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Аннотация. Приведены рекомендации по использованию аутентичных материалов в обучении 

русскому языку как иностранному. Особое внимание уделено текстовому подходу. Даны рекоменда-

ции для методического отбора и организации художественных⁄поэтических текстов в целях формиро-

вания иноязычной коммуникативной компетенции. Рассмотрена специфика обучения коммуникации 

на иностранном языке. Отдельное внимание уделено вопросу понимания и продуцирования речи на 

иностранном языке. Обосновано, что преподаватель должен владеть средствами для анализа как ау-

тентичных художественных/поэтических текстов, которые тот вводит в обучение, так и текстов, про-

изведенных самими обучающимися, для того, чтобы советовать, поддерживать, помогать и консуль-

тировать. Цель преподавателя состоит прежде всего в том, чтобы обеспечить обучающимся знакомст-

во с максимальным количеством различных образцов текстов на иностранном языке, а затем помочь 

им структурировать эти данные, организуя их презентацию, и усвоить их, предлагать различные виды 

деятельности, прибегая к различным лингвистическим и когнитивным операциям, наконец, оценивать 

и создавать условия для самооценки их собственной коммуникативной компетенции. 
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Трудность приобщения к иноязычной 

речевой деятельности на начальном этапе 

обучения делает существенным строгий ме-

тодический отбор лингвистического мате-

риала [1, c. 97]. 

В качестве единиц организации реко-

мендуется отбирать предложения (фразы), 

имеющие обобщенно-типизированную грам-

матическую структуру и представляющие 

собой отдельные акты коммуникации (назва-

ние предмета, его качество, совершаемое 

действие и т. п.). При отборе, кроме коммуни-

кативных, необходимо учитывать их струк-

турно-семантические и дидактико-психоло-

гические характеристики [1]. 

В соответствии с основными лингвисти-

ческими закономерностями слово является 

исходной единицей организации материалов 

по отношению к типовой фразе. Слово орга-

низует единицы еще более низкого порядка 

(звуки, морфемы). Единицами организации 

более высокого по отношению к слову по-

рядка являются текст, тема и ситуация. 

Согласно дидактическим гипотезам, 

синтезирующим данные психолингвистиче-

ских и социолингвистических исследований 

о понимании и продуцировании речи, про-

цесс, лежащий в основе понимания как 

письменной, так и устной речи, предполага-

ет, что когнитивная система обучающегося 

функционирует одновременно на нескольких 

уровнях: на перцептивном (в физиологиче-

ском смысле) и на лексическом, грамматиче-

ском, семантическом, прагматическом и дис-

курсивном. Так как выделить один из этих 

уровней и представить относящиеся к нему 

системные упражнения – задача практически 

не выполнимая в учебных условиях, единст-

венным возможным может быть текстовый 

подход [2]. 

Аутентичный текст на иностранном язы-

ке как продукт речи является единицей более 

высокого порядка. Составляющие его едини-

цы представляют речь различной степени 

развернутости: от фрагментов высказывания 

на уровне словосочетаний и высказывания на 

уровне предложения до связного развернуто-

го высказывания и свернутого, вероятност-

ного текста (темы) [1, c. 186]. 

Прагматическими единицами персо-

нальной коммуникации (коммуникации, ко-

торая осуществляется с помощью внутрен-

ней речи и так называемого кодового языка 

мышления при наличии индивидуальной 

когнитивной потребности в решении какой-

либо проблемы, и коммуникации как формы 
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социального общения) являются коммуника-

тивные акты. Они осуществляются посредст-

вом речевых действий, обусловливают си-

туации устной и письменной речи и прояв-

ляются во внешнем языке в виде текста [3,  

c. 117-118; 4]. 

