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Аннотация. Статья посвящена особенностям профессиональной подготовки пре-
подавателей русского языка как иностранного в Республике Союз Мьянма. Автор 
анализирует особенности образовательной политики в Мьянме, указывая на слож-
ный полиэтнический состав населения страны. Полилингвальность Мьянмы видит-
ся автору одним из факторов, влияющих на изучение иностранных языков, в том 
числе русского языка. В статье рассматриваются нормативно-правовые акты 
министерства образования Мьянмы, а также опросы учащихся. На их основании 
делаются выводы о недостатках в образовательном процессе. Особое внимание 
уделяется фигуре преподавателя, традиционно пользующейся уважением в мьян-
манском обществе. Автор приходит к выводу о необходимости повышать уровень 
преподавательского состава с помощью усвоения передовых практик в преподава-
нии русского языка как иностранного.
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Введение

При оценке этноориентированной 
методики важно учитывать особенно-
сти формирования преподавательского 
корпуса и принятые в нем методики. По-
скольку личность является центральной 
для большинства систем образования (в 
том числе в Республике Союз Мьянма), 
усвоение учебной программы зависит 
от способности педагога поддерживать 
высокие стандарты обучения. Для мьян-
манской образовательной системы во-
просы языкового многообразия облада-
ют повышенной актуальностью. Наличие 
в государственных университетах и шко-
лах преподавателей и учителей, ориен-
тированных на работу среди этнических 
бирманцев, вероятно, способствовало 
широкому распространению чувства 

отчуждения, которое испытывают этни-
ческие меньшинства страны (карены, 
качины, моны и т. д.). Исследования, 
касающиеся восприятия бирманских 
преподавателей меньшинствами, пока 
отсутствуют. Тем не менее многоязычие 
Мьянмы, безусловно, влияет на мето-
ды преподавания иностранных языков, 
в том числе русского, интерес к которо-
му в последние годы заметно возрос.

Статья должна пролить свет на те-
кущую ситуацию и проблемы, связан-
ные с образованием на русском языке 
в Мьянме. Также целью данной статьи 
является изучение стратегий препода-
вания языка в Янгонском университете 
иностранных языков и Мандалайском 
университете иностранных языков. 
В этом исследовании нами применялся 
количественный метод [1, c. 31]. Анали-
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зируя основные этапы развития методи-
ки преподавания РКИ, можно увидеть, 
что центральным научно-теоретическим 
вопросом всегда был и остается во-
прос о методах обучения языку. История 
развития методики является историей 
создания методов обучения, мирно со-
существующих или находящихся в не-
примиримом противоречии друг с дру-
гом [1, c. 31].

Вопросы преподавания и повыше-
ния квалификации преподавательского 
состава вплотную касаются обучения 
русскому языку в Мьянме. На данный 
момент следует констатировать незна-
чительное использование русского язы-
ка на уроке, особенно в устном общении, 
тем не менее большой процент студен-
тов и преподавателей демонстрирует 
уверенное владение русским языком. 
В ходе наблюдений было установлено, 
что некоторые преподаватели не в состо-
янии использовать русский язык на про-
тяжении всего занятия на уроке дли-
тельностью в 1 час. Они возвращались 
к родному языку, чтобы объяснять язы-
ковой материал и приводить иллюстра-
ции и примеры, поскольку многие их 
ученики, казалось, были сбиты с толку 
обсуждением, проводимым на русском 
языке. Однако немало преподавателей 
справилось с задачей проведения урока 
на русском языке, хотя были замечены 
некоторые грамматические и фонетиче-
ские ошибки. Даже если их студенты за-
давали вопрос на своем родном языке, 
эти преподаватели всегда старались от-
ветить на них по-русски.

