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The informatisation of education has a global character and demands scientific mainte-
nance. A study of many problems of informatisation of education is carried out within the 
framework of pedagogical computer science. The development and of pedagogical com-
puter science in Russia since 1976 for 2004 is considered. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
К ОБУЧЕНИЮ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

 
Рассматриваются проблемы обучения иностранных студентов общению в учеб-

но-научной сфере: рассматривается понятие «учебно-научная сфера общения»; 
обосновывается обучение общению в учебно-научной сфере во II семестре на 1-м 
сертификационном уровне общего владения языком), раскрывается содержание 
принципа междисциплинарных связей на занятиях по русскому языку, формулиру-
ются основы создания учебника для обучении иностранных студентов общению в 
учебно-научной сфере, описываются основные элементы современных технологий 
обучения на основе принципа междисциплинарных связей. 

 
Подготовку иностранных студентов к 

учебе в российских вузах, как правило, 
осуществляют образовательные струк-
туры, созданные на базе подготовитель-

ных факультетов для иностранных гра-
ждан, первые из которых были открыты 
в конце 50-х — начале 60-х годов XX 
века. За это время (более чем 40 лет) 
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обучение иностранных студентов как 
важнейший аспект международной дея-
тельности вуза приобрел еще большую 
значимость, произошли коренные соци-
ально-политические изменения не толь-
ко в нашей стране, но и во многих стра-
нах мира, что отразилось на контингенте 
иностранных студентов и условиях их 
обучения. Вместе с тем, глобальная цель 
обучения иностранных студентов на 
этапе предвузовской подготовки (ЭПП) 
(подготовка иностранных студентов к 
учебе в российских вузах совместно с 
российскими студентами на русском 
языке как иностранном) не только не 
утратила своего значения, но и получила 
дальнейшее развитие. 

В нормативном документе «Требова-
ния к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников факультетов 
и отделений предвузовского обучения 
иностранных граждан (отраслевой стан-
дарт)» цель этапа предвузовской подго-
товки сформулирована как «способность 
учащегося продолжать обучение на рус-
ском языке в вузах Российской Федера-
ции»1. В этом документе подчеркивает-
ся, что выпускник этапа предвузовской 
подготовки должен владеть русским 
языком в объеме, обеспечивающем воз-
можность осуществлять учебную дея-
тельность на русском языке и необхо-
димом для общения в учебно-профес-
сиональной и социально-культурной 
сферах общения. 

А. И. Сурыгин, уточняя цель предву-
зовского этапа обучения, определяет ее 
как «способность учащегося осуществ-
лять учебно-познавательную деятель-
ность средствами неродного языка в не-
родной материальной и социокультур-
ной среде»2. 

Таким образом, обучение русскому 
языку как иностранному является ос-
новной задачей ЭПП. Вот почему мето-
дика преподавания русского языка как 

иностранного, зародившаяся в конце 
50-х годов прошлого века и получившая 
развитие во второй половине XX века, 
стала фундаментом подготовки ино-
странных специалистов по русскому 
языку. С позиций современной лингво-
дидактики у иностранного студента 
должен быть сформирован такой уро-
вень коммуникативной компетентности, 
который позволит продолжать успешное 
обучение в вузе. Известно, что комму-
никативная компетентность включает в 
себя языковую, речевую и лингвокуль-
турологическую компетентности. Учи-
тывая задачи обучения иностранных 
студентов на ЭПП, в содержание ком-
муникативной компетентности мы 
включаем также предметно-речевую 
(или, по терминологии А. И. Сурыгина, 
— общенаучную) компетентность, под 
которой мы, вслед за А. И. Сурыгиным, 
понимаем «способность использовать 
базисные понятия и методы общенауч-
ных дисциплин в учебно-познаватель-
ной деятельности на неродном языке»3. 

В данной статье мы поставили задачу 
осветить те проблемы, которые оконча-
тельно не решены в методике препода-
вания русского языка как иностранного 
при формировании у иностранных сту-
дентов речевой и предметно-речевой 
компетентностей. 

