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Использование учебного сайта 
преподавателя при осознанном подходе 
к изучению русского языка как иностранного
Цель исследования показать продуктивность использования 
учебного сайта преподавателя русского языка как иностранного 
на подготовительном курсе вуза. Учебный сайт преподавателя 
является эффективным средством обучения, который обуслов-
лен принципом сознательности и активности обучающихся под 
руководством преподавателя. Учебный сайт как информаци-
онно коммуникативное средство способен объединить в себе 
дидактический материал, обучающие методы и приёмы при 
разных формах организации работы: очной, смешанной, дис-
танционной; также дидактические материальные средства: 
учебные комплексы, информационно коммуникационные сред-
ства, контрольно-обучающие. Важным принципом, лежащим 
в основе предлагаемого способа обучения, является отказ от 
использования методов бессознательного повторения.
Материалы и методы. Для выявления эффективности при-
менения учебного сайта преподавателя использовались разные 
образовательные площадки с разными целевыми и националь-
ными группами. Проделан анализ исследований о механических 
повторениях известных физиологов, биологов, педагогов, что 
позволило прийти к выводу о неэффективности использования 
приёмов с неосознанными повторениями в учебном процессе. Си-
стематическое использование сайта преподавателя в процессе 
обучения показало, что наиболее эффективными признаются 
следующие методы и приёмы: аудиовизуальный, текстовые 
упражнения от простого к сложному с озвучиванием, звуковой 
приём обучения фонетике и грамоте, «живой диалог» как новый 
приём в обучении русского языка как иностранного, словарная 
работа, дифференцированный подход. Применялись методы на-
блюдения, сравнения и сопоставления, которые помогли выявить 

продуктивность обучения с применением мультимедиа. Для 
выявления научной новизны использовался эмпирический метод 
путём внедрения авторской разработки учебного персонального 
сайта преподавателя с описанием наблюдений и резюмирования 
результатов. 
Результаты. Отмечено, что предложенный формат сайта 
является инновацией в сфере обучения русскому языку как 
иностранному на подготовительном курсе. Результативно до-
казано, что использование персонального сайта преподавателя 
с возможностью обратной связи, даёт хорошие результаты при 
обучении русскому языку как иностранному в сжатые сроки в 
неязыковом вузе, в период дистанционного обучения, при сме-
шанной форме обучения. 
Заключение. Исследования с применением сайта продолжаются 
в разных группах по национальности (возможно наличие сразу 
несколько язычных), по количеству (возможно обучение группы 
до 15 человек), по степени подготовки (возможно А1-В1). Сайт 
имеет ряд преимуществ: возможность редактировать по мере 
необходимости, изменять интерфейс и генерировать контент. 
В исследовании показано, как дидактика взаимосвязана с фи-
зиологией, а в компетентность педагога входит творчество, 
которое в современных информационных условиях рассмотрено 
через приём мультимедиа – учебный персональный сайт препо-
давателя www.russian-teacher.ru

Ключевые слова: память, осознанная память; повторение без 
повторения; генеративная грамматика; средства мультиме-
диа; информационно-коммуникативные технологии; учебный 
персональный сайт. 

Using the Lecturer’s Training Site  
with a Conscious Approach to Learning 
Russian as a Foreign Language
The purpose of the research is to demonstrate the productivity of 
using the lecturer’s training web-site of Russian as a foreign language 
in the preparatory courses at the University. Lecturer’s training web-
site is an effective means stipulated with principal of consciousness 
and activity of scholars under the guidance of a lecturer. Training 
web-site as informative and communicative instrument is able to 
combine didactic matter, learning techniques and methods for different 
forms of work organization: full-time, mixed and distance; also, 
didactic material means - educational complexes, information and 
communication means, control and training. An important principle 
underlying the proposed teaching method is the refusal to use the 
methods of unconscious repetition.
Materials and methods. To identify the effectiveness in 
application of lecturer’s training web-site various educational 
platforms were used having different target and national groups. 
The analysis of studies on mechanical repetitions of well-known 
physiologists, biologists, lecturers was carried out, which allowed 
us to come to the conclusion about the ineffectiveness of using 

techniques with unconscious repetitions in the educational 
process. Systematic use of lecturer’s web-site in educational 
process shows that most effective methods and techniques are 
audio-visual, textual exercises from simple to complex with 
further audio dubbing, audio method of teaching phonetics and 
literacy, “lively dialogue” as a new technique in teaching Russian 
for foreigners, vocabulary works and differentiated approach. 
Observation, comparison and matching methods were applied, 
which helped to identify the productivity of learning with the 
use of multimedia. To identify scientific novelty, an empirical 
method was used by introducing author’s personal educational 
web-site project - www.russian-teacher.ru with a description of 
observations and summarizing the results.  
Results. It is noted that the offered website format is innovation in 
the field of teaching Russian for foreigners during preparatory course. 
It was proved with high positive result that the use of a lecturer’s 
personal training website with the possibility of feedback gives good 
results when teaching Russian as a foreign language in a short time 
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at the nonlinguistic university during the period of distance learning, 
with a mixed form of education.
Conclusion. Research using the site continues in different groups by 
nationality (it is possible that there are several linguistic ones), by 
the number (it is possible to train a group of up to 15 people), by the 
degree of preparation (possibly A1-B1). The site has a number of 
advantages: the ability to edit as needed, change the interface and 
generate content. The study shows how didactics is interconnected 

with physiology, and the lecturer’s competence includes creativity, 
which in modern informational conditions is considered through the 
use of multimedia - the lecturer’s training personal website - www.
russian-teacher.ru. 

