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Актуальные проблемы педагогического образования
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Аннотация. В статье представлен опыт включения в программу подготовки препода-
вателя РКИ учебных дисциплин и курсов, опирающихся на аутентичный и трансфор-
мированный для учебных целей материал, позволяющий выявить ценностный потен-
циал  национального  культурного  ландшафта  в  его  локально-региональной  проекции, 
необходимый  для  формирования  компетентностных  характеристик  преподавателя 
русского языка как иностранного на уровне бакалавриата и магистратуры. Авторы 
статьи опираются на концепцию программ бакалавриата по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» бакалавриата «Русский язык как иностранный» и маги-
стратуры «Преподавание русского языка как иностранного».
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Abstraсt. The article presents the experience of including academic disciplines and courses 
based  on  the  authentic  material  transformed  for  educational  purposes  into  the  training 
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program for an RFL (Russian as foreign language) teacher, which makes it possible to identify 
the value potential of the national cultural landscape in its local-regional projection, which is 
necessary for the formation of competency-based characteristics of a teacher of Russian as a 
foreign language at the bachelor’s and master’s levels. The authors of the article rely on the 
concept of bachelor’s programs „Pedagogical education”, „Russian as a foreign language” 
and the master’s program „Teaching Russian as a foreign language”.

Keywords: national  cultural  landscape,  descriptive  geography,  value  potential,  regional 
component, Nizhny Novgorod text, Russian as a foreign language teacher, competencies.
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Ведомственная целевая программа 
Министерства просвещения РФ «На-

учно-методическое, методическое и ка-
дровое обеспечение обучения русскому 
языку и языкам народов Российской Фе-
дерации» (4 июня 2021 г.), реализация 
которой рассчитана до 2025 г., в каче-
стве целевых показателей определяет 
«проведение комплексных мероприятий, 
направленных на продвижение, под-
держку и укрепление позиций русского 
языка и на популяризацию российской 
науки, культуры и образования» [1]. Кон-
цепция подготовки филологов-русистов, 
в том числе преподавателей РКИ в Ми-
нинском университете (НГПУ им. К. Ми-
нина) (две программы магистерской  
подготовки по направлению 44.04.01 
«Педагогическое образование» – «Пре-
подавание русского языка как иностран-
ного», «Современные стратегии лите-
ратурного образования» и программа 
бакалавриата 44.03.05 «Русский язык 
как иностранный») в значительной сте-
пени ориентирована на задачу продви-
жения положительного облика образова-
ния на русском языке и основана на 
принципах широкого образовательного 
контекста. Образовательные программы 
бакалаврского и магистерского уровня 
подготовки содержат такие дисциплины, 
как: «Филологическое основы славяно-
ведения», «Аксиология славянской 

культуры», «Основы страноведения Рос-
сии», «Архетипы русской литературы», 
«Сопоставительная типология языков», 
«Интерференция в современной языко-
вой ситуации», «Современный литера-
турный процесс», «Этнолингвистика» и 
многие другие, что позволяет формиро-
вать у обучающегося коммуникативные 
компетенции и создает условия для ак-
тивного участия в межкультурном диа-
логе на занятиях в аудитории и во внеу-
рочное время, а также в будущей 
преподавательской практике организо-
вывать и проводить просветительские 
мероприятия в российской и иностран-
ной аудитории. Состав учебных дисци-
плин во всех указанных нами про-
граммах ориентирован в значительной 
степени на «персонализацию образова-
ния», а практикоориентированная на-
правленность, заложенная в условия об-
учения по программам магистратуры, по 
словам современных исследователей, 
обеспечивает «соразмерение и коллабо-
рацию многих знаний и ценностей раз-
личного статуса и модальности – науч-
ных и жизненно-практических, духовных 
и материальных, идеологических и  
политических, этических и эстетических 
и т. д.» [2]. 

