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Аннотация: Статья посвящена проблеме формирования лексической компетенции у 

студентов неязыковых направлений в условиях ограниченного аудиторного времени и 

отсутствия полноценной языковой среды. Основное внимание уделяется анализу 

экстенсивного чтения как средства естественного усвоения лексики, основанного на гипотезе 

понятного входящего материала С. Крашена. В теоретической части проводится 

сопоставление этой гипотезы с альтернативными подходами к обучению иностранному 

языку. Практическая часть статьи описывает опыт внедрения экстенсивного чтения на 

кафедре английского языка для профессиональной коммуникации РГПУ им. А.И. Герцена. 

Установлено, что метод способствует расширению активного словарного запаса, повышению 

учебной мотивации и развитию навыков самостоятельной работы. Вместе с тем выявлены и 

ограничения: высокая временная и ресурсная нагрузка, а также необходимость 

сформированных метапредметных компетенций у студентов. Полученные данные позволяют 

рассматривать экстенсивное чтение как перспективный, но требующий адаптации 

инструмент развития лексической компетенции в системе высшего образования. 
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The article is devoted to the problem of the formation of lexical competence among students 

of non-linguistic fields of training in conditions of lack of classroom time and a full-fledged 

language environment. The main attention is paid to the analysis of extensive reading as a means of 

natural vocabulary assimilation based on the hypothesis of understandable incoming material by S. 

Krashen. In the theoretical part, this hypothesis is compared with alternative approaches to teaching 

a foreign language. The practical part of the article describes the experience of introducing 

extensive reading at the Department of English for Professional Communication of the A.I. Herzen 

Russian State Pedagogical University. It is established that the method helps to expand the active 

vocabulary, increase learning motivation and develop independent work skills. At the same time, 

limitations have also been identified: a high time and resource load, as well as the need for students 

to develop meta-subject competencies. The data obtained allow us to consider extensive reading as 

a promising but adaptable tool for developing lexical competence in the higher education system. 
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Вступление 

Проблема формирования иноязычного словарного запаса, достаточного для развития 

других рецептивных и продуктивных умений, таких как говорение или чтение, является 

одной из основных в обучении английскому языку студентов неязыковых специальностей. В 
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традиционных подходах к обучению иностранным языкам она решается путем составления 

списков и целенаправленного заучивания, в рамках коммуникативных методик также, как 

правило, предусматривается комплекс лексических упражнений; однако в последние 

десятилетия все большую популярность приобретает концепция естественного освоения 

языка (language acquisition), согласно которой формирование иноязычных компетенций, в 

т.ч. лексической, должно происходить автоматически за счет создания соответствующей 

языковой среды и обеспечения достаточного объема т.н. понятного входящего материала 

(comprehensible input) [26]. Важнейшую роль при этом играет такой традиционный вид 

учебной деятельности, как чтение на иностранном языке, а конкретно т.н. экстенсивное 

чтение - разбор больших по объему текстов в течение длительного периода времени. 

Очевидно, что в условиях сокращения часов аудиторной работы на иностранные языки 

создание условий для погружения в языковую среду не представляется возможным, однако 

использование чтения может стать перспективным инструментом для расширения 

словарного запаса студентов неязыковых специальностей. Таким образом, данная статья 

ставит перед собой цель сделать обзор литературы по задействованию экстенсивного чтения 

для формирования лексической компетенции, а также привести примеры практического 

использования данного подхода на примере студентов кафедры английского языка для 

профессиональной коммуникации РГПУ им. Герцена. 

 

Гипотеза понятного входящего материала 

Согласно гипотезе понятного входящего материала (comprehensible input), 

сформулированной во второй половине XX века и подробно описанной еще в работе [24], 

эффективное освоение языка происходит преимущественно за счет ознакомления учащегося 

с т.н. понятными входящими сообщениями, т.е. разнообразными устными и письменными 

высказываниями на иностранном языке. Основная идея, которую высказывает автор 

гипотезы, заключается в том, что именно таким путем и осваивается большая часть 

языковых компетенций (как для родного, так и для иностранного языка), в то время как на 

долю сознательного изучения приходится относительно небольшая доля материала. Таким 

образом, большую часть компетенций учащийся приобретает неосознанно, поскольку 

внимание при этом концентрируется на содержании, а не на форме осмысленных входящих 

сообщений. 

