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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данная научная работа посвящена исследованию стратегий по 

обучению старшеклассников иноязычному чтению на основе личностно-

ориентированного подхода. Целью личностно-ориентированного подхода 

является не только развитие языковых знаний, но и создание условий для 

самореализации обучающихся, как одного из аспектов, на обеспечение 

которого направлен ФГОС.  

Актуальность исследования определяется необходимостью изучения 

личностно-ориентированного подхода к обучению иностранным языкам для 

дальнейшей его эффективности в современном образовательном процессе, а 

также для выделения ряда стратегий и методов их применения в рамках 

данного подхода. В центре внимания лингвистов сейчас находятся такие 

языковые феномены, как специфика методики формирования стратегий 

обучения, психологизация процесса обучения что и определяет актуальность 

исследования. 

Объектом данного исследования является образовательный процесс 

обучения старшеклассников чтению на иностранном языке. 

Предмет исследования − комплекс педагогических условий 

формирования личностно-ориентированного подхода при обучении 

старшеклассников чтению на иностранном языке. 

Материалом исследования послужили тексты публицистического 

характера из иноязычных журналов «All About History», «How It Works», 

«Psychologies», а также материалы, представленные в учебниках УМК 

«Spotlight», «Starlight» для 10 класса и УМК «Spotlight», «Starlight», «Enjoy 

English» для 11 класса.  

В соответствии с избранным направлением исследования целью работы 

является проанализировать способы реализации личностно-

ориентированного подхода и вывести педагогические условия их 

формирования при обучении старшеклассников иноязычному чтению. 
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Цель работы предполагает решение следующих задач: 

– выявить теоретические предпосылки возникновения личностно-

ориентированного подхода к обучению; 

– определить сущность личностно-ориентированного подхода в 

обучении с точки зрения современных образовательных концепций; 

– указать способы реализации личностно-ориентированного подхода на 

уроках чтения; 

– рассмотреть основы методического обеспечения реализации 

личностно-ориентированного подхода при обучении старшеклассников 

иноязычному чтению в контексте выявления методических проблем; 

– обозначить методику формирований стратегий обучения 

иноязычному чтению; 

– выявить педагогические условия формирования личностно-

ориентированного подхода при обучении старшеклассников чтению на 

иностранном языке. 

В работе были использованы: метод содержательной классификации, 

описательный метод, теоретический анализ научно-методической 

литературы. 

Практическая значимость настоящей работы обусловлена 

возможностью применения выводов и материалов исследования при 

дальнейшей разработке проблем применения личностно-ориентированного 

подхода при обучении чтению и разработке методов формирования 

стратегий обучения иноязычному чтению, а также заключается в 

возможности использования ее при написании курсовых и дипломных работ. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых: И. Ю. Гац, Е. С. Давыденко, 

О. В. Забавниковой, С. И. Заир-Бека, Е. Г. Поповой, Дж. Римонди, 

Е. А. Сысы, И. А. Талышевой, О. Н. Шевлюковой, и Х. Стерна. 

Теоретическая значимость работы, как представляется, состоит в ее 

актуальности с точки зрения подхода к проблеме стратегий обучения 
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личностно-ориентированному иноязычному чтению. Апробация 

исследования прошла участием в международной научно-практической 

конференции «Технологические инновации и научные открытия» в г. Уфа 

11 апреля 2023г. и выходом научной статьи «Обучение старшеклассников 

чтению на основе личностно-ориентированного подхода на примере 

публицистических текстов».  

Работа содержит 60 страниц машинописного текста и состоит из 

введения, двух глав и заключения. В первой главе рассмотрены 

теоретические вопросы, связанные с темой данной работы, а именно: 

теоретические предпосылки возникновения личностно-ориентированного 

подхода, определение и классификация образовательных концепций, 

сущность подхода с точки зрения современных личностно-ориентированных 

образовательных концепций, особенности подхода и способы его реализации 

на уроках чтения. Во второй главе рассмотрены основы методического 

обеспечения реализации личностно-ориентированного подхода при обучении 

старшеклассников иноязычному чтению в контексте выявления 

методических проблем. Краткая характеристика чтения в аспекте стратегий 

обучения, а также методика формирования стратегий обучения указывает на 

ряд определенных стратегий развития критического мышления и стратегий 

личностно-ориентированного чтения, как способа творческой 

самореализации. В заключении подводятся итоги проделанной работы. К 

работе также прилагается список использованных источников и приложения.  
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1 Личностно-ориентированный аспект формирования 

старшеклассников при обучении иноязычному чтению 

 

1.1 Теоретические предпосылки возникновения личностно-

ориентированного подхода к обучению 

 

В 21 веке основное внимание ученых направлено на человека и его 

внутренний мир. Индивид, личность и социум, в рамках антропоцентризма, 

являются важнейшими элементами познания. С. А. Герасимова считает, что 

данный подход по сравнению с системоцентричным «исторически первичен 

и представлен уже в различных национальных лингвистических традициях» 

[21, с. 98]. На современном этапе развития педагогической науки методика 

преподавания заинтересована в языке не только как в средстве 

коммуникации, но и как в способе приобщения к иноязычным культурам. 

Более того, изучение традиций и принципов жизни народов не может 

происходить без изучения их ценностных ориентаций и личностных 

особенностей. Согласно Г. А. Ивановой «переход к личностной парадигме 

как к более высокой степени целостности в проектировании образовательных 

процессов расширяет функцию методологии педагогики, она становится 

своеобразной прикладной сферой философии человека, способом развития 

сущностных сил человека» [28, с. 3]. Школьники, в процессе изучения языка, 

получают условия для становления личности, реализации потребностей в 

самореализации и самоопределении.  

Согласно педагогическому словарю системы основных понятий 

А. М. Новикова, личностно-ориентированное образование – это «концепция 

образования, основанная на методологическом признании в качестве 

системообразующего фактора личности обучающегося: его потребностей, 

мотивов, целей, способностей, активности, интеллекта и других 

индивидуальных особенностей» [41, с. 92] Таким образом, роли ученика и 

учителя сильно преобразовываются: учащийся – центр системы, а учитель – 
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второстепенный элемент, способствующий достижению цели. В процессе 

перехода из индустриального общества в информационное начала 

утверждаться парадигма данного типа образования. Наибольшее 

распространение получили две модели подготовки: адаптационная и 

профессионального развития. Первая ставит своей целью адаптацию к 

условиям будущей рабочей деятельности, а вторая – подготовку 

универсальных и самостоятельных специалистов.  

Личностно-ориентированная концепция имеет некоторые отличия от 

других нетрадиционных методов, представленных отечественными 

методистами. В эмоционально-смысловом подходе И. Ю. Шехтера, 

предполагающем «обеспечение доминирующей роли осмысленного речевого 

высказывания, порождаемого говорящим в условиях, предполагающих 

мотивацию и целенаправленность речевого поведения, то есть речевую 

деятельность на уровне смысла» [56, с. 35], суть заключается в естественном 

запоминании лексического и грамматического материала, без его 

объяснения. Учащийся должен понять смысл того или иного аспекта 

самостоятельно. Сознательно-практический подход учитывает особенности 

родного языка, а это, как подтверждает Л. Р. Сакаева, «способствует, с одной 

стороны, преодолению отрицательного воздействия (интерференции) 

родного языка при изучении иностранного и использованию положительного 

переноса из родного языка на изучаемый – с другой» [46, с. 36]. Основатель 

подхода, Б. В. Беляев, считает, что наиболее правильно и рационально 

обрабатывать различные языковые модели «во-первых, на основе 

приобретения соответствующих теоретических сведений, и, во-вторых, в 

условиях тренировки учащихся в живом потоке речи» [11, с. 16], Оба 

концентрируются на том, каким образом предоставить материал. Личностно-

ориентированный метод, с обратной стороны, направлен на то, какой именно 

материал будет предоставлен. Согласно М. П. Андреевой он «влияет на весь 

образовательный процесс, и в частности на содержание обучения, расширяя 

его компонентный состав» [9, с. 4]. К содержанию обучения в данном 
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подходе добавляют мотивацию и ценностную ориентацию, а именно, эмоции 

и чувства, вызываемые взаимодействием этих двух компонентов, для 

создания благоприятной воспитывающей и обучающей среды. 

Одной из предпосылок появления личностно-ориентированного метода 

обучения является психология поведения. Согласно Б. Г. Ананьеву личность 

– это «совокупный эффект социальных ситуаций развития, как объект 

воздействия различных социальных структур и исторических процессов» 

[3, с. 245]. У каждой личности существует позиция, характеризующаяся 

отношениями к себе, миру и окружающим, установками и мотивами 

деятельности, целями и ценностями. Аспекты реализуются в общественной 

функции, роли, выполняемой в той или иной социальной ситуации. Любое 

действие человека ориентированно на систему объектно-субъектных 

отношений «социальных связей и взаимосвязей, которые образуют человека 

как общественное существо – личность, субъекта и объекта исторического 

процесса» [3, с. 248]. Определенный вид общественного поведения 

способствует выполнению совокупности определенных функций. На 

изменения ролей наибольшее влияние оказывают ценностные ориентации, 

как элементы в структуре личности. Они характеризуют содержательную 

сторону её направленности. Для того, чтобы осознать ценности, у индивида 

должны быть способы ориентировки и формирования личного предпочтения. 

Чем более они развиты, тем о более зрелой личности следует говорить. 

Именно старший школьный период, согласно И. И. Вартановой, считается 

«периодом формирования интегративного самосознания и устойчивого 

образа «Я»» [17, с. 117]. На первый план выходит социальное 

самоопределение как выбор своего мировоззрения и жизненного пути. 

