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Аннотация. Рассматриваются  современные  тенденции в  области  методики преподавания русского  как
иностранного (РКИ), способствующие более эффективному формированию коммуникативной и связанных с
ней языковой, дискурсивной, социолингвистической компетенций. Современные формы, методы и приемы в
области методики обучения РКИ проиллюстрированы на примере дисциплины «Общее владение»,  которую
изучают студенты-бакалавры 3-го курса филологического факультета в Совместном университете МГУ-ППИ в
г. Шэньчжэнь. В ходе исследования были использованы методы наблюдения, описания, классификации. В ка-
честве материала исследования использованы учебники и выдержки из Национального корпуса русского языка.
Сделан вывод, что применение описанных форм, методов, приемов в области методики преподавания РКИ де-
лает процесс обучения более содержательным и результативным. 
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Abstract. The article considers current trends in the field of teaching methods of Russian as a foreign language
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Введение
Главная цель обучения русскому языку как иностранному –  сформировать коммуника-

тивную компетенцию у иностранных студентов. Коммуникативный метод, выдвинутый в 70е
гг. XX в. , пришедший на смену грамматико-переводному и сознательно-практическому мето-
дам, предполагает выработку языковой (понимание и продуцирование неограниченного коли-
чества правильно построенных предложений), дискурсивной (умение составлять связные сооб-
щения с использованием различных языковых средств), социолингвистической (понимание и
продуцирование речи, соответствующей определенной ситуации) компетенций.  Коммуника-
тивный подход к преподаванию РКИ смещает акцент с языка как системы на речь как процесс
использования системы, не отказываясь вместе с тем от принципа системности. 

При всей общепризнанности коммуникативного метода исследователи, в том числе и
сам Е.И. Пассов, выдвинувший его, высказывают мнения об исчерпанности коммуникатив-
ности как философии и методологии [16; 7], предлагая дополнить его коммуникативно-дея-
тельностным и личностно-деятельностным подходами, а также новейшими теориями, полу-
чившими развитие в области других гуманитарных наук. 

Какие же достижения в области методики преподавания РКИ, какие новейшие методы,
приемы и технологии способствуют более эффективному формированию коммуникативной
компетенции? А также неразрывно связанных с ней ‒ языковой, дискурсивной, социолингви-
стической ‒ компетенций. Эти проблемы привлекают внимание многих ученых и практиков,
работающих в этом направлении [11; 4; 5; 2; 7; 10 и др.]. 

Целью данной статьи является иллюстрация некоторых современных трендов в области
методики РКИ на примере преподавания дисциплины «Общее владение» студентам-филоло-
гам 3-го курса бакалавриата в Совместном университете МГУ‒ППИ в г. Шеньчжэне, уровень
владения русским языком у которых был довольно высокий (В2).

В ходе исследования были использованы методы наблюдения, описания, классифика-
ции. В качестве языкового материала, предлагаемого студентам для анализа, были использо-
ваны не только материалы учебников [13; 1], но и выдержки из произведений русских писа-
телей, выбранные из Национального корпуса русского языка [НКРЯ].

Обсуждение
Прежде всего следует отметить, что в современном мире неизмеримо возрастает роль

информационно-коммуникационных технологий,  интернета,  электронных образовательных
ресурсов, способствующих наглядности, доступности, эффективности организации учебного
процесса. Одним из важных современных трендов в области обучения РКИ является цифро-
визация  образования,  особенно  активизировавшаяся  в  условиях  онлайн-образования.  Воз-
можности, предоставляемые цифровыми технологиями, информационными и коммуникаци-
онными ресурсами, активно обсуждаются в настоящее время [11; 4; 12; 18; 9 и др.].

На занятиях по общему владению использовались электронные учебники [13; 1], специ-
ально созданные по каждой теме презентации, аудиовизуальные средства. Университетская
информационная обучающая среда  Moodle предлагает  широкий спектр возможностей для
организации обучения – для размещения всей необходимой информации о дисциплине, для
общения преподавателей и студентов, а также для оценки знаний и умений студентов. Сту-
денты имеют возможность постоянного контакта друг с другом и с преподавателем, получе-
ния оперативной оценки выполненного задания.

