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Статья посвящена изучению учебного метатекста как инструмента формирования и развития читательской 
компетенции и компетентного чтения. Проблема исследования состоит в поиске адекватных дидактических 
приемов организации работы по формированию читательской компетенции с помощью учебного метатекста, 
представленного широким набором издательского метатекста – гидами для читателя, читательскими дневника-
ми, комментариями к основному тексту и др. – как инструмента формирования и развития читательской компе-
тенции и компетентного чтения. Проведенное исследование имеет интегративный трансдисциплинарный ха-
рактер и основано на исследованиях в области теории текста, металингвистики, компетентностного подхода, 
педагогики и методики преподавания иностранных языков. В статье теоретически обосновано и сформулирова-
но понятие «учебный метатекст», описаны его основные характеристики, уточнена сущность и структура чита-
тельской компетенции студентов, предложена технология использования учебного метатекста в образователь-
ном процессе ВУЗа и определены условия эффективной реализации технологии формирования и развития чи-
тательской компетенции.  
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Современные исследования в области создания и применения метатекста привели ученых к 
идее более пристального изучения видов и жанров метатекста ввиду их непосредственной связи с 
познавательной и мыслительной деятельностью обоих субъектов: автора и реципиента. Предметом 
научного интереса данной статьи является учебный метатекст (гиды для читателей, читательские 
дневники, предисловия и послесловия, внутритекстовые и послетекстовые примечания и коммента-
рии к художественным текстам, научным статьям, фильмам, интервью, критические статьи и др.).  

На основании исследований ведущих зарубежных и отечественных ученых в области метатек-
ста (А.А. Гавриловой, Ш.Т. Гюрчаклар, Ж. Женетта, Н.В. Захаровой, В.Б. Кашкина, М.П. Котюровой, 
Х.Ю. Фриаса и др.), психологии и психолингвистики (Л.С. Выготского, А.А. Залевской и др.), компе-
тентностного подхода, педагогики и методики преподавания иностранных языков (Ю.С. Заграйской, 
И.А. Зимней, Е.В. Откидач, Т.В. Разуваевой, О.Б. Томилина, Н.Ю. Хлызовой и др.) мы склонны вы-
делить учебный метатекст как отдельный вид метатекста [8; 40; 34, 11; 13; 14; 32; 7; 10; 9; 12; 19; 21; 
25; 27]. 

Под учебным метатекстом мы понимаем любой вид метатекста, используемый в образова-
тельных целях. Учебный метатекст выполняет существенные информативно-когнитивные функции, 
создавая определенный лингвокультурный контекст произведения / явления / культурного феномена, 
расширяя тем самым когнитивное пространство иноязычного и инокультурного реципиента. Учеб-
ный метатекст, как любой другой вид метатекста, обладает широкой объяснительной силой. 

Развивая некоторые положения концепции переводческого пространства Л.В. Кушниной, счи-
таем возможным утверждать, что учебный метатекст, наряду с переводческим, порождает рефлек-
тивные смыслы на основе контекстуализации и реконстектуализации смыслов автора и смыслов тек-
ста. В свою очередь, обогащение рефлективного смысла в поле реципиента за счет данных процессов 
обусловливает синергию рефлективного смысла с другими смыслами и приводит к гармонии пони-
мания и интерпретации смыслов исходного текста [15]. 

В лингвистическом аспекте учебный метатекст с учетом его функционально-стилистических 
аспектов может быть определен как разновидность периферийных текстов (термин М.П. Котюро-
вой). Ученый следующим образом поясняет их предназначение: «Несмотря на избыточность в собст-
венно эпистемическом отношении, периферийные тексты необходимы в отношении коммуникатив-
ном» [14. С. 231]. 
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Важно подчеркнуть, что в периферийных текстах смысловая структура основного текста со-
храняется и передается, в наиболее обобщенной [14. С. 231]. 

