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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена исключительной важностью реше-

ния задачи понимания при обучении иноязычной речи. Понимание письменной и устной речи 

при ее восприятии играет важную роль в обеспечении нормального общения и является одной 

из основ профессиональной компетентности студентов как будущих специалистов. В статье 

обобщен опыт известных специалистов по проблеме понимания, сделаны выводы о подходах, 

которые могут обеспечить успешное овладение навыками понимания речи, рассмотрены 

трудности, которые испытывают студенты при понимании содержания письменной и устной 

речи на английском языке. Правильное применение подходов в целом обуславливает успеш-

ное овладение навыками понимания речи на фоне хорошо сформированных умений чтения 

научной литературы на иностранном языке. Поэтому важно, чтобы у студентов в сознании 

формировалась система смысловых связей между элементами высказываний по научным 

темам на родном языке. Одним из основных методических подходов является формирование 

у студентов способностей к анализу и синтезу речи, связанных с пониманием. Решению зада-

чи понимания могут способствовать сформированные у студентов способности к анализу и 

синтезу речи, начитанность студентов, наличие в английской научной речи большого количе-

ства лексических единиц, имеющих однозначные соответствия в русском языке. В процессе 

понимания текста может превалировать либо способность к анализу языковой структуры и со-

держания, либо контекстуальная догадка. Будет полезно, если студенты прочтут большой объ-

ем научно-технической литературы на изучаемом иностранном языке по их специальности и 

выполнят достаточный объем письменных переводов. 
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Abstract. The study is timely due to the utmost importance of solving the problem of understanding 

when teaching a foreign language. The understanding of written and oral speech plays an im-

portant role in providing effective communication and is one of the foundations of the professional 

competence of students as future professionals. The article summarizes the experience of well-

known experts on the problem of understanding, draws conclusions about approaches that can 

ensure acquisition of speech understanding skills, examines the challenges students face when trying 
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to understand English written and oral speech. The correct use of approaches provides successful 

acquisition of the skills of understanding speech in the context of established skills of reading scien-

tific literature in a foreign language. For this reason the important thing is that the students should 

understand the system of semantic links between the elements of utterances on scientific topics in 

their native language. One of the main methodological approaches is the formation of students' 

abilities to analyze and synthesize speech related to understanding. The students 'ability to analyze 

and synthesize speech, their erudition, the existence of a large number of lexical units in English sci-

entific speech that have direct correspondence in Russian can contribute to solving the task of un-

derstanding. In the text understanding, either the ability to analyze the language structure and con-

tent or the contextual deduction can prevail. It will be useful if students read a large amount of sci-

entific and technical literature in the foreign language they study and do a lot of of written transla-

tions. 

Keywords: foreign language, teaching students, teaching to understand, written speech, oral 

speech, technique of teaching, professional texts 
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В условиях перехода на новый Фе-

деральный государственный образователь-

ный стандарт высшего профессионально-

го образования (ФГОС ВПО) в задачи вузов, 

факультетов и кафедр (Соловова, 2010) 

входит обеспечение реализации стандар-

тов 3-го поколения (ФГОС 2013). 

Согласно ФГОС ВПО, постановка 

задачи овладения иностранным языком в 

неязыковом вузе предполагает многоас-

пектную профессиональную подготовку 

будущего специалиста, ведь владение 

иностранным языком исключительно важно 

в современном мире. Понимание пись-

менной и устной речи играет важную роль в 

обеспечении безошибочного общения на 

иностранном языке, это одна из основ 

профессиональной компетентности сту-

дентов. Профессиональная компетент-

ность, например, будущего инженера 

предполагает способность не только про-

честь текст на иностранном языке или вос-

принять устное сообщение, но и понять его 

содержание, чтобы быть готовым дать ответ. 

Общие вопросы обучения чтению и 

пониманию освещены в трудах известных 

психологов (В.А. Артемов, А.А. Леонтьев, 

И.А. Зимняя и др.) и специалистов в области 

методики преподавания иностранного язы-

ка (Г.А. Рогова, А.А. Вейзе, З.И. Клычникова, 

С.К. Фоломкина, И.И. Халеева и др.). Пони-

мание не является видом речевой деятель-

ности. Как утверждает В.З. Демьянков, по-

нимание – интерпретирующая деятель-

ность, предполагающая сложнейшие мен-

тальные процессы (Демьянков, 1983). 

