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Аннотация: Статья посвящена описанию особенностей формирования на-
выков смыслового чтения в русской и казахской билингвальной аудитории 
при работе с научным текстом. Установлено, что билингвы обладают опре-
деленными преимуществами по сравнению с монолоингвами, что требует 
адаптации учебного процесса для решения задачи по формированию у об-
учающихся умений смыслового чтения.
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Summary: The article is devoted to the description of the features of 
the formation of meaningful reading skills in the Russian and Kazakh 
bilingual audience when working with a scientific text. It has been 
established that bilinguals have certain advantages over monolinguals, 
which requires the adaptation of the educational process to solve the 
problem of forming meaningful reading skills in students.
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В современных мире все большее значение приоб-
ретает значение навык понимания прочитанного. 
Методисты и практикующие педагоги сходятся во 

мнении, что именно от того, насколько у обучающихся 
развит навык смыслового чтения, во многом зависит 
их успех в обучении [2]. При этом исследователи отме-
чают факт того, что билингвы имеют свои особенности 
при понимании прочитанного текста [1]. При этом обзор 
существующих исследований показывает, что такому яв-
лению, как формирование навыков смыслового чтения 
в билингвальной аудитории уделяется неоправданно 
мало внимания. Актуальность данного исследования 
определяется потребностью углубления представлений 
о процессе формирования навыков смыслового чтения 
у обучающихся-билингвов. Практикующие учителя схо-
дятся во мнении, что крайне важно понять, как функцио-
нирует понимание прочитанного в билингвальной ауди-
тории, поскольку она имеет принципиальные различия 
от монолингвальной, и выделить компоненты языковой 
компетенции, которые в него входят. Цель статьи явля-
ется описание принципов развития навыков смыслово-

го чтения у студентов-билингвов в России и Казахстане 
при чтении научных текстов. Для решения поставленной 
цели решаются следующие задачи: уточнить подходы 
исследователей к определению понятия смыслового 
чтения; определить особенности формирования навы-
ков смыслового чтения у обучающихся-билингвов; рас-
смотреть процесс формирования навыков смыслового 
чтения у студентов-билингвов России и Казахстана на 
примере научного текста. 

Исследователи едины во мнении, что способность 
понимать текст является одним из самых сложных на-
выков для приобретения, а также имеет решающее зна-
чение для академической успеваемости. Понимание 
прочитанного является ключом к достижению образова-
тельного уровня, поскольку процесс обучения почти по 
всем академическим предметам основан на способно-
сти понимать письменный текст. Поэтому изучение фак-
торов, влияющих на понимание прочитанного, особенно 
у обучающихся-билингвов, имеет важное значение, по-
скольку преподаватели могут определить базовые на-
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выки, которым необходимо уделять больше внимания в 
обучении. 

Понимание прочитанного требует способности де-
кодировать письменный текст и знания значений слов и 
понимания на уровне предложений. В методике извест-
на очень известная теоретическая структура понимания 
прочитанного – SVR [3]. Эта структура иллюстрирует, 
что понимание прочитанного является результатом де-
кодирования и лингвистического понимания. Джоши и 
Аарон отмечают, что как декодирование, так и лингви-
стическое понимание необходимы для успешного пони-
мания прочитанного. Поэтому читатели, испытывающие 
трудности либо с навыками декодирования, либо с линг-
вистическим пониманием, либо с обоими аспектами, 
могут демонстрировать неудовлетворительные навыки 
понимания прочитанного. Развитие навыков декодиро-
вания требует множества процессов и навыков, таких 
как фонологическое понимание, знание орфографиче-
ских символов, орфографическое понимание, морфо-
логическое понимание и быстрое автоматизированное 
именование. Навыки декодирования также охватывают 
как алфавитное декодирование, так и доступ к храни-
мым знаниям орфографии, письменным формам слов. 
Согласно SVR, лингвистическое понимание представ-
ляет собой широкую конструкцию, которая включает 
«анализ, установление связей и построение дискурса», а 
также «способность воспринимать лексическую инфор-
мацию... и выводить интерпретации предложений и дис-
курса» [3]. 

Предыдущие исследования измеряли лингвисти-
ческое понимание несколькими способами, включая 
словарный запас, аудирование или их комбинации. Не-
сколько смежных исследований, изучающих SVR, проде-
монстрировали сдвиг в развитии с точки зрения вклада 
декодирования и лингвистического понимания в пони-
мание прочитанного в зависимости как от сложности 
текста, так и от уровня навыков чтения. Проведенные 
на сегодняшний день исследования, посвященные раз-
витию навыков понимания, прочитанного у детей-би-
лингвов, немногочисленны, и, хотя их результаты важны, 
картина, которая вырисовывается, неполна. 