При подборе аутентичных текстов для 

методической организации содержания обу-

чения русскому языку как иностранному 

следует придерживаться антропологического 

принципа как наиболее ориентированного на 

коммуникативно-познавательные интересы 

обучающихся. Упражнения, направленные 

на формирование звукопроизносительных 

навыков, навыков чтения, навыков диалоги-

ческой и монологической речи, должны 

строиться в пределах тем и коммуникатив-

ных ситуаций, создающих условия для твор-

ческой реализации личности (продуцирова-

ние текста). 

Тема служит средством упорядочения, 

организации и развития в содержательном 

плане устной и письменной речи и должна 

соответствовать реальной действительности, 

отраженной в знаниях обучающихся с помо-

щью языка [5]. 

Ознакомление обучающихся с иноязыч-

ным фонетическим, лексическим, граммати-

ческим материалом в процессе выполнения 

упражнений для развития навыков в различ-

ных видах речевой деятельности побуждает 

их к наблюдениям, умозаключениям и выво-

дам, помогая ориентироваться в иноязычной 

речевой деятельности, подготавливает к ней, 

а также обеспечивает активное ее исполне-

ние (при условии осуществления контроля и 

самоконтроля) [6]. 

Сформированность учебных умений 

предполагает умение самостоятельно ис-

пользовать различные приемы познания, по-

иска и фиксации значимой информации (ра-

бота с книгой), осуществлять семантизацию 

языковых средств с помощью словарей раз-

ного типа, различных справочных изданий, 

пользоваться страноведческими материала-

ми, использовать перевод, умение осуществ-

лять самообразование [6, с. 19-21]. 

Обучение коммуникации на иностран-

ном языке кардинальным образом отличается 

от обучения коммуникации на родном языке. 

Если в устной интеракционной (диалогиче-

ской) речи понимание и продуцирование не-

разделимы, то понимание устной и письмен-

ной монологической речи скорее предшест-

вует ее продуцированию. 

В основном образцы для продуцирова-

ния речи носят повествовательный характер. 

В коммуникативном подходе к чтению при 

выборе текстов нужно учитывать знания и 

умения, полученные обучающимися в род-

ном языке и, возможно, других иностранных 

языках. В том случае, когда начало комму-

никации на новом языке базируется на чте-

нии текстов, обучающимся приходится пе-

риодически сталкиваться с необходимостью 

отдавать себе отчет о своих собственных 

стратегиях чтения на родном языке, а также 

о необходимости различать лингвистическую 

компетенцию узнавания (необходимую для 

операции по идентификации в понимании) от 

компетенции продуцирования речи. 

Продуцирование иноязычной речи пред-

полагает учет определенных ситуационных 

параметров. В соответствии с требованиями 

коммуникативного подхода для дальнейшего 

создания текстов необходимо определить 

такие характеристики, как: 

– тема/понятия, отсылающие к теме 

(референциальная компетенция); 

– содержание высказывания (лингвис-

тическая компетенция); 

– адресат, время и место (использова-

ние операций, зависящих от пространствен-

но-временных отношений, а также от отно-

шений, существующих между субъектами 

высказывания: лингвистическая, референци-

альная и прагматическая компетенции); 

– речевые действия субъекта (речевые 

акты, выбор формулировок и иллокутивных 

функций: социокультурная компетенция)  

и т. д. 

Необходимо также оценить образец речи 

в дискурсивном плане: фразовый и тексто-

вый синтаксис (отношения знаков между со-

бой – то, от чего будут зависеть когезия и 

развитие текста); семантика (связь знаков с 

тем, что они обозначают, и кореференциаль-

ные связи); прагматика (отношения знаков с 

субъектами высказывания и с условиями 

продуцирования – то, от чего будет зависеть 

когерентность речи) [7]. 

Если рассматривать продуцирование 

письменной речи как всеобъемлющую ком-

муникативную деятельность, то следует 
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иметь в виду, что все эти языковые операции 

происходят одновременно. Следовательно, 

преподаватель должен владеть средствами 

для анализа как аутентичных художествен-

ных/поэтических текстов, которые он вводит 

в обучение, так и текстов, произведенных 

самими обучающимися, для того, чтобы со-

ветовать, поддерживать, помогать и консуль-

тировать. 

