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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям работы с текстами лингвокультурологической 

направленности, предназначенными для студентов, изучающих русский язык как иностранный в условиях 

электронной образовательной среды, рассматриваемой как информационное пространство, в пределах которого 

можно организовать эффективную самостоятельную (автономную) работу с текстом. Обозначены некоторые 

особенности подготовки текстовых материалов при самостоятельном изучении языкового курса в условиях 

электронной образовательной среды. Автором проанализированы основные принципы работы с текстом, 

которые должны быть усвоены студентами, изучающими русский язык как иностранный самостоятельно в 

онлайн-формате. Пре-, при- и послетекстовая работа описывается как важный этап при восприятии и анализе 

текстов обучающимися. Лингвокультурологический подход к обучению рассматривается в статье как основной 

при работе с текстом, а текст понимается как коммуникативное единство, обеспечивающее студентам 

комфортную языковую среду. Было доказано, что цель любого текста — погружение обучающегося в реальное 

лингвокультурологическое пространство для совершенствования знаний не только в области лексики и 

грамматики, но и в контексте истории, литературы и культуры изучаемого языка. Анализируются роль и 

значение педагога, обеспечивающего контроль за качеством представленных учебных материалов и 

отвечающего за позитивную образовательную среду для студентов. Автор отмечает особенности организации 

контроля за полученными на курсе знаниями при автономном обучении и анализирует эффективность 

представленного языкового материала. Автор статьи рассматривает проблему повышения мотивации при 

самостоятельном прохождении курса и анализирует методы, позволяющие мотивировать учащихся к учебной 

деятельности и добиться более высоких образовательных результатов. В статье представлены основные 

принципы обратной связи между педагогом и студентом при автономном режиме обучения, что позволяет обес-

печить эффективность самостоятельной работы при прохождении курса и создать благоприятную 

образовательную среду. 
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Abstract. This article is devoted to the peculiarities of working with linguoculturological texts. These texts are 

intended for students who study Russian as a foreign language in electronic educational environment. The electronic 

educational environment was considered as information space for effective and independent (autonomous) work with 

text. The author outlined some features for preparing text material in the electronic educational environment. The basic 
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principles of working with the text were analyzed in the article. The linguoculturological approach has become the main 

one when working with text. The text is a communicative unity and provides effective communicative environment for 

students. The author proved that the main purpose of any text is to immerse students in the linguistic and cultural space. 

This is necessary so that students can improve their skills in the vocabulary of grammar, as well as in the history and 

culture of the language being studied. In the article, the author analyzes the role of a teacher in the process of working 

in the electronic educational environment. According to the author, the teacher should control the quality of educational 

materials for students and create good educational environment. The article highlights the features of monitoring 

students' knowledge in the context of autonomous learning. Motivation was considered by the author as the main aspect 

of successful learning. The article analyzes the methods that help students to be active in the process of studying a 

language course and achieve high academic results. The article presents the basic principles of feedback between a 

teacher and a student in an autonomous learning mode. These principles make it possible to achieve the effectiveness of 

independent work during the course and provide a favorable educational environment. 
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linguoculturological approach; motivation for independent work of students; knowledge control; feedback principles 
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Введение 

Популярность русского языка среди ино-

странных граждан, желающих изучать его, воз-

растает с каждым годом. Однако изменения, про-

исходящие в обществе, вносят свои коррективы в 

образовательный процесс [Щукин, 2010; Афана-

сьева, 2016]. Образование считается системой, 

которая наиболее чувствительна к любым обще-

ственным изменениям и вынуждена быстро 

адаптироваться в новых условиях [Дьякова, 

2020]. С начала 2020 г. возникла проблема орга-

низации учебного процесса в онлайн-режиме без 

ущерба для качества получаемых знаний. Разви-

тие цифровых образовательных технологий ста-

новится одним из приоритетных направлений в 

области образования [Дзюба, 2021]. Российские 

методисты А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко, 

С. А. Вишняков, Е. С. Полат отмечают важную 

роль использования в образовательных целях 

современных цифровых технологий, которые 

становятся частью цифровой образовательной 

среды [Асонова, 2022; Tashova, 2021]. В связи с 

этим следует учитывать широкие возможности 

цифровизации в обучении русскому языку как 

иностранному, создавая новый образовательный 

контент [Орехова, 2019]. Цифровые технологии 

принято понимать как технологии обмена ин-

формацией в процессе обучающей коммуника-

ции и использование этой информации на элек-

тронных образовательных платформах (напри-

мер, текст, видео, аудио, ментальные карты, 

изображение) [Азимов, 2020]. Современные 

цифровые образовательные платформы постоян-

но обновляются, появляются новые возможности 

для создания дидактических практико-

ориентированных материалов [Загуменни-

ков,2021]. При этом меняется форма отношений 

между педагогом и обучающимся: педагог не 

единственный источник учебной информации, он 

направляет и сопровождает процесс получения 

информации в электронной среде [Панков, 2020; 

