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Аннотация: В статье обоснована актуальность темы повышения качества 
обучения русского языка как иностранного с учётом мировых тенденций 
развития образования, а также изложенных в государственных документах 
Российской Федерации требований к качеству и уровню экспорта образова-
тельных услуг, осуществляемых российскими вузами. На основе этого авто-
ром выдвинуто и обосновано предположение о значении образовательной 
среды вуза как совокупности социальной, предметно-пространственной, 
личностно-развивающей и т.п. компонент для конструирования обучаемым 
собственных траекторий образования и стимулирования профессионально-
личностного развития педагогов. Авторами обосновано терминологическое 
наполнение понятия «образовательная среда вуза» в рамках рассматрива-
емой проблемы, описан один из значимых её компонентов - информаль-
ное образование педагогов; предложена одна из инновационных форм его 
реализации в современном вузе. Обоснован её потенциал в повышении 
качества преподавания РКИ на лингвокультурологической основе с учётом 
социокультурных и дидактических особенностей организации образователь-
ного процесса в странах, откуда прибывают иностранные студенты. Также 
подчёркивается зависимость качества усвоения учебного материала обу-
чающимся от социокультурной, технологической, образовательной и т.п. ха-
рактеристик образовательный среды. Обозначена проблема включённости 
всего педагогического коллектива в решение вопросов повышения качества 
обучения РКИ, что предполагает развитие не только лингвистической, но и 
методической составляющей их профессионализма.
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Summary: The article substantiates the relevance of the topic of 
improving the quality of teaching Russian as a foreign language, taking 
into account the global trends in the development of education, as 
well as the requirements set out in the state documents of the Russian 
Federation for the quality and level of export of educational services 
provided by Russian universities. On the basis of this, the author puts 
forward and justifies the assumption about the importance of the 
educational environment of the university as a set of social, subject-
spatial, personal-developing, etc. an eco-component for designing 
students ' own educational trajectories and stimulating the professional 
and personal development of teachers. The author substantiates the 
terminological content of the concept of "educational environment of the 
university" within the framework of the problem under consideration, 
describes one of its significant components-the information education of 
teachers; one of the innovative forms of its implementation in a modern 
university is proposed. The article substantiates its potential in improving 
the quality of teaching RKI on a linguistic and cultural basis, taking into 
account the socio-cultural and didactic features of the organization of 
the educational process in the countries from which foreign students 
come. The dependence of the quality of assimilation of educational 
material by students on the socio-cultural, technological, educational, 
etc. characteristics of the educational environment is also emphasized. 
The problem of the involvement of the entire teaching staff in solving the 
issues of improving the quality of RCT teaching is outlined, which implies 
the development of not only the linguistic, but also the methodological 
component of their professionalism.
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environment, quality of education, the role of a teacher, informal 
education, interactive mini-forms, virtual coworking centers, 
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Современное обучение русскому языку как ино-
странному (далее – РКИ) в российском вузе неот-
делимо от общемировых тенденций модерниза-

ции образования, так как, по справедливому замечанию 
исследователя А.В. Обскова, «меняются тенденции в 
образовании, которое становится открытым, инноваци-
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1 Грант Министерства просвещения Российской федерации на реализацию мероприятий, направленных на полноценное 
функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и ка-
дровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы «Совершенствование 
управления системой образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
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онным, интерактивным, происходит огромный рывок в 
развитии технических средств» [8, с. 120]. Активизация 
интереса к изучению русского языка, возможность полу-
чить профессиональное образование. В России законо-
мерно выдвигают на первый план проблему повышения 
качества преподавания (и соответственно усвоения сту-
дентами, слушателями) РКИ, и интерес к этой актуальной 
и перспективной области научного дискурса не осла-
бевает [см., например,2,4,6]. Тем более что повышение 
качества преподавания РКИ соотносится с экономиче-
скими и имиджевыми вопросами развития экспорта об-
разовательных услуг российских вузов, повышения их 
конкурентоспособности. Это соответственно обознача-
ет новые требования к подготовке будущих специали-
стов, а также к профессионализму людей, обеспечиваю-
щих данную подготовку. 

