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Академическое чтение является наиболее важным инструментом для академического 

обучения. N. Chase, S. Gibson и J. Carson описывают это вид чтения как «средство сбора 

информации и идей» [1, 12]. Однако, чтобы добиться успеха, обучающимся необходимо 

получить из прочитанного нечто большее, чем базовое понимание текста. W. Grabe и F.L. 

Stoller характеризуют этот тип чтения как «способность извлекать смысл из печатного текста 

и правильно интерпретировать эту информацию» [2, 3]. Это определение показывает, что 

чтение - это не просто понимание текста; оно также подразумевает интерпретацию текста. В 

академических условиях, это идет еще дальше, когда учащиеся должны обрабатывать и 

преобразовывать текст, исходя из требований академических задач [1, 18]. 

Чтобы обрабатывать и преобразовывать прочитанное, обучающиеся должны (а) 

определить свою цель чтения, (б) работать над пониманием, (в) бегло обрабатывать текст, (г) 

учитывать свой уровень владения языком и (д) брать во внимание различия в интерпретации, 

вызванные социальным контекстом [2, 17]. Данные пять характеристик - цель чтения, 

понимание, беглость, уровень владения языком и интерпретация текста взаимосвязаны и 

влияют друг на друга. Например, принимая во внимание уровень владения языком, учащиеся 

могут определить стратегии и навыки для достижения цели их чтения, а также сделать 

стратегические корректировки их беглости, чтобы компенсировать трудности понимания. 

Цель чтения также поможет привлечь читателей к социальным контекстам, необходимым 

для правильной интерпретации. После того, как читатели успешно собрали информацию, 

они могут затем обрабатывать и преобразовывать эту информацию в соответствии с 

требуемыми задачами. 

Каждая учебная задача требует, чтобы учащиеся использовали текст по-разному и, 

следовательно, создавали необходимость или цель чтения. Тесты на уровень владения 

языком, требуемые университетами, такие как IELTS и TOEFL, могут дать ценную 

информацию, так как они содержат задания, подобные тем, что предлагаются в 

университетах. В разделе чтения TOEFL, студенты читают тексты академического уровня и 

отвечают на вопросы с множественным выбором, предназначенные для выявления 

способности читателя находить идеи, понимать и выявлять факты или детали, связывать 
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идеи, понимать лексику, делать выводы, распознавать парафраз, выявлять согласованность, 

определять цель, обобщать информацию и организовать идеи [3, 142]. Кроме того, Chase и 

др. обнаружили, что академическое чтение оценивается с помощью экзаменов с 

множественным выбором, тестов, сочинений, докладов, презентаций, проектов, учебных 

пособий, а также классных и внеклассных эссе. Чтение также используется в качестве 

дополнения к лекции, модели для письма и способа представления новой темы и новой 

лексики [1, 10]. Вышеперечисленные академические задачи чтения устанавливают 

потребность читателей не только понимать содержание, лексику и структуру текста, но 

также синтезировать, критически анализировать и обобщать. 

Кроме того, задания на чтение, найденные у O.K. Шелякиной [4] и W. Grabe и C. Zhang 

[5] подчеркивают прочную связь между задачами чтения и письма. Многие задания требуют 

от учащихся «обобщать информацию, делать заметки или писать короткие ответы, 

критические замечания или более объемные исследовательские работы» [4, 16]. Эта тесная 

связь между чтением и письмом - или что W. Grabe и C. Zhang называют интеграцией чтения 

и письма - общепринята для университетских задач. Некоторые из задач, о которых 

сообщают W. Grabe и C. Zhang, включают в себя конспектирование, заключение выводов и 

перефразирование информации, синтез и критический анализ, ответы на вопросы, 

проведение исследований, а также написание обзоров литературы [5, 24]. Эти задачи 

продолжают утверждение, что студенты университета не только должны понимать текст, но 

и использовать его для обучения и получения знаний [6, 103]. В таблице 1 перечислены все 

задачи академического чтения, представленные N. Chase, S. Gibson и J. Carson; W. Grabe и C. 

Zhang; L. Jensen; O.K. Шелякиной. Тщательный анализ этих задач показывает, что 

академическое чтение требует от обучающихся не только свободного понимания, но также и 

использование своего понимания для обобщения, синтеза и критического анализа.  

