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в предмете или явлении только самое главное, основное, в известной логи-

ческой обработке и с использованием условных графических знаков, услов-

ной раскраски и символики (карты, схемы, диаграммы и др.) [4, с. 86]. 

При использовании технических средств в процессе подготовки к кон-

кретному уроку следует стараться учесть все различные индивидуальные 

черты каждого одаренного учащегося и оригинальность его мышления. Тех-

ническим средствам нельзя передавать все функции учебного процесса, так 

как любое техническое средство при обучении не заменит полностью препо-

давателя. Только учитель может правильно и индивидуально подсказать, как 

исправить ту или иную ошибку. Компьютер этого не «видит и не слышит». А 

при воспитании необходимо живое человеческое общение, непосредственное 

обсуждение проблем и вопросов.  
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РОЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

В современном мире чтение является основой повседневной жизни. 

Будучи детьми, мы учимся читать, а взрослыми мы читаем, чтобы учить-

ся. Мы читаем, чтобы узнать о новостях, узнать о правилах и узнать, как 

делаются те или иные вещи. Мы также используем чтение для изучения 

иностранных языков. 

Чем больше человек читает, тем больше информации мозг получает 

о том, как работает язык. То же самое касается и чтения на неродном язы-
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ке, это способ улучшить словарный запас, понимание основ грамматики и 

навыки письма.  

Знакомство и изучение иностранной художественной литературы обя-

зательно включено в образовательный минимум для учащихся. При зна-

комстве с художественной литературой другого народа учащиеся смогут 

получить представление о тех культурных кодах, которые лежат в основе 

языка, и обретают такие основы, на которые в дальнейшем они могут 

опираться при интерпретации текста на иностранном языке. Понимание 

художественного текста на иностранном языке служит залогом дальней-

шего успешного освоения языковых и культурных тонкостей, которые 

возникают при переводе иностранного текста на родной язык. Иностран-

ный художественный текст, таким образом, как носитель определенной 

модели культуры, помогает более глубокому познанию чужой культуры, 

с одной стороны. Существует множество доводов «за» и «против» ис-

пользования художественных текстов при изучении иностранного языка. 

В большинстве случаев педагогов не устраивает то, что подготовка худо-

жественных текстов занимает у них огромное количество времени, и су-

щественных результатов от работы они не видят. По этой причине многие 

учителя отказываются от этого вида работы, отдавая предпочтение дру-

гим формам обучения. Но с другой стороны, есть ряд доводов, которые 

выступают за внедрение художественных текстов:  

1. Работа с художественным текстом значительно увеличивает сло-

варный запас учащихся. 

2. Поэтические и стихотворные тексты способствуют усвоению фоне-

тики изучаемого языка. 

3. Работа с художественным текстом демонстрирует те или иные 

грамматические модели. 

4. Даже частичные, поверхностные знания иностранной художествен-

ной литературы и умение поддержать беседу на литературные темы 

углубляет коммуникативную компетентность учащихся, способствует 

установлению контактов с носителями языка, позволяет перевести их на 

более качественном высоком уровне. 

Для того чтобы работать с текстами, учитель должен приобретать так 

называемую литературную компетенцию (знание истории и теории лите-

ратуры в дидактической трансформации). Без этого невозможна практика 

использования художественного текста на уроках. Постепенное овладе-

ние умением работать с иностранной художественной литературой опи-

рается на приобретенные навыки и способность анализировать художе-

ственный текст на родном языке. Художественный текст, как и другие 

типы текстов, выступает в обучении иностранному языку в двух функци-

ях – как средство и как цель. Художественный текст как цель выступает в 
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качестве серьезного мотивирующего фактора при изучении иностранного 

языка (причем, как в средней, так и в высшей школе). Но как подойти к 

художественному тексту как средству? В данном случае возможны раз-

ные подходы. Вот самые важные из них: 

1. Художественный текст как источник языковых и культурологиче-

ских знаний является одним из типов учебных текстов, которые не тре-

буют особой формы работы, и с ним можно работать как с любым по-

вествованием или рефлексивным текстом.  

2. Художественный текст является довольно специфическим и требу-

ет особой методики и организации учебного процесса. Учитель должен 

побуждать учащихся к их собственной креативности в выборе текстов 

и стимулировать их интерес к ним. 

3. Учащиеся, прежде всего, должны знать и уметь анализировать ос-

новные художественные тексты родной для них литературы. А затем уже 

использовать приобретенные навыки при чтении литературы 

на иностранном языке [3]. К сожалению, педагог зачастую сталкивается 

с тем, что учащиеся не способны проанализировать художественный 

текст. В лучшем случае они могут лишь проанализировать произведение 

на уровне композиции и образов. Учащиеся иногда не могут дать харак-

теристику текста и ограничиваются пересказом сюжета. Эти познания у 

ребят систематически нужно развивать и культивировать.  