Согласно мнению И. А. Пугачева, 
методика обучения РКИ – это само-
стоятельная педагогическая наука, ис-
следующая закономерности, цели, со-
держание, средства, методы, приемы 
и системы обучения, а также изучаю-
щая принципы учения и воспитания уча-
щихся на материале русского языка [2, 
c. 8]. В соответствии с «Новым слова-
рем методических терминов и понятий» 
Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина необходи-

мо различать «метод» как общедидакти-
ческое понятие, то есть «совокупность 
способов взаимодействия, деятельно-
сти преподавателя и учащихся, направ-
ленных на достижение целей образова-
ния, воспитания и развития учащихся», 
и как частнометодическое понятие, 
отражающее «специфику конкретного 
учебного предмета или группы предме-
тов» [3, с. 137–138]. 

В число основных методов обучения 
входят: грамматико-переводной метод, 
прямой метод, аудиолингвальный ме-
тод, аудиовизуальный метод, комму-
никативный метод, интенсивный метод 
и др. [4, c. 4].

Полилингвальность Мьянмы 
как значимый фактор 

в преподавании русского языка

В 2011 г. в Мьянме был проведен опрос 
с целью изучения потребностей препо-
давателей русского языка в профессио-
нальном развитии. В опросе участвовал 
преподавательский состав крупнейших 
в стране Мандалайского и Янгонского 
университетов иностранных языков (не-
сколько десятков человек). Некоторые 
данные используются для дополнения 
и интерпретации результатов этой ра-
боты. Результаты показывают, что пре-
подаватели должны взять на себя часть 
ответственности за свое профессио-
нальное развитие. По их словам, по-
стоянное профессиональное развитие 
имеет большое значение в современ-
ном мире. Вера преподавателей в свою 
миссию по передаче знаний поднимает 
их самооценку. Согласно данным ин-
тервью, предпочтительными областями 
профессиональной подготовки препо-
давателей Мьянмы являются методы 
обучения, когнитивные способности уча-
щихся и посещение конференций, семи-
наров и практикумов [5, с. 17].

Сообщается, что частое использование 
родного языка учащихся особенно важ-
но для установления  взаимопонимания 
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и создания условий для качественного 
проведения занятия, а также для объяс-
нения грамматики, в то время как тести-
рование учащихся сопряжено с меньшим 
его использованием. 

Хотя половина респондентов соглас-
ны с тем, что бирманский язык должен 
быть основным языком на занятии, 
и чувствуют свою вину, если вместо рус-
ского языка используются другие язы-
ки (бирманский и языки меньшинств), 
только треть преподавателей пытаются 
на практике исключить использование 
родного языка учащихся. Также предпо-
лагается, что отношение к использова-
нию родного языка и практика его при-
менения на занятии часто сложнее, чем 
это признают сами преподаватели.

Таким образом, есть основания назы-
вать главной проблемой преподавания 
русского как иностранного в Мьянме зло-
употребление использованием родных 
языков. В то же время языковое разно-
образие среди мьянманцев положитель-
но влияет на процесс обучения русскому 
языку. Многие жители Мьянмы владеют 
двумя языками из несхожих языковых 
групп (например, бирманским из сино-
тибетской языковой группы и каренским 
из мон-кхмерской), и это позитивно ска-
зывается на их способностях к усвоению 
нового языка. Приступать к изучению 
русского языка (как и любого другого) 
легче, когда индивид живет в полилинг-
вальной среде.

Личность преподавателя
 русского языка: специфика Мьянмы

Преподаватель планирует урок, реа-
лизует через урок свои замыслы, опира-
ясь на собственную теоретическую базу 
и методическую подготовленность. Л. С. 
Крючкова в труде «Практическая мето-
дика обучения русскому языку как ино-
странному» констатирует, что на уроке 
находят отражение личность препода-
вателя и его жизненная позиция. Таким 
образом, подготовка учителя к уроку 

должна строиться в следующей после-
довательности: 
 • постановка дидактической цели;
 • постановка образовательной, разви-
вающей и воспитывающей целей;

 • определение типа урока;
 • моделирование структуры урока;
 • организация групповой, парной рабо-
ты учащихся [6, c. 18].
Урок базируется на информации, 

которую преподаватели должны знать 
и уметь применять. Он включает в себя 
знания, необходимые для препода-
вания в разных возрастных группах 
и на разных этапах, а также компетент-
ность в соответствии с уровнем пред-
метного содержания. Неотъемлемым 
свойством любого сосредоточения 
на предметной компетентности являет-
ся понимание реальной успеваемости 
учащихся и того, как их можно эффек-
тивно обучать. Основой всех стандар-
тов компетентности в этой области 
является знание образовательной по-
литики и университетских программ 
Мьянмы, их целей и задач [7, с. 27]. 

