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Аннотация. Введение. Увеличение численности иностранных студентов в россий-

ских вузах диктует необходимость изыскания дополнительных возможностей для 

управляемого овладения русским языком, выходящих за рамки практических заня-

тий по русскому языку как иностранному. Полагаем, что решению данной про-

блемы на ступени магистратуры будет способствовать использование системы ин-

терактивного обучения. Цель данного исследования – разработка модели, отража-

ющей процесс формирования профессионально-коммуникативной компетенции 

иностранного студента в магистратуре, и выявление на основе модели способов оп-

тимизации овладения РКИ при обучении на нефилологических направлениях. Ме-

тоды: анализ научно-методической литературы, триадных сетей, анализ образова-

тельных программ в магистратуре, опрос. Результаты исследования: 1) выявлены 

трудности, с которыми сталкиваются преподаватели спецдисциплин при обучении 

иностранных студентов в магистратуре; 2) проанализированы программы по РКИ 

и спецдисциплинам, выявлены взаимосвязи между программами; 3) проведен 

опрос среди студентов, выявлены сложности обучения в магистратуре; 4) создана 

модель формирования профессионально-коммуникативной компетенции ино-

странных студентов, на основе модели выявлен ресурс оптимизации овладения 

РКИ в магистратуре; 5) предложена системообразующая основа формирования 

профессионально-коммуникативной компетенции иностранного студента-нефило-

лога в магистратуре – система интерактивного обучения, эффективное применение 

которой описано на примере реализации программы по научно-исследовательской 

деятельности. Заключение. Полученная модель позволяет осуществлять всесторон-

ний учет аспектов и факторов, влияющих на формирование профессионально-ком-

муникативной компетенции иностранного магистранта-нефилолога. Перспективы 

дальнейших исследований видятся в разработке на базе данной модели конкретных 

методических рекомендаций по обучению иностранных магистрантов-нефилоло-

гов как для преподавателей РКИ, так и для преподавателей, ведущих спецпред-

меты. 

Ключевые слова: иностранные студенты; обучение в магистратуре; русский язык 

как иностранный; научно-исследовательская деятельность; интерактивное  

обучение 
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Abstract. Introduction. The increase in the number of foreign students in Russian uni-

versities dictates the need to find additional opportunities for controlled mastery of the 

Russian language beyond the scope of practical classes in Russian as a foreign language. 

We believe that the solution of this problem at the master's level will be facilitated by the 

use of interactive learning system. The aim of this study is to develop a model reflecting 

the process of formation of professional and communicative competence of a foreign stu-

dent in the Master's programme, and to identify on the basis of the model the ways to 

optimise the acquisition of Russian as a foreign language when studying in non-philolog-

ical areas. Methods: analysis of scientific and methodological literature, triad networks, 

analysis of educational programs in the magistracy, survey. Results research: 1) difficul-

ties encountered by teachers of special disciplines in teaching foreign students in Master's 

degree programmes were revealed; 2) programmes on Russian as a foreign language and 

special disciplines were analysed, interrelations between programmes were revealed; 3) 

a survey among students was conducted, difficulties of teaching in Master's degree pro-

grammes were revealed; 4) a model of formation of professional-communicative compe-

tence of foreign students was created; on the basis of the model a resource of optimisation 

of mastering Russian as a foreign language in Master's degree programmes was revealed; 

5) a system-forming basis of formation of professional and communicative competence 

of foreign students is offered. Conclusion. The resulting model allows for a comprehen-

sive consideration of the aspects and factors influencing the formation of professional and 

communicative competence of a foreign undergraduate non-philologist. The prospects for 

further research are seen in the development of specific methodological recommendations 

on the basis of this model for teaching foreign Master's students in non-philology, both 

for teachers of Russian as a foreign language and for teachers of special subjects. 

Keywords: foreign students; master's degree studies; teaching a foreign language to non-

philologists; Russian as a foreign language; research activities, interactive learning 
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Введение (Introduction). В настоящее 

время отмечается значительное увеличение 

численности иностранных студентов, посту-

пающих обучаться на основные факультеты 

российских вузов (Понявина, Селезнев 2020; 

Николаев 2022). Все возрастающее количе-

ство студентов-иностранцев свидетель-

ствует о привлекательности российского об-

разования, повышает престиж российских 

вузов на мировом образовательном рынке, 

делает систему высшего образования Рос-

сийской Федерации конкурентоспособной 

ведущим мировым университетами. Помимо 

того, что рост иностранных студентов в рос-

сийских вузах имеет большое значение для 

экономики страны, т.к. является источником 

получения экспортного дохода (Николаев 

2022), стратегия экспорта образования слу-

жит инструментом, определяющим положе-

ние государства в социокультурном и геопо-

литическом пространстве, увеличивает зна-

чимость русского языка и русской культуры 

в мире. 

Согласно Приоритетному проекту 

«Развитие экспортного потенциала россий-

ской системы образования», реализуемого в 

рамках национального проекта «Образова-

ние», перед вузами РФ стоит стратегическая 

цель – увеличение числа иностранцев, обуча-

ющихся в российских вузах очно (Понявина, 

Селезнев 2020). Для ее достижения преду-

смотрены решения, направленные на созда-

ние благоприятных условий пребывания 

иностранных студентов в России, упрощаю-

щие режим пребывания иностранных сту-

дентов в России и пр. Однако принятые 

меры, решая часть проблем, не затрагивают 

главное препятствие – языковой барьер. Оч-

ное образование в российских вузах осу-

ществляется исключительно на русском 

языке, что является серьезной проблемой для 

большинства иностранных абитуриентов, 

прибывающих из стран дальнего зарубежья, 

например, для студентов из Китайской 

Народной Республики (КНР), составляющих 

значительную долю обучающихся. Наличие 

подготовительных курсов также решает про-

блему лишь частично, т.к. количество часов, 

отведенных на овладение русским языком, 

недостаточно для качественного обучения на 

основных программах вузов (Колесникова и 

др., 2022; Понявина, Селезнев, 2020). 

