
36

Казакова О.П.
Уральский государственный педагогический университет,

Екатеринбург, Россия

ПОТЕНЦИАЛ ТИПОВ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
В ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

Работа с текстами является одним из базовых направлений при 
обучении иностранным языкам, зачастую практически весь процесс 
обучения строится на основе определенного набора текстов 
и предполагает их чтение, перевод, обсуждение по заданным 
вопросам. Чтение текстов ставилось во главу угла на первых этапах 
развития методики как науки, именно тексты стали основным 
средством обучения в текстово-переводном методе, через тексты 
вводился и отрабатывался языковой материал в последующих 
методах, тексты стали средством передачи информации, в том числе 
межкультурного характера, в коммуникативном методе. Однако 
современные тенденции в развитии технологий показывают и другие 
возможности организации работы и предъявления текстового 
материала, которые позволяют сделать учение разнообразнее  
и эффективнее.

Целью данной работы является проанализировать дидактический 
потенциал разных типов текстов при обучении иностранным языкам, 
который следует из особенностей самих текстов, и представить 
варианты методических задач, которые позволят эффективно 
выстроить систему работы над этими текстами. 

Как отмечает А.Н. Щукин, «конечной целью обучения чтению 
является формирование опытного (зрелого) чтеца» [1: 257], при 
этом к характеристикам опытного чтеца среди прочих он относит 
следующие:
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• внимание в процессе чтения сосредоточено на содержании 
текста, а не форме текста и не на значении его отдельных 
лексико-грамматических единиц;

• руководствуется избранной стратегией чтения, которая 
варьируется в зависимости от цели чтения и влияет на 
скорость чтения, в то время как неопытный чтец не владеет 
стратегиями чтения, поэтому процесс чтения замедленный и 
неэкономный по времени и распределении сил и внимания.

Текст является смысловой единицей, и главная цель чтения 
заключается в его понимании на том или ином уровне, 
соответственно читатель должен уметь выбирать ту стратегию 
чтения, которая позволит ему понять текст на необходимом уровне. 
Чаще всего уровень понимания текста трактуется как чтение с 
полным пониманием (изучающее чтение), с частичным пониманием 
необходимой информации (поисковое и просмотровое чтение) и 
чтение с общим пониманием (ознакомительное чтение). Данные 
виды чтения определяют и стратегии, следуя которым читатель 
достигает понимания текста на заданном уровне. 

Понимание стратегий чтения определяет методику работы над 
текстом, выбор упражнений, распределение времени, отводимого 
на выполнение задания по чтению. Сформированные стратегии 
чтения для разного уровня понимания помогают чтецу сэкономить 
время, и наоборот, если работа над всеми видами текстов велась 
по одному и тому же алгоритму, то чтец будет с любым текстом 
следовать этому алгоритму. Чаще всего складывается динамический 
стереотип дословного перевода текста на родной язык, что не 
позволяет чтецу выйти на уровень понимания текста, а тормозит 
его восприятие текста, поскольку внимание сконцентрировано 
на языковой стороне текста, словоформах и грамматических 
конструкциях.

Такой стереотип проявляется, например, при выполнении 
типичного задания на определение соответствий между 
заголовками и текстами. Чтец, ориентирующийся на дословное 
понимание, потеряет много времени на выполнение этого задания 
или не успеет справиться с ним за отведенное время.

В процессе обучения иноязычному чтению задачи должны 
проектироваться согласно формируемым стратегиям и быть 
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ориентированными на тот или иной уровень понимания текста, на 
смысл, а не на языковое оформление. А.Н. Щукин говорит о двух 
уровнях понимания текста в процессе смысловой переработки 
информации — уровне значения и уровне смысла. При этом второй 
уровень представлен в виде этапов понимания: «сначала фактов, 
передаваемых языковыми средствами – предметное понимание, 
затем детальное понимание – объединение словесного и 
предметного понимания, и, наконец, критическое понимание – 
понимание смысла текста, заключенной в нем идеи, авторского 
замысла» [1: 261]. В таком понимании уровней текста мы уже 
можем наблюдать элементы, свойственные работе исключительно 
с художественным текстом, в котором отражена или может быть 
угадана авторская позиция, однако не все типы текстов, с которыми 
работают изучающие иностранный язык, могут стать предметом 
дидактизации по этой аналогии.

Среди видов учебного чтения выделяют интенсивное и 
экстенсивное чтение, которые также отражают степень глубины 
работы с текстом и степень понимания. Интенсивное чтение, или 
аналитическое чтение, отрабатывается на небольших по объему 
текстах, и чаще имеет место при работе в аудитории [2: 99], это 
могут быть небольшие статьи из журналов, стихи, новеллы, статьи 
из интернета. Соответственно к предлагаемым упражнениям могут 
быть отнесены такие, как соотнесение текста с жанром, вычленение 
разных значений слов, концентрация на употреблении слов и 
грамматических конструкций и др. [там же, 100].

