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Введение
Существует распространенное мнение о том, 

что для усовершенствования знания иностранного 
языка самый лучший способ – уехать в страну, где 
на нем говорят, и пожить там. Следующим по сво
ей актуальности может считаться утверждение 
о том, что нужно читать в большом объеме книги 
на иностранном языке, т. е. уделять внимание экс
тенсивному чтению [1, p. 68]. Последнее представ
ляет обучающемуся возможность «погружаться» 

в разнообразные контексты, наблюдать употребле
ние грамматических структур, расширять словар
ный запас, знакомиться с различными культурами, 
тем самым расширяя свой кругозор. Чтение сту
дентами различных литературных произведений 
способствует формированию навыков понимания 
себя и мира вокруг них. Более того, после прочте
ния первых нескольких книг на иностранном языке 
большинство могут читать быстрее и легче пони
мать содержание.

Аннотация: Обучение экстенсивному чтению в вузе имеет большой потен
циал для развития лингвистических, мыслительных и творческих навыков 
студентов. Охватывая содержание того или иного произведения, обучаемые 
расширяют свой словарный запас, увеличивают арсенал грамматических кон
струкций. При этом литературные тексты часто содержат спектр социальных, 
моральноэтических проблем и характеризуются конфликтами различного 
рода. Их осознание и понимание происходят благодаря интерпретации лите
ратурного материала и зависят от жизненного опыта и установок, культурных 
и моральных ценностей читателей. В связи с этим актуальной можно считать 
теорию читательского отклика, которая рассматривает чтение как транзакцию 
(взаимодействие) читателя и текста, т. е. смысл не просто раз и навсегда зало
жен автором, а будет истолковываться всегда поразному несколькими чита
телями. Соответственно, не существует единственно правильной интерпрета
ции определенного произведения. Предметом данного исследования является 
проблема обучения экстенсивному чтению на английском языке в вузе с при
влечением теории читательского отклика. Цель статьи – представить постула
ты этой теории, обосновывая эффективность ее применения, и описать прин
ципы работы литературного кружка как частного примера данной научной 
парадигмы. Методологическую базу проведенного исследования составляют 
коммуникативный подход к обучению английскому языку, метод коммуни
кативных заданий, принципы студентоцентрированного подхода в условиях 
совместного обучения. Показано, что работа литературных кружков осущест
вляется в группе, где каждый студент выполняет свою роль, и через совмест
ное обсуждение выявляются разные уровни понимания литературного текста. 
Результаты исследования могут представлять интерес для преподавателей 
иностранного языка, а также для специалистов, занимающихся прикладными 
вопросами методики обучения экстенсивному чтению. В заключение делают
ся выводы о том, что литературные кружки благотворно влияют как на соз
дание мотивации у студентов к экстенсивному чтению, так и на повышение 
эффективности обучения английскому языку в вузе.
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В связи с вышеприведенными преимущества
ми экстенсивного чтения в процессе овладения 
иностранным языком становится очевидной необ
ходимость проведения занятий, где уделяется до
статочно времени определенному произведению 
с последующим анализом – дискуссией по гла
вам или отрывкам. Часто (но необязательно) само 
чтение происходит внеаудиторно, а обсуждение – 
в классе. Поскольку литературные тексты нередко 
содержат социальные дилеммы и пронизаны раз
личного рода конфликтами, то их прочтение требу
ет личного отклика читателей, что подразумевает 
привнесение ими своего мировоззрения и культур
носоциального багажа в трактовку того или иного 
произведения. В данном случае читателистуден
ты имеют дело с активным, аналитическим, наво
дящим на размышления чтением. Формирование 
мощных навыков интерпретации связано с осоз
нанием этих факторов, а также с тем, что перво
начальное восприятие текста подвержено влиянию 
сравнения своих взглядов на ту или иную пробле
му со взглядами остальных, что в свою очередь 
способствует развитию разносторонних интер
претационных возможностей. Продемонстрируем 
преимущество применения литературных кружков 
по сравнению с традиционным подходом к обуче
нию экстенсивному чтению.

