этапа обучения
преподавателю следует давать слушателям не индивидуаль-
ные, а коллективные задания. Причём для решения опреде-
лённых коллективных задач следует формировать интерна-
циональные мини-группы (2–4 человека).

С целью снятия дидактических трудностей, возможно,
следует в рамках языковых групп по РКИ вводить систему
наставничества (более сильные слушатели помогают и объ-
ясняют на русском языке материал отстающим).

Для преодоления трудностей, связанных с межличност-
ным общением, культурно-ценностными различиями слу-
шателей, по нашему мнению, необходимо организовывать
совместную деятельность, а именно: экскурсии по знаковым
местам города, объединённые уроки и вечера дружбы наро-
дов, а также давать задания слушателям подготовить презен-
тации об особенностях их стран, языков и культур с после-
дующим обсуждением. Думается, что в совокупности дан-
ные меры будут способствовать повышению адаптации ино-
странных слушателей к условиям российской образователь-
ной среды.
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В современной школе с каждым годом увеличивается ко-
личество детей-билингвов. В прошлом учебном году нами
был проведён опрос учащихся начальной школы с целью вы-
яснить, какие языки они знают. В опросе участвовали 118
учеников. Им были заданы такие вопросы: «Какие языки вы
знаете? В каком возрасте вы начали изучать первый язык? В
каком возрасте вы начали изучать второй язык? Вы умеете
читать и писать на этих языках? Вы разговариваете на этих
языках? Понимаете ли вы речь другого человека, который к
вам обращается?»



 
 
 

По итогам проведения этого опроса было выявлено, что в
начальных классах школы обучается 23% двуязычных уча-
щихся и 77% одноязычных учащихся. Наглядно результаты
опроса представлены на диаграмме (рис. 1).

Рисунок 1. Распределение учащихся начальной школы по
количеству языков владения

Если обратить внимание на год зачисления, то можно уви-
деть, что действительно, количество детей-билингвов в шко-
ле растёт. Так, в 2014 году в школу были зачислены 4 дву-
язычных учащихся. В 2015 году в школу было зачислено 7
билингвов. 8 двуязычных учеников были зачислены в школу
в 2016 году и столько же в 2017 году. Наглядно эти резуль-
таты представлены на гистограмме (рис. 2).

Дети-билингвы в этой начальной школе являются носи-
телями таких языков: азербайджанского, армянского, казах-



 
 
 

ского, киргизского, узбекского, таджикского, украинского,
ингушского.

Рисунок 2. Распределение двуязычных учащихся по годам
зачисления в начальную школу

Большое количество двуязычных учащихся испытывает
трудности, связанные с изучением русского языка, в том чис-
ле при изучении грамматики.

В связи с этим перед нами возникает проблема обучения
русской грамматике детей-билингвов в условиях общеобра-
зовательной школы.

Чтобы решить проблему усвоения грамматики русского
языка двуязычными учащимися, было решено применить
дистанционные образовательные технологии как дополни-
тельный ресурс при их обучении. Под дистанционными тех-
нологиями в методической литературе понимаются такие
образовательные технологии, в которых используются сред-
ства информатизации и телекоммуникации при опосредо-



 
 
 

ванном взаимодействии ученика и учителя [1, с. 47]. Это ре-
шение было принято в связи с ранней компьютеризацией со-
временных детей, а также с увеличивающимся количеством
в современном мире людей-визуалов. В школе, к сожалению,
не во всех классах есть возможность использовать инфор-
мационно-коммуникационные технологии, поэтому приме-
нение дистанционных образовательных технологий является
хорошей альтернативой традиционному обучению русскому
языку, в том числе и грамматике. Кроме того, дети-билинг-
вы часто нуждаются в дополнительных занятиях по овладе-
нию русской грамматикой, что сложно реализовать традици-
онными методами классно-урочной системы в условиях по-
ликультурного класса.

Дистанционные технологии были использованы преиму-
щественно в рамках решения двух методических задач:

(1) объяснения и систематизации грамматического мате-
риала и (2) практического освоения грамматических правил
при создании письменных текстов на русском языке.

Для лучшего понимания и усвоения грамматической
информации детьми-билингвами нами были использованы
различные инструменты визуализации, такие как инфогра-
фика и создание интеллектуальных карт. Например, для
обобщения знаний о склонении прилагательных была ис-
пользована интеллект-карта, созданная с помощью ресурса
creately.com (см. рис. 3). Структура интеллект-карты вместе
с цветовым выделением помогает как обобщать информа-



 
 
 

цию, так и разделять логические блоки при минимальном
количестве текста.

Рисунок 3. Интеллект-карта «Грамматические признаки
имён прилагательных»

Для того чтобы двуязычные учащиеся начальной школы
не только усвоили теоретически правила русской грамма-
тики, но и правильно использовали их при создании уст-
ных и письменных текстов, им, как правило, необходимо
гораздо больше практических заданий, чем их русскоязыч-
ным одноклассникам. Для повышения мотивации к созда-
нию собственных письменных текстов, а также для вовле-
чения в проектную деятельность, билингвальным учени-
кам были предложены различные инструменты для создания



 
 
 

презентаций (Power Point, Google Presentations, Kizoa и др.).
С помощью этих инструментов учащиеся могли проиллю-
стрировать свои тексты, добавить музыкальное сопровожде-
ние и различные эффекты, что создавало ситуацию успеха,
снижало страх ошибки и позволяло им проявить свои зна-
ния и творческие способности. Создание вместе с ученика-
ми мультимедийных презентаций позволяет обеспечить ин-
тегративный подход к обучению и широко используется в
практике преподавания, в том числе РКИ [2, с. 39-48], [3, с.
78].

Использование дистанционных технологий, по нашим
наблюдениям, позволяет повысить мотивацию двуязычных
учащихся начальной школы к изучению русского языка и
уровень усвоения теоретических знаний по русской грам-
матике, а также значительно снизить количество ошибок в
письменных работах.
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