
138

В. М. Бакунович, А. Г. Шуляковская, З. И. Мечковская 
(Беларусь, БГУ)

ОБУЧЕНИЕ КИТАЙСКИХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ БГУ 
(ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ)

Рассматриваются особенности преподавания естественнонаучных дисциплин 
на факультете доуниверситетского образования БГУ, пути эффективности обу-
чения иностранных слушателей. Особое внимание авторы уделяют контрольно- 
измерительным материалам как действующему фактору, направленному на управ-
ление процессом обучения и способствующему успешному взаимодействию 
преподавателя и иностранного слушателя.

Ключевые слова: диалог культур; национальная специфика; эффективные ме-
тоды обучения; навыки самостоятельной работы; поиск; анализ; систематизация 
информации; образовательные электронные издания.
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at the faculty of pre- university education of the Belarusian State University, as well as 
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attention to control and measuring materials as an active factor aimed at managing the 
learning process and contributing to the successful interaction of the teacher and the 
foreign listener.
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Китай – самое большое государство мира по численности населения. 
Огромное количество китайских граждан приезжают в Беларусь и дру-
гие страны, чтобы изучать русский язык. И сегодня изучение русско-
го языка как средства международного общения приобретает особое 
значение. Поэтому возникает вопрос о необходимости преподавания 
русского языка с учетом различных культурных особенностей страны 
и народа. Незнание культурных и национальных особенностей друго-
го народа в процессе изучения языка приводит к таким препятствиям, 
как сложность адаптации к чужой культуре, непонимание быта, нравов 
и менталитета. Для преодоления данных явлений необходимо учиты-
вать принцип диалога культур на занятиях по иностранному языку.

Процесс обучения языку достигает своей эффективности, если его 
содержательная и методическая коррекция осуществляется с учетом 
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этнокультурных, просветительско- образовательных, этнопсихологи-
ческих, коммуникативно- познавательных особенностей иностранцев, 
изучающих русский язык.

Находясь в специфическом климатическом, географическом, куль-
турном и образовательном пространстве, каждый народ вырабатыва-
ет свое понимание мира и обретает некий совместный этнокультур-
ный опыт, на базе которого складываются определенные личностные 
качества и черты отдельных членов этого этносообщества.

При учете национальной специфики обучаемых преподаватель 
приобретает возможность подбора наиболее эффективных методов 
и стратегий обучения, внедрения тех заданий, которые вызывают наи-
больший интерес у слушателей, а знание ценностей способствует соз-
данию благоприятной атмосферы на занятиях, в которой адаптация 
происходит легче и быстрее [2].

На факультете доуниверситетского образования БГУ, кроме рус-
ского языка, преподаются такие учебные дисциплины, как биология, 
математика, основы экономики, химия и другие, которые практиче-
ски представляют собой русский язык как иностранный, но с опреде-
ленным уклоном: естественнонаучным, экономическим, инженерно- 
техническим, медико- биологическим и т. д. На учебных занятиях 
особое внимание уделяется развитию навыков самостоятельной ра-
боты, включающей поиск, анализ, систематизацию информации, ее 
структурирование и трансляцию. Самостоятельная работа слушателей 
выполняется под руководством преподавателя, но без его непосред-
ственного участия. Педагогическая ценность этой работы заключает-
ся в том, что деятельность слушателя направлена на перевод инфор-
мации в знания и умения. При этом преподаватель управляет данным 
процессом, учитывая индивидуальные особенности слушателей.

Особенности преподавания естественных дисциплин иностранным 
слушателям обусловлены необходимостью изучения наиболее сложных 
разделов курса на начальном этапе овладения русским языком; различ-
ной степенью их подготовки; большим объемом материала при отно-
сительно небольшом количестве часов, отведенных на его изучение.

Одним из путей решения целого комплекса достаточно сложных 
проблем, стоящих перед преподавателями- естественниками факуль-
тета доуниверситетского образования, является разработка учебных 
материалов по предметам.

На основных факультетах иностранный студент должен восприни-
мать довольно большой объем информации на русском языке, уметь 
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конспектировать, достаточно быстро прочитывать большой объем 
неадаптированной научной литературы, написать реферат, курсовую 
работу, вести диалог, выступать на семинаре и т. д.