Keywords: memory, conscious memory, repeating without doubling; 
generative grammar; multimedia tutorials; information and 
communicative technologies; personal training website.

Введение

Постановка проблемы. Обу-
чение русскому языку как ино-
странному в настоящее время 
имеет большой спрос и суще-
ствует заказ на его освоение в 
кратчайшие сроки, а значит, 
требуются эффективные спо-
собы обучения. Определённые 
дидактические приёмы, ос-
нованные на академическом 
подходе к обучению русскому 
языку как иностранному, ста-
ли вызывать сомнения в их 
продуктивности.

Надо отметить, что на подго-
товительном курсе выделяется 
800–900 учебных часов. В сред-
нем иностранный обучающий-
ся в течение 8–9 месяцев шесть 
дней в неделю по 4 часа занима-
ется с преподавателем русским 
языком. При такой максималь-
ной загрузке изучающие рус-
ский язык как иностранный по 
окончании подготовительного 
курса должны хорошо владеть 
русским языком: понимать мо-
нологическую речь, участвовать 
в диалоге, писать под диктовку, 
бегло безошибочно читать, об-
рабатывать прочитанный текст. 
К сожалению, мы не получаем 
таких результатов. Преподава-
телю надо задуматься не толь-
ко о том, чему учить, но и как. 
Его задача найти новые решения 
для инструментализации препо-
давания и сделать обучение бо-
лее эффективным, решающим 
аутентичные коммуникативные 
ситуации. Педагогическая нау-
ка воспринимается совместно 
с творчеством, но неоспоримо 
то, что наука – это прежде все-
го исследовательская работа, 
направленная на результат, и 
«наука похвальна только тогда, 
когда она приносит пользу».  
(В. Пенн) 

Обзор научной литературы 
по проблеме. Для решения на-
зревшей проблемы обучения 
с помощью информацион-
но-коммуникативных техноло-
гий стоит обратиться не только 
к опыту современных педаго-
гов-новаторов, но и к физио-
логам, биологам и психологам. 
Эффективность обучения за-
висит прежде всего от пони-
мания физиологии человека, 
его психического состояния. 
Эксперименты известнейших 
физиологов Павлова И.П., 
Сеченова И.М., Бернштей-
на Н.А. оказались важными и 
актуальными при исследова-
нии проблемы по осознанному 
подходу при обучении русско-
му языку как иностранному 
на подготовительном курсе. 
Н. Хомский создал целую си-
стему в познании иностранно-
го языка, Абдурахманова Н.Г. 
о генеративной грамматике 
и концепции “врождённых 
идей” имеет неоднозначное 
мнение. Зефиров Т.Л., Зият-
динова Н.И., Купцова А.М. 
в своём пособии озвучили ре-
комендации по работе с па-
мятью, основанной на физи-
ологии. Гречко П.К. называет 
приход в нашу жизнь элек-
тронных средств коммуника-
ций вызовом для педагогики, 
где открывается свобода твор-
честву, не виданная ранее.  
О дифференциации когнитив-
ных структур пишет Н.И. Чу-
прикова. Азимов Э.Г. разрабо-
тал методическое руководство 
по использованию дистан-
ционных технологий при об-
учении русскому языку как 
иностранному. И.В. Роберт в 
монографии осветила вопросы 
решения основных проблем 
информатизации образования 
на концептуальном уровне. 

Она рассмотрела возможности 
средств новых информацион-
ных технологий, их педаго-
гическую целесообразность, 
психолого-педагогические тре- 
бования, предъявляемые к 
информационно-коммуника-
тивным технологиям и опти-
мальные условия применения. 
Исследования этих учёных 
актуальны всегда, и мульти-
медиа, в частности учебный 
сайт, взошли на пьедестал 
для решения многих проблем.  
В то же время анализ работ об 
использовании информацион-
но-коммуникативных техноло-
гий Байгужиной П.А., Шибко-
вой Д.З., Айзмана Р.И. выявил 
факторы, которые имеют не-
благоприятное психофизиоло-
гическое воздействие на вос-
приятие личности в процессе 
обучения. Особенно важны-
ми являются анализ и синтез 
«основных законов наиболее 
сложных форм мышления, осу-
ществляемого человеком на 
основе его речи». Этому науч-
ному направлению посвящена 
деятельность ученых Выгот-
ского и Лурия. Их исследо-
вания основаны не только 
на педагогическом наблюде-
нии, но и имеют обоснования  
с точки зрения психологии и 
физиологии. В своих лекциях 
они уделяют особое внимание 
восприятию, вниманию, па-
мяти, образному мышлению. 
В продолжение темы осоз-
нанного подхода к обучению  
д.п.н. зав. лабораторией 
дистанционного обучения 
Е.С. Полат говорит о развитии 
мышления путём самостоятель-
ного принятия разнообразных 
решений, где «приходится ра-
ботать с информацией на раз-
ных источниках, оценивать и 
применять полученные знания 
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в нетипичных ситуациях, ре-
шать постоянно возникающие 
проблемы. Одних знаний уже 
не хватает. Нужен иной подход 
к системе образования, иная 
концепция» [1].

