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разработки проекта из учебной необходимости перерастает во внут-
реннюю потребность в саморазвитии и способствует эффективному 
формированию главных профессиональных компетенций учителя. 
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(по материалам XIII Конгресса МАПРЯЛ) 

 
13–20 сентября 2015 года в Гранаде (Испания) состоялся XIII Кон-

гресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы (МАПРЯЛ). В работе Конгресса приняли участие более 
1000 ученых-русистов и преподавателей русского языка из 60 стран 
мира. На заседаниях Конгресса было заслушано 1 148 докладов, из-
данные материалы составляют 15 томов. Работа Конгресса проходила 
по четырнадцати направлениям, одно из которых – методика препо-
давания русского языка как иностранного, родного и неродного [1]. 
Теоретические основания, актуальные проблемы, задачи и достиже-
ния методики РКИ на современном этапе были представлены в до-
кладах А. Л. Бердичевского (Австрия), В. П. Игнатовой (Польша),           
Т. А. Кротовой (Россия, РУДН), М. Ю. Лебедевой (Россия, РГГУ),           
О. Д. Митрофановой (Россия, ГИРЯ им. А. С. Пушкина) и С. А. Хавро-
ниной (Россия, РУДН), Л.В. Московкина (Россия, Санкт-Петербургский 
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госуниверситет) и А. Н. Щукина (Россия, РУДН), Е. И. Пассова (Рос-
сия, Елецкий госуниверситет им. И. А. Бунина), А. Петриковой (Сло-
вакия), Н. В. Поморцевой (Россия, РУДН) и др.  

В докладе Л. В. Московкина и А. Н. Щукина сформулирована          
методологическая основа методики РКИ – компетентностный подход 
[1, с. 733] и определены основные направления методики обучения 
русскому языку как иностранному: 1) коммуникативное направление, 
при реализации которого в качестве единиц обучения используются 
речевые акты, дискурсы и речевые модели; 2) направления, обосно-
ванные взаимодействием языка и культуры в процессе овладения        
речевым общением, – лингвострановедческое и лингвокультурологи-
ческое; в рамках этого же направления формируются две новые кон-
цепции обучения русскому языку как иностранному – концепция 
коммуникативного иноязычного образования (Е. И. Пассов) и концеп-
ция межкультурной коммуникации, или «диалога культур», согласно 
которой целью обучения выдвигается межкультурная компетенция 
учащихся; 3) личностно-ориентированное направление с переносом 
акцента в работе на непрямое обучение русскому языку с использова-
нием инновационных технологий, таких как игровая, театральная, 
экскурсионная, музейная, песенная или проблемная; 4) направление, 
связанное с интенсивным использованием в учебном процессе совре-
менных информационно-коммуникационных технологий; 5) тестоло-
гическое направление, которое привело к созданию учебных материа-
лов нового типа – тренировочных и адаптационных тестов.  

По мнению участников XIII Конгресса МАПРЯЛ, актуальные про-
блемы в сфере обучения русскому языку как иностранному вызваны, 
во-первых, сложившейся в конце XX – начале XXI столетия геополи-
тической ситуацией (Е. И. Пассов, А. Петрикова) и, во-вторых, изме-
нением статуса русского языка в мировом коммуникативном про-
странстве (А. Л. Бердичевский, О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина). 
В современных условиях глобализации и интеграции общественных 
систем всего мира возникла новая парадигма образования, которая 
характеризуется как коммуникативная и межкультурная (поликуль-
турная). Одним из аспектов поликультурного образования является 
выработка у учащихся такого поведения, которое при межличностных 
контактах и взаимодействии с представителями различных этнических 
групп помогает быстрому достижению взаимопонимания и согласова-
нию общих интересов без серьезных негативных последствий. Идея 
культурной диверсификации образования (А. Петрикова) становится, 
таким образом, актуальной идеей педагогики XXI века [1, с. 820–821]. 
Естественно, что реализация данной идеи в сфере обучения русскому 
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языку как иностранному требует переосмысления целей (А. Л. Берди-
чевский, О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина), принципов (Е. И. Пас-
сов) и содержания этой учебной дисциплины (Т. А. Кротова,                        
М. Ю. Лебедева, О. Д. Митрофанова, С. А. Хавронина, А. Петрикова).   

Анализ положения русского языка в современной мировой комму-
никации и вытекающие из этого положения проблемы и задачи мето-
дики РКИ представили в своих докладах А. Л. Бердичевский [1, с. 135–
139], О. Д. Митрофанова и С. А. Хавронина. Некоторые из основных 
положений их докладов следующие: 1) с начала 90-х гг. русский язык 
перестал быть обязательным для изучения в качестве первого ино-
странного языка в Восточной Европе, а в Западной Европе он всегда 
изучался как второй или третий иностранный язык, однако методи-
ка РКИ не учитывает этого факта; 2) для детей российских соотече-
ственников за рубежом русский язык не является ни родным, ни ино-
странным, поэтому необходима специальная методика «русский как 
семейный» для обучения детей эмигрантов; 3) в настоящее время воз-
растает роль русского языка как языка специальности (технический 
русский, медицинский русский и т.д.), кроме того, появились новые 
контингенты людей, изучающих русский язык как иностранный – 
бизнесмены, чиновники, ученые, руководители фондов и обществен-
ных организаций, трудовые мигранты, – для которых русский язык 
является инструментом профессиональной коммуникации; в связи             
с этим актуальной оказывается задача определения языковых компе-
тенций, которыми должны владеть специалисты того или иного про-
филя; 4) в существующей форме ни филологическая, ни педагогиче-
ская подготовка учителей русского языка не отвечает требованиям 
поликультурной коммуникации – назрела необходимость в расши-
рении социальной компетенции преподавателей РКИ, в частности,              
в приобретении ими коммуникативных умений, реализуемых в поли-
культурном пространстве.  

