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Аннотация. В марте 2020 года из-за эпидемии коронавируса все вузы Италии 

перешли на удаленное обучение и смогли обеспечить право на образование всем уча-
щимся. Переход на онлайновое обучение поставил перед преподавателями новые зада-
чи и вопросы, на которые надо было незамедлительно реагировать. Целью исследова-
ния стало научно-методическое обоснование моделирования онлайн-курса по русскому 
языку как иностранному в Болонском университете в качестве экстренной и един-
ственно возможной в данный момент формы обучения во время вынужденного каран-
тина из-за эпидемии коронавируса, эмпирическое определение потенциала информаци-
онных технологий и их возможность создать перспективную образовательную среду 
для обучения русскому языку как иностранному. Для реализации поставленной цели 
выявлена специфика учебного процесса студентов-политологов бакалавриата и маги-
стратуры Болонского университета в кампусе г. Форли, которые начали изучать рус-
ский язык дистанционно. Были определены структура, функция образовательной среды 
IOL и Virtuale на основе оболочки Moodle, а также средства взаимодействия студентов 
и преподавателей в ней. Использовались методы анализа научной литературы, а также 
эмпирические методы наблюдения за коммуникативно-речевой деятельностью ита-
льянских учащихся в процессе прохождения курса русского языка в удаленном форма-
те, психолого-педагогический анализ их учебной деятельности на основе проведенных 
опросов об отношении студентов к дистанционному обучению в условиях форс-мажора. 
В ходе исследования были уточнены определения e-learning, рассмотрена когнитивная 
теория мультимедийного обучения для организации эффективной передачи информа-
ции во время учебного процесса и прямой связи со студентами. Теоретическое значе-
ние статьи заключается в обосновании возможности создания и использования дистан-
ционных курсов для обучения иностранным языкам, в частности русскому как ино-
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странному. Практическое значение данной работы состоит в разработке практико-
ориентированной модульной компьютерной среды для обучения студентов РКИ, видов 
компьютерного методического обеспечения. Разработаны приемы формирования язы-
ковой, коммуникативной и страноведческой компетенций итальянских учащихся; 
внедрены новые мультимедийные учебные ресурсы в процесс обучения студентов-
политологов. Обобщены основные результаты исследования, которые показали поло-
жительные аспекты и недостатки организации курса дистанционного обучения, а также 
дальнейшие перспективы его совершенствования. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, дистанционное обучение, ин-
формационные технологии, обучающая платформа, оболочка Moodle, мультимедийность, 
электронные ресурсы, система видеосвязи 
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Введение 

Пандемия коронавируса заставила государства и правительства всего 
мира полностью пересмотреть всю систему образования и перейти на уда-
ленное обучение. Несмотря на чрезвычайную ситуацию тотального локдауна,  
в марте 2020 года Болонский университет сразу решил эту задачу, и в тече-
ние двух недель все академическое сообщество перешло на дистанционное 
обучение, обеспечивая таким образом всем студентам право на образование. 
Актуальность исследования определяется потребностями современного об-
щества в пересмотре системы образования в результате пандемии.  

В статье обосновываются возможности применения новых информа-
ционных технологий как компьютерно-дидактических ресурсов в изучении 
РКИ в новом дистанционном пространстве e-learning для студентов факуль-
тета политологии Болонского университета во время карантина. Дистанци-
онное обучение (ДО) РКИ является новой экстренной и единственно воз-
можной формой обучения, при которой все новые средства помогают разви-
вать коммуникативную и языковую компетенции студентов в условиях вне-
языковой среды.  

Важно подчеркнуть, что итальянские студенты изучают русский язык 
именно вне языковой среды. Глобальная сеть Интернет является основной 
возможностью знакомства с богатой культурой и языком России. В этой 
связи онлайновое обучение как один из вариантов дистанционного обучения 
открывает новый потенциал для тех, кто хочет владеть языком и развивать 
коммуникативные навыки.  

Как показывает анализ работ в этой области, с помощью ресурсов Ин-
тернета и новых технологий можно моделировать онлайн-курс и таким об-
разом увеличивать время контакта с изучаемым языком (Азимов, 1996; 
Бовтенко, 2005; Богомолов, 2013; Бухаркина, Полат, 2008; Гарцов, 2006; Ду-
наева, 2006; Зайцева, 2003; Полат, 2001; Розина, 2005; Руденко-Моргун и др., 
2003 и мн. др.). 
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О дистанционном обучении говорят и пишут уже давно (Азимов, 1989; 
Богомолов, 2008; Моисеева и др., 2004; Гарцов, 2007; Полат и др., 2001; Ру-
денко-Моргун, 2006; Щенников, 2002; Calvani, 2006; Calvani, Rotta, 2000; 
Caon, Serragiotto, 2012; Ranieri, 2004). С конца девяностых годов существу-
ют разные определения слова e-learning: online learning, online education, 
computer assisted learning, computer-supported collaborative learning и т. д. 
Можно сказать, что e-learning включает методические и технологические 
приемы, позволяющие создать дистанционные образовательные процессы 
при помощи сети. Важно отметить, что e-learning является комплексом ме-
тодов и технологий, постоянно развивающихся. Не всегда разные типологии 
дистанционного обучения предоставляются в чистом формате: в каждом учеб- 
ном процессе могут реализовываться разные варианты приемов в зависимо-
сти от курса, содержания, контента и целей обучения (Ranieri, 2004: 41).  

В данный момент еще рано говорить о результатах онлайн-обучения в 
рамках преподавания русского языка как иностранного, потому что суще-
ствует мало эмпирических исследований в этой области. Но последние экс-
тренные условия, при которых академическое сообщество вынуждено было 
работать из-за эпидемии коронавируса, заставляют специалистов и методи-
стов рассматривать вопрос о реализации процесса онлайнового обучения на 
практике. В статье рассматривается вопрос о том, как новые информацион-
ные технологии применялись в процессе обучения русскому языку как ино-
странному в удаленном формате на элементарном уровне для студентов-
политологов Болонского университета кампуса г. Форли с марта 2020 года,  
а также каким образом был смоделирован курс, начиная с усвоения русского 
алфавита до изучения винительного падежа, и какие результаты были до-
стигнуты на экзамене, несмотря на то, что времени на организацию такой 
сложной структуры обучения было очень мало. Все вышесказанное свиде-
тельствует об актуальности выбранной темы статьи. 

Цель 

Целью исследования является научно-методическое обоснование мо-
делирования онлайн-курса по русскому языку как иностранному в Болон-
ском университете в качестве экстренной и единственно возможной в дан-
ный момент формы обучения во время вынужденного карантина из-за эпи-
демии коронавируса, эмпирическое определение потенциала ИТ и их воз-
можности создать перспективную образовательную среду для обучения рус-
скому языку как иностранному.  

Методы и материалы 

Для достижения поставленной цели использовались методы анализа 
научной литературы, эмпирические методы наблюдения за коммуникатив-
но-речевой деятельностью итальянских учащихся в процессе прохождения 
курса русского языка в удаленном формате, психолого-педагогический ана-
лиз их учебной деятельности на основе проведенных опросов об отношении 
студентов к онлайн-обучению в экстренных условиях. 
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Результаты 

Во время эпидемии коронавируса на факультете политических и соци-
альных наук Болонского университета студенты курса «Русский язык и Ла-
боратория 1» бакалавриата и магистратуры в марте 2020 года начали изучать 
русский язык исключительно онлайн. Курс предусматривал 30 часов теоре-
тических занятий с преподавателем (автором данной статьи) и 40 часов ла-
бораторных практических уроков с носителем языка (коллегой Л. Буглако-
вой, с которой более 20 лет ведется исследовательская работа в рамках ди-
станционного обучения). Учащиеся занимались и взаимодействовали, ис-
пользуя многочисленные возможности образовательной платформы Moodle, 
где были размещены авторские материалы для самообучения РКИ «Краски», 
материалы и схемы русской грамматики, аудио- и видеоматериалы, просмот-
ренные на лекциях, форумы, полезные аудиозадания, проверенные и про-
комментированные преподавателем; имплементированы задания в формате 
cloze, multiple choice с автоматическим решением (например, типовые тесты 
для подготовки к письменному экзамену).  

Результаты эффективности смоделированного онлайн-курса, полученные 
на экзаменах, показали, что несмотря на необычную структуру учебного про-
цесса, большинство студентов получили довольно высокие оценки: 49 % сту-
дентов получили максимальные баллы (22 студента набрали 30 баллов из 30 воз- 
можных, а 10 студентов 29 из 30); только 7 % студентов получили баллы ниже 
24 из 30 возможных. Поскольку пандемия не закончилась, то в настоящее 
время курс «Русский язык и Лаборатория 2» продолжается в онлайн-формате. 

Обсуждение 

В наши дни использование ИТ является необходимым условием реали-
зации эффективного учебного процесса, поэтому преподаватели должны 
приобретать необходимые технологические и методические компетенции 
для организации познавательной самостоятельной деятельности обучаемых. 
Для решения таких сложных и важных задач Европейский центр современ-
ных языков Совета Европы (European Center for Modern Languages of the 
Council of Europe, ECML)1 рассматривает влияние цифровой революции в 
преподавании и обучении иностранным языкам и продвигает проекты, раз-
вивающие цифровые навыки и критическое осознание необходимости раз-
работки и использования онлайновых учебных ресурсов преподавателями 
для их эффективного внедрения в процесс обучения. На сайте Европейского 
центра можно прочитать, что новые средства изменяют методы иностран-
ных языков: Интернет дает возможность получить доступ к аутентичным 
материалам на разных языках; смартфоны, Skype и e-mail позволяют уча-
щимся общаться и иметь прямую связь с людьми, живущими в других стра-
нах мира; социальные сети и СМИ способствуют немедленному подключе-
нию и комментариям того, что происходит в мире.  

 
1 European Centre for Modern Languages of the Council of Europe. URL: https://www.ecml.at/ 

Thematicareas/NewMediainLanguageEducation/tabid/1630/language/en-GB/Default.aspx (accessed: 
04.10.2020). 
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В таком комплексном образовательном пространстве преподаватели 
иностранных языков должны найти инновационные стратегии и способы, 
чтобы, с одной стороны, пользоваться этими новыми средствами с целью со-
здания более интересного и увлекательного процесса в методике преподава-
ния, а с другой стороны, они должны обеспечить сохранение качества и цен-
ностей традиционного обучения. Это, естественно, усложняет роль препода-
вателя, потому что вопросов и трудностей становится все больше и больше. 
Для того чтобы адекватно выполнить эти задачи, нужно постоянно следить за 
бурным развитием информационных технологий, скорость изменения кото-
рых затрудняет выбор подходящего программного обеспечения и аппаратуры 
(hardware). Более того, преподавателям нужно учиться пользоваться новыми 
средствами в аудитории в процессе образования, в то время как обучающиеся 
легче и быстрее усваивают эти технологические навыки и умения.  

Еще возникают вопросы о том, каким образом ученики и взрослые учат-
ся с помощью ИТ: нужно ли моделировать образовательный процесс линейно 
или просто структурировать его по-другому? Нужно развивать методы, кото-
рые включают в учебную программу новые инструменты и средства как не- 
отъемлемые и эффективные составляющие? Не менее трудной задачей явля-
ется дополнение новых средств к традиционным ресурсам обучения. 

Как отмечает А.Н. Щукин, «дистанционное обучение имеет большие 
перспективы, так как позволяет использовать мировые культурные и образова-
тельные ценности, накопленные в глобальной сети Интернет, и возможности 
учиться под руководством лучших педагогов на основе единого информаци-
онно-образовательного пространства» (Щукин, 2004: 92–93). Дистанционное 
обучение является успешным только в том случае, если его потенциал дей-
ствительно отвечает современным требованиям в профессиональной сфере, 
пополняет традиционные и представляет новые формы развития речевых 
компетенций обучающихся.  

Полноценная реализация всех возможностей дистанционного обучения 
не всегда выполнима. Это связано с тем, что само ДО требует теоретическо-
го и лингводидактического осмысления и ряда условий, которые не всегда 
можно осуществлять одновременно.  

Во-первых, нужно иметь прочную технологическую инфраструктуру и 
квалифицированный технический персонал для разработки информацион-
ных образовательных платформ для обучения и самообучения разным пред-
метам. Во-вторых, этот персонал должен уметь интерпретировать требова-
ния преподавателей для разработки мультимедийных и интерактивных учеб-
ных материалов. Взаимодействие этих двух «языков» и компетенций ведет к 
новой роли преподавателя. Как пишет А.Н. Богомолов: «Терминологиче-
ский аппарат ДО находится в стадии формирования, в связи с чем в настоя-
щее время не существует общепринятого понимания места и роли препода-
вателя в системе ДО» (Богомолов, 2007: 106). Он уже является не только 
тьютором-фасилитатором и модератором в учебном процессе, но и стано-
вится экспертом по информатике, когда преподаватель сам должен созда-
вать свои учебные материалы и размещать их в новой обучающей среде. 

Технологическая, содержательная и организационная составляющие поз-
воляют создать эффективное пространство для онлайнового обучения и са-
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мообучения русскому языку как иностранному. Содержательная составля-
ющая обеспечена преподавателем, который организует и проводит учебный 
процесс на основе технической поддержки. Для получения успешных ре-
зультатов все учебные материалы должны быть очень хорошо спроектиро-
ваны с точки зрения методики: нужно учитывать, что такая структура обу-
чения не должна быть только простой передачей знаний и содержания. 

Существует пока мало эмпирических исследований о том, как мульти-
медийное дидактическое общение может быть эффективным. Одним из 
главных авторов, занимающимся такими вопросами в рамках мультимедий-
ности, является американский педагог и психолог Ричард Мейер, который 
разработал когнитивную теорию мультимедийного обучения. Мейер, с одной 
стороны, учитывая теории конструктивизма в процессе обучения (то есть 
тезис о том, что знание активно конструируется), а с другой, основываясь на 
теории двойного визуального и вербального кодирования Аллана Пайвио, 
предлагает некоторые способы представления дидактических контентов, 
чтобы успешно проектировать мультимедийное взаимодействие (интерфейс) 
и создать значимые образовательные мультимедийные материалы. По мне-
нию Мейера, во время учебного процесса активируются три основные опе-
рации: отбирается важная информация двумя параллельными визуальным и 
звуковым каналами; полученные отобранные вербальные и визуальные вос-
приятия обобщаются и адекватно соединяются в рабочей памяти (working 
memory). Люди могут обрабатывать только ограниченную информацию за 
один прием в каждом канале; новые визуальные или вербальные восприятия 
интегрируются с помощью имеющихся из предыдущего опыта знаний в дол-
говременной памяти (long-term memory) (Clark, Mayer, 2011: 39). 

На основе исследований о мультимедийном представлении информа-
ции обучение может улучшиться, но только при определенных условиях:  

– когда слова представляются вместе с изображениями (принцип муль-
тимедийности);  

– слова и соответствующие картинки представлены рядом на странице 
или на экране (принцип пространственной связи);  

– слова и соответствующие картинки представляются синхронно (прин- 
цип временной связи);  

– посторонние слова, картинки или звуки исключены (принцип согла-
сованности);  

– анимация сопровождается звуковым повествованием, а не только пись-
менным текстом (принцип модальности): исследования показали, что вер-
бальная информация запоминается лучше, когда сопровождается визуальной 
картинкой;  

– анимация сопровождается только звуковым повествованием, а не зву-
ковым повествованием и письменным текстом синхронно на экране (прин-
цип избыточности).  

По словам Мейера, мультимедийность может дополнить обучение, 
но только в таком случае, когда избегается когнитивная перегрузка из-за 
чрезмерного использования одного канала.  

Что касается курса русского языка для политологов Болонского уни-
верситета, преподавателями были отобраны специфические модели и стра-
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тегии, способствующие обучению языку. Необходимо было понять, как со-
здать удобные и позитивные условия для эффективного, успешного и увле-
кательного обучения. В распоряжении всего академического сообщества 
Alma Mater была модульная образовательная платформа IOL, которую надо 
было обогащать электронными ресурсами для студентов и дополнять дидак-
тическими материалами в разных форматах.  

Можно отметить, что работа преподавателя на ДО увеличилась в два 
раза и его роль изменилась. Во время онлайновых занятий в системе Microsoft 
Team сразу стало понятно, что объяснения преподавателя должны все время 
сопровождаться на экране письменным текстом в форме повествования, 
чтобы студенты не теряли концентрации внимания. Принципы мультиме-
дийности помогают создавать оптимальное дистанционное обучение: инте-
грация текста и изображений осуществляется лучше, когда на уроке на 
экране одновременно представляется вербальная и визуальная информация 
(Clark, Mayer, 2011: 41). Поэтому надо было подготовить и организовать все 
дидактические материалы так, чтобы все эти принципы были соблюдены.  
С учетом рекомендаций Мейера и Клерка (Clark, Mayer, 2011: 41) были ото-
браны и использованы изображения и значимые тексты, чтобы сообщить 
содержание урока (принцип мультимедийности), интегрированы слова и 
картинки на экране (принцип связи), исключена незначимая информация 
(принцип согласованности). Более того, всегда подчеркивалась значимая 
информация каждой лекции с помощью визуальных графических средств 
(то есть использовались жирный шрифт, курсив, подчеркивание, фонты раз-
ных размеров и цветов, повторения, картинки, размещение главных элемен-
тов в центре экрана и т. д.).  

Эмоциональная составляющая играла важную роль в передаче инфор-
мации во время онлайнового обучения: на платформе постоянно размеща-
лись фотографии или видеофрагменты о живописных малоизвестных местах 
России, популярные русские песни. Таким образом, мультимедийность вы-
зывала более эмоциональное и заинтересованное восприятие со стороны 
студентов и повышала их мотивацию в процессе обучения. 

В Болонском университете синхронные занятия проводились и до сих 
пор проводятся в сиcтеме Microsoft Teams, а при удаленном режиме обуче-
ния – на платформе Moodle под названием IOL (Insegnamenti OnLine, то есть 
онлайн-обучение). В начале 2020–2021 академического года платформа IOL 
была несколько усовершенствована и получила название Virtuale. Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – модульная объектно-
ориентированная динамическая обучающая оболочка, является свободно 
распространяемой системой построения образовательного контента, которая 
в конечном итоге больше всего отвечает дидактическим требованиям препо-
давателей и экспертов по информатике. 

Занятия в системе видеосвязи Teams на первом курсе посещало около 
60 студентов (бакалавров и магистрантов), а на втором курсе – около 40. 
Видеоконференции были интерактивными благодаря использованию чата. 
Студенты часто не включали микрофоны и видеокамеры по разным причинам: 
находились в неудобной семейной обстановке во время изоляции, не всегда 
эффективно работала сеть, просто стеснялись. Чат являлся незаменимой под-
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держкой при проведении любого дистанционного занятия. Сообщения в чате 
оставались в памяти и читались всеми пользователями в любое удобное для 
них время. Учащиеся свободно использовали чат при возникновении техни-
ческих, методических и организационных вопросов. С его помощью они мог-
ли сообщить нужную информацию, вступить в контакт, используя кнопку 
«поднять руку». Это позволяло соблюдать так называемое netiquette, то есть 
правила этикета для нормального общения в Сети. 

С начала преподавания курса чат не использовался на русском языке, 
потому что уровень владения языком был минимальным, но в дальнейшем 
студентам рекомендовалось пользоваться чатом, поскольку он помогал им 
общаться с носителями языка.  

Схемы и электронные мультимедийные ресурсы, использованные во 
время занятия и специально переработанные согласно принципам мульти-
медийности, были размещены на платформе университетского лингвистиче-
ского центра кампуса г. Форли CLA (Centro Linguistico di Ateneo). Они 
находились в полном распоряжении пользователей, поскольку мультиме-
дийные авторские пособия для обучения и самообучения русскому языку 
как иностранному «Краски А1 и А2» (Berardi, Buglakova, 2006, 2007), со-
зданные в CLA, не могли быть перенести на платформу IOL или Virtuale со 
свободным доступом для студентов из-за авторских прав.  

С начала двухтысячных годов в лингвистическом центре проводились 
исследования и экспериментальные проекты в рамках преподавания иностран-
ных языков при помощи новых информационных технологий, и его веб-сайт 
до сих пор служит полноценным источником дидактических онлайновых 
материалов. На сайте центра можно найти литературу о ДО, тесты для опре-
деления уровня владения иностранным языком, европейские тесты по языку, 
разработанные по образцам тестов самых крупных органов тестирования, 
мультимедийные электронные ресурсы для самообучения и сдачи зачетов по 
иностранным языкам, предусмотренных программами факультетов. Само-
стоятельное изучение языка обеспечивается возможностью автоматической 
проверки всех заданий и исправления ошибок.  

Во время онлайн-обучения пособия «Краски» со своими интерактивными 
заданиями и видеоматериалами очень хорошо удовлетворяли потребности ДО: 
задания имели автоматическое решение, видеофрагменты давались с перево-
дом на итальянский язык, лексические и грамматические материалы помогали 
студентам самостоятельно обучаться русскому языку дистанционно. 

Очень эффективным средством стало аудиозадание. В частности, сту-
денты должны были записать маленький рассказ о себе и своем дне на осно-
ве приложенного текста, а потом загрузить аудиофайлы до назначенного 
срока. Некоторые просили провести дополнительную консультацию с пре-
подавателем, чтобы исправить произношение и осознать фонетические и 
грамматические ошибки. Это позволило им лучше сдать устный экзамен,  
а преподавателям понять, какие конструкции вызывали у них затруднение и 
на основе наиболее частотных ошибок скорректировать объяснение.  

Зачеты и устные экзамены также были проведены онлайн: письменные 
тесты были имплементированы на платформу IOL с автоматической провер-
кой ошибок, а открытое упражнение на выбор окончаний винительного и 
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предложного падежей студенты писали, загружали файлы и отправляли 
преподавателю. Во время письменного экзамена все студенты подключались 
в Teams или в систему видеосвязи Zoom.  

Еще раз надо подчеркнуть, что для создания и проведения онлайновых 
экзаменов преподаватель должен был приобрести сложные технологические 
навыки, чтобы адекватно отвечать на вопросы современной методики. По-
вышение квалификации в этой области стало возможным благодаря вебина-
рам или кратким курсам, организованным CESIA – отделением по компью-
терным услугам Болонского университета.  

В начале 2020–2021 учебного года курс «Русский язык и Лаборатория 2» 
продолжился в формате blended learning (смешенное обучение): половина 
лекций курса предусматривает форму онлайн-занятий с преподавателем,  
а остальные уроки проводятся в аудитории и одновременно онлайн для тех, 
кто не может присутствовать в аудитории по разным причинам. Лаборатор-
ные занятия проводятся как в аудитории, так и онлайн с самого начала учеб-
ного года для тех студентов, которые не могут посещать лекции. В этой свя-
зи аудитории в разных департаментах и факультетах Болонского универси-
тета оборудованы таким образом, чтобы учащиеся могли слушать лекции 
онлайн или в аудитории в зависимости от их требований и возможностей. 
Преподаватели столкнулись с новой аппаратурой и новой формой подачи 
контента: достаточно срочно нужно было заново пересмотреть методику 
преподавания, структуру и концепцию урока, учитывая, что условия обуче-
ния в последнее время постоянно и экстренно меняются. Обучающая среда 
на сайте CLA после каждой лекции незамедлительно пополняется разрабо-
танными электронными ресурсами, аудио- и видеоматериалами, тестами, 
прочитанными в аудитории текстами об истории и политике РФ.  

Проведение опроса «ДО во время эпидемии COVID-19» среди студентов-
политологов курсов «Русский язык и Лаборатория 1» и «Русский язык и Ла-
боратория 2» дало возможность понять, как студенты воспринимали онлай-
новое обучение во время эпидемии коронавируса, какие цели достигнуты и 
как можно улучшить образовательный процесс в такой непростой ситуации. 
В опросе использовались вопросы, сформулированные для студентов фило-
логического факультета Болонского университета, а затем предложенные на 
факультете политологии в г. Форли на обучающей платформе CLA. Опрос 
состоял из 10 вопросов (начиная от общих и далее к более детальным о кур-
се русского языка) и относился ко второму семестру 2019–2020 академиче-
ского года. В исследовании приняло участие 46 студентов факультета поли-
тических и социальных наук Болонского университета кампуса г. Форли.  

На первый вопрос предложенного опроса «На каком курсе вы учи-
тесь?» ответило 15 % студентов второго курса бакалавриата, 48 % студентов 
третьего курса бакалавриата, 2 % студентов бакалавриата, 7 % студентов 
первого курса магистратуры, 35 % студентов второго курса магистратуры. 

На второй вопрос «Сколько онлайновых курсов вы прослушали во вто-
ром семестре 2020 года?» были даны следующие ответы: 7 студентов (15,2 %) 
прослушало 5 курсов; 20 человек (43,4 %) – 4 курса, 14 человек (30,4 %) –  
3 курса и 5 студентов (10,8 %) – только 2 курса (рис. 1).  
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Рис. 1. Посещаемость онлайновых курсов во втором семестре 2019–2020 учебного года 

 
Третий вопрос связан со вторым и сформулирован следующим образом: 

«В каком процентном соотношении Вы прослушали онлайновые курсы?» 
87 % опрошенных прослушало 75 % занятий, 9 % – половину и 4 % – 

менее половины лекций. 
Четвертый вопрос касался использования информационных средств: 

«Считаете ли Вы, что благодаря использованию чата в системе Teams лек-
ции были более интерактивными?» Используя пятибалльную шкалу, где  
1 соответствует минимальной оценке, а 5 – максимальной, 4 % опрошенных 
поставили 1 балл, 15 % – 2 балла, 28 % – 3 балла, 35 % – 4 балла и 17 % – 
максимальную оценку – 5 баллов. Из полученных ответов следует, что об-
щение в чате способствует интерактивности лекций. 

На пятый вопрос «Использовали ли вы платформу IOL, чтобы скачать 
дидактические материалы?» 96 % (44 студента) опрошенных ответило по-
ложительно, а 4 % (2 студента) – отрицательно.  

На шестой вопрос «Считаете ли вы IOL и Teams полезными средства-
ми в процессе онлайн-обучения?» был получен 100 % положительный ответ. 

 

 
 

Рис. 2. Полезные онлайн�ресурсы на обучающей платформе IOL 

 
На седьмой вопрос: «Какие ресурсы на платформе IOL вы считаете по-

лезными для обучения русскому языку?» студенты-политологи ответили следу-
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ющим образом: 80 % положительно оценило использование мультимедийных 
пособий «Краски», 96 % – публикацию схем и таблиц, изучаемых на каждом 
занятии, 59 % – аудио- и видеоматериалы, 50 % – аудиозадания (рис. 2). 

Последние вопросы являлись открытыми. Из восьмого вопроса «Какие 
положительные аспекты вы отметили в процессе онлайнового обучения рус-
скому языку?» вытекает следующее: 

– профессионализм, готовность и гибкость преподавателей, которые 
несмотря на трудную ситуацию сумели организовать проведение эффектив-
ного учебного процесса; 

– наличие учебных материалов в распоряжении студентов; 
– управление временем (без необходимости тратить его на дорогу); 
– повышение квалификации в использовании новых ИТ; 
– активное взаимодействие студентов, которые даже без личного кон-

такта чувствовали себя членами сообщества; 
– хорошие результаты в общении на русском языке, несмотря на слож-

ную и экстренную ситуацию эпидемии и изоляции; 
– гибкость и удобство учебы онлайн. 
На девятый вопрос «Какие отрицательные аспекты вы отметили в процессе 

онлайнового обучения русскому языку?» студенты дали следующие ответы: 
– отсутствие прямого общения и личного контакта с преподавателем и 

коллегами; 
– слишком длительное время, проводимое за компьютером; 
– трудности, связанные с концентрацией внимания; 
– быстрый темп объяснений при отсутствии обратной связи со стороны 

студентов при выключенных видеокамерах;  
– долгие «мертвые паузы», то есть паузы, когда лишь несколько сту-

дентов отвечает на вопросы преподавателя. 
Десятый вопрос «Как можно улучшить эту форму обучения?» отразил 

следующее мнение студентов:  
– загружать на платформу записанные занятия, чтобы дать возможность 

слушать и повторять лекции в любое удобное для учащихся время; 
– увеличить взаимодействие обучающихся с помощью презентаций; 
– найти решение для того, чтобы уменьшить паузы, когда студенты не 

отвечают (микрофон и вебкамера выключены). 

