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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы создания модели подготовки преподавате-

ля русского как иностранного (с аспектом на Республику Сербскую в составе Боснии и Герцего-
вины). Автор обосновывает необходимость разработки такой модели и указывает на сложно-
сти продвижения русского языка в страны Западных Балкан, связанные с рядом объективных 
причин. При этом в статье отмечаются определенные факторы, которые следует учитывать 
при разработке модели подготовки преподавателя русского как иностранного.  

В частности, автор указывает на инославянское окружение, на обучение русскому языку не в 
среде носителей языка, на постоянную изменчивость и многополярность внешнего мира, а 
также на сложность и динамичность самой системы русского языка. Все это необходимо учи-
тывать при формировании лингвистической базы, которая должна стать основанием для раз-
работки модели непрерывной подготовки преподавателя русского как иностранного. Особен-
ностями такой языковой базы должно, по мнению автора, стать обращение к неологизмам 
разного типа и разносторонняя работа с ними, а также более основательное изучение лингво-
регионоведческого материала, в частности, глубоко ориентированного на особенности кон-
кретного региона Российской Федерации.  

Неологизмы необходимо анализировать в широком контексте функционально-
стилистических и коммуникативных особенностей. Это важно для реализации коммуникатив-
но-деятельностного подхода при изучении языка. 

Лингворегионоведческий материал входит в широкий контекст страноведческой информа-
ции, но, по нашему мнению, обращение к лингвистическому материалу, связанному с одним 
краем, помогает более глубоко освоить историю, культуру, традиции именно какого-то кон-
кретного региона, что может быть значимо для разных сторон деятельности обучающихся.    

Все это позволяет в системе непрерывной подготовки преподавателя русского языка как 
иностранного решать комплекс проблем, связанных с формированием коммуникативных, 
культурологических и иных компетенций. 
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LINGUISTIC BASIS OF THE MODEL FOR TRAINING  

A TEACHER OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
IN A FOREIGN SLAVIC ENVIRONMENT 

 

 
Abstract. The article discusses the issues of creating a model for training teachers of Russian as a 

foreign language the Republika Srpska (an entity of Bosnia and Herzegovina). The author substanti-
ates the need to develop such a model and points out the difficulties of promoting the Russian lan-
guage in the countries of the Western Balkans, associated with a number of objective reasons. At the 
same time, the article notes certain factors that should be taken into account when developing a model 
for training a teacher of Russian as a foreign language.  

In particular, the author points to the foreign Slavic environment, to teaching the Russian language 
not among native speakers, to variability and multipolarity of the world, as well as to the complexity 
and dynamism of the Russian language system. It is necessary to take into account all these factors 
when forming a linguistic base for the development of a model of continuous training of Russian as a 
foreign language teacher. In the author’s opinion, the features of such a language base should be the 
use of neologisms and versatile work with them, as well as a more thorough study of linguistic and re-
gional material, in particular, deeply focused on the characteristics of a specific region of the Russian 
Federation. 

It is necessary to analyze neologisms in the broad context of functional, stylistic and communicative 
features. This is important for the implementation of a communicative-activity approach to language 
learning. 

Linguistic and regional studies material is a part of the broad context of regional geographic infor-
mation, but, in the author’s opinion, turning to linguistic material associated with one region helps to 
more deeply master the history, culture, and traditions of a particular region, which can be significant 
for different aspects of students’ activities. 

All this allows solving a set of problems in the system of continuous training of a teacher of Russian 
as a foreign language. They are related to the formation of communicative, cultural and other compe-
tences. 

Keywords: Russian as a foreign language, neologisms, model of training a teacher of Russian as a 
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Введение 
Русский язык весьма привлекателен для изучения в разных странах мира. 

