
О Б У Ч Е Н И Е  
Ч Т Е Н И Ю

В д а н н о й  л ек ц и и  мы рассм отрим  сл едую щ и е вопросы :

У задачи обуч ен и я  чтению  как сам остоятел ьн ом у виду речевой д е 
ятельности и исп ол ьзован и е чтения как средства обучения см еж 
ным язы ковы м  и речевы м навыкам;

У о со б ен н о ст и  ф орм ировани я техники чтения на начальном этапе  
обучения;

у  различны е виды чтения, их роль в п р о ц ессе  обучен и я  и реального  
общ ения;

У  задания, направленны е на контроль р азн ообр азн ы х технологий чте
ния;

У  этапы работы  с текстом  и ф орм ировани е различны х технологий  и з
влечения и н ф ор м ац и и  из текста.

Посмотрите на следующие утверждения и скажите:
♦ согласны ли вы с ними (полностью/частично/не согласны);
♦ относятся ли они к использованию чтения как самостоятельного вида речевой 

деятельности или в качестве средства формирования смежных речевых навыков.
Впишите номер утверждения в нужную графу таблицы, приведенной ниже.

Мы читаем для того, чтобы:
1 ) получить подробную информацию по интересующему нас вопросу;
2) найти ошибки в тексте;
3) выполнить домашнее задание;
4) развлечься;
5) понять, поможет ли данный текст получить необходимую нам информацию;
#) понять основную мысль или определить, о чем идет речь в данном тексте;
7} найти ответы на конкретные вопросы;
8) научиться быстро читать вслух с соблюдением базовых норм произношения; 
Щ научиться использовать различные интонационные модели;

10) написать аналогичный текст самим;
И) подготовить устный или письменный доклад по заданной теме;
12) найти новые слова и догадаться об их значении по контексту;

ЧТЕН И Е К А К  С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н Ы Й  В И Д  
Р Е Ч Е В О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И К А К  С РЕ Д С Т В О  

Ф О Р М И Р О В А Н И Я  С М Е Ж Н Ы Х  Я ЗЫ К О В Ы Х  
И РЕЧЕВЫХ Н А В Ы К О В  И У М Е Н И Й

ЗААЛНИЕ



13) найти изучаемое грамматическое явление в тексте и использовать предложе
ние из текста в качестве иллюстрации его употребления в речи;

14) выполнить тест на проверку уровня сформированности лексико-грамматиче
ских навыков и умений;

15}выполнить контрольное задание на проверку навыков аудирования, письма;
16}узнать что-то новое;
17) найти заведомо необъективную информацию, а  затем апеллировать к ней 

в устной или письменной полемике и т. д.

Ч т е н и е  к а к  с а м о с т о я т е л ь н ы й  в и д  

р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и

Ч т е н и е  к а к  с р е д с т в о  о б у ч е н и я  

и  к о н т р о л я

О ч еви дн о , что чтение вы ступает как сам остоятельны й вид рече
вой деятел ьности  в том  случае, когда мы читаем  для т о го , чтобы  
получить н еобходи м ую  и н ф ор м ац и ю  из текста. П ри этом  нужно  
уточнить, что в зависим ости  от  ситуации  п ол н ота и точн ость  извле
чени я и н ф ор м ац и и  могут быть различны м и.

Т аким  обр азом , задачи обучен и я  чтен и ю  как сам остоятельном у  
виду речевой деятел ьности  заклю чаю тся в следую щ ем : научить уча
щ ихся извлекать и н ф ор м ац и ю  из текста в том  объ ем е, которы й н е
обходи м  для реш ения  кон к ретн ой  речевой  задачи , используя  оп р е
дел ен н ы е технол огии  чтения.

Ч тение м ож ет выступать и к ак 'ср едств о  ф орм и рован и я  и конт
роля см еж ны х речевы х ум ений  и язы ковы х навы ков, поскольку:
•  испол ьзован ие чтения позвол яет  учащ и м ся оптим изи ровать  про

ц есс  усвоен и я  язы кового и речевого материала;
•  к ом м ун и к ати в н о-ор и ен ти р ов ан н ы е задан и я  на контроль лексики  

и грамматики, аудирования, письма и устной речи предполагают уме
ние читать и строятся на осн ов е письм енны х текстов и инструкций;

•  упраж нен ия на ф ор м и р ован и е и отработку всех язы ковы х и рече
вых навыков и ум ен и й  также строятся  с о п о р о й  на текст и письм ен
ны е установки к упраж нен иям  и задани ям .

О С О Б Е Н Н О С Т И  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Т Е Х Н И К И  ЧТЕН ИЯ , 
Н А  Н А Ч А Л Ь Н О М  Э Т А П Е  О Б У Ч Е Н И Я .

Р А З Л И Ч Н Ы Е  П О Д Х О Д Ы  к
К Ф О Р М И Р О В А Н И Ю  Т Е Х Н И К И  ЧТЕН И Я . . і г 

С И С Т Е М А  У П Р А Ж Н Е Н И Й  Н А  Ф О Р М И Р О В А Н И Е  • 
Д А Н Н Ы Х  РЕЧЕВЫ Х Н А В Ы К О В  И  У М Е Н И Й  -

С ущ ествую т различны е подходы  к о п р едел ен и ю  того, когда и как 
н адо начинать о б у ч ен и е  чтению  на начальном  этап е. *'<



заалниі = ------------  ■ ■
^  Определите свое отношение к данной проблеме. Используйте приведенные 

ниже альтернативы в качестве опор для формулирования аргументов в защиту 
собственной позиции.

Оптимальное время для 
начала обучения чтению Последовательность действий

• С  самых первых уроков
• Одновременно с фор

мированием всех ос
тальных навыков и 
умений

• После достаточно про
должительного устно
го вводного курса

• После небольшого уст
ного вводного курса

• После того, как будут 
освоены базовые рече
вые модели в рамках 
нескольких учебных 
тем

• Последовательно обучать алфавиту с разграниче
нием названия буквы и звуков, ею передавае
мых

• Обучать буквам, которые чаще всего встреча
ются в тех речевых моделях, которым мы обу
чаем (включая согласные и гласные)

• Начинать обучение с согласных букв в тех рече
вых моделях, которыми овладевают учащиеся. 
Сформировать звуко-буквенные соответствия на 
уровне согласных, которые в английском языке 
составляют «костяк» слова, а затем переходить 
к чтению гласных в различных типах слогов

• Обучать чтению слов, не выделяя отдельные 
буквы, закрепляя лишь графический образ 
слова в целом

• Читать интернациональные слова, одновре
менно изучая буквы и звуки, ими передавае
мые, а также устанавливая их различия в род
ном и иностранном языках

^  Проанализируйте существующие учебники по иностранным языкам для на
чального этапа обучения и скажите, какой путь обучения чтению выбрали ав
торы в каждом конкретном случае, 

ф  Определите, в какой степени выбранный авторами путь обучения чтению мо
жет повлиять на ваш выбор того или иного УМК.

Т ради ц и он н о в м етодике обучения И Я  говорят о  ф орм ировании  
языковых навы ков и речевых ум ений . С читается, что при обуче
нии л ю бом у виду речевой деятельности учитель долж ен ф орм иро
вать не п росто  навы ки, н о  ум ения, которы е определены  конкрет
ной учебн ой  програм м ой и соответствую т реальным потребностям  
образования и развития личности. П ри этом , как уж е отмечалось в 
лекции, п осв ящ ен н ой  содерж анию  обучения И Я , далеко не каж
дый обучаем ы й м ож ет овладеть всем  ком плексом  речевых ум ений . 
В основе л ю бого  речевого ум ения леж ат оп ределенны е навыки, т. е. 
те действия, которы е человек соверш ает автом атически, не задумы 
ваясь о  том , как и что о н  делает.