Таблица 1 

 

Задачи академического чтения 

Чтение и понимание отрывков 

Ответ на вопросы с альтернативными ответами 

Выполнение тестов 

Написание экзаменационного сочинения 

Заполнение листа заданий 

Создание проектов 

Выполнение заданий из учебника 

Написание классных и внеклассных эссе 

Написание кратких ответов 

Написание рефлексивных эссе 

Написание рефератов 

Написание объемных исследовательских работ 

Написание обзора литературы 

Написание критического анализа 

Подготовка презентации 

Подготовка и участие в дискуссиях 

Обзор текстовой модели 

Изучение нового материала и словарного запаса 

Критический анализ текста 

Обобщение информации 

Перефразирование информации 

Конспектирование 

Синтез или комбинирование информации 

Сравнение нескольких точек зрения 

Помимо понимания академического чтения и его задач, необходимо четкое понимание 
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трудностей чтения, с которыми сталкиваются обучающиеся на иностранном языке. 

Рассматривая характеристики и задачи академического чтения, особенно такие, как 

обобщение, синтез и критический анализ, легко понять, почему многие студенты считают 

академическое чтение изнурительным [6, 124]. O.K. Шелякина определила несколько 

академических проблем и трудностей благодаря ее всестороннему обзору исследований, 

связанных с преподаванием и обучением на иностранном языке за последние 30 лет [4]. Хотя 

некоторые из рассмотренных исследований датированы, O.K. Шелякина утверждает, что 

нынешние академические требования и трудности отражают аналогичные результаты. В 

таблице 2 перечислены некоторые из наиболее характерных трудностей чтения, выявленных 

в ее обзоре [4, 25-31].   

 

Таблица 2 

Трудности академического чтения для учащихся на иностранном языке 

Ограниченные навыки конспектирования 

Ограниченный опыт работы с аутентичными и реалистичными заданиями 

Ограниченное взаимодействие со сверстниками-носителями языка 

Ограниченная передача навыков (даже тех, которые получены в ходе обучения 

содержательного подхода) 

Неподготовленность к выполнению заданий академического чтения и прослушиванию 

лекций 

Неподготовленность к чтению и обучению посредством учебников 

Трудность понимания их учебников 

Трудность применения стратегий чтения 

Отсутствие академической лексики и стратегий понимания лексики 

Отсутствие общего понимания 

Отсутствие беглости чтения 

Отсутствие метакогнитивной осведомленности 

Отсутствие знаний организации текста  

Потребность в дополнительном времени для завершения чтения 

Многие из этих трудностей, выявленные в обзоре Шелякиной, повторяются у W. Grabe 

и C. Zhang. Они также обнаружили, что обучающиеся на иностранном языке не обладают 

достаточной беглостью чтения, имеют ограниченный уровень владения языком, испытывают 

затруднения при чтении длинных текстов, имеют нехватку базовых и культурных знаний, а 

также имеют ограниченный опыт работы с учебными задачами, особенно те задания на 

чтение / письмо, которые требуют, чтобы учащиеся обобщали, синтезировали и 

интегрировали [5, 44]. W. Grabe и C. Zhang считают, что обучающиеся на иностранном 

языке, которые борются с ограниченной лексикой, непониманием прочитанного и 

отсутствием навыков письма часто, а иногда и неосознанно, неправильно пользуются 

текстом. Кроме того, культурные различия могут привести к тому, что учащиеся 

неправильно используют текст путем прямого копирования или плагиата. В результате 

проблемы и трудности обучающихся на иностранном языке могут не только препятствовать 

их обучению, но и также иметь серьезные последствия, такие как провал экзамена или 

отстранение от учебы. Поэтому студентам необходимы подробные инструкции и 

интенсивная практика академического чтения, чтобы добиться успеха в академическом 

плане [5, 51]. 

L.A. Shafie и S. Nayan также отмечают, что многие читающие на иностранном языке 

испытывают трудности с академическим чтением, потому что они читают поверхностно. У 

поверхностных читателей не хватает критических навыков, таких как определение цели 

автора, соотнесение текста со своими имеющимися знаниями и рассмотрение текста 

метакогнитивно – быть способным прогнозировать, планировать и оценивать, что и как они 

читают. Такие читатели могут читать и даже запоминать текст, но им не удается его 

критически анализировать и использовать. L.A. Shafie и S. Nayan определили более 40 
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характеристик поверхностных читателей из своих наблюдений и интервью [7, 5-8]. В 

таблице 3 перечислены некоторые из них.  

