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Лингвострановедческий аспект в области преподавания русского 

языка играет важную роль в процессе обучения иностранных слушате-

лей, знакомит не только с культурой Беларуси, но и развивает коммуни-

кативные навыки. 

В методике преподавания русского языка лингвострановедческий 

подход в обучении разработан учеными Е. М Верещагиным и В. Г. Ко-

стомаровым. Ученые определили лингвострановедение как «...аспект 

преподавания русского языка иностранцам, в котором, с целью обеспе-

чения коммуникативности обучения и для решения образовательных и 

гуманистических задач, лингводидактически реализуется кумулятивная 

функция языка и проводится аккультурация адресата, причем методика 

преподавания имеет филологическую природу – ознакомление прово-

дится через посредство русского языка и в процессе его изучения» [1]. 

В соответствии с образовательной программой РКИ выпускник 

подготовительного факультета должен обладать общекультурными 

компетенциями [3]. Для развития и совершенствования данной компе-

тенции иностранных слушателей необходимо знакомить с культурой 

страны на этапе подготовительного факультета. Одной из форм знаком-

ства с белорусской культурой является экскурсия. 

Цель занятия-экскурсии не только познакомить иностранных уча-

щихся с белорусской культурой, архитектурными памятниками 

г. Гродно, его окрестностей, но также пополнить лексический запас обу-

чающихся и повторить предложно-падежные конструкции: я был (где?); 

я посетил (что?); я видел, я слышал (слушал) (кого? что?); я услышал 

рассказ (о чем?). 
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Одно из таких занятий проводится в историческом центре Гродно, 

продолжительность экскурсии составляет около 2 часов. Подготовлена 

программа маршрута, которая включает посещение храмов, музеев и 

других достопримечательностей города. Точка, с которой начинается за-

нятие-экскурсия, — это Коложская церковь, далее Старый и Новый 

замки, Пожарная Каланча, Синагога, Советская площадь, улица Элизы 

Ожешко, городской парк Ж. Э. Жилибера, Лютеранская кирха, Покров-

ский собор. 

В ходе занятия-экскурсии слушатели заполняют подготовленную 

им карточку «Мое путешествие по Гродно». Они записывают новые 

слова, которые узнали во время экскурсии и отвечают на вопросы: утром 

я поехал (куда?); я поехал (на чем?); вместе со мной поехали (кто?); мне 

рассказали (о чем?); я ходил (куда?); церковь (какая?); мы гуляли (где?); 

река называется (как?); Неман (какой?); я сфотографировал (что?).  

Необходимо отметить, что экскурсия проводится на русском языке 

по специально составленному адаптированному тексту, что соответ-

ствует элементарному уровню владения русским языком. В ходе экскур-

сии обязательно разбираются новые слова, проговариваются модели 

словосочетаний и предложений, проговариваются вопросы и составля-

ются ответы на заданные вопросы.  

На практическом занятии, которое проводится после экскурсии в 

аудитории, анализируется увиденное, читается текст, проводится работа 

по составлению плана пересказа, далее проводится пересказ текста, за-

писываются новые слова и выражения, составляются предложения из 

новых слов.  

Такое занятие-экскурсия ежегодно апробируется на группах ино-

странных слушателей, обучающихся на подготовительном факультете, 

и они эффективны и всегда вызывают интерес у иностранных обучаю-

щихся. 

В ходе проведения занятия-экскурсии отрабатываются коммуника-

тивные ситуации общения, умение письменно и устно отвечать на по-

ставленные вопросы, умение формулировать вопрос, пополняется лек-

сический запас иностранных учащихся, актуализируются знания, полу-

ченные на практических занятиях.  

Таким образом, практическое занятие-экскурсия является одним 

из эффективных форм обучения РКИ. Оно способствует развитию кру-

гозора, расширяет лексический запас иностранных слушателей и фор-

мируют коммуникативную компетенцию.  РЕ
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На протяжении десятилетий отечественные терминоведы, начиная 

со времен Д. С. Лотте, в основном стремились создать идеальные зна-

ково-понятийные системы. Однако процесс развития человеческой дея-

тельности идет непрерывно. В связи с динамичным развитием науки и 

техники, формированием новых предметных областей и, как следствие, 

появлением новых объектов и процессов постоянно растет и количество 

специальных лексических единиц, призванных их номинировать.  

Специальная лексика, являющаяся объектом изучения в приклад-

ной лингвистике, формируется в теснейшей связи с деятельностью че-

ловека, с освоением новых областей производства. Огромный объем 

накопившихся терминов требует их упорядочивания и систематизации, 

что на данный момент является одной из важнейших задач терминоло-

гии, интерес исследователей к которой возрастает с каждым годом. 

Современными терминоведами были исследованы многие области 

науки и техники, как уже с достаточно сложившимися терминосисте-

мами, в таких, например, областях, как медицина, экономика, образова-

ние, археология, туризм, транспорт, строительство, авиация, сельское 

хозяйство, экология, так и в достаточно «молодых»: сетевые и информа-

ционные технологии, нанотехнологии, мобильные средства связи и мно-

гие другие. Однако до сегодняшнего дня терминологии, связанной с ис-

пользованием мобильных технологий в сфере электронных сервисов, 

внимание лингвистов не уделялось. 
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