Мьянманские студенты всегда с эн-
тузиазмом относились к изучению ино-
странных языков. Как на уроке, так 
и за его пределами они всегда находят 
возможности улучшить свое знание 
иностранного языка. Кроме того, у сту-
дентов есть горячее желание общать-
ся с иностранцами в профессиональ-
ной сфере. Однако некоторые из них 
не удовлетворены своим знанием ино-
странного языка, поэтому для них важ-
ны оптимальные стратегии изучения 
языка. Традиционные методы препо-
давания очень прочно укоренились 
в Мьянме с колониальных времен, 
но образовательные инновации также 
могли бы помочь участникам образова-
тельного процесса в достижении своих 
целей. Преподаватели регулярно опра-
шивают участников семинаров и про-
сят их придумать темы, которые те 
хотели бы проработать на семинарах. 
Также преподаватели планируют ме-
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роприятия, в ходе которых они могли 
бы рассмотреть эти темы комплексно, 
с возможностью подробно затронуть 
как можно большее количество таких 
тем. Таким образом, образовательный 
процесс построен на иерархическом 
диалоге преподавателя и ученика, 
что является спецификой преподава-
ния иностранного языка в традицион-
ном обществе, каким и является про-
питанное буддийской религиозностью 
общество Мьянмы.

В результате мы видим, что личность 
преподавателя обладает всеми необхо-
димыми рычагами воздействия на уча-
щихся. Это возлагает дополнительную 
ответственность на мьянманских препо-
давателей русского языка и должно сти-
мулировать их к углубленному изучений 
тенденций в преподавании их предмета. 

Государственная политика Мьянмы 
в области образования 

и ее влияние на изучение 
русского языка как иностранного

Нынешняя система образования нуж-
дается в серьезной трансформации, 
чтобы соответствовать стремлениям 
студентов Мьянмы к обучению и карье-
ре. Учебные планы призваны соответ-
ствовать международным стандартам: 
они должны охватывать все аспекты 
учебного процесса.

Обоснование такого подхода можно 
найти в трудах российских теоретиков, 
например у Н. А. Киндри. Он считает, 
что непрерывное образование педаго-
гов должно опираться не только на тео-
рию, но в первую очередь на практику. 
Подчеркнем: и на специфику среды 
преподавания, иначе смысл теоретиче-
ского повышения квалификации и пере-
подготовки преподавателей русского 
языка как иностранного будет заклю-
чаться только в формальном испол-
нении требований законодательства 
и получении очередного подтвержде-
ния квалификации [8]. 

Российские университеты самостоя-
тельно определяют содержание под-
готовительных программ по русскому 
языку как иностранному в зависимости 
от целей и потребностей [8]. Основной 
задачей является осуществление язы-
ковой подготовки, которая способство-
вала бы усвоению студентами основ их 
будущей специальности, что обуслов-
лено необходимостью обучения сту-
дентов из стран, которые существенно 
отличаются по языку, менталитету, поли-
тической и социальной структуре. Пре-
подаватели обязательно учитывают осо-
бенности этнического состава учащихся 
в группе и приобретают опыт работы 
с ними [9]. 

Преподавание русского языка как ино-
странного сопряжено с непрерывным 
профессиональным ростом и развитием 
преподавателей. Оно включает в себя 
привычки, мотивацию и действия препо-
давателей, связанные с их профессио-
нальным совершенствованием. Необхо-
димо подчеркнуть важность осознания 
каждым учителем своей роли лидера 
в сообществе. Также отметим потреб-
ность в объективных исследованиях ра-
боты учителей непосредственно в клас-
се [10, с. 38].

