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иностранном языке так, чтобы тебя поняли не просто формально, а личностно. 

Хорошо, когда у каждого есть возможность высказаться, задать вопросы друг 

другу, поспорить или, наоборот, выявить схожие взгляды. После просмотра дан-

ного отрывка студенты получают задание написать сочинение на тему «Что 

такое путь для меня? Какой мой жизненный путь?» Это продлевает самостоя-

тельное размышление над темой, побуждает к искренности и лучшему узнава-

нию себя и своих одногруппников.  

Что особенно ценно и важно в такой работе – это живой интерес учащихся 

к теме, желание ее обсуждать. В данном случае это делает язык инструментом, 

с помощью которого нужно донести то, что мы думаем, что мы хотим расска-

зать о себе как о человеке. Знание языка превращается из самоцели в рабочий 

механизм, тогда язык становится на свое место, не зацикливает на себе как на 

предмете, а это, в свою очередь, облегчает его изучение. 
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обучение должно быть эффективным. Эффективности обучения можно добиться с помощью 

интенсификации. Подчеркивается важность обеспечения преемственности и взаимосвязи 
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Можно с уверенностью сказать, что модернизация проникла не только во 

все сферы человеческой жизни, но и в процесс обучения иностранным языкам 

(в нашем случае – русскому языку как иностранному). В результате этого воз-

никла потребность в инновациях, которые необходимо было привнести в обра-

зовательную парадигму, отстающую от запросов современного общества. Вслед 

за Т. Куном под парадигмой мы понимаем «признанные всеми научные дости-

жения, которые в течение определенного времени дают научному сообществу 

модель постановки проблем и их решения» [1, c. 11]. Новая парадигма связана с 

преобразованием таких важнейших аспектов, как формы обучения, способы 

преподавания, а также способы подачи материала. Разумеется, в процессе обу-

чения личность студента выдвигается на первый план, поскольку важнейшим 

звеном учебного процесса является позитивное взаимодействие преподавателя 

со студентами. Все вышеперечисленные аспекты неотделимы от методов обуче-

ния, которые мы понимаем как «определенным образом упорядоченную дея-

тельность, направленную на движение к поставленной цели» [2, c. 177]. 

В разные исторические периоды перед учащимися стояли различные цели 

в обучении русскому языку как иностранному, в связи с этим возникали и раз-

личные методы обучения: грамматико-переводной, прямой, аудиовизуальный, 

рефлексии, коммуникативный и др. Перед преподавателем стоит нелегкая за-

дача – сделать обучение русскому языку как иностранному эффективным. Эф-

фективности можно добиться с помощью интенсификации обучения. Известно, 

что при интенсификации обучения поставленные цели и задачи решаются мак-

симально эффективно. Интенсификация характеризуется концентрированно-

стью на единицу времени, то есть увеличением объема усвоенных единиц 
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обучения в единицу времени, распределенностью на длительный срок, интенси-

фицированностью. По мнению И. А. Зимней, последняя определяется совокуп-

ностью параметров: объемом усваиваемого материала, количеством и вариатив-

ностью приемов, плотностью общения, активизацией психических резервов 

личности [3, с. 19]. Важно понимание того, что ключевыми словами в определе-

нии «интенсивное обучение» являются организованное обучающее общение, 

поскольку потребность общества в обучении происходит через общение. Во-

просы интенсификации рассматривалась многими учеными: Б. А. Лапидусом 

(1970), Ю. К. Бабанским (1982), А. А. Леонтьевым (2004), А. Н. Щукиным 

(2007) и др. Ими изучены различные способы интенсификации: рационализация 

имеющихся и разработка новых технологий обучения, разработка и применение 

интенсивных методов обучения, применение средств наглядности и техниче-

ских средств и т. д. Хочется отметить, что один из путей интенсификации обу-

чения – это опора на взаимосвязь компонентов содержания обучения, а точнее, 

использование методики взаимосвязанного обучения общению в учебной и со-

циально-культурных сферах. Процесс обучения русскому языку как иностран-

ному проходит в среде изучаемого языка (и это большой плюс для более эффек-

тивного изучения русского языка), поэтому помимо изучения языка специаль-

ности иностранным студентам необходимо изучать материал социально-куль-

турной сферы общения. Для этого необходимо не только изучать и понимать 

тексты по языку специальности, но также различные публицистические произ-

ведения, газетные статьи, кинофильмы и мультфильмы, видеофильмы. Интен-

сификация при этом происходит благодаря проработке большего количества 

учебного материла на занятиях. Язык социально-культурной сферы общения, 

безусловно, важен и необходим, поскольку при его изучении задействованы вос-

питательные и образовательные аспекты. Следует отметить, что обучение языку 

специальности базируется на языке социально-культурной сферы. 