Особую значимость в этом отношении 

представляют программы магистратуры и 

аспирантуры, готовящие кадры для важного 

с точки зрения экономики сектора – сектора 

исследований и разработок, способствую-

щего закреплению за российскими вузами 

статуса исследовательских и тем самым по-

вышающих конкурентоспособность россий-

ских образовательных программ на глобаль-

ном рынке образовательных услуг (Николаев 

2022; Баринова, 2011). 

В отличие от бакалавриата, ступень ма-

гистратуры значительно отличается как це-

лью обучения, так содержанием и условиями 

обучения, что требует от магистрантов нали-

чия соответствующих компетенций. Однако 

реальность такова, что уровень русского 

языка поступающих в магистратуру ино-

странных студентов не всегда достаточный 

для качественного обучения в магистратуре. 

Также стоит принять во внимание тот факт, 

что курсы предмагистерской подготовки в 

практике российского ВО практически отсут-

ствуют (подробнее см., например, (Гузарова и 

др., 2013)), в то время как многие иностранцы, 

желающие учиться в российской магистра-

туре, заканчивали бакалавриат у себя на ро-

дине и, соответственно, к упомянутым выше 

проблемам добавляется адаптация не только к 

условиям магистратуры, но и к реалиям си-

стемы высшего обучения в России. 

Ситуация усугубляется тем, что, если 

обучение иностранных студентов-филологов 

и лингвистов спецдисцилинам ведется пре-

подавателями, владеющими лингвистиче-

скими и лингводидактическими знаниями, а 

знание русского языка является неотъемле-

мой частью профессиональной компетенции 

обучающихся, что влияет на их мотивацию и 

интерес к процессу овладения русским язы-

ком, то обучение студентов-иностранцев не-

филологического профиля подготовки, отли-

чающихся еще более низким уровнем владе-

ния русским языком, как правило, ведется 
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преподавателями-практиками, не имею-

щими лингвистического образования и спе-

циальной подготовки для работы с иностран-

ными студентами. 

Все вышесказанное не может способ-

ствовать обеспечению успеха в образова-

тельной деятельности иностранных студен-

тов, а, наоборот, становится причиной сни-

жения мотивации, падения интереса к позна-

вательной деятельности и активности, что 

существенно отражается на качестве обуче-

ния. В итоге, как справедливо отмечает  

Е.В. Борисова, вместо приобретаемых ком-

петенций – «снежный ком» из учебных про-

блем, формальное посещение занятий и ака-

демическая неуспеваемость (Борисова, 

2019). 

Учитывая значимость магистратуры в 

формировании личности будущего высоко-

квалифицированного специалиста, вопрос 

повышения качества обучения на данном 

этапе является особенно актуальным. При-

влечение талантливых и высокомотивиро-

ванных иностранных студентов, представля-

ющих после окончания вуза ценность для 

национального рынка труда или способных 

транслировать позитивный опыт обучения в 

российских вузах у себя на родине и тем са-

мым укреплять позиции российского образо-

вания на международном рынке образова-

тельных услуг, диктует необходимость пере-

смотра как содержательного, так и организа-

ционного аспектов обучения РКИ в маги-

стратуре и изыскания дополнительных ре-

сурсов для управляемого овладения русским 

языком иностранными студентами, выходя-

щих за рамки только практических занятий 

по РКИ. 

Анализ научной литературы свидетель-

ствуют о том, что данную проблему в основ-

ном стараются решить за счет модернизации 

содержания обучения РКИ: поиска новых 

подходов, разработки инновационных техно-

логий, апробации новых форм и приемов 

обучения, в т.ч. с учетом возможностей ИКТ, 

цифровизации и смешанного формата обуче-

ния (Шамонина, Московкин, 2020; Железня-

кова, Бойчиук, 2020; Bagramova, Vasilieva, 

2020). Однако в этой связи нельзя не согла-

ситься с точкой зрения ряда исследователей 

(см., например, (Чашко, 2018)) о том, что за-

частую на практике обучение иностранному 

языку, в т.ч., РКИ, в магистратуре отличается 

от ступени бакалавриата лишь более высо-

ким уровнем сложности учебного материала 

и более высоким уровнем владения языком. 

С другой стороны, преподаватели-

предметники, учитывая сложности, которые 

испытывают иностранные студенты в про-

цессе обучения как в период адаптации, так 

и в дальнейшем, также стараются принимать 

меры для повышения качества обучения ино-

странных студентов. Например, для лучшего 

понимания иностранными студентами мате-

риала спецдисциплин предлагается широкое 

использование наглядности в ходе лекцион-

ных занятий (презентации). В последнее 

время широко используются возможности 

организации предварительной самостоятель-

ной работы над языком на электронных плат-

формах, преследующие «дуальную» систему 

целей − формирование профессиональной и 

языковой компетенций (Ларина, 2015). Од-

нако предпринимаемые усилия, как правило, 

направлены на снятие трудностей устного 

восприятия звучащего текста и понимания 

речи на слух, но не на развитие коммуника-

тивных умений, формируемых на практиче-

ских занятиях по РКИ. 

В магистратуре интересы студентов 

смещаются в сторону будущей профессии, и 

русский язык иностранным студентам стано-

вится необходим в т.ч. для осуществления 

научно-исследовательской деятельности и 

написания ВКР. При анализе имеющихся 

научно-методических работ в данной обла-

сти было обнаружено, что в фокусе внима-

ния исследователей либо вопросы формиро-

вания и развития навыков и умений в пись-

менной речи на русском языке и овладение 

языковой компетенцией, либо акцент дела-

ется на умениях устно-речевого общения, 

что не в полной мере охватывает академиче-

ские потребности иностранных студентов-

нефилологов (Тюменцова и др., 2017). 
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Анализ научно-методической литера-

туры показал, что в последнее время модер-

низация содержания обучения иностранным 

языкам в разрезе профессиональных интере-

сов студентов осуществляется в рамках пред-

метно-интегрированного обучения (CLIL) 