По мнению ученого периферийные тексты необходимо рассматривать в контексте эпистемиче-
ской ситуации, которая, в самом широком смысле, может быть определена как «экстралингвистиче-
ская основа научного текста» [14. C. 48].  

Онтологический компонент эпистемической ситуации связан с предметным содержанием зна-
ния, с научным осмыслением реального мира. Методологический компонент связан со способами 
получения знания, а также его репрезентации в виде понятий, категорий, идей. Аксиологический 
компонент соотносится с оценочной природой познания. Рефлексивный компонент связан с личност-
ным характером познавательной деятельности. 

Заметим, что мы не изучаем научный текст, но концепция периферийного научного текста, ко-
торая была разработана М.П. Котюровой, обладает широкой объяснительной силой, и может быть 
использована при анализе любого типа периферийного текста, включая учебный метатекст как осно-
ву повышения компетенции читателя, что является непосредственным предметом нашего научного 
интереса. 

Данное положение является, на наш взгляд, исключительно важным, так как создание иссле-
дуемого нами учебного метатекста ориентировано на понимание смысловой структуры исходного 
текста и ее выражение в метатексте. В этом видится значимость изучения эпистемической ситуации, 
лежащей в основе любого текста. Создавая метатекст, его автор изучает эпистемическую ситуацию 
основного текста и формирует эпистемическую ситуацию нового текста, компоненты которой по-
разному соотносятся с исходной, что определяется типологией самого текста. Как показали наши на-
блюдения, учебный метатекст, наряду с другими видами метатекста, онтологически понятийно на-
сыщен, т. е. связан с предметным содержанием старого и нового знания. Методологически он харак-
теризует познавательную деятельность автора и реципиента и соотнесен с экстралингвистической 
ситуацией. Аксиологически такого рода метатекст обладает оценочной коннотацией, связан с лично-
стным характером познавательной деятельности, проявляют спектр личностных качеств его автора 
как элитарной творческой личности. Его коммуникативно-прагматический компонент соотносится с 
текстообразовательной деятельностью, т.е. сложным процессом трансляции всех экстралингвистиче-
ских факторов метадискурсивной деятельности в собственно лингвистические, текстовые. 

Следуя логике развития понятия периферийного текста, учебный метатекст можно рассматри-
вать как особую разновидность периферийного текста, описывающего определенную эпистемиче-
скую ситуацию. Если периферийный текст изучается в совокупности с основным текстом, то учеб-
ный метатекст изучается в комплексе с исходным текстом оригинала, образуя с ними единый про-
странственно-временной континуум, который можно обозначить как текстовый комплекс. В процессе 
сложной лингвокогнитивной деятельности вне текста или, по мнению М.П. Котюровой, «до текста», 
мысль существует в форме сознания. Содержание, которое должно быть выражено в тексте, не может 
быть представлено в нем в том же виде, в котором оно существует в мышлении. Поэтому когнитив-
ное преобразуется в коммуникативное, сознание обретает «голос». В созданном автором метатексте 
мыслительное содержание, подлежащее выражению языковыми средствами, трансформируется, под-
чиняясь законам линейной структуры текста.  

Учебный метатекст, находящийся на пересечении двух типов коммуникативного взаимодейст-
вия: автора и читателя, способен обеспечить эту коммуникацию.  

Современные исследования метатекста, направленные на последовательное научное обобщение 
накопленного знания и опыта исследования, концентрируются вокруг и развивают теорию паратек-
ста, предложенную французским ученым Ж. Женеттом, и концепции метатекста, изложенные в рабо-
тах отечественного исследователя В.Б. Кашкина [34; 13]. 

