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Введение 

В наши дни чтение занимает одно из самых важнейших мест в жизни каждого 

человека. Чтение позволяет нам постигать окружающий мир, каждый день делать 

небольшие, но всё же открытия. Ничто не способно так обогатить внутренний мир 

человека так, как способно это сделать чтение. Помимо вышесказанного, навык 

чтения представляет собой одно из важнейших средств коммуникации не только 

между гражданами одной страны, но также и на международном уровне. Обмен 

такой информацией между странами дает современному человеку возможность 

познакомиться с художественной, специальной литературой, а также с 

аутентичными вариантами газет и журналов на различных языках.  

Развитие языковой догадки у современных школьников помогает справиться 

со многими трудностями, возникающими в процессе обучения иностранному 

языку, а именно в процессе обучения чтению. Даже современные ученики, 

несмотря на развитие различных технологий и методик, при чтении очень 

зависимы от учителя и словаря. Любое незнакомое слово в тексте способно вызвать 

у них настоящую панику, из-за которой им психологически трудно двигаться 

дальше. Без развития языковой догадки учащиеся неспособны догадаться о 

значении слова из контекста и постоянно прибегают к помощи онлайн-

переводчиков, словарей или учителя. Языковая догадка помогает угадать смысл 

слова, словосочетания или целого предложения без помощи учителя или словаря. 

Школьники учатся работать с текстами с младшей школы. Там закладываются 

базовые умения и навыки, которые в дальнейшем помогают развивать языковую 

догадку. А также, учитывая высокую вероятность того, что английский язык войдет 

в перечень обязательных государственных экзаменов, исследуемый нами навык 

языковой догадки поможет ученикам успешно справиться с экзаменом и набрать 

наивысший балл. 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом проблем, связанных 

с явлением языковой догадки, которые до сих пор присутствуют в реалиях 
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современной школы. При прохождении учебной, педагогической практики в 

школе, в процессе наблюдения за учебным процессом, были выявлены следующие 

проблемы, связанные с главной темой нашего исследования: 

- игнорирование учителями анализа структуры незнакомых слов как при 

введении новой лексики, так и при ее закреплении;  

- вместо использования дефиниций, словообразования и контекста, новая 

лексика часто объясняется просто путем перевода (были случаи, когда учитель 

пытался ввести лексику, избегая переводного метода, но его попытки оказались 

безуспешными, потому что учащиеся не привыкли к такому виду работы, что 

может означать лишь то, что навык языковой догадки у них развит слабо и ранее 

его развитию не уделялось достаточно внимания);  

- часто игнорируется опыт учащихся при столкновении с незнакомой 

лексикой в процессе чтения;  

- не редко учащихся не обучают стратегиям чтения, не дают 

предварительных, подробных инструкций – как следствие, учащиеся могут 

усердно работать, но не получать достойных результатов лишь потому, что их «не 

научили учиться»; 

- отсутствие упражнений на языковую догадку (как смысловую, т.е. на 

уровне текста, так и на уровне слова); 

- учащиеся не получают в достаточном объёме упражнений по развитию 

словообразовательной и контекстуальной догадки, что весьма ограничивает их 

словарный запас, т.к. новые слова чаще всего осваиваются учащимися путем 

заучивания, а это, как известно, ведет к игнорированию принципа сознательности 

и активности; 

Недостаточная, на наш взгляд, разработанность описанных нами проблем в 

отечественной и зарубежной научно-методической литературе определяет тему 
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нашего исследования: «Развитие языковой догадки при обучении чтению 

иноязычного текста в старшей школе».  

Объектом данного исследования является процесс обучения 

старшеклассников чтению на уроках английского языка. 

Предметом исследования выступит развитие языковой догадки в процессе 

обучения чтению на уроках английского языка. 

Цель данного исследования – теоретически обосновать и разработать 

комплекс упражнений и методические рекомендации по развитию языковой 

догадки при обучении чтению в старшей школе. 

К задачам данного исследования мы можем отнести: 

1) Исследовать теоретические основы обучения чтению иноязычных 

текстов; 

2) Проанализировать механизмы возникновения языковой догадки и её 

виды;  

3) Рассмотреть возможные пути формирования умений языковой догадки 

при обучении иноязычному чтению;  

4) Создать систему упражнений, направленных на развитие языковой 

догадки при обучении чтению в старшей школе; 

5) Опытным путем проверить эффективность разработанного комплекса 

упражнений; 

Теоретическую базу исследования составляют положения, изложенные в 

работах по методике обучения чтению на иностранном языке таких отечественных 

авторов, как Е.А. Маслыко, А.Ф. Будько, С.И. Петрова и П.К. Бабинской 

[Настольная книга…, 2004], E.Н. Солововой [Соловова, 2005], Н.Д. Гальсковой, 

А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцевой [Основы методики…, 2017] и З.И. 

Клычниковой [Клычникова, 1983], а также теоретические основы обучения 

чтению, изложенные английским специалистом в области преподавания 

английского языка Джереми Хармером [Harmer, 2007].   
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Методами исследования, используемыми в данной работе, являются: 

теоретический анализ литературы, связанной с проблематикой исследования, 

наблюдение, тестирование, опытная работа, статистический анализ полученных 

данных. 

База исследования – МАОУ «Гимназия №9» Железнодорожного района г. 

Красноярска.  

Научная новизна данного исследования заключается в разработке 

авторского комплекса упражнений на основе УМК «Starlight» для 10 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. 

В., Мильруд Р.П.), направленных на развитие языковой догадки у учащихся 

старших классов, в соответствии с выделенными нами техниками. 

Практическая ценность работы заключается в возможности использования 

результатов исследования учителями иностранных языков при обучении чтению 

учащихся старшей школы, а также при подготовке учащихся к Единому 

Государственному Экзамену.  

Апробация и этапы исследования. Изучение вопросов, связанных с темой 

исследования последовательно осуществлялось в период с сентября 2019 года по 

май 2020 года и включало этап педагогической практики, сбор фактического 

материала, проведение опытной работы, разработку собственного методического 

материала, оформление результатов исследования в выпускной квалификационной 

работе. 

Апробация материалов исследования осуществлялась во время 

педагогической практики в МАОУ «Гимназия №9» в течение двух месяцев. 

Работа включает в себя введение, две главы: теоретическую и практическую 

части, выводы по главам, заключение и список использованных источников. Во 

введении обоснована актуальность выбора темы, определены предмет, объект, цель 

и соответствующие ей задачи.  
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В первой главе рассмотрены общетеоретические вопросы по теме «Развитие 

языковой догадки при обучении чтению в старшей школе». Также определены 

основные понятия методики обучения чтению и механизмы возникновения 

языковой догадки в процессе чтения иноязычного текста. 

Во второй главе, посвящённой практической части исследования, 

рассмотрены те же понятия на практической основе, выделены собственные 

методические техники и разработан авторский комплекс упражнений, 

направленный на развитие языковой догадки в процессе чтения на английском 

языке на основе УМК «Starlight» для 10 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., Мильруд Р. П). Приводятся 

результаты опытной работы по теме «Развитие языковой догадки при обучении 

чтению в старшей школе». 

В заключении сделаны выводы по данной выпускной квалификационной 

работе. 
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Глава 1. Теоретические основы обучения чтению иноязычного текста.  

1.1. Чтение как вид речевой деятельности 

Как один из видов речевой деятельности, чтение представляет собой 

зрительное восприятие и понимание письменной речи. Методисты дают чтению 

следующее определение: «чтение – это вид речевой деятельности, направленный 

на смысловое восприятие графически зафиксированного текста» [Современный 

образовательный…, 2009]. 

Г.В. Рогова говорит, что «чтение как вид деятельности характеризуется 

мотивом, целью, условиями и результатом. Мотивом всегда является 

коммуникация с помощью печатного слова; целью – получение информации. К 

условиям относят овладение графической системой языка и приемами извлечения 

информации. Результатом деятельности является понимание или получение 

информации из прочитанного с разной степенью точности и глубины» [Методика 

обучения…, 1988, с. 89].  

Н.Д. Гальскова, А.П. Василевич, Н.Ф. Коряковцева и Н.В. Акимова называют 

чтение «активным процессом восприятия и переработки смысловой информации, 

проникновения в замысел автора и его интерпретации с позиции личностных 

смыслов» [Основы методики…, 2017, с. 158]. 

По мнению Е. И. Пассова, чтение помогает лучше запомнить материал, а 

также дает «пищу» для обсуждения, так как любой хороший текст является 

кладезью ситуаций. [Пассов, 2004, c. 98]  

Существует множество причин, объясняющих почему обучение школьников 

чтению иноязычных текстов является одной из важнейших задач учителя. Сами же 

школьники читают иноязычные тексты для разных целей – некоторым это 

необходимо для будущей карьеры, кому-то для дальнейшей учебы, а другим просто 

для развлечения и удовольствия. Задача учителя – сделать процесс чтения для 

школьников реальным и как можно более легким.  
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Чтение очень важно для общего восприятия языка. Учащиеся должны 

осознавать то, что они читают, а для этого они должны читать как можно больше. 

Чем больше учащиеся читают иноязычные тексты, тем больше и детальнее они их 

понимают.  

Чтение также оказывает очень позитивный эффект на правописание и 

орфографию. Иноязычные аутентичные тексты способны предоставить большой 

объем актуальных грамматических моделей и структур. Учащиеся знакомятся с 

правилами пунктуации и с различными способами построения предложений и 

текстов. Эти знания, в дальнейшем, учащиеся могут использовать в собственной 

как устной, так и письменной речи. 

И, наконец, качественные и актуальные тексты дают огромную почву для тем 

дискуссий и обсуждений различных проблем на уроке иностранного языка, что 

является отличным мотивирующим и стимулирующим элементом в процессе 

обучения чтению.  [Harmer, 2007, c. 99] 

Ни для кого не секрет, что научиться читать на иностранном языке – задача 

не из простых. Поэтому существуют факторы, которые помогают в процессе 

обучения чтению: 

1) Учащийся должен владеть определенным языковым материалом. 

2) Наличие некоторых психофизиологических свойств, умений и 

навыков, которые обеспечивают процесс чтения.  

Читая текст, учащийся и не подозревает какие мыслительные процессы 

запускаются в его мозгу – умение сравнивать и обобщать, синтезировать и 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, выявлять значения 

слов из контекста. 

Чтение является не только восприятием текста, но и его пониманием. Эти 

операции в нашем сознании тесно связаны. Существуют определенные навыки и 

умения, которые сопровождают данные процессы [Е.В. Пиневич, 2016]: 

1) технические навыки чтения; 
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2) умения и навыки смысловой переработки информации; 

Иначе говоря, чтение – это такой процесс мыслительной активности, который 

обуславливается многими другими умениям, такими как: «узнавание» слов, 

структурный фонетический анализ, понимание значений слова, контекстуальная 

догадка и другие навыки восприятия и переработки графических символов, 

принадлежащих той или иной системе языка [Основы методики…, 2017]. 