Часто занятия по данному аспекту проходят в рам
ках работы по специально составленному пособию. 
Так, студентам предлагается ответить на вопросы 
к главе (главам) или рассказу, сделать парафраз или 
объяснить несущие смысловую нагрузку отрывки 
произведения; определить то, что автор имел в виду, 
вводя тот или иной образ, описание; найти в тексте 
соответствующие эквиваленты русским словам или 
фразам; дать комментарий к тем или иным страно
ведческим реалиям. В противоположность этому 
практика организации литературных кружков с при
своением определенных ролей каждому участнику 
создает новую платформу для обучения экстенсивно
му чтению, где студенты берут на себя ответствен
ность за определенное задание (роль), обсуждая со
держание литературного произведения. И тем самым 
они создают новые смыслы его прочтения, опираясь 
на различные точки зрения, развивают навыки сов
местного обучения. Следовательно, обсуждение, 
построенное на заданиях, подготовленных самими 
обучаемыми, вносит разнообразие в ход работы, 
основанной только на учебном пособии. Вопросы 
на понимание часто носят не просто информативный 
характер, а затрагивают отношение читателя к опре
деленной проблеме. Таким образом, подобная беседа 
обогащает студентов как интеллектуально, так и ду
ховно, избавляет их от навязанных общепринятых 
взглядов и развивает эстетические чувства.

Эти положения и определяют научную новизну 
настоящего исследования. Цель статьи – предста

вить теорию читательского отклика, описать ра
боту литературного кружка как частного примера 
реализации данной парадигмы. Для достижения 
поставленной цели ставятся следующие задачи: 
1) дать краткий обзор исследований, предприня
тых как отечественными, так и зарубежными уче
ными в области экстенсивного чтения и уточнить 
понятие этого рецептивного вида речевой деятель
ности; 2) изложить подходы, в рамках которых вы
полнена настоящая работа; 3) раскрыть сущность 
теории читательского отклика и описать преи
мущества ее использования в учебном процессе; 
4) привести пример реализации указанной тео
рии посредством создания литературного кружка 
и описания принципов его функционирования. Для 
решения задач дадим краткий обзор теоретических 
представлений о данном виде чтения.

Теоретические аспекты изучения экстенсив-
ного чтения

В сфере интересов отечественных исследова
телей находятся такие моменты изучения экстен
сивного чтения, как организация самого процесса, 
акцент на самостоятельную работу студентов, ав
тономию обучаемых [2–5], повышение мотивации 
студентов к изучению иностранного языка посред
ством данного вида рецептивной деятельности [6] 
и обучение интерпретации художественного текста 
на основе теории читательского отклика [7]. Под 
экстенсивным чтением в данном случае понима
ется вид учебного чтения, который предполагает 
умение читать значительные по объему тексты 
с общим охватом содержания. Внимание при этом 
сосредоточено на содержании текста, а не на его 
форме, а синтез преобладает над анализом. Важное 
значение при экстенсивном чтении имеет смысло
вая догадка, с помощью которой преодолеваются 
трудности понимания смысла текста. Этот вид чте
ния рекомендуется для самостоятельной работы 
обучающихся с текстом с последующим контролем 
преподавателем на классных занятиях [8, с. 353]. 
Стоит отметить, что некоторые ученые используют 
термин домашнее чтение (внеаудиторное чтение), 
подразумевающий форму организации внеаудитор
ной учебной работы, при которой обучаемый чита
ет рекомендованный или самостоятельно отобран
ный текст (тексты) во внеаудиторное время (дома). 
Контроль за чтением осуществляется на занятии 
или во внеаудиторное время [8, с. 66].

В трудах зарубежных ученых по данной тематике 
особо отмечается тенденция к студентоцентрирован
ному подходу к обучению экстенсивному чтению, 
где мотивация считается существенной составляю
щей в успешном прохождении данного курса. Такая 
позиция предполагает предоставление обучающим
ся большего контроля над своей учебой, свобод
ный выбор книг для чтения, совместное обучение 
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и изменение роли преподавателя. Последний часто 
выступает в роли фасилитатора при групповых об
суждениях, а также стремится к повышению своего 
читательского уровня и часто читает при студентах, 
подавая им тем самым пример [9–13]. Вместе с тем 
при анализе методической литературы преподавате
лю не так просто найти определение экстенсивному 
чтению, которое охватывало бы все существенные 
элементы этого понятия, поскольку оно зависит 
от содержания конкретного исследования. Но боль
шинство дефиниций этого рецептивного вида ре
чевой деятельности содержат по крайней мере три 
важных элемента: количество прочитанного мате
риала, фокус на значении прочитанного и общем 
понимании, более быстрый темп чтения.