Переживания и намерения более осознанные, а самоанализ используется как 

средство самоорганизации с целью последующей реализации. Наиболее 

существенными для людей, по мнению В. А. Ядова, являются «ценности, 

фиксирующие отношения между людьми и отношения к личностным 

качествам человека» [58, с. 69]. К данной группе относят ответственность, 
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инициативу и аккуратность. Система ценностных ориентаций выражает 

отношение человека к социальной действительности, показывает меру его 

вхождения в общественно-социальные учреждения и обязанности. В связи с 

этим, данный аспект личности выступает объектом целенаправленного 

формирования и воспитания.  

Учебная мотивация старшеклассника строится на его интересах и 

ценностях, она, согласно М. И. Каргину, «характеризуется сложной 

структурой, одной из форм которой является структура внутренней 

(ориентированной на процесс и результат) и внешней (ориентированной на 

награду, избегание) мотивации» [32]. Выделяют следующие её компоненты: 

устойчивость, связь с уровнем интеллектуального развития и характером 

учебной деятельности. Процессы становления личности школьника и 

организации управлением поведением осуществляются параллельно. 

Важным фактором развития является образовательная программа и пути её 

реализации. Для старшеклассников высокую мотивационную ценность 

имеют познание, успех и здоровье. Прослеживается взаимосвязь между 

становлением личности на более взрослом периоде с её мотивами и 

ценностями. Где, по словам Ф. И. Василюка, ценность – это «не любое 

знаемое содержание, способное стать мотивом, а только такое, которое, став 

реальным мотивом, ведет к росту и совершенствованию личности» 

[18, C. 47–48]. 

Необходимость получения мыслящих специалистов с развитым 

внутренним миром привела к изменениям образовательной парадигмы, делая 

личностно-ориентированный подход хорошей заменой традиционному. 

Предлагая учащимся старших классов, уже настроенных на дальнейшую 

учёбу и работу, лексику, соответствующую их интересам, учителя повышают 

внутреннюю мотивацию и задействуют целевой аспект. Тем не менее, 

попытки ввести новые концепции не всегда успешны. Вслед за 

Г. А. Ивановой можно выделить ряд проблем связанных со «становлением 

личностно-образующего потенциала иностранного языка» [28, с. 4]. В них 
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входят личностнообразующие и профессионально-ориентированные 

трудности, а также особенности формирования языковой личности. 

Последняя указанная проблема может также являться предпосылкой к 

появлению и применению личностно-ориентированного метода обучения. В 

настоящее время изучение как иностранного, так и родного языков 

сопряжено с развитием личности человека. Перед образовательной системой 

ставится задача создать условия для развития обоих аспектов, ведь при 

решении учебных задачи на более глубоком уровне задействуются интеллект 

и персональный опыт.  

Еще одним фактором появления методики является необходимость 

формирования социокультурной компетенции, которая, согласно 

В. В. Шишкановой, позволяет «лучше идентифицировать самого себя, 

глубже осознать собственную культуру в сравнении с культурой страны и 

народа изучаемого языка» [57, с. 9]. Её когнитивный компонент представляет 

собой понимание необходимости собственного развития, с целью познания 

иной общности, что создаёт определенный уровень внутренней мотивации и 

способствует расширению мировоззрения. Тем не менее, по словам 

Л. А. Лукьяновой, формирование данной компетенции как «компонента 

иноязычной коммуникативной компетенции у старшеклассников 

осуществляется недостаточно системно и не представляет собой законченной 

методической структуры, как в функциональном, так и в содержательном 

планах» [36, с. 6]. Это выражено недостаточным знанием учащимися реалий 

страны, особенностей этики и поведения, традиций. Личностная 

ориентированность обучения способствует осознанию важности адекватных 

субъектно-объектных отношений с позиции взаимоотношений, выходящих за 

пределами родной культуры. Потребность в социализации подталкивает 

учащихся на разностороннее формирование личности, повышая актуальность 

подхода и создавая основания для его формирования и применения.  

Следовательно, существует достаточное количество оснований для 

формирования личностно-ориентированного подхода в обучении, в том 
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числе необходимость смены образовательной парадигмы, психологические 

особенности старшеклассников и особенности изучения и восприятия 

иноязычной культуры.  

 

1.2 Сущность личностно-ориентированного подхода в обучении с 

точки зрения современных образовательных концепций 

 

Концепция является системой знаний об определенном аспекте, 

совокупностью принципов и идей научной и исследовательской 

деятельности. Выделяют три вида концепций по принципу степени 

общности, где первый уровень – это научные парадигмы, формообразующие 

принципы, а второй – дискурс в котором потенциально содержится теория. 

Наибольшую важность в современном образовании приобрели концепции 

третьего рода – источники появления практики. Они обобщают то, каким 

образом должно быть осуществлено обучение с позиции базовой идеи и 

относятся: 

а) к определенной предметной области; 

б) к развитию и модернизации образования; 

в) к построению образовательной системы; 

г) к образованию нового подхода или стратегии. 

Согласно Н. С. Пурышевой, структура концепций зависит от их типа, 

от рассматриваемого явления и содержит блоки: «проблемный 

(целеполагающий), базисный (основание концепции); содержательный (тело 

концепции), практический (прикладной)» [44, с. 16]. Внутренняя 

составляющая каждого пункта может изменяться в зависимости от 

особенностей концепта. К первому блоку относится цель, задачи и 

требования к реализации, ко второму – предпосылки, источники 

применявшиеся при разработке, первичные общие законы и идеальная 

версия, к третьему – ведущие идеи, подходы и принципы, то есть основной 
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теоретический материал. Последний, практический блок, состоит из методов 

и средств, механизмов реализации и инструментарий, доказывающий 

эффективность предложенной концепции. На основе всех пунктов создается 

общая концептуальная модель, которая, по словам Н. С. Пурышевой, 

«включает в себя, как правило, несколько обязательных составляющих: 

социальная востребованность, цели, содержание, деятельность, условия, 

результативность» [44, с. 17]. В ней показаны все возможные проблемы и 

пути их решения, создается, в определенной степени, путеводитель к 

предложенной идее. В связи с тем, что в современной гуманистической 

образовательной системе ученик становится практически равным учителю, 

возможно рассматривать модель создания концепции О. Г. Стариковой на 

основе образовательной технологии как «целенаправленной совместной 

творческой деятельности преподавателя и студента по проектированию и 

ведению образовательного процесса в последовательности ряда этапов» 

[50, с. 24]. И. А. Зимняя также выделяет принцип равноправного 

сотрудничества как важного элемента обучения [27]. Учитель считается 

партнером, информативным собеседником, вызывающим интерес к знаниям. 

Центральной фигурой она предлагает поставить технологии, позволяющие, 

используя новые методики обучения, информацию и программно-

аппаратные комплексы, создать аккумулирующую образовательную среду. 

На базе собранных ресурсов создается компетенция, соответствующая 

современным требованиям педагогики, а именно коммуникативной 

ориентированности, творческой направленности обучения.  

Согласно парадигмальному анализу, все действующие принципы так 

или иначе связаны друг с другом, и с различных сторон подходят к личности 

и ментальности. Так, например, гуманистическая парадигма отвечает 

необходимости в исследовании и изучении комплексной картины мира: 

биологической, гуманистической и социальной сущности человека. Она 

подразделяется на ряд парадигм, развивающихся в представленном 

контексте, а именно на культурологическую, традиционную, личностно-



13 

 

ориентированную (антропологическую), синергетическую. По словам 

О. Г. Стариковой «гуманистическая парадигма, подчиняясь 

цивилизационному прогрессу, вышла из границ отдельного подхода» 

[50, с. 21]. Однако, в ее пределах, в данный период времени, действуют 

следующие базовые подходы: системный, личностно-деятельностный, 

творчески-ориентированный, что дает возможность не только личностного, 

но и профессионального становления учащегося. Согласно О. А. Артемьевой 

в личностно-деятельностном подходе нет места принципу «бесполезные 

знания ради знаний, навыки ради навыков и умения ради умений, которые 

никогда не будут использоваться адекватно в традиционном методе 

обучения» [10, с. 72]. Личностно-ориентированных подход действует на 

таких принципах, как: субъективность, опора на личный опыт, 

психотерапевтический характер взаимодействия, сотрудничество в 

совместной деятельности, развивающий характер обучения, системно-

ситуационное управление учебно-познавательной деятельностью, 

вариативность, культуросообразность. Сущность подхода заключается в 

создании условий развития интеллектуальной активности, познавательных 

потребностей и творческой самостоятельности. Психотерапевтический 

характер взаимодействия учащихся с учителем – необходимое условие его 

реализации. Результатом И. А. Талышева выделяет «положительный 

эмоциональный фон и диалоговая сущность взаимодействия всех участников 

педагогического процесса, смыслотворчество учащихся» [52, с. 8]. В 

концепте выполняется функция предвосхищения, то есть создается учебная 

модель того события и действия, которое еще не произошло, на 

мыслительном уровне. Опережение выявляет какие будут предпосылки 

реализации цели. Для этого Ю. Е. Водопьянова предлагает использовать 

взамен информационного метода обучения активный, как «способ активного 

взаимодействия учителя и учащегося, основанного на субъект-объектных 

отношениях, создающий условия актуализации потенциальных 

возможностей и способностей личности учащегося, самореализации их в 
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процессе учебно-познавательной деятельности» [19, с. 10]. В результате 

комплексного интегрированного применения метода формируется 

положительное личностное отношение к изучению предмета.  

