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Формирование навыков чтения при обучения иностранному языку 

осуществляется с начального этапа в школе. В методической литературе разных 

лет имеется большое количество работ, касающихся обучения чтению в 
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зависимости от целей изучения иностранного языка, видов чтения, методов 

обучения с описаниями и обоснованиями эффективности моделей на различных 

этапах преподавания иностранных языков [1], [2], [3].  

Основная задача обучения чтению на первом этапе – научить приемам, 

при которых обучающийся сможет понять содержание любого текста. На 

данном этапе изучают основные элементы ознакомительного, углубленного и 

переводно-реферативного чтения. Обучающийся должен знать, что задачи 

чтения меняются.  

На втором этапе большее значение приобретают виды заданий, которые 

непосредственно соотнесены с изучаемой информацией. Изучение текстов по 

специальности должно дать возможность овладеть отдельными видами чтения, 

выработать умение самостоятельно изменять способы чтения, используя 

отдельные виды чтения или их сочетания [6]. 

При ознакомительном чтении особое внимание уделяется быстрому 

охвату основного содержания текста, развитию навыка скорости чтения. 

Речевые задания используются в полном объеме при работе с первыми 

текстами, при изучении дальнейших текстов студент должен самостоятельно 

извлечь текстовую информацию (не менее 70 %). Успех первичного 

ознакомления с текстом во многом зависит от словарного запаса, а также от его 

умения быстро анализировать лексику, догадываться о значении слов по 

контексту, уделяется внимание приемам определения по контексту значения 

слов и словосочетаний. Ведущую роль играют задания, направленные на анализ 

грамматической структуры текста: групп слов, предложений, абзацев и так 

далее. При этом необходимо рассмотреть грамматические показатели, важные 

для понимания связи различных структурных единиц текста. Объем 

грамматических явлений может увеличиваться или уменьшаться. При изучении 

грамматических явлений, используемых в технической литературе, необходимо 

делать акцент на практическое использование данных моделей, отработку 

необходимых моделей с использованием терминов, а не на теоретическую 

часть грамматического явления, так как это лишь одно из средств понимания 

содержания текста [7].  

Обучающийся должен приобрести умение, быстро понимать общее 

содержание прочитанного, а также анализировать языковые явления, чтобы 

полностью извлекать текстовую информацию. 

На втором этапе одно из главных направлений в обучении 

ознакомительному чтению – выработка умения достаточно быстро 

«схватывать» основной смысл текста. Оно складывается из определенной 

скорости чтения, опоры на известные элементы, понимания связи между 

частями текста, что позволяет видеть текст как единое целое. Для улучшения 

овладения языковым материалом необходимо обобщить информацию, 

предлагая составить общий план, изложить содержание в форме пересказа. 

Обучающийся должен определять, что мешает ему понять содержание текста, 

уметь справиться с этими трудностями, обращаясь за помощью лишь в 

отдельных случаях.  
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При углубленном чтении сначала выполняются задания, касающиеся 

ознакомления с общим содержанием, а затем анализ мест, затрудняющих 

понимание содержания всего текста. Полученная текстовая информация 

должна служить материалом для последующего обсуждения. Передача 

полученной при чтении информации требует овладения особыми приемами. 

При обучении аннотированию, реферированию на иностранном языке 

возникает дополнительная задача: научить передавать смысл прочитанного 

материала, непосредственно на иностранном языке. Для этого обучающиеся 

изучают содержание текста, выполняют задания по аннотированию и 

реферированию: составляют план, выделяют в тексте необходимый речевой 

материал на изучаемом языке.  

На последнем этапе необходимо уделять внимание обсуждению 

подготовленных аннотаций, рефератов, переводов. Одной из форм беседы о 

полученной информации является описание схем и чертежей. Целесообразно 

давать каждому студенту индивидуальные тексты для перевода и 

реферирования. 

Правильному пониманию содержания текста с минимальными затратами 

времени помогают стратегии чтения. Выбор вида чтения зависит от того, с 

какой целью предлагается данный текст. Существуют следующие виды чтения: 

просмотровое чтение, поисковое чтение, детальное чтение. Выбор стратегии 

чтения зависит от задач чтения. При обучении иностранному языку 

предлагаются в учебных пособиях  немецких авторов [8], [9], [10].  

При аннотировании и реферировании осуществляется максимальное 

сокращение объема информации при сохранении его основного наиболее 

существенного содержания. Аннотация дает только самое общее представление 

об источнике, перечисляет вопросы первоисточника, не раскрывая самого 

содержания этих вопросов. Реферат сообщает существенное содержание 

материала, все основные выводы и доказательства. 