Пашковская, 2021]. При всем разнообразии обра-

зовательных платформ, которые предлагают пе-

дагогам организовать образовательный контент, 

используя все технические возможности цифро-

вой образовательной среды, возникает один из 

важных вопросов: насколько эффективными 

остаются классические подходы к работе с те-

стовыми материалами в условиях цифровизации 

образования. 

Методы исследования 

Материалом для исследования стали научные 

публикации по вопросам интеграции цифровых 

образовательных технологий в области препода-

вания русского языка как иностранного. Эмпири-

ческий материал исследования включал тексты 

лингвокультурологической направленности, це-

лью которых было повышение уровня фоновых 

знаний обучающихся. Отбор лингвокультуроло-

гического материала для учебных целей, во-

первых, должен был соответствовать поставлен-

ным целям обучения, и во-вторых, полно и объ-

ективно представлять лингвокультурологический 

аспект при изучении языкового курса [Михайло-

ва, 2019]. При подготовке статьи применялись 

следующие методы исследования: аналитико-

описательный, наблюдение над деятельностью 

учащихся, метод сопоставления, сравнения. 
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Результаты исследования 

Отметим, что цифровые образовательные тех-

нологии активно используются для реализации 

целей обучения и контроля за знаниями обучаю-

щихся на различных образовательных платфор-

мах [Батутина, 2020]. Основная часть исследова-

ния заключалась в анализе организации образо-

вательного контента на одной из таких платформ. 

В процессе работы нами была проанализирована 

образовательная платформа CoreApp, используе-

мая для создания онлайн-школ, курсов и уроков. 

Она дает возможность оформить алгоритм для 

самостоятельного выполнения заданий и помога-

ет педагогу сделать выводы по результатам обу-

чения. Технические возможности платформы 

позволяют конструировать онлайн-уроки в соот-

ветствии с любыми педагогическими и учебны-

ми целями: работать с аудио, видео и текстовыми 

материалами, создавать чаты, видеоконференции 

для общения и организации обратной связи с 

обучающимися, строить упражнения таким обра-

зом, чтобы у обучающегося была возможность 

выполнять не только задания с выбором ответа, 

но и такие, в которых требуется дать самостоя-

тельный ответ. Курс разбит на уроки, где каждый 

новый урок включает новый текст и задания к 

нему. 

Студентам предлагается прочитать текст 

лингвокультурологической направленности и 

выполнить задания разного уровня сложности. 

Перед каждым новым текстом они получают ин-

струкцию, в которой подробно описан алгоритм 

действий для прохождения всех этапов заданий, 

направленнх на проверку понимания текста, на 

преодоление лексико-грамматических трудно-

стей, на осознание текстового материала, кото-

рый в дальнейшем может быть использован в 

реальных коммуникативных условиях. Стоит от-

метить, что подобные образовательные платфор-

мы используются для автономного обучения. В 

последнее время в методике РКИ автономное 

обучение принято понимать как способ-

ность/умение обучающегося брать на себя ответ-

ственность за учебную деятельность: ставить 

цели, определять содержание и последователь-

ность обучения, выбирать методы и приемы, 

управлять процессом овладения учебным мате-

риалом [Насонова, 2007; Quadrado, 2019]. Авто-

номное обучение создает условия для осознанно-

го самостоятельного осмысления учебного мате-

риала, развивает мышление и умственные спо-

собности обучающихся [Морозова, 2021]. Меня-

ется и роль педагога. Педагог-фасилитатор 

направляет самостоятельную работу, контроли-

рует организационные вопросы для комфортного 

и успешного автономного обучения, чтобы под-

держать у студентов желание самостоятельно 

изучать материал. Контроль над знаниями в 

большей степени является сферой ответственно-

сти студентов, в этом случае мы можем говорить 

о таком понятии, как самоконтроль. В свою оче-

редь, образовательная платформа и педагог-

фасилитатор лишь контролируют процесс вы-

полнения заданий. При этом роль педагога-

фасилитатора не только направляющая и контро-

лирующая, но и мотивирующая, а мотивация — 

один из важных принципов, который необходимо 

учитывать при автономном обучении. 

