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В статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие при подготовке и проведении 
занятий по русскому языку как иностранному (РКИ) в группах студентов, готовящихся к тести-
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риканским советом по преподаванию иностранных языков (ACTFL) для определения уровня вла-
дения иностранным языком. Авторы рассматривают способы семантизации новой лексики на 
занятиях по языку средств массовой информации. Статья содержит рекомендации преподавате-
лям русского языка как иностранного по методической организации занятий для подготовки ино-
странных студентов к успешной сдаче теста OPI. Предлагаются разные типы предтекстовых за-
даний, способствующие формированию в сознании студента значения русского слова в полном 
компонентном составе, в каком оно находится в сознании носителя языка. Участие студентов в 
обсуждении значения слова на занятии, позволяет им с большей уверенностью участвовать в 
спонтанном разговоре с тестером, проводящим интервью (OPI). 
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Введение. Значительное число проблем 
при изучении лексики иностранного языка, 
по мнению Т.М. Балыхиной, связаны с 
внушительным объемом словарного состава 
русского языка и сложной лексико-грам-
матической организацией – в русском языке 
имеется четыре тысячи корней, 111 тысяч 
словообразовательных моделей и около 300 
флексий [1]. Необходимо также учитывать, 
что процесс овладения иноязычной лекси-
кой связан с работой психологических ме-
ханизмов, которые, будучи сформированы 
на родном языке, не срабатывают при изу-
чении неродного языка [2: 24]. 

Обучение студентов-иностранцев чте-
нию газетных текстов без адаптации про-
исходит преимущественно на продвинутом 
и высшем этапах обучения русскому язы-
ку, что требует от преподавателя при пре-
зентации новой лексики применения тако-
го способа семантизации как объяснение 
слов при помощи описания их значения. 
Семантизация новой лексики должна ве-
стись на русском языке, поскольку «мак-
симальную пользу обучающимся продви-
нутого этапа принесет толкование значе-
ний слов только на русском языке» [3]. 

Актуальность. Современные исследо-
ватели – лексикологи уделяют повышен-
ное внимание лексическим единицам, 
формирующим общественно-политиче-
скую лексику. События, происходившие и 
до сих пор происходящие в России, вызы-
вают интерес во всем мире. Изменяющаяся 
общественно-политическая ситуация влия-
ет и на состав общественно-политической 
лексики. По мнению одного из крупней-
ших лингвистов XX века Эдварда Сепира, 
"резкое изменение культурной организа-
ции общества сопровождается ускорением 
языкового развития" [4: 270]. 

Лексика общественно-политических 
наук в значительной мере формирует ак-
туальное наполнение словарей. Кроме 
фиксации лексических единиц в общеязы-
ковых словарях, публикуются учебные 
пособия по общественно-политическим 

предметам, которые дают толкования по-
нятиям из общественно-политической 
сферы. 

Постановка проблемы. Иностранные 
студенты и слушатели, обучающиеся на 
наших курсах, встречаются с рядом трудно-
стей при работе с текстами из российских 
средств массовой информации. Для пре-
одоления проблем во время подготовки за-
нятий преподавателю русского языка как 
иностранного (РКИ) необходимо учиты-
вать специфику общественно-политиче-
ской лексики. Одной из первых методиче-
ских задач, которую должен будет решить 
преподаватель, является принцип отбора 
лексического минимума. И эта задача свя-
зана с исключительно филологической 
проблемой лексико-семантической харак-
теристики данной лексической группы.  

Учебно-методическая целесообразность 
формирования минимума требует при от-
боре лексического материала учитывать 
категорию обучающихся, цель и этап обу-
чения, характер лингвистического матери-
ала, специфику речевой деятельности 
(именно на этом аспекте мы и сконцентри-
руемся ниже), для выполнения которой 
предстоит сформировать необходимые 
умения у иностранных студентов, необхо-
димость сохранения системности лексики. 
Уже многие десятилетия частотность слова 
и актуальность выражаемого им понятия 
являются главным объективным способом 
определения выражаемого им понятия. 