Проблема первая. В какой сфере об-
щения осуществляется обучение рус-
скому языку при подготовке иностран-
ных студентов к учебе на I курсе рос-
сийского вуза? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рас-
смотрим понятийный аппарат. С этой 
целью обратимся к истории вопроса. В 
конце 60-х — начале 70-х годов в лин-
гводидактике был принят термин «язык 
специальности» без уточнения этапов, к 
которым относился этот термин. В 1977 
году как итог разработки этой лингвоме-
тодической проблемы в Баку был прове-
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ден симпозиум МАПРЯЛ на тему: 
«Язык и специальность. Обучение рус-
скому языку студентов-нефилологов»4. 
Можно ли считать, что па этапе предву-
зовской подготовки осуществляется 
обучение языку специальности? Напом-
ним, что в российском вузе ЭПП для 
иностранных студентов является на-
чальным этапом получения высшего об-
разования, на котором изучаются только 
общеобразовательные дисциплины и 
формируется общенаучная компетент-
ность. Кроме того, на первом курсе тех-
нических вузов, за исключением вузов 
ранней специализации (горный, строи-
тельный и т. п.), изучаются фундамен-
тальные общенаучные дисциплины. 
Следовательно, обучение русскому язы-
ку на ЭПП не может включать такой ас-
пект, как язык специальности. Однако 
введение этого термина сыграло поло-
жительную роль, так как внимание пе-
дантической общественности было об-
ращено на то, что без обучения ино-
странных студентов научному стилю 
речи их подготовка к учебе в вузах на-
шей страны будет неполноценной. 

В 80-е годы XX века с развитием 
коммуникативной методики преподава-
ния русского языка, ориентированной на 
удовлетворение коммуникативных по-
требностей студентов, с разработкой тео-
рии общения, выделившей сферы обще-
ния, на смену термину «язык специально-
сти» пришел новый термин, обозначив-
ший принципиально новое понятие «об-
щение в учебно-профессиональной сфе-
ре», что закреплено в «Государственном 
образовательном стандарте по русскому 
языку как иностранному5 и в «Образова-
тельной программе по русскому языку 
как иностранному»...6. Как видим, по-
прежнему речь идет о профессиональ-
ной подготовке (т. е. подготовке по спе-
циальности), хотя акцент сделан не на 
обучение языку, а на обучение общению. 

Отсюда следует вывод о том, что 
термин «учебно-профессиональная сфе-
ра» общения не применим к ЭПП. Отме-
тим, что это наше утверждение не отри-
цает важнейшего принципа теории обу-
чения на неродном для учащихся языке, 
а именно принципа профессиональной 
направленности7, который предполагает 
обучение общеобразовательным дисци-
плинам в соответствии лишь с профилем 
(техническим, естественно-научным, 
медицинским, экономическим, гумани-
тарным) выбранной студентом специ-
альности. 

В. Г. Костомаров и О. Д. Митрофано-
ва считают, что обучение русскому язы-
ку как средству получения высшего об-
разования осуществляется в научной 
сфере8. На наш взгляд, этот термин не 
совсем адекватен коммуникативным по-
требностям студентов ЭПП, если рас-
сматривать обучение общению, а не 
только языку науки. Научная сфера об-
щения предполагает формирование та-
ких навыков и умений, как умение вести 
научный диалог/полилог, умение фор-
мировать цель исследования, умение 
анализировать научные факты, что не 
соответствует коммуникативным по-
требностям студентов ЭПП. На этом 
этапе осуществляется только учебно-
познавательная деятельность студентов, 
в ходе которой студенты должны уметь 
доказывать теоремы, решать задачи и 
объяснять ход их решения, записывать 
лекции и т. д. — все это общеучебные 
умения. 

Известно, что научную сферу обще-
ния в зависимости от целевой установки 
можно разделить на собственно науч-
ную и учебно-научную9. Особенностью 
учебно-научной сферы является обуча-
ющий характер, адресованность уча-
щимся, ограничение изложения основ 
наук в зависимости от этапа обучения, 
изобилие определений, примеров, иллю-
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страций, пояснений и толкований. Кро-
ме того, формирование языковой компе-
тентности иностранных студентов осу-
ществляется на материале лингвистиче-
ских особенностей научного стиля речи. 
Следовательно, если обучение русскому 
языку базируется на коммуникативно-
ориентированном подходе, в основе ко-
торого лежат коммуникативные потреб-
ности студентов, то на ЭПП у студентов 
должны быть реализованы интенции, 
отражающие учебные действия на заня-
тиях по общеобразовательным дисцип-
линам. 
Исходя из всего сказанного, можно 

сделать вывод о том, что на ЭПП на 
занятиях по русскому языку необходимо 
обучать студентов не в учебно-профес-
сиональной и не в научной, а в учебно-
научной сфере общения и формировать 
коммуникативную компетентность в 
учебно-научной сфере общения. Эту точ-
ку зрения разделяет и автор теории обу-
чения иностранных студентов на нерод-
ном языке А. И. Сурыгин10. 