Обучение направлено на видоизменение способов предъявления и 

усвоения материала, то есть вариативность. Личностно-ориентированная 

концепция подразумевает, что в ходе общения учащиеся смогут осознать 

наличие выбора различных путей и средств достижения целей, смогут 

проанализировать ситуацию и понять, что вероятность их успеха напрямую 

зависит от знаний, умений и навыков. На уроках важно обращать внимание 

на взаимодействие школьника с взрослыми и сверстниками, поэтому, в 

качестве одного из эффективных средств формирования адекватных 

межличностных связей, О. Н. Шевлюкова выделяет диалог «построенный на 

основе точности восприятия и понимания в процессе общения, ясности и 

убедительности речи» [55, с. 10]. Школьники обучаются взаимодействовать 

на различных уровнях: неформально-межличностном, функционально-

ролевом и формально-организационном. Ролевая коммуникация происходит 

во время занятия как между учащимися, так и между учащимися и 

учителями. Готовность к диалогу и его результат зависят от доминантных 

для подростков показателей, а именно, сформированности личностной 

позиции и толерантности, как в случае конфронтации, так и при совпадении 

мнений. Концепт также выполняет важную вспомогательную роль в процессе 

целеполагания. Усиление самообразовательной роли учащегося и личностная 

направленность поменяли отношение к целеполаганию и самой цели, так как 

теперь она должна обеспечивать саморазвитие. Сутью процесса является 

последовательность действий всех его участников: обобщение информации, 

её сравнение, выборка, формулирование педагогической цели и путей её 

достижения. По словам Т. П. Ильевич «важнейшим условием успеха 

педагогического процесса является совпадение, взаимодействие целей 

педагогов и учащихся в целеполагании» [30, с. 13]. Ранее явление было 

прерогативой только учителей, а старшеклассники полностью полагались на 



15 

 

их мнение и представление об образовании, сейчас же учащиеся совместно с 

преподавателями проектируют учебные задачи с помочью личностно-

ориентированного подхода.  

Следовательно, сущность личностно-ориентированного подхода в 

современной парадигме заключается в создании условий развития личности, 

познания ей себя и окружающих с применением личного опыта. В том числе 

важное место занимает анализ и понимание мышления представителей 

иноязычной культуры, равноправное взаимодействие с одноклассниками и 

учителями. Для этого вспомогательную роль играет моделирование 

ситуаций, как один из активных методов взаимодействия, что позволяет 

реализовать адаптационную модель подготовки и модель профессионального 

развития. 

 

1.3 Способы реализации личностно-ориентированного подхода на 

уроках чтения 

 

Обучение чтению является одним из важнейших процессов в изучении 

иностранного и родного языка. Коммуникативные подходы считают текст 

статичным явлением, источником информации, который подлежит усвоению. 

По словам Е. С. Давыденко работа с текстом становится более эффективной 

если ставить своей целью понимание смысла на личностном уровне и 

осуществлять её «при помощи личностно ориентированных упражнений, 

специально разработанных для этой цели» [23, с. 7]. С помощью выработки 

системы упражнений и правильного подбора материала, позволяющего 

учитывать опыт учащихся, достигается самостоятельное развитие 

читательских умений с помощью самоконтроля, самоанализа и самооценки. 

Главными требованиями в области чтения как коммуникативного навыка 

являются умения прочитать и понять тексты разных жанров на различных 

уровнях: с полным, частичным пониманием и нахождением запрашиваемой 

информации. В поле внимания читателя должен находиться не только 
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материал, но и его эстетический потенциал, поэтому объективным является 

применение художественной и публицистической литературы. 

Художественно-эстетический и литературоведческий принципы отбора 

текстов обеспечивают повышение интереса за счет большой вариации 

материала исследования. Согласно О. В. Забавниковой «искусство чтения 

является системообразующей основой для формирования информационно-

академических умений» [25, с. 25]. Именно эти умения дают возможность 

ориентироваться в информационных полях, выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию согласно потребностям.  

Новый подход к обучению чтению несет творческий характер 

благодаря таким пунктам как продумывание и высказывание мнения 

учащихся, организация обмена идеями, использование субъектного опыта и 

интуиции. Он применим к различным видам чтения и имеет несколько 

стратегий обучения или чтения. Стратегия чтения определяется Е. А. Сысой 

как «способ достижения цели восприятия и понимания информации из 

письменного текста, выбираемый сознательно» [51, с. 12]. Существует 

большое количество способов воплощения способов достижения целей 

личностно-ориентированного чтения (см. приложение А). Предложенные 

стратегии в совокупности выполняют цель мотивирования учащегося. В 

результате, когда мотив и предмет процесса совпадают, согласно 

И. А. Зимней процесс чтения становится деятельностью и когда 

обучающегося «отвлекают от деятельности, он испытывает отрицательные 

эмоции, он прерывает деятельность нехотя» [27, с. 68].  

В настоящий момент, в зависимости от того, какая коммуникативная 

задача стоит перед читателем, выделяют следующие виды чтения: 

изучающее, ознакомительное и просмотровое. Изучающее «предусматривает 

максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте 

информации и критическое её осмысление» [25, с. 25]. Данный тип чтения 

неспешный, нацеленный на анализ содержимого на языковом и структурном 

уровнях. Он предполагает рефлексию и высказывание мнения учащихся о 
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содержании в письменном или устном виде. Используется материал с 

культурологическим или личностным подтекстом, имеющий мотивирующее 

содержание. Ознакомительный вид чтения не требует детальности. Его 

основная задача – формирование умения самостоятельно справляться с 

трудностями понимания иностранного текста. В связи с необходимостью в 

профессиональной среде быстро ознакомиться с той или иной информацией, 

старшеклассникам необходимо освоить умение наиболее экономично 

извлекать нужные данные из текста. Суть обучения поисковому чтению, по 

словам М. Л. Вайсбурд, заключается в том, чтобы научить «отыскивать 

опоры для понимания как в самом тексте, так и в своем опыте, используя 

известное для понимания неизвестного» [16, с. 20]. Для этого, как определяет 

Л.Н. Смирнова, применяется просмотровое чтение, которое «предполагает 

получение лишь общего представления о читаемом материале, о теме и круге 

вопросов, рассматриваемых в тексте» [47, с. 3]. Согласно Л. Н. Смирновой, 

журнальные статьи – оптимальный тип текста благодаря доступности тем и 

простоте используемой лексики, а также наличию иллюстраций, что 

повышает наглядность и восприятие материала [47]. Для оптимизации 

процесса обучения данному виду чтения применяют целенаправленный 

отбор текстов и комплексные упражнения, включающие работу с элементами 

статьи (заголовком, композицией, иллюстративным материалом). 

Взаимодействие с художественными и публицистическими материалами 

возможно осуществлять не только во время урока, но и во внеурочное, в виде 

домашнего чтения. При правильной организации и расстановке приоритетов 

для учащихся данная деятельность становится методом развития 

коммуникативных умений и особыми видом деятельности способное влиять 

на строение личности. Е. Г. Попова предлагает связывать процесс чтения с 

последующим процессом порождения устноречевого высказывания, когда 

содержание текста «встречаясь с коммуникативной потребностью ученика и 

опредмечивая её, становилось бы внутренним мотивом говорения на 

иностранном языке» [43, с. 39]. Таким образом, порожденное желание 
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высказать мнение находилось бы на одном уровне с необходимостью и 

желанием прочитать текст, создавалась бы ситуация обучения чтению через 

коммуникацию и интересы учащегося.  

Выделяют пять этапов порождения речевого высказывания при 

помощи текстового материала. Первые три из них направлены на работу с 

текстом: предтекстовый, текстовый этапы и этап проверки понимания. 

Задания перед прочтением ставят целью прогнозирование содержания, 

актуализацию знаний и личного опыта по теме, осознание коммуникативной 

задачи, что определяется типом прочтения, и снять существующие 

лексические и синтактико-стилистические трудности. При чтении 

подтверждаются или опровергаются прогнозы, основанные на том, как 

сложен текст, что представляют иллюстрации, заголовок и т.д. 

Послетекстовый этап ориентирован на проверку понимания прочитанного. 

Коммуникативная задача и стратегия чтения, по утверждению Е. Г. Поповой, 

влияют на результат, а контроль выполняет ряд функций: «обучающе-

развивающую, стимулирующе-мотивационную, корригирующую, и 

способность к формированию рефлексии в полном объеме» [43, с. 42]. 

Контроль, при рассмотрении с данной стороны, выступает достаточно 

эффективным средством для управления деятельностью учащихся. Для 

реализации обучающей и воспитательной задач с применением личностно-

ориентированного подхода учитываются индивидуальности учащихся и по 

возможности происходит апелляция к их чувствам. Этому процессу 

способствуют упражнения на доказывание, аргументацию и привлечение 

дополнительных суждений. Они развивают и требуют развития умений, 

таких как: нахождение отдельных фактов в тексте, ключевых фраз и идей, 

оценка действий персонажей с позиций читателя и исследователя текста, а 

также, формулировка точки зрения, подкрепленная примерами. Также, по 

словам Н. А. Алексеева контроль «осуществляется на основании системы 

критериально-ориентированных предметных тестов и оценки параметров 

личностного развития (мотивация, «творческость», эмоции и др.)» [2, с. 4]. 
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Таким образом, вся деятельность на занятии сводится к тому, что 

Н. А. Алексеев обозначил как творческость, то есть к индивидуальным 

стилевым и творческим особенностям учащихся или педагога [2].  

В заключение отметим, что личностно-ориентированный подход, 

получивший распространение в связи с возможностью естественным путем 

создать мотивацию учащихся, подготовить их к профессиональному 

развитию, способствовать их развитию как индивидуальностей и личностей, 

может реализовываться в рамках системного, личностно-деятельностного и 

творчески-ориентированного подходов. Его суть заключается в создании 

атмосферы равноправия между всеми участниками образовательного 

процесса и повышении самостоятельности процесса обучения. Такие аспекты 

как проективность, умение создавать и контролировать учебные задачи очень 

важны. На уроках чтения возможна реализация подхода на основе 

художественно-эстетического и литературоведческого принципов отбора 

текстов и нескольких стратегий. От коммуникативной задачи зависит то, 

каким образом будет организована работа, однако контроль за 

эффективностью в любом случае основан не только на предметных 

результатах, но и на оценке параметров развития личности.  

