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ПРЕДИСЛОВИЕ

Переход российской системы образования на двухуровневую под
готовку специалистов (бакалавр — магистр) потребовал пересмотра 
содержания и структуры курса теории обучения иностранным языкам 
с учетом профессиональных и личных интересов учащихся и с учетом 
ограниченного количества часов, отведенных на освоение учебной 
дисциплины «Методика преподавания иностранных языков».

Предлагаемый учебник предназначен для занятий с бакалаврами, 
осваивающими указанную учебную дисциплину, и призван сформи
ровать у студентов научно обоснованное представление о характере 
и специфике профессиональной деятельности преподавателя ино
странного языка и обеспечить овладение базовыми профессиональ
ными знаниями и умениями.

Основные задачи, решаемые в ходе преподавания учебной дис
циплины, состоят в следующем:

• познакомить студентов с теоретическими основами обучения 
иностранным языкам;

• сформировать у студентов понимание сущности процессов 
преподавания и изучения языка;

• обосновать на междисциплинарной основе закономерности 
становления способности к межкультурной коммуникации и 
формирования межкультурной коммуникативной компетенции 
в конкретных условиях обучения иностранному языку;

• сформировать основные профессиональные умения препода
вателя иностранного языка.

В первой части книги (главы 1 — 7) изложены некоторые теорети
ческие (лингводидактические) проблемы преподавания иностранных 
языков, касающиеся объекта и предмета методики, ее связи с базис
ными для методики науками, целей, принципов, процесса, органи
зационных форм обучения иностранным языкам, способов контроля 
достигнутого уровня владения иностранным языком и др.

Вторая часть книги (главы 8— 16) посвящена преимущественно 
практической стороне обучения иностранным языкам. В ней рас
сматриваются особенности обучения речевому общению на ино
странном языке: системе средств общения (фонологические, лекси
ческие, грамматические, социокультурные) и деятельности общения 
(аудирование, говорение, чтение, письмо) в их взаимодействии.
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Будучи учебником по методике преподавания иностранных язы
ков, работа адресована в первую очередь будущим преподавателям 
языка и всем интересующимся проблемами обучения иностранным 
языкам в разных условиях обучения.

При изложении материала авторы руководствовались содержа
нием Федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подго
товки «Лингвистика» (2010), программами подготовки по иностран
ным языкам в вузах языковых и неязыковых направлений, Феде
ральными государственными стандартами школьного образования 
по иностранному языку. Ориентация на вышеназванные документы, 
а также на положения современной теории и практики обучения 
иностранным языкам, базирующиеся на концепции образовательной 
политики в области иноязычного образования, позволили авторам 
определить основные задачи работы и ее направленность:

• на обучение речевому общению как цели и средству овладе
ния иностранным языком, результатом чего является форми
рование языковой личности, способной эффективно осу
ществлять межкультурное общение в разных сферах деятель
ности;

• формирование способности учащихся к самостоятельному 
изучению и самооценке владения изучаемым языком;

• овладение языком как средством общения, обеспечивающего 
способность и готовность к непрерывному изучению языков и 
культур.

Изучение иностранного языка в общеобразовательной школе за 
последние годы претерпело заметные изменения. Оно ориентирова
но на языковое развитие и формирование коммуникативной компе
тенции, обеспечивающей возможность осуществлять иноязычное 
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. В свя
зи с этим иностранный язык как учебный предмет характеризуется 
рядом особенностей, которые реализованы на теоретическом и прак
тическом уровнях в настоящей книге:

• межпредметность изучаемого языка (содержанием речи на ино
странном языке могут быть сведения из разных областей зна
ния);

• его многоуровневость (овладение средствами общения и дея
тельностью общения в тесном взаимодействии на всех этапах 
обучения);

• его многофункциональность (язык выступает и как цель об
учения и как средство приобретения знаний в различных сфе
рах жизни).

Цель учебника состоит в следующем:
1. Познакомить читателя с современной концепцией речевого 

общения как деятельности по обмену информацией с помощью язы
ка для достижения коммуникативных и иных целей общения.
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2. Охарактеризовать содержание обучения речевому общению на 
занятиях по практике языка, направленное на овладение средствами 
общения (фонетическими, лексическими, грамматическими и др.) и 
деятельностью общения (умениями слушать, говорить, читать, писать) 
на разных этапах и в разных условиях овладения языком.

3. Предложить практические рекомендации по обучению речево
му общению и организации контроля достигнутого уровня владения 
языком.

4. Показать роль и место педагогических технологий в обучении 
речевому общению.

Цели учебника определяют его структуру. Учебник состоит из 
предисловия, 16 глав, заключения, списка рекомендуемой литера
туры. Каждая глава содержит опорные термины и понятия, изложе
ние темы, заключение по теме (резюме), вопросы и задания для само
контроля.

Авторы выражают надежду, что представленный в работе матери
ал позволит читателю познакомиться с основными теоретическими 
и практическими положениями методики преподавания иностранных 
языков и расширить свой методический кругозор.



Ч А С Т Ь  I

ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

Глава 1

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ КАК УЧЕБНАЯ, НАУЧНАЯ 
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

1.1. Методика как учебная дисциплина
Термин «методика» (от трем, methodos — путь исследования) озна

чает отрасль педагогической науки, исследующую закономерности 
обучения определенному учебному предмету. В современной теории 
и практике обучения иностранному языку этот термин употребляет
ся в трех значениях: методика как учебная, научная и практическая 
дисциплина.

Методика как учебная дисциплина дает теоретическую и практи
ческую подготовку будущим преподавателям, в том числе по обуче
нию иностранным языкам.

Курс методики как учебной дисциплины при этом обычно вклю
чает следующие разделы:

1. Лингводидактические основы обучения.
В этом разделе рассматриваются: содержание методики как учеб

ной дисциплины; ее связь с другими науками; методы исследования; 
система обучения, включающая цели и задачи, принципы, методы, 
средства, организационные формы обучения; трактовка базисных 
категорий методики и ее понятийный аппарат.

2. Методические основы обучения языковым средствам общения 
(фонологическим, лексическим, грамматическим, стилистическим, 
социолингвистическим).

3. Методические основы обучения деятельности общения (ауди
рованию, говорению, чтению и письму).

В результате знакомства с основными положениями методики как 
учебной дисциплины студенты получают представление о том, како
вы цели обучения языку (каким должен быть результат учебной дея
тельности), каково содержание обучения (чему следует учить), с по-
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мощью каких приемов и методов обеспечивается овладение языком 
в отведенный для этого временной интервал (как учить), какие сред
ства следует использовать для достижения поставленных целей и 
реализации планируемого содержания обучения (с помощью чего 
учить).

Таким образом, курс методики как учебной дисциплины призван 
обеспечить формирование у будущих преподавателей профессиональ
ной компетенции, т. е. способности к обучению иностранному 
языку в результате знакомства с приемами и методами его препода
вания.

Так как объектом методики является иностранный язык, то важно 
иметь представление об особенностях овладения этим предметом по 
сравнению с другими дисциплинами учебного плана.

Язык, как известно, есть система знаков (графических, звуковых), 
существующих в человеческом обществе, с помощью которых между 
людьми происходит обмен мыслями. По образному определению 
немецкого философа и языковеда В. Гумбольдта (1762 —1835), язык — 
это душа народа, в нем запечатлен весь ее «национальный характер». 
Служить орудием выражения мысли и средством общения между 
людьми — важнейшая функция языка.

Однако между познанием родного и иностранного языков суще
ствуют значительные различия. Родным языком человек овладевает 
не в силу сознательного стремления знать язык, а в силу стихийного 
развития мышления еще в раннем возрасте. Родной язык сначала 
является средством усвоения ребенком общественного опыта и лишь 
затем — средством выражения собственных мыслей. Такой путь 
усвоения родного языка известный психолог Л. С. Выготский опреде
лил как путь «снизу—вверх», т. е. путь неосознанный и ненамерен
ный, в отличие от изучения языка в школе, когда язык, в дополнение 
к уже усвоенному практически, изучается как система и совокупность 
правил. Для такого овладения языком характерен путь «сверху— 
вниз», т.е. сознательный и намеренный. Он типичен и для изучения 
иностранного языка, когда учащимся сообщаются необходимые для 
практического владения языком знания в виде правил и инструкций 
и предусматривается выполнение специальных упражнений, обес
печивающих закрепление усвоенных знаний и образование на их 
основе речевых навыков и умений.

Большинство исследователей детской речи считают, что изучение 
иностранного языка следует начинать на основе уже сформирован
ного опыта владения родным языком, т.е. в 5 —6 лет, и обязательно 
продолжать в школе. Конечно, овладение иностранным языком не 
исключает и возможности использования пути «снизу—вверх», что 
характерно для занятий с применением прямых методов. Однако со
знательный путь овладения языком является более предпочтительным, 
так как при этом предусматривается осознание учащимися способов 
формирования мысли с помощью средств изучаемого языка и правил,
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определяющих, как такими способами пользоваться при построении 
собственных высказываний и для понимания высказываний других 
людей. Ведь изучение иностранного языка связано с овладением 
новым языковым кодом, т.е. новыми способами выражения мыслей 
на неродном языке, что предусматривает опору на принцип созна
тельности в обучении.

Методика преподавания иностранного языка учитывает особенности 
предмета «Иностранный язык», которые состоят в следующем:

1. Целью обучения является не столько приобретение знаний о 
самом предмете, т. е. о языке, сколько формирование навыков и уме
ний в разных видах речевой деятельности. По признаку соотношения 
между знаниями —навыками—умениями иностранный язык зани
мает промежуточное место между теоретическими дисциплинами 
(гуманитарного, естественно-научного и образовательного цикла) и 
дисциплинами практическими (музыка, рисование, спорт и др.). Так, 
иностранный язык, как и другие практические дисциплины, пред
полагает для своего усвоения выполнение большого объема трени
ровочных упражнений, которые ведут к формированию речевых 
навыков и умений. В то же время, как и в теоретических научных 
дисциплинах, предусматривается значительный объем языковых 
знаний в виде правил и инструкций. Правда, сами эти правила и 
инструкции должны иметь практически значимый характер и зани
мать достаточно скромное место в общей системе занятий при прак
тической направленности обучения.

2. Иностранный язык в первую очередь является средством для 
выражения собственных мыслей и понимания мыслей других людей, 
запечатленных в письменных либо в устных текстах.

