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Введение 

Чтение и аудирование как виды речевой деятельности обладают одновременно и 

общими и специфическими характеристиками. К первым следует отнести их структурную 

организацию (как и всякой деятельности человека им присуща трехфазность:  

1)мотивационно-побудительная,  

2)аналитико-синтетическая или ориентировочно-исследовательская и;  

3) исполнительная фазы) и их предметное/психологическое содержание (оба 

рассматриваемые виды речевой деятельности имеют мотив, цель, продукт и результат, а 

также единицу деятельности – действие. Продукт и результат деятельности в свою очередь 

являются общими для чтения и аудирования (в обоих случаях это умозаключение и далее 

понимание/непонимание, вызывающие реакцию другого человека). Наконец, их общность 

заключается в том, что оба эти вида речевой деятельности являются рецептивными. 

Специфика же каждого из них определяется тем, что чтение - это прием информации в 

условиях письменной коммуникации1, а аудирование - в условиях устной. 

Обсуждение и результаты 

Психологические характеристики рассматриваемых видов речевой деятельности 

также обладают рядом как общих, так и специфических черт. Общность их прежде всего 

связана с тем, что каждый из них основывается на восприятии (включая опознавание) и 

понимании, а также на том, что соответственно каждый из них обладает двумя уровнями - 

перцептивным и смысловым (на первом перерабатывается воспринимаемая 

лингвистическая информация, на втором – содержание/смысл речевого сообщения). Кроме 

того психические механизмы, обуславливающие функционирование и чтения и 

аудирования, едины: это механизмы внимания, памяти, опережающего 

отражения/прогнозирования и осмысления. Специфические черты, присущие этим видам 

речевой деятельности, связаны с условиями восприятия,  

определяющими режим протекания каждого из них, с ролью тех или иных анализаторов и 

с характером работы психических механизмов. 

Исходя из сказанного, мы рассмотрим вопросы, относящиеся к общим 

характеристикам чтения и аудирования, не дифференцируя их относительно одного и 

другого. Такую дифференциацию мы будем, однако соблюдать, обсуждая их 

специфические черты [1]. 
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Понимание или усвоение смысла сообщения трактуется в психологии сложный 

процесс, обязательными компонентами которого являются восприятие и 

опознавание/распознавание [2]. Опознавание/распознавание, определяемое как результат 

процессов восприятия, мышления, а также индивидуального опыта, приводит к 

возникновению образа воспринимаемого объекта в результате активного поиска и 

переработки информации. Исходным моментом опознавания/распознавания являются 

восприятие как процесс создания образа воспринимаемого объекта на основе отражения в 

сознании человека внешних признаков этого объекта. 

Понимание предполагает движение от внешнего плана речи к внутреннему, к 

возникновению образа воспринимаемого объекта, формирующего во внутренней речи. 

Результаты понимания – внутренние образы и смыслы - находят свое воплощение в 

индивидуальном коде внутренней речи, который представляет собой не только очень 

сокращаемый и обобщенный код редуцированных речевых высказываний, но и 

невербальный - предметно-изобразительный, предметно-схемный код, который связан 

генетически с языком, являясь всегда (у взрослого человека) вторичным [3]. 

Процесс понимания вообще и синтаксическое структуры, в частности, опираясь на 

опознавание языкового материала и соотнесение его с определенными значениями (т.е. на 

соотнесение воспринимаемого объекта с образом «набором сочинения», хранимом в памяти 

в виде сложных нервных схем  происходит во внутренней речи и носит более или менее 

развернутый характер в зависимости от степени синтаксической сложности структуры, а 

также её субъективной частоты в речевом опыте обучающихся [4].  

Как показывают исследования психологов, чем проще синтаксическая структура 

предложения, а также чем тверже у обучающихся опора на понимание грамматических 

форм, тем легче и быстрее происходит в сознании читающего объединение лексической, 

синтаксической и контекстной сторон значения языкового явления в смысл, что 

психологически объясняет возможность симультанного (мгновенного) понимания 

читаемого [5].  