 

 



20 

 

2 Педагогические условия формирования личностно-

ориентированного подхода при обучении старшеклассников 

иноязычному чтению 

 

2.1 Обучение старшеклассников чтению на иностранном языке как 

методическая проблема 

 

2.1.1 Краткая характеристика чтения в аспекте стратегий обучения 

 

В концепции предметной области «иностранные языки» Е. О. Мусаева 

указывает, что цели образования на современном этапе формулируются на 

прагматическом, ценностном и когнитивном уровнях, а «требования к 

выпускнику сформулированы в компетентностном формате не только в 

предметной, но и в метапредметной (надпредметной) области» [40]. Согласно 

ФГОС от 17.05.2012 N 413 [53], учащиеся должны уметь читать и понимать 

аутентичные тексты различных жанров на изучаемом иностранном языке. 

Выпускник может быть охарактеризован как «креативный и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир» [53]. Развитие 

мышления учащегося зависит от того, каким образом его обучили 

воспринимать информацию, какие аналитические навыки были выработаны в 

ходе уроков и внеурочной деятельности. С целью реализации всех трех 

уровней достижений учащихся применяются различные виды, стратегии и 

методы чтения. Для конкретизации принципов построения системы изучения 

языка, большую роль играют лингвометодические проблемы обучения. 

Проблема подготовки школьников в вопросе формирования общеучебной 

компетенции, как полагает И. Ю. Гац, связана с «необходимостью уточнения 

предметного содержания, выбором направлений и способов обучения» 

[20, с. 61] и может быть частично решена развитием определенных качеств 

языковой личности, таких как самостоятельность мышления и адекватная 

самооценка. В развитии данных качеств важно давать возможность 
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учащимся анализировать свою работу и отношение к различным 

организационным моментам. Например, в В. А. Ядов [58] предлагает 

использовать метод оценки производственной ситуации как способ оценки 

рабочей атмосферы и выявления положительных и отрицательных моментов, 

что значительно помогает как работающим на производствах, так и 

учащимся. Анкетный опрос имеет такие вопросы как: «в каком виде обычно 

дается задание лично Вам», «приходится ли Вам прибегать к помощи других 

(коллег или руководителя) при выполнении заданий», «насколько Ваш 

руководитель, как правило, вмешивается в ход выполнения задания» 

[58, с. 254], и др. Изменяя вопросы таким образом, чтобы они подходили под 

учебную ситуацию, возможно добиться самоанализа своей деятельности и 

взаимодействия на уровне учитель-ученик, как одного из видов 

взаимоотношений, характерных для любого урока. Вопрос «в каком виде 

обычно дается задание лично Вам» помогает понять то, какую роль учащийся 

играет в образовательном процессе: он выполняет роль реципиента, то есть 

просто исполняет задания различной сложности, или способен влиять на 

процесс обучения. В данном случае, наивысшим показателем применения 

личностно-ориентированного подхода служит ответ «руководитель дает 

только идею решения, остальное принадлежит мне» [58, с. 254].  

Среди проблем также есть снижение качества предлагаемых текстов 

из-за их недостаточной образцовой и эстетической значимости. В стремлении 

подобрать материал так, чтобы он советовал желаниям и интересам 

учащихся, необходимо не забывать об образовательной и этической стороне 

вопроса. И. Ю. Гац продолжает, указывая, что основанием для увеличения 

количества грамматических нарушений и ошибок является «включение в 

литературный фонд средств разговорной речи, заметная вульгаризация 

бытовой сферы общения» [20, с. 62]. Понимание существенно ухудшает, по 

словам М. Л. Вайсбурд, «отсутствие четкого введения/формулировки темы, 

наличие множества персонажей, смещение при изложении временных 

планов» [16, с. 20]. Ориентация на анализ текстов учащимися и 
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преподавателем, развитие данного навыка способствуют избавлению от 

данного препятствия. М. П. Брандес предлагает анализировать тексты тремя 

методами, такими как «описательный, структурный и лингвостилистический 

методы анализа текста» [14, с. 26]. У каждого есть ряд возможностей для 

исследования, например, изучая язык текста предметом описания могут быть 

прямая, косвенная и несобственная речь, виды стиля речи, словесно-

выразительные средства (см. приложение Б). В конце своей работы 

М.П. Брандес приходит к выводу, что творческая суть анализа позволяет 

учащимся получить больше самостоятельности при работе с текстами, а 

также при выражении собственных идей [14]. Например, упражнения к 

тексту учебника “Spotlight” для десятого класса, на страницах 34–

35 предлагают фрагмент произведения Эдит Несбит “The Railway 

Children”(см. приложение Г) и упражнения к нему [4, 34–35 С.]. Из семи 

упражнений два направлено на анализ фразовых глаголов и выражений из 

текста, одно – на характеристику героев с помощью предложенных 

прилагательных: “Which of these adjectives best describe the children’s mother, 

father? loving, reliable, funny, creative, fair, imaginative. Discuss” [4, с. 35]. 

Важно, чтобы в заданиях подобного типа у учащихся была возможность 

обсудить вопрос и выразить свое мнение, однако сделать это под чутким 

контролем учителя. В таком случае, возможно дополнить упражнение, 

попросив привести примеры фраз или ситуаций из текста, дающих понять 

причину выбора конкретного прилагательного.  

 Трудности восприятия текстов, по словам О. А. Ивановой, также 

связаны с межъязыковой интерференцией и линейности понимания, когда 

«на аналитико-синтетическом уровне у них чаще всего происходит не 

узнавание лексических единиц и грамматических структур, а их опознавание, 

в результате чего снижается уровень понимания» [29, с. 11]. Наличие 

артиклей, различие в словообразовании, способах передачи множественного 

числа и падежей относятся к межъязыковому аспекту. Метод описательного 

анализа текста также способствует решению этой проблемы. Определяя 
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знакомые структуры, следует выделить ряд наиболее проблемных для 

восприятия и перевода отдельным читателем-старшеклассником и обратить 

его внимание на необходимость выписывать данные выражения, запоминать 

их применения и значения. Преподавателю следует указывать на их 

появления в дальнейших текстах учащимся, просить проанализировать 

именно эти аспекты с большим вниманием. Культуроведческие трудности 

связанные с наличием лакун и реалий, а также проблема пополнения 

культурного фона учащихся решается, согласно Н. В. Лысановой, с помощью 

введения «культуроведческого компаративного анализа» [36, с. 588] 

Представленные трудности являются наиболее актуальными, а значит их 

решение – одна из задач современного обучения, в том числе чтению. 

Согласно Дж. Римонди стратегии обучения – это «учебные модели, которые 

определяют четкие результаты обучения и направлены на их достижение 

посредством специальным образом сконструированных учебных действий» 

[45, с. 145]. На их выбор влияет стиль обучения, как вид познавательного 

процесса, задействованного учащимися при освоении новой информации, а 

также другие психологические характеристики. Х. Стерн определил пять 

групп стратегий обучения:  

1. Управления и планирования – “Management and planning strategies”. 

Они соотносятся с намерением изучающего управлять своим обучением. 

Например, при выборе материала по теме экология учитель может 

предложить несколько текстов различного уровня сложности, где каждый 

учащийся сможет: 

− решить сколько внимания он готов уделить теме; 

− определить цель изучения конкретного материала, то есть, 

почему он выбрал текст про угрозы тропическим лесам, а не про сортировку 

мусора; 
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− определить каким образом он будет работать с текстом из 

предложенных учителем вариантов и как оценит успешность выполнения 

задания; 

− оценить свой результат, в сравнении с целями упражнения, 

собственными ожиданиями и требованиями преподавателя. Х. Стерн 

указывает, что стратегии управления, планирования и оценки относятся к 

метакогнитивным. Во всех них учащийся должен со стороны наблюдать за 

своими учебными действиями и давать им критическую оценку. 

2. Когнитивные – “Cognitive strategies”. Данная категория 

противопоставлена метакогнитивным и имеет несколько приемов, влияющих 

на развитие языковой системы создаваемой учащимся во время обучения и 

напрямую на процесс обучения. Согласно Дж. Рубин прием уточнения 

“clarification/verification” [62, с. 23] предполагает вероятность неуверенности 

учащихся в своей правоте и их необходимость консультации с 

преподавателем, грамматическим справочником или словарем. 

Когнитивность стратегий заключается в сознательном изучении системы 

языка и целенаправленном совершенствовании знаний о ней. Через 

многократные повторения, применения правил, имитации достигается 

правильность речи. Например, учащиеся должны понимать, что в тексте 

“Wimbledon” (см. приложение Г) первое предложение “Anyone for tennis?” 

[4, с. 39] не является ошибочным и представляет собой разговорный вариант. 

Учащиеся, с большой вероятностью, обратятся за помощью к преподавателю 

и изучат построение эллиптических предложений. Прочтенный текст будет 

способствовать развитию и видоизменению речи учащихся, придавая их речи 

большую беглость. В качестве повторения и отработки предлагается ряд 

предложений, которые следует изменить по образцу. Например, “Would you 

like to go to the theater?” – “Anyone for the theater?”, “How do you feel about 

going camping?” – “Anyone for camping?” и тому подобные. Отработку лучше 

всего проводить в виде индивидуальной работы с проверкой в парах или 
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группах, где каждый учащийся проговаривает оба варианта построения 

предложения и в конце даёт свой пример или переводит пример, 

предложенный партнером.  

3. Коммуникативно-опытные – “Communicative-experiential strategies” – 

это стратегии, цель которых инструментальное применение языка в 

повседневных ситуациях. Например, при прочтении текста “Wimbledon” [4, 

с. 39] возможно применить приемы перифраза или объяснения своими 

словами, без подготовки. Текст для прочтения не должен быть заучен или 

прочитан заранее. Внимание читателя переключается с анализа структур и 

грамматики, при помощи когнитивной стратегии, на содержание текста.  

