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Аннотация. Исследование посвящено теме довузовского этапа обучения иностран-

ных студентов-гуманитариев русскому языку. Особое внимание уделяется культурно-
образовательной среде, которая остается недостаточно исследованной. Предпринятый ана-
лиз классического, неклассического и постнеклассического этапов (В.С. Стёпин) в развитии 
науки и образования позволил раскрыть ее синергетический, познавательный и лингводи-
дактический потенциал. Рассмотрение культурно-образовательной среды как важнейшего 
ресурса, активизирующего формирование билингвальной и полилингвальной языковой 
личности, повлекло за собой разработку основных направлений в организации занятий по 
языку специальности. Раскрываются возможные пути практической реализации разрабо-
танной концепции культурно-образовательной среды в процессе подготовки иностранных 
студентов к учебе на гуманитарных факультетах российских вузов.  
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Abstract. The study is devoted to the pre-university stage of teaching foreign humanities 

students the Russian language. At the same time, special attention is paid to the cultural and 
educational environment, which remains insufficiently studied. The undertaken analysis of the 
classical, non-classical and post-non-classical stages (V.S. Stepin) in the development of science 
and education made it possible to reveal its synergetic, cognitive and linguodidactic potential. 
Consideration of the cultural and educational environment as the most important resource that 
activates the formation of a bilingual and multilingual linguistic personality led to the development 
of main directions in the organization of classes in the language of the specialty. The article 
reveals possible ways of practical implementation of the developed concept of cultural and 
educational environment in the process of preparing foreign students to study at humanities 
faculties of Russian universities. 
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Введение 

Довузовская подготовка иностранных студентов-гуманитариев к учебе 
на основных факультетах базируется на интегративной парадигме, которая 
объединяет в единое целое развитие речи, предметные знания и компетен-
ции. Но есть у преподавателей-русистов еще одна задача — создание на за-
нятиях по РКИ такой культурно-образовательной среды, которая способ-
ствует формированию билингвальной и полилингвальной языковой лично-
сти студентов.  

Приступая к рассмотрению данной проблематики, обратим внимание 
на следующее обстоятельство. Такие педагогические понятия, как «языковая 
среда», «образовательная среда», «социокультурная среда», «культурно-
образовательная среда», а также «образовательное пространство» и «социо-
культурное пространство», изначально разрабатывались с общедидактиче-
ских позиций применительно к обучению иностранным языкам. Что же ка-
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сается преподавания РКИ, то этой проблемой занимались Э.Г. Азимов, 
Т.М. Балыхина, А.Н. Богомолов, В.Н. Вагнер, Т.Е. Владимирова, М.В. Давер, 
A.B. Друзь, H.A. Журавлева, М.Н. Кожевникова, В.Г. Костомаров, A.C. Ма- 
монтов, О.Д. Митрофанова, В.В. Молчановский, Л.B. Московкин, И.А. Оре- 
хова, Е.И. Пассов, Н.В. Поморцева, Ю.Е. Прохоров, Н.М. Румянцева, О.Ю. Ряу- 
зова, Н.И. Формановская, Е.А. Хамраева, А.Н. Щукин, О.В. Юдушкина, 
Ю.В. Юрова и др. Однако эпоха стремительно развивающейся цифровиза-
ции открывает новые возможности в области совершенствования культурно-
образовательной среды и развития би-/полилингвальной языковой личности 
в обучении языку специальности в иностранной аудитории. 

Обсуждение 

Следуя совету В.И. Вернадского. В поисках путей совершенствования 
довузовского обучения РКИ воспользуемся выводом выдающегося ученого 
и методолога научного познания В.И. Вернадского, который в книге «Науч-
ная мысль как планетное явление» писал: «Мы всё больше специализируем-
ся не по наукам, а по проблемам. Это позволяет, с одной стороны, чрезвы-
чайно углубляться в изучаемое явление, а с другой — расширять охват его 
со всех точек зрения» [1. С. 67]. Принимая данный совет, попытаемся углу-
биться в суть проблематики, связанной с обучением РКИ, и расширить ра-
курс ее рассмотрения.  