Заключение 

В сложное время эпидемии коронавируса важным элементом построе-
ния общества, основанного на знаниях, является дистанционное обучение  
(e-learning). Задача государства в области образования – адаптировать наци-
ональные традиционные образовательные системы к условиям информаци-
онного общества, провести реформы в обучении на основе технологических 
средств, находящихся в распоряжении современного общества. 

Обучение в онлайн-режиме – уже реальность. Устанавливаются новые 
требования к обучению в целом и иностранным языкам в частности, в том 
числе и русскому. Учебный онлайновый процесс во время глобальной пан-
демии должен обеспечить реальное обучение как вне аудиторных занятий, 
так и вне языковой среды. И это является для преподавателей самой слож-
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ной задачей. При удаленном обучении студентам нужна постоянная под-
держка преподавателя, который одновременно анализирует, как проходится 
передача знаний в онлайновом режиме, следит за их взаимодействием и усвое-
нием языковых и коммуникативных компетенций, стимулирует интерес к 
изучаемому языку и культуре, обеспечивая постоянную обратную связь.  

Рассмотренный в рамках данной статьи пример моделирования онлайн-
курса по РКИ в Болонском университете для студентов-политологов демон-
стрирует его положительные стороны в сравнении с традиционными сред-
ствами обучения, а также пути решения проблем, неизбежно возникающих 
при становлении и организации такого нового и инновационного процесса 
обучения РКИ с помощью ИТ. Безусловно, нововведения в учебный процесс 
имеют свои преимущества и недостатки, но бросают новые вызовы, к кото-
рым общество должно быть готово. Потенциал средств ДО в преподавании 
иностранных языков неограничен и именно поэтому требует дальнейшего 
экспериментирования в соответствии с методикой обучения языкам на осно-
ве новых форм взаимодействия в виртуальной обучающей среде. 
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The purpose of the research is to provide scientific and methodological substantiation of the 
development of the online course of Russian as a foreign language at the University of Bolo-
gna. Due to the coronavirus lockdown, such a course was considered as the only possible way 
to provide the educational process. The author of the article made an attempt to empirically 
determine the potential of information technology used to organize a productive learning en-
vironment for language learners (including Russian-language learners). The article analyses 
the way the online educational process was organized to teach Russian to political science 
students of the University of Bologna (Forlì Campus). The researcher studied the structure 
and functions of the IOL and Virtuale learning environment on the Moodle platform, as well 
as the means of interaction between students and teachers. The methods for analysing distance 
learning research papers and empirical methods for assessing the communicative-speech ac-
tivity of Italian students attending the online Russian language course were used. Apart from 
that, based on the results of the survey conducted to find out the learners’ attitude to online 
education, a psychological and pedagogical analysis of the students’ educational activities 
was carried out. The researcher clarified the definition of e-learning, and considered the cog-
nitive theory of multimedia learning in terms of effective transmission of information during 
the educational process and direct communication with students. As for the theoretical signifi-
cance of the article, the author made an attempt to substantiate the need to create and use dis-
tance courses for students learning foreign languages (in particular Russian). As for the prac-
tical significance of this work, the researcher developed practice-oriented modular computer 
environment to teach Russian as a foreign language and considered computer-assisted lan-
guage learning. Methodologies to increase linguistic, communicative and regional geographic 
competencies of Italian students were developed. In addition, new multimedia educational 
resources were introduced into the process of teaching political science students. The author 
summed up the results of the study, analysed the weak and strong points of the online course 
and proposed the ways to improve it. 
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Аннотация. Изучаются проблемы применения дистанционных образовательных тех-

нологий в обучении инофонов русскому языку как неродному в начальной школе. Современ-
ная российская школа является поликультурной, поскольку в ней наравне с русскоязычными 
одноклассниками обучаются дети, не владеющие русским языком с детства. Особенно много 
таких учащихся в начальной школе (1–4 классах). Актуальность исследования определяется 
сложившейся в мире ситуацией, в которой дистанционное обучение стало неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса, и недостаточной изученностью потенциала онлайн-
ресурсов в обучении русскому языку как неродному в школе. Цель статьи – определить воз-
можности включения в практику преподавания русского языка младшим школьникам-
инофонам дистанционных технологий. Материалом послужила научная и учебно-
методическая литература по проблеме исследования, а также интернет-ресурсы, предназна-
ченные для изучающих русский язык как иностранный и как неродной. Исследование прово-
дилось с помощью методов анализа и синтеза, оценки, прогнозирования и опроса. Результаты 
работы заключаются в выявлении особенностей использования дистанционных образова-
тельных технологий в современной школе: онлайн-ресурсы применяются фрагментарно, 
технические возможности школ не используются или используются не в полной мере,  
на применяемых платформах не представлены материалы по русскому языку как нерод-
ному, у учителей отсутствует опыт применения дистанционных образовательных технологий 
для преподавания русского языка инофонам, а также в определении направлений совершен-
ствования онлайн-обучения младших школьников русскому языку как неродному: взаимо-
связанное обучение видам речевой деятельности, использование дистанционных образова-
тельных технологий для организации самостоятельной работы школьников по программе, 
представление в дистанционной форме обобщенного материала занятий, языковых и речевых 
упражнений, материалов для контроля. В заключении содержатся выводы об образователь-
ном потенциале использования дистанционных технологий: определяются возможности с 
точки зрения обобщения и повторения материала уроков, автоматизации языковых навыков  
и тренировки речевых умений, взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, от-
мечается активизация познавательной деятельности школьников и компенсация недостатка 
аудиторного времени, выделяемого на занятия по русскому языку как неродному. 

Ключевые слова: русский язык как неродной, языковое образование, дистанци-
онные образовательные технологии, интернет-ресурс, онлайн-ресурс 
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Введение 

Новая система образования, которая формируется у нас на глазах под 
влиянием динамично меняющегося мира, входит в единое информационно-
образовательное пространство, где дистанцирование учителя и ученика стано-
вится вынужденным, но иногда единственно возможным условием осуществ-
ления педагогической деятельности. За последние полгода слово «дистанцион-
ный» применительно к образовательной среде звучит все чаще, заставляя педа-
гога осваивать новые формы взаимодействия с учеником, менять привычный 
формат «живого» общения, использовать другие образовательные технологии.  

Проблема состоит в том, что переход на дистанционный режим обуче-
ния заставляет искать оптимальные методы и приемы работы, которые мог-
ли бы в полной мере компенсировать «отсутствие» учителя, исполняющего 
роль интерпретатора и передатчика знаний, координатора и наставника. Тем 
более остро этот вопрос встает в методике преподавания русского языка 
инофонам, которые испытывают целый ряд трудностей и в целом в процессе 
адаптации в инокультурной среде, и в освоении социальной роли ученика 
российской школы, и в изучении неродного языка.  

Происходящие изменения не могут не затронуть и самого педагога. 
Несмотря на то, что современное лингвистическое состояние глобальной 
информационной среды характеризуется достаточно высокой степенью се-
тевого распространения русского языка как иностранного (далее – РКИ) и 
как неродного (далее – РКН), вопрос о подготовке учителей к работе в усло-
виях этой новой действительности также остается не до конца решенным.  

Сама концепция преподавания РКИ с помощью компьютерных техно-
логий по праву принадлежит Э.Г. Азимову, одна из научно-методических 
идей которого сводится к следующему: «Использование компьютера в про-
цессе обучения русскому языку как иностранному обеспечивает вариатив-
ность, повышает эффективность обучения только при учете индивидуаль-
ных особенностей учащихся (когнитивных, мотивационных факторов), уси-
ления их познавательной активности» (Азимов, 1996: 8). 

Целый ряд ученых и методистов развивал идеи дистанционного обуче-
ния, интернет-образования, педагогико-технологических инноваций. Среди 
них А.А. Атабекова (2002), М.В. Моисеева, Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, 
М.И. Нежурина (2004), Л.А. Дунаева (2006), О.В. Миловидова (2007),  
О.И. Руденко-Моргун (2009), М.А. Бовтенко (2019) и другие исследователи, 
фактически стоявшие у истоков компьютерного обучения языку.  

Особого внимания заслуживает научно-методическая концепция А.Н. Бо- 
голюбова (2008), который рассматривал дистанционное обучение как спе-
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цифическую языковую среду, включающую в себя специально разработан-
ные для самообучения учебные материалы на различных носителях, а также 
«комплекс инструментов, позволяющих компенсировать разделенность участ-
ников учебного общения расстоянием, организовать их общение не только в 
асинхронном, но и в синхронном, в том числе голосовом, режимах» (Бого-
любов, 2008: 7). Моделирование такой образовательной среды А.Н. Боголю-
бов называл центральной задачей методики преподавания РКИ. 

В свою очередь, А.Д. Гарцов (2009) заложил научно-прикладные осно-
вы электронной лингводидактики, детально описал методику реализации в 
системе сетевого обучения языку традиционных и инновационных компо-
нентов, обеспечивающих овладение русским языком в оптимальном для 
учащихся режиме.  

Теоретические разработки ведущих методистов и лингводидактов впо-
следствии были реализованы на многочисленных виртуальных образователь-
ных площадках, создаваемых для решения задач изучения русского языка 
как иностранного и как неродного вне языковой среды, с преподавателем, 
находящимся на расстоянии, или же самостоятельно. Е.В. Воевода (2009), 
М.Ю. Антропова (2015), В.В. Борисова (2018), Г.Ф. Кудинова, И.В. Куди-
нов, Г.М. Курбангалеева (2018) и многие другие анализируют действующие 
контенты по обучению РКИ и РКН, показывают их роль в повышении учеб-
ной мотивации, демонстрируют возможности структурирования, организа-
ции и наполнения конкретным содержанием различных онлайн-ресурсов. 

Таким образом, в настоящее время электронная лингводидактика уже 
получила свое теоретическое обоснование, а сама образовательная среда с 
применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) в 
процессе обучения РКИ и РКН активно развивается и расширяется.  

Однако пока рано говорить о существовании полноценных онлайн-курсов, 
широко применяемых в практике преподавания русского языка такой возрастной 
категории учащихся, как младшие школьники, а тем более – о методической 
концепции внедрения ДОТ в систему начального языкового образования.  

Актуальность статьи определяется отсутствием обобщающих работ, от-
ражающих современное состояние проблемы обучения детей русскому языку 
как неродному, недостаточной изученностью активности и эффективности ис-
пользования дистанционных образовательных технологий в начальном языко-
вом образовании при обучении школьников-инофонов. В то же время и саму 
проблему применения электронных образовательных ресурсов в практике пре-
подавания языка нельзя назвать всесторонне разработанной.  

Возникшие в последнее время перемены в общественной жизни, отра-
зившиеся на системе образования в целом и специфике языкового образова-
ния в частности, заставляют нас обратиться к детальному рассмотрению по-
ставленных проблемных вопросов. 

Цель 

Цель исследования – определить образовательный потенциал включения 
в практику преподавания русского языка младшим школьникам-инофонам 
дистанционных образовательных технологий. 
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Методы и материалы 

Среди основных методов, используемых для достижения поставленной 
цели, выделяются: 

– теоретический анализ и синтез научно-методической литературы и 
сетевых образовательных ресурсов; 

– экспертно-аналитический метод оценки качества действующих ин-
тернет-ресурсов, направленных на обучение РКИ и РКН; 

– нестандартизированный опрос, который позволил получить данные 
об использовании дистанционных технологий в образовательном процессе с 
участием младших школьников;  

– метод вероятностного прогнозирования для выдвижения гипотезы о не- 
обходимости организации обучения русскому языку как неродному в началь-
ной школе с применением ДОТ, имеющих ряд неоспоримых преимуществ. 

В качестве материала для статьи использовалась научно-методическая 
литература, в которой рассматривались проблемы внедрения информацион-
ных (уже – дистанционных) технологий в образовательное языковое простран-
ство, а также литература по теории и практике преподавания РКИ и РКН. 
Нами были проанализированы активные сетевые учебники, сетевые тренаже-
ры, тесты, обучающие программы, электронные образовательные платформы, 
предназначенные для учащихся с неродным русским языком. В основу ис-
следования положены систематизированные данные, полученные в резуль-
тате опроса учителей русского языка и литературы общеобразовательных 
школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в которых вместе с рус-
скоязычными детьми обучаются инофоны, на адаптационную и коррекцион-
ную работу с которыми в учебном плане выделяются дополнительные часы. 

Результаты 

1. Выявлено, что большинство существующих онлайн-ресурсов, посвя-
щенных РКИ, не предназначены для обучения детей младшего школьного 
возраста в условиях языковой среды. В основном проанализированные мате-
риалы предназначены для формирования и развития умений и навыков ауди-
рования и чтения, в то время как говорению и письму внимание не уделяется.  

2. Проведенный опрос учителей начальных классов показал, что педа-
гоги фрагментарно используют ДОТ в работе, а для обучения РКН онлайн-
ресурсы не используются вовсе. 

3. ДОТ должны выступать в качестве дополнительного средства обу-
чения РКН в начальной школе, не заменяя традиционные корректировочные 
занятия, но позволяя за счет самостоятельной работы учащихся более эф-
фективно формировать коммуникативную компетенцию. 

4. Для учащихся начальных классов в дистанционной форме целесооб-
разно представлять обобщенный материал занятий, языковые и речевые 
упражнения, а также материалы для контроля. 

Обсуждение 

Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с  
1 сентября 2020 года), «под дистанционными образовательными технологи-
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ями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-
ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников»1. Говоря о ДОТ, мы будем иметь в виду использование в учебном 
процессе для работы с информацией, прежде всего, возможностей телеком-
муникационной сети Интернет, в частности, нас интересует специфика ор-
ганизации с применением названных технологий урока по русскому языку 
как неродному в начальной школе.  

Отечественное языковое образование, безусловно, является конкуренто- 
способным и имеет богатый опыт использования различных информацион-
но-коммуникационных технологий, которые помогают учителю, преподаю-
щему РКИ или РКН, организовать электронное взаимодействие с обучаю-
щимися. Современные учебно-методические разработки, предназначенные 
для дистанционного обучения, особенно активно используются в студенче-
ской аудитории. Например, полноценные электронные курсы выстраивают-
ся на базе электронной платформы Moodle, которая обладает высоким ин-
терактивным потенциалом, а потому пользуется популярностью среди мно-
гих учителей-практиков (Барт, Габова, 2017). Moodle содержит широкий спектр 
инструментов для полноценной поддержки процесса обучения в виртуаль-
ной среде. Действительно, с помощью данной платформы можно не только 
демонстрировать учебный материал, но и осуществлять проверку знаний и 
контроль успеваемости учащихся. 

В настоящее время разработаны десятки учебных электронных ресур-
сов по РКИ (https://www.irlc.msu.ru/teachers/catalog/), которые предназначе-
ны для учащихся с разным уровнем владения языком, нацелены на оказание 
им помощи в совершенствовании всех видов речевой деятельности, вклю-
чают материалы по фонетике, лексике, грамматике, справочные и словарные 
материалы, предлагают проверку знаний, умений и навыков с помощью те-
стов, наполнены игровыми элементами, имеют яркий интерфейс и пр. 
Наиболее популярными ресурсами, на наш взгляд, являются Russian for 
everyone, Learn Russian, YouLang, «Время говорить по-русски», «Образова-
ние на русском» и многие др. Отметим также электронные учебники «Рус-
лан» (Великобритания), существующие в различных языковых версиях, 
«УСПЕХ+» и международную онлайн-школу РКИ Russificate. Подчеркнем, 
что перечисленные интернет-ресурсы созданы в основном для самостоя-
тельного изучения иностранного (русского) языка теми, кто планирует по-
ступление в российский вуз или уже является его студентом. 

Однако сетевых ресурсов, целевой аудиторией которых являлись бы 
младшие школьники-инофоны, не так много и большинство из них предна-
значены для детей, изучающих русский язык за пределами России, то есть 
вне языковой среды. 

Прежде всего, заслуживает внимания проект Государственного инсти-
тута русского языка имени А.С. Пушкина «Русский язык для наших детей», 

 
1 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с измене- 

ниями и дополнениями, вступившими в силу с 1 сентября 2020 г.). URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 04.11.2020). 
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который представляет собой учебно-тренировочный контент и методические 
материалы для поддержки обучения на русском языке. Так, на сайте нахо-
дим два специальных раздела, предназначенных для младших школьников: 
«Школьный двор» (6+) и «Читальный зал» (7+).  

В первом разделе содержится информация следующего характера:  
а) пословицы, скороговорки и считалочки, позволяющие ребенку в игровой 
форме развивать и совершенствовать произносительные навыки, поскольку 
предоставляется возможность прослушать языковой материал, выбрать и 
впоследствии изменять темп проговаривания; б) задания на развитие линг-
вострановедческой компетенции: знакомство с базовыми историческим и 
географическими особенностями страны изучаемого языка, с ее обычаями и 
традициями («Поздравляем с праздником Светлой Пасхи!», «Поздравляем  
с именинами!» и др.) – и задания для проверки ее сформированности.  

Раздел «Читальный зал» представляет собой каталог фольклорных 
(например, сказка «Каша из топора» и др.), художественных (лучшие образ-
цы русской классики) и даже публицистических (например, очерк «Экстре-
мальные профессии» и др.) текстов, сгруппированных по уровню сложно-
сти, то есть ориентированных на читателей с разным уровнем владения язы-
ком (от А1 до В2). У педагога или родителя всегда есть возможность вы-
брать для занятий по чтению необходимый текст и организовать работу над 
ним, ориентируясь на размещенные на сайте методические рекомендации.  

На сайте размещено много игровых заданий для тех ребят, которые 
только учатся читать, и тех, кто уже умеет это делать хорошо. Традицион-
ными для интернет-ресурсов подобного типа являются разделы «Лексика. 
Грамматика», «Аудирование», «Чтение», «О тестировании», «Пробуем», 
«Тренируемся», «Проверяем». Следует заметить, что к безусловным плюсам 
рассматриваемого контента можно отнести: 1) рекомендации по организа-
ции работы с использованием материалов сайта; 2) распределение всех ви-
дов заданий и упражнений по уровням владения детьми русским языком.  

Инновационной является разработанная и детально описанная на сайте 
система сертификационного тестирования учащихся-билингвов, которая по- 
зволяет применить дескрипторы, отличные от тех, которые используются для 
определения уровня знаний взрослых иностранных учащихся (Каленкова, 
Корепанова, 2015). 

Кроме рассмотренного нами сетевого ресурса «Русский язык для 
наших детей», полезными в обучении русскому языку младших школьников 
будут такие интернет-курсы, как «Русский язык как иностранный для де-
тей», Hello World: World Languages for Children и «Русский язык со Смеша-
риками». Создатели данных ресурсов сделали упор на игру как один из ос-
новных видов деятельности детей данного возраста. Об этом свидетельству-
ет красочный интерфейс, крупные яркие картинки, привлечение сказочных и 
мультперсонажей в качестве помощников в процессе усвоения неродного 
языка, разнообразные игровые задания. Содержащиеся материалы помогают 
выучить русский алфавит и научиться читать, расширить словарный запас 
учащихся, отработать употребление отдельных грамматических конструк-
ций, наделяют страноведческими знаниями, но, по нашему мнению, не мо-
гут в полной мере научить говорению и письму – тем видам речевой дея-
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тельности, от степени развития которых во многом зависит эффективность 
обучения инофона в российской школе.  

Вероятно, повышенное внимание к репродуктивным видам речевой 
деятельности связано с двумя причинами. Первая – это адресат проанализи-
рованных интернет-ресурсов: дети, проживающие за рубежом и изучающие 
русский язык как иностранный или наследственный (heritage language). Ак-
тивное использование языка, предполагающее высокий уровень развития 
навыков говорения и письма, в этих обстоятельствах не является целью обу-
чения. В иной ситуации находятся дети, которым необходимо на неродном 
для них языке не только осваивать школьную программу, но и осуществлять 
коммуникацию во всех актуальных для них сферах. Очевидно, что при этом 
требуется активная работа над развитием продуктивных видов речевой дея-
тельности на русском языке, в том числе посредством ДОТ. Вторая причина, 
на наш взгляд, связана со спецификой дистанционного обучения, которое 
предполагает восприятие информации. Обучение письму на занятиях в 
начальной школе – это, прежде всего, формирование технических навыков 
письма, овладение русской графикой, что затруднительно осуществлять при 
посредстве компьютера. Навыки говорения являются наиболее сложными 
для формирования с помощью ДОТ. 

Приходится констатировать, что на сегодняшний день, при всем мно-
гообразии виртуальных образовательных площадок по РКИ, отсутствуют 
электронные образовательные ресурсы, которые удовлетворяли бы учебные 
запросы младших школьников-инофонов и представляли собой системати-
зированный курс по РКН. Тем не менее отдельные материалы существую-
щих ресурсов могут быть включены в обучение по конкретным темам. 

В сентябре – октябре 2020 года нами был проведен опрос учителей 
начальных классов, задачей которого стало исследование практик использо-
вания учителями, работающими как с русскоязычными школьниками, так и 
с инофонами, ДОТ не в ситуации карантина. Были опрошены 59 учителей 
школ Василеостровского, Калининского и Невского районов Санкт-Петербурга, 
Всеволожского района Ленинградской области. В соответствии с поставлен-
ной задачей педагогам были заданы вопросы об опыте применения ДОТ,  
в том числе в обучении русскому языку как неродному; об осведомленности 
относительно существующих электронных образовательных ресурсов по 
РКН и РКИ для учащихся начальных классов; о целесообразности использо-
вания ДОТ в работе с учащимися начальной школы; об имеющихся в школе 
технических возможностях применения ДОТ в урочной и внеурочной дея-
тельности.  

Анализ ответов позволил сделать следующие выводы. 
1. У учителей недостаточно сформировано представление о значении 

терминологического словосочетания «дистанционные образовательные тех-
нологии». Опрашивающим не раз приходилось пояснять, что имеется в виду и 
применение каких именно электронных образовательных ресурсов можно 
рассматривать как ДОТ. На вопрос «Как Вы обычно применяете дистанцион-
ные образовательные технологии в своей работе?» были даны, например, та-
кие ответы: «ищу картинки в Интернете», «скачиваю из Интернета готовые 
презентации для уроков» и т. п. Соответственно, количественные данные от-
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носительно использования ДОТ на основании высказываний самих учителей 
скорее можно рассматривать как сведения об использовании ресурсов сети 
Интернет в целом: 30,3 % опрошенных ответили, что часто используют ДОТ, 
50,9 % – редко их используют, 18,8 % – совсем не используют. 

2. Не знакомы с электронными образовательными ресурсами по РКН и 
РКИ для учеников начальной школы и, соответственно, никогда не приме-
няли их в своей работе 100 % учителей. Чаще всего среди сетевых ресурсов, 
использующихся в обучении, называли образовательный портал «Учи.ру» и 
цифровой образовательный ресурс «ЯКласс», однако специальные материа-
лы для инофонов на этих интернет-площадках не представлены. 

3. Учителя не задумывались о возможностях применения ДОТ в работе 
с нерусскоязычными детьми. Так, на вопрос о целесообразности применения 
дистанционного обучения в работе со всеми учащимися начальной школы 
подавляющее большинство опрошенных (88,1 %) ответили отрицательно, 
аргументируя свою точку зрения по-разному, например: «детям надо разви-
вать навыки письма, а не по кнопкам клацать», «они и так постоянно с теле-
фонами, пусть хоть уроки делают в нормальных тетрадях» и т. д. Тем не ме-
нее замечание интервьюера о том, что ДОТ в обучении инофонов позволили 
бы более эффективно организовать самостоятельную работу таких школь-
ников и в некоторой степени восполнить недостаток аудиторных часов, ча-
сто вызывало интерес педагогов и становилось отправной точкой для после-
дующей беседы о существующих ресурсах по русскому языку как неродно-
му для детей. 

4. В современных школах есть технические возможности для примене-
ния ДОТ как в урочной, так и во внеурочной деятельности, однако эти воз-
можности используются не в полной мере. Так, 71,2 % учителей отметили, 
что в школе есть специальные компьютерные классы с доступом к сети Ин-
тернет, однако они никогда не использовали эти классы для организации ра-
боты своих учеников; 8,5 % опрошенных не знают, есть ли у школы необхо-
димые технические возможности; 20,3 % учителей используют технические 
возможности школы. 

Отсутствие опыта в использовании ДОТ в обучении русскому языку 
как неродному и недостаточная осведомленность учителей в этой области 
свидетельствуют о том, что они будут испытывать затруднения в самостоя-
тельном отборе и организации учебного материала сетевых ресурсов. Оче-
видно, что эффективность дистанционной работы обеспечивается совокуп-
ностью управленческих решений, направленных на оказание различных ви-
дов поддержки: технической, педагогической, организационной (Diachkova, 
Kulkova, 2020). Несмотря на наличие технических возможностей в совре-
менных школах, большинство педагогов не готовы планомерно и регулярно 
применять ДОТ в подготовке учащихся. Представляется, что эта ситуация 
может быть изменена при условии разработки программы курса по русскому 
языку как неродному для школьников, предусматривающей применение се-
тевых ресурсов. Содержание курса должно формироваться на основе госу-
дарственного образовательного стандарта по РКИ первого уровня общего 
владения и примерной основной образовательной программы начального об-
щего образования в предметной части «русский язык». Важно производить 
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отбор материала в соответствии с актуальными подходами к обучению рус-
скому языку как неродному (Zheleznyakova, Lapteva, 2020). 

С одной стороны, современная реальность диктует необходимость ис-
пользования электронных средств обучения. С другой стороны, очевидно, что 
освоение неродного языка невозможно полностью перевести в виртуальную 
среду. Дистанционное обучение не должно являться самоцелью, оно может 
органично дополнить очный корректировочный курс, который обычно в 
начальной школе предполагает не более двух академических часов в неделю. 

Недостаточность учебного времени для автоматизации речевых навыков 
и формирования коммуникативной компетенции инофонов делает целесооб-
разным использование ДОТ для закрепления и отработки материала, введен-
ного на уроках, а также для осуществления функции контроля деятельности 
школьников. Поэтому в виртуальной среде должны быть представлены не но-
вые материалы для усвоения, а языковые и речевые упражнения, связанные с 
пройденной на уроке темой, а также проверочные работы. 

Материал, презентация которого осуществлялась в классе, может быть 
включен в дистанционный курс в целях повторения и обобщения в виде 
схем, таблиц, иллюстраций. Широкие возможности визуализации, которые 
предоставляет онлайн-обучение, будут способствовать лучшему усвоению 
материала, повышению учебной мотивации и активизации познавательной 
деятельности учащихся.  

Важным принципом обучения неродному языку является принцип взаимо-
связанного обучения видам речевой деятельности, который должен находить 
отражение и в ДОТ. Необходимо, чтобы у школьников в рамках одной темы, 
на одном языковом материале формировались как рецептивные, так и про-
дуктивные виды речевой деятельности. Для учащихся начальной школы оп-
тимальная последовательность видов речевой деятельности в рамках одной 
темы следующая: аудирование – говорение – чтение – письмо. Соответственно, 
на онлайн-площадке могут быть размещены: аудиозаписи текстов с предва-
ряющим прослушивание заданием в аудиоформате: «Послушай и скажи,  
о чем этот рассказ. Запиши свой ответ в виде аудиосообщения»; задания, 
развивающие навыки аудирования и говорения, например: «Слушай вопро-
сы и отвечай на них, записывай ответы в виде аудиосообщений»; задания, 
развивающие навыки чтения и письма, например: «Расставь предложения по 
порядку», «Петя написал рассказ о своем городе и перепутал некоторые сло-
ва. Исправь его ошибки» и др. 

