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ПРЕДИСЛОВИЕ

В сборник статей вошли материалы Международного круглого сто-
ла «Актуальные проблемы обучения иностранных граждан в системе 
довузовского образования», который проводится на факультете до-
университетского образования Белорусского государственного уни-
верситета. Данный сборник является результатом научной и учебно- 
методической работы преподавателей Белорусского государственного 
университета и Российского университета дружбы народов. В нем 
представлены также статьи педагогов вузов Южной Кореи и Китая.

Материалы сборника распределены по четырем тематическим раз-
делам.

В первом разделе «Вопросы организации университетского обра-
зовательного пространства» анализируются условия успешного раз-
вития университета как элемента мировой образовательной системы, 
а также раскрываются возможности погружения иностранных учащих-
ся в профессионально ориентированную среду.

В статьях второго раздела «Современные технологии обучения рус-
скому языку как иностранному в системе довузовского образования» 
представлены методы и приемы, повышающие качество процесса обу-
чения иностранных слушателей. Особое внимание уделяется анализу 
этнопсихологических особенностей учащихся из азиатского региона. 
В материалах прослеживается связь методики преподавания русско-
го языка как иностранного с лингвистикой, психологией и психолинг-
вистикой, дидактикой.

В третьем разделе «Современные учебные пособия по русскому язы-
ку как иностранному: традиции и инновации» рассматриваются во-
просы создания учебных пособий нового поколения по русскому язы-
ку как иностранному.

В четвертом разделе «Междисциплинарная интеграция в системе 
довузовского образования» анализируются особенности преподава-
ния общеобразовательных дисциплин; описываются стратегии про-
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ведения олимпиады по математике для иностранных слушателей; да-
ются рекомендации для более эффективной работы с иностранными 
слушателями.

Материалы сборника позволят повысить качество образователь-
ного процесса в системе довузовской подготовки иностранных граж-
дан, а также творчески моделировать профессиональную педагогиче-
скую деятельность.
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ЧАСТЬ 1

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
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В. М. Молофеев, Е. В. Кишкевич 
(Беларусь, БГУ)

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ  
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА 
В УНИВЕРСИТЕТСКОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

В статье представлена стратегия адаптации иностранного слушателя подго-
товительного факультета в университетском образовательном пространстве, 
определяются подходы к социализации иностранных слушателей в Беларуси, 
раскрываются возможности их погружения в профессионально ориентирован-
ную среду.

Ключевые слова: адаптация; социокультурное пространство; образовательные 
программы; интернациональное воспитание.

The article reveals the strategy of adaptation of a foreign student of the faculty of 
pre- University education in the University educational space, identifies the approaches 
of foreign student’s socialization in Belarus, the possibilities of their immersion in a 
professionally oriented environment are considered.

Key words: adaptation; social and cultural space; educational programs; international 
education.

Университетское образование XXI в. не представляется возможным 
вне «встречи цивилизаций», без коммуникативно- понимающей трак-
товки единого образовательного пространства, интеграции позитив-
ных национальных образовательных программ и стратегий в контек-
сте общечеловеческих ценностей [2, с. 240].

Преодоление географических границ для получения образователь-
ных услуг становится сегодня жизненной необходимостью для многих 
молодых людей. На личностном уровне этот процесс предоставляет 
студентам возможности дополнительной социализации в виде разви-
тия навыков для взаимодействия с незнакомым окружающим миром, 
способностей для межкультурной коммуникации. Это не только ведет 
к культурному взаимообогащению, но и способствует развитию диа-
лога, терпимости и толерантности в обществе.

Одним из факторов, определяющих эффективность процесса обуче-
ния иностранного студента в университете, является успешная и бы-
страя адаптация бывшего абитуриента к новым для него условиям. 
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Адаптация (от лат. adaptare – «приспособление») в широком смысле 
означает приспособление к окружающей среде. Наиболее общепри-
нятым в педагогике и психологии является определение «адаптации» 
как процесса приспособления студента, в том числе иностранного, 
к условиям его обучения в университете, к новой для него организа-
ции жизни и интеллектуальной деятельности.

Факультет доуниверситетского образования БГУ давно стал научно- 
практической лабораторией интернационального воспитания сту-
дентов – представителей разных континентов, разных стран мира. 
На факультете уже более 55 лет ежедневно осуществляется процесс 
прогнозирования и практического апробирования различных форм 
и методов организации учебной и внеучебной деятельности иностран-
ных слушателей, в том числе и в рамках академической и социокуль-
турной адаптации.

Не может быть современного университета без системы управления 
качеством. Одним из ключевых моментов любой системы качества яв-
ляется постоянный мониторинг мнения о программе ее основных по-
требителей – студентов. Факультет доуниверситетского образования 
осуществляет анкетирование иностранных слушателей. Проведенные 
нами исследования и анализ работы преподавателей кафедры русско-
го языка как иностранного и общеобразовательных дисциплин позво-
лили выявить трудности, с которыми сталкиваются иностранные сту-
денты в процессе адаптации к обучению в университете. Выявленные 
трудности можно условно разделить на три группы:

��� формальные, т. е. трудности, связанные с новой организацией 
учебного процесса в университете, приспособлением к новому уни-
верситетскому пространству, к требованиям учебной деятельности 
и нормам поведения, к новым обязанностям и распорядку жизнедея-
тельности;

��� социально- психологические, т. е. трудности, обусловленные пси-
хологическими особенностями личности, проблемами эмоциональной 
сферы и коммуникации в новом социокультурном пространстве, при-
выканием к климату, кухне;

��� академические (дидактические), т. е. трудности, возникающие 
при активном усвоении нового языка, при отсутствии навыков и при-
емов решения новых учебных заданий, способности учиться самосто-
ятельно, контролировать и оценивать себя, при недостатке умений 
правильно распределять свое время для отдыха и выполнения само-
стоятельной учебной работы.
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По оценке иностранных студентов, по приезде в Беларусь им труд-
нее всего было привыкнуть к климату (26 %), условиям прожива-
ния в общежитии (21 %), необходимости общаться на русском язы-
ке (18 %), далее идут сложности привыкания к другому образу жизни 
(14 %), отношению окружающих (11 %), отсутствию родственников 
(5 %) и особенностям белорусской кухни (3 %) [1, с. 126].

Адаптация к комплексу факторов, специфических для высшей шко-
лы, а также к новым социокультурным и климатическим условиям 
представляет собой сложный психофизиологический процесс, кото-
рый сопровождается значительным напряжением всех функциональ-
ных систем организма. Но главная проблема, с которой сталкивается 
иностранный студент, – это проблема обучения и общения на чужом 
языке. В Беларуси таким языком является русский язык, естественно 
выполняющий объединительную, организующую и воспитательную 
функции.

Если рассматривать университет как определенную корпоратив-
ную среду, которая имеет свою историю, традиции и такие внутрен-
ние законы, как Миссия, Устав, правила внутреннего распорядка и т. д., 
то погружение в университетское образовательное и социокультурное 
пространство невозможно без знания русского языка. Русский стано-
вится важным фактором сближения студентов из разных стран, так 
как все они оказываются в сходном положении, требующем преодо-
ления языкового барьера.

Задача преподавателя русского языка, работающего с иностран-
ными слушателями, – наиболее комфортно и оперативно включить 
студента в социально- культурный континуум университета, помочь 
ему преодолеть внутренние барьеры, вовлечь его в учебную и об-
щественную жизнь факультета. Педагог должен способствовать по-
вышению у студента уровня мотивации к обучению, формированию 
осознанной потребности к изучению русского языка и учебных дис-
циплин на нем как необходимого условия овладения будущей про-
фессией, делегированию студенту части ответственности за процесс 
и результат обучения.

Для снятия напряжения культурного шока, культурно- речевой 
адаптации студентов к условиям проживания в Беларуси коллекти-
вом преподавателей русского языка как иностранного разработано по-
собие «Диалоги», в котором отрабатываются способы коммуникации 
и поведения в условиях проживания в общежитии, при перемещении 
в мегаполисе, при чрезвычайных ситуациях и т. п. Анализ разговорно- 
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этикетных конструкций на основе понятий поведенческой ситуации 
и составляющих ее тактик открывает путь к пониманию националь-
ных особенностей менталитета. Одновременно студенты знакомят-
ся и с таким страноведческим, культурологическим материалом, ко-
торый демонстрирует им особенности и возможности невербальной 
коммуникации. Таким образом, у студентов- иностранцев формируют-
ся умения и навыки общения в условиях новой языковой среды, удов-
летворения основных коммуникативных потребностей при контак-
те с носителями языка в социально- бытовой, социально- культурной 
и учебной сферах.

При условии интенсивных языковых занятий, участия иностран-
ного слушателя во внеаудиторных мероприятиях, в соответствующей 
окружающей языковой среде языковой барьер преодолевается доста-
точно быстро. Но перед преподавателями, работающими с иностранца-
ми, стоит задача формирования у иностранных слушателей не только 
коммуникативной языковой и социолингвистической компетенций, 
но и профессиональной компетенции, без которой невозможна даль-
нейшая профессиональная деятельность. Цикл дисциплин русского 
языка как иностранного является практикоориентированным, при-
чем разделы и темы специальных и факультативных учебных дис-
циплин, как правило, имеют междисциплинарные связи, учитывают 
системность и преемственность в изучении базовых дисциплин, что 
способствует формированию у студентов навыков владения профес-
сионально ориентированной лексикой.

Чтобы подтвердить «университетский статус» образования, в груп-
пах естественнонаучного профиля усилена социокультурная составля-
ющая в курсе русского языка, а группы гуманитарного профиля посе-
щают факультативы «Экология» и «Основы естествознания». С целью 
облегчить иностранным студентам адаптацию к новой образователь-
ной и социокультурной среде на ФДО используется курс профессио-
нальной ориентации, помогающий иностранным студентам понять 
белорусскую систему высшего образования, скорректировать при не-
обходимости выбор профессии.

Активизируют процесс погружения в профессионально ориентиро-
ванную социокультурную среду экскурсии на Дни открытых дверей 
факультетов БГУ, в лаборатории и университетские музеи (для буду-
щих биологов – в Зоологический музей и оранжерею биологического 
факультета; для будущих географов – в музей камня географическо-
го факультета; для будущих филологов и международников – в Респу-
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бликанский институт китаеведения имени Конфуция). Комплексный 
и системный подход к подготовке иностранных слушателей помогает 
сделать образовательную деятельность интересной для всех участни-
ков этого процесса.

В открытом поликультурном образовательном пространстве ФДО 
реализуется процесс, основная цель которого – создание условий, обе-
спечивающих защиту и поддержку развития каждой личности, адап-
тацию иностранного слушателя в интеркультурную образовательную 
среду и социокультурную среду Беларуси. Внеучебная деятельность 
реализуется в следующих сегментах:

��� индивидуальная работа с иностранными учащимися;
��� инновационный проект поликультурного образования – работа 

«Клуба русского языка» и клуба интернациональной дружбы на базе 
общежитий № 2, 5 «ФДО – планета друзей»;

��� контакты с посредниками, представителями землячеств, сооте-
чественниками – выпускниками факультета;

��� цикл факультетских социокультурных мероприятий, в том чис-
ле Дни факультета;

��� участие иностранных студентов в университетских акциях, Днях 
открытых дверей БГУ;

��� участие в республиканских фестивалях творчества иностранных 
студентов «F.-ART.bу», «Дни русского языка и белорусской культуры».

Адаптация иностранных студентов в университетское образова-
тельное пространство представляет собой динамичный и многосто-
ронний процесс, в ходе которого происходит интеграция личности 
студента в новую образовательно- воспитательную среду, в систему 
требований к контролю, в новое для него социокультурное погруже-
ние, в новый коллектив, а для многих и в новые условия жизнедея-
тельности и который способствует его интеллектуальному, личност-
ному и профессиональному развитию и самореализации.

Внедрение в учебный процесс инновационных стратегий организа-
ции учебно- методической и воспитательной работы, использование 
современных активных методов обучения, придание процессу обуче-
ния личностно ориентированного характера помогает академической 
и социокультурной адаптации, позволяет обучающемуся проявить 
свои лучшие личностные качества, создает в студенческом коллекти-
ве теплую атмосферу интернационального сотрудничества. Процесс 
обучения становится процессом непрерывного творчества.
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В статье рассматриваются задачи и перспективы развития инфраструктуры 
экспорта образовательных услуг через открытие за рубежом информационно- 
образовательных структур БГУ.

Ключевые слова: экспорт образовательных услуг; информационно- обра зо-
вательный центр; русский язык; иностранные студенты.

The article deals with the challenges and prospects for the development of the 
infrastructure of export of educational services through the opening of information and 
educational structures of the BSU abroad.

Key words: export of educational services; information and educational center; 
Russian language; foreign students.

Для повышения эффективности деятельности факультета доуни-
верситетского образования Белорусского государственного универ-
ситета, диверсификации экспорта образовательных услуг проводится 
комплекс мероприятий, направленных на укрепление позиций в стра-
нах, где уже имеются устойчивые потоки иностранных граждан на об-
учение в Беларуси.

Все эти мероприятия ориентированы на поддержку существующих 
механизмов набора иностранных студентов и формирование новых ал-
горитмов совместной работы. Одной из перспективных задач факуль-
тета доуниверситетского образования и университета в целом явля-
ется создание развитой инфраструктуры экспорта образовательных 
услуг через открытие за рубежом информационно- образовательных 
структур БГУ (сетевого маркетинга).

В качестве вариантов выхода на новые образовательные простран-
ства может явиться проведение активной маркетинговой политики, 
интенсивное участие в образовательных выставках в регионах потен-
циальных потребителей образовательных услуг, создание региональ-
ных представительств по поиску и отбору иностранных абитуриентов 
с возможностью дистанционного обучения русскому языку как ино-
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странному и последующей сдачей тестирования на определение уров-
ня владения языком.

Целью деятельности зарубежных информационно- образовательных 
структур БГУ является реклама и целенаправленное продвижение 
на международный рынок информации об образовательных услу-
гах, предоставляемых университетом; организация и проведение 
онлайн-олимпиад по русскому как иностранному для студентов за-
рубежных вузов и школьников, изучающих русский язык; работа с за-
рубежными школами (туристические программы, олимпиады, сете-
вые учебные программы, открытие кабинетов белорусской культуры 
и т. д.). Кроме того, открытие таких структур способствует установ-
лению прямого сотрудничества БГУ с зарубежными университетами.

Первой подобной структурой стал информационно- образова-
тельный центр в Турецкой Республике.

05.03.2015 г. в г. Анталии совместно с ИП «Сenk Sarkut can aktif yurt 
disi egitim danismanligi» при участии Первого секретаря Посольства Ре-
спублики Беларусь в Турецкой Республике Владимира Соловьева со-
стоялось открытие Информационно- образовательного центра Бело-
русского государственного университета в Турецкой Республике.

09.03.2017 г. делегация БГУ приняла участие в открытии Филиала 
Международного образовательного фонда БГУ в Турецкой Республи-
ке. Открытие состоялось на базе офиса компании Atlas в г. Стамбуле 
с участием Генерального консула Республики Беларусь в г. Стамбу-
ле В. В. Мироновича. После церемонии открытия и подписания дого-
вора о сотрудничестве между компанией Atlas и МОФ БГУ прошли пе-
реговоры с участием генерального менеджера компании господина 
Мисуда Илмаза и других руководителей компании Atlas.

28.02.2018 г. на базе офиса компании Atlas в г. Анкаре состоялось 
открытие Информационно- образовательного центра БГУ в Турецкой 
Республике. В открытии приняли участие Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Андрей 
Савиных, генеральный менеджер компании Atlas Мисуд Илмаз, заме-
ститель декана ФДО БГУ Александр Жук, директор Информационно- 
образовательного центра БГУ в Турецкой Республике Дженк Саркут.

Указанный Центр осуществляет целенаправленное продвиже-
ние на турецкий рынок информации об образовательных услугах 
БГУ, формирующей положительный имидж университета, проведе-
ние маркетинговых мероприятий, поиск и отбор иностранных аби-
туриентов для обучения в БГУ. Открытие филиалов Информационно- 
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образовательного центра является планомерным стратегическим 
расширением информационного присутствия БГУ в Турции.

Китайская Народная Республика
24.12.2017 г. было подписано соглашение о сотрудничестве с компа-

нией «Белорусско- китайский центр дружбы и сотрудничества» (г. Пе-
кин), на базе которой был открыт Информационно- образовательный 
центр БГУ в КНР. В процедуре открытия Центра приняли участие пред-
ставители Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Ре-
спублике, а также партнеры компании из различных провинций КНР. 
В ходе дальнейших переговоров также обсуждались вопросы откры-
тия филиалов Центра в различных регионах Китая на базе организа-
ций – партнеров компании.

Открытие Информационно- образовательного центра БГУ в Пеки-
не позволяет расширить информационное присутствие Белорусско-
го государственного университета в Китае. Открытие филиалов Цен-
тра на базе офисов партнеров компании способствует созданию целой 
сети по рекрутингу китайских школьников на обучение в университет. 
Создание структуры делает возможным организацию в КНР на посто-
янной основе целого ряда таких мероприятий, как олимпиады по рус-
скому языку или форум ректоров вузов КНР – партнеров БГУ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
В ХАЛЛИМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  
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Рассматриваются вопросы организации учебного процесса в Халлимском уни-
верситете, связанные с особенностями преподавания таких дисциплин, как рус-
ский язык и русская литература.

Ключевые слова: русский язык; корейский язык; русская литература; грамма-
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The article deals with the organization of the educational process at the University of 
Hallim, the peculiarities of teaching such disciplines as the Russian language and Russian 
literature.

Key words: Russian language; Korean language; Russian literature; grammar; speech 
practice; listening; reading.

Город Чхунчхон на северо- востоке Южной Кореи, в котором нахо-
дится Университет Халлим, окружен горами, в нем много озер и рек, 
поэтому Чхунчхон считается красивым местом с хорошей экологией.

Университет Халлим основан в 1982 г. В то время в университете 
было лишь пять факультетов, а теперь на девяти факультетах учат-
ся 7860 студентов и 590 аспирантов. Кафедра русского языка откры-
лась в 1993 г. на гуманитарном факультете. Главная задача кафедры 
заключалась в подготовке специалистов со знанием русского языка 
и культуры России и стран СНГ. В настоящее время на кафедре чис-
лится 195 студентов. Педагогический коллектив кафедры – четыре 
профессора и два преподавателя – носителя русского языка. Студен-
ты на I и II курсах слушают такие курсы по русскому языку, как грам-
матика, практика речи и разговорная речь; на III и IV курсах – ауди-
рование и чтение на русском языке, русская литература, история, 
политика и экономика.

Для корейцев русский язык очень сложен, так как морфологическая 
структура русского и корейского языков сильно различается. Напри-
мер, в корейском языке нет склонения по падежам и вида глаголов, 
поэтому понять такие грамматические категории корейским студен-
там нелегко.
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Так как для овладения русским языком нужна практика речи, корей-
ские преподаватели работают совместно с русскими. Занятия по изуче-
нию русской грамматики разделены на две части: сначала корейский 
преподаватель объясняет грамматику по- корейски, затем студенты 
занимаются с русским преподавателем. Слушая одно содержание по- 
корейски и по- русски, студенты легче и быстрее усваивают граммати-
ческий материал. Большинство студентов начинает заниматься рус-
ским языком только в университете, поэтому первокурсники ничего 
не знают о русском языке. Использование корейского языка на заня-
тиях позволяет ускорить процесс изучения русского языка.

На занятиях по аудированию применяют разные тексты: русские 
песни, стихи, рассказы и романы, а также мультфильмы и телесери-
алы. Можно найти много полезных материалов в интернете. После 
первого прослушивания текста студенты испытывают много труд-
ностей в понимании содержания. Если они не понимают содержание, 
у них пропадает интерес к русскому языку. Чтобы этого не случилось, 
преподавателю необходимо хвалить и поощрять студентов, даже если 
они понимают только отдельные слова. Студенты читают текст вме-
сте с преподавателем, затем самостоятельно учат новые слова и пере-
водят текст. После чтения всего текста они слушают аудиозапись еще 
раз без текста и тогда понимают все содержание. Это простой метод, 
но студентам нужна уверенность, что русский язык не очень трудный. 
Они учат русский язык только два или три года в Южной Корее, и у них 
мало практики речи. Хотя Корея находится недалеко от Дальневосточ-
ного региона России, у студентов мало возможностей говорить с рус-
скими и слушать русскую речь. Именно поэтому преподаватель дол-
жен убедить студентов, что не стоит бояться русского языка, что они 
могут понимать аудиотекст.

Студенты III и IV курсов читают различные новости о политике, эко-
номике, обществе и т. д. Материалы для занятий также легко найти 
в интернете, хотя они, конечно же, предназначены не для иностран-
ных студентов, а для носителей русского языка. Такие материалы, как 
правило, не адаптированы для иностранцев, поэтому очень трудны 
для восприятия. На занятиях корейские студенты испытывают труд-
ности из- за большого количества терминологии и сложной структу-
ры предложений. Как известно, понимание текстов зависит от знания 
новых слов. На каждом занятии студенты выполняют тесты, во время 
работы над которыми они могут задавать вопросы по значению слов. 
Таким образом достигаются две цели: во-первых, студенты запоми-



20

нают новые слова, когда выполняют тест, во-вторых, учат слова, ког-
да его сдают.

Существует ряд трудностей в преподавании русской литературы. 
Раньше, до 1990-х гг., в Южной Корее русская литература была очень 
популярна. Люди считали, что русская литература – одна из самых ве-
ликих литератур во всем мире. Однако сейчас молодые люди не любят 
читать большие, особенно философские романы с глубоко мыслящими 
героями. Они считают, что русские романы трудно понимать и слиш-
ком долго читать. Люди нового поколения, привыкшие к телевизору 
и интернету, не любят читать, а хотят смотреть фильмы по литера-
турным произведениям. Большинство корейцев признает, что в Рос-
сии много великих писателей и надо читать их романы. Когда же они 
начинают читать русские романы, то быстро бросают это занятие из- 
за трудного философского содержания или большого объема.

Корейские преподаватели вынуждены искать новые методы пре-
подавания русской литературы. Так, например, с целью преподава-
ния русской литературы в университете был открыт новый спецкурс 
по культурологии. Корейские студенты не очень хорошо знают рус-
скую историю и культуру, поэтому им трудно понимать русскую лите-
ратуру. Студенты, которые начинают заниматься русской литературой, 
должны сначала познакомиться с культурой России. На занятиях пре-
подаватель кратко освещает русскую историю, религию и народные 
традиции. Поскольку цель курса – представление о культуре России, 
на занятиях не проводится подробный и детальный анализ. После это-
го курса студентам легче даются русские романы, обязательные для 
прочтения (как правило, это два или три романа). Разумеется, не все 
студенты понимают значение и величие русской литературы, но по-
сле подобных занятий они проявляют интерес к произведениям рус-
ских писателей.
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АСПЕКТНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 
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В статье рассматриваются вопросы аспектного обучения китайских студентов 
I–IV курсов Харбинского научно- технического университета русскому языку как 
иностранному, практическое содержание программ, ориентированных на разви-
тие у обучающихся четырех видов речевой деятельности: чтения, говорения, ау-
дирования и письма.

Ключевые слова: аспектное обучение; речевая деятельность; чтение; говоре-
ние; аудирование; письмо.

The article is about the aspect- oriented training of Russian as a foreign language for 
Chinese students of the 1–4 courses of the Harbin Scientific and Technical University, 
practical content of programs focused on development of students’ four types of speech 
activity: reading, speaking, listening and writing.

Key words: aspect training; speech activity; reading; speaking; listening; writing.

Важным условием успешного развития любого университета как 
элемента мировой образовательной системы является его участие 
в международных академических обменах. Такой обмен позволя-
ет не только передавать опыт работы с иностранными студентами, 
но и получать необходимый объем опыта другой модели обучения 
для последующего его использования в организации учебной и соци-
окультурной адаптации иностранных студентов в стране пребывания.

Академическое сотрудничество осуществляется, как правило, в виде 
обмена студентами и преподавателями на основе межвузовских или 
межгосударственных соглашений. В рамках одного из таких догово-
ров, заключенных между Белорусским государственным университе-
том и Харбинским научно- техническим университетом (ХНТУ), были 
осуществлены две научно- педагогические стажировки автора статьи 
в качестве преподавателя русского языка как иностранного в Инсти-
туте иностранных языков ХНТУ. В структуре института три факуль-
тета: русского, английского и японского языков. Факультет русско-
го языка был основан в 2004 г., а первый прием студентов состоялся 
в сентябре 2005 г.
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Планы научно- педагогических стажировок включали два направ-
ления работы. Первое – изучение учебной и учебно- методической ра-
боты кафедры русского языка и факультета, знакомство с учебными 
планами, программами по русскому языку, методической литерату-
рой по преподаванию языка, дидактическими и методическими раз-
работками, а также посещение занятий с целью изучения методики 
преподавания русского языка как иностранного. Второе – проведение 
практических занятий и в связи с этим разработка программ, планов, 
других учебно- методических материалов для их обеспечения и мате-
риалов для итоговой аттестации студентов I–IV курсов по различным 
аспектам русского языка: аудиовизуальному курсу и практике устной 
речи, которая включала работу с материалами для подготовки к госу-
дарственному экзамену. Важным компонентом преподавательской ра-
боты являлось проведение заседаний Клуба русского языка.

Процесс обучения студентов I–IV курсов осуществляется по учеб-
ному плану, доминирующее положение в котором отводится русскому 
языку. Так, на I курсе 57 % от общего количества часов отведено на рус-
ский язык, на II курсе – 71 %, на III и IV – 82 %. Небольшой объем ча-
сов на все дисциплины учебного плана (350) IV курса связан с тем, что 
студентам в последний год обучения предлагаются различные формы 
языковых практик и стажировок. Предметные аспекты, включенные 
в программу по русскому языку как иностранному, в основном ориен-
тированы на четыре вида речевой деятельности: чтение, говорение, 
аудирование и письмо. Преподавание русского языка осуществляется 
в виде практических занятий. Итоговой формой аттестации студентов 
являются экзамены, большая часть которых проводится в виде тестов. 
Оценка знаний студентов осуществляется по 100-балльной системе. 
По окончании Института иностранных языков студенты факультета 
русского языка получают диплом с присвоением квалификации пре-
подавателя русского языка и переводчика.

Преподавание русского языка как иностранного студентам I, II и III 
курсов являлось основным направлением работы в рамках програм-
мы научно- педагогической стажировки.

Обучение русскому языку как иностранному студентов первого 
курса по программе «Аудиовизуальный курс» состояло из двух взаи-
мосвязанных компонентов: блока занятий, на которых проходила ра-
бота по аудированию материалов базового пособия «Русский язык. По-
этапное аудирование (части 1–2)» (Пекин, «Народное образование», 
2004 г.), и блока занятий по подготовке к просмотру мультфильмов. 
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Предъявляемый на каждом учебном занятии материал в форме специ-
альных упражнений охватывал наиболее важные и трудные для усво-
ения тематические, ситуативные, коммуникативно- речевые разделы, 
входящие в программу обучения по русскому языку как иностранно-
му. Важный показатель способности аудирования на данном этапе из-
учения языка и уровня владения им – правильность в выборе нужного 
варианта ответа, что возможно при условии адекватного понимания 
звучащей речи. Прикладные задачи данного курса на всех этапах об-
учения – это создание динамической наглядности в процессе обуче-
ния и практики иноязычного общения; создание ситуаций общения 
на учебном занятии и формирование аудиовизуальной сферы изу-
чения иностранного языка; совершенствование произносительных 
и интонационно- речевых навыков студентов; закрепление лексико- 
грамматических навыков студентов, полученных ими в процессе обу-
чения; развитие навыков устной речи на базе диалогов, соответству-
ющих разговорным темам; совершенствование уровня русского языка 
посредством работы с дополнительным раздаточным текстовым, ау-
диовизуальным материалом; углубление знаний о традициях, обыча-
ях, культуре и обществе страны изучаемого языка.