В условиях современной школы чтение служит, с одной стороны, как 

источник получения информации, а с другой, как средство для лучшего усвоения 

материала. Таким образом, при получении школьниками в процессе чтения новой 

информации, создаются условия для возбуждения в них интереса к иностранному 

языку, который также может быть удовлетворен и за стенами школы, то есть 

самостоятельно, ведь для чтения не требуется каких-либо особых условий, кроме 

книги.  

Овладение навыком чтения на иностранном языке позволяет достичь 

воспитательные, образовательные и развивающие цели, заданные Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом. 

 

1.2. Основные виды чтения 

В англоязычной методике существует множество теорий, мнений и 

исследований, которые выделяют различные виды чтения. В нашем исследовании 

мы считаем необходимым упомянуть виды чтения, которые назвал в своей книге 

"How to Teach English" Джереми Хармер - один из прославленных авторов, в чьем 

багаже такие педагогические компендиумы, как "How to Teach English", "The 

Practice of English Language Teaching" и "How To Teach Writing".  

Хармер в своих трудах также опирался на исследования другого не менее 

известного лингвиста, профессора в университете Южной Калифорнии, 

специалиста по проблемам прикладной лингвистики Стивена Крашена. Исходя из 
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положений и теорий Крашена, Хармер в своей книге выделил 2 основных вида 

чтения – экстенсивное и интенсивное. Экстенсивное чтение он также назвал 

«чтением для удовольствия», то есть оно, как правило, происходит вне класса и 

может включать в себя все то, что учащиеся читают в свое удовольствие – журналы 

статьи, в наше время это различные иностранные интернет блоги в социальных 

сетях и многое другое. Стивен Крашен был убежден, что учащиеся могут так же 

успешно «впитывать» иностранный язык, как «впитывают» родной, благодаря 

чтению ради удовольствия. Для успешности такого вида чтения учащиеся должны 

читать как можно больше, тексты должны соответствовать их уровню и, что не 

мало важно, им необходимо иметь возможность после прочтения обменяться с кем-

то мнениями. Интенсивное чтение, в свою очередь, обычно проходит в стенах 

класса, фокусируется на деталях, множественном перечитывании и разъяснении 

каких-либо непонятных форм, конструкций, незнакомой лексики в тексте и 

прочего. Несмотря на то, что интенсивным чтением учащиеся занимаются в классе, 

Джереми Хармер отмечает, что в качестве текстов тоже должны выступать 

аутентичные материалы, актуальные и интересные для чтения школьниками, такие 

как вырезки из журналов, газет, статьи из интернет-сайтов, романов, а также тексты 

других жанров, о которых он подробно пишет в другой главе книги [Harmer, 2007, 

c. 99].  

К основной задаче обучения чтению мы можем отнести следующее - научить 

учащихся извлекать информацию из текста в том объёме, который необходим для 

решения и удовлетворения конкретной речевой ситуации, используя определённые 

технологии чтения [Соловова, 2005, с. 141].  

В отечественной методике виды чтения классифицируются в связи с 

коммуникативными целями и задачами, поставленными перед обучающимися и 

определяющими необходимую степень полноты и точности понимания материала. 

Этот критерий лег в основу общепринятой классификации видов чтения С. К. 

Фоломкиной, которая выделяет:  

а) просмотровое; 
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б) ознакомительное; 

в) изучающее; 

г) поисковое [Фоломкина, 2005, с. 11–20]; 

С точки зрения формирования у обучаемого умения самостоятельно бороться 

с трудностями в процессе чтения и понимания иностранного текста, используют 

изучающее чтение. В данном случае учащиеся должны научиться искать не просто 

какой-то языковой материал, а именно информацию, содержащуюся в тексте. 

Такое чтение предполагает вдумчивое чтение без спешки, с целью анализа 

содержания с опорой на логические и языковые связи в тексте. Изучающее чтение 

направлено на максимальное понимание текста, а также его осмысление с 

критической точки зрения. Оно также включает в себя повторные прочитывания 

текста про себя и вслух, анализ языковых форм для установления смысла текста, 

выявление главной идеи/тезиса и их дальнейшее проговаривание с целью 

наилучшего запоминания. Затем всё это можно использовать в работе над 

пересказом, обсуждением или дискуссией [Настольная книга…, 2004, с. 96].  

При данном виде чтения тексты выбирают по их познавательной ценности, 

значимости с точки зрения заложенной в них информации, а также тексты, 

представляющие наибольшую трудность, как в содержательном, так и в языковом 

отношении. 

Следующий вид чтения – ознакомительный. Это чтение без установки на 

получение определенной информации и без установки на использование или 

воспроизведение данного текста в дальнейшем. Здесь присутствует иная задача для 

обучаемого – после быстрого прочтения всего текста найти в нем основную 

информацию, выяснить какие вопросы или проблемы были задеты в тексте. 

Учащийся должен уметь отделять основную и второстепенную информацию. 

Таким способом чаще всего читаются газеты, художественные произведения и 

научно-популярная литература, если таковая не имеет какой-либо узкой 

направленности или специального изучения. В результате последовательной и 
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непроизвольной переработки текста мы получаем обобщённые образы 

прочитанного. В данном случае языковым составляющим текста оказывается мало 

внимания. Для того, чтобы усвоить основное содержание текста, достаточно 

понимания 75% приведенной там информации, при условии, что в эти 75 % входят 

какие-либо ключевые детали, существенные для понимания текста [Настольная 

книга…, 2004, с. 95].  

Тексты для ознакомительного чтения выбирают сравнительно длинные, но 

легкие с точки зрения языка. Как правило около 25-30% информации в таких 

текстах является второстепенной, то есть избыточной [Там же].  

Просмотровое чтение представляет собой получение еще более общего 

представления о прочитанном. Целью такого чтения можно назвать получение 

общей информации о какой-либо теме или вопросе. Это беглое, выборочное 

чтение, чтение текста по блокам для более тщательного ознакомления с его 

деталями и частями.  

Такой вид чтения используется при первичном ознакомлении с текстом с 

целью определить, есть ли в нем нужная читателю информация. Иногда для этого 

достаточно прочитать лишь первый абзац и ключевое предложение и просмотреть 

текст. Смысловые куски в просмотровом чтении больше, чем в других, 

вышеназванных видах, так как читатель ориентируется на главные факты, но по 

количеству их меньше. От читателя в данном случае требуется хорошая база, как у 

чтеца, и владение большим объемом языкового материала [Там же, с. 94]. 

Качество понимания текста здесь определяется способностью ответить на 

вопрос, представляет ли этот текст для читателя какой-либо интерес, какие его 

части являются наиболее информативными и в дальнейшем должны стать 

предметом переработки, привлекая уже другие виды чтения.   

Для просмотрового чтения подбираются ряды текстов, связанных 

тематически. Задания должны быть сфокусированы на умении ориентироваться в 
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структуре текста, а также извлечении информации и дальнейшем ее использовании 

в соответствии с определенными задачами. 

Поисковое чтение часто ориентировано на чтение таких печатных 

источников, как газеты и литература по специальности. Цель поискового чтения 

состоит в быстром нахождении в тексте определенных данных (каких-либо 

характеристик, цифровых показателей, точных фактов, указаний). Здесь читателя 

интересует уже конкретная информация [Там же, с. 97].  

Каждый вид чтения подразумевает определенный порядок сочетания 

методов работы с текстом. Этот порядок осуществляется в соответствии со 

следующими признаками: 

1. Психологические особенности восприятия: переводное, 

беспереводное; аналитическое и синтетическое чтение; 

2. Ситуации реализации процесса чтения: подготовленное, 

неподготовленное; 

3. Установка: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое; 

4. Формы чтения: вслух и про себя [Шадже, 2019];  

 

1.3. Принципы обучения чтению Джереми Хармера 

Принципы обучения – это тот костяк, на который должен опираться каждый 

учитель в своей практике. В нашем исследовании мы посчитали необходимым 

привести принципы обучения чтению по Джереми Хармеру, признанному во всем 

мире эксперту в области методики преподавания английского языка, который 

также является автором таких известных книг, как "How to Teach English", "The 

Practice of English Language Teaching", "How To Teach Writing" и др. 

Принципы обучения чтению [Harmer, 2007, с. 101]: 

1. Поощрять учащихся читать настолько часто, насколько это возможно. 
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Мы уже упоминали в одном из пунктов нашего исследования такие виды 

чтения, как экстенсивное и интенсивное. Один из принципов Джереми Хармера – 

стимулировать учащихся читать экстенсивно, то есть не только для учебных х, а 

еще и ради удовольствия. В этом случае большую роль играет личность учителя, 

его способность увлечь и заинтересовать учащихся, дать какую-то идею или почву 

для размышлений и поиска информации в иностранных источниках. 

2. Учащиеся должны быть увлечены тем, что читают. 

Это важно при обучении интенсивному чтению непосредственно на самом 

уроке. Учитель должен уметь подвести учащихся к теме текста таким образом, 

чтобы он казался им интересным. Если тема текста — это спорт, то необходимо 

связать опыт самих учащихся с данной темой. Поговорить о знаменитых 

спортсменах, о последних событиях из мира спорта. Если это текст на тему 

загрязнения окружающей среды, то нужно постараться и презентовать эту тему 

учащимся как можно интереснее и ярче, использовать интернет ресурсы, дать им 

возможность поделиться мнениями и попробовать найти решения проблем. 

3. Поощрять учащихся к ответу и реакции на прочитанное. 

При чтении в классе важно обращать внимание не только на грамматические 

структуры, конструкции и лексику, а также на главную идею текста. Необходимо 

давать учащимся возможность реагировать и выражать чувства по поводу главной 

идеи текста. Этот принцип особенно важен при экстенсивном чтении.  

4. Антиципация один из важнейших элементов при чтении. 

Когда мы читаем тексты на родном языке, мы с первых слов можем понять 

его основное содержание. Обложки книг, фотографии, заголовки всегда дают нам 

хорошую подсказку, о чем пойдет речь в тексте. Очень важно использовать все это 

на предтекстовом этапе в работе над текстами. Это помогает развить мотивацию и 

интерес к чтению текста. 

5. Правильный выбор заданий при интенсивном чтении. 
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Когда учитель уже определил какой текст учащиеся собираются читать 

(основываясь на их уровне знания языка, теме текста и, отталкиваясь от его 

лингвистического и учебного потенциала), следующим шагом будет подбор 

подходящих заданий для каждого этапа чтения (предтекстового, текстового и 

послетекстового). Важно учитывать, что любой, даже самый интересный и 

актуальный текст, могут испортить скучные и неподходящие задания [Harmer, 

2007, с.102]. 