Важная роль в процессе обучения отводится и широко используемой в Китае социаль-
ной сети Wechat, позволяющей оперативно передавать студентам необходимую учебную ин-
формацию (домашние задания, презентации и др.), а также получать от них обратную связь.
Использование визуальных и мультимедийных средств, информационно-коммуникационных
технологий позволяет представлять изучаемый материал более интересно, наглядно, создает
большую заинтересованность студентов. Следует отметить, что, независимо от формы обу-
чения (очной или онлайн-обучения), все эти средства применялись в одинаковой степени. 
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Виртуальная образовательная среда не только позволяет выстроить  индивидуальную
образовательную траекторию для каждого студента, учитывая его уровень и потребности, но
и стимулирует  к  самообразованию,  способствуя  повышению эффективности  обучения  [4;
11]. Конечно, полноценное использование всех электронных образовательных ресурсов тре-
бует и от преподавателя РКИ владения соответствующими ИКТ-компетенциями, непрерыв-
ного обучения и повышения его квалификации в этой области.

Другая особенность современных методик преподавания РКИ – возрастание роли ин-
терактивных методов формирования коммуникативной компетенции,  обеспечивающих ак-
тивное взаимодействие студентов между собой и с преподавателем, создающих аутентичную
обстановку на занятиях, повышающих мотивацию студентов к изучению русского языка [3;
17;  6].  Интерактивность  понимается  нами не просто как взаимодействие преподавателя и
студента, но как творческое взаимодействие, участники которого способны произвести соб-
ственный контент. В соответствии с этим возрастает роль так называемого метода проектов,
который создает атмосферу непрерывного обучения, стимулирует самостоятельную работу
студентов, прививает им навыки самооценивания. 

Данный метод активно использовался нами при написании различных эссе, творческих
заданий, предлагаемых в учебнике «Мозаика» [1]. Например, при изучении темы «Семья»
перед студентами была поставлена задача написать рассуждение об одной из актуальных се-
мейных  проблем  и  предложить  свой  вариант  ее  решения.  В  процессе  изучения  темы
«Работа» каждому студенту было предложено составить собственное портфолио, резюме, ав-
тобиографию, а также написать рассуждение, в котором необходимо было дать свой анализ
проблемы безработицы в стране и возможные пути решения этой проблемы. 

Студенты готовили небольшие выступления с презентациями на разные темы, напри-
мер, о китайских праздниках, китайской кухне, о будущей профессии, о семье и т.д. Эти вы-
ступления, которыми часто начинались занятия, играли роль речевой разминки и создавали
атмосферу заинтересованности и непринужденности в аудитории.

Метод проектов использовался и во внеучебной деятельности, например, при подготов-
ке выступлений в рамках онлайн-фестиваля Дружбы, когда студентам было предложено со-
здание небольшого клипа, посвященного своей малой родине, на русском и китайском язы-
ках (в виде стихотворения, музыкального произведения, танца) с использованием аудиовизу-
ального  фона.  Студенты  работали  над  этими  проектами  очень  увлеченно  и  практически
самостоятельно,  роль преподавателя была чисто консультативной.  Результатом их усилий
явились креативные выступления с умело подобранным фоном, музыкальным сопровожде-
нием, очень ярко представляющие их малую родину. 

К проектной деятельности можно отнести и написание курсовых и дипломных сочине-
ний,  требующее  от  студентов-иностранцев  не  только  владения  глубокими  специальными
знаниями, но и научно-исследовательскими навыками (умениями сбора библиографии, язы-
кового материала, реферирования научной литературы, систематизации языкового материала
и т.д.), умениями ярко и интересно представить свой материал перед аудиторией. 

Таким образом, использование такой формы интерактивного метода, как проектная де-
ятельность, способствует совершенствованию коммуникативной и социокультурной компе-
тенций иностранных студентов.

Использовались и такие приемы интерактивного метода, как презентации, дискуссии на
актуальные темы, просмотр видеофильмов и прослушивание аудиоматериалов с последую-
щим обсуждением и т.д. Например, при изучении темы «Семья» студенты по материалам
учебника «Мозаика» [1] изучали мнения разных специалистов о гражданском браке (психо-
лога, демографа, юриста, писателя, дьякона), затем студентам предлагалось проанализиро-
вать каждую точку зрения, присоединиться к тому или иному мнению, обосновав его. Эти
выступления студентов вылились в дискуссию, в процессе которой каждый студент должен
был так аргументировать свое мнение, чтобы убедить окружающих. 
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Учебник «Мозаика» [1] предлагает по каждой теме просмотр видео- и прослушивание
аудиоматериалов с последующим обсуждением. Например, при изучении темы «Работа» сту-
денты познакомились с фрагментом интервью В.В. Познера с академиком РАН, лауреатом
Нобелевской премии по физике Жоресом Ивановичем Алферовым и просмотрели фрагмент
из фильма «Служебный роман», после чего происходило обсуждение того, какие качества
необходимы для ученого и для руководителя.