На занятиях активизировались все виды речевой деятельности: ау-
дирование, чтение, говорение, письмо. Для осуществления процесса 
перехода речевых умений в устойчивые навыки для самостоятельной 
подготовки предлагались письменные и устные упражнения, объем 
и содержание которых соответствовали изученной теме.

Процесс обучения русскому языку студентов второго курса по про-
грамме «Практика устной речи» включал блок занятий, связанных 
непосредственно с практикой устной речи, а также блок занятий 
по подготовке к государственному экзамену. Основным учебником 
в практике устной речи являлся комплекс по русскому языку как ино-
странному «Дорога в Россию (базовый уровень)», авторами которого 
являются Антонова В. Е., Нахабина М. М., Сафронова М. В., Толстых А. А. 
(Москва, «Златоуст», 2001 г.). Подготовка к государственному экзамену 
осуществлялась в работе над письмом (диктант), аудированием (про-
слушивание текстов, диалогов и ответы на вопросы по ним), говорени-
ем (ответы на вопросы страноведческого характера и монологические 
высказывания по ряду устных тем). В процессе обучения использова-
лось учебно- методическое пособие по русскому языку «Материалы 
для подготовки к государственному экзамену (четвертый уровень)», 
изданное китайскими специалистами в 2006 г. в ХНТУ, а также автор-
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ские методические разработки, представляющие систему подготов-
ки к монологическому высказыванию в рамках устной темы. Основ-
ными параметрами речевой способности на данном этапе изучения 
языка и уровня его владения программой обучения были определе-
ны: умение логически правильно построить высказывание и грамма-
тически правильно его реализовать; скорость реализации готовности; 
адекватная замена языковых средств и вариативность в выборе язы-
ковых средств при выражении одного и того же смыслового содержа-
ния; умение производить стилистические замены и стилистическое 
конструирование.

Обучение студентов II курса в рамках предметного аспекта «Аудио-
визуальный курс» осуществлялось на занятиях, связанных непосред-
ственно с аудированием диалогов и микротекстов учебника, а также 
на занятиях, связанных с подготовкой к просмотру кинофильмов. Ра-
бота проводилась по учебнику «Русский язык. Аудирование», издан-
ному в ХНТУ в 2000 г. (с аудиокассетами), также в учебном процессе 
были использованы методические разработки для подготовки к про-
смотру кинофильмов «Служебный роман», «Собачье сердце», «Двенад-
цать». Процесс обучения русскому языку как иностранному при ауди-
ровании на II курсе являлся логическим продолжением аналогичной 
работы на I курсе.

Содержание обучения по программе «Аудиовизуальный курс» сту-
дентов третьего курса включало занятия по осуществлению рабо-
ты по аудированию тематических диалогов (пособие с аудиокассета-
ми «Интонация» – И. Л. Муханова, Санкт- Петербург, «Златоуст», 2006 г.) 
и занятия по подготовке к просмотру кинофильмов. Задачи курса, объ-
ем выполняемого на уроках материала, его содержание, требования 
к умениям и навыкам студентов, формирование у них способностей 
в данном виде речевой деятельности поддерживали преемственность 
с предыдущими курсами, регламентированную учебной программой. 
Методология проведения каждого занятия соответствовала методиче-
ским рекомендациям по процессу просмотра кинофильма на иностран-
ном языке и включала три этапа: преддемонстрационный (снятие 
языковых трудностей и трудностей понимания содержания; анализ 
аутентичных языковых формул, презентация предфильмовых ориен-
тиров); демонстрационный и последемонстрационный (контроль по-
нимания содержания фильма: сжатый пересказ фильма, оценка пове-
дения и характеристика героев фильма; определение идеи фильма).
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Одной из форм обучения языку было проведение заседаний Клу-
ба русского языка. Большой интерес у присутствовавших на занятиях 
клуба вызывали презентации, подготовленные совместными усилия-
ми преподавателя и китайских студентов: «Китай – Беларусь» и «Уни-
верситеты: Минск – Харбин», а также слайдовое представление тем 
«Моя студенческая жизнь» и «Речевой этикет».

Позитивный опыт, полученный в процессе научно- практической 
стажировки, позволяет говорить о том, что аспектная система обуче-
ния русскому языку как иностранному, практикуемая в ХНТУ, позво-
ляет обеспечить возможность осуществлять качественную подготов-
ку будущих специалистов.
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ЧАСТЬ 2

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ 
В СИСТЕМЕ ДОВУЗОВСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБУЧЕНИЯ 
КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ ЛЕКСИКЕ  
(ДОВУЗОВСКИЙ ЭТАП)

Рассматриваются вопросы обучения китайскоговорящих учащихся русской лек-
сике на довузовском этапе. Дается краткий анализ лексических различий русско-
го и китайского языков, представлены часто встречающиеся лексические ошиб-
ки китайских учащихся.

Предложены некоторые методические рекомендации при работе с русской 
лексикой как на этапе ее презентации, так и на этапе работы с текстовым мате-
риалом.

Ключевые слова: лексический материал; эквивалентная, безэквивалентная 
и частично эквивалентная лексика; типичные ошибки китайских учащихся.

The article deals with the issues of teaching Chinese- speaking students Russian 
vocabulary at the stage of pre- University education. A brief analysis of lexical differences 
between Russian and Chinese languages is given, the most common lexical errors of 
Chinese students are presented. Offer some methodological recommendations when 
working with Russian vocabulary both at the stage of its presentation and at the stage 
of working with text material.

Key words: lexical material; equivalent, non- equivalent and partially equivalent 
vocabulary; typical mistakes of Chinese students.

Оптимальная организация лексического материала является важ-
нейшим условием усвоения иностранными учащимися лексики рус-
ского языка на этапе довузовского обучения. Задача преподавателя 
при работе с лексическим материалом состоит в том, чтобы студенты 
не просто механически заучивали определенный минимум русских 
слов, но и научились применять эти слова в устной и письменной речи, 
понимать их в текстовом и гипертекстовом материале.

Чтобы слово было усвоено, стало активной коммуникативной еди-
ницей, необходимо знать не только значение этого слова, но и его фор-
мы, особенности функционирования в языке и речи, особенности свя-
зи его с другими словами.

Знакомясь с русской лексикой, иностранные учащиеся часто встра-
ивают новые слова в систему ассоциативных связей родного языка, 
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не учитывая тот факт, что представления, понятия об одних и тех же 
явлениях и предметах реального мира различны в разных языках; се-
мантика, лексическая сочетаемость, стилистическая коннотация слов 
разных языков могут в значительной степени отличаться.

Уподобление иноязычной лексики словам родного языка приводит 
к разного рода лексическим и стилистическим ошибкам в речи иноя-
зычных обучающихся. В частности, лексическая система китайского 
языка в значительной степени отличается от русской.

При сопоставительном анализе плана содержания лексики двух 
разных языков по соответствию (адекватности) можно выделить три 
типа соотношений: эквивалентный, безэквивалентный и частично эк-
вивалентный. Несоответствие содержания языков обуславливается 
рядом факторов:

1) формально- структурными характеристиками языка;
2) источниками новых обозначений и продуктивностью разных 

средств пополнения словарного запаса;
3) семантико- тематической структурой лексики;
4) наличием и глубиной стилистической дифференциации словар-

ного состава [7].
Китайский язык как язык аналитического строя и русский язык 

как язык синтетического строя отличаются друг от друга формально- 
структурными характеристиками, которые предопределяют типоло-
гически значимые различия в лексике, представляющие собой одну 
из главных причин отсутствия полной эквивалентности в лексиче-
ской системе двух языков:

��� русский язык богат морфологическими категориями и граммати-
ческими формами. В китайском языке грамматическое значение вы-
ражается не морфологически, а с помощью предлогов, союзов, вспо-
могательных глаголов и других служебных слов, а также с помощью 
порядка слов;

��� в русском языке представлены переходные и непереходные гла-
голы, а в китайском один и тот же глагол может быть и переходным, 
и непереходным в зависимости от функции, выполняемой им в кон-
тексте. Так, например, китайский глагол kaishi можно перевести и как 
начинать, и как начинаться в зависимости от контекста. И таких гла-
голов в китайском языке большинство;

��� в русском языке грамматическая оппозиция глаголов совершен-
ного и несовершенного видов составляет основу грамматической кате-
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гории вида. Большинство русских глаголов составляют видовые пары, 
в китайском языке категория вида отсутствует;

��� русские глаголы движения вступают в оппозицию по признакам 
кратности и направленности. Ввиду того что в китайском языке дан-
ные категории не представлены как морфологические категории гла-
гола, а выражаются в предложении зависимыми от глагола членами, 
то на лексическом уровне русским глаголам совершенного и несовер-
шенного вида, однонаправленным и неоднонаправленным глаголам 
движения соответствует один китайский глагол: mai – покупать – ку-
пить; juxu – продолжать, продолжить; zou – идти, ходить;

��� в русском языке глаголы имеют грамматическую категорию лица, 
выделяются личные и безличные глаголы. В китайском языке у гла-
голов данная категория отсутствует. Один китайский глагол соот-
ветствует двум русским глаголам: личному и безличному. Например: 
xiang – хотеть – хотеться; xiangxin – верить – вериться; renwei – ду-
мать – думаться;

��� в зависимости от характера способа действия в русском языке 
различаются статические глаголы или глагольные словосочетания 
для выражения статического состояния действия и динамические гла-
голы или глагольные словосочетания для выражения динамическо-
го состояния действия. В китайском языке эти различия выражаются 
не морфологически, а с помощью служебных слов или других элемен-
тов контекста. Например: zuo (zhe; zai) – сидеть; zuo (dao; shang) – са-
диться – сесть; gua (zhe; zai) – висеть; gua (dao; shang) – вешать – по-
весить; na (zhe) – держать; na (qi) – брать – взять;

��� в русском языке разным частям речи присущи определенные 
морфологические показатели, а в китайском языке таких показате-
лей практически нет. Поэтому одно и то же китайское слово может 
быть одновременно адекватным в русском языке и существительному, 
и прилагательному, и глаголу, обозначая и предмет, и признак, и дей-
ствие: neng – мочь, можно; gaoxing – радость, рад, радоваться; tongyi – 
согласие, согласный, согласиться, то есть слова разных частей речи 
объединяются в один синонимический ряд;

��� областью употребления китайских антонимов является лишь по-
рядок слов внутри антонимичной пары;

��� группа паронимов в русском языке представляет собой одну 
из характерных сторон лексики. Например, паронимы цветастый, 
цветистый и цветной имеют различное значение: цветастый луг = 
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луг, где много цветов; цветистая радуга = в радуге много разных кра-
сок; цветной платок = платок, окрашенный в какой-нибудь цвет (на-
пример, голубой платок). В китайском языке паронимы не выделяют-
ся в специальную группу. В частности, китайское слово шицзу может 
иметь следующие значения: полный, абсолютный, совершенный;

��� в русском языке определенное лексическое значение и грамма-
тические признаки позволяют выделить группы единичных и соби-
рательных существительных, в китайском языке подобные лексиче-
ские значения не различаются: nianqingren – юноша, молодой человек, 
молодежь; dianying – фильм, кино (как вид искусства); tudou – карто-
фелина, картофель;

��� некоторые существительные русского языка (в основном аб-
страктные слова и отглагольные существительные) имеют разные 
лексические значения в форме единственного и множественного чис-
ла. Поэтому формам единственного и множественного числа этих су-
ществительных соответствуют разные слова китайского языка. Напри-
мер: интерес (ср. интерес к музыке) – xingqu, интересы (ср. интересы 
крупной буржуазии) – liyi; забота (ср. забота о детях) – guanxin, заботы 
(ср. у нее много забот) – manglu; отношение (ср. отношение к делу) – 
taidu, отношения (ср. общественные отношения) – guanxi; санкция (ср. 
получить санкцию руководства) – hezhun, санкции (ср. экономические 
санкции) – zhicai [9].

Для китайского языка, где формы единственного и множественно-
го числа различаются только у существительных, обозначающих лю-
дей, и у личных местоимений, явление расхождения лексических зна-
чений форм единственного и множественного числа нехарактерно.

Различия между китайским и русским языками в источниках но-
вых обозначений и продуктивности разных средств пополнения сло-
варного запаса вызывают неполную эквивалентность в лексической 
семантике двух языков.

Как китайский, так и русский языки при словообразовании исполь-
зуют и морфологические, и неморфологические способы. В китайском 
языке преобладают односложные и двухсложные слова. Почти каждый 
слог является самостоятельной знаменательной морфемой, которая 
может образовывать новые слова по синтаксическим правилам. Таким 
образом, словосложение является основным способом словообразова-
ния в китайском языке.

В настоящее время в китайском языке прослеживается тенден-
ция к усложнению структуры слова: от моносиллабизма к двуслож-
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ности и полисиллабизму. В русском языке, как известно, преобладают 
двусложные и многосложные слова. Но отдельный слог редко являет-
ся самостоятельной морфемой и неспособен, как правило, самостоя-
тельно представлять слово. Зато русскому языку присуще разнообра-
зие и продуктивность аффиксов, так что основным источником новых 
слов в русском языке является морфемная деривация [1].

Под влиянием национальной культуры и традиций китайский язык 
в основном склонен к мотивированному, лаконичному и конкретному 
выражению лексического значения, в нем не поощряется выражение 
значения в непривычной или непонятной для данного языка форме. 
Словообразование китайского языка осуществляется главным обра-
зом за счет словосложения, а новое понятие в китайском языке чаще 
всего получает свою форму выражения в виде неологизма на осно-
ве сложения двух или нескольких свободных морфем, уже имеющих-
ся в семиотической системе. Например, слово tequ ‘особый экономиче-
ский район’ состоит из te ‘особый’ и qu ‘район’. Связь формы слова и его 
значения, понятность и однозначность – вот то, что является предпоч-
тительным для инноваций в лексической системе китайского языка.

В русском языке форма не имеет непосредственной связи со значе-
нием, и изменение лексической семантики может происходить без из-
менения словоформы. Это делает русский язык более открытым для 
развития переносных значений. Наблюдения показали, что метафори-
зация представляет собой один из главных способов создания новых 
понятий в русском языке. Например, слово челнок – «колодка с накру-
ченной или укрепленной внутри нитью» имеет теперь новое значение 
«перекупщик – человек, регулярно покупающий товары в одном месте 
и перевозящий их в другое место для продажи»; слово морж – «ласто-
ногое морское северное млекопитающее с длинными клыками и усатой 
мордой» имеет еще переносное значение «человек, занимающийся пла-
ванием зимой в открытых водоемах».

Формирование нового значения превращает русское слово из одно-
значного в многозначное, и оно соответствует в китайском языке це-
лому ряду слов с различными значениями.

Среди типов соотношения содержания лексических единиц сопо-
ставляемых языков – эквивалентного, безэквивалентного и частично 
эквивалентного – последний тип заслуживает особого внимания, так 
как с точки зрения сопоставительной лингвистики он занимает доми-
нирующее место по сравнению с двумя другими типами [9]. С точки 
зрения методики обучения китайских учащихся иностранному языку 
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он является главной причиной лексико- семантической интерферен-
ции, а с точки зрения соотношения языка и культуры он не только де-
монстрирует характерные особенности рассматриваемых языковых 
систем, но и отражает национально- культурную специфику, зафикси-
рованную в языке.

Остановимся подробнее на анализе типологии лексических оши-
бок китайских обучающихся на довузовском этапе и рассмотрим не-
которые приемы работы над лексико- грамматическими трудностями 
в китайской аудитории.

Как указывалось ранее, многосложные слова не вписываются в язы-
ковую картину мира китайскоговорящих людей, что рождает психоло-
гический барьер при их усвоении. Снятие психологического барьера 
при усвоении многосложных слов русского языка китайскими уча-
щимися должно происходить постепенно. С этой целью на начальном 
этапе изучения русского языка китайскоговорящим студентам необ-
ходимо формировать навык чтения, аудирования и письма на одно-, 
двусложном лексическом материале. По мере того как психологиче-
ский барьер будет исчезать (произойдет привыкание к русскому языку 
и его фонетике, сформируется навык ударного и безударного произне-
сения гласных звуков), рекомендуется постепенно переходить к сло-
вам, состоящим из трех, четырех слогов и более. На начальном этапе 
работы с многосложными словами учащимся целесообразно давать 
возможность «делать мини- паузу» и прочитывать как бы два двуслож-
ных слова. Этот способ в дальнейшем облегчит им чтение многослож-
ных слов, которыми изобилует русский язык. Освоив фрагментарное 
чтение, студент скоро «сфотографирует» слово и перестанет затруд-
няться в его произнесении. Навык чтения и произнесения многослож-
ных слов сформируется быстрее, если учащиеся будут чаще прогова-
ривать или прочитывать эти слова в словосочетаниях, предложениях 
и связных текстах.

Известно, что преподаватель русского языка сталкивается с труд-
ностями, семантизируя китайскоговорящим учащимся новые, незна-
комые слова. Появление этой трудности объясняется тем, что, с од-
ной стороны, у большинства китайских студентов отсутствует знание 
значений интернациональных корней (прежде всего греческих и ла-
тинских), с другой – одно и то же слово в китайском и русском языках 
часто имеет различный языковой фон (лексическую сочетаемость, ас-
социативные ряды и т. д.). Последнее обстоятельство сильно влияет 
на понимание китайской аудиторией семантического наполнения лек-
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семы. На начальном этапе обучения преодолеть трудности, возникаю-
щие при семантизации новых лексем, китайским студентам помогает 
сформированность навыка работы со словарем. Знакомство с новыми 
словами целесообразно выносить во внеаудиторную работу. Китай-
ские учащиеся способны с легкостью выполнять работу по самосто-
ятельному поиску значений лексем в словаре. Как только они доста-
точно пополнят свой лексический запас, обретут навык вычленения 
корня слова, определения однокоренных слов, необходимость в ин-
тенсивной самостоятельной работе по поиску значений лексем в сло-
варе отпадет. Сначала преподаватель, а потом и сами учащиеся смо-
гут семантизировать слова, исходя из значения корневой морфемы.

Типичные лексические ошибки китайских учащихся
Говоря об эффективности работы с лексикой русского языка в ки-

тайской аудитории, следует остановиться на типичных ошибках, свой-
ственных этой категории обучающихся.

В работах российских исследователей- методистов существуют раз-
личные классификации лексических ошибок иностранных обучаю-
щихся. Известный ученый- методист Балыхина Т. М. [2] выделяет семь 
типов лексических ошибок в зависимости от языковой причины их воз-
никновения; исследователь Рогозная Н. Н. выделяет три типа ошибок, 
в зависимости от типа доминирующей интерференции [3, c. 143–146].

На основе данных классификаций и анализа типичных/частотных 
ошибок китайских студентов мы предлагаем собственную классифи-
кацию лексических ошибок, порождаемых межъязыковой интерфе-
ренцией:

��� плеоназмы – употребление «лишних» для русской фразы слов;
��� калькированный перевод устойчивых оборотов, в том числе обо-

ротов со значением времени;
��� межъязыковая и внутриязыковая интерференция одновремен-

но: паронимы, синонимы;
��� внутриязыковая интерференция: синонимы, паронимы, употре-

бление которых связано с лексической сочетаемостью, стилистиче-
ской и экспрессивной окраской.

Для анализа были использованы письменные тексты китайских 
студентов, из которых методом сплошной выборки были выделены 
лексические ошибки. Затем типичность ошибок проверялась лингви-
стическим экспериментом (корректным переводом фраз с китайского 
языка на русский, выполненным китайским преподавателем).
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Плеоназмы
Такого рода ошибки возникают в результате калькированного пе-

ревода. Довольно часто возникают плеоназмы, которые традиционно 
понимаются как обороты речи, в которых без надобности повторяются 
слова, частично или полностью совпадающие по значению. К плеоназ-
мам мы относим также слова, несущие дополнительную информацию, 
нерелевантную для носителя русского языка. Такой информацией 
в русском языке часто является указание на определенность/неопре-
деленность (весьма релевантное для некоторых германских и роман-
ских языков) или указание на количество. Частотным проявлением 
избыточности в речи китайских студентов является:

1) �употребление слов- квантификаторов (кванторных местоиме-
ний): Они родили одного сына и одну дочь. … давайте узнаем несколь-
ко информаций об этой книге. Нам каждый день нужно делать очень 
много работы; делать работы/заниматься работами;

2) �неадекватная замена глагола. Например: дать совет, оказать 
влияние, окружающая среда переводятся как: Я ему сказал мой совет. 
Его мама дала ему глубокое влияние (рус.: Я посоветовала. Мама ока-
зала большое влияние) [5].

Ошибки по семантическому признаку
Частотными являются ошибки, образованные по семантическому 

принципу. В частности, обороты со значением времени. Это объясня-
ется тем, что наречия времени имеют свою регулярную сочетаемость, 
обусловленную значением глагола и ситуацией (контекстом). Напри-
мер: Не долго, они родили одного сына и одну дочь. Наиболее адекват-
ным переводом в данном случае представляется вариант: Вскоре (по-
сле этого) у них родились сын и дочь.

Замена наречия в русском варианте обусловлена и семантикой, 
и грамматикой (НСВ глагола после «долго»), что позволяет нам гово-
рить не об изолированной лексической ошибке, а о своего рода оборо-
те, конструкции «вскоре (после этого) + глагол совершенного вида». 
Показательно, что перевод письменных работ студентов дал широкий 
спектр ошибочных вариантов: через немного времени – 44 %; через не-
сколько времени – 19 %; в ближайшем будущем – 12 %; через несколько 
день – 6 %. Семантическими и грамматическими принципами и лекси-
ческой сочетаемостью обусловлена и лексическая ошибка в случае: Он 
не может вернуться вечно (Он никогда не вернется).
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Ошибки межъязыковой и внутриязыковой интерференции
Следующий тип лексических ошибок является смешанным, т. е. обу-

словленным одновременно межъязыковой и внутриязыковой интер-
ференцией. К этому типу относятся ошибки, допущенные при употре-
блении некоторых синонимов и паронимов.

Особенно часто ошибки, связанные с употреблением паронимов, 
допускаются студентами в устной спонтанной речи: громкий – огром-
ный, способность – возможность, качество – количество.

Частотной ошибкой на начальном этапе обучения является нераз-
личение слов старый и старший.

Как представляется, на довузовском этапе обучения межъязыковая 
и внутриязыковая интерференция являются основными причинами 
возникновения лексических ошибок китайских обучающихся. Чаще 
всего результат межъязыковой интерференции проявляется при пе-
реводе устойчивых оборотов, оборотов со значением времени. При 
употреблении синонимов и паронимов действуют оба фактора. Вну-
триязыковая интерференция превалирует при выборе слова в спон-
танной устной речи в быстром темпе, что способствует ошибочному 
употреблению паронимов. Знание типичных ошибок помогает свое-
временно предотвращать и корректировать их в процессе обучения, 
а анализ конкретных примеров уточняет семантику и лексическую со-
четаемость, что не всегда может дать словарь [8].

Анализ типичных ошибок китайских учащихся необходим при ре-
шении проблемы связи обучения русской лексике с культурой мыш-
ления и культурой речи. Обучение русскому языку немыслимо без ак-
тивного введения в учебный процесс культурно значимых элементов, 
призванных помочь китайским учащимся адаптироваться в чужерод-
ной для них среде общения. В противном случае даже при хорошем 
знании лексики незнание узуса приводит к речевым ошибкам и спо-
собствует нарушению контакта. Уже на довузовском этапе китайские 
учащиеся должны знать, что в русском языке есть лексическая соче-
таемость, однозначные слова, многозначные слова – слова с прямым 
и переносным значением, синонимы, омонимы, антонимы, паронимы.

К числу наиболее трудных для усвоения китайской аудиторией лек-
сических тем можно отнести лексико- семантическую группу глаголов. 
Например, Я использую (вместо «пользуюсь») транспортом.

Огромную трудность вызывает и группа глаголов мыть – чистить – 
стирать. Типичными ошибками в употреблении этих глаголов яв-
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ляются: Я мою зубы (вместо «Я чищу зубы»); Я чищу белье (вместо «Я 
стираю белье»).

Частотны ошибки также среди наречий, особенно со значением 
«тщательности»: тщательно, внимательно, аккуратно, старатель-
но, подробно, детально: Вечером я подробно (вместо «внимательно, 
аккуратно, старательно») делаю домашнее задание [6, с. 30–34; 10].

При работе с китайской аудиторией следует помнить, что систе-
ма обучения в Китае предполагает обязательную работу со словарем. 
Даже если китаец хорошо понял значение того или иного слова, су-
мел осознать лексико- грамматические связи в предложении, осознал 
употребление слова в контексте, он обязательно посмотрит его зна-
чение в словаре. Преподаватель должен обратить внимание на то, ка-
кое из значений данного слова выбрал китайский учащийся для за-
писи и запоминания. В противном случае могут возникать ситуации, 
когда запоминается неправильное значение слов (причем, китаец, как 
правило, записывает не несколько значений слова, а одно), которое 
в дальнейшем будет постоянно употребляться им в речи с ошибкой.

Приемы работы с лексическим материалом
Для успешной работы по изучению лексической системы русского 

языка необходимо учитывать следующие принципы:
��� отбор лексики с учетом коммуникативной направленности обу-

чения;
��� разработка рациональной методической организации лексики, 

ее типологии, не только исходя из трудностей ее усвоения, но и с уче-
том наличия разных коммуникативных задач, особенностей уровня 
обучения, разного соотношения видов речевой деятельности и т. д.;

��� совершенствование приемов обучения лексике;
��� бо́льший учет потребностно- мотивационного плана речи, то есть 

вызов потребности в том или ином слове для того, чтобы, как говорил 
А. Н. Леонтьев, имела место imprinting – «ловушка для памяти».

Общеизвестно, что работа с лексикой делится на несколько этапов. 
Первый этап – презентация лексики. На этом этапе необходима поста-
новка следующих задач:

��� услышать слово, воспринять его звуковой состав, отметить нали-
чие «трудных» звуков, ударения;

��� увидеть слово, усвоить особенности его написания;
��� узнать и осознать морфологические характеристики и лексиче-

ское значение единиц;
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��� пронаблюдать новую лексическую единицу в сочетании с други-
ми словами, в составе предложения, проанализировать сочетаемост-
ные возможности и нормы употребления лексической единицы в речи;

��� произнести, прочитать, написать новые слова, выполнить упраж-
нения, где использовали бы полученные сведения об этих словах;

��� продолжить тематический ряд с помощью условно- речевого 
упражнения, часто называемого «лингвистической ситуацией».

Например, предлагается изучать тему «Продукты». Учащимся дает-
ся определенный набор слов: масло, сыр, молоко и т. д. Для осущест-
вления первых операций по закреплению новых слов и обеспечения 
сочетаемости дается набор глаголов, связанных с темой «Продукты»: 
покупать – купить, выбирать – выбрать, класть – положить, гото-
вить – приготовить и др. Затем предлагается продолжить предложе-
ния: Сегодня у меня будут гости. В магазине я купил мясо, помидоры, 
огурцы …Что еще я купил? Расширяя лексическое поле, можно предло-
жить обучающимся ситуации с выбором продуктов, добавив прилага-
тельные и наречия. Например: Я купил большие/маленькие помидоры, 
французский/итальянский/российский хлеб и т. д. Я должен пригото-
вить обычный/праздничный обед. Я буду готовить мясо по- французски, 
итальянскую пиццу, … .

Чтобы была возможность моделировать ситуацию, учащиеся долж-
ны знать не менее 25–30 слов по заданной теме. Для этого мы предла-
гаем вести не только глагольную тетрадь, но и тетрадь, содержащую 
лексику по разным темам.