(Coyle D, Hood, Marsh, 2010). При CLIL со-

держание обучения отражает особенности 

будущей профессиональной деятельности 

студентов, поэтому изучаемый язык стано-

вится средством овладения профессиональ-

ной компетенцией (Завьялов, 2021; Сысоев, 

2021), что способствует повышению инте-

реса и мотивации обучающихся (Cenoz, 

2015, Hussain, 2019). Исходя из описания ме-

тода CLIL, можно предположить, что при 

обучении иностранцев навыки и умения, 

формируемые при подобной организации со-

держания обучения РКИ, могли бы разви-

ваться на семинарах и практических заня-

тиях по спецпредметам, т.к. в ходе пред-

метно языковой интеграции формируется в 

т.ч. и дискурсивная компетенция. Однако ме-

тодисты описывают ряд существенных труд-

ностей, которые препятствуют полноцен-

ному использованию метода CLIL в учебном 

процессе. При обучении студентов-нефило-

логов главным препятствием является него-

товность преподавателя по иностранному 

языку, в т.ч. по РКИ, дополнительно осваи-

вать будущую профессию студентов с тем, 

чтобы была возможность оценить правиль-

ность решения проблемы как с точки зрения 

языка, так и содержания; варианты организа-

ции работы в паре с преподавателями-пред-

метниками (тандем-метод) также не всегда 

осуществимы на практике, прежде всего из-

за загруженности преподавателей (Воро-

нина, Шамов, 2022; Сысоев, 2021). При обу-

чении студентов из КНР проблемой при реа-

лизации метода CLIL становится низкий уро-

вень сформированных умений в устно-рече-

вом общении (Семина, 2019). 

Таким образом, в ходе анализа литера-

туры было установлено, что в условиях ре-

ального обучения иностранных магистран-

тов-нефилологов в вузе имеющиеся способы 

оптимизации обучения лишь частично до-

стигают необходимого эффекта – невелиро-

ванию трудностей как для обучающих, так и 

для обучающихся, что отражается на каче-

стве обучения. Прежде всего этому препят-

ствует начальный низкий уровень общего 

владения русским языком, с которым сту-

денты поступают в магистратуру, и особенно 

разговорного русского, если студенты до 

этого учились не в России. Данные анализа 

литературы, с одной стороны, демонстри-

руют заинтересованность как преподавате-

лей по РКИ, так и преподавателей-предмет-

ников к повышению качества обучения ино-

странных студентов, что еще раз подчерки-

вает актуальность данной проблемы. С дру-

гой стороны, стоит согласиться с Е.В. Бори-

совой, что в настоящее время не сформиро-

ван системно-целостный подход к проблеме 

построения адекватной образовательной тра-

ектории иностранного студента в магистра-

туре, а рассматриваются лишь отдельные 

компоненты (Борисова, 2019). Это не позво-

ляет обеспечить всесторонний учет аспектов 

и факторов, влияющих на формирование 

профессионально-коммуникативной компе-

тенции выпускника и, в дальнейшем, успеш-

ного специалиста. 

Принимая во внимание, что при обуче-

нии иностранцев-нефилологов овладение 

русским языком как иностранным приобре-

тает свою специфику за счет того, что рус-

ский язык для иностранных студентов явля-

ется средством обучения и поэтому высту-

пает не столько языком «будущей професси-

ональной деятельности», сколько средством 

успешного достижения академических и 

личных целей, а также исходя из требований 

ФГОС 3++ и реализуемого в вузах РФ ком-

петентностного подхода, полагаем, что ре-

шению вышеописанной проблемы будет 

способствовать использование интерактив-

ного обучения в качестве системообразую-

щей основы при обучении иностранных сту-

дентов в магистратуре. При соответствую-

щей организации и управлении интерактив-

ное обучение позволит интегрировать РКИ и 

спецдисциплины и тем самым обеспечить 

системно-целостный подход к формирова-
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нию личности будущего специалиста сред-

ствами русского языка. В связи с чем цель 

данного исследования – разработка модели, 

отражающей процесс формирования профес-

сионально-коммуникативной компетенции 

иностранного студента-нефилолога в маги-

стратуре, и выявление на основе модели спо-

собов оптимизации овладения РКИ. 

Методология и методы (Methodology 

and methods). Для достижения поставленной 

цели в работе были использованы методы 

анализа и синтеза научно-методической ли-

тературы по теме исследования, анализ обра-

зовательных программ в магистратуре 

Санкт-Петербургского Государственного 

Университета (СПбГУ) по направлению под-

готовки основной образовательной про-

граммы (ООП) «Дизайн среды» анализа 

ФГОС 3++ на портале ФГОС ВО, эмпириче-

ский метод опроса, метод триадных сетей ка-

тегориально-системной методологии.  

Метод триадных сетей был предложен 

И.А. Мавриной и В.И. Разумовым (Боуш, Ра-

зумов, 2020: 89) и позволяет наглядно пред-

ставлять алгоритмизацию рассуждений по 

избранной теме на основе выделения в этом 

процессе триад категорий. Триадная сеть – 

множество категорий, репрезентирующих 

предмет, между которыми устанавливаются 

связи таким образом, чтобы выделялись от-

дельные триады, которые затем описываются 

в ходе решения конкретных задач. Вершина 

триадной сети – одно из ключевых слов 

(обычно 7-15), репрезентирующих исследуе-

мую предметную область. Ребро триадной 

сети – связь между парой соседних категорий. 

Условия применимости метода триад-

ных сетей: 

• возможность выделения опреде-

ленного набора категорий и понятий, описы-

вающих исследуемый объект и его отдель-

ные аспекты, связанные между собой ка-

кими-либо отношениями; 

• возможность формирования от-

дельных триад из набора категорий и поня-

тий для представления объекта, которые мо-

гут быть объединены в сетевую структуру. 

Метод позволяет сформировать отно-

сительно упорядоченное категориально-по-

нятийное поле, в котором категории и поня-

тия связаны между собой связями 1-го 

(ближнего), 2-го и далее уровней, а также вы-

делить микро- (отдельные категории и поня-

тия), макро- (триады категорий и понятий), 

мезо- (комплексы триад категорий и поня-

тий), мега- (триадическая сеть в целом) 

уровни, что даст возможность выявить и 

сравнить разные траектории обхода вершин 

и триад в сети (Боуш, Разумов, 2020: 89-90). 