Теоретики обучения иностранным язы-

кам и создатели педагогических материалов 

подсказывают преподавателю стратегию 

(методику, процесс, упражнения) примене-

ния на уроке содержания обучения и формы 

презентации аутентичных документов. Од-

нако, начиная с того момента, когда препо-

даватель (частично, если он использует гото-

вый материал, или полностью, если он раз-

рабатывает занятие сам) участвует в отборе 

материалов, которые он будет предъявлять 

на уроке, – только он в последней инстанции 

может определить свои собственные страте-

гии, так как только он один взаимодействует 

с учениками на протяжении всего курса и 

только он один может наблюдать их дости-

жения в учебе, эволюцию их мотивации, за-

просов и ожиданий. 

Следовательно, нельзя a priori ни отвер-

гать, ни рекомендовать каких-либо нетради-

ционных форм: цель преподавателя состоит 

прежде всего в том, чтобы обеспечить уче-

никам знакомство с максимальным количе-

ством различных образцов иностранного 

языка, а затем помочь им структурировать 

эти данные, организуя их презентацию, и ус-

воить их, предлагать различные виды дея-

тельности, прибегая к различным лингвисти-

ческим и когнитивным операциям, наконец, 

оценивать и создавать условия для само-

оценки их собственной коммуникативной 

компетенции (сравнивая продукты их собст-

венной речевой деятельности с представлен-

ными образцами носителей языка и других 

обучающихся, а также с произведенными 

ими самими ранее). 

Методика использования аутентичных 

текстов в обучении русскому языку как ино-

странному заимствует элементы других ме-

тодик: аудиовизуальной, суггестопедической 

и др. Например, развитие речевой деятельно-

сти с опорой на зрительные образы – заимст-

вование из аудиовизуальных методик – по-

зволяет разнообразить упражнения по одно-

му и тому же речевому акту в зависимости от 

условий ситуации. Метод активизации воз-

можностей личности и коллектива (Г.А. Ки-

тайгородская) делает акцент на развитии 

факторов позитивной мотивации в обучении 

иностранным языкам (например, стремление 

иметь значимую роль в группе), чем нельзя 

пренебрегать в обучении коммуникации. 

Обучение в группе дает возможность оце-

нить речевые интенции каждого члена груп-

пы, прежде чем приступить к систематиза-

ции обучения [7]. 

Микростратегиями, направленными на 

организацию процессов обучения, позво-

ляющими продуцировать речь в ситуациях 

общения, являются следующие: 

– групповая работа, способствующая 

коммуникации между обучающимися (в этом 

случае вовлеченные в осуществление какой-

либо творческой задачи они меньше сосредо-

точиваются на форме высказывания, больше – 

на его функции и развивают коммуникатив-

ные стратегии для того, чтобы высказать 

свою точку зрения); 

– творческие приемы, мобилизующие 

воображение, развивают у обучающихся стра-

тегические компенсаторные способности; 

– активные методы переключают вни-

мание обучающегося с изучения только лин-

гвистических правил, фокусируя его внима-

ние на выполнении конкретной задачи (сти-

хотворный перевод, изготовление поэтиче-

ского комикса, иллюстрация стихотворения, 

изготовление коллажа, декламация, написание 

сценария и постановка минифильма и т. п.). 

Другие стратегии позволяют принимать 

в расчет иные аспекты коммуникативной 

компетенции, развивающиеся, например, в 

самостоятельной работе с аутентичными до-

кументами (письменными, устными или ви-

део) по индивидуальным заданиям с исполь-

зованием таких вспомогательных средств, 

как словари, глоссарии и т. д., что развивает 

способности к самообучению. Все упомяну-

тые стратегии отличаются от классических 

форм обучения, где любой продукт речи кон-

центрируется на преподавателе, то есть при-

меняется классическая стратегия, отвечающая 

формуле: задание → ответ → реакция. 

