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Аннотация
Статья посвящена переосмыслению методического содержания 
обучения РКИ в русскоязычной и иноязычной среде в связи с из-
менившимися условиями преподавания РКИ и переходом на он-
лайн-обучение. Авторы статьи обратились к подробному анализу 
некоторых процессов РКИ, наметившихся в условиях цифровой 
трансформации. Обращено внимание на необходимость создания в 
этих условиях виртуальной языковой среды обучения (ВЯСО), кото-
рая представляет собой структурированное информационно-комму-
никативное сооружение. Авторы статьи коснулись некоторых сторон 
быстро меняющегося образовательного пространства сферы РКИ. 
В статье подчеркивается, что подвижность, гибкость методического 
подхода к выработке и видению нового понимания уже привычных 
и устоявшихся понятий требует расширения зон переосмысления. 
Подчеркивается, что задача преподавателя состоит в управлении 
стихийным внеаудиторным общением и учетом среды, в которой 
происходит овладение русским языком. Очень многое здесь, по мне-
нию авторов статьи, зависит от уровня профессионализма препода-
вателя, от которого дистанционная форма требует владения новыми 
навыками и умениями.

Abstract
The article is devoted to rethinking the methodological content of teach-
ing Russian as a foreign language in native and foreign language environ-
ments in connection with the changed conditions for teaching Russian as 
a foreign language and the transition to online learning. The authors of 
the article turned to a detailed analysis of some RCT processes that have 
emerged in the context of digital transformation. Attention is drawn to the 
need to create in these conditions a virtual language learning environment 
(LLE), which is a structured information and communication structure. The 
authors of the article touched upon some aspects of the rapidly changing 
educational space in the field of Russian as a foreign language. The article 
emphasizes that the mobility and flexibility of the methodological approach 
to the development and vision of a new understanding of already familiar 
and established concepts requires expanding the areas of rethinking. It is 
emphasized that the teacher’s task is to manage spontaneous extracurricu-
lar communication and take into account the environment in which mastery 
of the Russian language occurs. A lot here, according to the authors of the 
article, depends on the level of professionalism of the teacher, from whom 
the distance form requires the possession of new skills and abilities.

Ключевые слова: офлайн-обучение, виртуальная языковая среда об-
учения, персонализация, профессионализм, компетентность, внеауди-
торная работа.

Keywords: offline learning, virtual language learning environment, person-
alization, professionalism, competence, extracurricular work.

КОММУНИКАТИВИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 372.8

Введение
Проблема обучения языку уже давно привлекает 

внимание специалистов. Причём в зависимости от 
того, изучается язык как родной, как неродной или 
как иностранный, в его преподавании будут прояв-

ляться свои особенности. Однако XXI в. (точнее, его 
пандемийный и постпандемийный период) в какой-
то степени определил общее для всех направление: 
новые позиции в образовательном процессе IT-
технологий для всех без исключения стран и ступе-
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ней обучения. Мы хотели бы обратиться к подроб-
ному анализу некоторых процессов обучения РКИ, 
наметившихся в условиях цифровой трансформации, 
«катализатором» которой можно считать «самый 
масштабный в истории образования эксперимент по 
удалённой форме получения и передачи знаний», 
вызванный пандемией COVID-19 [18, с. 259]. В круг 
наиболее злободневных проблем текущего момента, 
по мнению исследователей, входят лингвистические, 
педагогические, философские, культурологические 
аспекты, объединенные общей идеей коммуникации 
[11, с. 5]. Применительно к преподаванию русского 
языка как иностранного с его определяющей ком-
муникативной направленностью это становится осо-
бенно значимым. Интерес представляют наблюдения 
над процессами, происходящими в образовательной 
деятельности в различной среде обучения русскому 
языку. Это позволит не только оценить стоящие 
перед методической наукой задачи, но и понять те 
тенденции, которые предопределяют дальнейшие 
векторы развития эффективного преподавания и 
создания в новой образовательной ситуации опти-
мальной среды для формирования коммуникативных 
навыков.

Среда, в которой учащиеся изучают тот или иной 
иностранный язык, непосредственно влияет на эф-
фективность учебного процесса. Очевидно, что усво-
ение языка в его родной языковой среде, так же как 
и офлайн-обучение, облегчает этот процесс.

