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новое слово, внесённое в поурочный список слов
в конце книги, в учебнике выделено цветом. Новая
грамматика вводится, как правило, на уже знако-
мой по предшествующим урокам лексике.

Словник всех трёх книг учебника на 95 % покры-
вает требования Первого сертификационного уров-
ня. Дополнительное расширение словарного запа-
са происходит естественным путём, поскольку во
время урока у студентов неизбежно возникает по-
требность в лексике, продиктованной их индивиду-
альными и профессиональными требованиями.

С целью сохранения и увеличения активного
словаря после окончания курса в папку студента
включён словарь-картотека (1500 слов на 240 кар-
точках), систематизирующий лексику, представ-
ленную в учебнике. Каждая карточка содержит од-
нокоренные слова или слова определённой лекси-
ко-тематической группы. Форма словаря — на кар-
точках — уже хорошо зарекомендовала себя как
наиболее удобная и применимая на практике. Та-
ким образом, студент может, используя на разных
этапах обучения разные словари (список интерна-
ционализмов, словарь в рисунках, словарь-карто-
теку), самостоятельно заучивать/повторять ис-
пользуемую в учебнике лексику.

3. Наличие описания уровня владения языком
по ЕЯП, которого студент должен достичь по окон-
чании курса каждой книги учебника, является мощ-
ным мотивирующим фактором как цель курса.
Текст данного описания адаптирован.

Не менее важны следующие особенности учеб-
ника.

4. Совмещение лексико-грамматического
и разговорного аспектов, порядок презентации
которых продиктован коммуникативной целесооб-
разностью. Это значит, что диалоги, речевые за-
дания, тексты построены на грамматическом ма-
териале урока, что позволяет сразу вывести в речь
новые лексико-грамматические структуры. Благо-
даря этому принципу темы устной речи не «пови-
сают», а, подкреплённые соответствующей грам-
матикой, становятся прочным элементом исполь-
зуемой при коммуникации базы студента.

5. Наличие контрольной работы к каждой час-
ти (5 урокам) учебника. Структура контрольной ра-
боты (возможность подсчитать баллы за каждое за-
дание и за всю контрольную в целом) позволяет
продемонстрировать студенту и преподавателю как
уровень достигнутых успехов, так и «слабые места»,
нуждающиеся в дополнительной отработке.

6. Большое количество текстов. Все тексты за-
писаны на аудионоситель и имеют название. Пос-
леднее, с одной стороны, помогает ориентиро-
ваться в учебнике, а с другой стороны, увеличива-
ет возможности обсуждения темы текста.

Тексты учебника являются преломлением наи-
более типичных бытовых ситуаций, отражая совре-
менный русский речевой обиход. Они построены на
лексико-грамматическом материале предшествую-
щих уроков, являясь иллюстрацией изученного, а
также речевой моделью, которую студент может ис-
пользовать в качестве основы для продуцирования

собственного высказывания. То же самое можно
сказать о диалогах и коммуникативных заданиях.

В работе с текстами преподаватель может ис-
пользовать как привычные «старые» методы (воп-
росы к тексту, грамматический комментарий и др.),
так и новую интерактивную методику. Структура
большинства текстов позволяет, например, ис-
пользовать такие методы, как «кластер», «сравни-
тельная диаграмма» или «бортовой журнал»1.

Автор рекомендует также использовать «роле-
вой пересказ», когда текст пересказывается с по-
зиции одного из его участников или наблюдателей
(например, торта, который стоял на столе и «всё
видел и слышал»). При групповой работе этот ме-
тод плавно перетекает в «ролевой диалог или по-
лилог», участники которого творят на базе текста
новые ситуации, развивая не только свою речевую,
но и дискурсивную, стратегическую компетенцию.

7. Поэтапное, модульное введение матери-
ала (всего около 300 лексико-грамматических мо-
дулей, которые описаны в карте модулей в книге
для преподавателя.

Например, тема «Глаголы движения» разбита
на 26 этапов, т. е. представляет собой 26 модулей,
которые следуют друг за другом, всё более услож-
няясь, в среднем каждые 5 уроков. Сначала, чтобы
снять трудности с использованием предложно-па-
дежных форм, вводится вопрос «куда?» на частич-
но знакомых «динамичных» глаголах (смотреть,

приглашать, опаздывать, писать, звонить, звать) в
их противопоставлении «статичным» глаголам
(жить, работать, быть, лежать...)2. Далее студенты
получают представление о том, что существует не-
сколько пар глаголов движения (идти — ходить,

ехать — ездить, лететь — летать, бежать — бегать,

плыть — плавать), но акцент делается только на
первой паре «идти —ходить», причём случаи упот-
ребления этих глаголов вводятся в двух уроках
(уроки 16 и 17). После презентации в уроке 27 воп-
роса «откуда?» вводится пара ехать — ездить (куда,
откуда и на чём?) в уроке 29, а в уроке 30 рассмат-
риваются случаи употребления глагола пойти

(к этому моменту студенты уже знакомы с видами
глагола). В уроке 33 добавляется конструкция
«идти/ехать к + dat.» и далее глаголы совершенно-
го вида приехать / уехать (куда, к кому и откуда, от
кого). В уроке 40 — пара лететь — летать и т. д.,
вплоть до переходных глаголов движения с пре-
фиксами и их переносных значений.

Таким же образом вводятся падежи. Сначала
только существительные в единственном числе,
причём в одном уроке отрабатывается не больше
двух функций одного падежа, включая управление
сначала уже знакомых, а затем новых глаголов.

1 См., например: Интерактивные методы преподава-
ния. Н. Соосаар, Н. Замковая. СПб. Златоуст, 2004.

2 Идея «статика-динамика» служит базой и для пре-
зентации глаголов групп «лежать �  класть — ложиться»,
управления глагола «играть» (на �  в), а также конструк-
ций времени: в году («статичное» время, ход которого уви-
деть и почувствовать труднее) �  в среду («динамичное»
время, длительность которого реально ощутима).


