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Сегодня, в период активного формирования мирового образова-

тельного пространства, проблема качества обучения, привлекательно-
сти его содержания для международных студентов неизбежно побужда-
ет педагогическую мысль к пересмотру образовательных услуг и стано-
вится объектом серьезных исследований как в России, так и за рубежом. 
В этой связи одной из важнейших задач российской высшей школы в 
процессе профессиональной подготовки студентов независимо от вы-
бранной ими специальности является формирование поликультурной 
личности, что, в свою очередь, определяет стратегические и методиче-
ские приоритеты в системе обучения иностранных граждан русскому 
языку: учебный процесс по РКИ не может и не должен сводиться к реа-
лизации лишь профессионально-прагматических целей. В свете сказан-
ного образовательный вектор в области РКИ направлен на разработку 
нового методологического подхода и уточнения содержания ключевой 
в лингвометодическом плане триады «язык — культура — личность» 
как базового композита культуры речевой деятельности. 

Воспитательная роль языка — феномена культуры, дающего воз-
можность инофонам понять национальную систему ценностей, повы-
сить социокультурную компетенцию и адаптировать свои коммуника-
тивные стратегии к взаимодействию с представителями различных эт-
нокультурных групп, — для современной лингвопедагогики и лингво-
дидактики очевидна [1–3]. Таким образом, идеи детерминизма и взаи-
мопроникновения духовно-нравственных и эстетических ценностей и 
традиций этносов приобрели универсальный характер для науки в це-
лом. Однако факт того, что личность формируется и развивается толь-
ко через приобщение к иной культуре (при сохранении собственной 
национальной идентичности), через погружение в иные вербальные и 
невербальные семиотические системы, с нашей точки зрения, оказыва-
ется не до конца осмысленным. Более того, конституент «личность», 
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по нашему видению, должен вмещать в себя нечто большее, чем при-
нято понимать под языковой личностью [4] как совокупностью спо-
собностей к созданию и восприятию речевых произведений (текстов), 
различающихся: 

 степенью структурно-языковой сложности; 
 глубиной и точностью отражения; 
 определенной целевой направленностью. 
Представляется, что методологически оправданное в данной три-

аде наполнение составляющей личность должно включать и класси-
ческую философскую трактовку этого понятия:  

человек как субъект отношений и сознательной деятельности; 
устойчивая система социально значимых, ценностных черт, ха-

рактеризующих индивида как члена общества или общности. 
 При таком подходе можно сформулировать обобщенное понятие 

личности как активно созидающей, владеющей умением продуциро-
вать (и соответственно воспринимать/понимать) речевые произведе-
ния различного уровня организации и направленности, социально 
(ценностно) значимые в полиязыковом и поликультурном мире. Как 
пишет проф. А.Д. Дейкина, интеллектуально осознанные и усвоен-
ные социальные ориентиры и ценностные приоритеты, отраженные в 
дидактическом материале уроков русского языка, реализуются в ка-
честве суждений и убеждений личности в универсальных знаниях и 
универсальных действиях, «отражаются в поступках, мыслях, чув-
ствах, формируют лучший опыт жизни, в котором человек проявляет 
себя внутренне цельно, сообразно понятым ценностям» [5, с. 33]. 

Именно такое широкое понимание личности, с нашей точки зре-
ния, должно являться базовым в системе обучения РКИ, если иметь в 
виду современные процессы глобализации (соприкосновение с иной 
социально-общественной системой, иным государственным устрой-
ством, иными политико-экономическими процессами и т. д.), и 
именно с таким семантическим наполнением данная триада может 
дефинироваться как методологический концепт обучения РКИ. Фор-
мирование поликультурной личности, организация ценностно-
смыслового процесса обучения русскому языку позволяет извлекать 
из таких уроков необходимые для интеллектуального, духовного, со-
циального и, наконец, профессионального развития личности знания, 
уметь их перерабатывать и использовать — значит, приобретать 
ключевые компетенции, актуальные для будущей профессии, связан-
ной с владением этим языком.  

Термин «концепт» выбран нами не случайно, поскольку детер-
минирующие его постулаты вполне коррелируют с актуальными в 
современной лингвистике исследованиями проблемы концепта, кото-
рый Ю.Е. Прохоров в книге «В поисках концепта» определяет как 
«сложившуюся совокупность правил и оценок организации элемен-
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тов хаоса картины бытия, детерминированную особенностями дея-
тельности представителей данного лингвокультурного сообщества, 
закрепленную в их национальной картине мира и транслируемую 
средствами языка в их общении» [6, с. 159].  

Итак, при нашем подходе данная триада как методологический 
концепт приобретает несколько иной (новый) смысл и определенным 
образом влияет на характер и степень реализации каждого его ком-
понента на разных этапах обучения:  

 на начальном этапе — акцент на первом компоненте — языке, 
его средствах и структурной организации; 

 на основном и продвинутом этапах — акцент смещается на 
второй компонент — культуру; здесь, как уже отмечалось, язык 
предстает инструментом и продуктом культуры нации, способом ее 
существования; 

 на завершающем этапе — все компоненты триады должны про-
являться в равной степени и в содержании, и в способах обучения; здесь 
язык выступает, во-первых, как результат лингвокультурного сознания 
нации [7] и система, средство репрезентации этнокультурной картины 
мира, а во-вторых, как инструмент деятельности творческой личности 
(в самом широком понимании), способной создавать различного вида 
речевой (ценностно-смысловой) продукт. 

