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Abstract 
 

În articol sunt prezentate diferite tipuri de comunicare ce pot spori activitatea cognitivă, 

intelectuală, valorică, emoțională a studenților străini în procesul studierii limbii ruse. Este demonstrat că 

lucrul asupra textului servește la însușirea resurselor lingvistice necesare pentru o comunicare eficientă, 

pentru formarea competențelor de vorbire, lingvistice, culturale și pragmatice. Autoarea propune un set de 

exerciții care facilitează studierea textului de către studenții străini și elaborarea propriilor texte. 

Cuvinte-cheie: vorbire, comunicare, scriere, audiere, text, lectură. 

Изучение языка, важнейшего хранилища многовекового опыта и знаний человека об 

окружающей действительности, способствует гармоничному становлению креативно и 

критически мыслящей личности, активно и целенаправленно познающей мир. «Язык 

народа находит воплощение в образе мыслей народа, и образ мыслей народа воплощается 
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в языке – и трудно представить себе что-либо более тождественное» [1, с. 68]. Слушание, 

говорение, чтение, письмо как разные виды коммуникации способны активизировать 

когнитивную, интеллектуальную, оценочную, эмоциональную деятельность иностранных 

студентов в процессе овладения нормами русского языка. Работа с текстом, который 

является источником информации, средством и основой обучения русскому языку, 

объектом комплексного анализа, эталонной коммуникативной единицей, эффективно 

служит развитию навыков и умений, овладению необходимыми языковыми средствами 

для полноценного общения [3, с. 213–218].   

Предлагаемый комплекс заданий поможет иностранным студентам исследовать 

текст и приблизиться к созданию собственного монологического высказывания, 

отражающего действительность в тех или иных языковых категориях.  

Первый этап работы с текстом нацелен на общее его понимание и начинается с 

ознакомительного чтения текста целиком и по фрагментам; с изучающего чтения для 

определения коммуникативного задания текста; с поиска новых, неизвестных слушателям 

слов, способности  воспринимать и раскрывать их дефиниции с помощью  разных 

словарей – энциклопедических, толковых и аспектных. Понять номинацию чего-либо – 

это значит не только разобраться в смысловой сущности вещи, но и научиться применять 

нужное слово, понимать контекст и интерпретировать описанную ситуацию. Лексическая 

работа в данном случае оказывается необходимой: обращаясь к словарям, иностранные 

слушатели не только узнают семантику слова – однозначного или многозначного, они 

знакомятся с системой помет, данных в словарях; квалифицируют лексему как 

нейтральную, специальную, разговорную, архаичную и пр., обладающую теми или иными 

грамматическими признаками, способную или неспособную к изменению в речи.  

Когнитивное содержание текста находит воплощение в его речевых реализациях. 

Наблюдение над словом в тексте, анализ его употребления способствуют 

воспроизведению услышанного или прочитанного текста. Поэтому второй этап работы с 

текстом нацелен на выделение его структурно-смысловых компонентов и языковых 

средств их реализации, на понимание того, как создаются такие текстовые категории, как 

связность и целостность, информативность и завершѐнность. На этом этапе важно научить 

иностранных слушателей различать план и модель текста; составлять план – в разной 

форме: вопросной, тезисной или назывной,  создавать подробный и краткий, простой и 

реферативный пересказ текста, закреплѐнный также в письменной форме [2, с. 21-27]. 

Иностранные слушатели приходят к пониманию того, что модель представляет собой 

отвлечѐнную форму содержания текста, в которой отсутствует конкретная информация, 

что модель даѐт правила, рекомендации, по которым строится текст. На этом этапе работы 

с текстом становится важным повышение качества собственных навыков студентов: они 

учатся аналитически работать с полученной из текста информацией, самостоятельно 

ставить вопросы и находить на них ответы, применять свои знания при обсуждении темы, 

идеи, проблемы, поднятой в тексте.  

Третий этап работы с текстом фиксирует связь языковой личности иностранного 

слушателя с его индивидуальным мироощущением через призму воспринимаемых и 

порождаемых ею текстов. Меняется качество речи иностранных студентов и их 

отношение к развитию речи, поскольку они получают в своѐ распоряжение систему 

языковых значений вместе с заключѐнными в них способами представления смысла. В 

результате появляются нужные качества и стратегии развития навыков собственной 
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чѐткой, понятной, уверенной речи: выделяются такие фрагменты текста, как введение, 

основная часть, заключение; предложения располагаются в логической 

последовательности, выстраиваются в цепочку. Текст переносится из устной речи в 

письменную и наоборот, когда иностранный студент получает способность выступить 

публично с подготовленным самостоятельно высказыванием и принять участие в 

обсуждении изложенного материала, сформулировав собственную точку зрения. 

Составление своего письменного монологического высказывания, основанного на 

предложенном примере, по составленному плану, последующее выступление с 

сообщением позволяет обучающемуся создавать индивидуальную систему отражения 

мира и приводит к формированию культуры публичной речи. 

Предложенный алгоритм работы с текстом обеспечивает:  

во-первых, формирование навыков и умений анализа полученной из текста 

информации; 

во-вторых, воспроизведения его содержания в разных видах и формах; 

в-третьих, продуцирование на его базе собственного текста, формированию 

речевой, лингвокультурологической и лингвопрагматической компетенций. 
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Abstract 
 

În articol sunt prezentați termenii „tehnologiile pedagogice‖ și „tehnologiile învățării‖, istoria 

apariției lor și interpretarea contemporană a acestor termeni. Sunt descrise cele mai eficiente forme de 

organizare a procesului instructiv-educativ, care necesită un sistem determinat de activități și interacțiuni 

cu includerea tuturor elementelor ale acestui proces. În mod special sunt descrise tehnologiile de 

colaborare și tehnologia învățării limbii ruse prin metoda proiectului.  

Cuvinte-cheie: limba rusă, tehnologii, învățare, colaborare, socializare, metode. 

Понятия «технологии обучения» и «педагогические технологии» имеют свою 

историю возникновения и формирования в методике преподавания языков. Рассмотрим 

некоторые из них, имевших место в XIX – XXI вв. 

ВЧЕРА было заложено понимание… 

Ученые Англии конца XIX в. Ф. Персивал и Г. Эллингтон термин «технологии 

обучения» рассматривали как инструмент, позволяющий представить все аспекты 

построения ситуаций во время обучения на уроках (teaching-learningsituations) и 


