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ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ В КУРСЕ «ЛИТЕРАТУРА 
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PROBLEM-SOLVING TASKS IN THE COURSE “LITERATURE 
OF THE TARGET LANGUAGE COUNTRIES” FOR ENSURING 

THE INTERACTIVITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. The article highlights the necessity of ensuring interactivity 
in higher foreign language education. The methodological foundations of the 
experimental work are substantiated: the priority of student’s personality develop-
ment, introducing culture as content, choice of the methodology for studying 
literature as a subject of the aesthetic cycle. The experience of creating and 
using problem-solving tasks to ensure interactivity in the course “Literature 
of the target language countries” is described.

В настоящее время интерактивность в обучении выступает одним 
из требований, носящим, скорее, декларативный, или желательный, 
характер. В идеале интерактивность есть реализация двух вариантов 
взаимодействия — «преподаватель — студент» и «студент — сту-
дент» — в образовательном процессе. В ряду главных причин нару-
шения сути интерактивности мы отмечаем смещение методологиче-
ских акцентов и методических приемов в преподавании дисциплин 
гуманитарного цикла.

В основе опытно-экспериментальной работы, которую мы прово-
дили в течение 2018–2021 гг. со студентами — будущими учителями 
иностранного языка Лесосибирского педагогического института — 
филиала Сибирского федерального университета, на лекциях и заня-
тиях по дисциплине «Литература стран изучаемого языка» были из-
браны следующие методологические основы и методические приемы.

1. «Сверхзадачей» преподавания литературы Великобритании 
и США стал приоритет развития личности студента в современную 
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эпоху [1]. Вместе с тем основы литературоведческих знаний не были 
второстепенными, но студенты должны были прийти к важности 
владения теоретическими основами литературоведения самостоятель-
но, что в значительной степени зависело от мотивации.

2. Главным контентом стала культура во всем ее многообразии. 
Являясь частью мирового литературного процесса, произведения пи-
сателей стран изучаемого языка несут в себе уникальные черты куль-
туры своих стран, равно как и черты единства культур. Именно этот 
фактор позволил разработать серию проблемных заданий, призванных 
активизировать способность не замыкаться на частностях, а делать 
выводы, позволяющие увидеть единство и многообразие культур в их 
целостности. Здесь мы опирались на работы В. В. Сафоновой и П. В. Сы-
соева [9; 10; 11].

Не менее важным был выбор методики, адекватной поставленной 
задаче. Для нас логичной стала методика Г. Н. Кудиной и З. Н. Нов-
лянской, основой которой является понимание «литературы как пред-
мета эстетического цикла» [3]. Студентам была предоставлена воз-
можность изучать и интерпретировать произведения с разных позиций: 
автора, героев, критика, читателя. Чаще всего они выбирали позицию 
читателя. Это объяснимо, поскольку при чтении литературных про-
изведений прежде всего задействована эмоционально-чувственная 
сфера человека. Именно эти впечатления остаются с ним на всю жизнь. 
Такое «сближение» автора, героев и читателя в итоге создает свое-
образный контекст для интерпретации. Мы учитывали также, что 
перед нами поколение, «считывающее» информацию с помощью раз-
личных языков искусства, а не только использующее печатное слово.

Технологическим приемом, обеспечивающим интерактивность 
в ходе лекций и практических занятий, стало выполнение проблемных 
заданий, которые были призваны стимулировать студентов к раз-
мышлениям и высказываниям. Основы проблемного обучения были 
разработаны еще в середине XX в. [6; 7], но сущность феномена 
до сих пор не изучена до конца. В качестве ведущего определения 
мы опирались на точку зрения А. М. Матюшкина, согласно которой 
проблемное задание может носить практический или теоретический 
характер и вызывать «познавательную потребность в новом неиз-
вестном знании, служащем для правильного выполнения действия, 
приводящего к достижению цели» [5]. Для нас такой целью стало 
формирование мотивации студентов к изучению литературы стран 
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изучаемого языка. Правильное выполнение действия также связано 
с мотивацией.