Большой большое значение имеет русский язык в странах Балканского полуострова. 
На этой территории проживает достаточно много этносов, которые имеют разные 
языки, относящиеся к разным языковым группам. Однако значительное место среди 
языков Балканского полуострова занимают славянские языки, в частности сербский 
язык. Может казаться, что, зная сербский язык, очень легко освоить русский язык. 
Но, несмотря на то что у русского и сербского языков есть много общего в фонетиче-
ской системе, лексике, грамматическом строе, это разные языки, которые имеют от-
личия на всех уровнях языковой системы. Именно поэтому научная общественность 
(лингвисты, методисты, педагоги) не прекращает уделять внимание поиску новых 
путей в обучении русскому языку в инославянской (в нашем случае в сербоязычной) 
аудитории.  

В настоящее время изучению русского языка в странах Балканского полуост-
рова уделяется значительное внимание. Об истории изучения русского языка в сер-
боязычной аудитории, проблемах взаимодействия языков, методах и приемах акти-
визации деятельности изучающих русский язык, дидактических материалах, самой 
системе подготовки в направлении русского как иностранного неоднократно писали 
многие сербские и российские исследователи, среди которых, например, Айдуко-
вич Й. [1], Божович Д. [2], Гинич Е. [4], Лепоевич Е. [9], Маслова А. Ю. [10], Па-
лаверста Н. [12], Плотникова А. А. [13], Якушкина Е. И. [15, 16]. Традиционно многие 
народы, проживающие на территории Балкан, связаны с Россией тесными полити-
ческими, экономическими, культурными отношениями. В истории, например, Сер-
бии можно найти много примеров взаимодействия русского и сербского народов. 
Общие страницы истории и культуры не могут не быть связанными с вниманием к 
языкам.  

Исследование 
Многие известные лингвисты Республики Сербии анализировали и анализи-

руют положение русского языка в самой Республике Сербии, а также в целом на тер-
ритории Западных Балкан. Так, в 2020 г. вышла глубокая аналитическая статья, ав-
торами которой стали Елена Гинич, Лука Меденица, Наташа Айджанович, 
известные в Республике Сербии преподаватели русского языка. Анализируя поло-
жение с изучением русского языка в высших учебных заведениях Сербии, они дела-
ют экскурс в историю: «В Белградском университете русский язык изучается с 
1877 г.: в 1877 г. на Историко-филологическом отделении Великой школы (основана 
в 1808 г.) была открыта кафедра русского языка и литературы» [4, с. 18]. Говоря о 
современных проблемах изучения русского языка в университетах Республики Сер-
бии, лингвисты отмечают: «В середине двухтысячных в связи с тем, что русский 
язык в школах изучает с каждым годом меньше учеников (он вытесняется в пользу 
других иностранных языков)… кафедра столкнулась с тем, что не удавалось запол-
нить даже бюджетные квоты…» [4, с. 23–24] О тяжелом и нестабильном положении 
русского языка авторы говорят следующее: «В доуниверситетском образовании нет 
национальной стратегии по изучению иностранных языков: русский язык был бро-
шен на произвол судьбы; чаще всего его вытесняли в пользу немецкого, реже – ита-
льянского и испанского… Пятнадцать лет назад русский язык на вступительном эк-
замене в Белграде сдавало 60 – 70 студентов, тогда как в 2017 / 18 году – лишь 22 
студента (чтобы поступить на русистику). Такая же ситуация и в Новисадском уни-
верситете, большинство студентов – нулевики» [4, с. 45].              

Неоднократно лингвисты и педагоги писали о большом внимании к русскому 
языку среди носителей сербского языка. История изучения русского языка в сербо-
язычной аудитории насчитывает не одно десятилетие. В этом отношении накоплен 



| Тульский научный вестник. Серия История. Языкознание. 2023. Выпуск 4 (16) 

| Tula Scientific Bulletin. History. Linguistics. 2023. Issue 4 (16) 

| 144 

значительный опыт как со стороны российских преподавателей, так и со стороны 
сербских преподавателей русского языка. Так, известный сербский русист Биляна 
Марич подчеркивает: «1960 – 1970-е годы стали золотым временем для русского 
языка в сербской школе, тогда больше половины школьников изучало русский 
язык» [9, с. 27]. 

