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тение оригинальной литературы по спе-

циальности для извлечения необходи-

мой информации способствует практическо-

му овладению иностранным языком. Этапы 

обучения, их цели и продолжительность 

определены в программах неязыковых спе-

циальностей вузов. Каждый преподаватель 

ставит перед собой задачу их конкретизации, 

методического обоснования применяемых 

учебных действий при чтении оригинальной 

учебной литературы, разработки упражне-

ний для учебного чтения вслух и про себя. 

Упражнений, которые расширяют коммуни-

кативную культуру обучающихся, способ-

ствуют повышению интереса к изучаемому 

языку, а, следовательно, и мотивации к обу-

чению [4, с. 173]. В современных условиях 

процесс овладения техникой чтения, прие-

мами и способами извлечения информации 

подвергся тщательному изучению психоло-

гами. Рассмотрим психологические обосно-

вания процессов, лежащих в основе данной 

формы обучения чтению. 

Деятельность – это специфически челове-

ческая, регулируемая сознанием целе-

устремленная активность субъекта, в ходе 

которой происходит достижение поставлен-

ных им целей, удовлетворение разнообраз-

ных потребностей, а также освоение обще-

ственного опыта. Цель чтения учебной лите-

ратуры – это поиск информации путем вос-

приятия и анализа знакового материала. 

Стратегия этого поиска состоит из разных 

видов работ с текстом [5, с. 396]. 

Первый этап деятельности – это исследова-

ние окружающих условий и выделение в них 

условий деятельности, а также их анализ под 

углом зрения цели. Знание условий деятельно-

сти дает возможность выработать программу 

действий для осуществления замысла.  

Механизмы процесса чтения следует рас-

сматривать как функционально-динамическое 

единство зрительной, речедвигательной и ре-

чеслуховой систем мозга. Зрительная зона ко-

ры головного мозга выполняет ведущую роль 

в процессе извлечения информации. На основе 

анализа зрительных комплексов она синтези-

рует поступающую информацию и распреде-

ляет ее по каналам. Зрительные комплексы, 

так называемые оперативные единицы инфор-

мации, формируются в русле механизмов зри-

тельного синтеза, проходя через три этапа. 

Первый этап – зрительный комплекс, веду-

щей частью которого является сема (наимень-

шая часть лексического значения данного сло-

ва или словосочетания, которая уже не делится 

на более мелкие единицы смысла). Это лекси-

ческий пласт подъязыка данной специально-

сти. Здесь возможно изучение семантики и си-

стемного сопоставления лексики с учетом си-

нонимических, полисемических отношений   

[2, с. 119]. Второй этап – зрительный комплекс 

ключевых сем, объединенных одной синтакси-

ческой связью. Это грамматические комплексы 

подъязыка данной специальности. Третий 

этап – зрительный комплекс ключевых грам-

матических структур, характерных для подъ-

языка данной специальности, с помощью кото-

рых мозг чтеца осуществляет смысловое про-

гнозирование в знаковом материале данной 

специальности. Установлено, что на каждом 

этапе формирования механизмов зрительного 

синтеза свой уровень извлечения информации. 

На первом этапе происходит пословное вос-

приятие текста. На втором этапе читающий 

усваивает указатели логико-грамматической 

информации. На третьем – видит в тексте 

главные смысловые этапы. На этом уровне 

чтение носит логико-информативный характер. 

Начинающий чтец соотносит графику с фоне-

мами, озвучивает слова и предложения, читает 

вслух. По мнению психологов, эффект прого-

варивания способствует формированию внут-

ренних обобщенных артикуляторных схем, яв-

ляющихся основой внутренней речи. В даль-

нейшем возрастает роль речеслухового анали-

затора, происходит его становление. От степе-

ни развития внутреннего речевого слуха зави-

сит правильность определения синтаксической 

структуры предложения и текста. Чтец начина-

ет понимать значение слов без привлечения 

слухо-речедвигательных компонентов. Прого-

варивание переводится во внутрь и выступает 

как скрытая артикуляция. Перевод речедвиже-

ний во внутрь ведет к усилению зрительных 

афферентаций. Через этап чтения шепотом 

осуществляется переход от громкого чтения к 

чтению про себя.  

Высшей формой процесса является визу-

альное чтение – дальнейшее превращение зри-
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тельной афферентации в ведущую. Чтение на 

таком уровне происходит беззвучно, является 

избирательным по содержанию и ознакоми-

тельным и просмотровым по характеру. Для 

такого чтения характерна высокая степень 

свернутости слухоречедвигательных компо-

нентов во внутренней речи читающего. С по-

мощью определенных зрительных компонен-

тов происходит декодирование читаемого ма-

териала. Читающий определяет во внутренней 

речи логические суждения и объекты, устанав-

ливает смысловые связи. Мозг чтеца разделяет, 

систематизирует знаковый материал и образует 

смысловые связи в зависимости от установки 

читающего, его мотивов и потребностей [1]. 

Применяется также комплексный когнитивно-

прагматический и структурносемантический 

анализ, частотный анализ языковых единиц, 

анализ словарных дефиниций [3, с. 105].  

Подобный процессуально-деятельностный 

анализ чтения может помочь преподавателю 

для обоснования структуры коммуникативных 

установок при работе с текстом. Их выполне-

ние подведет студента к овладению приемами 

поискового, визуального чтения литературы 

по специальности. 
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