Экстенсивное чтение называют чтением для удовольствия, при 
таком виде чтения обучающиеся сами выбирают тексты для чтения 
с целью общего понимания. Это более объемные тексты, и работа 
над ними проводится уже в условиях самостоятельной работы. 
Такой вид чтения должен отличаться по приемам организации 
и отчетности от интенсивного чтения, это чтение можно 
назвать эстетическим, его цель именно в восприятии ценностей 
художественного произведения, в размышлениях о содержании, в 
сопереживании с главными героями. 

Как показывает практика, отчетность по экстенсивному 
чтению зачастую сводится к общему пересказу прочитанного, 
иногда выписывание лексики и ее заучивание. Но предлагаемые 
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нормативы 3—5 новых слов со страницы не всегда легко соблюсти, 
не все обучающиеся могут оценить важность лексических единиц и 
идут двумя путями: выписывают слова наугад или ограничиваются 
знакомыми словами, которые тоже встречаются в прочитанном 
тексте. Языковое «препарирование» текста в экстенсивном чтении, 
на наш взгляд, усложняет задачу читателям и отвлекает их от 
восприятия смысла.

Jeremy Harmer выделяет несколько принципов организации 
чтения, к которым относит стремление учителя мотивировать 
студентов к чтению, при этом они должны быть вовлечены в процесс 
осознания смысла, не концентрируясь на языковых конструкциях 
[2: 101].

К принципам обучения интенсивному чтению автор относит 
необходимость соотнесения задания с темой, отмечая, что 
самые интересные и полезные тексты могут потерять свою 
привлекательность из-за скучных заданий [2: 102]. В отечественной 
и зарубежной методике обучения иностранным языкам все 
чаще система обучения чтению строится с опорой на три этапа: 
дотекстовый, текстовый и послетекстовый. Считаем важным 
обратить особое внимание на то, чтобы задания строились с учетом 
содержания или жанра текста, а не только по принципу формального 
соблюдения этапов.

Художественные тексты могут быть не только предметом 
экстенсивного самостоятельного чтения, но и как эпизоды включены 
в содержание занятия по иностранному языку. Такие тексты 
позволяют раскрыть ряд страноведческих аспектов, например, 
автор, его эпоха, оценка описываемых событий или действий в 
контексте эпохи или современного мира. Любой художественный 
текст дает простор воображению, возможно прочтение по 
отрывкам и обсуждение возможных последующих поступков 
героев, оценка их поведения, разыгрывание сцен, диалогов. Если 
сам текст не содержит необходимых диалогов, их можно построить 
в соответствии с содержанием. Понимание прочитанного может 
быть организовано не в форме традиционного пересказа, а в виде 
подбора / создания / описания возможных иллюстраций, возможна 
разработка обложки для книги, в которой опубликован текст. Другая 
задача, как основа для отдельного проекта на основе прочитанного, 
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может быть поставлена как разработка сценария для экранизации 
текста, который предполагает не только вычленение диалогов, но и 
описание действующих лиц, самих сцен, звуковых эффектов и т. д.

Одним из мотивирующих к чтению видов текстов является 
журнальная статья, в которой представляются разные точки 
зрения на одну и ту же проблему. Уже на дотекстовом этапе эта 
проблема может быть озвучена, и в виде ассоциограммы можно 
представить направления ее решения, тогда логично встраивается 
и текстовый этап, поскольку чтение текста позволяет найти 
подтверждение или опровержение озвученным идеям. Важно, 
что это аутентичный текст, что уже мотивирует к работе с ним, но 
и то, что у чтеца есть возможность согласиться или не согласиться 
с высказанными мнениями, а возможно, и сформулировать свое в 
виде продолжения прочитанной статьи. Наличие нескольких точек 
зрения предлагает также великолепную возможность организовать 
ролевую игру с участием представителей разных мнений, или 
создание проблемной ситуации, кейса, который должен быть 
решен в ходе обсуждений (ток-шоу, радио-дискуссия и т. п.).