Формирование представлений о цен-
ностях культурного пространства при  
обучении русскому языку и другим 
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филологическим дисциплинам зависит 
от того, насколько активно будет проис-
ходить приобщение студента к новому 
культурному ландшафту, его самоиден-
тификация в новом городском и учебном 
пространстве [3]. Основная цель будет 
достигнута, если преподаватель нала-
дит процесс коммуникации на русском 
языке, найдет приемы и способы ра-
боты, позволяющие эффективно осваи-
вать социокультурную компетенцию, 
прежде всего за счет расширения лекси-
ческого запаса, овладения фразеологиз-
мами, узнавания и использования в речи 
прецедентных текстов, формирования 
представлений о поведенческих или эт-
нических традициях той страны (универ-
ситетского города), где проходит обуче-
ние студент.

Следует заметить, что в современных 
условиях методика обучения русскому 
языку и филологическим дисциплинам, 
преподаваемым на русском языке, рас-
ширяет границы возможностей за счет 
дистанционного образования, которое 
также позволяет студенту осваивать 
лингвокультурологические и социокуль-
турные компетенции, приобщая его  
к актуальному культурному ландшафту 
страны изучаемого языка. Преподава-
тель имеет достаточно широкие возмож-
ности обращения к AR-технологиям (ра-
бота с литературными и туристическими 
картами, обращение к сайтам музеев, 
учебные задания по работе с так называ-
емыми «музейными» текстами общена-
ционального и регионального характера, 
создание виртуальных экскурсий с линг-
вистическими заданиями различного 
уровня). Такие возможности предостав-
ляют не только столичные культурные 
институции (например, Третьяковская 

1  ЛАВРУС: Просветительский проект Третьяковской галереи о прошлом и настоящем отече-
ственного искусства: https://lavrus.tretyakov.ru;  
Виртуальный Пушкинский: Государственный музей изобразительного искусства им. А. С. 
Пушкина: https://pushkinmuseum.art/media/virtual/index.php?lang=ru;   
Русский музей: виртуальный филиал. Просветительский проект Русского музея: http://
www.rusmuseum.ru/projects/russian-museum-the-virtual-branch/;   
Государственный Эрмитаж: Виртуальный визит и музейные комплексы: https://www.
hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama?lng=ru.

галерея, Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина, 
Русский музей, Государственный Эрми-
таж)1, но и региональные центры (напри-
мер, Нижегородский филиал Государ-
ственного ордена Почета Музея А. М. 
Горького, Нижегородский государствен-
ный художественный музей; Русский му-
зей фотографии в г. Нижний Новгород) [4].

Воспитательным и дидактическим по-
тенциалом в формировании вторичной 
языковой личности в процессе обучения 
русскому языку как иностранному обла-
дает, по нашим представлениям, нацио-
нально-региональный компонент – зна-
ковые тексты национальной культуры, 
которые репрезентируют национальный 
культурный ландшафт в том регионе, 
где проходит обучение иностранный сту-
дент. К числу таких знаковых текстов от-
носятся явления материальной и нема-
териальной культуры, принадлежащие к 
историческому прошлому и к современ-
ному культурному достоянию данного 
места.

Национально-региональный компо-
нент при изучении русского языка как 
иностранного, а также при подготовке 
преподавателя РКИ и филолога-русиста 
в целом играет важную роль, так как ак-
кумулирует важнейшие характеристики 
общенационального культурного ланд-
шафта, создает представление о его 
ценностном потенциале.

В современной науке значению куль-
турного ландшафта в жизни человека и 
социума уделено достаточно большое 
внимание. В различных областях науч-
ного знания ведутся исследования и ис-
пользуются понятия «культурная геогра-
фия», «мифогеография», «культурное 
ландшафтоведение» [5; 6]. Подобные 
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исследования носят междисциплинар-
ный характер, что позволяет использо-
вать так называемый «ландшафтный 
подход» [7–9] и в области организации 
методического сопровождения при изу-
чении РКИ, а также подготовки филоло-
га-русиста.

