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Аннотация. Рассматриваются вопросы языковой 

адаптации иностранных студентов в процессе обуче-
ния в вузе. Оказавшись в совершенно новых для 
себя условиях, человек начинает искать возможно-
сти и пути приспособиться, чтобы привыкнуть к новой 
для себя ситуации. Адаптация представляет собой 
сложный многоуровневый социально-психофизиоло-
гический процесс, который требует мобилизации 
всех систем организма и возможностей. 
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Absract. The article deals with the issues of language 

adaptation of international students in the process of 
studying at a foreign university. Finding oneself in a com-
pletely new environment, a student begins to look for the 
opportunities and ways to adapt to the new conditions. 
Adaptation is a complex and multilevel social, psycholog-
ical and physiological process that requires mobilizing 
the student's body system and all of its capabilities. 
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Введение 
В современном мире образование за границей 
пользуется большой популярностью особенно 
среди молодёжи. Оно даёт возможность не 
только получить знания по желаемой дисци-
плине, но и познакомиться с культурой другой 
страны, с её нравами и обычаями, узнать исто-
рию и завести новые знакомства. Обучаясь в 
зарубежном вузе, можно проще и быстрее вы-
учить язык страны, так как общение с носите-
лями предполагает полное погружение обучаю-
щегося в языковую среду.  

Иностранный студент вынужден вступать в 
коммуникацию, налаживать свой быт, приспо-
сабливаться к новому статусу, новой информа-
ции, новому ритму жизни, посещать семинары и 
занятия на иностранном языке в учебном заве-
дении, жить в ранее не привычных для себя 
условиях, другими словами, вынужден адапти-
роваться. Даже если заранее познакомиться со 
страной, где студент собирается жить и 
учиться, есть вероятность, что некоторые обы-
чаи и традиции   могут шокировать, казаться не-
приемлемыми, в результате чего иностранец 
будет чувствовать себя неуютно, особенно в 
первое время. Оказавшись в совершенно новых 
для себя условиях, человек начинает искать 
возможности и пути приспособиться к ним [2]. 
При этом важна готовность сменить привычный 
уклад жизни. Это не означает, что необходимо 

отказаться от всего, к чему привык, но измене-
ния могут быть существенными, особенно при 
разных религиозных устоях. В данной ситуации 
важную роль играют такие качества, как толе-
рантность, любознательность, гибкость харак-
тера. Толерантный и любознательный человек 
не станет сторониться и с подозрением смот-
реть на всё новое, а постарается познако-
миться с образом жизни местных жителей, по-
пробовать национальную кухню, перенять ка-
кие-то обычаи и привычки. Во многом от адап-
тации к новым реалиям будет зависеть и эф-
фективность процесса обучения [3; 4]. 
 
Основная часть 
Адаптация представляет собой сложный много-
уровневый социально-психофизиологический 
процесс, который требует мобилизации всех си-
стем организма и возможностей   человека. По 
разным причинам адаптационный период у ино-
странных студентов растягивается на год-два, а 
иногда и дольше. Вначале наступает шоковая 
адаптация. Это первый месяц или несколько 
месяцев пребывания за границей. Особенно-
стями шоковой адаптации являются полная или 
частичная языковая беспомощность, зависи-
мость от переводчика, зачастую резкая смена 
климатических условий, новое качество пита-
ния и необходимость готовить себе еду самому, 
бытовая неустроенность, заселение в общежи-
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тие, где действуют свои правила и устои, кото-
рым надо следовать. Случается, что традици-
онные национальные, социальные, культурные 
и религиозные принципы полностью не соответ-
ствуют нормам и понятиям в стране, где ино-
странный студент собирается получать образо-
вание. В это время может происходить ухудше-
ние физического и ментального состояния. 
В связи с этим важным и эффективным факто-
ром является поддержка земляков, которые 
уже прошли период адаптации и могут поде-
литься опытом, оказать необходимую помощь, 
рассказать, как следует себя вести в опреде-
лённой ситуации, помочь в переводе и т.д. [5; 
6]. 

После шоковой адаптации наступает этап 
естественной адаптации. Студенты привыкают 
к графику учебного процесса, к необходимости 
рано вставать, самостоятельно планировать 
свой рабочий день, выполнять задания и требо-
вания преподавателей. И здесь на первое ме-
сто выходят языковая культура и владение язы-
ком страны обучения в принципе. Судя из опыта 
общения с туркменскими студентами, многие из 
них либо совсем не владеют русским языком, 
либо их знания крайне ограничены и не позво-
ляют вести полноценный диалог. Нередки слу-
чаи, когда те, кто не владеет русским языком, 
приводят с собой товарища в качестве перевод-
чика. Огромный положительный эффект могло 
бы оказать общение туркменских студентов с 
белорусскими студентами, но часто туркмен-
ские студенты избегают этого, так как боятся 
быть непонятыми, подвергнутыми публичной 
критике. Важную роль в процессе языковой 
адаптации иностранцев за границей играет то, 
как построен сам процесс обучения, какие ме-
тоды и методики применяются, какие приёмы 
используются.  