Выше говорилось о важности работы над продуктивными видами ре-
чевой деятельности. Действительно, развивать их дистанционно непросто. 
Так, говорение является самым сложным видом речевой деятельности с точ-
ки зрения дистанционного обучения, однако современные технологии поз-
воляют делать аудиозаписи сообщений и обмениваться ими. Голосовые фо-
румы, аудиочаты – эти формы общения в виртуальном мире дают возмож-
ность включать задания по говорению в онлайн-обучение. Формирование 
технических навыков письма и овладение русской графикой целесообразно 
организовывать на аудиторных занятиях, однако навыки построения пись-
менного высказывания могут эффективно вырабатываться в интернет-среде. 
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Заключение 

Несмотря на неизменно растущую востребованность ДОТ, в том числе 
в области языкового образования, интернет-ресурсы, которые могли бы по-
следовательно использоваться в курсе по русскому языку как неродному в 
школе, до настоящего времени не созданы. Учителя не используют суще-
ствующие виртуальные ресурсы для работы с детьми-инофонами и не до 
конца осознают целесообразность и пути применения интернет-источников 
в обучении. Это свидетельствует о важности работы в двух направлениях: 
создания системно организованного онлайн-курса, сопровождающего тради- 
ционные занятия с учителем в соответствии с программой обучения, и повы- 
шения квалификации педагогов в области ДОТ. 

Образовательный потенциал использования дистанционных техноло-
гий в обучении детей русскому языку как неродному в условиях языковой 
среды определяется широкими возможностями с точки зрения обобщения и 
повторения материала уроков, автоматизации языковых навыков и трени-
ровки речевых умений, взаимосвязанного обучения видам речевой деятель-
ности. Кроме того, обучение в онлайн-среде активизирует познавательную 
деятельность школьников и позволяет в некоторой степени компенсировать 
недостаток аудиторного времени, выделяемого на занятия по русскому язы-
ку как неродному. 

Перспектива исследования видится в создании программы по русскому 
языку как неродному для начальной школы, предполагающей совмещение 
оффлайн- и онлайн-занятий, разработке содержания, определении наиболее 
эффективных методов и приемов обучения. 
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Abstract. The article studies distance education technologies in teaching Russian as  

a non-native language in primary schools. Modern Russian schools are multicultural, because 
their students have not spoken Russian since childhood together with Russian-speaking 
classmates. Most of them study in primary schools (grades 1–4). The relevance of the re-
search is determined by the current situation in the world, where distance learning has become 
an integral part of the educational process, and also by the lack of knowledge of the online 
resources potential in teaching Russian as a non-native language at school. The aim of  
the study is to determine the possibilities of including distance technologies in the practice of 
teaching Russian to foreign-speaking primary school students. The material is scientific and 
educational literature on the issue, as well as Internet resources for students studying Russian 
as a foreign and non-native language. The authors used methods of analysis, synthesis, evalu-
ation, forecasting, and survey. The results of the research are detecting the features of dis-
tance-learning technologies in modern schools: online resources are used in fragments,  
the technical capabilities of schools are not used or are not used enough, materials on Russian 
as a non-native language are not presented on the used platforms, and schoolmasters do not 



Железнякова Е.А., Лаптева М.Л. Русистика. 2021. Т. 19. № 1. С. 21–33 
 

 

МЕДИАДИДАКТИКА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ                                    33 

have experience in using distance learning technologies in teaching Russian to foreign 
speakers and also determining the directions for improving online teaching of Russian as 
a non-native language to primary school students: interconnected teaching of speech activi-
ties, the use of distance learning technologies for students’ individual work on the program, 
presenting generalized material of lessons, language and speech exercises, as well as materials 
for monitoring. The conclusion contains findings about the educational potential of distance 
technologies: massive opportunities for generalizing and revising lesson material, language 
skills automation and speech skills training, interconnected training of speech activities, cog-
nitive activity intensification and compensation for the lack of classroom time for teaching 
Russian as a non-native language. 
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Аннотация. Описывается проект структуры электронного образовательного ре-
сурса по русскому языку как иностранному на основе системы социального взаимодей-
ствия, включающей компонент виртуальной симуляции русской языковой среды. Акту-
альность исследования продиктована современными тенденциями развития коммуни-
кативно-ориентированного языкового обучения и компьютерных технологий, что обу-
словливает необходимость изучения и разработки новых эффективных подходов к со-
вершенствованию теории и практики дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному. Целью является теоретическая разработка структуры электронного об-
разовательного ресурса по русскому языку как иностранному с использованием компо-
нента виртуального симулятора русской языковой среды. В качестве основных приме-
нялись методы наблюдения за современными тенденциями развития электронных ре-
сурсов, анализа научной литературы, обобщения эмпирического опыта авторов в раз-
работке прототипов систем обучения на основе технологии виртуальных миров и учебно-
игровых приложений по русскому языку. Материалами исследования послужили рабо-
ты отечественных и зарубежных исследователей, посвященные использованию техно-
логий виртуальной реальности в процессе языкового обучения. Проанализированы тен-
денции развития современных электронных ресурсов, на основании которых выделены 
основные принципы и практические подходы к формированию электронной языковой 
среды. Результатом стали положения теоретико-прикладного характера, предполагающие 
рассмотрение электронного образовательного ресурса по русскому языку как иностранно-
му как живой и саморазвивающейся виртуальной экосистемы. Результаты исследования в 
дальнейшем могут быть использованы для создания коммуникативно-ориентированного 
электронного образовательного ресурса по русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, компьютерная лингводидактика, 
виртуальные миры, VR, virtual reality, v-learning, e-learning, коммуникативно ориенти-
рованное обучение русскому языку как иностранному 
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Введение 

Современные системы дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному обладают рядом недостатков, связанных с реализацией по-
гружения обучающихся в языковую среду. Наиболее эффективным решени-
ем данной проблемы является стажировка в вузах Российской Федерации. 
Без возможности речевой практики в аутентичной русской языковой среде 
цикл обучения языку зачастую не может считаться завершенным, поскольку 
в результате такого обучения вторичная языковая личность не сможет 
сформироваться на должном уровне. «Без контакта реципиента с языковой 
средой невозможно говорить о формировании полноценной вторичной язы-
ковой личности» (Орехова, 2019: 522). Поэтому в рамках дистанционного 
обучения русскому языку необходимо расширять возможности межлич-
ностного общения с носителями языка, а также совершенствовать систему 
сетевого взаимодействия обучающихся и преподавателей. Одним из вариан-
тов решения данной проблемы видится использование технологий вирту-
альной реальности для создания компьютерного симулятора русской языко-
вой среды.  

Актуальность исследования обусловлена не только активным развитием 
методики русского языка как иностранного и компьютерных технологий, 
но и глобальной цифровизацией обучения, что влечет необходимость изуче-
ния и разработки новых эффективных подходов к совершенствованию теории 
и практики дистанционного обучения РКИ. Данное исследование реализуется 
в русле коммуникативной методики и направлено:  

– на решение проблемы удаленного доступа иностранных обучающих-
ся к русской языковой среде в рамках дистанционного обучения;  

– изучение методов организации учебного процесса в виртуальной ре-
альности;  

– разработку способов воссоздания компонентов русской языковой среды 
как единой саморазвивающейся экосистемы. 

Проблема использования систем на основе технологий виртуальной 
реальности для компьютерной симуляции русской языковой среды является 
комплексной и включает в себя ряд основных аспектов: методический, пси-
хологический, социологический и технический.  

Ранее потенциал использования методически организованной языко-
вой среды как средства обучения русскому языку и инструмента развития 
лингвокультурологической компетенции был подробно рассмотрен в работе 
И.А. Ореховой «Языковая среда: Попытка типологии» (2003). Проблема раз- 
работки структуры виртуальной русской языковой среды исследовалась и 
А.Н. Богомоловым в рамках монографии «Виртуальная среда обучения рус-
скому языку как иностранному: лингвокультурологический аспект» (2008),  
в которой изложены результаты разработки и апробации универсальной мо-
дели виртуальной языковой среды обучения русскому языку как иностран-
ному. Были выявлены и описаны возможные формы и способы ее функцио-
нирования в системах международного и российского образования.  

Проблемы и методы использования технологий виртуальной реально-
сти в процессе дистанционного обучения (ДО) широко рассматривались в 
работах ряда зарубежных исследователей, среди которых следует выделить 
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Charles Wenkel, Jan Kingsley (2009), Michael G. Moore, William G. Anderson 
(2003). Использование трехмерного Интернета в образовании было отраже-
но в исследованиях C.E. Thomas, V.P. Richmond, J.C. McCroskey (1994),  
M.D. Dilsha, T. Bisny (2015). Методика коммуникативно-ориентированного 
группового изучения иностранных языков с использованием сервиса Second 
Life (https://secondlife.com) была раскрыта в работе Y.C. Shih (2014). Практи-
ка внедрения обучения русскому языку как иностранному была описана в 
исследовании «Виртуальная реальность как средство обучения студентов-
русистов в КНР» (Qiu Xin, 2020). В этой работе автором отмечается повыше-
ние мотивации китайских студентов, укрепление их языковой базы и общее 
повышение качества преподавания русского языка в рамках практических за-
нятий с использованием Second Life на факультете русского языка Сычуань-
ского университета. В российском сегменте науки проблематика обучения 
различным дисциплинам, в том числе иностранным языкам, с использованием 
технологий v-learning и виртуальных миров также анализировалась в работах 
ряда исследователей (Анзорова, Платов, 2019; Доброва, Лабзина, 2016). Прак-
тика использования многопользовательских виртуальных миров рассматрива-
ется как возможность совершенствования процесса дистанционного обучения 
путем усиления вовлеченности и повышения мотивации обучающихся за счет 
наглядности и эффекта погружения в происходящее.  

Специфика этой технологии заключается в особом влиянии, которое ока-
зывает взаимодействие с виртуальными мирами на психику человека. Это один 
из ключевых факторов, которые следует учитывать при использовании дан-
ных технологий в лингводидактических целях. Исследования в этой области 
ранее проводились С.А. Белозеровым. По его мнению, «коммуникативные 
инструменты – устные, рукописные, печатные, электронные – восприни-
маются как продолжения человека, вызывая психологические состояния 
погружения и присутствия. Наиболее ярко это проявляется в компьютерно-
опосредованных коммуникациях» (Белозеров, 2015: 94). Принципы взаимо-
действия пользователей в электронной многопользовательской среде во время 
виртуального обучения, а также эффект социального присутствия были опи-
саны C.H. Tu, M. McIssac (2002).  

Исследования в данной области носят больше прикладной характер и 
предлагают практический подход к разработке инновационных систем ди-
станционного обучения русскому языку как иностранному.  

Цель 

Целью настоящего исследования является теоретическая разработка про-
екта современного электронного коммуникативного образовательного ре-
сурса, предназначенного для обучения русскому языку как иностранному с 
использованием технологий виртуальной реальности.  

Методы и материалы 

В ходе работы учитывалась тенденция стремительного устаревания ма-
териалов исследований в области современных систем дистанционного обу-
чения русскому языку. Это связано с экспоненциальным развитием техноло-
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гий и ускорением прогресса в данной области, что позволяет считать рацио-
нальным перспективный подход к изучаемой проблеме. Предпринимается 
попытка моделирования структуры электронного образовательного ресурса 
будущего на основе анализа современных тенденций развития технологий.  

В ходе исследования использовался комплекс приемов и методов, сре-
ди которых основными являются: 

– метод наблюдения, предполагающий отслеживание тенденций развития 
современных электронных ресурсов. В качестве объектов наблюдения высту-
пали не только собственно образовательные электронные ресурсы, но также 
ресурсы из различных отраслей электронных услуг, социальных сетей, поиско-
виков, банков и т. д. Подобное расширение области исследования оправдыва-
ется необходимостью поиска новых эффективных подходов к практической 
реализации электронных ресурсов по русскому языку как иностранному; 

– метод анализа, предполагающий изучение материалов научной лите-
ратуры, посвященной вопросам методики обучения русскому языку как ино- 
странному, дистанционному обучению, психологии, а также анализ данных 
статистических исследований, материалов словарей и справочников;  

– обобщение эмпирического опыта, полученного в ходе разработки и 
тестирования прототипов систем обучения русскому языку как иностранно-
му на основе технологии виртуальных миров;  

– метод моделирования, предполагающий теоретическую разработку 
проекта структуры электронного образовательного ресурса по русскому языку 
как иностранному с опорой на аналитические данные, полученные в ходе 
исследований. 

Результаты 

В результате исследования был сформулирован и описан проект струк-
туры электронного образовательного ресурса по РКИ на основе социального 
взаимодействия, включающий в себя компонент виртуальной симуляции рус-
ской языковой среды.  

Проект представляет собой взаимосвязанную систему из четырех функ-
циональных модулей:  

1) репрезентативный модуль (РМ), обеспечивающий общую информа-
ционную поддержку реализуемых дистанционных курсов по русскому языку 
как иностранному;  

2) образовательный модуль на основе LMS (Learning Management Sys- 
tem – система управления обучением), обеспечивающий реализацию и кон-
троль процесса дистанционного обучения;  

3) социальный модуль, реализующий социальное взаимодействие обу-
чающихся в процессе изучения русского языка вне языковой среды;  

4) модуль виртуальной языковой среды, обеспечивающий языковую 
практику обучающихся в искусственной русской языковой среде, созданной 
с использованием технологий виртуальной реальности.  

Описан механизм функционирования предлагаемой структуры, рас-
смотрены перспективы ее применения в процессе дистанционного обучения 
русскому языку как иностранному.  
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Обсуждение 

Среди проблем современного дистанционного обучения русскому язы-
ку как иностранному особое место занимает проблема реализации иноязыч-
ного общения с носителями изучаемого языка. Общение в языковой среде 
признается учеными наиболее важным фактором успешного овладения ино-
странным языком, прежде всего с точки зрения развития коммуникативной 
компетенции и «формирования гипермотивации к изучению языка как сим-
биоза духовных и утилитарных потребностей» (Орехова, 2019: 522). Про-
блема заключается в том, что в условиях дистанционного обучения русско-
му языку обучающийся испытывает ряд сложностей, которые в комплексе 
могут быть обозначены нами как «дефицит социально-коммуникативного 
речевого взаимодействия». Данный комплекс сложностей подразумевает не-
хватку целостного восприятия русской языковой среды, которая предъявля-
ется пользователю в виде разрозненных фрагментов (тексты, аудиофрагмен-
ты, видеофрагменты, учебные речевые ситуации). Это, с одной стороны, 
определяется требованиями методики обучения русскому языку к освоению 
различных видов речевой деятельности, предполагающей использование дан-
ных фрагментов в качестве речевых образцов, а с другой, ограниченными 
возможностями системы обучения. Однако если говорить о речевой нагляд-
ности и возможности погружения в русскую языковую среду, то здесь на- 
блюдается отсутствие программного решения, которое бы в полной мере поз-
воляло реализовать указанные задачи. В повседневной жизни человеку свой-
ственно воспринимать языковую среду как единое явление в реальном вре-
мени и пространстве. Использование систем дистанционного обучения (СДО) 
накладывает особый отпечаток на учебный процесс, заставляя обучающихся 
приспосабливаться к новым форматам восприятия материала, общения и со-
циального взаимодействия. Все это сказывается на процессе обучения и 
психологическом состоянии обучающихся в виде дополнительной нагрузки, 
которую необходимо оптимизировать. Дефицит социально-коммуникативного 
речевого взаимодействия является следствием ряда основных причин, име-
ющих характер социальных, институциональных и психологических про-
блем и барьеров:  

а) проблема доступа к аутентичной русской языковой среде при ди-
станционном обучении РКИ;  

б) проблема организации межличностного общения при коммуникативно-
ориентированном дистанционном обучении;  

в) проблема преодоления психологических барьеров при вступлении в 
иноязычную коммуникацию;  

г) недостаток психологического ощущения социального присутствия и 
погружения;  

д) проблема мотивации к осуществлению практической речевой деятель-
ности в условиях ДО. 

Одним из возможных путей преодоления описанных негативных эф-
фектов видится применение системы обучения с использованием техноло-
гий виртуальной реальности (v-learning) как самостоятельного модуля в струк-
туре электронного образовательного ресурса. «Виртуальная реальность, ли-
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бо VR (от англ. virtual reality – возможная реальность), – это отображение 
реальности с помощью определенных технологий и технических средств, поз-
воляющих обеспечить частичное или полное погружение человека в это отобра-
жение и создающее иллюзию действительной реальности» (Азимов, Щукин, 
2018: 44). Технология v-learning характеризуется использованием различных 
трехмерных интерактивных миров, иммерсионных сред, симуляторов язы-
ковой среды и трехмерных социальных сетей (например, таких, как Second 
Life, Opensim, VAcademia, Minecraft и др.) в образовательных целях.  

Виртуальный мир, или многопользовательский онлайн-мир (massively 
multiplayer online world, MMOW), – это трехмерная интерактивная компью-
терная среда, «населенная множеством пользователей, которые могут со-
здать личный аватар, одновременно и независимо исследовать виртуальный 
мир, участвовать в его действиях или общаться с другими» (Aichner, Jacob, 
2015: 260). «В последние несколько лет преподаватели начали изучать вир-
туальные миры как мощное средство обучения» (Antonacci, DiBartolo et al., 
2008). Аватар представляет собой управляемый «самостоятельно созданный 
пользователем персонаж» (Steinkuehler, 2008: 10), благодаря которому поль-
зователь осуществляет перемещение в трехмерной виртуальной среде, взаи-
модействует с интерактивными объектами и другими пользователями. Об-
щение осуществляется посредством графического и голосового чата. В от-
личие от различных онлайновых многопользовательских игр, здесь отсут-
ствует игровая цель. Пользователи самостоятельно создают виртуальную сре-
ду, используя трехмерные объекты, путешествуют по виртуальным мирам, 
созданным другими пользователями, организуют различные совместные ме-
роприятия, заводят новые знакомства и общаются. Здесь проводятся встре-
чи, конференции (см. рис. 1), лекции, дискотеки, презентации, выставки кар-
тин, живое выступление певцов и музыкантов, публичные чтения литерату-
ры, стихотворений (клубы поэтов) и многое другое. «Пользователи создают 
лекционные залы, комнаты для семинаров, кафе и клубы, смоделированные 
по образцу реальной жизни, где проходят лекции, семинары, чтения стихов 
или вечеринки» (Berger et al., 2016: 84). Данный вид электронных ресурсов 
можно рассматривать как трехмерную социальную сеть либо трехмерный чат. 
Доступны основные элементы социальной сети, такие как персональный 
профиль, возможность добавления пользователей в список друзей, личные 
сообщения, создание тематических групп и т. д. Одним из наиболее акту-
альных примеров можно считать популярный проект Second Life, который 
был разработан компанией Linden Lab в 2003 году (Antonacci, DiBartolo et al., 
2008). Ряд университетов и колледжей имеют свои виртуальные представи-
тельства в Second Life и используют возможности виртуального мира для 
проведения различных учебных мероприятий. Среди таких учреждений Ар-
канзасский государственный университет, Делавэрский университет, Уни-
верситет штата Северная Каролина, Университет Шеффилд, Университет 
Монаша (Австралия), Гонконгский политехнический университет, Сычуань-
ский университет (Qiu Xin, 2020), Техасский университет в Сан-Антонио, 
Стэнфордский университет, Университет Брауна, Медицинский колледж 
Морсани Университета Южной Флориды и др. (Universities in Second Life). 
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Second Life стал одной из самых первых платформ, позволяющих реализо-
вать обучение с использованием технологий виртуальной реальности. Вир-
туальные миры, равно как и созданные с их помощью электронные образо-
вательные ресурсы, обладают рядом характеристик, не свойственных тради-
ционным системам дистанционного обучения. Вот основные из них:  

а) наличие трехмерной интерактивной среды;  
б) аватар-опосредованная деятельность, подразумевающая взаимодей-

ствие пользователей с виртуальной средой посредством аватаров (Белозе-
ров, 2015: 94);  

в) иммерсия (эффект погружения);  
г) эксплоринг (процесс постоянного исследования, изучения пользова-

телем виртуального окружения);  
д) активно-коммуникативное социальное взаимодействие (взаимодей-

ствие с другими пользователями, которое не ограничивается речевым обще-
нием, но допускает совместную практическую деятельность, заключающую-
ся в совместном участии в событиях, происходящих в реальном времени);  

е) эффект социального присутствия, который определяется как ощуще-
ние сообщества, испытываемое обучающимся в онлайн-среде (Tu, McIssac, 
2002: 131);  

ж) персонализация, стремление человека включить свое «Я» в созна-
ние, чувства и волю других людей, трансляция собственной индивидуально-
сти (Петровский, 2012).  

 

 
 

Рис. 1. Пример конференции в виртуальном мире на платформе VAcademia.  
Слушатели представлены в виртуальном мире в виде аватаров. Лектор использует  

видеоконференцсвязь, сеанс которой проецируется на дисплей в виртуальной аудитории 
[Figure 1. An example of a conference in the virtual world on the VAcademia platform.  

Participants are presented in the virtual world as avatars. The lecturer uses video conferencing, 
the session of which is projected onto a display in the virtual classroom] 

 
Участие в совместных мероприятиях и творческих проектах порождает 

спонтанно возникающие коммуникативные ситуации, которые позволяют 
повысить языковой опыт обучающихся. «Языковой опыт представляет со-
бой совокупность знаний, навыков и умений, приобретенных в ходе речевой 
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практики с использованием языка» (Азимов, Щукин, 2018: 404). Таким об-
разом, виртуальные миры используются как виртуальная языковая среда и 
как виртуальное образовательное пространство для проведения занятий в 
дистанционной форме. 

В качестве автономного серверного решения для создания интерактивного 
виртуального мира часто используется платформа Open Simulator (OpenSim), 
исходный код которой доступен для широкого круга пользователей и разра-
ботчиков. OpenSim является бесплатным аналогом Second Life, способен 
обеспечивать такую же функциональность и аналогичное взаимодействие 
пользователей в сети. Главное преимущество использования альтернативной 
платформы для создания виртуального образовательного пространства за-
ключается в получении полного контроля над процессом регистрации, ад-
министрирования и модерации учебного материала. 

На основании наблюдений за развитием современных электронных ре-
сурсов были выявлены семь основных тенденций. 

1. Стремление разработчиков электронных ресурсов вовлечь пользова-
теля в процесс разработки, наделение его возможностью решать, каким бу-
дет ресурс непосредственно для него. Увеличение значения фактора вовле-
чения и персонализации пользователя. Пользователь имеет возможность де-
тально персонифицировать свой профиль, сделать его уникальным. Чем боль-
ше времени пользователь тратит на персонализацию в системе, тем больше 
он вовлекается в участие в ней.  

2. Стремление к расширению спектра утилитарных целей и задач ре-
сурса. Расширение спектра и увеличение количества предоставляемых услуг 
вплоть до создания собственной «экосистемы», экспансия на новые рынки,  
в том числе интернационализация и глобализация. Данная тенденция при-
суща практически всем наиболее успешным электронным ресурсам. Напри-
мер, первоначально Google и «Яндекс» были обычными системами для ин-
дексирования и поиска информации в Интернете. Сегодня Google предостав-
ляет широкий ассортимент различных сервисов, «дидактические возможно-
сти которых определяются главной особенностью этого ресурса – организа-
цией самостоятельной деятельности обучающихся через учебно-информа- 
ционную среду, которая позволяет экономить учебное время, обеспечивает 
долгосрочное запоминание образовательного материала, способствует раз-
витию учащихся» (Дутко, 2020: 135).  

3. Стремление к созданию активного сообщества пользователей, внед-
рение элементов социальной сети и сквозной авторизации. Наиболее успеш-
ные электронные ресурсы позволяют своим пользователям осуществлять 
социальное взаимодействие, используя различные опции, такие как выстав-
ление лайков («ВКонтакте») или реакций (эмотиконов) из ограниченного на- 
бора (Facebook), комментирование, репостинг (публикация пользователем на 
своей страничке копий понравившихся сообщений других пользователей), 
добавление других пользователей в друзья, оформление подписок на инте-
ресующие страницы. Таким образом, у пользователя всегда есть возмож-
ность оценить предлагаемый материал, высказать свое мнение, поделиться 
информацией в социальных сетях, что помогает ресурсу расширять свою 
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аудиторию. Возможности социальных сетей могут эффективно использо-
ваться в практике обучения русскому языку как иностранному при реализа-
ции деятельностного подхода, так как данный подход способствует «повы-
шению мотивации к изучению иностранного языка, а также снижению стресса 
из-за боязни допустить ошибку» (Наволочная, 2019: 271).  

4. Большинство современных в технологическом, маркетинговом и ин-
формационном плане ресурсов изначально ориентируются на кроссплатфор-
менность (возможность просмотра с помощью различных устройств, в том 
числе мобильных телефонов и планшетных компьютеров, персональных ком-
пьютеров и т. д., обслуживаемых разными операционными системами) и кросс- 
браузерность (возможность просмотра посредством различных интернет-
браузеров). В последние годы актуальным стал принцип mobile first, то есть 
приоритетное внимание разработке интерфейсов для мобильных устройств. 
Так, по данным компании GfK, доля пользователей Интернета на мобиль-
ных устройствах в России к началу 2019 года составила 61 %, при том что 
годом ранее этот показатель составлял 56 % (Исследование GfK, 2019).  
В 2018 году среди всех пользователей Интернета в России таких обнаружи-
лось 18 %, а в 2019 году – уже вдвое больше – 35 %, или более трети от об-
щего числа пользователей (Севастьянова, 2019). В связи с этим современные 
ресурсы активно используют адаптивную верстку, которая предполагает, 
что структура и содержимое страницы сайта автоматически подстраивается 
под размер экрана устройства, при помощи которого пользователь просмат-
ривает сайт. Адаптивная верстка – это важный технический компонент со-
временного электронного ресурса. Принцип mobile first также реализуется в 
практике обучения русскому языку как иностранному с использованием мо-
бильных технологий (m-learning). Например, внедрение мобильных техноло-
гий на занятиях по русскому языку как иностранному уже проводилось на 
базе Белгородского государственного технологического университета имени 
В.Г. Шухова, а также НИУ «БелГУ» с 2014 по 2018 год. На подготовитель-
ных факультетах университета функционирует летняя языковая школа 
«Учеба + отдых». «Ежегодно в течение месяца в ней обучаются студенты из 
разных стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки» (Самосенкова  
и др., 2019: 313).  

5. Современный дизайн сайтов отличается простотой, лаконичностью 
и отсутствием мелких деталей. Логотипы, кнопки, текст и прочие элементы 
лишаются эффекта «трехмерности» становятся плоскими и одноцветными. 
Это также является следствием перехода на адаптивную верстку.  

6. Геймификация (от англ. gamification, игрофикация) в широком смысле 
понимается как «использование игровых методов для решения задач, возни-
кающих в рамках неигровых процессов; в педагогике – как применение иг-
ровых механик в образовательном процессе» (Осадчий и др., 2018: 5). Со-
временные решения в области коммерческих электронных образовательных 
ресурсов и LMS включают в себя элемент геймификации. Задания могут 
быть реализованы в виде небольших компьютерных игр по русскому языку, 
где нужно собрать пазл, выбрать правильный ответ, помочь персонажу ре-
шить головоломку и т. д. Также в качестве электронных учебно-игровых ре-



Жильцов В.А., Маев И.А. Русистика. 2021. Т. 19. № 1. С. 34–50 
 

 

МЕДИАДИДАКТИКА И ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ                                    43 

сурсов по русскому языку могут выступать специально разработанные мо-
бильные приложения. В Государственном институте русского языка имени 
А.С. Пушкина было разработано учебно-игровое приложение по русскому 
языку для мобильных устройств «Приключения Киберкота», которое пред-
ставляет собой реализацию технологии образовательного киберквеста. Ки-
берквест (образовательный киберквест) – это особый вид организации учеб-
ной деятельности в виртуальной реальности, при которой «достижение иг-
ровых целей связано с успешным выполнением учебных заданий» (Осадчий 
и др., 2018: 5). 

7. Сокращение объема дисплейных текстов и повышение их информа-
тивности. Читаемость больших текстов, особенно для мобильных устройств, 
весьма затруднительна, требует дополнительного напряжения внимания и 
зрения (Mayes et al., 2001). Поэтому объем текста нуждается в оптимизации.  