На начальном этапе (элементарный уровень, А1) мы рекомендуем 
следующие типы заданий: выберите слова, соответствующие опреде-
ленной теме; выберите и составьте пары антонимов/синонимов; рас-
пределите слова по частям речи; соотнесите прилагательные с суще-
ствительными; соедините правую и левую колонки; составьте вопрос 
по данному ответу и т. д.

Лексическая работа с текстом
Лексическая работа над текстом является обязательной, так как 

при чтении текста происходит дальнейшее осознание смысловой на-
полняемости только что усвоенных слов, реализованной в контексте. 
По мере необходимости дается дополнительная информация: толкова-
ние слов, перевод на родной язык обучающихся или язык- посредник. 
После чтения текста новые слова активизируются, закрепляются в по-
слетекстовых заданиях, имеющих, как правило, вопросный характер:
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1) �вопросы на общее понимание текста (кто, что делает/делал, где, 
почему?);

2) �вопросы на глубинное понимание текста на основе языковой до-
гадки;

3) �составление развернутого плана текста;
4) �специальная работа:

��� составление биографии героев текста;
��� оценка героев текста;
��� сравнение героев текста между собой;
��� аналогия героев/событий анализируемого текста и нацио-
нальных китайских героев/событий;

��� постановка проблемного вопроса по теме текста.
Таким образом, при обучении лексической стороне речи проблемы 

возникают и в теории, и на практике, где они связаны прежде всего 
с запоминанием и употреблением слов в речи. Поэтому необходимо 
работать над словом как изолированно, так и в контексте. А лучшему 
запоминанию лексических единиц способствует введение и трениров-
ка их в ситуациях, которые носят игровой характер. При этом нужно 
учитывать потребности именно своего, конкретного контингента уча-
щихся, сферу их интересов, психологические особенности, использо-
вать парные и групповые формы работы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ

Рассматриваются теоретические основы проблем и вопросов, возникающих 
при  практическом применении языка при обучении иностранных студентов рус-
скому языку.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; нестандартные формы орга-
низации учебного процесса; проблемное обучение.

The article deals with the theoretical foundations of the problem learning and the 
field of its practical application in teaching Russian as a foreign language is discussed.

Key words: Russian as a foreign language; non- standard forms of educational 
organization process; problem learning.

Уже долгое время проблемное обучение широко используется 
в учебном процессе. Проблемное обучение как особая система обуче-
ния ставит своей главной задачей максимальное использование психо-
логических закономерностей собственного мышления для управления 
усвоением, т. е. акцент делается не столько на восприятии и памяти, 
сколько на мышлении как таковом. Доказано, что в том случае, если 
обучение в целом носит объяснительно- иллюстративный характер, 
ориентированный в большей степени на механизмы восприятия и па-
мяти, активность учащихся, а следовательно, и эффективность обуче-
ния снижаются.

Принципиальным положением теории проблемного обучения явля-
ется то, что процесс усвоения осуществляется здесь как решение про-
блемной ситуации; при этом в организации учебного процесса созда-
ются такие условия, которые позволяют учащимся «открывать» для 
себя усваиваемые знания.

Существенно, что в настоящее время проблемное обучение не абсо-
лютизируется, этот метод не исключает всех остальных. Однако ввиду 
таких его неоспоримых достоинств, как концептуальная значимость, 
нацеленность на активизацию мышления, творческий, поисковый ха-
рактер, он внедряется очень широко и многоаспектно.
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Схема реализации проблемного обучения для большинства изуча-
емых дисциплин примерно такова: акцентирование преподавателем 
спорности, противоречивости, нерешенности или неоднозначности ка-
кого-либо явления; создание проблемной ситуации преподавателем 
или «наталкивание» учащихся на постановку проблемы; затем твор-
ческое решение этой проблемы учащимися совместно с преподавате-
лем или самостоятельно. Высший уровень проблемности – это форму-
лирование и решение проблемной ситуации самими учащимися.

Выше была приведена наиболее частотная схема «работы» про-
блемной ситуации, т. е. организация проблемности в некоем «усред-
ненном» учебном процессе. Однако, если ставится цель не столько те-
оретического изучения дисциплины, сколько практического усвоения 
материального состава изучаемого предмета и его реального исполь-
зования, как при практическом овладении РКИ, тогда методический 
прием создания учебной проблемности может иметь некоторые осо-
бенности.

Существуют объективные трудности в обучении говорению как 
продуктивному виду речевой деятельности на начальном этапе: это 
психологическая скованность учащихся, узость их языковой базы – от-
сутствие «отстоявшегося» фонда языковых средств, которыми под-
готовленный учащийся пользуется в спонтанной речи как готовыми 
блоками (не конструируя их из «кирпичиков»), а также ослабленность 
мотивами говорения ввиду в основном бытовой тематики текстов, их 
«детскости» и отсутствия желания у взрослых учащихся обсуждать 
проблемы этих текстов. Одним из видов работы может быть учебная 
мини- дискуссия, основанная на проблемных ситуациях.

В работах, посвященных проблемному обучению, отмечается, что 
есть проблемные ситуации, которые являются не средством достиже-
ния какой-либо цели (скажем, вывода определенного правила, зако-
номерности), а самой этой целью, т. е. конечным моментом удовлет-
ворения каких-либо потребностей, в применении к учебным текстам 
социально- бытовой тематики – этических, мировоззренческих, нрав-
ственных, социальных. Вовлечение учащихся в мини- дискуссию дости-
гается поворотом обычных текстов бытовой тематики в необычные 
ракурсы, созданием мотивации говорения. В задачу преподавателя 
входит поиск в текстах социальных мотивов, «осерьезнивание» этих 
текстов, умение выйти на азы рассуждения и дискуссии, в общем – 
умение внести в учебный процесс элементы проблемного обучения.
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Итак, модель организации проблемности (а ее всегда надо специ-
ально организовывать, проблемность никогда не лежит на поверхно-
сти!) в общем сводится в рассматриваемой сфере к следующим этапам.

1. �Актуализация имеющихся у учащихся знаний по данному вопро-
су – «оживление» определенного пласта информации, создание готов-
ности идти дальше на основе известного. Формы актуализации: не-
вербализуемая – задания типа «посмотрите на рисунок; вспомните… 
(без рассказа)»; вербализуемая, предполагающая внешнее речевое вы-
ражение в устной или письменной форме – «прочитайте (посмотри-
те на рисунок; просмотрите текст) и расскажите (ответьте на вопрос; 
запишите)». Актуализация – это этап подготовки «почвы» для поста-
новки проблемы.

2. �Осознание и формирование учащимися спорности, противоречи-
вости явлений, столкновение известного с новым, т. е. создание соб-
ственно проблемности.

3. �Решение или, точнее, разрешение проблемной ситуации в форме 
рассуждения. Этот последний этап в системе РКИ специфичен: если 
решение проблемной ситуации в точных науках приводит к выво-
ду какой-либо закономерности, то в практическом изучении русско-
го языка как иностранного этап решения проблемной ситуации – это 
«проживание» ее учащимися. Проблемная ситуация здесь – и средство, 
и цель учебного процесса. Все это обеспечивает не только рациональ-
ное, но и эмоциональное усвоение материала.

Принципиально новым в предложенном способе организации про-
блемности является не столько сама трехступенчатая схема, сколь-
ко возможность проецирования, «наложения» этой схемы на работу 
с учебным текстом, в котором акцентируется его содержательная сто-
рона. При таком подходе учебный текст воспринимается не как кон-
текст для той или иной грамматической формы, правило функцио-
нирования которой мы должны вывести через решение проблемной 
ситуации, а как самодостаточная сюжетно- информационная основа 
для организации дискуссии.
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На факультете доуниверситетского образования Белорусского го-
сударственного университета обучаются студенты из разных стран 
мира, в течение учебного года изучающие русский язык и другие пред-
меты в соответствии с выбранным профилем обучения. Нередко та-
кие группы бывают полиэтническими: в их состав входят слушатели 
из Китая, Ирана, Туркменистана, Вьетнама, Турции, Ирака, Южной Ко-
реи и других стран. Таким образом, в учебной группе объединяются 
не просто молодые люди разного возраста, образования, социального 
положения, уровня языковых способностей, а носители разных язы-
ков и культур, различных этнопсихологических характеристик и мен-
талитета.

Попадая на учебу в Беларусь, иностранные слушатели должны 
не только изучить язык, на котором говорят ее жители, но и приоб-
щиться к национальным ценностям, понять основные особенности 
национального характера, особенности восприятия мира, времени, 
пространства, узнать картину мира представителей изучаемого язы-
ка [4, с. 55]. Чем обширнее знания о чужой культуре, тем меньше воз-
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можность появления коммуникативных неудач в общении с носителя-
ми языка в будущем [4, с. 57]. В этой ситуации русский язык выступает 
одновременно в двух ипостасях: как цель обучения и средство адап-
тации.

Преподавание в полиэтнической группе вызывает трудности, свя-
занные с различием в культурных традициях и менталитете слуша-
телей, поэтому каждый урок иностранного языка – это перекресток 
культур, практика межкультурной коммуникации. Каждое иностран-
ное слово отражает иностранный мир и иностранную культуру. Та-
ким образом, чтобы овладеть чужим языком, необходимо осознать, 
что носитель чужого языка является и носителем чужой культуры, 
надо научиться общаться с ним в формате его культуры, т. е. овладеть 
межкультурной коммуникацией [4, с. 54]. Роль преподавателя заклю-
чается не только в том, чтобы научить использовать язык как сред-
ство общения, но и в том, чтобы учащиеся овладели той культурой, 
на языке которой происходит общение. Преподаватель должен ста-
вить перед собой помимо коммуникативной цели также воспитатель-
ную и развивающую всегда, когда готовится к занятиям в аудитории 
или во внеаудиторной работе, например на экскурсии или в «Клубе 
русского языка».

Ознакомиться с культурой и традициями изучаемого языка помога-
ют и аудиовизуальные средства обучения. Продуктивнее и интереснее 
использовать на уроке РКИ не только учебные аудиовизуальные сред-
ства, но и яркие наглядные средства, которые представляют виды ис-
кусства. Такие средства обучения являются эффективным источником 
качества обучения благодаря яркости, выразительности и информаци-
онной насыщенности зрительно- слуховых образов, воссоздающих си-
туации общения и знакомящих со страной изучаемого языка [6, с. 229].

В процессе работы с иностранными слушателями на факультете до-
университетского образования Белорусского государственного уни-
верситета мы стараемся использовать все возможные учебные и ау-
диовизуальные средства.

Одно из пособий, которые мы применяем на уроках РКИ, – «Русский 
язык как иностранный (базовый уровень). А2». Там, в шестом уроке, 
идет речь о всемирно известном белорусском художнике Марке Ша-
гале.

Одной из целей этого урока является знакомство иностранных слу-
шателей не только с творчеством М. Шагала, но и с творчеством на-
циональных художников, представляющих страны слушателей, обу-
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чающихся на ФДО. Конечно, если это только моноэтническая группа, 
например китайская, то лучше больше времени уделить построению 
текста, его анализу, вычленению следственно- причинных связей, так 
как китайская дидактическая образовательная система далека от ком-
муникативного метода преподавания РКИ. Если в группе есть предста-
вители Турции, Ирана, Кореи, то можно также познакомить их с жанра-
ми живописи. Сначала слушатели работают с текстом, потом отвечают 
на вопросы преподавателя, предлагают свои варианты названия тек-
ста, рассказывают, что они узнали о Марке Шагале. Параллельно пре-
подаватель показывает самые известные картины художника: «Над 
городом», «Прогулка», «Синий дом», «Сон в летнюю ночь».

Таким образом, этот текст является моделью для дальнейшего соз-
дания текстов по теме «Выдающиеся деятели культуры моей стра-
ны». После этого дается домашнее задание – подготовить презента-
ции о русских или национальных художниках, известных или любимых 
слушателями.

Когда проводилось занятие в полиэтнической группе, слушатель 
из Турции подготовил презентацию о творчестве И. И. Шишкина, о его 
любви к русскому лесу, показал его знаменитые картины «Корабель-
ный лес», «Утро в сосновом бору», а слушатели из Республики Корея 
порадовали презентацией о творчестве И. К. Айвазовского.

Слушательница из Турции рассказала о Шекер Ахмет Паше. Это 
первый турецкий художник, выставка которого была организована 
в Париже в Лувре. Художник знаменит своими прелестными натюр-
мортами и восхитительными пейзажами. Мы увидели его натюрморт 
«Гранаты и айва» – одно из лучших произведений Шекер Ахмет Паши.

В китайской группе также проводилось подобное занятие, и слу-
шатели по аналогии, используя текст о Марке Шагале, сумели подго-
товить презентации о таких китайских художниках, как Сюй Бэйхун, 
прославившийся изображением лошадей, и о величайшем художнике 
ХI в. Чжан Цзэдуане, который создал грандиозное полотно «По реке 
в день поминовения усопших». Благодаря этой картине можно очень 
полно представить себе быт, одежду, архитектуру Китая времен дина-
стии Сун. Китайские слушатели всегда охотно рассказывают о своей 
стране и о ее выдающихся людях, если они видят заинтересованность 
со стороны преподавателя и других слушателей.

Помимо культурологической, страноведческой составляющей с по-
мощью картин мы отрабатываем изучаемый лексико- грамматический 
материал: год создания; где можно увидеть эту картину – предложный 



46

падеж места; куда нужно пойти, чтобы ее посмотреть, – винительный 
падеж направления; что я вижу на картине, какие эмоции вызывает 
у меня изображенное; дательный падеж – конструкция «кому нравит-
ся что». Такую работу можно проводить в парах, используя диалоги, 
что очень важно для китайской аудитории, привыкшей к другой ме-
тодике преподавания.

Занятие проходит продуктивно, оживленно, интересно. Данное за-
нятие может быть использовано в работе со студентами- иностранцами 
на базовом и I сертификационном уровнях.

На ФДО слушатели знакомятся с культурой и традициями русско-
го и белорусского народов не только на уроках, но и на экскурсиях. 
По учебному плану на ФДО есть экскурсии, которые играют важную 
роль в формировании лингвокультурологической компетенции уча-
щихся, поэтому посещение Национального художественного музея Ре-
спублики Беларусь является первым шагом к знакомству с культурой 
народа, язык которого они изучают. В фондах Национального худо-
жественного музея Республики Беларусь русское искусство занимает 
значительное место. Сегодня его коллекция, куда входят произведе-
ния XVIII–XX вв., насчитывает больше трех с половиной тысяч единиц 
живописи, скульптуры, графики, декоративно- прикладного искусства.

Иностранные учащиеся получают разную информацию о жизни 
в стране, о традициях, обычаях, без знания которых не будет происхо-
дить диалог двух культур, не будет правильно восприниматься изу-
чаемый язык, не будет полноценного общения. Но, с другой стороны, 
преподавателю необходимо также знать и понимать этнопсихологи-
ческие особенности иностранцев, их национальную картину мира, 
которая может отличаться от традиционной европейской. Например, 
для китайцев собака не является верным другом, символом предан-
ности, как для европейцев. Слово «гоу» (собака) входит в целый ряд 
слов с негативным значением: «цзоугоу» (прихвостень), «гоутуйцзы» 
(лакей), «санцзягоу» (собака в доме, где траур), «гоу- ю» (плохая ком-
пания, где друзья- предатели). Выражение «как собака – все понимает, 
но ничего не говорит» также будет оскорбительным в группах с му-
сульманскими слушателями, так как в их культуре собака тоже игра-
ет иную роль, чем в русской.

Важным составляющим звеном для понимания культуры народа 
являются пословицы и фразеологизмы, отражающие менталитет на-
рода, можно сказать, зеркало национальной культуры.
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Фразеологизмы – это наиболее яркая, обычно очень эмоциональ-
ная и экспрессивная часть языковой культуры. Нужно помнить, что 
иностранному студенту необходимо вводить фразеологизм как еди-
ную неделимую лексическую единицу, которая не поддается измене-
ниям. Если иностранец будет разрушать порядок слов или заменять 
отдельные слова на синонимы, это приведет к речевым и смысловым 
ошибкам. Например, вместо «золотой характер» – «серебряный харак-
тер», «ворон считать» – «воробьев считать», «как в воду глядел» – «гля-
дел, как в воду» и др.

Образное переносное значение фразеологизмов очень сложно для 
людей, не знающих тонкостей национально- культурного компонен-
та. Например, фразеологизм «с ним каши не сваришь» непонятен ино-
странцам, потому что они не знают обрядового значения каши в куль-
туре русскоговорящего народа, приготовление которой сплачивало 
людей. Выражение «яблоку негде упасть», обозначающее огромное 
количество людей в одном месте, тоже может переводиться дословно, 
как хороший урожай яблок. Происходит простой дословный перевод 
этих выражений, который несет неверную информацию.

При изучении фразеологизмов, пословиц нужно тщательно отби-
рать языковой материал, так как он отражает традиции, быт, мента-
литет народа и может не всегда совпадать с культурными традиция-
ми других народов. С другой стороны, народная мудрость – явление 
интернациональное, и часто в родном языке слушателя можно най-
ти пословицу, имеющую почти тот же смысл, что и в русском языке, 
а сравнение двух одинаковых по содержанию пословиц дает хорошую 
возможность для беседы о традициях и обычаях двух стран. Например, 
в русском и китайском языках полностью эквивалентными являются 
фразеологизмы: Тише едешь, дальше будешь – делая все без суеты, без 
торопливости, скорее достигнешь желаемых результатов; Беда не при-
ходит одна – неприятности, проблемы, трудные ситуации возникают 
одна за другой.

Но часто в пословицах отражается иная картина мира. Так русская 
пословица «волков бояться – в лес не ходить» имеет в Китае другую 
наполненность: «не забравшись в логовище тигра – не поймаешь ти-
гренка». Смысл идентичный, но образность разная. Еще одно интерес-
ное выражение «искать иголку в стогу сена» в китайском языке зву-
чит как «ловить иголку, упавшую в море». Разные культуры – разные 
картины мира. При использовании фразеологизмов надо помнить, 
что фразеологизмы очень часто имеют яркую экспрессивную окра-
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ску, поэтому не всегда могут быть использованы как стилистически 
нейтральные, так как обязательно несут отношение говорящего к че-
му-либо, его оценку. Конечно, на начальном этапе обучения надо объ-
яснять слушателям стилистическую принадлежность фразеологизма, 
его частотность.

На уроках русского языка нужно знакомить иностранных учащихся 
с пословицами, поговорками, фразеологизмами, которые могут расска-
зать о традициях и обычаях, о быте, характере и эмоциях человека. Все 
это ведет как к более полному овладению языком, так и к познанию 
другой культуры. Анализ пословиц, рассказывающих о дружбе, рабо-
те, богатстве, характере человека, помогает слушателям понять мен-
талитет, культуру, главные жизненные принципы народа, язык кото-
рого они изучают, и сближает их с нами.

Очень важно уже на первых этапах обучения знакомить слушате-
лей с речевым этикетом, являющимся частью традиционной культу-
ры. При понимании речевого этикета и владении им учащийся чув-
ствует себя более уверенно, легче понимает говорящего.

Таким образом, мы видим, что обучение русскому языку как ино-
странному – это учебный процесс, в ходе которого нужно учитывать 
множество факторов. Незнание элементарных культурных и исто-
рических особенностей формирования и развития того или иного 
народа часто приводит преподавателя и студента к недопониманию 
и различного рода психологическим барьерам. Для повышения эффек-
тивности обучения преподавателю необходимо изучать националь-
ную специ фику учащихся, их культуру, менталитет, т. е. стараться ис-
пользовать на занятиях этноориентированный подход. Только владея 
объективной информацией, понимая специфику культуры и менталь-
ности представителя того или иного народа, можно выстроить пра-
вильную стратегию обучения.
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Рассматриваются наиболее актуальные с практической точки зрения пробле-
мы преподавания русского языка как иностранного и обсуждаются вопросы целе-
направленной работы специалистов этой области в современных условиях.
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подавания РКИ; технология обучения; метод обучения; учебные материалы; под-
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The article deals with the most topical from the practical point of view of the problem 
of teaching Russian as a foreign language and discusses some questions of purposeful 
work of specialists of this field in modern conditions.

Key words: Russian as a foreign language; actual problems of teaching RFL; technology 
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Рассматривая актуальные проблемы преподавания русского языка 
как иностранного (далее – РКИ), необходимо выделить и назвать пре-
жде всего те из них, которые, по мнению специалистов, наиболее важ-
ны в современных условиях. Таким образом, здесь следует говорить 
не только о новых технологиях эффективного обучения, но и о факти-
ческом содержании учебных материалов, о нюансах подготовки высо-
коквалифицированных кадров для работы с иностранными обучающи- 
мися в учебных учреждениях различного типа, о вопросах, которые от-
носятся к компетенции специалистов в области преподавания смеж-
ных дисциплин, но которые так или иначе в процессе постижения 
тонкостей профессии учитывает и серьезно изучает современный от-
ветственный преподаватель РКИ.

Специалисты ставят и озвучивают весьма широкий круг вопросов, 
требующих тщательного изучения, поэтому здесь в рамках обозначен-
ной темы кратко сформулируем лишь некоторые из них:

��� создание русского языкового учебного пространства в различ-
ных реальных условиях;

��� грамотное составление плана- конспекта продуктивного урока РКИ;
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��� вопросы использования адаптированных и аутентичных учеб-
ных текстов;

��� качество современных учебных материалов, массово появляю-
щихся на рынке как стихийно, так и закономерно под влиянием раз-
ных факторов;

��� содержание и качество многочисленных образовательных ус-
луг, предлагаемых самодеятельными «преподавателями РКИ», 
на деле таковыми не являющимися, но именно так себя называющи-
ми в интернет- пространстве;

��� количество и качество литературы по РКИ, выпускаемой раз-
ными издательствами, ее характерные особенности с точки зрения 
учебно- методической ценности;

��� интерактивные методы обучения как хорошо зарекомендовав-
шие себя, продолжающие быть перспективными в условиях неизбеж-
ной информатизации учебного процесса и постоянно появляющихся 
все новых технических возможностей для разработки различных об-
учающих программных продуктов;

��� смешанная (комбинированная) модель обучения и ее формы;
��� профессионально ориентированное обучение иностранных сту-

дентов русскому языку: традиции и современное состояние вопроса;
��� проблема отбора и минимизации лексики при конкретных целях 

обучения РКИ;
��� индивидуализация процесса обучения в условиях работы препо-

давателя в интернациональной студенческой группе;
��� нюансы работы преподавателя РКИ в многоуровневой группе, во-

просы сложности и эффективности такой работы;
��� некоторые психологические аспекты обучения неродному языку;
��� проблема адаптации иностранного студента и этапы погружения 

в новую языковую среду при освоении РКИ в стране изучаемого языка;
��� современные подходы к формированию системы упражнений 

по разным лексико- грамматическим темам курса;
��� модульная подача всего учебного контента;
��� формы обучения иностранцев письменной русской речи в усло-

виях компьютеризации (плюсы и минусы различных способов), а так-
же трудности, возникающие при обучении современных студентов 
письму от руки;

��� вопросы содержания и качества современных контрольно- 
измерительных материалов по РКИ, материалов для проведения ТРКИ, 
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трудности, возникающие на этапе составления тестов, на этапах орга-
низации и проведения тестирования;

��� лингвострановедческая и лингвокультурологическая составля-
ющая в учебных материалах;

��� этноориентированный подход при обучении РКИ и проблемы соз-
дания соответствующей учебной и учебно- методической литературы 
на современном этапе;

��� мотивация изучения РКИ и мн. др.
При заострении внимания на теме квалификации специалистов 

в области обучения РКИ, работающих в современном образовательном 
пространстве, в том числе дистанционно, следует направить присталь-
ный взгляд на существующие серьезные проблемы взаимодействия 
всех участников многостороннего учебного процесса, на вопросах ка-
чества обучения. Здесь стоит отметить отдельно тот факт, что в по-
следнее время все более активное обсуждение деталей преподавания 
русского языка иностранцам часто происходит в многочисленных про-
фессиональных сообществах преподавателей РКИ в соцсетях, где со-
став интернет- сообществ бывает часто далеко не однозначным, что 
заставляет все серьезнее задумываться над проблемами воспитания 
нового поколения преподавателей, реально ответственных за резуль-
тат своей деятельности по отношению к обществу и обучаемым. Ак-
центируя внимание на вопросе личностных качеств современного 
преподавателя, работающего с современным студентом, на состоя-
нии общего и индивидуального имиджа человека, говорящего о себе: 
«Я преподаватель РКИ», мы работаем над формированием культу-
ры общения (как очного, так и заочного, дистанционного) не толь-
ко конкретных участников конкретного диалога, мы вносим важный 
вклад в имидж самого русского языка в современном мире, ибо яв-
ляемся ярким и отчетливо видимым примером (хотим мы этого или 
не хотим) речевого поведения грамотного и эрудированного русско-
говорящего человека! А посему все мы, практикующие преподаватели 
РКИ, просто обязаны соответствовать этой сложной, но очень интерес-
ной и нужной профессии в любых условиях, и в общении с нами у на-
ших подопечных не должно возникать сомнений в том, что их обуча-
ет не дилетант. Вот это, на наш взгляд, и есть самая большая проблема 
современного состояния дел в области обучения РКИ. Ее преодоление 
видится не только в привлечении желающих получить соответствую-
щую специальность к серьезному обучению под руководством опыт-
ных преподавателей и методистов, но и в обращении к регулярному 
повышению квалификации уже практикующих преподавателей.
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При возникновении любых новых вопросов, связанных с профес-
сией, особенно в нынешних столь быстро меняющихся условиях ра-
боты, в условиях информационной трансформации образования, 
необходимо, безусловно, учиться. Это очень важно делать мотиви-
рованно. В качестве примера необходимости овладения преподава-
телем не одним, а многими методами и технологиями обучения РКИ 
приведем выборочно лишь конкретную педагогическую ситуацию. 
Опытный современный специалист хорошо знаком с подобной си-
туацией и, как правило, достаточно хорошо справляется с задачей, 
быстрее приспосабливается к переменам, а начинающий преподава-
тель к ней должен быть готов теоретически, это тоже поможет ему 
сориентироваться правильно. Возникнуть такая ситуация на прак-
тике может, к примеру, в связи с изменением количественного или 
этнического состава обучающихся русскому языку. Например, какое- 
то время преподаватель работал только с гражданами Китая, хоро-
шо знает специфику обучения этой категории иностранных слуша-
телей, но в ходе учебного процесса возникла необходимость обучать 
испаноговорящих слушателей или слушателей разноуровневой ин-
тернациональной группы, когда подход к обучению требуется совер-
шенно иной.

Таким образом, осуществлять обучение в профессиональном плане 
нужно как по четко спланированному графику через определенные 
промежутки времени, так и по мере необходимости на протяжении 
всей профессиональной деятельности, у творческого преподавателя 
это происходит на постоянной основе и базируется на любви к вы-
бранной профессии. Возможность продолжать знакомиться с новы-
ми методиками, с вопросами смежных дисциплин, задействованных 
в процессе преподавания РКИ, сегодня обеспечивают, как правило, 
специализированные факультеты и кафедры учреждений высшего 
образования. Прогрессивные преподаватели постоянно и с интере-
сом занимаются и самообразованием с использованием новых обу-
чающих технологий, изучают самостоятельно большое количество 
полезной научно- методической литературы, разрабатывают соб-
ственные обучающие курсы и т. д. [1, с. 224–229]. Информационная 
трансформация образования в Республике Беларусь также ставит 
перед специалистами высшей школы новые задачи, но вместе с тем 
и предоставляет новые пути решения некоторых названных выше 
актуальных проблем [2, с. 238–241].
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РОЛЬ РОДНОГО ЯЗЫКА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ

Рассматриваются положительные и отрицательные аспекты использования 
принципа учета родного языка в процессе обучения русскому языку как иностран-
ному, затрагивается генезис данного принципа в рамках истории становления ме-
тодики преподавания РКИ, анализируются формы организации учебного процес-
са и использование учебных материалов с опорой на родной язык.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; родной язык; метод обуче-
ния; функции родного языка; перевод.