6. Учитель должен использовать весь потенциал текста. 

В условиях, ограниченных по времени, учителям очень сложно успеть 

воплотить в жизнь все, что они запланировали на данный урок. Часто бывает так, 

что после прочтения текста учитель просто переходит к следующим заданиям, не 

проработав текст до конца. Чтобы такого не происходило, нужно интегрировать 

текст в интересную и увлекательную последовательность заданий, связанных 

между собой. Работать со всем, что предлагает данный текст, использовать его тему 

для дискуссии и выполнения последующих заданий, использовать грамматические 

структуры и лексику для изучения и ее дальнейшей активации в речи [Там же]. 

Таким образом, мы можем вычленить три «слагаемых» успеха при обучении 

чтению иноязычных текстов в соответствии с принципами Джереми Хармера -  

engage, study, activate. 

Первое «слагаемое» engage можно перевести как «вовлекай». Смысл этого 

элемента в том, что учащийся на уроке должен быть активно вовлечен в процесс и 

ему этот процесс должен нравиться. Это активное взаимодействие учителя и 

учащихся, а также учащихся друг с другом. 

Второе «слагаемое» study говорит о том, что развлекательный элемент в 

течении урока должен быть уравновешен обучающим элементом. Неважно, какому 

материалу посвящен урок, но по его окончании студенты должны знать или уметь 

что-то, чего не знали или не умели до его начала. 

Третье «слагаемое» activate предполагает использование изученного 

материала в упражнениях, которые воссоздают реальные жизненные ситуации на 

английском языке. Просто понять грамматику и выучить лексику недостаточно для 
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того, чтобы освоить английский язык. В конечном итоге всем хочется уметь его 

применить, причем применить не только то, что изучено здесь и сейчас, а весь 

материал, который изучен к настоящему моменту. На этой стадии учитель может 

провести анализ, насколько хорошо прогрессирует группа и скорректировать 

последующие занятия с учетом результатов этого анализа. 

Присутствие всех трех элементов на уроке английского языка делает его 

наиболее эффективным и создает ситуацию успеха, что, несомненно, сказывается 

на конечном результате обучения.  

 

1.4. Технологии обучения чтению 

Технология обучения чтению включает в себя 3 этапа [Соловова, 2005, с. 161-

163]: 

1. Дотекстовый; 

2. Текстовый; 

3. Послетекстовый; 

Предтекстовые задания моделируют фоновые знания, устраняют смысловые 

и языковые трудности, а также формируют навыке чтения и выработку так 

называемой «стратегии чтения». 

К целям данного этапа мы можем отнести: 

1. Формирование речевой задачи при первичном прочтении текста; 

2. Формирование достаточного уровня мотивации у школьников; 

3. Снятие или сокращение трудностей при чтении. 

При работе с текстом на данном этапе школьники учатся работать с 

заголовком, использовать ассоциации, например, связанные с именем автора, 

догадываются о тематике текста, на основе языковой догадки делают 

предположения о проблематике текста, знакомятся с новым лексическим 

материалом [Соловова, 2005].  
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В текстовых заданиях внимание направлено уже на коммуникативные 

установки, в которых есть определенные указания на вид чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое). Также здесь имеет значение скорость 

чтения, ведь в этом случае учащимся нужно также решать различные 

познавательно-коммуникативные задачи [Соловова, 2005].  

Целями текстового этапа мы можем назвать: 

1. Контроль сформированности умений и навыков как речевых, так и 

языковых;  

2. Дальнейшее формирование названных навыков и умений;  

На этом этапе учащиеся работают с содержимым текста. Например, отвечают 

на вопросы, выполняют задания на правильность и ложность суждений и т.д. На 

текстовом этапе, опять же, играет большую роль контекстуальная догадка. При 

работе с лексикой учащиеся догадываются о значении слова по контексту, ищут 

наиболее подходящее определение слову, которое наиболее точно описывает его 

значение в тексте [Там же]. 

Послетекстовые задания используются для контроля, проверки понимания 

прочитанного, степени сформированности определенных умений и навыков. 

Основной целью данного этапа является использование приведенной в тексте 

ситуации для дальнейшего выхода с нею в речь и развития умений устной и 

письменной речи. 

На послетекстовом этапе учащиеся высказывают свои мысли по поводу 

прочитанного. Можно построить урок в форме дискуссии или дать задание 

составить план текста с дальнейшим пересказом, либо попросить на основе 

прочитанного текста, написать свой рассказ и др. [Там же]. 

В методике существует множество технологий обучения чтению. Мы 

приведем набор примерных упражнений, которые являются традиционными для 

каждого этапа конкретного вида чтения. 



19 
 

Технология обучения изучающему чтению. 

Предтекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 98-111]. 

1) Упражнения, направленные на соотнесение значения слова и заданной 

темы, ситуации или контекста. Такие упражнения включают в себя множество 

упражнений на подстановку. Например, можно попросить учащихся заполнить 

пропуски в предложениях как можно большим количеством прилагательных, 

чтобы каждый раз получались новые предложения с разными коннотациями. 

Множество упражнений на догадку, таких как: догадаться о значении незнакомых 

слов по контексту и проверить себя с помощью словаря, прочтите 

предложение/абзац и постарайтесь определить, по какому слову можно догадаться 

о чем пойдет речь в тексте и др.  

2) Упражнения на увеличение словарного запаса: поиск в тексте слов с одним 

корнем и распределить их по колонкам по частям речи; распределение слов в 

соответствии со значением их суффиксов/приставок; сравнить иностранные слова 

с их русскими эквивалентами, которые имеют общие корни, но разные значения в 

определенных контекстах и др. 

3) Упражнения на опознавание и дифференциацию грамматических явлений: 

выбрать из текста те предложения в которых есть определенное грамматическое 

явление и объяснить свой выбор; составить предложения из синтагм, которые 

расположены произвольно, заполнить пробелы союзами или союзными словами, в 

соответствии со смыслом предложения. 

4) Упражнения на выделение в предложениях ключевых слов: прочитать 

предложение и выразить ту же мысль другими словами; в каждом 

предложении/абзаце подчеркнуть слово, которое является ключевым; выразить 

мысль, приведенную в тексте/предложении своими словами, дайте характеристику 

персонажу/явлению/событию, используя выделенные в тексте слова и др. 

5) Упражнения на прогнозирование содержания читаемого. Данные 

упражнения близко связаны с языковой догадкой. Здесь учащиеся выполняют 
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упражнения, в которых они: догадываются о содержимом текста по заголовку, 

догадываются о том, какие вопросы и проблемы будут рассмотрены в тексте, 

работают с частями текста. Например, можно попросить учащихся прочитать 

последний абзац и предположить, что предшествовало данной концовке.  

Текстовый этап. [Настольная книга…, 2004, с. 111-114]. 

1) Упражнения на деление текстового материала на смысловые части: после 

прочтения текста, подумать, на сколько смысловых частей его можно разделить, 

озаглавить каждую часть; найти в тексте основные его положения/идеи; 

определить, какие вопросы освещает данный текст и др. 

2) Упражнения на выделение смысловых опор в тексте: повторно прочитать 

текст и постараться сформулировать их основную мысль; найти в тексте слова, 

например, прилагательные, которые описывают какое-либо явление; найти в тексте 

определенные грамматические конструкции и ответить, какую мысль или явление 

описывает автор с ее помощью и др. 

Послетекстовый этап [Там же, с. 114-116]: 

1) Упражнения на проверку понимания фактического содержания текста: 

прочитать текст и закончить предложения в соответствии с содержанием текста; 

ответить на вопросы, используя информацию из текста; дать тексту собственное 

заглавие, которое наиболее точно отразит его главную мысль; расположить 

предложения/факты из текста в хронологически верной последовательности; 

пересказать текст, опираясь на план или выписанные слова/словосочетания; 

подготовить аннотацию к тексту и пр. 

2) Упражнения, направленные на обучение интерпретации текста: попросить 

объяснить, как понял учащуюся определенное утверждение в тексте, спросить 

разделяет ли он/она данную точку зрения; попросить еще раз прочитать описание 

персонажа, спросить, что в его внешности или характере вызывает симпатию или 

антипатию; перечислить художественные средства, использованные автором; 
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попросить объяснить для чего были использованы те или иные художественные 

средства и др. 

3) Упражнения на определение познавательной ценности прочитанного: 

попросить учащихся рассказать о том, что нового они узнали из текста, как можно 

использовать данную информацию в дальнейшем; прокомментировать ту часть 

текста, которая показалась наиболее интересной или информативной и др. 

Технология обучения ознакомительному чтению. 

Упражнения для обучения ознакомительному чтению целесообразно строить 

на элементах текста (абзацах) и на целых текстах. Отработка того или иного умения 

на элементах текста позволяет сократить время работы и выполнить большее 

количество обучающих упражнений. 

Предтекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 117-123]: 

1) Упражнения на понимание лексико-тематической основы текста: назвать 

тему текста на основе опорных слов и словосочетаний; после прочтения текста 

выписать ключевые слова, составляющие его тематическую основу; ознакомиться 

с новой лексикой и догадаться, о чем может идти речь, не читая текст; составить 

последовательную цепь из основных фактов текста таким образом, чтобы 

ключевые слова в ней были связаны по смыслу и др. 

2) Упражнения на прогнозирование содержания текста: исходя из названия, 

рисунков, графиков и концовки, предположить, о чем может идти речь в данном 

тексте, затем прочитать текст и найти подтверждение или опровержение 

сделанному предположению; прочитать текст до указанного места и подумать, как 

могут завершиться события, затем прочитать текст до конца, чтобы узнать 

насколько верны были догадки; прочитать отмеченные учителем абзацы текста и 

на их основе предположить, какие события или явления были описаны в тексте, 

затем прочитать текст полностью, чтобы определить истинность предположений; 

прочитать заключительные абзацы текста, основываясь на их содержании, 
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рассказать, о чем идет речь в тексте, затем прочитать текст полностью и проверить 

себя. 

Текстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 123-128]: 

1) Упражнения на выделение смысловых вех в тексте и понимание 

единичных фактов: после прочтения первого абзаца текста, найти в нем то 

предложение, в котором будет заключаться основная мысль текста; догадаться о 

теме текста по заглавию и последнему абзацу; отметить те предложения, которые 

соответствуют содержанию текста; найти главные факты в тексте и др. 

2) Упражнения на установление смысловой связи между единичными 

фактами текста: расположить предложения из текста в соответствии с логикой 

текста; найти противоречия между содержимым разных абзацев; составить 

вопросы к тексту; составить план для дальнейшего пересказа своими словами. 

