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Когнитивная паралигма в преполавании лингвистических лисииплин
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При изучении иностранного языка студентами-германистами тра
диционно выделяется аспект домашнее чтение, объектом изучения 
которого является художественное произведение. Материал художе
ственного произведения более, чем какой-либо другой материал пре
доставляет обучаемым широкие возможности для развития и совер
шенствования коммуникативно-речевых умений: обучаемые получают 
стимул к выражению собственных мыслей, идей, чувств, пережива
ний, т.е. говорению, что становится решающим в овладении иност
ранным языком. Такие возможности обусловлены спецификой про
изведения быть “второй реальностью” [1,7-8] — художественным, 
вымышленным миром, иллюзией реальности, воплощением фанта
зий автора — внутри первой, т. е. жизненной реальности. С одной 
стороны, “вторая реальность” — это “кусок жизни” и персонажи — 
живые, реально существующие люди, с другой стороны — это только 
образ мира, созданный воображением автора. Эта особенность худо
жественного произведения открывает перспективу создания обучае
мыми своей, “третьей реальности” , когда они становятся соавторами 
и соучастниками описываемых событий, т.е. включаются в жизнь 
персонажей. Т.о., обучаемые создают собственную реальность, а за
тем снова возвращаются на второй уровень: пытаются осмыслить изоб- 
ражаем^1х автором персонажей как собственно литературные образы.

Для стимулирования такой творческой деятельности на уроке не
обходима выработка определенных методов работы с художествен
ным произведением.

В цепочке “материал — методы — цели” методы выполняют роль 
связующего звена между стратегической целью (совершенствование
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коммуникативно-речев^1х навыков обучаемых) и материалом (худо
жественным произведением). Художественное произведение, конеч
но, не должно быть неинтересным и неподходящим для работы 
на занятиях домашнего чтения. Однако очень существенно, как это 
произведение может быть использовано уроке. При хорошей обра
ботке его определенным методом оно обнаруживает новые глубины, 
которые при ином подходе не выявились бы вообще. Поэтому мето
ды призваны связать продукт творчества автора с творчеством обуча
емых и с творческой целью.

Под методом об^гчно понимается описание набора и последова
тельности действий, операций, приёмов, направленных на некото
рый объект в заданных условиях с целью достижения определённого 
результата. Метод — это система действий с объектом, которая вклю
чает условия, требования, запрещения, разрешения для этих действий. 
Однако метод не догма и предусматривает возможность личного твор
ческого эксперимента. Методы следует рассматривать как алгоритмы 
действия для работы с конкретным материалом.

Метод драматизации описывает способы перевода авторского по
вествования о персонажах в разговор персонажей друг с другом или 
друг о друге с последующей инсценировкой такого разговора обуча
емыми.

Прежде чем приступать к драматизации на занятиях, необходимо 
провести подготовительную работу.

1. Преподавателем выбирается конкретное художественное про
изведение. Из него выделяет т.н. базовые объекты, т.е. сцены, эпизо
ды, ситуации, которые отбирались бы из всего художественного про
изведения для театральной постановки или кинофильма. При выборе 
базовых объектов учитывается ряд требований: временные ограниче
ния на аспект домашнее чтение; величина учебной группы; соотно
шение работ разными методами; значимость базового объекта и его 
целостность.

2. Для успешного применения метода драматизации необходимо 
провести процедуру первичного анализа базового объекта.

Работа начинается с анализа изображенного мира, составляющи
ми которого являются место и время действия, портрет, “мир ве
щей”, описательность, сюжетность, психологизм и сам иностранный 
язык, который может оказаться главной сложностью на этапе пер
вичного анализа.

Далее внимание переключается на анализ и осознание смысла кон
кретной ситуации фрагмента. После этого можно переходить соб
ственно к драматизации.