Цель исследовательской ра-
боты – показать, как дидак-
тика взаимосвязана с физи-
ологией, а в компетентность 
педагога входит творчество, 
которое в современных ин-
формационных условиях бу-
дет рассмотрено через приём 
мультимедиа – учебный пер-
сональный сайт преподавателя 
www.russian-teacher.ru 

Основная часть

Единственным местом на 
начальном этапе, где прак-
тикуется иностранный язык, 
является класс. Rod Ellis опре-
деляет такой класс следующим 
образом: «…где целевой язык 
только как объект и не исполь-
зуется как коммуникативное 
средство за пределами класса» 
[2]. Действительно, комму-
никативные ситуации в клас-
се – это языковые действия, 
разработанные или выбран-
ные учителем на основе чёт-
ко определённых целей. Даже 
если обучающийся может ис-
пользовать полученные знания 
в естественной обстановке, 
ему приходится сталкиваться с 
непредвиденными обстоятель-
ствами подлинного общения 
без использования учебных 
материалов. Посещение экс-
курсий, совместные походы 
на культурные мероприятия 
выявили тенденцию к более 
быстрому усвоению предлагае-
мого материала. Приведённые 
ниже примеры из опыта обя-
зывают искать новые пути в 
образовании.

Пример первый. Иностранцы 
подготовительного курса вуза, 
обучающиеся по практическо-
му пособию, изданному препо-
давателями кафедры, получали 
письменные задания, связан-
ные с неоднократным повто-
рением похожей или одинако-
вой фразы с заменой какого-то 

слова. Такие упражнения на-
зывают дриллами. Они имеют 
место быть, но их избыток не 
даёт положительного эффекта. 
Например: Вставьте вместо то-
чек слова русский и по-русски

1. Хуан хорошо пишет… .
2. Мария давно изучает … .
3. Вы хорошо понимаете … .
4. Анвар и Ахмед уже немно-

го говорят … 
При проверке выполненно-

го задания выяснилось, что все 
написали, но не поняли. Само 
задание не объясняет различий 
между наречием и прилагатель-
ным, не имеет обобщённого 
характера для слушателей, по-
этому фразы не выполняют 
никакую смысловую нагрузку, 
что говорит о бесполезности 
выполнения упражнения даже 
с точки зрения фонетической, 
так как студенты это не читают. 

Пример второй. При инди-
видуальном занятии с китай-
ским студентом, обучающим-
ся на подготовительном курсе 
вуза, на вопрос «У тебя есть 
…?» ответа не последовало, 
то есть вопрос был не понят. 
Удивление было после уви-
денного: в тетради на четырёх 
страницах аккуратным почер-
ком были прописаны фразы 
«У меня есть… дом» и тому 
подобные. То есть китайский 
студент после многократного 
написания однотипных фраз 
не смог ответить на вопрос, 
ответом которого являлись 
прописанные фразы. 

Эти примеры с письменным 
повторением можно продол-
жить. А значит стоит серьёзно 
задуматься о не эффективно-
сти, а бесполезности многих 
дидактических приёмов. Кро-
ме этого, со студентами стар-
ших курсов была проведена 
доверительная беседа, в ко-
торой выяснилось, что обуче-
ние на подготовительном кур-
се не было продуктивным, и 
«в речь» обучающиеся вышли 
(с их слов), прежде всего бла-
годаря знакомству и общению 
с носителями языка.

Приведены аргументы о не-
целесообразности использо-

вания методических приёмов, 
основанных на бессмыслен-
ных повторениях, поэтому 
задачей исследования являет-
ся аргументированное дока-
зательство, что учебный сайт 
преподавателя является сред-
ством эффективного обучения 
русскому языку как иностран-
ному на подготовительном 
курсе. Его основной функцией 
является передача информа-
ции новым способом; обуче-
ние системе кодов с выходом 
в речь, а значит психологиче-
ский процесс формулирования 
и воспроизведения необходи-
мой мысли посредством языка. 
При решении поставленной 
задачи применялись методы 
теоретического анализа, пе-
дагогический эксперимент, 
анализ результатов тестовых 
заданий и их обобщение. Не-
обходимо напомнить, что од-
ним из уровней методологии 
является методика и техника 
исследования, то есть практи-
ческая деятельность. Понятие 
о средствах обучения связано в 
большей мере с этим уровнем 
методологии. Верное толко-
вание терминологии позволят 
более чётко, не отклоняясь от 
сути темы раскрыть её идейное 
содержание. Термин «средства 
обучения» достаточно широ-
кий, в который включены не-
технические (печатные) и тех-
нические средства.

Если ранее к техническим 
средствам обучения относили 
диафильмы, диапозитивы, зву-
ко и видео записи, то в насто-
ящее время компьютер спосо-
бен вместить все виды средств, 
которые в общем называются 
мультимедиа. Для полной яс-
ности необходимо заметить, 
что само оборудование «же-
лезо» в данном исследовании 
не рассматривается. Нас будет 
интересовать, как средство об-
учения, в данном случае учеб-
ный сайт преподавателя, взаи-
модействует с упорядоченным 
множеством взаимосвязанных 
средств обучения, какими ха-
рактерными свойствами об-
ладает и какие учебно-вос-
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питательные задачи помогает 
решить. Основная задача до-
казать и показать педагогиче-
скую эффективность при ис-
пользовании учебного сайта 
преподавателя, в частности 
при изучении русского языка 
как иностранного на подгото-
вительном курсе вуза. «Под пе-
дагогической эффективностью 
использования средств обуче-
ния понимают результатив-
ность, действенность решения 
с помощью средств обучения 
учебно-воспитательного про-
цесса с наименьшими затрата-
ми времени, труда и сил учите-
ля и учащихся» [4].