Языковую адаптацию можно условно разде-
лить на две части. Во-первых, это тот язык, ко-
торый изучается в учебном заведении и необ-
ходим студенту для успешного освоения учеб-
ного материала. Во-вторых, язык повседнев-
ного общения, который студент изучает само-
стоятельно, общаясь с носителями языка. И 
если успешное освоение языка повседневного 
общения в большей степени зависит от самого 
студента, его желания выучить язык, то каче-
ство языка, изучаемого в учебном заведении, 
во многом обусловлено преподавателем, при-
меняемыми им методами и приемами. Задачи, 
которые приходится решать преподавателю, 
заключаются в том, чтобы научить студента 
правильно и грамотно излагать свои мысли в 
устной и письменной формах на русском языке, 
обогащая словарный запас, совершенствуя 
грамматические навыки, а также пробудить ин-
терес и желание к изучению языка, поскольку 
мотивированный студент всегда показывает 
лучшие результаты.  

Формы проведения учебных занятий могут 
быть разными (игры, консультации, собеседо-
вания и др.), однако принципы построения ра-
боты схожи. Среди них следует назвать прин-
цип наглядности, который реализуется через 
использование текстовых материалов, презен-
таций, таблиц и другого наглядного материала; 
принцип профессиональной направленности, 
который проявляется в профессиональном об-
щении на иностранном языке в рамках учебных 
дисциплин; принцип  индивидуализации, кото-
рый в той или иной степени всегда присутствует 
во взаимоотношениях между преподавателем и 
студентом и направлен на выявление и усовер-
шенствование индивидуальных особенностей 
студента [1]. Реализация данных принципов на 
практике позволяет развивать такие личност-
ные качества, как умение общаться, работать в 
коллективе, брать на себя ответственность, 
проявлять культуру общения, самостоятель-
ность и творческую активность, стремление к 
достижению поставленных целей. Проявляя 
вышеуказанные качества, обучающийся разви-
вает свои познавательные и интеллектуальные 
способности, выражает готовность к самообра-
зованию и дальнейшему непрерывному и само-
стоятельному изучению языка, получает опыт 
научно-исследовательской деятельности. Об 
успешной реализации принципов можно гово-
рить, если обучающийся умеет выделять более 
мелкие лексические единицы и грамматические 
структуры в составе более крупных, способен 
определять соответствия и несоответствия 
принятым нормам языка, может быстро и адек-
ватно реагировать согласно ситуации общения. 
Тогда, когда это начинает получаться у сту-
дента, у него повышается мотивация к изуче-
нию языка, поскольку он может в полной мере 
участвовать в диалоге, грамотно выражать свои 
чувства и эмоции, быстро ориентироваться в 
изменяющихся условиях общения.  

Как правило, молодые люди, приехав полу-
чать образование в другой стране, подсозна-
тельно открыты к новым знаниям, новым зна-
комствам и готовы изучать и перенимать тради-
ции и обычаи принимающей стороны. Но для 
более успешной адаптации требуются не 
только усилия студентов, но и преподавателей, 
которые с ними работают. Хороший эффект 
дают тематические и интернациональные ве-
чера, встречи с известными людьми, страно-
ведческие мероприятия, экскурсии. Всё это спо-
собствует не только развитию качеств харак-
тера, но и творческого потенциала обучаю-
щихся, интереса к научно-исследовательской 
деятельности [7; 8].  

Приведем пример из опыта работы курато-
ров в туркменских группах в Гомельском госу-
дарственном университете имени Франциска 
Скорины. Студенты из Туркменистана не-
сколько лет подряд принимали участие в кон-
курсе на знание истории Беларуси во время 
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Второй мировой войны и занимали там призо-
вые, а зачастую и первые места. Проанализи-
ровав ситуацию, кураторы и преподаватели, за-
действованные в подготовке и проведении кон-
курса, пришли к выводу, что дело не в том, что 
белорусские студенты хуже подготовлены или 
обладают недостаточными знаниями.  Как раз 
наоборот, уровень знаний туркменских и бело-
русских студентов находился примерно на од-
ном уровне, но туркменским студентам прихо-
дилось изучать историю нашей страны в ука-
занный период непосредственно перед конкур-
сом, так как школьная программа в Туркмени-
стане не предполагает подробное изучение ис-
тории Беларуси во время Второй мировой 
войны. При подготовке к конкурсу туркменские 
студенты обращали внимание не только на зна-
чимые даты и факты, но и на детали и подроб-
ности. Отвечая на вопросы и выполняя задания 
конкурса, они всегда излагали свои мысли бо-
лее подробно, вспоминали детали, в отличие от 
белорусских студентов, которые больше пола-
гались на общие знания, полученные в рамках 
школьной программы. И хотя белорусские сту-
денты тоже давали большое количество пра-
вильных ответов, называя точные даты и 
факты, их ответы часто носили сугубо инфор-
мационный характер и не отличались эмоцио-
нальной наполняемостью. Соперники, напро-
тив, часто дополняли свои ответы интересной 
информацией, приводили примеры из истории 
и жизни реальных людей в тот период. Данная 
информация не оказывала большого влияния 
на правильность ответа, а лишь дополняла его, 
делала ответ интересным, привлекающим к 
себе внимание. 