Первый этап работы для конспекта, аннотации и реферата является 

общим для этих видов научной обработки текста. Его задача – выявление в 

тексте опорных слов и предложений, отражающих тему, цель текста и его 

смысловые части. Последовательность выполнения работ предусматривает 

просмотр материала, детальное изучение текста, выделение отрезков текста с 

необходимой информацией. Обработка материала зависит от ее цели и 

назначения. 

Цель описательной аннотации заключаеся в кратком изложении 

основного содержания в соответствии с позицией автора текста. 

Первый этап работы для конспекта, аннотации и реферата является 

общим для этих видов научной обработки текста. Его задача – выявление в 

тексте опорных слов и предложений, наиболее емко отражающих тему, цель 

текста и его смысловые части. Его этапы: 1) просмотр материала, 2) детальное 

изучение текста, 3) выделение отрезков текста с наиболее ценной 

информацией. Последующая обработка материала зависит от ее цели и 

назначения. 
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Цель описательной аннотации – кратко изложить основное содержание 

одного текста в соответствии с позицией его автора. 

Структура описательной аннотации: 

1) Титульные данные (автор, заглавие, год и место издания). 

2) Постановка вопроса. 

3) Краткая аргументация автора. 

4) Выводы автора. 

Аннотация составляется краткими предложениями и опирается на 

формулировки и термины автора. Аннотация является хорошей подготовкой и 

базой для составления реферата. 

Реферат может быть результатом обработки информации одного 

источника или результатом целенаправленной обработки по заданной теме 

нескольких источников. 

Структура реферата включает титульные данные, постановку вопроса (в 

одном или нескольких источниках), аргументы и выводы автора (или авторов), 

оценку, аргументы и выводы (или предложения) составителя реферата. 

При аннотировании и реферировании используются языковые клише по 

выбору автора реферата. 

Конспект выполняется с целью организовать извлечение информации так, 

чтобы она могла быть использована для ссылки на материал или помощь для 

закрепления или анализа материала. 

Конспект для ссылки на материал предусматривает указание выходных 

данных и содержание точно выписанных, законченных высказываний, 

например, предложений, абзацев, страницы). 

Для закрепления или анализа материала используется план-конспект. 

Структура плана-конспекта состоит из рамок опорных слов темы и цели 

сообщения, которые могут сокращать предложение, абзац, главу – в 

зависимости от целей обработки и обобщения текста. План-конспект является 

хорошей подготовкой и базой для составления описательной аннотации. 

Более распространенной обработкой текста при изучении иностранного 

языка является перевод. При переводе текста передаются содержание и 

стилистические особенности источника средствами другого языка.  

Особенностью перевода научно-технического текста является 

необходимость точного перевода. Под точностью следует понимать краткость, 

выразительность, логическую последовательность, полноту изложения 

содержания оригинала и соответствие нормам языка, на который переводится 

текст. Трудность: буквальный перевод сводится к  подстановке слов родного 

языка вместо иностранных, а также сохранению конструкции иноязычного 

предложения, что приводит к бессмыслице.  

Первоначальный перевод может быть «дословным», облегчающим 

понимание основного текста. Затем подбираются слова, словосочетания, 

передающие содержание текста, устанавливаются грамматические связи в 

предложениях. Если смысл переведенного предложения понят обучающимися, 

его редактируют, читают вместе с предшествующей фразой и, убедившись в 
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смысловой связи, переходят к следующему предложению. В тех случаях, когда 

понятия двух языков не совпадают, перевод перестает быть дословным. 

Обучающиеся прибегают к разным преобразованиям, трансформациям. 

Перевод становится либо упрощенным, либо точным, либо адекватным. При 

адекватном переводе обеспечивается эквивалентность смыслов текста-

оригинала и перевода, тождественность смысловых и стилистических функций 

текстов перевода и оригинала, когда выбор перевода проводится с учетом 

специфики системы и структуры иностранного и родного языков, правил 

сочетаемости слов, грамматических форм и предложений. Критерием 

сформированности навыков перевода текстов может служить приближение к 

следующим параметрам: за 45 минут темп для магистрантов письменного 

перевода – 2550 печатных знаков (приблизительно 1 страница: 65 знаков на 

строчке); устного перевода – 5000 печатных знаков. 

В дидактике преподавания иностранного языка как в Германии 

различают: 1) профессионально-подготовительное обучение немецкому языку 

(berufsvorbereitender Deutschunterricht), которое осуществляется при наличии 

профессионально направленного содержания в обучении общему немецкому 

языку для начинающих, прежде всего в классах профессиональной подготовки 

в профессиональных училищах, на языковых курсах или курсах на бирже 

труда. Целью данного курса является общая языковая подготовка в 

соответствии с требованиями профессии; 2) профессионально сопутствующее 

обучение немецкому языку (berufsbegleitenderDeutschunterricht) в 

профессиональных училищах.  