Немаловажным для нас стал также и тот факт, что литература как 
часть культуры тесно связана с историей, ценностями конкретной 
эпохи и современностью. Поэтому проблемные задания часто пред-
полагали более широкий контекст и требовали от студентов понима-
ния взаимосвязи литературы с социальной, политической и духовной 
жизнью прошлого и настоящего.

Приведем примеры подобной работы по курсу «Литература Вели-
кобритании и США» [8; 2].

1. В романах У. Голдинга много пессимизма. Может, такое впечат-
ление обманчиво?

При выполнении такого задания, которое можно отнести к виду 
духовно-познавательных проблемных заданий [4], у студентов фор-
мируется познавательная потребность в новом знании. При решении 
подобных заданий они используют известные им способы формули-
рования мысли для выражения как нового для них содержания, так 
и поиска новых смыслов уже знакомых понятий (пессимизм, опти-
мизм). Важные умения, которыми должны овладеть студенты, отно-
сятся к ведению дискуссии. Учитывая кратковременность и специфи-
ку изучения курса (один семестр, произведения читаются на родном 
языке), преподаватель должен максимально активизировать речемыс-
лительную деятельность студентов, для чего последние должны раз-
вивать и совершенствовать языковой и коммуникативный аспекты 
в ходе дискуссий на иностранном языке.

2. Как Вы думаете, что имел в виду Ю. Олеша, когда говорил 
об Эдгаре По: «…Великий математик, видим мы, был поэтом; великий 
поэт — математиком». При решении такого проблемного задания 
студенты провели серьезную исследовательскую работу с текстами 
писателя, что было сделано с большим интересом.

Особое место в нашей работе занимало «смещение акцентов». На-
пример, при изучении творчества Ф. Купера студентам предлагалось 
выявить воспитательный смысл его произведений. Здесь актуально 
изменение позиции преподавателя, его умение «услышать» студента 
и быть толерантным к любому высказанному мнению, несмотря на то 
что дискутирующие могли отстаивать противоположные взгляды: 
следование гуманистическим основам или, напротив, быть апологе-
тами авторитарной педагогики.
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При чтении лекций в подобном формате мы в значительной степени 
опирались на опыт TED [13], добавив к методике интерактивный аспект 
к technology, entertainment и design как ведущим компонентам TED.

Результатами работы можно считать повышение мотивации студен-
тов к изучению литературы стран изучаемого языка, их желание уча-
ствовать в дискуссии. Студенты признавались, что после интерактивных 
занятий и лекций они испытывали желание вновь перечитать или впер-
вые открыть для себя литературные произведения и найти ответы 
на волнующие их вопросы. Кроме того, в проведенной работе прояви-
лась возможность формирования критического мышления, что соот-
ветствует современным требованиям к образовательному процессу [12].
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MODELS OF BLENDED LEARNING IN TEACHING 
FOREIGN LANGUAGES: DIDACTIC POTENTIAL

Abstract. The article discusses the issue of teaching foreign languages 
in a blended learning environment. Blended learning models are illustrated 
by the Station Rotation model, the Flipped Classroom, and the Lab Rotation 
model. Special attention is given to reveal the prospects of implementing these 
models in foreign language teaching.

Современный этап развития образовательной деятельности опре-
деляется доминированием смешанного обучения, предполагающего 
сочетание этапов традиционного (классно-урочного) и электронного 
обучения (электронные информационные и образовательные ресурсы, 
информационные и телекоммуникационные технологии и пр.).

В условиях трансформации образования процесс обучения сме-
стился в смешанную реальность. По определению В. А. Фандей, 
«смешанное обучение представляет собой комбинацию элементов 
очного и дистанционного обучения, причем одно из них является 
базовым в зависимости от предпочитаемой модели» [3: 12]. Нельзя 
не согласиться с А. М. Евсеевой в том, что «рациональное сочетание 
очного и дистанционного обучения позволяет использовать их самые 
сильные стороны и минимизировать слабые» [2: 2–3]. Однако не стоит 
путать смешанное и дистанционное обучение, поскольку первое 