П. Каррелл и Дж. Карсон предлагают определе
ние, куда включены три вышеперечисленных эле
мента: быстрое прочтение больших объемов мате
риала или длительное чтение целых книг с целью 
общего понимания, ориентированного, как правило, 
на значение литературного произведения, а не на язы
ковое оформление [14, p. 49–50]. Для других иссле
дователей важен уровень сложности материала для 
чтения. Так, В. Грейб и Ф. Столлер считают экстен
сивное чтение процессом, в котором обучающиеся 
читают большое количество материала, соответ
ствующего их языковому уровню [15, p. 286]. Нема
ловажным параметром в обучении экстенсивному 
чтению можно считать и его продолжительность. 
Поскольку эффект от данного вида чтения не явля
ется мгновенным, от обучаемых требуется вложе
ние существенного количества времени в данный 
процесс. В среднем на это может уйти от полуго
да до года или даже больше. В своем исследова
нии С. Крашен пришел к выводу о том, что эффект 
от экстенсивного чтения с большой долей вероят
ности будет сильнее и наиболее продолжительным, 
когда студенты уделяют внимание чтению на про
тяжении всего года [16]. Эта точка зрения поддер
живается результатами метаанализа экстенсивного 
чтения, проведенного Т. Наканиши, согласно кото
рым продолжительное чтение в больших объемах 
производит более устойчивый эффект [17]. В. Грейб 
утверждает, что экстенсивное чтение на постоянной 
основе в течение долгого времени приводит к луч
шему пониманию содержания того или иного ли
тературного материала, а также улучшает и другие 
языковые навыки [18, p. 328]. Поскольку положи
тельное влияние экстенсивного чтения на изучение 
языка проявляется только после продолжительного 
периода времени, мотивация приобретает ключе
вое значение. Так, специалист в области изучения 
мотивации к чтению С. Мори включает ее в свое 
определение, полагая, что если обучаемые не чита
ют интересные увлекательные материалы, удовлет
воряющие их мотивационные потребности, вскоре 
им станет скучно и они перестанут читать. По мне

нию С. Мори, чтение на иностранном языке требует 
развития когнитивных и лингвистических навыков, 
и мотивация является необходимым условием дан
ного процесса [19, p. 129].

Согласно вышеизложенным фактам можно за
ключить, что экстенсивное чтение – это чтение 
в течение продолжительного периода времени обу
чающимися иностранному языку больших объе
мов мотивирующих и занимательных текстов (это 
могут быть как газетные и журнальные статьи, 
так и онлайнпубликации, но в данной статье речь 
идет именно о литературных произведениях), ко
торые соответствуют их языковому уровню. Оно 
происходит с достаточной скоростью и ставит сво
ей целью общее понимание содержания. Вместе 
с этим данный вид чтения может использоваться 
в дополнение к интенсивному чтению. И страте
гии, используемые в последнем (выведение значе
ния слова из контекста, краткое изложение литера
турного материала, сопоставление прочитанного 
с жизненным опытом студентов, их интересами), 
могут применяться обучаемыми при прохождении 
курса экстенсивного чтения.

Методология исследования
Для четкой организации таких занятий, проводя

щихся в увлекательной, живой, плодотворной и сво
бодной от стресса обстановке, важно опираться 
на положения наиболее актуальных и эффективных 
подходов и методов в преподавании иностранных 
языков. Таким образом, в настоящем исследова
нии мы используем следующую методологическую 
базу. Поскольку одной из важных целей экстенсив
ного чтения по праву считается достижение свобод
ного владения иностранным языком, то построение 
учебного процесса, в основе которого лежит созда
ние литературного кружка, соответствует принци
пам коммуникативного подхода к преподаванию 
неродного языка. Литературный кружок предпола
гает образование дискуссионной группы, где проис
ходит естественное и плодотворное взаимодействие 
студентов путем обсуждения смысла прочитанно
го, уточнения, а иногда и исправления в трактовке 
определенных моментов с использованием комму
никативных стратегий.