Однако каждая эпоха диктует свои условия, свои особенности в изучении ино-
странных, пусть даже и родственных, языков. Можно сказать о том, что в наши дни 
после некоторого периода спада интереса к освоению русского языка вновь усилива-
ется внимание к его изучению. О таком непростом периоде в изучении русского язы-
ка на Балканах Биляна Марич пишет: «В наши дни русский язык в сербских началь-
ных (восьмилетних) и средних (четырехлетних) школах изучается как второй 
иностранный язык. Очень редки школы, в которых русский язык изучают как пер-
вый иностранный – с первого класса; практически у всех сербских школьников пер-
вый язык – английский. В некоторых школах русский язык – единственный второй 
иностранный язык (то есть у учеников нет выбора)… До сих пор сохраняется ситуа-
ция, когда директора школ отказываются от изучения русского языка. Пользуясь 
чаще всего уходом на пенсию учителя-русиста, директора принимают на работу пре-
подавателя французского или немецкого языка, и таким образом в школе переходят 
на другой язык» [9, с. 28]. 

Именно в свете изложенных выше мнений стратегической целью сегодня яв-
ляется обобщение накопленного опыта в преподавании РКИ в сербоязычной ауди-
тории и обеспечение модели подготовки преподавателя РКИ, которая бы выглядела 
актуальной и современной. Такую модель мы видим в принципе непрерывности, ко-
торый может улучшать профессиональную подготовку и профессиональное совер-
шенствование преподавателя РКИ, а также во внедрении современных методиче-
ских приемов и современного языкового материала, которые могут использоваться 
на занятиях РКИ с обучающимися разного уровня владения языком. О различных 
принципах, которые важны при изучении русского языка в сербоязычной аудитории 
в наши дни, пишет М. М. Вереитинова [3, с. 24–25]. Так, она отмечает, что важно 
следовать принципу связи теории с практикой, принципу системности, принципу 
преемственности, принципу научности, принципу прочности, принципу индивидуа-
лизации и учета специфики аудитории, принципу коммуникативности. В своих 
изысканиях, она, как и многие преподаватели РКИ, опираются на глубокие работы 
О. Д. Митрофановой и В. Г. Костомарова, которые в качестве основного принципа 
овладения иностранным языком видят принцип сознательности [11]. 

Таким образом, работа по изучению иного языка требует постоянного совер-
шенствования, как теоретического, так и практического (в рамках владения комму-
никативными, культурологическими компетенциями и т. д.), поэтому, как мы пола-
гаем, обращение к проблеме подготовки преподавателей РКИ для сербоязычной 
аудитории (в нашем случае с акцентом на Республику Сербскую) является чрезвы-
чайно актуальным.  

При получении профильного образования студенты, желающие изучать рус-
ский язык, могут поступать на филологический или на философский факультеты 
университетов в Баня-Луке, Восточном Сараево. Как мы предположили выше, под-
готовка преподавателя РКИ должна характеризоваться непрерывностью, то есть сту-
дент (особенно «нулевик»), который решил посвятить себя изучению русского язы-
ка, должен уже на старших курсах университета готовиться к практической 
деятельности в школе, в гимназии, и педагог, уже имеющий профильное образова-
ние, должен постоянно стараться повышать свой уровень владения языком. Повы-
шение качества преподавания РКИ во многом зависит от постоянного повторения 
материала русского языка, углубления в систему языка, освоения того нового, что в 
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нем появляется. Вырванность обучающихся из языковой среды заставляет их обра-
щать внимание на целый ряд процессов и явлений, которые для носителей языка, 
находящихся в языковой среде и постоянно организующих коммуникацию в раз-
личных ситуациях на данном языке, не являются принципиально значимыми.  