Для оценки уровня устного владения 
языком студентов многих зарубежных 
программ последние несколько лет ис-
пользуется тестирование по оценке языко-
вой компетенции (OPI – Oral Proficiency 
Interview), разработанное Американским 
советом по преподаванию иностранных 
языков (ACTFL – American Council on the 
Teaching of Foreign Languages). Отече-
ственные высшие учебные заведения осу-
ществляют обучение иностранных слуша-
телей, и с каждым годом все возрастающее 
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количество из них будут сдавать данный 
тест у себя в стране. 

ACTFL выделяет пять основных уров-
ней владения языком: экспертный, профес-
сиональный, продвинутый, промежуточ-
ный и базовый [5]. В описании каждого 
основного уровня на сайте представлен 
конкретный список умений и навыков. 
Критерий, оценивающий тематику и кон-
текст общения для высокого уровня владе-
ния, состоит в следующем. Для студентов 
продвинутого уровня характерна способ-
ность активно участвовать в беседе, об-
суждая автобиографические сведения, а 
также темы, представляющие более широ-
кий интерес – местные, общенациональные 
или международные проблемы, события 
или новости. Лица, владеющие языком на 
профессиональном уровне, способны гово-
рить на иностранном языке достаточно бег-
ло и правильно, эффективно и в полном 
объеме участвовать в разговорах на различ-
ные конкретные и отвлечённые темы в 
формальной и неформальной обстановке. 
Они могут говорить о своих интересах, в 
том числе профессиональных, подробно и 
всесторонне обсуждать сложные вопросы, а 
также вести развёрнутый связный рассказ, 
делая это легко, бегло и правильно [6]. 

Изучение и усвоение культуры изучае-
мого языка на уроках русского как ино-
странного большей частью происходит че-
рез лингвострановедение. Лингвострано-
ведческий аспект образования, ранее яв-
лявшийся вспомогательным «иллюстри-
рующим» фактором, сейчас становится од-
ним из базовых. Обучаясь языку, студенты 
регулярно встречают незнакомые слова 
при чтении разных текстов. Принято раз-
личать чтение, направленное на общий 
охват содержания текста, и лингвострано-
ведческое чтение [7]. Лингвострановедче-
ским чтением современная наука называет 
чтение с установкой на изучение чужой 
страны, её истории, образа жизни, дости-
жений экономики, науки и культуры, тра-
диций народа. Во время такого чтения 

обучающийся одновременно понимает 
сюжет, замечает и усваивает характерные 
для текста черты соответствующей эпохи, 
социальную позицию автора и многое дру-
гое. Обширную страноведческую инфор-
мацию он получает при изучении новых 
лексем, встреченных в тексте.  

Современные ученые включают линг-
вострановедение в лексический аспект 
обучения языку, однако, это не исчерпыва-
ет лексический аспект. При обучении лек-
сике нужно объяснять и значения лексиче-
ских единиц, которые, может быть, только 
в небольшой степени связаны с культурой 
народа. По мнению И.А. Стернина, все 
особенности семантики лексических еди-
ниц должны быть выявлены и стать пред-
метом обучения иностранного студента – в 
противном случае он неадекватно усвоит 
значение изучаемой единицы на фоне со-
ответствующих единиц родного языка [8: 
108]. Особенно важно обращать на это 
внимание при обучении языку СМИ, по-
скольку такие навыки способствуют полу-
чению более высокой оценки при тестиро-
вании OPI.  

Обучение лексике на занятиях по 
РКИ. Преподаватель РКИ, обучающий 
лексике иностранного студента, ставит пе-
ред собой цель – сформировать в его со-
знании значение русского слова в полном 
компонентном составе, в каком оно нахо-
дится в сознании носителя языка. Как уже 
было ранее отмечено, лингвистика должна 
выявлять семантические особенности слов 
и обеспечивать удобное для преподавателя 
их описание, а методика разрабатывать 
практические приёмы обучения лексике 
[8]. Преподаватель РКИ не сможет выра-
ботать методику, не имея представления о 
материале, которому он должен обучить 
студентов, поэтому мы считаем необходи-
мым при подготовке к представлению в 
аудитории новой лексики самостоятельно 
проводить семантический анализ лексем и 
с позиций лингводидактики решать про-
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блемы, требующие пристального внимания 
при проведении этого анализа.  