Кроме того, данная форма организации учебной 
деятельности соотносится с положениями метода 
коммуникативных заданий. В частности, введе
ние языкового материала, подходящего языковому 
уровню студентов, обеспечивается за счет прочте
ния текста произведения и взаимодействия обуча
емых во время дискуссии. Обратная связь, ожида
емая после высказывания с выбором тех или иных 
лингвистических средств, может даваться как са
мими обучающимися, так и сочетаться с общими 
комментариями преподавателя по выполнению 
определенного задания. Более того, литературные 
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кружки создают условия для мотивированного 
чтения и последующего рассмотрения вопросов 
содержательного и интерпретационного характера. 
Большая степень вовлеченности студентов в про
цесс создания самих заданий для обсуждения, воз
можность дополнять ответы других или прояснять 
свою позицию в том или ином вопросе, выстраивать 
свое отношение к тексту под влиянием чужих взгля
дов, аргументированно не соглашаться с высказы
ваемыми точками зрения позволяют нам говорить 
о реализации студентоцентрированного подхода 
в условиях совместного обучения. Помимо этого, 
сама идея литературного кружка соотносится с тео
рией читательского отклика Л. Розенблатт. Остано
вимся подробнее на ее основных положениях.

Теория читательского отклика Л. Розенблатт
В противоположность рассмотрению чтения 

как процесса восприятия только тех идей, которые 
были заложены автором, Л. Розенблатт выдвинула 
тезис о том, что чтение – это слияние текста и чи
тателя [20]. Так, смысл порождается читающим 
при его взаимодействии с текстом под влиянием 
его (ее) жизненного опыта, типа личности, миро
воззрения. Согласно этой точке зрения, читатели 
играют активную роль в построении смысла. Дру
гим важным аспектом этой теории является то, что 
в зависимости от читательских установок чтение 
может быть эфферентным, нацеленным на извле
чение определенных знаний, информации из текс
та, и эстетическим – на «проживание» событий, 
описанных в произведении на основе эмоциональ
ных и чувственных ассоциаций. Оба вида чтения 
важны при восприятии любого текста. Но когда чи
татель имеет дело с художественной литературой, 
то эстетическое чтение превалирует над эфферент
ным. В этом случае он оценивает книжных героев, 
опираясь на личностный смысл действительности, 
свой опыт и чувства. Также это называют чтени
ем для удовольствия и развлечения. Оно позволя
ет читающим сфокусироваться на «проживании» 
опыта, который они получают в процессе транзак-
ции (взаимодействия) с литературным текстом [21, 
p. 24]. Н. Кэролайдс развивает эту мысль, считая, 
что транзакция имеет важное значение в выраже
нии отношений читатель – текст. Под транзак
цией понимается ситуация взаимного влияния, т. е. 
читатель и текст оказывают действие друг на друга, 
определяют характер такого соприкосновения [22, 
p. 5]. Подход к обучению экстенсивному чтению 
с позиции данной теории помогает преподавате
лю вовлекать студентов в осмысленное прочтение 
того или иного литературного произведения с по
следующим обсуждением, дающим не только одну 
правильную интерпретацию книги (ее отрывка или 
главы), а их разнообразие. К тому же это дает обу
чающимся возможность развивать навыки крити

ческого мышления, выявлять разные слои смысла 
при трактовке произведения. Такая организация 
учебного процесса смещает вектор подачи инфор
мации от прямой трансляции мыслей и идей препо
давателя к обучаемым к построению смысла текста 
самими студентами.

Далее рассмотрим литературный кружок как 
частный пример реализации теории читательского 
отклика.

Принципы работы литературного кружка
Американский специалист Х. Дэниелс, тщатель

но исследовавший проблему организации лите
ратурных кружков, дает им следующее описание: 
это небольшие дискуссионные группы, создан
ные с той целью, чтобы ее участники читали одно 
и то же литературное произведение и делились сво
ими интерпретациями прочитанного. Поставлен
ная цель достигается посредством распределения 
между членами группы различных ролей или же 
определенных заданий, сфокусированных на рас
крытии смысла текста. Встреча групп происходит 
на регулярной основе. Вклад участников в обсуж
дение зависит в значительной степени от того, как 
они подготовили свою роль [23, p. 2]. Литератур
ные кружки не только служат мощным средством 
вовлечения обучаемых в процесс экстенсивного 
чтения, но и являются по своей сущности совмест
ной деятельностью студентов, способствующей 
развитию учебной автономии. При этом ключевы
ми моментами являются нижеперечисленные:

1) студенты сами выбирают материалы для 
чтения;

2) небольшие временные группы образуются 
на основе выбора книги;

