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интересов, склонностей; разрабатывались основные вопросы педагогической психологии. В этот же период в 
советской методике обучения иностранным языкам формируются сознательно-сопоставительный (Л. В. 
Щерба, И. В. Рахманов) и несколько позднее сознательно-практический (Б. В. Беляев) методы обучения 
иностранным языкам. Психологическими истоками этих методов послужили материалистические взгляды Н. 
Г. Чернышевского, К. Д. Ушинского, И. М. Сеченова на детерминированность индивидуально-психического 
общественно-социальным; на роль языка в формировании сознания и всей личности в целом; на роль 
сознания в познавательной деятельности человека; на связь языка и мышления, слова и понятия. При этом 
важно подчеркнуть, что в советской психологии (в работах С. Л. Рубинштейна, В. А. Артемова, Б. В. Беляева, 
Н. И. Жинкина и др.) четко дифференцируются явления «языка» и «речи» и ставятся специфические задачи 
обучения каждому из них. 

Эти психологические работы и лингвистическое учение Л. В. Щербы и легли в основу сознательно-
сопоставительного и сознательно-практического методов обучения иностранным языкам. В 1970 году в 
русскоязычной научной литературе работа А.А. Леонтьева «Некоторые проблемы обучения русскому языку 
как иностранному (психолингвистические очерки)» положила начало психолингвистическому описанию теории 
обучения иностранным языкам. Важно отметить, что в русскоязычной психолингвистике всегда большое 
внимание уделялось активности субъекта деятельности (обучающегося) и в целом, анализируя задачи 
психолингвистики как науки интегративного типа, можно утверждать, что она фактически находится на позиции 
когнитивной науки. 

В 1980-е годы Н. Хомский формулирует модель универсальной (генеративной) грамматики, утверждая, 
что в сознании каждого учащегося содержится некая ментальная грамматика, состоящая из универсальных 
языковых принципов и различающих языки параметров (принципы – это то, что объединяет языки, а 
параметры – то, что отличает их друг от друга). Следовательно, принципам обучать не нужно, необходимо 
лишь ввести новые параметры (гипотеза доступного инпута С. Крашена). В итоге в универсальной грамматике 
почти не остается места практике, так как параметр может быть задан одним предложением раз и навсегда. 

С. Крашен разводит понятия «усвоение языка» (естественный процесс изучения языка) и «изучение 
языка» (формальный процесс, обычно под руководством преподавателя) и обосновывает гипотезу доступного 
инпута (осмысления): учащийся осваивает язык и развивает грамотность, когда понимает входящие 
сообщения. Совместно с Т.Д. Терреллом С. Крашен создают теорию естественного подхода к обучению (1983), 
ключевыми идеями которой становится непринуждение учащихся говорить до того, как они будут к этому 
готовы (в противовес коммуникативному обучению) и отсутствие требования сознательно заучивать правила, 
так как такие правила никогда не становятся усвоенными знаниями. 

В центре внимания исследователей психолингвистов постоянно находятся вопросы, связанные с 
общечеловеческими механизмами овладения и пользования языком, с используемыми при этом 
универсальными и индивидуальными стратегиями, а также со спецификой их применения.  

 Стратегии, которыми пользуются учащиеся зависят от множества факторов: цели обучения, 
имеющиеся знания и опыт обучающихся, их когнитивные и интеллектуальные способности [1]. В связи с этим 
на разных этапах становления стратегической методики обучения существовали различные классификации 
стратегий обучения (Дж. Рубин, Н. Найман, Р. Эллис, Р. Оксфорд, О′Мэлли и А. Шамо и др.) [3]. В 
отечественной научной литературе осуществлена обстоятельная разработка стратегий обучения с учетом 
выявленных стратегий овладения языком на материале русского языка как иностранного белорусским 
психолингвистом С.И. Лебединским. Данная разработка позволяет приблизиться к выявлению полного 
перечня стратегий овладения языком и их детальному описанию с целью создания единой и 
непротиворечивой теории усвоения языка, которая будет основана на естественных процессах. 
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В статье рассматриваются возможности метода storytelling (сторителлинг) в формировании коммуникативной компетенции на занятиях по 
русскому языку как иностранному.  