 Заметим, что начальный, основной и продвинутый этапы в обо-
значенном русле теоретически и педагогически ориентированы, при-
менительно к ним предложены и описаны два подхода (семасиологи-
ческий — от формы к содержанию, и ономасиологический — от со-
держания к форме), которые и в последнее десятилетие вполне осна-
щены многочисленными учебными и методическими пособиями, от-
вечающими современным требованиям. Однако учебно-методи-
ческое обеспечение завершающего этапа системы РКИ является 
крайне недостаточным: нет целостной системы обучения, не опреде-
лено, какие методические шаги и в какой последовательности нужно 
сделать на пути от второго сертификационного уровня владения рус-
ским языком к третьему-четвертому (от В2 к C1–C2) и т. д. Именно 
этот этап обучения с позиции рассмотренной триады привлек внима-
ние авторов учебного комплекса «Уроки русского», который адресо-
ван учащимся гуманитарных специальностей и включает учебник для 
студентов, книгу для преподавателя и CD-приложения [8, 9]. 

Рассмотрим, как реализуется авторская концепция в этом издании. 
По нашему видению, основной целью завершающего этапа пролон-

гированного обучения РКИ (соответственно, и учебного комплекса в 
целом) является, во-первых, систематизация (при необходимости — 
корректировка), обобщение собственно лингвистических знаний, по-
лученных ранее, и увеличение их объема посредством расширения 
фактического материала, а во-вторых, изучение и отработка сложных 
вопросов речевой практики, таких как дискурсивно обусловленное 
функционирование отдельных форм и конструкций. 
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Для достижения этой цели нами выбран комбинаторный подход, 
базирующийся на функциональном принципе рассмотрения языка и ре-
ализующийся в соединении двух означенных ранее (семасиологическо-
го и ономасиологического) подходов по модели «форма → смысл → 
форма». При этом конституент «смысл» включает в себя компонент 
«значение» как идеальную, абстрактную составляющую, но получаю-
щую при погружении в реальную коммуникацию иное (нередко новое) 
содержательное наполнение. Далее на неоднородность семантики 
накладывается разнообразное функционально-синтаксическое оформ-
ление, что, с одной стороны, существенно расширяет работу с языко-
выми единицами, а с другой — дает возможность интерпретировать 
текст любого задания и в парадигматическом, и в синтагматическом 
плане. Иными словами, дидактическая организация учебника (и в этом, 
пожалуй, его главное отличие) детерминируется постулатом: каждая 
морфологическая категория связана с ее функционированием в составе 
синтаксических единиц при выражении того или иного смысла в речи. 
Тем самым охватываются все уровни языка — от семантико-
синтаксического до морфолого-фонетического, обеспечивая «много-
слойность» учебного комплекса и подчеркивая креативные свойства 
русского языка, возможности его изучения и дальнейшего успешного 
использования во всех сферах общения.  

В кругу других важных характеристик отметим:  
1) активное использование стратегии опережающего обучения  

(с целью развития у инофонов когнитивно-творческой способности к 
самообразованию и создания партнерских условий общения учащихся и 
преподавателя): введение нового, собственно языкового и культуроло-
гического, материала осуществляется через актуализацию знаний, по-
лученных в различных научных сферах, через аналитические наблюде-
ния и накопление представлений о конкретных вербальных единицах с 
последующим теоретическим осмыслением (эвристический метод); при 
этом немалая часть заданий/установок дается в тренинговой форме без 
номинирования отдельных теоретических позиций (сознательно-
практический метод) и др.; 

 2) «пронизанность» материала учебника заданиями на взаимоза-
меняемость лексических и (что особенно важно!) фразеологических 
единиц и синтаксических конструкций, опирающуюся на возможно-
сти русской языковой системы (русская фразеология остается за пре-
делами изучения на предыдущих этапах, тогда как методически гра-
мотное внимание к ней позволяет не только существенно и быстро 
расширить словарь выражений, но и значительно раздвинуть рамки 
лингвокультурологического познания);  

3) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 
в их единстве и взаимодействии (аудирование-говорение-чтение-
письмо, монолог/диалог, устная/письменная речь); преемственность и 
последовательность в системе заданий: по совершенствованию фонети-
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ко-интенциональных умений (голосоведение, артикуляция, передача 
намерений), по освоению современных требований русской речевой, 
деловой и риторической культуры (речевой этикет, деловое письмо, 
ораторские навыки), по овладению реферативным письмом на основе 
изученных речевых моделей (трансформационные упражнения), имею-
щих не только разный уровень сложности, но и явную взаимосвязь 
(структура учебника позволяет неоднократно возвращаться к пройден-
ному материалу, предшествующая тема неразрывно связана с последу-
ющей, они взаимно дополняют и расширяют друг друга); 

 4) тематическое разнообразие корпуса текстов, детерминирован-
ное аспектами содержания иноязычного образования (необходимо-
стью формирования в высшем образовательном звене профессио-
нальных, общекультурных и общенаучных компетенций).  