Учитывая рассмотренные выше тенденции, мы можем предположить 
образ и структуру электронных образовательных ресурсов будущего с ис-
пользованием всех передовых технологий и методик, в том числе техноло-
гий виртуальной реальности. 

 

 
 

Рис. 2. Проект структуры электронного образовательного ресурса на основе социального взаимодействия 
[Figure 2. The project of the structure of an electronic educational resource based on social interaction] 

 
На схеме (рис. 2) представлен проект структуры ЭОР по русскому язы-

ку как иностранному на основе социального взаимодействия обучающихся 
(пользователей). Основными компонентами (модулями) структуры являют-
ся: 1) репрезентативный модуль; 2) образовательный модуль; 3) социальный 
модуль; 4) модуль виртуальной языковой среды. 



Zhiltsov V.A., Maev I.A. 2021. Russian Language Studies, 19(1), 34–50 
 

 

44                                        MEDIADIDACTICS AND ELECTRONIC TEACHING MEANS 

1. Репрезентативный модуль (РМ) представляет собой официальный сайт 
ресурса. Его роль заключается в репрезентации информации о содержании 
курсов по русскому языку, целях, задачах, целевой аудитории, информации 
о нормативных сроках обучения, стоимости и других сведений. Репрезента-
тивный модуль является основной точкой доступа для обучающихся. Здесь 
пользователи проходят регистрацию и получают доступ к онлайн-курсам, 
социальной сети и виртуальной русской языковой среде. На схеме (рис. 2) 
доступ пользователей к РМ показан красной стрелкой. Дальнейшая маршру-
тизация пользователей, обеспечиваемая РМ, показана синими стрелками. Кроме 
того, РМ содержит ссылки на популярные социальные сети, в которых со-
зданы каналы и группы, посвященные данному ЭОР. Привлечение пользо-
вателей является двунаправленным процессом и может происходить с по-
мощью внешних социальных сетей. Этот процесс обозначен на схеме дву-
сторонними оранжевыми стрелками. 

2. Образовательный модуль является основным для реализации ди-
станционного обучения русскому языку как иностранному и представляет 
собой одну из LMS-платформ. Данный модуль чаще всего реализуется с по-
мощью Moodle, Canvas, Chamilo LMS, Blackboard Learn либо иных плат-
форм. Здесь размещаются материалы курсов и задания по русскому языку. 
Также функционал образовательного модуля обеспечивает управление обу-
чением. 

3. Социальный модуль представляет собой автономную социальную 
сеть, которая обеспечивает среду для общения обучающихся между собой и 
с преподавателями. Модуль призван организовать пользователей в единое 
сообщество. Социальная сеть может быть реализована с помощью таких ре-
шений, как Oxwall, Wowonder, HumHub, с помощью различных плагинов 
для CMS WordPress и иных платформ. Важно, чтобы данные решения были 
ориентированы, прежде всего, на мобильные устройства. Обучающийся 
должен быть на постоянной связи с сообществом носителей русского языка 
и преподавателями, даже когда он не проходит непосредственного обучения 
на электронных курсах, размещенных в образовательном модуле. 

4. Модуль виртуальной русской языковой среды представляет собой 
компьютерный симулятор на платформе Second Life или OpenSim. Данный 
модуль служит площадкой для активно-коммуникативного взаимодействия, 
игровой деятельности и совместного творчества. Основная задача модуля – 
геймификация образовательного процесса. Здесь можно проводить различ-
ные многопользовательские мероприятия учебного и развлекательного ха-
рактера. Виртуальная среда является источником новых впечатлений и со-
бытий, которыми пользователь зачастую стремится поделиться с другими. 
Например, чаще всего пользователи виртуальных миров делятся в социаль-
ных сетях скриншотами своих аватаров, мероприятий и локаций, которые 
они посетили или создали сами. Социальный модуль дает им эту возмож-
ность, а репосты во внешние социальные сети позволяют расширить аудито-
рию и привлечь большее внимание к проекту. Посты (сообщения) подобного 
рода вызывают живую реакцию сообщества, могут быть объектом обсужде-
ния, порождая тем самым ситуацию общения. 
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Иконки различных популярных социальных сетей, обозначенные на 
схеме (рис. 2), – «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» и «Телеграм» – яв-
ляются обозначением условного «множества социальных сетей». Это могут 
быть и иные популярные социальные сети, и их количество также может 
быть любым, в зависимости от желаний, интересов и потребностей обучаю-
щихся, преподавателей и разработчиков ресурса. 

Круговая зеленая стрелка на схеме иллюстрирует социальное взаимо-
действие сообщества внутри структуры ЭОР. Оранжевые стрелки по внеш-
нему контуру иллюстрируют социальное взаимодействие внутри сообще-
ства ЭОР во внешних социальных сетях. Таким образом, образуются две ор-
биты социального взаимодействия, которые со временем привлекают все 
больше новых пользователей. Сообщество пользователей самостоятельно 
создает различный контент (тексты, фотографии, скриншоты), различные 
ситуации общения, которые в дальнейшем естественным образом станут по-
рождать дополнительный дискурс. 

Предполагается, что модель ЭОР на основе социального взаимодей-
ствия таким образом позволит устранить недостатки дистанционного обуче-
ния русскому языку вне языковой среды, будет способствовать развитию 
вторичной языковой личности обучающегося. Принцип социального взаи-
модействия пользователей внутри виртуального сообщества реализуется в 
подавляющем количестве современных ресурсов и определяется как Web 2.0. 
Web 2.0 характеризует Интернет второго поколения, ресурсы которого спо-
собствуют социальному взаимодействию пользователей, обмену мультиме-
дийными данными и информацией, созданию пользовательского контента,  
а также сотрудничеству между отдельными лицами и организациями (Wilson et 
al., 2011). Каждый из компонентов (модулей) структуры отражает тот или 
иной аспект деятельности пользователей ресурса: ознакомление обучающе-
гося с ресурсом, получение информации и доступа к другим модулям ресур-
са, планирование дальнейшей учебной и внеучебной деятельности с исполь-
зованием ресурса (репрезентативный модуль); собственно учебная деятель-
ность (образовательный модуль), самореализация, коммуникация с другими 
пользователями в рамках учебных и внеучебных ситуаций с целью накопле-
ния опыта общения на русском языке (социальный модуль и модуль вирту-
альной русской языковой среды). Безопасность виртуальной среды позволя-
ет преодолеть психологические барьеры при вступлении в русскоязычную 
коммуникацию, дает возможность учащимся допускать ошибки без негатив-
ных последствий.  

Заключение 

Модель электронного образовательного ресурса по русскому языку как 
иностранному, описанная в данной статье, представляет собой структуру ме-
тодически организованной искусственной языковой среды. Основная задача 
данного ЭОР – создание сообщества заинтересованных пользователей двух 
типов: носителей русского языка и инофонов, изучающих русский язык. 
Не менее важной задачей является поддержание существования и функцио-
нирования данного виртуального сообщества, которое способно самостоятель-
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но генерировать тексты, блоги, статьи и коммуникативные ситуации на осно-
ве общности интересов и совместной деятельности в виртуальном мире. 
Большинство современных электронных проектов развивается, используя 
энергию собственных сообществ, состоящих из вовлеченных и заинтересо-
ванных пользователей. Именно вовлечение пользователей через творчество и 
общение является одной из самых важных функций виртуальных миров. 
Принцип функционирования модели ЭОР для коммуникативно направленно-
го обучения русскому языку как иностранному кратко может быть охаракте-
ризован следующим образом: «Привлечь, вовлечь, развлечь и научить». 
Предполагается, что реализация на практике данной системы позволит в зна-
чительной степени усилить вовлеченность студентов в учебный процесс, сде-
лать его частью обычной, повседневной жизни, стереть грань между обучени-
ем, развлечением и свободным сетевым общением. Система позволит пользо-
вателям практиковать речевое общение в русской языковой среде из любой 
точки мира. Таким образом, описанная в статье структура ЭОР в полной мере 
соответствует современной концепции Интернета и способна аккумулировать 
вокруг себя виртуальное сообщество, усилиями которого естественным обра-
зом формируется виртуальная русская языковая среда. 
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Abstract. The article describes the project structure of an electronic educational re-

source in Russian as a foreign language which is based on a system of social interaction in-
cluding a component of virtual simulation of the Russian language environment. The rele-
vance of the study arises from modern trends in the development of communicative language 
learning and computer technology that provides the need to study and develop new efficient 
approaches improving the theory and practice of distance learning of Russian as a foreign 
language. The purpose of the study is to make a theoretical research on drawing up the struc-
ture of an electronic educational resource in Russian as a foreign language with the use of  
a virtual simulator of the Russian language environment as its component. The main methods 
are observation of modern trends in the development of electronic resources, analysis of re-
search literature, generalization of the authors' empirical experience in the development of 
prototypes of learning systems based on the technology of virtual worlds and educational and 
game applications in the Russian language. The research materials are the works of Russian 
and foreign researchers devoted to the use of virtual reality technology in language learning. 
In the course of the study, the modern trends in the development of electronic resources were 
analyzed, and on this basis the basic principles and practical approaches to the formation of  
an electronic language environment were identified. The study resulted in theoretical and 
practical provisions considering an electronic educational resource in Russian as a foreign 
language as a living and self-developing virtual ecosystem. The results can be used to create  
a communication-oriented electronic educational resource on Russian as a foreign language. 
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Аннотация. Описан опыт применения приложений сервиса LearningApps в практи-

ке преподавания русского языка как иностранного студентам Института международного 
образования Хэнаньского университета науки и технологий в 2018–2020 учебных годах. 
Актуальность выбранной для рассмотрения темы обусловлена отсутствием комплексного 
описания возможностей тренажеров сервиса LearningApps в традиционном и дистанцион-
ном обучении иностранцев. Цель исследования – показать возможности применения тре-
нажеров сервиса LearningApps в качестве сопровождающего электронного ресурса в пре-
подавании разных аспектов русского языка как иностранного. Изучение возможностей 
сервиса проводилось с помощью анализа научной литературы и функционала сервиса, 
наблюдения и обобщения педагогического опыта, бесед со студентами и преподавателя-
ми. В ходе исследования выявлены положительные и отрицательные стороны рассматри-
ваемого ресурса. Для студентов его достоинства заключаются в интерактивности, индиви-
дуальной траектории выполнения задания, возможности получения оперативной консуль-
тации и многократного выполнения упражнений, игровой форме, наличии большого ко-
личества разнообразных шаблонов заданий. Преимущества ресурса для преподавателя – 
простота освоения, отсутствие привязки упражнений к определенной обучающей плат-
форме, что позволяет включать их в печатные и электронные учебные пособия, возмож-
ность использовать готовые упражнения в базе общего доступа или делать на их основе 
новые, использовать материалы с разными методическими целями: для демонстрации, 
информационного поиска, формирования навыков и умений в разных видах речевой дея-
тельности, интенсификации обучения лексике и грамматике, организации контроля, про-
ведения индивидуальной работы с учащимися в зависимости от уровня владения языком. 
К недостаткам следует отнести невозможность оперативного оценивания с помощью 
балльной системы, отсутствие кириллицы в некоторых шаблонах и исчезновение опреде-
ленных шаблонов в базе. Перспективы использования ресурса LearningApps связаны с 
необходимостью развития удаленного обучения русскому языку как иностранному. 
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Введение 

Интерес к онлайн-обучению (удаленному обучению при помощи лю-
бого гаджета, подключенного к интернету, в режиме «здесь и сейчас») 
необычайно активизировался в последний год в связи с пандемией, обе сто-
роны учебного процесса с невероятной скоростью принялись осваивать ра-
боту в онлайн-среде, формировать компьютерные и цифровые компетенции. 
Сам образовательный процесс значительно изменился: стал более гибким, 
изменчивым, вариативным; мобильной стала деятельность преподавателя, 
«эффективность работы которого зависит от его способности адаптировать 
методические подходы и учебные материалы под возможности, цели и ком-
петенции обучающегося» (Занкова, 2019: 29). 

Для обозначения указанного феномена используются разные термины. 
Понятие «дистанционное обучение (онлайн-обучение)» характеризует форму 
обучения, а понятие «электронное обучение» – средства обучения. Следует 
различать понятия «дистанционное образование» как процесс передачи зна-
ний, за который отвечает преподаватель и образовательное учреждение,  
и «дистанционное обучение» как процесс получения знаний, за который от-
вечает сам обучаемый. 

Содержание и технологию дистанционного образования определяют 
технические возможности удаленных учащихся. Так, формы обучения зави-
сят от того, имеет ученик полный доступ к сети Интернет или только элек-
тронную почту. 

Как ни парадоксален факт, но дистанционное обучение появилось за-
долго до обучения через Интернет: менялись только каналы коммуникации 
(средства организации дистанционной связи), а концепция (форма обучения) 
оставалась прежней. Поэтому можно датировать его начало 1728 годом, ко-
гда Калеб Филипс (Caleb Phillips) организовал первые дистанционные кур-
сы, разместив в газете Бостона объявление о наборе студентов для обучения 
быстрому письму и бухгалтерии. Первым каналом для дистанционного обу-
чения стала почта. На ее основе было организовано дистанционное образо-
вание советского времени – заочное (к 1960 году в СССР действовали 11 за-
очных университетов, была заочная форма обучения в высших учебных за-
ведениях). К 1990-м годам было четко сформировано представление о ди-
станционном образовании как форме, в которой передаются знания и коор-
динируется учебный процесс. А.В. Хуторской, ссылаясь на мнение автори-
тетных исследователей в образовании, еще в 2000 году отмечал, что «в не-
далеком будущем на долю дистанционных форм образования человек будет 
отводить до 40 % своего общего учебного времени, сочетая их с традицион-
ными формами очных занятий (40 %) и самообразованием (20 %). Из данно-
го соотношения следует необходимость значительного усиления внимания 
к научно-педагогическим разработкам в области дистанционного обуче- 
ния (ДО)» (Хуторской, 2000: 5). 

Сегодня охватить вниманием все наработки в этой области просто не-
возможно. В мире существует более 400 платформ для дистанционного об-
разования (закрытых – платных и открытых – бесплатных; одна из наиболее 
известных Moodle). В России популярностью пользуются ресурсы цифровой 
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образовательной среды: Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, Словари и 
энциклопедии on-line: проект Academic.ru, электронная энциклопедия «Круго- 
свет», Encyclopedia.ru: мир энциклопедий и др. С 1998 года в РФ действует 
центр дистанционного образования «Эйдос» – модель сетевого образователь- 
ного учреждения, реализующего очно-дистантную образовательную деятель- 
ность для любых участников через сеть Интернет (на принципах научной 
школы А.В. Хуторского). Проблемам очного и дистанционного образования, 
практике школьных инноваций посвящен интернет-журнал центра «Эйдос» – 
сетевое, научно-популярное электронное издание, предназначенное для ши-
рокого круга читателей. Создан Федеральный институт цифровой трансфор- 
мации в сфере образования. 

Отметим также, что что в последнее время появилось множество ис-
следований, посвященных дистанционному образованию и средствам обу-
чения как за рубежом (Valverde-Berrocoso, 2020), так и в России (Хуторской, 
2000; Интернет-обучение.., 2004). В частности, назовем лишь некоторые ис-
следования по вопросам онлайн-обучения РКИ. В исследованиях Е.С. Полат 
раскрывается специфика дистанционного обучения и как формы, и как со-
ставляющей всей системы образования (Полат, 2004). Л.П. Владимирова об-
ращает внимание на возможности интернет-ресурсов и технологий Web 2.0 
для увеличения «объема речевого общения на иностранном языке в очном и 
дистанционном обучении», а блог рассматривает в качестве платформы для 
дистанционного обучения (Владимирова, 2014). В статье А.А. Занковой описа-
ны онлайн-сервисы и онлайн-ресурсы для изучения РКИ с позиции органи-
зации учебного процесса (Занкова, 2019). 

В Беларуси также существуют образовательные платформы во всех обра-
зовательных учреждениях высшей школы, общего среднего и специального 
образования1. Для решения задач организации обучения в новом формате, 
обусловленном распространением COVID-19, в Беларуси 8 апреля 2020 года 
компанией «Мобильный сервис» был запущен бесплатный сервис Navek Meet 
для организации конференций и удаленного совместного обучения (в нем 
отсутствует регистрация, не ограничено количество встреч и их продолжитель- 
ность, аудио и видео передаются в высоком качестве, большие возможности 
для совместной работы). Сервис создан на базе программного обеспечения с 
открытым исходным кодом и работает на вычислительных мощностях ком-
пании «Мобильный сервис», расположенных внутри страны в ЦОД РУП 
«Белтелеком». 

В своей преподавательской деятельности мы столкнулись с необходи-
мостью дистанционного обучения РКИ китайских студентов, обучающихся 
по специальности «Автоматизация», Хэнаньского университета науки и тех-

 
1 Образовательный портал Национального института образования Министерства об-

разования Республики Беларусь, на котором размещены электронные образовательные ре-
сурсы по всем предметам школьного образования (www.e-vedy.adu.by); веб-ресурс «Систе-
ма дистанционного обучения» ГУО «Академия последипломного образования», предназна-
ченный для дистанционного повышения квалификации и переподготовки руководящих ра-
ботников и специалистов образования (www.e-vedy.adu.by); Международный институт ди-
станционного образования в рамках Белорусского национального технического университе-
та (www.bntu.by/mido). 
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нологий (HUST) в рамках совместного образовательного проекта с Томским 
политехническим университетом (2-й семестр 2019–2020 учебного года). Обу-
чение осуществлялось на платформе Tencent Meeting (аналог Zoom), разрешен-
ной в Китае, при этом широко применялись возможности сервиса LearningApps2. 
Это приложение Web 2.0 для поддержки процесса обучения с помощью 
интерактивных тренажеров. Возможности данного сервиса для обучения бе-
лорусских школьников и студентов активно использовали на занятиях ранее, 
с 2010 года, а также при создании электронных учебных пособий3 (Мурина 
и др., 2018, 2019, 2020). К ресурсам сервиса прибегали на традиционных 
уроках РКИ в HUST в 2018–2019 и 2019–2020 учебных годах, однако с 
необходимостью их применения для регулярного онлайн-обучения столкну-
лись впервые. Поэтому актуальность выбранной темы обусловлена неразра-
ботанностью содержательной, методической и технической сторон приме-
нения в практике обучения РКИ тренажеров сервиса LearningApps. 

Цель 

Цель исследования – показать возможности применения тренажеров 
сервиса LearningApps в качестве сопровождающего электронного ресурса в 
преподавании разных аспектов русского языка как иностранного. 

Материалы и методы 

Изучение возможностей тренажеров сервиса проводилось с помощью 
анализа научной литературы и изучения функционала сервиса, наблюдения 
и обобщения педагогического опыта, бесед со студентами и преподавателя-
ми. В качестве материалов для исследования мы рассматривали теоретиче-
ские и практические разработки, которые дают возможность сравнить поня-
тия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «электронные сред-
ства обучения»; инструкции сервиса LearningApps, в которых регламентиру-
ется его работа; открытые коллекции материалов сервиса и разработки уче-
ных-практиков с описанием опыта взаимодействия с элементами сервиса. 
Также учитывался собственный многолетний опыт по применению трена-
жеров сервиса в урочной и неурочной работе с учащимися старших классов 
Лицея БГУ, белорусских и иностранных студентов гуманитарных специаль-
ностей, при создании электронных пособий с грифом Министерства образо-
вания Республики Беларусь. 

Результаты 

Тренажеры сервиса LearningApps применялись нами в практике обуче-
ния китайских студентов Хэнаньского университета науки и технологий в 
качестве сопровождающего электронного ресурса (в оффлайн- и онлайн-
режиме). Для студентов выделены следующие достоинства сервера: 

– интерактивность и возможность применения в работе на уроке и вне 
урока; 

 
2 LearningApps.org. URL: https://learningapps.org/about.php (accessed 11.10.2020). 
3 Русский язык: 5 класс, 6 класс, 7 класс, 8 класс, 11 класс // Национальный об- 

разовательный портал. URL: http://e-vedy.adu.by (дата обращения: 20.08.2020). 
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– индивидуальная траектория выполнения задания, ориентированная на 
уровень подготовки обучаемого, скорость овладения навыком; 

– возможность получения консультации (в структуре самого тренаже-
ра) в случае затруднения; 

– возможность многократного использования; 
– игровой компонент, основанный на многообразии шаблонов для вы-

полнения упражнений. 
К преимуществам сервера для преподавателей относятся: 
– бесплатный доступ; 
– русскоязычный интерфейс, располагает большим количеством разных 

шаблонов, позволяющих использовать тренажеры на всех этапах урока при 
изучении разных тем; 

– легкость освоения шаблонов упражнений, их можно делать самосто-
ятельно или по подобию уже существующих: есть огромная база выложен-
ных в открытый доступ и распределенных по темам и разделам тренажеров, 
которыми можно пользоваться; 

– отсутствие необходимости обязательного включения упражнений в 
определенную образовательную платформу: они с легкостью встраиваются в 
нее, но могут быть предъявлены обучаемым на экране компьютера, бумаге,  
с помощью ссылок и QR-кодов. 

Самый главный недостаток тренажеров сервиса LearningApps – невоз-
можность оперативного оценивания с помощью балльной системы. Однако 
контролировать выполнение задания в классе и дома возможно: студенты, 
выполнившие задание и получившие на экране сигнал об успешном завер-
шении («Молодец!» или др.) демонстрируют преподавателю экраны своих 
гаджетов (в случае домашнего выполнения присылают скриншот страницы). 
Более того, в структуре самого ресурса есть функция оповещения о выпол-
нении того или иного упражнения каждой сотней обучаемых. При большом 
количестве студентов такую информацию можно регулярно получать в лич-
ный кабинет. 

Обсуждение 

Возможности использования сервиса LearningApps для преподавания 
РКИ нами были апробированы в процессе работы в Институте международ-
ного образования Хэнаньского университета науки и технологий, который 
осуществляет подготовку студентов по специальности «Автоматизация» в 
рамках международной программы совместного образования с Томским по-
литехническим университетом. Одной из причин обращения к возможно-
стям сервиса LearningApps стал высокий уровень владения технологиями 
китайских студентов. Вторая причина – большие языковые группы (от 30 до 
60–70 студентов; ср.: в России, в Беларуси и других странах – 12–15 обучае-
мых), в которых сложно формировать навыки и умения говорения и аудиро-
вания. Преподаватель в целом уделяет намного меньше внимания каждому 
обучаемому. В этой ситуации целесообразно использовать интерес обучае-
мых к гаджетам для выполнения тех или иных учебных задач на уроке и по-
сле урока. Третья причина заключается в менталитете китайцев. В китай-
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ском языке практически нет противопоставления буквального и переносного 
смыслов, поэтому русскую разговорную речь они понимают двусмысленно, 
предложения со свободным порядком слов, инверсией, генитивными цепоч-
ками, усеченные и эллиптические конструкции и другие структуры устной 
речи воспринимают с большим трудом (Вэй Вэй, 2014). Кроме того, неспо-
собность китайцев к абстрагированию является причиной избегания ими 
дискуссий, споров, заменой их перечислениями фактов, формул, намеков, 
цитат (Малявин, 2007). Этим объясняется использование в обучении рус-
скому языку других подходов и методов. Например, затруднительно приме-
нять коммуникативную методику, лучше использовать грамматические ме-
тоды обучения: грамматические правила следует предъявлять в таблицах с 
комментариями, в грамматических и речевых заданиях нужно четко форму-
лировать цели. Китайским студентам сложно менять на уроке виды деятель-
ности, поэтому предпочтение отдается аспектному изучению языка. Китай-
ские студенты воспитаны авторитарной системой школьного образования, 
им трудно рассуждать, выражать личную позицию. Поэтому коммуникатив-
ную методику с китайскими студентами 1-го и 2-го курсов мы старались ре-
ализовывать через естественные и учебно-речевые (искусственные) ситуа-
ции, в которых предполагаемые обстоятельства присутствуют в фоновом 
виде. Средством реализации таких ситуаций послужили упражнения сервиса 
LearningApps. 

LearningApps – приложение Web 2.0 для электронного сопровождения 
процесса обучения с помощью интерактивных тренажеров (именно такое на- 
звание наиболее точно передает педагогическое предназначение этих мо- 
дулей). Сервис создан общими усилиями Центра Педагогического колледжа 
информатики образования PH Bern, Университета г. Майнц, Университета 
города Циттау/Герлиц. В описании на самом ресурсе обозначена цель про-
екта – создание коллекции интерактивных приложений, не привязанных к 
какой-либо образовательной платформе. Инструкция по созданию приложе-
ний есть в комментариях сервиса LearningApp. На сайте необходимо зареги-
стрироваться, прочитать рекомендации разработчиков, познакомиться в сво-
бодном доступе с тренажерами по интересующей теме и можно пробовать 
создавать собственные упражнения. Тренажер предполагает неоднократное 
использование в любое время по необходимости. После того как упражне-
ние создано, его нужно установить и просмотреть в предварительном режи-
ме, затем доработать или сразу сохранить в папке «Мои приложения». 
Упражнение можно использовать сразу, редактировать в любое время, пуб-
ликовать и делать доступным для всех пользователей сервиса. 

Сервис дает возможность сделать свой виртуальный класс (как в Google 
Classroom), но так как здесь результаты работы не оцениваются (отмечается 
только, выполнил ли студент задание), нет необходимости в этой функции. 
Сервис предлагает разные виды шаблонов упражнений. Охарактеризуем те, 
по которым мы чаще всего создавали свои упражнения. 

Первая категория Выбор объединяет упражнения с одиночными или 
множественными правильными ответами. Сюда включены шаблоны упраж-
нений «Викторина с выбором правильного ответа»: можно сделать задание 
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на выбор из ряда компонентов информации с мультимедийным контентом  
(с одним правильным ответом). Это лучшая форма тренажера для создания 
тестов по лексике и грамматике (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример тренажера по шаблону «Викторина с выбором правильного ответа» 
[Figure 1. Example pattern exerciser “Quiz with choosing the correct variant”] 

 
Так, шаблон «Кто хочет стать миллионером?» предполагает построение 

задания из шести вопросов разного уровня сложности, но в каждом уровне 
можно добавлять по несколько вопросов. Это замечательный вариант зада-
ния для комплексного повторения языкового явления. Шаблон «Слова из 
букв» позволяет составлять слова, задавать разное расположение слов  
(по диагонали, по вертикали), показывать искомые слова. Другой целесооб-
разный для проверки правописания слов шаблон «Выделить слова» предпо-
лагает выделение в тексте определенных слов: неправильно написанных или 
неправильно образованных. 

Категория Распределение включает задания на установление соответ-
ствия между членами множеств. Шаблон «Классификация», предполагаю-
щий распределение компонентов (слов, картинок, звуков) по двум, трем или 
четырем группам, находит широкое применение для упражнений по аудиро-
ванию (распределение звуков, слогов, слов), лексике (распределение слов по 
тематическим группам), грамматике (распределение форм, грамматических 
признаков, сочетаемостных свойств слов) и др. (рис. 2). 

К этой группе относится шаблон «Найди пару», позволяющий создать 
упражнение на соотнесение двух элементов (слова и аудио, слова и картинки): 
произношения и написания слова, произношения и написания числа, слова и 
его перевода, слова и его изображения и др. Шаблон «Угадай-ка» дает возмож-
ность сконструировать упражнение, в котором можно создавать до шести групп 
элементов: очень хорошая форма для упражнений на сочетаемость слов (рис. 3). 
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Рис. 2. Пример тренажера по шаблону «Классификация» 
[Figure 2. Example pattern exerciser “Classification”] 

 

 
 

Рис. 3. Пример тренажера по шаблону «Угадай�ка» 
[Figure 3. Example pattern exerciser “Let’s guess”] 

 
К категории Последовательность относятся приложения на определе-

ние правильного расположения компонентов. Сюда отнесены шаблоны 
«Хронологическая последовательность» для определения хронологического 
порядка расположения фрагментов информации, «Расставить по порядку» 
для определения порядка расположения слов, предложений, текстов, карти-
нок, аудио. Эти шаблоны чаще всего используются для заданий по развитию 
речи. Шаблон «Сортировка картинок» целесообразно применять для зада-
ний по лексике (рис. 4). 
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Рис. 4. Пример тренажера по шаблону «Сортировка картинок» 
[Figure 4. Example pattern exerciser “Sorting pictures”] 

 
В категорию Заполнение включены шаблоны, в которых требуется вста-

вить правильные ответы в нужных местах. Это шаблон «Викторина с вводом 
текста», позволяющий осуществить выбор правильного варианта(ов) и его(их) 
написание: задания на образование правильной формы слова. Шаблон «Ввод 
текста» предполагает запись ответа и позволяет организовывать словарные 
диктанты (рис. 5). Шаблон «Заполнить пропуски» направлен на выбор пра-
вильных слов (форм) из выпадающего меню или их вписывание. Шаблон 
«Заполнить таблицу» предполагает распределение компонентов информации 
по группам (до пяти столбцов), ответы вписываются. 