Формирование коммуникативной компетенции является одной из главных задач при изучении русского 
языка как иностранного, так как цель изучения любого языка - это умение говорить с носителями этого языка 
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и понимать их. Коммуникативная компетенция включает в себя не только знание грамматических правил и 
лексики, но и умение понимать контекст и использовать язык в соответствии с коммуникативными задачами и 
целями. Одним из наиболее эффективных способов развития коммуникативной компетенции является 
использование storytelling – метода повествования историй. 

 Термин «сторителлинг» пришел из английского языка и в дословном переводе означает 
«рассказывание историй» (storytelling). В контексте образования под сторителлингом понимают 
педагогическую технологию, основанную на применении историй с конкретной структурой и интересным 
героем, которая направлена на разрешение педагогических вопросов воспитания, развития и обучения [1].  

Сторителлинг занимает центральное место в методике обучения иностранным языкам, так как 
повествование историй удовлетворяет базовые потребности обучающихся в коммуникации и позволяет 
создавать разнообразные ситуации общения. На занятиях по русскому языку как иностранному данный метод 
может использоваться как для развития языковых средств коммуникации, так и для формирования 
культурологических знаний и компетенций.  

Сторителлинг используется в рамках конкретного тематического блока и предполагает употребление 
только изучаемого языка в процессе коммуникации. Использование данного метода позволит студентам не 
только улучшить свою грамматику и обогатить словарный запас, но и развить навыки понимания и 
произношения, улучшить артикуляцию, умение строить смысловые и грамматические конструкции, а также 
повысить эффективность общения.  

Как было сказано выше, сторителлинг может быть использован на занятиях русского языка как 
иностранного для формирования культурологических компетенций, так как повествование историй позволяет 
рассказывать о культуре, обычаях и традициях народов, говорящих на русском языке. Это способствует 
пониманию культуры, помогает сформировать и развить интерес к изучаемому языку. Также данный метод 
можно использовать для развития коммуникативных навыков, прослушивания и чтения, подготовки к 
письменным заданиям, таким как эссе и сочинения. Кроме того, сторителлинг способствует развитию 
креативности и воображения обучающихся, что повышает их мотивацию при изучении языка. 

Проведение данного метода включает в себя несколько этапов: выбор тематики, подбор материалов, 
создание истории, адаптация текста под уровень знаний студентов и сам рассказ истории. При выборе 
тематики необходимо учитывать возрастной состав студентов, уровень владения языком, а также интересы 
обучающихся. Перед началом создания истории важно обеспечить подробное объяснение незнакомых слов и 
конструкций для продуктивной работы с незнакомой лексикой. После проведения, в зависимости от темы 
истории, можно предложить обучающимся выполнить различные задания, такие как написание рассказа, 
обсуждение этических вопросов, проведение дебатов и т.д. Эти активности помогают закрепить новые знания 
и умения, полученные на занятии. 

На занятиях русского языка как иностранного существует два основных способа применения 
сторителлинга: 

1. Использование сторителлинга на начальных этапах урока, например, на этапе эмоционального 
вовлечения с последующим переходом на этап открытия новых знаний. В этом случае предполагается 
рассказывание истории преподавателем. 

2. Использование сторителлинга на этапе закрепления изученного материала. Обучающимся 
предлагается создать и представить собственную историю по теме. 

Кроме того, сторителлинг можно использовать и как элемент оценки уровня владения языком. В этом 
случае обучающиеся могут рассказывать истории на определенную тему, а преподаватель оценивает их 
языковой уровень и грамматическую правильность употребления языка. 

Таким образом, использование сторителлинга на занятиях русского языка как иностранного значительно 
помогает упростить сложные для понимания языковые ситуации, абстрактные тезисы и сложные мысли, а 
способность привлечь внимание аудитории и воздействовать на неё через эмоциональную составляющую 
сделали сторителлинг незаменимым инструментом, который позволяет эффективно обучать языку, развивать 
коммуникативную компетенцию и улучшать процесс адаптации к новой культурной среде. 
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