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отношения к своему жизненному пути и 
времени жизни, вполне эффективно мо-
жет быть применена для работы с юно-
шами и девушками, в частности, про-
грамма содействует развитию способно-
сти к прогнозированию, а также самоак-
туализации во времени.  

Кроме того, занятия по программе 
вызвали живой интерес и готовность к 
подобной работе у юношей и девушек. 
Об этом свидетельствуют их записи в 
разработанных нами анкетах, предло-
женных им для оценки программы по 
ряду критериев. Программа получила 
высокие оценки и положительные отзы-
вы от испытуемых. Так, средняя оценка, 
выставленная проведенным занятиям, 

составила 7,5 из возможных 10 баллов. 
Испытуемые отметили, что многие во-
просы и упражнения программы заста-
вили их задуматься о ряде проблем соб-
ственной жизни и в какой-то степени 
решить некоторые из них. Также было 
отмечено, что программа заинтересовала 
участников, им понравилась доброжела-
тельная атмосфера проведения занятий, 
содержание заданий. 

Показателями готовности к работе у 
молодых людей можно считать, на наш 
взгляд, их обстоятельные ответы на во-
просы анкеты, среди которых встречают-
ся прямые указания на желательность для 
молодежи проведения подобного рода 
мероприятий.  
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модели развития стратегий автономного чтения на иностранном языке у студентов 
первого курса разноуровневой группы неязыкового вуза. 
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The article considers general theoretic problems and practical results of the re-

search aimed at the efficient, theoretically substantiated and practically tested model 
foundation. The model’s purpose is to develop strategies of independent reading in for-
eign languages for the first-year students of a multilevel group in a technological higher 
educational institution. 

Key words: communicative competencies, autonomy, independent and individual 
activity, independent reading, autonomy reading strategies, multilevel group, technologi-
cal higher educational institution, difficulties of reading, individually significant strate-
gies, differentiation within a group, diagnostics, self-assessment. 
 
Современные социально-экономи-

ческие и политические условия, сложив-
шиеся в нашей стране, и увеличение роли 
иностранного языка (ИЯ) как средства 
общения ставят новые образовательные 
задачи перед всеми учебными заведения-
ми, и в частности перед неязыковыми ву-
зами, – подготовить профессионально мо-
тивированного специалиста в своей об-
ласти, способного к автономному повы-
шению квалификации (Е. Н. Соловова), в 
том числе средствами ИЯ. Аксиоматич-
ным стало утверждение З. И. Клычнико-
вой о том, что «один и тот же ученик мо-
жет иметь разные уровни понимания», в 
то время как явление разноуровневости 
по степени сформированности коммуни-
кативных компетенций владения ИЯ в 
рамках одной студенческой группы не-
языкового вуза на данном этапе развития 
науки методики исследовано недостаточно.  

Тема автономного изучения ИЯ на-
ходится в центре научных исследований и 
дискуссий более двадцати лет (И. Л. Бим, 
Е. К. Гизерская, Н. Ф. Коряковцева,  
М. М. Ларина, Е. В. Соловова, И. Д. Тро-
финова, Г. В. Перфилова, H. Holeck,  
D. Wolff, L. Dickinson и др.), однако мно-
гие проблемы формирования автономии 
студентов неязыкового вуза остаются не-
достаточно исследованными в силу своей 

специфики. Вследствие практического от-
сутствия разработанных учебно-методи-
ческих пособий для развития автономии в 
учебной деятельности по овладению ИЯ 
большинство студентов не владеют стра-
тегиями изучения ИЯ в мере, необходи-
мой для самосовершенствования. Про-
блемы обучения чтению на ИЯ изуче- 
ны достаточно глубоко (З. И. Клычникова, 
И. А. Зимняя, С. К. Фоломкина, О. Д. Кузь-
менко, Н. Н. Сметанникова, Г. В. Рогова, 
Н. В. Барышников, Е. К. Гизерская,  
И. М. Берман и др.), но методика разви-
тия стратегий автономного поведения в 
процессе чтения у студентов разноуров-
невой группы неязыкового вуза исследо-
вана и разработана недостаточно, однако 
именно автономное чтение (АЧ) на ИЯ 
может послужить одним из путей разви-
тия автономии студентов I курса неязы-
кового вуза.  

В свете обозначенных проблем ло-
гично выдвинуть гипотезу о том, что раз-
витие стратегий автономного чтения на 
ИЯ у студентов разноуровневой группы 
неязыкового вуза может способствовать 
автономии при овладении ИЯ, если об-
учение нацелено на овладение способами, 
приемами и стратегиями по самостоя-
тельному преодолению трудностей чте-
ния на ИЯ и если обучение реализуется в 
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рамках специально разработанного курса 
для студентов разноуровневой группы и 
предусматривает регулярную диагности-
ку и информирование студента о его ин-
дивидуальном уровне компетенций, обу-
чение студента стратегиям и вовлечение 
его в работу с текстом, систематизацию 
овладения стратегиями студентом, трени-
ровку применения стратегий по преодо-
лению студентом типовых трудностей, 
автономное применение стратегий при 
чтении, самоанализ студента.  