Если говорить о  чтении, то к речевы м ум ениям  в данном  случае 
можно отнести  владение различны ми технологиям и извлечения и н 



ф ор м ац и и  и з текста, их адекватное и сп ол ь зов ан и е в зависим ости  от 
поставл ен н ой  задачи. О днако в осн ов е  всех эти х  ум ен и й  леж ит тех
ника чтения. Е сли н е сф ор м ировать  ее в д остаточ н ой  м ер е, не д о 
биться автом атизации  дан н ого  навыка, то  все эти технол огии  или 
виды чтения будут поставлены  п о д  угрозу.

Г. В. Рогова и И. Н. Верещагина в своей книге «М етодика обуче
ния английском у языку на начальном этапе» (М .: П росвещ ение, 1998) 
говорят о  чтении как о единстве содерж ательного и процессуального  
планов.

П оск ольку навы ки первичны , а ум ен и я  вторичны , оч ев и дн о , что 
на начал ьном  этап е обуч ен и я  ч т ен и ю  речь и дет  в п ерв ую  очередь  
о ф ор м и р ов ан и и  техники  чтения, т. е. «п р оц ессуал ьн ого  плана».

У чащ ийся м ож ет и не знать, что л еж и т в о сн о в е  того  или иного  
навы ка, н о  учителю  поним ать это  абсол ю т н о  н ео б х о д и м о  для того, 
чтобы  выбрать оптим альны й путь д о ст и ж ен и я  поставленны х прак
тических задач обучен и я .

В о сн о в е  ф орм и рован и я  техн и к и  чтения л еж ат  сл едую щ и е о п е
рации:
•  с о о т н е с е н и е  зр и т ел ь н о го /гр а ф и ч еск о го  о б р а за  р еч ев ой  едини цы  

с ее слухоречедвигательны м  обр азом ;
•  со о т н есен и е  слухоречедвигательны х обр азов  речевы х ед и н и ц  с их 

зн ач ен и ем .
Р еч ев ой  е д и н и ц е й  м о ж ет  бы ть и с л о в о , и си н т а гм а , и абзац . 

Р. К. М иньяр-Б елоруч ев  вы деляет три осн ов н ы х  к ом п он ен та  техни
ки чтения:

A . Зрительны й обр аз речевой еди н и ц ы .
B. Речедвигательны й обр аз речевой  еди н и ц ы .
C . Зн ачен и е.
А ссоц и ац и и  А  — В отн осятся  им к навы кам первой группы . А с

соц и ац и и  В — С — к навыкам второй группы .
К огда техника чтения н едостаточ н о  сф ор м и р ов ан а , то  все три 

к ом п он ен та  чтения п осл едовател ьн о задействую тся  в п р о ц ессе  чте
ния. Д аж е при чтении текста п р о  себя  п л охо чи таю щ и е л ю ди , как 
правило, ш евелят губам и, проговаривая п р оч и тан н ое. Б ез прогова- 
ривания у них не наступает стадия п он и м ан и я .

Задачи учителя при ф ор м и р ов ан и и  техн и к и  чтения заклю чаю т
ся в том , чтобы:
•  как м о ж н о  ск ор ее м иновать эту п р ом еж уточ н ую  стадию  проговари- 

вания и установить прям ое соответствие м еж ду  граф и ческим  обра
зо м  речевой еди н и ц ы  и ее зн ач ен и ем ;

•  п о сл ед о в а т ел ь н о  увеличивать ед и н и ц у  в о с п р и н и м а е м о г о  текста 
и дов ест и  ее  как м и н и м ум  д о  синтагм ы  уж е к к он ц у первого  года 
обучен и я;

•  сф ор м и ровать  норм ати вн ое чтен и е с  соб л ю д ен и ем  приемлемого  
тем п а, н орм  удар ен и я , паузац и и  и и н тон и р ов ан и я .



Ч Т Е Н И Е  ВСЛУХ И  П Р О  С ЕБ Я

В зависим рсти от этапа обучения, от  индивидуальны х о с о б е н 
ностей обучаем ы х и реальных условий обучения м ож ет изменяться  
процентное соотн ош ен и е чтения вслух и про себя  на уроке и дом а. 
Тем не м ен ее считается, что дан н ое п р оц ен тн ое соотн ош ен и е раз
личных ф орм  чтения является н аи бол ее оптим альны м .

Форма чтения Начальный этап Средний этап Старший этап

Вслух 90% 50% 10%

Про себя 10% 50% 90%

Вряд ли  стоит убеж дать учителей и родителей  в том , что на на
чальном этапе чтение вслух явно предпочтительнее, чем чтение про  
себя. Н ачиная ф ормировать технику чтения на иностранном  язы 
ке, о со б ен н о  в начальной ш коле, трудно предполож ить, что н ео б х о 
димость в пром еж уточном  этапе проговаривания отпадет сама с о 
бой и очень бы стро. Ч тение вслух обеспечи вает н е  только п осл ед о 
вательное ф орм и рован и е дан н ого  навыка, н о  и достаточную  
степень сам о- и взаим оконтроля.

На ср едн ем  этапе ещ е нельзя игнорировать чтение вслух, п о 
скольку идет закрепление навыка и б ез  п остоян н ого  контроля он  
может очень бы стро «сползти». П ом и м о ф орм ирования техники  
чтения и контроля данны х навыков, чтение вслух необходи м о как 
средство ф орм ировани я  и контроля других язы ковы х и речевых на
выков и ум ений . К сож алению , на родн ом  язы ке дети  мало читают  
вслух, отсю да мы часто сталкиваемся с недостаточ но сф орм ирован
ными навы ками и ум ениям и в чтении на р одн ом  язы ке, и п ер ен о
са этих навы ков не происходит. Т ем  не м ен ее на среднем  этапе  
обучения акценты  уж е смещ аю тся в стор он у развития технологий  
чтения. Ч тение все чащ е выступает как самостоятельны й вид рече
вой деятельности , и чтение вслух зам еняется чтением  про себя.

На старш ем этапе чтение становится одним  и з основны х источ
ников получения ин ф орм ац и и , акцент см ещ ается в сторону актив
ной сам остоятельной работы , но это  не означает, что чтение вслух 
полностью  исчезает. Н а дан н ом  этапе м ож н о использовать чтение  
вслух для ф орм ировани я прич инно-сл едственн ы х связей, логики, 
аргументации и т. д ., а для этого н еобход и м о  просить прочитывать  
релевантны е отры вки или предлож ения и з  текста. К оррекция навы 
ка нуж на и на старш ем  этапе обучен и я , иначе почем у бы п о л н о 
стью не перейти на зачетную  или заоч ную  систем у обучения?

При ф орм ировании техники чтения на начальном этапе мы гово
рим о чтении главным образом как о  средстве обучения. В самом на
чале обучения ИЯ невозмож но осуществлять аспектное обучение. К аж 
дое из предлагаемых заданий в идеале является полифункциональным



и в комплексе формирует лексические, ф онетические, грамматические 
навыки устной и письменной речи. В зависимости от того какой путь 
обучения чтению выбирают авторы У М К  и учитель, зависит и «набор» 
навы ков и ум ен и й , которые могут ком плексн о отрабатываться на 
этап е ф орм ирования техники чтения.

