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- представление проекта в виде технологи-
ческой карты [3]. 

В странах Европы проектная технология все 
в большей мере становится частью билингваль-
ного обучения, т.е. такого обучения, которое 
организуется на основе определенной области 
знаний (content-based language learning) с ис-
пользованием нескольких языков. Обучение на 
билингвальной основе, одним из способов реа-
лизации которого становится проектная техно-
логия обучения, предусматривает: 

- овладение учащимися предметным зна-
нием в определенной области на основе взаи-
мосвязанного использования двух изучаемых 
языков (родного и неродного); 

- обучение двум языкам как источникам 
образовательной деятельности [1]. 

Внедрение проектных технологий в прак-
тику обучения языку позволяет учащимся:  

- реализовать свой интерес к предмету 
исследования, расширить знания в области 
темы проекта;  

- продемонстрировать исследователь-
ские навыки работы над темой проекта; пока-
зать уровень владения изучаемым языком;  

- подняться на более высокую ступень 
обученности, образованности, социальной 
зрелости. 

Использование проектной технологии на 
занятиях по русскому языку как иностранному 
изменит подход к познавательной деятельно-
сти студентов, которая будет основываться на 
уважении к интеллектуальным и творческим 
способностям.  
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В теории и практике преподавания русского 

языка как иностранного стало традиционным 
обсуждение вопроса о том, с помощью какого 
метода и каких приёмов можно быстрее и эф-
фективнее обучить языку иностранных студен-

тов в нефилологических вузах. Потребности 
НТР конца ХХ начала ХХI века в овладении 
русским языком интенсифицировали разработ-
ку методов и приёмов, которые имели комму-
никативную направленность. Поиск эффектив-
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ных методов и приёмов обучения привёл к по-
ниманию того, что лучшими по практическим 
результатам оказались те методические разра-
ботки, которые основывались не на преувели-
чении значения тех или иных отдельных дидак-
тико-методических принципов. Эти разработки, 
основанные на новых достижениях в разных 
областях методики преподавания русского язы-
ка как иностранного, отразили не односторон-
нее понимание авторами процесса обучения, 
т.е. как частную дидактику, прикладную пси-
хологию или прикладную лингвистику, но под-
твердили теоретически и продемонстрировали 
на практике принципиальное значение языко-
знания и теории усвоения как научной основы 
обучения русскому языку как иностранному 
[Леонтьев, Митрофанова, Беляев, Костомаров]. 

Многолетняя практика обучения русскому 
языку как иностранному студентов-медиков на 
продвинутом этапе показывает, что интенси-
фикация учебного процесса зависит прежде 
всего от следующих факторов: 

1) от целевой установки, отражающей рас-
тущие требования в овладении русским языком 
с учётом потребностей речевой коммуникации; 

2) от исследований в области языкознания, 
служащих основой для определения содержа-
ния обучения и описания изучаемого языка; 

3) от научно-технического прогресса, нахо-
дящего отражение в объективных условиях 
обучения (материальных, временных, про-
странственных и административных); 

4) от квалификации преподавателей и язы-
ковой подготовки студентов (уровень владе-
ния речью, уровень языковых знаний, учебная 
мотивация). 

Из вышесказанного следует, что интенси-
фикация, направленная на процесс обучения в 
целом, предполагает, с одной стороны, 

– дидактико-методически, психологически 
и лингвистически обоснованную организацию 
учебного процесса; 

– учебные пособия, отражающие на адек-
ватном языковом материале реальные сферы 
общения; 

– коммуникативную атмосферу на заняти-
ях, приближенную к реальному общению; 

с другой стороны, 
– высокую мотивацию обучающихся; 
– микроклимат в группе, способствующий 

формированию отношений активного взаимо-
действия между преподавателем и студентами 
и дающий возможность использовать психо-
логические резервы последних.  

Средством интенсификации обучения рус-
скому языку в вышеуказанном широком по-
нимании является интегральный метод, вклю-
чающий компоненты сознательно-практичес-
кого, активно-ситуативного и аудиовизуально-
го методов, а также элементы программирова-
ния и «суггестии». Этот метод предполагает 
соблюдение следующих принципов: 

1. Преподавание языка и его использова-

ние имеют коммуникативную и профессио-
нальную направленность. 

Реализация этого ведущего принципа, ко-
торому подчинены остальные, предполагает 
систему коммуникативных упражнений на 
всех ступенях обучения и лингвистически 
обоснованный минимум адекватного речевого 
и языкового материала, отражающего реаль-
ные сферы общения. 

2. Предметом обучения выступает речь, ре-
чевая деятельность, язык в его функциониро-
вании. Коммуникативно-функциональное опи-
сание языка как средства общения проводится 
с учетом потребностей усвоения речи. 

В этом принципе находит своё отражение 
мнение Л.В. Щербы о том, что речевая дея-
тельность не основана на системе языка, она 
сама является «лишь конкретным проявлением 
языковой системы»[7]. Поэтому обучение на 
продвинутом этапе студентов-иностранцев 
преимущественно направлено на развитие ре-
чевых навыков и умений. 