 Преимуществом в изучении языка (в классическом 
его понимании) принято считать языковую среду, 
которая привлекала внимание многих учёных:  
Т.М. Балыхина, И.Е. Бобрышева, В.Н. Вагнер,  
Т.Е. Владимирова, М.В. Давер, A.B. Друзь, H.A. Жу-
равлева, E.JI. Корчагина, В.Г. Костомаров, A.C. Ма-
монтов, О.Д. Митрофанова, В.В. Молчановский,  
Л.B. Московкин, И.А. Орехова, Е.И. Пассов, Н.В. По- 
морцева, И.И. Просвиркина, Ю.Е. Прохоров, Н.И. Фор-
мановская, Л.B. Фарисенкова, А.Н. Щукин и др. 
Также довольно много исследований в свое время 
было посвящено иноязычной среде обучения:  
О.П. Быкова, А.Л. Бердичевский, В.А. Божко, В. Вег-
вари, P.A. Кулькова, Г.Ю. Никипорец-Такигава,  
Г.А. Николаева, З.Н. Пономарева, Е.В. Попова,  
H.A. Решке, Т.П. Скорикова, Т.Г. Ткач, Ю.А. Туманова, 
Л. Шипелевич и многие зарубежные коллеги-русисты.

Так, последнюю характеризуют по следующим 
параметрам: во-первых, речь идет о разной мотива-
ции учащихся. Как известно, объективная мотивация 
при изучении иностранных языков во многом зави-
сит от окружающей среды, социально-экономических 
и политических условий жизни страны, условий 
обучения и т.п. Внутренняя, субъективная мотивация, 
в частности у иностранцев, изучающих русский язык, 

часто опирается на интерес к культуре России, к ее 
людям, к ее истории, к географическому и природ-
ному разнообразию, а также на то, ориентированы 
ли они получать образование в России, связывают 
ли свою будущую профессиональную деятельность 
с русским языком.

Во-вторых, ранее считался бесспорным тот факт, 
что в иноязычной среде гораздо меньше обучающих 
параметров в виде естественных слухо-зрительных, 
ситуативных культурных опор, следовательно, чрез-
мерно возрастает роль учебных средств обучения и 
требований к ним. Но в последние годы в связи с 
развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий, с активным внедрением дистанционных 
форм обучения в определенной мере данный посту-
лат нивелируется, о чём пойдет речь ниже. Но по-
прежнему задача создания преподавателем РКИ 
ландшафта реальности на занятиях остается перво-
очередной, так как с этим связаны и методические 
стратегии обучения, и оживление обезличенных 
лексико-грамматических знаний, не помещенных в 
конкретный дискурс.

В-третьих, в русскоязычной среде применение 
родного языка учащихся (даже если это мононаци-
ональная группа) практически нереально (правда, 
возможно привлечение языка-посредника — англий-
ского, как правило), так же как и учет культурно-
языкового опыта учащихся и использование особен-
ностей образовательного пространства конкретной 
страны в процессе обучения [7, с. 8–11]. 

Безусловно, совершенно очевидно и научно до-
казано, что между обучением / изучением языка в 
стране носителей языка и на родине учащегося име-
ется ряд значительных отличий, которые в той или 
иной обучающей ситуации необходимо учитывать в 
процессе преподавания. Однако можно предположить, 
что в последние несколько лет (в пандемийный и 
послепандемийный период) появилось то, что мож-
но считать в определённой степени объединившим 
обе вышеназванные среды. Речь идёт об активном 
«внедрении» онлайн-обучения, обусловленном не-
ожиданно охватившей все страны пандемией.

Таким образом, этот фактор оказал необратимое 
влияние на образовательные системы всех стран, т.е. 
в нашем случае «страну изучаемого языка» (Россию) 
и «внеязыковую среду» (родные страны зарубежных 
учащихся). И хотя «виртуальная среда» ещё до пан-
демии вошла в арсенал методических понятий  
(Э.Г. Азимов, О.И. Руденко-Моргун, А.Н. Богомолов, 
Л.А. Дунаева, Г.М. Лёвина и др.), однако осознание 
её практической значимости, на наш взгляд, и мас-
штабирование наступает повсеместно именно во 
время агрессивного наступления COVID-19 на все 
сферы человеческой жизнедеятельности, включая и 
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образовательную. Именно поэтому в последние годы 
так пристально изучаются условия цифровой транс-
формации в системе обучения РКИ. Возникновение 
цифровой образовательной среды отвечает потреб-
ностям современного общества в непрерывности, 
нелинейности, персонализации, индивидуализации 
образовательного процесса, а также переходе на сме-
шанный и (или) полностью дистанционный формат 
обучения [12]. 

