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Принципы обучения — одна из наиболее спорных категорий дидактики, пси-
хологии, методики преподавания иностранных языков. Одни принципы определя-
ют весь процесс обучения, другие — обучение какому-то виду речевой деятельно-
сти, третьи значимы лишь для какого-то аспекта обучения иностранному языку 
и т.д. 

Известный лингвист и методист Е.И. Пассов определяет принципы как «фун-
дамент здания, имя которому „процесс обучения“» [8. C. 111]. Под принципами 
обучения понимаются «исходные положения, лежащие в основе учебного про-
цесса, правила, которых должен придерживаться преподаватель-практик в работе 
с учащимися» [5. С. 26]. 

В современной дидактике принципы обучения служат для реализации постав-
ленных целей с учетом закономерностей учебного процесса. Выделяют следующие 
общедидактические принципы обучения: систематичность и последовательность; 
сознательность и активность учащихся; наглядность; доступность; прочность 
знаний. 

Некоторые исследователи выделяют принципы, выдвигаемые на основе ана-
лиза условий обучения. Среди них особое место занимают принципы преемствен-
ности и перспективности (Капитонова, 1985; Максимов, 1985; Кутузова, Левина, 
Перфилова, 1995; Капитонова, Кутузова, Стародуб, 1996). 

Исследователь В.И. Максимов писал о том, что «преемственность в препо-
давании русского языка означает органическую связь изучаемого с изученным, 
строгую последовательность в прохождении учебного материала, что должно на-
ходить свое внутреннее и внешнее выражение во всей системе обучения), а также 
в воспитании через предмет) на всех его этапах. С принципом преемственности 
связан и другой принцип, который предполагает программированность в обуче-
нии, учет ранее изученного материала с последующим продолжением его изуче-
ния наследующем этапе. Согласно данному утверждению, «реализация принципов 
преемственности и перспективности позволяет более четко и компактно строить 
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систему обучения и воспитания, более рационально и экономно использовать учеб-
ное время, в конечном счете достигать большего эффекта в обучении и воспитании 
за одну и ту же единицу времени» [3. C. 72]. В исследованиях подчеркивается тес-
ная связь принципа перспективности и преемственности (Ш.И. Ганелин, Ю.А. Са-
марин), соблюдение оптимального уровня требований на определенном этапе обу-
чения. Для поиска путей реализации данных принципов важным является раскры-
тие их сущности. 

Одни ученые разделяют принцип преемственности и перспективности, пони-
мая под преемственностью научность и систематичность в обучении (Г.Н. Щуки-
на), другие разделяют эти принципы, рассматривая самостоятельное использова-
ние каждого принципа в отдельности (М.Р. Львов, А.В. Текучев, Б.Г. Ананьев, 
А.М. Орлова), третьи рассматривают появление принципа преемственности и пер-
спективности как следствие общего дидактического принципа систематичности-
системности и последовательности (Ю.К. Бабанский, А.И. Сурыгин). В данной 
статье мы придерживаемся мнения М.Р. Львова, Г.А. Михайловской и рассматри-
ваем перспективность и преемственность как общедидактический принцип, кото-
рый обеспечивает последовательное и систематическое расположение материала, 
опору на изученное и на достигнутый иностранными учащимися уровень овла-
дения русским языком. 

При обучении иностранных учащихся русскому языку и реализации опре-
деленного набора принципов важная роль отводится грамматике как отдельному 
аспекту обучения. 

«Грамматика РКИ — это такое лингвистическое описание русского языка, 
его грамматического строя, которое имеет целью раскрыть структурные и семан-
тические особенности единиц языка и правил их функционирования для комму-
никативных целей, для целей обучения иностранных учащихся владению рус-
ским языком» [4. С. 11]. 

Знакомство с грамматической системой русского языка происходит у ино-
странных учащихся уже на предвузовском этапе обучения — на первых уроках 
при введении лексико-грамматического материала. Именно на этом этапе осущест-
вляется формирование основных понятий о грамматической системе русского язы-
ка, в частности о такой фундаментальной морфологической категории, как падеж. 

Как отмечает исследователь В.И. Остапенко, «падежная система по разным 
причинам оказывается трудной для большинства иностранцев, независимо от того, 
существует или нет в их языке данное грамматическое явление» [7. С. 16]. Практи-
ка показывает, что иностранцу действительно трудно понять многозначность па-
дежей, формы флексий, правила согласования существительных с прилагательны-
ми и местоимениями, правила глагольного и именного управления и т.д. 