Для будущего филолога-русиста зна-
ние реалий национального культурного 
ландшафта является важным условием 
подготовки к преподавательской дея-
тельности. По справедливому замеча-
нию И. И. Свириды, «культурный ланд-
шафт служит частью не только внешнего, 
но и внутреннего пространства челове-
ка», «обретая семантику и образность», 
«становится ландшафтом-текстом, не-
сущим информацию о человеке и кар-
тине мира» [5, с. 12, 13]. Природный 
ландшафт, входя в мифологическое,  
религиозное, историческое сознание, ху-
дожественное творчество, влияет на  
образ мира, формирует менталитет,  
служит национальной самоидентифика-
ции. Следовательно, овладение знания-
ми в сфере истории, собственно куль-
турных и литературных достижений 
страны изучаемого языка формирует 
представление о национальном культур-
ном ландшафте, его смыслах и репре-
зентативных образах.

Овладение лингвокультурологической 
и социокультурной компетенциями при 
обучении РКИ в нашем случае проходит 
при обращении к потенциалу нижегород-
ского культурного ландшафта, его репре-
зентативных концептов и формул, на-
шедших воплощение в литературных, 
публицистических, мемуарных и иных ис-
точниках, прецедентных текстах: карман 
России, земля Серафима Саровского и 
Козьмы Минина; родина протопопа Ав-
вакума, Болдинская осень; Сормовская 
лирическая; Нижегородский Откос.

Часто представление о специфике 
национально-культурного ландшафта и 
его региональных проявлениях при пер-
вом знакомстве с ним инофона возника-
ет в момент поиска общих черт, как, 

например, при знакомстве будущих сту-
дентов с Нижегородским кремлем, архи-
тектурной достопримечательностью го-
рода, которая каждому из поколений 
китайских студентов напоминает Вели-
кую Китайскую стену. Такой элемент уз-
навания своего в чужом чрезвычайно 
актуален для будущей коммуникации и 
межкультурного диалога. На наш взгляд, 
важно обратить внимание на знакомство 
с такими текстами (для разных уровней 
владения русским языком даем вариан-
ты адаптированного или аутентичного 
текста). Например, в качестве учебного 
материала для анализа может быть  
использован текст воспоминаний В. А. 
Гиляровского о посещении Нижнего 
Новгорода после возвращения из ко-
мандировки на Балканы в 1899 г. Пу-
блицист удивлен совпадением, как ему 
представляется, видов Нижнего Новго-
рода и Белграда. Для него подобное со-
положение наделено социокультурной 
семантикой близости ландшафта сла-
вянских Балкан и города на берегу 
главной русской реки: «Сидя на откосе 
и над впадением Оки в Волгу, мы любо-
вались красотами… Откос Нижнего и 
сад Калимегданской крепости в Белгра-
де – это повторение одного в другом. И 
там с высокой скалы и так же слева 
перед самым городом впадает могучая 
Савва в огромный Дунай» [10, с. 84].

Данный текст можно использовать как 
для изучения грамматического материа-
ла (изучение наречий: там, слева, вни-
зу; разрядов местоимений: где-нибудь; 
синтаксиса / членов предложения: над 
пропастью), так и для создания продук-
тивных речевых ситуаций (в устном и 
письменном вариантах), работы над до-
машним заданием (например, эссе на 
тему «Что вам напоминает о родном го-
роде в Нижнем Новгороде?»). Изучение 
городского текста в его историческом и 
современном состоянии как части куль-
турного ландшафта создает возможно-
сти для активного включения данного 
материала как дидактического (в том 
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числе виртуального, игрового контекста) 
при изучении РКИ [11].

Национальный культурный ландшафт 
возникает как следствие воздействия на 
жизнь социума, территории различных 
культурно-исторических тенденций, ко-
торые формируют те или иные приори-
теты в формировании основных векто-
ров самоидентификации. В городском 
пространстве пересекаются воздействия 
культурных влияний различных эпох и 
национальных традиций вне зависимо-
сти от доминанты того или иного этноса.