Методика исследования состоит из 

трех этапов. На первом этапе был произведен 

анализ образовательных программ СПбГУ (в 

частности, анализ программы по РКИ для 

студентов-нефилологов (гуманитарный про-

филь, этап магистратуры)) с целью формиро-

вания набора категорий и понятий, описыва-

ющих процесс формирования профессио-

нально-коммуникативной компетенции ино-

странных студентов в магистратуре, а также 

распределение выбранных категорий и поня-

тий в триады по вершинам триадной сети 

(макроуровни) и описание связей внутри 

триад (1-й уровень). На втором этапе с помо-

щью данных, полученных в ходе применения 

эмпирического метода двустороннего 

опроса, проведённого осенью 2022 г. среди 

преподавателей специальных дисциплин ка-

федры дизайна СПбГУ на предмет выявле-

ния сложностей, с которыми им приходится 

сталкиваться при работе с иностранными 

студентами, и среди иностранных студентов-

магистрантов на предмет выявления сложно-

стей, которые они испытывают в ходе обуче-

ния в магистратуре СПбГУ, было произве-

дено осмысление и описание связей между 

соседними категориями и понятиями полу-

ченной триадной сети (макро- и мезо-

уровни, связи 2-го уровня) и на их основе 

описаны проблемы, препятствующие успеш-

ной академической деятельности иностран-

ных студентов при изучении дисциплин про-

фильного цикла. 

На третьем этапе на основе анализа 

ФГОС 3++, научно-методической литера-

туры и наблюдений за учебным процессом 

иностранных студентов в магистратуре была 
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выявлена вершина триадной сети − ключевая 

категория, объединяющая все триады сети в 

модель (мегауровень), отражающую процесс 

формирования профессионально-коммуни-

кативной компетенции иностранного сту-

дента в магистратуре, и выявление на основе 

модели способов оптимизации овладения 

РКИ при обучении на нефилологических 

направлениях. 

Научные результаты и дискуссия 

(Research Results and Discussion). Согласно 

программе РКИ для студентов-нефилологов 

(гуманитарный профиль, этап магистратуры) 

обучение направлено на формирование и 

развитие у иностранных обучающихся язы-

ковой, коммуникативной и дискурсивной 

компетенций в учебной и научно-професси-

ональной сферах общения и совместно с дру-

гими дисциплинами участвует в формирова-

нии УКМ-4 и УКМ-5. Анализ программы по 

РКИ показывает, что в соответствии с заяв-

ленной целью содержание курса РКИ для 

студентов-нефилологов объединяет общее 

владение языком (для формирования комму-

никативной компетенции в академической 

сфере общения; развитие дискурсивной ком-

петенции в сфере академической коммуни-

кации), язык для специальных целей (овладе-

ние научным стилем речи, формирование 

языковых и коммуникативных навыков и 

умений обучающегося на материале учебно-

научных, академических и научно-популяр-

ных (научно- публицистических) текстов; 

формирование основ делового общения на 

русском языке) и предметно-интегрирован-

ное обучение языку (овладение профессио-

нальной коммуникативной компетенцией, 

развитие дискурсивной компетенции в сфере 

профессионально-ориентированной комму-

никации) (рис. 1). 

РКИ

Спецпредметы

лекции

семинарыпрактические

 занятия

общее владение

язык для специальных 

целей

предметно-

интегрированное 

обучение

консультации
самостоятельная

работа

 
Рис. 1. Взаимосвязь между компонентами программы обучения иностранных студентов  

в магистратуре 

Fig. 1 Relationship between the components of a Master's degree programme for international students 

 

Таким образом, практические занятия 

по РКИ, согласно Программе, должны спо-

собствовать: 

− снятию барьеров общения в акаде-

мической среде (при взаимодействии (уст-

ном и письменном) с профессорско-педаго-

гическим составом, работниками деканата, 

учебной части, библиотеки и пр., а также с 

русскими студентами) (общее владение язы-

ком); 

− пониманию содержания лекций, 

чтению специальной литературы, написа-

нию работ (рефераты, курсовые, квалифика-

ционная работа), имеющих специфическую 

для научного стиля речи грамматику (нали-

чие специальных конструкций и оборотов) и 

лексику (наличие специальных терминов) 

(язык для специальных целей); 

− активному участию в семинарах и 

практических занятиях по спецпредметам, 
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имитирующих среду будущей профессио-

нальной деятельности и условия будущего 

профессионального общения, выступлениях 

на конференциях и на защите ВКР (пред-

метно-интегрированное обучение) (рис. 1). 

В свою очередь наблюдение за процес-
сом обучения, опрос преподавателей-пред-
метников и обсуждение проблем обучения 
студентов-иностранцев на конференциях 
свидетельствуют о том, что, во-первых, ре-
альное владение поступающих в магистра-
туру студентов нефилологического профиля 
в большинстве случаев лишь частично соот-
ветствует требованиям ТРКИ-1 (уровень В1 
и выше (см. Общеевропейская шкала ино-
язычной коммуникативной компетенции), 
т.е. студенты не владеют в достаточной мере 
навыками и умениями в различных видах ре-
чевой деятельности, имеются пробелы в зна-
ниях базовой грамматики, недостаточно 
сформированы умения осуществлять комму-
никацию на русском языке в учебной и быто-
вой сферах общения; во-вторых, русский 
язык для студентов-нефилологов является не 
объектом изучения, а средством обучения, в 
связи с чем отмечается пониженный интерес 
к языку в целом и к практическим занятиям 
по РКИ в частности. В научной литературе 
можно встретить упоминания о том, что 
даже при наличии понимания факта плохого 
владения русским языком, студенты не хо-
тели бы уделять больше времени для само-
стоятельной работы над языком (Козакова, 
Литвинова 2020). При опросе преподавате-
лей довольно часто встречался комментарий 
типа «очень многим просто нужен диплом, 
поэтому они и русский не хотят учить, не-
которые так и говорят, и не ходят на заня-
тия по русскому языку». 

Низкий уровень владения русским язы-

ком препятствует полноценному участию 

иностранных студентов в образовательном 

процессе и успешному достижению акаде-

мических целей. На семинарах иностранные 

студенты пассивны, при индивидуальном об-

щении «даже с дипломниками практически 

невозможно что-то обсуждать, рассуж-

дать, искать путь исследования». Препода-

ватели отмечают, что «ничего не обсуждаем, 

не анализируем», «по большей части я про-

сто выполняю обслуживающую функцию 

(редактирую текст, правлю структуру, 

компоновку)». 

