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количество правил, предназначенное для коррекции изучаемого материала при прямом методе обучения, что 
не допускает натуральный метод; в) разумное применение чтения и письма, способствующее закреплению 
нового материала при прямом методе обучения, что также не предусматривается натуральным методом. 

К нетрадиционным методам относится Лингвосоциокультурный метод. Специалисты справедливо 
называют лингвосоциокультурный метод изучения иностранного языка одним из наиболее серьезных и, так 
сказать, всесторонних. Это объясняется тем, что при данном подходе к языку студенты рассматривают не 
только языковые формы, а также социальное окружение и культуру носителей языка. По мнению сторонников 
этого метода, язык, будучи оторванным от своей культуры, становится мертвым и бесполезным. Любой язык 
является детищем какой-либо культуры и незнание особенностей того или иного социума приводит к столь 
распространенным речевым ошибкам. Таким образом, лингвосоциокультурный метод, так сказать, не учит сам 
язык, а учит понимать его носителей. Эта методика совмещает в себе два направления: изучения языка 
страны и культуры ее населения. Сторонники лингвосоциокультурного метода изучения иностранного языка, 
считают, что около пятидесяти двух процентов всех речевых ошибок совершаются под влиянием родного 
языка, а сорок восемь процентов приходится на непонимание сути социальной жизни и культуры носителей 
изучаемого языка. Наиболее ярким представителем этой методики изучения языка является С.Г. Тер- 
Минасова. 

Методы зарубежных представителей, которые мы опишем: интенсивные методы и метод проектов. 
Характерные особенности интенсивных методов: максимальная активизация учащихся в ходе занятий, 

мобилизация скрытых психологических резервов личности учащегося. От традиционного обучения 
интенсивное отличается, прежде всего, способом организации и проведения занятий: повышенным 
вниманием к различным формам педагогического общения, социально-психологическому климату в группе, 
созданию адекватной учебной мотивации, снятию психологических барьеров при усвоении языкового 
материала и речевом общении. Интенсивное обучение, основываясь на деятельностном и коммуникативно- 
личностном подходах, рассматривает овладение иноязычным общением (в устных и письменных формах) как 
социально-психологическую задачу. Поскольку иноязычное общение является содержанием интенсивного 
обучения, целью этого обучения, его средством и условием достижения цели, имеет смысл говорить об 
интенсивном обучении как об особым образом организованном обучающем общении, в ходе которого 
происходит активизация отдельной личности и всего учебного коллектива как в образовательном, так и в 
воспитательном смысле. Это предполагает значительное увеличение объема учебного материала и 
активизацию совместной деятельности преподавателя и студентов, направленной на усвоение материала, 
что реализуется посредством максимальной вовлеченности обучаемого в процесс управляемого группового 
воздействия, общения-обучения 

Метод проектов был разработан американским педагогом У. Килпатриком в 20-е годы ХХ века как 
практическая реализация концепции инструментализма Дж. Дьюи. Основная цель метода проектов – 
предоставление учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 
практических задач или проблем, которые требуют интеграции знаний из различных предметных областей. 
Преподавателю в проекте отводится роль координатора, эксперта, дополнительного источника информации. 

Важнейшей составляющей процесса освоения языка является преподаватель, а именно авторитет 
личности преподавателя, играющий ведущую роль в процессе обучения. Определенные качества, которыми 
должен обладать преподаватель (уверенность в себе, умение вести урок в соответствии со спецификой 
метода, внешние данные, энтузиазм и т.д.), способствуют повышению его авторитета и помогают завоевать 
расположение учащихся, что необходимо для успешного обучения. 

Описанные нами методы должны использоваться на занятиях по РКИ при профессионально 
ориентированном подходе к обучению языку, это позволит разнообразить такой непростой процесс, как 
овладение специальной лексикой, грамматическими конструкциями и речевыми ситуациями, характерными 
для научного стиля речи и сферы профессионального общения. 
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Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам, перерастающее сегодня в 
иноязычное профессиональное образование, базируется на двух крупных зарубежных направлениях 
интегрированного междисциплинарного обучения иностранным языкам, получивших достаточно широкое 
применение и распространение. Данная тенденция оказывает влияние и на обучение русскому языку как 
иностранному в качестве языка будущей специальности. 

В англоязычной литературе встречаются такие понятия, как «Язык для специальных целей» (LSP) и 
«Интегрированное обучение содержанию предмета и иностранному языку» (CLIL), на основе данных 
направлений формируется достаточно новое направление, исследующее пути формирования 
профессиональной компетенции специалиста в процессе обучения русскому языку как иностранному. 

Корнями профессионально ориентированное иноязычное обучение уходит в английское направление 
«Язык для специальных целей» (ЯСЦ), которое возникло в результате трех преобразований в различных 
сферах человеческой деятельности: 

− в экономике второй половины ХХ века наблюдался стремительный рост производства и 
распределения материальных благ, происходило создание мирового рынка хозяйствования, что в 
свою очередь вызвало свободное перемещение специалистов по Европе, и их общение с целью 
преодоления национальных и языковых барьеров потребовало создания международного языка, 
сконцентрированного на технологической и торговой сферах; 

− в лингвистике, когда английский язык стал средством удовлетворения потребностей людей разных 
профессий, превратился в язык общения в сфере профессиональной коммуникации; 

− в методике, когда появилось учение американского психолога Карла Роджерса, которое в центре 
учебного процесса поставило обучаемого, с его разнообразными, в том числе и профессиональными 
потребностями и интересами, заложив основу личностно-ориентированной парадигме современного 
гуманного образования. 

Исследование ЯСЦ началось в 60 – 70-х годах прошлого века и связано с работами таких английских 
лингвистов, как Свейлс (Swales, 1971), Селинкер и Тримбл (Selinker & Trimble, 1976), Питер Стревенс (Peter 
Strevens, 1969) и других. Среди основоположников ЯСЦ называют Томаса Хатчинсона и Алана Уотерса (1987), 
которые охарактеризовали концепцию «Английский язык для специальных целей» (ESP – English for specific 
purpose), ставшую теоретическим обоснованием обучения иностранному языку для специальных целей. 

В основу схематично представленной структуры ЯСЦ положено три направления: язык для науки и 
технологии, язык для бизнеса и экономики и язык для общественных наук, каждое из которых далее членится 
на язык для академических целей и язык для профессиональных целей. 

В свою очередь новые образовательные стратегии государства в области высшего образования 
требуют изменения языковой политики, в рамках которого предусматриваются: 

− устойчивые знания в области иноязычного профессионального и академического дискурса, 
воспринимающиеся уже не как конкурентное преимущество, а как базовый универсальный навык; 

− развитые навыки устной и письменной коммуникации на иностранном языке как для 
профессиональной карьеры, так и для международной научной деятельности; 

− способность предъявить результаты своих исследований за рубежом, участвовать в международных 
исследовательских проектах, а значит, в целом внести вклад в повышение рейтинга своего 
университета и конкурентоспособности системы высшего образования. 

Таким образом, качество иноязычного языкового университетского образования становится не только 
критерием личного успеха специалиста, но и фактором опосредованного влияния на экономическое развитие 
государства и благосостояние общества в целом. 

Как видно из вышесказанного, обучение русскому языку как иностранному в качестве языка будущей 
специальности является не только требованием времени, но и базовой необходимостью современного 
специалиста, получающего образование в русскоязычной стране. 
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