При осознанном подходе 
к обучению языка неоспори-
мую роль играют когнитивные 
структуры: ощущение, вос-
приятие, внимание, память. 
Память и сознание входят в 
основные познавательные 
функции высшего порядка. 
Запоминание, сохранение и 
последующее воспроизведе-
ние человеком его опыта. Па-
мять бывает долговременная 
(постоянная), кратковремен-
ная (оперативная), моторная, 
непосредственная (мгновен-
ная, немедленная, первичная), 
образная, сенсорная, сло-
весно-логическая, слуховая, 
смысловая, эмоциональная 
[5, С.160]. Происходит обра-
ботка информации мозговым 
центром. Это очень сложный 
процесс, так как включает в 
себя разные виды памяти, а 
также эмоциональные функ-
ции, принятие решений, сим-
волические и концептуальные 
представления и функции по-
вторения. Запоминание по-
рождает функциональную свя-
занность. Например, John Geak 
определил структуры мозга, 
участвующие в процессах об-
учения, следующим образом 
«… рабочая память (боковая 
лобная доля), долговременная 
память (гиппокамп – часть 
лимбической системы голов-
ного мозга), принятие ре-
шений (орбитофронтальная 
доля), эмоциональное опосре-
дование (лимбическая доля и 

другие области лобной доли), 
символическое представление 
(веретенообразная извилина 
и височные доли), концепту-
альные взаимосвязи (теменная 
доля), моторное и концепту-
альное повторение»[6].

Наше внимание будет со-
средоточено на рабочей па-
мяти, это кратковременная 
и непосредственная память. 
Роль непосредственной памя-
ти значительна в закреплении 
учебного материала [7 с.143]. 
Непосредственное запомина-
ние формируется при правиль-
ных методических приёмах, 
при акценте внимания, которое 
кодирует язык ввода, чтобы 
сделать его активным как в ра-
бочей памяти, так и в долго-
срочной.

Необходимо напомнить о 
восприятии информации. Этот 
механизм воздействия инфор-
мации на воспринимающий 
объект/субъект детерминиру-
ется её основными свойствами: 
ценностью (необходимостью), 
актуальностью (своевременно-
стью), достоверностью (истин-
ностью), полнотой (качеством 
и достаточностью), доступно-
стью» [7]. Личностные особен-
ности человека, которые не 
могут быть объяснены в пол-
ной мере, но имеют важное 
значение, предусмотреть кото-
рые очень сложно.

Механические упражне-
ния, используемые на началь-
ной стадии обучения русскому 
языку как иностранному, зача-
стую без осознания смысловых 
связей делают возможности их 
применения ограниченными, а 
значит непродуктивными, не-
эффективными. Учёный-фи-
зиолог И.П. Павлов называет 
частое неосознанное повторе-
ние внутренним торможением 
или сном: «Внутреннее тормо-
жение и сон – один и тот же 
процесс в своей физико-хи-
мической основе. Это более 
или менее продолжительное 
или много раз повторяюще-
еся изолированное условное 
раздражение, т.е. раздражение 
корковой клетки» [8, лек.15]. 

Физиологические исследова-
ния на условные и безуслов-
ные рефлексы показывают, что 
уже на седьмом повторении 
наступает торможение. Обрат-
ная реакция допустима в слу-
чае смены деятельности. При 
выполнении упражнений с ме-
ханическим неосознанным по-
вторением, где нет смысловой 
нагрузки на высшие когни-
тивные функции, работа мозга 
переходит в спящее состояние, 
а следовательно процесс запо-
минания и понимания отсут-
ствует.

Учёный-физиолог Н.А. Берн- 
штейн известен как исследова-
тель в области управления дви-
жением, можно считать, что 
именно он заложил фундамент 
для кибернетики. Углубляя 
доказанное И.П. Павловым, 
физиолог Бернштейн сформу-
лировал положение о том, что 
«при выработке условных за-
мыканий путём настойчивого 
повторения стимулов человек 
становится в условия полной 
пассивности по отношению к 
ним… Вся диалектика развития 
навыка как раз и состоит в том, 
что там, где есть развитие, там 
каждое следующее исполнение 
лучше предыдущего, т.е. не по-
вторяет его; поэтому упражне-
ние есть повторение без повто-
рения» [9, с. 326]. Любой вид 
деятельности – от элементар-
нейших действий до цепных 
рабочих процессов, письма, 
артикуляции и т.п. направля-
ется и определяется прежде 
всего смыслом двигательной 
задачи и предвосхищением 
искомого результата её реше-
ния [9, с.475]. Н.А. Бернштейн 
одним из первых начал рас-
сматривать управление движе-
нием как реализацию некото-
рой программы, хранящейся 
в центральной нервной си-
стеме в закодированном виде. 
«Мы можем утверждать, что 
в тот момент, когда движение 
началось, в ЦНС имеется в 
наличности уже вся совокуп-
ность энграмм, необходимых 
для доведения этого движения 
до конца» [10 с.58]. Таким об-
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разом, бессмысленное повто-
рение неэффективно. Такие 
приёмы будут полезны для от-
работки фонетики.

В обучении языку предпо-
лагается, что грамматические 
правила являются врождён-
ными, в том смысле, что они 
биологически закодированы и 
их реализация является есте-
ственной функцией головного 
мозга. Такой подход в линг-
вистике был предложен аме-
риканцем Ноамом Хомским и 
распространён с конца 1950-х 
годов.