Проблема вторая. Когда начинать 
обучение общению в учебно-научной 
сфере на занятиях по русскому языку на 
ЭПП? 

С первых лет функционирования под-
готовительных факультетов для ино-
странных граждан, а теперь структур 
предвузовской подготовки и до середи-
ны 90-х годов XX века обучение языку 
специальности, а затем общению в 
учебно-профессиональной, учебно-науч-
ной сфере начиналось с IV недели от на-
чала изучения русского языка, то есть 
перед включением в учебный процесс 
общеобразовательных дисциплин. При 
такой организации учебного процесса 
преподаватели русского языка практи-
чески были своеобразными репетитора-
ми, так как не только отрабатывали лек-
сико-грамматический материал, но и 
первыми вводили понятийно-термино-

логический аппарат той или иной учеб-
ной дисциплины. Кроме того, весь 
грамматический материал вводился на 
лексическом уровне, поскольку на заня-
тиях по обучению общему владению 
русским языком этот грамматический 
материал еще не изучался. Это значит, 
что студенты заучивали отдельные 
предложения без осознавания того или 
иного языкового явления. Например, в 
вводной части «Пособия по научному 
стилю речи»11, по которому до сих пор 
работают преподаватели русского языка 
многих структур предвузовской подго-
товки, имеются задания: 

– прочитать примеры и сказать, на 
сколько одно число больше другого; 

– прочитать примеры и сказать, чему 
равен результат; 

– назвать указанный химический 
элемент; 

– образовать словосочетания по мо-
делям, используя названия химических 
элементов (модели: атом Zn — атом 
цинка). 

В приведенных примерах преподава-
тель русского языка должен ввести по-
нятийный аппарат математики и химии, 
а новый грамматический материал, ко-
торый еще не изучался в основном курсе 
русского языка — сравнительная сте-
пень прилагательных и синтаксическая 
конструкция со значением сравнения 
(больше, чем), окончания числительных 
в дательном падеже (двум, пяти, два-
дцати трем и т. д.), родительный падеж, 
обозначающий состав (состоять из од-
ного атома, из двух, пяти атомов), — 
студенты должны запомнить (точнее, 
выучить наизусть). Такой подход не по-
зволял студентам сформировать навыки 
использования того или иного грамма-
тического явления. Одно и то же грам-
матическое явление, изучаемое на ма-
териале разных общеобразовательных 
дисциплин, воспринимается студентами 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

 296

как нечто новое, то есть полностью от-
сутствует перенос навыка. С другой сто-
роны, после первых занятий по научно-
му стилю речи преподаватели общеоб-
разовательных дисциплин начинают за-
нятия по так называемым начальным 
курсам дисциплины12, 13, цель которых — 
сформировать понятийный аппарат; за-
крепить и активизировать в речи терми-
ны, обозначающие то или иное понятие; 
сформировать предметные и предметно-
речевые навыки в объеме изучаемого 
материала, необходимого для дальней-
шего изучения дисциплин в соответст-
вии с программой. В каждом из этих по-
собий содержатся языковые и условно-
коммуникативные упражнения, повто-
ряющие упражнения «Пособия по науч-
ному стилю речи». Поэтому потребность 
в такого рода пропедевтических заняти-
ях по русскому языку отпала. 

Тогда встает другой вопрос: можно 
ли на IV неделе от начала изучения рус-
ского языка приступать к обучению об-
щению в учебно-научной сфере? Анализ 
существующих учебников и «Образова-
тельной программы по русскому языку» 
показывает, что в это время студенты 
изучают русский язык в объеме элемен-
тарного уровня, на котором даются 
лишь элементарные сведения о системе 
русского языка, навыки в любом виде 
речевой деятельности только начинают 
формироваться. 