3) разные группы читают разные книги;
4) группы встречаются на постоянной основе, 

по заранее спланированному расписанию;
5) студенты записывают или делают графиче

ские записи для управления как процессом чтения, 
так и дискуссии;

6) дискуссионные темы заявляются обучаемыми;
7) встречи направлены на открытый, естествен

ный разговор о книгах, где приветствуются связи 
содержания прочитанного с личным опытом участ
ников, отклонения от темы, вопросы, требующие 
развернутого ответа;

8) преподаватель выступает в роли фасилитато
ра, а не участника группы, т. е. больше поддержи
вает коммуникацию, делает ее успешной, следит 
за соблюдением правил проведения беседы;

9) оценивание осуществляется при помощи 
наблюдения преподавателем за работой студен
тов и их взаимных комментариев о результатах 
обсуждения;

10) создание атмосферы игры, отличающейся 
доброжелательностью и увлекательностью;
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11) по прочтению книги студенты делятся со 
своими одногруппниками впечатлениями, и затем 
образуются новые группы в зависимости от новых 
читательских предпочтений [23, p. 18].

Практическое применение концепции литера
турных кружков часто требует внесения важных 
изменений в представленную версию организации. 
Так, в основном это касается пунктов 1–3 и 11. 
Вполне оправдана точка зрения М. Фёрра на приня
тие решения преподавателем какую книгу читать. 
Он обосновывает такой выбор тем, что для изуча
ющих иностранный язык суть успешно организо
ванного литературного кружка заключается в том, 
чтобы дать им возможность участвовать в реалис
тичных, полноценных обсуждениях литератур
ного текста. Преподавателю же проще подыскать 
«правильный» материал, который способствовал 
бы свободному чтению и дискуссии [24]. Однако 
признавая за обучающим определенные основа
ния для выбора той или иной книги в соответствии 
с языковым уровнем студентов, мы считаем, что 
все же читательская мотивация только выиграла 
бы от того, если бы студенты выбрали книгу сами. 
На наш взгляд, одним из выходов из сложившей
ся ситуации может быть предоставление выбора 
из двухтрех книг, предложенных преподавателем.

Соответственно, и пункт, касающийся создания 
самих групп, подвержен изменению. Как правило, 
небольшую группу студентов до 8 человек не име
ет смысла делить, нужно рассматривать ее как одно 
объединение обучаемых, читающих одну и ту же 
книгу. И по ее завершению они могут подготовить 
финальное обсуждение прочитанного.

Принцип распределения ролей несет большое 
значение для проведения дискуссии и создает ус
ловия для дальнейшего развития лингвистических 
компетенций по мере того, как обучающиеся про
двигаются к более полному пониманию текста. 
На основе работ М. Фёрра и Х. Дэниелса можно 
выделить основные роли: дискуссионный лидер 
(отвечает за составление необычных вопросов, 
требующих развернутого ответа), комментатор 
(отвечает за краткое содержание прочитанного 
материала), мастер слова (ответственный за под
бор оригинальных слов и выражений с подачей их 
в контексте и определением), комментатор увле-
кательных эпизодов, посредник (отвечает за про
ведение параллелей между героями, событиями 
произведения и реальной жизнью), культурный 
посредник (отвечает за культурные сходства и от
личия литературного материала с культурой обу
чаемых), художественный оформитель (отвечает 
за графическое представление значимых эпизодов, 
сцен из книги). Обратимся к конкретному при
меру, показывающему, как эти роли могут быть 
адаптированы к определенному литературному 
произведению.

Пример создания литературного кружка на ос-
нове романа А. Кристи Why didn’t they ask Evans?

Студентам, обучающимся по направлению 
подготовки Менеджмент в области управле-
ния внешнеэкономической деятельностью, и чье 
владение английским языком определяется как 
В1–В2 по шкале Совета Европы, было предложе
но на выбор две книги: Dead cert Дика Фрэнсиса 
и Why didn’t they ask Evans? Агаты Кристи. Обучае
мые предпочли вторую книгу, поскольку несколько 
человек являются поклонниками творчества этой 
писательницы, а остальными была поддержана 
их инициатива. Группа состояла из семи человек. 
Соответственно, каждому досталась своя роль. Не
которые из них были видоизменены и отличались 
от представленных выше. Также нами были введе
ны новые роли, поскольку, на наш взгляд, они более 
актуальны для интерпретации данного произведе
ния. Опишем их и дадим краткий комментарий:

