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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Профессионально-педагогическая деятель-
ность — это интегративная деятельность, 

включающая психологический, педагогический 
и производственно-технологический компонен-
ты. Ее основной целью выступает обучение профес-
сии и профессиональное развитие личности обу-
чаемых. Предметом деятельности является про-
цесс личностно ориентированного образования 
[1]. Профессионально-образовательный процесс, 
детерминирующий совместный характер деятель-
ности обучаемых и преподавателей, подчинен под-
готовке и повышению квалификации, профессио-
нальному росту и карьере специалиста.

Основной проблемой обучения иностранцев 
в российских вузах является сложная педагогиче-
ская система, понимание законов функциониро-
вания которой позволит более оперативно реаги-
ровать на требования внешней среды. Совокуп-
ность факторов обучения иностранных граждан 
в любой стране, в том числе в России, в современ-
ных условиях подвержена влиянию множества вне-
шних обстоятельств и должна иметь возможность 
адаптироваться под них, сохраняя при этом глав-
ную цель — обеспечение качественной подготов-
ки специалистов, востребованных на националь-
ном и международном рынке труда [2].

Работы, посвященные исследованию деятель-
ности преподавателей профессиональной школы, 
позволяют обеспечить наиболее высокий уровень 
обобщения, объединяющий цель и предмет деятель-
ности — вид деятельности. В зависимости от цели 
и предмета профессионально-педагогической ак-
тивности выделяют семь видов деятельности:

1) диагностика профессиональной направлен-
ности, обучаемости, обученности и воспитанности. 
Сюда можно включить предварительное тестиро-
вание потенциальных обучаемых, определение на-
правления их будущей деятельности, круг интересов, 
заинтересованность в выбранной специальности;

2) проектировочная деятельность, предваряю-
щая профессионально-образовательный процесс. 
Здесь может быть рассмотрена готовность факуль-
тета к началу обучения соответствующего контин-
гента обучающихся (наличие необходимой литера-
туры, раздаточных материалов и т. п.);

3) личностно ориентированное профессио-
нальное обучение. К такому профессиональному 

обучению можно отнести выдвижение оптими-
стических гипотез о возможностях и способностях 
обучаемых. Позитивные ожидания преподавателей 
инициируют саморазвитие студентов и, как прави-
ло, сбываются. Так, например, до сих пор бытует 
мнение о возможности наличия в группе (на фа-
культете) так называемых «необучаемых» студен-
тов. В большинстве случаев можно наблюдать на-
личие таких явлений, как дислексия, дисграфия, 
которые в легких формах зачастую могут быть пол-
ностью или частично преодолены самостоятельно 
или при поддержке преподавателя, а в более серь-
езных (при наличии возможности) с помощью со-
ответствующих специалистов;

4) социально-профессиональное воспитание. 
В данном случае можно порекомендовать повы-
шение уровня межкультурной осведомленности, 
в частности, относительно жизни, быта, традиций 
стран, из которых прибыли студенты. Преподава-
тель должен по возможности обладать информи-
рованностью относительно образовательных тра-
диций соответствующих государств. Кроме того, 
преподавателю, работающему на подготовитель-
ных факультетах российских вузов, рекомендуется 
иметь минимально необходимые знания в области 
экономики, медицины, физики, химии, математи-
ки в зависимости от профиля обучения;

5) внеучебная культурно-бытовая воспита-
тельная работа. Сюда можно отнести проведение 
бесед со студентами, в том числе относительно их 
будущей специальности, организацию экскурсий, 
помощь в решении социально-бытовых проблем 
и т. п.;

6) повышение уровня профессионально-педа-
гогического образования и квалификации. Здесь 
могут быть рассмотрены различные программы 
повышения квалификации преподавателя, разно-
образные виды стажировок в различных зарубеж-
ных странах, курсы обучения за рубежом. Сюда же 
можно включить участие преподавателей в научно-
методических конференциях, проводимых, в том 
числе, в других странах, что, несомненно, будет 
способствовать приобретению дополнительного 
опыта, незаменимого в будущей профессиональ-
ной деятельности;

7) инновационная деятельность. Реализаци-
ей данного вида деятельности можно считать раз-
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работку методов обучения с использованием со-
временных технических средств (компьютеров, 
в частности, компьютерных программ обучения), 
аудиовизуального метода, дистанционного обуче-
ния и т. д.

Специфической особенностью профессио-
нально-педагогических задач является вариатив-
ность их решения.

В.А. Сластенин приводит следующую после-
довательность решения профессионально-педа-
гогических задач: 1) анализ педагогической ситуа-
ции (диагноз), проектирование результата (про-
гноз) и планирование педагогических воздействий; 
2) конструирование и реализация учебно-воспита-
тельного процесса; 3) регулирование и корригиро-
вание педагогического процесса; 4) итоговый учет, 
оценка полученных результатов и определение но-
вых педагогических задач [3].

Одной из важных составляющих профессио-
нально-педагогической деятельности преподавате-
ля русского языка как иностранного является лич-
ностно ориентированное взаимодействие.