Понимание письменной речи, а 

также живой иноязычной речи на слух 

представляет сложность даже для студентов 

языковых вузов, обучение же студентов не-

языковых вузов пониманию при восприятии 

на слух или письменного текста представ-

ляет собой непростую задачу. В процессе 

педагогических наблюдений за студентами 

1-го куса было установлено следующее: 

– большинство студентов не могут 

похвалиться хорошей языковой подготовкой, 

полученной в школе; 

– практически ни один первокурсник 

не готов к выполнению свободной работы 

по анализу, пониманию и интерпретации 

текста;  

– студенты в основном имеют невы-

сокую общую эрудицию, отсюда трудно-

сти, связанные с пониманием текстов, осо-

бенно специальных.  

В итоге, традиционное требование 

методик, в соответствии с которым начинать 

работу по обучению нужно с внимательно-

го чтения текста после ознакомления с его 

лексикой, с интуитивного анализа текста, с 

последующим переходом к его аннотиро-

ванию или реферированию, является слож-

новыполнимым. Есть основание задуматься 

о формировании подхода к обучению по-

нимания текста при его чтении и подхода к 
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обучению восприятия устной речи, что и 

стало целью данного исследования.  

Задачи исследования предполагают 

выполнение следующих действий: 

– анализ известных подходов к обу-

чению пониманию простых и сложных 

(профессиональных) текстов при их чтении, 

адаптация подходов к задачам обучения в 

неязыковом вузе;  

– разработка методики;  

– проведение системы контрольных 

занятий, связанных с апробацией методики 

и направленных на выработку речевых уме-

ний семантизированного чтения, т. е. чтения, 

предполагающего четкое понимание сту-

дентами содержания текстов, отражающих 

сложную систему понятий, взаимоотноше-

ний между ними, представление об объек-

тах, описываемых в тексте, и об их отноше-

ниях. 

Изучение литературы по теме позво-

лило выявить некоторые особенности вос-

приятия и понимания студентами письмен-

ной и устной речи на английском языке, а 

также сформулировать методические ре-

комендации, связанные с обучением по-

ниманию. 

Приступая к изложению результатов 

исследования, обратимся к опыту, накоп-

ленному специалистами. 

В 1990-е гг. нашла доказательное 

подтверждение мысль А.А. Потебни (1913) о 

том, что человек в общении и творчестве  

оперирует языком смыслов, а речевые 

формы языка – лишь формы, в которые 

отображаются и облекаются выражаемые 

смыслы (Fauconnier, 1994). Л.С. Выготский 

(1981), В.А. Артемов (1954–1958) предприня-

ли исследование отношений между мыш-

лением и речью в аспектах восприятия и 

понимания речи. У. Куайн (1937) в анализе 

смыслов первым учел бихевиоральный ас-

пект, связанный с предрасположенностью 

людей к определенным вербальным реак-

циям, и сделал вывод о неверности того, что 

смыслы заведомо присущи речевым кон-

струкциям. Его мысль была развита 

А.К. Жолковским (1973) в концепции «смысл 

– текст», а позднее – В.В. Налимовым (2000), 

предложившим анализировать в единстве 

семантическую триаду «смысл – язык – 

текст». 

В 1989 г. вышла в свет монография 

И.И. Халеевой «Основы теории обучения 

пониманию иноязычной речи» (Халеева, 

1989), в последующее десятилетие в реше-

нии задачи обучения пониманию мало что 

изменилось. Например, по мнению 

И. Мяньчжу, смысл, извлекаемый при чте-

нии, – «осознанная читателем смысловая 

схема речевого произведения». В процессе 

понимания она «выстраивается динамиче-

ски из нескольких релевантных, взаимосвя-

занных структур знаний в виде ситуацион-

ных фреймов. После прочтения…(в созна-

нии читающего) образуется общая смыс-

ловая схема»1. Согласно компетентному 

мнению Г.Г. Москальчук, на 2003 г. пред-

ставления о понимании текста не продви-

нулись далее уровня понимания фразы 

(Москальчук, 2003). 