Можно предложить учащимся еще один текст на ту же тему и попросить найти в 

них общие и отличающие положения. 

3) Упражнения на объединение отдельных фактов текста в смысловое целое: 

перечислить содержащиеся в тексте факты, которые могут служить 

доказательством каждого из приведенных утверждений; прочитать приведенные из 

текста словосочетания и определить, отражают ли они логическую 

последовательность событий текста. Если нет, то расположить их в правильном 

порядке. Подобрать дополнительные словосочетания, которые понадобятся для 

связного пересказа текста. Прочитать вслух предложения из текста, которые 

объясняют его название и тему, сформулировать идею и проблему текста; 

прочитать текст и отметить факты, на основании которых автор делает главные 

выводы. 

Послетекстовый [Настольная книга…, 2004, с. 128-130]: 

1) Упражнения на контроль понимания основного содержания прочитанного 

текста: ответить на вопросы к тексту; выполнить тест к тексту с несколькими 

вариантами ответов; составить список тезисов к тексту и пр.  
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2) Упражнения на определение коммуникативного намерения автора и 

основной функции текста: постараться определить, какую цель ставил автор перед 

написанием текста (можно предложить варианты ответа, из которых нужно 

выбрать правильный); соотнести части текста с намерением автора (сообщение, 

оценка, убеждение, воздействие и т.д.); назвать основную функцию прочитанного 

текста (информативная, оценочная, воздействующая или функция убеждения) и др. 

3) Упражнения на развитие умения выражать оценочные суждения о 

прочитанном. В таких упражнениях учащиеся учатся выражать собственное 

мнение, выражать свое согласие и несогласие и пр. Здесь необходимо предложить 

учащимся список речевых клише для выражения мнения или отношения к чему-

либо, которые затем можно задействовать в дискуссии на ту же тему. 

Технология обучения просмотровому чтению. 

Предтекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 131-134]: 

1) Упражнения на работу с заглавием текста. Здесь приводятся упражнения 

типичные для дотекстового этапа любого вида чтения: по заглавию догадаться о 

теме текста; перевести заглавие и ответить на вопросы (например, по какому слову 

заглавия можно установить, что речь пойдет о…, какая фраза в заглавии текста 

наводит на мысль о том, что… и пр.). 

2) Упражнения на овладение структурно-композиционными особенностями 

текстов различных функциональных стилей. Работая с таким типом упражнений, 

учащиеся учатся овладению структурой газет, журналов, а также распознаванию 

жанров. Можно предложить школьникам найти статьи по указанному в тексте 

вопросу, просмотреть содержимое журнала и подобрать тексты на определенную 

тему и др. 

Текстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 135-136]: 

1) Упражнения на определение темы текста: не читая текст, указать 

структурный компонент текста, в котором выражена тема, и прочитать его; 
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определить выражена ли тема в заголовке текста; установить какая проблема 

обсуждается в тексте. 

Послетекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 136-137]: 

1) Упражнения на контроль понимания прочитанного (просмотренного) 

текста: определить вопросы, рассматриваемые в тексте; привести собственный 

пример на ту же тематику, что и в тексте и др. 

Технология обучения поисковому чтению 

Предтекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 137-138]: 

1) Упражнения на узнавание сигналов-опор, облегчающих поиск: найти 

необходимую информацию в тексте, опираясь на термины, которые ее отражают; 

найти выводы автора по интересующему вопросу; найти формулировку 

рассматриваемой информации в тексте; найти в конце каждого абзаца указания на 

проблематику следующего за ним абзаца и др. 

Текстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 138-139]: 

1) Упражнения на общее восприятие текста: определить вопросы, проблемы, 

указанные в тексте; прочитать последнее предложение абзаца и предположить, что 

предшествовало данному выводу/событию и пр. 

2) Упражнения на определение частей текста, которые представляют интерес 

с точки зрения читающего: просмотреть несколько текстов и составить подборку 

фактов из этих текстов на определенную тематику; найти в тексте информацию 

(факты), упомянутые в аннотации; подчеркните предложения, которые дают 

ответы на поставленные вопросы и др. 

Послетекстовый этап [Настольная книга…, 2004, с. 139]: 

1) Упражнения, контролирующие умение находить в тексте конкретную 

информацию: зачитать вслух из текста факты, которые относятся к 

рассматриваемой теме, проблеме и т.д.; выписать из текста факты, которые могли 

бы послужить иллюстрацией к определенному тезису и др. 



25 
 

1.5. Механизмы возникновения языковой догадки в процессе чтения 

иноязычного текста 
 

Языковая догадка является неотъемлемым элементом обучения чтению на 

иностранном языке. Именно она позволяет задействовать те механизмы головного 

мозга, которые позволяют опознавать неизвестные слова в каком-либо контексте.  

«Языковая догадка — это способность раскрыть значение незнакомого слова 

(словосочетания), опираясь на знания в области словообразования, знание 

интернациональных слов и т.п.» [Основы методики…, 2017, с. 137]. 

По определению А.П. Кулешовой, «языковая догадка – развиваемый 

лингвистический навык, являющийся результатом всех обучающих и жизненных 

воздействий, участвующий в самостоятельной семантизации языковых единиц, с 

учетом различного рода вербализованных или невербализованных опор» 

[Кулешова, 2009, с. 85-90]. 

Языковую догадку И.М. Берман, рассматривает как прием самостоятельной 

семантизации слова путём преодоления разрыва в семантической цепи [Берман]. 

Языковую догадку можно понимать, как прием, позволяющий 

самостоятельно семантизировать незнакомые слова. Она основывается на 

нескольких механизмах чтения:  

- вероятностном прогнозировании; 

- знаниях словообразования, сочетаемости различных частей речи; 

- использовании контекста, как одного из важнейших помощников 

[Ефименко, 2015, с. 215-221];  

В предыдущих пунктах нашего исследования мы уже кратко упоминали о 

терминах, которые, можно сказать, и лежат в основе данной работы -  

вероятностном прогнозировании и языковой догадке. Данные явления очень 

связаны между собой и могут показаться абсолютно идентичными, но, тем не 
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менее, многие ученые, лингвисты и методисты различают эти языковые явления. 

Чтобы четче осознать в чем разница между ними, мы приведем определение 

каждого вышеупомянутого термина. 

Вероятностное прогнозирование – это так называемое предвосхищение 

определенных событий (действий) будущего, которые, как правило, базируются на 

уже имеющемся опыте человека, уже имеющихся у него знаний о том или ином 

явлении. Это речевой механизм, позволяющий предвосхищать появление тех или 

иных элементов языка в воспринимаемой речи. Такое прогнозирование имеет 

место на различных уровнях языка, оно определяется языковыми и смысловыми 

факторами [Новый словарь…, 2009]. 

Языковая догадка представляет собой определение значения слов по 

контексту, ситуации, правилам словообразования или в результате сопоставления 

со словами другого языка. В основе догадки лежит механизм вероятностного 

прогнозирования и языковой опыт реципиента [Нелюбин, 2003, с. 263]. 

Таким образом, исходя из данных определений мы можем сделать вывод о 

том, что языковая догадка — это более общее понятие, которое включает в себя 

вероятностное прогнозирование, которое, в свою очередь, является ключевым и 

неотъемлемым механизмом в данном явлении.  

Множество исследователей, ученых и практикующих педагогов задавались 

вопросом о том, как и с помощью каких механизмов возникает явление языковой 

догадки. Большой акцент всегда ставился на то, что понимание значения 

незнакомого слова всегда возникает в процессе активной, мотивированной 

умственной деятельности. С. Р. Плотников утверждал, что «чтение — это 

жизнехранящая функция культуры. Это технология интеллектуального 

воспроизводства в общества. Это коммуникативный посредник, живой диалог с 

современниками и ушедшими» [Плотников, 1994].  

В ходе исследования работы психофизиологических механизмов 

возникновения догадки было обнаружено, что ее возникновение тесно связано с 
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такими формами мышления, как анализ, сравнение, обобщение, синтез и т.д. То 

есть на основе уже имеющегося опыта, определенных сформированных логических 

связей, обучающиеся способны различать в иноязычном тексте уже знакомые 

элементы и на основе всего вышеперечисленного, формировать новые логические 

связи, которые способствуют дальнейшей аналитической деятельности мышления 

[Леонтьев,1997]. 

Прежде, чем перейти к непосредственному описанию некоторых из 

существующих техник обучения языковой догадке в процессе чтения, мы считаем 

необходимым обозначить ряд факторов, способствующих ее развитию. 

Существуют объективные (языковые) и субъективные (неязыковые факторы). 

Языковые факторы бывают как внешними, так и внутренними. К внешним 

языковым фактором мы можем отнести те факторы, которые действуют в пределах 

самого слова, а именно: знание о словообразовании в английском языке, знание о 

значении отдельных словообразовательных элементов (аффиксов и префиксов) и 

других словообразовательных моделей, умение делать морфемный разбор слова – 

всё это значительно ускоряет развитие языковой догадки у учащихся. Нельзя 

забывать и о внешних языковых факторах, которые помогают нам определять 

значение слова. К ним мы можем отнести контекст и различные его уровни. 

Однако, несмотря на взаимодействие данных факторов, один из них всегда остается 

решающим в понимании значения той или иной языковой единицы [Клычникова 

1983]. 

Как мы уже отметили выше, есть еще и неязыковые факторы, которые, в свою 

очередь, имеют большое значение. К данным факторам относится: общие 

культурологические и страноведческие знания учащихся, уровень языка в целом, 

способности к критическому и аналитическому мышлению, умение проецировать 

знания, полученные в одной области, на другую деятельность. Э.Л. Шубин, как и 

многие другие лингвисты, занимался анализом механизмов языковой догадки. Он 

обращал особое внимание на то, что процесс восприятия новых слов при чтении 

значительно облегчается наличием в нем уже знакомых элементов. Для нашего 
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исследования важно отметить, что Э.П. Шубин хоть и говорил об абсолютной 

необходимости развития языковой догадки у обучающихся, он также был убежден, 

что в процессе обучения чтению нельзя поощрять обучающихся догадкам, которые 

носят безосновательный характер [Шубин, 1972]. 

Дело в том, что поощрение стремления учащихся отгадать значение слова без 

каких-либо критериев надежности нельзя назвать коммуникативным подходом. 

Такие догадки зачастую оказываются ошибочными. Необходимо развивать у 

учащихся способность узнавать значение слова по его формальным признакам, 

пунктуационным компонентам и контексту. Работа учащихся со 

словообразованием и контекстом не исключает обращение к словарю. Наоборот, 

развитие языковой догадки также включает в себя развитие умений работать с ним. 