В 2003 г. новое правительство Мьян-
мы изменило систему преподавания 
и учебники в университетах иностранных 
языков, начав выстраивать их с опорой 
на национальную культуру. Несмотря 
на рост изоляционистских настроений, 
связанных с иностранным давлени-
ем на Мьянму, русский язык оставался 
средством обучения на университетском 
уровне. Учебники по всем областям зна-
ний были переписаны в соответствии 
с актуальными методиками, однако по-
добные методики не были подробно раз-
работаны для преподавателей русского 
языка, и составители учебников ограни-
чились лишь общими рекомендациями 
в этом вопросе. 

Одним из таких методических ново-
введений стала рекомендация уделять 
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больше внимания эмоциональному вза-
имодействию с учениками при изучении 
иностранных языков больше внимания 
стало уделяться эмоциональной сторо-
не. Ранее, в связи с особым статусом 
личности преподавателя в мьянманской, 
и шире – буддийской культуре, эту сторо-
ну обучения недооценивали, что, на наш 
взгляд, было недостатком, поскольку 
в условиях нехватки эмоциональной во-
влеченности обучение превращается 
в сухой и скучный процесс.

Специфика процесса обучения ино-
странному языку постоянно требует 
живого контакта преподавателя с ауди-
торией. Разнообразие приемов подачи 
материала, периодическая разрядка 
атмосферы исключают возможную пас-
сивность и скуку. Для восприятия учеб-
ного процесса эмоциональная атмос-
фера в аудитории имеет исключительно 
важное значение. Эмоции сопутствуют 
и активно помогают усвоению любых 
знаний [11, с. 26]. 

Новая образовательная программа 
Мьянмы в области изучения иностран-
ных языков вновь ввела русский язык 
в качестве обязательного предмета со 
стандартом 5 (согласно реестру Мини-
стерства образования Мьянмы). Пред-
полагается, что русский язык является 
средством обучения в высших учебных 
заведениях; однако отсутствие государ-
ственной поддержки в виде материаль-
ных средств, методов преподавания 
и опытных преподавателей русского 
языка приводит к тому, что выпускники 
университетов не могут говорить по-
русски после 3 лет изучения языка. Ис-
ключением из этого правила являют-
ся выходцы из элиты, которые учатся 
за границей. Общепринятой является 
модель, при которой преподаватель 
остается авторитетной личностью: с чет-
ким оформлением уроков, стандартны-
ми педагогическими технологиями 
и коллективными способами поведения 
и стандартизированными результатами. 
Эта модель опирается на модель компе-

тентности, где преподаватель реагирует 
на потребности учащихся. 

Ближайшие задачи новой образова-
тельной программы: 
 • повысить уровень владения препо-
давателями русским языком в го-
сударственных учебных колледжах 
Мьянмы; 

 • развивать навыки преподавания 
у преподавателей Мьянмы;

 • развивать компетентность в области 
подготовки преподавателей Мьянмы;

 • предоставить преподавателям в Мьян-
ме более широкий доступ к современ-
ным учебным ресурсам и материалам 
и лучше понять, как их использовать.
Согласно мнению Е. Н. Стрельчук, 

анализ процесса обучения русскому 
языку в полной мере служит выявлению 
проблем, связанных с подготовкой бу-
дущих преподавателей русского языка 
как родного и как иностранного в вузах 
Российской Федерации. Для достиже-
ния этой цели используются следую-
щие методы: 
 • метод комплексного теоретического 
анализа (анализ научной литературы, 
нормативных документов);

 • метод наблюдения (непрерывное 
и включенное наблюдение за про-
цессом обучения студентов фило-
логического факультета в условиях 
языковой среды);

 • социально-педагогический метод (ана-
лиз программ, учебных планов);

 • базовый и диагностический метод (бе-
седы с преподавателями, анкетирова-
ние студентов);