Из вышеизложенного следует, что соблюдение преемственности и перспек-
тивности, их единства и систематичности в обучении грамматике, в частности 
падежам русского языка, на базовом и первом сертификационных уровнях, тре-
бует учета связей изучаемого материала: 

1) с предшествующим и последующим грамматическим материалом: по-
следовательностью изучения падежей русского языка (отбор грамматического 
материала). 
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По мнению В.И. Остапенко, существует множество подходов к проблеме 
отбора значений падежей и последовательности их изучения на начальном этапе. 

Так, в одних учебниках и пособиях по практической грамматике знакомство 
с падежной системой начинается с винительного падежа (Т.И. Распопова; С. Чер-
нышов, А. Чернышова; Т.В. Попова, А.А. Гальцева, В.И. Головачева, И.С. Ивано-
ва, Н.М. Немцова, Л.А. Шахова; Н.И, Соболева, И.Н. Гадалина, А.С. Иванова, 
Л.А. Харламова, Т.П. Баркова, Л.А. Шахова), в других — с именительного и пред-
ложного (С.А. Хавронина, А.И. Широченская, Л.Н. Булгакова; Э.Г. Азимов, 
М.Н. Вятютнев, Л.В. Фарисенкова, Лузайа Маминги; В.Е. Антонова, М.М. Наха-
бина, А.А. Толстых; Ж.А. Родникова; Л.Н. Булгакова, И.В. Захаренко, В.В. Крас-
ных); в третьих — с именительного, затем переходят к родительному (И.В. Бога-
тырева, И.Ф. Евстигнеева, Н.М. Румянцева, С.А. Петрова; Л.А. Константинова, 
Н.Н. Гончарова, Т.Д. Маликова, А.М. Николаев, Е.П. Щенникова; А. Мустайоки, 
М. Алестало, Х. Виймаранта) (1); с родительного (Е.Р. Ласкарева; И.В. Одинцова, 
Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова). Авторы одних пособий придерживаются 
«горизонтальной» подачи падежа, т.е. дают несколько значений одного падежа, 
закрепляя его на различного рода упражнениях по употреблению существитель-
ных, местоимений, прилагательных, числительных в единственном и множествен-
ном числе, затем знакомят со следующим падежом (С.А. Хавронина, А.И. Широ-
ченская, Л.Н. Булгакова, Л.А. Константинова, Н.Н. Гончарова, Т.Д. Маликова, 
А.М. Николаев, Е.П. Щенникова; Ж.А. Родникова; Е.Р. Ласкарева, И. Одинцова; 
Т.В. Попова, Л.В. Архипова, Т.П. Баркова, Т.В. Губанова, Н.Г. Посадская, Л.А. Ша-
хова; С. Чернышов, А. Чернышова; И.В. Богатырева, И.Ф. Евстигнеева, Н.М. Ру-
мянцева, С.А. Петрова; А.В. Голубева; А. Мустайоки, М. Алестало, Х. Вийма-
ранта). Другие авторы используют концентрический способ подачи грамматиче-
ского материала (расширяя и усложняя его), т.е. сначала представляют наиболее 
существенные значения всех падежей при употреблении существительных в един-
ственном числе и личных местоимений, затем — при употреблении существи-
тельных во множественном числе, заканчивая изучением прилагательных и ме-
стоимений (Т.И. Распопова, В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых; Н.И. 
Соболева, И.И. Гадалина, А.С. Иванова, Л.А. Харламова; Э.Г. Азимов, М.Н. Вя-
тютнев, Л.В. Форисенкова, Лузайа Маминги Р.); 

2) с грамматическими категориями, где могут реализоваться, совершенство-
ваться, углубляться знания, умения и навыки по данному материалу (последова-
тельность введения материала). 

В соответствии с принципом преемственности для формирования у иностран-
ных учащихся целостной картины падежной системы русского языка необходимо, 
чтобы они в достаточной мере усвоили такие грамматические категории, как род, 
число существительных при знакомстве с именительным падежом. Несоблюдение 
этого принципа ведет к тому, что учащийся, не усвоив ранее полученные знания, 
должен сразу перейти к получению новых, следуя принципу перспективности, что 
часто является для него непосильной задачей. Например, если иностранный уча-
щийся не понял, что в русском языке есть существительные, которые в женском 
и мужском роде имеют окончание -а (юноша, Маша) в именительном падеже, 
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но при употреблении в творительном падеже оканчиваются на -ей в сочетании 
с шипящими согласными (юноша, Маша): а не на -ой, то получаем следующие 
высказывания: разговаривать с юношой, с Машой по аналогии с существитель-
ными на -а: есть ложкой. 

