
416 

3. Принцип наглядности, который проистекает из процесса восприятия, 
осмысливания и обобщения материала. Поскольку речь идет об овладении ино-
странным языком, необходимо отметить, что это, в первую очередь, языковая 
наглядность. [0, с. 112] .

4. Принцип доступности, который реализуется с учётом индивидуальных 
возможностей иностранных слушателей. Доступность достигается путём ис-
пользования правильно подобранного материала и метода обучения иностран-
ному языку.

5. Принцип прочности заключается в усвоении материала таким образом, 
чтобы учащийся мог при необходимости извлечь из памяти нужные единицы и 
правильно их применить. Прочность усвоения обеспечивается путем яркого 
преподнесения материала, многократных тренировок, самостоятельной работы, 
систематического контроля.

6. Суть принципа систематичности заключается в том, чтобы процесс 
обучения состоял из отдельных последовательных шагов и характеризовался не-
прерывностью. Нарушенная последовательность в обучении неизбежно ведёт к 
замедлению усвоения материала. Большое значение для реализации данного 
принципа имеет практическая деятельность, когда теория соединяется с практикой.

К концу обучения на подготовительном факультете слушатели в ограни-
ченной форме овладевают такими приёмами работы, как ведение конспекта, 
работа со словарём, восприятие речи на слух, а также её запись. Совместная 
продуктивная работа преподавателя и слушателей обеспечивает успешное 
обучение будущего студента в дальнейшем.

Литература:
Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. – М. :

Едиториал, УРСС, 2004. – 432 с.
Китайгородская, Г. А. Интенсивное обучение иностранным языкам / Г. А. Китай-

городская. – Теория и практика. – М. : Изд-во Высшая школа, 2009. – 277 с.
Пассов, Е. И. Урок иностранного языка в средней школе / Е. И. Пассов. – М.: 

Просвещение, 1988. – 223 c. 

ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
НА II СТУПЕНИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Малько А. И.
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»

Кафедра лингвистических дисциплин

В неязыковом вузе главной задачей занятий по русскому языку как иност-
ранному как на первой, так и второй ступени высшего образования является 
формирование профессиональной компетенции иностранных студентов. Поэтому
основное место на уроках русского языка отводится работе с научным стилем речи.
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В программе по русскому языку как иностранному для магистрантов 
выделяется дополнительный учебно-профессиональный модуль, включающий 
два уровня владения языком: уровень коммуникативной насыщенности и про-
фессиональной достаточности и уровень компетентного владения русским 
языком, что обеспечивает студентам II ступени высшего образования высокий 
уровень коммуникативной, речевой и языковой компетенций в учебной, учеб-
но-научной и профессиональной сферах деятельности.

Достижение этих уровней позволит иностранцам-нефилологам вести 
профессиональную деятельность на русском языке в качестве специалистов в 
области экономических связей, международных отношений, аграрных отноше-
ний и т.д. Они нацелены на обеспечение сознательного владения языковым ма-
териалом как предметом выбранной специальности.

Для достижения уровней коммуникативной насыщенности и профессио-
нальной достаточности и компетентного владения русским языком иностран-
ные магистранты должны уметь адекватно воспринимать необходимую учебно-
профессиональную информацию письменных и устных текстов, перерабаты-
вать ее и излагать в устной и письменной формах; участвовать в коммуникации 
учебно-профессионального и учебно-научного характера; дополнять, конкрети-
зировать, обобщать, корректировать воспринимаемую информацию; давать 
оценку воспринятой информации; излагать свою точку зрения, делать выводы; 
создавать письменные тексты различных жанров, такие, как план, конспект, 
аннотация, рефераты разных типов, рецензия, курсовая дипломная работы, 
тезисы, доклад, научное сообщение, статья.

Программой учебно-профессионального модуля рекомендуются следую-
щие темы для обсуждения: «Наука и общество», «Роль конкретных наук в раз-
витии общества», «Понятийный аппарат конкретной науки», «Основные разде-
лы науки и их цели и задачи», «Научные теории, их цели, задачи, описание и 
оценка», «Теоретические и прикладные аспекты науки», «Описание конкрет-
ных устройств, аппаратов и механизмов, их характеристика и назначение», 
«Характеристика научных фактов, явлений, событий, процессов, состояний, 
взаимодействий, их сущность и оценка», «Выдающиеся ученые и их вклад 
в развитие науки» и др.

