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Современный темп жизни требует от челове-
ка постоянного развития и самосовершен-
ствования. В новых условиях на рынке труда 
приоритетными критериями считаются не 
только наличие высшего образования, но и 

опыт, формируемый работой и самостоятельным при-
обретением знаний и навыков. Быстрая смена событий 
и большой объем информации заставляют человека 
быть последовательным, гибким, быстрым, критичным 
и здравомыслящим. Многие профессии требуют от че-
ловека всестороннего развития, которое не всегда до-
стигается только путем обучения. Именно поэтому са-
моразвитием стоит заниматься с начального возрас-
та и продолжать его на протяжении всей жизни. В дан-
ной ситуации актуальность приобретает система раз-
вивающего обучения, которая соответствует требова-
ниям ФГОС.

Концепция развивающего обучения была осно-
вана психологами В. В. Давыдовым, Л. В. Занковым,  
И. Я. Лернером и др. Вскоре это понятие стало приме-
няться и в педагогической практике как обучение, ко-

торое не только способствует совершенствованию 
учебно-познавательной деятельности учащихся, но и 
одновременно развивает и воспитывает их. Главны-
ми задачами развивающего обучения являются обра-
зование творческих способностей, готовности к иссле-
довательской деятельности, формирование социаль-
ного самоопределения и национального самосозна-
ния, а также воспитание культуры и адекватного вы-
бора профессии. В данном контексте изменяется роль 
учителя: от роли наставника он переходит к роли кон-
сультанта, организуя учебную деятельность учащихся, 
образуя их познавательную самостоятельность, разви-
вая их способности и формируя активную жизненную 
позицию. Это происходит путем вовлечения ученика в 
различные виды деятельности, использования дидак-
тических игр, дискуссий и других методов обучения, 
направленных на обогащение памяти, речи, мышления 
и творческого воображения. При выполнении задач, 
организованных учителем, у учащегося возникает по-
требность в приобретении социальных навыков и зна-
ний и осуществлении системы универсальных учебных 
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действий, а именно: выдвижение и проверка гипотезы, 
формирование идеи и учебной задачи, обнаружение 
связей между предметами, поиск и составление плана 
решения проблемы, оформление, обобщение и кор-
ректировка результатов работы, рефлексия своей де-
ятельности. Соответственно, изменяется роль учени-
ка: осуществляется переход от объекта к полноценно-
му субъекту учебной деятельности. 

Основной мотив развивающего обучения базирует-
ся на трех видах развития и поддержания познаватель-
ного интереса учащихся:

1) активизация познавательного интереса в содер-
жании обучения при помощи лингвистического, экс-
тралингвистического и текстуального материала;

2) стимулирование развития совокупности когни-
тивных способностей учащихся;

3) формирование интересов путем организации ус-
ловий для эмоционально-положительной атмосферы.
Данные виды соответствуют трем уровням познава-
тельного интереса, первый из которых проявляется в 
образовании интереса к фактам и совершению про-
стых операций по заданной модели, второй — в росте 
интереса до определенной степени самостоятельно-
сти изучения материала, а третий — в возникновении 
потребности в творчестве и участии в различных кон-
курсах [1].

Потенциал, разнообразие и широта предмета «Ан-
глийский язык» соответствуют принципам развива-
ющего обучения. При этом наиболее эффективным и 
многофункциональным видом речевой деятельности 
является чтение, так как во время работы с текстом 
учащийся приобщается к культуре и опыту изучаемо-
го языка, развивает свое воображение, интеллект и 
мышление, а также у него активизируются граммати-
ческие навыки, расширяется лексический запас, кроме 
этого, чтение может служить базисом для письма и го-
ворения. Именно поэтому чтению стоит уделять боль-
шое внимание. Большой объем материала по учебно-
му плану и ограниченное время урока могут привести 
к недостаточно полной работе с текстом. 