При конструировании заданий к тексту мы 

руководствовались основными принципами ра-

боты с текстом, предлагая предтектовые, притек-

стовые и послетекстовые задания. Наша цель — 

проанализировать, будут ли настолько же эффек-

тивны существующие принципы работы с тек-

стом в онлайн-формате, или эти принципы теря-

ют свою эффективность при выходе на образова-

тельные онлайн-платформы, а значит, требуется 

их корректировка или поиск альтернативных ме-

тодов организации работы с текстом. 

Цель предтекстовых заданий заключалась в 

подготовке обучающегося к прочтению текста, 

обеспечении мотивации к восприятию новой тек-

стовой информации и дальнейшей работе с тек-

стом. Если в очной форме педагог может само-

стоятельно что-то сообщить по теме текста, сде-

лать некую подводку к основному тексту, то в 

онлайн-формате, особенно при самостоятельном 

прохождении курса, это возможно осуществить 

при помощи видеоформата: преподаватель запи-

сывает вступительное слово на видео и таким 

образом вводит учащихся в тематическое про-

странство текста. Кроме этого, на преддекстовом 

этапе возможны задания следующего рода: пред-

ложить вопросы в форме мини-теста, которые, с 

одной стороны, позволяют тематически подгото-

вить и мотивационно поддержать обучающегося 

в работе с текстом, с другой — снять лингвокуль-

турологические трудности самого текста. Вот 

почему на нашем курсе мы предлагаем обучаю-

щимся на предтекстовом этапе ознакомиться со 

списком слов, которые могут вызвать трудности 

при чтении текста, предлагаем визуальное со-

провождение каждой лексемы, что является хо-

рошим дополнением к вербальному цифровому 

контенту. 
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Таким образом, технические возможности 

платформы позволяют заинтересовать, мотиви-

ровать обучающегося для дальнейшей работы с 

текстом. Следовательно, типы упражнений, кото-

рые принято применять на предтекстовом этапе, 

в равной степени эффективны как в очном фор-

мате обучения, так и в онлайн-режиме. 

Притекстовый этап работы с текстом включа-

ет чтение самого текста и выполнение заданий, 

направленных на проверку того, насколько хо-

рошо учащийся понимает содержание прослу-

шанного и самостоятельно прочитанного текста 

и быстро ориентируется в пространстве нем. 

Платформа позволяет создать аудиозапись самого 

текстового материала, при этом скорость воспро-

изведения обучающийся может регулировать са-

мостоятельно. Таким образом, этот этап макси-

мально приближен к работе преподавателя в 

аудитории, так как студент может следить глаза-

ми по тексту и одновременно слышать голос дик-

тора в записи. К сожалению, преподаватель не 

имеет возможности проверить то, как читает 

текст сам обучающийся. С технической точки 

зрения, можно дать обучающимся задание запи-

сать, как они читают, воспроизводят текст. Но на 

практике такое задание, как правило, игнориру-

ется обучающимися. Таким образом, у педагога 

нет возможности услышать, насколько грамотно 

читает текст сам студент, как произносит те или 

иные слова, правильно ли ставит ударения в сло-

вах и паузы в тексте. Это является несомненным 

недостатком на данном этапе работы с текстом в 

условиях автономного обучения. Для контроля 

понимания и осознания текста в качестве тесто-

вых заданий следует предусмотреть упражнения 

с выбором ответа., которые помогут проверить 

степень понимания и погруженности в прочи-

танный материал (например, проверить понима-

ние какого-либо слова или выражения, если сло-

во многозначно, объяснить его в представленном 

контексте). Эффективны задания на подбор заго-

ловка к тексту из предложенных в тестовом зада-

нии. Такого рода задания позволяют проверить, 

насколько хорошо обучающимися был прорабо-

тан прочитанный текстовый материал. Обратим 

внимание на возможности системы при оформ-

лении задания с выбором ответа: тестовый ответ 

не требует проверки и реакция системы на ответ 

студента мгновенная, то есть обучающийся сразу 

видит, какой ответ верный, а какой — ошибоч-

ный. 