Объектом метода является проанализированный отрезок текста ху
дожественного произведения при следующих условиях. В отрезке тек
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ста авторская речь должна быть либо единственной формой речи, 
либо преобладать над речью персонажей и занимать значительное 
место. Речь персонажей может вообще отсутствовать или присутство
вать на втором плане. Именно авторская монологическая речь (опи
сания персонажей и их окружения, рассказ о последовательности 
событий и действиях персонажей, комментарии автора и характери
стика героев произведения) является непосредственным объектом 
драматизации, суть и цели которой с технической точки зрения со
стоят собственно в преобразовании формы исходного текста: авторс
кого монолога — в диалог, триалог или полилог обучаемых на ту же 
тему и с тем же конкретным содержанием.

Возможны разнообразные способы применения метода драмати
зации.

Способ №1: Разговор обучаемых о персонажах.
Варианты заданий.
1. Просмотрите фрагмент текста, выделите персонажи, о которых 

идет речь.
2. Проанализируйте авторские описания (внешность героев, их 

внутренний мир, окружающую обстановку и т.д.). Как автор характе
ризует персонажей? О каких событиях рассказывается? Есть ли в от
рывке свой микротекст? Дает ли автор оценки, разъяснения, ком
ментарии к поведению и взаимоотношениям?

3. Студенты должны вести разговор о персонажах. Автор в таком 
случае исключается. Разговор в форме диалога, триалога или полило
га ведется от лица персонажей, о которых не упоминалось в данном 
эпизоде, или придуманных героев, либо от лица читателей, которые 
уже знают персонажей, представленных автором.

Способ №2: Замена разговора о персонажах сценой непосредствен
ного действии тех же героев.

В данном случае также следует обучать трансформировать ситуа
ции в учебные сцены. Студенты должны “сыграть”, как персонажи 
ведут себя, реагируют на слова друг друга.

Установка: “Покажите сами то, как это б^гло на самом деле, вме
сто разговоров об этом!”

Задания.
1. Разъясняется смысл способа №2. Обучаемые должны поста

раться передать психологию героев и атмосферу ситуации.
2. Написание краткого сценария с помощью ключевых слов.
а) Выбираются ключевые слова из отрезка текста. Задается ситуа

ция для действия персонажей. Ключевые слова записываются в оп
ределённом порядке.

б) Специально сценарий не пишется, но обучаемые подчёркива
ют слова в тексте и сами готовят сцену.
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3. Студенты, разбившись на микрогруппы, готовят и представля
ют свои драматические варианты.

Способ №3: Сцены свободных действий обучаемых.
У обучаемых вырабатывается умение создавать собственные сце

ны на новые сюжеты, раскрывающие смысл произведения, возмож
но, иначе, чем у автора. Обучаемые ставятся в ту же ситуацию, что и 
персонажи художественного произведения (как способ № 2), но они 
не играют роли персонажей, а действуют на их месте по своему ус
мотрению и независимо от них. [2]

Установка: “Вы есть Вы! Ищите сами выход из ситуации!”
Студентам разъясняется, что они становятся свободными субъек

тами в заданной ситуации — возможно, появляются как соседи или 
знакомые главных героев, которые ведут с ними разговор.

1.Один студент представляет персонаж А (как в сцене способа 
№2), второй студент — персонаж Б из той же сцены, но ведет себя 
так, как если бы этот обучаемый был на месте персонажа Б.

2.Оба студента, представляя персонажи А и Б, действуют в соот
ветствии со своими убеждениями и взглядами на ситуацию.

3.Два студента изображают, что персонаж А ведет разговор с пер
сонажем В, который является знакомым персонажа Б.

Возможны и другие варианты.
Оба первых способа дают представление о технике метода драма

тизации, третий способ — это уже выход за рамки данного метода. 
Специфика способа №3 в том, что перерабатывается не только фор
ма, но и содержание фрагмента текста произведения. Однако, этот 
способ присоединен к методу драматизации, т.к. отход от содержа
ния художественного произведения естественен и полезен для разви
тия речевых умений. Он напоминает неподготовленную импровиза
цию. В целом метод драматизации подводит студентов к такому уровню 
обученности, что становится возможным переход к другим методам 
работы, где они могут не только трансформировать исходный текст, 
но и создавать собственное содержание.
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