Когда студенты только начинают изучать русский язык, жизненно необхо-

димо для них овладение языком социально-бытовой сферы, затем социально-

культурной и учебной. Задача преподавателя – обеспечить преемственность и 

взаимосвязь между этими сферами, то есть эти сферы взаимосвязаны и взаимо-

зависимы.  

Итак, при взаимосвязанном обучении речевые умения развиваются с са-

мого начала обучения, поскольку одновременное развитие во всех видах рече-

вой деятельности обеспечивает эффективное усвоение русского языка ино-

странными студентами.  

В настоящее время под взаимосвязанным обучением видам речевой дея-

тельности понимается одновременное формирование умений чтения, аудирова-

ния, говорения и письма в рамках их определенного последовательно-времен-

ного соотношения на основе общего языкового материала и с помощью упраж-

нений [4, c. 36].  

При интенсификации обучения помимо упражнений, направленных на 

овладение устной речью (говорением и аудированием), преподаватель уделяет 
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внимание и таким упражнениям, которые совершенствуют навыки и умения чте-

ния и письменной речи. Упражнения разного уровня управления речевой дея-

тельностью студентов делятся на предтекстовые, притекстовые и послетексто-

вые задания. Применение различных типов упражнений помогает активизиро-

вать процесс обучения, увеличить объем запоминаемого материала. Мотивиро-

вать студентов можно с помощью игр, викторин, упражнений творческого ха-

рактера. Общий лексико-грамматический материал является базой взаимосвя-

занного обучения, языковой материал встречается в различных формах во всех 

видах речевой деятельности. При подготовке учебного материала для иностран-

ных студентов важно учитывать их реальные коммуникативные потребности, 

помимо этого, национальные, возрастные, социально-психологические особен-

ности.  

Лексические единицы с национально-культурным компонентом обеспечи-

вают взаимосвязь языка и культуры. Постепенное знакомство с такими лексиче-

скими единицами происходит на подготовительном факультете. Начиная же с 1 

курса и далее студентами расширенно изучаются темы, связанные с Беларусью. 

Приведем некоторые примеры: Беларусь богата не только лесами и озерами, но 

и полезными ископаемыми. В Минске много прекрасных парков и мест отдыха 

и т. д. Устойчивым сочетаниям и фразеологизмам (разговорный стиль речи) 

также уделяется внимание, например: Какие вы молодцы! Это дело вкуса и т. д. 

Таким образом, взаимосвязь между различными аспектами содержания обуче-

ния русскому языку как иностранному способствует более интенсивному овла-

дению речевыми навыками и умениями. При обучении общению в учебной 

сфере преподаватель должен стараться сохранить преемственность обучения, 

т. е. опираться на знания, которые получены в социально-бытовой и социально-

культурных сферах, поскольку студенты уже имеют некоторый запас знаний на 

родном языке. Таким образом, взаимосвязанное обучение опирается в лингви-

стике на связь морфологии и синтаксиса, грамматики и лексики, разнообразных 

единиц языка и культуры.  

В зависимости от коммуникативных потребностей студентов-инофонов 

можно выделить следующие сферы общения: 

1. Социально-бытовая – сфера повседневной жизни, которая включает 

разнообразные ситуации общения, поскольку призвана удовлетворить бытовые 

и материальные потребности. Ситуаций в обыденной жизни студентов великое 

множество: это общение с друзьями и однокурсниками; с продавцами и вра-

чами; в деканате, на факультете и т. д. Эта сфера обслуживается разговорным 

языком. 

2. Социально-культурная сфера связана с удовлетворением духовных 

потребностей. Во-первых, удовлетворяются эстетические потребности: чтение 

художественной литературы, посещение музеев и выставок, концертов и т. д. 