Русский язык, выступая инструментом учебного по-
знания и учебной коммуникации, представляет зна-
чительную трудность для иностранных студентов. По 
наблюдениям отдельных исследователей, невысокий 
уровень владения русским языком на начало целена-
правленного интенсивного обучения показывают, как 
правило, около 70 % респондентов, что признаётся не-
достаточной подготовкой к усвоению терминологиче-
ского аппарата учебных дисциплин, понимания лекци-
онного материала и т.п. [см., например,1,10].

Большое значение для решения обозначенных выше 
проблем имеет, на взгляд автора, создание образова-
тельной среды вуза, выступающей фактором повыше-
ния качества обучения РКИ.

Образовательная среда в работах учёных предстаёт 
как как особое педагогическое явление, соотнесённое c 
условиями образования, обеспечением его продуктив-
ности [9,12]. А собственно понятие «среда» в научном 
дискурсе коррелируется с триединым концептом «про-
странство/ окружение/ условия». Не ставя перед собой 
цель детально рассматривать данную взаимосвязь, отме-
тим, что многими учёными подчёркивается зависимость 
качества усвоения учебного материала обучающимся от 
социокультурной, технологической, образовательной и 
т.п. характеристик среды [7,13]. 

В то же время хотели бы особо подчеркнуть, что во 
многих исследованиях представлено понимание обра-
зовательной среды в тесной корреляции с вопроса-
ми самообучения и саморазвития. Так, например, как 
отмечает Л.С. Выготский, образовательную среду можно 
рассматривать только в тесной взаимосвязи компонент 
(социальной, предметно-пространственной, личност-
но-развивающей, информационной и т.п.), и образова-
тельная среда, на взгляд учёного, является средством и 
фактором конструирования обучаемым и обучающим 
«собственной среды развития» в контексте раскрытия 

личностной индивидуальности [3].

В.Н. Новиков определяет образовательную среду 
как профессионально и личностно стимулирующую, 
которая в совокупности материально-технологических, 
управленческих, методологических и психологических 
факторов вузовской реальности «побуждает субъектов 
образовательного процесса к профессионально-лич-
ностному развитию и саморазвитию» [7, с.2].

На наш взгляд, это соотносится, в том числе, с пробле-
мой включённости всего педагогического коллектива в 
решение вопросов повышения качества обучения РКИ 
и предполагает развитие не только лингвистической, но 
и методической составляющей их профессионализма, в 
том числе:

 — учёт социокультурных особенностей студентов, 
изучающих РКИ, а также учёта специфики органи-
зации языкового образования в учебных заведе-
ниях их стран;

 — развитие навыков выбора адекватных методиче-
ских приемов и дидактических средств обучения, 
которые способствуют преодолению трудностей 
понимания иностранным студентом учебного ма-
териала; 

 — переход в преподавании на интерактивные мини-
формы и дифференцированные задания, а также 
обеспечение нового качества реализации прин-
ципа наглядности и доступности в применении 
цифровых средств обучения;

 — серьёзная работа преподавателя над собствен-
ным артикуляционным аппаратом, соблюдением 
языковых и речевых норм для правильного пони-
мания и адекватного произнесения их иностран-
ными студентами (с ведением словариков опор-
ных слов, терминов и т.п.);

 — выбор и утверждение такого стиля педагогиче-
ского общения, который обусловливает тактич-
ное и толерантное отношение к различным кон-
фессиональным и национальным особенностям 
обучающихся, всемерный учёт данной специфики 
при отборе материала и организации обучения.

Именно данный подход, на взгляд автора, обеспечи-
вает способностью педагогической системы вуза гибко 
и своевременно «откликаться» на запросы обучающих-
ся и обеспечивать качество образования. И в этой связи 
существуют определённые педагогические установки, 
направленные на оптимальное использование возмож-
ностей среды вуза в образовательном процессе.