В ходе теоретического обоснования 
и проверки гипотезы путем изучения спе-
циальной научной методической, психо-
логической и педагогической литературы 
и проведения опытного обучения в груп-
пах студентов уточнены некоторые поня-
тия. Укажем ключевые для данного ис-
следования. Автономия рассматривается 
как имплицитное понятие, в основе кото-
рого предполагается самостоятельная и 
индивидуальная работа. Анализируя ин-
дивидуальные особенности студентов, мы 
пришли к выводу, что автономия не несет 
характера всеобщности. Реализация авто-
номии на занятии предполагает работу и 
индивидуальную, и самостоятельную в 
малых группах – своеобразных «сообще-
ствах», что дает чувство поддержки сту-
дентам, не готовым к автономии. Так, ав-
тономия находится на стыке самостоя-
тельной и индивидуальной деятельности. 
Автономное поведение приобретается с 
накапливаемым опытом применения опи-
сываемого процесса на практике, перво-
начально – под руководством преподава-
теля, позже – самостоятельно.  

Под автономным чтением понима-
ется автономное поведение студента в 
чтении как виде РД, это вид учебного 
чтения, форма организации учебной ра-
боты, при которой учащиеся одной груп-
пы читают разные тексты. Мы определя-
ем автономное чтение в неязыковом вузе 

как особый вид речевой деятельности, ха-
рактерными чертами которого являются, 
с одной стороны, самостоятельность и не-
зависимость в выборе мотивов, задач и 
стратегий для его осуществления как це-
ли, а с другой стороны, индивидуальное 
умение применять различные стратегии 
чтения как средства при достижении той 
или иной образовательной цели. Развитие 
стратегий и отбор методов их реализации 
в ходе аудиторного или домашнего заня-
тия формируется в зависимости от уровня 
сформированности компетенций того или 
иного студента. Совокупность процессов 
руководства и координации навыков чте-
ния в рассматриваемом ракурсе опреде-
ляется понятием стратегии АЧ, понимае-
мые как модели самостоятельного инди-
видуально формируемого (т. е. автоном-
ного) рационального поведения студента 
при чтении иноязычного (аутентичного) 
текста, направленные на преодоление 
трудностей чтения, обусловленных раз-
ными факторами. Отличительной чертой 
стратегий АЧ является вариативность, 
обусловленная целью и задачами работы 
над текстом; типом текста; этапом работы 
с текстом; процентом трудностей, с кото-
рыми столкнется студент; способностью 
студента самостоятельно преодолеть эти 
трудности в зависимости от уровня сфор-
мированности компетенций в чтении.  

Условия реализация стратегий АЧ 
создаются на базе личностно ориентиро-
ванного деятельностного подхода, что по-
зволяет студенту осуществлять деятель-
ность чтения наиболее эффективно, про-
ектировать и применять индивидуальные 
способы работы с текстом. Развитие стра-
тегий для осуществления автономной чи-
тательской деятельности с учетом разно-
уровневости может происходить в три 
этапа: мотивационный этап как ком-
плексная компонента процесса – система, 
включающая мотив к деятельности, осоз-
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нание потребности в чтении текста, целе-
полагание, начальный анализ и оценку 
текста и собственных ресурсов для его 
обработки, формирование стратегий как 
промежуточное действие и переход ко 
второму этапу; этап АЧ – исследование 
текста, планирование работы, разработка 
стратегий, актуальных только для этого 
текста и только для данного студента с 
учетом мотивов, целей и собственной го-
товности к работе; рефлексивный этап – 
результат, контроль, анализ проделанной 
работы, оценка студентом своих достиже-
ний, внесение конструктивных предложе-
ний и корректив. Между этапами нет чет-
кой границы, что обусловлено особенно-
стями устройства человеческого сознания.  

Роль преподавателя – в четкой ор-
ганизации процесса АЧ и развития стра-
тегий. На определенном этапе накоплен-
ный ранее опыт по получению и приме-
нению знаний становится недостаточен, 
требует революционной переоценки, но 
может служить основой для независимого 
выбора цели и накопления последующего 
опыта. Анализ анкетных данных показал, 
что примерно 1/5 студентов 1–2-го и 3–
4-го курсов не готова справиться с тек-
стовым материалом самостоятельно. В су-
ществующей системе студент не призван 
проявлять самостоятельность в поиске 
стратегий для работы с текстом, студент 
не готов к автономной работе, к преодо-
лению трудностей и сложностей, объем 
которых увеличится пропорционально 
объему текстового материала.  