Представленная в статье концепция учебного метатекста согласуется с концепцией паратекста 
Ж. Женета, который выделяет такие специфические компоненты паратекста, как перитекст и эпи-
текст. Ж. Женетт создает формулу: паратекст = перитекст (периферийный текст внутри физических 
границ книги) + эпитекст (письменный и устный метатекст – публичный и приватный – за пределами 
книги (история создания книги, писательская, издательская и переводческая переписка и переговоры, 
дневники и мемуары, др). Следовательно, паратекст – это гетерогенный объект. Но все его компонен-
ты предназначены для влияния, манипуляции, убеждения, аргументации и пр., независимо от того, 
осуществляются эти процессы сознательно или неосознанно [34]. 
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Учебный метатекст представлен обоими видами метатекста. Он отвечает всем пространствен-
ным, темпоральным, сущностным характеристикам метатекста и функционально направлен на обес-
печение понимания основного текста. Учебный метатекст, на наш взгляд, также наследует характер-
ные черты, присущие другим видам метатекста, например, переводческого или научного: 

а) он создает условия для восприятия текста оригинала потенциальным читателем и управляет его 
пониманием; 

б) объясняет читателю текст оригинала и обеспечивает быстрый доступ к смыслу текста; 
в) влияет на рецепцию текста читателем, формирует новую картину мира иноязычного реципиента; 
г) создает интерпретационный фрейм произведения для обучающихся. 
Весьма существенными для описания учебного метатекста являются наблюдения, представлен-

ные в трудах таких отечественных ученых как Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, А.А. Гаврилова, 
Н.В. Захарова, В.Б. Кашкин, А.Э. Мильчин и др. В данных исследованиях основное внимание уделя-
ется выявлению и изучению отдельных видов метатекста, его роли для пояснения текста перевода, 
созданию метатекста как отдельного вида переводческой деятельности и др., роли метатекста и мета-
текстовых компонентов (вербальных и невербальных) в управлении пониманием читателя научного 
текста [1; 2; 8; 11; 13; 17]. 

Несмотря на то, что основным предметом научного интереса в данных исследованиях является 
переводческий метатекст, нам представляется ценным вывод ученых о том, что метатекст оказывает 
положительное влияние на протекание когнитивных процессов принятия литературного произведения 
носителями другого языка и другой культуры. Мы разделяем мнение В.С. Виноградова, что «Лингво-
культурные особенности текста оригинала, совокупность отраженных в нем материальных и духовных 
ценностей, характерных для той или иной культуры, представляют собой вызов читателю» [5. С. 205].  

Мы также солидаризируемся с выводами Н.В. Захаровой, которая рассматривает метатекст или 
метатекстовую организацию информации как оптимальную стратегию экспликации пресуппозитив-
ного знания за пределами текста. Учебный метатекст снимает линейность восприятия основного тек-
ста, что сближает его с гипертекстом, а автор метатекста, как профессиональный билингв, является 
не только мыслящим, но и чувствующим субъектом, способным спрогнозировать трудности реально-
го читателя-инофона и создавать «читательскую проекцию текста в том направлении, в каком хотел 
направить читателя автор оригинала» [11. С. 10]. 

Таким образом, комплекс учебного метатекста и текста основного произведения образуют 
коммуникативную единицу высшего порядка, являющуюся семантически, структурно и функцио-
нально законченным целым. Мы рассматриваем учебный метатекст как неотъемлемую структурную 
составляющую сложной архитектоники текстового комплекса и стратегическую составляющую ком-
муникативного взаимодействия автора, издателя и адресата. 

Следовательно, учебный метатекст представляет собой новый текст, и для будущего читателя 
он становится своего рода «промежуточным» текстом в коммуникации автор → читатель.  

В контексте теоретического описания понятия «учебный метатекст», также представляется не-
обходимым затронуть проблему языковой личности автора учебного метатекста и его ответственно-
сти перед читателем и автором произведения.  