Как правило, город – крупный универ-
ситетский центр всегда оказывается на 
пересечении многих социокультурных 
пластов. С этой точки зрения, включая 
понятие о национальном культурном 
ландшафте и его региональном компо-
ненте в процесс освоения РКИ и в целом 
в состав концепции филологического 
образования, мы рассматриваем его и 
как концепт Genius loci, то есть как связь 
интеллектуальных, духовных, эмоцио-
нальных явлений с конкретной матери-
альной средой. По замечанию П. Вайля, 
ситуация «genius loci» позволит прочув-
ствовать связь интеллектуальных, ду-
ховных, эмоциональных явлений с кон-
кретной, материальной, средой [12]. 

Концепт Genius loci [13; 14] актуализи-
рует в учебном материале возможности 
включения в состав национального куль-
турного ландшафта того духовного, ли-
тературного и материального наследия, 
которое повлияло на жизнь социума в 
данном городе, определило пути станов-
ления наиболее значимых фигур в его 
истории. Так, в элективных курсах, раз-
рабатываемых магистрантами в процес-
се подготовки к преподавательской дея-
тельности по программе «Преподавание 
русского языка как иностранного», учи-
тываются и подобные особенности куль-
турного ландшафта Нижнего Новгорода. 
Результатом становится система заня-
тий, направленная на развитие всех  
видов речевой деятельности, материа-
лом для которой являются, например, 

музыкальные сюжеты из жизни Нижнего 
Новгорода (элективный курс «Музыкаль-
ная прогулка по Нижнему Новгороду»), 
обращение к AR- технологиям позволяет 
включить в состав учебных материалов 
работу с «музейными текстами» (сайты 
Нижегородских музеев), например, с ре-
кламными текстами литературных музе-
ев и библиотек (элективный курс «Музей 
в кармане»). Этнокультурный ракурс из-
учения регионального компонента в со-
ставе культурного ландшафта Нижнего 
Новгорода – это возможность формиро-
вания лингвокультурологического ком-
ментария к развитию городского про-
странства, составления специфической 
карты города (например, на платформе 
Yandex), где отмечается особая топони-
мика города: городской район Мыза, го-
родская территория Ляхово, Гребешок, 
Похвалинская слобода и т. д. 

Подобная работа, предложенная ма-
гистрантам в виде самостоятельной раз-
работки методического материала, по-
может по-новому увидеть пространство, 
где они не раз бывали, а затем методи-
чески грамотно сформулировать задачи 
для различного вида учебной, в том  
числе проектной деятельности, которая 
будет включать в себя работу с истори-
ческим, краеведческим, культурологиче-
ским и лингвистическим материалом. 

Для самостоятельной работы в кур-
се «Основы страноведения России» у 
магистрантов, обучающихся по про-
грамме «Преподавание русского языка 
как иностранного», предлагаются сле-
дующие варианты индивидуальных за-
даний, в том числе проектных видов 
деятельности:

1. Создайте проект Литературной 
карты Нижегородского края с указани-
ем на территории города Нижнего Нов-
города и его области имен писателей и 
поэтов, проживающих там, названий 
произведений, в которых они описали 
родное пространство (в сервисе Мои 
карты в Яндекс Картах или другом ана-
логичном сервисе).
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2. Составьте плейлист песен на стихи 
нижегородских поэтов и композиторов, а 
также песни других авторов, в которых 
запечатлены образы Нижегородского 
края, оформите его в виде каталога со 
ссылками.

3. Спроектируйте кроссворд (по типу 
«Своя игра»), используя рубрики (Исто-
рия. География. Литературный Нижний. 
Вузы Нижнего Новгорода. Достоприме-
чательности. Легенды и предания Ниже-
городского края). Используйте для рабо-
ты сервисы Биоуроки https://biouroki.ru/
workshop/crossgen.html, CrossMak-
erhttps://crossmaker.ru/ или другой ана-
логичный сервис.

4. В соцсетях создайте страницу о 
знаменитых нижегородцах (в том числе 
тех, мемориальные доски которых укра-
шают фасады 1-го и 2-го корпуса нашего 
вуза), подберите портрет, описание до-
стижений, заполните поля «биография», 
«профессия», «интересы». При работе 
используйте цитаты о них, статьи (ис-
пользуйте соцсеть ВКонтакте).