 

 
 

Рис. 5. Пример тренажера по шаблону «Ввод текста» 
[Figure 5. Example pattern exerciser “Text input”] 
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Категория Онлайн-игры включает шаблоны для создания упражнений-
соревнований, при выполнении которых обучаемый соревнуется с компью-
тером или другими учениками. Шаблон «Где находится это?» напоминает 
упражнение «Сортировка картинок» для нескольких игроков, шаблон «Скачки» 
дает возможность создать викторину на скорость ответов на вопросы. 

Особый интерес представляют два шаблона, позволяющие создавать 
комплексные упражнения для многоаспектного рассмотрения языкового яв-
ления или организации повторения. Шаблон «Аудио- и видеоконтент» для 
создания комплексного задания позволяет работать над лексикой, граммати-
ческими формами, навыками аудирования и говорения на основе аудио или 
видео. Например, на базе видео из сериала «Мульти-Россия» студии Pilot 
созданы упражнения по аудированию, объединенные в одно задание «Люди 
разные, а страна одна» (рис. 6). 

Это задания на различение смешиваемых числительных – звучание и 
написание (14 и 40, 18 и 80); вычленение в потоке речи слов – вписывание их 
в текст; составление предложений; ответы на вопросы по тексту (посмотреть 
тренажер можно в табл. 1, воспользовавшись QR-сканером на телефоне). 

 

 
 

Рис. 6. Пример тренажера по шаблону «Аудио� и видеоконтент» 
[Figure 6. Example pattern exerciser “Audio and video content”] 

 
Таблица 1 

Тренажер «Люди разные, а страна одна» 
[Table 1. Exerciser “People are different, but the country is one”] 

Тема [Theme] QR!код и ссылка [QR code and link] Шаблон [Pattern] 

Люди разные,  
а страна одна 

[People are different,
but the country is one]

https://learningapps.org/display?v=puwb2h2pn20 

Аудио� 
и видеоконтент 

[Audio and video content] 
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Шаблон «Сетка приложений» организует комплексное упражнение из 
нескольких заданий, объединенных одной темой или проблемой (рис. 7). 

В тренажере «Обозначение времени» (табл. 2) объединены задания, 
при выполнении которых формируются следующие умения: правильное рас- 
познавание и произношение чисел, различение схожих чисел, употребление 
правильной формы слов «час» и «минута». 

 

 
 

Рис. 7. Пример тренажера по шаблону «Сетка приложений» 
[Figure 7. Example pattern exerciser “Net of applications”] 

 
Таблица 2 

Тренажер «Обозначение времени» 
[Table 2. Exerciser “Time designation”] 

Тема [Theme] QR!код и ссылка [QR code and link] Шаблон [Pattern] 

Обозначение 
времени 

[Time designation] 

 
https://learningapps.org/display?v=pe242ud7t20 

Сетка приложений 
[Net of applications] 

 
С помощью тренажеров сервиса LearningApps возможно решать задачи 

эффективного интегрирования в систему традиционного и дистанционного 
обучения. В Хэнаньском университете науки и технологий нет обязательной 
для всех платформы для обучения. Кроме того, мы не могли воспользовать-
ся привычными в России и Беларуси средствами коммуникации Viber, 
WhatsApp, Zoom, YouTube, Google Classroom и др., так как они не разреше-
ны на территории Китая, для их использования необходимо подключение 
VPN, а это незаконно. Для обучения в онлайн-режиме мы использовали 
Wechat (для передачи текстовых, аудио- и видеоматериалов, а также кон-
сультаций в малых группах до 9 человек). Для организации дистанционных 



Ignatovitch T.V. 2021. Russian Language Studies, 19(1), 51–65 
 

 

62                                        MEDIADIDACTICS AND ELECTRONIC TEACHING MEANS 

занятий использовалась платформа Tencent Meeting (с китайским интерфей-
сом), функционально подобная Zoom. В сервисе Tencent Meeting видеосвязь 
с учениками (в классе 30 человек) включалась на небольшое время, в основ-
ном мы пользовались аудиоформатом для сохранения качества связи. 

Вариантов применения приложений множество, при изучении любой 
темы на любом этапе урока и во внеурочной деятельности можно использо-
вать и решать разные задачи: в нашей коллекции есть упражнения, с помо-
щью которых можно отрабатывать усвоение звуков, лексики, грамматиче-
ских форм и конструкций, повторять материал (например, формы слова или 
сочетаемость слов), проверять написание слов, строить словосочетания и пред-
ложения, различать схожие слова, формы, конструкции и др.; задания ориен-
тированы на разный уровень обучаемых, учитывают их интересы, предпо-
чтения, позволяют организовать индивидуальную траекторию обучения на 
консультациях и факультативах. 

Опыт использования упражнений с помощью тренажеров сервиса 
LearningApps при обучении китайских студентов русскому языку представ-
лен на научных конференциях (Игнатович, 2019, 2020). 

Заключение 

Сервис LearningApps – постоянно развивающийся ресурс: в нем появ-
ляются новые шаблоны, растет коллекция выложенных в открытый доступ 
приложений, что позволяет сокращать время для создания трудоемких тре-
нажеров на базе уже готовых. Это простой и доступный вариант создания 
интерактивных заданий по инструкции или на основе готовых примеров. 
Студенты могут смотреть, читать, решать и отправлять упражнения с теле-
фона или планшета, и им не нужен компьютер. Вариантов использования 
приложений множество, следовательно, целесообразность его применения 
на уроках русского языка как иностранного вполне оправдана. 
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Abstract. The article describes the experience of using applications of the Learn-

ingApps service in the practice of teaching Russian as a foreign language (hereinafter – RFL) 
to students of the Institute of International Education, Henan University of Science and Tech-
nology in the 2018–2020 academic years. The relevance of the topic is due to the lack of a 
comprehensive description of the potential of the LearningApps service simulators in tradi-
tional and distance teaching of foreigners. The purpose of the article is to show the possibili-
ties of LearningApps service simulators as an accompanying electronic resource in teaching 
various aspects of RFL. The study of the service teaching potential was carried out using the 
analysis of scientific literature and the study of the service functionality, observation and gen-



Ignatovitch T.V. 2021. Russian Language Studies, 19(1), 51–65 
 

 

64                                        MEDIADIDACTICS AND ELECTRONIC TEACHING MEANS 

eralization of pedagogical experience, conversations with students and teachers. In the course 
of the study, the positive and negative aspects of the resource under consideration were identi-
fied. Its advantages for a student are interactivity, individual trajectory of the student's per-
formance, the possibility of receiving prompt advice and multiple execution, game form, 
availability of a large variety of task templates (more than 20). The advantages of the resource 
for a teacher are simplicity in learning, lack of linkage of exercises with a certain training 
platform, which allows including them in printed and electronic teaching aids, availability of 
ready-made exercises in the public database or possibility to make your own exercises based 
on them, the ability to use it for different methodological purposes: demonstration, search for 
information, formation of skills and abilities in different types of speech activity, the possibil-
ity of intensive learning of vocabulary, grammar, speaking, listening, control, conducting stu-
dents’ individual work, depending on the level of language proficiency. The disadvantages 
include the impossibility of quick assessment using a point-rating system, the absence of the 
Cyrillic font in some templates, the absence of some templates in the database. The prospects 
for using the resource are associated with the need to develop distance learning of RFL. 
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Аннотация. При переходе к онлайн-обучению возникает вопрос о целесообразности, 

методах, форме перевода существующих учебных материалов в Интернет и создании новых. 
Цель исследования – показать, какими возможностями обладает электронная образовательная 
среда ViLLE, разработанная в Финляндии, для обучения русскому языку как иностранному и 
как второму домашнему. Материалом послужили созданные в этой среде упражнения, а ме-
тодами были различные программные и педагогические решения, направленные на внедре-
ние методики. В ходе исследования, начиная с 2017 года, ViLLE позволила русскому языку 
найти и занять свое место в цифровой системе преподавания языков в Финляндии. Создава-
лись разные курсы, с разными наборами заданий и упражнений, которые могут использовать 
преподаватели и учащиеся любого учебного заведения. Некоторые из курсов, в том числе 
адресованные билингвам, дают возможность самостоятельного ознакомления с включенным 
в них теоретическим материалом. Овладев необходимыми минимальными навыками исполь-
зования ViLLE, любой преподаватель имеет возможность самостоятельно модифицировать 
задания и упражнения, комбинировать их в нужной последовательности и объеме и таким 
образом создавать курсы, приспособленные под потребности своих учеников. Наличие инте-
грированной системы анализа успеваемости делает работу легче, позволяя сосредоточиться 
на решении конкретной языковой задачи. Анализ результатов показал, что из существующих 
электронных образовательных ресурсов именно обучающие платформы и среды представ-
ляют собой наиболее существенные инструменты для преподавания иностранного/второго 
языка, так как только они дают преподавателю возможность самостоятельно планировать и 
структурировать весь учебный процесс, управлять им, использовать существующие материа-
лы и создавать новые, автоматизировать определенные функции, комбинировать различные 
учебные события, общаться с учениками. Критерии, по которым платформу можно оцени-
вать и сравнивать, можно разделить на две категории: 1) общие критерии, к которым отно-
сится многофункциональность, набор функций, которые предоставляет среда, и совмести-
мость в отношении кодировки и формата учебных материалов и других компонентов систем; 
2) потребности конкретных преподавателей и учеников и их ресурсы, администрирование 
платформы, создание заданий и курсов, управление учебным процессом и его мониторингом. 
В будущем предполагается осуществить широкий мониторинг эффективности включения 
системы в обучение школьников и студентов. 

Ключевые слова: электронная образовательная среда, онлайн-упражнения, плат- 
форма ViLLE, обучение русскому языку в Финляндии, финско-русские билингвы, педа-
гогика для онлайн-ресурсов 
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Введение 

Сегодня использование компьютерно-поддержанного изучения языка 
(computer-assisted language learning, CALL), в частности заданий разного ти-
па на уроках иностранного языка, уже не вызывает вопросов ни у учащихся, 
ни у преподавателей, оно легко инкорпорируется в процесс обучения благо-
даря всеобщей компьютеризации и интернетизации современной жизни (Chun 
et al., 2016, Golonka, 2014). Из-за пандемии коронавируса учебные заведения 
вынуждены были перейти в дистанционный режим обучения (Crawford et al., 
2020), что способствовало развитию и внедрению электронных обучающих 
ресурсов. Под этими ресурсами мы имеем в виду любые ресурсы, которые 
специально предназначены для обучения с использованием компьютеров, 
мобильных телефонов или планшетов. Эти ресурсы можно разделить на три 
категории: 1) самостоятельные обучающие программы, мобильные прило-
жения и другие программные продукты, с помощью которых ученики могут 
самостоятельно заниматься, например, лексикой иностранного языка (типа 
WordDive и Quizlet); 2) порталы и сайты типа Gramota.ru, «О России по-
русски» (o-rossii.ru), «Образование на русском» (pushkininstitute.ru) и 
PushkinOnline, предоставляющие различные материалы для обучения, на- 
пример, словари, упражнения, учебные пособия и тексты с гиперссылками, 
аудио- и видеозаписи, услуги в виде проверки правописания и пунктуации, 
консультации, тестирования и т. п.; 3) электронные образовательные среды, 
или виртуальные обучающие среды (ЭОС), позволяющие организовать и ре-
ализовать множество различных функций, связанных с обучением (Гужова, 
2019; ICT and language learning.., 2001; New perspectives on CALL.., 2004). 
Отзывы преподавателей показывают, что они предпочитают использование 
ЭОС отдельным сайтам и программам.  

Под новыми технологиями часто понимают средства, облегчающие при-
менение современных методов преподавания, например, реализацию коллек-
тивных проектов, использование корпусов, баз данных, интернет-ресурсов, 
сетевых вариантов упражнений и иных учебных материалов. Объединение 
лингвистики с информационными технологиями и обучающими задачами 
находится на передовом крае науки. Теория и практика в этой области свя-
заны теснее, чем в других разделах педагогики, а внедрение разработанных 
продуктов непременно влияет на соответствующую подготовку преподава-
телей и обучаемых (Руденко-Моргун, 2006; Chappelle, Sauro, 2017; Farr, Mur-
ray, 2016; Shadiev, Yang, 2020; Thorne, May, 2017). Некоторая опасность со-
стоит в том, что те, кто делает ставку на новые технологии, будут применять 
их чересчур много и часто, заменяя ими все остальные сферы взаимодей-
ствия с обучаемыми, и поэтому необходимо постоянно рефлексировать об 
оправданности употребления электронных средств (Li, 2017). Встает вопрос 
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о том, насколько различные онлайн-платформы, репозитории, сайты и циф-
ровые материалы в принципе могут считаться по-настоящему новыми тех-
нологиями, если в них только сам способ предъявления, а не содержание пе-
реходят в Интернет (Бархударова и др., 2018; Проблемы и перспективы.., 
2017). В частности, создаются электронные пособия, системы контроля и 
проверки (Вязовская и др., 2016). Кроме того, необходимы специализиро-
ванные ресурсы для обучения, скажем, научной речи, типа онлайн-словаря-
справочника (Никунласси, 2012). 

Ряд работ посвящен автономному обучению. В исследовании Soler 
Cervera проверялось, в какой степени студенты университета способны са-
мостоятельно пройти курс академического письма на английском языке в 
Интернете (Soler Cervera et al., 2005). Выяснилось, что встречается опреде-
ленный тип обучаемого, который способен организовать свое поведение в 
виртуальном классе и осуществить процесс обучения в ситуации, когда уже 
не преподаватель, а он сам выбирает материалы, методы, средства коммуни-
кации и источники информации, критически оценивая их. В таком случае 
важно, чтобы студенты могли быть равноправными и взаимодействовать по 
поводу разнообразных тем с другими студентами. В то же время есть и от-
дельные студенты, которые не проявляют инициативы, не пытаются найти 
ответ, либо же такие, которые просто перефразируют предоставленную ин-
формацию, стремясь угодить преподавателю. Наблюдая за этими события-
ми, преподаватель лучше понимает личные профили студентов.  

Учеными рассматриваются возможности использования онлайн-ресурсов 
(Петросян, Смирнова, 2020), принципы мультимедийности и гибкости (Пи-
калова, 2020). Игровые методы также в значительной мере переходят в он-
лайн-формат (Reinhardt, 2019). Багичева с соавт. исследует, каким образом 
возможно при обучении на начальном уровне соединить игровые интерак-
тивные технологии и русские национальные традиции в мобильной образо-
вательной игре, формирующей речевую, языковую и коммуникативную ком- 
петенции (Багичева и др., 2019). 

Кяхкёнен полагает, что при оценке электронных курсов они традици-
онно сопоставляются с тем эффектом, который дают упражнения в классе 
(Кяхкёнен, 2019). Так, эксперимент с использованием сетевой среды ViLLE 
показал, что именно выполнение упражнений нравится школьникам – вы-
пускникам гимназий, владеющих русским языком на уровне А1–В1. Среди 
пожеланий по улучшению системы были такие: давать больше подсказок по 
лексике; иметь варианты проверки ко всем упражнениям и получать кон-
сультацию, если упражнение трудно выполнить; иметь возможность что-то 
менять или подчеркивать в задании; возможность прослушивать задание. 
Среди положительных сторон выделялись вариативность, представитель-
ность всех тем, возможность заниматься в любое время и в любом месте, до-
статочный объем, возможность контролировать прогресс и со стороны обу-
чаемого, и со стороны учителя. С другой стороны, учителя всех языков при-
знают мотивирующую роль игр, однако у учителей русского языка меньше 
возможных вариантов и они используют их реже, чем коллеги – учителя по 
другим языкам (Peräsalo, 2020). Удачных игр по РКИ не хватает, нет и новых 
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интересных идей, хотя использовать разные игры в обучении можно и тогда, 
когда они непосредственно на него не направлены, просто в качестве обыч-
ных пользователей, а не как изучающих язык (то есть в развлекательном 
плане). В итоге вопрос о том, может ли обучение быть всегда веселым,  
до конца не решен, хотя есть попытки создания и апробации игр именно для 
финноязычной аудитории (Pölönen, 2018): современная финляндская школь-
ная программа требует не просто использования цифровых методов, а по-
стоянного их применения для обучения всем предметам. Уже сегодня ком-
пьютер становится интегративной частью процесса преподавания, что за-
ставляет беспокоиться о том, не станет ли такой подход навязчивым и скуч-
ным для обучаемых. Противостоять этому призвана геймификация – введе-
ние игровых технологий в различные зоны обучения и сферы человеческой 
деятельности. Кроме того, в игре можно легко усваивать новое содержание. 
Повсеместное применение игр ставит Финляндию, пользующуюся высокой 
репутацией в этой отрасли, в выгодную позицию в индустрии педагогики. 
Меняется содержание, возраст аудитории и суть игры, уже сегодня у игр 
имеется устойчивое влияние на процесс обучения в школе (так, значительно 
вырос уровень владения английским языком у мальчиков, которые раньше 
отставали от девочек). 

Итак, имеются возможности для создания онлайн-упражнений, есть 
много разрозненных онлайн-ресурсов разного качества, но нужны системы 
упражнений, которым можно доверять, и педагогика их внедрения. 

Цель 

В 2016 году кафедры русского языка финских университетов решили 
перенести упражнения по грамматике и лексике на общую электронную 
платформу и сделать их доступными для всех преподавателей, независимо 
от того, в каком учебном заведении они работают. В связи с этим стал акту-
альным вопрос о критериях, по которым электронные обучающие ресурсы 
можно оценивать, сравнивать и соотносить с потребностями конкретных 
пользователей. В качестве платформы была выбрана электронная образова-
тельная среда ViLLE, созданная сотрудниками Отделения по разработке 
технологий будущего Университета Турку (Department of Future Technologies, 
University of Turku), так как она отвечает почти всем выявленным в итоге 
признакам1. Цель исследования – рассмотреть возможности ЭОС ViLLE в 
обучении русскому языку и дать примеры, позволяющие составить конкрет-
ное представление об используемых видах упражнений и заданий, а также 
очертить содержание и структуру курсов, созданных в рамках проекта. 
Мы представим некоторые курсы, созданные на платформе ЭОС ViLLE 
участниками исследовательской группы кафедры русского языка и литера-
туры Хельсинкского университета2, позволившие разработать определенные 

 
1 Oб ЭОС ViLLE на английском языке см.: oppimisanalytiikka.fi/en/ville. Отделение по 

разработке технологий будущего создало ЭОС, специально предназначенную для обучения 
математике (см. www.eduten.com).  

2 Помимо авторов статьи в проекте, руководимом А. Никунласси, участвовали Г. Чер- 
ницкая, А. Бурса, А. Обухова и Е. Власова. Проект получил финансовую поддержку от 
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методы, а затем подробно опишем курс «Давай сам!», содержащий разнооб-
разные виды упражнений, специально адресованных русско-финским би-
лингвам. Также обсудим критерии, которым преподаватели должны уделять 
особое внимание при выборе ЭОС, и рассмотрим перспективы дельнейших 
исследований. 

Методы и материалы 

Материалом исследования послужили различные упражнения из посо-
бий по русскому языку как иностранному и как родному. Более подробно 
мы рассмотрим их далее в ходе описания результатов. Методами исследова-
ния были выборочная оцифровка, поиск адекватных способов представления 
содержания, опробование различных вариантов упражнений, изучение по-
требностей финнов, изучающих русский язык как иностранный, и финско-
русских билингвов. В поисковом эксперименте опробовались промежуточ-
ные варианты упражнений, мнения участников учитывались при разработке 
следующей модели. 

Результаты первого этапа 

В течение четырех лет участники проекта занимались как оцифровкой 
уже известных материалов, так и созданием новых продуктов3. Хорошим 
примером первого является курс Taipuisa venäjä (букв. «Гибкий русский 
язык»), в основу которого лег одноименный сборник упражнений А. Му-
стайоки и М. Алестало-Шепеленко (Mustajoki, Alestalo-Shepelenko, 20014). 
140 упражнений данного пособия, предназначенных для учащихся, владею-
щих языком на среднем или продвинутом уровне, были оцифрованы и пере-
несены в ViLLE, где они были разделены на три тематических блока: «Су-
ществительные, прилагательные, наречия», «Местоимения, наречия, числи-
тельные» и «Глаголы». Курс рассчитан на выявление языковых компетенций 
в разных областях грамматики и лексики. Приведем описание одного из 
упражнений из блока «Глаголы». 

Описание задания: «Выберите правильную форму деепричастия» (рис. 1). 
Тип и вид упражнения: языковое, подстановочное с выборочной сочетаемо-
стью. Уровень сложности: средний. Упражнение направлено на запомина-
ние и отработку деепричастий совершенного и несовершенного вида, пре-
дупреждение и устранение типичных ошибок, допускаемых финскими уча-
щимися. 

Курс Venäjän sanastovaikeuksia («Лексические трудности русского язы-
ка») состоит из 241 упражнения по употреблению лексем, описанных в од-
ноименном учебном пособии А. Никунласси (Nikunlassi, 1993). Пособие по-

 
Фонда 150-летия финляндского парламента (culturas.fi/ru). О проекте на финском языке см.: 
blogs.helsinki.fi/venajan-kielioppi-ja-sanastoharjoitusten-digitalisointihanke. 

3 Все упражнения подвергались творческой переработке, поэтому точные ссылки на 
страницы пособий неуместны. 

4 Более позднее издание: Mustajoki et al., 2008. 
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строено на данных корпусных исследований, выполненных на основе Упсаль- 
ского и некоторых других корпусов, популярных в начале 1990-х годов,  
и ориентировано в основном на студентов, изучающих русский язык и лите-
ратуру в качестве первого или второго предмета. Интернет-курс разделен на 
четыре тематических блока: «Глаголы», «Существительные», «Прилагатель- 
ные и местоимения», «Наречия, союзы, частицы и обстоятельства». Задания 
и упражнения дают возможность изучения семантических и прагматических 
особенностей слов, употребление которых вызывает проблемы у финнов из-
за интерференции родного языка. В качестве примера дается описание 
упражнения из блока «Наречия, союзы, частицы и обстоятельства». 

Описание задания: «Выберите правильный союз или наречие» (рис. 2). 
Тип и вид упражнения: языковое, подстановочное с выборочной сочетаемо-
стью. Уровень сложности: высокий. Упражнение направлено на запомина-
ние и отработку использования наречий и союзов «потому что», «так как», 
«поскольку», предупреждение и устранение типичных ошибок, допускаемых 
студентами в устной и письменной речи.  

На основе описанного курса было создано два курса для студентов 
первого и второго годов обучения. Для облегчения самостоятельного изуче-
ния лексики к каждому упражнению был приложен финский текст, включа-
ющий теоретическую информацию и примеры использования разбираемых 
в практической части лексических единиц. 
 

 
 

Рис. 1. Задание «Выберите правильную форму деепричастия» 
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Рис. 2. Задание «Выберите правильный союз или наречие» 
 
Рассмотрим подробнее курс Venäjän sanastoharjoitukset I: miten sanat 

eroavat toisistaan? («Упражнения по лексике русского языка I: чем слова от-
личаются друг от друга?»). На три блока – «Глаголы», «Существительные» и 
«Другие части речи» – разделены 78 упражнений. Материалом для создания 
предложений, использованных в упражнениях, послужили примеры, взятые 
из Газетного подкорпуса НКРЯ и корпуса RuSkELL. Ниже приводится опи-
сание упражнения из блока «Другие части речи». 

Описание задания: «Дополните предложения, используя прилагательное 
„целый“ или местоимение „весь“» (рис. 3). Тип и вид упражнения: языковое, 
дифференцировочное. От учащегося требуется прочитать предложение и са-
мостоятельно вписать нужное слово в правильной форме. Уровень сложности: 
высокий. Упражнение направлено на запоминание и отработку использования 
слов «целый» и «весь» в конкретной речевой ситуации, предупреждение и устра- 
нение типичных ошибок, допускаемых студентами в устной и письменной речи. 

 

 
 

Рис. 3. Задание «Дополните предложения, используя прилагательное „целый“ или местоимение „весь“» 
 
В качестве примера курса, пользующегося популярностью за предела-

ми университетов, можно привести Venäjän abikurssi («Курс русского языка 
для абитуриентов»). Большинство упражнений данного курса представляет 
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собой задания из единого выпускного экзамена гимназий по русскому языку 
и вступительных экзаменов по русскому языку Хельсинкского университе-
та. Некоторые из заданий созданы на основе текстов, отобранных из НКРЯ и 
базы данных «Интегрум». Все 55 упражнений по лексике и грамматике ори-
ентированы на абитуриентов, выбравших основным предметом русский 
язык и литературу. По оценке рабочей группы, данный курс стал хорошим 
подспорьем в подготовке к вступительным экзаменам: абитуриентам предо-
ставляется возможность не только увидеть экзамены предыдущих лет,  
но и попробовать свои силы в их выполнении, почувствовать и понять, ка-
кой уровень языковой компетенции ожидается от поступающих в универси-
тет. Ниже дается пример упражнения из блока «Понимание текста». 

Описание задания: «Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Для это-
го выберите из трех данных ответов тот, который лучше всего соответствует 
содержанию текста» (рис. 4). Тип и вид упражнения: языковое, вопрос ан-
кетного типа, где требуется выбрать правильный вариант из трех предло-
женных. Уровень сложности: средний. Упражнение направлено на разви-
тие навыков работы с газетным текстом. 

 

 
 

Рис. 4. Задание «Прочитайте текст и ответьте на вопросы» 

 
На курсе Johdatus venäjän kieleen («Введение в русский язык») широко 

используются упражнения, подчиненные практическому решению задач, 
связанных с теоретическими основами понимания фонетической и фоноло-
гической системы, морфологии, синтаксиса, функциональной грамматики.  
В качестве примера можно привести упражнение по транслитерации.  

Описание задания: «Напишите имена согласно правилам национальной 
и научной транслитерации» (рис. 5). Тип и вид упражнения: языковое, под-
становочное с выборочной сочетаемостью. Уровень сложности: средний. 
Упражнение направлено на отработку правил и навыков использования 
национальной и научной транслитерации русскоязычных имен в финноязыч-
ных текстах. 
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Рис. 5. Задание «Напишите имена согласно правилам национальной и научной транслитерации» 

Результаты второго этапа 

В 2020 году было создано объемное онлайн-пособие под названием 
«Давай сам!», в котором содержится практический материал для самостоя-
тельной работы по совершенствованию навыков владения русским языком, 
усвоению орфоэпических, лексико-грамматических и стилистических норм 
русского языка. Курс предназначен для билингвов, изучающих русский язык 
на продвинутом уровне. К упражнениям, разделенным на 11 блоков, прило-
жена инструкция, в некоторых приводится соответствующий справочный 
материал, даются разъяснения лингвистических терминов. Большинство уп- 
ражнений представлено в виде теста с заранее предложенными вариантами 
ответа для удобного самостоятельного обучения. Остановимся вкратце на 
каждом комплексе упражнений.  

Блок упражнений «Глаголы с приставками» помогает учащимся разби-
раться в полисемии глаголов на основе 19 приставочных глаголов. Он со-
держит упражнения на создание словосочетаний и ситуативные упражнения, 
в которых исходная информация дополняется или раскрывается. Выполне-
ние подобных заданий способствует уместному использованию приставоч-
ных глаголов в типичных для них ситуациях употребления.  