Р ассм отрим  лиш ь один  из возм ож ны х вариантов формирования  
техники чтения на английском язы ке, которы й предлагается в УМ К  
И. Н. Верещагиной и др. М не эта система очень близка, и результаты, 
достигаемые уже к концу первого года обучения, говорят о  ее  высокой 
эффективности. При систематической работе и необходимом уровне 
требовательности с о  стороны учителя к концу первого года обучения 
дети  могут читать достаточн о продолж ительны е фабульны е тексты  
в хорош ем  тем пе, с  собл ю дением  норм  ударения и интонирования.

З А М Ш  ■ ---- - ----- --
Л  Ознакомьтесь с системой формирования техники чтения на начальном этапе, 

предложенной И. Н. Верещагиной, и заполните таблицу. Определите, как чте
ние может служить средством формирования смежных языковых и речевых на
выков в данном случае.

Э т а п

С в я з ь  с  а с п е к 
т а м и  я з ы к а  
(л е к с и к о й , 

ф о н е т и к о й , 
г р а м м а т и к о й )

С в я з ь  с  д р у г и м и  
в и д а м и  р е ч е в о й  
д е я т е л ь н о с т и  

( а у д и р о в а н и е м , 

п и с ь м о м , 
г о в о р е н и е м )

К о м м е н т а р и и

1. Изучение соглас
ных букв' Установ
ление первичных 
графем но-фонем- 
ных соответствий

2. Чтение гласных в 
различных типах 
слогов

3. Чтение словосоче
таний, предложе
ний, мини-текстов

4. Чтение более про
должительных фа
бульных текстов

^  Определите свое отношение к системе в целом и к каждому из этапов* отдель
ности.

^  Сравните данную систему формирования навыков чтения с системами, пред
ложенными в других УМК.



1. В начале обуч ен и я  дети  знак ом ятся  с согласн ы м и буквам и  
и теми звуками, которые они могут передавать. Ьуквы предъявляются 
не ö той последовательности, как они представлены в алфавите, а в за
висимости от частотности их появления в речевых моделях, которыми 
овладевают дети. На дан н ом  этапе обучени е чтению  и обучение  
письму практически невозм ож но отделить друг от друга. П одробнее  
о том, с какими сложностями могут столкнуться учашіиеся и учитель 
на данном этапе установления звукобуквенных соответствий, говорит
ся в лекции 10, п освящ енн ой  вопросам обучения письму. Там же  
даются ответы на вопросы  о том , почем у не надо учить прописны м  
буквам; как предотвратить/м иним изировать неизбеж ную  путаницу 
между похожими буквами и звуками родного и иностранного языков; 
какие упражнения и задания предлагать на данном этапе установления 
графемно-фонемных соответствий. Опыт показывает, что на этом эта
пе можно также минимизировать многие трудности фонетического, 
лексического плана. И ногда р ебенок  не м ож ет с о  слуха воспринять  
и повторить п о  памяти слож ное слово или словосочетание. Зап и 
сав его звуковой «каркас» на доск е, м ож но, подклю чив зрительную  
память, снять определенны е трудности. Например: “an engineer, he is 
an engineer, m y father is not an engineer” . Если одноврем енно п рого
варивать эти словосочетания и записывать согласны е звуки буквами, 
то такая опора значительно сократит количество потенциальных  
ош ибок: “ п ngnr; h s n ngnr; m fthr s nt n ngnr” .

2. И зучив все согласны е буквы, параллельно увеличив свой сл о 
варный запас и речевой репертуар по нескольким учебным ситу
ациям общ ен и я , ученики приступают к чтению  гласных букв в раз
личных словах.

В у ч ебн и к ах  И. Н . В ерещ аги н ой  учащ и еся  сразу  знак ом ятся  
с понятием «открытый/закрытый тип слога», с транскрипцией. 
Важно то , что чтение в данном  случае опирается на определенны е  
навыки устн ой  речи. Д ети  читают и пиш ут то, о  чем они говорят. 
П роисходит вторичное закрепление речевых м оделей и перенос на
выков устной  речи на ф орм ирование определенны х ком пенсатор
ных ум ений при чтении. Зная звуковой образ слова, умея оп р еде
лить согласны е буквы /звуки, составляю щ ие каркас слова, видя кар
тинку, иллю стрирую щ ую  определенны й контекст, дети могут сами  
впервые прочесть слово или догадаться о том , что это за слово. 
Ф орм ирование речевой догадки м ож ет идти разны м и сп особам и , 
для учителя важно максимально использовать лю бую  возм ож ность, 
не игнорировать м елочи, которые на поверку могут оказаться сам ы 
ми устой ч и в ы м и  навы кам и. Здесь  ж е хотел ось  бы отм етить, что  
ъ м п ц ш  случае дети  читают реальные слова, а транскрипционны е  
значки лиш ь пом огаю т установить оп редел енны е соответствия мг.ж- 
дХ.^рафическим и звуковы м образом  различных слов.

Ö некоторых У М К  все идет наоборот. Сначала дети читают тран
скрипцию, а затем, спустя полгода или год, переходят к чтению слов.



У меть прочесть слово по тр ан ск р и п ц и и  оч ен ь  важ но, поскольку 
это  обесп еч и в ает  больш ую  автон ом и ю  для учени ка и является га
рантией  успеха в сам остоятел ьн ой  работе. О дн ак о в реальной ж из
ни мы никогда н е  читаем тексты , н ап и сан н ы е транскрипц ией . При 
чтен и и , как мы уж е отмечали вы ш е, идет п ер ен о с  от графического  
образа  слова к звукоречедвигательном у, а затем  к его значению . 
К ак перейти  от звукового образа [mi:t] к зн ач ен и ю  д ан н ого  слова 
б ез  реального граф и ческого обр аза  “ m eat” или “m eet” , д а  и стоит  
ли идти таким слож ны м  и и скусствен ны м  путем ?

П рактически одноврем енно с чтением  отдельны х слов начинается 
работа по увеличению единицы восприним аем ого текста. Учащиеся 
читаю т слова и сл овосочетания , а затем  п р едл ож ен и я  с  ним и илй 
учебны е мини-тексты . Слова последовательно «нанизываются» одно на 
др угое, при этом  отрабаты вается не только правильное прочтение  
слов, но и целый ряд фонетических и лексических навыков. В ф онети
ческом  плане учащ иеся артикулируют слова отдельно и в сочетании  
с другими словами, что иногда требует появления соединительных зву
ков, которы е на письм е не отобр аж аю тся , наприм ер: “M y father îs 
an engineer. W here are you from ?” Здесь  ж е ф орм ирую тся  такие важ
ны е составляю щ ие техники чтения, как т ем п , и н тон ац и я , ударе
н и е , паузы и т . д . Роль таких уп р аж н ен и й , как хоровое и и нди виду
альное проговаривание текста за учителем в классе и повторение того 
ж е текста за диктором  в паузу д ом а , трудно переоц ен и ть . И з собст
венного опыта работы и из опыта наблю дения за разны ми учителями 
я сделала следую щ ие выводы:
•  Если учитель требует не просто  правильного п р ои зн ош ен и я  читае

мых слов, но соответствую щ его тем па, собл ю ден и я  норм  ударения, 
адекватной паузац ии, м елодики и т. д ., то техн и к а чтения ф орм иру
ется бы стрее. В некоторы х случаях п ер ен о с  идет не с р о дн ого  языка 
на иностранны й, а наоборот. Ч асто бы вает так, что на р од н ом  языке 
ещ е присутствует слоговое ч тен и е, а на и н остр ан н ом  уж е идет чте
н и е на уровне словосочетан и й  или синтагм .