Согласно утверждениям исследовате-
лей экспериментальной психологии, ин-
струментами культуры являются, в первую 
очередь, слова и лишь потом понятия [9]. 
Роль преподавателя русского языка, зна-
комящего студента с изучаемой лексикой, 
в таком случае, безусловно возрастает. 
Преподаватель РКИ, хорошо представля-
ющий себе возможный диалог тестера 
ACTFL со студентом на тесте OPI, может 
спрогнозировать вопросы, которые может 
получить студент на данном интервью. 
Правильное понимание и употребление 
лексики оказывает большое влияние на ре-
зультат, показываемый студентом при те-
стировании OPI. 

Опишем процесс отбора лексики и его 
принципы. Когда преподаватель знает 
проблемы отбора лексики, это помогает 
ему понять, прочувствовать специфику 
обучения данной лексике и определиться с 
выбором конкретного материала для заня-
тия. Обычно перед преподавателем стоят 
следующие проблемы: 

 что взять за единицу отбора; 
 сколько единиц нужно отобрать; 
 какие именно единицы следует взять 

для лексического минимума. 
Предлагаем необходимым дополнить 

прогнозирование преподавателем РКИ во-
просов, которые может задавать тестер OPI 
при разговоре по данной теме. Важно по-
нимать, какие понятия могут его заинтере-
совать, на чем может сконцентрироваться 
тестер.  

Число новых слов, вводимых на уроке, 
колеблется в зависимости от многих фак-
торов: типа и степени трудностей усвоения 
слова, целевой установки, условий обуче-
ния и т. д. На продвинутом уровне количе-
ство новых слов может доходить до 20-ти. 

Одной из важнейших задач предтексто-
вой работы является подготовка студентов 
к самостоятельному преодолению языко-
вых трудностей при чтении текста. Реше-

ние этой задачи требует накопления у обу-
чающихся запаса слов изучаемой темы.  

Лексические единицы составляют сло-
варь студента. С.К. Фоломкина разделяет 
словарь на два типа: рецептивный и потен-
циальный [10]. Первый должен быть объек-
том непосредственного изучения, студенты 
должны запомнить каждую входящую в не-
го лексическую единицу. Второй фактиче-
ски не изучается, но студенты получают 
такую подготовку, которая дает возмож-
ность понимать слова, относящиеся к нему. 
Они овладевают не самими лексическими 
единицами, а методикой их понимания.  

Современная методика обычно рассмат-
ривают работу с лексикой во время изуче-
ния текста. Преподаватель РКИ, выбирая 
текст для работы в аудитории, ориентиру-
ется на то, что по лексике и содержащимся 
грамматическим конструкциям текст дол-
жен соответствовать этапу обучения и тре-
бованиям, определяемым образовательным 
стандартом по русскому языку как ино-
странному того или иного уровня. «Важно, 
чтобы каждый новый текст расширял лек-
сическое поле, максимально закреплял ак-
тивную лексику, создавал потенциальный 
лексический запас, способствовал выработ-
ке навыка переноса употребления слов в 
разных предметных контекстах. Пятикрат-
ное-семикратное повторение слова лучше 
всего осуществляется путем «сквозного» 
освоения лексики при тематической под-
борке нескольких текстов. Обучающийся 
непроизвольно использует опыт чтения 
предшествующих текстов, вспоминая уже 
изученные слова» [11: 89]. 

Способы семантизации лексики в 
предтекстовых заданиях. В предтексто-
вые задания выносятся слова, актуальные 
для понимания текста, ранее вообще не 
встречавшиеся в языковой практике обу-
чающихся или представленные в тексте в 
новом значении, в новом окружении. 