В последнее время заметно изменяется лексическая система русского языка. В 
частности, лексическая система пополняется новыми единицами. Так, И. Г. Горовая 
подчеркивает: «В методике преподавания русского языка как иностранного в особую 
область развития речи, имеющую свой объект исследования и свои методы обуче-
ния, выделяют обогащение словарного запаса, под которым понимается толкование 
(семантизация) значений новых слов, уточнение семантики и стилистических осо-
бенностей известных, а также введение этих слов в активный словарный запас уча-
щегося» [5, с. 2193]. Среди языкового материала, который характеризуется новиз-
ной, мы можем выделить тот, который образуется в результате изменения 
семантики, такие слова обычно относятся к семантическим неологизмам; тот, кото-
рый связан со словообразовательными возможностями русского языка; тот, который 
является результатом процесса заимствования слов из других языков.  

Остановимся на семантических неологизмах. В данном случае обычно речь 
идет о расширении семантики слова. Подобные языковые факты привлекают ино-
странных обучающихся своей новизной и активным включением в коммуникатив-
ные ситуации. В этой связи нужно отметить, что развитию и формированию интере-
са у иностранных обучающихся к семантическим неологизмам способствует 
общение в социальных сетях, различного рода информация, которая проникает из 
интернет-ресурсов. Многие слова с расширенной семантикой также активно упо-
требляются в СМИ, функционирующих в интернет-пространстве. Именно поэтому 
запросов на освоение данной группы лексики от молодежи поступает достаточно 
много. Среди слов с расширенной семантикой можно назвать, например, слова, ко-
торые чаще всего используются в молодежном сленге, в сфере компьютерных техно-
логий, в сфере бьюти-индустрии и некоторых других. Сами лексемы могут быть из-
вестны обучающимся, но изменения в семантике и использование этих слов в других 
коммуникативных ситуациях вызывает у иностранных обучающихся большие слож-
ности.  

К словам и выражениям, популярным в молодежной среде, можно отнести, 
например: душный (Душный ты какой-то! Производные: душнила, душнить), 
комфортный (комфортная девушка), тема (быть в теме, быть не в  теме), исто-
рия (Сделайте мне такую историю!), ламповый (ламповая вечеринка, Производ-
ное: лампово), залипнуть (залипнуть перед компом), залить (залить инфу), ток-
сичный (токсичный человек. Производное: токсик), ну такое себе и др.  

Подобный языковой материал не является заимствованным и на определен-
ном уровне знакомства с лексической системой русского языка иностранные обуча-
ющиеся уже осваивают такие единицы, как тема, история, лапочка, ламповый, 
душный, душно и др. Но, естественно, что в адаптированных текстах, специальных 
заданиях и упражнениях, а также в толковых словарях эти слова встречаются в ос-
новных значениях. Поэтому для того чтобы дать полную характеристику этим и дру-
гим подобным единицам, получившим расширение семантики, необходимо обра-
титься к основным лексико-семантическим вариантам этих лексем и выяснить, на 
основании чего произошло расширение семантики, какие механизмы ложатся в ос-
нову изменения функционирования слова. Помимо этого, при знакомстве иностран-
ных обучающихся с подобными лексическими единицами важным и актуальным 
остается вопрос о функционально-стилистической стороне их использования. Нами 
уже было отмечено, что «…такого типа неологизмы используются в просторечии, 
молодежном сленге, разговорном стиле» [7, с. 118]. Именно поэтому на занятиях 
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РКИ, посвященных изучению приведенных выше слов, важно напоминать об осо-
бенностях функционально-стилистической стороны использования этих языковых 
единиц, а также углублять представление о различных коммуникативных ситуациях, 
которые и связаны с использованием тех или иных единиц языка.  

