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ПОНЯТИЕ ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

А. Д. Дейкина, О. Н. Левушкина, К. М. Борисова

Аннотация. Деятельностная парадигма, реализующаяся в школьном образовании, об-
условила  использование  понятий  коммуникативная  деятельность,  речевая  деятель-
ность, текстовая деятельность. Данные понятия пришли в педагогику и методику из 
психолингвистики, социолингвистики, однако методология методики требует проясне-
ния инновационного для современной методической науки понятия текстовая деятель-
ность. Целью данной статьи является обоснование понятия текстовая деятельность 
как  необходимой  составляющей  терминосистемы  современной  методической  науки, 
отграничение его от понятий коммуникативная и речевая деятельность. Введение в 
методический оборот понятия текстовая деятельность позволяет концентрировать 
внимание на тексте  в  учебном процессе:  на  его  восприятии школьником при чтении 
и  слушании,  понимании  и  осмыслении  при  аналитико-синтетической  деятельности, 
создании своего текста при выполнении разного рода учебных и творческих заданий. 
Именно текст, понятый или созданный учащимися, является объектом текстовой де-
ятельности как вида учебной деятельности. В целом лексико-семантическая корреля-
ция и  в то же  время разные функции терминов,  обозначающих речевую,  коммуника-
тивную и текстовую деятельность, определяют необходимость соблюдать точность 
в их использовании.
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THE CONCEPT OF TEXT ACTIVITY IN THE METHODOLOGY  
OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

A. D. Deikina, O. N. Levushkina, K. M. Borisova

Abstract. The  activity  paradigm  implemented  in  school  education  has  conditioned  the 
use of  the concepts of  communicative activity,  speech activity,  text activity. These concepts 
came  to  pedagogy  and  methodology  from  psycholinguistics,  sociolinguistics,  however,  the 
methodology of  teaching methods requires clarification of  the innovative concept of  textual 
activity  for  modern  methodological  science.  The  purpose  of  this  article  is  to  substantiate 
the  concept  of  textual  activity  as  a  necessary  component  of  the  terminological  system  of 
modern methodological  science,  to  distinguish  it  from  the  concepts  of  communicative  and 
speech activity. Introduction to the methodological turnover of the concept of textual activity 
allows you to  focus on the  text  in  the educational process: on its perception by the student 
when  reading  and  listening,  understanding  and  comprehension  in  analytical  and  synthetic 
activities, creating your own text when performing various kinds of educational and creative 
tasks. It is the text understood or created by students that is the object of textual activity as 
a  type of educational activity.  In general,  lexico-semantic correlation and at  the same time 
different functions of terms denoting speech, communicative and textual activity determine the 
need to observe accuracy in their use.
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Введение. Развитие личности ребен-
ка и его социализация – одна из 

стратегических задач современного школь-
ного образования. С этим связаны ори-
ентация учебного процесса на дости-
жение личностных, метапредметных и 
предметных результатов, зафиксирован-
ных в ФГОС ООО, и соответственно реа-
лизация «деятельностного типа обуче-
ния» [1, с. 69]. 

Процесс обучения русскому языку в 
деятельностной парадигме осмыслен 
как система, ориентированная на «овла-
дение языком как средством общения 
в процессе речевой деятельности» [1, 
с. 69]. Деятельностный тип обучения  
обусловил методологическую актуа-
лизацию таких понятий, как речевая 

деятельность, коммуникативная дея-
тельность, текстовая деятельность. 
Термины данных понятий демонстриру-
ют социокультурную, речевую и комму-
никативную направленность процесса 
обучения русскому языку. Терминологи-
ческая суть этих понятий не всегда раз-
личается в практике их употребления. 
Необходима терминологическая точ-
ность языка науки, от которой как комму-
никативного качества речи зависит це-
ленаправленность учебного процесса. 
Весь учебный процесс строится глав -
ным образом на общенаучной лексике. 
При появлении новых методических тер-
минов важно ориентироваться на сло-
варь (поэтому в статье сделаны частые 
ссылки), который призван обеспечить 
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грамотное толкование понятий. Рассмо-
трим названные ранее понятия: рече-
вая, коммуникативная, текстовая дея-
тельность – в отдельности с целью 
понять, являются ли они тождествен-
ными (синонимичными), различаются ли 
они по сути, в какой степени они соот-
носимы. В дефинициях слов-терминов 
или терминологических словосочетаний 
необходимо обратить особое внимание 
на их функционирование. В этом случае 
нельзя ограничиться интуитивным вос-
приятием нормы употребления, нужно 
обоснование их соотнесенности – сход-
ства и различий. 