Выходом из этого положения является внекласс-
ное чтение. В основе этих уроков лежит развитие по-
знавательного интереса и навыков самостоятельно-
сти. Чтение художественной литературы на языке ори-
гинала знакомит учащихся с живым, образным языком. 
Выбор автора и произведения для внеклассного чте-
ния играет немаловажную роль. Произведение долж-
но служить почвой для обсуждения и быть средством 
формирования жизненной позиции. Наиболее полно 
развивающее обучение через чтение осуществляется 
на старшей ступени, что объясняется достаточно высо-
ким уровнем сформированности языковой компетен-
ции, а также готовностью к рассуждению и высказыва-
нию своего мнения.

Вышеописанным критериям соответствует произ-
ведение «Женщина французского лейтенанта» писате-
ля Дж. Фаулза, чьи книги известны глубоким философ-

ским содержанием, реалистичным изображением со-
циальных проблем, наличием идейно-нравственных 
конфликтов и символических иносказаний. Широта 
взглядов и богатая эрудиция самого автора делают его 
произведения художественно насыщенными и много-
гранными.

Роман «Женщина французского лейтенанта» поя-
вился в 1969 году и завоевал большой успех у читателей.  
В данном романе писатель обращается к радикаль-
ным изменениям в жизни всего британского народа, 
но только столетием раньше — в эпоху правления ко-
ролевы Виктории. 

В начале романа написана дата — март 1867 года, 
которая относится к эпохе перемен. Как и отметил сам 
автор: «It was such an age of change!» В фокусе внима-
ния писателя — проблемы ограничения свободы ин-
дивида обществом и государством. В романе чувству-
ется влияние философии постмодернизма, характе-
ризующегося разочарованием в идеалах и ценностях 
Возрождения и Просвещения с их верой в прогресс, 
неограниченность человеческих возможностей, твор-
чество и свободу разума [5, с 67–69]. Сам роман напи-
сан в викторианском стиле: в нем присутствуют иро-
ническое включение текстов художественной культу-
ры, игра с читателем (читатель является то сторонним 
наблюдателем, то главным героем; ему предоставлена 
свобода выбора финала романа), любовный треуголь-
ник, но с участием двух дам, а не рыцарей, как в класси-
ческом викторианском произведении; идеи лабирин-
та, ризомы и явление интертекстуальности. Основной 
конфликт романа задействовал трех героев: Чарльза 
Смитсона, молодого палеонтолога, дворянина, обру-
ченного с дочерью богатого купца, Эрнестиной Фри-
мен, и гувернантку Сару Вудраф. Внезапно возникшее 
искреннее чувство Чарльза к Саре заставляет его пре-
одолеть все условности викторианства и отказаться от 
обеспеченной жизни с нелюбимой невестой, но, по-
жертвовав своей репутацией, он так и не обретает сча-
стье с Сарой. В итоге его истинное счастье состоит в ос-
вобождении и духовном перерождении. 

Роман содержит три ключевых художественных 
символа. Для начала рассмотрим само определение 
этого понятия. Сложный характер символа является 
причиной неоднозначности его терминологическо-
го определения. Так, А. Ф. Лосев понимает под сим-
волом особую образную конструкцию, объективную 
субстанциальность, содержащую множество смыслов  
[3, с. 443]. Многие ученые отождествляют символ и об-
раз, подчеркивая многозначность и единство пред-
метного образа и предметного смысла [2, с. 155–161]. 
Отмечается также, что символ обладает признаками 
иконичности, комплексности, архаичности, конвен-
циональности, принадлежности к сознанию челове-
ка, амбивалентности, наличия ярко выраженной гра-
ницы образа, а также отражения высшей реальности 
[4, с. 240–253]. Вышеперечисленные определения мо-
гут быть сведены к единому пониманию: символ — это 
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знак, имеющий конвенциональную связь между озна-
чающим и означаемым и представляющий единство 
предметного и абстрактного [9, с. 125]. 

На начальном этапе работы с символом помощь 
учителя должна быть максимальной, поэтому учащих-
ся следует познакомить со следующим алгоритмом ра-
боты с символом:

1. Выявление художественного символа в тексте и 
нахождение его символических цепочек.