3. Иностранный язык как учебный предмет беспределен, т.е. гра
ницы в овладении языком отсутствуют. Беспредельность языка вы
нуждает преподавателей стремиться к ограничению объема изучае
мого языка, достаточному для практического пользования им с 
учетом потребностей обучающихся. Так, владение 2 000 лексических 
единиц считается вполне достаточным для понимания 75 % любого 
иноязычного текста. В результате создаются языковые минимумы для 
разных этапов и профилей обучения.

4. Иностранный язык, по утверждению психолога И. А. Зимней, 
беспредметен, т.е. является средством для овладения другими дис
циплинами. В наши дни особую популярность получили языковые 
курсы, ориентированные на овладение языком специальности 
(Languages for Specific Purposes).

1.2. Методика как научная дисциплина

Методика есть научная дисциплина, которая относится к педаго
гическим наукам и является по отношению к педагогике частной
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дидактикой — теорией и практикой обучения конкретному учебному 
предмету. Применительно к дисциплине «Иностранный язык» мето
дика — это наука, которая, опираясь на положения общей дидакти
ки и других базисных для методики дисциплин (лингвистику, психо
логию, культурологию и др.), теоретически обосновывает и практи
чески апробирует в ходе учебного процесса различные подходы, 
методы, средства и технологии обучения учащихся не родному для 
них языку.

Для обозначения теоретической составляющей методики с сере
дины 70-х гг. XX столетия стали использовать термин «лингводидак- 
тика», введенный в научный оборот известным русистом академиком 
Н.М. Шанским, который рекомендовал применять этот термин при 
описании языка в учебных целях.

Академик Н.М.Ш анский и его последователи придерживались 
широкого понимания этого термина как обозначающего совокупность 
всех теоретических и практических вопросов преподавания языка и 
фактически заменяющего по своей сути термин «методика». Другие 
специалисты понятия «методика» и «лингводидактика» рассматрива
ли как синонимичные. Третья группа ученых считала необходимым 
разграничивать названные термины и утверждала право на их само
стоятельное существование. Так, по утверждению И. И. Хадеевой, 
«лингводидактика является такой отраслью методической науки, 
которая обосновывает содержательные компоненты образования, 
обучения, научения в их неразрывной связи с природой языка и при
родой общения как социального феномена, детерминирующего дея
тельностную сущность речевого произведения, в основе которого 
лежат механизмы социального воздействия индивида»1.

Из этого утверждения следует, что лингводидактика формулирует 
общие закономерности обучения языку и является общей теорией 
овладения иностранным языком в условиях обучения. Право линг- 
водидактики на самостоятельное существование в рамках методики 
в качестве ее самостоятельного раздела нашло подтверждение в ряде 
публикаций и других авторов (Гальскова, 2004; Щукин, 2012; Мо- 
сковкин, 2002).

Таким образом, если лингводидактика разрабатывает методоло
гические основы преподавания иностранного языка, то методика 
характеризует сам процесс обучения языку: либо в конкретных усло
виях его преподавания (частная методика), либо раскрывает общие 
закономерности и способы обучения языку вне условий его изучения 
(общая методика), либо предлагает рекомендации по обучению какой- 
либо стороне языка или виду речевой деятельности (специальная 
методика).

Объектом лингводидактики (теоретической составляющей об
учения языку) являются обоснование научного статуса лингводидак-

1 Халеева И. И. Основы теории понимания иноязычной речи (подготовка пере
водчиков). — М., 1989. — С. 199.
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тики, ее задач, предмета и структуры; исследование ее связей с ба
зисными для методики науками; уточнение и систематизация терми
нологии, обоснование методов исследования; характеристика 
системы обучения (существующие подходы к обучению, содержание, 
методы, принципы, приемы, средства, процесс, организационные 
формы, технологии обучения); уровни владения языком и принципы 
их выделения; история лингводидактических теорий и учений.

Объектом методики обучения иностранным языкам является 
характеристика особенностей обучения средствам общения на изу
чаемом языке (фонологическим, лексическим, грамматическим и др.) 
и деятельности общения с использованием усвоенных средств (ауди
рованию, говорению, чтению, письму); виды, структура и содержание 
урока иностранного языка; требование к профессии учителя.

Методика — это научная и учебная дисциплина, изучающая цели, 
подходы, содержание, средства, методы, организационные формы, 
процесс, стратегии и технологии обучения языку, а также способы 
ознакомления учащихся с культурой и образом жизни носителей 
изучаемого языка на занятиях по иностранному языку.

Наряду с системным подходом к определению термина «методика» 
получило обоснование другое толкование термина с позиции компе- 
тентностного подхода к обучению иностранному языку, согласно 
которому процесс обучения языку есть обучение иноязычной речевой 
деятельности, результатом которого является формирование межкуль
турной коммуникативной компетенции. Компетентностный подход 
послужил основанием для следующего определения.

Методика — это научная и учебная дисциплина о правилах об
учения иностранному языку, способах овладения иностранным язы
ком и владения им, о правилах воспитания и развития учащихся 
средствами изучаемого языка и иноязычной культуры, результатом 
которого является формирование межкультурной коммуникативной 
компетенции в виде знаний, навыков, умений как способности поль
зоваться средствами иностранного языка в различных ситуациях 
общения и видах деятельности.

Ключевыми для этого определения методики являются понятия 
«обучение», «овладение», «владение», «воспитание», «развитие», 
«компетенция».

Обучение — совместная деятельность преподавателя и учащихся, 
в ходе которой преподаватель передает учащимся свой опыт владения 
языком. Этот опыт является основой формируемых знаний, навыков, 
умений, развития личности учащихся, достижения ими практической, 
общеобразовательной и воспитательной целей обучения.

Овладение — усвоение учащимися речевого опыта преподавате
ля и носителей языка, являющихся источником формируемой ком
муникативной компетенции — цели и конечного результата изучения 
языка. При этом овладение языком может быть: управляемым — 
неуправляемым {стихийным), индуктивным (от содержания вы-
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оказывания к его структуре) — дедуктивным (от структуры выска
зывания к его содержанию). На занятиях с будущими преподавате
лями языка ведущими способами овладения языком считаются 
управляемое и дедуктивное.

Владение — умение пользоваться изучаемым языком как сред
ством общения. Оно может быть: аспектным — комплексным, ре
цептивным — продуктивным. В условиях высшей школы опреде
ляющими считаются комплексное и продуктивное владение языком. 
Концепция комплексного обучения и владения языком в методике 
преподавания языков получила обоснование в виде принципа взаи
мосвязанного обучения видам речевой деятельности (Взаимосвязан
ное обучение..., 1985). В процессе овладения и владения языком 
учащиеся используют различные стратегии: присущие им индивиду
альные особенности и способы получения, переработки и примене
ния усвоенной информации, сформированные в ходе занятий. Фор
мирование таких стратегий — одна из задач преподавателя языка, и 
многие современные учебные пособия содержат описание таких 
стратегий и рекомендации по их применению.

Компетенция — знания, навыки, умения, способы деятельности, 
а также качества личности, сформированные в процессе обучения 
языку.

В работах исследователей (Пассов, Кузовлева, 2010) содержание 
методики как научной и учебной дисциплины стали трактовать в виде 
совокупности теорий и технологий иноязычного образования. Но
визна этого определения заключается в утверждении конечной цели 
обучения языку в виде овладения учащимися иноязычным образо
ванием (эта идея впервые получила обоснование в «Концепции 
коммуникативного иноязычного образования» Е. И. Пассова) и вы
делении двух составляющих методики: теоретических основ и техно
логий обучения как совокупности приемов работы педагога.

Современная точка зрения на методику как теорию и практику 
обучения иностранному языку сводится к утверждению, что мето
дика является самостоятельной наукой, опирающейся на данные 
других наук, среди которых базисными для методики следует счи
тать лингвистику, педагогику, психологию, социологию, культуро
логию.

Среди аргументов в пользу этого утверждения могут рассматри
ваться следующие:

1. У методики есть свой предмет обучения. Это иностранный 
язык, являющийся одновременно и целью, и средством обучения. 
Будучи целью обучения, овладение языком позволяет учащимся по
знакомиться с его системой и способами пользования этой системой 
в практической и научно-исследовательской деятельности. Будучи 
средством обучения, язык дает возможность извлекать информацию 
из иноязычных текстов и создавать свои тексты в зависимости от 
возникающих потребностей.
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2. У методики есть свой понятийный аппарат, т.е. система тер
минов, отражающих содержание данной отрасли знаний. Как и в 
любой науке, в методике ее основные категории в виде системы тер
минов служат базой и в то же время показателем самостоятельности 
и уровня развития науки. В распоряжении изучающих и преподающих 
язык имеются словари методических терминов, свидетельствующие 
о богатстве понятийного аппарата методики и широте терминологи
ческого состава (Миньяр-Белоручев, 1996 — около 800 терминов; 
Азимов, Щукин, 2009 — около 2 000 терминов).

3. У методики есть свой объект исследования. Это процесс об
учения языку, суть которого сводится к передаче преподавателем 
учащимся знаний о языке и формированию навыков и умений поль
зоваться языком в процессе общения. Именно в ходе обучения, про
текающего в форме взаимодействия преподавателя и учащихся на 
уроке, самостоятельной работы учащихся, внеаудиторной работы с 
ними, решаются задачи обучения, воспитания и общего развития 
средствами изучаемого языка.

4. У методики есть свой предмет исследования — это совокуп
ность знаний, накопленных за время существования методики как 
науки, о ее объекте в виде различных теорий обучения, методических 
рекомендаций о процессе, методах и средствах обучения и способах 
повышения их эффективности. Предмет исследования в методике 
реализуется в форме публикации как самих методик, так и методи
ческих рекомендаций по преподаванию языка.

1.3. Методика как практическая дисциплина

Методика также есть практическая дисциплина, дающая пред
ставление о приемах работы учителя, с помощью которых достигает
ся поставленная на занятиях цель обучения. Этому значению терми
на соответствует понятие технология обучения, или научная органи
зация труда (НОТ). Знание технологий обучения (педагогических 
технологий) и умение ими пользоваться является показателем про
фессиональной компетенции преподавателя, и преподаватель должен 
постоянно стремиться к ее совершенствованию.

Важно разграничить два термина: «технологии обучения» и «тех
нологии в обучении». Термин технологии обучения (или «педагоги
ческие технологии») используется для обозначения совокупности 
приемов работы учителя (способов его научной организации труда), 
с помощью которых обеспечивается достижение поставленных на 
уроке целей обучения с наибольшей эффективностью за минималь
но возможный для их достижения период времени. Технологии в 
обучении подразумевают использование в учебном процессе техни
ческих средств обучения, в том числе и средства компьютерной под
держки учебного процесса.
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Важнейшими характеристиками технологий обучения считаются 
следующие:

• результативность (высокий уровень достижения поставленной 
учебной цели каждым учащимся);

• экономичность (за единицу времени усваивается большой объ
ем учебного материала при наименьшей затрате усилий на 
овладение материалом);

• эргономичность (обучение происходит в обстановке сотрудни
чества, положительного эмоционального микроклимата, при 
отсутствии перегрузки и переутомления);

• высокая мотивированность в изучении предмета, что способ
ствует повышению интереса к занятиям и позволяет совершен
ствовать лучшие личностные качества обучаемого, раскрыть 
его резервные возможности.