Использование деловых игр (геймификация) тоже очень важно в преподавании РКИ.
Например, при изучении темы «Работа» студенты разыгрывали ситуацию устройства на ра-
боту, выступая в роли либо работодателя, либо претендента на данную вакансию.  Ролевые
игры, моделирование общения студентов в различных речевых ситуациях, погружая студен-
тов в условия реального общения, мотивируют их речевую деятельность, побуждают к выбо-
ру необходимых языковых средств в процессе межличностной коммуникации.

В практике преподавания русского языка китайским студентам очень важен учет наци-
ональных и индивидуально-психологических особенностей обучающихся. Характерной осо-
бенностью китайских студентов является их трудолюбие, целеустремленность, честолюбие.
При этом студенты не всегда проявляют инициативу, даже зная ответы на поставленные во-
просы, поэтому преподавателю следует это учитывать и больше их активизировать. 

Необходимо дифференцированно давать задания, учитывая уровень студента, его инди-
видуальные особенности. Например, при изучении категории падежа всем студентам было
предложено задание – составить таблицу, отражающую диапазон значений каждого падежа,
при этом в качестве иллюстративного материала они могли использовать предложения из
учебника Е.Р. Ласкаревой «Чистая грамматика» [13] либо самостоятельно выбрать примеры
из  произведений  русских  писателей,  используя  Национальный  корпус  русского  языка
(НКРЯ). Найти примеры на разные падежные значения в неадаптированных текстах было
сложнее, однако многие студенты успешно справились с этим заданием. 

Еще один прием,  позволяющий сформировать устойчивые умения и навыки – это
концентрическое преподавание материала, то есть изучение материала по методу нараста -
ющей сложности. Этот принцип был применен, например, при изучении категории паде-
жа: сначала отрабатывались падежные окончания, потом – падежные значения, на следу -
ющем этапе студенты знакомились с глаголами (в сочетании с предлогами), управляющи -
ми тем или иным падежом. 

При  изучении  категории  вида  глагола  студентам  были  предложены  сначала  такие
контексты  функционирования  видовых  форм,  где  совершенный  (СВ)  и  несовершенный
(НСВ) виды четко противопоставлены, семантика их достаточно отчетлива – глаголы СВ
обозначают конкретные, единичные, целостные действия, достигшие своего предела, а глаго-
лы НСВ – действия в процессе протекания, нецелостные, не достигшие своего предела (стре-
мящиеся к достижению предела или вообще не содержащие в своей семантике такой направ-
ленности в силу непредельного характера действия). Затем студенты познакомились с поня-
тием «частное видовое значение» и с диапазоном частных видовых значений у глаголов СВ и
НСВ. На следующем этапе студентам было объяснено такое явление, как конкуренция видов
– то есть такие случаи функционирования видовых форм, когда возможна взаимозаменяе-
мость видов, происходит нейтрализация видового противопоставления. 

Здесь были предложены контексты из НКРЯ, в которых были представлены разнооб-
разные типы конкуренции видов. Постепенно студенты научились различать тонкие нюансы
в семантике СВ и НСВ в подобных типах употребления и определять предпочтительность
выбора того или иного вида. Еще более высокий уровень усвоения грамматической катего-
рии вида – одной из самых сложных грамматических категорий глагола для иностранных
студентов – предполагал знакомство с семантической категорией предельности и ее взаимо-
связью с категорией вида, а также со способами глагольного действия, влияющими на видо-
вую соотносительность и конкретизирующими видовые значения.
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Помимо развития у  учащихся  языковой и коммуникативной компетенций,  не  менее
важно сформировать у них социальную, социокультурную, страноведческую компетенции.
Этому способствует  присутствие  юмора на  занятиях,  активизирующего  студенческий ин-
терес. Данный прием на занятиях по РКИ изучен мало, обычно лишь отмечается веселость
как национальная русская черта, между тем тексты юмористического характера необходимы,
так как способствуют более высокому уровню владения языком. Такие тексты не часто ис-
пользуются в практике преподавания РКИ, что объяснимо опасениями недостаточного зна-
ния национально-психологических особенностей студентов. Поэтому преподаватель должен
изучить национальные особенности своих студентов, прежде чем озвучить какую-либо шут-
ку или анекдот, хотя это и создает дополнительные сложности при подготовке к занятию. 