The article considers positive and negative aspects of using the native language 
considering principle in the educational process of teaching Russian as a foreign 
language, touches upon the genesis of this principle within the framework of method of 
teaching Russian as a foreign language becoming history, and analyzes specific forms of 
the educational organization process and the use of teaching tools supported by a native 
language.

Key words: Russian as a foreign language; native language; teaching method; the 
functions of the native language; translation.

Определение важности роли родного языка в методике препода-
вания РКИ являлось актуальной проблемой не только в последние 
десятилетия, но и на этапах ее становления. Отправной точкой для 
методики, опирающейся на взаимодействие языков – родного и изу-
чаемого, стал грамматико- переводной метод обучения, основная цель 
которого, как видно из названия, заключалась в формировании пре-
имущественно грамматических знаний и умений и строгом отборе 
материала, состоящего из фрагментов художественных произведе-
ний и текстов, использующих литературный язык. Однако уже в 40-е 
годы прошлого века зашла речь о том, что преподавание РКИ на базо-
вом уровне должно быть направлено на предоставление возможно-
сти коммуникации в первую очередь в бытовой сфере деятельности, 
должно иметь конкретную и практическую направленность, – иден-
тичные цели и задачи ставит перед собой и современный этап ме-
тодики преподавания. Отсутствие той самой практической направ-
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ленности, а также минимальная применимость к русскому языку как 
иностранному вскоре привели к обновлению методологии, а именно 
к появлению сознательно- сопоставительного метода. Ориентирован-
ность на лингвистическую базу языка- носителя, привычно рассма-
триваемая некоторыми специалистами как необязательный и даже 
пагубный элемент обучения РКИ, являлась основополагающим прин-
ципом вышеупомянутого метода, способствующим наиболее четкому 
пониманию тех или иных семантико- синтаксических связей. Принцип 
учета родного языка в данном случае расширил педагогические воз-
можности и вместе с обеспечением практического владения иностран-
ным языком допустил перевод как средство семантического контроля. 
В последующих методах обучения не было единой точки зрения на ис-
пользование языка- носителя в преподавательском аспекте: в частно-
сти, аудиолингвальный и сознательно- практический методы активно 
опирались на особенности родного языка, тогда как аудиовизуальный 
метод категорически исключал данный принцип, поэтому и в настоя-
щее время вопрос остается открытым.

Исследователь Е. А. Павлова выделяет ряд функций родного языка 
при обучении иностранному языку: мотивационная (интерес к теме 
урока, инструкции к заданиям), обучающая (объяснение нового грам-
матического и лингвострановедческого материала), организационная 
(объяснение в рамках занятия), семантизирующая (переводной при-
ем семантизации), контролирующая (корректировка при ответе уча-
щегося), коммуникативная (стимул к общению, средство расширения 
словарного запаса) [1]. Следует иметь в виду, что при изучении раз-
личных языков та или иная функция востребована в различной сте-
пени. Наиболее применимы к РКИ мотивационная и обучающая, акту-
ализация же прочих функций не является валидной.

Иностранные (в частности, китайские) слушатели, опираясь на род-
ной язык и выстраивая конструкции по его моделям, часто в комму-
никативных ситуациях на начальных этапах изучения русского языка 
игнорируют его морфологические категории, поскольку таковые отсут-
ствуют в языке носителей. Пример тому – использование лишь одной 
формы слова из его обширной парадигмы. К ошибкам, возникающим 
по той же причине (обращение к аналогам родного языка), можно отне-
сти конструкцию «не можно», являющейся точным переводом соответ-
ствующей лексико- семантической единицы китайского языка. Исходя 
из неизбежности обращения студентов к языку- носителю, Л. В. Щер-
ба в свое время призывал использовать его как «друга» [2, c. 42].  



57

Такой подход позволяет им избежать недопонимания дидактическо-
го материала, а преподавателю – сэкономить отведенное на аудитор-
ные занятия время.

Некоторые учебные пособия составляются с использованием ис-
ключительно изучаемого языка, поскольку их авторы таким образом 
предполагают полностью погрузить студентов в языковую среду. Дан-
ная методика максимально способствует расширению лексического 
запаса, при этом не принимая во внимание необходимость полного 
понимания студентами изучаемого языкового явления, которого не-
возможно достичь путем его разъяснения вербальными средствами 
данного языка (речь идет о начальных этапах овладения РКИ) или спо-
собом визуализации. Поэтому нам кажется целесообразным допускать 
расположение материала в учебном пособии в совокупности с пере-
водом и грамматическим комментарием на родном языке. В качестве 
примера приведем учебник проф. С. И. Лебединского «Русский язык 
для иностранцев: полный курс / Russian for foreigners: complete course», 
предназначенный для освоения базового уровня владения РКИ. На бо-
лее продвинутых уровнях опора на родной язык необязательна, од-
нако на первоначальном этапе эффективно использовать учебный 
материал, переведенный на язык- носитель. Упражнения и примеры 
представлены на русском языке (в начале обучения формулировка 
заданий дублируется переводом), в то время как теоретическая база 
в обязательном порядке сопровождается развернутым комментарием 
на доступном для понимания слушателей языке. Названия глав с те-
мами учебника переведены с целью доступности понимания, на каком 
этапе процесса обучения находится слушатель, а также для удобства 
пользования пособием.

Средства «не- русского» языка предлагается использовать при чте-
нии текста с параллельным переводом, а также при чтении материала 
на русском языке с новой лексикой, перевод которой дается после тек-
ста. Визуальные материалы (рисунки, иллюстрации, фотографии), та-
ким образом, возможно представлять с подписями на двух языках. Сле-
дует помнить, что принцип опоры на родной язык предполагает быть 
сбалансированным, так как злоупотребление переводом может не по-
влиять на результат с должной эффективностью. К примеру, упражне-
ния, суть которых заключается в переводе с родного языка на русский 
и идентично – с русского языка на родной, не выполняют свою функ-
цию в случае с неродственными языками.
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Таким образом, если в преподавании базового уровня РКИ задей-
ствуется родной язык слушателей или же язык- посредник и при этом 
он не становится доминантным, выполняя в основном лишь те функ-
ции, которые ускоряют учебный процесс и исключают недопонимание 
на этапах разъяснения нового материала, то данный подход не только 
имеет право на существование, но и превращается в «друга».
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Рассматриваются основные принципы национально ориентированного подхо-
да к обучению русскому языку как иностранному. Представлены некоторые раз-
личия аспектуальности русского и корейского глаголов и даны рекомендации для 
более эффективной работы с корейскими учащимися при предъявлении катего-
рии вида русского глагола.
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но ориентированный подход; языковая системность; опора на родной язык; ком-
муникативная направленность; вид глагола.

The article presents main principles of national- oriented approach to teaching 
Russian as a foreign language. Also presented some differences in aspectual classification 
of Russian and Korean verbs and given advices for more effective work with Korean 
students while presenting Russian verb aspects.

Key words: Russian as a foreign language; Korean language; national- oriented 
approach; linguistic system; basis on native language; communicative orientation; verb 
aspects.

В настоящее время разработано значительное количество методов 
и приемов изучения русского языка как иностранного, помогающих 
учащимся овладеть основными типами интенций и коммуникатив-
ных средств для участия в спонтанных диалогах и беседах, повысить 
навыки владения языком на всех его уровнях. Безусловно, невозмож-
но построить грамотную методику преподавания иностранного язы-
ка без учета данных лингвистики, психолингвистики и педагогики, 
так же как и невозможно найти и использовать один оптимальный 
метод обучения.

В процессе овладения иностранным языком учащимся необходимо 
взглянуть на объективную действительность с точки зрения изучае-
мого языка, ведь целью обучения является не только научить гово-
рить, но и сформировать вторичную языковую личность, способную 
общаться в поликультурной среде. Но так как человек мыслит и осоз-
нает окружающий мир посредством родного языка, освоение и при-
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менение иностранного значительно затрудняется: возникает интер-
ференция, в процессе коммуникации наблюдаются ошибки, что ведет 
к потере интереса и мотивации к изучению языка. Для решения дан-
ной проблемы следует учитывать тот факт, что категории учащихся 
не могут быть одинаковыми и для каждой важно разработать индиви-
дуальные методы и приемы для более продуктивного, быстрого и ка-
чественного усвоения изучаемого языка.

С помощью национально ориентированного подхода возможно реа-
лизовать более эффективное обучение русскому языку как иностран-
ному. Сущность данной методики составляют три основных методиче-
ских принципа: языковая системность, опора на родной язык учащихся 
и коммуникативная направленность. Эти принципы находили место 
уже в 20–40-е гг. XX в., характеризуя сознательно- сопоставительный 
подход к обучению иностранным языкам [1, с. 8]. Также при работе 
с определенным контингентом учащихся следует обратить особое вни-
мание на следующие составляющие национально ориентированного 
метода: принцип национальной обусловленности, учет националь-
ных образовательных традиций, опора на психолого- лингвистические 
аспекты обучения, учет национального менталитета и период адапта-
ции определенного контингента учащихся.

Национально ориентированный подход при обучении русскому 
языку как иностранному невозможно представить без сопоставитель-
ного анализа двух языковых систем и тщательного изучения их функ-
ционирования. Наибольший интерес представляют языки, имеющие 
абсолютно разную грамматическую и фонетическую системы. Сопо-
ставительный анализ различных уровней языковых систем помогает 
выявить между ними сходства, различия и частичные несовпадения, 
что предоставляет возможность предвидеть возникновение трудно-
стей, а значит, и вовремя предупредить их и вовсе избежать. Термин 
«сопоставление» в данном контексте означает не буквальный перевод 
с одного языка на другой, а максимальный учет языковых процессов, 
происходящих в родном языке обучающихся.

Л. В. Щерба настаивал на необходимости создания сопоставитель-
ных грамматик, считая их более эффективными в изучении иностран-
ного языка. Он утверждал, что с помощью сопоставления возможно 
прогнозировать внутриязыковую и межъязыковую интерференции.

Для учащихся из Южной Кореи трудности возникают при изучении 
всех аспектов русского языка. Корейский язык является агглюнатив-
ным, тогда как русский – язык флективной системы. В корейском языке 



61

словоизменение и словообразование осуществляются путем присоеди-
нения суффиксов к основам существительных и глаголов. Суффиксы 
являются своеобразными маркерами, они указывают на стили речи, 
выражают наклонения и залоги, используются при определении па-
дежей, союзных слов, вспомогательных глаголов и т. д. [2, с. 70].

Даже на продвинутых этапах обучения корейские слушатели до-
пускают ошибки в устной и письменной речи, связанные с выбором 
вида глагола для выражения одновременности, последовательности, 
частичной одновременности, повторяемости, результативности дей-
ствий. В первую очередь это связано с тем, что значения видов гла-
голов русского языка не находят прямых соответствий с глаголами 
корейского языка. Основа корейского глагола не имеет видового зна-
чения, и, как следствие, в корейском языке нет видовых пар. Глаголы 
русского языка, которые коррелируют в видовой паре, переводятся 
на корейский язык одним глаголом.

А. А. Холодович в своих исследованиях обращает внимание на нали-
чие в корейском языке родственных виду категорий [4, с. 20].

Важным отличием аспектуальности корейского глагола от русского 
является то, что в корейском языке важна не информация об особенно-
сти протекания действия во времени, а факт наличия или отсутствия 
действия. Значения процессуальности, однократности/многократно-
сти в контексте высказывания часто не выражаются. Также для ко-
рейского языка характерно обозначение прошедшего действия без 
указания на его результативность/нерезультативность. Например: 
Она решала задачу / Она решила задачу. При переводе данных приме-
ров на корейский язык аспектуальная характеристика глаголов в обо-
их предложениях останется неизменной. Две разные ситуации с точ-
ки зрения русского языка в корейском языке можно выразить одним 
предложением. В данном случае характер действия определяет более 
широкий контекст.

Кратность действия в корейском языке также не является опре-
деляющей в сообщении о происходящем действии. Здесь, как и при 
указании в русском языке на результативность/нерезультативность, 
определяющую роль играет факт наличия действия.

Следует обратить внимание на то, что в корейском языке для вы-
ражения процессуальности или завершенности действия имеются 
специальные служебные глаголы, которые подробно описаны в ра-
ботах А. А. Холодовича [4, с. 16]. Аспектуальные значения корейских 
глаголов в сложноподчиненных предложениях могут выражаться 
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с помощью специальных конструкций, соединительных окончаний, 
глагольных основ, вспомогательных глаголов и деепричастий [2, с. 88].

При обучении русскому глагольному виду важно продемонстриро-
вать учащимся, что помимо контекста вид глагола также определяет 
аспектуальные параметры высказывания, поэтому при выражении 
различных интенций чаще всего требуется однозначный выбор гла-
гола несовершенного (НСВ) или совершенного вида (СВ).

Уже на начальном этапе обучения следует четко дифференцировать 
значение глаголов СВ и НСВ с точки зрения их влияния на смысл вы-
сказывания, отработать образование форм глаголов СВ и НСВ, выде-
ляя и противопоставляя префиксы и аффиксы (с указанием на их зна-
чение), участвующие в образовании форм. Кроме этого, необходимо 
обращать внимание на нетипичные способы образования. На каждом 
занятии должно идти накопление видовых пар, должна осуществлять-
ся запись речевых примеров с четким контекстом с типичным видо-
вым значением в данном предложении. Вид не функционирует один, 
он всегда связан с другими компонентами конструкции. Л. К. Кузнецо-
ва предлагает использовать частично  переводной метод при изучении 
русских глаголов НСВ и СВ с целью экономии времени и эффективно-
го усвоения системы вида [3, с. 15].

На следующем этапе обучения вводится употребление видов гла-
голов, ограниченных лексически и грамматически. Следующий кон-
центр предполагает усвоение модальных и контекстуальных оттен-
ков в значении и употреблении видов, обобщение и систематизацию 
случаев употребления видов глагола. В результате слушатели долж-
ны уметь не только правильно употреблять вид глагола, но и объяс-
нять его значение и употребление.

Безусловно, изучение видовой категории должно проводиться 
на коммуникативном уровне. В корейской аудитории при обучении 
особенно важен функционально- семантический подход. Данный под-
ход подразумевает под собой опору на форму высказывания при уче-
те грамматических форм выражения видо- временных значений.

Для работы с корейскими слушателями следует подбирать кон-
текст, в содержании которого четко видна коммуникативная уста-
новка и показано, что в ее формировании участвует не только вид, 
но и другие аспектуальные средства. Выбор вида соотносится не с фак-
том ситуации, а с коммуникативной установкой говорящего. В русском 
языке глагол НСВ, являясь немаркированным членом видовой оппози-
ции, также в зависимости от контекста может менять свое значение. 
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Употребление глагола СВ при выражении единичного завершенного 
действия является единственно правильным.

Так, под влиянием традиций выбора формы глагола в корейском язы-
ке учащиеся часто делают ошибки, не обращая внимания на особенно-
сти семантического согласования контекстных показателей с формой 
СВ. Также они часто употребляют форму НСВ, когда следует использо-
вать форму СВ. Для формирования навыков различия форм НСВ и СВ ре-
комендуется давать учащимся упражнения на выбор единственно вер-
ной формы глагола для характеристики какой-либо ситуации.

При расширении контекста роль аспектуальной характеристики 
глагола уменьшается. Больше внимания уделяется лексическому зна-
чению глагола и словообразовательным аффиксам, которые также мо-
гут указывать на характер протекания действия. Расширенный кон-
текст может содержать в себе различные элементы, определяющие 
семантику предложения: наречия, местоименные слова, предложно- 
падежные сочетания со значением времени, синтаксические конструк-
ции и др. В таком случае важно показать учащимся способы согла-
сования элементов и их возможного синонимичного употребления, 
например: Когда Мария приготовила обед, она пошла в библиотеку. – 
После того как Мария приготовила обед, она пошла в библиотеку.

Таким образом, разработку и выбор учебного материала, а также 
представление грамматической темы на занятиях следует осущест-
влять, руководствуясь приемами национально ориентированной ме-
тодики. Использование данного подхода к обучению способствует зна-
чительному повышению его интенсивности и эффективности, дает 
возможность увеличить объем учебного материала и сократить сро-
ки его изучения, а также добиться более точного и глубокого усвое-
ния грамматических тем и преодолеть отрицательное влияние род-
ного языка.
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ

Анализируются речевые инновации иностранных учащихся, возникающие 
в процессе межкультурного общения в условиях дефицита лексики. Речевые нов-
шества инофонов проанализированы в четырех аспектах (место в системе языка, 
соответствие/несоответствие языковой норме, приемы реализации инноваций, 
степень креативности). Анализ языкового материала показал: инновации возни-
кают в результате деятельности эвристических механизмов, обладают творческим 
потенциалом и демонстрируют индивидуальный стиль говорящего; выступают 
индикатором сформированности компенсаторной компетенции.

Ключевые слова: межкультурное общение; русский язык как иностранный; ре-
чевые инновации; компенсаторная компетенция; недостаток лексики; коммуни-
кативная креативность.

The article deals with foreigners’ speech innovations in the process of intercultural 
communication. This phenomenon occurs in the event that there is a lack of vocabulary. 
Speech innovations were analyzed in 4 aspects (place in the language system, 
compliance / discrepancy with the language norm, the method of implementation 
of innovation, creativity). The analysis of language data showed innovations appear 
as a result of heuristic mechanisms, they have creative potential and demonstrate an 
individual style of a speaker. Speech innovations indicates compensatory competence 
level.

Keywords:  intercultural communication; Russian as a foreign language; speech 
innovations; compensatory competence; lack of vocabulary; communicative creativity.

В межкультурном общении иностранный учащийся нередко оказы-
вается в затруднительном положении по причине нехватки языковых 
средств. В силу этого в процессе речемыслительной деятельности про-
исходит поиск новых путей и решений для осуществления успешной 
коммуникации. Как известно, коммуникация считается результатив-
ной, успешной, когда между коммуникантами достигнуто более или 
менее полное, но обязательно достаточное, с точки зрения коммуни-
кантов, взаимопонимание.

Одним из способов преодолеть нехватку словарного запаса являет-
ся образование новых слов (мне обходимо быть студентом…) и вы-
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ражений (Родители выбирали машину для своего ребенка (коляску)) 
с помощью известных средств языка. Таким образом, с целью воспол-
нения пробелов в лексике активизируется эвристический потенциал 
языкового сознания инофона, предлагая нестандартное решение – 
словотворчество.

Коммуникативная креативность инофонов, обусловленная недоста-
точным уровнем владения лексической системой изучаемого языка, 
выполняет компенсаторную функцию. Последняя связана с понятием 
компенсаторной компетенции1, под которой понимается умение вы-
ражать свою мысль при нехватке языковых средств, в частности уме-
ние использовать слова, близкие по значению, перифразы и т. п. [1], 
и шире – готовность и способность индивида выходить из затрудни-
тельного положения в процессе межкультурного общения, связанного 
с дефицитом языковых средств, страноведческих знаний и социокуль-
турных норм. Компенсаторная компетенция является одним из самых 
важных элементов коммуникативной компетенции, а уровень разви-
тия компенсаторных умений является показателем уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетенции.

Способность и готовность преодолевать языковые и речевые труд-
ности, а также культурные барьеры в процессе общения в иноязычной 
среде с помощью вербальных и невербальных средств имеет принци-
пиальное значение в контексте подготовки студентов, которые толь-
ко начинают изучать иностранный язык. Уже с первых дней иностран-
ные обучающиеся погружаются в поток иноязычной речи как учебного 
характера, так и аутентичного (в условиях обучения в естественной 
языковой среде). Крайне важным представляется овладение компен-
саторными умениями для быстрого включения в учебный процесс, 
мотивации к изучению языка.

Процесс обучения иностранному языку предусматривает целена-
правленное обучение компенсаторным стратегиям (и приемам) с це-
лью формирования компенсаторной компетенции.

Под компенсаторной стратегией будем понимать осознанную 
деятельность по реализации ряда задач с использованием опреде-
ленных средств, ведущую к достижению главной (стратегической) 

1 Термин «компенсаторная компетенция» введен в отечественную методику  
И. Л. Бим. В зарубежной методике, а также в документах Совета Европы существу-
ет понятие, наделенное схожими с компенсаторной компетенцией признаками, – 
strategic competence (стратегическая компетенция).
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цели – компенсации прерванного вследствие дефицита языковых ре-
сурсов процесса коммуникации [4, с. 41]. Реализуется компенсатор-
ная стратегия посредством компенсаторных приемов – действий 
в системе иноязычной коммуникативной деятельности, направлен-
ных на компенсацию сбоя процесса общения по причине ограничен-
ности языковых/речевых ресурсов. Такими приемами выступают ис-
пользование незнакомых слов в нетипичном им значении; замены 
(употребление синонимов, слов одной тематической группы, родо-
вых понятий, слов одного ЛСП); словообразование и словотворче-
ство, формообразование, переструктурирование слов; подгонка под 
существующие в языке формы; перекодировка слов; использование 
слов из других иностранных языков, транслитерирование слов род-
ного языка; мимика и жесты.

Компенсаторные умения представляют собой умения пользовать-
ся определенными иноязычными лингвистическими и экстралингви-
стическими средствами с целью компенсации трудностей, возникаю-
щих при овладении иностранным языком [3, с. 129].

Основным содержанием компенсаторной компетенции является 
творческая деятельность. Сформированная компенсаторная компе-
тенция предполагает самостоятельный перенос комплекса приоб-
ретенных знаний, умений и навыков в новую ситуацию, поиск опти-
мальных решений в затруднительных ситуациях, построение новых 
и комбинирование известных и доступных приемов решения ком-
муникативной проблемы [2, с. 165]. Именно поэтому важным компо-
нентом компенсаторной компетенции становится такая субъектная 
характеристика говорящего, как индивидуальный стиль, кото-
рый проявляется в своеобразном преодолении трудностей в меж-
культурном общении и поиске путей повышения продуктивности 
межкультурной коммуникации (индивидуальный способ выхода 
из затруднительной ситуации). Данный компонент базируется на ин-
дивидуальных способностях, опыте, уровне владения языком, чувстве 
языка личности, осваивающей иностранный язык [5, с. 75–79; 7, с. 84–85].  
Индивидуальный стиль как компонент компенсаторной компетен-
ции определяет степень креативности, языкового творчества субъ-
екта межкультурной коммуникации.

В рамках настоящего исследования мы зафиксировали и проанали-
зировали инновации (новшества, эвристики), представленные в уст-
ной речи и письменных текстах иностранных учащихся I–IV курсов 
(Белорусский государственный университет, филологический факуль-
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тет; Даляньский технологический университет, Институт иностран-
ных языков, факультет русского языка). Собранный языковой матери-
ал был классифицирован по следующим критериям: 1) место в системе 
языка; 2) соответствие/несоответствие языковой норме; 3) прием ре-
ализации инновации; 4) креативность, творческий потенциал. Резуль-
таты исследования систематизированы в таблице (см. таблицу)

Как показывает языковой материал, значительное количество ре-
чевых инноваций можно квалифицировать как потенциальный язы-
ковой прием, экспрессив (в структуре присутствует эмоционально- 
оценочный элемент, образность) (см. таблицу, пп. 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3). 
Новообразования имеют прагматическую направленность и приоб-
ретают эстетический эффект в восприятии адресата, причем часто 
помимо воли и желания адресанта. Таким образом, инновации в речи 
инофонов можно охарактеризовать как «еще не понятую норму» 
(Т. Б. Радбиль): «…то, что сегодня представляется аномалией, завтра 
может получить нормативную квалификацию» [6, с. 4–5].

Словотворчество инофонов обнаруживает спонтанное остроумие 
и чувство языка, нестандартное решение коммуникативных задач, 
коммуникативную активность и креативность.

Речевые инновации инофонов в процессе межкультурного общения
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1.1. Великий огонь (ʽвеч-
ныйʼ); штурманское (ʽво-
дительскоеʼ) удостоверение; 
тяжелый человек (ʽтол-
стый человекʼ); пустой урок 
(ʽокноʼ в расписании); «Что 
у вас на главное?»; «Наша 
одежда выглядит крестьян-
ской?» (ʽскромной, недоро-
гойʼ); отец спешил (ʽторо-
пилʼ) сына и т. п.
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ич
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я 
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ик

а

Потенциально 
возможные лек-
сические значе-

ния
Потенциально воз-
можных лекси-
ческих значений 
всегда намного 
больше, чем реали-
зованных в норме 
языка.

Знакомые 
слова в но-
вом, нетипич-
ном, несвой-
ственном им
значении

4

Номер по порядку

Инновация
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1.2. …нельзя отравить су-
ществование китайскому 
народу; снаружи общежитие 
выглядит плохо; поэт опи-
сал наружность природы 
осенью; в кухне нельзя оби-
тать, а в других комнатах 
можно; безрезультатная 
(ʽбезответнаяʼ) любовь; ког-
да я был детский (ʽмалень-
кийʼ); – Вы меня шутите? 
(ʽразыгрываетеʼ); они ра-
зорили (ʽдискредитирова-
лиʼ) дружбу между Беларусью 
и Китаем и т. п.

Слова- субсти -
туты (синони-
мы, слова 
од ной темати-
ческой груп-
пы)

3

1.3. Мужской друг (парень, 
бойфренд); люди танцуют 
вокруг костра (ʽхороводʼ);  
де ревянная дача (ʽизбаʼ), белая  
девочка (ʽсветловолосаяʼ), 
девушка- рыба (ʽрусалкаʼ), 
машина для ребенка (ʽко-
ляскаʼ) и т. п.

Описание вме-
сто называ-
ния, перефра-
зирование

3

1.4. Дом книг (библиотека); 
теплые (солнцезащитные) 
очки; холодный анекдот; по-
следняя часть показывает 
гвоздь с помощью внутрен-
него монолога (кульминаци-
онный момент; ср.: гвоздь 
программы); сладкие слова 
(лесть) и т. п.

Образное обо-
значение

4

Продолжение таблицы

Номер по порядку

Инновация
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2.1. Далекость (ʽрасстоя-
ниеʼ); надость (ʽнеобходи-
мостьʼ); игрист (ʽигрокʼ); 
главность (ʽважностьʼ); шан-
тажер (ʽшантажистʼ); изю-
мочка (ʽизюминкаʼ); домный 
(антоним к бездомный); 
нульная (нулевая суффикса-
ция); предложение осложнено 
однородностью (ʽоднород-
ными членамиʼ); почет-
ность (ʽгордостьʼ); принима-
ние (ʽприемʼ); задерживание 
(ʽзадержкаʼ); красивости  
(ʽвнешняя красотаʼ); обхо-
димо (ʽнужно, надоʼ); оде-
ваться вкусно (ʽсо вкусомʼ); 
вопросное (предложение); 
нипочему и т. п.
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«Заполнение пу-
стых клеток»

Потенциальные 
языковые фор-
мы в речи ино-
фонов превраща-
ются в реальные 
(основанием для 
окказионально-
го словообразова-
ния, как правило, 
выступают про-
дуктивные в со-
временном языке 
морфемы и слово-
образовательные 
модели).
Инофон руковод-
ствуется требова-
ниями системы, 
следует ей, не зная 
о существовании 
каких-либо огра-
ничений, таким 
образом непроиз-
вольно заполняют-
ся «пустые клет-
ки».

Словообразо-
вание

3

2.2. Немеция (ʽГерманияʼ); 
шоферить (ʽводить автомо-
бильʼ) и т. п.

Слово твор- 
чество

5

2.3. Дизелин (ʽавтомоб. то-
пливо ,̓ ср.: дизель + бен-
зин); Арабстан (страны 
арабского мираʼ); долгожи-
тие (ʽдолголетиеʼ) и т. п.