Помимо достаточно традиционных технологий обучения в виде 
приемов работы учителя, связанных с объяснением нового материа
ла (анализ, описание, сравнение, систематизация), его закреплением 
(ответы на вопросы, выполнение тренировочных упражнений), при
менением (пересказ текста, описание ситуации общения, участие в 
ролевой игре), контролем (тесты, письменные работы в виде изло
жения, сочинения), в методике получили широкое применение сле
дующие технологии: обучение в сотрудничестве, проектные техноло
гии (метод проектов), дистанционное обучение, языковой портфель, 
кейсовая технология (case study), компьютерные и аудиовизуальные 
технологии.

1.4. Связь методики с другими науками

Методика преподавания иностранного языка, будучи самостоя
тельной научной дисциплиной, в то же время в своем развитии всег
да опирается на многие другие научные дисциплины, которые обо
гащают ее содержание и обеспечивают научные основы этой педаго
гической по своей сути науки. Для современного этапа развития 
методики характерно углубление ее связи с науками, возникающи
ми на стыке базисных для методики дисциплин и обеспечивающих 
междисциплинарный характер методики. Как уже говорилось, ба
зисными для методики являются такие науки, как педагогика, линг
вистика, психология, социология, страноведение.

Прежде всего методика тесно связана с педагогикой, являясь од
ним из ее разделов — частной дидактикой. Если дидактика — это 
теория обучения любому предмету, то частные дидактики использу
ют положения педагогики применительно к обучению конкретному 
предмету, в нашем случае — к иностранному языку.

Из педагогики методика заимствовала многие понятия и положе
ния: представление о принципах, процессе обучения и его закономер-
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ностях, методах и организационных формах обучения и др. Главные 
категории педагогики — обучение, образование, воспитание, учение, 
развитие, усвоение — стали определяющими и для методики, хотя 
многие педагогические понятия в методике обучения языку получи
ли новое содержание. По этой причине в методике наряду с обще
дидактическими положениями используются и свои, специфичные 
для этой дисциплины. Например, наряду с общедидактическими 
принципами обучения (наглядность, сознательность, доступность, 
посильность и др.) в методике получили обоснование и разработку 
специальные методические принципы (коммуникативность, устная 
основа обучения, опора на родной язык учащихся, взаимосвязанное 
обучение видам речевой деятельности и др.).

Психология дает в распоряжение методистов и преподающих язык 
сведения о закономерностях развития и формах психической деятель
ности человека. Связь методики и психологии особенно заметна в 
исследованиях по педагогической психологии и психолингвистике. 
Первая дисциплина дает представление о психологических особен
ностях процесса обучения, воспитания и специфике учительского 
труда. Вторая предоставляет в распоряжение педагога сведения о 
процессах и механизмах восприятия, формирования и порождения 
речи, индивидуально-психологических особенностях учащихся. Све
дения из когнитивной психологии позволяют четко определить стра
тегии усвоения языка, которыми пользуются учащиеся в процессе 
обучения, помочь им в овладении такими стратегиями.

Лингвистика, будучи базисной для методики наукой, дает пред
ставление об объекте обучения (язык — речь — речевая деятельность). 
Эти три понятия рассматриваются (Ф. Соссюр, Л. В. Щерба) как раз
ные стороны единого целого: язык (система знаков), речь (индиви
дуальное использование языка, система способов формирования и 
формулирования мыслей с помощью языка), речевая деятельность 
(процесс приема и передачи информации, опосредствованный язы
ковой системой и обусловленный ситуацией общения).

Лингвистика текста важна для методики преподавания иностран
ных языков с точки зрения описания различных видов текстов и 
приемов их анализа, а также формирования умений создавать соб
ственные тексты разных стилей и жанров.

Лингвистическое содержание обучения реализуется в аспектах 
языка (фонетика, лексика, грамматика, графика, орфография), в 
структурных особенностях диалога, монолога, полилога, устного и 
письменного дискурса, в жанрах речи и функциональных стилях (на
учный, публицистический, официально-деловой, разговорный).

Методика также опирается на лингвистические положения теории 
речевых актов (Б. Рассел, Дж. Остин, Дж. Серль), изучающей функ
ционирование языковых образований в речи и возникающих при 
этом отношений между высказыванием и говорящими в различных 
ситуациях общения.
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Использование названных основополагающих понятий лингвис
тики позволяет методистам: а) определить содержание обучения 
(язык — речь — речевая деятельность), включающее единицы языка 
(фонемы, морфемы, слова, предложения), единицы речи (предложе
ния, тексты), единицы речевой деятельности (текст в диалогической 
и монологической формах); б) выделить объекты усвоения в ходе 
овладения содержанием обучения (знания — навыки — умения), 
входящие в состав формируемой на занятиях межкультурной комму
никативной компетенции.

Учение о языковых контактах определяет возможности и способы 
опоры на родной язык учащихся в процессе обучения.

Социология как наука об обществе используется в методике в 
рамках социолингвистики, дающей представление о взаимодействии 
языка и культуры и языковой ситуации, характерной для страны 
изучаемого языка.

Сведения о стране изучаемого языка учащиеся черпают из дис
циплины «Страноведение» и возникшей на стыке страноведения и 
языкознания дисциплины «Лингвострановедение», знакомящей 
учащихся с культурой страны изучаемого языка и с тем, как она от
ражается в единицах языка, являющихся объектом усвоения. Этой 
же цели служит лингвокультурология — комплексная научная дис
циплина, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культуры и язы
ка в процессе его функционирования. Если лингвострановедение 
является учебной дисциплиной, то лингвокультурология в большей 
мере — научной дисциплиной, рассматривающей широкий круг во
просов, связанных с формированием вторичной языковой личности, 
т. е. личности, приобщенной к культуре народа, язык которого изуча
ется. Этот термин (Караулов, 1987; Халеева, 1989) используется в 
качестве одной из центральных категорий лингводидактики для ха
рактеристики изучающего язык с точки зрения применения им средств 
изучаемого языка для отражения окружающей действительности (кар
тины мира) с позиции его носителей.

Резюме
1. Методика обучения иностранным языкам представляет собой 

самостоятельную педагогическую дисциплину о законах и правилах 
обучения языку и способах овладения языком, а также особенностях 
образования и воспитания средствами иностранного языка. В про
цессе занятий учащиеся овладевают иностранным языком как сред
ством общения, а в их сознании формируется представление о систе
ме изучаемого языка, что делает владение языком сознательным.

2. Термин «методика» в современной теории и практике обучения 
языку рассматривается в трех значениях: как учебная дисциплина, 
дающая совокупность сведений по теории и практике преподавания
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этой дисциплины; как научная дисциплина, изучающая теоретиче
ские вопросы обучения языку; как практическая дисциплина, пред
ставляющая приемы обучения иностранному языку.

3. Будучи частной дидактикой, методика преподавания иностран
ных языков опирается на данные других наук, составляющих ее на
учные основы. К числу базисных для методики наук относятся педа
гогика, психология, лингвистика, социология, культурология и др.

Связь методики с другими науками не исключает ее самостоятель
ности как научной дисциплины. Аргументами в пользу такого утверж
дения являются наличие у методики своего понятийного аппарата, 
своего объекта и предмета исследования, своего предмета препода
вания. Таковым является язык, который рассматривается на заняти
ях и как цель, и как средство обучения.

Обучение иностранному языку имеет свои особенности, отличаю
щие его как от овладения родным языком, который усваивается в 
раннем возрасте неосознанно и стихийно, так и от обучения другим 
общеобразовательным и специальным дисциплинам.

4. Принято выделять общие, частные и специальные методики 
обучения иностранному языку. Содержание методики зависит от того, 
какой язык изучается, преподается он детям или взрослым, школь
никам или студентам, филологам или нефилологам, в условиях язы
ковой среды или вне ее, на начальном или продвинутом этапе.

5. В истории методики также известны два подхода к определению 
термина «методика»: системный и компетентностный. Согласно 
первому подходу, методика трактуется как системное образование, 
состоящее из ряда тесно между собой связанных подсистем: методов, 
средств, принципов, организационных форм, процесса, содержания 
обучения. Согласно второму подходу, методика рассматривается как 
научная дисциплина, ориентирующая преподавателя и учащихся на 
формирование цели обучения языку в виде межкультурной комму
никативной компетенции как способности пользоваться языковыми 
средствами в различных ситуациях общения.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6

1. Дайте определение методики как учебной, научной и практической дис
циплины.

2. Дайте определение термина «методика» с позиции системного и компе- 
тентностного подходов.

3. Приведите аргументы в пользу утверждения, что методика является са
мостоятельной наукой.

4. В чем отличие иностранного языка как учебной дисциплины от других 
учебных дисциплин?

5. Как в современной науке разграничиваются понятия «методика» и 
«лингводидактика»?

6. Какие науки считаются для методики базисными? Обоснуйте свой ответ.



Глава 2

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

2.1. Система обучения и системный подход

Под системой обычно понимается упорядоченная и внутренне 
организованная совокупность взаимосвязанных и образующих един
ство объектов. Элементы, входящие в систему, составляют целостный 
комплекс и могут рассматриваться как подсистемы по отношению к 
системе.

В педагогике понятие «система» используется при построении 
различных систем обучения и образования. Система образования в 
России включает следующие компоненты, которые могут рассматри
ваться в качестве ее подсистем: дошкольное образование (детский 
сад), школьное образование (начальное, основное, полное среднее), 
профессиональное образование (начальное, среднее, высшее — ба
калавриат, магистратура), послевузовское профессиональное образо
вание (повышение квалификации, аспирантура).

В методике понятие система обучения является одной из базис
ных категорий и трактуется как совокупность основных компонентов 
учебного процесса, определяющих отбор учебного материала для за
нятий, формы и способы его подачи на уроке, методы и средства 
обучения.

С позиции системного подхода в методике преподавания языка 
принято выделять следующие компоненты системы обучения: под
ходы к обучению, цели и задачи, содержание, процесс, принципы, 
методы, средства, организационные формы обучения.