Тот факт, что понимание прочитанного у обучающих-
ся-монолингвов в основном основано на навыках деко-
дирования и языковом понимании, был подтвержден в 
различных исследованиях. Дополнительным фактором, 
который следует учитывать при изучении развития чте-
ния, является уровень орфографической согласованно-
сти в тестируемых языках. Алфавитные языки различают-
ся по согласованности сопоставлений между символами 
и звуками. Например, русский язык имеет очень про-
зрачную орфографию, где существует однозначное со-
ответствие между графемами и фонемами. С другой 
стороны, казахский язык имеет непрозрачную орфогра-
фию. Орфографическая согласованность может влиять 

на развитие чтения в разных аудиториях. Установлено, 
что развитие ранних навыков чтения у билингвов может 
происходить быстрее в языках с прозрачной орфогра-
фией, чем в языках с непрозрачной орфографией [6]. 
Этот результат согласуется с кросс-лингвистическими 
сравнениями развития чтения у обучающихся-моно-
лингвов, которые показывают разные траектории, осно-
ванные на орфографической прозрачности [5]. 

Что касается навыков смыслового чтения научных 
источников, то важно понимать саму структуру такого 
текста. Научные работы обычно следуют стандартному 
формату и содержат следующие четыре раздела: 

 — введение, где авторы представляют свой исследо-
вательский вопрос и объясняют свои гипотезы и 
прогнозы; 

 — раздел методов, который подробно описывает, 
как было проведено исследование и анализ дан-
ные; 

 — раздел результатов, где суммируются основные 
выводы;

 — обсуждение, в котором авторы интерпретируют 
результаты, объясняют, поддерживают ли они ги-
потезу, и связывают исследование с более широ-
кой областью исследований. 

Исследователи выделяют три основные области обу-
чения, которые развивают способности понимания про-
читанного у обучающихся: обучение структурам текста, 
обучение стратегии понимания и построение словар-
ного запаса и знаний. Они также рассматривают другие 
факторы, влияющие на понимание, такие как цель чте-
ния и сложность текста, уровень вовлеченности в текст, 
возможности для обсуждения текста, учебные практики, 
которые стимулируют мотивацию к чтению, и возможно-
сти писать о тексте. 

Понимание этой структуры – это первый шаг на пути 
формирования навыков формирования смыслового чте-
ния, поскольку позволяет получить комплексное пред-
ставление о прочитанном тексте. 

Каждый раздел научного текста служит представле-
нию информации в ожидаемом формате. По мере того, 
как обучающие освоят эту стандартной структурой, они 
смогут легко находить нужную информацию. Приведем 
примерный список вопросов, которые может использо-
вать преподаватель для формирования у студентов-би-
лингвов навыков смыслового чтения: 

 — В чем заключается исследовательский вопрос?
 — Почему его следует изучать (какой пробел запол-
няет это исследование)?

 — Как этот вопрос изучали раньше?
 — Каковы гипотезы и прогнозы?
 — Как данная работа соотносится с другими иссле-
дованиями в этой области?

 — Обоснована ли гипотеза?



70 Серия: Гуманитарные науки №11 ноябрь 2024 г.

ПЕДАГОГИКА

На основе метаанализа исследований, связанных с 
влиянием обучения структуре пояснительного текста на 
понимание, можно отметить, что этот тип обучения яв-
ляется эффективной стратегией понимания чтения для 
различных способностей учащихся и уровней обучения. 
Обучение структуре текста эффективно, потому что оно 
предоставляет учащимся организационную структуру 
для подхода к пояснительному тексту, который часто 
является сложным и насыщенным академической лек-
сикой. Представляется, что будет полезным описывать 
структуры пояснительного текста и обучать студентов 
ключевым словам, связанным с различными структура-
ми текста, моделировать использование структур текста 
при чтении. 

В ходе исследования были выделены стратегий фор-
мирования умения смыслового чтения: стратегии мо-
ниторинга понимания, использование графических ор-
ганайзеров и семантических карт, ответы на вопросы и 
создание вопросов учащимися и обобщение. 

Отмечено, что фоновые знания билингвов играют 
ключевую роль при формировании умения смыслового 
чтения. Учитывая различия в фоновых знаниях, которые 
обучающиеся могут иметь в связи с тем, что они являют-
ся представителями разных лингвокультур, преподава-
телю важно использовать перед чтением инициировать 
занятие, которое помогает учащимся активировать их 
предыдущие знания или предоставить некоторые фоно-

вые знания. 

В ходе исследования было отмечено отсутствие ак-
тивации целевого языка во время чтения, что может 
давать преимущества билингвам по сравнению с моно-
лингвами. Существует значительная разница между од-
ноязычными и двуязычными субъектами в понимании 
прочитанного. Это может быть связано с их разными ум-
ственными способностями и большей когнитивной гиб-
костью, позволяющей сравнивать два языка для более 
эффективного чтения в отличие от одноязычных студен-
тов. Другими словами, родной язык двуязычного субъек-
та играет решающую роль в его успеваемости, способно-
сти к чтению и изучении иностранного языка. Поскольку 
у билингвов есть возможности, которые позволяют им 
сравнивать два языка, они генерируют структуру ново-
го языка и обладают лучшим навыком чтения, чем моно-
лингвы. 

Таким образом, можно утверждать, что навык смыс-
лового чтения является основополагающим для успеш-
ного обучения и академической успеваемости, особенно 
у билингвов. Установлено, что билингвы демонстрируют 
уникальные подходы к пониманию текста, что требует 
адаптации методов обучения для формирования навы-
ков смыслового чтения. Эффективное развитие навыков 
смыслового чтения в билингвальной аудитории требует 
учета различных факторов, таких как фонологическое и 
морфологическое понимание.
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