Еще одним из достоинств учебника Е.Р. Ласкаревой [13] является использование в нем
анекдотов, которые в большинстве случае воспринимались адекватно, хотя иногда студентам
была непонятна веселая составляющая анекдота. Использование юмора на занятиях по РКИ
тем более важно, что такие тексты часто содержат имплицитную информацию, понимание
которой требует определенных фоновых знаний, дополнительных усилий от студента, зави-
сит от степени сформированности социокультурной компетенции. Юмор в виде юмора пре-
подавателя или текстов юмористического характера должен присутствовать в процессе обу-
чения РКИ, так  как  делает  процесс  коммуникации более живым, снимает эмоциональное
напряжение студентов, создает благоприятную психологическую атмосферу. Необходимость
создания непринужденной атмосферы на занятиях, снятия тревожности у студентов отмеча-
ют многие исследователи-преподаватели РКИ [19].

Существуют и другие современные тенденции в методике преподавания РКИ, напри-
мер, педагогический коучинг, цель которого заключается в раскрытии потенциала обучаю-
щегося самым коротким путем на основе установления партнерских отношений между обу-
чающимся и коучем. Задача последнего заключается в активизации способности ученика ду-
мать, учиться и творчески решать задачи самому [14]; использование технологий дополнен-
ной реальности, предоставляющих возможность неограниченного размещения объектов вир-
туальной реальности в реальных декорациях с помощью разных платформ, например, созда-
ние геолокационных проектов, позволяющих осуществить виртуальные туры по какому-либо
городу с описанием его достопримечательностей на иностранном языке [2]; видеоскрайбинг
как прием визуализации информации, обеспечивающий мультимедийность (иначе – динами-
ческие рисунки, анимационное видео) [8]; использование кейс-технологий, сущность кото-
рых заключается в моделировании определенной проблемной ситуации, требующей полного
«погружения»  студента  в  определенные  обстоятельства,  самостоятельного  осмысливания,
оценки и решения им создавшейся ситуации. Подобное моделирование способствует фор-
мированию аналитических, практических, творческих, коммуникативных, социальных и ана-
литических навыков студентов, изучающих русский язык как иностранный и т.д.

Выводы
Таким образом, процесс обучения иностранным языкам в настоящее время претерпевает

существенные изменения, методика РКИ постоянно развивается и обогащается новыми мето-
дами, технологиями, приемами. К таким современным достижениям в области методики пре-
подавания РКИ можно отнести прежде всего использование всех возможностей, предоставляе-
мых цифровыми технологиями, информационными и коммуникационными ресурсами. При-
менение мультимедийных технологий – аудио-, видео-, текстовых и графических средств – об-
легчает и повышает степень усвоения учебного материала.  Использование виртуальной об-
разовательной среды предоставляет широкий доступ к образовательным услугам.

Возрастает роль интерактивных методов в формировании коммуникативной компетенции,
в рамках которых можно выделить метод проектов, создающий атмосферу непрерывного обуче-
ния, стимулирующий самостоятельную работу студентов; деловые и ролевые игры (геймифика-
ция),  презентации, дискуссии на актуальные темы, просмотр видеофильмов и прослушивание
аудиоматериалов. Все это способствует более интенсивному вовлечению студентов-иностран-
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цев в учебный процесс, повышению коммуникативной активности и формированию устойчивых
речевых навыков, в том числе в профессиональных ситуациях общения. Студент перестает быть
объектом образовательного процесса и становится его активным субъектом.

К актуальным направлениям в методике РКИ следует отнести и учет национальных и
индивидуально-психологических  особенностей  обучающихся,  концентрическое  преподава-
ние материала, то есть изучение материала по методу нарастающей сложности, использова-
ние юмора на занятиях, способствующее формирование социокультурной компетенции и по-
ниманию имплицитных смыслов высказывания. 

Все рассмотренные и применяемые нами современные методы, технологии, приемы делают
процесс обучения более содержательным, гибким, интересным, доступным и результативным.
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