 • метод экспериментальных педагоги-
ческих исследований [12]. 
Поскольку изучение русского язы-

ка в Мьянме имеет достаточно долгую 
историю, в мьянманской высшей школе 
сложились свои традиции преподава-
ния РКИ, которым присущи следующие 
методы:

1) переводческий метод;
2) метод грамматического перевода;
3) прямой метод;
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4) аудиолингвальный метод;
5) коммуникативный подход.
В современных учебных программах 

мьянманских университетов иностран-
ных языков активно внедряется компе-
тентностный подход. Стоит упомянуть 
лингвокультурный подход, обоснован-
ный, в частности, российскими линг-
вистами А. Д. Дейкиной и О. Н. Левуш-
киной, который, на наш взгляд, также 
нуждается в пристальном изучении и пе-
реносе на мьянманскую почву [13]. 

В ходе двухлетних наблюдений 
за мьянманскими преподавателями, 
в части применяемой ими методологии 
и практических навыков преподавания, 
их рефлексивных способностей и про-
фессиональной уверенности, были по-
лучены множественные данные в виде 
анкет, тестов, наблюдений, интервью 
и письменных размышлений, которые 
были сопоставлены с исходными дан-
ными. Результаты подверглись критиче-
скому анализу, что позволило адекватно 
оценить образовательные результаты. 
По большей части результаты проекта 
оказались положительными и использу-
ются в данный момент при разработке 
рабочих программ государственных уни-
верситетов Мьянмы.

В программах были учтены пози-
тивные изменения в уровне владения 
преподавателями русским языком; 
рост общей уверенности при исполь-
зовании русского языка и способно-
сти к преподаванию; улучшение зна-
ний о методологии преподавания; 
рост компетентности на уроке в целом 
и в использовании интерактивных ме-
тодов обучения в частности. 

Негативные факторы обучения про-
являются в плохом состоянии учебных 
помещений; применении устарелых 
методик преподавания и отсутствии 
программ повышения квалификации 
для педагогов. Эти основные аспекты 
правительство Мьянмы обязано учи-
тывать при реформе образовательной 
системы [12]. 

Несмотря на критику проекта по улуч-
шению преподавания русского языка 
в государственных университетах, про-
ект был продлен на один год. В ответ 
на многочисленные проблемы, выяв-
ленные экспертами, была принята су-
щественно адаптированная модель про-
екта, включающая практику и больший 
акцент на рефлексивном цикле профес-
сионального развития.

Необходимость учитывать родной 
язык учащихся находит свое отражение 
в основном при подготовке материала 
для обучения (при отборе и расположе-
нии фонетического, лексического и грам-
матического материала). Необходимо 
сформировать у учащихся непосред-
ственное, без участия языка-посредни-
ка, представление или переживание, 
вызываемое прочитанным текстом 
или иностранным словом [11, c. 17].

Задачи изучения русского языка фо-
кусируются на изменившихся ролях 
и символических идентичностях препо-
давателей Мьянмы в условиях марке-
тизации (то есть функционировании об-
разования по законам свободного рынка 
[14, с. 89]) и приватизации образования. 
Преподаватели подвергаются критике 
за частное репетиторство, что рассмат-
ривается как вторжение в образование 
рыночных ценностей, несовместимых 
с традиционной моралью. Теоретиче-
ская основа преподавания в архаических 
обществах опирается на «концепцию 
священного» Э. Дюркгейма: ремесло 
учителя считается «святым». В соот-
ветствии с этой логикой маркетизация 
образования профанирует профессию 
преподавателя, обладающую несомнен-
ным ореолом почета среди мьянманцев-
буддистов. Следует определить репети-
торство как явление, «загрязняющее» 
профессию, которую общество считает 
священной. Хотя репетиторство принес-
ло преподавателям столь необходимые 
экономические выгоды, однако в гла-
зах населения оно исказило представ-
ление о преподавателях как об особо 
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 почитаемых членах общества. Перед бу-
дущими исследователями стоит задача 
критического осмысления мьянманских 
(буддийских) концепций образования 
и влияния их на жизнь преподавателей 
и учащихся.