С этой целью зададимся вопросом: какой должна быть культурно-
образовательная среда, которая создаст благоприятные условия для форми-
рования би- и полилингвальной языковой личности на довузовском этапе 
обучения студентов-гуманитариев языку специальности?  

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к эволюции образования и 
рассмотрим стоящие за ним типы научной рациональности: классический, 
неклассический и постнеклассический [2. С. 634 и сл.], которые позво- 
ляют раскрыть общую тенденцию развития учебной деятельности, а следо-
вательно, и культурно-образовательной среды.  

Классическая образовательная среда (до XX в., т.е. до открытия кван-
товой физики) развивала рационально-логическое мышление, базируясь на 
заданных образцах и «жестких» формах управления. Это обусловило основ-
ную направленность образовательной среды на знание лексико-грамма- 
тической системы языка, а также на контроль уровня владения им и 
субъект-объектные отношения между преподавателем и студентами. 

Неклассическая образовательная среда (до 70-х гг. XX в., когда бы-
ли открыты реляционные теории) утвердила «менее жесткие» требования к 
студентам и в фокус ее внимания вошли собственно познавательная дея-
тельность, реальное общение и субъект-субъектные отношения между 
преподавателем и студентами. 
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Современная постнеклассическая образовательная среда представ-
ляет собой взаимодействия таких составляющих, как 1) обучение языку 
специальности; 2) синергетическая теория самоорганизации и содей-
ствия с характерными для нее «мягкими» формами управления; 3) «педаго-
гическая концепция человекоразмерного образования» [3], учитываю-
щая мотивы, цели и индивидуальные возможности студентов. В этой связи 
заметим, что, согласно докторскому исследованию А.Д. Кулик, «профессио-
нализацию учебного процесса в рамках практического курса РЯ необходимо 
начинать с первого месяца обучения» [4. С.11].  

Действительно, накопленный опыт обучения РКИ свидетельствует о 
его тесной связи с эволюцией науки, которая преобразует культурно-
образовательную среду, активизируя заложенные в ней потенциальные воз-
можности, включая развитие би- и полилингвальной личности обучаемых.  

Концепция культурно-образовательной среды А.А. Леонтьева: ак-
туальные размышления. Среди работ А.А. Леонтьева особый интерес для 
данной проблематики представляет статья «Иностранный язык не должен 
быть „чужим“» [5], которая была опубликована в Германии (1995), а позднее 
вышла и на русском языке (1998). Прежде всего, сосредоточим внимание на 
принципиально важном вопросе, с которым автор обращается к преподава-
телям РКИ: «Что мы преподаем, когда мы преподаем язык?» И здесь же, от-
вечая на него, утверждает, что мы преподаем «язык как отражение социо-
культурной деятельности». Далее, раскрывая свое понимание ведущей 
направленности обучения РКИ, автор сформулировал следующее положе-
ние, которое остается актуальным и сегодня: «язык никак не должен препо-
даваться в качестве формальной системы: в гораздо большей мере мы учим 
значениям, конституирующим образ мира новой культуры и одновременно 
участвующим в процессах порождения речи на новом языке. Поэтому пре-
подавать язык — значит, в конечном счете преподавать культуру» [Там же. 
С. 340].   

Более того, выступая за преодоление знаниецентрической установки, 
А.А. Леонтьев подчеркивал приоритетность культуросообразного содержа-
ния обучения языку как средству общения с его носителями. Поэтому сфор-
мулированные им положения и рекомендации направлены на разработку та-
кой культурно-образовательной среды, которая стимулирует речевое обще-
ние, создавая тем самым оптимальные условия для развития би- и полилинг-
вальной языковой личности на занятиях по РКИ. Принимая установку на 
обучение «языку как отражению социокультурной деятельности», дополним 
ее сформулированными в статье базовыми принципами субъект-субъектного 
взаимодействия, которые раскрывают его синергетическую сущность:  

• коммуникативный принцип как «направленность на другого чело-
века, на партнера по общению…, в результате которого происходит оптими-
зация овладением языком» [Там же. С. 338];  
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• когнитивный принцип, выражающийся в отношении к языку как 
«составной части социальной памяти», которая является «ориентировочной 
основой как для познавательной деятельности, так и для деятельности об-
щения» [Там же. С. 339]; 

• личностный принцип, который в усвоении языка проявляется в «ори-
ентации не только на партнера, но и на себя самого», чтобы «в полной мере 
реализовать свою личность в речи на иностранном языке» [Там же. С. 341]. 