Методы исследования
При работе над статьёй использовались следующие 

методы исследования:
• анализ и обобщение теоретических материалов 

из российских и зарубежных источников, связан-
ных с проблемами офлайн- и онлайн-обучения, 
со спецификой преподавания РКИ в языковой 
среде и вне её, с особенностями образовательно-
го пространства в период пандемии COVID-19; 

• практические наблюдения за процессом педаго-
гического общением при офлайн- и онлайн-фор-
мате обучения РКИ;

• сравнительное сопоставление данных, полученных 
в результате исследования разных форм препода-
вания; 

• изучение и обобщение материалов анализа с целью 
методического осмысления особенностей обуче-
ния РКИ в контексте современной образователь-
ной ситуации.

 Обзор литературы
В настоящее время существует большое число 

работ, описывающих особенности онлайн-обучения 
(И.И. Баранова, Л.А. Дунаева, Г.М. Лёвина, А.Н. Бо-
гомолов, Т.В. Васильева, А.В. Голубева и др.). 
Исследователи подробно обосновывают дидактиче-
скую целесообразность всех необходимых для обуче-
ния средств, поддерживающих обучение РКИ во всех 
действующих на сегодня в практике преподавания 
форматах обучения: очном, смешанном и дистанци-
онном формате. По замечанию Г.М. Лёвиной, в на-
стоящее время онлайн-обучение рассматривается 
как естественная альтернатива офлайну [18, с. 18]. 
Некоторые исследователи считают, что можно гово-
рить о завершении порождённого пандемией этапа 
развития и внедрения информационных технологий, 
создавшего основу для безболезненной адаптации 
преподавателей-русистов к новым информационным 
условиям. Хотя, нам кажется, «безболезненной» адап-
тацию большинства преподавателей РКИ, особенно 
к первому этапу «пандемийного» преподавания в 
виртуальном классе, можно назвать весьма условно. 
Однако, по словам Д. Конанчука, «массовое онлайн-
обучение, развитие “мягких навыков” и цифровых 

компетенций… каждый из нас вынужденно погру-
зился в то, что ожидал увидеть лишь в 2030-е годы» 
[16]. Естественно, что в настоящее время именно 
осмысление обучающих возможностей цифровой 
среды в большей степени привлекает внимание учё-
ных и преподавателей-практиков. Оно выражается 
в различных «форматах», в «больших и малых формах»: 
статьях, монографиях, диссертациях, конференциях, 
круглых столах и вебинарах. 

В ходе профессиональных обсуждений появляет-
ся новое видение многих методически значимых для 
процесса обучения явлений и особенностей, учиты-
вать которые необходимо при рассмотрении среды 
обучения РКИ «в условиях цифровой трансформации 
образования» (А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева). 
Перечислим некоторые из них:
• стало очевидным, что текст, просто перенесённый 

в электронный формат и используемый там же, 
как печатный аналог теряет преимущества печат-
ного формата и не обретает сильные стороны 
формата цифрового (А.Б. Алёшина);

• появление новых обучающих платформ целесо-
образно сопровождать разделом «Управление»  
(Т.А. Бекезина). С этим можно полностью согла-
ситься, так как среди преподавателей-пользова-
телей различными ресурсами будут педагоги с 
разным уровнем цифровой компетенции, многим 
из которых подробный пошаговый комментарий 
поможет в освоении любого нового обучающего 
ресурса;

• у многих преподавателей-практиков в процессе 
работы с обучающими платформами появляются 
идеи по их усовершенствованию с целью удобства 
использования в учебном процессе, на что необ-
ходимо обращать внимание разработчикам циф-
ровых обучающих ресурсов (Т.А. Бекезина);