Учебник состоит из восьми тем, объединенных идеей взаимосвязи 
человека — творческой, саморазвивающейся личности — и культуры, 
общества в контексте русской национальной специфики как неотъем-
лемой части общемировой парадигмы ценностей. Последовательность 
тематической линии определена лексико-грамматическим материалом; 
логика же изложения связана с общей концептуально-коммуникативной 
задачей, обозначенной в названии самого учебника, заглавиях тем и 
эпиграфах к ним. Заглавия тем нелингвистического регистра, как и эпи-
графы, нацелены не столько на погружение в специальные вопросы той 
или иной научной дисциплины, сколько на ориентацию в системе об-
щечеловеческих ценностей, осознание их значения для сохранения и 
развития современной цивилизации, на формирование (воспитание) го-
товности к социальному взаимодействию, к принятию нравственных 
обязательств по отношению к окружающей природе, обществу, куль-
турному и научному наследию и т. д. 

Таким образом, методологическая триада обучения РКИ «язык — 
культура — личность» представлена в учебнике такими концептными 
компонентами, как человек — нация — менталитет — народность — 
государство — цивилизация — наука — прогресс — знание — образо-
вание, которые, в свою очередь, в рамках каждой темы получают новое 
смысловое наполнение и расширение. Причем расширение словарного 
запаса идет не столько по пути набора языковых единиц, сколько по  
пути погружения в семантическую составляющую. Это более сложная 
задача, нежели установка прочитать и пересказать текст; важнее поду-
мать над проблемным вопросом, найти и предложить иной способ вы-
ражения той или иной мысли, варианты передачи интенции в соответ-
ствии с замыслом и с учетом лингвокультурной ситуации (стилистиче-
ского аспекта) и т. д., чему способствуют задания, ориентированные на 
поиск ответов на вопросы: почему? почему так? 

Необходимо подчеркнуть, что каждая тема самодостаточна, логиче-
ски и грамматически завершена. Преподаватель имеет возможность по 
своему усмотрению выбрать ту или иную тему (модульное обучение), 
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помимо того из каждого раздела темы может выделить часть граммати-
ческих заданий и с учетом методической цели вести грамматическую 
составляющую до конца насквозь (слоями). Наконец, возможна после-
довательная отработка всего материала (вслед за автором): все зависит 
от часов, уровня подготовленности аудитории, целей и др. При этом, 
если у студентов есть пробелы в знаниях, можно возвращаться или да-
вать грамматический материал фрагментарно. Важно в каждой лексиче-
ской теме выделить концепт, связать с названием, эпиграфом и выйти в 
итоговые задания этой (каждой) темы — логические цепочки и ключе-
вые слова, данные в СРС. 

Учебник завершается конференцией, результативность которой 
(сформированность навыков и умений инофонов) есть показатель 
приобщения иностранных учащихся к лингвокультурной картине 
русского народа в условиях полифункциональной коммуникации, их 
личностного роста. Такой методологический (концептуальный и 
лингвометодический) подход, с нашей точки зрения, позволяет обес-
печить необходимый коммуникативно-речевой опыт студентов-
гуманитариев (не исключено, что и филологов), сводящийся в конеч-
ном счете к формированию личностного лингвокультурного смысла 
усваиваемого содержания, к адекватной оценке компонентов меж-
культурного общения и к дальнейшему самостоятельному продвиже-
нию в языке — стиранию грани между учебной и естественной ком-
муникацией, что и является основой задачей авторов. 

В педагогическом дискурсе, созданном для инофонов и представ-
ленном в книге для преподавателя, являющейся методическим со-
провождением учебника для студентов, предлагаются многообраз-
ные приемы и методы обучения, предусмотрены варианты их совме-
щения, последовательно и подробно описаны все этапы учебного за-
нятия; каждый этап определен со стороны целей, содержания и видов 
работы. При этом педагогическое регулирование процесса обучения 
речевой деятельности, проявляющееся на всех этапах занятий, скон-
центрировано в организации итогового обобщения языкового и рече-
вого материала, где учебно-коммуникативные задачи сводятся к ак-
тивному продуцированию речи, обеспечивающему коммуникатив-
ный опыт, который проявляется в содержании высказываний и их 
языковом оформлении. Для описания организации занятий в методи-
ческих рекомендациях выбраны универсальные формулировки, поз-
воляющие, с одной стороны, единообразно оформить разноуровне-
вые содержательные вопросы и разнообразные дидактические аспек-
ты, с другой — дефинировать цели, учебный материал и виды работы 
без рассмотрения форм деятельности преподавателя, что, безусловно, 
дает возможность свободы педагогического творчества. 

Следует заметить, что данная книга может быть использована как 
самостоятельное учебное издание в курсах теории и методики препо-
давания и русского, и других иностранных языков. 
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A new methodology of teaching Russian as a foreign language at a non-philological in-
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the Humanities and focused on the formation of a multicultural personality in the process 
of students’ professional training.  
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