•  Если учитель не обращ ает в н и м ан и е ни  на что, кром е правильного  
проговаривания читаемы х сл ов , то  техника чтения редко выходит 
на норм ативны е требования к устан ов л ен н ом у сроку.

П А Р А М Е Т Р Ы  О Ц Е Н К И  Т Е Х Н И К И  Ч Т Е Н И Я

С ущ ествую т сл едую щ и е параметры  оц ен к и  техники  чтения: j
1) тем п  чтения (оп р ед ел ен н ое  количество сл ов  в минуту); ч
2) со б л ю д ен и е н ор м  ударения (см ы сл ового , л оги ческого; н е  ударять 

служ ебны е слова и т. д .);
3) со б л ю д ен и е н ор м  паузации;
4) исп ол ь зован и е правильны х м од ел ей  и нтонирования;
5) п он и м ан и е прочи танн ого . ;



Все парам етры  од и н ак ов о  важны и оп р едел яю т оц ен к у  в со в о 
купности. Л ю б о й  контроль для р ебен к а  представляет достаточны й  
стресс. Н ео б х о д и м о  создать  атм осф еру доброж ел ател ьн ости  во вре
мя контроля, учиты вать индивидуальны е пси хол оги ческ и е о с о б е н 
ности р ебен к а  и  делать соответствую щ ие поправки.

При ф орм ировани и техники чтения опы тны е учителя используют  
элементы ф о н ет и ч еск о й  разметки текста. Сначала разметка текста  
делается в классе п о д  руководством  учителя. П осл е оп редел ен н ого  
опыта в д а н н о м  ви де уч ебн ой  деятел ьности  учитель м ож ет п о п р о 
сить учен и к ов сам остоятел ьн о в п р о ц ессе  прослуш ивания отметить  
в тексте паузы , п о в ы ш ен и е/п о н и ж ен и е  тон а  и т. д . Такие задания  
могут вы полнять даж е м ладш ие ш кольники. Э то способствует  р е 
ш ению  м н оги х  учебн ы х задач, связанны х с ф орм ир овани ем  ф о н е 
тических навы ков речи.

С обств ен н о  ч тен и е начинается с  чтения б ол ее  продолж итель
ных ф абульны х текстов . П ом и м о ф ор м и р ован и я  техники  чтения, на 
данном  этап е уж е н ачи наю т ф орм ироваться  различны е технологии  
чтения, к ом п ен сатор н ы е ум ен и я , навы ки сам остоятельной  работы . 
О дн оврем ен н о соверш енствую тся  все язы ковы е и речевы е навы ки, 
в том чи сл е и  техника чтения. Н а д а н н о м  этапе уж е м ож но учить:

•  и гн ор и р ов ан и ю  н еи зв естн ого , есл и  о н о  не м еш ает вы полнению  
п оставл ен н ой  задачи;

•  работе со  словарем ;
•  и сп ол ь зован и ю  с н о с о к  и ком м ентариев , предлагаем ы х в тексте;
•  и н терпретации  и тран сф орм ац и и  текста и т. д .

Т РЕ Б О В А Н И Я , П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е М Ы Е  К  У Ч Е Б Н Ы М  ТЕКСТАМ

В настоящ ее время учитель не испы ты вает недостатка в текстах. 
П роблем а сост ои т  в т о м , как вы брать н аи бол ее удачны е учебны е  
материалы. Д л я  этого  н у ж н о  сф орм улировать требования , предъяв
ляемые сегодн я  к  уч ебн ы м  текстам , а знач ит, и пр ин ципы  их о т б о 
ра. О граничим ся сам ы м и н еобходи м ы м и  и з них.

Объем текста

У чебны е тексты  м огут быть р азн ой  дл и н ы , от  одн ого  слова д о  
нескольких д еся тк ов  стр ан и ц  в к н и ге дл я  д о м а ш н его  чтения. И те 
и другие важ ны  и и м ею т право на сущ ествов ан и е в учебн ом  п р о
цессе. П ри  эт о м  сл едует  соблю дать разум ны й баланс и обратить  
внимание н а  сл едую щ ее.
•  ; В ж и зн и  встречаю тся разны е тексты , и их н адо  ум еть правильно ч и 

тать, и звл ек ать  и з  н и х  н ео б х о д и м у ю  н ам  и н ф о р м а ц и ю , а и н о г д а  
и критически ее  переосм ы сливать. Н адо пони м ать , что о д н о  сл ов о , 
н ап и сан н ое на в ход н ой  двери ил и  п ер ед  входом  на чуж ую  тер р и то
рию , короткая зап и ск а  п еред  р асп и сан и ем  или н а  двер и  н аш его д о 



ма, реклама и объявления — это  тож е тексты , которы е передают 
нам оп р едел ен н ую  и н ф ор м ац и ю . И ногда эта инф орм ация настоль
ко важ на, что м ож ет пом очь нам, а ее игнорирование, наоборот, до
ставит нам м н ого  неприятны х м ом ентов.

•  С лиш ком  дл инны е тексты утом ляю т, а иногда заведом о формиру
ют мысль о н ев озм ож н ости  их усвоен ия: «Я с этим  никогда не 
сп р ав л ю сь ./М н е это никогда не прочесть». Вот почем у маленькие 
дети  лю бят читать маленькие книж ки. Т огда  у них есть право ска*- 
зать: «А я уж е прочел три книж ки». (В  каж дой из них м ож ет быть не 
бол ее трех п редл ож ен и й , а то и вовсе о д н о .)  О щ ущ ение успеха и оп 
ределенны х дости ж ен и й  важ но не только для детей .

•  Т олько на коротких текстах н ев озм ож н о  ф орм ировать м ногие виды 
ч т ен и я , н ео б х о д и м ы е для р еал ьн ой  д ея т ел ь н о ст и , в том  числе 
и учебн ой  (подготовки к докладу, со о б щ ен и ю  по теме и т. д .).

•  К ороткий текст мож ет быть очень инф орм ативны м , а длинный  
текст нет.

•  О бъем текста м ож ет определяться его ф орм атом . Графики, табли
цы, схемы — это тож е тексты , причем очень  инф орм ативны е.

•  И ногда прощ е прочесть дл инны й текст, чем разобраться в схем еѵно 
«прощ е» не всегда означает «лучше».

М есто основной идеи текста

Для тех, кто научился не просто быстро читать, но овладел необхо
дим ы м и технологиям и извлечения и н ф ор м ац и и  из текста, данное  
полож ение может быть и не столь важно. Т ем  не менее доказано, что 
п они м ание текста будет дости гн уто бы стрее, если основная  идея 
находится л и б о  в начале, л и бо  в к онц е текста. Э то о со б ен н о  важно 
учитывать при обучении маленьких детей. Д ан н ое положение также 
важно и для написания собствен н ы х текстов . П ри обучени и  напи
санию  эссе, писем и небольш их сообщ ений это требование является 
одним  из критериев определения эф ф ективности письм енного текста.