Для предтекстовых заданий следует 
отобрать, в первую очередь, те лексические 
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сопоставления, которые нужны для понима-
ния при чтении. Лексическая работа в пред-
текстовых заданиях проводится на уровне 
не только слов, но и словосочетаний, пред-
ложений. Работа над лексикой в предтек-
стовых заданиях проходит с установкой на 
то, чтобы студенты узнали и поняли слова, 
словосочетания, встретив их в тексте. 

Дотекстовая семантизация лексики 
происходит различными путями. В по-
следнее время стали широко использовать-
ся беспереводные способы семантизации 
[12]. Такие способы повышают заинтере-
сованность и рост активности студентов на 
занятиях по иностранному языку. 

На сегодняшний день преобладает объ-
яснение новой лексики, встречающейся в 
тексте, при помощи перевода, размещенно-
го на полях страницы или перед самим тек-
стом, но, на наш взгляд, этот способ не яв-
ляется методически исчерпывающим, по-
скольку здесь не происходит обмена мне-
ниями между преподавателем и учеником. 
Рассмотренный способ семантизации об-
легчает понимание изучаемого текста, но не 
помогает наработке приёмов языковой до-
гадки, навыков работы со словарём. Кате-
горически отвергать данный способ при 
изучении различных текстов кажется нам 
неправильным, поскольку знание слова 
родного языка, которое обозначает рас-
сматриваемое понятие, способствует пони-
манию различия изучаемых реалий в двух 
разноязычных культурах. По нашему мне-
нию, основным надо сделать такой способ 
презентации лексики, как объяснение слов 
при помощи описания их значения. 

Следующий этап презентации новых 
лексических единиц базируется на таком 
способе презентации новой лексики, как 
объяснение при помощи антонимов. По-
скольку «уже на начальном этапе, когда 
усвоено некоторое количество лексиче-
ских единиц, при объяснении новых слов 
можно прибегать к помощи уже извест-
ных слов-антонимов» [13: 60]. После опи-
сания значений новых слов некоторые 

студенты самостоятельно могут подобрать 
антонимы к ним.  

Третьим типом предтекстовых заданий 
нам представляется работа преподавателя 
и студентов по объяснению значения лек-
семы с помощью словообразовательного 
анализа как еще одного способа семанти-
зации. Нужно учитывать, что «лексика 
учебных словарей-минимумов составляет 
только незначительную часть словарного 
состава русского языка. Она не обеспечи-
вает понимания неадаптированных тек-
стов. Выработка умения догадываться о 
значении слова по словообразовательным 
элементам должна начинаться с первых 
шагов изучения русского языка» [13: 61]. 
Работа с однокоренными словами поможет 
обучающемуся сравнить новое слово с 
встречавшимися раньше словами и усвоить 
его гораздо легче. Например, однокорен-
ными словами лексической единицы спрос 
являются – спрашивать, спросить и т. д., а 
слова безработица – работа, работать, 
безработный, рабочий и т. д. Выполняя 
такие предтекстовые задания студенты 
развивают умение по объяснению значения 
подобранного однокоренного слова. 

На наш взгляд, преподаватель РКИ 
должен оперировать всеми рассмотренны-
ми выше способами семантизации лекси-
ки, так как это помогает обучающимся чи-
тать новые тексты, более свободно строить 
монологи и участвовать в диалогах и дис-
куссиях с большим пониманием и языко-
вой свободой языкового, что особенно 
важно при прохождении интервью OPI. 
Тестер ACTFL, проводящий интервью OPI, 
уделяет большое внимание спонтанности 
речи тестируемого. Ведь до начала разго-
вора никому не были известны темы, о ко-
торых пойдет речь в тесте. Поэтому и пре-
подавателю РКИ нужно задавать обучаю-
щимся неожиданные вопросы, подготавли-
вая студентов к тому, с чем они могут 
встретиться при сдаче теста. 