Во-вторых, удовлетворение потребностей в самореализации иностранных сту-

дентов: спорт, музыка, танцы и т. д. В-третьих, студентам необходима информа-

ция об адаптации в Беларуси, информация об обществе, в котором будет 
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проходить определенный отрезок жизни и учебы. В-четвертых, телевидение и 

интернет, социальные сети, журналы и газеты помогают удовлетворить позна-

вательную деятельность студентов.  

3. Учебная сфера – это сфера получения профессии в вузе. Эта сфера 

также связана с удовлетворением познавательных потребностей, поскольку про-

исходит общение с преподавателями и белорусскими студентами, получение ин-

формации на лекциях и семинарах (научный стиль речи в данном случае играет 

главную роль). 

Итак, изучение и усвоение русского языка иностранными студентами про-

исходит на основе взаимосвязи социально-бытовой и социально-культурной, а 

после и учебной сфер общения. Дополнительным условием взаимосвязи учеб-

ной и социально-культурной сфер общения может быть общность лексического 

и грамматического материала: многие лексические единицы могут быть исполь-

зованы в обеих сферах. Тематическое содержание может присутствовать в ос-

нове взаимосвязанного обучения общению в социально-культурной и учебной 

сферах, поскольку темы, присущие социально-культурной сфере, могут быть ак-

туальны и для учебной сферы общения. 

Преподавателем учитывается актуальность сфер общения, при этом каж-

дая тема раскрывается с той или иной стороны с различной степенью полноты 

в социально-культурной и учебной сферах общения. Данный принцип обеспе-

чивается лексико-грамматической наполненностью урока, так как в качестве 

учебного материала задействованы общенаучная лексика, термины, которые 

встречаются в различных изучаемых студентами дисциплинах, общеупотреби-

тельные слова, грамматические явления, которые употребляются в вышеозна-

ченных сферах. 

Преподавателем обеспечивается последовательность перехода от матери-

ала социально-культурной сферы общения к материалу учебной сферы. Для 

этого необходимо задействовать близкий для обеих сфер общения лексико-грам-

матический материал. К примеру, прорабатывается научно-популярный текст с 

введением лексики и грамматики, общих для двух сфер общения, далее на ос-

нове проработанного материала происходит общение в научной сфере. При 

этом, необходимо проработать специфические обороты, термины, которые ха-

рактерны для учебной сферы дополнительно. Преподавателю нужно подобрать 

такие задания, с помощью которых в сознании студентов закрепляется сходство 

и различие лексико-грамматического материала разных сфер общения. Таким 

образом, у студентов будет развиваться навык распознавания маркированности 

речевых лексико-грамматических средств. 

Последовательность подобного рода уроков такова: сначала идет отра-

ботка материала в социально-культурной сфере общения, для того чтобы акти-

визировать знания, которыми уже обладают студенты. Студенты вспоминают на 

данном этапе как можно больше фактов по той или иной теме, то есть происхо-

дит ориентировка иностранных студентов в материале урока. Закрепление изу-

ченного материала происходит на базе научно-популярных текстов, поскольку 
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необходимо проработать активный лексико-грамматический материал урока, 

представленный на первом этапе. Применение различных типов упражнений 

помогает активизировать процесс обучения. Помимо игровых заданий, можно 

предложить и такие: подбор синонимов и антонимов, составление различных 

типов планов, самостоятельное составление небольших по объему текстов, диа-

логовая работа по научным проблемам, представленным в тексте. Затем студен-

там объясняется типичная схема составления научного текста, вводятся новые 

лексические единицы и грамматические явления, которые впоследствии будут 

использоваться в тексте. Затем в обязательном порядке проводится отработка 

изученного материала в учебной сфере общения. Текст по учебной дисциплине 

подбирается в соответствии с заявленной темой, содержит ранее изученные и 

отработанные лексические единицы. Поскольку учебные тексты содержат спе-

цифические термины, присущие той или иной учебной дисциплине, преподава-

тель заранее прорабатывает со студентами терминологический материал. С по-

мощью вопросов проверяется понимание данного текста. Также студентами вы-

полняются задания по пересказу текста, задания на завершение предложений и 

т. д. В итоге студенты пишут самостоятельную работу с опорой на план по тек-

сту, делают сообщения с употреблением новых изученных лексических единиц 

и грамматических конструкций. 
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