Понимание – сложнейший процесс, 

предполагающий восприятие читаемого 

текста, анализ его содержания, понимание 

воспринятого как смысла в результате ана-

лиза и готовность сформулировать содер-

жание понятого (по принципу Оккама). 

Подход к решению задачи обучения 

пониманию текста связан с раскрытием 

психологической природы связывания меж-

ду собой смыслов фраз и высказываний и 

умением выявлять медиаторы смысловой 

связности текста. 

Важными факторами являются раз-

витие мышления студентов и умение фор-

мировать смыслы (смыслообразование) в 

учебном процессе (Абакумова, 2003). Эти 

представления образовали новый смысло-

ориентированный дидактический подход 

(Абакумова, Ермаков, Рудакова, 2006). 

Поскольку английский и русский 

языки относятся к различным типологиче-

ским группам и содержат большое коли-

чество несоответствий на различных уров-

нях, следует уделить внимание сравнению 

их особенностей. Следует указывать на 

случаи, когда различия в языках существен-

ны, что представляет трудности для изучаю-

щих иностранный язык. Случаи несовпаде-

ний могут быть обусловлены, например, 

                                                      
1 Мянчьжу И. Трехместные глаголы современно-

го русского языка в системном рассмотрении: 

автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01. М., 

1994. 43 с. / Mianchzhu I. Triadic verbs of modern 

Russian in systemic consideration: extended ab-

stract of PhD dissertation (Philology): 10.02.01. M., 

1994. 43 p. 
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расхождениями в построении логических 

формул речи или особенностями, связан-

ными со спецификой грамматического 

строя иностранного языка. Причинами за-

труднений могут являться несовпадения кар-

тин мира в коллективных сознаниях двух 

наций. Здесь полезными будут базовые 

знания, повышение общей эрудиции обу-

чаемого, чтение текстов по специальности 

на родном и иностранном языках, обще-

ние со специалистами, т. е. углубление 

профессиональной компетенции студен-

тов. 

По мнению Н.Д. Машлыкиной, необ-

ходимо создать систему речевых опор, ко-

торые способствовали бы построению са-

мостоятельного высказывания (Машлыкина, 

2014). Под опорами понимаются «особого 

рода стимулы», которые обеспечивают об-

щее направление содержания высказыва-

ния, адекватность высказывания по теме, 

логичность построения высказывания, коли-

чественную достаточность в раскрытии те-

мы (Бим, 1989). 

По мнению В.Н. Комиссарова по-

нимание текста характеризуется уровнями 

(Комиссаров, 1980). Практика показывает, 

что с учетом этих уровней в процессе обу-

чения пониманию можно последовательно 

отследить следующие недостатки в знаниях 

и умениях студентов, которые должны при-

влечь внимание преподавателей:  

– читая текст, студент понимает зна-

чения лексических единиц, но не способен 

сложить их в значения именных и глагольных 

фраз (пробел в знаниях фразеологии);  

– студент научился складывать зна-

чения лексических единиц в значения фраз, 

но не может объединить их и понять смысл 

высказывания (пробел в синтаксисе, расчет 

на случайное угадывание значений без 

анализа);  

– студент научился понимать смысл 

отдельных высказываний, но не способен 

объединить их в единую смысловую струк-

туру (текст). 

Во всех случаях требуется работа 

преподавателя по объяснению принципов 

синтеза отдельных значений в целостные 

смыслы. 

Неготовность сформулировать ди-

дактически обоснованные подходы к обу-

чению пониманию и соответствующие ре-

комендации, становится стимулом для 

преподавателя заменить рекомендации 

схемами контроля умений обучаемого, 

которые должны свидетельствовать об 

успешности обучения. Контролю должны 

подвергаться следующие показатели: 

– понимание темы текста и основ-

ных фактов, отраженных в нем (т. е. готов-

ность ответить на вопросы «что?», «где?», 

«когда?» и «как?»); 

– умение выделить ключевые лекси-

ческие единицы и готовность передать со-

держание текста с опорой на них;  

– понимание главной мысли текста и 

логической последовательности сообще-

ния (например, связи между фактами);  

– умение выборочно извлечь сведе-

ния из текста (по заданию преподавателя) 

(Халеева, 1989). 