Тематика текста

Тематика учебны х текстов определ яется  учебной программой. 
Как правило, авторы У М К  создаю т учебн и к и  на осн ов е программ. 
О днако в настоящ ее время уникальность ситуации состои т  в том, 
что единых федеральных программ для массовой общеобразовательной 
ш колы пока нет и в каждом регионе м ож ет быть своя , отличкаййот 
других регионов программа. Ситуация осложняется еще и тем, что* вр 
м ногих ш колах использую тся различны е уч ебн и к и , в которы х тема
тический материал может быть отобран с разных позиций. В даедом  
случае м ож н о дать следую щ ие реком ендац ии: ' >
•  убедиться в том , что тематика учебны х текстов в вы бранном базо

вом У М К  соотн оси тся  с требованиям и учебны х программ (приня
тых в ш к о л е /о к р у ге /р еги о н е /н а  ф едеральном  уровне и т. д .); лч;*:



é в случае н еп ол н ого  отраж ения програм м ны х требований  в У М К  
подключать тексты  и з других источников;

♦ с учетом реальны х потребностей  учащ ихся и осо б ен н о ст ей  уч ебн о
го заведения  м о ж н о  расш ирять и частично видоизм енять тематику  
учебны х текстов; в таком случае н ео б х о д и м о  закрепить данны е и з
м енения в рамках ш кольной программы  с целью  сохранения ед и 
ных тр ебован и й  в рамках школы;

♦ соотн оси ть  тем атику с реальными возрастны м и интересам и и п о 
требностям и учащ и хся, с едины м и задачами воспитания, образова
ния и развития л и чн ости .

Проблематика текста

П ом и м о тем атики текстов, н еобход и м о  учитывать и тот спектр  
проблем , которы й тексты  затрагивают. Н е столько тематика, сколь
ко проблем атика текстов обеспечи вает адекватны й отбор  язы ково
го, речевого и социок ультурного материала, пом огает формировать  
необходим ы е язы ковы е и речевые навы ки и ум ения .

К сож ал ен и ю , п риходится  констатировать тот ф акт, что из года  
в год в рамках изуч ен и я  учебны х тем  спектр обсуж даем ы х проблем  
м ож ет п р ак т и ч еск и  н е  м еняться  и ч асто  все  п р обл ем ы  сводя тся  
к одной: «Ч то вы зн аете /м ож ете  сказать о ... ?»

В рамках одной  и той  ж е темы м ож но обсуждать различные пробле
мы, и то, что актуально для старших школьников, совсем  не актуально 
для младшего подросткового возраста и для малышей. И наоборот. Вот 
почему так важ но определить не пр осто  уровен ь языка того или  
иного У М К , н о  и соответствие тем атики и проблем атики этого  
учебного комплекта возрасту, интересам и возм ож ностям  обучаемых.

С оврем енны е экзам ены  по и н остр ан н ом у язы ку предполагаю т  
не м еханич еский  п ереск аз тем -«топ иков», а обсуж ден и е проблем , 
возникаю щ их на сты ке изучения м н оги х  учебны х тем . Х орош о п о 
добранны е п р обл ем н ы е тексты  не только обесп еч ат  получение ф ак
тической и н ф ор м ац и и  п о  ш ироком у спектру обсуж даем ы х воп ро
сов, но и м огут служ ить содерж ательной и речевой оп орой  для с о 
здания собств ен н ы х аналогичны х речевы х п р ои зведен и й , пом огаю т  
соедини ть р а зр о зн ен н ы е сведен и я  и з различн ы х обл астей  зн ан и й  
в единую  картину мира.

З А М Ш  —
^  Проанализируйте учебные тексты по одной из учебных тем в любом УМК для 

школы или вуза и определите:
♦ являются ли эти тексты чисто описательными или в них выделяются некоторые 

проблемы;
♦ какие проблемы в них поднимаются;
♦ могут ли учащиеся сами выделить эти проблемы;
♦ помогают ли упражнения и задания учебника сформулировать данные проблемы;



♦ ориентировано ли чтение данных текстов на формирование собственного от
ношения к поднятым в тексте проблемам;

♦ являются ли данные проблемы понятными/значимыми для обучаемых;
♦ являются ли эти проблемы новыми или они уже обсуждались ранее;
♦ помогают ли выделенные проблемы обеспечить перенос знаний и умений, по

лученных в рамках изучения других тем/учебных предметов, на формирова
ние речевых умений в рамках изучаемой темы;

♦ способствуют ли выделенные проблемы развитию необходимых качеств лич
ности, в том числе и таких, как толерантность, готовность к совместному реше
нию возникающих проблем, социальная активность, ответственность и т. д.
По заголовку текстов постарайтесь определить:

♦ проблематику текста;
♦ языковое наполнение (семантическое поле);
♦ кому и зачем этот текст можно предложить прочесть;
♦ в какой ситуации вы могли бы или не могли бы использовать подобный текст:

1 ) More Alike than Different (Больше похожие, чем разные)
2) Trouble with Everyday Things (Проблемы с повседневными вещами)
3) Healthy Again (Вновь здоров)
4) The Buried City (Погребенный город)
5) Misunderstandings (Недопонимание)
6) A Real Bargain (Фантастическая покупка/Удачная сделка)
7) An Unexpected Adventure (Неожиданное приключение)

И м ен н о  проблем атика текстов м ож ет пом очь в р еш ен и и  таких 
важных задач, как восп итан ие личн ости . В настоящ ее время м оло
деж и  бывает очень н еп р осто  сф орм ировать такие необходим ы е  
каж дом у граж данину понятия и качества, как патриотизм , ответ
ственность  за свои  слова и п оступки  п еред  близки м и и всем  общ е
ством , готовность критически оценивать п оступаю щ ую  инф орм а
ц и ю  и з различны х источников и т. д . Если раньш е, п ом и м о  школы 
и родителей , вопросам и воспитания м ол одеж и  зани м али сь м ного
численн ы е общ ественн ы е орган и зац и и , а в общ естве и С М И  на
блю далась единая воспитательная политика, то сегодн я  ситуация 
резко изм ен илась. В опросам  социал ьного  развития и воспитания  
ш кольников уделяется явно недостаточ н о вним ания, а м еж ду тем 
не только детям , н о  и взрослы м  сегодня  бы вает н еп р осто  сделать 
правильны й вы бор. Нельзя ож идать, что н еобходи м ы е и желатель
ны е к ачества п оя в я тся  сам и  с о б о й . К аж ды й  и з  взрослы х людрй, 
а о со б ен н о  учитель в ш коле, п о  м ере возм ож н остей  и сил формиру
ет личность  ребенка. ,

Тексты  и подни м аем ы е в н и х проблем ы  могут пом очь  нам  
ле воспитания л и ч н ости , одн ак о  н е стои т  переоцен ивать их, воз
м ож н ости . О дин и тот ж е текст м ож ет н ести  р азн ое к о л и ч е с т в  и̂н- 
ф орм ац и и  разны м  лю дям  и приводить к разны м  вы водам. Поэтрму 
такую  важную  роль при работе с текстом  играет л и чность  учител^,



Степень аутентичности

В последнее время слово «аутентичный» стало очень популяр
ным. Говорят об  аутентичных текстах и аутентичных заданиях, да 
же об аутентичном звучании и аутентичных учебниках. Далеко не 
всегда понятно, что под этим подразумевают.

