
cтвilii одПоrо персiшажа (разным С'ljДентам · предлагается исключить 
раэн&tХ действующих лиц); б) шiписать изложение; исключив какое-:rо 
.ЦеАСтвие; в) 11аnисать изложение, nepeМecnn. сюжет в друrое время 
(Другую страну); г) наiiнсать изложение1с другим ходом событий, 110 с 
тем же финалом. Изменение сюжета може1: nро~Д.Итьс.я либо с под
сказкой преподавателя, либо полностыо' иа усмотрение студента . 

Т.И. Зенгвuч. БГЭУ (Минсх) 

РЕАЛИЯ .РУССКОЙ КУ ЛЬ ТУРЫ НА ЗАНЯ'IИЯХ РКИ 
(О СВЯЗИ АУДИЮРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТ) 

1. Уче11ые-лш1.Гвисrы давно пришли к вывОду, что вместе с усвоени
ем иностранного языка должно происхо~ть усвоение обслуживаемой 
э':гим языком к:У'льтуры. Во многих случаях в паре •язык - культура• 
основной акЦе11т следует делать именНо на •культуре•. 
· · 2:· В неязыковом вузе цель обучения русскому языку обычно сво
дИТСя к выработке навыков чтеки.я научной литературЫ по избранной 
специальности. в экономичееком вузе при изучении русского языка 
как ююстранноrо (РКИ) 'В основе всех этапов обучения лежат тексты 
по экономической теории. Но .чтобы подrотовить будущего специалиста 
в условИях чуждой ему среды, адаптировать ero uсихику и. облегчить 
восприятие как жизненных реалий , так и учебноrо процесса, uео6ходи
мо ввести студеита, хотя бы в осt1овном, в ту же систему образов и по
нятий, в какой находятся носители изучаемого .J13ыка. •Нельзя понять 
язык, не имея представлеuия о6 условиях, в которых живет народ-
ность, rов.орs~щая на этом языке• (Л.Меi:(е)" . 1 

• 

· 3, .Как в комплексном. преnодаван:ии языка QТра.:'Sить все эпохи pyc
clµ)jf культуры и при этом охватить в каждой из ни.х различные области 
проявления времеtiИ: социальиую, nолич1ческую, эстетическую, эконо
м..чесtсую? На этот вопрос можно отВщить словами И. К.Крупской: 
cffзyчeinte страиЬlдаННОГО языка ДОЛЖНО стать Т3КОЙ Же целью, как И 
иЗучение техники ЯЗЬ11(3•. 

4. На 111 курсе БГ.ЭУ в программу по РКИ включено ознакомление 
с рус,ской классической литературой, с произвед~ниЯми А.С.ПушКиш, 
М.р.Лермоюова, И.1;:.Тургенева, Л.Н.Толстого, А.П.Ч~хова. Курс 
яЗыка, свЯзанl(ЫЙ с Курсом культуры, легче Практиковать с· теми уча
щимися, которые °.Достиглидостаточно высокого языковоrо уровня, об
.11адаюr инtеллектуальными возможностями, позволяющими восприни

мать ЭТОО Курс без ПОСТОЯЩiЫХ переводов, ОО'ЬЯСИеНИЙ, уnрощею1ых 
Пересказов~ На продвинутом Этапе обучения ин«:Ктраьиые студе1iты 
уже имеюr некоторое преДставление о русских и белорусских реалиях, ' 
110 недостаточность эtих знаний и языковой куЛьтурно·бытовой практи
ки затру дняе-r· 1ю1mмаиие иового ·материала и изложение его по-русски. · 

5. Из-за ие6оJ1Ьшого количества часов, отведенных программой на 
ИЗучение странооедения , невозмоЖно сразу ввести· в уче6Нык Процесс 
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обширную страноведческую информацию. В этом помогает совмещеt1ие 
аудиторных и внеаудиторных видов работ: · 

а) испол.ьзование произведений жиоописи сndСQ6ствует реше.нию од
ной из важнейших~ подrотоцить студентов к_ восnрнятюо цеt~остей 
русской куль·rуры, этот вид работы способствует формированию творчес

ких речевых умеtIИЙ, дает возможность создавать уже на з;µIЯтиях · рече

вые си:rуации и применять большой ком11лекс упраж.на1ий. Работу по 
картине моЖJю провести ~еред экскурсией в музей в период озшц<0мле

ния с творчеством тоrо 1JЛИ ююго писателя·. В.ыбор картины должеt1 мо
тивироваться темой урока. Чаще других ДJlst обсуждения 11ре,д.nа.~;аются 
иллюстрации полоrен Кипренского, Боровиковского, Ге, Сурющва, Пе
рова, Шищки11а, РеПИ11а, Левитана. Так, .напр~ер, имена Чехова и Леви

тана привычtю. ставятся рядоl\4. Привле'{ение зрительной наrляднОС"tИ 
СПосоОС-Твует эстетичесwму развитию Иt1ocтpaHHhlX: студешов, 110ВЫШ~ 
их активность на занятиях:, учит мыслить исrорическиМJt кarerop~; 

6) испОJJ,Ьзование музыкальных произведе~rий (прослушивание маг
нитофонных записей, просмотр музыкальнJ?IХ телепередач; . разучИва
ние песен) в процессе изучения определенной сiрановедчес~ой темы мо
жет предВарять экскурсию в театр. Отрывки из произведений Глинки, 
Чайковского, Римского-Корсакова, Мусоргского, Бородина_, Про
кофьева, Скрябю1а, Рахманилова могут являться не только фoiio~, но 
н одним из элементов ком.позиции урока ил.и внеауд~<?рной работы. 
Так, например, изучение творчества Пушкина может быть · завершено 
просмотром оперы Чайковского •Евгений Онегин• с последующим ее 
обсуждением. Этот вид работыувел.ичивает вре.мя, в тече'ние которого 
студеi1ты сльшiат правильную речь, получают новые кулЬтурологиЧес
кие зшшия, что ускоряет процесс усвоения материала, освобождает ОТ 
механического заучивания. 

ВнеаудИторная работа, таким образом, 11редставляеТ культурно-ис-
торически~ фон в преподавании современного русскоrо яЗыка. · 

6. При ПОМОЩИ' зрительно-слуховых анализаторов учаЩиа:я актив
нее отрабатывают грамматические формыи конструкцИи; изучая и' зак
репляя новый материал, формируют умения и навыки 'разговорной ~ 
чи; учатся реагировать на слЬШiимую речь беспереводно. При синтt:зе 
искусств, когда искуссТво слова (художественная npoз:,i или поэзия) 
сочетаетёя в жн'вописью и музыкой, достигается на.Ибольший эмоцио-
налы1ый· эффект. · · · . 

7. Аудиторные и внеаудиторные виды работ должнhJ быть взаи
мосвязаru1ыми, взаи.мообусловленными. Он.и определяются как :rгапом 

обучения, так и спецификой языкового аспекта (фонетикой, .Лексикой, 
морфолоrией, синтаксисом, стилистикой) . 

8. Осуществлеtrnе связи между языковым и культурно-истdричес
ким аснектами является важным процессом -формировю1ия языковой 
личности на рубеже культур, личности, овладевающий не только узкой 

специальностью и иностранным языком, но и иностраююй культурой. 
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