На основании опыта предшествен-

ников, сформулированы основные прин-

ципы подхода к обучению пониманию тек-

ста: 

1. Важность учета преподавателем 

целей смыслоориентированного обучения, 

задач и мотивов учебной деятельности, 

ценностных ориентаций и установок обу-

чаемых (Абакумова, 2003; Абакумова, Ер-

маков, Рудакова, 2006). 

2. Необходимость построения под-

хода, предполагающего ориентацию обу-

чения студентов на понимание приемов 

смыслообразования, использованных авто-

ром текста. Например, связь фраз в выска-

зываниях и последовательная связь высказы-

ваний при порождении текста может быть 

отождествлена с «движением мысли авто-

ра», связывающей смыслы, т. е. при анали-

зе текста студент должен повторить это 

«движение». 

3. Потребность выстраивания и сле-

дования методологии, предполагающей 

соблюдение принципа доступности (по-

сильности) текстового материала, выбира-

емого для обучения, и принципа поуровне-

вого обучения пониманию. 

4. Обязательность попыток творче-

ского осмысления текста обучаемым (ис-

пользование способности студентов к до-

гадке по итогам частично выполненного 

анализа и частичного понимания текста). 

Объектами контроля обученности 

могут быть: 

– понимание задачи текста, является 

результатом правильного восприятия текста 
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в целом; 

– умение формулировать общую 

тему текста, понимать и выражать основ-

ную мысль (проблему) текста; 

– способность понимать смыслы, 

выраженные отдельными сегментами (аб-

зацами) текста, контроль готовности отве-

тить на вопросы; 

– способность связывать смыслы 

сегментов в логическую последователь-

ность, передав отношение связи между 

смыслами; 

– умение составить аннотацию или 

реферат текста, выбрав основные смыслы, 

отраженные в высказываниях и выделить 

ключевые лексические единицы, отражаю-

щие главные смыслы текста. 

Все выделенные объекты контроля, 

кроме последнего, соответствуют концеп-

ции В.Н. Комиссарова. 

Дополнительными критериями, ко-

торые могут обеспечить более высокое ка-

чество понимания, являются:  

– четкая профессиональная ориен-

тация содержания текстов, соответствую-

щая будущей профессиональной деятель-

ности студента;  

– высокое качество материалов 

(текстов) для обучения чтению и пониманию, 

признаком которого является аутентичность 

таких материалов;  

– достаточная начитанность студен-

тов. 

Таким образом, актуальность темы 

исследования обусловлена исключитель-

ной важностью решения задачи понимания 

при обучении иноязычной речи. Понимание 

письменной и устной речи – основа про-

фессиональной компетентности студентов 

как будущих специалистов. Новизна резуль-

татов обусловлена тем, что в статье обоб-

щен опыт известных специалистов по про-

блеме понимания, сделаны выводы о под-

ходах, которые могут обеспечить успешное 

овладение навыками понимания речи. 

Результаты выполненного анализа 

дают основание для следующих рекомен-

даций: 

1. Овладение навыками понимания 

речи должно протекать успешнее на фоне 

хорошо сформированных умений чтения 

научной литературы на иностранном языке. 

Вот почему важно, чтобы у студентов-

естественников, студентов-технарей фор-

мировалась система смысловых связей 

между элементами высказываний по науч-

ным темам на родном языке. 

2. Решению задачи могут помочь 

сформированные у студентов способно-

сти к анализу и синтезу речи, начитанность 

студентов, наличие в английской научной 

речи большого количества лексических 

единиц (общенаучных и специальных тер-

минов), имеющих однозначные соответ-

ствия в русском языке. 

В каждом конкретном случае в про-

цессе понимания текста может превали-

ровать либо способность к анализу языко-

вой структуры и содержания, либо контек-

стуальная догадка. Уже сама языковая 

форма высказываний дает толчок к догадке 

(прогнозированию) содержания и понима-

нию формы его изложения. Кроме того, 

важно, чтобы студенты прочли достаточно 

большой объем научно-технической лите-

ратуры на изучаемом иностранном языке 

по их специальности. Необходимо выпол-

нять письменные переводы статей и фраг-

ментов из монографий, что является труд-

ной задачей. Научить их этому виду работы 

– задача преподавателя. 
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