Блок упражнений «Глаголы движения с приставками» учит правильному 
употреблению 13 наиболее частотных приставок не только в конкретных, 
но и в переносных значениях. Упражнения по употреблению глаголов дви-
жения в метафорических значениях и во фразеологизмах способствуют рас-
ширению словарного запаса учащихся. В конце блока дается текст, адапти-
рованный под упражнение на повторение и запоминание разных значений 
приставочных глаголов движения.  

В блоках «Паронимы (существительные)» и «Паронимы (прилагатель-
ные)» особое внимание уделяется предупреждению и устранению ошибок 
при использовании сходных по звучанию и морфемному составу слов. По-
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скольку тонкие семантические оттенки паронимов и различия в их сочетае-
мости с другими словами зачастую вызывают трудности у билингвов, в за-
дании к каждой паре паронимов указаны их значения, а в упражнениях тре-
буется выбирать подходящий к контексту вариант. 

В блоке «Фразеология» учащимся дается возможность потренировать-
ся в использовании устойчивых выражений русского языка. Упражнения 
направлены на осмысление значения фразеологизмов и обучение их упо-
треблению в связных высказываниях. 

На данный момент блок «Синтаксис» содержит только упражнения по 
согласованию сказуемого с подлежащим, представляющим собой количе-
ственное словосочетание и сочетание однородных именных групп, а также 
упражнения по особым случаям согласования определения с главным сло-
вом существительным. Кроме того, в блоке дается несколько упражнений по 
образованию сложноподчиненных предложений. В блоке есть упражнения 
на выбор правильного ответа (или нескольких правильных ответов) из пред-
ложенных и задания, где нужно самостоятельно вписать ответ.  

Блок «Орфография» разработан на основе пособия И.В. Космарской 
(Космарская, 2001). Каждое упражнение соответствует определенной орфо-
графической теме и содержит в себе теоретическую часть с орфографиче-
скими правилами и примерами написания слов. В блок вошли задания по 
правописанию гласных и согласных в корне, приставок, причастий, упо-
треблению твердого и мягкого знаков, использованию морфемы и частицы 
не с разными частями речи, а также упражнения на написание заглавных 
букв, слитное/раздельное написание слов и употребление дефиса. 

По материалам пособия И.В. Космарской был составлен и блок упраж-
нений «Пунктуация», где учащийся должен расставить знаки препинания в 
предложениях, а также изменить строчную букву на заглавную там, где это 
требуется. В ЭОС ViLLE имеется специальный тип упражнения, который 
идеально подходит для осуществления заданий по орфографии: студент дол-
жен нажать в то место, где, по его мнению, нужен знак препинания, и вы-
брать из всплывающего окна подходящий к данному контексту знак. 

В блок упражнений «Орфоэпия» включены задания, проверяющие 
владение нормами словесного ударения. Это упражнения, где нужно расста-
вить ударения в разных частях речи, и упражнения, где от заданных слов 
нужно образовать формы множественного числа (например, сиротá – 
сирóты). Кроме того, в блоке есть упражнения, где нужно расставить ударе-
ния в омографах, отличающихся друг от друга лексическим значением, и 
задание с аудиопрослушиванием, где от учащегося требуется определить 
орфоэпическую ошибку в услышанном отрезке и написать исправленный 
вариант с указанием ударной гласной. В данном упражнении использованы 
видеофайлы из медиакорпуса НКРЯ, преобразованные в аудиоформат.  

Блоки «Синонимы (существительные)» и «Синонимы (прилагатель-
ные)» посвящены многозначности слов. Упражнения направлены на подбор 
синонимов из предложенных вариантов, на определение лексического зна-
чения слова, на понимание синонимического ряда и умение заменить слово 
в предложении синонимом. Приведем примеры упражнений из блока «Си-
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нонимы (существительные)». В следующих двух примерах учащихся дол-
жен установить пары синонимов. 

Описание задания: «Подберите синонимы к словам» (рис. 6). Тип упраж- 
нения: расстановка слов в правом столбике так, чтобы в каждом строке полу-
чилась пара синонимов. Уровень сложности: легкий. Упражнение направ-
лено на ознакомление с представленными в данном блоке синонимами. 

 

 
 

Рис. 6. Задание «Подберите синонимы к словам» 
 
Описание задания: «Выберите синонимы к следующим словам» (рис. 7). 

Тип упражнения: вопрос анкетного типа, где нужно выбрать правильный 
вариант из четырех предложенных. Уровень сложности: средний. Упраж-
нение направлено на выяснение значений слов и на подбор к указанным сло-
вам синонимов.  

 

 
 

Рис. 7. Задание «Выберите синонимы к следующим словам» 

 
В последнем типе упражнения как при верном, так и неверном ответе 

на экране появляется определение заданного слова, а также его синонимы, 
что способствует запоминанию слов и помогает при дальнейшей работе. 
Кроме того, приводятся примеры использования слова, взятые из НКРЯ и 
корпуса RuSkELL и отредактированные вручную. Пример: 

Ча́до – ребенок, сын или дочь (церк. книжн. устар., теперь шутл.) Си-
нонимы: дитя, малыш, кроха (разг.), карапуз (разг.).  
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Примеры использования:  
После рождения папа с мамой привезли свое долгожданное чадо в 

симпатичную двухэтажную норку.  
Вы собираетесь отправить свое чадо в этом году в школу? Родители 

не должны оставлять свое чадо без присмотра.  
Следующий тип упражнений направлен на усвоение понятия синони-

мического ряда и нахождение «лишнего» слова. Тип упражнения: вопрос 
анкетного типа, где требуется выбрать правильный вариант из пяти предло-
женных (рис. 8). Уровень сложности: средний. Упражнение направлено на 
запоминание значений слов, умение относить слова к определенному сино-
нимическому ряду, развитие когнитивных операций анализа и синтеза и 
обогащение словарного запаса. В описании к данному типу упражнений до-
бавлена информация о лингвистических терминах «синонимический ряд» и 
«доминанта синонимического ряда».  

При верном и неверном ответе на вопрос появляется окошко, где ука-
зано, какие слова относятся к синонимическому ряду и какое слово является 
доминантой в данном синонимическом ряду. Пример:  

В синонимическом ряду пробел, пауза, интервал, перерыв, передыш- 
ка (разг.), антракт (театр.), промежуток, остановка, приостановка, 
окно (переносн.) доминантой является слово «перерыв».  

 

 
 

Рис. 8. Упражнение анкетного типа на выбор правильного варианта 
 
В упражнениях следующего типа использованы видеофайлы из НКРЯ, 

которые преобразованы в аудиоформат. Аудиоотрывки прикреплены в фор-
мате mp3, их продолжительность от 10 до 20 секунд. При выполнении зада-
ния аудиофайлы можно прослушать несколько раз. Упражнение направлено 
на развитие распознавание устной речи, понимание смысла слов с выбороч-
ным извлечением информации (выделение в речевом потоке необходимого 
синонима) и на умение вписать услышанное слово в начальной форме. 

Описание задания: «Прослушайте аудио и впишите те синонимы, ко-
торые используются к следующим словам. Услышанное слово следует впи-
сать в начальной форме» (рис. 9). Тип упражнения: аудирование. От учаще-
гося требуется внимательно прослушать аудиодорожку, вычленить сино-
ним к заданному слову и самостоятельно вписать услышанное слово в 
начальной форме. Уровень сложности: сложный. 
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Рис. 9. Задание по аудированию 

 
После выполнения всех заданий данного блока упражнений у учащего-

ся появляется окошко, в котором указано количество набранных баллов.  

Обсуждение 

При оценке электронных учебных ресурсов нельзя не учитывать тот 
факт, что разработка и производство образовательных технологий стали 
стремительно развивающейся индустрией, где происходит конкурентная 
борьба крупных компаний, а также действующих в противовес им государ-
ственных организаций и гражданских проектов, которые исходят из концеп-
ции свободного и открытого для всех доступа к электронным ресурсам. 
Наиболее популярные в США ЭОС – Blackboard, Moodle, MOOC, Canvas и 
DesireToLearn (D2L). В Финляндии, как и во многих других странах, широко 
пользуются и другие ЭОС. Кроме того, Google, Microsoft и другие крупные 
компании активно разрабатывают обучающие технологии и образователь-
ные среды.  

Многофункциональность является, безусловно, одним из главных кри-
териев оценивания электронных обучающих ресурсов: чем больше возмож-
ностей предоставляет система преподавателям, тем больше у них будет воз-
можностей реализовать свои педагогические концепции и соответствующие 
методики. Однако, по данным многих опросов, у среднего пользователя 
применение возможностей, предоставленных, например, системой Moodle, 
ограничивается небольшим числом функций: это передача учебных матери-
алов, прием выполненных студентами заданий в виде файлов, ссылки на ин-
тересные страницы, на электронные словари и справочники, базы данных, 
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научную литературу. Кроме того, Moodle используется для коммуникации 
между преподавателем и студентами. Что же касается остальных возможно-
стей, то мало кто ими пользуется.  

Понятно, что в ситуации, когда одновременно существует несколько 
систем, предпринимаются попытки обеспечить совместимость разных ЭОС 
в отношении кодировки и формата учебных материалов и других компонен-
тов систем. Об этом говорит, например, Спецификация унифицированных 
вопросов и тестов (Question and Test Interoperability specification, QTI), раз-
работанная консорциумом IMS, и Образцовая модель объекта для совмест-
ного использования (Sharable Content Object Reference Model, SCORM), ко-
торая представляет собой сборник спецификаций и стандартов, разработан-
ный для систем дистанционного обучения. Все же неизвестно, какова будет 
судьба стандартов, что на самом деле станет стандартом и будет ли совме-
стимость между первой, второй, третьей и последующими версиями того 
или иного стандарта. Уже теперь в Интернете можно почитать о проблемах 
совместимости, даже при соблюдении QTI.  

При выборе ЭОС нужно в первую очередь учитывать те критерии, ко-
торые непосредственно связаны с потребностями преподавателей и учени-
ков и их ресурсами. Нужно узнать, во-первых, какие преимущества дает 
обучение в ЭОС и какие учебные события – то есть лекции, занятия, зада-
ния, тесты, самостоятельную или групповую работу, консультации и т. д., – 
целесообразно устраивать в электронной среде, а во-вторых, сколько време-
ни и усилий нужно для обучения работе в ЭОС, для создания курса и его ча-
стей, для мониторинга учебного процесса и т. д. Кроме того, при выборе 
ЭОС нужно узнать и о ее технических деталях, которые являются необхо-
димой предпосылкой для выполнения нужных для пользователей функций. 
Например, если ЭОС не допускает употребления некоторых знаков, задан-
ных стандартом Юникод, от нее следует отказаться в преподавании русского 
и многих других языков; если среда не допускает создания автоматически 
проверяемых заданий, ее не следует выбирать; если среда не позволяет 
определить для задания два или несколько правильных ответов, ее ни в коем 
случае не следует выбирать; если нет возможности сохранения заданий, ес-
ли нет возможности обмениваться заданиями с коллегами или если одни и 
те же задания нельзя использовать как для упражнений, так и для экзаменов 
и тестов, от ЭОС следует отказаться. 

Критерии, связанные с потребностями преподавателей и учеников, 
можно объединить в три группы. Первая группа – это критерии, связанные с 
администрированием ЭОС. Хорошая ЭОС является бесплатной как для пре-
подавателей, так и для учащихся, и ее поддержка и администрирование об-
ходятся недорого. Процедуры, обеспечивающие пользователям вход в ЭОС, 
просты: не требуется установки дополнительных программ, допускается ис-
пользование любого браузера, получить имя пользователя и пароль легко 
(желательно, чтобы можно было использовать имеющиеся у пользователей 
имена и пароли учебного заведения). В хорошей системе преподаватель мо-
жет работать без обращения к администратору. Например, для создания но-
вого курса не нужно разрешения, а для приглашения учащихся на курс до-
статочно сообщить адрес страницы и код курса.  
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Вторая группа критериев связана с созданием заданий. В хорошей ЭОС 
есть большой выбор различных видов заданий, проверку и оценку которых 
можно автоматизировать. К ним относятся задания на заполнение пропусков 
(fill gap), задания с множественным выбором (multiple choice question), зада-
ния с вложенными ответами (embedded answers), задания на подбор соответ-
ствий (connect pairs), задания на расположение в определенном порядке (arrange 
in order), задания на короткие ответы (short answers). В хорошей системе 
преподавателю предоставляется поэтапная процедура создания и редактиро-
вания заданий и дается возможность в любое время проверять функциони-
рование задания в тестовом режиме. Поддержка со стороны обслуживающе-
го персонала вообще не нужна, есть хорошая инструкция по использованию 
системы, в том числе в виде коротких видеороликов.  

Одним из главных критериев оценивания ЭОС является возможность 
переноса существующих упражнений и заданий в электронную среду. Для того 
чтобы перенос получился быстро и легко, нужно, чтобы среда позволяла не- 
посредственно копировать тексты или их фрагменты из документов в фор-
мате txt, doc, docx, rtf, pdf и других и поддерживала любые знаки, соответ-
ствующие стандарту Юникода, в том числе диакритики. 

В хорошей ЭОС у каждого преподавателя есть личный архив заданий, 
которые можно использовать как для упражнений, домашних заданий, само-
стоятельной работы учащихся, так и для тестов. Кроме того, тут есть и кол-
лективный архив заданий, куда по умолчанию попадают все созданные пре-
подавателями задания. Хороший коллективный архив напоминает YouTube 
тем, что каждый преподаватель имеет право искать и использовать суще-
ствующие в нем материалы. Кроме того, они могут оценивать их и отправ-
лять автору сообщение, например об обнаруженных в них ошибках. Все пре-
подаватели имеют право копировать задания, обрабатывать их и использо-
вать на своих курсах. Для использования коллективного архива нужна хо-
рошая поисковая система, а для ее эффективной работы нужно, чтобы на- 
именования отдельных заданий были дескриптивными и чтобы к заданиям 
можно было присоединять любое количество ключевых слов, или тегов.  
В хорошей ЭОС можно автоматизировать и различные способы обратной 
связи – от представления правильных ответов и комментариев к ним до по-
лучения отзывов от учащихся. 

Третья группа критериев связана с возможностями управления учеб-
ным процессом и его мониторингом. ЭОС дает возможности структуриро-
вать обучение, например, объединить различные учебные события в урок, 
занятие или целый курс, определить их последовательность и время, огра-
ничить время выполнения какого-нибудь задания или сдачи теста. Препода-
ватель может прибавить к любому учебному событию инструкцию и допол-
нительные материалы – тексты, изображения, аудио- и видеозаписи и т. п.  
В ЭОС преподавателю легко следить за работой учащихся, он получает от 
системы отчеты об их активности и успеваемости, о том, кто, когда, за какое 
время выполняет задание, у кого и где бывают проблемы и т. д. При надоб-
ности преподаватель и учащиеся могут пользоваться различными способами 
взаимодействия, от получения и отправки сообщений, отзывов и т. п. до ча-
тов и видеоконференций. 
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Наконец, своего рода суперкритерием оценивания ЭОС можно считать 
когнитивную нагрузку, или субъективное восприятие сложности системы 
относительно усилий и времени, которые нужны пользователю для ее внед-
рения и применения. С точки зрения уменьшения когнитивной нагрузки 
важную роль играет удобный для пользователя интерфейс (user friendly 
interface). Это, во-первых, эргономически правильно выбранный дизайн,  
то есть тип, размер, цвет и расположение отдельных текстовых и графиче-
ских элементов на экране. Во-вторых, легкий доступ к нужным пользовате-
лю функциям, настройкам и командам, а также легкий переход на нужные 
ему страницы. В-третьих, помощь, которая всегда под рукой, например в 
виде кнопок, помеченных вопросительным знаком. Для уменьшения когни-
тивной нагрузки также важно, чтобы усвоение разных функций ЭОС прохо-
дило постепенно и начиналось с тех функций, которые преподаватель счита-
ет наиболее полезными для себя и своих учеников. 

Заключение 

Созданные курсы и их апробация позволили понять как возможности 
самой системы, так и отношение к ним обучаемых. Упражнения и задания, 
созданные на платформе ViLLE, широко используются на разных лекцион-
ных курсах и занятиях, а также в самостоятельной работе, например абиту-
риентами.  

Курс «Давай сам!», предназначенный для дистанционного обучения, 
включает в себя материалы по изучению и повторению орфографических, 
орфоэпических, пунктуационных, лексических, грамматических и синтакси-
ческих норм русского языка. Он целиком состоит из автоматизированных 
заданий, которые дают билингвам хорошую возможность самостоятельно 
проверить свои навыки владения русским языком, повысить языковую ком-
петенцию и пополнить словарный запас. Разнообразие типов упражнений и 
использование визуального, анимационного и аудиоконтента способствует 
приобретению и сохранению мотивации к дальнейшему изучению русского 
языка. Статистика пройденных участниками курса упражнений и их резуль-
татов видна в отдельной вкладке для учителей. Это позволяет проводить 
аналитическую работу, нацеленную на совершенствование дистанционных 
курсов для билингвов. Если простые упражнения, широко распространен-
ные в Интернете, уже знакомы большинству обучаемых, то для тех, кто вла-
деет вторым языком на высоком уровне, материалов явно недостаточно. Нуж-
ды билингвов, составляющих около половины от изучающих русский как 
иностранный, требуют особого подхода. 

Изначальная дуальность в сфере обучения второму/иностранному язы-
ку достаточно легко компьютезируется (например, случаи, когда нужно 
найти соотношение между словами на одном и другом языке, соединить вы-
сказывание и его перевод, первую и вторую части предложения, выбрать 
слово из нескольких), однако все сложные процедуры (например, адекватно-
го выражения мысли, стилистики, метафоричности) оказываются на гораздо 
более высоком уровне, сопоставимом с созданием искусственного интеллек-
та. Именно поэтому задача состоит в том, чтобы сделать упражнения более 
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коммуникативными, сохраняя их структурность, и таким образом вплести 
их в процесс обучения, чтобы они позволяли опираться на интерактивность, 
беглость и точность речи. Следовательно, недостаточно создать хорошую 
систему упражнений – важно еще и внедрить ее в сообщество заинтересо-
ванных лиц, преподавателей и обучаемых. 
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Аннотация. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена возможностями онлайн-

обучения в неопределенной критической ситуации, вызванной пандемией. Новые условия 
жизни заставили по-другому взглянуть на модель обучения русскому языку как иностранно-
му: изменилось не только качество и количество изучаемого материала, но и форма общения 
активных субъектов образовательного процесса, сама стратегия преподавания. Цель исследо-
вания – проанализировать особенности онлайн-обучения русскому языку как иностранному в 
вынужденной ситуации всеобщей «технологизации» процесса обучения в вузах РФ. С одной 
стороны, современные информационно-коммуникационные технологии открывают широкие 
возможности выбора модели обучения в зависимости от целей обучения русскому языку как 
иностранному, с другой – создают негативные стереотипы в организации учебного процесса. 
Для реализации поставленной цели были избраны комбинации методов исследования: а) ме-
тоды, применяемые на эмпирическом уровне, – анализ научной литературы, научное наблю-
дение и обобщение педагогического опыта; б) методы, используемые на теоретическом 
уровне – абстрагирование, анализ и синтез, дедукция и индукция. Материалом исследования 
послужили теоретические труды ученых-лингвистов, методистов, преподавателей-практиков, 
а также реальное онлайн-обучение. Проанализированы теория и практика онлайн-обучения 
русскому языку как иностранному, определены требования к эффективному онлайн-
обучению, раскрыты специфические задачи в онлайн-обучении, стоящие перед преподавате-
лями русского языка как иностранного. Определено, что для эффективного онлайн-обучения 
необходимы: 1) понимание его отличительных особенностей и того, какие информационно-
коммуникативные технологии подходят для решения конкретных дидактических задач, – от 
этого будет зависеть содержание учебного материала, принципы, методы и стратегии обуче-
ния; 2) учет специфики предмета «Русский язык как иностранный», его трудности, дидакти-
ческие задачи, которые нужно решить в процессе обучения. Выявлено, что построение эф-
фективной модели онлайн-обучения РКИ возможно в соответствии с современными науч-
ными рекомендациями методистов, лингвистов, психологов, специалистов в области исполь-
зования компьютерных технологий в обучении иностранным языкам. Онлайн-обучение 
формирует вариативную (гибкую) модель обучения русскому языку как иностранному в по-
стоянно меняющихся условиях жизни, условиях «шокового обучения». Намечены перспек-
тивы создания эффективного онлайн-обучения русскому языку как иностранному и исполь-
зования всех дидактических возможностей информационно-коммуникационных технологий. 
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Введение 

Прошедший 2020 год задал человечеству много вопросов, выявил про-
блемы, о существовании которых даже не догадывались. Он выступил в ро-
ли строгого «учителя», подчеркнувшего «красными чернилами» все допу-
щенные ошибки, но и подсказавшего их решение. «С одной стороны, увели-
чивается степень ответственности отдельного человека за судьбу человече-
ства, а с другой – само человечество, озабоченное собственным выживанием 
и развитием… должно кардинально изменить отношение к каждому челове-
ку, рассматривая его как самостоятельную ценность, придавая его потребно-
стям и интересам первостепенную значимость, направляя особые усилия на 
предоставление оптимальных условий для его самореализации» (Егорычева, 
2005: 12). 

В приоритете – жизнь и здоровье человека, поэтому (с каким бы нега-
тивом не обрушилось общество на онлайн-обучение) современные инфор-
мационные технологии помогли не остановить учебный процесс в сложной 
ситуации, уйти с «мертвой точки» в новую реальность. Вынужденная все-
общая «технологизация» образовательного процесса – адаптивная реакция 
современного общества к быстро меняющимся условиям жизни (критиче-
ской ситуации, вызванной пандемией). 

В начале 2020 года Э.Г. Азимов пишет: «К сожалению, значительное 
количество работ… посвящено описанию потенциальных возможностей ди-
станционного обучения (обучение на расстоянии, самостоятельное обучение, 
индивидуализация обучения). Пока еще нет достаточного количества реаль-
ного опыта внедрения дистанционных технологий в практику обучения язы-
кам. Это обусловлено также и спецификой предмета – иностранный язык, 
который предполагает формирование коммуникативной компетенции и умений 
межличностного общения» (Азимов, 2020: 42). Всего через два месяца онлайн-
обучение стремительно ворвется в нашу жизнь, а «формирование коммуни-
кативной компетенции и умений межличностного общения» придется осу-
ществлять не в привычном формате очного урока, а в режиме онлайн (Ази-
мов, 2020: 42). Информационная культура станет «одним из слагаемых об-
щей культуры, понимаемой как высшее проявление образованности, вклю-
чая личностные качества человека и его профессиональную компетентность» 
(Захарова, 2003: 3). 

В России и за рубежом накоплен богатый теоретический материал и 
практический опыт в использовании информационных технологий в фило-
логии и методике преподавания иностранных языков. Основы преподавания 
РКИ с помощью компьютерных технологий, вопросы разработки дистанци-
онных систем обучения (ДСО), проблемы компьютерной лингвистики пред-
ставлены в трудах многих российских ученых (Азимов, 2012; Андреев, Сол-
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даткин, 1999; Баранов, 2003; Бовтенко, 2005; Богомолов, 2008; Васильева, 
1994; Всеволодова, 2014; Гарцов, 2008; Дедова и др., 2004; Зубов, Зубова, 
2010; Марчук, 2007; Машбиц, 1988; Мещерякова, 2016; Полат, Бухаркина, 
2008; Руденко-Моргун, 2009; Русецкая и др., 2017; Сысоев, Хмаренко, 2015; 
Титова, Александрова, 2018; Тряпельников, 2012; Хуторской, 2001; Хролен-
ко, Денисов, 2018; Хромов и др., 2015; Щукин, 2003). 

«К электронным ресурсам нового поколения относятся компьютерные 
платформы, позволяющие создавать «виртуальные миры» (трехмерные об-
разовательные социальные сети…). Проблема использования платформы 
виртуальных миров в системе дистанционного обучения рассматривается в 
работах зарубежных исследователей, среди которых особо следует выделить 
труды Charles Wenkel, Jan Kingsley, Michael G. Moore, William G. Anderson  
и др.» (Жильцов, 2019: 3–4). 

Модель смешанного обучения «для успешного преподавания и изуче-
ния английского языка как иностранного в интерактивной мультимедийной 
онлайн-среде» представлена в работах E. Banados (2006), C. J. Bonk &  
C.R. Graham (2005), R. Garrison & H. Kanuka (2004). 

«…Надо констатировать, что приемы обучения иностранному языку 
[находятся] в связи с задачами, которые ставит себе в данный момент обще-
ство при этом обучении, а также в связи с теми средствами, которыми оно в 
данный момент располагает, иными словами, приемы обучения.., методика 
зависят в той или другой мере от состояния и структуры общества в данный 
момент времени» (Щерба, 2002:15). 

Несмотря на интенсивное развитие компьютерной лингводидактики, тео-
ретический и практический опыт использования новейших средств информа-
ционных технологий в методике преподавания иностранных языков, возникли 
определенные трудности в онлайн-обучении русскому языку как иностранному. 

Цель 

Цель исследования – представить теоретический анализ особенностей 
онлайн-обучения русскому языку как иностранному в вынужденной ситуа-
ции всеобщей «технологизации» процесса обучения в вузах РФ. 

С одной стороны, современные ИКТ открывают широкие возможности 
выбора модели обучения в зависимости от целей обучения РКИ (континген-
та учащихся, родного языка, возраста, способностей и т. д.), а с другой – со-
здают негативные стереотипы в организации учебного процесса. 

Методы и материалы 

Среди «способов познания и изучения действительности» (Щукин, 2003: 
38) были избраны комбинации методов исследования: а) методы, применяе-
мые на эмпирическом уровне: анализ научной литературы, научное наблюде-
ние и обобщение педагогического опыта; б) методы, используемые на теоре-
тическом уровне: абстрагирование, анализ и синтез, дедукция и индукция. 

Материалом исследования послужили теоретические труды ученых-
лингвистов, методистов, преподавателей-практиков, выводы по реальному 
онлайн-обучению. 
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Результаты 

1. Возможности онлайн-обучения – это быстрое реагирование на вызо-
вы современности в «неопределенной критической ситуации». 

2. Новые условия жизни заставили по-другому взглянуть на модель 
обучения русскому (иностранному) языку: меняется не только качество и 
количество изучаемого материала, но и форма общения активных субъектов 
образовательного процесса (обучающего и обучаемого); меняется стратегия 
преподавания. 

3. В процессе онлайн-обучения важен фокус внимания на двух актив-
ных субъектах учебного процесса – студентах и преподавателях (их про-
блемах и трудностях). Необходим учет компьютерной грамотности, мотива-
ции занятий в режиме онлайн, психологических и возрастных особенностей, 
когнитивных стратегий обучения и типов учащихся. 

4. Важно учитывать особенности предмета (русского языка как ино-
странного), его трудности, дидактические задачи, которые нужно решить в 
процессе обучения: от этого будет зависеть эффективность обучения ино-
странному языку в режиме онлайн. 

5. Для эффективного онлайн-обучения важно понимание его отличи-
тельных особенностей; какие ИКТ подходят для решения конкретных ди-
дактических задач (от этого будет зависеть содержание учебного материала, 
принципы, методы и стратегии обучения). 

6. Построение эффективной модели онлайн-обучения РКИ возможно в 
соответствии с современными научными рекомендациями методистов, лингви-
стов, психологов, специалистов в области использования компьютерных 
технологий в обучении иностранным языкам. 

7. Преподавателям РКИ нужна помощь ученых и методистов в обла-
сти ИКТ. 

Обсуждение 

Всеобщий переход на онлайн-обучение весной 2020 года – это не сю-
жет захватывающего фильма, а наша реальность. Внедрение современных 
образовательных технологий стало необходимостью, и речь идет не о «по-
вышении эффективности учебного процесса за счет представления и усвое-
ния большего количества информации в единицу времени» (Современные 
образовательные технологии, 2013: 11), а о требованиях, исключающих сво-
боду выбора способов и условий образовательного процесса. 