• необходимость обновления и расширения элект-
ронного контента (А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева);

• получил научное подтверждение факт различно-
го восприятия экранного и печатного текста и 
независимость этого восприятия от возраста и 
уровня цифровой компетенции учащихся  
(А.В. Голубева);

• понимание факта специфики цифровых текстов, 
значимого для современного образовательного 
пространства: как оказалось, они не готовят мо-
лодых людей к решению серьёзных задач. А сле-
довательно, такие тексты менее предпочтительны 
в учебном процессе (А.В. Голубева);

• необходимость дальнейших серьёзных исследо-
ваний, изучающих цифровую трансформацию в 
современном образовательном пространстве,  
а также ознакомление с их результатами молодых 
специалистов в области РКИ ещё на этапе овла-
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дения основами профессиональной компетенции 
(А.В. Голубева);

• известны данные опроса преподавателей-практи-
ков об отрицательном влиянии онлайн-формата 
на результаты овладения русским языком, осо-
бенно на начальном этапе (Г.М. Лёвина). Однако 
им в какой-то степени противоречит мнение спе-
циалистов Института русского языка им. Пуш-
кина, где в период локдауна целый ряд студентов 
оказался «очень и очень далеко», однако образо-
вательный процесс не был прерван, результаты 
выпускных квалификационных экзаменов и за-
щиты выпускных квалификационных работ шли 
на высоком уровне, по оценкам преподавателей, 
доказали состоятельность обучения в онлайн-
формате и его возможную эффективность  
(С.В. Ионова) [21]. Видимо, необходимо продол-
жать дальнейшее изучение «пандемийного эха» 
(авторы) в контексте современного состояния 
обучения РКИ и анализировать влияние полу-
ченного опыта как обучающих, так и обучаемых;

• констатация факта отрицательного влияния на 
учебный процесс «технических факторов»: низкое 
качество интернет-соединения, периодическое 
«выпадение» учащихся из виртуального общения, 
отключение своего «видео», точнее, изображения 
и др. (Г.М. Лёвина);

• возникновение барьеров общения в диалоговом 
формате как с преподавателем, так и друг с другом. 
Нарушение контактоустанавливающей функции, 
особенно между учащимися, что связано с вре-
менными ограничениями виртуального учебного 
общения и исключением многих сфер взаимодей-
ствия учащихся, характерных для языковой среды 
(Г.М. Лёвина);

• ограничение использования в виртуально общении, 
в том числе в педагогическом, невербальной со-
ставляющей, очень важной для преподавания 
РКИ; 

• формирование нового портрета обучаемого со 
своими «когнитивными, визуальными, слуховы-
ми и поведенческими особенностями» (Г.М. Лё-
вина);

• необходимость использования новых данных о 
сегодняшних студентах, для которых технологии — 
не инструмент, а часть повседневной жизни;  
у которых сокращается длительность концентра-
ции внимания и др. С этим связано изменение 
подхода и к составлению обучающих материалов: 
формата текста и заданий к нему, адаптация учеб-
ников под цифровой вариант и др. (Г.М. Лёвина);

• необходимость смещения акцентов в процессе 
обучения на обучающихся и их совместную дея-
тельность в информационном обмене, формиро-

вания у них критического мышления при освое-
нии учебного материала; вариативность моделей 
обучения; расширение каналов восприятия  
(А.Н. Богомолов, Л.А. Дунаева).

• сфера преподавания РКИ сегодня требует осоз-
нания высочайшей ответственности — и в тема-
тическом отборе, и в коммуникативных страте-
гиях, и в употреблении социальных маркёров, и 
в «расстановке» аксиологических доминант  
(Н.А. Боженкова).
Основу дистанционного обучения иностранного 