Переструк- 
турирование

5

2.4. Шкатула (ʽшкатулка ,̓ 
ср.: пила – пилка); Людмила 
Ивановна Ольгова (ср.: Ива-
нова, Петрова) и т. п.

Подгонка под 
формы

3

2.5. …растя, Петя стал заду-
мываться…; когда ворона вста
лась… (ʽпроснулась̓ ) и т. п.

Продолжение таблицы
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3. Моя фамилия (моя се-
мья); интересный магазин 
(журнал) и т. п.

Межъязыковая 
омонимия

Употребление слов 
с частичным со-
впадением плана 
содержания и со-
впадением в зву-
ковой форме. Как 
правило, использу-
ются слова англий-
ского языка как 
языка- посредника.

Использо-
вание слов 
из других ино-
странных язы-
ков

2

Итак, в речи инофонов в условиях недостатка языковых и рече-
вых ресурсов появляются лексико- семантические, формо- и словоо-
бразовательные инновации с целью компенсации прерванного про-
цесса коммуникации. В процессе межкультурного общения учащиеся 
используют широкий спектр приемов, направленных на реализацию 
компенсаторных стратегий, и демонстрируют достаточно высокий 
уровень владения этими стратегиями. Значительное количество об-
разований характеризуется высокой степенью креативности и инди-
видуальности.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ  
АУДИРОВАНИЮ 
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ

В статье рассматривается аудирование как вид речевой деятельности, а также 
методика обучения аудированию. Выделены трудности обучения в китайской ау-
дитории, их причины и пути преодоления в учебном процессе.

Ключевые слова: аудирование; лингвистические и экстралингвистические фак-
торы; артикуляция; фонематический слух; этнопсихологические особенности.

The article considers listening and comprehension as a kind of speech activity and 
the method of teaching of listening and comprehension. The article analizes difficulties 
in teaching of listening and comprehension in the Chinese audience, their causes and 
ways of overcoming in the educational process.

Key words: listening; linguistic and extralinguistic factors; articulation; phonemic 
hearing; ethnopsychological features.

Обучение аудированию, по мнению психологов и методистов, явля-
ется одним из наиболее сложных и недостаточно исследованных ви-
дов учебной деятельности. Целенаправленное обучение аудированию 
на всех этапах преподавания русского языка как иностранного способ-
ствует успешному овладению устной речью. Аудирование является ве-
дущим видом речевой деятельности и востребовано в бытовом обще-
нии и в учебном процессе.

Формирование аудитивных навыков и развитие умений происходит 
в процессе выполнения различных действий, связанных с этим видом 
речевой деятельности. Полное и точное понимание осуществляется 
в результате доведения до автоматизма всех механизмов аудирования, 
восприятия звуковой формы, узнавания ее элементов. Это достигается 
с помощью целенаправленного обучения аудированию, а также в про-
цессе взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности.

Аудирование – наиболее сложный вид речевой деятельности для 
китайских студентов. «Наличие знания о ментальных различиях, опре-
деляющих эмоциональные реакции, способ мышления и особенности 
национального менталитета, позволяет методически грамотно и эф-
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фективно организовать стратегию обучения» [3, c. 229]. Рассмотрим 
главные лингвистические и экстралингвистические факторы, влия-
ющие на овладение навыками и умениями аудирования в китайской 
аудитории.

Главным лингвистическим фактором, осложняющим обучение ау-
дированию в китайской аудитории, является глобальное различие рус-
ского и китайского языков, в том числе их фонетических систем. Пе-
речислим основные расхождения в русской и китайской фонетиках:

1) в китайском литературном языке нет противопоставления звон-
ких и глухих согласных звуков: там существует только четыре звонких 
согласных, все остальные – глухие, произносимые без участия голосо-
вых связок. Таким образом, пары, образуемые смычными согласными, 
различаются по наличию или отсутствию придыхания. Отсюда возни-
кают трудности китайских студентов в произношении звонких и глу-
хих согласных;

2) отсутствие в родном языке учащихся звука [p] приводит к тому, 
что они часто при произношении заменяют его звуком [л];

3) неправильная артикуляция русских безударных гласных объясня-
ется отсутствием в китайском языке понятия ударения, т. е. все «сло-
ги» являются фиксированными. Тон зафиксирован, поэтому в китай-
ском языке не бывает безударных гласных. Причем гласные играют 
важную роль, так как они могут быть самостоятельными и выполня-
ют смыслоразличительные функции. Именно с этим связано четкое 
произношение китайскими учащимися всех русских гласных;

4) нарушение ритмики русского слова может быть связано с рядом 
причин, к которым относятся недостаточность мускульного напряже-
ния при произношении ударного слога, неправильная артикуляция 
безударных гласных, более сильный выдох при произношении безу-
дарных гласных;

5) к интонационным ошибкам, вызванным интерференцией род-
ного языка китайских учащихся, можно отнести повышение и пони-
жение голоса в интонационном центре ИК (интонационной конструк-
ции), что связано с отсутствием изменения тона в иероглифах [1, с. 23].

Следует отметить, что на начальном этапе обучения восприятие 
иностранной речи происходит с обязательным проговариванием 
вслух. Занятия аудированием проходят в классе, а также в режиме са-
мостоятельной работы (лингафонные кабинеты, работа с аудиопро-
граммами, самостоятельная работа с записями). Вместе с тем очевид-
но, что имитация звуков, подражание носителю языка недостаточны 
для успешного овладения китайцами русским произношением.
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«Для усвоения звуков недостаточно полагаться только на имита-
цию, но необходим анализ артикуляционной базы, и, желательно, с ис-
пользованием зрительных опор (таблицы, схемы артикуляции зву-
ков)», – писал А. Н. Щукин [4, с. 6]. Китайским студентам необходимы 
пособия по фонетике с комментариями на родном языке и артикуля-
ционные схемы русских звуков с китайским переводом.

Особое внимание следует уделять работе над интонационными 
конструкциями. Как уже отмечалось выше, китайский язык является 
тональным. Значение каждого слова зависит от тона (четыре тона). 
В русском языке интонация является паралингвистическим средством 
выразительности, но не выполняет смыслоразличительной функции. 
В китайском языке тональность служит для различения слов, а не для 
передачи эмоций: свои чувства китаец может выразить с помощью 
определенной лексики либо повысив голос. Фраза произносится с оди-
наковой интонацией в любой ситуации. В китайском языке нет даже 
вопросительной интонации: для обозначения вопроса существуют 
специальные служебные слова. Отсутствием фразовой интонации объ-
ясняется несколько монотонная речь китайских студентов на русском 
языке. Обратите внимание, как китайцы читают стихи на русском язы-
ке, даже при пении сохраняется монотонность. Для того чтобы их речь 
зазвучала естественно, понадобится немало времени и специальных 
упражнений.

Отсутствие в китайском языке ударений объясняет трудности с рит-
микой в русском языке. Китайскому студенту, даже неплохо знающе-
му русский язык, сложно воспроизвести ритмический рисунок рус-
ских слов.

Определенную трудность для китайских студентов представляет 
и то, что русские слова длинные и многосложные, а предложения ос-
ложнены придаточными конструкциями. Китайские слова однослож-
ные, иногда двухсложные (если слово объединяет понятия).

Экстралингвистические факторы, определяющие трудности в обу-
чении китайских студентов аудированию, описывает китайский иссле-
дователь Тань Яньцзе: «…студенты читают тексты в учебнике на рус-
ском языке, слушают аудиотексты на русском языке, но не общаются 
по- русски. Это объясняется тем, что, во-первых, психологически ки-
тайцы замкнутые, сдержанные, они стесняются инициировать беседу 
с незнакомыми людьми; во-вторых, это влияние традиционной мето-
дики преподавания и образовательной системы Китая.

В Китае главной задачей учащегося является запоминание огромно-
го количества материала и его воспроизведение, не предусматриваю-
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щее ни его анализа, ни выражения своего отношения к нему. Система 
образования не формирует у них навыков прогнозирования содержа-
ния текста по его названию, по ключевым словам, по началу предложе-
ния или слова. Большинство китайцев обладает некоммуникативным 
стилем изучения иностранных языков, они легко выполняют подста-
новочные упражнения, но с трудом овладевают речевыми навыками, 
с трудом преодолевают психологический барьер в процессе коммуни-
кации до появления полной уверенности в усвоенной лексике и грам-
матической системе, хотя на самом деле они уже отлично усвоили пра-
вила русского языка. С психологической точки зрения, мы полагаем, 
что это является следствием одной из черт китайского менталитета, 
более ориентированного на внутреннюю психическую и интеллекту-
альную деятельность» [2, с. 289–290].

Традиционное китайское образование применяет письменные фор-
мы учебных заданий и контроля, потому китайские студенты неохотно 
выполняют устные задания. Если преподаватель предлагает студен-
там устные задания для самостоятельной работы, они нередко игно-
рируют их. В этом случае преподаватель может предложить в качестве 
задания записать чтение или ответы на вопросы на носитель. Студен-
ты пересылают записи преподавателю и уже не могут избежать вы-
полнения задания.

Преобладание грамматико- переводного метода изучения иностран-
ных языков и письменных форм работы в традиционной китайской 
школе делает актуальной визуализацию звукового ряда на всех уров-
нях работы над аудированием. Китайцы хорошо запоминают визуаль-
ные образы и вербальные знаки. Следует широко применять во время 
работы с аудитивными заданиями подчеркивание, выделение цветом, 
запись, заполнение пропусков, рисование. Эффективно использовать 
такие формы работы, как рассказ по картинке, восстановление после-
довательности аудиотекста по иллюстрациям, визуализация событий 
с помощью видеороликов.

Следует отметить, что вводить новые слова также нужно в письмен-
ной форме. Не увидев, как пишется слово, китайский студент не спосо-
бен его усвоить. Метод устного опережения, распространенный в со-
временной методике преподавания иностранных языков, неприменим 
в работе с китайскими студентами.

Широкое распространение цифровых технологий среди китайцев 
позволяет активно использовать в учебном процессе мультимедий-
ные средства. Китайские студенты охотно работают с компьютерны-
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ми программами, аудиовизуальными источниками информации. По-
скольку в китайской аудитории рецепция традиционно преобладает 
над продуктивными видами работы, применение цифровых техноло-
гий помогает устранить психологический барьер, снять напряжение 
и сделать обучение аудированию более эффективным. Полезной фор-
мой работы можно считать караоке, когда субтитры на экране допол-
няют аудиоряд песни. Рекомендуется перед пением раздать учащимся 
текст песни и прочитать его хором, а также провести работу по сня-
тию лексико- грамматических трудностей.

Аудитивные игры («испорченный телефон», «угадай слово», «снеж-
ный ком», «угадай, какое слово», «угадай, кто это») также могут при-
меняться в группах китайских студентов. При этом наблюдается неко-
торая пассивность учащихся, они редко проявляют себя в творческих 
формах работы. Китайским студентам нужны игры с четкими прави-
лами, понятным алгоритмом поведения, с наглядными инструкция-
ми. Эффективны подвижные игры (в большой аудитории или на улице 
можно использовать мягкий мяч, цветные фишки, карточки с рисун-
ками или цифрами).

Для учебной и самостоятельной работы над аудированием можно 
рекомендовать также работу с подкастами из интернета. Подкасты 
представляют собой короткие тематические аудио- или видеозаписи, 
созданные пользователями либо самими студентами. Ориентирован-
ные на работу с мультимедиа китайские студенты очень охотно созда-
ют и озвучивают собственные подкасты. Подкасты характеризуются 
несложной лексикой, простыми разговорными конструкциями, непри-
нужденной формой общения и занимательным содержанием. Особен-
но эффективно взаимосвязанное обучение говорению и аудированию 
на основе подкастов. В последнее время разрабатывается немало посо-
бий по РКИ (в том числе и по аудированию) для работы с подкастами.

Перечисляя разнообразные виды работы, которые можно приме-
нять для обучения аудированию, следует отметить, что быстрая смена 
видов деятельности неэффективна в китайской аудитории. Китайцы 
предпочитают последовательное выполнение конкретно обозначен-
ных действий, не могут быстро переключаться с одного вида работы 
на другой. В то же время они готовы выполнять однообразные зада-
ния, так как предпочитают механическое заучивание, долго и тща-
тельно разбираются в деталях. При организации занятия это нужно 
учитывать.

Для успешного обучения китайских студентов необходимо созда-
вать этноориентированные учебные пособия и интерактивные обу-
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чающие программы (в том числе и по аудированию). Этноориенти-
рованные пособия по аудированию для китайских граждан должны 
содержать подробный комментарий на родном языке, учитывать осо-
бенности китайской аудитории (ориентированность на письменные 
формы работы, особенности китайской фонетики, этнопсихологиче-
ские характеристики).

Итак, можно выделить следующие особенности обучения аудиро-
ванию китайских студентов:

1) �связь обучения аудированию с артикуляцией, формирование про-
износительных навыков с опорой на артикуляционные схемы и ими-
тацию;

2) �учет интонационных особенностей китайского языка: смысло-
различительной фиксированной тональности и отсутствия фразовой 
интонации;

3) �учет национальной методики обучения иностранным языкам, 
преобладания письменных форм работы над устными;

4) �визуализация аудитивного ряда, взаимосвязанное обучение ау-
дированию и письму, аудированию и чтению;

5) �работа с аудио- и видеоисточниками, широкое применение муль-
тимедийных технологий (интерактивные программы, работа с подка-
стами);

6) �многократное повторение и заучивание наизусть диалогов, ре-
чевых клише, аудиотекстов;

7) �этнопсихологические характеристики: трудолюбие, медленное 
переключение с одного вида деятельности на другой, интровертность, 
конкретность и последовательность в обучении.

Обучение китайских студентов аудированию будет успешным, если 
будет проводиться последовательно и целенаправленно с учетом вы-
шеперечисленных особенностей, с опорой на родной язык, широкое 
применение грамматического комментария на родном языке, средств 
наглядности и визуализации.
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В статье раскрыты особенности и условия эффективной организации самосто-
ятельной работы китайских слушателей подготовительных отделений с учетом 
этнопсихологических факторов.

Ключевые слова: самостоятельная работа; китайская аудитория; мотивация 
к самостоятельной работе; этнопсихология; доуниверситетское образование.

The article reveals the features and conditions for the effective organization of 
independent study of Chinese students at the stage of pre- university education and 
substantiates importance of ethnopsychology’s factors.

Key words: Independent study; Chinese students; motivation for independent study; 
ethnopsyсhology; pre- university education.

Сегодня способность к самообразованию на протяжении всей жиз-
ни является одним из важнейших факторов, обусловливающих успеш-
ность и конкурентоспособность профессионала на рынке труда. Стре-
мительно увеличивающийся объем информации не оставляет иного 
выхода, кроме как постоянно актуализировать свои знания и совер-
шенствовать навыки. Это невозможно без активной самостоятельной 
работы специалиста, механизмы которой закладываются и оттачива-
ются еще в учебных заведениях, особенно в высших.

Для граждан Китая обучение в вузах Беларуси начинается с подго-
товительных отделений. Здесь они достигают первого сертификаци-
онного уровня общего владения русским языком, осваивают модуль 
профессионально ориентированного владения, профильные дисци-
плины, а также формируют умения и навыки самостоятельной рабо-
ты, т. е. умения мыслить, анализировать, ставить перед собой задачи 
и успешно их решать.

Важность этих умений и навыков состоит в том, что они не толь-
ко позволяют осуществлять насущные учебные задачи, воспитывать 
личность, но и помогают в адаптации китайских слушателей к обуче-
нию собственно в университете, предполагающему множество форм 
самостоятельной работы студентов и ее значительный объем, а так-
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же в преодолении неминуемо возникающего «разрыва» в уровне язы-
ковой подготовки слушателя подфака и студента вуза. Ввод большо-
го количества учебных предметов специальности на неродном языке, 
обучение в смешанной группе с белорусскими студентами, значитель-
ное уменьшение количества занятий, отводимых именно на русский 
язык, способны спровоцировать стресс и лишить китайских студен-
тов мотивации к дальнейшему обучению при условии, что навыки са-
моорганизации и самостоятельной учебной работы не были привиты 
на более ранних этапах обучения.

Однако уже на этапе довузовского образования у китайских слуша-
телей заметен ряд проблем, к которым можно отнести: неумение ра-
ционально распределять и использовать внеурочное время, самостоя-
тельно работать с учебными материалами, контролировать и оценивать 
результаты своей работы, низкий уровень самоорганизации в целом. 
По мнению многих исследователей, учет национально- психологических 
и культурных особенностей учащихся способен повысить эффектив-
ность процесса их обучения русскому языку и русской культуре. Так, 
Г. А. Шантурова считает, что «наличие знания о ментальных различиях, 
определяющих эмоциональные реакции, способ мышления и особен-
ности национального менталитета, позволяет методически грамотно 
и эффективно организовать стратегию обучения» [5, c. 229].

Среди исследователей, занимающихся проблемой организации 
самостоятельной работы студентов, отметим С. И. Архангельского, 
И. А. Зимнюю, С. В. Акманову, И. И. Ильясова, Б. П. Есипова и др. Их трак-
товки понятия «самостоятельная работа» различаются, однако в дан-
ной статье мы будем придерживаться определения И. А. Зимней, пони-
мающей самостоятельную работу как «целенаправленную, внутренне 
мотивированную, структурированную самим субъектом в совокупно-
сти выполняемых действий и коррегируемую им по процессу и резуль-
тату деятельность» [2; c. 255]. Основными принципами саморегуляции 
в таком случае являются ее активность, системность и осознанность, 
т. е. осознание целей, условий, выработка четкой программы действий 
и критериев самооценки, постоянная самокоррекция. Подготовку к са-
мостоятельной работе, формирование ее базовых умений и навыков 
следует начинать уже с первых месяцев обучения иностранных слу-
шателей русскому языку.

При этом следует учитывать и их этнопсихологические особенно-
сти, такие как определенная интровертность, свой ственная китайско-
му национальному характеру. Она выражается, в частности, в изоляции 
китайцев внутри русской языковой среды (стремление общаться толь-
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ко с земляками на родном языке, безынициативность или же избега-
ние контактов с русскоговорящими). Было бы ошибочно считать это 
следствием лени или неспособности студентов к языку. Наоборот, зача-
стую китайские слушатели очень трудолюбивы и проводят много вре-
мени за внеклассной работой, что связано с влиянием традиционных 
конфуцианских ценностей, а также с особенностями системы образо-
вания в Китае. Но именно эти особенности являются причиной некото-
рых негативных аспектов, таких как ориентация китайских слушателей 
на запоминание и воспроизведение большого объема информации без 
анализа или субъективной оценки, оперирование речевыми шаблона-
ми, перевес грамматических упражнений в ущерб формированию рече-
вых навыков (доминирование грамматико- переводного метода в Ки-
тае). Для китайской методики в целом характерен некоммуникативный 
стиль изучения иностранных языков, что связано как с особенностя-
ми национального характера (в частности, с боязнью «потерять лицо» 
на публике, ошибиться), так и с большими по количеству учащихся груп-
пами, где сложнее организовать и проконтролировать коммуникатив-
ное взаимодействие. Так, китайцу сложно преодолеть психологический 
барьер в общении до момента, пока он не будет уверен в полном усвое-
нии лексики и грамматики. Учитывая это, преподавателю русского язы-
ка следует быть тактичным и сдержанным при публичном обсуждении 
ошибок и исправлении ответов китайских учащихся.

В методической литературе выделяют такие виды самостоятель-
ной работы, как аудиторная и внеаудиторная. На подготовитель-
ных отделениях аудиторная самостоятельная работа осуществля-
ется во время практических занятий под контролем преподавателя. 
Это выполнение обучающих, тренировочных или поисковых заданий, 
а также продуцирование устных или письменных монологических 
и диалогических высказываний. Популярной формой внеаудиторной 
самостоятельной работы является домашнее чтение. Рекомендуется 
использовать тексты, подобранные с учетом культурных особенностей 
учащихся и особенностей их менталитета. На подготовительном эта-
пе слушатели должны освоить основные правила работы с текстом – 
оформления и фиксации новых лексических единиц, учета контекста 
их употребления; ознакомиться с разными видами чтения. Для опти-
мизации процесса работы с текстом преподавателем предлагаются 
также разнообразные памятки, алгоритмы, схемы и т. д.

Формирование различных языковых и речевых компетенций у ки-
тайских слушателей имеет следующие особенности.
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1. �Опора на зрительное восприятие и зрительно- моторный тип па-
мяти, что связано со спецификой иероглифической системы письма. 
Согласно концепции языка А. А. Потебни, именно язык обусловлива-
ет приемы умственной работы, вследствие чего для китайцев харак-
терен конкретно- символический тип мышления, а при обучении ре-
комендуется использовать графическую и предметную наглядность, 
прописывание слов от руки.

2. �Несбалансированность формирования разных видов речевой де-
ятельности на начальном этапе обучения.

3. �Замедленность перехода от усвоения знаний до порождения на их 
основе собственной речи.

Процесс обучения китайских студентов на подготовительном фа-
культете должен, с одной стороны, быть организован с учетом этих 
особенностей, а с другой – стремиться к более эффективным для фор-
мирования речевых навыков формам. К национальным дидактиче-
ским стереотипам можно отнести, кроме зрительной наглядности, 
использование семантизации, толкования и перевода, четкое инструк-
тирование, дедуктивный способ изложения материала, использование 
вопросно- ответной формы. Китайские слушатели составлению и разы-
грыванию диалогов, ролевым играм и дискуссиям предпочтут скорее 
описание картины, пересказ, сочинение, чтение текстов [4, с. 289–290].

Конечно же, процесс самообучения не может заменить собой соб-
ственно процесс обучения, а только дополняет его, поэтому перед 
преподавателем стоит задача спланировать, организовать и прокон-
тролировать этот вид деятельности исходя из рационального распре-
деления количества часов, отведенного на изучение дисциплины. От-
метим также важность фактора поступательной адаптации в процессе 
обучения, т. е. нарастания уровня сложности и объема самостоятель-
ной работы от простейших заданий репродуктивного типа на началь-
ном этапе обучения до творческих на более продвинутом.

Особо стоит отметить необходимость обеспечения китайских слу-
шателей качественными учебно- методическими материалами для 
самостоятельной работы с учетом их этнопсихологических и языко-
вых особенностей, а также доминирующих когнитивных стратегий. 
Это могут быть как специально подготовленные пособия, так и лю-
бая законченная в смысловом отношении часть учебника или текст, 
сопровождаемые методической разработкой к ним. Такая разработка 
включает в себя постановку целей и задач, задания для осуществле-
ния исполнительской части и материал для контроля [1].
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Важным компонентом самостоятельной работы слушателей высту-
пает их информационно- коммуникативная деятельность, представля-
ющая собой применение современных информационных технологий: 
работу с электронными учебниками; специальными компьютерными 
программами, предназначенными для повторения пройденного мате-
риала и систематизации знаний; автоматизированными системами 
контроля знаний и т. д. [3].

Кроме того, в процессе обучения необходимо формировать с уче-
том национально- психологических и индивидуальных особенностей 
устойчивую мотивацию китайских слушателей к самостоятельной ра-
боте, а именно следующие ее виды.

1. �Внешнюю мотивацию (взаимосвязь результатов учебы на под-
готовительном факультете с дальнейшим обучением по выбранной 
специальности в вузе и, в будущем, с профессиональной карьерой).

2. �Внутреннюю мотивацию (с учетом склонностей студентов и их 
способностей к учебе).

3. �Процессуальную мотивацию (осознание слушателем значимости 
выполняемой работы с точки зрения не только формирования его как 
будущего студента вуза и специалиста, но и личностного роста).

Ключевыми условиями самостоятельной работы слушателей мож-
но назвать постоянный и хорошо продуманный контроль ее выпол-
нения и объективную оценку результатов. Прямым следствием этапа 
контроля служит корректировка действий слушателей, формирова-
ние у них способности к самокоррекции.

Подводя итог, перечислим важнейшие условия эффективности са-
мостоятельной работы китайских слушателей на подготовительных 
факультетах.

1. �Учет уровня общей и собственно языковой подготовки слуша-
телей, владения методами самостоятельной работы и их готовности 
к учебной и научно- исследовательской деятельности.

2. �Знание преподавателем национально- психологических особенно-
стей и индивидуальной мотивации, психологического портрета каж-
дого слушателя; сформированность устойчивой мотивации к самосто-
ятельной работе.

3. �Четкая и продуманная организация самостоятельной работы, 
обозначение ее объема, целей и задач.

4. �Оптимальное сочетание объема аудиторной и внеаудиторной са-
мостоятельной работы, в том числе междисциплинарная координа-
ция с целью исключить «перегруженность» слушателей и установить 
связь между изучаемыми дисциплинами.
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5. �Обеспеченность слушателей качественными учебными матери-
алами для самостоятельной работы, доступность дополнительных 
источников информации, современных электронных ресурсов и ком-
пьютерных программ, свободный доступ к сети Интернет.

6. �Систематичность и поэтапность в организации самостоятельной 
работы слушателей, а также постоянный контроль и самоконтроль вы-
полнения работы, оценка ее результатов, соответствующая корректи-
ровка учебной деятельности слушателей.

Таким образом, организованная с учетом вышеизложенных усло-
вий и факторов самостоятельная работа китайских слушателей под-
готовительных отделений способствует увеличению их активности 
в изучении учебного материала, повышает эффективность его усвое-
ния и формирует умения и навыки систематической и продуктивной 
самостоятельной работы, без которых невозможна как успешная уче-
ба в университете, так и дальнейшая карьера.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ЗАДАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
ОРИЕНТИРОВАННОМ ВЛАДЕНИИ  
РУССКИМ ЯЗЫКОМ

Рассматриваются проблемы разработки контрольно- измерительных матери-
алов модуля профессионально ориентированного владения русским языком как 
иностранным. Приводится пример организации зачетной работы, проводимой 
в конце второго учебного семестра в группах гуманитарного профиля.

Ключевые слова: профессионально ориентированное владение русским язы-
ком; гуманитарный профиль; контрольно- измерительные материалы; тест.

The article deals with the problems of the development of control and measuring 
materials of the module of professionally oriented knowledge of Russian as a foreign 
language. An example of the organization of credit work, conducted at the end of the 
second academic term in groups of a humanitarian profile, is given.

Key words: professionally oriented knowledge of the Russian language; humanitarian 
profile; control and measuring materials; test.

Система контрольно- измерительных заданий, используемых 
в практике диагностики речевого развития на факультете доунивер-
ситетского образования БГУ, разработана на основе Типовой учебной 
программы для иностранных слушателей подготовительных факуль-
тетов и отделений высших учебных заведений «Русский язык как ино-
странный», утвержденной Министерством образования РБ 27 апреля 
2006 г. (Рег. № ТД-Д 026/ тип) [3] и «Диагностических тестов речево-
го развития по русскому языку как иностранному» [1], подготовлен-
ных коллективом кафедры русского языка как иностранного и обще-
образовательных дисциплин. Данные тестовые задания позволяют 
оценить степень сформированности языковой и коммуникативно- 
речевой компетенции иностранного учащегося в пределах уровня по-
роговой коммуникативной достаточности.

При разработке системы контрольно- измерительных заданий со-
блюдались следующие этапы:

��� постановка цели тестового контроля;
��� учет требований образовательного стандарта;
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��� подбор и разработка учебного материала;
��� определение оптимальных вариантов включения каждого те-

стового контролирующего блока в систему методических средств об-
учения;

��� разработка теста и сценария тестового контроля;
��� выявление надежности тестовых заданий;
��� экспериментальная апробация программного продукта;
��� внедрение в учебный процесс.