Навыки устанавливания формально-семантических характеристик слов помогут 

учащимся быстрее и легче находить нужные им слова в словарях, что, в свою 

очередь, является важным компонентом их самоконтроля при работе с 

иноязычными текстами [Большакова, 2012]. 

Обучение языковой догадке и ее тренировка носят творческий характер, 

который подразумевает совокупность нескольких деталей: тщательный анализ, 

специально организованная работа и последовательность действий. Последнее 

имеет особую важность, так как для начала учащиеся должны знать, как опознавать 

структуру незнакомого слова, уметь находить в этих структурах знакомые и 

незнакомые элементы, дифференцировать их по значению, а затем узнавать и 

значение всего слова целиком. Безусловно, пониманию контекста тоже необходимо 

обучать, соблюдая определенный алгоритм действий [Цуканова, 1994].  

Помимо всего вышеперечисленного, одно из важнейших мест в процессе 

обучения чтению занимает такая учебная единица, как текст. М.М. Бахтин 

определяет текст как «первичную данность» всех гуманитарных дисциплин и 

гуманитарно-филологического мышления в целом. По этому поводу он писал 

следующее: «текст является той непосредственной действительностью, 

действительностью мысли и переживания, из которых и могут исходить эти 
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дисциплины и это мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования 

и мышления» [Бахтин, 1997]. 

Для В.П. Белянина «текст – это основная единица коммуникации, способ 

хранения и передачи информации, форма существования культуры, продукт 

определенной исторической эпохи, отражение психической жизни индивида» 

[Белянин, 1988].  

Многие исследователи признают текст основной коммуникативной 

единицей, что сказывается на практике преподавания языка, ведь развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся является главной целью обучения 

иностранному языку. 

Мы можем определить текст как образец реального использования языковых 

единиц в речи. Именно на основе текста у учащихся начинают формироваться 

лексические, грамматические и фонетические навыки. 

Говоря о требованиях, предъявляемых к иноязычным текстам в процессе 

обучения иностранному языку, мы будем ссылаться на положения, выделенные 

Г.В. Роговой, И.Н. Верещагиной и Н.В. Языковой [Методика обучения…, 1988]: 

1. Воспитательный потенциал текста.  

Текст должен способствовать развитию у обучающихся моральных и 

этических норм. 

2. Познавательный потенциал текста. 

Текст должен содержать сведения из различных областей человеческих 

знаний, культурологическую информацию о стране и народе изучаемого языка. 

3. Соответствие содержания текста возрасту и интересам обучающихся. 

Мы уже отмечали важность того, насколько текст способен увлечь и 

заинтересовать обучающихся. 

4. Адекватность соотношения «нового» и «известного» в тексте.  

Текст должен быть доступен для уровня понимания обучающихся, но в то же 

время он должен обладать некоторой новизной. 
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5. Включение в процесс обучения текстов различного объема и 

различных жанров. 

Газетные и журнальные вырезки, стать, интернет-страницы, блоги и прочее. 

6. Адекватное и интересное оформление текста. 

Содержание иллюстраций к тексту, использование различных шрифтов. 

7. Пригодность и соответствие текстов целям и видам чтения. 

Решающими факторами при этом оказываются, во-первых, соотношение 

основной и второстепенной информации и, во-вторых, расположение новых слов и 

их количество. 

 

Выводы по первой главе 

Как вид речевой деятельности, чтение обязательно должно включать в себя 

такие характеристики, как мотив, цель, условие и результат. 

При обучении чтению учителю важно соблюдать определенные принципы и 

технологии обучения чтению, которые позволят учащимся достичь наилучшего 

результата. Помимо прочего, важно соблюдать требования, предъявляемые к 

иноязычным текстам. Упражнения к текстам должны быть направлены на 

различные виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее или 

поисковое. 

Исследуя теоретическую сторону процесса обучения чтению иноязычных 

текстов, а также такого явления, как языковая догадка в процессе обучения чтению, 

можно в очередной раз сделать вывод о том, что умение самостоятельно 

догадываться о значении незнакомых слов является необходимым условием для 

правильного понимания текста. 

Особое внимание уделяется вопросу механизмов возникновения догадки, и 

многие исследователи выдвигают гипотезу о том, что догадка возникает в процессе 

активной умственной деятельности учащегося. Именно тогда, когда речь ученика 
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мотивированна, например, при поиске полезной и интересной информации в 

процессе чтения, у школьника усиливается стремление понять незнакомую лексику 

и тогда происходит активизация умственных механизмов, направленных на 

раскрытие этих самых значений. 

Также большое влияние на навыки языковой догадки оказывает прошлый 

опыт учащегося. Так как процесс «узнавания» незнакомых слов может 

происходить лишь в том случае, когда ученику уже известны какие-либо элементы 

самой формы неизвестного слова (корень, приставка, суффикс) или знакомые слова 

в контексте. 

Важно, что в процессе изучения языковой догадки становится всё более 

очевидным тот факт, что, несмотря на присутствие так называемого интуитивного 

элемента, также определяемого, как языковое чутье, которое присутствует у 

каждого человека в большей или меньшей степени, овладение ее приемами 

складывается из определенных мыслительных операций. А это говорит о том, что 

при ознакомлении с таковыми, развитием языковой догадки можно управлять. 

Какие именно приемы можно использовать для задействования тех самых 

механизмов, мы подробнее рассмотрим во второй главе. 
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Глава 2. Разработка комплекса упражнений, направленных на 

развитие языковой догадки при чтении иноязычного текста в старшей 

школе 

2.1. Развитие языковой догадки на основе словообразования. 

В ходе педагогической практики нам довелось познакомиться с учебником 

английского языка под названием Starlight (звездный английский), написанный 

группой авторов, в которую входят: Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В [Английский язык…, 2012]. На основе данного УМК и 

будет разработан наш комплекс упражнений, направленный на развитие языковой 

догадки при чтении в старшей школе. Большим плюсом данного УМК является то, 

что он ориентирован на подготовку учащихся к Единому Государственному 

Экзамену. В учебнике присутствуют задания близкие по своему формату к 

заданиям из ЕГЭ. Учебник включает в себя отработку всех блоков экзамена: 

аудирование, чтение, грамматику и лексику, письмо и говорение.  

Еще один очень важный для развития языковой догадки плюс – в учебнике 

очень хорошо прорабатывается такой аспект лексики, как сочетаемость с другими 

частями речи. Лексика разбита на тематические блоки, присутствует много заданий 

на подстановку, в которых учащиеся должны выбрать наиболее подходящее 

лексически слово. Например, учащимся предлагают упражнения в различении 

значений слов do и make, у которых есть общее значение «делать». В таких 

упражнениях ведется работа на уровне фразы или предложения, то есть упор идет 

не только на отдельные слова, но также и на их окружение. В таких упражнениях 

они получают возможность тренировать умение сочетать слова, что позволяет им 

учиться связно и спонтанно мыслить на английском языке. Учебник предлагает 

большое число упражнений, в которых у обучающихся развивается умение 

языковой догадки на уровне предложения.   

К сожалению, нами было обнаружено, что даже со всеми своими плюсами, 

логичной, последовательной структурой заданий и аутентичными, актуальными 

текстами, популярный УМК Starlight обладает недостаточным количеством 
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упражнений на языковую догадку как на основе словообразования, так и на основе 

контекста.  

Прежде всего, в данном УМК недостаточно упражнений на развитие навыков 

словообразования. Мы были крайне удивлены тем фактом, что в учебнике из УМК 

Starlight 10 отсутствовали упражнения для повторения способов словообразования 

и словообразовательных элементов. Единственный вид заданий на 

словообразование, обнаруженный нами в учебнике Starlight 10 звучал следующим 

образом: 

1. Complete gaps with the correct derivative of each word in capitals.  

Несмотря на вышеприведенный недостаток в работе со словообразованием, 

работа с текстами в учебнике построена хорошо. Учитываются все три этапа 

работы при чтении иноязычного текста: предтекстовый, текстовый, 

послетекстовый. Присутствует достаточное количество заданий на просмотровое, 

ознакомительное, поисковое и изучающее чтение. Так же присутствуют задания на 

сопоставление заголовков и текстов. Самые распространенные из них звучат 

следующим образом: 

1. Read the last sentence of each paragraph. What is the article about? 

2. Read the article. For statements 1 – 7, choose A, B, C, or D to complete each 

statement correctly. 

3. Read the extracts. Match the headings to the extracts.  

Данные задания подходят для подготовки к части «Чтение» в ЕГЭ, но они не 

показывают обучающимся как работать с незнакомой лексикой. Отсутствуют 

задания на контекстуальную догадку. Поэтому в ходе исследования нами было 

принято решение разработать и продемонстрировать возможные упражнения, 

направленные на развитие языковой догадки в процессе чтения, с учетом 

различных техник. 

Как мы уже упоминали выше, словообразование играет одну из важнейших 

ролей в ходе формирования языковой догадки.  
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Как правило, упражнения на языковую догадку и прогнозирование занимают 

место на предтекстовом этапе формирования навыков чтения. Именно языковая 

догадка и вероятностное прогнозирование являются главнейшими инструментами 

при снятии трудностей, возникающих при чтении незнакомого текста.  

Техника развития языковой догадки на основе словообразования особенно 

результативна в отношении старшеклассников, так как, обладая знаниями о 

морфемном составе слова, о значении словообразующих аффиксов и префиксов и 

прочего, учащиеся одновременно с развитием языковой догадки, получают ценное 

преимущество при сдаче ЕГЭ по английскому языку. На каждое задание по чтению 

в ЕГЭ отводится определенное количество минут, а это значит, что, помимо 

отсутствия словаря, у учащегося так же нет возможности долго и вдумчиво 

перечитывать текст, что, возможно дало бы ему больше шансов его понять, 

поэтому автоматизация навыка угадывания значения слов из 

контекста необходима для успешной сдачи экзамена. Помимо части «чтение» в 

ЕГЭ есть задание, направленное именно на словообразование, что, в свою очередь, 

еще увеличивает шанс на отличный результат. 

В рамках темы Sport and Entertainment учебника Starlight, мы разработали 

комплекс упражнений к текстам с методическими комментариями, направленными 

на развитие языковой догадки при чтении у старшеклассников. При работе с 

текстом № 1 (Приложение А) мы предлагаем следующие варианты упражнений, 

направленных на развитие языковой догадки с помощью словообразования: 

Task 1. Find some nouns and adjectives in the text, which are formed with the help 

of suffixes. Divide them into two groups and give appropriate meanings to the suffixes.  