 Следует отметить высокую активность турк-
менских студентов в общественной и культур-
ной жизни университета. Многие из них не об-
ладали достаточными знаниями русского языка 
при поступлении в вуз, но проявили усердие и 
прилежание на занятиях. Достаточно хорошее 
владение русским языком позволило им в пол-
ной мере принимать участие во всех сферах 
жизни университета, а также вести активную де-
ятельность во внеучебное время, встречаясь и 
общаясь со сверстниками из Беларуси. В обще-
нии с другими студентами и преподавателями 
студенты из Туркменистана всегда проявляют 
уважение, внимательность, тактичность, откли-
каются на просьбу о помощи, но стараются всё 
же держаться все вместе, соблюдая свои наци-
ональные традиции и обычаи, предпочитают 
национальную кухню, национальную одежду, 
национальную культуру и в большинстве своём 
строго следуют нормам ислама. В общении 
между собой они предпочитают национальный 
язык, на котором говорят все без исключения. 
Опрос, проводимый ежегодно на 1 курсе пока-
зал, что в 99% языком, на котором общаются 
дома в семье, является туркменский, за неболь-
шим исключением, когда речь идёт о так назы-
ваемых смешанных семьях, что не является 

нормой в стране. Поэтому крайне важно, как бу-
дет преподаваться русский язык для туркмен-
ских студентов в вузе. Именно на занятиях по 
русскому языку будет формироваться взгляд 
иностранного студента на русский язык, рус-
скую культуру, русские обычаи, русскую кухню.  

На занятиях по русскому языку студент дол-
жен не только отрабатывать грамматические и 
лексические навыки и умения, но и получать 
страноведческую, историческую, географиче-
скую информацию. Например, в одной из групп 
Гомельского государственного университета 
имени Франциска Скорины куратор предложила 
посетить музейно-замковый комплекс Мирский 
замок в Гродненской области. Поездка предпо-
лагала самостоятельную оплату всех расходов 
и могла состояться только в выходные, по-
скольку в будние дни у студентов занятия, но 
отбоя от желающих не было. Все экскурсии про-
ходили на русском языке, и даже те студенты, 
которые недостаточно хорошо владели русским 
языком, слушали внимательно и принимали ак-
тивное участие в обсуждении увиденного. Это 
говорит о том, что иностранные студенты го-
товы воспринимать информацию и открыты 
всему новому и интересному. 

 Если говорить о формах занятий и методи-
ках, применяемых на них, то больший интерес 
вызывают игровые приёмы, основанные на ре-
альных ситуациях или взятые из реальной 
жизни. В этом аспекте изучение любого языка 
всегда имеет преимущество перед другими 
дисциплинами, так как можно смоделировать и 
проиграть любую бытовую ситуацию, например, 
покупка продуктов, одежды, поход в кино, в те-
атр, в кафе, посещение врача, парикмахера, 
праздники и многие другие, отрабатывая при 
этом те или иные грамматические и лексиче-
ские навыки и умения. С особым интересом вос-
принимаются задания, сопровождаемые аудио- 
или видеоматериалом. Для иностранных сту-
дентов видео сопровождение заданий имеет 
большую ценность, поскольку даёт дополни-
тельную возможность лучше понять ситуацию, 
правильно в ней ориентироваться [9; 10]. 

Не менее важным является общение ино-
странных студентов во внеучебное время. Од-
нако существуют факторы, как субъективные, 
так и объективные, затрудняющие данное об-
щение. Помимо вышеперечисленных трудно-
стей языковой адаптации может проявляться 
национальная неприязнь одной нации к другой, 
неудовлетворённость социально-бытовыми 
условиями, наличие социокультурных разли-
чий. Чтобы уменьшить негативное влияние пе-
речисленных факторов, некоторые иностран-
ные студенты стараются свести общение со 
студентами из других стран во внеучебное 
время к минимуму и держаться своими груп-
пами, даже если их численность невелика. Но 
такая тактика не всегда срабатывает, так как в 
реальной жизни приходиться общаться с носи-
телями другого языка. Кроме стимула освоить 
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учебную дисциплину у студента появляется 
ещё один не менее важный стимул выучить 
язык принимающей стороны – возможность ве-
сти полноценную и интересную жизнь во 
внеучебное время.  
 

Выводы 

Проводимая работа по преодолению трудно-
стей в адаптации иностранных студентов при 
обучении за рубежом способствует комфорт-
ному пребыванию студентов в стране, помогает 

им в понимании и восприятии местных обычаев 
и традиций, сохраняя при этом свои аутентич-
ные корни. Это способствует созданию благо-
приятной среды, важными составляющими ко-
торой являются эффективная организация 
учебного процесса и помощь в социокультурной 
адаптации иностранных студентов. 
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