Следует сказать еще об одном механиз-
ме предъявления слова, связанном с разны-
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ми видами памяти, и принятым в современ-
ной методике. Слово, написанное на доске, 
должно быть произнесено преподавателем 
(этап создания образца), произнесено сту-
дентом с учетом звуковых, ритмических и 
интонационных трудностей, записано в тет-
радь с указанием его лексического значения, 
введено в контекст [11: 92]. Нужно обра-
щать внимание, что обучающиеся, претен-
дующие на уровень «Профессиональный» 
по шкале ACTFL умеют излагать свое мне-
ние по широкому кругу интересующих их 
вопросов – например, по социальным и по-
литическим проблемам – и подкреплять его 
синтаксически организованными аргумен-
тами. Они также умеют формулировать и 
развивать гипотетические положения, пред-
лагая альтернативные возможности реше-
ния тех или иных вопросов или их потенци-
альные последствия. Управляя процессами 
овладения лексикой, преподаватель посто-
янно переключает внимание слушателя от 
плана выражения к плану содержания и от 
плана содержания к плану различных язы-
ковых возможностей его выражения.  

Следующим этапом нам представляется 
презентация нового слова в микротексте, 
то есть в предложении. Это должно выра-
ботать у обучающихся умение узнавать 
новую лексему в микротексте и дать им 
первые сведения о ее сочетаемости. Чтобы 
подготовить студентов к чтению текста, 
нам кажется оправданным, использовать 
такой тип упражнений, при котором сту-
денты вставляют в предложение только 
что представленное им слово. Например, 
Правительство приняло программу мер, 
призванную за четыре года сократить 
безработицу. Соотношение предложения 
и спроса на рынке постоянно меняется 
под влиянием многих факторов.  

Этап тренировки лексики обычно обес-
печивается условно-коммуникативными 
упражнениями, предусматривающими нали-
чие разговорного задания и речевой ситуа-
ции. Студентам можно предложить инсце-
нировать диалоги с обязательным включе-

нием изученных слов, дать собственное их 
толкование, повторить гнезда слов, запол-
нить пропуски подходящими по смыслу 
лексемами и т. п. [14]. 

Выводы. Предлагаемый в нашей статье 
алгоритм работы преподавателя русского 
как иностранного по презентации новой 
лексики на занятиях по языку средств мас-
совой информации в группах иностранных 
студентов при подготовке к тестированию 
OPI не является универсальным и един-
ственно возможным поскольку эффектив-
ность учебной работы преподавательского 
состава зависит от уровня методического 
мастерства. Преподаватель создает свою 
лабораторию и выбирает приемлемые для 
обучения методы, следует им, отказывает-
ся от них, разрабатывает новые, комбини-
рует и моделирует разные формы и режи-
мы в процессе обучения [15]. 

Приходится констатировать, что по срав-
нению с теоретической лингвистикой прак-
тика преподавания иностранных языков за-
метно её опережает. Условия и темпы со-
временной жизни, когда за короткий срок 
студентов необходимо научить говорить, 
заставляет преподавателей принимать опти-
мальные решения, причем обязательно в 
системе и последовательности [16]. Полага-
ем справедливым мнение В.А. Федосова, 
что сначала преподаватели обучают своих 
студентов словам («значение – форма»), 
называющим предметы в объективной дей-
ствительности. Затем непосредственной 
коммуникации – построению высказываний 
(«функция – структура»), называющих ситу-
ацию в объективной действительности (вся 
эта терминология уже давно утвердилась и в 
лингвистике, и в методике). Наконец, обу-
чают речи («тема – система»), сообщающей 
в коммуникации о более крупном участке 
действительности (в лингвистике и методике 
пока нет устоявшихся терминов) [16: 29]. 

В современной действительности сред-
ства массовой информации играют огром-
ную роль, оказывая непосредственное вли-
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яние на формирование взглядов, языкового 
вкуса и выработку языковой нормы у сту-
дентов и слушателей всех направлений и 
специальностей. Преподаватель РКИ, зна-

ющий особенности проведения тестирова-
ния OPI, сможет методически грамотно вы-
строить занятия для их подготовки к 
успешной сдаче указанного теста. 
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