Таким образом, в энергийно-совместном учебно-педагогическом взаи-
модействии проявляются: 

1) личностная включенность в общение и коллективное обсуждение;  
2) направленность на адресата и, шире, на аудиторию; 
3) активизация социокультурной памяти; 
4) удовлетворение потребности в самопрезентации на русском языке. 
Следовательно, в задачи преподавателя входит создание в аудитории 

такой энергийно-совместной культурно-образовательной среды, в которой 
студенты чувствуют себя «в единстве существования и сущности, бытия и 
становления» [6. С. 5]. Это преобразует привычное «распределение ролей» 
и создает оптимальные условия для развития би- и полилингвальной лично-
сти обучаемых. В итоге занятие превращается в совместное бытие всех 
субъектов, объединенных задачей подготовки к учебе на гуманитарных фа-
культетах российских вузов.  

Завершая статью, А.А. Леонтьев дал нам еще один совет, согласно ко-
торому русский язык «должен стать для учащегося нормальным средством 
самовыражения. Чтобы это могло произойти, партнер общения не должен 
восприниматься нами как „чужой“, а его национальная культура должна пе-
реживаться нами как органическая часть общемировой культуры, а не как 
„чужая“, непонятная, чуждая русскому менталитету» [5. С. 342–343]. 

Таким образом, А.А. Леонтьевым фактически была представлена кон-
цепция энергийно-совместной культурно-образовательной среды, сфокуси-
рованной на обучении социокультурной деятельности на русском языке. 
При этом подчеркивалась значимость коммуникативного, когнитивного и 
личностного принципов, в которых получила выражение синергетическая 
сущность русского межличностного общения с характерной для него направ-
ленностью на достижение в совместной деятельности полноты взаимодей-
ствия, взаимопонимания и взаимоотношений. Не удивительно, что синер- 
гетический подход рассматривается методистами как актуальное направ-
ление в практике преподавания иностранных языков (Ю.С. Беленкова, 
Т.В. Болдырева, В.Г. Виненко, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, М.А. Глазун, 
С.К. Гураль, П.Б. Гурвич, Г.А. Китайгородская, Т.И. Красикова, Н.В. Ку- 
рикова, С.А. Ламзин, Е.Ю. Надеждина, М.Д. Старостенков, И.И. Халеева 
и др.). Что же касается обучения РКИ, то среди немногочисленных пуб-
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ликаций особый интерес представляют исследования И.М. Белоусовой и 
С.М. Петровой.  

Концепция культурно-образовательной среды: новые тенденции. 
Эволюция постнеклассической науки привела к тесному взаимодействию 
синергетики и эпистемологии. Возникшая на этом фундаменте синергетиче-
ская эпистемология существенно обогатила теорию самоорганизации, со-
действия и производства знания, актуальную для решения задач, стоящих 
перед обучением РКИ. Чтобы раскрыть потенциальные возможности обра-
зовательной парадигмы, обратимся к работам В.И. Аршинова [7] и В.Н. По- 
руса [8], которые выделили факторы, актуальные для обновления культурно-
образовательной среды и развития би- и полилингвальной языковой лично-
сти студентов. 