 − дискуссионный лидер (готовит как минимум 8 не
тривиальных вопросов, побуждающих к дискуссии);

 − культурный посредник (отвечает за поиск 
культурных реалий и представление информации 
о них; так, в романе описана классовая система Ве
ликобритании 30х гг. прошлого века, упоминаются 
частные автомобили дорогих марок, расследование, 
ведущееся коронером, англиканская церковь, Эванс 
как самая распространенная фамилии в Уэльсе);

 − графический оформитель (схематически пред
ставляет этапы развития событий или дает описание 
места или части образа героев в наброске или карика
турной форме и просит остальных догадаться, о чем 
эта сцена, и только потом дает свои пояснения);

 − комментатор увлекательных эпизодов (пред
ставляет несколько эпизодов, несущих смысловую 
нагрузку, и просит участников прокомментировать 
их, но в конце применяет стратегию Save the last 
word for me, давая свою интерпретацию);

 − лицо, ставящее условия (предлагает несколько 
ситуаций участникам, выдвигая условия, напри
мер, What if you were character A in situation B, what 
would you do?);

 − составитель списка героев (ведет список геро
ев, начинает его, дополняет или удаляет персона
жей, которые больше не появляются в повествова
нии; прослеживает развитие их образов);

 − мастер слова (выбирает как минимум 10 слов 
и выражений, описывая контекст их употребления, 
и составляет упражнение на нахождение соответ
ствия между самими словами / выражениями и их 
определениями).

Обсуждение результатов исследования
При организации литературного кружка на ос

нове вышеперечисленных ролей происходит фор
мирование важных, на наш взгляд, компетенций.
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1. Коммуникативная компетенция. В процессе 
обсуждения литературного произведения студен
там приходится активировать знание лексических 
единиц, грамотно строить предложения, логично 
оформлять высказывания. При обсуждении вопро
сов участники группы учатся слушать друг друга 
и корректно, уважительно реагировать на коммен
тарии своих одногруппников.

2. Аналитическая компетенция. На занятиях обу
чаемые должны подвергать анализу прочитанный 
материал, делать определенные выводы на основе 
полученной информации, систематизировать ее, 
критически оценивать действия героев и эпизоды, 
играющие важную роль, интерпретировать ключе
вые моменты произведения, опираясь на свою сис
тему ценностей.

3. Социокультурная компетенция. При знаком
стве с тем или иным произведением читающие 
имеют возможность обогащаться лингвострано
ведческими знаниями, встречать в тексте лексиче
ские единицы с национальнокультурной семанти
кой, анализировать художественное произведение 
в культурологическом аспекте, проводить сравне
ние между родной культурой и культурой, описан
ной автором.

4. Исследовательская компетенция. Выполнение 
заданий, входящих в ту или иную роль, подразуме
вает поиск информации, знакомство с литературой 
критического характера, умение пользоваться сло
варями, производить отбор лексических единиц, не
обходимых для обсуждения романа по главам.

5. Информационная компетенция. Связана с пре
дыдущей, поскольку в ней существенную роль игра
ет умение самостоятельно отбирать и анализировать 
необходимую информацию (например отрывки для 
комментариев), преобразовывать и представлять ее 
участникам группы при помощи информационных 
технологий. При подготовке своих ролей студенты 
часто создают презентации, поскольку это помогает 
наглядно передать содержание задания, что позво
ляет эффективно работать остальным студентам.

Таким образом, часть из вышеперечисленных 
компетенций составляют основу так называемых 
гибких навыков (soft skills) – умение общаться, ана
литически и критически мыслить, решать постав
ленные задачи, взаимодействовать с участниками 
группы на основе уважительного, корректного от
ношения друг к другу. Эти личностные качества, 
позволяющие действенно и гармонично выстраи
вать отношения с другими людьми, являются край
не важными в будущей профессии студентов.

Во время работы с детективным романом Why 
didn’t they ask Evans? было проведено в общей 
сложности тринадцать встреч литературного круж
ка, на двенадцати из которых обсуждались главы 
романа: по три главы на каждую встречу, а на три
надцатой проводилось заключительное обсужде

ние произведения. Оно было построено на обмене 
общими впечатлениями, описаниях образов понра
вившихся героев, определении правдоподобности 
и неправдоподобности фактов, представленных 
в книге. За время функционирования литературно
го кружка студенты менялись ролями, и у них была 
возможность с разных ракурсов подойти к интер
претации текста.