Перечисленные компоненты являются системными образования
ми, так как: а) направлены на достижение единой цели — обучение 
иностранному языку; б) тесно между собой связаны и проявляются 
в каждом конкретном акте учебной деятельности; в) объединяются 
друг с другом посредством обучения как системообразующего ком
понента системы.

Все компоненты системы обучения находятся между собой в 
определенной иерархической зависимости, однако доминирующая 
роль внутри системы принадлежит целям обучения, которые фор
мируются под влиянием среды и оказывают влияние на выбор под
ходов к обучению, методов, принципов, средств и организационных 
форм обучения, т.е. являются ответом преподавателей и методистов

чего обучатьна социальный заказ < 
на занятиях по языку.

4 4 9 № Li
М Г О У
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Через посредство перечисленных компонентов система обучения 
реализуется в виде учебного процесса, организационно-структурной 
единицей которого на занятиях по практике языка является практи
ческое занятие, а функциональной единицей — система речевых 
действий (высказываний, оформленных в виде предложений, об
ращенных к другому лицу и вызывающих у него ответную реакцию) 
и операций, объединяемых в циклы учебной деятельности.

Речевые действия в методике рассматриваются в качестве едини
цы обучения. В их основе лежат речевые операции — единицы рече
мыслительного процесса. Они характеризуются автоматизмом вы
полнения и соответствуют речевому навыку, в то время как речевые 
действия связаны с владением речевыми умениями.

Так как центральным компонентом системы является обучение в 
виде процесса совместной деятельности преподавателя и учащихся 
на уроке, то с методической точки зрения для эффективности функ
ционирования системы, отвечающей целям и задачам обучения, 
важно различать обучение контактное и дистантное, активное и ин
формативное, контекстное и внеконтекстное, интуитивное и созна
тельное, ориентированное на учителя либо на ученика.

По характеру распределения ролей между преподавателем и 
учащимися обучение может быть о р и е н т и р о в а н н ы м  на  у ч и 
теля ,  являющимся главным источником информации на уроке, или 
о р и е н т и р о в а н н ы м  на  у ч е н и к а .  Во втором случае инициа
тива в учении передается самому ученику, а обучение превращается 
в активное учение. Именно такое обучение в современной методике 
считается наиболее эффективным, так как при этом общение стано
вится наиболее активным и создаются благоприятные условия для 
раскрытия личностных особенностей учащихся, их учебного потен
циала. Ряд публикаций раскрывает особенности обучения, ориенти
рованного на ученика (например: Мильруд, 2007; Полат, 1998; Коря- 
ковцева, 2010).

По способу организации обучение может быть а к т и в н ы м  или 
и н ф о р м а т и в н ы м .  При активном обучении усилия преподава
теля направлены на практическое обучение языку в результате 
обильной речевой практики и использования речевых упражнений. 
При информативном обучении на занятиях по языку преимуще
ственное внимание уделяется усвоению системы языка и выполне
нию упражнений языкового характера, а также тренировке в чтении 
и переводе.

По взаимодействию обучаемого и обучающего процесс обучения 
может быть к о н т а к т н ы м  либо д и с т а н т н ы м .  Первый имеет 
место в процессе непосредственного общения преподавателя с уча
щимися, второй является формой обучения на расстоянии. На за
нятиях по иностранным языкам дистантное обучение все чаще реа
лизуется при использовании компьютерных телекоммуникационных 
сетей (например, Интернета).
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1

По связи содержания обучения с будущей профессией учащихся 
обучение может быть к о н т е к с т н ы м  и в н е к о н т е к с т н ы м .  
Контекстное обучение (А. А. Вербицкий, Н. П.Хомякова) ориентиру
ет занятия на будущую профессию обучающихся и, следовательно, с 
самого начала является профессионально ориентированным.

По реализации в обучении принципа сознательности обучение 
может быть и н т у и т и в н ы м  и с о з н а т е л ь н ы м .  В первом случае 
язык усваивается в результате подражания речи обучающего и обиль
ной речевой практики при минимальном использовании правил и 
инструкций или полном их исключении. Во втором случае форми
рование умений и навыков основано на знаниях о системе языка и о 
правилах ее функционирования.

В условиях высшей школы обучение при этом может быть: кон
тактным — дистантным; контекстным (профессионально ориенти
рованным) — общеобразовательным; активным (коммуникативным) — 
информативным. При подготовке будущих преподавателей иностран
ного языка ведущими являются обучение контактное, контекстное 
и активное.

2 .2. Понятие «профиль обучения»

Функционирование системы обучения как совокупности основных 
компонентов учебного процесса по иностранному языку осуществля
ется в рамках определенного профиля обучения.

Профиль обучения — это сложившийся тип подготовки по ино
странному языку в зависимости от особенностей учебного заведения 
и иноязычных потребностей учащихся, обучающихся в нем.

Профиль обучения относится к числу базисных категорий мето
дики. Именно профиль обучения определяет содержание, цели и 
задачи обучения в данном образовательном учреждении, требования 
к уровню владения иностранным языком, который должен быть до
стигнут в результате обучения. Основаниями для выделения профи
лей обучения и образовательных программ, реализуемых в разных 
типах учебных заведений, можно считать наличие: 1) Федерального 
государственного образовательного стандарта по иностранному язы
ку и другим дисциплинам учебного плана; 2) программы по ино
странному языку, отражающей содержание Федерального государ
ственного стандарта; 3) учебника и учебных пособий, созданных в 
соответствии с содержанием программы; 4) методики преподавания 
языка в условиях конкретного профиля обучения. Только наличие 
всех перечисленных компонентов дает основание для утверждения о 
существовании профиля и его обеспечении учебными и научно- 
методическими материалами.

В настоящее время сложились и получили обоснование дошколь
ный, школьный, вузовский (филологический, нефилологический),

19



курсовой (т.е. обучение в условиях курсов) и дистанционный про
фили обучения иностранным языкам, а также повышение квалифи
кации.

Профиль обучения определяет оптимальные условия для функ
ционирования системы обучения иностранному языку, включающей 
цели и задачи обучения, содержание, методы, принципы, средства, 
процесс, организационные формы обучения.

Школьный профиль обеспечивает овладение иностранным языком 
на базовом и пороговом уровнях, дает возможность практического 
пользования языком в элементарных стандартных ситуациях общения 
и создает прочную базу для последующего обучения в вузе.

Филологический профиль позволяет обеспечить свободное вла
дение языком в границах, близких к уровню носителей языка, и воз
можность профессиональной деятельности в качестве преподавателя, 
переводчика, специалиста-филолога.

В рамках нефилологического профиля обеспечивается владение 
языком в сфере профессионального и делового общения с преоблада
нием возможностей письменной коммуникации (чтение, письмо).

Курсовой профиль при всем многообразии форм обучения в пер
вую очередь ориентирован на обучение языку как средству общения 
в сжатые сроки. Успешность работы в рамках этого профиля во 
многом зависит от использования современных методов и технологий 
обучения.

Дистанционное обучение обеспечивает овладение языком на рас
стоянии, без непосредственного общения с преподавателем. Внедре
ние в учебный процесс современных компьютерных технологий 
предполагает большую эффективность этой формы обучения, кото
рую можно рассматривать как одно из перспективных направлений 
овладения иностранным языком.

Повышение квалификации преследует следующие цели обуче
ния:

• повышение уровня практического владения языком во всех 
сферах устной и письменной речи;

• расширение и систематизация знаний в области иностранного 
языка, методики его преподавания, педагогики, психологии — 
дисциплин, являющихся базовыми для преподавателя ино
странного языка;

• повышение профессионального мастерства, совершенствова
ние умений обучать языковым средствам общения и речевым 
умениям (аудированию, говорению, чтению, письму);

• углубление и расширение знаний о стране изучаемого язы
ка.

Таким образом, обучение имеет как практическую, так и теорети
ческую направленность. Особое внимание придается развитию у 
слушателей умений самообразования, а также работе с современны
ми технологиями обучения.
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2.3. Процесс обучения

Процесс обучения — это последовательное и педагогически 
обоснованное взаимодействие преподавателя и учащихся, в ходе 
которого достигаются цели обучения, образования и развития уча
щихся.

Будучи компонентом системы обучения, процесс обучения тесно 
связан с другими составляющими этой системы: целями, методами, 
средствами обучения. Цели обучения определяют содержание про
цесса обучения, т.е. тот объем знаний, навыков, умений, которыми 
должны овладеть учащиеся в процессе занятий; методы — приемы, с 
помощью которых поставленные цели могут быть достигнуты наи
лучшим образом; средства обучения обеспечивают формирование 
различных компетенций в соответствии с учебной программой.

Успешность процесса обучения зависит от профессиональных 
умений преподавателя языка; от готовности и способностей учащих
ся к обучению; от эффективности обучающей программы, приме
няемой в процессе обучения.

Системообразующими понятиями процесса обучения выступают 
цель обучения, деятельность преподавателя, деятельность учащихся 
и результат обучения. Переменными же составляющими этого про
цесса являются содержание учебного материала, методы, средства 
обучения и его организационные формы в виде практических занятий 
по языку, лекций, семинаров, лабораторных работ и др. Объединяю
щим началом всех компонентов учебного процесса является совмест
ная учебная деятельность преподавателя и учащихся, включенных в 
процесс общения.

Преподаватель является участником процесса обучения, орга
низующим и направляющим его ход. В обобщенном виде качества 
опытного компетентного преподавателя могут быть представлены в 
виде умений:

• организовать и планировать учебную деятельность;
• реализовать поставленные учебные задачи в ходе учебной дея

тельности;
• контролировать как собственную деятельность на занятиях, так 

и учебную деятельность обучающихся;
• совершенствовать свою учебную деятельность, в том числе в 

процессе повышения квалификации;
• максимально использовать индивидуально-психологические 

особенности учащихся в ходе учебной деятельности.
Можно говорить также о профессионально-педагогических каче

ствах личности педагога, наличие которых обеспечивает оптимальные 
возможности для повышения качества учебного процесса. Среди 
таких качеств чаще всего называются педагогическая эрудиция, пе
дагогическое мышление, наблюдательность, находчивость, рефлек
сия, педагогическое предвидение. Среди профессионально значимых
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качеств и собственно личностных характеристик педагога, в своей 
совокупности составляющих психологический портрет идеального 
учителя, называют вежливость, взыскательность, выдержку и само
обладание, гибкость поведения, добросовестность, доброжелатель
ность, инициативность, ответственность, отзывчивость, эрудирован
ность, принципиальность, самокритичность, скромность, чувство 
нового, чувство собственного достоинства и ряд других.