Отнесем к их числу, во-первых, «возрастание роли и удельного веса 
субъективного фактора в научно-познавательных процессах» [8. С. 862] 
(выделено нами. — Т.В.). Данный фактор выражается в ориентации на лич-
ность студента как ее субъекта и на личность преподавателя как ее органи-
затора. Поэтому субъект-субъектное взаимодействие включает установку на 
личностное саморазвитие и творческий характер образовательной деятель-
ности, которая выходит за рамки жесткой причинной обусловленности 
внешними обстоятельствами. Ведь «внутренние условия выступают как 
причины (проблема саморазвития, самодвижения, движущие силы развития, 
источники развития находятся в самом процессе развития как его внутрен-
ние причины), а внешние причины выступают как условия, как обстоятель-
ства» [9. С. 29]. Поэтому свойственная студентам экзистенциальная готов-
ность к осуществлению собственного «проекта» развития, а также потреб-
ность в самоорганизации, самореализации и самоактуализации активизиру-
ют их прогностические способности, способствуя развитию би- и полилинг-
вальной языковой личности.  

Во-вторых, на занятиях по РКИ проявляется «плюрализм синергети-
ки как постнеклассической трансдисциплинарной коммуникативной дея-
тельности» [7. С. 14] (выделено нами. — Т.В.). Действительно, субъект-
субъектный и личностно ориентированный образовательный процесс пред-
полагает определенную степень свободы как для студента со свойственными 
ему представлениями о себе и своем будущем, так и для преподавателя при 
выборе им текстовых материалов, технологий и актуальных ценностных 
смыслов.  

При таком подходе все субъекты образовательного процесса получают 
право на собственное мнение, оценку ситуации и внимание. Ведь человеку 
присущи потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализа-
ции. А поскольку занятия по языку специальности обычно проходят в поли-
культурной среде, плюрализм точек зрения и оценок естественен и может 
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быть значительным. Что же касается ориентации на «человекоразмерное об-
разование», то она также влечет за собой плюрализм подходов и технологий, 
принимающих во внимание индивидуальные возможности, способности, 
интересы и потребности студентов. При этом характерная для образователь-
ного взаимодействия связь «всех со всеми» и «мягкие формы» управления 
также активизируют догадку, способствуя формированию би- и полилинг-
вальной языковой личности студентов. 

Отнесем к третьему фактору «культурно-исторический контекст, в 
котором познавательная и практическая деятельность оформляются и 
трансформируются, а также цели и ценности в их систематическом един-
стве» [8. С. 862] (выделено нами. — Т.В.). Известно, что самобытная русская 
культура вызывает у иностранных студентов-гуманитариев большой инте-
рес. Поэтому занятия по языку специальности, которые отвечают их моти-
вационным ожиданиям и раскрывают ценностные представления и идеалы 
ее носителей, сопровождаются положительным эмоциональным настроем и 
эмпатией. Современная лингводидактика также подчеркивает «влияние эмо-
циональной вовлеченности на процесс формирования социокультурной 
компетенции (особенно на начальном этапе обучения, когда наиболее тяже-
ло протекает адаптация) и поэтому ставит целью усвоение фактов культуры 
именно в эмоционально значимом контексте, через эмпатию» [10. С. 166].  

При таком подходе субъект-субъектный и личностно-ориентированный 
характер «педагогического общения» (А.А. Леонтьев) создает в аудитории 
культурно-образовательную среду, которая воспринимается студентами как 
личностно значимая. Так на начальном этапе складываются условия, при ко-
торых «личность не осуществляет коммуникацию; она вовлекается в комму-
никацию или становится ее частью. <…> Другими словами, она не порожда-
ет коммуникацию, а участвует в ней» [11. С. 84]. Постепенно включаясь в 
общение, студент практически ограничивается моделированием обращен-
ных к нему высказываний в соответствии с усвоенными правилами.  

Формирующийся при этом в сознании образ второго языка свидетель-
ствует о становлении «смешанного уравновешенного билингвизма, являю-
щегося оптимальным для обеспечения деятельности субъекта в условиях би-
лингвального существования» [12. С. 1349]. Так шаг за шагом занятия пре-
вращаются в «живое» общение, которое, с одной стороны, активизирует по-
исковую деятельность и интуитивное «схватывание» смысла. А с другой — 
формирует адаптационные механизмы, снижающие уровень эмоционально-
го напряжения и таким образом позволяющие избежать коммуникативных 
неудач в общении с носителями языка. 