Как следует из материалов Конгресса, приоритетными направле-
ниями методики РКИ в XXI веке будут лингвокультурологическое и 
направление межкультурной коммуникации, или «диалога культур». 
Однако качественное внедрение соответствующим образом ориенти-
рованных методик РКИ в практику возможно только при решении  
таких задач, как: 1) определение минимума культурологических знаний, 
необходимых для успешной межкультурной коммуникации представи-
теля иной языковой и культурной общности и упорядочивание культу-
роведческого содержания дисциплины «Русский язык как иностран-
ный»; 2) изучение этнопсихологических особенностей иностранных 
учащихся не только как носителей разных родных языков и культур, 
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но и как представителей разных систем обучения, воспитанных в раз-
ных педагогических традициях; создание этнометодики; 3) создание 
этноориентированных учебных и тестовых материалов на основе 
изучения этносоциопсихологических и этнокультурных особенностей 
иностранных учащихся из разных регионов [1, с. 720–721].  

Опыт внедрения лингвокультурологической концепции и концеп-
ции «диалога культур» в практику преподавания русского языка как 
иностранного был изложен в докладах В. П. Игнатовой, Т. А. Крото-
вой, Н. В. Поморцевой, представивших содержание и методический 
аппарат трех новаторских учебных пособий по РКИ.  

Авторы (В. Сосновски, М. Тульска-Будзяк) пособия «С Россией  
на ты!» смогли реализовать далеко не тривиальные цели: а) предоста-
вить преподавателям русского языка во всём мире учебник – сборник 
сценариев для проведения занятий по русской культуре и цивилиза-
ции; б) расширить представление о современных методиках препода-
вания РКИ с учётом страноведческого компонента; в) познакомить 
учащихся c характерными элементами русской культуры; г) сформи-
ровать у учащихся чувство уважения и интереса к другой культуре.  

Учебное пособие «Россия и арабский мир: диалог культур. Сред-
ний и продвинутый уровень» предназначено для развития речи араб-
ских студентов. Данное пособие демонстрирует возможность инте-
грации этноориентированной системы лингвокультурной адаптации 
в процесс обучения РКИ [1, с. 577]. Созданию этого пособия предше-
ствовало комплексное этноориентированное изучение арабского кон-
тингента учащихся, что обеспечило авторам возможность детально 
проработать темы, наиболее ярко отражающие культурные различия 
(религиозные, гендерные, табу и т. д.) русских и арабов. Концепция 
лингвокультурной адаптации заложена также в учебное пособие для 
трудовых мигрантов (Н. В. Поморцева, РУДН), готовящихся к инте-
грационному экзамену по русскому языку, основам законодательства 
РФ и истории России [1, с. 839–843]. Данное пособие, как и преды-
дущие, направлено на формирование  актуальных с точки зрения со-
временной методики РКИ компетенций: 1) способность строить рече-
вое поведение на русском языке адекватно русской лингвокультурной 
специфике; 2) способность в условиях межкультурной коммуникации 
к анализу своих возможностей, эффективной психологически ком-
фортной профессиональной деятельности; 3) готовность к уважитель-
ному отношению к историческому наследию и культурным традициям 
народов России, толерантному восприятию социальных и культурных 
различий; 4) способность продолжать обучение и вести профессио-
нальную деятельность на русском языке в русскоязычной среде.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВЗРОСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Студенчество представляет собой своеобразный этап в жизни че-

ловека, характеризующийся принятием важных решений, порой судь-
боносных. Значимость принимаемых решений предъявляет особые 
требования к психологической зрелости (взрослости) личности. Вместе 
с тем, отдельные авторы отмечают нарастающую инфантилизацию об-
щества, снижения общего уровня ответственности [1]. Очевидно, что 
чем раньше студенты осознают и примут необходимость психологиче-
ской зрелости личности как собственной характеристики, тем актив-
нее они будут участвовать в собственной жизни и в жизни общества.  

О сложности проблемы взросления свидетельствует отсутствие 
единой характеристики, терминологии и временных рамок периода            
и его отдельных этапов. Феномен взросления подробно рассматривал-
ся и рассматривается в исследованиях отечественных и зарубежных 
психологов: Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, В. И. Слободчикова, 
В. Т. Кудрявцева, К. Н. Поливановой, Д. И. Фельдштейна, О. А. Фио-
фановой, Д. Б. Эльконина, А. Валлона, Ф. Дольто, Э. Эриксона и др. 
По их мнению, взросление считается главной внутренней сущностью 
подростничества. Однако период взрослости все же занимает более 
продолжительный период онтогенеза. В определении нижней грани-
цы возраста нет единства: 16 лет (Ю. Н. Кулюткин), 18 лет (Е. И. Сте-
панова), 21 год (Б. Г. Ананьев), 25 лет (М. В. Гамезо). Большинство 
исследователей сходится во мнении, что начало периода взрослости 
человека относится к 18–20-летнему возрасту. Верхняя граница зре-
лости и начало старости еще более варьируют в большем диапазоне: 
40 лет (Е. И. Степанова), 45 лет (М. В. Гамезо), 55 лет (В. В. Гинзбург), 
60 лет (Э. Ф. Зеер), 65 лет (Б. Г. Ананьев), 70 лет (Ю. Н. Кулюткин).       
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