Все эти навыки должны прививаться нашим слушателям в процес-
се преподавания естественных дисциплин уже на начальном этапе об-
учения. Многое зависит от нас, преподавателей естественнонаучных 
дисциплин, от того, какие учебные пособия используются нами в про-
цессе обучения, какие требования мы предъявляем студентам, какой 
методической концепции мы придерживаемся.

Мощной технологией, позволяющей хранить и передавать основной 
объем изучаемого материала, являются образовательные электрон-
ные издания. Индивидуальная работа с ними дает глубокое усвоение 
и понимание материала. Эти технологии предоставляют возможно-
сти для самообучения и самопроверки полученных знаний. В отли-
чие от традиционной книги образовательные электронные издания 
позволяют подавать материал в динамичной графической форме [1].

Так, на факультете доуниверситетского образования были подго-
товлены и изданы контрольно- измерительные материалы по есте-
ственным дисциплинам. С помощью данного издания слушатели име-
ют возможность самостоятельно обобщать, углублять и расширять 
представления о предмете, развивать умение решать расчетные зада-
чи, выполнять тестовые задания, подготавливаться к сдаче экзамена.

Контрольно- измерительные материалы по естественным дисци-
плинам позволяют определить соответствие результатов учебной дея-
тельности слушателей требованиям учебно- программной документа-
ции и представлены контрольными вопросами, заданиями по темам, 
тестами, вопросами к экзамену. Они включают в себя текущий про-
межуточный контроль (четыре контрольные работы) и итоговую ат-
тестацию, которая представляет собой экзамен. Слушатели заранее 
осведомлены о количестве вариантов, вопросов в каждом варианте. 
Каждый вид заданий включает четыре варианта. Варианты сходны 
по содержанию и характеру выполняемых учебных действий. Кон-
троль осуществляется в письменной форме в виде заданий, направ-
ленных на проверку изученного материала по дисциплине. Каждый 
вариант теста состоит из части А, которая включает задания закры-
того типа с выбором правильного ответа из четырех предложенных, 
и части В, содержащей задания открытого типа без выбора ответа.

Контроль знаний должен быть постоянно действующим факто-
ром, который способствует управлению процессом обучения и дает 
целенаправленное взаимодействие преподавателя и иностранного 
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слушателя. Результаты контроля не только важны для маркирова-
ния отметки или балла, но и позволяют преподавателю выявить эф-
фективность и надежность используемых материалов, а также спо-
собов и приемов их отработки. Слушателям же результаты контроля 
показывают степень усвоения материала и достижения необходимо-
го уровня знаний.

Творческий подход преподавателя – непременное условие для раз-
вития творческого подхода в изучении учебных дисциплин на русском 
языке со стороны слушателя. Главное не в том, чтобы запомнить полу-
ченную информацию, а в том, чтобы осмыслить ее, понять содержание, 
научиться анализировать различные проблемные ситуации. Все это 
заставляет слушателей думать, а создание определенных трудностей 
в учебе мобилизует их. «Знание только тогда знание, – писал Л. Н. Тол-
стой, – когда оно приобретается усилиями своей мысли, а не памятью». 
Преподаватель на занятиях должен уметь ставить вопросы и отвечать 
на них, чтобы слушателям было ясно, что вы не читаете монолог, а ско-
рее ведете с ними диалог, в котором предполагаете, что они мыслят 
вместе с вами. А слушатели затем самостоятельно ищут ответы на во-
просы, которые волнуют и вас, и их.

Образовательные электронные издания по дисциплинам естествен-
нонаучного цикла нацелены на системное усвоение научной инфор-
мации с учетом уровня лингвистической подготовки, а также на фор-
мирование научного мышления, что требует адекватной языковой 
и речевой компетенции. Подобные издания успешно используются 
авторами при обучении иностранных слушателей на этапе доунивер-
ситетской подготовки, что позволяет не только давать предметные 
знания, но и развивать лингвистические способности слушателей. 
Учебные издания, на базе которых строится процесс обучения, играют 
важную роль в процессе формирования мотивационно- целевой основы 
обучения и обеспечивают мировоззренческую направленность курса.
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