Мы также обращаем внимание и на модели словообразования, которые близ-
ки другим славянским языкам. В частности, и в сербском, и в русском языках имеют-
ся одинаковые суффиксы. Однако сложности в словообразовании при изучении рус-
ского языка связаны с разным значением суффиксов, с использованием разных 
словообразовательных моделей в процессе деривации. В нашем случае мы обращаем 
внимание на продуктивную модель образования существительных в процессе усече-
ния с суффиксацией. Слов типа Варшавка, зачетка, Ленинградка, Пролетарка 
(Пролетарский район) и под. очень много в разговорной речи и в городском про-
сторечии, в частности. При изучении этих слов и рассмотрении способов словообра-
зования важно учитывать и стилистическую отнесенность созданных по такой моде-
ли слов. К словообразовательным неологизмам можно добавить слова, 
образованные на основании усечения: комп, Пролет (Пролетарский район), инфа 
(информация), док (документ). Определенные сокращения могут часто встречаться 
в речи современных молодых носителей языка и также быть интересны и непонятны 
изучающим русский язык: хз, мч, спс и многое другое. Как мы уже отметили, боль-
шую роль при рассмотрении подобных единиц играет не только обращение к анали-
зу словообразовательных моделей, но и постоянная работа над формированием 
навыка их уместного и верного использования в определенных коммуникативных 
ситуациях.  

Неологизмы, образованные путем заимствования (в абсолютном большинстве 
случаев из английского языка), занимают огромное место среди всех неологизмов 
современного русского языка. Они входят в разные тематические группы. Это могут 
быть, например, такие слова, как онлайн, дедлайн, хайп, гугл, гуглить и мн. др. Од-
нако анализ подобных слов интересен не с точки зрения их семантики (обычно обу-
чающиеся из инославянских групп достаточно хорошо владеют английским язы-
ком), а с точки зрения их использования, частотности их появления в тех или иных 
ситуациях, обслуживания определенных сфер человеческой деятельности.  

Вопросы лингвистической базы при создании модели непрерывной подготов-
ки преподавателя РКИ, который не находится в стране изучаемого языка, по нашему 
мнению, могут быть связаны и с постоянным обращением к языковому материалу, 
который можно считать лингвострановедческим. В нашем случае мы бы несколько 
уточнили и конкретизировали понимание лингвострановедческого материала и ис-
пользовали бы термин «лингворегионоведческий материал». Дело в том, что для 
обучающихся, которые владеют русским языком на уровне В-1, например, не явля-
ются новыми слова, выражения и обороты, которые называют традиционные для 
русской культуры явления, артефакты. Но могут быть непонятны лексические еди-
ницы, которые связаны с историей и культурой конкретных российских регионов. 
Именно поэтому, как мы полагаем, важно для более детального знакомства с рус-
ским языком, русской культурой, русской историей обращение к материалу, который 
можно считать лингворегионоведческим. Этот материал весьма разнороден, но мы 
его достаточно условно можем разделить на несколько разновидностей, которые, по 
нашему мнению, могут сделать освоение русского языка в его региональной интер-
претации более глубоким и понятным.  

Так, мы выделяем в лингворегионоведческом материале языковые явления, 
которые можно отнести к диалектным и которые связаны с русской языковой архаи-
кой. Например, мы писали о своем опыте использования песен на уроках РКИ в 
сербской аудитории и отмечали важность обращения к диалектным лексическим 
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фактам: «…Мы давали целую серию комментариев: отдельно объясняли значение 
диалектных слов, рассматривали их особые формы, останавливались 
на особенностях произношения и ударения. После подобной работы давали возмож-
ность студентам еще раз прослушать песни. Таким образом обучающиеся более глу-
боко знакомились с основами русской традиционной культуры, с диалектной лекси-
кой, с содержательной стороной русской народной песни» [6, с. 9]. Следует 
напомнить, что в южнорусских говорах и в сербском языке имеется группа сходных 
лексических единиц, которые отличаются семантикой, особенностями произноше-
ния, но будут интересны для работы на занятиях по РКИ, например, стулица, тор-
ба, колач и др.  