Хорошо известно, что на лекционных 

занятиях студенты-иностранцы используют 

диктофоны, а при расшифровке записей при-

бегают к помощи переводчиков. При попыт-

ках устного общения с китайскими студен-

тами можно услышать следующее: «часто 

не понимают, что я говорю, что нужно сде-

лать», «общение как с глухонемыми», «при-

ходится общаться письменно (им так 

легче)», «обратную связь от них не полу-

чить, они даже не понимают, что это», «на 

экзамене - устный вопрос — это проблема − 

часто делают вид что не понимают, что я 

спрашиваю − это такой ход, чтобы выиг-

рать время или что-то». Поэтому часть пре-

подавателей вынуждена прибегать к пись-

менной форме общения, которая со стороны 

студентов также осуществляется посред-

ством переводчика: «пишешь вопрос − они 

тебе пишут ответ и часто невпопад». Ха-

рактерно также и то, что переведенные 

фразы сами студенты отправляют преподава-

телям, не перечитывая и не проверяя на нали-

чие неточностей, в результате допускаются 

ошибки уровня А1 и нарушаются элементар-

ные этикетные нормы (вместо формы «Вы» 

используют «ты», обращение к преподавате-

лям «профессор» и т.п.), что говорит об от-

сутствии элементарных умений само-

контроля. 
Данные опроса свидетельствуют о том, 

что наличие языковой среды не оказывает 
ожидаемого эффекта с точки зрения улучше-
ния хотя бы общего владения русским язы-
ком: «раньше, когда китайских студентов 
было 1-2 человека на группу, они включались 
в работу с русскими студентами, я видела, 
как они профессионально растут, стано-
вятся частью команды, перенимают наши 
установки на работу с контекстом и раз-
ница была только с точки зрения знания 
языка. Теперь, когда количество иностран-
ных студентов около 50% от общего коли-
чества, они держатся кланом, практически 
не общаются с русскими и не восприимчивы 
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к нашим ценностным ориентирам». Можно 
предположить, что в начале обучения такое 
поведение вызвано адаптационными процес-
сами, а затем становится для студента удоб-
ным и, в условиях, когда и со стороны препо-
давателя не прикладываются усилия к изме-
нению, ситуация становится привычной. В 
результате «с формальной точки зрения все 
сдают вовремя, посещают, выполняют, но 
на самом деле практически ничему не 
учатся». Имеются и более критичные точки 
зрения, например, «скатывают все из ин-
тернета, даже когда задаю простое зада-
ние, поэтому оценить уровень знаний 
сложно». 

Таким образом, опрос преподавателей 

по проблемам обучения иностранных сту-

дентов (в частности, из КНР) позволил уста-

новить, что к наиболее распространенным 

трудностям, с которыми приходится сталки-

ваться при обучении китайских студентов, 

помимо низкого уровня владения русским 

языком, относят: 

− сложности с включением в процесс 

обучения, 

− низкая мотивация (обучение для по-

лучения диплома), 

− отсутствие интереса к процессу по-

знания и изучению русского языка (формаль-

ное отношение – сдать зачеты и экзамены), 

− нежелание вступать во взаимодей-

ствие с русскими студентами и преподавате-

лями без крайней необходимости. 

В большинстве случаев, такой «край-

ней необходимостью» становятся неудовле-

творительные результаты на зачетах и экза-

менах. Наблюдение за учебным процессом, а 

также опрос преподавателей подтверждают 

этот факт. Если в ходе учебного процесса от-

мечается, что «обратную связь от них не по-

лучить», «инструкции не выполняет», «вне-

запно пропадают. Причем надолго и без объ-

яснений» и пр., то в случае получения «не за-

чтено» среди иностранных студентов отме-

чается значительный всплеск активности, 

они становятся открытыми к широкому вза-

имодействию и забывают, что «не пони-

мают» русский. 

Наблюдение за учебным процессом по-

казывает следующее. Если на занятиях по 

РКИ или в случае, когда группа делится на 

подгруппы и студентов из КНР изолируют от 

русских и объединяют в одну группу, отме-

чается пониженная активность китайских 

студентов, особенно отмечается снижение 

речевой активности, то при проведении сов-

местных семинаров и, особенно, занятий в 

интерактивном формате (мастер-классы, 

игры по специальности и пр.), можно наблю-

дать противоположную тенденцию. 

Стоит обратить внимание, что в учеб-

ных планах по спецдисциплинам в магистра-

туре, помимо лекционных занятий (которых 

в магистратуре значительно меньше, чем на 

бакалавриате), предусмотрено большое ко-

личество семинаров и практических занятий, 

цель которых как раз и состоит в том, чтобы 

обсуждать проблемы осваиваемой специаль-

ности. На семинарах и практических заня-

тиях, согласно требованиям ФГОС 3++, 

предписывается широкое использование ин-

терактивных технологий (75%). В силу объ-

ективных факторов, а именно авторитета и 

опыта преподавателя-предметника, решения 

реальных профессиональных кейсов, атмо-

сферы всеобщего обсуждения и участия, а 

также под влиянием примера, который по-

дают русские студенты, активность, интерес 

и мотивация к участию в обсуждениях со 

стороны иностранных студентов на семина-

рах выше, чем на занятиях по РКИ при ис-

пользовании тех же интерактивных техноло-

гий или метода CLIL. 

Это подтверждается данными опроса, 

проведенного осенью 2022 г. и весной 2023 

г. среди иностранных студентов 1 и 2 курсов 

магистратуры, обучающихся в СПбГУ на 

программах ООП «Дизайн среды» и ООП 

«Графический дизайн». Всего в опросе при-

няло участие 28 студентов: 13 человек с 1 

курса и 15 человек со 2 курса; 24 студента из 

КНР, 3 студента из Йемена, 1 студент из Ал-

жира. Опрос был закрытым и проводился че-

рез Google формы. Студентам предлагалось 

оценить по 5-ти бальной шкале участие в ос-

новных формах занятий и видах учебной  
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деятельности, осуществляемых по про-

грамме магистратуры СПбГУ согласно 

ФГОС 3++, где 1 − легко, 2 − не сложно, но 

стеснюсь/боюсь, 3 − трудно, меня не пони-

мают, 4 − сложно, 5 − очень сложно. Сту-

денты оценивали следующие позиции, кото-

рые в т.ч. отражают содержание программы 

по РКИ (таблица). 