Имеются альтернативные теории, такие как автоматизация навыков и гипотеза 

обратной связи [23]. Основная предпосылка первой из них заключается в том, что освоение 

иностранных языков происходит дедуктивным путем, от осознанного изучения правил и 

запоминания лексики, через частое повторение и выполнение разнообразных практических 

упражнений, что в конечном итоге ведет к автоматизации знаний и свободному владению 

ИЯ. С другой стороны, на практике мы часто сталкиваемся с учащимися, которые на 

высоком уровне освоили грамматические правила, однако испытывают значительные 

сложности с устными высказываниями. Гипотеза обратной связи, напротив, основывается на 

предположении, что освоение иностранного языка - это в основе своей индуктивный 

процесс, при котором учащийся строит различные продуктивные речевые высказывания и 

получает на них обратную связь, положительную или отрицательную. Корректно 

составленные высказывания будут закрепляться, а некорректные перестают использоваться, 

т.к. не получают положительной обратной связи. Вероятно, данные рассуждения могут быть 

в некоторой степени применимы к родному, но не к иностранному языку, где, с одной 

стороны, практически никогда не происходит полного погружения в среду, с другой - 

многократные замечания со стороны педагога также могут не оказать должного результата, и 

одни и те же ошибочные модели воспроизводятся учащимися из года в год. Кроме того, 

гипотеза обратной связи, рассматривая освоение родной и иностранной речи по схеме 

«стимул-реакция», не принимает во внимание хорошо известного феномена детского 

словотворчества, имеющего место в ранние годы жизни [12]. 
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Таким образом, в последние десятилетия наибольшую популярность приобрела 

именно гипотеза понятного входящего материала и неосознанного, интуитивного освоения 

иностранного языка. Согласно Крашену, основные логические следствия гипотезы можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Объем входящего материала будет прямо пропорционален уровню развития 

языковой компетенции. 

Данное утверждение не только интуитивно понятно, но и подтверждается 

результатами многочисленных исследований, проведенными еще в XX в. Например, 

известно, что учащиеся младшей школы, которые больше читают (в свободное время), 

демонстрируют более высокие результаты в лексических и орфографических проверочных 

работах. То же самое справедливо и для детей, с которыми на уроках практиковали т.н. 

«свободное чтение», т.е. чтение без специальных инструкций и упражнений [31, 32]. 

2. Освоение языковых компетенций (новой лексики и правил написания) возможно 

без формального инструктирования со стороны педагога. 

 Примером являются взрослые, в связи с переездом в другую страну успешно 

осваивающие иностранный язык на достаточно высоком уровне без формального 

инструктирования (хотя известны и обратные случаи), а также студенты, обучающиеся по 

индуктивным методикам.  

В литературе описан интересный эксперимент [30], в ходе которого учащиеся должны 

были выполнить экологический проект на иностранном языке. Для подготовки к проекту 

требовалось прочитать достаточно большой объем научно-популярной информации. В 

результате, хотя перед детьми не ставилась задача специально выписывать и заучивать 

незнакомую лексику, их словарный запас значительно возрос за относительно краткие сроки.  

Также описан эксперимент со студентами, изучающими английский как второй язык, 

которые проходили лексический тест (типа «множественный выбор») до и после прочтения 

новеллы Animal farm. Результаты экспериментальной группы возросли почти в два раза по 

сравнению с контрольной (результаты контрольной группы также возросли, но 

незначительно) [21]. 

С другой стороны, Крашен не отрицает, что чтение с последующими лексическими 

упражнениями дает в итоге более высокие результаты, чем свободное чтение без 

целенаправленного закрепления новых слов [22], однако подчеркивает, что первый вариант 

требует больших затрат времени, в связи с чем корректное сравнение представляется 

затруднительным.  

В 90-е гг XX века появились исследования по использованию понятного входящего 

материала для изучения английского не только как второго, но и как иностранного языка. В 

частности, в работе [25] описан лонгитюдный эксперимент, проведенный с группой 

отстающих студентов японского университета, не сдавших экзамен по английскому языку и 

проходящих курс повторно, которые вовлекалась в свободное чтение в течение одного 

семестра (идея провести подобный эксперимент возникла в связи с очевидной 

неэффективностью традиционных методов - студенты пропускали занятия, не сдавали 

задания и т.д.). 

