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Der vorliegende Beitrag be handelt spezifische Formen produktiver Arbeit 
an längeren literarischen Texten.

На настоящий момент на языковых факультетах практикуются 
самые разнообразные формы работы с текстом, причем варьируют 
они в зависимости от аспекта преподавания языка (практика языка,
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домашнее чтение, анализ художественного текста и т.д.) и от объема 
текста. При более близком рассмотрении оказывается, что назван
ные факторы взаимоопределяют друг друга: тексты, подвергающие
ся анализу на занятиях по домашнему чтению, по своему объему 
в значительной мере превышают тексты, анализируемые на других 
языковых занятиях. Объем текста определяет формы работы с ним: 
если при работе с коротким текстом используются как традицион
ные (пересказ, ответы на вопросы, лексико-грамматический анализ, 
обсуждение содержания прочитанного), так и экспериментальные 
методики, то при работе с текстом большого объема обычно ограни
чиваются традиционными формами. Причина этого кроется, види
мо, в том, что работы, посвященные экспериментальному чтению, 
базируются, в основном, на текстах небольшого объема. В цели на
шей работы не входил анализ современных (экспериментальных) 
форм работы с текстом с точки зрения возможности их использова
ния на занятиях по домашнему чтению и в случае необходимости их 
переработки. Анализу подверглись формы работы с текстом, пред
ложенные немецкими авторами [1,2,3]. Тексты, которые мы исполь
зовали на своих занятиях, представляют собой рассказы преимуще
ственно современных авторов: именно современная литература пре
доставляет большие возможности для экспериментирования.

В современной методической литературе описывается целый ряд 
форм работы с текстами (относительно) небольшого объема, кото
рые могут быть прочитаны (и читаются) на занятии (подробный спи
сок литературы можно найти в [2]). Так или иначе, работа с этими 
текстами проходит втри этапа: подготовка к чтению, собственно чте
ние и работа с текстом после прочтения. Специфика домашнего чте
ния заключается в том, что сам процесс чтения происходит дома и 
не может ни контролироваться, ни в прямом смысле слова организо
вываться преподавателем. Бесспорно, существуют методики «дистан
тного» обучения, в которых подробно описывается, как обучающий
ся должен организовать процесс обучения, в данном случае — чте
ния, однако нет никакой гарантии, что он будет следовать этим ука
заниям. Кроме того, большинство современных форм организации 
собственно процесса чтения представляет собой чередование инди
видуальной и групповой работы, что в случае домашнего чтения не
возможно. Таким образом, нам приходится рассчитывать на то, что
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обучающиеся овладеют техникой чтения при чтении коротких тек
стов на других занятиях, а на занятиях по домашнему чтению необ
ходимо сконцентрироваться на этапах подготовки к чтению текста и 
работы с ним после прочтения. Такой подход представляется целе
сообразным еще и потому, что тексты, анализируемые на занятиях 
по практике языка, носят, как правило, информативный характер, 
что в большей мере способствует совершенствованию техники чте
ния. Чтение литературных текстов предполагает, что обучающийся 
уже в достаточной степени сложился как читатель.

Цель этапа подготовки к чтению литературного текста, на наш 
взгляд, принципиально отличается от основной цели подготовки 
к чтению информативного текста. В последнем случае этот этап слу
жит, прежде всего, для того, чтобы «снять» некоторые трудности и 
обеспечить читателю наиболее легкое восприятие текста. В случае 
с литературным текстом главное на этом этапе -  сохранить или даже 
создать интригу, заинтересовать читателя, «заставить»его захотеть чи
тать текст. Наиболее подходящая для этого форма работы — выработ
ка гипотезы. Исходный материал, основа для гипотез обучающихся, 
зависит от текста. Многие рассказы имеют весьма интригующие на
звания, так что обучающимся интересно выдвигать предположения, 
о чем в этом рассказе могла бы идти речь. В других случаях складыва
ется впечатление, что название очень однозначно характеризует со
держание рассказа, что не обязательно соответствует действительно
сти. Структура некоторых рассказов такова, что богатую пищу 
для размыш лений дают первые абзацы или, наоборот, -  финал. 
Иногда интересно предложить обучающимся список лексики, упот
ребленной в этом рассказе.