Первоэлементом данного терминоло-
гического поля является понятие дея-
тельность.

Понятие деятельность, определяе-
мое как «осознанная, мотивированная  
и целенаправленная, социально регла-
ментируемая активность, опосредую-
щая все связи человека с его естествен-
ным (социокультурным) окружением» [2, 
с. 25], стало важнейшим для совре-
менной лингводидактики понятием. От-
личительными особенностями учебного  
процесса, реализующегося в образова-
тельной парадигме деятельностьного 
типа, являются аксиологичность как на-
правленность на формирование систе-
мы ценностей обучающихся [3], когни-
тивность, которая проявляется как в 
организации на уроке познавательного 
процесса, так и в акцентах на осмысле-
нии проблемы (мотивации), целей урока 
(целеполагания), его содержании и его 
результатов (рефлексии) [4], функцио-
нальная ориентированность, проявля-
ющаяся в направленности на осмыс-
ление способов функционирования, 
функциональных возможностей изучае-
мых языковых единиц, на формирование 
речевых умений учащихся [5]. В связи с 
этим существует необходимость синтеза 
в организации и систематизации учебной 
деятельности, в частности текстовой де-
ятельности, посредством востребован-
ных образовательных технологий.

Понятие речевая деятельность в ме-
тодику обучения языку вошло из психо-
лингвистики [6; 7]. Речевую деятель-
ность вслед за И. А. Зимней принято 
сегодня определять как «активный, целе-
направленный, опосредованный языко-
вой системой и обусловленный ситуаци-
ей общения процесс передачи и приема 
сообщений» [цит. по: 8, с. 284]. В совре-
менной методике обучения русскому 
языку понятие речевая деятельность 
рассматривается «в качестве ведущего 
аспекта при практической направленно-
сти обучения» [8, с. 284]. Прагматическим 
результатом каждого современного урока 
русского языка является развитие всех 
видов речевой деятельности обучающе-
гося в связи с изучаемой языковой еди-
ницей или языковой категорией на осно-
ве привлеченных текстов.

Понятие коммуникативная деятель-
ность позволяет раскрыть психологиче-
скую природу общения, поскольку ее 
«предметом является другой человек, 
партнер по общению» [9]. В методике 
обучения русскому языку коммуника-
тивная деятельность определяется как  
«деятельность по применению коммуни-
кативной компетенции в процессе вос-
приятия и/или порождения речи в целях 
решения коммуникативной задачи об-
щения в определенной сфере деятель-
ности» [10, с. 118]. Ключевыми для дан-
ного определения являются понятия 
коммуникативная компетенция и ком-
муникативная задача, поэтому считаем 
необходимым их прокомментировать. 
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин определяют 
коммуникативную компетенцию как 
умение учащегося пользоваться факта-
ми языка и речи для реализации целей 
общения. Коммуникативная компетен-
ция является непосредственным прояв-
лением социализации личности, связа-
на с «широким социальным контекстом, 
в котором протекает речевая деятель-
ность человека» [10, с. 118] и прояв-
ляется не только во владении фонетиче-
ским, лексическим и грамматическим 
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уровнями языка. Она, по мнению 
Э. Г. Азимова, А. Н. Щукина, «позволяет 
человеку не просто осознавать себя  
говорящим на данном языке, но и чув-
ствовать себя членом социально обус-
ловленной системы общения» [10, 
с. 118]. Понятие коммуникативная зада-
ча конкретизирует социальную основу 
коммуникативной компетенции как «фор-
му существования мотива речевого вы-
сказывания» [10, с. 118], который «возни-
кает в ходе речевой деятельности при  
необходимости передать или получить 
информацию» [10, с. 118]. «Деятельность 
общения – это та сфера, в которой веду-
щая роль принадлежит не значениям, а 
смыслам, идеям, интенциям. Это и есть 
тот “круговорот” коммуникативно-позна-
вательной деятельности, в котором все 
время вращается человек» [11, с. 90].