Таблица 3 

Характеристики поверхностных читателей на иностранном языке 

Испытывают трудности при понимании текстов 

Чрезмерно полагаются на выводы, приведенные в тексте 

Не могут понять содержание и стратегии 

Забывают, как и что они читают 

Запоминают новую или незнакомую информацию 

Не умеют следить за смысловым значением (пассивно читают) 

Редко используют стратегии чтения 

Не умеют устранять ошибки в понимании  

Полагаются на первоначальные прогнозы 

Относятся к выполнению заданий на чтение как к безнадежному провалу 

Не умеют поставить свою цель 

Обладают низким уровнем владения языком 

Ограниченный словарный запас 

Испытывают трудности при работе с продвинутым уровнем языка 

Ограниченное понимание из-за ограниченного словарного запаса 

Отсутствие опыта 

Отсутствие знаний о структуре текста 

С трудом анализируют организацию текста 

Не связывают текст с предыдущими знаниями или опытом  

Не хватает навыков критического мышления 

Испытывают трудности при анализе, синтезе и обобщении информации 

Не хватает беглости чтения 

Не умеют выделить главную мысль 

 

Эти характеристики отражают наиболее значительные проблемы и трудности, с 

которыми сталкиваются читающие на иностранном языке: отсутствие метакогнитивной 

осведомленности, ограниченная или низкая скорость чтения, ограниченная лексика, 

трудности с пониманием организации текста, отсутствие опыта решения академических 

задач, особенно задач чтения, связанных с синтезом, обобщением и критическим анализом 

[1, 11]. 

Исходя из анализа задач и требований академического чтения, а также трудностей, 

возникающих во время чтения академических текстов на иностранном языке, можно сделать 

следующий вывод. На сегодняшний день необходимо выработать соответствующие методы 

и стратегии обучения академическому чтению, для того, чтобы помочь студентам овладеть 

навыками академического чтения и, в следствие, достичь академических успехов. 
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В зарубежной методической литературе встречается термин описания 

профессионально-ориентированного обучения ИЯ как EnglishforSpecificPurposes, так как 

формирование у студентов неязыковых факультетов специального/профессионального языка 

пока остается серьезной методической проблемой [1]. 

В период обучения в вузе идет становление профессиональной компетенции, 

эффективность формирования которой зависит от осмысления студентами своей будущей 

профессиональной деятельности и модели профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность рассматривается как индивидуально-интегральная 

качественная характеристика субъекта профессиональной деятельности и одновременно как 

целостное состояние личности будущего специалиста [2]. 

Практический курс ИЯ рассматривается как дисциплина, призванная удовлетворить 

потребности будущего специалиста в приобретении знаний и умения, которые позволяют 

ему: 

– осуществлять устное и письменное общение на ИЯ во всех видах речевой 

деятельности при ведущей роли чтения; 

– самостоятельно углублять знания и совершенствовать умения, полученные в вузе, для 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

– овладеть лексико-грамматическим и фонетическим минимумом базового и 

профессионального подъязыка с учетом отводимого на изучение дисциплины объема часов 

для коммуникативно-ориентированного его использования в целях бытового, 

профессионального и делового общения [1]. 

Чередование занятий и методически правильная организация обучения чтению 

материалов по специальности, бытовой и политической тематике, а также художественной 

литературы аутентичного характера способствует быстрому накоплению необходимого 

словарного запаса и позволяет за короткий срок подвести специалистов к овладению 

умениями и навыками общения на иностранном языке [3]. 

Соответственно, должны соблюдаться новые, качественные принципы системы 

профессиональной подготовки специалиста в вузе [4]. 

Профессиональная направленность, как основополагающий принцип обучения, 

неразрывно связана с проблемой «профессионализации личности» как процесса и результата 

овладения определенными социальными и профессиональными ролями и функциями. 

Необходимость создания акта иноязычного речевого общения по специальности 

преподавателя со студентами на уроке иностранного языка обусловлена целями и задачами 

данного предмета. Однако сложившаяся в реальной практике система преподавания 

характеризуется наличием в ней псевдообщения, когда ни преподавателю, ни студенту 

неинтересно вести навязанный автором учебноо пособия диалог. 
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