Как отмечает известный исследователь В.Н. Вагнер, порядок постепенного 
введения падежей устанавливается по критериям их употребительности и легко-
сти/трудности для учащихся [2. С. 102]. Исходя из этих критериев, мы считаем 
целесообразнее начинать знакомство с русскими падежами с предложного падежа. 
Именительный падеж мы вводим при изучении темы «Род существительных, при-
лагательных, местоимений» и понятий субъекта и объекта действия на продвину-
том этапе обучения. 

В соответствии с принципом преемственности при знакомстве со значениями 
падежей, мы обращаем внимание на наиболее употребительные и понятные значе-
ния для иностранных учащихся. Например, при изучении предложного падежа 
знакомим учащихся с употреблением существительных с предлогами в (в городе), 
на (на улице), обозначающими место, затем с предлогами о (о маме), об (об эк-
замене) в значении объекта мысли, чувств, речи. На продвинутом уровне мы 
добавляем к этим падежным значениям употребление существительных с пред-
логом при в значении времени, условия: работать при президенте. 

Далее переходим к родительному падежу со значением принадлежности: у ко-
го что / кто есть, кого / чего нет со значением места: откуда ты приехал. 

Затем рассматриваем винительный падеж прямого объекта: где ты был, кого 
и что ты видел... куда ты ездил и откуда ты приехал. Здесь же при обучении 
слушателей продвинутого уровня мы вводим понятие о глаголах движения группы 
идти—ехать—бежать—лететь с приставками и без приставок. После этой боль-
шой по объему и отведенному времени темы мы переходим к дательному и твори-
тельному падежам. Как показывает практика, при знакомстве с этими падежами 
трудность может возникнуть у иностранных учащихся продвинутого этапа, так 
как существует необходимость в разграничении похожих глаголов с постфиксом 
-ся и без -ся. Например, употребление глагола в словосочетании встречаться 
подругой (Тв. п.) и встречать подругу (Вин. п.) или фотографироваться с друзья-
ми (Тв. п.) и встречать друзей (Вин. п.). 

При обучении дательному падежу мы также опираемся на уровень знаний 
наших учащихся. Иностранных учащихся базового уровня мы знакомим со зна-
чением дательного падежа адресата (кому? чему?) с употреблением после опре-
деленных глаголов: писать, читать, рассказывать и т.д. и употреблением гла-
голов группы идти—ехать—бежать—лететь с предлогами к и по. 

На продвинутом уровне мы обращаем больше внимания учащихся на упот-
ребление глаголов движения с предлогами к, по при ознакомлении с дательным 
падежом, например: пойти/прийти/зайти/подойти к кому, чему и т.д. При этом 
мы повторяем пройденный материал по глаголам движения и употреблению дан-
ных глаголов с существительными, прилагательными, местоимениями, числитель-
ными в нужном падеже, соблюдая при этом принцип преемственности и перспек-
тивности в обучении. 
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Знакомство с творительным падежом у иностранных учащихся обычно проис-
ходит при изучении темы «Пища», а также «Семья» на уроках по устной практике 
(Я живу с мамой и папой. Я люблю есть салат с майонезом), когда они просто 
запоминают употребление данных грамматических форм. 

Таким образом, на уроках грамматики русского языка при изучении падеж-
ной системы преподаватель достигает успешных результатов, когда, используя 
полученные ранее знания, строит обучение с учетом перспективы, подготавли-
вая иностранных учащихся к восприятию более трудного материала и закрепляя 
полученные грамматические навыки. 
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THE REALIZATION OF THE PRINCIPLES 
OF CONTINUITY AND PERSPECTIVE IN TEACHING 

CASE SYSTEM IN RUSSIAN TO FOREIGN STUDENTS 
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The article describes how to implement the principle of continuity and perspective in teaching 
case system in Russian to foreign students. The ways to select the meaning of cases and the sequence of 
their learning in the educational materials for teaching Russian as a foreign language and on the lessons 
of grammar are considered. 
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