1.1. Подтверждение статуса символа путем его со-
поставления с метафорой, аллегорией и художествен-
ным образом.

1.2. Раскрытие характера выражения символа (кос-
венная/прямая передача).

1.3. Установление способа и средств трансляции 
символа.

1.4. Определение класса символа.
2. Рецепция и декодирование символа.
2.1. Обращение к этимологии и ряду лексических 

значений слова.
2.2. Установление значения символа с помощью 

специальной энциклопедии символики.
2.3. Определение места данного слова в ядре язы-

кового сознания автора и читателя.
3. Узнавание повторного использования символа в 

тексте и сравнение его смысловых полей.
4. Прочтение символа с учетом биографии автора.
5. Выявление авторского сообщения и его сопо-

ставление с расшифрованным символом.
Мы считаем, что любой художественный символ яв-

ляется инструментом развивающего обучения. Работа 
с этим феноменом предполагает выполнение заданий, 
которые условно делятся на три группы: задания-ин-
струкции, задания-реконструкции и задания-поиски. 
Первый тип заданий способствует развитию восприя-
тия, осмысления, запоминания последовательных дей-
ствий. Примером такого задания может служить следу-
ющее:

Make a correlation between the epigraph for the 1st chap-
ter «Wind foul or fair» and the text of the chapter. Find a sym-
bol and define its character.

Ответом на это задание является следующий при-
мер:

(1) «The wind moved them <…> There came a stronger 
gust of wind, one that obliged Charles to put his arm round 
Ernestina’s waist to support her, and obliged the woman to 
cling more firmly to the bollard.<…> he stepped forward as 
soon as the wind allowed» [10].

В данном контексте легко вычленяется символ «Ве-
тер», который показан сильным и обладающим боль-
шим влиянием, поэтому он уже перестает восприни-
маться в денотативном значении и понимается как 
символ перемен.

Задания-реконструкции направлены на последую-
щее формирование мыслительных операций, например:

What message does the following text carry? Compare 
the two interpretations of the symbol.

(2) «…he was more than an ammonite stranded in a 
drought <…> Because he had no more free will than an 
ammonite. <…> He actually stopped, poor living fossil <…> 
He was one of life’s victims, one more ammonite caught in 
the vast movements of history, stranded now for eternity, a 
potential turned to a fossil».

(3) «That men may rise on stepping-stones
Of their dead selves to higher things» (Там же).
Данный пример содержит семы, имплицирующие 

символ «Камень», который вначале понимается как 
олицетворение безысходности, «окаменелости» чело-
века и его души, а затем, в другом отрывке, служит сти-
мулом для развития индивида.

Задания-поиски используют ранее полученные на-
выки и направляют учащегося к получению новой ин-
формации. Они требуют самостоятельности, теорети-
ческой и практической деятельности, а также самокон-
троля работы и ее результатов. Приведем в качестве 
примера следующее задание:

Find the definitions of the symbols «Wind», «Sea» and 
«Stone» in the dictionaries and compare them with the 
meanings revealed in the text. 

Выполняя это задание, учащиеся должны исполь-
зовать специальный словарь символов. Так, в данном 
словаре символ «Море» представлен как первичный 
источник жизни во многих культурах — бесформен-
ный, безграничный, неистощимый и полный неожи-
данностей. Море — это образ матери, но кроме того, 
символ превращения и возрождения. Оно также озна-
чает бесконечность познания, а в психологии — под-
сознание [8]. Море в романе обладает такими поло-
жительными эпитетами, как milky blue, infinitely calm, 
dove-grey, pure, clean, cleansing, deliciously tender, ethe-
real, которые в совокупности представляют значение 
очищения. Этот символ романа представлен как про-
межуточное звено для связи двух противопоставлен-
ных друг другу символов — ветра и камня, которые 
олицетворяют главных героев, Сару и Чарльза соот-
ветственно. С помощью этой женщины главный герой 
и осуществляет свое движение к очищению, свободе и 
самопознанию. Река как символ жизни представлена в 
следующей цитате:

(4) «Yes; in the sea of life enisl’d,
With echoing straits between us thrown,
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.
The islands feel the enclasping flow,
And then their endless bounds they know.<…>
Now round us spreads the watery plain – 
Oh might our marges meet again! <…>
And bade betwixt their shores to be
The unplumb’d, salt, estranging sea.* <…>
Weary of myself, and sick of asking
What I am, and what I ought to be,
At the vessel’s prow I stand, which bears me
Forwards, forwards, o’er the starlit sea».

(Matthew Arnold, «To Marguerite», 1853)
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В контексте романа река жизни состоит из загадоч-
ных законов и таинственного выбора:

(5) «The river of life, of mysterious laws and mysterious 
choice, flows past a deserted embankment <…> And out 
again, upon the unplumb’d, salt, estranging sea» [10].

Кроме художественных символов, роман содержит 
много интертекстуальных включений — цитат из про-
изведений викторианской эпохи, античных мифов и 
Библии. Чтобы правильно интерпретировать художе-
ственные символы и понять сообщение автора, чита-
телю снова нужно выполнить задание-поиск, собирая 
сведения об этих текстах.

Рассмотрим следующий пример:
(6) «But he stood where he was, as if he had taken root. 

Perhaps he had too fixed an idea of what a siren looked like 
and the circumstances in which she appeared – long tress-
es, a chaste alabaster nudity, a mermaid’s tail, matched by 
an Odysseus with a face acceptable in the best clubs. There 
were no Doric temples in the Undercliff; but here was a Ca-
lypso» [10].

В данном контексте очевидны интертекстуальные 
включения из античных мифов. Одиссей символизиру-
ет жизнь, полную скитаний и поисков. В мифе говорит-
ся о том, как Калипсо полюбила Одиссея и просила его 
остаться с ней, подарив ему бессмертие, но Одиссей 
тосковал по жене Пенелопе и продолжил свой путь [6]. 
Сара Вудраф также ставит Чарльза в положение слож-
ного выбора. Но любое решение Чарльза, как и три фи-
нала романа, ставит его в тупик, как и читателя. Данная 
аллюзия на Одиссея представляет лабиринт, символи-
зирующий жизнь и ее трудности. Он является центром 
инициации, духовного совершенствования, самопо-
знания, таинственности и загадочности [8]. Затем ми-
фологичность подкрепляется контекстом романа:

(7) «We can see it now as a foredoomed attempt to stabilize 
and fix what is in reality a continuous flux, and it seems highly 
appropriate that Linnaeus himself finally went mad; he knew 
he was in a labyrinth, but not that it was one whose walls and 
passages were eternally changing. <…> The strange dark 
labyrinths of life; the mystery of meetings» [10].

Таким образом, работа с художественным симво-
лом соответствует принципам развивающего обуче-
ния, вызывает у учащегося познавательный интерес, 
расширяет кругозор, а также формирует взгляды на 
жизнь. Анализ и интерпретация художественного сим-

вола формирует личностные, предметные и метапред-
метные результаты. Так, личностными результатами яв-
ляются формирование жизненной позиции, развитие 
мотивации к изучению иностранного языка, памяти, 
мышления, эмпатии, толерантности и самоопределе-
ния. Такие действия, как выражение основной мысли, 
своего мнения, поиск, извлечение нужной информа-
ции, ее фиксация и обобщение, осуществление регуля-
тивных действий соответствуют метапредметным ре-
зультатам. Группа предметных результатов достигается 
через работу с текстом, изучение новых слов, активи-
зацию грамматического материала, а также подготовку 
сообщения для обсуждения текста. Это делает художе-
ственный символ элементом ФГОС нового поколения.
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Афоризм номерА

Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только то-
му, кто не умеет внятно высказать свои заветные думы. Обучай только того, кто способен, узнав про один угол 
квадрата, представить себе остальные три.

Конфуций