Человек, получающий знания в любой образовательной системе, 
является учащимся (обучающимся) и участником процесса обучения. 
Периодизация этапов обучения в зависимости от возраста обучаю
щихся выглядит следующим образом: преддошкольный, дошкольный, 
младший школьный, средний школьный, или подростковый, старший 
школьный, студенческий.

Знание возрастных особенностей учащихся представляется важ
ным как для построения общей системы обучения, так и для опреде
ления особенностей преподавания иностранного языка.

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным 
для усвоения иностранного языка. Этому способствуют пластичность 
природного механизма усвоения языка детьми в раннем возрасте, их 
имитационные способности, природная любознательность и потреб
ность в познании нового. Отсутствие «застывшей» системы ценностей 
и установок, а также так называемого языкового барьера является 
благоприятным фактором в овладении новым языком.

Основной целью обучения иностранным языкам в школе являет
ся развитие способности школьника к общению на иностранном 
языке. Реализация этой цели связана с формированием у учащихся 
ряда коммуникативных умений: понимать и порождать иноязычные 
высказывания в соответствии с конкретной ситуацией общения, 
речевой задачей и коммуникативным намерением; осуществлять свое 
коммуникативное поведение в соответствии с правилами общения и 
национально-культурными особенностями страны изучаемого языка.

Основным внутренним мотивом учебной деятельности для боль
шинства учащихся средней школы становится ориентация на прак
тически значимый результат, а не на освоение суммы знаний. Таким 
образом, развитие самостоятельности, творческий подход к приоб
ретаемым знаниям, подчинение учебной деятельности будущей 
профессиональной деятельности составляют содержание учебной 
работы старшеклассников. Это проявляется и в отношении учащих
ся к иностранному языку как учебному предмету. Отсутствие моти
вации в овладении языком или ее нечеткая выраженность отрица
тельно сказываются на уровне владения им. Внутренняя мотивация 
зависит от осознания учащимся важности иностранного языка для 
его будущей профессии, значимости информации, которая может 
быть получена через иностранный язык. Не меньшее значение име
ет и внешняя мотивация, которая зависит от преподавателя, его 
способности заинтересовать учащихся на уроке, от учебных мате-
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риалов, которые используются на занятиях, от учебной группы, 
окружения, родителей.

Если говорить о студенческом возрасте, то студенчество как 
особая социальная категория характеризуется профессиональной 
направленностью интересов и сформированностью (для большинства 
обучающихся) устойчивого отношения к будущей профессии. Оно 
отличается высоким уровнем познавательной мотивации, активно и 
самостоятельно организует свою деятельность.

В основе процесса обучения языку лежит учебная деятельность, 
осуществляемая с целью передачи (получения) знаний и формирова
ния речевых навыков и умений. Учебная деятельность, как и любой 
интеллектуальный акт, характеризуется наличием мотива, плана ее 
выполнения (замысла), исполнения и контроля.

Структурная организация учебной деятельности включает:
1. Мотивацию как побуждение к деятельности. Она может быть 

внутренней или внешней по отношению к деятельности.
2. Учебную задачу, предлагаемую в форме учебного задания (на

пример: «Слушайте объяснение», «Отвечайте на вопросы», «Участвуй
те в общении», «Записывайте», «Переведите»). Важно, чтобы учебная 
задача была доступна учащимся.

3. Решение учебной задачи посредством выполнения учебных дей
ствий, которые направлены на усвоение материала, его закрепление 
и применение в различных ситуациях общения в результате выполне
ния подготовительных, условно-речевых и речевых упражнений.

4. Контроль преподавателем выполнения учебных действий, пере
ходящий в самоконтроль.

5. Оценку преподавателем качества выполнения учебных действий, 
переходящую в самооценку.

На занятиях по языку структура учебной деятельности реализует
ся в виде следующих этапов обучения: установка, объяснение, за
крепление (знаний, навыков и умении), развитие (навыков и уме
ний), контроль и оценка {уровня сформированности межкультур
ной коммуникативной компетенции). Учебная деятельность при 
этом носит цикличный характер и включает перечисленные этапы 
обучения, реализуемые на каждом уроке или серии уроков.

2.4. Современные технологии обучения

Большинство исследователей рассматривают технологии обучения 
как один из способов реализации на занятиях деятельностного под
хода к обучению, благодаря которому учащиеся выступают как ак
тивные творческие субъекты учебной деятельности (И. А. Зимняя, 
Е.С.Полат, И. Л. Бим, Н. Ф. Коряковцева и др.).

В методике преподавания иностранных языков к современным 
технологиям обучения принято относить: метод проектов (проектные
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технологии), дистанционное обучение, использование языкового 
портфеля, применение технических средств (в первую очередь ком
пьютерных и аудиовизуальных технологий) и ряд других.

Рассмотрим некоторые из перечисленных технологий обучения.
Проектная технология обучения. Эта технология обучения 

является развитием концепции обучения в сотрудничестве и основа
на на моделировании социального взаимодействия в учебной группе 
в ходе занятий или во внеурочное время. Учащиеся распределяют 
свои обязанности по выполнению проекта и в процессе решения 
реальных проблемных задач формируют умения взаимодействия, 
учатся работать в команде. Проект может носить и характер индиви
дуального задания, но его результаты все равно выносятся на обсуж
дение группы. Проектное задание, которое предстоит выполнить 
ученику, непосредственно связывает процесс овладения языком с 
овладением определенным предметным знанием и возможностью 
реально использовать это знание. Ориентация на создание проекта 
как личностного образовательного продукта делает процесс овладения 
предметным знанием личностно значимым для ученика, личностно 
мотивированным.

В методической литературе предлагаются различные варианты 
проектов в области изучения языков (Коряковцева, 2010). Это могут 
быть игровые — ролевые проекты (разыгрывание ситуации, драма
тизация текста), информационные проекты (подготовка сообщения 
на предложенную тему), издательские проекты (подготовка материа
лов для стенгазеты, радиопередачи), сценарные проекты (организация 
встречи с интересными людьми), творческие работы (сочинение, 
перевод текста).

Языковой портфель как средство обучения языку. Языковой 
портфель является новым технологическим средством обучения, 
обеспечивающим как развитие продуктивной деятельности обучаю
щегося, так и его личностное развитие как субъекта образовательно
го процесса. Языковый портфель можно определить как пакет рабо
чих материалов, который дает представление о результатах учебной 
деятельности учащегося по овладению иностранным языком. Порт
фель является гибким технологическим средством, который может 
быть использован как инструмент оценки и самооценки достижений 
учащегося в процессе овладения языком и определения уровня вла
дения им. Использование языкового портфеля отражает общую 
тенденцию переноса акцента в языковом образовании с понятия 
«обучение языку» на понятие «овладение языком и культурой», т.е. 
на непосредственно самостоятельную учебную деятельность учаще
гося.

По справедливому замечанию разработчиков языкового портфеля, 
языковой портфель позволяет учащемуся в процессе самостоятельной 
работы над языком благодаря рефлексивной самооценке «заглянуть 
в себя» и получить отражение своих способностей, умений, прогрес-
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са в изучении языка и культуры, раскрыть и показать реальные ре
зультаты и личностные продукты своей коммуникативной и учебной 
деятельности» (Коряковцева, 2009).

В пакет документов «Европейского языкового портфеля» (2001, 
2003) входят средства самостоятельной диагностики и оценки владе
ния языком. Задания для рефлексивной самооценки формулируются 
либо как перечень знаний и умений («Я умею...», «Я знаю...»), либо 
как вопросы («Чему я научился?», «Как я могу перевести фразу... ?»), 
а также образцы работ учащегося, выполненных на иностранном 
языке. С их помощью учащийся может показать свои достижения в 
использовании изучаемого языка в ходе интервью при приеме на ра
боту, во время собеседования при поступлении в учебное заведение.

Портфель помогает обучающемуся: показать достижения; повы
сить мотивацию в изучении неродных языков и осознать ценность 
межкультурной коммуникации в своем окружении (в классе, школе, 
дома и т.д.), в своем регионе, своей стране, в Европе; правильно 
организовать самостоятельную работу по овладению неродными 
языками; оценить свой уровень владения неродными языками и со
поставить его с европейскими нормами; определить (вместе с учите
лем) наиболее рациональные способы совершенствования своих 
знаний и умений.

Портфель помогает преподавателям и(или) учебным заведениям: 
получить полную информацию о потребностях обучающегося в за
дачах обучения; обсудить с обучающимся цели изучения языка и 
повысить его заинтересованность; составлять план обучения.

Работодателю портфель помогает сопоставить перечень умений и 
возможностей с должностными обязанностями, планировать раз
витие профессиональных компетенций у персонала.

Технология «кейс-стади». Одной из социально ориентированных 
технологий обучения деловому общению является «кейс-стади» (от 
англ, case study — изучение конкретного случая/проблемы/ситуа
ции). Суть кейс-технологии заключается в том, что обучающимся 
предлагается осмыслить деловую ситуацию, взятую из реальной ком
мерческой/юридической/педагогической практики, которая не 
только отражает какую-либо практическую проблему, как правило, 
не имеющую однозначного решения, но и актуализирует определен
ный комплекс профессиональных знаний и умений.

Данная технология широко применяется в профессиональной 
подготовке специалистов в области экономики, юриспруденции, 
менеджмента и т.д., но она также может успешно применяться и на 
занятиях по иностранному языку при обучении профессионально 
ориентированному общению будущих специалистов-между- 
народников. Практика применения данной технологии подтвердила, 
что «кейс-стади» активизирует учебный процесс и является эффек
тивным средством расширения познавательных возможностей обу
чающихся. Использование данной технологии в учебном процессе
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приводит к обновлению, развитию, повышению интенсивности 
учебного процесса и обеспечивает многообразие форм взаимодей
ствия между его субъектами, так как сущностной характеристикой 
технологии «кейс-стади» является ориентация на межличностное 
общение, воздействие на психическую и социальную структуры лич
ности. Организация проблемного обучения, нацеленного на поиск 
коллективного решения и его последующую защиту во время дискус
сии, способствует развитию речемыслительных процессов и их реали
зации в речевом общении участников в рамках деловой игры1.

2.5. Средства обучения
Средства обучения — это комплекс учебных пособий и техниче

ских приспособлений, с помощью которых осуществляется управле
ние деятельностью преподавателя по обучению иностранному языку 
и деятельностью учащихся по овладению иностранным языком.