При подготовке тестовых заданий нами учитывались общие требо-
вания: стандартная инструкция, корректность формулировки задания. 
А также специальные требования к тестовым заданиям с выбором пра-
вильного ответа: все элементы должны быть верными утверждения-
ми, но только один из них является верным ответом на данное зада-
ние, а остальные – верными на другие задания в иных тестах; тестовое 
задание – простая синтаксическая конструкция с одним сложноподчи-
ненным предложением; все дистракторы должны быть реальными.

Средства контроля – это учебные материалы, которые используют-
ся для проверки уровня владения языком. Задание в закрытой форме 
состоит из основного теста (инструкции), служащего стимулом для от-
вета, и нескольких вариантов ответов, один из которых является пра-
вильным. При подготовке тестовых заданий учитывалась последова-
тельность подачи тестовых заданий: в случайном порядке, по степени 
возрастания трудности, с учетом выбора темы.

В контрольно- измерительных материалах, разработанных для гу-
манитарного профиля [2], представлены материалы четырех кон-
трольных работ (варианты 1–3) и итоговой зачетной работы (вари-
анты 1–3) в виде тестов. Тестовые задания представлены по двум 
разделам: I «Грамматика. Лексика»; II «Чтение».

Тесты (контрольно- измерительные материалы) позволяют оце-
нить степень сформированности языковой, коммуникативно- речевой 
компетенции иностранного слушателя в пределах уровня абитури-
ента, т. е. уровня пороговой коммуникативной достаточности в сфе-
ре профессионально ориентированного владения языком. В процессе 
тестирования грамматических и лексических навыков проверяется: 
умение различать значение лексических единиц и использовать их 
в заданном контексте; умение правильно употреблять предложно- 
падежные формы имен в контексте высказывания; умение правиль-
но использовать глагольные формы с учетом контекста и ситуации, 
в том числе инфинитивные конструкции, причастные и деепричаст-
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ные, видо- временные формы, активный и пассивный залоги; уме-
ние выбирать лексические единицы с учетом особенностей лексико- 
фразеологической сочетаемости; умение использовать структуру 
простого и сложного предложения в предложенных контекстах.

Тесты можно рассматривать и как контролирующие, и как трени-
ровочные, поскольку они не только устанавливают уровень владения 
языком, но и дают возможность познакомиться с требованиями, про-
цедурой и характером заданий предполагаемого испытания.

Иностранные учащиеся, достигшие уровня пороговой коммуника-
тивной достаточности, должны в достаточной степени владеть страте-
гиями и тактиками выбора языковых средств, используемых в учебно- 
профессиональной деятельности, средствами связи предложений 
и частей текста (композиционными, логическими и структурными).

Приведем пример организации зачетной работы, проводимой в кон-
це второго учебного семестра на факультете доуниверситетского об-
разования БГУ в группах гуманитарного профиля.

Целью зачетной работы является проверка уровня сформирован-
ности языковой компетенции слушателей, а также уровня развития 
речевых навыков и умений в чтении, которые необходимы им для ре-
шения когнитивно- коммуникативных задач в профессиональной сфе-
ре общения (история, философия, социология, журналистика, ли-
тературоведение, языкознание).

Зачетная работа содержит 70 позиций. Состоит из двух частей: 
I часть – лексико- грамматический тест (40 позиций), II часть – чтение 
(30 позиций).

I. Лексико- грамматический тест включает 40 позиций.
Цель – определить следующие умения в решении данных грамма-

тических задач.
1. Выбрать в соответствии с контекстом сообщения нужную 

грамматическую форму:
1) �задания 1–6: на определение средств выражения и значения па-

дежных форм существительных и прилагательных единствен-
ного и множественного числа;

2) �задания 7–8: на употребление краткой формы имени прилага-
тельного;

3) �задания 9–10: на определение структуры вопросительного пред-
ложения;

4) �задания 11–12: на определение средств выражения характери-
стики предмета по действию, которое совершает сам предмет; 
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на согласование действительных причастий с определяемым сло-
вом в роде, числе и падеже;

5) �задания 13–14: на определение средств выражения характери-
стики предмета по действию, которое совершает другой пред-
мет; на согласование страдательных причастий с определяемым 
словом в роде, числе и падеже;

6) �задания 15–16: на синонимичные варианты моделей предложе-
ний, содержащих действительные (активные) причастия;

7) �задания 17–18: на синонимичные варианты моделей предложе-
ний, содержащих страдательные (пассивные) причастия;

8) �задания 19–20: на определение соотношения двух одновремен-
ных и последовательных действий (деепричастный оборот, си-
нонимичные модели предложений, содержащих деепричастия);

9) �задания 21–22: на определение средств выражения и дифферен-
циацию употребления глаголов несовершенного вида в актив-
ных и пассивных конструкциях;

10) �задание 23: на определение средств выражения и дифференци-
ацию употребления полных и кратких причастий в пассивных 
конструкциях прошедшего времени.

2. Выбрать лексические единицы (слова и словосочетания) в со-
ответствии с содержанием сообщения:

11) �задания 24–30: на определение средств выражения при харак-
теристике научного понятия, его определения и классификации; 
при характеристике предмета по составу, по функциям; по его ка-
чественным, сравнительным и количественным показателям; 
при характеристике явлений и процессов, происходящих в пред-
мете; применении предметов и явлений.

3. Адекватно выбрать необходимые соединительные средства, 
выражающие различного рода отношения:

12) �задание 31: на определение связей между частями в сложносо-
чиненном предложении, на употребление союзов «и», «а», «но», 
«или», «тоже»;

13) �задания 32–34: на определение средств выражения определи-
тельных отношений и на употребление слова «который» в слож-
ном предложении;

14) �задания 35–40: на дифференциацию употребления союзов при 
выражении целевых, причинных, временных, уступительных 
и условных отношений в сложном предложении.
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Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количе-
ство – 40 баллов.

При оценке результатов выделяются два уровня: удовлетворитель-
ный – не менее 66 % стоимости теста (26 правильных позиций), неу-
довлетворительный – менее 66 % стоимости теста.

II. Чтение. В процессе тестирования навыков чтения целью тесто-
вых заданий является проверка уровня сформированности речевых 
навыков и умений при чтении текстов с общим охватом содержания 
и изучающего чтения.

Тест включает 2 части, 30 заданий и инструкции к их выполнению. 
В процессе выполнения заданий проверяется адекватность речевого 
поведения слушателей при чтении текстов, связанных по тематике 
и содержанию с гуманитарным профилем обучения.

Объектами контроля (II часть) являются следующие умения:
1) �задания 41–50: на соответствие данной информации синонимич-

ному варианту;
2) �задания 51, 61: понять тематику прочитанных текстов;
3) �задание 52, 62: определить основные логико- смысловые связи 

в прочитанных текстах – указать правильную последовательность пун-
ктов плана в соответствии с содержанием текстов;

4) �задание 53–60; 63–70: понять основную информацию прочитан-
ных текстов – выбрать правильные утверждения, соответствующие 
прочитанным текстам.

Каждая позиция оценивается в один балл; максимальное количе-
ство – 10 баллов.

При оценке результатов тестирования по чтению выделяются два 
уровня: удовлетворительный – не менее 66 % стоимости теста (20 
правильных позиций), неудовлетворительный – менее 66 % стои-
мости теста.

Тестовые задания предполагают измерение с использованием 
специальной матрицы. Оценка, выставляемая по итогам тестирова-
ния, отличается большей объективностью и независимостью от воз-
можного субъективизма преподавателя. Стандартная форма заданий 
при этом обеспечивает оперативность в работе и легкость подсчета 
результатов.

Применение тестов дает ценные результаты для изучения лично-
сти и ее потенциальных способностей, определения эффективности 
овладения учебным предметом.
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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривается проведение олимпиады по русскому языку как способ улучше-
ния качества обучения иностранных слушателей. Анализируются типы заданий, 
повышающие развитие различных компетенций, владение которыми гарантиру-
ет успешное коммуникативное взаимодействие инофонов не только с преподава-
телем, но и с другими возможными участниками диалога.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; олимпиада; компетенция; 
виды речевой деятельности; дискурс; коммуникативное взаимодействие.

The article considers an organization of the Olympiad in Russian language as a 
method to improve the training for foreign students. The article analyzes the tasktypes 
that increase progress in varied competences which grants successful communicative 
interaction of foreign students not only with lecturer but also with other possible actors.

Key words: Russian as a foreign language; Olympiad; competence; types of speech 
activity; discourse; communicative interaction.

Олимпиада как неотъемлемый элемент обучения прочно вошла 
в организацию учебного процесса в учреждениях образования Респу-
блики Беларусь. Проведение олимпиад по различным предметам – это 
верный способ не только проверить знания учащихся, но и выявить их 
интеллектуальный потенциал, дать шанс раскрыть творческие спо-
собности, повысить мотивацию к изучению отдельной дисциплины 
и даже пробудить интерес к научной деятельности. На факультете до-
университетского образования БГУ проведение олимпиады по русско-
му языку среди иностранных слушателей стало доброй традицией. 
Это уникальное соревнование, помогающее учащимся продемонстри-
ровать знания, полученные за время обучения на ФДО, проявить язы-
ковое чутье, поверить в себя и с еще большим интересом продолжить 
изучение русского языка.

Подготовка и участие в олимпиаде по русскому языку раскрывают 
слушателям красоту и богатство русского языка даже в пределах эле-
ментарного уровня владения, тем самым повышая мотивацию к из-
учению, и, что самое важное, развивают лингвистическую, речевую, 
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коммуникативную, культуроведческую и социокультурную компетен-
ции учащихся.

В 2017–2018 учебном году в рамках Республиканской олимпиады 
по русскому языку для иностранных студентов, обучающихся в вузах 
Республики Беларусь, «Русский язык – путь к дружбе и сотрудниче-
ству» на факультете доуниверситетского образования состоялся I тур, 
который проходил в два этапа. Общая тематика олимпиады была по-
священа малой родине. В олимпиаде приняли участие 18 слушате-
лей – представителей Китая, Туркменистана, Турции, Южной Кореи 
и др. Олимпиада включала в себя четыре тура: изложение с элемен-
тами сочинения, лексико- грамматическую работу, видеоаудирование, 
творческий конкурс – чтение стихотворений на русском языке. Разные 
формы заданий позволили всесторонне проверить умения и навыки 
иностранных слушателей в разных видах речевой деятельности: чте-
нии, письме, говорении, аудировании.

Такой вид работы, как изложение с элементами сочинения, дает воз-
можность проверить письменную речь, грамматические навыки слу-
шателей. Письмо наряду с говорением является продуктивным видом 
речевой деятельности. Письменная речь в преподавании русского язы-
ка может рассматриваться как методическое средство обучения дру-
гим видам речевой деятельности на русском языке [1, с. 402]. Во вре-
мя специальной подготовки к изложению значительно обогащается 
словарный запас учащихся, совершенствуются навыки правописания 
и использование языковых средств. Задание носит творческий харак-
тер, и слушатели всегда выполняют его с большим интересом.

При организации первого этапа олимпиады – сочинения с элемен-
тами изложения – необходимо уделить внимание подбору грамматиче-
ского и текстового материала в соответствии с общей тематикой. Под-
готовленные видеоматериалы и презентации способствуют лучшему 
восприятию предоставляемого текста. Лексико- грамматическая рабо-
та включила в себя незнакомые конструкции с видеопрезентацией. По-
добранный к олимпиаде текст «Путь к звездам» рассказывает о малой 
родине российского космонавта с белорусскими корнями А. Новицко-
го. Участники олимпиады увидели фрагменты встречи А. Новицкого 
с президентом Беларуси, репортаж о пребывании его в родном городе 
Червене. Подготовительная работа помогла слушателям более полно 
раскрыть содержание текста изложения. По нашему мнению, предпоч-
тительнее использовать аудиозапись текста, подготовленную забла-
говременно. Участникам олимпиады предлагалось написать продол-
жение текста «Ваш знаменитый земляк – кто он?».
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Изучение лексики и грамматики начинается с вводно- фонетического 
курса. Для правильного понимания и построения иноязычного выска-
зывания на любом уровне владения языком слушатели обязаны приме-
нить грамматические навыки, а также уметь выбрать и использовать 
нужные лексемы, соответствующие цели высказывания.

Во втором туре олимпиады слушатели выполняли задания на про-
верку умений использовать определенные грамматические конструк-
ции в заданных коммуникативных ситуациях. В предложенном тексте 
участники должны были правильно использовать формы глаголов 
НСВ – СВ, глаголы с приставками, причастия и наречия. В грамматиче-
ском тесте проверялись знания и навыки по использованию падежных 
форм единственного и множественного числа, приставочных и беспри-
ставочных глаголов движения.

Для формирования умения максимально точно интерпретировать 
устный учебно- научный дискурс необходимо не только обучать ауди-
рованию, но и формировать научную картину мира в целом и, что бо-
лее важно, развивать критическое мышление. Аудирование находится 
на пересечении устного и ментального дискурсов: устный дискурс го-
ворящего «проецируется» на мысленный дискурс слушающего, отра-
жаясь в его сознании [2, с. 49]. При подготовке упражнений и заданий 
по аудированию необходимо сочетать несколько методов обучения: 
коммуникативный, аудиовизуальный и сознательно- практический. 
Ведущим методом является коммуникативный.

На II этапе олимпиады при подготовке материалов видеоаудирова-
ния особое внимание было обращено на общую тематику олимпиады. 
Видеоаудирование проводилось по фрагментам передачи «Витебск 
Шагала». Просмотр видеоматериала занимал чуть более трех минут. 
Участникам предлагалось просмотреть видеосюжет два раза, а затем 
в предложенных тестовых вопросах, которые участники получили по-
сле просмотра, выбрать правильный вариант ответа. Большинство 
участников успешно справились с данным видом работы.

Успешность восприятия и понимания поступающей информации 
во многом зависит от всего предыдущего языкового опыта слушателя, 
знания темы сообщения, ситуации и контекста. Однако процесс понима-
ния нельзя свести к простому узнаванию эталонов, хранящихся в памяти.

Потребность в речевом воздействии на собеседника побуждает слу-
шателей к такому виду речевой деятельности, как говорение. Обу-
чение говорению предполагает овладение коммуникативной ком-
петенцией, без чего невозможно коммуникативное взаимодействие. 
Единицы речевого общения – речевая ситуация, речевое событие, ре-
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чевое взаимодействие – в значительной степени зависят от культур-
но обусловленных различий в коммуникативной компетенции участ-
ников общения. В учебной сфере в процессе обучения русскому языку 
иностранных слушателей общение имеет свою специфику, отличаясь 
от общения людей в других сферах. Для организации коммуникативно-
го взаимодействия слушателей при проведении олимпиады по русско-
му языку необходимо обратить внимание прежде всего на языковое 
оформление, на отбор тематического и грамматического материала.

Заключительным этапом олимпиады стало устное высказывание. 
Участники читали стихи с подготовленными видеопрезентациями. 
Чтение стихов как форма устного монологического высказывания 
позволяет проверить усвоение таких речевых умений, как вырази-
тельность речи, фонетические навыки, способность вербально и не-
вербально передать свои чувства и эмоции, вызванные прочтением 
стихотворения. Также участникам олимпиады предоставляется воз-
можность задействовать весь свой творческий потенциал, что редко 
удается во время аудиторных занятий вследствие экономии времени.

Ежегодное проведение вузовского этапа олимпиады по русскому 
языку на факультете доуниверситетского образования не только соз-
дает атмосферу праздника, но и способствует повышению общей мо-
тивации и улучшению качества подготовки иностранных слушателей 
ФДО. Участие в олимпиаде позволяет слушателям продемонстриро-
вать не только языковые знания, включающие грамматические схе-
мы, стандарты, сценарии, но и навыки их адаптации к определенной 
коммуникативной ситуации.
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ЭТНООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
ПРИ СОЗДАНИИ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ. 
ОБЩЕЕ ВЛАДЕНИЕ»

Рассматриваются вопросы создания учебного пособия нового поколения 
по русскому языку как иностранному с использованием белорусского этноори-
ентированного компонента.

Ключевые слова: белорусская культурная парадигма; учебник нового поколе-
ния; этноориентированный подход; культуроведческая тематика; модульная ор-
ганизация учебного пособия.

The article deals with the issues of creating a new generation of textbooks on Russian 
as a foreign language using the Belarusian socio- cultural component.

Key words: Belarusian cultural paradigm; new generation textbook; ethno- oriented 
approach; cultural topics; modular organization of the training manual.

В настоящее время актуально методическое осмысление роли этно-
ориентированных и культуроведческих знаний в преподавании рус-
ского языка как иностранного на начальном этапе, выработка крите-
риев отбора единиц языковой и внеязыковой информации, связанной 
с местом обучения иностранных учащихся, а также определения мето-
дических приемов и способов включения белорусской этносоциокуль-
турной тематики в процесс обучения языку.

В условиях взаимопроникновения и взаимовлияния культур невоз-
можно изучение языка, овладение коммуникативной компетенцией без 
этноориентированных знаний, без понимания менталитета народа, от-
раженного в родном языке. Адаптация иностранных учащихся к жизни 
в Беларуси и обучению в университете на русском языке взаимосвязана 
с погружением в этносоциальную и культурную среду. Важным для соз-
дания положительного имиджа нашей страны за рубежом, привлечения 
в белорусские вузы иностранных учащихся является создание и вклю-
чение в программу обучения качественного этноориентированного ма-
териала, который освещает историко- культурное наследие Беларуси.

Используя основополагающие этноориентированные и культуро-
ведческие принципы в методике преподавания русского языка как 
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иностранного и при создании новых учебно- методических пособий, 
необходимо учитывать обязательную соотнесенность такого вида ма-
териала с программой и учебником русского языка. Учет места обуче-
ния иностранных учащихся должен быть связан с рациональной орга-
низацией текстового материала, так как именно этот материал создает 
оптимальные условия оперирования культуроведческой информацией.

Учебное пособие «Русский язык как иностранный. Общее владе-
ние. I сертификационный уровень», подготовленное творческим 
коллективом преподавателей русского языка как иностранного фа-
культета доуниверситетского образования БГУ, имеет коммуникативно- 
деятельностную этноориентированную и культуроведческую на-
правленность, которая определяет реальные сферы повседневного 
и социокультурного общения.

Культуроведческая тематика, представленная в учебном пособии 
«Русский язык как иностранный. Общее владение. I сертификацион-
ный уровень», сложилась в результате исследования авторами типич-
ной информации, характеризующей социокультурную среду пребыва-
ния иностранного учащегося в Республике Беларусь. Авторы опирались 
на многолетнюю практику преподавания русского языка как иностран-
ного, на научные исследования методистов в этой области и учебные 
пособия, созданные в последнее десятилетие [1]. Также внимание об-
ращалось на актуальность для сегодняшнего дня представленной в по-
собии этноориентированной и культуроведческой тематики.

Модульная организация учебного материала соответствует учеб-
ной программе по РКИ, которая предполагает на уровне пороговой 
коммуникативной достаточности владения языком изучение следу-
ющих тем:

��� известные деятели науки и культуры Беларуси;
��� жизнь замечательных людей страны учащегося;
��� знакомство с Беларусью, города республики и ее столица – город 

Минск, впечатления о пребывании в Беларуси;
��� родная страна учащегося: география, природа, история и культу-

ра страны;
��� образ жизни человека, народа, общества; традиции, обычаи, на-

циональные праздники;
��� иностранные языки в современном мире, их роль и значение 

в жизни человека; изучение русского языка;
��� экология: природа и человек;
��� глобальные проблемы современности.
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При организации языкового материала на этапе уровня порого-
вой коммуникативной достаточности в качестве понятийных ка-
тегорий выделяются такие универсальные категории, как субъект, 
объект, место, время, причина, цель, условие. Соответственно, в учеб-
ном пособии «Русский язык как иностранный. I сертификационный 
уровень» представлены следующие грамматические темы: выраже-
ние определительных отношений, пространственных, временных, 
причинно- следственных, целевых, уступительных, условных отно-
шений как в простом, так и сложном предложениях. В учебном по-
собии наряду с общелитературным языком представлен лексико- 
грамматический материал, характерный для публицистического 
и учебно- профессионального стилей речи.

Каждый модуль учебного издания включает:
��� соответствующий лексико- грамматический материал, требую-

щий усвоения и представленный в виде речевых образцов и таблиц;
��� упражнения и задания для активизации лексики и развития на-

выков ведения коммуникации в языковой среде;
��� основные тексты, предназначенные для ознакомительного и из-

учающего чтения, формирования навыков диалогической и моноло-
гической речи;

��� микротексты и диалоги коммуникативного характера;
��� списки глаголов для активизации глагольного управления;
��� контрольно- измерительные материалы в виде тестов.

В качестве единицы организации материала в уроках учебного по-
собия выступает тема, которая позволяет отразить и классифициро-
вать отдельные явления действительности и знания о ней, произ-
вести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических 
структур, лексических единиц в соответствии с ее предметным содер-
жанием, организовать развитие письменной и устной речи, моноло-
га и диалога.

Группирование упражнений учебного пособия подчинено стади-
ям формирования лексико- грамматических и речевых навыков, обе-
спечивающих нормативное построение грамматических конструкций 
и правильное употребление в письменной и устной речи: восприятие, 
имитация, подстановка, трансформация и репродукция. Поэтому учеб-
ное пособие содержит как устные упражнения тренировочного и за-
крепляющего характера, так и письменные задания. Различные виды 
письменных упражнений, выполняемых по моделям или инструкци-
ям, содержат богатый лингвокультуроведческий материал. Задания 
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предвосхищающего характера, предтекстовые домашние упражне-
ния с последующей проработкой в аудитории, постановка вопросов 
к тексту, дополнение информации с опорой на собственный опыт, со-
ставление пересказов и подготовка монологических высказываний 
на предложенную тему – все это способствует активизации коммуни-
кации на занятиях и во внеаудиторное время.

Тексты, представленные в учебнике, содержат белорусскую социо-
культурную тематику и весьма полезны для получения сведений о то-
понимике Беларуси, об истории и культуре белорусов, об их вкладе 
во всемирное культурное наследие. В подготовке иностранных уча-
щихся к межкультурному диалогу на начальном этапе обучения огром-
ное значение имеет знакомство с именами, которые очень важны для 
национального самосознания, такими как Франциск Скорина, Николай 
Гусовский, Язеп Дроздович, Игнатий Домейко, Янка Купала, Якуб Ко-
лас, Максим Богданович, Марк Шагал и др., а также знакомство с име-
нами и деятельностью наших современников, белорусов по рождению, 
проживающих в разных странах, среди которых – космонавты Влади-
мир Коваленок и Петр Климук, Олег Новицкий и Олег Артемьев, лау-
реаты Нобелевской премии физик Жорес Алферов и писатель Светла-
на Алексиевич, выдающиеся спортсмены и артисты.

Такие тексты являются специально составленными, а также адапти-
рованными в соответствии с этапом обучения. В модулях I сертифика-
ционного уровня представлены различные виды текстов: сообщение, 
повествование, описание, а также тексты смешанного типа, специаль-
но составленные или аутентичные, которые можно как использовать 
на занятиях, так и рекомендовать для домашнего чтения.

Белорусская культурная парадигма использована и при подготов-
ке текстов для аудирования: «День города Минска», «Праздник книги 
в Полоцке», «Народный праздник – Купалье» и др. Сами тексты пред-
ставлены в конце учебника как материал для преподавателя. В учеб-
ном пособии задания по аудированию для студентов сформулирова-
ны следующим образом.

��� Прочитайте слова и словосочетания. Переведите незнакомые сло-
ва. Объясните, как вы понимаете эти выражения.

��� Прослушайте текст два раза. Напишите ответы на вопросы.
��� Прочитайте текст и проверьте правильность вашего ответа.
��� Кратко расскажите, что вы узнали из прочитанного текста.

Каждый модуль заканчивается лексико- грамматическими тестами. 
Методическими рекомендациями определены цели контроля на I сер-
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тификационном уровне владения русским языком как иностранным – 
уровне пороговой коммуникативной достаточности [2]:

��� проверить и оценить умения слушателей в вербальной форме 
и в соответствии с законами и нормами русского языка реализовывать 
различные виды речевых интенций и коммуникативных программ;

��� проверить и оценить уровень владения основными видами ре-
чевой деятельности; умения достаточно свободно ориентироваться 
в различных коммуникативных ситуациях и выполнении коммуни-
кативных заданий;

��� проверить и оценить уровень сформированности языковой ком-
петенции;

��� проверить и оценить уровень владения лексическим минимумом.
Поэтому диагностические тесты речевого развития включают раз-

нообразные задания:
��� выбрать один правильный из предложенных вариантов;
��� прослушать объявление и выбрать информацию, которая соот-

ветствует тексту объявления;
��� начать диалог по заданным коммуникативным ситуациям;
��� закончить диалог на предложенную коммуникативную ситуацию;
��� выполнить трансформации по замене простых предложений с при-

частными оборотами синонимичными сложными предложениями.
Особая организация этноориентированного социокультурного ком-

понента в содержании представленного учебного пособия, актуаль-
ность, аутентичность и познавательная ценность учебного материала, 
системное структурирование заданий для аудиторной и самостоя-
тельной работы – все это является основой для активизации учеб-
ной деятельности слушателей, успешного овладения ими русским 
языком как средством межкультурного, межличностного и учебно- 
профессионального общения, повышения мотивации слушателей к об-
учению в университетах Беларуси.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК 
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ВВОДНЫЙ ЛЕКСИКО-ФОНЕТИЧЕСКИЙ КУРС». 
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассматривается учебное пособие «Русский язык как иностранный. Общее вла-
дение. Вводный лексико- фонетический курс» как попытка учесть все сложности 
русской фонологической системы, особенности интонационной системы и просо-
дического строя русской речи, а также этнопсихологические особенности китай-
ских учащихся в рамках особой важности преподавания фонетического аспекта 
в РКИ.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; пособие по фонетике русско-
го языка; китайский язык; этнопсихологические особенности.

The article deals with academic edition «Russian as a foreign language. General 
language proficiency. Introductory lexical and phonetic course» as an attempt to take 
into account all the complexities of the Russian phonological system, the features of 
the intonation and prosodic systems of Russian language. Much attention is given 
to ethnopsychological features of Chinese students in the context of the particular 
importance of teaching the phonetic aspect in Russian as a foreign language.

Key words: Russian as a foreign language; phonetics of the Russian language; Chinese 
language; ethnopsychological features.

Учебное пособие «Русский язык как иностранный. Общее владение. 
Вводный лексико- фонетический курс», разработанное преподавате-
лями кафедры РКИ и ОД факультета доуниверситетского образова-
ния БГУ, предназначено для иностранных учащихся – носителей ки-
тайского языка начального этапа обучения.

Прежде чем перейти к описанию данного пособия, к обзору систе-
мы упражнений, скажем несколько слов о важности и значимости фо-
нетических навыков при обучении неродному языку.

Так сложилось, что аспектное преподавание фонетики предусмо-
трено в основном на филологических факультетах. В остальных слу-
чаях обучение осуществляется в рамках вводно- фонетических курсов 
совместно с грамматикой, разговорной практикой, и на это выделяет-
ся минимальное количество часов (20–30).

Причины такого второстепенного статуса фонетики объясняются 
следующим. Например, считается, что овладение фонетической си-
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стемой другого языка происходит путем погружения в языковую сре-
ду естественным образом, а иноязычный акцент не влияет на успеш-
ность коммуникации.

Многие преподаватели- практики спешат завершить вводно- 
фонетический курс, чтобы быстрее приступить к изучению таких 
нужных и важных аспектов, как грамматика и разговорная практика, 
объясняя это нехваткой аудиторных часов и скучностью самого аспек-
та – фонетики. Конечно, можно понять преподавателя, который вы-
нужден в течение двух недель использовать на занятиях только свой 
голос и упражнения типа «слушайте- повторяйте» в ситуации отсут-
ствия хорошей материально- технической базы, в частности лингафон-
ных кабинетов, проекторов, которые бы разнообразили и улучшили 
процесс обучения.