В университетах Мьянмы реакция 
преподавателей на введение учебной 
программы, основанной на компетен-
циях, была в целом положительной. 
Успех новой учебной программы зависит 
от способности преподавателей изме-
нить свое мышление и практику, чтобы 
использовать новый компетентностный 
подход. Мониторинговые визиты в рам-
ках учебной программы 1-го семестра 
I курса показали, что преподаватели 
действительно меняют методы препо-
давания, все чаще используя формиру-
ющую оценку и интерактивные методи-
ки преподавания. И хотя у них, конечно, 
не всегда хватало времени на подго-
товку, их готовность принять этот вызов 
и опробовать новые подходы заслужи-
вает похвалы [15, c. 25].

Важной целью планов по развитию 
образования является внедрение новых 
учебных программ, эффективных мето-
дов обучения и системы оценки, которые 
бы уделяли особое внимание развитию 
когнитивных навыков и креативности 
учащихся, их аналитических навыков 
и способности использовать современ-
ные технологии. Все собранные данные 
были проанализированы с использова-
нием количественных и качественных 
методов. В результате мы выяснили, 
что преподаватели используют огромное 
количество различных методов в обуче-
нии студентов навыкам речи и грамма-
тики. Недостаток словарного запаса, экс-
прессии, знаний грамматики и смешанное 
произношение между русским и бирман-
ским языками – вот проблемы, с которы-
ми чаще всего сталкиваются студенты. 
Кроме того, большинство мьянманских 
студентов стесняются и испытывают пси-
хологический дискомфорт, проводя пу-
бличные презентации, даже если они де-

лают это перед своими одногруппниками. 
Но после проведения устных испытаний 
мы обнаружили значительное улучшение 
их разговорных навыков.

В XXI в. Мьянма приняла новые 
программы, направленные на повы-
шение качества образования, однако 
не было предпринято достаточных мер 
ни для устранения сохраняющейся 
дискриминации, включая дискримина-
цию по признаку пола и принадлеж-
ности к этнической группе, ни для соз-
дания благоприятной среды обучения, 
ни для дальнейшего усовершенствова-
ния учебных планов, особенно в том, 
что касается подготовки военнослужа-
щих Мьянмы и сотрудников правоохра-
нительных органов. 

Заключение

В заключение следует отметить, 
что должное внимание необходимо 
уделять формированию речевых на-
выков и развитию социальной инфра-
структуры. Традиционная система об-
разования, ранее господствовавшая 
в Мьянме, несколько отстает от по-
требностей общества. Кроме того, нуж-
но сконцентрироваться на организаци-
онном моменте: несомненно, что успех 
любого урока во многом зависит от пра-
вильной организации. Урок должен 
быть основан на творческом сотрудни-
честве учителя и ученика. Концепция 
современного образования Мьянмы 
определила цель профессиональной 
деятельности преподавателя – фор-
мировать у учащихся способность 
к успешной социализации в обществе, 
активной адаптации на рынке труда. 
Следствием этого является развитие 
инновационных технологий в образо-
вании. Инновационные методы харак-
теризуются новым стилем организации 
учебно-познавательной деятельности 
студентов. Только тогда учащиеся смо-
гут самостоятельно мыслить и разви-
вать свои волевые качества. 
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Педагогическая профессия в Мьянме 
нуждается в механизме для модерни-
зации практик преподавания, распро-
странения знаний и, в конечном счете, 
для улучшения обучения. Уделяя осо-
бое внимание начинающим препода-
вателям, система стандартов компе-
тентности преподавателей стремится 
обеспечить механизм поддержки каче-

ства педагогического образования в че-
тырех ключевых областях: профессио-
нальные знания и понимание; навыки 
и практика; ценности и склонности; про-
фессиональное обучение и развитие. 
Разработка оптимального ФГОС также 
является важным компонентом широ-
кой реформы образования, проводимой 
в настоящее время в Мьянме. 
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