языка составляет специализированная учебная язы-
ковая среда, включающая комплекс как учебно-
образовательных, так и аутентичных электронных, 
прикладных, инструментальных и коммуникацион-
ных средств. Виртуальная языковая среда обучения 
предметной области ИЯ / РКИ представляет собой 
структурированное информационно-коммуникаци-
онное окружение участников дидактического про-
цесса (учащегося и преподавателя), которое вклю-
чает информационно-образовательный контент  
(в состав которого входит комплекс обучающих прог-
рамм и методических рекомендаций на электронных 
и печатных носителях), пользовательские сервисы с 
коммуникационными и инструментальными сред-
ствами в виде конструктора для создания различных 
лингвотренажеров, а также многофункциональную 
веб-страницу учащегося, при помощи которой мож-
но организовать полноценный учебный процесс как 
постоянно контактирующих, так и разделённых про-
странством и во времени субъектов обучения. По 
мнению некоторых учёных, знание того, что основу 
дистанционного обучения иностранному языку со-
ставляет специализированная учебная языковая сре-
да — виртуальная языковая среда обучения (ВЯСО), 
включающая комплекс как учебно-образовательных, 
так и аутентичных электронных, прикладных, ин-
струментальных и коммуникационных средств, по-
зволяет сравнивать её с русскоязычной и иноязычной 
средой обучения РКИ [9]. 

 Разделяя данную точку зрения, попробуем опре-
делить, какие параметры в ней преобладают? Что 
необходимо компенсировать, дополнить? С этим ещё 
предстоит разобраться. 

Исходя из вышеизложенного, можно констати-
ровать, что в сегодняшнем образовательном про-
странстве в некоторой степени размывается четкая 
грань между онлайн- и офлайн-форматами, более 
того стираются границы между понятиями образо-
вательного пространства и учебной среды, а также 
между языковой и иноязычной средой обучения.

Как известно, вынужденный переход большей 
части учебного процесса в онлайн был связан с пан-
демией. Затем постепенное открытие границ и ави-
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асообщения с рядом стран дало возможность посте-
пенного, поэтапного въезда иностранных граждан 
на территорию РФ и плавного (многошагового) вы-
хода групп в аудиторию, хотя трудная ситуация с 
обострением новых форм ковида заставляла перио-
дически вновь оказываться у мониторов и временно 
отказываться от живого общения с одногруппника-
ми и русским преподавателем. Гибридная форма 
обучения приобретала всё большее распространение. 
Однажды «войдя в эту воду» и почувствовав её пре-
имущества (возможность сохранения учебного про-
цесса, виртуальную передачу знаний, физическую 
безопасность благодаря отсутствию контактов и т.д., 
поиск новых форм самостоятельной работы и акти-
визации участия студентов на совместном занятии 
и др.), трудно полностью от неё отказаться. 

В вышеописанных условиях многое, если прак-
тически не все, зависит от уровня профессионализ-
ма преподавателя. Если преподаватель РКИ способен 
проанализировать, каких конкретно плюсов русско-
язычной среды обучения не хватает на данных заня-
тиях, он, в меру своих возможностей, сможет их 
компенсировать. Эти будет касаться реализации 
учебного плана, выработки целей обучения, выбора 
материала, а также установки на языковую прогрес-
сию. Здесь можно говорить о выполнении педагогом 
не только управленческой, но и структурирующей 
функции, т.е. расширении границы предметной ком-
петентности преподавателя.

Накопленный за последние годы учебно-педаго-
гический опыт использования дистанционной среды 
обучения показывает, насколько многофункциональ-
ной становится профессиональная деятельность 
преподавателя РКИ. По сравнению с обучающей, 
воспитательной, управляющей и контролирующей 
функциями, составляющими в нашем представлении 
основу педагогической деятельности при работе пре-
подавателя в традиционном формате, дистанционная 
форма требует владения новыми навыками и умени-
ями. Они направлены на общее педагогическое про-
ектирование языковой среды обучения и наполня-
ющих её дистанционных ресурсов, на умение управ-
лять дистанционным обучающим ресурсом и прове-
дение индивидуального консультирования. 