Оба рассмотренных феномена – ре-
чевая деятельность и коммуникативная 
деятельность – носят ярко выраженный 
когнитивный характер, поскольку связа-
ны с процессами познания, понимания 
переданной информации, осуществляе-
мой посредством языка, который, по 
словам Л. С. Выготского, является «ос-
новной стихией, реализующей наше 
мышление как систему внутренней орга-
низации опыта» [12, с. 480]. 

Понятие текстовая деятельность, 
пришедшее в методику из социолинг-
вистики, определяется его автором 
Т. М. Дридзе как «вид личностной ак-
тивности, вербальные и невербальные 
интеллектуально-мыслительные опера-
ции, совершаемые для организации 
смыслов в ходе общения» [13, с. 46]. 
Объектом такой деятельности являются 
тексты, что осмыслено Н. С. Болотновой 
в русле коммуникативной стилистики как 
«система действий на основе знаний, 
навыков и умений, позволяющих созда-
вать тексты и воспринимать, интерпре-
тировать их» [14, с. 381]. 

Понятие текстовая деятельность 
коррелирует с понятиями речевая дея-
тельность и коммуникативная дея- 

тельность. В какой мере и каким обра-
зом соотносятся данные понятия и чем 
различаются? 

Текстовая деятельность, несомненно, 
имеет и речевой, и коммуникативный ха-
рактер и определяется как разновид-
ность и речевой, и коммуникативной де-
ятельности. 

Коммуникативная природа текстовой 
деятельности проявляется в том, что 
«текстовая деятельность направлена на 
обеспечение общения в разных сферах 
коммуникации, сообщение информации 
и воздействие на адресата» [15]. Комму-
никативная деятельность является более 
широким понятием, она может быть как 
речевой, так и неречевой. Текстовая дея-
тельность – это «речевая разновидность» 
коммуникативной деятельности [15].

С речевой текстовую деятельность 
роднит возможность связи с разными 
процессами: слушанием, чтением, гово-
рением, письмом. Общими чертами ре-
чевой и текстовой деятельности называ-
ют также «наличие мотива, цели, 
содержания, формы выражения» [15]. 
Различаются эти виды деятельности 
тем, что речевая деятельность «харак-
теризуется обобщенностью, типовыми 
закономерностями, ориентацией на со-
циум» [15], а текстовая деятельность от-
личается «конкретностью целей, задач, 
сферы общения и жанра, ситуативной 
обусловленностью, личностной ориен-
тацией» [15].

Цель исследования. Цель данного 
исследования – обосновать понятие 
текстовая деятельность для методи-
ки обучения русскому языку, отграничить 
его от понятий коммуникативная и рече-
вая деятельность; доказать необходи-
мость введения понятия текстовая  
деятельность в терминосистему мето-
дической науки. 

Материалы и методы. Материалом 
для исследования стала терминологиче-
ская лексика последнего времени с до-
минантным словом деятельность в  
области преподавания русского языка. 
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В связи с возросшей ролью текста в 
учебном процессе стал осмысливаться 
новый вид учебной работы – текстовая 
деятельность. Возникла необходимость 
осмыслить понятие текстовой дея-
тельности. В качестве основного мето-
да данного исследования выбран анали-
тический метод сопоставления сходных 
понятий, закрепленных терминами рече-
вая, коммуникативная, текстовая дея-
тельность и смежных с ними понятий, 
по их представленности и трактовке в 
научных трудах и лингвометодических 
словарях. Также использован метод 
обобщений на основе анализа сходного 
и различного в дефинициях указанных 
понятий. Критический взгляд на объек-
тивированность понятий соотнесен с су-
ществующей практикой употребления 
терминов. 