Поскольку научный стиль речи явля-
ется подсистемой общей системы рус-
ского языка и обучение языковым осо-
бенностям научного стиля речи строится 
на закономерностях системы русского 
языка, знания о которой у студентов на 
этом этапе отсутствуют, а также отсут-
ствует понятийно-терминологический 
аппарат на русском языке по общеобра-
зовательным дисциплинам, можно сде-
лать вывод, что начинать обучение об-
щению в учебно-научной сфере на IV 

неделе, то есть в период изучения эле-
ментарного курса русского языка, неце-
лесообразно. Для изучения особенно-
стей научного стиля речи и обучения 
общению в этой сфере студенты должны 
знать всю предложно-падежную и ви-
довременную систему русского языка, 
все типы простых и сложных предложе-
ний, владеть навыками работы с тек-
стом, устной и письменной речи, что со-
ответствует базовому уровню владения 
русским языком, а по времени — концу 
первого семестра. Кроме того, в 1-м се-
местре у студентов идет активный про-
цесс формирования понятийной системы 
по общеобразовательным дисциплинам 
на русском языке, поэтому преподава-
тель русского языка при формировании 
коммуникативной компетентности име-
ет возможность опираться на предмет-
ную компетентность студентов. 

В «Образовательной программе по 
русскому языку» нет конкретных реко-
мендаций по началу обучения общению 
в учебно-научной сфере, но перечень 
коммуникативных задач и коммуника-
тивно-речевых блоков, требований к ре-
чевым умениям соответствуют первому 
сертификационному уровню общего 
владения русским языком. 
Таким образом, решение второй про-

блемы следующее: обучение общению в 
учебно-научной сфере должно осущест-
вляться во II семестре, в период изуче-
ния русского языка в объеме первого 
сертификационного уровня. 

Проблема третья. Как учитывается 
принцип междисциплинарных связей 
при обучении иностранных студентов 
общению в учебно-научной сфере? 

Прежде всего, отметим, что в публи-
кациях, посвященных обучению ино-
странных студентов на ЭПП, использу-
ются в качестве синонимов два термина: 
«междисциплинарная координация» и 
«междисциплинарные связи», при этом 
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чаще встречается термин «междисцип-
линарная координация»14–16. Координа-
ция как согласование и установление 
целесообразных соотношений между 
какими-либо действиями или явлениями 
представляет собой частный случай 
проявления междисциплинарных связей 
и предполагает временное соотношение 
изучаемого в разных дисциплинах учеб-
ного материала. 

В этом понимании междисциплинар-
ная координация имеет место лишь в 
том случае, когда обучение общению в 
учебно-научной сфере начинается с IV 
недели, что с позиций современных по-
ложений методики преподавания рус-
ского языка как иностранного, как мы 
уже показали, является нецелесообраз-
ным. Под междисциплинарными связя-
ми мы понимаем принцип, устанавли-
вающий взаимную зависимость, обус-
ловленность, общность в содержании 
учебных дисциплин и обеспечивающий 
целостность процесса обучения, единст-
во его структуры и функций. Это опре-
деление принципа междисциплинарных 
связей соответствует цели ЭПП, поэто-
му в основе обучения общению в учеб-
но-научной сфере лежит принцип меж-
дисциплинарных связей. 

Реализация этого принципа проявля-
ется в следующем: 

1. В учебных материалах по русскому 
языку учитываются коммуникативные 
потребности студентов на занятиях по 
общеобразовательным дисциплинам на 
этапе предвузовской подготовки и на 
первом курсе вуза. Коммуникативные 
потребности студентов в реальных стан-
дартных ситуациях общения на занятиях 
по общеобразовательным дисциплинам 
заключаются в умении студентов давать 
развернутый ответ на вопрос преподава-
теля, доказывать теоремы, формулиро-
вать законы, объяснять ход решения за-
дачи, записывать лекции и т. п. 

Реализация коммуникативных по-
требностей студентов в учебно-научной 
сфере требует обучения (целенаправ-
ленно раздельного и взаимосвязанного) 
всем видам речевой деятельности, соот-
ветствующим формам учебных занятий 
на ЭПП и на первом курсе вуза: аудиро-
ванию (потребность в восприятии и ус-
воении информации, прежде всего на 
лекции); чтению (потребность в извле-
чении информации, прежде всего во 
время самостоятельной работы студен-
тов); письму (потребность в конспекти-
ровании лекции и текстов учебника); 
говорению (потребность в передаче ин-
формации, полученных знаний, в обще-
нии с преподавателями и студентами в 
реальных стандартных ситуациях учеб-
но-познавательной деятельности)17. 