На основе анализа изученной лите-
ратуры, анкетирования и опроса студен-
тов 1-го курса выделены основные источ-
ники сложностей чтения на ИЯ среди сту-
дентов изначально неравной подготовки в 
неязыковом вузе: организация деятельно-
сти чтения на ИЯ; содержание иноязыч-
ного текста, логика его изложения и язы-
ковое оформление; организация автоном-

ной учебной деятельности. Практическая 
цель преподавателя – научить студентов 
конструировать или выбирать индивиду-
ально значимые прагматически оправ-
данные для каждого случая стратегии, 
основанные на владении комплексом 
учебных и коммуникативных компетен-
ций, включая самооценку, т. е. развивать 
стратегии АЧ в соответствие с выявлен-
ными трудностями.  

Анализ трудностей и сложностей, 
возникающих у студентов 1-го курса при 
работе с текстом на ИЯ, позволил вы-
явить умения, входящие в состав страте-
гий преодоления трудностей и сложно-
стей. В условиях внутригрупповой диф-
ференциации определенные умения функ-
ционируют в процессе чтения в комплек-
се, единой системой. Так, можно говорить 
о преобразовании объективных трудно-
стей в развитие индивидуально значимых 
стратегий. Область стратегий лежит на 
стыке трудностей чтения и способов их 
преодоления. Ознакомившись с возмож-
ными стратегиями и принципами их кон-
струирования, студент получает свободу 
выбора и построения стратегий вне зави-
симости от ситуации чтения. При конст-
руировании стратегии студент анализи-
рует ситуацию чтения, компетенции и 
умений, сформированных на данном эта-
пе, определяет конечную цель, проводит 
промежуточный самоконтроль своей дея-
тельности, отслеживая качество и целесо-
образность ее выполнения (для студентов 
с низким уровнем компетенций требуется 
помощь более «сильных» студентов или 
преподавателя).  

Наблюдения за поведением студен-
тов разной степени сформированности 
языковых компетенций при работе с ма-
териалом незнакомым, малознакомым и 
знакомым из учебно-практических кур-
сов по специальности позволили адапти-
ровать контрольные листы самооценки 
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для каждого уровня сформированности 
компетенции в чтении (А1–С2) и деск-
рипторы оценочных шкал для каждого 
уровня и подуровня, что решило про-
блему критериев внутригрупповой диф-
ференциации. Составной частью разра-
ботанной модели опытного обучения по 
развитию стратегий автономного чтения 
в разноуровневой группе является мето-
дическое пособие «Individual Reading for 
Freshmen», О. В. Ляхова, А. И. Левендян, 
предназначенное для студентов разно-
уровневой подготовки первого образова-
тельного уровня (базовый курс обучения 
в вузе, первый семестр). В основе посо-
бия лежит текстовый материал и упраж-
нения для аудиторной/домашней, инди-
видуальной, самостоятельной и авто-
номной работы.  

Опытная модель состоит из пяти 
шагов:  

1. Диагностического: 
1.1. Определение собственного уров-

ня сформированности компетенций в 
чтении при помощи Оценочной таблицы;  

1.2. Уточнение умений в рамках опре-
деленного уровня по листам самооценки;  

1.3. Заполнение анкеты с целью оп-
ределения основных трудностей при ра-
боте с текстовым материалом и способы 
их преодоления в зависимости от уровня, 
выявленного в ходе заполнения первых 
двух документов.  

2. Применение проблемно-поиско-
вого метода (И. А. Цатурова) через приз-
му самостоятельной, индивидуальной ра-
боты с выходом на определенный уро-
вень независимого поведения в чтении. 

3. Повторное заполнение листов са-
мооценки, анализ качественных измене-
ний, постановка новых целей при перехо-
де на следующий уровень. 

4. Обработка текстового материала 
более высокого уровня с применением 
более совершенных и менее подробных 

стратегий чтения, для студентов порого-
вого продвинутого уровня – выход на АЧ.  

5. Заключительное заполнение лис-
тов самооценки, обобщенный анализ и 
выводы.  