Названа эта теория усво-
ения языка – генеративная 
грамматика [11]. Не согласить-
ся с результатом исследований 
американского учёного нельзя. 
Достаточно привести в пример 
выражение «врождённая гра-
мотность», когда ученик, не 
зная правила пишет без оши-
бок, порой грамотнее, чем зна-
ющий правила. «Очевидно, что 
любой субъект, говорящий на 
одном языке, овладел и усво-
ил генеративную грамматику, 
в которой сформулировано его 
знание языка. Это не означает, 
что он осведомлён о правилах 
грамматики и даже не спосо-
бен их понять» [12].

Даже если Ноам Хомский 
прав, и грамматика универ-
сальна, и дана человеку, как 
и все законы природы, и у 
всех языков на генном уров-
не есть общее, оно врождён-
ное, и это даёт возможность 
изучить любой другой язык, 
то как высвободить или сти-
мулировать этот врождённый 
языковой потенциал? [13] По-
нимание речи подразумевает 
извлечение смысла слова из 
замысла [11]. Значит, Хомский 
считал синтаксис основным 
компонентом языка. Скажем, 
что трансформация граммати-
ки происходит через синтак-
сис. Но будет справедливо за-
метить, что одним из первых, 
кто об этом говорил был рус-
ский учёный-лингвист 19 века 
Ф.И. Буслаев. Он писал, что 
язык – это живой организм, 
выражение мысли, поэтому 

постигать надо законы мысли. 
И преподавать его (язык) не-
обходимо без формальностей, 
а значит, с мысли, которая вы-
ражается предложением. Та-
ким образом, синтаксис есть 
основа всему построению язы-
ка; этимология же только при-
способляет слова различными 
изменениями и формами к со-
ставлению предложения [14].

Методология научного ис-
следования позволяет сделать 
вывод, что механическое по-
вторение при изучении любого 
иностранного языка не эффек-
тивно, влечёт проблемы как 
психологического характера, 
так и экономического, ведь на 
процесс обучения затрачива-
ются временные и денежные 
ресурсы.

Авторы учебно-методиче-
ского пособия «Физиологиче-
ские основы памяти. Развитие 
памяти у детей и подростков» 
выдвинули условия успешного 
запоминания. Не исключается 
и развитие механической па-
мяти, но с учётом рекоменда-
ций. А именно: «не подряд», 
чередуя пассивное с активным, 
мнемотехнические приёмы, 
разнообразие в работе. [15, 
с. 19]. 

Организм лучше адапти-
руется к восприятию струк-
турированной информации. 
Конкретная информация с 
заданием позволяет фокуси-
ровать своё внимание на кон-
кретном. «Информация из 
окружающего мира извлекает-
ся, используется и запомина-
ется субъектом в той мере и в 
такой форме, как это позволя-
ют имеющиеся когнитивные 
структуры» [16]. «Вот почему 
развернутая речь является не 
только средством общения, но и 
орудием мышления» [17]. 

Сдерживать поток инфор-
мации становится всё труднее, 
её воздействие увеличилось в 
двести раз за последние двад-
цать лет. Ясно, что формат 
преподавателя, в частности 
русского языка как иностран-
ного, должен измениться с той 
же максимальной скоростью, 

как и кибернетика. «Реализа-
ция цифровых технологий ба-
зируется на методах кодиров-
ки и передачи информации. 
При этом слово «цифровой» 
используется для обозначе-
ния любого объекта, который 
работает с дискретными зна-
чениями» [18], и таким объ-
ектом является веб-сайт. Не-
обходимо принять тот факт, 
что ученик XXI века является 
гражданином цифрового мира, 
и предложить ему необхо-
димо сознательную и проду-
манную интеграцию инфор-
мационно-коммуникативных 
технологий, которые будут 
способствовать мотивации и 
приобретениям. Основой та-
кой интеграции должно послу-
жить перепрограммирование 
знаний преподавателя соглас-
но эмпирическим наблюдени-
ям и анализам. «Вопрос стоит 
даже шире: в интернет-пове-
дении должны сегодня разби-
раться — и не любительски, а 
профессионально — все пре-
подаватели» [19].

Переход к смешанному об-
разованию, где большей ча-
стью преобладает дистанцион-
ная форма обучения, вызвал 
недоумение и страх от неу-
веренности в качестве обра-
зования. Е.С. Полат назвала 
факторы, которые влияют на 
качество образования при дис-
танционной форме обучения. 
Концепция обучения, базирую-
щаяся на аксиологии этниче-
ской общности. Продуманная 
организация и методы дистан-
ционной формы обучения. Ор-
ганизация информационно-об-
разовательной среды учебного 
процесса. Средства обучения 
как носители учебной инфор-
мации. Технические средства с 
учётом дидактических свойств. 
Профессионализм преподавате-
ля, владеющий информацион-
ными и коммуникационными 
технологиями [3, 72]. В крат-
ком изложении – это учебная 
программа, её системность вы-
полнения и компетентность 
преподавателя. Внедрение 
информационных технологий 
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вошло в образовательный про-
цесс глобально и, к сожале-
нию, без соблюдения перечис-
ленных факторов. 

Единой парадигмы для 
мультимедийных средств обу-
чения нет. Возможности тех-
нических средств и средств 
программного обеспечения 
безграничны. Мультимедиа – 
это одновременное использо-
вание различных форм пред-
ставления информации и её 
обработки в едином объекте. 
Например, в одном объекте 
может содержаться текстовая, 
звуковая, графическая, анима-
ционная и видеоинформация, 
а также инструментарий ин-
терактивного взаимодействия 
с этой информацией. [20] 
Практически любая посещае-
мая веб-страница может быть 
квалифицирована как страни-
ца с мультимедийным контен-
том. При создании мультиме-
дийных файлов используется 
специальное программное обе-
спечение, с помощью которого 
формируется файл необходи-
мого формата. Образователь-
ный контент (содержимое, 
информационное наполнение) 
должен быть информативным, 
целенаправленным, мобиль-
ным, практичным, надёжным 
и иметь функциональные воз-
можности.