Таким образом, можно видеть, что современное 
вузовское обучение требует совершенствования пе-
дагогической коммуникации, связанной с условиями 
цифровой трансформации образовательного про-
странства. Исследователи считают, что с развитием 
информационных и коммуникационных технологий 
педагогическая коммуникация становится всё более 
активной и разнообразной, расширяются границы 
профессионального взаимодействия в цифровой 
образовательной среде. Л.П. Костикова, О.С. Федотова 

считают, что «в контексте цифровой педагогики рас-
сматриваются такие педагогические процессы, как 
цифровое обучение, цифровое воспитание, кибер-
социализация и педагогическая коммуникация» [17, 
с. 53]. Достаточно продолжительная практика пре-
подавания в условиях цифровой образовательной 
среды и накопленный за последние годы опыт рабо-
ты доказывает, что преподаватель должен обладать 
способностью не только проектировать содержание 
обучения, но и мотивировать студентов к активной 
учебной деятельности, формируя у них полимоти-
вированность, навыки самостоятельной работы в 
получении новых знаний на изучаемом языке. Заметим, 
что по словам преподавателей, работающих в вир-
туальном классе, в онлайн-формате значительно 
сложнее и энергозатратнее организовывать образо-
вательно значимую коммуникацию. Это связано с 
целым рядом факторов:
• в условиях пандемии и частично после неё, не 

имея возможности попасть в реальное языковое 
пространство для изучения языка, студенты пред-
ставляли собой «виртуальную группу», которая 
только формально имела «коллективное начало». 
На наш взгляд, само понятие учебной группы 
несколько «размывается», поскольку является 
таковой только в границах виртуального урока, 
не имея такого важного фактора для коллектива 
студенческой группы как личные встречи во «вне-
аудиторное» время, совместная деятельность по 
организации быта в общежитии в условиях об-
учения в реальной языковой среде и др.;

• виртуальный и реальный мир студентов значи-
тельно различается, так как при проживании в 
домашних условиях сказывается семейное воспи-
тание и распорядок дня семьи (который тоже 
необходимо учитывать), её статус и материальное 
положение и др.; 

• различные технические возможности обучаемых, 
обусловленные страной проживания, финансовым 
положением семьи, работой Интернета и др.;

• разобщённость разбросанной по многим странам 
мира группы не позволяет выйти в реальное об-
щение. Кроме того, даже моногруппы, например, 
китайские студенты, как правило, живущие на 
родине в университетских кампусах, в период 
пандемии часто были вынуждены находиться со 
своей семьёй и даже в ограниченном пространстве 
теряли возможность личного общения со своими 
одногруппниками без «цифрового посредника».
Таким образом, мы видим, насколько, на наш 

взгляд, усложнялась работа преподавателя-русиста 
в условиях онлайн-формата, вызванного пандемией. 
Кроме безусловной необходимости повышения соб-
ственной цифровой компетенции, ему приходится 
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уделять значительно больше внимания не только 
передаче предметных знаний, но и созданию благо-
приятной виртуальной учебной среды с учётом всех 
перечисленных выше факторов, поскольку методи-
ка обучения РКИ выделяет как один из факторов 
успешного освоения языка — создание эмоциональ-
но положительного настроя обучаемых. Кроме того, 
как отмечается исследователями (в том числе и ав-
торами статьи), вне зависимости от формата обуче-
ния (офлайн или онлайн) с повестки дня не снима-
ется воспитательная функция. В традициях россий-
ской методической школы РКИ с момента её созда-
ния воспитание зарубежных учащихся рассмат- 
ривалось как составляющая часть обучения.

Всё это необходимо сочетать с координацией 
работы всех членов виртуального класса и контролем 
результатов дистанционного обучения, повышением 
языковой сознательности учащихся и развитием их 
коммуникативной компетенции. Для формирования 
межкультурной компетенции зарубежных обучаемых 
необходимо обращать внимание не только на зна-
комство со страноведением России, но и на родную 
культуру студентов и условия их проживания: напри-
мер, на разницу в часовых поясах между российски-
ми городами и родным городом учащегося. В задачу 
русиста входит и подбор разнообразных аутентичных 
текстов для развития когнитивной функции учащих-
ся, дополняющих действующий учебник. Реально 
оценивая ситуацию, можно утверждать, что очень 
сложно или почти невозможно найти учебник или 
учебно-методический комплекс, который бы пол-
ностью соответствовал всем особенностям нового 
формата обучения. Интересно, что к анализу дей-
ствующих ранее в бумажном варианте и перешедших 
в электронный формат с приходом неожиданно охва-
тившего всех наступления пандемии, подключились 
не только преподаватели, но и издатели, а также 
разработчики учебников и обучающих цифровых 
программ [10 с. 10]. Так, оцифрованные версии мно-
гочисленных пособий предлагаются издательством 
«Златоуст». А в 2022 г. было принято решение о раз-
работке собственной цифровой среды, платформы 
«Златоуст» (rki.zlat.spb,ru), где представлены легаль-
ные цифровые версии всех базовых линеек учебни-
ков издательства. Цифровая среда в преподавании 
РКИ сегодня связывается с созданием обучающих 
онлайн-ресурсов. С точки зрения работы над ними 
А.В. Голубева и её соавторы полагают, что «для ре-
альных образовательных инноваций в преподавании 
РКИ, для внедрения приёмов и технологий, которые 
вовлекают учащихся в углублённую обработку экран-
ного текста, русистам следует шире обращаться к 
опыту современного корпоративного онлайн-обуче-
ния» [11, с. 10]. Здесь, на наш взгляд, интересна идея 