Вторую группу регионального языкового материала мы бы классифицировали 
как явления лексики общеизвестные и общераспространенные, но имеющие туль-
скую региональную отнесенность. Сюда можно включить такие известные слова, как 
пряник, самовар, пастила, кружево, гармоника. В этой связи возникает возмож-
ность еще раз остановиться на культурологическом потенциале лексических единиц 
русского языка, связав их с особенностями и традиционными брендами региона. Ко-
нечно, обучающимся интересно будет остановиться на истории слова пряник и его 
внутренней форме, на анализе слова самовар и т. д. Третьей разновидностью линг-
ворегионального материала можно было бы считать тот лексический фонд, который 
отражает особенности региона в его современном состоянии. В этой части материал 
можно было бы разделить на несколько тематических блоков, выделив, например, 
тематический блок современного промышленного потенциала региона, его эконо-
мической составляющей; следующим блоком можно считать блок, который отража-
ет туристическую сторону Тульского региона. К первому тематическому блоку отно-
сим названия тульских предприятий, отраслей производства и связанной с ними 
лексики (металлургия, оружейник, химическая промышленность и т. д.). Ко вто-
рому блоку относим разнообразные онимы: ойконимы, гидронимы, топонимы, ан-
тропонимы. Названия во многом связаны с историей и культурой Тульского края, 
поэтому обращение к ним всегда познавательно и интересно. Безусловно, в данном 
случае можно остановиться на фамилиях и именах известных людей, прославивших 
Тульский край или живших в нем, а также на именах собственных, которые являют-
ся названиями улиц, поселков, рек, мест культурного отдыха и т. д. Тут вспоминают-
ся такие, например, онимы, как Ясная Поляна, Поленово, Кондуки, улицы Тургенев-
ская, Пушкинская, Оружейная, Дульная, Ствольная, реки Воронка, Упа, Ока и мн. 
др.  

Останавливаясь на региональном языковом материале и отмечая его богат-
ство, разнообразие и культурно-историческое наполнение, мы решаем целый ком-
плекс образовательных, просветительских, дидактических и методических задач. 
Задания, которые предлагаются на основе указанных разновидностей лингвистиче-
ского материала, отличаются значительным разнообразием. В частности, они рас-
считаны на формирование не только языковой, но и культурологической компетен-
ции, а также на формирование коммуникативных навыков. Например, 
обучающимся следует соотнести на основании прочитанного текста лексические 
единицы и их толкование, проанализировать названия тульских улиц и сделать вы-
воды о способе образования некоторых из них, найти топонимы и антропонимы в 
предложенных аутентичных текстах.   

Заключение 
Можно говорить о том, что для формирования модели подготовки преподава-

теля РКИ в современных условиях необходим учет целого ряда факторов, среди ко-
торых, по нашему мнению, и фактор нахождения обучающихся вне страны изучае-
мого языка, и постоянно изменяющаяся внешнеполитическая и 
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внутриполитическая обстановка (в целом динамичность и подвижность внешнего 
мира), которая требует постоянного совершенствования в профессиональной педа-
гогической деятельности. На наш взгляд, такая модель может быть только непре-
рывной, потому что именно непрерывное образование, самообразование могут спо-
собствовать поддержанию высокого уровня владения языком, а также 
соответствовать современным методическим требованиям и запросам времени.  

Непрерывность в модели подготовки преподавателя РКИ, подчеркнем, видит-
ся в стремлении к постижению нового языкового материала, освоение которого свя-
зано с комплексным решением ряда вопросов, среди которых можно назвать следу-
ющие: 

- более глубокое освоение единиц языковой системы; 
- знакомство с единицами языка, которые отражают динамику развития самой 

языковой системы; 
- более внимательное рассмотрение функциональных стилей, форм языка, 

различных коммуникативных ситуаций; 
- формирование навыков анализа коммуникативных ситуаций с целью умест-

ного использования языковых единиц; 
- глубокое постижение через языковые элементы истории, культуры, тради-

ций определенного региона страны изучаемого языка; 
 - формирование представления о множественности языковых элементов, от-

ражающих историю, культуру и иное своеобразие конкретного региона; 
- анализ разнообразных языковых единиц, составляющих систему сведений о 

своеобразии региона; 
- указание на взаимодействие элементов разных языковых систем. 
В целом можно говорить о том, что модель непрерывной подготовки препода-

вателя РКИ должна опираться на серьезную, постоянно пополняемую лингвистиче-
скую базу. 
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