Современные информаци-
онные технологии позволяют 
использовать аудиовизуальные 
приёмы, а значит дифференци-
рованно подходить к процессу 
обучения. «Согласно опросу 
относительно ведущего кана-
ла восприятия, у 32% преоб-
ладает зрительное восприятие, 
запоминание «на слух» проис-
ходит у 30% испытуемых, мо-
торная память развита у 25%. 
У студентов преобладают клас-
сические приёмы запомина-
ния – запоминание по блокам, 
повторение; запоминание слов 
в контексте; запоминание при 
помощи технических средств» 
[21].

Для преподавателей рус-
ского языка как иностранного 
подготовительного курса дис-

танционная форма обучения 
стала решением в сложив-
шейся ситуации всеобщего 
мирового карантина. Поэто-
му внедрять мультимедийные 
средства первостепенная за-
дача. Успех интеллектуальной 
самореализации обучающихся 
может быть решён с помощью 
«неадекватного» стиля взаи-
модействия с преподавателем, 
то есть использовании гибкой 
коммуникации, основанной 
на импровизации [22]. Од-
ним из видов мультимедийных 
средств такого стиля является 
учебный веб-сайт преподавате-
ля, который служит средством 
взаимодействия с каждым обу-
чаемым.

Идеей создания учебного сай-
та преподавателя www.russian-
ticher.ru послужила необхо-
димость в систематическом 
непрерывном взаимодействии 
с обучающимися, в экономии 
времени, в индивидуальном под-
ходе. «Веб-сайт это – набор 
web-страниц, составляющих 
единое целое (посвященных 
какой-либо одной тематике 
либо принадлежащих одному и 
тому же автору), как правило, 
размещенных на одном и том 
же сервере, имеющих одно и 
то же доменное имя и связан-
ных между собой перекрест-
ными ссылками.

Для создания сайта необхо-
димо «доменное имя», позволя-
ющее однозначно идентифи-
цировать сайт в сети Интернет 
и обратиться к его содержимо-
му (контенту). Доменные име-
на регистрируются соответ-
ствующими организациями, 
отвечающими за формирова-
ние структуры World Wide Web 
в данном регионе. Сервер – это 
специализированное аппарат-
ное устройство с программным 
обеспечением. Именно на сер-
вере хранятся веб-сайты. Пере-
крестные ссылки обеспечивают 
связь внутри своего файла, их 
надо отличать от гиперссылок, 
создающих связь с внешними 
документами» [23].

Сайт администрируется 
преподавателем, который сле-

дит за контентом сайта (его 
наполнением), то есть ис-
пользует его как рабочий он-
лайн-инструмент, имеющий 
аудио, видео, текст и возмож-
ность обратной связи, что по-
зволяет давать персональные 
консультации. «Комфортность 
работы с веб-сайтом в значи-
тельной степени зависит от 
его визуальной сложности, что 
определяет объём и интенсив-
ность когнитивной нагрузки 
на пользователей и существен-
но влияет на качество воспри-
ятия информации» [24]. Ис-
пользование учебного сайта, 
делает подготовку к занятию 
более практичной и эффек-
тивной. Преподаватель, будучи 
администратором своего сайта, 
подготавливает контент для 
самостоятельного изучения, а 
значит, автоматически руко-
водствуясь целью и задачами, 
выстраивает и линию урока.

Возможности применения 
сайта

– Домашнее задание с ме-
тодическими рекомендациями, 
отправленное разными спосо-
бами обучающимся. 

– Обратная связь сайта.
– Использование рабочего 

материала на уроке через веб-
сайт.

– Просмотр видео фильмов.
– Замещение лингафонного 

оборудования. 
– Подготовка к экскурсии.
– Быстрый доступ к необ-

ходимым пособиям.
Каждая возможность имеет 

дополнительные функции.
Например, рассмотрим 

подготовку к экскурсии в 
Санкт-Петербург. Предвари-
тельно предлагается пройти 
по ссылке, прослушать ауди-
озапись текста «Экскурсия в 
Петербург» для восприятия на 
слух, познакомиться с новыми 
словами, прочитать и запом-
нить. Следующий урок посвя-
щается разбору текста с про-
слушиванием и просмотром 
фотографий, на тему экскур-
сии. Контент страницы может 
меняться по мере необходи-
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мости. (Изменение маршрута 
экскурсии, упрощение или ус-
ложнение содержания текста). 
Медиа возможности предпола-
гают видео экскурсию в режи-
ме 3d. Заключительный этап – 
экскурсия, где обучающиеся 
воспринимают информацию с 
пониманием.

Подготовка к диктанту.
Домашнее задание: про-

читать пять раз предложения. 
Прослушать их в аудиозаписи.

Чу-щу ча-ща чо-що че-ще 
чи-щи чё-щё

Магазин. Это овощной мага-
зин. Я иду прямо в магазин.

Гостиница. Там гостиница. 
Мы идём направо в гостиницу.

Библиотека. Тут библиоте-
ка. Ты идёшь прямо, потом на-
лево в библиотеку.