В этом контексте особую актуальность приобретает вывод А.А. Леон- 
тьева: «Язык никак не должен преподаваться в качестве формальной систе-
мы: в гораздо большей мере мы учим значениям, конституирующим образ 
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мира новой культуры и одновременно участвующим в процессах порожде-
ния речи на новом языке» [5. С. 340]. Эту же позицию занимали Ю.Н. Кара- 
улов и Е.И. Пассов, с таким видением солидаризируется и автор настоящей 
работы. 

Возвращаясь к совету В.И. Вернадского о важности изучения проблемы 
«со всех точек зрения», зададимся еще одним вопросом: возможно ли разра-
ботать в соответствии с «Требованиями» [13] такую обучающую программу, 
которая, акцентируя внимание на историко-культурном потенциале образо-
вательной среды, обеспечивает ее доступность на довузовском этапе подго-
товки студентов к учебе на гуманитарных факультетах? Отвечая на вопрос, 
остановимся на «Книге о русском языке и культуре» [14] как варианте обу-
чающего модуля, направленного на развитие общения в социально-бытовой, 
социокультурной и учебно-профессиональной сферах [13. С. 7–21], а также 
на знакомство студентов с «образом мира новой культуры» (А.А. Леонтьев).  

Практическая реализация постнеклассической концепции куль-
турно-образовательной среды. Стремясь сделать занятия по языку специ-
альности не только интересными, но и доступными для восприятия, «Книга» 
предлагает студентам четкий алгоритм, ориентированный на пошаговое 
«вхождение» в русское лингвосоциокультурное пространство. С этой целью, 
используя технологию QR-кодирования, обучающимся предлагается не 
только прослушать тексты или отработать произношение фонетически тру-
доемких звуков, но и посмотреть видеоматериалы, ролики, телепередачи, а 
также мультипликационные, документальные и художественные фильмы.  

Так все 12 уроков имеют одинаковую структуру и включают 9 разделов 
(«Введение», «Чтение», «Аудирование», «Говорение», «Письмо», «Анализ 
текста», «Фонетические и лексико-грамматические задания», «Терминоло-
гический кроссворд» и «Видеоматериалы»), объем которых ограничен одной 
страницей. (Исключение составляют 9–12 уроки, где объем текстов и тесто-
вых заданий может превышать одну страницу.)  

Тем самым выполняется «принцип человекоразмерности», который 
позволяет студентам сосредоточить внимание на содержательно-смысловой 
и историко-культурной составляющих урока.  

Раздел «Введение» открывается эпиграфом и иллюстративным матери-
алом. Далее следуют вопросы для беседы, которые готовят к восприятию 
основной темы урока.   

Раздел «Чтение» состоит из основного текста с вопросами на проверку 
понимания и дополнительный материал в рубрике «Это интересно».  

Раздел «Аудирование» включает аудиолекцию (QR-код) и тестовые 
задания к ней.  

Раздел «Говорение» представлен разнообразными заданиями на разви-
тие устной речи.  
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Раздел «Письмо» направлен на совершенствование письменной речи: 
заполнение анкеты, составление плана, конспектирование, сочинение и др.  

Раздел «Анализ текста» включает материал для чтения и задания, обу-
чающие элементам анализа художественных и фольклорных текстов.  

Раздел «Фонетические и лексико-грамматические задания», зани-
мающий соответственно 2 страницы, позволяет отработать трудоемкие зву-
ки и их комбинации, а также базовые лексико-грамматические конструкции 
разговорного и научного стилей речи.  

Раздел «Терминологический кроссворд» проверяет знание введенных 
терминов.  

Раздел «Видеоматериалы» ориентирован на «зону ближайшего разви-
тия» (Л.С. Выготский) и включает кадры из фильмов с фрагментами текста, 
которые готовят к их просмотру по интернет-ссылке. Таким образом, каж-
дый урок — это четкая обучающая программа по развитию речи, которая 
погружает иностранных студентов в русское культурное пространство.  