Таблица 1 

Результаты опроса иностранных магистрантов об участии в основных формах занятий  

и видах учебной деятельности, осуществляемых по программе магистратуры СПбГУ 

Table 1 

Results of the survey of foreign Master's students about their participation in the main forms 

of classes and types of learning activities carried out under the Master's programme 

 at St. Petersburg State University 

 

№ ситуации оценка в % 
1 2 3 4 5 

1 выступать на семинарах 38 46 12 4 - 
2 участвовать в мастер-классах 25 53 11 7 4 
3 проводить игры по специальности 36 42 18 4 - 
4 читать научные статьи по теме ВКР - 11 14 43 32 
5 писать тезисы для конференций 4 14 21 46 14 
6 выступать с презентацией по результатам проделанной ра-

боты 
7 18 21 32 21 

7 слушать лекции 46 29 18 7 - 
8 задавать вопросы 11 18 54 14 4 
9 отвечать на вопросы на занятиях, семинарах и пр. 7 7 25 36 25 
10 писать ВКР - 4 21 32 43 
11 обсуждать ВКР с научным руководителем на консульта-

циях (устно) 
14 14 46 18 7 

12 обсуждать ВКР с научным руководителем (письменно)  29 36 25 11 - 
13 переписываться с преподавателями программы через мес-

сенджеры/соцсети/электронную почту 
39 29 32 - - 

14 общаться с русскими студентами 54 36 11 - - 
15 общаться с преподавателями (вне занятий) 25 39 25 11 - 
16 занятия по РКИ 25 50 18 7 - 
17 занятия по НИР - 11 18 29 43 

 

Данные опроса свидетельствуют о том, 

что при осуществлении образовательного 

процесса иностранных студентов-магистран-

тов наибольшие сложности возникают в тех 

видах учебной деятельности, которые 

должны сниматься за счет освоения компо-

нента программы по РКИ «язык для специ-

альных целей»: читать научные статьи по 

теме ВКР, писать тезисы для конференций, 

отвечать на вопросы на семинарах и т.п., 

писать ВКР, занятия по НИР. Наблюдение 

за учебным процессом, анализ письменных 

работ и беседы со студентами подтверждают 

тот факт, что студенты-нефилологи не всегда 

понимают, как применить те знания и уме-

ния, которыми они овладевают на практиче-

ских занятия по РКИ при написании ВКР, т.е. 

необходимые компетенции не формируются. 

Однако проведение студентом научно-иссле-

довательской работы, которая начинается в 1 

семестре и в конце 4-го заканчивается защи-

той ВКР является целью обучения в маги-

стратуре. В свою очередь анализ программ 

по РКИ и НИР («Производственная прак-

тика (научно-исследовательская работа)»), 
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выявило также некоторую несогласован-

ность и «отставание» тем программы по РКИ 

от НИР. Так, например, итогом 1 семестра по 

НИР на ООП «Дизайн среды» является ана-

лиз научного аппарата 10 статей по теме ис-

следования, в то время как в программе по 

РКИ работа с научными статьями значится 

только во 2 семестре.  

В научно-методической литературе не 

раз подчеркивалось, что НИР для иностран-

ных студентов является самым сложным ви-

дом деятельности на русском языке (Коза-

кова, Литвинова, 2020; Старикова, 2015). Од-

нако исследователи сходятся во мнениях, что 

при условии правильной организации 

научно-исследовательская деятельность 

представляет большой потенциал для овла-

дения языком (см., например, (Берецкая, 

2017; Старикова, 2015). Действительно, НИР 

предполагает разные формы деятельности 

(семинары, практические занятия, работу 

под руководством / в присутствии препода-

вателя, консультации, самостоятельную ра-

боту (с использованием учебно-методиче-

ских материалов)), в ходе осуществления ко-

торых формируются как профессиональные, 

так и универсальные группы компетенций. 

В свою очередь, в ходе НИР у студен-

тов-иностранцев формируется коммуника-

тивная (общение с преподавателями), дис-

курсивная (выступления на семинарах, кон-

ференции, защите) и лингвистическая (напи-

сание текстов научного жанра) компетенции. 

С другой стороны, НИР, будучи частью про-

изводственной практики, интегрирует опыт, 

знания, умения и навыки студентов, полу-

ченные в ходе освоения предметов профес-

сионального цикла. Успешное осуществле-

ние научно-исследовательской деятельности 

для магистранта становится основным фак-

тором успешного освоения программы маги-

стратуры и овладения профессиональной 

компетентностью. Соответственно, НИР ста-

новится вершиной триадной сети и может 

выступать надежным ресурсом оптимизации 

овладения РКИ (рис. 2). 

РКИ

Спецпредметы

лекции

семинарыпрактические

 занятия

общее владение

язык для специальных 

целей

предметно-

интегрированное 

обучение

НИР

самостоятельная работаконсультации

 
Рис. 2 Модель формирования профессионально-коммуникативной компетенции  

иностранного студента-нефилолога в магистратуре 

Fig. 2 Model of developing professional-communicative competence  

of a foreign student-non-philologist in the Master's degree programme 

 

Успех осуществления НИР, предпола-

гающей разные виды и формы взаимодей-

ствия, исследователи связывают в первую оче-

редь с процессом комфортного коммуникатив-

ного взаимодействия, с другой стороны − с ор-

ганизацией творческого сотрудничества (Бе-

рецкая, 2017; Борисова, 2019; Старикова, 

2015). Согласно обзору научно-методиче-

ской литературы, данные характеристики 

присущи интерактивному обучению (далее 
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ИО). В работах исследователей неодно-

кратно подчеркивалась роль интерактивного 

обучения как мостика, соединяющего, с од-

ной стороны, учебную деятельность и буду-

щую профессиональную деятельность сту-

дента (Коротаева, Андрюнина, 2021; Меще-

рякова, 2019), с другой стороны, как сред-

ства, обеспечивающего связь изучаемого 

иностранного языка и условий естественной 

языковой среды (Bagramova, Vasilieva, 2020). 