4. Межличностные – “Interpersonal strategies” на первое место ставят 

необходимость учащегося принять факт так называемой инфантелизации 

(infantilization) и сателизации (satelization). Учащиеся с начала обучения и 

изучения языка являются, в понимании Х. Стерна сателлитами тех, кто их 

обучает. Они требуют того, кто предоставит им поддержку и наставит на 

верный путь. Задача преподавателя и учащихся – постепенное отделение от 

необходимости постоянного получения помощи. Например, в УМК 

“Spotlight” с 5 по 10 класс есть тема «Праздники», представленная в 

различных вариациях. 

          Рисунок 1 – Примеры текстов из УМК “Spotlight” для 5 и 10 классов 

В пятом классе учащимся предлагают маленькие диалоги с простым 

содержанием по теме “Holidays” [8, с. 115], а задания на странице 
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способствуют изучению лексики с помощью учителя: предложены картинки 

с видами развлечений, а также эмоции, которые они могут вызывать. В 

десятом классе в теме “Let’s have fun” [4, с. 121] упражнения ориентированы 

на самостоятельное изучение старшеклассниками: “explain the words/phrases 

in the bold”, “think of an alternative title for the article. Give reasons”, “read again 

and make notes about how teenagers entertain themselves” [4, с. 122]. Для их 

выполнения не нужна сторонняя помощь и, в связи с особенностями 

процесса обучения и применения межличностных стратегий, контроль с его 

стороны будет не таким сильным, как в пятом классе. Учащиеся приобретают 

больший контроль над учебной ситуацией, осознают свою независимость.  

5. Аффективные – “Affective strategies” – это действия направленные на 

минимизацию негативных эффектов и создание подходящих условий для 

преодоления учебных проблем. Согласно Х. Стерну, хороший учащийся 

может понять, что беспокоит его в процессе обучения и постараться 

нивелировать проблему, так как понимает, что концептуализация негативных 

эмоций в отношении обучения и языка способна создать барьер 

препятствующий образовательному процессу [63, с. 262 – 266]. Например, в 

учебнике “Spotlight” для десятого класса учащимся предлагают, в качестве 

дополнительных знаний “Citizenship Across the curriculum” [4, с. 58], изучить 

факты о средней школе в Бразилии (см. приложение Г).  

Представленная в тексте информация показывает проблемы системы 

образования страны, после чего, предлагается небольшое обсуждение по 

теме: “You are Mrs. Da Silva or Eliane. Tell your partner about your school, your 

feelings and your hopes and dreams for the future” [4, с. 58]. Реализация 

аффективных стратегий и принципа самоанализа личностно-

ориентированного подхода находит здесь свое применение, заставляя 

старшеклассников проявить эмпатию и задуматься о том, как условия 

обучения отличаются от бразильских. Эмпатическое проявление и 

самоанализ способствуют сглаживанию негативных эмоций в отношении 

англоговорящих людей, способствует сближению с иноязычной культурой. 
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Рисунок 2 – Фрагмент текста “Citizenship Across the curriculum” 

Данные группы стратегий, по Дж. Римонди, работают в рамках 

взаимодействия различных сфер: «роль родного языка (внутриязыковая 

сфера), роль коммуникативности (опытно-аналитическая сфера), 

имплицитация и эксплицитация правил иностранного языка 

(имплицитная/эксплицитная сфера)» [45, с. 146]. На основе того, в какую 

сторону происходит движение образовательного процесса, от родного языка 

к иностранному или наоборот выделяют внутри- и межязыковую стратегию. 

Межъязыковой аспект при обучении чтению будет означать опору на 

перевод, что является более эффективным принципом на ранних этапах 

обучения, и не слишком эффективным в дальнейшем, когда учащийся уже 

имеет определенную базу знаний о системе языка, чтобы изучать его 

методом погружения. Для преодоления сложившейся практики 

дискурсивного понимания текста, то есть анализа и перевода в случае 

возникновения трудностей, необходимо применять различные стратегии 

чтения. Согласно Л. Р. Сакаевой, наличие ориентации на «проверку умения 

выбирать подход к тому или иному тексту в зависимости от его особенностей 
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и потребностей читающего» [46, с. 108] является частью опытной стратегии 

опытно-аналитической сферы. В ней основной целью является не точность и 

правильность речи в грамматическом аспекте, а общение, контекст и цель 

сообщения. Обращая внимание на имплицитацию и эксплицитацию правил 

иностранного языка, обе стратегии применимы в рамках личностно-

ориентированного подхода. В нем важнее не форма, продолжает 

Дж. Римонди, а содержание сообщения, что позволяет использовать как 

интуитивную имплицитную стратегию, так и эксплицитную в которой 

«учащийся сосредотачивается на характеристиках иностранного языка и 

стремится их усвоить сознательно и рационально» [45, с. 149], сознательно 

решить возникшие проблемы.  

На современном этапе, рассматриваемые З. И. Клычниковой [33] виды 

чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое, обобщаемы 

в понятии смыслового чтения. Оно определяется И.А. Яковенко как «вид 

чтения, которое нацелено на понимание смыслового содержания текста» 

[59, с. 41]. Его цель – наиболее полное осмысление текста: определение 

главной темы, состояния персонажей и их мотивов, предвосхищение 

содержания по заголовку, формулирование личной точки зрения. Для чтения 

характерны беглый просмотр, ознакомление, изучение текста, в связи с чем 

применяются некоторые стратегии развития критического мышления. 

Принцип ИНСЕРТ – это определенная система разметки на полях с целью 

анализа прочитанного и более подробной работы с материалом 

(см. приложение В). Например, её возможно реализовать следующим 

образом: просмотрев чарт “Britain’s Ethnic Minorities Population” [6, с. 21] 

(см. приложение Г) учащиеся, с помощью преподавателя, получают 

небольшой объем предварительных знаний по теме, поэтому напротив фразы 

“more than a third of people living in my city, Leicester, today are migrants or 

second or third generation migrants” [6, с. 21] они могут поставить «+», как 

знак того, что информация соответствует уже известному. Так как индийская 

культура не является широко изучаемой в России, поэтому, напротив 
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названия национального праздника Дивали, большинство поставит «?» или «-

». 

 

Рисунок 3 – Пример расстановки обозначений ИНСЕРТ в фрагменте текста 

“Multicultural Britain” 

 После прочтения рекомендуется вернуться к изначальным 

предположениям, возможно, что количество знаков увеличится, а после 

составить таблицу, для каждого обозначения и выписать в нее отмеченное, 

чтобы понять, какой процент текста понимаем, какие знания противоречат 

изученному и должны быть проанализированы самостоятельно или с чьей-то 

помощью. ИНСЕРТ реализуется не только в своей основной цели развития 

критического мышления, но и помогает общему развитию личности 

учащихся.  

Таблица «ЗХУ» (Знаю, хочу узнать, узнал) активизирует принцип 

самостоятельности, так как учащиеся сами распределяют факты, а также 

принципе мотивации, ведь поле «хочу знать» строится полностью на их 

предпочтениях (см. приложение В). Например, в тексте “Multicultural Britain” 

[6, с. 21] (см. приложение Г) поле «знаю» заполнится названиями городов и 

стран, именами людей, фактами о многочисленности имигрантов. В «хочу 

узнать» попадет индийский праздник Дивали и индийские сообщества в 

Британии, информация о расизме на Карибских островах. В поле «узнал» 
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будет находиться информация о биографии рассказчиков, соседях поляках у 

жителя Ньюхэма и тому подобные факты.  

 

Рисунок 4 – Пример использования таблицы «ЗХУ» на фрагменте текста 

“Multicultural Britain” 

Дерево предсказаний учащиеся будут использовать для 

художественных произведений больше, чем для научно-популярных или для 

писем так как эта схема помогает проследить развитие сюжета (см. 

приложение В) Например, для фрагмента текста “The Railway Children” (см. 

приложение Г) в учебнике “Spotlight”[4, 34-35 С.] для десятого класса в 

качестве тем можно выделить “What dreadful change suddenly happened?” и 

дать возможные обоснования в виде ветвей с листьями - аргументами в 

следующем виде:  

 

Рисунок 5 – Пример применения стратегии «Дерево предсказаний» 

 Синквейн – стратегия способствующая развитию навыка 

резюмировать информацию. Например, к тексту “The London Marathon” 
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[4, с. 39] (см. приложение Г) возможно выстроить следующее 

«стихотворение»: 

 

Рисунок 6 – Пример применения стратегии «Синквейн» 

С его помощью учащиеся смогут задуматься о том, какие эмоции у них 

вызывает тема и как они к ней относятся. В ходе урока одноклассники смогут 

сравнить работы друг друга и выразить своё мнение относительно того, 

почему именно это слово подходит к теме, и как они могут интерпретировать 

чужие работы. Стратегия подходит для развития критического осмысления и 

оценки собственных действий. В аспекте стратегий обучения смысловое 

чтение имеет три этапа работы: предтекстовый (дотекстовый), текстовый и 

послетекстовый. Последний, по словам Л. П. Солонцова, присутствует в 

случае, когда текст – средство формирования продуктивных видов речевой 

деятельности [49]. Согласно В. С. Лукьяненко, для того, чтобы овладеть 

смысловым чтением, важно владеть приемами осмысления текста [35]. 

Например, составляя дерево предсказаний нужно уметь ставить и отвечать на 

вопросы: 

− простые, относящиеся к фактам, событиям и знакомой 

информации; 

− уточняющие, позволяющие подробнее узнать о проблеме или 

явлении; 

− интерпретационные, объясняющие что-либо; 

− практические, направленные не в текст, а во вне – в применение 

учащимися полученной информации в реальности и др. 
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В УМК “Spotlight” [6], “Starlight” [7] и “Enjoy English” [12] вопросы 

практической направленности не представлены, однако могут быть внесены 

в план урока самим преподавателем. В конце занятия, согласно личностно-

ориентированному подходу, наступает оценочный этап. В его ходе возможно 

узнать мнение учащихся о прочитанном.  