Следовательно, на занятиях по рус-
скому языку у студента должны быть 
сформированы умения понимать и вер-
бально реализовывать следующие ком-
муникативно-речевые блоки: 

• определение объекта; 
• классификация объектов, явлений 

и предметов; 
• описание явления, процесса, функции; 
• описание процесса изменения со-

стояния, явления, предмета, объекта; 
• описание строения, состава пред-

мета; 
• описание движения, перемещения, 

взаимодействия объектов; 
• описание изменения состояния яв-

ления, предмета {во времени, простран-
стве и т. д.); 

• описание нахождения, расположе-
ния, положения предмета; 

• описание применения, назначения 
объекта; 

• выражение связи, зависимости ме-
жду объектами; 

• выражение качественной и количе-
ственной характеристики. 
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2. Текстотека учебников содержит 
тексты, характерные для научного стиля 
речи: описание, повествование, рассуж-
дение и доказательство, реализующие 
коммуникативные потребности студентов. 

Так, в учебно-познавательной дея-
тельности студентов первое место зани-
мает текст-определение как вид текста-
описания, так как любое научное поня-
тие требует определения. Детальное 
описание того или иного понятия про-
водится с помощью текста-характери-
стики и т. д. Поэтому студентов необхо-
димо научить понимать структуру и 
языковое оформление каждого типа тек-
ста и создавать свои вторичные тексты. 
(Отметим, что с развитием информатики 
и компьютерной техники появился еще 
один тип научного текста: текст-
инструкция, который легко моделирует-
ся и хорошо усваивается и воспроизво-
дится студентами.) 

3. Создание учебных материалов по 
русскому языку опирается на содержа-
ние общеобразовательных дисциплин, 
изучаемых на этапе предвузовской под-
готовки, так как студенты должны ви-
деть прямую связь между тем, что они 
изучают, и тем, что они должны делать в 
реальном общении (в нашем случае — 
на занятиях по общеобразовательным 
дисциплинам). Однако последователь-
ность расположения коммуникативно-
речевых блоков в учебнике по обучению 
общению в учебно-научной сфере опре-
деляется не языковыми явлениями, ха-
рактерными для научного стиля речи, а 
логикой изложения учебного материала 
в общеобразовательных дисциплинах по 
любой теме. С этой целью нами было 
проведено анкетирование преподавате-
лей общеобразовательных дисциплин, 
результаты которого позволили распо-
ложить коммуникативно-речевые блоки 
в определенной логико-смысловой по-
следовательности: 

• определение объекта, предмета, 
явления; 

• обозначение и измерение объекта, 
предмета, явления; 

• состав объекта, предмета; 
• свойства объекта, предмета, явления; 
• классификация объектов, предме-

тов, явлений; 
• изменение объекта, предмета, 

явления; 
• взаимосвязь и взаимозависимость 

объекта, предметов, явлений: 
• получение объектов, предметов; 
• применение объектов, предметов. 
Проблема четвертая. Каким должен 

быть учебник по обучению общению в 
учебно-научной сфере, основу которого 
составляет принцип междисциплинар-
ных связей? 

Психологической основой современ-
ного учебника по русскому языку как 
иностранному являются личностно-ори-
ентированный и коммуникативно-дея-
тельностный подходы. Личностно-ори-
ентированный подход позволяет обеспе-
чить на материале учебника «индивиду-
альную зону творческого развития и са-
мореализацию студента»18 на любом 
уровне владения языком. Коммуника-
тивно-деятельностный подход ориенти-
рует создателей учебников на формиро-
вание у студентов коммуникативной 
компетентности в реальных ситуациях 
учебной сферы общения, на формирова-
ние стойких и гибких навыков, способ-
ных к переносу. Учебник как часть 
триады деятельность преподавателя — 
учебник — деятельность студента дол-
жен отвечать главному требованию, 
предъявляемому к учебнику XXI века, 
а именно: учебник должен активизиро-
вать мыслительную деятельность уча-
щихся. Созданный на личностно-ори-
ентированном и коммуникативно-дея-
тельностном подходах учебник позво-
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ляет реализовать гибкую модель обу-
чения, так как: 

– содержание текстового материала 
в каждой теме и наполнение каждого 
упражнения соответствует содержанию 
общеобразовательных дисциплин, изуча-
емых на этапе предвузовской подготов-
ки по данному профилю; в этом случае 
преподаватель имеет возможность пред-
ложить студентам одной группы разные 
тексты в зависимости от их будущей 
специальности; 

– разные типы упражнений (языко-
вые и коммуникативные) позволяют 
преподавателю индивидуализировать ра-
боту студентов как на занятии, так и во 
внеучебное время, учитывая стиль 
мышления студентов; 

– вариативный материал учебника 
дает возможность учитывать разные 
сроки обучения студентов по программе 
предвузовской подготовки; 

– учебник предусматривает ком-
плексное использование современных 
технологий обучения, требующих учета 
присущих человеку от природы спосо-
бов и каналов восприятия информации, 
то есть принципа экологизации19. 
Таким образом, содержание текстов 

учебников, учебных пособий и других 
дидактических материалов по русскому 
языку должно учитывать содержание 
общеобразовательных дисциплин, а си-
стема заданий должна быть направле-
на на формирование общеучебных пред-
метно-речевых и речевых навыков и 
умений. 