Однако вышеизложенные причины положения фонетики как аспек-
та «второго плана» носят спорный характер. Очевидно, что способ-
ность быть легко понятым и способность адекватно воспринимать 
речь собеседника – это две важные задачи, которые решаются при об-
учении фонетики.

Затрудненность речепроизводства и речевосприятия может при-
вести к прекращению коммуникации или к ее нарушению. Также от-
сутствие знаний о языковой системе изучаемого иностранного языка 
влияет на дальнейшее усвоение грамматического материала. Напри-
мер, отсутствие знаний о корреляции по твердости/мягкости соглас-
ных фонем русского языка затрудняет в дальнейшем выбор падежных 
окончаний.

Итак, фонетический аспект при обучении иностранному языку 
имеет право на полноценное существование и должен учитывать эт-
нопсихологические особенности иностранных учащихся [1, с. 15]. Об-
учение фонетике в одной группе учащихся из Китая, Японии, Юж-
ной Кореи и, например, из Турции или арабских стран может снизить 
эффективность процесса обучения в связи с различными лексико- 
фонетическими интерференциями родного языка учащихся.

Особенные трудности при обучении фонетике русского языка воз-
никают у представителей стран Юго- Восточной Азии. Это объясняет-
ся особенностями русского алфавита и слогового принципа русской 
графики, который указывает на взаимообусловленный характер со-
гласных и следующих за ними гласных звуков: характер согласной 
фонемы определяет следующую за ним гласную, поэтому в русском 
языке единицей письма и чтения является не отдельная буква, а бук-
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восочетание – слог [3, с. 4]. В китайском языке отсутствует алфавит 
в традиционном понимании. Иероглифы в Китае обозначает не зву-
ки, а морфемы языка, которые имеют свое значение. В китайском язы-
ке гласные и согласные собраны в лимитированное количество сло-
гов с тонами фиксированного состава. Из- за сегментации китайской 
речи на смысловые единицы происходит деление на морфемы. По ха-
рактеристике морфемы в китайском языке представляют собой слоги 
[2, с. 1074]. Слог всегда соответствует слову или морфеме.

С учетом этих кардинальных различий двух языков: русского и ки-
тайского, а также важности фонетического аспекта и этнопсихологи-
ческих особенностей китайских учащихся было разработано научное 
пособие «Русский язык как иностранный. Общее владение. Вводный 
лексико- фонетический курс».

В пособии представлен материал, отражающий как главные особен-
ности фонологической системы русского языка, так и типичные труд-
ности для китайских учащихся.

Это редукция безударных гласных, противопоставление соглас-
ных звуков по твердости/мягкости, глухости/звонкости, оглушение, 
озвончение согласных, произношение шипящих звуков и сочетаний 
согласных. Для наиболее эффективного усвоения материала в по-
становочных упражнениях представлены слова с различной ритми-
ческой структурой, фонетической позицией звука. Например: это, 
этот, Антон.

Специфика обучения китайских учащихся на родине заключается 
в запоминании огромного количества материала и его воспроизве-
дении без анализа и выражения своего отношения к нему. Составляя 
задания в пособии, авторы учитывали этот момент для психологиче-
ского комфорта учащихся, многие из которых впервые сталкиваются 
с новой языковой системой. Задания пособия имеют имитационную 
направленность с достаточным количеством упражнений на закре-
пление и повторение пройденного материала. Многие задания пред-
полагают озвучивание и носят не только фонетический характер, 
но и фонетико- грамматический, а также ориентированы на чтение 
и аудирование. Например: 

Упражнение. Слушайте. Определите, где конец предложения.
Он и она там мы тут Антон и Анна дома….
Упражнение. Слушайте предложения. Определите, сколько слов 

в предложении.
Это Антон и Анна. – 4.
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Упражнение. Слушайте вопрос. Выберите правильный ответ.
– Дом там? А. – Да, дом. Б. – Да, там.
– Дом там? А. – Да, дом. Б. – Да, там.
Для работы над русской графикой предлагаются следующие зада-

ния.
Упражнение. Вставьте пропущенные буквы.
Хо… дн.. – холодно; п..д..уга – подруга.
Упражнение. Найдите слова.
Поэтомодантон – 4: поэт, том, мода, Антон.
Постановка и закрепление произносительных навыков в области 

русской интонации осуществляются на материале диалогов, форм ре-
чевого этикета и текстов, имеющих коммуникативную направленность. 
В текстах урока сосредоточен весь фонетический и интонационный ма-
териал, активизируемый в упражнениях урока. Для изучения русской 
интонации было отобрано пять интонационных конструкций (ИК), что 
обусловлено начальным этапом обучения. Данные типы ИК отрабаты-
ваются в имитативных или сознательно- имитативных заданиях.

Особое внимание уделяется усвоению смыслоразличительных воз-
можностей русской интонации, например тому, как меняется ответ 
в зависимости от различных центров ИК-3.

Например: 
Упражнение. Слушайте. Отвечайте на вопросы.
1. – Анна тут? – …… (Да, тут). – Анна тут? – …  (Да, Анна).
Пособие состоит из двух частей. Первая часть – это шесть уроков, 

включающих в себя основную часть (упражнения постановочного, за-
крепительного и коррекционного характера), материалы для самокон-
троля (задания для повторения и закрепления изученного фонетиче-
ского явления иностранными учащимися самостоятельно) и ключи 
к упражнениям.

Вторая часть пособия – дополнительные материалы (приложения), 
носящие справочно- информационный характер, содержащие матери-
алы для отработки и совершенствования фонетических навыков (сти-
хи, пословицы, поговорки, скороговорки).

Данное пособие – это попытка учесть все сложности русской фоно-
логической системы, особенности интонационной системы и просо-
дического строя русской речи, а также этнопсихологические особен-
ности китайских учащихся в рамках особой важности преподавания 
фонетического аспекта в РКИ.
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ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ»

В статье представлен опыт создания мультимедийного онлайн- комплекса для 
обучения русскому языку как иностранному «Система падежей имени существи-
тельного в русском языке. Элементарный уровень». Анализируются возможности 
учебных материалов, созданных с учетом принципов мультимедийности и инте-
рактивности, рассматривается применение пособия для самостоятельной рабо-
ты и для работы с преподавателем.

Ключевые слова: русский язык как иностранный; система падежей в русском 
языке; обучение лексике и грамматике; интерактивность; мультимедийность.

The article presents the experience of creating a multimedia online complex for 
teaching Russian as a foreign language «The paradigm of Russian noun. Level A1 
(Beginner)». The article considers the possibility of educational materials created taking 
into account the principles of multimedia and interactivity, the use of the manual for 
independent work and for working with the teacher.

Key words: Russian as a foreign language; Russian case system; vocabulary and 
grammar teaching; interactivity; multimedia.

Инновационные цифровые технологии вносят коренные измене-
ния в современный образовательный процесс, в том числе в препода-
вание иностранных языков. Современные средства информации воз-
действуют одновременно на разные модальности восприятия (имеют 
поликодовый характер), чтение печатных (линейных) источников за-
трудняется. Это необходимо учитывать при создании учебных посо-
бий. Смена коммуникативной парадигмы определяет необходимость 
создания учебных пособий, соответствующих новым требованиям, 
т. е. организованных на основе принципов мультимодальности и ин-
терактивности и содержащих мультимедийные учебные материалы.

Для осуществления образовательных целей коллективом авто-
ров (М. Ю. Родина, А. В. Хилько, Г. В. Шершукова, И. И. Большунова) 
в рамках сотрудничества БГУ и РУДН был разработан мультимедий-
ный обучающий онлайн- комплекс «Система падежей имени существи-
тельного в русском языке. Элементарный уровень». Содержание обу-
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чающего комплекса соответствует требованиям «Государственного 
стандарта по русскому языку как иностранному. Элементарный уро-
вень», а лексическое наполнение определено «Лексическим миниму-
мом по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень». 
Мультимедийный комплекс реализуется в методической организации 
лексико- грамматического материала во взаимосвязи мультимедийных 
интерактивных презентаций, лексико- грамматических заданий и те-
стов и занимательных игровых заданий. Применение данного ком-
плекса для самостоятельного ознакомления либо для работы с пре-
подавателем обеспечивает:

1) формирование готовности к изучению русского языка и автоном-
ности иностранного учащегося;

2) повышение мотивации к обучению;
3) снятие психологических трудностей;
4) непрерывное концентрическое накопление знаний;
5) формирование лексико- грамматических навыков и речевых умений.
При разработке комплекса и отборе лексического и грамматическо-

го материала учитывалось, что элементарный уровень (А1) владения 
русским языком обеспечивает удовлетворение элементарных комму-
никативных потребностей при общении иностранного гражданина 
с носителем языка в минимальном наборе ситуаций повседневного 
общения. «Ситуации общения с носителями языка связаны с бытовой 
и социально- культурной сферами, при этом набор языковых средств, 
обеспечивающих общение в данных сферах жизни, строго миними-
зирован. Иностранный гражданин должен уметь понимать основные 
темы, содержание и коммуникативные намерения в коротких диало-
гах и монологах в ситуациях ежедневного общения. На элементарном 
уровне владения РКИ иностранный гражданин должен уметь участво-
вать в диалогическом общении, отвечать на вопросы и поддерживать 
беседу на бытовые темы («О себе», «Друзья», «Семья», «Рабочий день», 
«Свободное время»).

1.1.2. Иностранец должен уметь реализовывать элементарные ком-
муникативные намерения в следующих ситуациях общения:

��� в магазине, киоске, кассе;
��� на почте;
��� в банке, в пункте обмена валюты;
��� в ресторане, буфете, кафе, столовой;
��� в библиотеке;
��� на занятиях;
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��� на улицах города, в транспорте;
��� в поликлинике, у врача, в аптеке.

1.1.3. Иностранец должен уметь осуществлять элементарное рече-
вое общение в устной форме в рамках актуальной для данного уровня 
тематики: 1. Рассказ о себе. Элементы биографии: детство, учеба, ра-
бота, интересы. 2. Мой друг (знакомый, член семьи). 3. Семья. 4. Мой 
рабочий день. 5. Свободное время, отдых, интересы» [1, с. 9].

Комплекс предназначен для самостоятельного ознакомления с си-
стемой падежей русского языка и включает в себя шесть уроков, ана-
логичных по структуре (лексико- грамматический комментарий, грам-
матические задания для самостоятельной работы с ключами, тесты 
с ключами и игровые задания).

Сложная морфологическая система русского языка, включающая 
в себя шесть падежей, каждый из которых имеет свою систему зна-
чений, вызывает трудности у иностранных студентов. Расположе-
ние падежей в учебном пособии последовательно: именительный, 
родительный, дательный, винительный, творительный, предлож-
ный. Для запоминания падежных форм и окончаний после ознаком-
ления с лексико- грамматическим комментарием выполняются трени-
ровочные грамматические задания открытого типа (на подстановку, 
соответствие, трансформацию). Для контроля сформированности 
лексико- грамматических навыков используются тесты закрытого 
типа. Использование мультимедийных средств необходимо на началь-
ном этапе усвоения грамматического строя языка и формирования 
лексико- грамматических навыков.

Принцип мультимедийной наглядности реализован в обучающем 
комплексе на всех уровнях: при работе с лексико- грамматическим ком-
ментарием учащемуся предоставлены таблицы, иллюстрации и при-
меры употребления падежных форм в виде презентации, при выпол-
нении грамматических заданий и тестов проверка осуществляется 
непосредственно в программе при помощи ключей. Система ключей 
к заданиям и тестам облегчает самоконтроль.

В разделе «Веселая страничка» учащимся предлагаются игровые 
задания, мультфильмы, песни. В соответствии с принципом посте-
пенного нарастания трудностей задания на страничках расположены 
от рецептивных письменных видов речевой деятельности (прочитать 
сказку с картинками, ответить на вопросы с иллюстрациями, запол-
нить кроссворд) к более трудным устным видам речевой деятельно-
сти (посмотреть мультфильм и ответить на вопросы, послушать пес-
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ню, посмотреть мультфильм и составить краткое сообщение по схеме). 
В то же время разнообразие заданий (сказка, игра, кроссворд, мульт-
фильм, песни) позволяет учащимся переключить внимание с лексико- 
грамматических заданий на игровые формы работы.

Современный обучающий комплекс не только воздействует на раз-
личные модальности восприятия (визуальную и аудитивную), но и од-
новременно обеспечивает деятельностный развивающий характер 
обучения, способствует формированию языковой, речевой и меж-
культурной компетенций и пробуждает интерес к русскому языку 
и русской культуре. Мультимедийная интерактивная форма комплек-
са стимулирует познавательную мотивацию, оптимизирует процесс 
формирования лексико- грамматических навыков, пробуждает инте-
рес к русскому языку и культуре.

Приоритетная цель обучающего комплекса заключается не только 
в формировании лексико- грамматических навыков и развитии рече-
вых умений, но и в ознакомлении учащихся с русской культурой. Учеб-
ное пособие, организованное в форме интерактивного и мультиме-
дийного онлайн- комплекса, предназначено как для самостоятельной 
работы, так и для работы с преподавателем. Достижение максималь-
ной успешности в формировании лексико- грамматических навыков 
обеспечивается благодаря мультимедийной форме и интерактивным 
заданиям, а также последовательной презентации падежной систе-
мы русского языка и многократному повторению при выполнении 
лексико- грамматических заданий и самоконтролю с помощью итого-
вых тестов и ключей.
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В статье рассматриваются возможности использования мультимедийных тех-
нологий в преподавании русского языка как иностранного на примере мультиме-
дийной программы массового открытого онлайн- курса «Система падежей имени 
существительного в русском языке. Элементарный уровень».
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In the article, the possibilities of using multimedia technologies in teaching Russian 
as a foreign language are considered in the example of a multimedia program of the mass 
open online course «The case system of the noun in the Russian language. Elementary 
level».

Key words: Russian as a foreign language; multimedia technologies; interactivity; 
intertextuality; non- standard forms of the organization of the educational process.

В XXI в. тяжело представить современный социум вне информаци-
онного потока. Интернет и возможности компьютерных программ 
предоставляют огромный спектр новых вариантов обучения русско-
му языку как иностранному.

Если основами старой языковой школы были повторение и зау-
чивание уже имеющихся речевых образцов, то новая школа предо-
ставляет обучающемуся выбор собственной модели обучения, фун-
даментом которой станут грамматика и правила, а надстройками 
над ним – выбранные самим обучающимся формы изучения языка. 
Обучающимся- визуалам проще понять новый материал, посмотрев хо-
рошую картинку или небольшой видеофрагмент; тем, кому легче ус-
ваивать материалы на слух, подойдут аудиофрагменты с записанной 
речью носителя языка; тем же, кому привычней аналитика готового 
материала, будут полезны сводные таблицы и тексты. Таким образом, 
осуществляется комплексное изучение языка на всех уровнях: от фо-
нетики до практики речи. «Работая с мультимедийными  средствами, 
ученики могут влиять на свой собственный процесс обучения, под-
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страивая его под свои индивидуальные способности и предпочтения. 
Они изучают именно тот материал, который их интересует, повторяют 
изучение столько раз, сколько им нужно, что способствует более пра-
вильному восприятию» [1]. При помощи мультимедийных технологий 
в преподавании реализуется личностно ориентированный подход, что 
позволяет на базе одного материала предоставить индивидуальное обу-
чение. «Личностно ориентированный подход в обучении иностранному 
языку предполагает гибкость в определении целей, содержания, струк-
туры и принципов в обучении иностранному языку, учитывает личност-
ные интересы обучаемых, их индивидуальные особенности, создает 
предпосылки результативности обучения, способен обеспечить форми-
рование иноязычной коммуникативной компетенции» [3].

Принцип личностно ориентированного подхода стал основным 
при работе над мультимедийной программой массового открытого 
онлайн- курса (далее – МООК) «Система падежей имени существитель-
ного в русском языке. Элементарный уровень» (авторы- составители: 
Родина М. Ю., Шершукова Г. В., Хилько А. В., Большунова И. И.). МООК 
был создан в программе Microsoft PowerPoint 2016 и включает в себя 
254 слайда. При создании мы придерживались четкой структуры для 
объяснения каждого падежа.

1. Заглавный слайд. Слайд с указанием выбранного падежа и его 
основных значений, демонстрации возможности использования па-
дежного значения с предлогом и без предлога (рис. 1).

Рис. 1. Пример заглавного слайда

2. Слайды – пояснения каждого значения, а также примеры употре-
бления данного падежного значения в речи. Первыми идут примеры 
употребления падежа без предлогов, далее – с предлогами. В данном 
блоке представлены падежные окончания существительных для муж-
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ского, женского и среднего рода, исключения, дополнительные мате-
риалы по изучаемому падежу (согласования с глаголами и числитель-
ными; личные местоимения; устойчивые фразы) (рис. 2–4).

Рис. 2. Пример слайдов- пояснений

 
Рис. 3. Пример слайдов- пояснений                       Рис. 4. Пример слайдов- пояснений

3. Слайды с самостоятельной работой. После объяснения мате-
риала для закрепления полученных знаний и для подготовки к те-
стированию, после материала по каждому падежу следуют слайды 
с самостоятельной работой. Эти слайды содержат в себе 10 разноуров-
невых заданий на отработку навыков работы с падежом. Для каждо-
го задания разработаны ключи, к которым можно перейти, кликнув 
на изображение помощника внизу экрана (рис. 5, 6). Для возвраще-
ния к упражнению нужно кликнуть на изображение помощника вни-
зу экрана на слайде с ответом.
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Рис. 5. Пример слайдов с самостоятельной работой

Рис. 6. Пример слайдов с самостоятельной работой

4. Слайды с тестовой работой. Тестовое задание, а также текст с ва-
риантами ответов, выявляющие уровень усвоения предшествующе-
го материала по выбранному падежу. После каждого теста есть ключ, 
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к которому можно перейти, кликнув на изображение помощника вни-
зу экрана (рис. 7, 8). Для возвращения к тесту нужно кликнуть на изо-
бражение помощника внизу экрана на слайде с ответом.

Рис. 7. Пример слайдов с тестовой работой

Рис. 8. Пример слайдов с тестовой работой
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5. Веселая страничка. 
Блок заданий, позволяю-
щих в игровой форме за-
крепить навык использо-
вания выбранного падежа. 
Для каждого падежа были 
разработаны различные 
варианты «веселых стра-
ничек»: именительный 
падеж – сказка, родитель-
ный падеж – игра «Кто от-
куда приехал?», датель-
ный падеж – мультфильм 
с последующим коммуни-
кативным заданием, вини-
тельный падеж – кроссворд «Страны мира», творительный падеж – 
песня- караоке «Если с другом вышел в путь», предложный падеж – игра 
«Кто о чем мечтает?», сопровождающаяся видеоматериалом (рис. 9–11).

Рис. 10. Пример слайдов «Веселая страничка»

Рис. 9. Пример слайдов «Веселая страничка»
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Рис. 11. Пример слайдов «Веселая страничка»

Для упрощения навигации мы включили оглавление и создали соб-
ственных «помощников», каждый из которых отвечает за определен-
ные типы слайдов (рис. 12). Для того чтобы перейти к следующему 
блоку материалов, достаточно кликнуть по изображению «помощни-
ка» в нижнем правом углу экрана.

Рис. 12. Навигация МООК
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Таким образом, нами была создана основа для массового открыто-
го онлайн- курса «Система падежей имени существительного в русском 
языке. Элементарный уровень», позволяющая учащемуся самостоя-
тельно изучить данный языковой фрагмент. Плюсами использования 
мультимедийных технологий в данной работе стали: наглядность по-
дачи материала, мобильность, интерактивность, различные вариан-
ты подачи материала.

В дальнейшей работе планируется наращивание информационно-
го фонда, внедрение аудио- и видеоматериалов, усовершенствование 
базы имеющихся материалов (создание новых упражнений, совершен-
ствование учебно- методической базы, дополнение и корректировка 
уже имеющихся упражнений). Также на базе МООК «Система падежей 
имени существительного в русском языке. Элементарный уровень» 
возможно создание интерактивной платформы, где в режиме оффлайн 
станут доступными курсы лекций по заданным темам. Отдельным на-
правлением будущей работы станут вебинары, где обучающийся язы-
ку сможет связаться с наставником, обсудить с ним интересующие 
темы, устранить пробелы в знаниях, пообщаться с носителями языка.
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О ЗАДАЧАХ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СЛОВАРЯ  
СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ  
ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматриваются особенности формирования профессионального словаря сту-
дента в системе довузовского образования, критерии и принципы отбора терми-
нологического минимума.

Ключевые слова: язык для специальных целей; специальная лексика; терми-
нологический минимум; терминология.

The article discusses the features of the formation of the professional vocabulary of 
the student in the system of pre- University education, criteria and principles of selection 
of the terminological minimum.

Key  words: language for special purposes; special vocabulary; terminological 
minimum; terminology.

В современных условиях активного международного сотрудниче-
ства и обмена научной информацией овладение языком специально-
сти при изучении русского языка как иностранного принято считать 
одним из обязательных показателей. По мнению ведущих специали-
стов в области терминоведения (С. В. Гринева- Гриневича, В. М. Лейчика, 
С. Д. Шелова, К. Я. Авербуха, Э. А. Сорокиной, В. Ф. Новодрановой), сегод-
няший вокабуляр человека со средним образованием приблизительно 
на девяносто процентов сформирован за счет наименований специаль-
ной лексики.

Овладение языком специальности характеризует уровень тер-
минологической культуры иностранного студента. Именно поэтому 
программы обучения иностранных слушателей на факультетах дову-
зовской подготовки должны ориентироваться на формирование у сту-
дентов терминологической компетентности. Принцип селективности, 
в свою очередь, не определяет обучение языку вообще, а ориентирует-
ся на коммуникативные требования специалиста в определенной сфе-
ре знаний. Несмотря на то что терминологический минимум является 
весомым компонентом содержания обучения иностранных слушате-
лей в системе доуниверситетского образования, задача формирования 
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профессионального словаря студента, критерии отбора содержания 
учебной дисциплины и специальной лексики еще не решены полно-
стью, что определяет актуальность разработки данного вопроса.

Первостепенной задачей в связи с этим является определение ка-
чественного и количественного состава терминоединиц, включаемых 
в обязательный для изучения языка специальности реестр. Опреде-
ление необходимого для усвоения терминологического минимума 
не только служит ориентиром для авторов учебно- методических ком-
плексов, но и способствует выработке у иностранцев четкого пред-
ставления об объеме основных знаний, требуемых при усвоении 
специальности.

Согласно критерию фундаментальности базой языкового минимума 
по специальности должен стать системный терминологический мате-
риал, имеющий общенаучное значение. В этом смысле критерий ми-
нимальной достаточности ориентирован на компрессию изучаемого 
материала и тщательную проработку именно оптимального объема 
учебной программы. Следование градуальному принципу предпола-
гает распределение терминологического минимума, определенно-
го в качестве обязательного для изучения, по т. н. уровням владения.

Одним из значимых критериев формирования лексического ми-
нимума по специальности служит практическая целесообразность 
усвоения той или иной терминологической номинации, ее сочетае-
мостные способности, словообразовательная ценность и частотность 
употребления.

Можно предположить, что ключевым принципом отбора учебно-
го терминологического материала служит критерий преемственно-
сти и перспективности. В период начального формирования термино-
логической компетенции представляется совершенно оправданным 
включение в лексический минимум по специальности прежде всего 
однозначных терминов, когда один языковой знак соотносится с од-
ной лексемой и одним понятием.

Объективно оправданным можно считать расширение терминоло-
гического минимума за счет устойчивых и обусловленных терминов 
и определений. Можно предположить, что ориентация при составле-
нии словника преимущественно на сферу фиксации способствует вза-
имопониманию специалистов определенной научной сферы. В период 
начального усвоения профильной дисциплины желательно включе-
ние общенаучной лексики, которая активно представлена в ряде изу-
чаемых дисциплин и отвечает требованиям интердисциплинарности.
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Необходимой составляющей организации лексического миниму-
ма по специальности является определение лексико- генетической 
принадлежности термина и его внутренней формы. При усвоении уз-
коспециального лексического материала значительное место должна 
занять интернациональная лексика. Включение в изучаемый учебный 
курс номинативных единиц с терминоэлементами из классических 
языков (греческого и латинского), несомненно, помогает иностран-
ному слушателю расширить словарь дисциплины.

При формировании терминологического минимума важное значе-
ние имеет анализ структуры терминоединиц. Представляется жела-
тельным обращение прежде всего к высокопродуктивным способам 
терминообразования. При систематически внимательном отношении 
к форме номинаций специальной лексики продуцирование новых еди-
ниц языка по усвоенным моделям становится для инофонов самосто-
ятельно возможным с течением времени.

Процесс усвоения терминологической лексики иноязычными сту-
дентами подчиняется ее семантизации в тексте. Необходимо обращать 
внимание иностранных слушателей на особенности использования 
терминологической лексики в сфере функционирования, контроли-
ровать соответствие сочетаемостных возможностей терминов в науч-
ном тексте, формирование сложных синтаксических целых.

При этом на каждом из этапов не теряет своей значимости зада-
ча системной презентации языкового материала с учетом спектра 
лексико- семантических процессов в современной терминологической 
лексике. Принципиальное исключение отношений омонимии и поли-
семии из лексического минимума значительно упрощает восприятие 
инофонами терминологической системы определенной сферы знаний.

Комплексный подход к формированию языкового материала спо-
собствует выработке у иностранных слушателей навыков сознатель-
ного использования парадигматических и синтагматических связей 
терминов.

Таким образом, при разработке терминологического минимума 
по специальности необходимо решать комплекс актуальных практи-
ческих и теоретических проблем терминоведения и лингводидакти-
ки, что в целом поспособствует формированию терминологической 
компетенции иностранных слушателей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  
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«ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ»  
ИНОСТРАННЫМ СЛУШАТЕЛЯМ

Рассматриваются вопросы формирования межкультурной коммуникации 
в процессе преподавания дисциплины «Обществоведение» иностранным граж-
данам на начальном этапе обучения. Подчеркивается значимость русского язы-
ка как средства межкультурного и межнационального общения. Представлены 
различные формы и методы учебной и внеаудиторной работы, способствующие 
формированию у будущих студентов интереса к межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; иностранные учащиеся; язык 
как средство межкультурного и межнационального общения; формы и методы 
учебной и внеаудиторной работы.

The article considers the questions of the formation on intercultural communication 
in the course of teaching foreign students «Social Science» at the beginners’ level. The 
importance of the Russian language as a means of intercultural and international 
communication is stressed out. Different forms of class and out- of- class work contributing 
to the formation of future students’ interest to intercultural communication are analysed.

Key words: intercultural communication; foreign students; language as a means of 
intercultural and international communication; forms and methods of class and out- of- 
class work.

Межкультурная коммуникация сегодня является неотъемлемой 
частью жизни любого человека. Интеграционные процессы, происхо-
дящие в мире, значительное расширение масштабов межкультурного 
взаимодействия требуют подготовки специалистов, которые смогут 
успешно работать в новых условиях. Сегодня нужны специалисты, ко-
торые будут не только решать профессиональные задачи, но и успеш-
но вступать в коммуникацию с представителями разных стран, куль-
тур. Для этого им необходимо обладать хорошими знаниями, владеть 
не одним, а несколькими иностранными языками, а также знать исто-
рию, культуру, традиции, обычаи, уметь общаться и т. д. Именно такие 
специалисты будут востребованы на рынке труда.

Основным средством межкультурной коммуникации является язык. 
Для современного специалиста владение иностранным языком, в том 
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числе и русским, становится одним из условий не только его профес-
сиональной компетенции, но и средством межличностного, межнаци-
онального, межкультурного общения. Межкультурная коммуникация 
осуществляется благодаря языку, поскольку только язык является но-
сителем культуры, передает сокровища национальной культуры, хра-
нящейся в нем, из поколения в поколение [2, с. 15].