Лингвистической основой обучения на 
продвинутом этапе является коммуникативно-
функциональное описание русского языка, 
которое прежде всего выражается: 

– в отборе конструкций, служащих реали-
зации коммуникативных намерений в комму-
никативных ситуациях; 

– в отборе тем, на основе которых реализу-
ются отобранные коммуникативные намерения; 

– в определении адекватного речевого ма-
териала; 

– в организации учебного процесса в виде 
последовательности речевых действий, веду-
щих к решению коммуникативных задач.  

3.Обучение всем видам речевой деятельно-
сти ведётся комплексно и параллельно с пре-
обладанием говорения и слушания. 

Этот методический принцип, соответствуя 
коммуникативной целевой установке обучения, 
обусловлен тесной взаимосвязью между от-
дельными видами речевой деятельности. Он 
учитывает также существенные различия меж-
ду устной и письменной речью, которые осо-
бенно явно проявляются в наборе и частотно-
сти употребления лексических и грамматиче-
ских элементов и в специфике информативно-
коммуникативной структуры текста [6]. 

При обучении речевой деятельности необ-
ходимо сочетать дифференцированный и ком-
плексный подходы к формированию навыков 
и умений, чему способствует концентричность 
в организации учебного материала [2].  

4. При изучении и закреплении нового ма-
териала на синтаксической основе (на уровне 
высказывания) используются, по возможности, 
все анализаторы. Основную роль в учебном 
процессе играет преподаватель, который, бла-
годаря своей квалификации, методическому 
опыту умеет мобилизовать у студентов мотива-
цию к учёбе и управлять процессом обучения. 

Этот принцип основывается на достижени-
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ях психолингвистики и психологии, которые 
доказывают, что новые сведения лучше всего 
запоминаются, если при их усвоении исполь-
зуются, по возможности, все каналы информа-
ции. Технические средства обучения играют 
при этом только вспомогательную роль, веду-
щая же роль принадлежит преподавателю, ко-
торый выполняет в обучении не только органи-
зационно-планирующие и воспитательные 
функции, но и функции специалиста, отлично 
владеющего своим предметом и регулирующе-
го групповое общение и микроклимат группы. 

5. Посредством выработки автоматизмов 
речевых действий сознательно и целеустрем-
лённо формируются динамично-функциональ-
ные стереотипы, которые способствуют уве-
ренному и свободному применению языка. 

Этот принцип отражает тот факт, что психо-
физиологической базой речевой деятельности 
являются навыки, т.е. автоматизированные опе-
рации и речевые действия, которые поднимают-
ся на уровень речевой деятельности в результате 
интенсивной речевой тренировки [5, 6]. 

6. Сознательное усвоение материала соче-
тается с его интуитивным осмыслением на ос-
нове нового текста, что требует высокой час-
тотности повторения нововведенных лексиче-
ских и грамматических явлений в контексте.  

Внеаудиторная работа включает формы и 
виды учебной деятельности, которые мобили-
зуют психологические резервы студентов, на-
пример: научные конференции, ситуативные 
упражнения, фильмы и телепередачи; общение с 
больными на практических занятиях в клинике. 

«Суггестивное» закрепление материала пе-
ред сном и после сна также является психофи-
зиологическим и дидактико-методическим 

компонентом повышения адаптации и запоми-
нания учебного материала. 

Большое внимание уделяется систематиче-
ской проверке и вербальной оценке успевае-
мости. Основное место в тестах занимает ком-
муникативный контроль, при помощи которо-
го определяется и оценивается уровень владе-
ния коммуникативной компетенцией. 

7. Интерференция родного языка вытесня-
ется тем, что родной язык применяется только 
тогда, кода это методически оправдано (на-
пример, на теоретических занятиях по меди-
цине в аудитории). 

В основе этого принципа лежит намерение 
насколько возможно исключить родной язык 
из учебного процесса, так как он, как правило, 
мешает овладению русской речью. При выбо-
ре тем, речевых ситуаций, а также составлении 
упражнений учитываются профессиональные 
интересы, уровень языковой подготовки сту-
дентов-иностранцев, реальные сферы обще-
ния. Важную роль в упражнениях на говоре-
ние играют ролевые игры интеллектуального 
характера, готовящие студентов к речевому 
действию. Введённый и усвоенный материал 
систематически повторяется в упражнениях на 
основе новых ситуативно-коммуникативных 
контекстов [3]. 

Таким образом, перечисленные выше 
принципы составляют сущность коммуника-
тивного интегративного подхода. Приведён-
ный комплекс принципов является открытой 
системой. В неё могут включаться новые по-
ложения, которые будут сформулированы в 
результате дальнейших исследований в облас-
ти методики преподавания русского языка как 
иностранного в нефилологических вузах. 
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