Так как наша работа нацелена на старшую ступень обучения, учащиеся 

предположительно знают с помощью каких суффиксов образовываются те или 

иные части речи. Более важной в данном упражнении является работа со значением 

определенных суффиксов. В данном случае будет использоваться индуктивный 

метод обучения.  
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Учащиеся читают текст и самостоятельно ищут нужные слова, распределяют 

их в зависимости от части речи, а затем в зависимости от суффикса. С поддержкой 

учителя, учащиеся стараются определить значение приведенных в словах 

суффиксов. В результате совместной работы учащихся и учителя должна 

получиться четкая классификация суффиксов с их значениями и примерами 

(Приложение Б). 

Данное упражнение рекомендуется выполнять на первом этапе работы со 

словообразовательными элементами. Это обусловлено тем, что учащиеся 

самостоятельно сформируют четкие и структурные положения о морфемах и их 

значениях, что является неотъемлемым требованием для работы на следующих 

этапах.  

При словообразовании важно научиться определять, от каких частей речи 

могут образовываться слова, так как некоторые суффиксы и части речи не 

сочетаются между собой.  Для отработки данного навыка мы предлагаем 

следующее упражнение: 

Task 2. Using your dictionaries find 5 appropriate words to each scheme: 

1. verb + er/ant = ? 

2. verb + ment/ness=? 

3. verb +al=? 

4. noun + al=? 

5. verb + ing=? 

6. noun + ous/full=? 

Данное упражнение также можно трансформировать, в зависимости от 

поставленной задачи. Например, можно убрать одно из так называемых 

«слагаемых», чтобы учащиеся определили, какая часть речи подходит к 

определенному суффиксу. Поэтому предлагаем еще такой вариант упражнения: 

Task 3. Find out which part of speech or which kind of suffix you can put into the 

gaps; give the examples of the words: 
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1. ______ + er/ant = noun 

2. verb + ______= noun 

3. ______ +al= noun 

4. ______ + al= adjective 

5. ______ + ing= adjective 

6. ______ + ous/full=______ 

В следующем упражнении учащиеся должны трансформировать 

приведенные в таблице слова, в другие части речи с помощью данных суффиксов. 

Task 4. Form nouns and adjectives from the words with the help of suffixes – 

ment; - ness; - ous; - ful; - er; 

Example: happy – happiness; 

great  mechanic 

sad  humor 

danger use 

hope teach 

stress punish 

build disappoint 

think kind 

desire  delight 

enjoy argue  

forget train 

faith fame 

 

Task 5. Change the words in the brackets into another part of speech using 

appropriate suffixes.   

1. They have ____________ (vary) ideas where to go next summer. 
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2. They went to Alps and were stunned with that 

_____________________(picture) landscapes. 

3. Local people are so ______________(hospitality) and ___________(cheer). 

4. We had a _____________(continue) conversation and finally understood 

each other. 

5. ____________(rude) of our fellow-____________(travel) surprised us very 

much. 

6. We visited so many _____________(exhibit) that made an unforgettable 

____________ (impress) on us. 

7. This trip is such a great _____________(achieve) for me. 

8. There were so many _______________(luxury) ____________(decorate) 

around that five-star hotel 

Keys: 1various; 2picturesque; 3hospitable; 4cheerful; 5rudeness, traveler; 

6exhibitions, impression; 7achievement; 8luxurious, decorations; 

Известно, что в английском языке очень распространено такое явление, как 

омонимия. Омонимия представляет собой графическое или фонетическое 

совпадение слов, знаков, звукосочетаний и словосочетаний, имеющих различный 

смысл и значение. Омонимы – это слова, идентичные по произношению и 

написанию (или идентичные по одному из этих аспектов), но отличающиеся по 

своему значению [Черепанов]. 

О.С. Ахманова понимает под полисемией «наличие у одного и того же 

слова… нескольких, связанных между собой значений, обычно возникающих в 

результате видоизменения и развития первоначального значения этого слова» 

[Ахманова, 1966, с. 323].   

В зависимости от формы мы можем разделить омонимы на омофоны, 

омографы и абсолютные омографы [Малаховский, 1990].  

Омофоны, как следует из их названия, обладают одинаковой звуковой 

формой, но различаются не только семантически, но и графически, например, sea 
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(море) – see (видеть). Омографы, наоборот, имеют одинаковое написание, но 

читаются по разному, имеют разные значения и зачастую являются разными 

частями речи, например: to read [ri:d] (читать) – read [red] (читать 2-я форма «read»), 

to tear [teə] (рвать) – tear [tiə] (слеза). Также значение и часть речи омографов может 

меняться в зависимости от постановки ударения, например: contrast [`kɔntra:st] 

(контраст, противоположность) – to contrast [kən`tra:st] (контрастировать, 

противопоставлять, сравнивать). Так же существуют омографы, которые 

отличаются от вышеупомянутых тем, что обладают общей как звуковой, так и 

графической формой, различаясь только семантикой, например, head (голова) – to 

head (возглавлять, направляться).  

В школах явлению омонимии и полисемии уделяют незаслуженно мало 

внимания. Более того, в ходе педагогической практики, было установлено, что для 

большинства школьников это новое явление. Они знают о существовании 

омонимии, как таковой, но совершенно не способны распознавать ее и тем более 

использовать в речи. Мы считаем, что освоение школьниками такого языкового 

явления, как омонимия, может значительно расширить их словарный запас и 

помочь им в развитии языковой догадки при чтении текстов. В приведенном ниже 

варианте упражнения мы делали упор на отработку омографов, найденных в тексте 

№1.  

В тексте №1 (Приложение А) нами были обнаружены следующие варианты 

омографов: travel, exchange, promise, chance, holiday, back, end, pass, system, point, 

experience. Данные слова являются абсолютными омографами, то есть они 

полностью совпадают и по форме, и по звучанию, но употребляются как в качестве 

существительных, так и в качестве глаголов, а также часто имеют разные значения. 

Перед тем, как приступать к выполнению следующих упражнений учителю 

следует раскрыть для учащихся что же такое омографы. Многие из них, возможно, 

будут уже знакомы с данным явлением в русском языке, поэтому нужно дать 

возможность учащимся поделиться тем, что они помнят. После того, как понятие 

омографов раскрыто и понято учащимися, учитель может попросить учащихся 
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найти примеры омографов в тексте №1 (Приложение А). Когда нужные нам для 

работы слова найдены, можно перейти к первому упражнению: 

Task 4. Find out which verbs can be derived from the nouns given in the table? Fill 

in the table. Compare your answers with the dictionary. 

 noun translation verb translation 

Travel    

Exchange    

Promise    

Chance    

Holiday    

Back    

End    

Pass    

System    

Point    

Experience    

 

При заполнении таблицы, учащиеся логически догадываются о значения 

слов, а затем сверяются со словарем. Можно дополнить задание и попросить 

учеников найти больше значений данных слов в словаре. Далее учащимся 

предлагается выполнить упражнение, в котором они должны идентифицировать 

часть речи в предложении. 

Task 5. Read the sentences and write noun or verb for the words in CAPITALS. 

Translate the sentences. 



40 
 

1. We are going to go on our TRAVEL in a group this summer. 

2. He made me PROMISE not to cry. 

3. Did his friend BACK him up? 

4. I will help you but in EXCHANGE you have to PROMISE me you will never 

come BACK. 

5. I CHANCED upon her last week. 

6. - What`s the POINT? – The point is that we have no CHANCES to win. 

7. We can END this competition right here and right now.  

8. Did they HOLIDAY here last summer? 

9. I don't like to POINT a finger, but she's this way because of you. 

10.  I hope you never EXPERIENCE that kind of loss. 

11.  Some read books just to PASS time. 

 

2.2. Развитие языковой догадки на основе контекста. 

Такой вид языковой догадки, как контекстуальная догадка, апеллирует к 

способности учащихся определить значение слова или выражения с помощью 

контекстных подсказок.  

Г.В. Колшанский определяет контекст как «совокупность формально 

фиксированных условий, при которых однозначно выявляется содержание какой-

либо языковой единицы (лексической, грамматической и т. д.)» [Колшанский, 

1959]. 

Важно понимать, что контекстуальная догадка – это сложный механизм, 

успешное овладение которым включает в себя не только анализ грамматической 

структуры, в которой находится данная лексическая единица, но и семантический 

анализ всего смыслового блока, в котором она находится.  
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Эти подсказки могут быть чисто лингвистическими или ситуативными 

[Абрамова]:  

- лингвистический контекст - лингвистическая среда, в которой слово 

используется в тексте; 

- ситуационный контекст - экстралингвистические элементы, которые 

способствуют построению значения; это может включать в себя базовые знания в 

той или иной области, опыт учащихся и многое другое, что его окружает или 

окружало; 

Для разработки упражнений, направленных на развитие языковой догадки на 

основе контекста в процессе чтения у учащихся, мы выбрали текст из ранее 

упомянутого нами в первом подпункте практической части нашего исследования 

учебника Starlight 10. Текст называется «The London Marathon» (приложение Б). 

Актуальность и аутентичность текста позволяют нам использовать его в 

работе над развитием языковой догадки в процессе чтения. Языковой и неязыковой 

опыт учащихся, связанный с темой текста, дает им преимущество в виде уже 

имеющегося запаса знаний, который будет необходим ученикам при работе с 

контекстом.  

В англоязычной методике явление языковой догадки часто определяется 

термином Contextual Clue (контекстуальная подсказка).  Навык поиска и работы с 

такими подсказками является одним из важнейших навыков, необходимых 

учащимся для успешного обучения чтению и развитию языковой догадки в 

процессе чтения текста на английском языке. Поэтому мы разработали комплекс 

упражнений, направленных на развитие контекстуальной языковой догадки 

[Nordquist R.].  

Мы выделили несколько типов упражнений, направленных на развитие 

языковой догадки на основе контекста [Nordquist R.]: 
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- identifying context clues (идентификация «подсказок» в контексте) and using 

context clues to infer the meaning of the unknown word or phrase (использование 

«контекстуальных подсказок» при отгадывании значения незнакомого слова или 

фразы); 

- using examples, definitions and explanations to infer the unknown word or phrase 

(использование примеров, определений и объяснений при отгадывании 

незнакомого слова или фразы); 

- using synonyms to infer the meaning of the unknown word or phrase 

(использование синонимов при отгадывании значения незнакомого слова или 

фразы); 

- using antonyms and contrast to infer the meaning of the unknown word or phrase 

(использование антонимов и противопоставлений при отгадывании значения 

незнакомого слова или фразы); 

Мы разработали задания к каждому выделенному нами типу упражнений, 

которые направлены на развитие контекстуальной языковой догадки в процессе 

чтения. 

• Первый тип упражнения - идентификация «подсказок» в контексте и 

использование «контекстуальных подсказок» при отгадывании значения 

незнакомого слова или фразы. 