На следующем уроке напи-
сание диктанта. Этот приём 
всегда эффективен, а положи-
тельный результат позитивно 
влияет на мотивацию.

Подготовка к чтению
Текст «Первый космонавт»
На уроке разбирается текст: 

образцовое чтение преподава-
теля, вокабуляры (используе-
мые новые слова), чтение тек-
ста.

Домашнее задание предус-
матривает прослушивание тек-
ста необходимое количество 
раз в аудиозаписи, прочтение, 
запоминание новых слов. Про-
смотр видеофильма по теме, 
фотографий.

Составление вопросов с 
проверкой через обратную 
связь. Преподаватель может, 
используя мобильное прило-
жение, исправить допущенные 
ошибки и переправить учени-
ку. Работа с сайтом предпола-
гает дополнение, изменение, 
так как наряду с техническими 
возможностями творческий и 
аналитический подход препо-
давателя неисчерпаем. Так по-
явился раздел «От простого к 
сложному», где задания имеют 
дифференцированный подход. 
Например, предлагается текст 
в трёх вариантах: упрощённый 

(адаптированный для подго-
товительного курса А1-А2), 
усложнённый и полный вариант 
текста. В предтекстовой работе 
предлагается вокабулярий, где 
преподаватель может произ-
водить перевод необходимых 
слов на родной язык обучаю-
щихся, менять состав слов. Та-
кая возможность может быть 
представлена только на персо-
нальном сайте преподавателя. 
Всё задание из рубрики «От 
простого к сложному» постро-
ено на мыслительной деятель-
ности, где задействованы ос-
новные когнитивные факторы.

Результативной оказалась 
рубрика «Живой диалог». Необ-
ходимо выполнить задание по 
методическим рекомендациям, 
которые предлагаются к диа-
логу с любой тематикой.

«Слушайте. Используйте 
запись столько раз, сколько 
необходимо, чтобы не отста-
вать от ответов на вопро-
сы. Use the recording as many 
times as necessary to keep up with 
answering questions. 

Рекомендация
Обучающийся должен влить-

ся в живой диалог. Поэтому не-
обходимо тренироваться столь-
ко раз, сколько потребуется для 
воспроизведения свободного диа-
лога».

Задания представлены как 
на русском, так и на англий-
ском языке. Предложены ва-
рианты ответов. 

Обучающийся должен про-
читать задание, прослушать 
и просмотреть видеозапись с 
участником диалога, сделать 
перевод титров, если необ-
ходимо, запомнить, соста-
вить свои ответы и влиться в 
диалог. Требуется несколько 
мыслительных операций для 
реализации одного задания, 
но эффективность «Живого 
диалога» безусловна. Как про-
должение рубрики «Живой ди-
алог» появился цикл заданий 
«Учим новые слова», который 
связан с темой диалога. Бла-
годаря коммуникационным 
возможностям каждое слово 

или синтаксическая единица 
сопровождается изображени-
ем и озвучиванием при выде-
лении или наведении курсора, 
что является огромным преи-
муществом при изучении но-
вых слов. Предложены задания 
«слушать и повторять», «со-
ставить фразы с новыми сло-
вами», «подготовиться к жи-
вому диалогу». Одно подобное 
упражнение с перечисленными 
заданиями уже готовое практи-
ческое занятие.

После работы с такими за-
даниями, где обучающийся 
иностранец выходит в речь, 
пополняет лексический запас, 
тренирует фонетику, приходит 
уверенность и желание изу-
чать русский язык с большим 
интересом. В эффективности 
такого подхода сомневаться не 
приходится.

Такая смешанная форма об-
учения предполагает непрерыв-
ность, что важно для изучения 
иностранного языка, быстрое 
исправление ошибок, ауди-
о-визуализацию, индивидуаль-
ный подход дистанционно.

Дифференцированный метод
Вьетнамской группе с раз-

ной подготовкой был предло-
жен сложный текст с завуали-
рованным смыслом. Задание 
для обучающихся дифферен-
цированно по трем вариантам:

1) прослушать текст в запи-
си и прочитать (двое студентов 
со слабой подготовкой);

2) прочитать текст без про-
слушивания (четыре студента 
со средней подготовкой);

3) трое студентов читали без 
подготовки.

Результат. 1. Студенты со 
слабой подготовкой, прослу-
шавшие текст, читали уверен-
но с пониманием. 2. Студенты, 
которые прочитали без вспо-
могательного прослушивания, 
читали с ошибками. 3. Осталь-
ные текст не поняли, допуска-
ли ошибки [23].

Одной из проблем при из-
учении иностранного язы-
ка является систематичность 
с небольшими перерывами. 
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Веб-сайт с соответствующим 
и целенаправленным контен-
том помогает организоваться 
обучающемуся, чтобы не вы-
биваться из общей системы 
обучения.

Заключение

Всё вышеперечисленное 
относится к осознанному из-
учению русского языка с по-
мощью сайта преподавателя, 
который применяет компе-
тентностный подход. 

Исследования с приме-
нением сайта продолжаются 
в разных группах по нацио-
нальности (возможно наличие 
сразу несколько язычных), по 
количеству (возможно обуче-
ние группы до 15 человек), по 
степени подготовки (возможно 
А1-В1). Сайт меняется косме-
тически и дополняется. 

Эффективность сайта была 
отмечена в экстремальной си-
туации в случае с группой, 
приступившей к занятиям на 
пять месяцев позже других 
(студенты из Конго и Танза-
нии). За четыре месяца ино-
странные студенты овладели 
необходимым уровнем знаний 
русского языка как иностран-
ного и успешно сдали экзаме-
ны (см. таблицу). 