5. Составьте тест, посвященный Ниже-
городскому усадебному миру на платфор-
ме OnlineTestPad https://onlinetestpad.com.

6. Используя программу «Облако 
слов», создайте «портрет» художника (в 
том числе и нижегородца), запечатлев-
ших образ Волги (в программе WordArt 
https://wordart.com/).

7. В течение семестра заполняйте чи-
тательский дневник на досках Padlet или 
Trello. Карточки произведений писате-
лей-нижегородцев или писателей, запе-
чатлевших образы Нижегородского края, 
должны отражать: годы жизни автора, 
название произведения, жанр, особен-
ности изображения нижегородского про-
странства.

Региональный компонент националь-
ного культурного ландшафта во многом 
определяется важнейшим географиче-
ским и культурно-символическим объек-
том – рекой Волгой. Словесный образ 
Волги в Нижнем Новгороде легко визуа-
лизируется не только потому, что город 

расположен на месте слияния двух рек 
– Оки и Волги, но и потому, что он по-
стоянно присутствует в контексте жизни 
нижегородцев, в том числе и обучаю-
щихся: в многочисленных картинах, поэ-
тических и прозаических текстах, песнях 
о реке и жизни на ней. Особого внима-
ния заслуживает современный культур-
ный дискурс, который фиксирует различ-
ные семантические сдвиги в ценностных 
характеристиках Волги. Например, Ниж-
ний Новгород и Волга в сюжетах ху-
дожника-нижегородца В. Заноги («На 
рубеже тысячелетий», «Нижегородское 
ополчение 1612 года», «Дыхание вечно-
сти», «Богохранимый град – Нижний 
Новгород». «Волга. Аллегория» [15].

Для занятий со студентами-инофона-
ми, обучающимися по программе бака-
лавриата «Русский язык» предлагаем 
обратиться к знаковым текстам русской 
культуры – словесному портрету Волги, 
зафиксированному В. В. Розановым и 
И. Е. Репиным. Так, в очерке «Русский 
Нил» (1907) философ, бывший когда-то 
учеником Нижегородской губернской 
гимназии, рассказывает о путешествии 
на пароходе по Волге. Во время путеше-
ствия он размышляет о значении Волги 
в жизни русского человека. На материа-
ле отрывка, адаптированного для чте-
ния в иностранной аудитории, необхо-
димо обсудить семантику словесных 
образов, использованных публицистом: 
«русский Нил» («Почему автор именно 
так называет Волгу»?), «волжский мир» 
(«Как вы понимаете это словосочета-
ние?»). Данные словосочетания являют-
ся ключевыми для понимания отноше-
ния автора к феномену Волги, ее роли и 
значении для русского человека, циви-
лизационной роли реки в жизни страны. 
Важно обратить внимание на то, как 
именно автор характеризует в тексте 
Волгу, жизнь на Волге. Анализ фрагмен-
та очерка Розанова позволяет препода-
вателю вместе с обучающимися осваи-
вать фоновые, страноведческие знания, 
но вместе с тем работать и над 
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освоением метафорической компетен-
ции – умением понимать и интерпрети-
ровать обороты речи в соответствии с 
тем значением, которое присутствует в 
национальной языковой картине мира. 
Так, вместе со студентами из Туркмени-
стана, изучающими дисциплину «Ос-
новы теории литературы» в рамках  
программы бакалавриата «Русский язык 
как иностранный», выявляем идейный 
смысл отрывка: «И всегда-то это “было”, 
не началось и не росло, а только было и 
дышало. И все на Волге, и сама Волга 
точно не движется: не суетится, а только 
“дышит”, ровным, хорошим, вековым 
дыханием» [16]. Разбираем выражения 
из очерка «Волга не суетится»; «она 
только дышит». Студентам необходимо 
ответить на вопрос, почему о Волге Ро-
занов говорит, что здесь «живут века» и 
подчеркивает «всегда это было». В чем 
состоит семантическая общность слово-
сочетания «живут века» и наречия «всег-
да» («Что означает слово века? Что оз-
начает жить века? Как долго; насколько 
долго?»). Важно отметить ментально 
значимые характеристики концепта: вос-
приятие реки как живого существа; вос-
приятие хронотопических характеристик 
Волги, как вечного явления. С лингво-
культурной спецификой связана и лекси-
ка фрагмента очерка «Русский Нил». 
Очерк требует проработки с точки зре-
ния его лексического потенциала, ори-
ентированного на лингвокультурную па-
литру русской речи, что способствует 
восполнению объема концептосферы 
реки Волги – главного символа русской 
жизни. Так, например, обращаем внима-
ние на усложнение словесного образа 
волжского мира: он «охватывает вас 
кольцом». Метафора кольца соответ-
ствует семантике окружения, обладания 
путешественником. В тексте метафори-
зация событий – образ пароходного со-
общества людей как «молчаливого ла-
скового знакомства». Для обучающихся 
на курсе «Основы теории литературы» 
важно отметить, как организовано 