Результаты. Развитие текстовой дея-
тельности лежит в основе личностного 
развития каждого учащегося, является 
«механизмом социокультурной комму-
никации», поскольку «содержит в себе 
идею диалога, смыслового контакта, 
партнерства субъектов общения с их 
нравственной установкой, стремлением 
к идентификации (самоотождествлению) 
с проблемной жизненной ситуацией дру-
гих субъектов» [16, с. 92]. Текстовая дея-
тельность учащихся является необходи-
мой для активного добывания и усвоения 
знаний и для развития их мышления. 
Развитие умений текстовой деятельно-
сти обучающихся лежит в основе  
формирования когнитивных процессов, 
составляет основу «широкого спектра 
умений, включающего когнитивные и ме-
тапредметные, социально-эмоциональ-
ные, физические и практические компе-
тенции», о которых идет речь в проекте 
«Образование-2030» [17]. 

Деятельностная, коммуникативная на-
правленность современного образования 
способствовала формированию группы 
понятий, связанных с понятием тексто-
вая деятельность и активно функцио-
нирующих в современной методической 

науке (текстовая компетентность, тек-
стовые функции языковых единиц, тек-
стовые умения, текстовая норма и др.), 
и обосновываются в работах современ-
ных ученых-методистов (О. В. Алек-
сеева, Л. И. Богданова, А. Д. Дейкина, 
Т. В. Карих, Г. М. Кулаева, М. А. Кучерен-
ко, О. Н. Левушкина, Е. В. Любичева, 
Е. А. Рябухина, И. А. Сотова, В. А. Хоп-
ренинова и др.). 

В современной методике «текстовая 
деятельность становится ведущим спо-
собом деятельности в процессе обуче-
ния русскому языку» [18, с. 34] и рассма-
тривается как вид учебной деятельности, 
которую осуществляют школьники путем 
текстовосприятия и текстопорождения в 
процессе обучения русскому языку. 

Понятие текстовая деятельность в 
настоящее время стало органичной со-
ставляющей научного аппарата мето-
дической науки (например, [18–20]),  
однако до сих пор не существовало ме-
тодической интерпретации данного по-
нятия. Методология методической науки 
имеет свою специфику и нуждается в 
прояснении инновационного понятия 
текстовая деятельность, четкого его 
определения, введения его таким обра-
зом в методический научный тезаурус.

Текстовая деятельность – это 
вид учебной деятельности, связанный 
с восприятием, интерпретацией и соз-
данием текстов и реализуемый прежде 
всего в следующих аспектах: коммуни-
кативном, речевом, когнитивном и ми-
ровоззренческом (ценностном).

В соответствии с определением 
Н. С. Болотновой, текстовая деятель-
ность в обучении русскому языку ориен-
тирована на формирование трех ее  
составляющих: рецептивную/текстово-
спринимающую, интерпретирующую и 
текстопорождающую текстовую деятель-
ность [21, с. 381]. К рецептивной/тексто-
воспринимающей отнесем деятельность, 
направленную на восприятие текстов – 
ког нитивное восприятие (понимание) в 
процессе чтения, слушания текста. 
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К интерпретирующей – аналитико-синте-
тическую деятельность, направленную 
на выявление структурных, языковых и 
др. особенностей текста и синтез смыс-
лов, выявленных в ходе анализа,  
рефлексивную текстовую деятельность, 
позволяющую выразить собственное  
отношение к выявленным смыслам.  
Текстовую деятельность, связанную с 
созданием умозаключений, созданием 
первичных (создание собственных вы-
сказываний, текстов) и вторичных тек-
стов (на основе чужого текста, высказы-
вания) относят к текстопорождающей 
текстовой деятельности. 