Task 1. Read the text and choose the right meaning of the word or phrase.  Then, 

explain what clues in the sentence helped you determine the word (or phrase) meaning. 

1.   Sickly: Michael Scott talks about his success story of going from being a sickly 

teenager to a London Marathon competitor. Growing up with a heart defect was difficult. 

Sickly means:   

 Having some health problems; 

 Feeling nausea; 
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Clues, that helped me:  

 

 

 

2.  Involvement: While other kids my age were going to football practice and on 

beach holidays with their families, I was in and out of hospital. My only involvement in 

a sporting competition was watching it on the television. 

Involvement means: 

 A mess; 

 Taking part in some activity; 

 

Clues, that helped me:  

 

 

 

3.   Challenge: Many people say the marathon is the ultimate physical challenge. 

Athletes have to train physically and mentally for each marathon and be prepared for 

many challenges. 

Challenge means: 

 Some difficulties; 

 Some physical training; 

 

Clues, that helped me:  

 

 

 

4.  To drop out: Out of the over 46.000 starters, on average, only 33.000 actually 

crossed the finishing line. Some dropped out because of injury or illness, but most just 

'hit the wall', an infamous experience suffered when their bodies simply ran out of fuel. 
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Drop out means: 

 To give up; 

 To be expelled; 

 

Clues, that helped me:  

 

 

 

5.  ‘Hit the wall’: Some dropped out because of injury or illness, but most just 'hit 

the wall', an infamous experience suffered when their bodies simply ran out of fuel.  

‘Hit the wall’ means: 

 To win; 

 To be too exhausted, at the breaking point;  

 

Clues, that helped me:  

 

 

 

6.  For many runners, by the time they reached the 30 to 35 km point in the race, 

they just couldn't go any further. Their muscles would cramp and their heart and lungs 

could not obtain enough oxygen.  

‘Muscles would cramp’, ‘heart and lungs could not obtain enough oxygen’ 

means: 

 Feeling fresh and strong; 

 Being unable physically to go on competition; 

 

Clues, that helped me:  
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В приведенном выше упражнении перед учащимися стоит задача определить 

правильное значение слова или фразы, полагаясь лишь на контекст. Помимо этого, 

учащиеся должны объяснить свой выбор, указав на «подсказки», найденные в 

предложениях. Это могут быть какие-либо ключевые слова на определенную тему, 

помогающие определить значение слова, фразы или предложения в целом; слова 

сигналы, которые могут выступать в роли союзов, предлогов, наречий, вводных 

слов (например:  such as, like, for example, but, instead of, even though, in contrast to, 

yet, in spite of, although, unlike, however, on the other hand, whereas и многие другие); 

знаки препинания тоже способны подсказать значение незнакомого слова или 

фразы (это могут быть различного рода обособления, скобки, тире) [Oxford 

University Press; The five types of context clues]. 

• Второй тип упражнения - использование примеров, определений и 

объяснений при отгадывании незнакомого слова или фразы. 

Иногда мы можем догадаться о значении незнакомого слова через его 

определение, которое уже дано в контексте. Как правило, на это определение 

указывают определенные маркеры. Например, “A skyscraper, which is a tall building, 

dominates its surrounding.” Предположим, что учащимся незнакомо слово 

skyscraper. Союз which здесь выступает в роли так называемого «маркера», 

который указывает на определение слова skyscraper и учащийся понимает, что 

skyscraper это высокое здание, которое выше остальных - небоскреб. Таким 

образом, наша основная задача в таких упражнениях научить учащихся узнавать 

эти маркеры в тексте и с их помощью определять значения неизвестных слов. В 

предложениях так же могут встретиться такие маркеры: is/are, means/mean, is/are 

called, what, this means, is is/are known as, consist of, is/are defined as, refer to, is/are 

described as, may be seen as, in other words и т.д. Они так же называются key words 

(ключевые слова) [Oxford University Press].  

Важно обращать внимание и на пунктуацию в тексте. Такие знаки 

пунктуации, как запятые, тире, скобки могут указывать на определение или 

объяснение незнакомого слова в контексте. Например, “A space station—a kind of 
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platform floating in space — will be used in the future as a meeting place for space 

vehicles.” 

Помимо определений, в предложении могут быть использованы примеры как 

способ объяснения незнакомых слов. Они помогают учащимся понять значение 

слова без прямого определения. Для наглядности приведём пример предложения, 

взятого из технической литературы (инструкция). Например, “Use navigation 

buttons, such as, the “Next” button, the “Previous” button, the “Menu” button, and the 

“Exit” button, to go back and forth or jump to other topics while you are using your 

English software.” В данном случае на значение предполагаемо незнакомого слова 

navigation, нам указывает такое ключевое слово, как such as. Ключевыми словами 

в данном случае могут быть такие слова, как: such as, like, for example, for instance, 

is / are [Oxford University Press]. 

Также в роли некой подсказки могут выступать и обычные объяснения, 

данные в контексте. “He is a loner; he invites no one and keeps his address a secret.” 

В данном случае после точки с запятой сразу же идет пояснение к слову loner. 

Таким образом, сразу можно определить, что loner -  это человек, который любит 

быть один [Там же]. 

Далее предлагаем рассмотреть пример упражнения, направленного на 

развитие навыка у учащихся находить определения, примеры и объяснения 

незнакомых слов в контексте. 

Task 2. Read the following sentences, underline the word that is being defined, and 

double underline its definition in the context. 

Example: Most just 'hit the wall', an infamous experience suffered when their 

bodies simply ran out of fuel. 

1. He trained a lot and finally lined up in this race before the entire crowd, 

which means he was the winner in this incredible race.  

2. His body handled such a stress; for example, he managed to run 42 km. 

3.  Water is essential to all the sportsmen, because without water the body 

becomes exhausted very quickly.  

4. I started lifting weights to build muscle strength.  
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5. All the supporters usually feel thrill, also defined as great excitement, while 

the runners are in the race. 

6. I became much more confident; I wasn`t afraid of losing anymore.  

7. Many people are going to apply for London Marathon and I know that my 

chances are slim, in other words, I know that I can fail.  

8. All the competitors should stay hydrated, in other words, they should drink 

water enough.  

9. Water is essential to all the sportsmen, because without water the body gets 

exhausted very quickly. 

10.  I couldn`t believe how far I had come, I mean, I achieved a big progress. 

11.  My doctor and I worked together to set out a training schedule, in other 

words, we organized our trainings to make them more effective.  

• Третий тип упражнений - использование синонимов при отгадывании 

значения незнакомого слова или фразы. 

Task 3. From the list below, choose a synonym for the words in bold in each 

sentence.  

Extreme, participating, establish, take part, my contemporaries, arranged, let, in a 

good shape…seemed to be, finally, believe, lack of water, got together, ready. 

1. While other kids my age were going to football practice and on beach 

holidays with their families. ________________ 

2. When I was just 14, a man from London named Chris Brasher, organized 

the first London Marathon. ________________ 

3. Many people say the marathon is the ultimate physical challenge. 

________________ 

4. Athletes have to train physically and mentally for each marathon and be 

prepared for many challenges. ________________ 

5. The race started in Greenwich Park, then competitors would race along the 

River Thames towards Big Ben, and eventually ending in front of Buckingham Palace. 

________________ 
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6. My doctor was thrilled with my progress and allowed me to continue 

forward. ________________ 

7. I knew that only a certain number of people would be allowed to enter the 

race and as much as I wanted to do this, I knew that my chances were slim. 

________________ 

8. My doctor and I worked together to set out a training schedule. 

________________ 

9. Physically, I was fit and my heart appeared to be in good condition. 

________________ 

10.  The biggest problem would be dehydration, as it would be with all of the 

competitors. ________________ 

11.  My family, as well as various friends, were all gathered to watch and 

support me. ________________ 

12.  I enjoy taking part in the atmosphere and sharing my success story with the 

other athletes. ________________ 

13.  I learned that as long as I try my best and have faith in myself I can do 

almost anything. ________________ 

• Четвертый тип упражнений - использование антонимов и 

противопоставлений при отгадывании значения незнакомого слова или фразы. 

Task 4. Fill in the gaps in the sentences using antonyms or contrast words to the 

words in bold. 

Give up, dropped out, worsened, weakness, decreased, insignificant, ran out of 

fuel, failure, healthy, insecurity, challenges. 

1. Michael Scott talks about his success story of going from being a sickly 

teenager to a London Marathon competitor. He thinks that a person shouldn`t be afraid of 

a ___________, especially when he or she is physically__________. 

2. It`s never easy to achieve success in sport, so athletes have to train physically 

and mentally for each marathon and be prepared for many ___________.  
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3. Many people entered the race, but some _____________ because of injury 

or illness. Most of the runners were full of energy at the beginning and just 'hit the wall', 

an infamous experience suffered when their bodies simply ________________. 

4. I began walking for a few minutes at a time increasing my intensity until I 

was able to walk for 10 minutes a session. I never _______________ the time of my 

walks to keep the result.  

5. While some of the competitors ______________ their results, I progressed 

from just walking to running. 

6. Running became a daily thing for me and I was building more strength and 

confidence with every step. My _______________ and _______________ disappeared. 

7. I was afraid that I`ll have to _______________ training but my doctor was 

thrilled with my progress and allowed me to continue forward.  

8. Some ignorant people think that drinking enough water is an 

_______________ element of success in sport competitions. On average most of the 

runners take four to five hours to complete the race and water is essential to all of the 

competitors.  

 

2.3. Оценка результатов опытной работы по развитию языковой 

догадки в процессе чтения иноязычного текста 
 

Развитый навык языковой догадки в процессе чтения иноязычного текста 

особенно важен среди учащихся старшей школы. Это обусловлено тем, что все 

больше и больше обучающихся выбирают английский язык в качестве одного из 

экзаменов при сдаче ЕГЭ. Более того, в Министерстве Просвещения РФ уже 

существует решение сделать английский язык обязательным предметом при сдачи 

Единого Государственного Экзамена. 

Для проверки эффективности разработанных нами упражнений, была 

проведена серия уроков в 10 классе МАОУ Гимназии № 9. В тестировании 

участвовало 13 человек. Было проведено тестирование обучающихся в начале 
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нашей работы с ними и в конце, после применения данного комплекса упражнений 

на развитие языковой догадки в процессе чтения иноязычных текстов. В качестве 

тестов мы взяли задания из блоков «Чтение» и «Лексика» учебного пособия Е.Н. 

Солововой «ЕГЭ. Английский язык: Тренировочные тесты» (Приложение Г) 

[Соловова, 2017].  