повествование в отрывке из очерка. Ав-
тор очерка усаживается за свой «чаек», 
его не раздражает повторяемость собы-
тий, от которых в обычной жизни он 
устал: «“Фу, пропасть!”… – этого вы не 
говорите на пароходе» [16]. Розанов ис-
пользует разговорную речь (уменьши-
тельно-ласкательную форму существи-
тельного чай – пить чаек, попросить 
кого-то принести чайку, а также эмо-
циональное восклицание и разговорную 
форму прóпасть: так говорят, когда у 
кого-то накопилось много дела). Обра-
щение к разговорной форме слова рас-
сказчика позволяет читателям как бы 
слушать голоса пассажиров парохода. В 
то же время данные приемы, использо-
ванные Розановым при создании образа 
Волги, создают устойчивые словесные 
характеристики реки Волги как части на-
ционально-культурного ландшафта.

Фрагмент из книги И. Е. Репина «Да-
лекое-близкое», содержит одну из са-
мых известных эмоциональных оценок 
Нижнего Новгорода и волжских берегов 
у Саратова и Нижнего Новгорода: «Это 
царственно поставленный над всем вос-
током России город совсем закружил 
нам головы. Как упоительны его необо-
зримые дали! Мы захлебывались от вос-
хищения ими, и перед нашими глазами 
вставала живая история старой Руси, 
люди которой, эти сильные люди хо-
рошей породы, так умели ценить жизнь, 
ее теплоту и художественность. Эти  
не любили селиться где-нибудь и как-
нибудь…» [17].

Текст дает возможность работать над 
сенсорными характеристиками («город 
закружил нам головы»), которые также 
важны для овладения обучающимися 
социокультурной компетенцией как со-
ставной частью коммуникативной компе-
тенции, то есть умением правильно 
представлять и интерпретировать фак-
ты инонациональной культуры, выра-
жать отношение к ним. Работа с прила-
гательными необозримый, широкий 
царственный, сильный, упоительный, 
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необозримый, скучный, однообразный 
позволяют выявлять семантическое на-
полнение ландшафта волжского текста, 
формировать представление о концепте 
Волга.

Национально-региональный компонент 
обладает существенным ценностным по-
тенциалом в практике преподавания РКИ 
и дисциплин филологического цикла в 
инонациональной аудитории, а также при 
подготовке будущих преподавателей рус-
ского языка как иностранного. Используе-
мый как дидактический материал на заня-
тиях и в рамках учебных дисциплин и 

практик, он, апеллируя к ментально значи-
мому контексту национально-культурного 
ландшафта, его ключевым формулам и 
концептам, позволяет вести работу над 
задачами овладения инофонами, в том 
числе будущими преподавателями РКИ, 
различными уровнями компетенций. Кон-
цепция образования филолога-русиста, 
преподавателя РКИ, студента-инофона, 
таким образом, формируется в русле со-
временных установок продвижения поло-
жительного образа страны и образования 
на русском языке в современном образо-
вательном пространстве.
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