К таким установкам, на взгляд автора статьи, следу-
ет отнести всемерное стимулирование преподавателей 
РКИ к информальному образованию и создание условий 
для его реализации в рамках образовательной среды 
вуза.
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Не углубляясь в толкование понятия «информальное 
образовани», которое полно представлено в Меморан-
думе непрерывного образования ЕС [5] и в законе об 
образовании Российской Федерации [11], отметим, что 
информальное образование в статье рассматривается 
как индивидуальная познавательно-развивающая де-
ятельность педагогов, призванная обеспечивать нако-
пление позитивного профессионального опыта за счёт 
собственной активности в образовательной среде вуза. 
Более того, большое значение здесь имеет расширение 
границ данной среды. 

В частности, автором статьи предлагается создание 
совместного виртуального коворкинг-центра2  между 
кафедрой, обеспечивающей преподавание РКИ, рос-
сийского вуза и одним из вузов страны прибытия ино-
странных студентов. Это активизируется межкультур-
ное и научно-педагогическое взаимодействия, которое 
обеспечивается проведением совместных проблемных 
онлайн-семинаров, методических консультаций конфе-
ренций и т.п. Это обусловливает понимание преподава-
телем особенностей ментальности данной категории 
обучаемых, поиск «точек соприкосновения» культурных 
констант двух стран для облегчения изучения РКИ на 
лингвокультурологической основе, разработку заданий, 
совместных проектов, методических рекомендаций для 
студентов с учётом особенностей диалога культур двух 
стран. 

Считаем, что подобные формы самообразования не 
только востребованы и возможны в условиях «цифро-
визации» современного образования, отсутствия языко-
вых (при наличии хороших переводческих программ) и 
географических барьеров, но и обеспечивает качество 
обучения РКИ. Это обусловлено, в том числе, более ак-
тивной позицией и заинтересованностью в обучении со 
стороны самих студентов, что основывается, в том числе, 
на уважении к преподавателю и признательности ему, 
вузу за внимательное отношение к культурным и обра-
зовательным традициям их страны, учёт их в организа-
ции обучения РКИ.

Таким образом, в целом, в рамках рассматриваемой 
проблемы можно сделать следующие выводы:

1. Внимание к вопросам повышения качества пре-

подавания РКИ обусловлено общемировыми тен-
денциями модернизации образования; повыше-
нием в различных странах интереса к изучению 
русского языка, что предоставляет возможность 
их гражданам получить востребованное профес-
сиональное образование в России; государствен-
ным требованием развития экономических и 
имиджевых аспектов экспорта образовательных 
услуг российских вузов.

2. Одним из направлений решения проблемы повы-
шения качества преподавания РКИ представляет-
ся создание соответствующей образовательной 
среды в вузе, которая, по мнению ряда учёных 
(В.Н. Новиков, Л.С. Выготский, А.В. Хуторской и 
др.), определяется как как профессионально и 
личностно стимулирующая, которая в совокупно-
сти материально-технологических, управленче-
ских, методологических и др. факторов вузовской 
действительности стимулирует субъектов обра-
зовательного процесса к профессионально-лич-
ностному развитию и самообразованию. В полной 
мере это относится и к педагогу как субъекту об-
разовательного процесса в направлении обеспе-
чения качества обучения РКИ.

3. Автор видит наибольшие возможности для этого 
в обеспечении образовательной средой вуза ин-
формального образования преподавателей РКИ 
и, в частности, создание совместных виртуальных 
коворкинг-центров между кафедрами, обеспечи-
вающими преподавание РКИ, российских вузов 
и вузами стран, откуда прибывают иностранные 
студенты. Это будет способствовать пониманию 
преподавателями РКИ особенностей ментально-
сти обучаемых, поиску «точек соприкосновения» 
культурных констант двух стран для облегчения 
изучения РКИ на лингвокультурологической ос-
нове, разработку заданий, совместных проектов, 
методических рекомендаций для студентов с учё-
том особенностей диалога культур двух стран.

Создание таких виртуальных коворкинг-центров не 
составит технических проблем и, более того, обладает 
определёнными преимуществами научно-педагогиче-
ского взаимодействия в период пандемии. 

2 Коворкинг (co-working или coworking, в пер. с англ. «совместно работающие») − форма взаимодействия между представителя-
ми одной или различных профессий.
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