Изначально аутентичными текстами считались те тексты, кото
рые были созданы  не для учебного, а для реального общ ения. П ри
веду отрывок из глоссария к видеокурсу “ R eflections on Learning and 
T eaching” , где дается  объ я сн ен и е понятий  «аутентичны й текст» 
и «аутентичное задание».

Терминологическая справка 
Authentic materials — аутентичные материалы  
К ним относятся газетные статьи, брош ю ры , авиа- и ж ел езнодо
рож ны е билеты , письм а, реклама, програм мы  новостей  радио  
и телевидения, объявления и т. д. Э то материалы, которые и с
пользуются в реальной ж изни тех стран, где говорят на том или 
ином иностранном  язы ке, а не специально созданны е матери
алы для обучения этом у языку.
Authentic tasks — реальные задания
Задания, которые предполагают реагирование на устные или 
письменные материалы так же, как это происходит в естественных 
ситуациях общ ения. Например, прочитать рекламные проспекты 
путешествий не для того, чтобы пересказать их содержание, а для 
того, чтобы выбрать наиболее привлекательный маршрут и напи
сать письмо в туристическое агентство с целью получить дополни
тельную инф орм ацию  об  условиях путеш ествия и отдыха.

Сегодня говорят о  частично аутентичных текстах, об  учебных  
текстах, построенны х на основе аутентичных, и т. д . Возникает воп
рос: «М ож но ли полностью  перейти на аутентичные тексты, а если  
нет, то почему?»

О днозначного ответа на данны й вопрос нет и быть не может. 
Чисто п си хол оги ч еск и  совр ем ен н ы й  учитель дол ж ен  быть готов  
к принятию самостоятельны х реш ений, но для того, чтобы их о б о с 
новать, необходи м о иметь определенную  инф орм ацию  и вырабо
тать свое отнош ение к проблеме.

И спользование аутентичных текстов на различных этапах обуче
ния имеет целый ряд плю сов и целый ряд минусов. Рассмотрим  
лишь некоторы е и з них.

Обучение младш их ш кольников больш е похож е на игру, где д е 
ти йоют, рисую т, играют и при этом  учатся общ аться на иностран
ном языке. И спользование таких аутентичных материалов, как дет 
ские стихи, п есн и , игры, книж ки-малю тки, по которым маленькие 
дети, говорящ ие на этом  языке как на родном , осваивают чтение,



устны й счет, цвета и т .д . ,  трудно п ереоцен ить. При этом  может 
возникнуть целый ряд трудностей:
♦ эти материалы идеально подходят по содерж анию  для реш ения комму

никативных задач обучения, но в языковом (лексическом и граммати
ческом) отнош ении они могут представлять значительные трудности;

♦ когда эти материалы перестаю т быть трудны м и в язы ковом  отнош е
н и и , он и  зачастую  утрачивают актуальность в содерж ательном  пла
н е  и не вписы ваю тся в проблем атику учебн ого  материала.

ЗАДАНИЕ ........................ .
Данные тексты взяты из детских иллюстрированных книжек. Описание рисунков 
дается кратко в скобках. Прочитайте данные тексты и скажите:
♦ на какой возраст детей они изначально ориентированы;
♦ можно ли их использовать при обучении детей того же возраста на уроках 

английского языка как иностранного;
♦ на каком этапе обучения их можно использовать;
♦ с какой целью их можно использовать;
♦ насколько хорошо они вписываются в тематику и проблематику учебного об

щения;
♦ какую социокультурную информацию можно извлечь из них;
♦ представляют ли они языковые трудности для школьников данного уровня, 

если да, то какие;
♦ хотели бы вы использовать данные стихи в дополнение к имеющимся в УМК 

и почему.
Текст Ns 1
Daddy says there was a king 
Who rained for forty years.
(Король в короне и мантии висит как облако, и из него идет дождь.)
Daddy says there are forks in the road.
(Огромные вилки лежат поверх дорог, и по ним едут машины.)
Daddy says he has a mole on his nose.
(Вместо носа у мужчины лежит распластанный крот.)
Mommy says lambs gamble on the lawn.
(За игорным столом сидят ягнята и играют в карты.)
Sometimes Mommy says she has a frog in her throat.
(Из широко открытого рта испуганной мамы выглядывает лягушка.)
Other times she says she7s a little horse and needs the throat spray.
(На пуфе перед туалетным столиком сидит лошадь и тянется к баночкам с косме
тикой.)
And when I give it to her she says I'm a little deer.
(Лошадь перед зеркалом пользуется аэрозолью для горла, а рядом стоит олене
нок.)
My big sister's getting married and says I can hold up her train.
(Свадебная церемония в храме, позади новобрачных малышка держит на вытяну
тых вверх руках паровоз.)
Daddy says next time he paints the house,
He's going to give it two coats.



(Отец на лестнице красит дом, а на крыше лежат два огромных пальто.)
Daddy says there's a head on his beer.
(Испуганная девчушка смотрит на пивную кружку, из которой торчит голова.) 
Daddy says all we get in the mail are big bills.
(Около почтового ящика на столбе у дороги стоят птицы с просунутыми в ящик ог
ромными клювами.)
Mommy says not to bother her when she's playing bridge.
(Застывшая мама перекинута словно мост между диваном и креслом, а по ней 
чинно шествуют собака и кошка.)
Daddy says we should live in the present.
(Вместо дома стоит огромный подарок, упакованный в праздничные ленты.) 
Mommy says little children always have bear feet.
(Малышка сидит вытянув ноги на полу, а стопы ног — медвежьи.)
I've heard Daddy talk about the foot prince in the snow.
(На снегу стоит принц, на его одежде нарисованы ноги по щиколотку.)
And the blue prince for the new room of our house.
(Принц в голубом грустно играет на банджо в недостроенной части дома.)
Daddy says some boars are coming to dinner.
(Кабаны расселись за накрытым обеденным столом.)
Did you ever hear such a bunch of fairy tails?
(Вокруг летают феи с волшебными палочками.)
Текст №  2
Hey, smartyl Г m having a party!
Please come, but you must bring a pet.
Make it a weird one 
A strange but not feared one 
That's never been seen by a vet.

How about an iguana or even a llama?
There's room for a camel out back.
A bear that is cuddy,
A pig not too muddy 
Or even a three-legged yak.

So bring your anteoter (a penguin is neater),
A walrus will add to fun.
There's a problem or two,
When my folks see our zoo 
You^d better be ready to run!
Текст № 3
When I put Yellow 
Paint on Red,
The colours change 
To Oronge instead.

And mixing Blue 
4And Red I get



A  pretty shade 
O f  V io let.

A no the r trick 
That I have seen 
Ye llo w  and Blue 
Turning into G reen .

There is m ag ic when 
M y  co lours mix.
It's fun to w atch them 
D o ing tricks.

Как видно из данных примеров, иногда детские книжки можно 
использовать в учебных целях с учащимися более старшего возрас
та, поскольку сам текст дает хороший материал для языкового ана
лиза, а иногда идея текста может служить отправной точкой для 
дискуссии, причем сама дискуссия может строиться и на более про
двинутом языковом уровне.

Детские стихи и сказки предоставляют интересный материал для 
социокультурного анализа и сопоставления культур. С одним и тем 
же аутентичным текстом можно использовать различные приемы 
работы, в зависимости от возраста учащихся и тех языковых и ре
чевых умений, которые на их базе можно сформировать.