Речевая деятельность учащихся как элемент любой стратегии обучения 

рассматривается с позиции целенаправленного, ситуативного процесса 

приема и получения информации. Она представляет собой во многом 

творческую работу над контекстом и формой: любое сообщение может быть 

передано и получено множеством различных способов, а на разнообразие 

влияет не только язык, но и сам говорящий/принимающий. И. А. Зимняя 

утверждает, что чтение, как речевая деятельность, изучается на старших 

школьных этапах не самостоятельно, а в качестве средства общения [27]. 

Поэтому, представленные стратегии чтения и стратегии развития 

критического мышления применяются с похожими целями. Они являются 

способами индивидуализировать процесс обучения чтению, развить не 

только читательский навык, но и личность учащегося вместе с ним. 

 

2.1.2 Методика формирования стратегий обучения иноязычному 

чтению 

 

Чтение, как процесс, является пассивным действием, но чтобы 

научиться правильно читать требуется множество усилий и определенные 

стратегии. Рассматривая возможные способы обучить старшеклассников 

читать и развивать свою личность вслед за дисциплинарными знаниями 

следует разработать определенный порядок действий и методики для 

применения на уроках иностранного языка. Проведенный в рамках 

исследовательской работы добровольный опрос преподавателей 

иностранных языков школ МАОУ Гимназия № 92, МАОУ СОШ № 6, МАОУ 

СОШ № 35 и МБОУ СОШ № 2 г. Краснодара и учащихся десятого и 
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одиннадцатого классов МАОУ Лицей № 4, МАОУ СОШ № 22 и МАОУ 

СОШ № 75 г. Краснодара, а также МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. 

Невинномысска выявил, что как учителя, так и учащиеся считают тексты, 

которые они читают на уроке английского языка в своей школе не 

актуальными, то есть содержащими устаревшую информацию, не 

соответствующими интересам старшеклассников и не мотивирующими. 

Наибольший интерес учащиеся проявляют к научно-популярной и 

художественной литературе. Наиболее интересна для них тема искусства 

страны изучаемого языка: хотят больше изучать её музыку, искусство, 

архитектуру и тому подобное. Согласно Е. К. Маранцман, выбор может быть 

обоснован потребностью «рассмотреть исторические и эстетические 

соотношения искусства и жизни» [38, с. 131]. Это особенность «эпохи 

связей» в развитии читателя-школьника в девятом – одиннадцатом классах.  

В рамках темы “Who are you?” УМК “Spotlight” [6, с. 83] для 11 класса, 

возможно использовать дополнительную работу со статьей, содержащей 

информацию как об истории Великобритании, так и об исторической 

постройке – мемориале Виктории, расположенном в Индии 

(см. приложение Д). Оформление статьи отвечает эстетическому требованию 

мотивации учащихся: им интереснее изучать красочные, красиво-

оформленные тексты; присутствует углубленное внимание к форме. 

Предтекстовые упражнения к статье направлены на актуализацию знаний о 

королеве Виктории и открытие новых знаний о ней, как важной личности для 

становления Великобритании. После вопросов “Do you know, who the woman 

in the portrait is? What role has she played in British history?” учащиеся видят 

портрет королевы Виктории и могут высказать свои предположения о её 

личности, вспомнить факты её биографии, а также по желанию 

преподавателя ознакомиться с дополнительной информацией по теме, в виде 

представленных на доске или слайде презентации фактов. 
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Рисунок 7 – Пример представления фактов о королеве Виктории, важных для 

развития культурной компетенции 

Следующая задача учащихся – указать то, о чём будет идти речь в 

тексте ответив на вопросы: “What is the title of the article? What do you think it 

is about? Where is the memorial hall located? What architectural style is it made 

in?”. Данные педагогические действия выполняются с целью повышения 

языковой догадки и усиление практической направленности знаний на 

уроках. Далее следует кратко объяснить особенности типа архитектуры 

здания мемориала и показать другие её примеры, сравнить с готической, 

романской архитектурой, особенностями барокко и рококо, как одними из 

самых распространенных и известных в мире. 

 

Рисунок 8 – Пример представления различных видов архитектуры 
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Мнение учащихся об эстетической ценности различных архитектурных 

особенностей можно узнать с помощью опроса “Which of these buildings and 

architectural styles do you find the most appealing? Why?”. После этого 

используется кластер, выполненный в виде бланка. У них есть возможность 

самостоятельно дополнить его в ходе поискового чтения. Работу следует 

выполнять самостоятельно, или в паре. После внесения данных учащиеся 

делятся результатами друг с другом. Образец может быть представлен 

следующим образом: 

 

Рисунок 9 – Кластер к статье “Victoria Memorial Hall” 

Информацию из заполненных кластеров можно проанализировать на 

предмет эстетического соответствия идеям старшеклассников предлагая 

выполнить следующее задание: “a) Answer the questions. Do you think that this 

architecture is beautiful? b) Give your example of a beautiful building: 1) located 

in Russia, 2) located abroad. с) Do we have similar memorial halls in Russia? Give 

an example. d) Which features make architecture beautiful?”. Упражнение 

развивает не только способность учащихся выражать свои идеи и 

переживания на изучаемом языке, но и повышает их осведомленность в 

архитектуре и культуре страны изучаемого языка, что соответствует 

пожеланиям учащихся и развитию культурно-ценностной компетенции. 

Возможно дальнейшее развитие аналитического мышления и самооценки 

при помощи проектной деятельности, направленной на представление 
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существующих и нарисованных архитектурных решений, и указания того, 

что больше всего интересует и восхищает в них самих учащихся. По словам 

А. С. Будниковой, особое место в подобных заданиях отводится различным 

коммуникативным и информационным технологиям, в связи с чем, могут 

использоваться профессионально-ориентированные сайты, методические 

материалы в виде основного УМК и дополнительных источников. 

Старшеклассники «могут обращаться не только к различным источникам, но 

и к помощи преподавателя, который задает им наводящие вопросы, а также 

рекомендует различные источники информации» [15, с. 57]. 

 

Рисунок 10 – Пример проектной работы по статье «Victoria Memorial Hall» 

На втором месте в проведенном опросе интересующих 

старшеклассников тем находится психология и исследования, проводимые в 

данной области учеными страны изучаемого языка: 

 

Рис. 11. График опроса старшеклассников по вопросу «Какая из тем для Вас 

наиболее интересна и актуальна? О чем Вы хотели бы больше читать?» 
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Для применения в качестве дополнительного материала для УМК 

“Starlight” [5, с. 36] для 10 класса по теме “Food, health and safety” можно 

использовать фрагмент статьи “Coaching in action: Mind Games” 

(см. приложение Д) из журнала “Psychologies” [60, с. 28], выполненный в 

виде инфографика. Данная статья предлагается в качестве домашней работы 

перед прочтением текста учебника по схожей теме. Цели упражнения: 

развитие творческой стороны учащихся, развитие и закрепление умений 

находить основную информацию и делать компрессию текста, развитие 

умений задавать вопросы на интересующие темы. Применяются 

межличностные стратегии обучения т.к. учащиеся работают под сторонним 

контролем учителя, но самостоятельно, а также аффективные потому, что 

упражнение способно заинтересовать учащегося творческим форматом и 

важностью личного мнения в процессе работы, что оказывает нивелирующий 

эффект на негативное отношение к языку и культуре. Для достижения целей 

следует осуществить несколько этапов работы: 

1) представить инфографик в виде раздаточного материала; 

2) попросить учащихся подписать, из каких компонентов состоит текст: 

quotation, general information, examples, positive and negative sides/aspects, 

description of aspects, questionnaire, title, idiom; 

3) попросить их письменно ответить на вопросы об эстетической 

стороне инфографика: What colours does the author use? Would you change 

something in the design of the article? What is not important and can be omitted? 

Далее, проверить в качестве фронтального опроса мнения учащихся о 

тексте, его качестве, эстетичности и адекватности, после чего перейти к 

тексту учебника. Работа с материалами из учебника состоит в их 

самостоятельном преобразовании в форму инфографика. На данном этапе 

возможно применение ярусных заданий (см. приложение А). 

Старшеклассники распределяются в три группы по уровню понимания и по 

знаниям по теме. Для определения состава групп можно ориентироваться на 

домашнее задание, ответ на уроке и общий языковой уровень. Группа А 
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содержит учащихся способных выявить главные мысли, представить их в 

схематичной форме, подобрать примеры из своего опыта и подходящую 

идиому, предложить опросник для самоанализа по теме. Группа Б состоит из 

тех, кому тяжелее работать с творческими упражнениями: учащиеся, которые 

не смогут подобрать примеры, идиомы, а также те, кто с большей 

вероятностью компилируют информацию, а не перерабатывают её. К группе 

В относятся те, у кого возникают большие сложности с пониманием задания: 

учащиеся, которым тяжело дается работа с сокращением текста, те, кто не 

могут определить главную информацию и составить подходящие вопросы, не 

могут дать примеры из личного опыта, в полной мере передающие проблему 

текста. Результаты представлены в пределах своей группы, а также любому 

другому выбранному случайным образом однокласснику из другой группы. 

При оценке учитывается качество вторичного текста, сложность опросника, 

креативность при создании инфографика. В конце урока учащиеся могут 

высказать своё мнение о практической применимости отрабатываемых 

навыков, сложностях, с которыми столкнулись, а также о самой теме урока.  

В ходе опроса старшеклассника выразили положительное отношение к 

чтению художественных текстов наравне с научными и публицистическими.  

 

Рисунок 12 – График опроса старшеклассников по вопросу «Какая 

литература Вам кажется наиболее интересной?» 