Развивая идеи В.В. Виноградова, Г.И. Богина, О.Б. Сиротининой о языковой личности, элитар-
ной языковой личности; концепцию вторичной языковой личности И.И. Халеевой; опираясь на ис-
следования о соизучении иностранного языка и культуры Н.Д. Арутюновой, С.Г. Воркачева; воззре-
ния Н. Ю. Хлызовой относительно медиакомпетентности вторичной языковой личности, заключаем, 
что элитарная языковая личность автора учебного метатекста многослойна и многоаспектна [5; 3; 24; 
26; 1; 6; 27]. Преподаватель, переводчик, литературовед, натив или профессиональный билингв владе-
ет речевыми и культурными нормами нескольких культур, сформированными в процессе соизучения 
иностранного языка и культуры. Он способен осмыслить текст оригинала и преобразовать его в мета-
текст в исходной или иноязычной языковой культуре. Основной задачей автора учебного метатекста, 
натива или профессионального билингва является создание метатекста для потенциального читателя, 
слушателя. В отличие от рядовых читателей (непрофессиональных нативов или билингвов, которые 
читают «для себя») автор учебного метатекста прочитывает его для потенциального реципиента. 
Именно поэтому он создает больше, чем автор. Он наращивает авторский текст метатекстом с целью 
преодолеть препятствия возможного непонимания или недостаточного понимания текста потенци-
альным читателем-инофоном.  
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В связи с этим задача автора учебного метатекста состоит в поиске способов расширения интерпре-
тационных возможностей потенциального читателя и адаптации текста для потенциального читателя 
«внутри текста» и «за текстом», что побуждает его создать метатекст, предваряющий, дополняющий, 
поясняющий текст автора. 

В методическом аспекте использование учебного метатекста как нового вида метатекста отно-
сительно не изучено и не представлено целостными исследованиями в области изучения способов и 
технологий обработки, адаптации, создания и использования отдельных видов метатекста в образова-
тельном процессе.  

Учебный метатекст рассматривается нами как продукт сложной лингвокогнитивной деятельно-
сти преподавателя, переводчика, литературоведа и др., который выполняет функцию профессионала-
посредника, синтезирующего различную оценку текстов, перерабатывающего лингвокультурные па-
радоксы и трактовки первоисточника, элиминирующего трудности восприятия оригинального текста 
и передающего объективный взгляд обучающимся с учетом их лингвокультурного фона. Автор мета-
текста – носитель языка и/или профессиональный билингв, – являясь элитарной языковой личностью, 
может создавать и использовать учебный метатекст в различных учебно-речевых ситуациях посред-
ством создания системы дидактических средств аналитического, аналитико-конструктивного и твор-
ческого (конструктивного) характера, направленных на совершенствование общезначимых умений 
(работать с образовательными ресурсами и первоисточником, воспринимать художественный и учеб-
ный текст, осуществлять поиск и анализ информации, обобщать полученные данные, презентовать 
полученные данные в устном и письменном виде и др.) и, тем самым, способствовать формированию 
коммуникативно-жанровых и коммуникативно-методических умений, необходимых для успешного 
создания и использования учебного метатекста в профессиональной деятельности.  

Учебный метатекст обладает тесной смысловой связью с основным текстом (первоисточни-
ком), не может существовать отдельно от основного текста, обладает автосемантией, определяет объ-
ективное, незатрудненное и целостное восприятие основного текста и может использоваться в систе-
ме заданий проспективного, интерспективного и ретроспективного характера. 

Опираясь на классификацию образовательных ресурсов Т. Марча [36], выделяем два основных 
вида учебного метатекста. 

1) Первичный, т. е. издательский, авторский, переводческий и др. метатекст, созданный, как 
правило, носителем языка или профессиональным билингвом для использования в специальных це-
лях (например, обложки книг и журналов, издательские аннотации, интервью с писателями, перево-
дческие комментарии, критические статьи и др.), не связанных и/или не ориентированных на образо-
вательный процесс. 

2) Собственно учебный метатекст, т. е. созданный носителем языка или профессиональным 
билингвом для использования в образовательных целях (гиды для читателей (Study Guides), дневники 
читателей (Readers’ Logs) и др.). 