Часто незначительная адаптация текста может облегчить работу 
с ним, при этом возможно сохранить колорит и многие другие ха
рактеристики аутентичных текстов. В данном вопросе, как и везде, 
надо избегать крайностей и искать наиболее рациональное реше
ние.

Чем старше учащиеся и чем выше их уровень коммуникативной 
компетенции, тем шире спектр аутентичных текстов, возможных 
для использования в учебных целях. Эти тексты становятся все бо
лее доступными благодаря расширяющимся контактам и новым ин
формационным технологиям, при этом можно выделить еще одну 
проблему, связанную с использованием аутентичных материалов; 
аутентичные тексты могут быть и проводниками определенной 
идеологии, не всегда приемлемой для нас. При работе с такими 
текстами необходимо формировать критическое осмысление продеи- 
танного. ;

Помимо собственно текстов, большое значение имеет методика 
работы с ними, тот методический аппарат, который помогает их 
интерпретировать и формировать навыки и умения, жизненно не
обходимые учащимся для реального общения в современном мно
гополярном мире. Сами аутентичные тексты такого аппарата не 
предоставляют. <и> -



РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЧТЕНИЯ, ИХ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ИЯ

Если речь вдет о чтении как о самостоятельном виде речевой 
деятельности, то такое чтение имеет целью извлечение из текста 
полной информации. В реальной жизни мы читаем по-разному, 
и характер чтения определяется целью, которую мы в каждом конк
ретном случае преследуем.

В отечественной методике выделяют следующие ввды чтения:
• аналитическое;
•  и з у ч а ю щ е е ;
•  просмотровое;
• поисковое;
• ознакомительное и т. д.

Некоторые методисты (например, профессор Е. И. Пассов) счи
тают, что это лишь разные цели использования чтения. Существу
ет и мнение о том, что не следует выделять слишком много видов 
информативного чтения и достаточно различать изучающее и поис
ковое виды чтения (Р. К. Миньяр-Белоручев).

В зарубежной англоязычной методике также выделяют несколь
ко видов или умений чтения, которые наилучшим образом способ
ствуют решению тех или иных речевых задач, связанных с исполь
зованием письменных текстов:
• skimming (определение основной темы/идеи текста);
•  s c a n n i n g  ( п о и с к  к о н к р е т н о й  и н ф о р м а ц и и  в  т е к с т е ) ;
• reading for detail (детальное понимание текста не только на уровне 

содержания, но и смысла).
Для эффективного чтения на иностранном языке необходимо 

сформировать навыки, о которых уже говорилось выше:
• игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению по

ставленной задачи;
• вычленять смысловую информацию;
• читать по ключевым словам;
• работать со словарем;
• использовать сноски и комментарии, предлагаемые в тексте;
• интерпретировать и трансформировать текст и т. д.

Таким образом, можно смело сказать, что в отечественной и за
рубежной методике нет $ерьезных разногласий в понимании того, 
какими видами чтения необходимо овладеть в процессе изучений 
иностранного языка. Отличия в большей степени носят терминоло
гический характер.

Однако если в теории обучения чтению позиции методистов раз
ных школ близки, то на практике наблюдается значительный разнобой.

В отечественной практике обучения чтению часто предлагается 
такой методический аппарат работы с текстами, который формирует



лишь умения читать с полным пониманием. Это те умения, которые 
у нас традиционно формируются очень последовательно и тщательно. 
В этом случае or учащихся требуется: знать практически все слова 
текста; уметь отвечать на вопросы, проверяющие полное понимание 
текста; уметь персекд . ывать текст кратко или подробно, от лица 
главного или второстепенного героя, от лица автора и т. д.

Игнорирование други. умений в чтении может быть связано не 
только с позицией авторов УМК. В современных отечественных УМК 
широко представлены гсксты разных типов и жанров, предполага
ющие чтение этих материалов с использованием различных технологий.

Во многом такое положение связано с опытом изучения ИЯ и обу
чения емѵ самих учителей. Мы зачастую лишь повторяем то, чему учи
ли нас, и делаем то, что близко, понятно нам самим. Вот почему бьіва- 
ет трудно принять позицию авторов некоторых современных УМК 
(В.В. Сафоновой и др., В. П. Кузовлева и др.), в которых представлен
ные тексты дааеко не всегда предназначены для детального прорабаты- 
вания, а часто намеренно содержат избыток информации и новою 
языкового материала, поскольку предполагают отработку таких ви
дов чтения, как просмотровое, поисковое, но не изучающее шр* 
аналитическое (хотя такая возможность и не исключается в случае 
интереса самого читающего).

Ни учебники нового поколения, ни курсы повышения квалифика
ции не в состоянии радикально изменить ситуацию и сделать про
цесс обучения иностранным языкам в целом и чтению в частности 
таким, чтобы он не вступал в противоречие с новыми целями обу
чения языкам межкультурного общения. Есть лишь одно эффектив
ное средство — изменить формат и содержание итогового контроля.

В 1999 году в журнале «Иностранные языки в школе» было 
опубликовано открытое письмо Министерства образования РФ, где 
было предложено изменить формат и содержание итогового конт
роля по ИЯ. На основании данного письма многие регионы уже 
начали пилотирование новых форм контроля. За основу разработ
ки контрольных материалов взят формат международных экзаме
нов (по английскому языку это экзамены UCLES). При этом на
блюдается тенденция к сохранению положительного опыта отечест
венной школы и внедрению абсолютно новых форм, таких, Как 
представление и защита курсовых работ.

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ЗА ДА Н И Й , п
НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОНТРОЛЬ 

РАЗНООБРАЗНЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ ЧТЕНИЯ >■\ -.''4
В современной учебной литературе формат и содержание итого

вого контроля определяет процесс формирования умений в . чтении. 
Поскольку целью обучения чтению является формирование* умений 
просмотрового, ознакомительного и изучающего чтения, т.е. уме



ний извлекать информацию в нужном объеме для решения конк
ретной речевой задачи, то и на экзамене чтение проверяется имен
но с данных позиций.

Рассмотрим, как проверяется чтение во время экзамена на уро
вень независимого пользователя. Раздел «Чтение» состоит из четы
рех частей. Ознакомимся с каждой из них.

Часть 1. Задание на множественную подстановку
Как правило, в этой части экзамена представлен текст (часто га

зетный), разбитый на параграфы.
, Отдельно в произвольном порядке приводятся заголовки к дан

ном параграфам, причем заголовков щожет быть больше, чем па
раграфов, что несколько усложняет задачу и сокращает возмож
ность механического угадывания. Необходимо соотнести содержа
ние абзаца с заголовком и вписать соответствующий номер в лист 
ответа. Задача в данном случае состоит в том, чтобы проверить, на
сколько быстро и эффективно студенты могут определить основ
ную мысль текста, а также некоторые детали на уровне содержа
ния и смысла (reading for a gist and for detail).

Часть 2, Задание на множественный выбор
Эта часть предполагает контроль нескольких умений, в ней од

новременно проверяются:
• общее понимание прочитанного;
• установление логических связей текста;
• детальное понимание текста на уровне смысловых идей и связей.

Один из вопросов может быть направлен на понимание значе
ния отдельного слова (например, местоимения “it") в конкретном 
контексте. Здесь необходимо умение установить логико-смысловые 
связи текста. Возможны вопросы на понимание всего текста в це
лом, т. е. проверяется умение обобщать информацию, и т. д.