Заключительный 12-й урок представляет собой Итоговый тест, разра-
ботанный в соответствии с «Профессиональным модулем» [15]. Выполняя 
тестовые задания, студенты читают тексты о культурной картине мира, о 
роли А.С. Пушкина в создании русского языка, о жизни и творчестве 
П.И. Чайковского, а также слушают аудиолекции о традициях гостеприим-
ства в различных культурах мира, о Третьяковской галерее и ее создателе 
П.М. Третьякове. А в Субтесте «Чтение и анализ художественного текста» 
учащиеся знакомятся с повестью А.С. Пушкина «Пиковая дама» (в адапта-
ции) и рисунками поэта, а затем им предлагается посмотреть ее экранизацию 
и видеофильмы. Таким образом, студентам предоставляется возможность 
самостоятельно проверить достигнутый ими уровень владения чтением, 
аудированием, анализом художественного текста, а также актуальным язы-
ковым, терминологическим и историко-культурным материалом. 

Согласно установке на вовлечение студентов в мир русской культуры, в 
«Книге» их ждут встречи с А. Рублёвым, М.В. Ломоносовым, А.С. Пуш- 
киным, А.С. Грибоедовым, В.И. Далем, В.Г. Белинским М.Ю. Лермонтовым, 
И.С. Тургеневым, Ф.М. Достоевским, А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым, П.И. Чай-
ковским, П.М. Третьяковым, А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернаком, В.С. Вы- 
соцким и др. А видеофильмы познакомят их с Москвой, Петербургом, горо-
дами Золотого кольца, Клином, Михайловским, Ясной Поляной, Мелиховым 
и Переделкино, а также с Русским музеем, Эрмитажем, Третьяковской гале-
реей и Пушкинским лицеем. Таким образом, культурная составляющая вно-
сит существенный вклад в развитие билингвальной и полилингвальной язы-
ковой личности иностранных студентов, существенно повышая их готов-
ность к обучению на гуманитарных факультетах вузов России. 
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Выводы 

Обращение к культурно-образовательной среде как важнейшему ресур-
су «присвоения языка» (А.Н. Леонтьев) и рекомендация В.Г. Вернадского 
«углубляться в изучаемое явление» повлекли за собой рассмотрение эволю-
ции образования от классического до постнеклассического этапов.  

В результате были выявлены следующие ориентиры в организации 
культурно-образовательной среды, которые активизируют развитие би- и по-
лилингвальной личности: 

1) энергийно-совместное, субъект-субъектное и личностно ориенти-
рованное взаимодействие преподавателя и студентов; 

2) актуализация «педагогической концепции человекоразмерности»; 
3) лингводидактическая перспективность историко-культурного подхо-

да, обеспечивающего целостное восприятие русского языка и культуры; 
4) творческий характер учебной деятельности, исключающей жесткие 

формы взаимодействия; 
5) возрастание роли и удельного веса субъектности: ориентация на 

личность студента как субъекта учебной деятельности и на личность препо-
давателя как ее организатора. 

«Книга о русском языке и культуре» [14], разработанная с учетом линг-
водидактических, психолого-педагогических и лингвокультурных рекомен-
даций, способствует формированию культурно-образовательной среды, ко-
торая существенно повышает уровень адаптивности студентов к учебе на 
гуманитарных факультетах и создает условия для развития билингвов и по-
лилингвов.  

Принимая во внимание специфику довузовской подготовки иностран-
ных студентов-гуманитариев по русскому языку и профилирующим предме-
там, предлагается ввести в качестве рабочего следующее определение: куль-
турно-образовательная среда обучения РКИ — это субъект-субъектное, 
личностно и профессионально ориентированное образовательное взаимо-
действие, которое развивает речь, предметные знания и компетенции, а на 
этой основе — би(поли)лингвальную языковую личность обучаемых. 
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