Кроме того, рассматриваемый нами учебный метатекст можно разделить по уровням. К учеб-
ному метатексту первого уровня отнесем метатексты, созданные непосредственно к основному (ис-
ходному) тексту, например, гиды для читателей, читательские клубы и блоги в Интернете, литерату-
роведческие обзоры и критические статьи. Другими словами, эти тексты направлены на обсуждение 
исходного текста, интерпретацию его смыслов. К учебному метатексту второго уровня можно отне-
сти метатекст, созданный на основе уже существующего метатекста, например, задания и сценарии 
для работы и обсуждения, созданные на основе обзоров, интервью, постов или иллюстраций к основ-
ному тексту. Допускаем, что может существовать учебный метатекст смешанных уровней, т.е. мета-
текст второго уровня с использованием элементов первого уровня или наоборот. 

Основная сфера нашего научного интереса лежит в области создания и использования собст-
венно учебного метатекста.  

В жанровом отношении такой текст может быть представлен вступительными пояснительными 
статьями и комментариями лингвокультурного характера, презентациями произведения, гидами для 
читателя (Study Guides), дневниками читателя (Reader’s Logs), онлайн группами для обсуждения про-
читанного и др.  

В отношении авторства подобный учебный метатекст может быть создан: 
1) носителем языка и культуры;  
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2) профессиональным билингвом-преподавателем, которого по уровню языковой и речевой 
компетенции можно отнести к элитарной языковой личности; 

3) совместно носителем языка и культуры и профессиональным билингвом. 
Относительно цели создания и использования учебные метатексты первого уровня или собст-

венно учебные метатексты: 
А) должны формировать у студентов взгляд на литературу как исторически изменчивое явле-

ние, понимание механизмов эволюции национальной литературы, развитие умения аналитического 
чтения и выработку углубленного и критического подхода к художественному произведению. 

Б) преследуют цели овладения приемами литературоведческого и стилистического анализа тек-
ста, развития умения воспринимать текст в его целостности, в единстве формы и содержания, в тес-
ной связи с историей народа и его культурой; 

В) направлены на развитие читательской и языковой компетенции и общего филологического и 
культурного кругозора. 

Успешность использования учебного метатекста зависит от эффективности комплекса и харак-
тера вводных, комментирующих, инструктирующих, сопровождающих, обобщающих, творческих 
(продуктивных) заданий, составленных на основе исходного текста.  

Основополагающие принципы разработанной нами технологии использования учебного мета-
текста согласуются с отечественными и зарубежными исследованиями в области формирования чи-
тательской компетенции и развития коммуникативных навыков обучающихся в целом и студентов 
лингвистических направлений в частности. 

В педагогическом дискурсе активно используются понятия «грамотность чтения», «читатель-
ская грамотность», «читательская компетенция», «компетентное чтение», которые могут рассматри-
ваться как соположенные или тождественные понятия по причине отсутствия единства терминологии 
в зарубежном и отечественном педагогическом дискурсе.  

Под грамотностью чтения в международных исследованиях понимается «активное, целена-
правленное и функциональное использование чтения в различных ситуациях и для различных целей» 
[39]. Читательская грамотность определяется как «понимание и использование, осмысление (рефлек-
сирование) и отношение к чтению с целью достижения собственных целей, наращивания знаний, раз-
вития потенциала и участия в жизни общества» [38]. Констатируем, что в обоих случаях подчеркива-
ется включенность человека в чтение как деятельность; активный, целенаправленный и функцио-
нальный характер этой деятельности. Исследователями подчеркивается важность осознания читате-
лем предмета и мотивов чтения, понимания характера полученного знания и возможности его после-
дующего использования. Социальный и идеологический характер приобретаемых в процессе чтения 
знаний позволяет человеку успешно функционировать в обществе. Как грамотность чтения, так и чи-
тательская грамотность поддерживают и обеспечивают жизнедеятельность человека в обществе.  