Учитывая все вышесказанное, а также ис-

ходя из требований ФГОС 3++ и реализуе-

мого в вузах РФ компетентностного подхода, 

системообразующей основой при обучении 

иностранных студентов в магистратуре мо-

жет выступать интерактивное обучение, ко-

торое, при соответствующей организации и 

управлении, позволит интегрировать РКИ и 

спецдисциплины с НИР и тем самым обеспе-

чит системно-целостный подход к формиро-

ванию личности будущего специалиста сред-

ствами русского языка. 

Так в магистратуре СПбГУ на ООП 

«Дизайн среды» при работе с иностранными 

студентами, начиная с 2021-2022 учебного 

года, при реализации курса Производствен-

ная практика (научно-исследовательская 

работа)», ставится двойная цель: во-первых, 

овладение основами научно-исследователь-

ской работы в сфере дизайна среды и теоре-

тическое обоснование итогового проекта, во-

вторых, совершенствование владения рус-

ским языком. Курс длится 3 семестра, вклю-

чает аудиторную работу (семинары, практи-

ческие занятия, консультации, под руковод-

ством и в присутствии преподавателя) и вне-

аудиторную, самостоятельную работу сту-

дентов (с использованием учебно-методиче-

ских материалов). Итогом курса является 

сдача экзамена, который состоит из двух ча-

стей – предоставление текста ВКР для пред-

варительного ознакомления экзаменацион-

ной комиссией и устное выступление с пре-

зентацией по результатам проделанной ра-

боты с последующей дискуссией. Промежу-

точными результатами курса являются обос-

нование актуальности темы исследования 

(зачет в 1 семестре) и структуры ВКР (зачет 

во 2 семестре).  

Курс организован таким образом, что 

все задания, выполняемые студентами, наце-

лены на успешное написание и защиту ВКР. 

В то же время, выполняя предлагаемые пре-

подавателем задания, у иностранных студен-

тов формируются как профессиональные 

компетенции, так и коммуникативная компе-

тенция. 

Согласно выявленной эволюционной 

последовательности возникновения и разви-

тия интерактивного обучения (Васильева, 

2020), для успешного функционирования ин-

терактивного обучения (далее ИО) в про-

цессе обучения должны последовательно ре-

ализовываться следующие виды познава-

тельной активности (далее ПА) − речевая, 

практическая, игровая, проблемная, творче-

ская и эвристическая. Реализация речевой 

ПА начинается на первом, вводном занятии 

по НИР, в ходе которого происходит знаком-

ство со студентами, каждый из которых рас-

сказывает о себе, о мотивах обучения в маги-

стратуре и своих профессиональных интере-

сах. Также на вводном занятии обсуждаются 

вопросы, связанные с тем, что такое НИР, 

чем отличается магистерская ВКР от бака-

лаврской, требования к магистерской ВКР, 

что такое научное исследование, как прово-

дится научное исследование и т.п. Студенты 

могут работать в парах или мини-группах, 

пользоваться интернетом (например, ссыл-

кой на базу с магистерскими ВКР прошлых 

лет) и опираться на предыдущий опыт обуче-

ния (написание бакалаврской ВКР). В каче-

стве вспомогательных приемов хорошо идут 

элементы геймификации (например, задания 

на время) и использование таких интерактив-

ных приемов как «кластер», «мозговой 

штурм» и т.п. На этом этапе снимается пси-

хологический барьер, создается дружествен-

ная атмосфера, студенты вовлекаются в ра-

боту, начинает проявляться интерес, активи-

зируются умения устно-речевого общения. 

При переходе к следующему этапу − практи-

ческой ПА − для снятия трудностей, которые 

могут возникнуть в ходе аудиторной работы, 

хорошо использовать метод «перевернутый 

класс» (предварительная самостоятельная 
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проработка части материала). Для иностран-

ных студентов это, в первую очередь, работа 

с терминами, которая заключается как в сня-

тии лексических, так и фонетических слож-

ностей, а также повторение правил синтак-

сиса и грамматики научного стиля речи. 

Важнейшими темами на этом этапе стано-

вится, во-первых, работа с библиографиче-

скими источниками (работа в электронных 

базах данных, поиск литературы, оформле-

ние библиографических ссылок и списка ли-

тературы), во-вторых, знакомство с научным 

аппаратом и научными методами. В качестве 

заданий используются «найдите ошибки в... 

(оформлении или формулировках)», 

«найдите и правильно оформите библиогра-

фические ссылки для статей... (приводятся 

названия статей)», «правильно соотне-

сите... (название статьи или ВКР и цель или 

цель и задачи и т.п.)», «по названию опреде-

лите... (например, объект и предмет или 

цель статьи)» и т.п. В ходе таких заданий у 

иностранных студентов начинает формиро-

ваться дискурсивная и лингвистическая ком-

петенции. Игровая ПА − это переходный 

этап между вводной и основной частью 

курса, на котором происходит развитие по-

лученных компетенций. Как показывает 

практика, самым сложным для иностранных 

студентов, особенно для студентов из КНР, 

является понимание связей между компонен-

тами научного аппарата и правильное фор-

мулирование на русском языке гипотезы, 

цели, задач и т.п. Для снятия сложностей 

можно предложить игровое задание, в ходе 

выполнения которого студенты смогут по-

тренироваться на «жизненных» ситуациях. 

Например, группа делится на 2 или 3 под-

группы и каждой подгруппе предлагается 

расписать цель, задачи и результаты для пла-

нируемой загородной поездки выходного 

дня с ночевкой (варианты «поездка с палат-

кой», «поездка в другой город», «поездка на 

базу отдыха» и т.п.). По итогу выполнения 

задания каждая группа отчитывается, проис-

ходит обсуждение, в ходе которого ино-

странные студенты тренируются высказы-

вать свою точку зрения, задавать вопросы, 

переспрашивать и т.п. Другими сложными 

понятиями являются актуальность и пробле-

матика. В качестве задания на отработку 

предлагается использовать прием «мнение 

экспертов» или «дебаты». Выбираются темы, 

связанные со специальностью студентов, но 

по сложности решения, относящиеся к 

уровню бакалавриата, например, «школа 

(или спортивный центр, детский сад и т.п.) 