Дискурсивные процессы, как свидетельствуют психо-логические исследования 

имеют место и при «непосредственном», мгновенном (симультанном) понимании, но 

выступают они в крайне сокращенной и обобщенной форме (в виде редуцированных 

речевых высказываний в сочетании с наглядными образами), что и вызывает эффект 

мгновенного понимания [6], которое «представляет собой не что иное, как завершающий 

момент процесса понимания, конечную синтаксическую операцию, связывающую 

результаты предшествующего анализа в единое целое, общую мысль или контекст [7]. При 

этом понимание как синтаксическая операция возможно лишь на основе синтаксического 

объединения слов [8].  Аналогичные выводы относительно генезиса «мгновенности» 

усмотрения свойств предмета делают психологи, отмечая, что возможность такого 

«мгновенного» усмотрения как заключительная фаза изменений и сокращений ранее 

развернутой ориентировочной деятельности, с помощью которой на первых порах 
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единственно и могут быть воспроизведены особенности воспринимаемого предмета [9]. 

Суммируя сказанное с интересующих нас позиций,  подчеркнем, что как чтение, так и 

аудирование иноязычного текста представляет собой сложную умственную деятельность, 

определенная часть которой направлена на анализ языкового материала, в частности, 

анализ синтаксической структуры [10]. И чем менее развернутыми и осознаваемыми 

являются дискурсивные процессы, т.е. чем менее понимание опосредствуется анализом 

языкового материала, тем успешнее протекает чтение/ аудирование как вид речевой 

деятельности, направленный на извлечение смысловой информации [11]. 

Согласно данным, которые имеют под собой надежную экспериментальную базу, 

внутренняя речь в процессе и чтения и аудирования включает в себя моторное звено, 

выступающее в психологической литературе под разными названиями: скрытой, свернутой 

или внутренней артикуляции, внутреннего проговаривания и др. А. И. Леонтьев считает 

моторное звено механизмом уподобления рецепции свойствам внешнего воздействия, 

которое (уподобление) совершается в результате активного моделирования 

воспринимаемого свойства [12]. Характер внутреннего проговаривания зависит от степени 

сформированного чтения/аудирования – чем ниже эта степень, тем более развернутый и 

более замедленный характер имеет  внутреннее проговаривание, приближаясь в иных 

случаях к полному артикулированию, свойственному внешней речи [13]. Следует сказать, 

что развернутость артикуляции и замедление темпа его проговаривания может возникнуть 

и у достаточно зрелого чтеца в том случае, если он встретился с трудностями (языкового 

или смыслового порядка) [14]. Это имеет место при чтении как на родном языке, так и (тем 

более) на иностранном [15]. Существенно, что акт чтения при этом не нарушается. Иначе 

обстоит дело при аудировании. Если темп внутреннего проговаривания слушающего 

медленнее темпа говорящего, происходят пропуски в приема звуковых сигналов, и 

информация принимается аудитором с пробелами,  могут помешать синтезированию 

смысла как отдельных фраз, так и всего сообщения в целом [16]. 

Темп внутренней речи при чтении задается самим чтецом, а темп внутренней речи 

при аудировании определяется скоростью предъявления информации, так как аудирование 

должно совпадать по времени с продуцированием речи. 

Исходя из выше описанных особенностей восприятия речи при чтении и 

аудировании, можно говорить о том, что восприятие при аудировании протекает в более 

сложных и менее благоприятных для реципиента условиях, чем восприятие при чтении. 

Вывод 

Таким образом, анализ механизмов речевосприятия при аудировании и чтении 

позволяет сделать следующие выводы: 

- формирование грамматических навыков распознавания при аудированиии  чтении 

связано прежде всего с совершенствованием механизмов рецептивного плана; однако это 

необходимо сочетать с совершенствованием и механизмов репродуктивного плана [17];  
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- учитывая особенности функционирования механизмов рецептивного плана  при 

аудировании и чтении, можно более обоснованно, чем это имеет место в практике 

преподавания, определить соотношение упражнений со зрительной и слуховой опорой; 

- так, упражнения, проводимые на материале, включающем информативные 

признаки, искажаемые в потоке устной речи, или теряющие отчетливость, должны 

проводиться в последовательности:  

1) с опорой на зрительным образ, 

2) с опорой на слуховой образ;  

- упражнения, развивающие оперативную память с опорой на слух, в количественной 

отношении значительно превышать аналогичные упражнения со зрительной опорой; 

- упражнения, формирующие вероятностные ожидания, должны проводиться как со 

зрительной, так и со слуховой опорами при некотором преобладании последних. 
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