Эффективность работы студентов в литератур
ном кружке оценивалась при помощи анонимного 
анкетирования в конце семестра. Так, обучаемым 
предлагалось ответить на следующие вопросы:

1. How did the literature circle influence your 
motivation for reading the book?

2. Of what educational value is the literature circle 
for you?

3. How did it help you to understand another 
culture?

4. Is it a good stimulus for language acquisition?
5. Did it help you to develop your critical thinking?
6. Did you like having your own role in the 

discussion? Which roles did you like best?
7. Did you feel like you were reevaluating the 

literary text?
8. Did the literature circle encourage you to talk 

about your feelings and opinions?
9. Did it help you to enhance your communication 

skills?
10. Did you like the teacher’s role as a facilitator?
На основе ответов на эти вопросы были сфор

мулированы выводы о действенности литератур
ных кружков при обучении экстенсивному чтению. 
Данный вид работы повышает мотивацию к чте
нию, студенты внимательно читают каждую главу, 
обдумывая значимость действия героев, сцен, раз
витие персонажей. Литературный кружок был еди
нодушно признан нестандартной формой работы, 
поскольку студенты получили бόльшую свободу 
в подготовке собственных материалов, отвечали са
мостоятельно за каждый вид работы, имели возмож
ность взаимного исправления ошибок, что положи
тельно сказывалось на общей атмосфере занятий.

Заключение
В заключение стоит отметить, что создание лите

ратурных кружков как формы организации обучения 
экстенсивному чтению оказывает благоприятное 
влияние, прежде всего, на мотивацию студентов, их 
увлеченность и заинтересованность в чтении литера
турных произведений. Описанный вид работы дает 
простор для творчества, поскольку от обучаемых тре
буется порождение своих собственных мыслей о про
читанном, создает атмосферу доброжелательности 
и терпимости по отношению друг к другу, снижает 
уровень стресса на занятии и помогает студентам 
выработать навыки совместного обучения. Это обу
словлено тем, что преподаватель выступает в роли 
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фасилитатора, отвечающего за успешное проведение 
коммуникации, соблюдение правил общения, очеред
ности в высказывании мнений и дающего необходи
мые комментарии и отзывы на работу студентов. При 
выполнении заданий обучающиеся несут бόльшую 
ответственность за свой вклад в обсуждение, они 
имеют выбор в создании своих вопросов, коммента
риев, высказываний своих взглядов и точек зрения, 

что соответствует принципам студентоцентрирован
ного подхода в образовании и стимулирует учеб
ную автономию. Более того, литературные круж
ки – надежный способ интеграции чтения, говорения 
и аудирования. Таким образом, данный вид учебной 
деятельности позволяет не только вырабатывать по
лезную привычку к чтению, но и повышать эффек
тивность обучения английскому языку в вузе.
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Abstract: Teaching extensive reading at university has a great potential for 
development of students’ linguistic, thinking and creative skills. By embracing the 
content of a literary work, students expand their vocabulary and increase their range 
of grammar constructions. Moreover, literary texts comprise a variety of social, 
ethical, and moral problems and are characterized by diverse conflicts. They are 
perceived and understood as a result of literary interpretation and are determined by 
readers’ life experience and attitudes, cultural and moral standards. Therefore, the 
readerresponse theory becomes relevant, since it considers reading as transaction 
(interaction) between the reader and the text. It means that the meaning wasn’t put 
by the author once and for all but will be interpreted differently by different readers. 
Accordingly, there is no single interpretation of the literary work. The subject of 
this research is the problem of teaching extensive reading in English at university 
through readerresponse theory. The purpose of the article is to introduce the 
premises of this theory making a case for its application and to describe the 
operation of literature circles as a local example of the scientific paradigm. The 
methodological framework of the research was comprised of the communicative 
approach to teaching English, taskbased language learning and the student
centered approach in collaborative learning. The article demonstrates that literature 
circles function in a group where each student performs his/her role and different 
layers of understanding of the literary text are uncovered through peer discussion. 
The results of the research can be of interest to both foreign language teachers and 
to the researchers dealing with applied methodology of teaching literature. The 
author proves that literature circles favorably affect both students’ motivation for 
extensive reading and English teaching enhancement at university.
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