А. А. Гильманова [22] обосновывает её применение рядом причин: 

когнитивных, эстетических, мотивирующих, психологических и 

лингвистических. В рамках работы с УМК “Enjoy English” [12], в отличии от 

“Starlight” [7] и “Spotlight” [6], возможно использовать метод читательского 
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клуба т.к. в нём отсутствуют отдельные разделы с художественной 

литературой. Работу можно представить в следующем виде: каждый месяц 

учащиеся получают задание выбрать категорию рассказов: романтические, 

приключенческие, ужасы и научная фантастика. Рассказы могут быть 

представлены в виде адаптированных и аутентичных текстов по каждой 

группе. Например, выбрав из возможных вариантов научно-фантастический 

рассказ “Reason” из книги Айзека Азимова “I, robot” [1], старшеклассники 

должны будут в конце месяца предоставить на проверку в виде проекта: 

краткое содержание рассказа, основные грамматические времена, которые 

использовал автор, персонажей. Каждый отдельный участник группы должен 

предоставить свой любимый момент и десять слов из рассказа, которые он 

учит и отвечает своим одноклассникам. Метод читательского клуба 

выполняет здесь свою прямую функцию повышая мотивацию, побуждая 

интерес к книгам и развивая читательское творчество. Форма выполнения не 

важна. Так, персонажи рассказа - Gregory Powell, Mike Donovan и robot QT-1 

“Cutie” могут быть просто названы, представлены одноклассникам в ходе 

краткого повествования о сюжете или показаны на слайде с изображениями, 

которые больше всего коррелируют с читательским восприятием.  

Как стратегии личностно-ориентированного чтения, так и стратегии 

развития критического мышления играют большую роль в современном 

обучении. Они дают возможности эффективно работать с разными 

форматами текстов, для укрепления междисциплинарных знаний, развития 

новых и закрепления старых навыков. Применение стратегий зависит от 

текстов и целей работы с ними. Преподаватель может комбинировать 

стратегии и виды чтения для проработки сразу нескольких языковых, 

речевых и личностных аспектов.  
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 2.2 Педагогические условия формирования личностно-

ориентированного подхода при обучении старшеклассников чтению на 

иностранном языке 

 

Для эффективности формирования и осуществления личностно-

ориентированного подхода существует ряд педагогических условий. Во-

первых, преподаватель должен определить какой именно материал будет 

предоставлен учащимся: текст из УМК, статьи или фрагменты 

художественной литературы из дополнительных источников. Мотивация 

учащихся зависит от того, на сколько учитель мотивирован, чтобы 

предоставить наиболее актуальную и интересную базу текстов на своих 

уроках. Важно, следить за качеством материала и стараться находить 

культурно-полезную информацию, так как культура, согласно 

Е. В. Дождиковой, «с точки зрения воспитательной функции призвана 

расширять и углублять контакты. В связи с этим необходимо отбирать 

культуроведческий материал, отражающий разнообразные взгляды и 

нравственные позиции субъектов диалога культур» [24, с. 9]. Отобранный 

культуроведческий материал по критериям развивающего личность аспекта 

должен быть соотнесен с родной культурой, иметь эмоциональную 

окрашенность, нести проблематику, близкую учащимся. То есть, тексты про 

психологические и социальные вопросы, а также про культуру и литературу 

имеют более высокую ценность, чем статьи политического характера и 

желтая пресса. Правильно подобранные тексты, согласно Е. Н. Солововой, 

«не только обеспечат получение фактической информации по широкому 

спектру обсуждаемых вопросов, но и могут служить содержательной и 

речевой опорой для создания собственных аналогичных речевых 

произведений» [48, с. 151]. Требования к отбору материала сводятся к 

четырем пунктам: 

1) объем текста не должен быть слишком большим иначе заведомо 

утомляет читателя; 
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2) место основной идеи текста должно быть в начале или конце; 

3) тематика текста из выбранного УМК или дополнительного 

источника соотносится с требованиями учебных программ; 

4) проблематика текста должна соответствовать интересам учащихся, 

не сводясь к «Что вы знаете/можете сказать о...?». 

 Во-вторых, необходимо осуществлять учебную деятельность по 

индивидуальному образовательному пути, понимать ценность личности 

каждого учащегося. Здесь возможно использовать следующие средства: 

− Упражнения на обсуждения материала в устной или письменной 

форме после прочтения с опорой на ключевые слова:  

а) развернутые ответы на вопросы с помощью языкового стимула: What 

do you think about this person’s actions? Would you do the same?  

б) выбор из нескольких вариантов ответа с пояснением: What would you 

do if someone said rude things to you? 1) I would ignore the person. 2) I would 

become very angry and answer the same way. 3) I would try to talk to the person. 

4) I would complain to someone about the situation. 5) I would walk away and cry. 

Здесь также возможно сопоставить ответы всех учащихся, вывести из них 

определенную закономерность и обсудить наиболее частый ответ.  

− Создание языковых клубов с проблемными текстами различной 

величины и сложности, где каждая группа выбирает из двух и более 

вариантов текстов по волнующей их теме и представляет свои выводы в виде 

небольшого проекта на пять – десять минут.  

− Прочтение текста с последующим его преобразованием для 

проработки не только смысловой составляющей, но и лексической и 

грамматической.  

− Работа с аутентичными текстами и вариативность подходов к их 

прочтению. Учащимся возможно предложить: 

а) разработать синквейн или кластер для обобщенного восприятия 

через важные детали; 
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б) разработать дерево предсказаний или просто выписать/выделить 

важные сюжетные повороты, причинно-следственные связи, для работы с 

содержательной стороной художественного текста; 

в) применить «ЗХУ» или «ИНСЕРТ» для подробного описательного 

или структурного анализа, как базу для обсуждения в паре или группе 

содержания текста.  

Стратегии развития критического мышления и личностно-

ориентированного чтения являются схожими в том, что подразумевают 

творческий подход и определенную степень самостоятельности. Создание 

условий для самооценки и вариативность в заданиях также являются 

педагогическими условиями. Разработка системы оценивания выполненной 

работы является одним из приоритетов, в связи с чем, все участники 

учебного процесса должны внести свой вклад в конкретизацию требований 

ФГОС на занятии. Учитель должен проговорить как будут оценены задания, 

относящиеся к различным аспектам речи, в том числе, к чтению. Стратегия 

личностно-ориентированного чтения «лесенка читателя» (см. приложение А) 

подходит не только для самоконтроля учащегося, но может служить 

обобщенной системой оценки ряда схожих упражнений на уроках. На первом 

уроке следует обговорить, какие требования есть у каждой ступени, что 

будет с промежуточными результатами.  

 

Рисунок 13 – Пример «лесенки читателя» для наглядности критериев оценки 

по сложности производимых с текстом действий 
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Образцы получившихся «лесенок» должны быть не только у учителя, 

но и у старшеклассников, чтобы они могли в любой момент понять, 

соответствует ли их работа желаемой оценке. Важность контроля отмечает и 

А. С. Будникова, предлагая применять «специальные памятки и четкие 

критерии, в соответствии с которыми осуществлялся алгоритм проведения 

контроля в зависимости от особенной работы» [15, с. 68] для само- и 

взаимоконтроля. Наибольшую оценку в десятом и одиннадцатом классах 

получают творческие работы учащихся, что не позволит им избегать 

применения стратегий, ведь проще, не значит лучше. Процесс обучения 

чтению на старшем этапе становится более практически-ориентированным и 

не подразумевает простое чтение и перевод. Сложность обосновывается 

наличием фактического умения читать и достаточной базы слов для 

перевода. Поэтому, креативность учащихся показывает их высокий уровень 

знаний и способность практически применять изученное для достижения 

культурно-эстетической и коммуникативной компетенций.  

В практическом исследовании в 11 «А» классе МАОУ СОШ № 105 

учащиеся получили в качестве дополнительного материала по теме “New 

Technological World” [12, с. 84] статью из журнала “How It Works” о 

биометрических данных человека и их применениях. В ней представлена 

информация о том, как какие виды биометрических данных существуют, как 

их можно собрать и применить. Также она содержит в себе лексический и 

грамматический материал, соответствующий уровню учащихся, выполнена в 

эстетически приятном виде за счёт большого количества схем и 

изображений, рассчитана на интересы подростков, содержит новую и 

полезную информацию в технологической и биологической области. Цели 

применения:  

− разнообразие языкового и эстетического материала в 

образовательном процессе, 
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− предоставление информации, способной активизировать личный 

опыт учащихся,  

− воспитание социальной ответственности за счёт осознания 

возможностей технологий в опознании преступников,  

− повышение степени самостоятельности в выполнении задания, 

само- и взаимооценки, как важных навыков в личностно-ориентированном 

обучении,  

− повышение мотивации, 

− проработка нового лексического материала повышенной 

сложности. 

Учителем был предьявлен фрагмент статьи, показывающий различные 

применения биометрических данных в виде слайда презентации, рядом с 

текстом было дано определение понятия “biometrics”. 

 

Рисунок 14 – Пример слайда по теме «биометрические данные» 

Учащимся были заданы вопросы “What is biometric? How do you feel 

about your biometrical data being collected and used?”. Из тринадцати 

присутствовавших только трое выразили негативное отношение к сбору их 

биометрических данных, объяснив это отсутствием ощущения безопасности.  
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Далее, учащиеся получили оставшиеся фрагменты статьи, состоящей из 

блоков данных об отпечатках пальцев, распознавании лица, сетчатки глаза, 

голосовой идентификации, определении ДНК и т.п.. Задача учеников 

заключалась в выборе одного из фрагментов текста и работа с ним в 

свободном формате: было предложено не только несколько вариантов текста, 

но и методы работы с ними. Согласно Д. Ф. Халиковой, следует предъявлять 

материал в различных формах и рассчитывать на успех в любом из случаев 

[54]. То есть, учащиеся могли оформить текст в виде инфографика, схемы, 

таблицы, кластера. Основной задачей было каким-либо образом обозначить 

основную мысль фрагмента, интересные/понравившиеся факты и выписать, 

для дальнейшего запоминания, пять слов. Полного понимания статьи, как и 

перевода не требовалось, можно было использовать не только основной 

изучаемый отрывок, но инфографики, представленные в самой статье. 