Последний этап работы с текстом принято 

называть послетекстовым этапом. Это самый 

сложный этап как для обучающегося, которому 

предстоит выполнять упражнения, так и для са-

мого педагога, задача которого заключается в со-

здании качественных упражнений с максималь-

ным привлечением всех технических возможно-

стей образовательной платформы. На этом этапе 

могут выполнять как задания закрытого типа (те-

стовая форма), так и задания, требующие само-

стоятельного ответа (открытая форма). И если 

задания в тестовой форме позволяют мгновенно-

го проверить ответы, который дал обучающийся, 

то задания открытого типа требуют времени на 

проверку. Полученные персональные ответы 

обучающихся в открытом тестовом задании пре-

подаватель должен прокомментировать. После-

текстовые задания располагаются по степени 

сложности: от простых заданий, которые прове-

ряют только лексико-грамматические особенно-

сти текста, до заданий «под звездочкой», требу-

ющих от обучающегося не только знаний в обла-

сти грамматики, лексики и фразеологии, но и 

знаний, которые принято называть фоновыми. 

Следовательно, такого рода задания проверяют 

лингвокультурологический потенциал обучаю-

щегося (например, составить план-пересказ тек-

ста, написать эссе, создать текст по предложен-

ным картинкам, соединить абзацы таким обра-

зом, чтобы получился связный текст). 

Согласно результатам исследования студенты 

часто игнорируют задания открытого типа: они 

не проходят этот этап самопроверки и завершают 

урок. Это связано с тем, что студентам, проходя-

щим онлайн-курс самостоятельно, важно полу-

чать мгновенный ответ, они стремятся сразу уви-

деть, правильно ли ответили на вопрос, а задания 

открытого типа требуют отсроченной качествен-

ной проверки. Этот недостаток был отмечен 

нами при анализе результатов исследования эф-

фективности курса. Из этого следует, что при со-

здании онлайн-курса, который студенты проходят 

самостоятельно, нужно учитывать, что открытые 

задания могут быть не выполнены студентами. 

Следовательно, на послетекстовом уровне тесто-

вый формат упражнений остается основным. В 

то же время существует альтернативный вари-

ант — перевод курса или уроков в смешанный 

формат, когда педагог выполняет не только со-

провождающую и контролирующую, но и моти-

вирующую роль на этапе прохождения сложных 

заданий. Например, возможна организация он-

лайн-встречи для проработки плана выполнения 

открытых заданий. Студенты могут задавать пре-

подавателю вопросы, связанные с послетексто-
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выми упражнениями, и уже на этом этапе плани-

ровать успешное выполнение заданий открытого 

типа. 

Наличие системы оценивания при автономном 

обучении в условиях цифровой образовательной 

среды считается обязательным условием при 

формировании онлайн-курса. Положительное 

оценивание полученных обучающимися резуль-

татов стимулирует их к дальнейшей работе. Курс 

считается пройденными, если в каждом онлайн-

уроке выполнено ровно 50 % заданий. Кроме то-

го, курс можно построить таким образом, чтобы 

уже на первом онлайн-уроке обеспечивался эф-

фективный контроль знаний: если выполнено 

менее половины заданий, то доступ к новому 

уроку не будет открыт, а следовательно, курс бу-

дет считаться незавершенным. Это еще раз дока-

зывает, что успешное автономное обучение не-

возможно без участия педагога-фасилитатора, 

который помогает обучающимся выстроить путь 

к решению какой-либо задачи, повысить эффек-

тивность работы обучающегося при освоении 

темы [Соколова, 2013]. 

Заключение 

Таким образом, социальные условия сформи-

ровали довольно жесткие рамки для образова-

тельного процесса, которые в педагогическом 

научном дискурсе можно назвать электронной 

образовательной средой [Марьянчик, 2022]. Со-

временный этап преподавания русского языка 

как иностранного характеризуется активным 

применением образовательных технологий, кото-

рые обеспечивают автономный режим обучения 

в условиях цифровой образовательной среды и 

отвечают поставленным лингводидактическим 

задачам. В настоящее время в условиях препода-

вания РКИ происходят изменения, появляются 

новые методы и технологии, которые способ-

ствуют повышению эффективности обучения 

[Грунина, 2020]. Предтекстовые, притекстовые и 

послетекстовые принципы работы с текстом 

остаются основными ориентирами как при отбо-

ре и подготовке обучающего текста, так и при 

разработке заданий к нему. Реализация лингво-

культурологического подхода к тексту позволяет 

организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы текст был не просто неким формально ор-

ганизованным пространством, в котором обуча-

ющемуся предлагается выполнить задания раз-

ного уровня сложности, но и давал возможность 

обучающемуся применять пройденный тексто-

вый материал в реальных коммуникативных 

условиях [Пикалова, 2022]. При автономном обу-

чении меняется роль педагога-наставника. Педа-

гог, выполняющий роль фасилитатора, создает 

психолого-педагогические условия для осмыс-

ленного освоения учебного материала, развития 

образовательных компетенций обучающихся, 

стимулирует их саморазвитие. 
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