Для эксперимента университетом была закуплена художественная литература на 

английском языке. В среднем за семестр каждый студент прочитал порядка 30 произведений 

по 16 тысяч слов (порядка 480 тыс слов в целом). В ходе занятий учащиеся читали и 

выполняли отчеты о прочитанном - краткое содержание (на родном языке), свои 

впечатления, мысли, с последующим устным обсуждением прочитанного с педагогом. 

Группой сравнения были обычные студенты-первокурсники того же университета, в 

целом успешно справлявшиеся в программой по иностранному языку в течение первого 

семестра. Обе группы проходили предварительное и финальное тестирование; по 

результатам предварительного тестирования контрольная группа значительно превосходила 

экспериментальную, однако в конце семестра результаты практически сравнялись; также 

значительно повысилась внутренняя мотивация студентов экспериментальной группы, и 
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сократилось время, необходимое для прочтения заданного объема текста (т.е. увеличилась 

скорость чтения). 

В отечественной литературе также уделяется внимание гипотезе понятных входящих 

сообщений. Так, потенциал использования экстенсивного чтения для обучения английскому 

языку описан в статьях [5, 6] а в исследовании [17] обосновывается целесообразность его 

применения для студентов технических вузов при освоении специальной лексики. Автор 

обращает внимание на одну из проблем обучения иностранному языку в технических вузах, 

которая заключается в том, что данная дисциплина, как правило, входит в базовый модуль и, 

соответственно, преподается на начальных этапах обучения (в случае студентов нашей 

кафедры это, как правило, первый курс бакалавриата и первого семестра у магистрантов), 

когда студенты еще не в полной мере овладели предметной терминологией, что не может не 

создавать сложностей в преподавании специальной лексики и чтении профессионально-

ориентированных текстов. В то же время, если учащиеся уже освоили профессиональные 

дисциплины, они гораздо увереннее чувствуют себя и на занятиях профессионального 

иностранного языка; подобный эффект был также замечен нами ранее при задействовании на 

занятиях английского языка с бакалаврами факультета биологии и географии англоязычных 

викторин по изучаемой специальности, что повышало мотивацию в т.ч. у студентов, слабо 

успевающих по иностранному языку [15, 1, 25].  

Таким образом, идея интуитивного освоения иноязычной лексики отчасти 

перекрывается с концепцией CLIL о привлечении предметных связей в преподавании 

иностранных языков [9], однако следует иметь ввиду, что изучение нового сложного 

материала на иностранном языке создает дополнительную нагрузку на учащихся [4], 

поэтому желательно разбирать профессиональные тексты на иностранном языке уже после 

того, как соответсвующие темы будут освоены на родном языке. 

Описан также опыт использования подхода Крашена в преподавании иностранного 

языка китайским студентам [19, 18, 13], что также важно в условиях формирования 

поликультурной и полилингвальной среды в современных университетах [8, 2]. 

Ряд исследователей, с другой стороны, приводят различные аргументы против 

неосознанного освоения лексики за счет чтения, основными из которых является низкая 

эффективность и времязатратность данного подхода. Так, в работе [20] проводится 

подробный количественный анализ эффективности чтения для увеличения словарного 

запаса, при этом автор исходит из следующих предпосылок: 

- для понимания неадаптированного текста, не содержащего специальной лексики, 

необходимо освоение от 3 до 5 тыс лексических единиц 

- для успешного освоения лексической единицы необходимо от 6 до 10 повторов (т.е. 

необходимо, чтобы при чтении она встретилась 6-10 раз) 

В статье описывается эксперимент, в ходе которого испытуемые должны были 

прочитать тексты различной направленности (публицистика, научные статьи и 

художественная литература) общим объемом 160-170 тыс слов, что, по оценкам авторов, 

составляет приблизительно 100 страниц публицистического, либо 5-6 повестей, либо 17 

научных статей. 

Для анализа эффективности метода использовался корпусный анализ текста, с 

помощью которого исследователи задействовали выборку из 1000, 2000 или 3000 

лексических единиц, затем в каждой выборке вычленяли десять наиболее частотных 

лексических единиц и проверяли, как часто данные единицы встретятся учащимся в ходе 

чтения (т.е. встретятся ли заданные 10 единиц в ходе эксперимента от 6-10 раз, что является 

необходимым условием для закрепления материала). 