Личностно ориентированное взаимодей-
ствие — это педагогическое общение субъектов об-
разования (преподавателей и обучаемых), которое 
создает наилучшие условия для развития учебной 
мотивации, придает обучению характер сотрудни-
чества, обеспечивает достижение целей и задач об-
разования, способствует развитию обучаемых и по-
зволяет преподавателю повышать свой профессио-
нально-педагогический потенциал [1].

Одной из функций, вытекающих из приве-
денного определения, является фасилитационная 
функция.

Фасилитация (от англ. facility — благоприят-
ные условия) — усиление доминантных реакций, 
действий в присутствии других людей — наблюда-
телей и содеятелей [4].

Реализация личностно ориентированного об-
щения в профессионально-образовательном про-
цессе обусловливает применение технологий пе-
дагогической фасилитации, максимально учиты-
вающих психологические особенности всех сторон 
межличностного общения. Основными принципа-
ми отбора таких технологий являются:

• обеспечение сотрудничества всех субъектов об-
разования. Учебной группе и преподавателю 
следует чувствовать себя единым целым; та-
ким образом, у обучаемых не должно быть пси-
хологических барьеров как в монологическом 
(диалогическом) высказывании, так и в выра-
жении своей точки зрения относительно того 
или иного явления. Говоря о последнем, сто-
ит отметить, что подобного барьера не должно 
быть и у преподавателя;

• построение общения на паритетных началах. 
Обучающийся должен чувствовать себя рав-

ным по отношению к одногруппникам, а так-
же преподавателю;

• признание за каждым участником права на соб-
ственную позицию и мнение. Реализация дан-
ного принципа часто помогает снять языко-
вой барьер, который мог возникнуть из-за «бо-
язни» студента высказать собственную точку 
зрения, которая, по его мнению, могла быть 
не принята коллективом;

• признание каждого субъекта общения инди-
видуальной и уникальной личностью. Иногда, 
особенно на ранних этапах обучения, не все 
студенты в группе способны успешно усвоить 
изучаемый материал. В таких случаях не до-
пускается сильно критиковать обучающего-
ся. Рекомендуется выявить у него отдельные 
особенности, отличающие его от других чле-
нов группы. Зачастую бывает так, что именно 
эти особенности помогают ему в дальнейшем 
справиться с трудностями и даже стать одним 
из наиболее успевающих студентов;

• открытое проявление собственных чувств 
и эмоциональных переживаний. Осуществле-
ние указанного принципа на занятиях по рус-
скому языку как иностранному может иметь 
место, например, во время обсуждения про-
читанного рассказа или стихотворения, а так-
же некоторых социальных проблем, близких 
большинству обучающихся;

• фасилитационная организация пространства 
общения. Учебное пространство в аудитории 
не должно препятствовать непосредственно-
му общению студентов друг с другом, а так-
же с преподавателем. В идеале учебные столы 
должны располагаться в форме полукруга. Без-
условно, исключено, чтобы тот или иной сту-
дент мог «спрятаться» в отдаленном углу ауди-
тории, на задней парте.
В качестве результатов, полученных в процессе 

данного исследования, можно выделить следующие:
1) в зависимости от семи существующих ви-

дов деятельности, выделенных в соответствии с це-
лью и предметом профессионально-педагогической 
активности, работа преподавателей и сотрудников 
подготовительных факультетов российских вузов 
может характеризоваться в соответствии с упомя-
нутыми семью критериями и совершенствоваться 
в рамках того или иного вида деятельности;

2) осуществление профессионально-педагоги-
ческих задач должно осуществляться на основе ва-
риативности их решения;

3) одним из основных акцентов в деятельности 
преподавателя, в частности преподавателя русско-
го языка как иностранного, должно быть личност-
но ориентированное взаимодействие;

4) с личностно ориентированным взаимодей-
ствием напрямую связана фасилитационная функ-
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ция, позволяющая осуществлять личностно ориенти-
рованное общение с учетом психологических особен-
ностей всех сторон межличностной коммуникации, 
в том числе, обеспечения сотрудничества всех субъек-
тов образования, построения успешного взаимодей-
ствия на паритетных началах, признания за каждым 
участником права на собственную позицию и мнение, 
отношения к каждому субъекту общения как к инди-
видуальной и уникальной личности и т. д.

Из всего вышеизложенного можно сделать ряд 
выводов:

1) признание обучения иностранцев в России 
сложной педагогической проблемой;

2) необходимость соответствия умений и на-
выков преподавателей подготовительных факуль-
тетов российских вузов семи видам профессиональ-
но-педагогической деятельности;

3) обязательность принятия во внимание лич-
ностно ориентированного взаимодействия и как 
следствия фасилитационной функции.

Данные рекомендации призваны способ-
ствовать осуществлению более результативного, 
обеспечивающего максимальную эффективность 
преподавания русского языка как иностранного, 
в частности, на подготовительных факультетах рос-
сийских вузов.
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