Коммуникативный, речевой, когнитив-
ный и мировоззренческий (ценностный) 
аспекты реализации текстовой деятель-
ности на уроках русского языка являют-
ся тесно взаимосвязанными и обуслов-
лены природой текстовой деятельности. 
Коммуникативный аспект текстовой 
деятельности заключается в том, что 
восприятие, интерпретация, понимание 
и создание собственных текстов проис-
ходит прежде всего с целью коммуника-
ции. Обучение текстовой деятельности 
направлено на формирование комму-
никативных умений, реализующихся  
посредством речевой деятельности. Ре-
чевой аспект понятия текстовая дея-
тельность естественно связан с ее ори-
ентацией на развитие всех видов 
речевой деятельности (слушание, чте-
ние, говорение, письмо) посредством 
работы с текстами, поскольку «речевая 
деятельность – процесс, единицей кото-
рого является текст» [22]. Когнитивный 
аспект текстовой деятельности обу-
словлен ее неразрывной взаимосвязью 
с интеллектуальным развитием уча-
щегося, с когнитивными процессами, 
осуществляемыми при работе с текста-
ми. Мировоззренческий (ценностный) 
аспект понятия текстовая деятель-
ность определяется лингвокультуроло-
гическим потенциалом текстов, с кото-
рыми ведется работа на уроках русского 
языка, и методическим инструмента- 

рием, помогающим раскрывать данный 
потенциал [23], что позволяет реализо-
вывать воспитывающую, мировоззрен-
ческую функцию текстов. 

Понятие текстовая деятельность 
коррелирует с понятиями коммуника-
тивная деятельность и речевая  
деятельность. Объединяют все три 
понятия, с одной стороны, деятельност-
ная основа (для методики обучения 
языку – это виды учебной деятельно-
сти), с другой стороны, коммуникатив-
ная, речевая природа всех трех видов 
деятельности. Различаются данные 
виды учебной деятельности объектом 
деятельности: коммуникативная дея-
тельность направлена на коммуника-
цию, речевая деятельность – на речь, 
текстовая деятельность – на текст. 

Обсуждение. Развитие текстовой де-
ятельности в процессе обучения рус-
скому языку позволяет достигать всех 
необходимых по ФГОС ООО групп  
результатов: личностных, метапредмет-
ных, предметных. 

В первую очередь следует говорить о 
мощнейшем личностном потенциале 
текстовой деятельности в области ин-
теллектуального развития: в развитии 
не только багажа знаний, но и когнитив-
ного инструментария, позволяющего до-
бывать, обрабатывать и в дальнейшем 
использовать полученные в процессе 
обучения знания, овладевать «языковой 
и читательской культурой как средством 
познания мира» [24].

Определенный дидактический мате-
риал, используемый в обучении рус-
скому языку, реализует воспитательный, 
духовно-нравственный, аксиологический 
потенциал текстовой деятельности. При-
менение необхо димого методического 
инструментария текстовой деятельности 
(например, лингвокультурологической-
характеристики текста) способствует 
наиболее эффективному достижению 
личностных результатов в области  
гражданского, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания [24], 
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осмыслению ценности русского языка 
как феномена культуры. Позитивные 
ценностные ориентации на уроках рус-
ского языка в области эстетического, 
экологического, трудового и физическо-
го воспитания, востребованные в ФГОС 
ООО [24], возможно осуществить на ос-
нове эффективно организованной тек-
стовой деятельности. 

Реализация разработанных методи-
кой подходов к обучению русскому  
языку, методов, технологий и приемов 
обучения текстовой деятельности фор-
мирует базовые учебные умения – вос-
приятие и понимание учебных текстов, 
создание собственных текстов на осно-
ве воспринятого учебного материала. 
Метапредметные результаты обучения 
также достигаются прежде всего в про-
цессе текстовой деятельности: это  
реализация познавательных и коммуни-
кативных универсальных учебных дей-
ствий, развитие навыков работы с  
информацией, навыков общения. Пра-
вильная организация учителем учебной 
и текстовой деятельности также позво-
лит формировать регулятивные универ-
сальные учебные действия, навыки уча-
стия в совместной деятельности [24]. 

Достижение предметных результатов, 
осмысление учащимися ведущей роли 
родного языка в интеллектуальном и 
творческом развитии личности, в про-
цессе обучения и самообразования не-
возможно без развитых умений тексто-
вой деятельности.