  

Рисунок 15 – Фрагмент статьи “Biometrics Explained”, выполненный в виде 

инфографика 
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Работу выполняли в группах, которые самостоятельно распределил 

учитель по уровню знаний и развитости самостоятельности мышления 

учащихся. Находящиеся в одной команде могли консультировать друг друга. 

После переработки данных, в течение десяти минут старшеклассники 

представили выписанные слова: каждый называл по два слова, другие 

пытались их объяснить по-английски или, в случае большой сложности, 

обращались к учителю. Далее внутри групп происходил обмен 

получившимися творческими осмыслениями фрагментов. Каждый мог 

оценить по пятибалльной шкале оригинальность, качество работы, 

полезность информации и то, знал ли он эту информацию до работы с 

текстом. Взаимооценка, как и её качество, учитывались при дальнейшей 

проверке учителем. Послетекстовый этап работы состоял в анализе 

изученного всей учебной подгруппой сначала по желанию учащихся 

высказать своё мнение по теме, а после, с помощью вопросов “Which types of 

biometrics are the most/the least effective? Is there any other way to use biometrics 

that you know? Which information was new for you today and what have you 

already known? Which method of work did you use today? Was it effective or not? 

Was it difficult to find the main points?”. Последние два вопроса давали 

возможность общей рефлексии по использованным методам и качеству 

собственной работы. В проведенном анонимном опросе по проведенному 

уроку старшеклассники отметили что: 

− им было сложно самостоятельно выбрать метод выполнения 

задания (77% учащихся); 

− тексты показались им достаточно сложными для понимания, но в 

них была интересная информация (69% учащихся); 

− им, в целом, понравился внешний вид статьи и её графическое 

наполнение (85% учащихся); 

− взаимооценка не показалась им сложной (77% учащихся). 
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Трудности в выборе методов выполнения и необходимость пояснения 

принципов создания кластера показали, что у большинства учащихся не было 

опыта работы с этими методами, но они хотели бы продолжить использовать 

их на своих занятиях. Задание данного типа заинтересовало учащихся, они 

показали достаточную сосредоточенность во время занятия. Также были 

проявлены творческие способности при переработке фрагментов: в связи с 

красочностью статьи, учащиеся также посчитали необходимым добавить 

цветовые акценты в свои работы. В заключение следует отметить важность 

разнообразия применяемых методов для работы на старшем этапе обучения. 

Большое количество личностно-ориентированных методов и методов 

развития критического мышления можно использовать для применения не 

только с дополнительными, но и с основными текстами, представленными в 

УМК.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Теоретическими основаниями для формирования личностно-

ориентированного подхода в обучении является антропоцентрическая 

образовательная парадигма, особенности человеческого мышления и 

мотивации, возрастные особенности школьников, необходимость в 

привлечении к работе мыслящих и самостоятельных специалистов и 

особенности изучения и восприятия иноязычной культуры.  

Сущность подхода в обучении с точки зрения современных 

образовательных концепций состоит в создании условий развития личности, 

внешнего и внутреннего познания с применением личного опыта. В том 

числе важное место занимает анализ и понимание мышления представителей 

иноязычной культуры, равноправное взаимодействие с одноклассниками и 

учителями. Для этого вспомогательную роль играет моделирование 

ситуаций, как один из активных методов взаимодействия, что позволяет 

реализовать адаптационную модель подготовки и модель профессионального 

развития.  

Способы реализации личностно-ориентированного подхода на уроках 

чтения основаны на использовании: 

а) художественно-эстетического и литературоведческого принципов 

отбора текстов; 

б) творческих упражнений, целями которых могут являться 

продумывания, высказывания и обмены мнений, использование 

субъективного опыта; 

в) изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения, 

объединенных в смысловое чтение; 

г) журнальных статей как оптимальных видов текста, обеспечивающих 

многообразие материалов и предлагаемых тем; 

д) самоконтроля процесса обучения наравне с контролем 

преподавателя.  
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Чтение кратко охарактеризовано в аспекте стратегий обучения в 

старших школьных классах как средство общения, в связи с чем 

используются стратегии личностно-ориентированного чтения и стратегии 

развития критического мышления, как способы индивидуализировать 

процесс обучения чтению, развить не только читательский навык, но и 

обеспечить адекватную коммуникацию. Методикой формирования стратегий 

обучения иноязычному чтению является применение научно-популярной и 

художественной литературы, внедрение в образовательный процесс новых 

стратегий и текстов, взятых из аутентичных журналов.  

Педагогическими условиями формирования личностно-

ориентированного подхода при обучении старшеклассников чтению на 

иностранном языке являются, во-первых, подбор учителем текстовых 

материалов, которые соответствуют требованиям программы по качеству и 

имеют культуроведческую и мотивационную ценность. Во-вторых, большую 

важность имеет осуществление учебного процесса по индивидуальному 

образовательному пути, где следует использовать упражнения на обсуждения 

прочитанного, организовывать во внеурочное время языковые клубы с 

последующим представлением материала в форме мини проекта, а также 

применять стратегии развития критического мышления и личностно-

ориентированного чтения. С помощью предложенных средств и стратегий 

учитель обеспечивает условия для самостоятельности и творческого подхода 

к выполнению поставленных задач.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Стратегии личностно-ориентированного чтения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Методы анализа текста 

Название метода Цель применения Особенности 

Описательный Наблюдение и 

констатация 

определенных языковых 

явлений; развитие 

наблюдательности и 

лингвистической 

зоркости. 

Не вскрываются 

причины определенной 

оформленности текста.  

Может быть 

«сплошным» или 

дифференцированным – 

ограниченным 

определенными 

заданиями. 

Структурный Вскрытие причины 

организации 

определенной языковой 

формы текста; 

«интерпретация 

языковой 

системы текста с 

позиции структуры 

содержания текста» 

[14, с. 27]. 

Не дает полной картины 

языкового стиля текста, 

но способен полностью 

раскрыть определенные 

аспекты текста. 

Лингвостилистический Изучение и работа с 

категорией «образ 

повествователя», как 

основного закона 

оформления авторской 

речи.  

Относится к области 

стилистики 

художественной 

литературы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Стратегии развития критического мышления 

Название  Краткая характеристика Процесс реализации 

«ИНСЕРТ» «Расшифровывается с 

английского как I – 

interactive, N – noting, S – 

system, E – effective, R – 

reading and, T – thinking - 

самоактивирующая 

системная разметка для 

эффективного чтения и 

размышления» [31, с. 304]. 

Учащийся расставляет на полях 

подходящие знаки, если прочитанное: 

 – соответствует тому, что он знает или 

предполагает («v»);  

– является новой информацией («+»);  

– противоречит его знаниям («-»); 

– непонятно для него («?») 

«ЗХУ» (знаю, 

хочу узнать, 

узнал) 

Метод графической 

организации текста для 

применения на уроках и 

актуализации личного опыта 

по теме.  

Учащийся составляет таблицу, в которой 

поле «Знаю» содержит все 

формулировки не требующие 

комментариев.  

В столбце «хочу узнать» находятся 

интересующие вопросы и темы, а в поле 

«Узнал» – информация, в виде сведений, 

понятий и фактов, ставшая новой во 

время чтения. 

Дерево 

предсказаний  

 

«помогает строить 

предположения по поводу 

развития сюжетной линии в 

рассказе, повести» 

[26, с. 42]. 

Учащийся записывает темы во время или 

после прочтения текста в центр листа, на 

«ствол дерева». Исходя из определения 

темы, по бокам от него, в виде веток 

указываются предположения/аргументы 

и их обоснования в виде листьев. 

Кластер  

 

Используется как метод для 

применения в трех аспектах: 

– «представление системы 

работы и социального 

партнёрства учреждения; 

– обобщение опыта работы 

педагога; 

В его ходе происходит «выделение 

смысловых единиц текста и графическое 

оформление в определенном порядке в 

виде грозди» [31, с. 305]. 
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– организация учебно-

воспитательной 

деятельности обучающихся» 

[34, с. 15]. 

Обобщение изучаемого 

материала, выделение 

основного смысла. 

Синквейн Способствует развитию 

навыка резюмировать 

информацию. 

Ю. И. Павлова 

подчеркивает, что он «очень 

прост в построении, что 

делает его довольно 

эффективным методом 

развития для ребёнка и 

способствует 

формированию 

аналитических 

способностей» [42, с. 838]. 

Учащийся заполняет пять строк, каждая 

имеет своё содержание и количество 

слов: 

1) тема, в виде одного существительного 

или местоимения); 

2) описание признаков и свойств, с 

помощью двух слов (прилагательных 

или причастий); 

3) три глагола, которые описывают 

характерные действия объекта; 

4) фраза из четырех слов для личного 

мнения автора синквейна по теме; 

5) слово-резюме, дающее точную 

характеристику объекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Фрагменты из учебника “Spotlight” для десятого и одиннадцатого класса  

 

 

Рисунок Г.1 – Фрагмент из учебника Spotlight для десятого класса из раздела 

Living and spending 
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Рисунок Г.2 – Фрагмент из учебника Spotlight для десятого класса из раздела 

Living and spending 
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Рисунок Г.3 – Фрагмент из учебника Spotlight для десятого класса из раздела 

Culture Corner 
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Рисунок Г.4 – Фрагмент из учебника Spotlight для десятого класса по теме 

Citizenship Across the Curriculum 
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Рисунок Г.5 – Фрагмент из учебника Spotlight для одиннадцатого класса по 

теме Multicultural Britain 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Фрагменты журнальных статей  

 

 

Рисунок Д.1 – Фрагмент статьи Victoria Memorial Hall из журнала All about 

history 
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Рисунок Д.2 – Фрагмент статьи Victoria Memorial Hall из журнала All about 

history 
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Рисунок Д.3 – Фрагмент статьи Coaching in action: Mind Games из журнала 

Psychologies 