Средства обучения относятся к базисным категориям методики. 
В число средств обучения входят различные материальные объекты, 
в том числе и специально создаваемые для учебных целей в качестве 
носителей информации и инструмента деятельности преподавателя 
и учащихся. Подразделяются средства обучения на адресуемые пре
подавателю, учащимся, а также средства, в равной мере предназна
ченные как для обучения языку, так и для овладения языком (АВСО — 
аудиовизуальные средства обучения, ТСО — технические средства 
обучения).

В состав средств обучения для преподавателя входят образователь
ный стандарт, программы, создаваемые на основе стандарта, книга 
для преподавателя, методическая и справочная литература. Основным 
средством обучения для учащихся является учебник, который до
полняется вспомогательными пособиями в виде вводно-фонетического 
курса, книги для чтения, пособия по развитию речи, словаря и др.

АВСО образуют систему пособий, рассчитанных на слуховое, 
зрительное и зрительно-слуховое восприятие, что позволяет такие 
пособия подразделять на фонограммы, видеограммы и видеофоно
граммы. На занятиях по языку АВСО играют исключительно важную 
роль, так как своим содержанием реализуют дидактический принцип 
наглядности и способствуют значительной оптимизации учебного 
процесса. За последние годы предпочтение стало отдаваться видео
фонограммам в виде кинофильмов, видеофильмов, телефильмов, а 
также компьютерным программам, ориентированным на возмож
ности дистантного обучения, использование Интернета и компью
терных сетей.

В качестве источника демонстрации аудиовизуальных средств ис
пользуются специальная аппаратура и технические приспособления

1 Описание технологии «Ролевые игры» см. в главе «Обучение говорению».
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(ТСО), подразделяемые на звукотехнические, светотехнические, звуко
светотехнические и средства программированного обучения (СПО).

Центральным компонентом системы средств обучения является 
учебник, содержащий языковой материал, тексты, комментарий к 
ним, образцы устной и письменной речи, подлежащие усвоению в 
ходе обучения и способствующие формированию коммуникативной 
компетенции. Учебники классифицируются в зависимости от того 
метода обучения, концепцию которого они реализуют. В связи с этим 
выделяются следующие типы учебников: грамматико-переводные, 
сознательно-практические, сознательно-сопоставительные, аудиови
зуальные, аудиолингвальные, коммуникативные, интенсивные.

Средства обучения образуют типовой учебный комплекс, предна
значенный для разных этапов обучения и ориентированный на раз
ные контингенты учащихся. Обязательными компонентами комплек
са являются учебник, книга для преподавателя, аудиовизуальное 
приложение. Все другие компоненты являются дополняющими учеб
ник, и их содержание не должно выходить за рамки содержания 
учебной программы, положенной в основу учебника.

Резюме
1. Понятие системы как упорядоченного и внутренне организо

ванного множества взаимосвязанных объектов играет исключитель
но важную роль в современной науке. Системный подход, разраба
тываемый на основе этого понятия, позволяет раскрыть внутренние 
связи в той или иной совокупности явлений.

Применительно к обучению языку система рассматривается как 
совокупность основных компонентов учебного процесса, к которым 
принято относить следующие: подходы к обучению, цели и задачи, 
содержание, принципы, процесс, методы, средства, организационные 
формы обучения. Доминирующая роль в системе обучения принад
лежит целям обучения, которые формируются под влиянием среды и 
являются ответом преподавателей и методистов на социальный заказ 
общества: чему, как и с помощью чего обучать на занятиях по языку. 
Функционирует система в виде учебного процесса, который являет
ся его организационно-структурной единицей, формой же реализации 
системы являются учебные действия и операции, выполнение кото
рых в итоге ведет к формированию речевых умений и навыков.

2. Так как центральным компонентом системы является обучение 
как процесс совместной деятельности преподавателя и учащихся на 
уроке, то с методической точки зрения для эффективности функ
ционирования системы, отвечающей целям и задачам обучения, 
важно различать обучение контактное и дистантное, активное и ин
формативное, контекстное и внеконтекстное, интуитивное и созна
тельное, ориентированное на учителя либо на ученика.
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3. Профиль обучения относится к числу базисных категорий ме
тодики. Это понятие используется для обозначения типа обучения 
иностранному языку, характеризующего особенности организации 
учебного процесса в данном учебном заведении. Занятия в рамках 
того или иного профиля должны отражать потребности учащихся в 
иностранном языке с учетом их будущей специальности или про
фессиональной ориентации. В методической литературе получили 
научное обоснование следующие профили обучения: дошкольный, 
школьный, нефилологический, филологический, курсовой, дистан
ционный. Показателем сформированное™ профиля применительно 
к обучению языку следует считать наличие Федерального государ
ственного образовательного стандарта, программы, учебных пособий 
и методик преподавания языка в рамках данного профиля. Профиль 
обучения определяет оптимальные условия для функционирования 
системы обучения иностранному языку, включающей цели и задачи 
обучения, содержание, методы, принципы, средства, процесс, орга
низационные формы обучения.

4. Термин технологии обучения (или педагогические технологии) 
используется для обозначения совокупности приемов работы учите
ля (способов его научной организации труда), с помощью которых 
обеспечивается достижение поставленных на уроке целей обучения 
с наибольшей эффективностью за минимально возможный для их 
достижения период времени.

К современным образовательным технологиям относят дистанци
онное обучение, использование языкового портфеля, выполнение 
проектов, технологию «кейс-стади» и некоторые другие.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5

1. Перечислите компонентный состав системы обучения иностранному 
языку. Почему целям обучения в системе обучения отводится ведущая 
роль?

2. Дайте определение понятия «профиль обучения». Почему это понятие 
относится к числу базисных категорий методики?

3. Какие профили обучения вам известны? Каковы методические основа
ния для выделения разных профилей?

4. Приведите примеры современных технологий обучения.
5. Охарактеризуйте содержание современной системы средств обучения. 

Почему учебник считается главным компонентом такой системы?



Глава 3

ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКАМ

3.1. Подходы к обучению иностранным 
языкам с точки зрения объекта обучения

Термин подход к обучению (от англ, approach — подход, подступ) 
означает исходные положения, которыми пользуются методисты от
носительно природы языка и способов овладения им.

Термин был введен в научный обиход английским методистом 
А. Энтони (1963). Будучи компонентом системы обучения языку, под
ход выступает в качестве самой общей методологической основы 
обучения, характеризуя существующие точки зрения на предмет 
обучения (язык) и возможности овладения им в процессе обучения. 
Если проанализировать существующие подходы к обучению языку, 
то можно заметить, что одним из оснований для их выделения явля
ется объект обучения (язык, речь, речевая деятельность).

При характеристике подходов к обучению с точки зрения объекта 
обучения можно говорить о языковом, речевом, речедеятельностном 
подходах.

Для языкового подхода, представителями которого были О. Еспер
сен, Л. Блумфильдт, В. Г. Гак, А. И.Смирницкий, характерна ориен
тация занятий на овладение языком как системой, состоящей из 
единиц языка разного уровня и правил их построения и использова
ния в общении. Перевод при таком подходе используется в качестве 
основного источника обучения, которое осуществляется на основе 
изучения моделей предложений, выступающих в качестве речевых 
образцов для образования по аналогии однотипных фраз. Для за
крепления введенных образцов используются тренировочные (язы
ковые) упражнения. Обобщающие же сведения лексико-грамма
тического характера даются в виде правил и инструкций с использо
ванием наглядных схем и пояснений на родном языке учащихся. Текст 
при языковом подходе и вербальные средства наглядности являются 
главным источником учебной информации и средством ее усвоения. 
Этот подход к обучению получил реализацию в рамках грамматико
переводного метода. В то же время преподавателями признавались 
недостатки такого подхода, выражавшиеся в недостаточном владении 
языком как средством общения, что требовало «доучивания» на раз
личных разговорных курсах.

Речевой подход, возникший как реакция на недостатки языково
го подхода, ориентирует преподавателя на обучение речи как спосо
бу формирования и формулирования мыслей с помощью усвоенных
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единиц языка в процессе общения. Возникнув на пороге XX столетия 
и положив начало господству беспереводных методов обучения, ре
чевой подход получил воплощение в рамках прямого и натурального 
методов и их современных модификаций в виде аудиовизуального и 
аудиолингвального методов обучения. Научные основы такого под
хода связаны с именами выдающихся методистов Германии — 
М.Берлиц (М. Berlitz), Франции — Ф. Гуэн (F. Gouin), П.Риванк 
(Р. Rivanc), Англии — Г. Суит (Н. Sweet), США — Ч.Фриз (Ch. Fries), 
Р.Ладо (R. Lado), Югославии — П.Губерина (Р. Guberina). Обучение 
языку при таком подходе строится на основе речевых образцов, от
ражающих содержание актуальных для обучающихся сфер, тем и 
ситуаций общения. Этот подход особенно эффективным оказался на 
начальном этапе, когда учащиеся овладевают речевыми образцами, 
характерными для бытовой сферы общения и обеспечивающими 
реализацию элементарных коммуникативных намерений в таких 
местах общения, как магазин, столовая, почта, библиотека, школа, 
поликлиника и др.

При речедеятельностном подходе в качестве объекта обучения 
выступает речевая деятельность как процесс приема и передачи ин
формации, обусловленный ситуацией общения и опосредствованный 
системой языка. Названный подход можно рассматривать как по
пытку развития и совершенствования речевого подхода с позиции 
психологической теории деятельности и коммуникативной лингви
стики. Речедеятельностный подход был реализован в концепции 
сознательно-практического (Б. В. Беляев) и коммуникативного 
(Н. И. Гез, Е. И. Пассов) методов обучения.

3.2. Подходы к обучению иностранным 
языкам с точки зрения способа обучения

Способ обучения является вторым основанием для выделения 
подходов к обучению иностранным языкам.

С точки зрения способа обучения языку речь может идти о прямом, 
сознательном, деятельностном подходах к обучению.

Прямой (или интуитивный) подход предполагает овладение 
языком путем слушания и интуитивного усвоения единиц языка при 
исключении родного языка из системы обучения. При этом считает
ся, что учащиеся в процессе занятий повторяют путь овладения 
родным языком, который носит неосознанный и подражательный 
характер. Этот подход к обучению базируется на бихевиористской (от 
англ, behaviour — поведение) теории учения, возникшей в конце XIX в. 
(ее основоположником считается американский психолог Э. Торн
дайк) и долгие годы считавшейся ведущим направлением в психоло
гии. Согласно этой теории, процесс учения заключается в установ-
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лении связи между стимулами и реакциями на них и упрочении этих 
связей. В основе же владения языком лежат навыки, формируемые в 
результате многократного повторения предъявляемых стимулов. Не
смотря на существующую критику бихевиоризма за игнорирование его 
представителями социальной природы психики и, как следствие этого, 
примитивизацию поведения человека, идеи бихевиоризма получили 
широкое распространение при формировании различных теорий об
учения и были использованы для психологического обоснования ряда 
популярных методов обучения, в том числе прямого, натурального, 
аудиовизуального, аудиолингвального, а также одного из направлений 
программированного обучения, разработанного в 1960-е гг. представи
телем американского бихевиоризма Б. Ф. Скиннером. Критика же в 
адрес прямого подхода, базирующегося на идеях бихевиоризма, обыч
но связана с имеющимся в рамках этого подхода преувеличением 
роли интуитивного начала над сознательным в процессе обучения и 
той роли, которая отводится схеме «стимул— реакция», согласно 
которой неоправданно большое значение придается тренировочным 
упражнениям, рассчитанным на механическое выполнение.