«междисциплинарной» преемственности в области 
обучения и цифровых технологий. Кроме того, по-
нимание значимости поставленных задач требует, по 
мнению авторов, серьёзных исследований и надёж-
ной научной аналитики. Разработка новых продуктов 
и внедрение компьютерных обучающих программ 
сегодня очень востребована. Однако исследователи 
утверждают, что по-прежнему нерешённым можно 
считать вопрос: где и когда эффективнее использо-
вать компьютерные задания в учебном процессе [11, 
с. 11]. И это не праздный вопрос, ведь данные ис-
следований доказывают, что на выполнение одно-
типного задания на заполнение пропусков или на 
множественный выбор в цифровой форме учащими-
ся тратится почти втрое больше времени, чем на то 
же задание в печатной (по результатам исследования, 
представленным на форуме «Образование России 
EDU RUSSIA, 2017, г. Казань.) [11 с. 12]. Однако 
имеющиеся преимущества цифровых заданий ста-
новится очевидным только на большой дистанции 
и большом банке заданий на одну тему [там же]. 

Результаты, дискуссия
Создание специализированной учебной русско-

язычной среды при дистанционном обучении, так 
называемого ландшафта реальности в виртуальной 
языковой среде обучения, требует от преподавателя 
не только учебно-образовательных, но и аутентичных 
электронных, прикладных, инструментальных и ком-
муникационных средств. В этом задача педагога, 
работающего дистанционно, во многом схожа с ро-
лью «приглашённого преподавателя», обучающего 
зарубежных учащихся русскому языку в их отече-
ственных вузах, то есть вне России. 

По мнению исследователей, о чём мы уже упо-
минали в начале статьи, «каждая иноязычная среда 
обладает своей национальной спецификой, которую 
в идеале необходимо учитывать (например, особен-
ности образовательного пространства конкретной 
страны; различное количество и качество обучающих 
параметров, определяющих лингвометодическую 
стратегию в целом и дифференциацию приёмов и 
форм работы преподавателя; разные контрольно-
организационные формы обучения и др.» [6]. 

Обратим внимание ещё раз и на то, что мы в дан-
ном случае говорим именно о дистанционном об-
учении, а не дистанционном образовании. По мнению 
специалистов, между этими двумя понятиями нельзя 
ставить знак равенства. Так, З.К. Гац считает, что 
«дистанционное обучение рассматривается как са-
мостоятельная дидактическая система со своим ком-
понентным составом (целями, задачами, содержа-
нием, средствами обучения и организационными 
формами), реализуемая на базе виртуальной среды 
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обучения по различным моделям. Эта система может 
встраиваться как в очное, так и в дистанционное 
образование, в качестве самостоятельного компо-
нента» [10]. 

В другой своей работе автор подчеркивает, что 
«это новая самостоятельная система обучения, от-
личающаяся организацией учебного материала, струк-
турой, способом взаимодействия всех субъектов 
учебного процесса и протекающая в специализиро-
ванной информационно-образовательной среде» [9, 
с. 20]. Полностью соглашаясь с данным определением, 
мы не касаемся некоторых её специфических ком-
понентов, таких как нормативно-правовая, финан-
сово-экономическая, маркетинговая подсистемы, 
которые раскрыты З.К. Гацем в его статье, а описы-
ваем иные стороны этой формы обучения. 