В 70-90-х гг. XX в. зарубежные исследователи Ш. Элерс, Ю. Гржезик, Д. Вэстхофф начали ши-
роко использовать термин «читательская компетенция» [31; 35; 41]. В зарубежных исследованиях 
при определении понятия «читательская компетенция» приоритетным стал выступать деятельност-
ный аспект. Так, Вестхофф определяет читательскую компетенцию как «способность человека к ос-
мыслению текстов разных типов и назначения и разных формальных структур, к связыванию их с 
более широким контекстом и к использованию их для достижения собственных целей, развития зна-
ний и возможностей для активного участия в жизни общества» [41]. Юрген Гржезик определяет чи-
тательскую компетенцию как готовность использовать чтение в качестве средства приобретения но-
вых знаний для дальнейшего обучения [35]. 

Позднее уровень сформированности читательской компетенции, необходимость ее развития и 
использования в качестве инструмента для приобретения новых знаний рассматривали в своих ис-
следованиях Дж. Бэмфорд, Р. Дэй, Л. Дорн, Р. Джи, Э. Отлиб, К.Соффос [28; 30; 33; 37].  

Так, Эван Отлиб в своей работе “Theoretical Models of Learning and Literacy Development” 
(«Теоретические модели обучения и развития грамотности») указывает на необходимость синтеза 
читательской компетенции в традиционном понимании и медиа грамотности, предлагает развивать 
читательскую компетенцию в русле когнитивных конструктов и социальной психологии, подчерки-
вает важность чтения для развития полноценных навыков обучения [37].  

В основных положениях «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изу-
чение, преподавание, оценка» указывается, что коммуникативная компетенция осуществляется в дея-
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тельности, нацеленной на порождение и восприятие текстов по определенным темам и в соответст-
вующей сфере общения с использованием необходимых тактик [18. С. 37]. 

Таким образом, читательская компетенция выступает одной из неотъемлемых составляющих 
коммуникативной компетенции, представляя собой интегративную личностную характеристику, про-
являющуюся в способности личности к чтению и использованию в практической деятельности из-
влеченной из текста информации. 

Т.А. Разуваева определяет читательскую компетенцию как потенциальную способность лично-
сти к осуществлению читательской деятельности, то есть к восприятию, осмыслению, интерпретаций 
и оценке прочитанной текстовой информации [21. С. 13]. 

Н.М. Ложкина, опираясь на положения В.А. Болотова, В.В. Серикова о том, что компетенция 
есть «сложный синтез когнитивной, предметно-практической и личностной составляющих» [4. С. 8], 
рассматривает читательскую компетенцию как определенную меру включения обучающегося в чита-
тельскую деятельность на основе его лингвистической, речевой и профессиональной готовности и 
способности к осуществлению этой деятельности, а также принципов субъектности, самостоятельно-
сти, интегративности, когнитивного и деятельностного подходов [16]. 

На основе проведенного анализа научной литературы, направленного на структурно-
содержательное соотношение терминов «читательская грамотность», «читательская деятельность», 
«читательская способность» и «компетенция», нами было сформулировано следующее определение 
понятия читательской компетенции: читательская компетенция – это совокупность знаний, навыков, 
позволяющих человеку отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печат-
ной (письменной) форме, и успешно использовать ее как в личных, так и общественных целях. 

Читательская компетенция выступает как качественная сторона повышения уровня профессио-
нальной подготовки студентов в целом и студентов лингвистических направлений в частности. К по-
стоянному чтению на родном и иностранном языках студентов побуждает существенная характери-
стика изучаемого им предмета: его «беспредметность и беспредельность» [12. С. 33], а также условия 
учебной деятельности (отсутствие иноязычной языковой среды и возможности регулярно проходить 
стажировку за рубежом) и позволяет им эффективно выполнять учебную и будущую профессиональ-
ную деятельность. 