Это обучение немецкому языку, сопутствующее учебному курсу и 

направленное на окончание образовательных мероприятий и овладение 

инструкциями на немецком языке для овладения конкретными 

профессиональными навыками. Целью данного курса является более глубокое 

овладение речевыми навыками и умениями, соответствующими 

профессиональным требованиям; 3) профессионально-квалифицирующее 

обучение немецкому языку (berufsqualifizierender Deutschunterricht). Это 

языковая подготовка, необходимая для получения конкретной 

профессиональной квалификации с обязательной сдачей экзамена по 

немецкому языку как обязательного условия окончания учебы или 

профессиональной подготовки. Целью данного курса является создание 

необходимых условий для окончания профессиональной подготовки [2]. 

      При этом при профессионально направленном обучении немецкому 

языку разделяются первостепенные цели на каждом этапе обучения языку: 

подготовка обучающихся к коммуникации на языке и к восприятию и 

пониманию культуры иноязычных стран в широком смысле. Следуя такой 

логике и принимая к тому же во внимание тот факт, что точная, далеко идущая 

цель обучения профессионально направленному иностранному языку на 

момент обучения многим обучающимся еще не известна, можно предположить, 

что любое общее языковое обучение потенциально подготавливает еще и к 

работе в профессиональной сфере. Если проанализировать зарубежные 



 
 

74 

учебники для обучения языку как иностранному для начинающих, то в них 

язык, по меньшей мере частично, преподается в ключе профессиональной 

коммуникации. Отсюда следует вывод, что включение тем профессиональной 

коммуникации является обязательным требованием к составлению 

тематического плана для общего курса обучения языка, а также специальных 

курсов с конкретными целями и специально отобранным речевым материалом. 

По определению Г. Функа, профессионально направленное обучение 

иностранному языку (или обучение иностранному языку профессионального 

общения) – это такое обучение иностранному языку, которое в рамках учебного 

плана направлено на овладение иностранным языком в соответствии с 

требованиями определенной профессиональной сферы. Его целью является 

развитие языковой компетенции при работе по специальности и в процессе 

получения специального образования и, кроме того, постоянное улучшение 

квалификации по специальности. 

В этом смысле оно исходит из профессиональной и общепедагогической 

целей обучения и включает в себя как профессионально специфичные, так и 

общие аспекты коммуникативной компетенции. Ключевым элементом в 

определении являются прагматика и ориентированность на цель. При этом 

автор исходит из того, что требования к профессиональному языку в различных 

профессиональных сферах в большей степени схожи, нежели различны, как в 

плане практического применения и интерактивных сценариев 

профессионального общения, так и применительно к лексико-грамматическому 

материалу. 

В учебном пособии «Basisband. Berufsdeutsch», разработанное немецкими 

методистами в тематическом ряде пособий «Berufsdeutsch» в целях развития  у 

обучающихся профессиональных учебных заведений языковых навыков в 

сфере профессиональной коммуникации. Работа с данным пособием развивает 

основные навыки в таких видах речевой деятельности как говорение, 

аудирование, чтение, деловое письмо, а также навыки работы с информацией, и 

использования языковых средств в различных ситуациях. Пособие включает 4 

основных аспекта профессиональной коммуникации: коммуникация (участие в 

дискуссии, успешное собеседование, ведение деловых переговоров, ведение 

беседы по телефону, профессиональная коммуникация), сбор и оценка 

информации (исследование полученной информации, подготовка и презентация 

доклада, конспектирование, ведение ролевой игры), проектная работа 

(планирование, проведение проекта, оценка полученных результатов), чтение и 

понимание текстов (использование стратегий и приемов чтения, работа с 

текстом по специальности, реферирование, визуализация содержания, описание 

графических изображений), деловое письмо (составление деловых писем, 

деловая переписка по электронной почте, ведение документации, создание 

графиков и таблиц, использование в контексте цитат и так далее), правописание 

и грамматика (использование  словарей, корректировка текста с позиции 

правописания, пунктуации и грамматики).  
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Рассмотрим пример далее следуют задания из раздела «Коммуникация». 

В данном задании рассматривается коммуникативная модель «Слушать в 

четыре уха», которая позволяет решать проблемы, возникающие в общении 

начальника и подчиненного. Сначала студентам объясняется суть модели: в 

процессе общения передача и получение информации проходит на четырех 

уровнях – предмет разговора, необходимо рассмотреть нужный лексический 

материал (Каково положение вещей?); суть обращения (Что должен сделать 

другой); уровень взаимодействия (Какого я мнения о собеседнике?); 

самовыражение (Как я себя чувствую в данный момент?)  

Далее описываются ситуация «В копировальном аппарате снова нет 

бумаги», коммуникативная позиция начальника и подчиненного на четырех 

уровнях. Обучающийся должен ознакомиться с информацией и выполнить 

следующие задания: описать и визуально представить эту модель в других 

описанных ниже ситуациях; используя свой опыт, описать ситуации, где 

используется модель; проанализировать коммуникативную ситуацию, когда 

информация передается и воспринимается на разных уровнях модели.  