Нас интересует правомочность и актуальность 
введения в современную цифровую дидактику но-
вого понятия, расширяющего границы известных 
ранее терминов «языковая» и «иноязычная» среда. 
Оно также основано на взаимодействии субъектов 
учебного процесса между собой и со средствами 
обучения на расстоянии в специализированной обра-
зовательной российской учебно-речевой среде и 
определяется своими целями, задачами, содержани-
ем, организационными формами и методическими 
средствами в процессе обучения.

Таким образом, находясь на родине, учащиеся 
весь год получают знания от носителя изучаемого 
языка: сначала от преподавателя русского языка, а 
во втором семестре к работе с ними подключаются 
и российские преподаватели других базовых дисци-
плин. Это значит, что можно признать систему, ре-
ализующуюся в дистанционном формате из-за вы-
нужденных ограничений, описанных выше, как 
аналог вузовского обучения РКИ в российских вузах, 
т.е. в языковой среде. Однако учащиеся невольно 
оказываются лишёнными многих её плюсов: 1) об-
щения на русском языке (активная и пассивная ком-
муникация: аудирование, говорение, визуальное 
восприятие городского лингвистического ландшафта 
с его обучающим эффектом); 2) страноведческого 
учебно-воспитательного эффекта от внеаудиторной 
работы (посещение театров, музеев, различных фе-
стивалей, таких как, например, фестиваль нацио-
нальной кухни или национальной культуры, участие 
в проведении таких праздников, как Масленица, 
Рождество и др.). 

Ещё до перехода на повсеместную дистанционную 
форму обучения, некоторые исследователи отмечали, 
что «многие приёмы и тактики, «работающие» в 
русской языковой среде, можно адаптировать и ис-
пользовать и вне её, практически применяя предло-

женные рекомендации для достижения учебно-ком-
муникативных целей, продуктивного выбора спосо-
бов и форм речевого общения с учебной аудиторией, 
а также оптимального межличностного взаимодействия 
в соответствии с лингвокультурной ситуацией, мо-
тивацией обучающихся и их этноментальными осо-
бенностями» [5].

Новая образовательная реальность, рождённая 
вынужденным пандемийным переходом на удалённое 
обучение и продолжение этого процесса в постпан-
демийный период подтверждает возможность, а в 
некоторых случаях и необходимость реконструкции 
языковой среды изучаемого языка посредством всех 
имеющихся в арсенале педагога средств. 

Заключение
Наметившееся сегодня в очередной раз переос-

мысление содержания понятий языковая среда и 
иноязычная среда обучения требует дальнейшего 
рассмотрения и анализа. Как отмечалось ранее ав-
торами статьи, «проблеме классификации иноязыч-
ной среды, требующей учёта разных параметров, в 
силу очевидной зависимости системы обучения от 
характера данной среды, от условий обучения» не-
обходимо новое методическое прочтение» [8, с. 231]. 
Мы коснулись лишь некоторых сторон быстро ме-
няющегося образовательного пространства сферы 
преподавания РКИ, обозначив, на наш взгляд, ещё 
не обратившие на себя внимание исследователей, 
«точки роста». Мы видим, что подвижность, гибкость 
методического подхода к выработке и видению но-
вого понимания уже привычных и устоявшихся по-
нятий, требует расширения «зон» переосмысления. 
Современные цифровые технологии, по мнению 
специалистов, безусловно открывают новые широкие 
возможности восполнения «нехватки языковой сре-
ды». Это имитация живого общения «с помощью 
простейших чат-ботов и Алисы до сообществ пра-
ктиков» и иные формы сетевого общения [11]. Задача 
преподавателя состоит в управлении таким стихий-
ным внеаудиторным общением и учётом среды,  
в которой проходит овладение русским языком.  
О.И. Северская так характеризует виртуальную ре-
альность: «Хотим мы того или нет — сегодня это наш 
второй дом, после того как мир сузился до масшта-
бов экрана смартфона, а его медиакартина заменила 
сам мир» [21, с. 25]. Можно согласиться с таким 
определением автора, заметив, однако, что, «обживая» 
это новое пространство, современному педагогиче-
скому сообществу необходимо обновлять некоторые 
лингводидактические понятия, адаптируя их содер-
жание под сегодняшнюю языковую и образователь-
ную реальность.
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