Раздел «Чтение» состоит из девяти заданий (10-18), рекомендуемое время 

выполнения 30 минут.  Задание 10 предлагает 7 коротких текстов и 8 заголовков к 

ним. Один заголовок лишний. Задача учащихся установить соответствие между 

текстами и заголовками. Задание 11 направлено на выборочное понимание 

содержания текста. Учащимся предлагается текст с 6 пропусками в нем, ниже 

приведены 7 фрагментов, один из которых лишний. Учащиеся должны заполнить 

пропуски подходящими фрагментами. Задания 12-18 состоят из текста и 7 вопросов 

к нему, с 4 вариантами ответов. Задача учащихся выбрать правильный вариант 

ответа.  

Раздел «Лексика» включает задания 26-31 и 32-38. Рекомендуемое время 

выполнения 40 минут. Для выполнения заданий 26-31, учащимся предлагается 

текст с 6 пропусками. Справа приведены слова, от которых учащиеся должны 

образовать однокоренные, подходящие как лексически, так и грамматически слова. 

В заданиях 32-38 снова дается текст с 7 пропусками. К каждому прописку 

предложено 4 варианта ответа, из которых учащиеся должны выбрать один 

правильный.  

Для оценивания заданий из вводного и заключительного тестов мы 

использовали следующие критерии:  

 

Таблица 1 – Критерии оценивания заданий теста 

Задания блока «Чтение» Максимальное количество баллов 

№ 10 7 

№ 11 6 

№ 12-18 7 

Всего за блок «Чтение»: 20 баллов  
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Задания блока «Лексика» Максимальное количество баллов 

№ 26-31 6 

№ 32-38 7 

Всего за блок «Лексика»: 13 баллов  

Максимальное количество баллов за работу – 33. 

Для оценивания работы обучающихся, мы использовали следующие 

критерии:  

Таблица 2 – Критерии оценивания работы обучающихся 

Оценка Баллы 

Оценка «5» 28-33 

Оценка «4» 23-27 

Оценка «3» 18-22 

 

Результаты первичного тестирования позволили нам предположить, что 

навык языковой догадки у обучающихся недостаточно развит. 

 

Рисунок 1 – Результаты первичного тестирования в процентном соотношении 

На оценку «5» справилось всего 2 человека (15%), на оценку «4» 5 человек 

(46%), и оценку «3» получило 6 обучающихся (39%). Средняя оценка по классу – 

3.7.  

Исходя из результатов тестирования, мы можем сделать следующие выводы: 

• В блоке «Чтение» основную сложность составляло обилие незнакомой 

лексики, которая мешала пониманию текста; 
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• У учащихся недостаточно развит навык работы с контекстом, а также 

навык вычленения необходимой информации из контекста; 

• При встрече с незнакомой лексикой учащиеся игнорируют ее, не 

пытаясь понять хотя бы общий смысл предложения или текста; 

• Учащиеся тратят слишком много времени на чтение текста, 

выполнение заданий из блока «чтение» у большинства заняло почти 40 минут; 

• В блоке «Лексика» учащиеся часто не могли определить, какую часть 

речи они должны образовать от приведенных слов; 

• Учащиеся путали похожие по смыслу слова, не улавливая оттенков их 

значения; 

После данного тестирования с учащимися было проведено еще 4 урока в 

рамках темы «Sport and Entertainment» учебника Starlight 10, включающих в себя 

также тексты из приложений А и Б и разработанный нами комплекс упражнений.  

По окончании наших занятий с 10 классом, мы провели заключительное 

тестирование для того, чтобы оценить результаты нашей работы.  

 

Рисунок 1 – Результаты заключительного тестирования в процентном 

соотношении 

 

Более половины учащихся (62%) написали работу на оценку «4», процент 

учащихся, написавших работу на оценку «3» снизился до 23%, количество 

учащихся, написавших работу на «5» осталось равным 2 (15%). Средняя оценка по 

классу – 3.9.  



53 
 

В соответствии с данными результатами мы можем сделать вывод о том, что 

применение разработанного нами комплекса упражнений, направленных на 

развитие языковой догадки в процессе чтения иноязычного текста, практически и 

методически оправдано. Средняя оценка по классу увеличилась с 3.7 до 3.9. Мы 

убеждены, что дальнейшее использование упражнений, направленных на развитие 

языковой догадки при обучении чтению иноязычных текстов на уроках 

английского языка, в перспективе способно значительно увеличить данные 

показатели. 

 

Выводы по второй главе 

Языковая догадка является неотъемлемым элементом в обучении чтению 

иноязычных текстов. Для снятия трудностей и успешной дальнейшей работы с 

текстом, а также для успешной сдачи Единого Государственного Экзамена в 

будущем, учащиеся должны уметь догадываться о значении незнакомых слов. Для 

этого мы предложили использовать две основные техники развития языковой 

догадки в процессе чтения – развитие догадки на основе словообразования и на 

основе контекста. 

После использования данных техник на практике, в ходе работы с 

обучающимися старшей школы, мы можем выделить следующие преимущества: 

1. Учащиеся учатся узнавать значение незнакомого слова по его форме. 

2. Учащиеся учатся идентифицировать и дифференцировать части речи в 

предложении, а также трансформировать слово из одной части речи в другую с 

помощью словообразовательных элементов. 

3. Учащиеся знакомятся с полисемантическими словами в английском 

языке и учатся использовать такие слова в разных значениях. 

4. Учащиеся учатся извлекать значение незнакомого слова из контекста с 

помощью контекстуальных подсказок в виде ключевых слов, дефиниций, 

примеров, синонимов и антонимов, приведенных в тексте. 
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5. С помощью приведенных упражнений, учащиеся способны 

значительно расширить свой словарный запас, как активный, так и пассивный. 

6. Учащиеся учатся воспринимать не только значения отдельных слов, но 

и значение предложения и текста целиком. 

7. Развитый навык языковой догадки при чтении иноязычных текстов у 

учащихся способен значительно увеличить их шансы на успешную сдачу ЕГЭ по 

английскому языку. 
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Заключение 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены и 

проанализированы теоретические основы обучения чтению иноязычных текстов; 

изучены механизмы возникновения языковой догадки и её виды; рассмотрены 

возможные пути формирования умений языковой догадки при обучении 

иноязычному чтению. 

Для достижения цели нашего исследования - разработать систему 

упражнений, направленных на развитие языковой догадки у старшеклассников, 

были поставлены задачи, ход решения которых представлен в первой и второй 

главах данного исследования. 

В практической части данной выпускной квалификационной работы нами 

было выделено две техники развития языковой догадки, на основе которых был 

составлен комплекс упражнений к текстам учебника УМК «Starlight» для 10 

классов общеобразовательных учреждений (авторы Баранова К. М., Дули Д., 

Копылова В. В., Мильруд Р. П). 

В процессе обучения чтению необходимо использовать задания, которые 

будут способны увеличивать скорость понимания его содержания, что будет также 

способствовать развитию скорости чтения. По нашему мнению, данный комплекс 

упражнений способен оказать позитивное влияние на развитие навыков чтения у 

обучающихся и значительно повысить качество понимания иноязычных текстов. 

На основе проделанной работы, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

недостаточное количество упражнений в учебнике Starlight 10, направленных на 

развитие языковой догадки при чтении, он насыщен большим количеством 

аутентичных, актуальных текстов, статей, рекламных брошюр, вырезок из 

журналов, что для учителя является отличной базой для самостоятельного подбора 

дополнительных упражнений на языковую догадку. Разработанные нами 

упражнения являются типовыми, то есть являются универсальными образцами, 
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содержание которых можно изменять в соответствии с содержанием текста и 

поставленной целью, что делает их доступными для использования с любыми 

другими текстами. 
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Приложение А 

Текст № 1 из учебника Starlight 10 «A Journey Under The Sea» 
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Приложение Б 

Таблица 1 – Таблица словообразовательных элементов 

Nouns: 

- ment (some abstract process, action or term); 

Advertisement 

Announcement 

- sion/ tion (abstract terms, actions, states) 

Discussion  

Vacation 

Attention 

- age (collective terms, processes, actions and its results) 

Package 

- er (someone who does an action) 

Passenger 

Voucher  

- ant (a person and his or her occupation) 

Occupant 

- ness (quality, state or some abstract terms) 

Business 

Darkness 

Adjectives: 

- al (quality or attitude to something) 

International 

- ing (usually some emotional effect from something) 

Promising 

Intriguing 

Yearning 

- esque (the quality of being strikingly expressive or vivid) 
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Picturesque 

- ous (some characteristic, being “full” of some quality) 

Nervous 

- ful (some characteristic or quality, being “full” of some feeling or 

quality)  

Wonderful 

- ant (something delivering the quality) 
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Приложение В 

Текст №2 из учебника Starlight 10 «The London Marathon» 
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Приложение Г 

Задания для первичного тестирования 
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Приложение Д 

Задания для заключительного тестирования 
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ОТЗЫВ 

 

 

на выпускную квалификационную работу 

обучающейся по направлению подготовки 44.03.05 – педагогическое образование, 

направленность/профиль Иностранный язык (английский) и иностранный язык 

(немецкий) 

ФИЯ КГПУ им. В.П. Астафьева 

Драгалиной Олеси Андреевны 

 

на тему «Развитие языковой догадки при обучении чтению иноязычного текста в 

старшей школе» 

 

 

 

В данной дипломной работе рассматриваются вопросы о том, как осуществлять 

обучение различным видам чтения в старшей школе с опорой на языковую догадку, 

а также как эффективно использовать навык языковой догадки при выполнении 

заданий ЕГЭ по английскому языку в разделе «Чтение», что подтверждает 

актуальность и практическую значимость тематики исследования. 

В теоретической части раскрываются общие вопросы обучения чтению как 

виду речевой деятельности, обстоятельно изучены принципы обучения чтению на 

основе обращения к зарубежной методической литературе, раскрыта сущность 

механизма возникновения языковой догадки в процессе чтения иноязычного 

текста. 

В практической части на высоком методологическом уровне представлен 

разработанный автором комплекс упражнений, направленных на развитие 

языковой догадки у старшеклассников, приводится оценка результатов опытной 

работы по развитию языковой догадки, сделанная на основе итогового 

тестирования.  

В ходе научно-исследовательской и опытно-экспериментальной работы 

Драгалина О.А. проявила высокий уровень самостоятельности и поисковых 

умений,  глубокое понимание проблематики исследования, способность 

определять круг задач в рамках поставленной цели и находить оптимальные 

способы их решения, готовность к систематизации, обобщению и распространению 
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отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной области, 

ответственность и стремление к положительным результатам своей деятельности. 

Выпускная квалификационная работа Драгалиной О.А. полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода работам, может быть 

представлена к защите и заслуживает оценки «отлично».    

 

 

 

 

 

Научный руководитель:                                                                        

к.пед.н., доцент                                                                                  Таранчук Е.А. 
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