Вслед за Т.А. Разуваевой, полагающей, что формирование читательской компетенции студен-
тов представляет собой «целенаправленный процесс развития у них мотивов чтения и читательских 
интересов, организации освоения ими системы читательских знаний и умений», выделим следующие 
компоненты структуры читательской компетенции: 

– мотивационный (потребности, мотивы чтения, читательские интересы). Данный компонент 
является одним из основных компонентов чтения и включает в себя мотивы, потребности, интересы, 
желания. Осознавая потребность в чтении, читатель находит интересующую его информацию, прила-
гает усилия для ее качественного отбора. 

– когнитивный (система лингвистических, страноведческих знаний, знаний о тексте, чтении, 
знаний о себе как о читателе). Когнитивный компонент характеризуется способностью понимать лек-
сические единицы языка, строить фразы согласно законам грамматики и семантики. Данный компо-
нент включает в себя владение языком. 

– деятельностный (совокупность ряда умений: прогностических, аналитических, интерпретаци-
онных и оценочных). Деятельностный компонент определяется самостоятельным овладением навы-
ками и умениями, позволяющие решать различные коммуникативные задачи. [21. С.15] 

Опираясь на исследования Т.А. Разуваевой, Р. Дэя, Дж. Бэмфорда и др., заключаем, что эффек-
тивность мер, направленных на развитие читательской компетенции студентов, будет зависеть от 
следующих факторов: 

– педагогических вводных и педагогического побуждения к проявлению и развитию читатель-
ской компетенции; 

– организации предтекстовой / внутритекстовой / затекстовой работы, направленной на активи-
зацию уже имеющихся у студентов знаний и на расширение их общего кругозора; 

– собственно формирования читательской компетенции с использованием текстов разных жан-
ров и типов; 

– создания технологии формирования читательской компетенции (создание, использование 
комплекса заданий и мер, направленных на понимание и интерпретацию текста, поиск и обработку 
информации, создания студентами собственного продукта в виде эссе, творческих проектов и др.); 
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– проведения занятий (в рамках учебных курсов); организации самостоятельной работы сту-
дентов и творческих проектов, консультационных занятий с целью формирования и развития чита-
тельской компетенции студентов; 

– организации обратной связи и рефлексии студентов с целью выявления трудностей и коррек-
ции формирования читательской компетенции с учетом результатов обсуждения прочитанного, вы-
полнения индивидуальных и групповых заданий и проектов и др. 

Кроме того, эффективность реализации технологии формирования и развития читательской 
компетенции может, во многом, определяться следующими условиями: 

– студенты читают в достаточном объеме (в соответствии с нормативами ФГОС) и, в основном, 
самостоятельно вне аудитории; 

– у них должен быть доступ к дополнительному материалу из различных источников и пред-
ставленному в различном виде и формах; 

– студенты имеют альтернативу выбора книги для чтения и принимают решение о выборе кни-
ги самостоятельно; 

– процесс чтения не должен вызывать отвращения к чтению, должен способствовать приобре-
тению нового знания, навыков и умений; 

– чтение само по себе способно вознаграждать; 
– качество и количество материала для чтения должно соответствовать уровню языковой ком-

петенции студентов;  
– должен существовать определенный темп работы и временные ограничения; 
– преподаватель выступает в роли координатора: ориентирует, объясняет, следит за темпом ра-

боты и направляет; 
– преподаватель выступает примером для студентов: активно участвует в процессе, наглядным 

примером демонстрируя, что означает быть читателем и какое положительное значение оказывает 
чтение.  