Сознательный (или когнитивный) подход к обучению (от англ. 
cognition — знание, познание) возник как реакция на прямой подход 
с его установкой на интуитивное овладение языком. Он предполага
ет осознание, понимание учащимися единиц языка (для чего даются 
соответствующие пояснения) и формирование способности объяс
нять выбор и употребление таких единиц в процессе общения. В про
тивоположность принципу интуитивизма, характерному для прямо
го подхода, при сознательном подходе ведущим принципом обучения 
считается принцип сознательности.

Основоположником когнитивной теории обучения, положенной 
в основу сознательного подхода, является американский психолог 
Дж. Брунер, который в книге «Психология познания» (М., 1977) обос
новал три процесса, имеющих место при овладении любым пред
метом, в том числе и языком: 1) получение новой информации в виде 
знаний; 2) закрепление приобретенных знаний, их расширение и 
применение при решении новых задач; 3) проверка адекватности 
применения сформированных знаний, навыков, умений некоторым 
исходным требованиям.

С позиции когнитивной теории обучения в рамках сознательного 
подхода методистами была обоснована теория поэтапности развития 
навыков и умений, включающая четыре стадии усвоения материала: 
ознакомление—тренировка (закрепление)—применение (развитие) — 
контроль.

Когнитивный подход получил методическую реализацию прежде 
всего в сознательно-практическом методе обучения (его психологи
ческие основы были разработаны Б. В. Беляевым, 1965).

Когнитивный подход, предполагающий овладение языком на 
основе практически необходимых знаний, получил современную
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интерпретацию  в рам ках коммуникативно-когнитивного подхода, 
предлож енного А. В. Щ епиловой  (Щ епилова, 2003). С позиции д ан 
ного подхода учебны й процесс долж ен быть организован  путем р е 
ш ения учащ имися ком м уникативны х и познавательны х задач с п о 
м ощ ью  сам остоятельн ого  вы бора средств и стратегий  обучения и 
сопоставительны х прием ов овладения язы ком .

О сновы деятельностного подхода к  обучению  были заложены в 
работах психологов С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, П .Я. Гальперина, 
рассм атривавш их деятельность в качестве основы  и движ ущ ей силы 
развития личности . Главными структурными ком понентам и деятель
ности при этом являю тся действия речевого и неречевого характера, 
им ею щ ие свои  мотивы , способ вы полнения и результат.

В методике преподавания и ностранны х язы ков деятельностны й 
подход получил интерпретацию  в коммуникативно-деятельностном 
подходе к  о б у ч е н и ю , о б о с н о в а н и е  к о то р о го  б ы л о  п р ед ло ж ен о  
И. А. Зи м н ей  (1991) и получило развитие в работах И. Л. Бим  (1998).

Суть такого подхода означает, что обучение язы ку носит деятель
н о с т н ы й  х а р а к т е р , п о с к о л ь к у  р е а л ь н о е  о б щ е н и е  н а  з а н я т и я х  
осущ ествляется посредством речевой деятельности, с помощ ью  ко
торой  участники общ ения стремятся реш ать реальны е и воображ ае
мые задачи. С редствам и же осущ ествления деятельности  являю тся 
задания трех видов:

• ролевы е игры , с п ом ощ ью  которы х организуется учебное о б 
щ ени е в соответствии  с р азработан н ы м  сю ж етом, р асп реде
лен н ы м и  между учащ им ися ролям и  и м еж ролевы м и о тн ош е
н иям и;

• проблем ны е ситуации  с и сп ользован и ем  речем ы слительны х 
заданий, предусматриваю щ их вы полнение действий, осн о ван 
ных на критическом  рассуж дении, предполож ении , догадке, 
интерпретации ф актов, умозаклю чении и др.;

• свободное (спон тан н ое) общ ение, которое на занятиях имеет 
следующие особенности: его содерж ание не всегда предсказуе
мо, требуется активная мобилизация речемыслительных резер
вов и предш ествую щ его речевого опы та, использую тся разн о
образны е ком м уникативны е стратегии, позволяю щ ие передать 
содерж ание вы сказы ван ия при недостаточной сф ор м и р о ван 
н ое™  язы ко в о й  базы . М атериалом  для зад ан и й  этого  ти п а 
обы чно являю тся ситуации реального общ ения.

К ом м ун и кати вно-деятельностн ы й  подход означает такж е, что в 
центре обучения находится обучаю щ ийся как субъект учебной д ея 
тел ьн о сти , а си стем а о бучен и я  п редполагает м акси м ал ьн ы й  учет 
индивидуально-психологических, возрастны х и национальны х о со 
бенностей личности  обучаемого, а такж е его интересов. Д еятельност
н ы й  х ар актер  об у чен и я  п р ед п о л агает  о р ган и зац и ю  зан я ти й  как  
учебной деятельности, направленной  на постановку и реш ение уча
щ имися конкретны х учебных задач с использованием  перечисленных
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выш е задан и й . О бъектом  обучения с п озиц и и  н азван ного  подхода 
яв л яется  р еч ев ая  д еяте л ьн о сть  в так и х  ее видах , к а к  сл у ш ан и е , 
говорение, чтен ие, письм о. К ом м ун и кати вно-деятельностн ы й  под
ход ори ен тирует зан яти я  по язы ку  на обучение об щ ен и ю , и сп о л ь 
зован и е язы ка  с целью  об м ен а м ы слям и. Д ля этого о сн о в н о е  в н и 
м ание на уроке уделяется создан и ю  и поддерж анию  у обучаю щ их
ся п о т р е б н о с т и  в о б щ е н и и  и у с в о е н и ю  в п р о ц е с с е  о б щ е н и я  
п р о ф есси о н ал ь н о  зн ач и м о й  и п редставляю щ ей  общ екультурную  
ц ен н ость  и н ф о р м ац и и .

Н азванны й подход реализует основны е требования к  соврем енно
му учебному процессу: коммуникативное поведение преподавателя на 
уроке; использование заданий, воссоздаю щ их ситуации общ ения ре
альной  ж и зн и  и предполагаю щ их вы полнение учебных действий  в 
рамках таких ситуаций; параллельное усвоение грамматической ф о р 
мы и ее ф ункции  в речи (это обстоятельство приводит к сокращ ению  
количества вы полняем ы х на занятиях  тренировочны х упраж нений  и 
повы ш ению  роли упраж нений речевой направленности); учет и нди 
видуальных особенностей  учащ егося при ведущей роли его ли чн ост
ного аспекта, ситуативности процесса обучения, рассм атриваем ого 
и как  способ  стим улирования речевой деятельности, и как  условия 
развития речевы х умений.

М етодическим  содерж анием  ком м ун и кати вн о-деятельн остн ого  
подхода являю тся способы  орган и зац ии  учебной деятельности, св я 
зан н ы е в первую очередь с ш ироким  использованием  коллективны х 
ф о р м  работы , с р еш ен и ем  п роблем н ы х  задач , с сотрудничеством  
между преподавателем и учащ имися.

К онечной целью обучения при этом  подходе является ф ор м и р о 
вание и разви тие меж культурной ком м уникативной  ком петен ци и , 
т.е. готовности и сп особности  учащ ихся к речевому общ ению  сред
ствам и иностранного  язы ка. М ежкультурная ком м уникативная ком 
петенция в таком случае формируется во всех видах речевой деятель
ности  в их взаим одействии , а объем  и уровень сф орм ирован н ости  
каждого вида речевой деятельности определяется Ф едеральны м  го
сударственны м  об разовательн ы м  стандартом  и отраж аю щ и м и  со 
держ ание стандарта программами. И нтерпретациям и деятельностно
го подхода на занятиях по язы ку является обучение в сотрудничестве 
в отечественной методике и так называемый learner-centered approach 
(ц ентрированны й на ученике подход к  обучению  иностранны м  язы 
кам) — в зарубеж ной методике.

О со бен н о сти  обучени я в сотрудничестве сводятся  к  созданию  
условий для активной  совм естной деятельности учащ ихся в разны х 
учебных ситуациях. О бучение при таком  подходе организуется в м а
лы х группах, состоящ и х из трех-четы рех человек  разн ого  уровня 
подготовки по язы ку (сильны й, средний, слабы й); при вы полнении 
одного зад ан и я  в группе учащ иеся ставятся  в таки е  условия, при 
которых успех или неуспех одного из них отраж ается на результате
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всей группы. Таким  образом , каж дый ученик отвечает не только за 
результаты своей работы  (что характерно для тради ци он ного  обуче
н ия), но и за результат всей группы.

С торонн и ки  подхода стрем ятся к максим альной передаче на за 
нятиях  и ни ц иативы  сам ом у учащ емуся. Такой подход п р о ти во п о 
ставляется тр ад и ц и о н н о м у , когда учитель является  главны м  д е й 
ствующим лицом  в учебной деятельности обучающ егося, обеспечивая 
передачу зн ан ий  и контроль за их усвоением . Ц ентр обучения см е
щ ается на ученика, задача же учителя заклю чается в том , чтобы р ас
кры ть личн остн ы й  потенциал учащ ихся и помочь им в выборе стра
тегии овладения язы ком , в наибольш ей степени отвечаю щ ей и нди 
видуальным особенностям  обучаю щ егося.

К ак  свидетельствует опы т преподавания (П олат, 1998), обучение 
в сотрудничестве п озволяет значительно увеличить врем я речевой  
практики  каж дого ученика на уроке. Учитель же берет на себя роль 
организатора самостоятельной учебно-познавательной деятельности 
учащ ихся. О бучение в сотрудничестве позволяет акцентировать вн и 
м ание на сам остоятельном  добы вании  учащ имися и н ф орм ац ии , ее 
критическом  осм ы слении и усвоении. Больш ие возмож ности этого 
направления в обучении связан ы  с использованием  глобальной сети 
Интернет.