В разделе «Чтение и понимание текстов»  представлены не только 

стратегии чтения и приемы работы с текстом, но и их различия с позиции 

подачи информации. Так, в одном из заданий в виде схемы изображены 

основные признаки информативных текстов и их отличия от литературных 

произведений.  

После ознакомления с информацией о видах текстов обучающийся 

должен распределить различные виды текстов по категориям информационный 

текст и текст-комментарий/аргументация, при этом свое мнение он должен 

подтверждать информацией из схемы. В качестве домашнего задания 

обучающийся должен подобрать информативные тексты из газет, журналов и 

так далее. 

Переходя к активному уровню компетенции, то есть к использованию 

ментальных знаний на практике, преподаватель и студенты, имеющие дело с 

иностранным языком, концентрируются на межкультурной коммуникации, 

которая является лишь частью общей межкультурной компетенции и призвана 

помочь коммуникантам преодолеть языковые и культурные барьеры, придти к 

пониманию и/или компромиссу.  

Под лингвострановедческой компетенцией мы понимаем целостную 

систему представлений о национальных обычаях, традициях, реалиях страны 

изучаемого языка, позволяющих извлекать из лексики этого языка примерно ту 

же информацию, что и его носители и добиваться тем самым полноценной 

коммуникации. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

базируется на определѐнном содержании обучения иностранному языку в 

любом типе учебного заведения. Учеными установлено, что основными 

компонентами  этого содержания являются сферы, темы, ситуации общения, 

филологические и страноведческие знания, языковые навыки, речевые, учебные 

и компенсаторные умения и др. Страноведческие знания представляют собой 
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важнейшую часть содержания обучения - владение этими знаниями 

рассматривается как обязательное условие полноценного общения  

специалистов, для которых иностранный язык выступает как еще одно (наряду 

с родным языком) орудие устного и письменного общения. Эти знания  

рассматриваются  современной наукой как составляющая культурологии и 

социокультурной компетенции. 

Одной из задач обучения иностранному языку в высшей школе является 

обучение чтению текстов по специальности для получения информации и 

дальнейшей ее обработки, к которым относятся аннотирование, реферирование, 

конспект.  

В зависимости от задания, выполняемой в конкретной ситуации чтения, в 

процессе обучения рассматривают ознакомительное, углубленное и переводно-

реферативное чтение с учетом усиления профессиональной ориентации 

содержания текстов. Как отмечается в  ГОСО и ведущих методистов: Изучение 

текстов должно способствовать формированию у обучающихся умений и 

навыков так называемого «гибкого» чтения, при котором стратегия чтения 

изменяется в соответствие с изменениями задач чтения. Один текст может 

служить объектом получения информации, другой необходим для изучения 

последующего перевода. [4], [5]. 

Самый существенный элемент в планировании курса профессионально 

направленного обучения иностранному языку – это определение цели 

обучения. Как известно, целеполагание является основой для планирования, 

разработки учебных материалов, а также фактором, определяющим мотивацию 

обучения. 

Чтение текстов по специальности на иностранном языке служит 

источником получения информации, а полученные навыки и умения научной 

обработки текстов (перевод, конспект, аннотирование, реферирование) делают 

возможным применение иностранных источников при овладении 

специальностью и способствуют совершенствованию в течение всей 

профессиональной деятельности. 
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В послании Президента страны народу Казахстана, Законе Республики 

Казахстан «Об образовании» в качестве актуальной поставлена задача 

раскрытия духовных и интеллектуальных возможностей личности, 

формирование прочных основ научных знаний путем создания благоприятных 

условий для раскрытия творческого потенциала каждой личности. Важнейшим 

фактором, влияющим на реализацию этой задачи является обучение, 

опирающееся на познавательный интерес обучающихся. [6;44] 

Проработав в ВУЗе уже не первый год, очень часто сталкиваемся с одной 

и той же проблемой касательно студентов неязыковых специальностей первых, 

вторых курсов, изучающих иностранный язык как общеобразовательную 

дисциплину - это написание собственного эссе на любую тему, начиная от 

такой простой темы как «О себе», и заканчивая, такими, тоже довольно 

несложными темами, как «Путешествие», «Моя родина», «Традиции моего 

народа» и т.д. Особенно остро эта проблема встает перед сессией, когда 

студенту необходимо написать более десяти эссе на разные темы. 

Представление о написании собственного эссе у студентов за частую размытое, 

иногда студент не понимает, что ему писать, как ему писать, с чего начать, 

какой структуре придерживаться. 

В связи с этим, нами были рассмотрены и изучены множество методик 

написания эссе отечественных и зарубежных методистов, которые совершенно 

не похожи друг на друга и очень отличаются. Данный вопрос очень 