Для работы с текстом лучше всего придумывать систему упражнений, 

направленных на речевую деятельность. Как правило, работая 

с иноязычным текстом, преподаватель обращает внимание 

на содержательную сторону текста. Вниманию учащихся предлагаются 

различные вопросы, упражнения на подстановку слов, завершение фраз, 

диалог по тексту, его пересказ и т. д. Эту работу можно дополнить разно-

образными упражнениями для постижения его структуры. Упражнения 

могут быть разделены на несколько групп и должны предлагаться уча-

щимся по степени сложности, т. е. выполнение более сложных упражне-

ний будет иметь смысл при наличии навыка, выработанного на упражне-

ниях предыдущей, более легкой серии. Любой рассказ можно свести к 

простейшей повествовательной схеме: 

1) начальная ситуация; 

2) модифицирующий элемент, который меняет каким-то образом си-

туацию и приводит к следующему этапу; 

3) перипетии; 

4) последний этап, приводящий к решающему действию; 

5) развязка. 
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Эта работа напоминает систему плана, но имеет свое преимуще-

ство, т. к. проходит осознанно и способствует более глубокому понима-

нию текста [1]. 

Следующим этапом становится группа упражнений, направленных на 

восстановление повествовательной схемы. Ими могут стать такие зада-

ния, как: 

– восстановить рассказ. Учащимся даются разрозненные отрывки не-

большой истории. Их задача – восстановить отрывок текста; 

– восстановить один из элементов структуры, например, придумать 

конец рассказа. 

Более сложной ступенью в овладении искусством рассказа могут 

стать упражнения, дополняющие повествовательную схему, распростра-

няющие ее. Они очень разнообразны, могут преследовать сразу несколько 

практических целей и особенно эффективны для обогащения лексическо-

го словаря учащихся и развития навыков коммуникации. К этому виду 

упражнений относятся задания типа:  

1. Дополни текст портретом персонажа. 

2. Расскажи о чувствах или мыслях героя в определенный момент. 

3. Придумай воспоминания героя. 

4. Придумай телефонный разговор между персонажами. 

При несформированных речевых навыках эти задания могут быть 

представлены в облегченном варианте: 

1. Дополни диалог. 

2. Составь рассказ по плану. 

Наоборот, на более совершенном этапе или для учащихся, склонных 

к творчеству, возможны усложненные задания. Например, сочинения 

по аналогии. Следующий этап работы – самостоятельное описание чего-

либо. Для обучения экспрессивному описанию хорошо использовать яр-

кую, красочную картину или фотографию. Учащиеся с недостаточным 

уровнем владения языком, как правило, ограничиваются при описании 

существительными и прилагательными цвета. Задача учителя – разнооб-

разить их лексику, научить выделять главные и наиболее выразительные 

детали. Показателем сформированности навыка работы с текстом может 

явиться факт успешного самостоятельного описания объекта, при кото-

ром учащийся реализует конкретную коммуникативную цель. Например: 

а) дать дополнительную информацию о персонаже; б) побудить слушате-

ля или читателя к действию; в) выразить определенные эмоции. Подоб-

ные серии упражнений, направленные на овладение тем или иным функ-

циональным стилем речи, следует строить по единому принципу: от со-

блюдения и анализа явления через его воспроизведение, потом моделиро-

вание, к самостоятельному оперированию им с опорами и без них [2]. 



164 

Многие учителя считают, что на уроках инностранного языка не все-

гда целесообразно выполнять упражнения, основанные на текстах. На 

наш взгляд, большой потенциал использования художественных текстов 

можно реализовать на факультативных занятиях. 
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РОЛЕВЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

 

Под творчеством мы понимаем развитие любого вида деятельности са-

мой личностью, когда осуществляется выход за пределы заданных требо-

ваний. В основе творчества лежит системная организация психических 

свойств, что развивается на протяжении всей жизни и определяет возмож-

ность достижения человеком более высоких результатов в определенном 

виде деятельности. Прежде всего, «творчество – это способность выпол-

нять работу, которая одновременно является новаторской (т. е. оригиналь-

ной, неожиданной) и соответствующей (т. е. полезной, соответствующей 

требованиям задачи)» [1, c. 146]. 

Игра наряду с трудом и учением – один из основных видов деятельно-

сти человека, удивительный феномен нашего существования. По опреде-

лению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением [2, c. 87].  

Дети дошкольного возраста обладают исключительно механической 

памятью, способностью без особого труда воспроизводить услышанное. 

У этих детей высоко развиты восприятие и острота слуха, они быстро 

схватывают тонкости прослушивания, у них появляется интерес к осмыс-

лению своего речевого аппарата. Между тем в начальных классах, как из-