Проблема пятая. Какие современ-
ные технологии могут быть использова-
ны при обучении студентов общению в 
учебно-научной сфере? 

Не вдаваясь в дисскусию о том, что 
такое современные технологии обуче-
ния, есть ли разница между методикой 
обучения и технологией обучения, назо-
вем только одно важнейшее качество 

современных технологий обучения: все 
они направлены на активизацию учеб-
но- познавательной деятельности сту-
дента как субъекта процесса обучения. 
Отметим, что современные ТСО ис-
пользуются на занятиях по всем дис-
циплинам и с точки зрения формиро-
вания навыков и умений носят меж-
дисциплинарный характер. Например, 
цель видеофильма «Лабораторная ра-
бота "Определение удельной теплоем-
кости"»20 — сформировать у студентов 
знания о правилах и ходе выполнения 
любой лабораторной работы по физике 
и химии, о языковых средствах, необ-
ходимых для описания лабораторной 
работы. 

Рассмотрим, какие ТСО как элементы 
технологий обучения целесообразно ис-
пользовать на занятиях по русскому 
языку в системе: 

• лингафонные курсы — на стадии 
формирования навыков аудирования, 
говорения и письма21; 

• компьютерные программы — на 
стадии формирования грамматических 
навыков22; 

• мультимедийные программы — на 
стадии формирования умений говорения 
и аудирования23; 

• видеокурсы — на стадии разви-
тия умений аудирования, говорения и 
письма24. 

Описанная система использования 
дидактического материала с применени-
ем ТСО создана на основе принципа 
междисциплинарных связей на уровне: 
русский язык — общеобразовательная 
дисциплина в Институте международ-
ных образовательных программ Санкт-
Петербургского государственного поли-
технического университета. 

Применение современных ТСО в ука-
занной последовательности базируется 
на теории поэтапного формирования ум-
ственных действий25, 26 и вытекающей из 
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нее стадиальности формирования рече-
вых навыков и умений27. 

ТСО, подготовленные в едином ком-
плексе с учебником, создают ту техно-
логию обучения, которая способствует 
формированию предметно-речевых и 
речевых навыков и умений, то есть ком-
петентности, необходимой для продол-
жения обучения иностранного студента 
в российском вузе. 

В этой статье мы сформулировали 
такого рода проблемы подготовки ино-
странных студентов к обучению в ву-
зах России на русском языке, которые 
еще не нашли окончательного решения 
и требуют глубоких научных исследо-
ваний. С нашей точки зрения, ключ к 
решению этих проблем лежит в разра-
ботке принципа междисциплинарных 
связей. 
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PROBLEMS OF PREPARING FOREIGN STUDENTS 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE CLASSES FOR STUDYING 

IN RUSSIAN UNIVERSITIES 
 

The problems of teaching foreign students to communicate in the educational scientific 
sphere are considered: the concept of the educative-scientific communication sphere is de-
fined; teaching for communication in the educative-scientific sphere in the II semester (at 
the first certificate level of basic language knowledge) is discussed; the interdisciplinary 
communication principle is explained; the main elements of modern educational technolo-
gies are described on the basis of a interdisciplinary communication principle. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В статье ставится проблема необходимости разработки методологии ком-
плексной оценки дидактической эффективности автоматизированных систем обу-
чения, учитывающей в общем единстве дидактические, экономические, эргономиче-
ские, технические, эксплуатационные характеристики автоматизированных сис-
тем обучения (АСО) и психофизиологические характеристики обучаемых. Оптими-
зация учебной деятельности обучаемых с использованием современных технических 
средств рассматривается в рамках аспектов оптимизации взаимодействия обу-
чаемого в системе «человек — технические средства обучения». Изложена пробле-
ма соотношения концептуальной модели деятельности обучаемого с информацион-
ной моделью. 