Наиболее успешным, на наш взгляд, является следующий алгоритм работы с учебным мета-
текстом:  

1) педагогическая вводная на этапе предтекстовой работы (презентации преподавателя, работа 
с издательскими аннотациями и др.);  

2) внутритекстовый этап – работа с комментариями к основному тексту в процессе прочтения и 
обсуждения произведения (поглавные комментарии, гид для читателя и др.);  

3) использование заданий на завершающую дискуссию (проблемные вопросы и задания обоб-
щающего характера и др.);  

4) затекстовый этап – проблемные вопросы и задания на расширение понимания места и роли 
произведения и его автора в современном обществе, педагогические вводные к выполнению творче-
ских заданий;  

5) обратная связь со студентами и преподавателями (рефлексия студентов и преподавателей – 
размышления о прочитанном произведении и степени полезности и уместности использования учеб-
ного метатекста с целью формирования читательской компетенции). 

Как явствует из накопленного опыта, использование различных видов учебного метатекста до-
казывает наши положения о широкой объяснительной силе учебного метатекста, его способности 
управлять понимаем читателя, оказывать влияние на его языковую картину мира и, таким образом, 
формировать его читательскую культуру. Учебный метатекст развивает навыки поиска и обработки 
информации, способствует более глубокому пониманию оригинального текста читателем-инофоном. 
Свидетельством тому может выступать рефлексия студентов и преподавателей о целесообразности 
использования учебного метатекста для формирования читательской компетенции: студенты и пре-
подаватели положительно относятся к использованию учебного метатекста в учебном процессе, про-
являют продуктивность и мотивированность при использовании метатекста как средства формирова-
ния навыков компетентного чтения. 

В целом, установлено что:  
1. Успешное использование учебного метатекста с целью формирования навыков компетентно-

го чтения обусловлено созданием благоприятных педагогических условий, соразмерностью и логич-
ностью применения технологии использования учебного метатекста на протяжении всех этапов рабо-
ты с текстом. 
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2. Помимо совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции студентов через 
работу с различными видами учебного метатекста в аудиторное и во внеаудиторное время, происхо-
дит формирование необходимых для дальнейшего развития и непрерывного обучения навыков авто-
номии и самостоятельной работы. 

3. Использование учебного метатекста благотворно влияет на формирование и развитие чита-
тельской компетенции и учебной автономии при условии соблюдения определенных дидактических, 
психологических и методических правил и принципов. 

4. Условиями успешной интеграции учебного метатекста в учебный процесс являются: а) опре-
деление целесообразности и соразмерности использования учебного метатекста в рамках курсов ана-
литического/экстенсивного чтения; б) адекватность выбора вида учебного метатекста, форм презен-
тации и использования материала; в) логичное и последовательное использование технологии на за-
нятиях на всех этапах дотекстовой, интертекстовой и затекстовой работы; г) обеспечение рефлексии 
студентов и преподавателей после выполнения заданий с целью повышения эффективности исполь-
зования учебного метатекста.  

Полученные результаты теоретического анализа и разработанный алгоритм и технология ис-
пользования учебного метатекста для развития навыков компетентного чтения способствуют прира-
щению научных знаний в области теории метатекста и теории и методики обучения иностранным 
языкам. 
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N.A. Plastinina, Yu.V. Plekhanova 
THE USE OF EDUCATIONAL METATEXTS IN DEVELOPING STUDENTS’ READING COMPETENCE 
 
The article concentrates on the analysis of educational metatexts and their role in developing reading competence and 
competent reading. The research focuses on adequate didactic teaching strategies to foster reading competence through 
using educational metatexts (eg. Study Guides, Readers’ Logs, Commentaries etc.). The integrative transdisciplinary 
study is based on the researches that focus on Theory of Paratext, Metalinguistic Awareness, Competence-based Ap-
proach, Foreign Language Teaching Methods. The article examines the notion of “Educational Metatext” and provides 
information about its main characteristic features. The paper reviews the essence and structure of students’ reading 
competence and offers effective ways of its developing. The conditions for the effective implementation of the technol-
ogy of formation and development of reading competence are also determined in the article. 
 
Keywords: educational metatext, reading competence, elite linguistic personality, non-native reader. 
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