в новом микрорайоне». Задача одной группы 

− описать актуальность, другой − указать на 

проблемы. Или обе группы описывают акту-

альность и свою точку зрения на возникаю-

щие проблемы, а эксперты выбирают лучшее 

решение. Учитывая тот факт, что студенты 

выступают в роли специалистов в своей об-

ласти (дизайн среды), то в ходе обоснования 

своих точек зрения происходит овладение 

дискурсивной компетенцией. 

Основная часть курса начинается с пе-

рехода на этап «проблемная ПА», на котором 

студенты начинают работать над собствен-

ной ВКР. На данном этапе основными зада-

чами становятся отбор источников литера-

туры по теме ВКР, работа со статьями, обос-

нование актуальности, описание научного 

аппарата и структуры ВКР, выбор аналогов. 

Аудиторная работа здесь также строится в 

интерактивном режиме: студенты работают 

в парах или мини группах, часть занятий про-

ходит в форме мастер-классов, проводятся 

выступления по итогам проделанной работы 

с разбором и обсуждением результатов и т.п. 

Целью является максимальное вовлечение 

иностранных студентов в речевую актив-

ность на занятиях, задействование межпред-

метных и междисциплинарных связей. На 

этапе «творческая ПА» задачами является 

написание текста статьи, тезисов для конфе-

ренции, текста параграфов ВКР. Каждое за-

нятие начинается с устного отчета о проде-

ланной работе, ответов на вопросы и разбора 

полученных за неделю результатов. На этом 

этапе студенты выходят за рамки чисто учеб-

ной деятельности. Они участвуют в конфе-

ренциях, проводят мастер-классы и высту-

пают на семинарах перед 1 курсом, защи-

щают магистерскую ВКР. 

Таким образом, использование интер-

активного обучения в ходе реализации курса 
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по НИР позволяет интегрировать компетен-

ции, которые студенты получают как на 

спецпредметах, так и в ходе занятий по РКИ, 

благодаря чему НИР выступает «связующим 

мостиком» между этими двумя областями 

(рис. 2) и формирует базу для следующей 

ступени обучения (аспирантура). Харак-

терно также, что успехи в научно-исследова-

тельской деятельности напрямую связаны 

как с личными, так и академическими це-

лями студентов: с содержательной точки зре-

ния, НИР состоит из четко связанных этапов, 

успешное выполнение каждого из которых 

приводит к получению конкретного практи-

ческого результата, в сумме складывающи-

еся в реальный, а не абстрактный результат – 

готовую ВКР. Соответственно, использова-

ние ИО в качестве системообразующей ос-

новы при обучении иностранных студентов в 

магистратуре способствует как формирова-

нию профессионально-коммуникативной 

компетенции, так и повышению мотивации к 

овладению РКИ и обучению в целом. 

Заключение (Conclusions). По резуль-

татам проведенного исследования к трудно-

стям, с которыми наиболее часто сталкива-

ются преподаватели спецдисциплин при ра-

боте с иностранными магистрантами-нефи-

лологами, относятся: сложности с включе-

нием иностранцев в процесс обучения, низ-

кая мотивация (обучение для получения ди-

плома), отсутствие интереса к процессу по-

знания и изучению русского языка (формаль-

ное отношение – сдать зачеты и экзамены), 

нежелание вступать во взаимодействие с 

русскими студентами и преподавателями без 

крайней необходимости. 

Анализ программы по РКИ позволил, 

во-первых, выявить три основных направле-

ния, по которым осуществляется реализация 

программы − общее владение, язык для спе-

циальных целей и предметно-интегрирован-

ное обучение; во-вторых, описать взаимо-

связь между содержанием программы по 

РКИ и процессом обучения иностранных 

студентов в магистратуре. 

Проведенный опрос среди иностран-

ных студентов 1 и 2 курса магистратуры поз-

волил установить, что наибольшие трудно-

сти студенты испытывают при осуществле-

нии НИР (написании ВКР). Это свидетель-

ствует о том, что в ходе реализации направ-

ления программы по РКИ «язык для специ-

альных целей» поставленные задачи не до-

стигаются. Выявленная в ходе анализа несо-

гласованность и «отставание» тем про-

граммы по РКИ от программы по НИР также 

это доказывает. 

Полученная модель формирования 

профессионально-коммуникативной компе-

тенции иностранного магистранта-нефило-

лога позволила установить, что точкой инте-

грации РКИ и спецдисциплин является НИР, 

в ходе успешного осуществления которой 

формируются как профессиональные, так и 

универсальные группы компетенций и, соот-

ветственно, НИР может выступать ресурсом 

оптимизации овладения РКИ в магистратуре. 

В качестве системообразующей основы 

обучения иностранных магистрантов была 

предложена система интерактивного обуче-

ния. На примере реализации программы по 

НИР было доказано, что использование си-

стемы ИО позволяет интегрировать компе-

тенции, получаемые студентами на спец-

предметах и в ходе занятий по РКИ, благо-

даря чему НИР выступает «связующим мо-

стиком» между этими двумя областями, оп-

тимизирует процесс овладения РКИ и спо-

собствует повышению мотивации к обуче-

нию в целом. 

Научная ценность полученных науч-

ных результатов заключается в том, что раз-

работанная модель выступает надежным 

фундаментом для модернизации как содержа-

тельного, так и организационного аспектов 

обучения иностранных студентов-нефилоло-

гов РКИ и спецпредметам в магистратуре. 

Практическая ценность результатов видится в 

том, что полученная модель позволяет осуще-

ствить всесторонний учет аспектов и факто-

ров, влияющих на формирование профессио-

нально-коммуникативной компетенции ино-

странного магистранта-нефилолога. 

Перспективы дальнейших исследова-

ний видятся в разработке на базе данной мо-
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дели конкретных методических рекоменда-

ций по обучению иностранных магистран-

тов-нефилологов как для преподавателей 

РКИ, так и для преподавателей, ведущих 

спецпредметы. 
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