Выработка гипотезы может проходить в разных формах: от выс
казывания предположений относительно сюжетной линии до созда
ния готового текста (который создается обычно при работе в группах 
по 3-4 человека): монолога, диалога, сценария и т.п. В отличие от ра
боты с информативным текстом, где гипотеза, как правило, в боль
шей или меньшей степени подтверждается, в случае с литературным 
текстом она часто имеет очень мало общего с оригиналом, что и со
здает интригу, побуждает к чтению оригинального текста, которое 
осуществляется дома.

Этап работы с текстом после прочтения может быть связан с эта
пом подготовки и включать в себя обсуждение высказанных гипотез
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и поиск причин, по которым они не оправдались (в некоторых случа
ях при выработке гипотезы обучающимися не принимаются во вни
мание оказывающиеся впоследствии важными детали). Такая форма 
работы побуждает обучающихся к более внимательному отношению 
к художественным деталям и учит их правильно структурировать 
текст.

При работе с литературным текстом как небольшого, так и отно
сительно большого объема, помимо традиционного обсуждения со
держания, можно предложить обучающимся «дописать» текст. Рас
сказы современных авторов довольно часто имеют «открытый» ф и
нал, и тем самым способствуют их творческому восприятию: читая 
такой рассказ, мы автоматически додумываем «свое» продолжение, 
поэтому обучающимся нужно только оформить это содержание 
на иностранном языке. Чтобы разнообразить задание, можно пред
ложить разные перспективы развития текста: банальный, неожидан
ный, комический финал и т.п. Подобное, но немного более сложное 
задание — «воссоздать» некоторые эпизоды из текста, не описанные 
автором. Сложность заключается в том, что эпизод должен «вписать
ся» в текст рассказа, сочетаться и с тем, что было до него, и с тем, что 
произойдет потом. Особый интерес вызывает «воссоздание» «ключе
вых» эпизодов, которые позволяют однозначно толковать финал. 
Такая форма работы больше подходит именно для работы с литера
турным текстом большого объема: в нем чаще встречаются «белые 
пятна» - недосказанности «внутри» текста. При работе с некоторыми 
рассказами обучающимся доставляет удовольствие придумывать пре
дысторию: описать детство, юность персонажа и т.п.

После прочтения литературного текста любого объема можно 
предложить обучающимся «переписать» текст, изменив какие-то об
стоятельства: что было бы, если бы ... ?

Довольно сложной формой, которая может быть использована при 
работе с отдельными текстами и которая требует очень хорошей ф и
лологической подготовки и знания иностранного языка, является 
смена типа текста или жанра: обучающиеся должны изложить содер
жание прочитанного рассказа как сказку, судебный протокол, коме
дию, трагедию и т.д. Дополнительная сложность здесь заключается 
в том, что если в коротком тексте обычно одна главная мысль, длин
ный рассказ часто значительно сложнее по своей содержательной



структуре и не всегда без ущерба для содержания может «вписаться» 
в рамки другого типа текста.

При работе с литературным текстом большого объема возможно 
«перенесение» действия рассказа в другие культурные, географичес
кие или исторические условия.

Следующей интересной формой работы с литературным текстом 
как большого, так и небольшого объема является смена перспекти
вы: обучающиеся излагают описанную в рассказе ситуацию не от лица 
рассказчика оригинального текста, а от лица другого действующего 
лица. Разнообразие при использовании этой формы работы достига
ется благодаря тому, что группы излагают содержание с позиций раз
ных действующих лиц. В отдельных случаях (особенно, когда дей
ствующих лиц в рассказе немного) интересно изложение ситуации 
с позиции животных или предметов.

Другие формы работы с литературным текстом небольшого объе
ма, предлагаемые немецкими исследователями, на наш взгляд, не 
соответствуют условиям домашнего чтения, так как не могут быть 
применены к  литературным текстам относительно большого объема.

Все описанные формы работы требуют внимательного прочтения 
и детального понимания текста оригинала, что не обязательно пред
полагается при традиционном пересказе содержания. Кроме того, 
большим достоинством этих форм работы является то, что они учат 
воспринимать и создавать текст как целое, в котором все структур
ные составляющие взаимосвязаны.
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