По результатам исследования, для выборки из 1000 лексических единиц большая 

часть слов встретится учащимся достаточное количество раз; для двухтысячной выборки 

нужного количества повторений достигают от 7 до 9 слов (7, 8 и 9 для художественной, 

научной и публицистической литературы, соответственно). Однако для трехтысячного 

списка только около половины слов повторяются нужное количество раз (5, 3 и 4), из чего 
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авторы делают вывод, что экстенсивное чтение не может являться эффективным 

инструментом для наращивания словарного запаса. 

Однако Крашен [29] приводит ряд возражений к данным выводам. Во-первых, он 

предполагает, что Cobb существенно занижает объем литературы, который способен 

прочитать среднестатистический студент. Так, для прочтения указанного в статье количества 

слов предполагается время порядка 1,5-2 года, однако, исходя из скорости чтения в 100 слов 

в минуту, что является предполагаемым усредненным значением для студентов уровня A2-

B1, можно предположить, что освоение данного объема займет всего лишь около 29 ч - 

количество часов, которое вполне сопоставимо с длительностью всего одного семестра. 

Во-вторых, если увеличить предполагаемый объем чтения до 517 тыс слов (что, 

соответственно, будет составлять порядка 300 страниц текста), то, согласно приведенной 

выше статистике, этого будет вполне достаточно, чтобы лексические единицы из 

трехтысячного списка встретились читателю необходимое для запоминания количество раз. 

Таким образом, основной вывод из анализа Крашена заключается в том, что, если 

принять среднюю скорость чтения за 100 слов в минуту, то объем литературы, необходимый 

для освоения 3000 списка лексики, может быть освоен за 89 часов, что является весьма 

оптимистичным результатом. 

 

Практическое применение 

Студенты нашей кафедры английского языка для профессиональной коммуникации 

практикуют чтение в нескольких форматах: 

1) В качестве отдельной дисциплины «Индивидуальное чтение» - только на 

факультетах с достаточно большим количеством часов на изучение иностранного языка; в 

рамках программы студенты знакомятся с художественной литературой англоязычных 

стран; типичное занятие включает в себя ознакомление с биографией автора с вопросами на 

понимание, собственно чтение художественного произведения (в аудитории либо в качестве 

домашнего задания) с обсуждением и выполнением лексико-грамматических упражнений. В 

качестве зачета студенты выполняют проектную работу – устное выступление с 

презентацией о художественном произведении по своему выбору, которое должно содержать 

такие пункты, как основная информация об авторе и произведении, сюжет, характеристика 

персонажей, интересные цитаты и основная мысль произведения 

2) «Домашнее/самостоятельное чтение» в рамках базовой дисциплины 

«Иностранный язык»: в течение определенного времени (порядка 3-4 недель) студенты 

самостоятельно читают художественную литературу по своему выбору, составляют список 

незнакомой лексики и готовят краткий обзор на английском языке; далее, на аудиторном 

занятии они отчитываются о проделанной работе - предъявляют на проверку список лексики, 

а также, пользуясь только этим, составленным самостоятельной словником, выполняют 

выборочный перевод и краткий пересказ разобранного текста 

3) Чтение и анализ специальной литературы – в основном используется с 

магистрами и в целом, аналогично «домашнему чтению», с той разницей, что тексты должны 

быть связаны с темой будущей диссертации, и составляемые учащимися словари должны 

включать как общенаучную, так и узкоспециальную лексику 

Таким образом, в условиях сокращения количества часов на иностранный язык 

студенты большинства факультетов практикуют чтение на иностранных языках в качестве 

самостоятельной работы, что требует определенной доли самоорганизации и дисциплины, а 

также высокого уровня развития т.н. soft skills, или «навыков XXI века» [10, 11]. 

 

Заключение 

Очевидно, что внедрение экстенсивного чтения сопряжено с рядом сложностей, 

основными из которых являются времязатратность, т.к. даже исходя из полученных Krashen 

значений в 89 ч., этот объем все еще превышает длительность стандартной аудиторной 

программы по иностранному языку на большинстве факультетов нашего вуза (порядка 68 ч 
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для бакалавров и 18-22 для магистров); другая очевидная проблема - материальное 

обеспечение (закупка литературы либо обеспечетние студентов распечатанными 

раздаточными материалами). Тем не менее, учитывая описанные иностранными и 

отечественными педагогами результаты, использование экстенсивного чтения 

представляется достаточно перспективным инструментом для формирования лексической 

компетенции студентов неязыковых вызов, как для освоения общеупотребительной, так и 

профессиональной лексики. 
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