Программа была пройдена 
в кратчайшие сроки, экзамены 
сданы хорошо одновременно с 
другими группами, чему спо-
собствовал персональный сайт 
преподавателя.

Надо отметить, что сайт в 
таком формате мультимедиа 
является новаторским. Извест-
ны сайты, которые выполняют 
информативные функции, то 
есть каждый обучающийся и 
желающий получить информа-
цию имеет возможность зайти 
на сайт. Существуют сайты с 
регистрацией пользователя, 
которым может стать каждый 
желающий, выполнив опреде-
лённые условия администра-
тора сайта. Общий сайт обра-
зовательного учреждения, где 
имеется персональная страни-
ца преподавателя, куда студент 

входит по полученному иден-
тификатору. Медиа платфор-
мы: TED, Tensy, вебинары, где 
в режиме онлайн или офлайн 
пользователь получает инфор-
мацию как в письменной фор-
ме, так и в диалоговой устной.

Среди иностранных сту-
дентов был проведён опрос 
в форме анонимного анке-
тирования. Результаты опро-
са являются аргументом для 
продвижения учебного сайта 
преподавателя.

Результаты опроса

1. Количество участников 
опроса 30 человек (представи-
тели стран Африки и Азии).

2. Количество вопросов 6.
3. На вопрос «Оцените сред-

ства обучения, перечисленные 
ниже от 1 до 9, которые более 
продуктивны и интересны по 
вашему мнению. Что, по ва-
шему мнению, поможет вам 
лучше выучить русский язык» 
Результат по убыванию прио-
ритетности:

– первое место: общение с 
педагогом;

– второе: использование учеб-
ников

– третье: личный сайт пре-
подавателя, как посредника 

– общение с носителями рус-
ского языка 

– чтение книг на русском 
языке 

– общение с другими слуша-
телями 

– просмотр телепередач, 
фильмов на русском языке 

– экскурсии и обсуждение 
впечатлений от экскурсий

– самостоятельное занятие 
языком 

На вопрос «Какие медиа 
средства, на Ваш взгляд, осо-
бенно важны для освоения рус-
ского языка. Укажите от 1 до 9».

Результаты по убыванию 
приоритетности:

– слайды;
– личный сайт преподава-

теля; 
– лингафонные записи;
– автопереводчик; 
– фильмы; 
– тесты; 
– медиа платформы; 
– социальная сеть; 
– игровые программы; 
– автопереводчик. 
5. На вопрос «Какие раз-

делы личного сайта особенно 
важны для изучения русского 
языка?» 

90% респондентов отметили
– подробную грамматиче-

скую интерпретацию;
– раздел по истории и куль-

туре России.
6. На вопрос о полезности 

раздела «Живой диалог» 
100% респондентов ответили 
– «раздел полезен для меня»
7. На вопрос «Какие реко-

мендации по улучшению сайта 

Таблица 

Результаты тестирования спустя 4 месяца

Фамилия
студента 
(страна)

Входной 
контроль 

(б)

Грамматика 
(балл)

Чтение 
(балл)

Письмо 
(балл)

Аудирование 
(балл)

Говорение 
(балл)

Акобо** 0 86 30 40 30 25
Ганхуа** 0 81 30 31 30 28
Диангам ** 0 80 30 34 28 28
Исая * 0 84 30 40 30 31
Кияма** 0 88 30 37 28 31
Ндонг *** 0 95 30 40 30 27
Нжалика* 0 87 30 37 30 30
Пангамбок** 0 77 30 40 30 31
Эндума** 0 87 30 40 30 22

* Студенты из Танзании. Начали изучать на месяц позже остальной группы 
(3,5 месяца** студенты из Конго (4,5 месяца) *** студент из Гвинеи (4,5 месяца) 
Грамматика 100% – 100 балов. Чтение 100% – 30 балов. Письмо 100% 40 балов. 
Аудирование 100% – 30 балов. Говорение 100% – 30 балов
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Вы можете предложить?» были 
высказаны пожелания.

– русские песни;
– русские фильмы;
– задания по синтаксису;
– толковый словарь 
В течение 4 лет нами апро-

бировались ресурсы сайта как 
средства обучения русскому 
языку как иностранному на 
подготовительном курсе вуза. 
Наш опыт показал, что с по-
мощью сайта решаются следу-
ющие задачи:

– повышается мотивация 
познавательной деятельности;

– стимулируются когнитив-
ные процессы, влияющие на 

восприятие и осознание ново-
го учебного материала: обра-
зовывается конкретная задача, 
формируется «стратегия» дей-
ствий, определяются тактика 
и способы, которые должны 
привести к успеху. Наконец, 
возникают известные кон-
трольные механизмы для до-
стижения желаемого эффекта, 
и если этот эффект не приво-
дит к нужному результату, то 
включаются новые поиски для 
нужного решения;

– предоставляется доступ к 
учебным материалам;

– осуществляется оператив-
ная обратная связь; 

– уменьшается противоре-
чие между возросшим потоком 
информации и ограниченным 
временем на её изучение;

– предоставляется возмож-
ность разнообразной формы 
обучения (смешанной, дистан-
ционной, онлайн).

Реформирование в образова-
нии является первостепенным. 
Идти в ногу со временем, но 
сохранить при этом идею акаде-
мического просвещения задача 
сложная, но решаемая. Владение 
информационно-коммуникаци-
онными технологиями и творче-
ский подход преподавателя яв-
ляются основными условиями.
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