Вышеперечисленные стратегии реали-

зуются на материале аутентичного художе-
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ственного/поэтического текста в таком виде 

упражнений, направленных на формирова-

ние и совершенствование коммуникативной 

компетенции или какого-либо ее аспекта на 

иностранном языке, как текстовые упражне-

ния. Данные упражнения в отличие от собст-

венно фонетических, лексических, грамма-

тических опираются не на отдельные языко-

вые единицы, а на текст как результат рече-

вой деятельности и подразделяются на:  

1) работу с аутентичным текстом; 2) состав-

ление текста самими обучающимися (твор-

ческие упражнения). Текстовые упражнения 

являются устными и письменными, аудитор-

ными и домашними, коллективными/групп-

повыми и индивидуальными. Они могут 

быть одноязычными, при выполнении кото-

рых не прибегают к использованию родного 

языка, и двуязычными/переводными, которые 

являются средством сопоставления фактов 

родного и иностранного (русского) языка. 

Текстовые упражнения имеют целью: 1) под-

готовку к речевой деятельности (подготови-

тельные/языковые); 2) обеспечение участия в 

речевой деятельности (речевые/коммуника-

тивные) [7]. 

На начальном этапе реализации практи-

ческих целей обучения русскому языку как 

иностранному могут способствовать специ-

ально отобранные для активизации и попол-

нения лексического запаса, формирования 

грамматических навыков, обучения конкрет-

ным видам речевой деятельности – чтению, 

аудированию, письму, переводу – небольшие 

по объему стихотворения русских поэтов. 

Например: «Осень. Ох, лето красное! любил 

бы я тебя...» А.С. Пушкина; «Утес», «Парус» 

М.Ю. Лермонтова; «Чудная картина», «На 

заре ты ее не буди» А.А. Фета; «Утро туман-

ное...» И.С. Тургенева; «Сначала в бездну 

свалился стул...» И.А. Бродского и т. д. При-

ведем в качестве примера рекомендации по 

работе с текстом одного короткого стихотво-

рения А.А. Фета. 
 

Чудная картина 

 

Чудная картина, 

Как ты мне родна: 

Белая равнина, 

Полная луна. 

 

 

Свет небес высоких, 

И блестящий снег, 

И саней далеких 

Одинокий бег. 

1832 [4]. 

 

В предтекстовых упражнениях (упраж-

нения на понимание, упражнения в ориенти-

ровке, предполагающие операции по распо-

знаванию, категоризации) к этому стихотво-

рению преподаватель объясняет значение 

новых слов (равнина, небеса, снег, сани) и 

грамматических явлений: краткая форма 

прилагательного – «родна». Просит образо-

вать его полную форму по аналогии с прила-

гательными «чудная», «белая», «полная» и 

краткую форму перечисленных прилагатель-

ных; назвать полную форму женского рода 

прилагательного «блестящий» и краткую 

форму прилагательного «одинокий»; просит 

определить падеж прилагательных «высо-

ких», «далеких» и просклонять во всех паде-

жах словосочетания с этими прилагательны-

ми. Далее осуществляется тренировка в их 

употреблении в сочетании с существитель-

ными, взятыми из текста стихотворения 

(одинокая/блестящая/белая/высокая/чудная/ 

далекая луна), и т. д. Если возникают страно-

ведческие и содержательные трудности в по-

нимании текста, следует объяснить фоновую 

лексику («сани»). 

В рамках притекстовых упражнений за-

дается коммуникативная установка на чтение 

данного аутентичного поэтического текста с 

извлечением максимально возможной ин-

формации, что нацеливает обучающихся на 

необходимые мыслительные операции, сти-

мулирует работу воображения. Для иллюст-

рации можно использовать показ (на слайде) 

редкой картины И.К. Айвазовского «Зимний 

обоз в пути» (1857 г.), хранящейся в Смолен-

ской картинной галерее. 