Разработан алгоритм выполнения 
задания по подготовке к контрольному 
этапу «Индивидуальное чтение». Алго-
ритм предлагается студентам уровня А1, 2 
как одна из стратегий преодоления труд-
ности по организации учебного процесса. 
В рамках выполнения алгоритма предпо-
лагается совместная работа студентов 
уровня А1, 2 и студента уровня В2, С1, 2 в 
качестве консультанта и помощника. По-
скольку для студентов уровня В2, С1, 2 это 
достаточно новый вид работы, необходи-
мо их к этому готовить: ставить коррект-
но и четко сформулированные задачи, да-
вать инструкции и рекомендации по про-
ведению консультационной работы. Сту-
дентам уровня А1, 2 предлагается подроб-
но изучить описанные стратегии и испро-
бовать их для работы с незнакомым тек-
стовым материалом. В дальнейшем опи-
сания и инструкции работы становятся 
менее подробными, а тексты все более 
сложными и объемными с тем, чтобы 
студент постепенно вырабатывал свои 
практически значимые эргономные стра-
тегии на основе имеющихся. Каждое вто-
рое занятие проводится контроль выпол-
нения этапов алгоритма преподавателем и 
студентами-консультантами. Формы и 
способы организации контроля выбирает 
преподаватель.  

Одно из достоинств описанной сис-
темы занятий – законченность, циклич-
ность, лаконичность, направленность на 
развитие и повышение уровня компетен-
ций. Полученные результаты сравнива-
лись по динамике развития стратегий АЧ, 
сформированности самооценки, уровню 
умений в области АЧ. В ходе опытного 
обучения сравнивался уровень развития 
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компетенций в чтении в начале и в конце 
опытного обучения, в опытной и кон-
трольной группах.  

Опытное обучение носило верти-
кальный характер. Сравнивался уровень 
сформированности стратегий АЧ в начале, 
в середине и в конце опытного обучения. 
Поскольку одной из ключевых идей данно-
го исследования является работа в разно-
уровневой группе, коэффициент улучше-
ния вычислялся по каждому уровню в кон-
трольной и опытной группах (КГ, ОГ) по 
трем срезам – в начале, в середине в конце 
опытного обучения. Распределение студен-
тов по уровням было получено согласно 
данным адаптированных контрольных лис-
тов самооценки и оценочной таблицы.  

Так, из 15 ОГ студентов 13 улучши-
ли свой уровень владения стратегиями АЧ, 
2 студента остались на прежнем уровне. 
Это составляет 86,6% от общего количест-
ва студентов в ОГ. Уровень В2 становится 
превалирующим, но группа по-прежнему 
остается разноуровневой. Те же процессы 
значительно замедлены среди студентов 
КГ, где прогрессивный результат достига-
ется только к концу периода наблюдения. 
Прогресса достигли 8 студентов из 15. 
Значит, оставшиеся 7 студентов не только 
остались на своем изначальном уровне, но 
и впереди у них трудный и достаточно 
долгий путь наработки собственных стра-
тегий обработки текста. Качественное 
улучшение выражено индексом коэффи-
циента усвоения, который в целом соста-
вил 90,259%; в частности, для уровня А1,2 – 
86,69%, для уровня В1– 82,53%, для уровня 
В2 – 69,7%. Индекс удовлетворенности 
обучением составил 70,75%.  

Опираясь на изложенный материал, 
можно сделать следующие выводы. Ре-
зультаты опытного обучения на основе 
разработанного пособия доказали воз-

можность использования данной модели 
по развитию стратегий АЧ в разноуров-
невой группе неязыкового вуза для под-
готовки студентов первого года обучения 
к работе с текстовым материалом. Осу-
ществление автономной образовательной 
деятельности возможно в случае, если 
обучающийся заранее обучен автономии, 
т. е. представляет цель и задачи, умеет 
выбрать подходящие методы, способы, 
индивидуально значимые стратегии по-
лучения либо продолжения образования, 
самостоятельно диагностировать уровень 
своего прогресса или его отсутствие, 
принять правильное решение в той или 
иной учебной ситуации. Разноуровневая 
группа неязыкового вуза является самым 
слабым компонентом в многоуровневой 
системе образования в силу отсутствия 
сбалансированного распределения обра-
зовательных и учебных сил преподавате-
ля и, соответственно, самого студента.  

Развитие стратегий АЧ на ИЯ у сту-
дентов разноуровневой группы неязыко-
вого вуза может способствовать автоно-
мии при овладении ИЯ, если обучение 
нацелено на овладение способами, прие-
мами и индивидуально значимыми стра-
тегиями по самостоятельному преодоле-
нию трудностей и сложностей чтения на 
ИЯ; обучение реализуется в рамках спе-
циально разработанного курса (модели) 
для студентов разноуровневой группы и 
предусматривает регулярную диагности-
ку и информирование студента о его ин-
дивидуальном уровне компетенций, обу-
чение студента стратегиям и вовлечение 
его в работу с текстом, систематизацию 
овладения стратегиями студентом, трени-
ровку применения стратегий по преодо-
лению студентом типовых трудностей, 
автономное применение стратегий при 
чтении, самоанализ студента. 

 
 