Кроме того, для журнальных / газетных текстов можно предложить 
задания на нахождение соответствий заголовков, текстов, 
иллюстраций, графиков. Статьи, описывающие происходящие 
события, могут быть для сравнения взяты из разных изданий, 
а соответствующее задание проектируется как сопоставление 
изложений или точек зрения журналистов на данное событие. Любая 
статья может стать основой для написания такого типа письма, как 
письмо читателя. Для такого задания обучающиеся знакомятся не 
только со статьей, но и с форматом написания читательских писем, 
которые также имеются во многих изданиях. Эти же письма могут 
быть проанализированы на предмет характеристики авторов, кто 
эти люди, чем они занимаются, какой образ жизни ведут и т.п. 
Хорошей основой для обсуждений являются также рекламные 
тексты и иллюстрации.

Особым видом журнальной статьи является интервью, которое 
может быть представлено не в полном виде, а по частям, например, 
в виде только ответов на вопросы журналиста, которые могут быть 
даны вразброс для определения соответствий вопросов / ответов, 
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или вопросы сами формулируются к данным ответам, или же 
наоборот выдвигаются предположения, какие ответы были даны 
на заданные вопросы. 

Другой вид текстов, все чаще входящий в нашу повседневную 
жизнь, это вебстраницы, тексты которых могут быть 
дидактизированы как любые другие, но более интересным и 
соответствующим духу времени является проектирование заданий 
в виде веб-квеста. В ходе такого задания обучающиеся изучают 
разные сайты с целью нахождения ответов на вопросы заданной 
викторины или для использования собранной информации при 
разработке проекта. Спецификой проектирования такого задания, 
на которое особо указывает J. Harmer, является предварительный 
отбор сайтов, которые используются студентами, поскольку это 
позволит сэкономить время выполнения задания и «мы можем быть 
спокойны, что они не потратят бесконечное время в бесполезных 
поисках на просторах интернета» [2:105].

Даже такой тип текста как инструкции к применению могут 
быть предложены для работы с интересными заданиями по 
моделированию действий, которые должны быть произведены, 
проигрывание через пантомиму, расположение отрывков из текста 
в правильном порядке, схематическое изображение необходимых 
действий и т. п. То же можно отнести и к описанию к различным 
играм, анализу правил поведения и т. п.

Особым видом учебных задач можно считать организацию работы 
с поэтическим текстом, который чаще всего не целесообразно 
подвергать языковому анализу в силу частых нарушений языковой 
нормы. Однако такие задания, как подбор возможных пропусков 
в тексте, поиск рифмы, определение порядка следования строчек 
или строф, прочтение стихотворения с различными эмоциями или 
жестами – все это заставит обучающихся более глубоко проникнуть 
в текст и его содержание.

Многие лирические произведения посвящены одному и тому же 
мотиву, совпадать могут даже названия, что также предоставляет 
возможность сравнения не только самих текстов, но и картин 
мира, исторических событий, отраженных в них. Минимальной 
страноведческой составляющей может стать соотношение авторов 
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с их историческими эпохами, а проверка понимания может быть 
осуществлена через подбор картин, изображений, музыкального 
сопровождения и т.п. Конечно, задания на анализ самого 
произведения также могут быть предложены, но они требуют 
особой подготовки чтецов.

К типам лирических произведений в методических целях мы 
можем отнести и песенный материал, как и стихи, это часть культуры, 
которая отражает дух времени. Соответственно возможные 
задания могут быть направлены на поиск реалий, обсуждение 
идей, знакомство с исполнителями, авторами и т. п. Музыкальное 
сопровождение может не даваться изначально. Интересно 
выслушать предположения обучающихся о принадлежности 
произведения к какому-либо стилю. Возможно, ряд из них 
сможет предложить собственные мелодии. В качестве продукта 
рекомендуем апробировать создание видеоклипа, отражающего 
идеи или передаваемые настроения.

Особый вид работы детерминируется гимнами как одними из 
символов государства. Важны отражаемые в гимнах национальные 
ценности, исторические события, другие символы, характеризующие 
данный народ или страну. При работе с гимнами обучающиеся 
также высоко мотивированы к чтению дополнительных текстов об 
истории их создания.

Исторические тексты, как и другие естественнонаучные тексты, 
позволяют создавать диаграммы, графики, возможно воссоздание 
портретов исторических фигур, исследователей, создание других 
типов текстов, отражающих то же содержание, например, личное 
письмо исторической фигуры в другую эпоху и т. д.

Тексты, создаваемые по определенным структурам, должны 
подлежать анализу, на основании которого можно предложить 
создание собственных текстов. К таким относятся все виды писем, 
эссе, рецензии и т. п. 

Приведенные примеры не претендуют на полноту, важно, чтобы 
проектирование задач для работы с разными типами текстов 
осуществлялось с учетом особенностей самих текстов, что станет 
мотивирующим фактором для чтения иноязычной литературы 
в целом, позволит разнообразить наполнение этапов работы с 
текстами и будет способствовать формированию зрелого чтеца.
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