Отсутствие выбора и обязательный (но единственно верный в сложив-
шейся ситуации) переход на онлайн-обучение, на наш взгляд, стал причиной 
психологического неприятия онлайн-обучения многими субъектами учебно-
го процесса (как иностранными студентами, так и преподавателями РКИ). 

Какими бы современными ни были ИКТ, конечно, они не могут заме-
нить реальное общение обучающего и обучаемого. ИКТ лишены тех субъек-
тивных факторов, которые имеют решающее значение в процессе обучения 
русскому (иностранному) языку; не могут мотивировать учащихся к получе-
нию знаний так, как это делает преподаватель – вот еще одна причина негатив-
ного отношения к онлайн-обучению. Со времен Плутарха известно, что ученик – 
это не сосуд, который нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь. 
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Ценность очного обучения многие осознали, благодаря (как ни стран-
но) вынужденному онлайн-обучению. 

«В конце 1970-х годов авторы получившего мировую известность до-
клада Римскому клубу „Нет пределов обучению“ сформулировали представ-
ление о трех типах обучения в широком смысле слова в качестве процесса 
приращения опыта, как индивидуального, так и социокультурного. К ним отно-
сят: „поддерживающее обучение“, „инновационное обучение“… и „шоковое 
обучение“, возникающее в результате неожиданных, „взрывных“ изменений 
в жизни человека и общества (экологические бедствия, войны и т. п.) как 
попытка приспособиться к ним. Такое „обучение“ по своей сути является 
стрессовым и далеко не столь результативно, как рассредоточенное во вре-
мени инновационное» (Кларин, 1989: 106). 

Онлайн-обучение русскому языку как иностранному – это не привыч-
ный урок (с его структурой), а совершенно другая концепция обучения. 

В методике преподавания русского языка как иностранного оптималь-
ным и эффективным считается контактное, профессионально-ориентированное 
и коммуникативное обучение: это обусловлено особенностями предмета «Ино- 
странный язык», целью обучения которого «является не столько приобрете-
ние знаний о самом предмете, то есть о языке, сколько формирование навы-
ков и умений в разных видах речевой деятельности» (Щукин, 2003: 8). 

Как объединить ведущую цель обучения РКИ – формирование комму-
никативной компетенции – и онлайн-обучение? Сочетание несоединимых, 
на первый взгляд, понятий – настоящий оксюморон! 

Онлайн-обучение стало некой проверкой профессиональной «компе-
тентности» преподавателя РКИ – «умением работать с ситуацией, используя 
соответствующие предметные знания, умения, навыки, или умением разре-
шить проблемную ситуацию посредством привлечения дополнительной ин-
формации» (Полат, Бухаркина, 2007: 29). 

Конструирование современного учебного процесса РКИ зависит от многих 
исходных данных, среди которых: 

– социальный заказ обучения в условиях пандемии («шоковое обучение»); 
– высокие образовательные ориентиры («поддерживающее обучение»); 
– цели и задачи обучения, определяющие содержание, подходы, методы, 

средства и т. д. («инновационное обучение»). 
Перед всей системой образования стоит важнейшая задача – обеспече-

ние высокого качества образования в непредвиденной и неопределенной си-
туации, требующей от современного преподавателя РКИ высокого профес-
сионализма, умения решать возникшие проблемы, желания повышать свой 
профессиональный уровень (в течение всей жизни) – и это еще одна причи-
на неоднозначного отношения к онлайн-обучению. 

Личность обучается личностью, следовательно, успешность учебной 
деятельности во многом зависит не только от личности учащегося (мотива-
ции, воли), но и от личности преподавателя. Предлагаем немного сдвинуть 
привычный фокус внимания с учащегося (не умаляя его важности в учебном 
процессе) на преподавателя РКИ, оказавшегося в новой реальности – не все-
гда свободного от выбора онлайн-обучения. 
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Преподаватель русского языка как иностранного не «консультант»,  
не «тьютор» и даже не «фасилитатор» (Роджерс, Фрейберг, 2002: 297), а «тво-
рец» урока (модели обучения), лицом к лицу встретивший «вызов времени». 

Преподаватель планирует общую схему и последовательность изучения 
и закрепления учебного материала, условия совместной работы, правила ор-
ганизации деятельности учащихся, возможные трудности и их преодоление 
на основе имеющихся ИКТ (ресурсов). Важно, чтобы все используемые сред-
ства обучения были обусловлены целью и задачами изучения РКИ, предпола-
гаемой структурой урока, его содержанием, методической целесообразностью, 
а для этого нужны знания, навыки и умения проведения онлайн-уроков. 

Преподаватели РКИ и студенты оказались в ситуации «обучения дей-
ствием»: не все были готовы к переходу на онлайн-обучение. На практике 
была реализована теория Р. Реванса (Revans, 1983), суть которой представ-
лена формулой 

L = P + Q, 
где L – обучение/научение равно сумме запрограммированных знаний (P), 
передаваемых в процессе обучения, и знаний (Q), полученных в процессе 
заданных вопросов («инсайт-знания», «озарение»). То есть происходит сов-
мещение уже имеющихся знаний с вопросами о том, чего еще не знают. 

Вынужденный переход (во время пандемии) на онлайн-обучение поро-
дил множество вопросов, которые (отчасти) помогли прояснить то, что было 
«увидено», «услышано» и «прочувствовано» преподавателями русского 
языка как иностранного и студентами за этот сложный период. Фасилитато-
ром в данной ситуации оказалась наша действительность – реальная жизнь. 

Успех онлайн-обучения (и его эффективность) во многом зависит от 
профессиональной компетенции преподавателей РКИ при условии, что их 
обучение/научение (L – learning, внутренние изменения) не будет отставать 
от темпа внешних изменений (C – change) – условие того, что преподаватели 
«идут в ногу со временем»: L ≥ С. 

За период вопросов и «инсайт-ответов» стало понятно, что для эффек-
тивного онлайн-обучения необходимы: 

1) рабочее место (как ни удивительно!) и хорошая техника с соответ-
ствующими характеристиками (надежный канал связи, предполагающий вы-
сокоскоростной интернет); «дружественный интерфейс», обеспечивающий 
понятную, приятную и нетрудную работу в режиме онлайн; 

2) знания в области средств информационных и коммуникационных 
технологий (компьютерная грамотность всех субъектов учебного процесса); 
компьютерная «азбука» не всегда составляет компьютерную «грамотность» 
(как оказалось, не только преподавателей, но и многих студентов); не все 
студенты владеют современными технологиями в их обучающей (а не раз-
влекательной) функции, следовательно, преподаватель должен оказать и не-
обходимую информационную помощь; 

3) знания в области методики использования ИКТ в преподавании рус-
ского языка как иностранного (понимание особенностей построения урока, 
его содержательного наполнения в соответствии с особенностями онлайн-
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обучения); структурированный дидактический материал и понимание чет-
кой системы объяснения, закрепления и контроля; 

4) «замкнутая структура» оценки – обучения – оказания помощи (по-
стоянная обратная связь, наличие контроля и тестовых заданий); 

5) оказание своевременной «скорой помощи» студентам (объяснение, 
анализ ошибок, ответы на вопросы и т. д.), то есть понимание трудностей 
учащихся и (в случае необходимости) своевременная корректировка модели 
обучения; 

6) вовлеченность в процесс сотворчества на онлайн-уроке, создание 
комфортных условий обучения, при которых студент осознает свою интел-
лектуальную состоятельность. 

Преподаватель русского языка как иностранного не только организа-
тор совместной учебной деятельности, но и «координатор креативных мето-
дов образовательной деятельности, ориентированной на активное использо-
вание информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и современно-
го тестирования» (Пашковская, 2010: 8). 

Для преподавателя РКИ важна рефлексивная позиция оценки происхо-
дящего в системе образования – умение анализировать полученный опыт, всю 
ситуацию в целом, интегративная характеристика «собственного Я» и «дру-
гих» в ситуации педагогического взаимодействия в процессе онлайн-обучения. 

Итак, если к имеющимся (P) и полученным за этот период знаниям (Q) 
преподавателя добавить рефлексию (R) – осознание полученного опыта 
(рассмотрение и осмысление современных проблем онлайн-обучения, целей 
и стратегий обучения), то перед нами предстанет дополненная в 2004 году 
М. Марквардтом формула Р. Реванса: 

L = P + Q + R. 
Пандемия «подтолкнула» инновационные процессы к «шоковому» 

обучению: за короткий временной период (апрель – июнь 2020 года) препо-
даватели РКИ получили богатый опыт – к имеющимся у них традиционным 
знаниям, добавились «инсайт-знания», полученные в результате многочис-
ленных вопросов, заданных самой жизнью. 

Вопросы, ставшие актуальными для преподавателей РКИ: 
– какие платформы выбрать; 
– какие дидактические проблемы можно решить с помощью современ-

ных ИКТ; 
– какие цифровые и электронные ресурсы актуальны для того или ино-

го языкового аспекта и вида речевой деятельности (ВРД); 
– как построить онлайн-урок, сохранив содержательное наполнение 

очного урока; 
– как построить объяснение и добиться понимания нового материала 

всеми учащимися (презентация, закрепление изученного материала), как и 
когда проверять домашнее задание и самостоятельную работу студентов; 

– как использовать многочисленные возможности мультимедийного кон- 
тента в дидактических целях конкретного урока; 

– какие формы онлайн-уроков эффективны в методике РКИ; 
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– могут ли онлайн-уроки структурно повторять аудиторные, нужно ли 
их приближение к очному формату; 

– нужны ли дистанционные лекции; 
– подходит ли формат «перевернутого класса». 
Если ИКТ призваны сохранять и экономить время и силы преподавате-

ля, то почему в несколько раз увеличилось количество времени и сил на 
подготовку к онлайн-уроку, на проверку домашнего задания? 

Вопросов и проблем, в которых преподавателю иногда трудно разо-
браться самому, много. 

Подготовка к уроку увеличилась: необходимо продумать не только со-
держательную часть урока, но и дидактический материал (информацию ор-
ганизационного характера, общий план, инструкции, проблемные задания, 
наглядный материал и т. д.). 

Мультимедийные материалы (видео- и аудио, изображения, тексты и т. д.) 
помогают автоматизировать процесс обучения (от цели до результата),  
но необходим их тщательный отбор и время на систематизацию. 

Преподаватели РКИ – очень творческие и инициативные люди, гото-
вые к активной самореализации, но необходима общая систематизация бога-
того теоретического материала (по использованию ИКТ на уроках РКИ) и 
практические рекомендации для непосредственного проведения онлайн-
обучения, так как в целом успех построения модели обучения в онлайн-
системе и ее результаты непосредственно будут зависеть от конкретного че-
ловека – конкретного преподавателя РКИ. 

Актуальной задачей становится разработка общей концепции онлайн-урока: 
новые образовательные условия предъявляют требования к совершенство-
ванию дидактической теории обучения. Нужно подробное описание процес-
са онлайн-обучения, возможностей педагогического применения веб-технологий 
в РКИ, виртуальной языковой среды дистанционного обучения (ДО). 

Концепция онлайн-обучения обусловлена во многом единством и взаимо-
действием нескольких концепций: 1) лингвистической; 2) психолого-педаго- 
гической; 3) методической; 4) содержательной; 5) оформительской (реали-
зация компьютерной программы). 

Необходимо разобраться с понятийным аппаратом (терминологией). 
В научной и методической литературе встречаются термины «онлайн-обучение», 
«дистанционное обучение» (ДО), e-learning, web-based learning, computer-assisted 
learning и «электронное обучение» (Khan, 2001), которые нередко выступают 
как синонимы. 

Онлайн-обучение – рассматривается в научной литературе: 1) как це-
ленаправленное и методически организованное обучение при непосредствен-
ном подключении к Сети; 2) процесс получения знаний, умений и навыков, 
базирующийся на использовании ИКТ; 3) уроки в режиме работы в интерне-
те, вне непосредственного контакта с преподавателем (в одно и то же время, 
но на расстоянии) (King et al., 2001: 1–14). 

Во многих учебных пособиях и специальной научной литературе онлайн-
обучение и ДО рассматриваются как логическое продолжение друг друга, 
но ДО (дистанционное обучение – distant learning) часто ассоциируется с за-
очной формой обучения и (в отличие от онлайн-обучения) не исключает не-
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которого количества очных занятий (Айнутдинова И.Н., Айнутдинова К.А., 
2018; Khan, 2001). 

Онлайн-обучение предполагает, с одной стороны, некую стандартиза-
цию (унификацию) обучения, а с другой стороны, развитие субъектности и 
индивидуальности человека при его активной самореализации (не только 
студента, но и преподавателя). 

Эффективность онлайн-обучения зависит от усовершенствованных 
методов подачи учебной информации, ее структурной обработки в соответ-
ствии с особенностями современных ИКТ, грамотно организованного кон-
троля и систематической (отнюдь не занимающей много времени) проверки 
самостоятельной работы учащихся, своевременной корректировки ошибок и 
оказания преподавателем необходимой помощи, то есть стратегически важ-
на «замкнутая система» оценки – обучения – оказания помощи. 

Важным условием успешного и эффективного онлайн-обучения рус-
скому языку, считаем, быструю обратную связь. 

Личный языковой опыт студента важен в изучении иностранного язы-
ка: в памяти студента остаются яркие, эмоционально окрашенные впечатле-
ния от исправлений преподавателя, так называемая визуализация правиль-
ности ответа. 

Использование лингводидактического потенциала информационно-
коммуникационных технологий актуально в проведении и проверке тесто-
вых заданий по русскому языку как иностранному (электронные контроль-
ные работы с автоматической проверкой, в перспективе – использование 
QR-кодов для проверки заданий). Необходим весь инструментарий, который 
поможет студенту быстро исправить (а значит – понять) ошибки. 

Преподаватели РКИ должны скорректировать организационные ошибки, 
типичные для перехода на онлайн-обучение. Электронная почта, переполнен-
ная выполненными заданиями и контрольными работами, – это еще одна при-
чина негативного отношения преподавателей РКИ к онлайн-обучению. 

Л.С. Лисицына, А.А. Першин и В.Л. Усков считают, что необходимы 
«разные типы обучающих интерфейсов: с более простыми заданиями, кото-
рые оцениваются бинарно, и с более сложными заданиями, которые можно 
оценивать по 100-балльной шкале» (Лисицына и др., 2014: 168). На наш взгляд, 
интересно предложенное указанными авторами «неидеальное выполнение 
задания». Это один из принципов выполнения и оценки тестов, где опреде-
ляется нижний уровень положительной оценки (обычно 60 баллов из 100), 
уровень «перфекционизма» работает на желание студента «узнать больше и 
выполнить лучше». Поиск «эффективного» решения поставленной задачи – 
это как «соревнование с самим собой» («я сегодня лучше, чем я вчера»): 
«перфекционизм не только повышает уровень вовлечения в обучение,  
но и способствует более глубокому усвоению материала» (Лисицына и др., 
2014: 169). Интересна оценка онлайн-урока как сетевого общения, «затяги-
вающего, увлекательного процесса, сопровождаемого мониторингом успе-
ваемости обучаемого» (Там же). 

Привлекательность онлайн-обучения (дистанционного образования) 
определялась следующими причинами: 1) гибкой моделью процесса обуче-
ния русскому языку как иностранному; 2) вариативностью учебной траекто-
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рии учащихся; 3) индивидуализацией обучения (где в центре обучения на- 
ходится ученик с его интересами, способностями); 4) возможностью обуче-
ния взрослых людей – реализация принципа «обучение в процессе всей жиз-
ни») и др. 

Новые технологии и улучшение программного обеспечения позволяют 
говорить о революционных процессах образования в мире: отмечается повы-
шение уровня грамотности (особенно в странах Африки и Южной Азии) и до-
ступности образования; интересен опыт многих зарубежных и отечественных 
вузов, где дистанционные курсы давно и успешно включены в учебный про-
цесс. Можно отметить позитивное отношение к использованию новых техно-
логий в образовательном процессе во многих странах Европы и Азии, но скеп-
тическое отношение в России (особенно к преподаванию иностранного языка). 

Отношение студентов к онлайн-обучению. Среди современных техни-
ческих средств онлайн-урока иностранные студенты, обучающиеся в России, 
часто выбирают смартфон, так как не у всех есть планшет или компьютер, 
оснащенный микрофоном, веб-камерой, доступом в интернет, специальными 
программами для общения с преподавателем, что создает определенные про-
блемы для обучения. Конечно, «поколение Z» выбирает смартфоны, так как 
это наиболее удобный инструмент «в любое время и в любом месте», но все-
таки не для онлайн-обучения (что и отметили студенты в анкетах). 

Эмоциональные переживания, вовлеченность в процесс сотворчества 
на традиционном уроке позволяют поддерживать высокий уровень умствен-
ных способностей учащихся – и это основная причина, на наш взгляд, объ-
ясняющая предпочтения большинства опрошенных иностранных студентов 
(более 80 %). 

Есть еще причина: успешность овладения языком, по мнению М.Г. Кас-
паровой (1988), коррелирует с личностными и коммуникативными особен-
ностями человека. 

М.К. Кабардовым и С.А. Изюмовой в процессе эксперимента выявле-
ны «два типа овладения иностранным языком» (Изюмова, Кабардов, 1983; 
Кабардов, 1983: 24): «коммуникативный, или интуитивно-чувственный», 
характерный для лиц с высокой лабильностью нервной системы, и «лингви-
стический» (некоммуникативный), «рационально-логический» – у лиц с 
инертной нервной системой. 

Был сделан вывод, что способности к усвоению иностранного языка 
связаны с лабильностью нервной системы: «Общая ориентированность уча-
щихся с некоммуникативным типом на языковую систему (а не на речевую 
деятельность) связана с осознанием своих возможностей в собственно линг-
вистических, аналитических задачах, где они показывают более качествен-
ное решение. Образно говоря, они оказываются „лингвистами“ поневоле. 
Кроме того, коммуникативный тип связан с лабильностью, а некоммуника-
тивный – с инертностью во второй сигнальной системе» (Кабардов, 1983: 27). 

Коммуникативный тип, по мнению М.К. Кабардова, наиболее готов для 
речевой деятельности и успешен в условиях непосредственного общения – 
эти учащиеся, на наш взгляд, менее адаптированы для онлайн-обучения, 
так как предпочитают занятия с преподавателем. В процессе реального (вы-
нужденного в связи с пандемией) онлайн-обучения были выявлены учащие-
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ся, которые много и с удовольствием общались с преподавателем в режиме 
традиционного урока, но стали замкнутыми и менее контактными в процес-
се онлайн-обучения. 

Для лингвистического типа учащихся характерны: 
– направленность внимания на языковую систему; 
– сравнительно небольшой объем языковой и речевой продукции; 
– более низкая скорость выполнения отдельных заданий; 
– трудность понимания иностранного языка на слух; 
– лучшая зрительная память на графические изображения слов или пред-

метов; 
– более качественное выполнение лингвистических задач; 
– нестереотипность ответов, отсутствие (или небольшое число) не-

удачных словосочетаний, повторов; 
– хорошее качество решений аналитических задач – отсутствие нере-

шенных задач; сравнительно высокая скорость и решение задачи до получе-
ния искомого ответа (Кабардов, 1983: 17–18). 

Можно предположить, что именно эти учащиеся позитивно относятся 
к онлайн-обучению. В процессе реального онлайн-обучения выявлена неболь-
шая группа учащихся (менее 20 %), проявившая себя в процессе онлайн-
обучения лучше, чем на традиционном уроке. 

Необходимо комплексное исследование психофизиологических и пси-
хологических факторов иностранных учащихся, изучающих русский язык как 
иностранный в режиме онлайн; важно экспериментально выявить факторы, 
положительно/отрицательно влияющие на изучение иностранного языка. 

Разделяем точку зрения П. Пимслера, который называл обучаемого 
центральной фигурой процесса обучения и подчеркивал важность учета его 
индивидуальных особенностей: «Чем больше мы узнаем о том, как учащий-
ся усваивает язык, тем лучше мы сможем обучать» (Пимслер, 1976: 176). 

Эффективность онлайн-уроков определяют во многом: 
1) степень управляемости знаний и навыков учащегося в системе обу-

чения: «замкнутая система» оценки – обучения – оказания помощи; 
2) деятельность студента, предполагающая наличие: 
– самоопределения (мотивации обучения); 
– установки (по Д.Н. Узнадзе), как бы находящейся между мотивацией 

и деятельностью, то есть «готовности индивида к определенной активности»; 
– собственной постановки цели обучения, то есть целеполагания; 
– своей «траектории» (понимания индивидуальной тактики в общей 

стратегии обучения); 
– своего плана деятельности – самостоятельного планирования учеб-

ных действий (отсутствие страха в поиске своего «пути»); 
– желания и умения работать самостоятельно (самостоятельный поиск 

недостающей информации); 
– самоконтроля и самокоррекции учебной деятельности с позиции до-

стижения цели; 
– контроля результата (соответствие/несоответствие целям деятельности); 
– самооценивания – осознание смысла учебной деятельности; 
3) компетентность и профессионализм преподавателя РКИ. 
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Итак, современная образовательная парадигма сильно изменилась: 
возможность выбора «образовательных траекторий» в процессе онлайн-
обучения повысила ответственность как обучающихся за результаты их 
обучения, так и преподавателей, на плечи которых легло создание, с одной 
стороны, эффективной модели обучения, а с другой – комфортных условий 
обучения. 

В онлайн-обучении русскому языку как иностранному важно, на наш 
взгляд, создание таких условий, при которых обучаемый почувствует свою 
успешность, свою интеллектуальную состоятельность, а это и есть важней-
шее условие формирования иноязычной коммуникативной компетенции. 
Онлайн-обучение должно помочь иностранному студенту выучить и полю-
бить русский язык – подставить плечо, а не подножку! 

Заключение 

Перспективным для дальнейших исследований представляется изучение 
и создание оптимальной модели эффективного онлайн-обучения русскому язы-
ку как иностранному и использования всех дидактических возможностей ИКТ 
в комфортных для учащихся условиях интеллектуального сотворчества. 

Для преподавателей РКИ должны быть разработаны рекомендации по 
применению информационных и коммуникационных технологий, представле-
на методика их использования в преподавании русского языка иностранцам. 

Необходимы комплексные научные исследования, изучающие причи-
ны эффективности (неэффективности) обучения русскому языку как ино-
странному в онлайн-режиме. 
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the possibilities of online learning 

in an “uncertain critical situation”. New life conditions made us see a model of teaching Rus-
sian as a foreign language in a different perspective: there came changes not only in number 
and quality of the material being learned, but also the form of communication of active sub-
jects of educational process, teaching strategy itself. The purpose of the article is to present  
a theoretical analysis of the features of online teaching Russian as a foreign language in  
a forced situation of general “technologization” of the learning process in Russian universi-
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ties. On the one hand, modern information and communication technologies open up wide 
opportunities for choosing a learning model depending on the goals of teaching Russian as  
a foreign language, and on the other, they create negative stereotypes in the organization of 
educational process. To achieve this goal, combinations of research methods were chosen:  
a) methods used at the empirical level – analysis of scientific literature, scientific observation 
and generalization of pedagogical experience; b) methods used at the theoretical level –  
abstracting, analysis and synthesis, deduction and induction. The research material includes 
the theoretical works of linguists, methodologists, practicing teachers, as well as real online 
education. In the course of the study, the theory and practice of online teaching Russian as  
a foreign language were analyzed, the requirements for effective online learning were deter-
mined; the specific tasks in online education that teachers of Russian as a foreign language 
face were revealed. The authors conclude that effective online learning requires: 1) under-
standing its distinctive features; knowing which information and communication technologies 
are suitable for the solution of particular didactic tasks – the content of the educational mate-
rial, principles, methods and strategies of teaching depend on this; 2) taking into account  
the specifics of the subject – Russian as a foreign language, its difficulties, didactic tasks that 
need to be solved in the learning process. The article shows that the construction of an effec-
tive model of online teaching of RFL is possible in accordance with the modern scientific rec-
ommendations of methodologists, linguists, psychologists, specialists in the field of using 
computer technologies in teaching foreign languages. Online learning forms a variable (flexi-
ble) model of teaching Russian as a foreign language in constantly changing living conditions, 
in the conditions of “shock learning”. The prospects for creating effective online teaching of 
Russian as a foreign language and using all the didactic possibilities of information and com-
munication technologies are outlined. 

Keywords: Russian as a foreign language, online learning, information and communi-
cation technologies, computer learning technologies, teaching and teacher of Russian as a fo- 
reign language, “shock learning” 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 внесла значительные коррективы в образова-

тельный процесс почти во всех странах мира. Методы и подходы, приемы и техноло-
гии, которыми преподаватели пользовались в офлайн-обучении, оказались неэффектив-
ными. Особую актуальность приобрели вопросы, связанные с онлайн-обучением рус-
скому языку как иностранному, так как многие студенты вынуждены были покинуть 
Россию и изучать язык только в онлайновом формате. Цель исследования заключается 
в рассмотрении перспектив (ближайших и дальнейших) онлайн-обучения русскому языку 
иностранцев в вузах РФ. Материалами исследования послужили результаты анкетиро-
вания, проведенного среди магистрантов 1-го года обучения по направлению 45.04.01 
«Русский язык как иностранный» филологического факультета РУДН (г. Москва), а также 
опыт работы автора, который преподает русский язык иностранцам в режиме онлайн на 
платформах ТУИС и Microsoft Teams. В результате исследования выявлены плюсы и 
минусы онлайн-обучения русскому языку как иностранному, внесены предложения по 
повышению его эффективности в российских вузах, определены ближайшие перспек-
тивы, которые предполагают реализацию актуальных компонентов педагогического 
инструментария в онлайн-обучении РКИ: современных педагогических технологий, 
принципов индивидуализации и дифференциации, коммуникативного метода обучения. 
К дальнейшим перспективам отнесено обучение русскому языку иностранцев только в 
смешанном формате. Основные проблемы, препятствующие качественному обучению 
РКИ в режиме онлайн, лежат в области формирования коммуникативной компетенции, 
отсутствия русскоязычной среды, организации контроля, трудностей в развитии навы-
ков письменной речи учащихся. В перспективе следует ожидать реализацию нового 
подхода в системе мирового образования, поскольку пандемия не пройдет бесследно,  
а повлияет на рынок образовательных услуг во всех странах мира. 
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Введение 

История обучения русскому языку как иностранному имеет давние 
традиции. К настоящему времени методика преподавания РКИ накопила до-
статочно богатый опыт, который находит отражение как в теоретических 
исследованиях, так и практических разработках. Однако начало 2020 года 
внесло значительные изменения в образовательный процесс во всех странах 
мира, в том числе и России. Учащиеся должны были перестраиваться, адап-
тироваться к совершенно иным образовательным условиям, причем таким,  
с которыми ранее не сталкивались. Речь идет о переходе на дистанционное и 
онлайн-обучение. Оно потребовало и от преподавателей пересмотра подхо-
дов, принципов и методов обучения, частотного использования современ-
ных образовательных ресурсов.  

Следует отметить, что первые попытки организации дистанционного 
обучения были предприняты еще в XVIII веке в Великобритании Калебом 
Филипсом, разработавшим методику обучения письму с помощью почтовых 
услуг. Быстрое развитие индустриализации, печатной и издательской про-
мышленности, а также появление телевидения и радио в последующем спо-
собствовало продвижению дистанционного обучения. Оно стало востребо-
ванным во многих странах мира (США, Австралия, Канада, Франция, Китай, 
Россия и т. д.). 

В XXI веке с развитием компьютерных технологий популярность при-
обрело онлайн-обучение. Количество обучающихся, которые выбирают мас-
совые открытые онлайн-курсы (МООК) по изучению языков, увеличивается 
с каждым годом. «В 2018 году оно достигло более 101 миллиона людей» 
(Dhawal, 2018). Онлайн-уроки по русскому языку как иностранному посе-
щают многие инофоны, которые хотят выучить язык, но не имеют возмож-
ности сделать это в офлайн-режиме.  