Сформированность умений текстовой 
деятельности позволяет совершенство-
вать «различные виды устной и пись-
менной речевой деятельности (говоре-
ния и аудирования, чтения и письма)» 
[24], развивать «умения речевого взаи-
модействия (в том числе общения при 
помощи современных средств устной и 
письменной коммуникации)» [24].

Также посредством эффективно орга-
низованной текстовой деятельности до-
стигаются такие предметные результаты 
в предметной области «Русский язык», 

как «расширение и систематизация на-
учных знаний о языке, его единицах и 
категориях; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых по-
нятий лингвистики» [24], «формирова-
ние умений проведения многоаспектно-
го анализа текста» [24], «обогащение 
словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических 
языковых средств для свободного выра-
жения мыслей и чувств в соответствии 
с ситуацией и сферой общения» [24], 
«овладение основными нормами совре-
менного русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грам-
матическими, орфографическими, пун-
ктуационными, стилистическими), нор-
мами речевого этикета; соблюдение их в 
речевой практике» [24].

Выводы. Процесс обучения тексто-
вой деятельности в школе многомерен и 
разнонаправлен, коррелирует с систе-
мой изучения языкового, речеведческого 
и текстологического материала, с обуче-
нием практической работе с текстом, на-
правленной на его понимание. 

В статье осуществлена попытка объ-
ективировать несколько современных 
понятий методики преподавания русско-
го языка, связанных с ключевым словом 
деятельность, применительно к речи 
(речевая деятельность), общению (ком-
муникативная деятельность), тексту (тек-
стовая деятельность). Регулятором той 
или иной деятельности выступает це-
лесообразность, то есть функциональ-
ная необходимость организовать ту или 
иную деятельность для решения кон-
кретных учебно-воспитательных задач. 
Все названные виды учебной деятель-
ности в определенной степени связаны 
с текстом, но именно текстовая деятель-
ность акцентирует внимание на тексте: 
на восприятии текста при чтении или 
слушании, его понимании и более глубо-
ком осмыслении путем действий анали-
тического характера, создании своего 
текста при выполнении продуктивных 
(творческих) заданий. Для текстовой 
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деятельности объективным показателем 
ее адекватности и продуктивности являет-
ся именно текст – понятый учеником или 
созданный им. Безусловно, текстовая дея-
тельность – это и речевая деятельность, 
через которую непротиворечиво отража-
ется отношение к тексту (во всей полноте 
его признаков), коммуникативная, прояс-
няющая предметную лингвистическую и 
содержательную сущность текста (право-
мерно говорить о диалоге с текстом).

Терминологическое сочетание тек-
стовая деятельность имеет предмет-
ную отнесенность, так как связано с 
определенной стороной реального учеб-
ного процесса. В результате анализа рас-
сматриваемого термина определена так-
же и его понятийная отнесенность к 
объекту изучения – тексту в школьном 
курсе русского языка. В целом лексико-
семантическая сочетаемость аспектов и 
в то же время разные функции терминов, 
обозначающих речевую, коммуникатив-
ную и текстовую деятельность, опреде-
ляют необходимость соблюдать точность 
в их использовании.

Все возрастающая роль текста в 
учебном процессе обязывает отнестись 
с особым вниманием к организации 
учебно-развивающей работы с текстом, 
то есть к текстовой деятельность, и к ме-
тодическим терминам, обозначающим 
новые реалии в преподавании русского 
языка. Выдвигаемые в стандартах и про-
граммах требования к развивающим мо-
делям учебного процесса связаны с об-
новлением содержания обучения и 
воспитания средствами предмета, что 
влечет за собой появление новых тер-
минов, в частности с ключевым словом 
текст. Повышение качества образова-
ния во многом определяется местом и 
ролью текста с его характеристиками 
когнитивности, аксиологичности, мета-
предметности. Текстовая деятельность 
интегрирует аксиологический и тексто-
центрический подходы, создавая аксио-
логический текстоцентризм [25] и обе-
спечивая функциональную грамотность 
обучающихся, культурологическую со-
ставляющую учебного процесса, гармо-
низирующую среду. 
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