Однако в работе нужно учитывать уровень владения языком магистран-
тами. Как правило, китайские магистранты, которые обучаются в БГСХА, по-
лучают высшее образование дома и русский язык изучают перед поступлением 
в магистратуру в лучшем случае год, что часто недостаточно даже для 
нейтрального общения, не говоря уже о знании ими специальной лексики. 
В УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» на II сту-
пени высшего образования в данный момент обучаются студенты из Китая по 
специальностям «Экономика» и «Агрономия». Они занимаются в одной группе, 
что создает дополнительные сложности в обучении языку специальности.

Основным средством обучения языку специальности является текст, 
который служит источником информации для профессионально ориентирован-
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ного общения и является основой для взаимосвязанного обучения всем четырем 
видам речевой деятельности: чтению, говорению, слушанию и письму. В ауди-
тории с разным уровнем русскоязычной подготовки используется обязательное 
чтение научного текста вслух, подробная беседа по тексту, анализ незнакомой 
лексики, в том числе и терминов.

В процессе занятий по научному стилю речи магистранты учатся пони-
мать информацию, содержащуюся в тексте; разграничивать текст на смысловые 
части; определять тему и подтемы текста, его основную идею; находить ключе-
вые слова; выделять основную и дополнительную информацию, отвечать на 
вопросы преподавателя по данному тексту, составлять различные виды планов 
(простой, сложный, вопросный, номинативный).

Очень важно правильно подобрать тексты для составления аннотации, 
связанные со специальностями китайских магистрантов. Эти тексты обяза-
тельно должны быть текстами-рассуждениями, содержать основную термино-
логию, иметь очень четкую композицию: проблематика, основные положения, 
вывод, быть по возможности адаптированными с учетом языковой подготовки 
аудитории.

Сначала нужно сформировать у магистрантов понятие аннотации: проде-
монстрировать примеры аннотаций в учебниках. Преподаватель сообщает о
разных видах аннотаций и обращает внимание на то, что в научной деятельно-
сти наибольшее распространение получили справочные аннотации, используе-
мые при написании курсовых, дипломных работ как наиболее эффективные 
в предоставлении своевременной информации о новейших достижениях в раз-
личных областях науки и техники.

Анализируя с магистрантами тексты аннотаций различных изданий, пре-
подаватель обращает их внимание на то, какие сведения может включать текст 
справочной аннотации, знакомит с ее композицией, отмечая характерную ее 
особенность – тесную связь со сведениями, включенными в библиографическое 
описание, проводится анализ образцов клишированных аннотаций. Очень важ-
но научить магистрантов правильно делать библиографическое описание, что 
понадобится им в составлении списка использованных источников при написа-
нии магистерской диссертации.

Работа над научными текстами по специальности, анализ их языковых 
средств, содержания и структуры, составление аннотаций поможет магистран-
там лучше понимать и анализировать научные тексты на специальных предме-
тах, слушать лекции, писать рефераты, подготовить и успешно защитить маги-
стерскую диссертацию по своей будущей специальности.

Литература:
1. Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный. Типовая учебная про-

грамма по учебной дисциплине для иностранных студентов филологических и не-
филологических специальностей высшего образования второй ступени / С. И. Лебе-
динский, Г. Г. Гончар. – Минск: БГУ, 2019.

там лутам лу
тах, слуштах, сл
стерскуюстерс

в, содев, сод
учше пончше по

ушатьушать

рскорско
ота над ота над 

держандерж

стрр
м в состм в сост
кой диссой дис

на

ся анся ан
рантов прантов 

ставлтавл

знакнак
связь со связь со 
нализ онализ о

иманиеиман
акомит сакомит

о све

и.и.
тами тексами тек

ие на тие на т
с

омн
нформацнформа

сты асты

или сприли спр
ных рабных раб

цииции

ранр
бниках.бниках.
ние на тоие на то

равочрав

учетомучето

понятиепоня
епоепо

основоснов
м языковом языко

анан

ленлен
Эти теЭт
основнуюосно

вные вны

видыиды

ния аннотацния аннотац
тексты тексты 

юю

ключлю
вечать на вечать 
ы планов лано