Контроль качества обработки смысловой 

информации, необходимой для понимания 

прочитанного текста, осуществляется в ходе 

выполнения послетекстовых упражнений 

(вопросно-ответные упражнения, упражне-

ния по воспроизведению текста по картин-

кам/рисункам и т. д.). Упражнения с лакуна-

ми, построенные на материале небольших по 

объему и простых по форме стихотворений, 

способствуют их «моментальному» запоми-

нанию: преподаватель стирает с доски снача-
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ла по одному слову из каждой строчки сти-

хотворения и просит учащихся восстановить 

текст полностью. Наконец на доске остается 

по одному слову в каждой строчке, и обу-

чающиеся без труда воспроизводят текст 

всего стихотворения. Многократно произне-

сенное вслух по очереди всеми учащимися 

группы стихотворение быстро запоминается 

уже во время занятия, и учащиеся выходят из 

учебной аудитории, испытав эстетическое 

наслаждение от приобщения к поэзии, удов-

летворенные собственными мнемическими 

способностями. 

Коммуникативные/творческие упраж-

нения обеспечивают формирование речевых 

умений и наиболее высокого уровня практи-

ческого владения иностранным языком. На-

пример, репродуктивные упражнения, при-

водящие в действие операции по ориентиро-

ванию во времени и пространстве, упражне-

ния в описании воображаемого видеоряда, 

подсказанного содержанием стихотворения. 

Дискутивные упражнения, направленные на 

обсуждение содержания текста и тем, задан-

ных текстом. Даже на начальном этапе обу-

чения учащиеся смогут проявить творческие 

способности, умение выразить чувство, при-

меняя минимум слов, при создании собст-

венных поэтических образцов на манер хай-

ку/хокку, проиллюстрировав их рисунками, 

выполнив в форме коллажа, каллиграммы 

[6]. В качестве материала для творческих уп-

ражнений можно предложить совсем простое 

по форме, но отнюдь не по содержанию, сти-

хотворение Иосифа Бродского. 
 

Сначала в бездну свалился стул... 

 

Сначала в бездну свалился стул, 

потом – упала кровать, 

потом – мой стол. Я его столкнул 

сам, не хочу скрывать. 

Потом учебник «Родная речь», 

фото, где вся моя семья. 

Потом четыре стены и печь. 

Остались пальто и я. 

Прощай, дорогая. Сними кольцо, 

выпиши вестник мод. 

И можешь плюнуть тому в лицо, 

кто место мое займет. 

1966 [8]. 

Обучающий контроль (проверка знаний, 

навыков, умений) может осуществляться как 

в ходе тренировочных упражнений, в том 

числе комплексных, предназначенных для 

тренировки нового фонетического, грамма-

тического или лексического явления, так и в 

творческих упражнениях в устной и пись-

менной речи при создании собственных тек-

стов с выходом в творческую деятельность 

(драматизация стихотворений/выпуск «Бюл-

летеня переводчика» и др.) [5; 7; 9; 10]. 
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Abstract. We advise to use authentic materials in Russian language teaching as a foreign lan-

guage. We focus on the textual approach. We give recommendations for methodical selection and 

literary and poetic text organization to form a foreign language communicative competence. We 

consider the specificity of communication in a foreign language teaching. The understanding and 

producing speech in a foreign language is also important. The teacher should have the means to 

analyze not only the authentic artistic/poetic texts he/she introduces into the teaching but also the 

texts produced by the students themselves in order to advise, support, assist and consult. The 

teacher’s aim is firstly to ensure that students are familiar with the maximum number of different 

texts samples in a foreign language, and then to help them to structure these data, to organize their 

presentation, and learn the data, to offer different activities using various linguistic and cognitive 

operations, finally to evaluate and to create conditions for self-assessment of their own communic-

ative competence. 

Keywords: teaching; Russian as a foreign language; authentic text; communicative compe-

tence; methodical selection; text approach 
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