Часть 3. Восстановление текста
В данном случае проверяется понимание структуры текста наря

ду с умениями устанавливать общий смысл и восстанавливать про
пущенные детали текста.

Из текста изымаются либо отдельные предложения, либо абза
цы. С целью усложнить задачу к изъятым частям текста могут быть 
добавлены лишние предложения или отрывки. Задача экзаменую
щихся состоит в том, чтобы восстановить текст в нужной последо
вательности.



Часть 4. Поиск конкретной информации
Вопросы даются перед текстом, но при этом не в той последова

тельности, в какой эта информация встречается в тексте. Чтобы 
быстро и правильно выполнить задание, студенты должны сканиро
вать (просматривать) текст до тех пор, пока не найдут соответст
вующую информацию. Только затем темп чтения замедляется и на
чинается более детальное прочтение.

Не ставя отдельно цель проконтролировать технику чтения, дан
ный формат контроля обеспечивает решение и этой задачи. Оче
видно, что если техника чтения сформирована недостаточно хоро
шо, то выполнить все предложенные задания в отведенное для это
го ’время не представляется возможным. А помимо собственно 
текстов, в данном случае необходимо прочесть и понять вопросы, 
ответы на множественный выбор и т. д., что само по себе составля- 
ет немалый дополнительный текст.

ЭТАПЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ И ФОРМИРОВАНИЕ  
РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

ИНФ ОРМ АЦИИ И З ТЕКСТА

При работе с любым текстом (печатным, звуковым, видео) мож- 
но выделить три основных этапа работы*, дотекстовый, текстовый
и послетекстовый этапы.

Очевидно, что послетекстовый этап будет присутствовать лишь в 
том случае, когда текст используется не столько как средство фор
мирования умений читать, сколько для развития продуктивных 
умений в устной или письменной речи, а проще говоря, умений го
ворить и писать на иностранном языке.

Рассмотрим подробнее цели и задачи каждого из этапов, а так
же те упражнения и задания, которые могут предлагаться для реше
ния этих задач.

ЗАМШ ----
^  О знакомьтесь с целями каждого этапа и определите, насколько тот или иной 

этап необходим  при использовании текста для:
♦ проверки умений читать;
♦ формирования умений в чтении;
♦ развития смежных языковых умений и навыков.

4^  Просмотрите упражнения, предложенные для каждого из этапов, и выделите 

те из них, которые:
♦ обеспечивают комплексное повторение и контроль пройденного ранее мате

риала (лексического, грамматического, фактического);
♦ в наибольш ей/наименьш ей степени мотивирую т учащ ихся на выполнение по

следую щ их заданий;



♦ способствуют предвосхищению и снятию различного уровня трудностей;
♦ способствуют развитию  различных видов чтения.

ф  Составьте аналогичные упражнения к предложенному в конце лекции тексту. 
Выполните свои упражнения. Оцените эффективность разработанных вами 
упражнений. Определите, какие из них вызовут наибольший интерес или 
трудности у  учащ ихся.

1. ДОТЕКСТОВЫЙ ЭТАП (ЭТАП АНТИЦИПАЦИИ)
Цели

• Определить/сформулировать речевую задачу для первого прочтения.
• Создать необходимый уровень мотивации у учащихся.
• По возможности сократить уровень языковых и речевых трудностей.

Упражнения и задания
1. Работа с заголовком.
По заголовку можно попросить учащихся определить:

• тематику текста;
• перечень поднимаемых в нем проблем;
• ключевые слова и выражения и т. д.

2. Использование ассоциаций, связанных с именем автора
(Ж. Верн, P. JI. Стивенсон, А. Кристи и т. д.).
• К какому жанру можно предположительно отнести этот текст?
• Кто, по-вашему, будет главным героем (его профессия, националь

ность и т. д.)?
• Где и в какое время может происходить действие? И т. д.

3. Сформулировать предположения о тематике текста на основе 
имеющихся иллюстраций.

4. Ознакомиться с новой лексикой и определить тематику/пробле- 
матику текста на основе языковой догадки.

Учащимся предъявлены следующие новые слова: 
слоновая кость — іѵогу 
бивни — tusks
быть п р а к т и ч е с к и  у н и ч т о ж е н н ы м и  — to be slaughtered nearly to 
extinction
браконьерство — poaching 
ограничения — confines 
выборочный отстрел — cutting

З а д а ч а  у ч а щ и х с я  —  о п р е д е л и т ь  о с н о в н у ю  и д е ю  т е к с т а .

5. Просмотреть текст/первый абзац и определить, о чем этот текст.
6. Прочесть вопросы/утверждения по тексту и определить его тема

тику и проблематику.
7. Попытаться ответить на предложенные вопросы до чтения текста.



2. ТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 
Цели

• Проконтролировать степень сформированности различных языко
вых навыков и речевых умений.

• Продолжить формирование соответствующих навыков и умений.
Упражнения и задания

1. Найти/выбрать/прочесть/соединить/вставить:
• ответы на предложенные вопросы;
• подтверждение правильности/ложности утверждений;

ВНИМАНИЕ!!!
При составлении собственных вопросов и утверждений жела
тельно:
•  избегать общих вопросов, при необходимости заменять их разде

лительными, чтобы избежать односложных ответов;
•  ориентировать вопросы и утверждения не на содержание, а на 

смысл, поскольку последние предполагают цитирование и по
зволяют проверить глубину понимания. Одновременно учащие
ся осуществляют творческий анализ текста и готовятся к работе 
по интерпретации.

• подходящий заголовок к каждому из абзацев;
• подходящее по смыслу предложение, пропущенное в тексте;
• предложения со следующими словами/грамматическими явления

ми/идиоматическими выражениями и т. д.;
• глаголы/прилагательные/эпитеты/другие тропы, используемые ав

тором при описании кого-либо или чего-либо;
• описание внешности/места события/отношения кого-либо к чему- 

либо ит. д.
2. Догадаться:

• о значении слова или слов по контексту;
• какой из предложенных переводов/какая дефиниция слова наибо

лее точно отражает его значение в данном контексте;
• как будут развиваться события во второй главе/следующей части 

текста.

3. ПОСЛЕТЕКСТОВЫЙ ЭТАП 
Цель

• Использовать ситуацию текста в качестве языковой/речевой/со
держательной опоры для развития умений в устной и письменной 
речи.



Упражнения и задания
1. Опровергнуть утверждения или согласиться с ними.
2. Доказать, что...
3. Охарактеризовать...
4. Сказать, какое из следующих высказываний наиболее точно передает 

основную мысль текста. Обосновать свой ответ.
5. Сказать, с каким из данных выражений был бы не согласен автор.
6. Составить план текста, выделив его основные мысли.
7. Рассказать текст от лица главного героя (злодея, наблюдателя, сплет

ника, журналиста и т. д.).
8. Кратко изложить содержание текста/составить аннотацию к тексту/ 

дать рецензию на текст и т. д.
9. Придумать, что могло бы случиться, если бы... Придумать новый ко

нец текста.
10. Придумать новое название.
11. Подобрать/отобрать пословицы, которые подходят по смыслу к дан

ной ситуации и наиболее точно передают идею текста.
12. Взяв за основу ситуацию текста, написать собственный текст в другом 

жанре и т. д.
Большое количество упражнений и идей для создания собствен

ных упражнений на базе прочитанного текста можно найти в кни
ге Алана Мэйли (Alan Maley. Short and Sweet. — CUP, 1995).