На факультете доуниверситетского образования БГУ, как и на дру-
гих подобных факультетах, язык является главным средством общения 
и получения специальности для иностранных граждан. Наибольшей 
популярностью у них сейчас пользуются специальности филологиче-
ского факультета, факультета международных отношений, юридиче-
ского факультета и факультета журналистики. На этих факультетах 
преподается целый ряд социогуманитарных дисциплин, при изуче-
нии которых студенты сталкиваются с большими трудностями (недо-
статочное знание русского языка, большое количество сложных поня-
тий и терминов, разные формы организации учебного процесса и др.).

Для более качественной подготовки будущих студентов к учебе 
на этих факультетах преподается обществоведение. С помощью языка 
слушатели расширяют свой лексический запас, знание понятий, что 
в дальнейшем позволит им успешно овладеть выбранной специаль-
ностью. Вместе с тем сложность представляют многие понятия, кото-
рые чрезвычайно трудно объяснить с помощью простых, известных 
учащимся слов. Это требует от обществоведа постоянного контроля 
терминологии, поиска оптимальных форм и методов донесения ин-
формации.

Преподаватели- обществоведы, работающие с иностранными уча-
щимися, учитывают трудности их вхождения в мир нового языка 
и коммуникативных норм, а также психологический дискомфорт, с ко-
торым они сталкиваются. Перед педагогами встает проблема отсут-
ствия у слушателей необходимого культурологического минимума 
информации.

Таким образом, язык является ведущим средством коммуникации, 
благодаря которому происходит контакт между отдельными лица-
ми на основе знания и понимания двух языков и культур. Они служат 
средством межкультурного общения и формирования межкультурной 
коммуникации.

Формирование межкультурной коммуникации иностранных уча-
щихся реализуется во всех учебных курсах, но в первую очередь на за-
нятиях по обществоведению. Именно эта дисциплина дает им знания 
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об обществе, членами которого они являются, учит правильно вести 
себя в нем, взаимодействовать с носителями разных культур.

В настоящее время очень важным в методике преподавания соци-
окультурных дисциплин является культурологический аспект. Сегод-
ня усиливается внимание к проблеме формирования культурологиче-
ской компетенции иностранных слушателей, которая расширяет их 
знания, содержит сведения не только о вкладе народов разных стран 
в мировую цивилизацию, но и о стране изучаемого языка, истории 
и культуре, способствует успешной социокультурной адаптации в Ре-
спублике Беларусь.

Решению этой проблемы способствует содержание курса «Обще-
ствоведение». На формирование межкультурной коммуникации слу-
шателей направлены все темы дисциплины (например: «Формацион-
ный и цивилизационный подход к изучению общества», «Глобальные 
проблемы современности», «Типы экономических систем», «Культу-
ра», «Образование», «Религия» и др.).

Преподавание обществоведения строится с использованием 
коммуникативно- интерактивных технологий обучения (учебных 
текстов с разными видами заданий к ним; проблемных заданий, ви-
део- и аудиозанятий; самостоятельной работы, в том числе написа-
ния докладов на конференцию и т. д.). Слушатели готовят доклады- 
презентации по заданной тематике в основном во втором семестре, 
когда повышается их уровень владения русским языком. Особенно ин-
тересно проходят такие занятия в многонациональной группе.

Проведение дискуссий на учебных занятиях также способствует 
формированию межкультурной коммуникации иностранных учащих-
ся. В ходе обсуждения они сравнивают и сопоставляют подходы к од-
ной и той же проблеме в разных культурах, аргументируют представ-
ленную позицию с учетом особенности времени, страны. Вместе с тем 
важно, чтобы будущие студенты были толерантными, уважали мне-
ние других.

Сопровождение учебных занятий презентацией и другими сред-
ствами наглядности по разным темам позволяет повысить уровень 
восприятия материала, акцентировать внимание на значимых момен-
тах, сделать объяснение более живым, эмоциональным.

Использование активных методов обучения, средств наглядности 
способствует формированию положительной мотивации у обучаю-
щихся к изучению предмета, лучшему усвоению материала, взаимо-
действию в группе и позволяет сформировать необходимые будущему 
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студенту академические, профессиональные и межкультурные ком-
петенции.

Повышению качества, формированию межкультурной коммуника-
ции в процессе изучения дисциплины «Обществоведение» способству-
ет и подготовленное пособие для иностранных слушателей с анало-
гичным названием [1]. Помимо учебных материалов и заданий к ним 
в рубрике «Интересно знать…» собраны факты, которые с интересом 
воспринимают слушатели, а в рубрике «Обсудим вместе» – темы для 
дискуссий. Данное пособие помогает расширению кругозора будущих 
студентов, межкультурному диалогу.

Необходимым условием формирования межкультурной коммуника-
ции у будущих студентов является реализация межпредметных связей. 
Учебный процесс на факультете организован и проводится в тесной 
взаимосвязи с такими учебными предметами, как «Русский язык как 
иностранный (общее владение)», «Русский язык (профессиональное 
владение)», «Основы лингвокультурологии», что серьезно сокращает 
междисциплинарные барьеры. Важным условием для межпредметной 
интеграции является знание преподавателями учебных программ дру-
гих предметов, содержания используемых учебников и учебных посо-
бий, поддержка личных контактов между коллегами.

Преподавание обществоведения тесно координируется не толь-
ко с формированием общеязыковой, профессиональной коммуни-
кативной компетенций, но и с межкультурной коммуникацией. Так, 
при проведении учебных занятий обществоведы широко использу-
ют культуроведческую информацию, интересные факты, находящие-
ся в учебниках и пособиях по русскому языку как иностранному. При 
изучении темы «Культура» слушатели делятся знаниями, которые они 
приобрели на занятиях по дисциплине «Основы лингвокультуроло-
гии». Необходимо отметить, что при изучении различных дисциплин 
важно уделять значительное внимание сравнительному аспекту, вы-
явлению речевых и социокультурных соответствий, диалогу учебных 
дисциплин в целом.

Эффективным средством для развития у будущих студентов ин-
тереса к межкультурной коммуникации является проводимая вне-
аудиторная работа. Она является важным фактором получения раз-
носторонней информации о стране пребывания, способствует лучшей 
адаптации иностранцев к духовным и культурным ценностям. Внеау-
диторные мероприятия способствуют решению целого комплекса за-
дач: обучающего, коммуникативного, социокультурного и адаптаци-
онного плана.
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Большой интерес у слушателей вызывают ежегодные конферен-
ции, проводимые в конце учебного года на факультете. На них с докла-
дами выступают учащиеся всех профилей обучения. Одной из самых 
многочисленных является секция, которую курируют преподаватели- 
обществоведы. Тематика докладов учащихся разнообразна и сопрово-
ждается презентациями. Представители Китая, например, выступа-
ют с такими докладами, как «Вклад Китая в мировую цивилизацию», 
«Идеи Конфуция в духовной жизни современного Китая», «Традиции 
и новации в китайской архитектуре», «Белорусский национальный ор-
намент – символы и функции» и др. Слушатели из Турции рассказыва-
ют о белорусско- турецком сотрудничестве, национальных праздниках 
турецкого народа и др., а учащиеся из Азербайджана, Ирана, Таджики-
стана знакомят присутствующих с национальными традициями, кух-
ней своих стран и т. д.

Слушатели чувствуют себя во время проведения конференции бо-
лее раскрепощенно, чем на учебных занятиях. Они дружелюбно под-
держивают всех выступающих, сопереживают им. Такая форма рабо-
ты способствует устранению психологического барьера у учащихся, 
расширяет их лексический запас, кругозор. Они знакомятся с новыми 
сведениями о культуре белорусского, русского и других народов, тра-
дициями и обычаями. Данная форма работы является одним из спо-
собов формирования межкультурной коммуникации, формирования 
толерантной личности.

Большое внимание уделяется проведению экскурсий как одному 
из способов расширения и систематизации страноведческих знаний. 
Здесь активность проявляют и преподаватели- обществоведы. Экскур-
сии в Национальный художественный музей, Музей истории Великой 
Отечественной вой ны и др. имеют важную познавательную роль. Они 
обеспечивают учащихся новыми знаниями об истории Беларуси, зна-
комят с ее экономическими и культурными достижениями. Это так-
же решает важную проблему адаптации иностранцев к стране изуча-
емого языка [3, с. 173].

Организуемые для иностранных слушателей такие вечера, как «Да-
вайте познакомимся», «Новый год по- белорусски», «Мисс ФДО», «Чунь-
цзе» (вечер, посвященный встрече весны по восточному календарю), 
«ФДО – планета друзей» и др., позволяют успешно формировать у них 
навыки межкультурного взаимодействия, способствуют лучшему вза-
имопониманию, взаимообогащению, ментальной совместимости мо-
лодых людей.
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Таким образом, формирование у иностранных учащихся межкуль-
турной коммуникации является одной из целей их обучения. Важную 
роль в решении этой проблемы играет язык. Он не только способству-
ет получению нового знания, приобщению к другой культуре, но и ста-
новится одним из условий их профессиональной компетенции.

В процессе преподавания дисциплины «Обществоведение» форми-
руются разные виды компетенций, среди которых межкультурная за-
нимает важное место. Обществоведение предоставляет слушателям 
большие возможности для расширения их кругозора, поддерживает 
интерес к изучаемому языку, а следовательно, и мотивацию.

Разнообразные формы и методы учебной и внеаудиторной работы 
способствуют приобретению практических умений межличностного 
диалога, межкультурного общения, взаимопониманию между будущи-
ми специалистами разных стран.

Получение иностранными учащимися опыта межкультурного диа-
лога на факультете доуниверситетского образования является осно-
вой их успешной учебы в БГУ и других университетах Республики Бе-
ларусь.
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Рассматриваются особенности преподавания дисциплины «Обществоведе-
ние» иностранным слушателям на подготовительном факультете. Анализиру-
ются основные задачи, проблемы, методические приемы преподавания обще-
ствоведения.
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The article is devoted to the peculiarities of teaching the discipline «Social studies» by 
an international student at the preparatory faculty. The main tasks, problems, methodical 
methods of teaching «Social studies» are analyzed.

Key words: social and humanitarian disciplines; «Social studies»; foreign students; 
methodical construction of practical classes.

Международный рейтинг любого вуза во многом зависит от одно-
го из весомых показателей – количества иностранных студентов. Ино-
странные студенты способствуют укреплению существующих и соз-
данию новых международных связей университета. Первым шагом 
в образовательном процессе для иностранного гражданина является 
начальное обучение на подготовительном факультете, где иностран-
ные студенты изучают русский язык и курсы общеобразовательных 
предметов в соответствии с профилем их будущей специальности.

Изучение гуманитарных дисциплин играет важную роль в процессе 
обучения иностранных слушателей в процессе довузовской подготов-
ки. На факультете доуниверситетского образования БГУ преподает-
ся междисциплинарный курс «Обществоведение», который позво-
ляет сформировать у иностранных учащихся основы знаний по ряду 
социально- гуманитарных дисциплин. Знания, полученные в ходе изу-
чения этого курса, необходимы им для понимания самих себя, других 
людей, процессов, происходящих в современном мире. Изучение дан-
ной дисциплины способствует формированию у будущих специали-
стов целостной картины мира, приобщению к достижениям мировой 
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цивилизации, несущим идеалы гуманизма, демократии, толерантно-
сти, дружбы народов.

Курс «Обществоведение» предназначен для слушателей гуманитар-
ного профиля и изучается на протяжении всего учебного года. Учеб-
ные занятия по дисциплине «Обществоведение» носят практический 
характер. Курс вводится после того, как слушатели усвоят программу 
по русскому языку в объеме элементарного курса. Перед преподавате-
лем, работающим с иностранной аудиторией, стоят следующие задачи: 
расширение и обогащение лексического запаса слушателей; овладе-
ние слушателями основными понятиями и терминами; систематиза-
ция знаний учащихся о человеке, обществе, экономике, государстве, 
культуре; установление причинно- следственных связей между раз-
личными общественными явлениями и событиями.

Главной проблемой, которая возникает у иностранных слушателей 
на начальном этапе обучения, является языковой барьер. Это предус-
матривает тщательнейший отбор терминов и конструкций, без усво-
ения которых немыслимо понимание базового материала курса «Об-
ществоведение», а также упрощенную адаптированную форму подачи 
материала. Для качественного усвоения материала курса в условиях 
постепенного овладения русским языком студент нуждается в методи-
ческой поддержке. Обязательным средством для овладения термино-
логией является словарь, который используется на учебных занятиях, 
составлен для различных языковых групп и максимально структу-
рирован. Каждую тему должен предварять четкий и достаточно ком-
пактный перечень новых терминов, которые предстоит освоить ино-
странным слушателям.

Существует множество вариантов методического построения прак-
тических занятий по дисциплине. В зависимости от уровня и направ-
ленности группы можно использовать разные виды заданий на семи-
нарах. Для слабо говорящих групп это может быть работа с текстами: 
вначале идет изучение новой лексики, затем дальнейшая ее отработка 
с помощью тематических текстов. Тексты должны быть небольшого 
объема и в полной мере соответствовать методическим требованиям 
посильности и доступности. При этом учащийся должен самостоятель-
но поработать с предложенным текстом, а в дальнейшем ответить 
на вопросы, высказать и аргументировать свои суждения по поводу 
содержания текста. Уровень и глубину понимания нового материала 
обеспечивают обязательные после каждой темы вопросы и задания, 
актуализирующие языковые и речевые умения, приобретенные в ходе 
учебной деятельности [1, с. 7].



132

Для иностранной аудитории важную роль играют наглядные об-
разы, особенно на начальном этапе обучения. Преподавателю необ-
ходимо тщательно отбирать материал, использовать таблицы и схе-
мы, выбирать хорошие, качественные иллюстрации. Также важную 
роль играет использование информационных технологий при обуче-
нии иностранных слушателей. Так, использование информационных 
технологий на занятиях, например презентаций PowerPoint, эффек-
тивно сказывается на формировании когнитивного стиля обучения, 
языковых, коммуникативных и профессиональных компетенций, по-
зитивно влияет на поддержание комфортного психологического кли-
мата в группе.

Таким образом, учебная дисциплина «Обществоведение» занимает 
важное место в перечне предметов, преподаваемых иностранным уча-
щимся на факультете доуниверситетского образования. Преподавание 
данной дисциплины имеет свои тонкости и особенности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Третьякова И. В. Особенности методики преподавания дисципли-
ны «Страноведения России» у иностранных студентов (на опыте пре-
подавания дисциплины в Государственном институте русского языка 
им. А. С. Пушкина) // Вестн. Орловск. гос. ун-та. 2015. № 1. С. 194–196.



133

Е. Л. Хальпукова 
(Беларусь, БГУ)

О СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ЭКРАНИЗАЦИЯМИ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ  
«ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ»

Рассматриваются особенности работы с экранизациями художественных про-
изведений как разновидностью коммуникативной программы, направленной 
на определенные темы и ситуации общения, что нашло отражение в учебно- 
методическом пособии «Литература на экране».

Ключевые слова: русский язык как иностранный; экранизация; литература; 
концепция коммуникативного иноязычного образования.

The article deals with some features of work with the movies based on books as a 
kind of communication program aimed at certain topics and situations of communication, 
which is reflected in the educational- methodical manual «Literature on the screen».

Key words: Russian as a foreign language; movie based on book; literature; the concept 
of communicative education of foreign languages.

Учебное пособие «Литература на экране» [5] предназначено для 
иностранных студентов, изучающих русский язык на продвинутом 
этапе. Целью данного пособия является совершенствование навыков 
свободного владения русским языком на основе работы с фильмами- 
экранизациями через развитие ценностно- смысловой и общекуль-
турной компетенций. Подобные видеокурсы широко используются 
в методике обучения иностранным языкам, так как способствуют раз-
витию навыков аудирования, говорения, чтения и письма у иностран-
ных учащихся.

Коммуникативная направленность пособия «Литература на экране» 
определяется страноведческим потенциалом литературных произве-
дений. Страноведческий аспект, представленный целым комплексом 
разнообразных компонентов, выражается в первую очередь посред-
ством эмоционального воздействия на обучающихся. В большинстве 
случаев это требует коннотативного лингвострановедческого ком-
ментария, который П. Г. Пустовой т соотносит с литературоведческим 
комментарием: «Только опираясь на такой комментарий, предпола-
гающий решение проблемы взаимоотношения слова, стиля и образа, 
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можно добиться конкретного, а не декларативно- поверхностного из-
учения художественной литературы» [3, с. 61].

Специфика работы с произведениями русской литературы в ино-
странной аудитории обусловлена трудностями, возникающими у ино-
фонов при понимании художественных текстов. В самом общем виде 
принято выделять:

��� во-первых, «трудности понимания образности, обусловленные 
различием национальных лингвокультурных ассоциаций, в частно-
сти в метафорических номинациях»;

��� во-вторых, «трудности понимания психологических мотивов пер-
сонажей, обусловленные различием национальных ценностных норм, 
традиций, реалий»;

��� в-третьих, «трудности декодирования смысла текста, связанные 
с отсутствием необходимой образовательной базы, когда учащиеся 
(читатели) не были обучены основам анализа художественного тек-
ста еще на своем родном языке» [1, с. 426].

Согласно концепции культурной грамотности, разработанной 
Э. Д. Хиршем, для понимания фоновых знаний, ценностных устано-
вок, социальных и психологических характеристик иностранцам необ-
ходимо усвоение культурологических единиц разных уровней языко-
вой системы, знание исторических событий и великих произведений 
искусства, знание разнообразных культурных кодов и концептов куль-
туры [6].

В связи с этим программы по русской литературе для иностранных 
студентов «подвижны и зависят от изменяющихся сроков обучения, 
уровня подготовленности учащихся, профиля их специальности, спе-
цифики той или иной страны» [4, с. 58]. Главную роль при выборе про-
изведений для изучения играют прецедентные тексты и имена рус-
ских писателей.

Работа с экранизациями строится на принципах концепции ком-
муникативного иноязычного образования, в которой язык и культу-
ра представляют собой нерасторжимое единство [2]. В пособии «Ли-
тература на экране» в качестве материала для работы в иностранной 
аудитории предложены классические и современные произведения 
разной степени сложности – киноверсии книг А. С. Пушкина, М. Ю. Лер-
монтова, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, А. Грина, М. Булгако-
ва, М. Шолохова, А. Конан Дойла, Д. Миропольского.

Актуальные темы, представленные в пособии, направлены на раз-
витие навыков монологической и диалогической речи на основе ком-
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ментирования художественного текста и его кинематографических 
вариантов. Коммуникативные задания и проблемы для обсуждения 
определяются сферой интересов иностранных студентов, которая вы-
является на вводном занятии.

В иностранной аудитории работа с экранизациями направлена 
на развитие речи, поэтому на занятиях проводится активная словар-
ная работа:

��� с текстом художественного произведения;
��� с лексикой, характеризующей нравственно- психологические осо-

бенности личности, что позволяет описать героя литературного про-
изведения;

��� с общественно- философской и научной терминологией для ха-
рактеристики эпохи и творчества писателя;

��� с теоретико- литературной терминологией для анализа художе-
ственного текста;

��� с изобразительно- выразительными средствами языка, с преце-
дентными высказываниями.

Традиционная трехэтапная работа с экранизацией в иностранной 
аудитории представлена в пособии «Литература на экране» разными 
рубриками:

1) преддемонстрационный этап («Комментарий»; «Актерский со-
став»);

2) просмотр экранизации («Просмотр фильма»);
3) последемонстрационный этап («Прецедентные высказывания»; 

«Литературный текст на экране»; «Вопросы и задания»; «Ваше мне-
ние»; «Дискуссия»).

В конце каждого раздела для домашнего чтения предлагается от-
рывок из литературного первоисточника экранизации.

На занятиях иностранные студенты знакомятся с особенностями 
языка литературы и кино, с прецедентными текстами; овладевают 
навыками анализа экранизированного литературного текста; учат-
ся переводить визуальную информацию в вербальную, давать отве-
ты на вопросы по материалу художественного фильма, понимать за-
дания в различных формулировках, рассказывать отдельные эпизоды 
экранизаций, давать характеристику действующим лицам, аргумен-
тировать свои высказывания, выражать оценочные интенции, вести 
дискуссию. При знакомстве с разными экранизациями одного произве-
дения инофоны овладевают навыками сравнительного анализа, осно-
ванного на идейных установках времени, когда были созданы фильмы.
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Носители языка приобщаются к творческому наследию русских пи-
сателей с раннего детства, поэтому в зрелом возрасте им необходи-
мо переосмысливать устоявшиеся представления. В иностранной ау-
дитории знакомство с литературными произведениями происходит, 
во-первых, гораздо позднее, а во-вторых, на основе сложившихся сте-
реотипов. В связи с этим вопрос о степени адекватности восприятия 
киноверсии и литературного первоисточника в каждом отдельном 
случае зависит от ряда разнообразных факторов, однако процесс со-
размышления всегда начинается с вопроса «о чем?» на уровне сюжета 
и заканчивается тем же вопросом на уровне философского обобщения.

Работа по декодированию содержательной структуры фильма, 
по отдельным эпизодам, по переводу визуальной информации в вер-
бальную, по созданию словесных портретов и характеристике героев, 
по анализу ситуаций, где показана поведенческая специфика языко-
вой личности, по анализу экранизированного литературного текста, 
по сопоставлению литературного и кинематографического текстов 
способствует углублению страноведческих знаний через иллюстра-
цию образа жизни, традиций и обычаев разных эпох.

Таким образом, пособие «Литература на экране» предназначено для 
иностранных студентов с широкими коммуникативными потребно-
стями, а также для всех, кто интересуется методикой работы с видео-
курсами при обучении иностранным языкам.

Экранизации могут быть использованы в учебном процессе, во-пер-
вых, как своего рода коммуникативная программа, направленная 
на определенные темы и ситуации общения; во-вторых, как средство 
оптимизации обучения, позволяющее сформировать коммуникатив-
ную компетенцию инофонов посредством совершенствования навы-
ков аудирования, чтения, говорения и письма; в-третьих, как источник 
лингвистической и культурологической информации для развития 
ценностно- смысловой и общекультурной компетенций иностранных 
студентов; в-четвертых, как средство поддержания мотивации к уче-
нию, дающее возможность подготовить потенциальных читателей- 
инофонов к восприятию литературы.

Аудиовизуальная форма учебных материалов нового поколения об-
легчает восприятие и понимание сложного лингвистического и куль-
турологического материала на иностранном языке. Сопоставление 
ценностей разных национальных культур способствует преодолению 
стереотипных представлений и лучшему взаимопониманию в меж-
культурной коммуникации. При этом не стоит рассматривать работу 
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с экранизациями лишь в качестве вспомогательного средства для ов-
ладения русским языком, поскольку в иностранной аудитории необ-
ходимы разные ракурсы: лингвистический (изучение лексики, син-
таксиса и др.), литературоведческий (выявление функций изучаемых 
языковых явлений в раскрытии идейного содержания произведения), 
культурологический (освоение культурных кодов и концептов куль-
туры).
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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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В статье указываются задачи курса «Математика» на подготовительном фа-
культете для иностранных граждан, раскрывается роль олимпиады по матема-
тике как популяризатора научных знаний, описывается стратегия проведения 
олимпиады по математике на факультете.

Ключевые слова: математика; иностранные слушатели; олимпиада по матема-
тике на факультете доуниверситетского образования.

The article describes the tasks of the course «Mathematics» at the sub- faculty for 
foreigners, reveals the role of the olympiad in mathematics as a popularizer of scientific 
knowledge, describes the strategy for the olympiad in mathematics at the faculty.

Key words: mathematics; foreign students; olympiad in mathematics at the faculty of 
pre- university education.

Для нормального развития
человеку с момента рождения

нужна полноценная интеллектуальная пища.
(И. Ф. Шарыгин)

В результате изучения дисциплины «Математика» на подготови-
тельном факультете иностранные слушатели должны восполнить про-
белы в своих математических знаниях, усвоить основные математи-
ческие понятия и определения на русском языке, овладеть навыками 
и приемами решения задач, а также научиться максимально свободно 
ориентироваться в научной устной речи. Поэтому преподавателям ма-
тематики необходимо постоянно совершенствовать учебный процесс 
за счет поиска новых форм и методов организации учебного процес-
са, мотивировать иностранных обучающихся к творческому и науч-
ному развитию. Приемы и методы мотивации разнообразны. И одним 
из них является проведение интеллектуального соревнования по ма-
тематике в виде олимпиады.

Целью математической олимпиады является развитие у иностран-
ных слушателей интереса к математике, оказание помощи многим 
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из них в преодолении психологического барьера перед «скучной, фор-
мальной и трудной» наукой, пропаганда научных знаний.

Отбор слушателей для участия в математической олимпиаде начи-
нается с начала учебного года. С целью выявления эрудиции и пред-
метных знаний в каждую контрольную работу по математике вклю-
чаются одна или две задачи повышенной сложности. Слушатели, 
которые решают эти задачи, участвуют в олимпиаде и, как правило, 
выходят во второй тур и становятся победителями. Правила прове-
дения математической олимпиады просты. Олимпиада проводится 
в два тура. В первом туре олимпиады может принять участие любой 
слушатель факультета, независимо от уровня его подготовки и инте-
ресов. Слушателям вручаются подготовленные задания, содержащие 
от 9 до 15 задач, которые разбиты на три равные группы сложности: 
легкие – 3 балла, средние – 4 балла и трудные – по 5 баллов.

Слушатели, которые набрали 55 % и более, проходят во второй тур, 
который проводится через 10 дней. Задания второго тура более слож-
ные, требующие специальных знаний и подготовки. Перед проведе-
нием второго тура олимпиады для слушателей проводится консуль-
тация по интересующим их вопросам.

При подборе задач для математической олимпиады мы стремим-
ся в большей степени помочь слушателям овладеть часто встречаю-
щимися приемами решения нестандартных задач и выработать у них 
необходимую дисциплину мышления, нежели сообщить новые мате-
матические факты.

После подведения итогов математической олимпиады в учебных 
группах проводится обсуждение способов решения конкурсных задач.

Особый интерес вызывают задачи, которые недостаточно полно 
представлены или вовсе отсутствуют в программе дисциплины «Ма-
тематика».

Слушателям предлагается подумать о возможности других реше-
ний, о возможных обобщениях и применениях или самой задачи, или 
метода ее решения, сопоставить найденное самостоятельное решение 
с более рациональным. Наш опыт проведения математических олим-
пиад на факультете доуниверситетского образования БГУ показывает, 
что иностранные слушатели при подготовке к олимпиаде на заняти-
ях или при выполнении самостоятельной работы с большим удоволь-
ствием решают интересные и занимательные математические задачи. 
Эти задачи заполняют вакуум между стандартными и часто скучны-
ми примерами и задачами из учебников и довольно трудными, требу-
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ющими специальных знаний и подготовки задачами математических 
олимпиад.

В 2017–2018 учебном году в математической олимпиаде приняло 
участие более 30 слушателей, в основном из Китая. Олимпиада прово-
дилась в атмосфере здоровой конкуренции и соревновательного духа. 
Результаты олимпиады нас очень порадовали. Призовые места были 
распределены в соответствии с качеством и полнотой выполненных 
заданий. Первое место занял слушатель из Китая, который решил все 
задачи. Второе место присуждено двум слушателям, которые набра-
ли равное количество баллов. Третье место – трем слушателям также 
с равным количеством баллов. Победители математической олимпи-
ады были награждены грамотами и сувенирами.

Результаты олимпиады дают слушателям возможность объективно 
оценить свой уровень знаний, а также определить свой рейтинг сре-
ди всех слушателей, изучающих математику. Для нас, преподавателей 
факультета, олимпиада – отличная пропаганда научного знания, по-
скольку, по словам И. Ф. Шарыгина, «путь в современную науку и тех-
нику, просто в современную жизнь лежит через математику».
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