В связи с этим в методике преподавания РКИ появились термины, ко-
торые стали востребованными в последние несколько лет. Назовем некото-
рые из них, имеющие отношение к теме нашего исследования. Так, онлайн-
урок рассматривается учеными «как основная организационная единица 
учебного онлайн-процесса», «самостоятельная лингводидактическая дефи-
ниция современного цифрового образовательного пространства» и одна из 
форм дистанционного обучения, предполагающего непосредственное обще-
ние преподавателя и студента в режиме реального времени через технологии 
IP-телефонии. Вследствие этого понятия «дистанционное обучение» и «онлайн-
обучение» различаются и не являются синонимичными (Дьякова, Хворова, 
2020: 216). Также следует акцентировать внимание на «синхронном обуче-
нии» и «асинхронном обучении». А.А. Занкова предложила классификацию 
онлайн-курсов (ресурсов), «исходя из позиции организации обучения с по-
мощью преподавателя (в синхронном или асинхронном режиме коммуника-
ции) или без его участия» (Занкова, 2019: 28). В нашем исследовании мы бу-
дем оперировать понятием «онлайн-обучение». 

Нельзя не отметить множество научных и методических разработок, 
посвященных образовательным ресурсам, электронным учебникам и различ-
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ным тренажерам, которые использовались во время дистанционного и онлайн-
обучения русскому языку как иностранному как до пандемии, так и во время 
нее. О них писали такие ученые, как Э.Г. Азимов (2012, 2020), В.А. Жиль- 
цов (2019), С.А. Пашковская (2010), О.И. Руденко-Моргун (2009), Е.Н. Стрель-
чук (Strelchuk, Ermolaeva, 2019), Чжан Вэй, Л.Е. Веснина (2020) и многие 
другие.  

Несмотря на повышенный интерес к современным образовательным 
ресурсам в области РКИ, следует сказать, что в период пандемии большая 
часть высших учебных заведений РФ оказалась не готовой к переходу на 
массовое онлайн-обучение. Те учреждения, которые организовали такое 
обучение как единственно возможное в сложных социальных условиях, 
столкнулись с целым рядом проблем.  

Цель 

Предлагается рассмотреть перспективы (ближайшие и дальнейшие) 
онлайн-обучения РКИ, что и стало основной целью исследования. Под бли-
жайшими перспективами мы понимаем организацию онлайн-обучения в усло-
виях пандемии, до ее окончания. Под дальнейшими – организацию онлайно-
вого обучения в будущем, не связанным с вынужденными экстренными 
условиями. 

Методология 

В исследовании использовались следующие методы: комплексного тео-
ретического анализа (анализ научной и научно-методической литературы); об-
сервационный (наблюдение за процессом обучения иностранцев русскому язы-
ку в онлайн-режиме); опорно-диагностический (беседы с преподавателями, ра-
ботающими с иностранными учащимися, анкетирование реципиентов).  

В качестве реципиентов выступали магистранты 1-го года обучения по 
направлению 45.04.01 «Русский язык как иностранный» филологического 
факультета РУДН (г. Москва). Всего 30 человек в возрасте от 21 года до  
50 лет. Национальный состав: 45 % – иностранцы (Сербия, Шри-Ланка, Ки-
тай, Вьетнам, Греция, Индия, Украина, Молдова); 55 % – россияне. Педаго-
гический опыт работы в разной лингвокультурной аудитории (русский язык 
как неродной и русский язык как иностранный) имели 80 % реципиентов. 
Выбор обозначенных реципиентов не случаен. С одной стороны, это студен-
ты, которые обучаются в режиме онлайн, с другой стороны, это преподава-
тели РКИ с определенным педагогическим опытом. Им было предложено 
выделить плюсы и минусы онлайн-обучения и на основе полученных ре-
зультатов определить перспективы такого обучения в вузах РФ. Для этого 
необходимо было внести свои предложения по повышению эффективности 
онлайн-обучения русскому языку как иностранному. Отметим, что реципи-
енты рассматривали онлайн-обучение РКИ в целом, не акцентируя внимание 
на отдельных его этапах (начальном, основном и продвинутом), контингенте 
обучающихся, возрасте и целях обучения.  
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Также в исследовании использовался опыт работы автора, который 
начиная с марта 2020 года и по настоящее время преподает русский язык как 
иностранный на филологическом факультете РУДН в режиме реального 
времени на платформе ТУИС (информационно-образовательная среда на 
базе открытого программного обеспечения Moodle, в которой размещены 
электронные учебные ресурсы по всем основным образовательным про-
граммам и соответствующим дисциплинам; обеспечивает поддержку учеб-
ного процесса и самостоятельной работы студентов для освоения образова-
тельных предметов независимо от местонахождения) и платформе Microsoft 
Teams (корпоративная платформа, объединяющая в рабочем пространстве 
чаты, встречи).  

Результаты 

По результатам проведенного исследования были определены ближайшие 
и дальнейшие перспективы онлайн-обучения русскому языку иностранцев в 
российских вузах.  

Ближайшие перспективы предполагают акцент на реализации следу-
ющих компонентов педагогического инструментария на занятиях в процессе 
онлайн-обучения РКИ: разнообразных современных педагогических техно-
логий, принципов индивидуализации и дифференциации, коммуникативного 
метода обучения.  

К дальнейшим перспективам отнесено обучение русскому языку ино-
странцев только в смешанном формате. Среди основных проблем, препят-
ствующих качественному обучению РКИ в режиме онлайн, названы такие, 
как формирование коммуникативной компетенции, отсутствие русскоязыч-
ной среды, организация контроля, трудности в развитии навыков письмен-
ной речи учащихся. 

Обсуждение 

В образовательной среде обучение русскому языку как иностранному в 
режиме онлайн разделило преподавателей на две категории: одни высказы-
ваются категорически против такого обучения; другие отмечают преимуще-
ства нового вида обучения (это еще одна актуальная тема в эпоху пандемии, 
требующая специального исследования). «Относительно недавно сложно 
было представить, что возможно выучить иностранный язык, не выходя из 
дома или в любом удобном месте», однако пандемия изменила мировоспри-
ятие многих миллионов людей (Занкова, 2019: 28).  

Следует отметить, что реципиенты также высказывают разные точки 
зрения. Так, результаты проведенного опроса выявили следующее:  

– за онлайн-обучение – 4 человека;  
– против – 14 человек; 
– 50 на 50 – 12 человек.  
Всего было представлено 85 аргументов, из них: за – 30, против – 55.  
Плюсы и минусы онлайн-обучения, выделенные реципиентами пред-

ставлены на рис. 1–3.  
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Возможность обучаться русскому языку как иностранному в режиме 
онлайн позволяет студентам, пребывая в любой точке мира, совмещать обу-
чение с разными другими делами, находить материалы в свободном доступе 
и изучать язык с помощью прямых методов обучения (аудиовизуального и 
аудиолингвального). Для студентов рационально-логического типа (вьет-
намцы, китайцы, монголы и др.) онлайн-обучение способствует также сня-
тию коммуникативного барьера при общении с преподавателем и одногруп-
пниками.  
 

 
Рис. 1. Плюсы онлайн�обучения РКИ 

 
Минусов гораздо больше. Они связаны как со снижением качества об-

разования в целом (18 %), так и конкретными фактами, раскрывающими 
проблемы онлайн-обучения РКИ. Так, на отсутствие общения, коммуника-
ции в русскоязычной среде указывают 30 % опрошенных. Еще 12 % обра-
щают внимание на резкое снижение мотивации, нежелание заниматься в ре-
жиме онлайн. С плохой организацией контроля на электронных платформах 
согласны 10 % участников, слишком большой объем самостоятельной рабо-
ты отмечают 5 % реципиентов. Остальные 25 % выделяют проблемы мето-
дического характера: отсутствие принципов индивидуализации и дифферен-
циации при работе в режиме онлайн, трудности при восприятии нового язы-
кового материала, формировании и развитии навыков письменной речи. 

Несмотря на большое количество минусов в онлайн-обучении РКИ,  
в настоящее время перед преподавателями встает один значимый вопрос: 
«Как построить процесс онлайн-обучения так, чтобы он стал эффективнее?» 
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Если онлайновая форма организации учебного процесса стала актуальной в 
период пандемии, то, возможно, она займет свою нишу в образовательном 
процессе как одна из возможных и даже единственно доступных в сложных 
социальных ситуациях. Для ответа на этот вопрос следует вспомнить слова 
известного греческого философа Аристотеля: «Обучая учусь». В настоящее 
время обучаться приходится как студентам, так и преподавателям в непро-
стых образовательных условиях. 

 

 
Рис. 2. Минусы онлайн�обучения РКИ 

 
Реципиентами были внесены предложения по улучшению организации 

и проведению онлайн-обучения русскому языку как иностранному. Их до-
статочно много, и они имеют разный характер. В предлагаемом исследова-
нии мы сделаем акцент, с нашей точки зрения, на наиболее актуальных из 
них (рис. 3). 
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Рис. 3. Предложения по улучшению организации и проведению онлайн�обучения РКИ 

 
Анализ плюсов и минусов онлайн-обучения и предложений, высказан-

ных участниками во время анкетирования, а также собственный опыт рабо-
ты автора в иностранной аудитории позволили выделить следующие компо-
ненты педагогического инструментария («совокупность инструментов, кото-
рые необходимы педагогу в процессе обучения и воспитания, то есть его 
профессиональной деятельности») в онлайн-обучении РКИ, которые целе-
сообразно использовать в ближней перспективе (Стрельчук, 2019: 19].  

1. Современные педагогические технологии. Существует множество са-
мых разнообразных педагогических технологий. Большая часть из них ори-
ентирована на компьютерное сопровождение, поскольку «цифровой формат 
допускает невиданную ранее свободу и разнообразие в привлечении матери-
алов в учебный процесс…» (Акишина, Тряпельников, 2019: 12). Вследствие 
этого целесообразно использовать во время онлайн-обучения те современ-
ные технологии, которые позволяют мотивировать студента на изучение 
русского языка как иностранного. В первую очередь это такие, как сотруд-
ничества, проектная, критического мышления и многие другие. Названные 
технологии предполагают выполнение презентаций, что, в свою очередь, поз-
волит преподавателю разнообразить онлайн-уроки с помощью визуализации, 
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будет способствовать развитию самостоятельного поиска информации в ин-
тернете, а также умению выступать и общаться в режиме онлайн.  

С положительной точки зрения зарекомендовали себя и виртуальные 
экскурсии (экскурсия как одна из основных педагогических технологий,  
по А.Н. Щукину), направленные на развитие целого ряда компетенций (ре-
чевой, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной и др.), вхо-
дящих в состав коммуникативной компетенции (Щукин, 2012: 324–325). 
«Виртуальные экскурсии представляются эффективным, поскольку основа-
ны на принципе диалогичности и реализуется в коммуникативно значимой 
триаде «педагог – обучаемый – музейные предметы», они развивает мотива-
цию учащихся к изучению русского языка, расширяет границы усвоения 
инофонами русскоязычной картины мира (Дудин, 2017: 23). 

Нельзя не сказать о такой технологии, как игровая. Сейчас ее связыва-
ют с термином «геймификация» и использованием компьютерных игр в 
учебном процессе. В настоящее время разработаны электронные приложе-
ния, которые представлены в игровой форме. Например, созданные сотруд-
никами Института русского языка имени А.С. Пушкина «Приключения Смарт- 
кота» (Свидетельство.., 2018). С нашей точки зрения, их применение на за-
нятиях по РКИ оправдано, прежде всего, в качестве выполнения домашней 
или самостоятельной работы. Однако не только компьютерные игры, но и дру-
гие игровые формы, давно известные в методике преподавания РКИ, необ-
ходимо использовать на занятиях онлайн. Например, ролевые деловые и си-
туативные игры. Следует отметить, что подача материала в игровой форме 
должна быть дозированной, так как чрезмерное использование подобных 
технологий может превратить урок в развлечение и лишить его реализации 
необходимых образовательных, учебных и методических задач.  

2. Общедидактические принципы индивидуализации и дифференциации. 
Эти общеизвестные принципы играют первостепенное значение, так как весь 
процесс обучения русскому языку как иностранному направлен на форми-
рование иноязычной личности каждого студента. Однако переход на массо-
вое дистанционное и онлайн-обучение в период пандемии не позволил в 
полной мере реализовывать названные принципы на занятиях с иностран-
ными студентами, что повлекло ряд недостатков в обучении, среди которых 
низкая посещаемость занятий, отсутствие внимания на уроках, психологиче-
ская напряженность, длительная адаптация к новым онлайн-технологиям и, 
как следствие, – низкая мотивация к изучению языка. По нашему мнению, 
принципы индивидуализации и дифференциации необходимо реализовывать 
как во внеурочной, так и во время аудиторной работы онлайн-обучения 
РКИ. Преподаватель с учетом этих принципов должен продумывать выпол-
нение заданий и упражнений каждым студентом в соответствии с его способ-
ностями и возможностями. В этой связи, как справедливо отмечает А.А. Занко-
ва, следует акцентировать внимание «на андрагогике и гибкости обучения» 
(Занкова, 2019: 28). Языковая андрагогика (Adult Learning Theory) предпола-
гает учет определенных методов, технологий и приемов, позволяющих ор-
ганизовывать процесс обучения РКИ, учитывая «специфику возрастных 
особенностей формирования языковой компетенции у взрослых» (Мильруд, 
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2014). Для методики преподавания РКИ к обозначенному следует добавить 
еще и учет национальных особенностей учащихся. «Взрослому обучающе-
муся свойственны отличающие его от других групп учеников психовоз-
растные» и этнические особенности, которые необходимо учитывать на 
онлайн-занятиях (Коздра, 2019). Так, например, китайские учащиеся любят 
выполнять проекты, искать материал в интернете, озвучивать его (читать, 
но не рассказывать; в условиях онлайн-обучения для китайских студентов 
это приемлемый вариант). Студенты из арабских стран предпочитают при-
нимать участие в дискуссиях, включать камеру, микрофон и доказывать 
свою точку зрения. Скромно, но уверенно ведут себя на онлайн-занятиях 
европейцы, владеющие современными интернет-технологиями. Они не 
только качественно выполняют домашние задания, но и помогают другим 
студентам. 

3. Коммуникативный метод. Во время онлайн-обучения предпочтение 
следует отдавать коммуникативному методу, при котором «процесс обуче-
ния является моделью процесса общения» (Капитонова и др., 2009: 160).  
По нашему мнению, в онлайновом пространстве реализация обозначенного 
метода способствует развитию интерактивности как одному из наиболее зна-
чимых понятий современного учебного процесса. В связи с ним появились 
такие термины, как «интерактивные формы обучения», «интерактивные за-
нятия», «интерактивные задания». Интерактивный – это значит взаимодей-
ствующий, принимающий активное участие в диалоге как с преподавателем, 
так и со студентами. На первый план выдвигается «личность учащегося,  
при этом главная задача преподавателя – не давать готовые задания, а по-
буждать учащихся к активному поиску, активному решению проблем» (Се-
менчуков, 2019: 88). Целенаправленное использование интерактивных форм, 
занятий и заданий направлено на развитие клипового сознания современно-
го поколения Z. «Наши учащиеся… воспринимают информацию не целост-
но, а как последовательность почти не связанных между собой событий: че-
рез короткие сюжеты, видеоклипы, яркие картинки, эмоциональные образы, 
небольшие статьи» (Науменко, 2020: 138). Поэтому необходимо предлагать 
материал в режиме онлайн кратко и ярко, избегая зрительного утомления 
учащихся, но в то же время понятно и доступно. Простота подачи материала 
способствует заинтересованности учащихся. С этой точки зрения положи-
тельно зарекомендовали себя различные форумы для общения, которые 
направлены на развитие коммуникативной компетенции студентов, однако 
работа с ними занимает значительную часть учебного времени, и не всегда 
преподаватель может использовать форумы в качестве необходимого педа-
гогического инструментария. 

Дальнейшие перспективы онлайн-обучения РКИ связаны с решением 
ряда актуальных вопросов. Рассмотрим только некоторые из них в рамках 
настоящего исследования. 

Формирование коммуникативной компетенции. Основная цель обуче-
ния иностранцев русскому языку заключается в формировании коммуника-
тивной компетенции, необходимой для общения в разных сферах и ситуаци-
ях. Преподаватели должны использовать различные элементы педагогиче-
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ского инструментария, которые направлены на формирование и развитие 
этой компетенции. Следует констатировать, что онлайн-образование лишает 
педагогов и учащихся возможности общения «лицом к лицу», к тому же оно 
является ограниченным и по времени: после выключения камеры и микро-
фона занятие заканчивается (для сравнения: в офлайн-формате оно продол-
жается на перемене и даже после уроков). Выходом в данной ситуации 
должны стать открытые дискуссионные площадки и разговорные клубы, ко-
торые позволяли бы максимально вовлекать студентов в процесс общения 
на изучаемом языке. Однако организовывать и реализовывать их в онлайн-
формате – непростая задача, особенно на начальном этапе, когда студенты 
владеют минимальным запасом лексики. Вследствие этого во время онлайн-
обучения общение на русском языке ограничивается определенными вре-
менными рамками, что не способствует формированию и развитию комму-
никативной компетенции.  

Отсутствие русскоязычной среды. Вторым актуальным вопросом явля-
ется наличие языковой среды. Большинство иностранцев приезжают в Россию 
с основной целью: учить русский язык в условиях языковой среды как «линг-
вокультурной данности» (Орехова, 2004: 387). Именно среда позволяет по-
гружаться в мир русского языка и русской культуры, познавать русский мен-
талитет. Конечно, многие учащиеся изучают русский язык у себя на Родине, 
где нет русскоязычной среды. Однако стремление приехать в Россию присут-
ствует у всех, и каждый пытается по возможности его реализовать. Во время 
пандемии многие иностранцы уехали домой и тем самым лишили себя обуче-
ния русскому языку в среде, где есть «естественный достоверный видеоряд и 
аудиоряд», «ситуативный и фоновой ряд», «обучающая стихия языка» (Оре-
хова, 2004: 387). Общаясь с преподавателем как носителем русского языка на 
онлайн-занятиях, инофоны оказались вовлеченными только в учебно-научную 
и социально-культурную сферы, поскольку именно им посвящена большая 
часть изучаемого материала. Невостребованными остались социально-бытовая 
и официально-деловая сферы, общение в которых чаще всего осуществляет-
ся не на занятиях, а за пределами университета.  

Контроль за выполнением заданий. В онлайн-формате невозможно ка-
чественно контролировать выполнение заданий. Свободный доступ в интер-
нет, искусственный интеллект позволяют студентам быстро находить отве-
ты, предлагать решение вопросов, к которым они имеют не прямое, а кос-
венное отношение (помощь оказывают однокурсники, они отправляют ино-
странцам уже готовые варианты ответов). Контроль в форме тестов, кото-
рый чаще всего используется во время онлайн-занятий, не может быть ос-
новным. Не все виды речевой деятельности и аспекты языка можно эффек-
тивно проверять с их помощью. Так, говорение как продуктивный вид рече-
вой деятельности требует создания большого количества других провероч-
ных и контрольных материалов. Выполнение домашней работы и качество 
ее выполнения вызывает еще больше вопросов. Какие ресурсы для этой цели 
лучше всего использовать? Как контролировать каждого студента? Вопросы, 
на которые пока не найдены ответы. 
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Формирование навыков и умений письменной речи. Обучение письмен-
ной речи в режиме онлайн – сложный и длительный процесс. Несмотря на 
то, что у студентов имеется доступ почти ко всем необходимым письмен-
ным источникам, научиться самим писать на русском языке и излагать мыс-
ли в письменной форме считается одним из сложных видов речевой дея-
тельности. Трудности начинаются уже на самом раннем этапе обучения, ко-
гда учащиеся усваивают русские звуки и буквы. Преподаватель может ис-
пользовать специальные онлайновые доски, но он не в состоянии редакти-
ровать написание букв в тетради каждого ученика. Более того, многие уча-
щиеся предпочитают изучать русский алфавит, используя клавиатуру ком-
пьютера. Таким образом, их мозг не создает когнитивные карты памяти,  
так как буквы, набранные на клавиатуре, не фиксируются в сознании. «Рука 
является продолжением нашего мозга. Все взаимосвязано. Рука от мозга, 
мозг от руки» (Черниговская, 2017: 19). Возникает проблема развития навы-
ков письма, а в дальнейшем и письменной речи, так как студенты привыка-
ют пользоваться многочисленными ресурсами компьютера и списывают го-
товые тексты. Зачем развивать свою речь на русском языке, если есть такой 
замечательный помощник – интернет? Полагаем, что этот вопрос задают се-
бе почти все учащиеся, относящие к поколению Z.  

Обозначенные нами актуальные вопросы свидетельствуют о том, что 
достигнуть максимальной эффективности в онлайн-обучении РКИ довольно 
сложно. Следует предположить, что обучение русскому языку как ино-
странному целесообразнее проводить в смешанном формате, когда одна 
часть занятий осуществляется в режиме онлайн (при условии, что нет тех-
нических проблем: бесперебойная работа интернета, качественная информа-
ционная платформа, коммуникативная грамотность преподавателя и студен-
та), другая – в офлайн, при непосредственном очном контакте преподавателя 
и студента.  

Идеи реализации такого формата были выдвинуты иностранцами 
Питом Шaрмой, Куртисом Бонком, Бaрни Бaреттом, Мартином Оливером. 
Только в их трактовке обучение получило название «гибридное» (Friesen, 
2012). В настоящее время употребительными являются оба понятия, хотя, с 
нашей точки зрения, в российской педагогике приоритет отдается смешан-
ному обучению (blended learning). Среди российских ученых понятие «сме-
шанное обучение» предлагает И.Ю. Мишота: это «комбинированный курс», 
который «…сочетает в себе электронные обучающие программы в реальном 
времени и аудиторные занятия преподавателя с обучающимся» (Мишота, 
2012: 443).  

Следует отметить, что в настоящее время предложены разработки по 
изучению иностранных языков в формате смешанного обучения. В основ-
ном они посвящены изучению английского языка в разных странах мира. 
Например, в России (Ivanova et al., 2020; Остапенко, 2017), Китае (Dou, Song 
2020), США (Payne, 2020), Южной Корее и Саудовской Аравии (Bailey et al., 
2020). Пока нет актуальных исследований, в которых бы рассматривался 
формат смешанного обучения РКИ, что свидетельствует о перспективе обо-
значенного нами направления. 
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Заключение 

«Практика без теории ценнее, чем теория без практики»: знаменитый 
афоризм Квинтилиана не потерял своей актуальности и в XXI веке. Сложные 
социальные условия заставили российское образовательное сообщество осу-
ществлять массовый процесс онлайн-обучения русскому языку как иностран-
ному на уроне практики, не имея при этом основательной теоретической базы. 
В предложенном нами исследовании рассмотрены и обозначены только неко-
торые актуальные вопросы относительно онлайн-обучения РКИ в ближайшей и 
дальнейшей перспективах. Смешанный формат онлайн-обучения рассматри-
вается нами как один из возможных вариантов обучения иностранцев русско-
му языку. Это авторская точка зрения, которая может быть подвергнута кри-
тике. Полагаем, что в ближайшем будущем нас ждет реализация нового под-
хода в системе мирового образования, поскольку пандемия не пройдет бес-
следно, а повлияет на рынок образовательных услуг во всех странах мира. 
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Рецензируемый учебник, вне всякого сомнения, займет особое место в «га-
лерее учебников» по русскому языку как иностранному в 20-х годах XXI века.  

Попробуем обосновать наше мнение.  
Элементарный уровень (А1), на наш взгляд, самый сложный и, соот-

ветственно, уязвимый по сравнению со всеми остальными уровнями. Дело в 
том, что этот уровень, с одной стороны, предельно традиционен и прорабо-
тан, «отлажен». Иными словами, в нем таится самая большая опасность сте-
реотипизации. С другой стороны, он самый ответственный и в конечном счете 
самый творческий. Если иностранец не захочет идти дальше уровня А1 в 
изучении русского языка, мы утратим одну из основных возможностей рас-
ширения и укрепления позиций русского языка в современном мире.  

В принципе любой опытный преподаватель РКИ прекрасно знает, с че-
го начинать преподавание. Механизм «введения в русский язык» для ино-
странцев вырабатывался десятилетиями. И в данном учебнике структура  
ясна и понятна даже для начинающего преподавателя. Однако радует, что 
авторы учебника представляют языковой материал на тематической основе,  
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а этот принцип соблюдается далеко не во всех новых учебниках. Книга 
«Привет, Россия!» состоит из 12 уроков (каждый из которых сопровождает-
ся аудиокурсом, доступным по QR-коду). Названия уроков подразумевают 
определенные темы и ситуации общения, с которыми органично связано 
лексико-грамматическое наполнение. 

В первых двух уроках («Здравствуйте!», «Все профессии нужны, все 
профессии важны») представлен русский алфавит и фонетическая система,  
а также грамматические категории одушевленности/неодушевленности и рода 
имен существительных, личные и притяжательные местоимения. В следую-
щих трех уроках («Мой день», «Моя жизнь: дом, работа, учеба», «Мои инте-
ресы») происходит знакомство со множественным числом существительных 
и предложной системой (предложный и винительный падежи), спряжением 
глагола и количественными числительными. В следующем блоке («На вкус 
и цвет товарища нет», «Мы едем, едем, едем…», «Весь мир онлайн: друзья, 
города, страны», «Добро пожаловать в Россию!») представлены имена при-
лагательные и образованные от них наречия, порядковые числительные и 
глаголы движения в настоящем и прошедшем времени, а также родительный 
падеж существительных. В заключительном блоке («Сделал дело – гуляй 
смело», «Семья – это семь Я», «Мы желаем счастья вам!») происходит зна-
комство с категорией вида глагола, его будущим временем и творительным 
и дательным падежами существительных. 

Но если грамматический «консенсус» в А1 более-менее выработан, как 
и «консенсус» по, скажем так, функциональной (прежде всего – бытовой) 
лексике, то лингвокультурологическая составляющая элементарного уровня 
остается своего рода зоной боевых действий методики.  

Какие «лингвокультуремы» вводить в оборот: советские, постсовет-
ские, постпостсоветские? Современные? Ультрасовременные? «Вечные»? 
Отметим еще раз: на более продвинутых уровнях степень «дидактической 
ответственности» становится более размытой. На начальном же этапе мы 
имеем дело со «стартом» – очень хорошее название известного советского, 
пусть и крайне идеологизированного, учебника по РКИ (Галеева и др., 
1979), – где «как корабль назовешь, так он и поплывет». 

Авторы учебника «Привет, Россия!», как представляется, точно улови-
ли эту лингво-культурно-дидактическую проблему наших дней. Одну из са-
мых злободневных для РКИ. 

Может быть, дело в том, что четыре автора книги – это как раз четыре 
поколения преподавателей РКИ. И состоялась какая-то «методико-магическая» 
преемственность поколений?.. 

Нас (в силу научной специализации) больше всего интересовало,  
как авторы будут вводить лингвокультурологическую информацию: в какой 
последовательности, в каком объеме и т. д. В учебнике это сделано ненавяз-
чиво и естественно. 

Здесь, говоря языком древних китайцев, был соблюден принцип Средин-
ного Пути. Еда, Пушкин, деньги, интернет – все это в учебнике дается очень 
разумно дозированно, как бы неторопливо и вместе с тем четко и определенно. 

Можно предположить, что эта книга – один из первых учебников, осно-
вывающихся на принципах не только классической лингводидактики, обос-
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нованной Н.М. Шанским, но и на принципах, которые, исходя из предыду-
щих, могут стать базой следующих поколений учебников по РКИ, веско от-
вечающих на вызовы современности.  

Все это можно назвать дидактической лингвокультурологией. Можно – 
лингвокультурологической дидактикой. Или – культурологической лингво-
дидактикой. Это не меняет сути.  

Более того, учебник отличает наличие полноценной электронной вер-
сии, которая в настоящий момент оказалась исключительно востребованной. 
На сайте учебника (www.rus.study) можно не только ознакомиться со всеми 
возможностями работы с ним, но и прослушать (а это новое в нашем мето-
дическом сопровождении учебного процесса!) подробные методические ре-
комендации к каждому уроку. 

Хотелось бы поздравить авторов учебника с большим творческим 
успехом, а книге пожелать большого путешествия по планете Земля. 
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