3.3. Подходы к обучению иностранным 
языкам с точки зрения целей обучения

С ледую щ им  о сн о в ан и ем  для вы делени я подходов к  обучени ю  
иностран ны м  язы кам  является цель обучения.

С точки зрен и я целей обучения мож но выделить ком петентност- 
ны й и межкультурный подходы.

Переход России на ком петентностно-ориентированное образова
ние бы ло закреплено в «П рограм ме м одернизации российского о б 
разован и я до 2010 г.» и получило подтверж дение в Ф едеральны х го
сударственны х образовательны х стандартах последнего поколения. 
Компетентностный подход имеет в первую очередь общ едидакти
ческую направленность, а целью ставит преодоление в образователь
ном процессе разры ва между зн ан иям и  учащихся и их практической  
деятельностью . Он претендует на свое прим енение во всех отраслях 
о б р азо в ан и я , в том числе и в п реп одавани и  и н остран н ого  язы ка. 
С огласно этому подходу, в разработке осн ов  которого участвовали 
многие известны е ученые (Б аран ни ков , 2012; Зи м н яя , 2004; и др.), 
целью  о б р азо ван и я  долж на бы ть не только  совокуп н ость  зн ан и й , 
навы ков, ум ений, а набор ком петенций , отраж аю щ их реальную  сп о 
собность обучаю щ ихся сам остоятельно реш ать возникаю щ ие перед 
ним и практические задачи.
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К ом петентностны й подход в качестве одной из основны х целей 
обучения иностран ном у язы ку вы двигает ф орм и рован и е меж куль
турной ком м уникативной ком петенции. Результаты обучения язы ку 
формулирую тся в общ едидактических категориях «знать», «уметь», 
«владеть».

Суть ком петен тностного  подхода в преподавании  иностран ны х 
язы ков наш ла отраж ение в «П рограм ме по дисци п лин е “ И н остран 
ные я зы ки ” для подготовки бакалавров (неязы ковы е вузы)» (П ерф и - 
лова, 2011) в виде следующих полож ений:

• ори ен тац ия на результативную  составляю щ ую  учебного п р о 
цесса;

• описание совокупности ком петенций, обеспечиваю щ их успеш 
ное межкультурное п роф есси о н ал ьн о е/дел о во е  общ ение;

• ф орм ирование ком петенций , значим ы х для общ ения в услови
ях реальной ком петенции;

• соотнесенность ком м уникативны х ум ений с о б щ еп ри зн ан н ы 
ми уровням и владения иностран ны м  язы ком ;

• соответствие содержания обучения соврем енны м образователь
ны м  кон ц еп ци ям ;

• соучастие преподавателей и студентов в планировании  и о ц ен 
ке достигнуты х результатов;

• передача студентам  задач , связан н ы х  с о р ган и зац и ей  са м о 
стоятел ьн о й /со вм естн о й  учебной деятельности.

Что касается реализации  перечисленны х полож ений ком петент
ностного подхода в условиях реального  учебного п роцесса, то для 
него характерно следование следую щ им м етодическим  п рин ц ип ам  
обучения:

• аутентичность используемых учебных материалов;
• направленность учебного процесса на ф орм и рован ие ком м у

никативны х умений, необходимых для поним ания иноязы чной 
речи и ее сам остоятельного порож дения в ходе устного и п ись
менного общ ения;

• использование в учебном  процессе реф лексии  и сам ооц ен ки , 
способствую щ их развитию  автоном ности  студентов;

• интегративность овладения речевыми средствами и умениями;
• вклю чение элем ен тов  п р о ф есси о н ал и зац и и  в учебны й п р о 

цесс;
• учет м еж дисциплинарны х связей  при отборе ком понентов со 

держ ания обучения.
Межкультурный подход связан  с ком петентностны м  подходом 

через п он яти е «меж культурная ком м ун и кати вн ая ком петен ци я»  и 
является п ереосм ы слением  ком петентностного  подхода с п озиции  
диалога культур.

М еж культурный подход к обучению  иностранны м  язы кам  пред
п олагает р ас см о тр е н и е  в заи м о св язи  культуры  и ко м м у н и к ац и и . 
В лияние культуры на п роцесс ком м уни каци и  чрезвы чайно велико
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в язы ковом , психологическом  и поведенческом  аспектах, что п р и 
знаю т культурологи и исследователи межкультурной ком м уникации 
(В ерещ агин, К остом аров, 1990; С аф он ова, 1991; С ы соев, 1991; Тер- 
М инасова, 2007; и др.). В Европе одним из первых начал говорить о 
необходимости одноврем ен ного  изучения не только и н остран ного  
язы ка, но и культуры Дж. ван Э к  (van Ek, 1986).

М ежкультурный подход является одним из наиболее популярны х 
в соврем енной  лингводидактике и методике обучения иностранны м  
я зы к а м . Ему п о с в я щ е н ы  р аб о ты  и ссл ед о в ате л е й  к а к  в Р о сси и  
(Г.В. Е лизарова, С. Г .Т ер-М инасова, В. П. Ф урм анова, И .И .Х ал еева , 
и д р .) ,  т а к  и за  р у б е ж о м  (М . B y ra m , G .H e in r i c i ,  D . R o e s le r , 
H .J. K rum m ).

В рамках межкультурного подхода изучается взаимодействие ком 
м уникантов как носителей двух культур, или, ины м и словам и, «как 
вы члененны е в ходе кросс-культурны х и социокультурны х исследо
ван и й  п о веден чески е о со б ен н о сти  н оси телей  р азли чн ы х  культур 
влияю т на взаимодействие индивидов как  носителей этих культур»1.

В конце 1980-х гг. произош ло см ещ ение научных интересов в о б 
ласть культуры: предметом научного оп исан ия и изучения на зан я 
тиях по язы ку становится прежде всего культура носителей изучае
мого язы ка . Н аучны й и м етодический  п ои ски  этого н ап р авл ен и я  
связаны  с работой Ю. Н . К араулова «Русский язы к  и язы ковая л и ч 
ность» (1987). О ни получили воплощ ение в развиваю щ ейся области 
язы козн ан и я и методики — лингвокультурологии (В оробьев, 1997) и 
методическое обоснование в концепции коммуникативного иноязы ч
ного образован ия Е .И .П а ссо в а  (П ассов, 2000).

С торонники  межкультурного подхода опираю тся на понятие «ком
м уникативная культура», которая определяется как ф рагм ент н ац и о
нальной культуры, отвечаю щ ий за коммуникативное поведение нации 
(С терн и н, 2000). К ом м уникативная культура характеризует те со ц и 
альны е отн ош ен и я, которы е возни каю т между лю дьми в процессе 
общ ения. О днако, поскольку социальны е отнош ения различаю тся в 
каждом конкретном  общ естве, будут различаться и коммуникативны е 
культуры.

В 1990-х гг. прим енительно к обучению  иностран ны м  язы кам  в 
отечественной  методике был предлож ен социокультурный подход 
(С аф он ова, 1991, 1996; С ы соев, 1991), н аправленны й на ф орм и рова
ние ком м уникативны х и общ екультурных умений пользоваться я зы 
ком как  средством  меж культурного о бщ ен и я. В качестве средства 
обучения в этом подходе выступает система проблем ны х культуро- 
ведческих заданий, направленны х на использование иностранного  
язы ка и социокультурной ком петенции в ситуациях межкультурного 
общ ения. Эту концепцию  мож но рассм атривать в качестве одного из 
вариантов межкультурного подхода к  обучению .

1 Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. — СПб., 2005. — С. 198.
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Такой подход к обучению  язы ку предполагает в процессе занятий  
тесное взаимодействие изучаемого язы ка и культуры его носителей. 
Результатом же обучения является ф орм ирование как ком м уникатив
ной, так  и социокультурной ком петенций , обеспечиваю щ их исполь
зован ие язы ка  в условиях определенного культурного контекста на 
основе диалога культур.

Суть этого подхода сводится к следую щ им полож ениям:
1. Путь овладения язы ком  является образовательны м  процессом , 

содерж ание которого — культура страны  изучаемого язы ка. Таким  
образом , иноязы чная культура — это все то, что является источником 
иноязы чного  культурного образован и я в его четырех аспектах: п о
знавательном , развиваю щ ем , воспитательном  и учебном.

2. В познавательном  плане основой  обучения в рам ках н азван н о 
го подхода является  ди алог культур как  со п оставлен и е ф ак то в  из 
области  худож ественного творчества  (идеи , тем ы , п ро бл ем ати ка , 
н р авствен н ы е и эстети чески е ц ен н о сти , ж ан ры , худож ественны е 
способы  вы раж ения) и образа ж и зн и  носителей  язы ка. Это н ап рав
ление изучения язы ка и культуры за последние годы особенно актив
но развивается в рам ках новой  научной дисци п лин ы  — сопостави
тельного лин гвострановедения (М ам онтов, 2010).

3. В воспитательном  плане при социокультурном  подходе акцент 
делается на выявлении общ их нравственны х ориентиров в ж изни двух 
народов и  сущ ествую щ их между ним и  различий.

4. О сновн ая задача обучения в рам ках этого подхода — ф ор м и р о 
вание стойкой мотивации к изучению  язы ка и иноязы чной  культуры 
в диалоге с родной.

5. Учебная цель обучения сводится к  ф орм и рован ию  ком м уни ка
тивной  и социокультурной ком петенций  с оп орой  на родной язы к  
учащихся. Сопоставление двух язы ков долж но способствовать снятию  
трудностей овладения и ностранны м  язы ком  и преодолению  и нтер
ф ер ен ц и и , особен н о  ощ утим ой на начальном  этапе обучения при 
усвоении звукового строя язы ка.

Резюме
1. Подход к  обучению  является бази сн ой  категорией  методики, 

даю щ ей представление о взглядах исследователей язы ка и методистов 
как на сам  язы к, так  и на способы  овладения им. Будучи ком п он ен 
том систем ы  обучени я язы ку, подход вы ступает в качестве сам ой  
общ ей лингводидактической  основы  обучения и определяет и збран 
ную стратегию  обучени я, которая служ ит о сн ован и ем  для вы бора 
методов и прием ов преподавания язы ка.

2. В качестве осн ован ия для класси ф и кац и и  подходов к  обучению  
использую тся способы  обучения язы ку (прям ой, сознательны й, д ея 
тельностны й подходы), ли бо  объект обучения (язы ковой , речевой ,
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речедеятельностны й подходы), либо цель обучения (ком петентност- 
н ы й , межкультурный подходы).

3. Всовременной методике деятельностный подход (коммуникативно
д еятел ьн о стн ы й , л и ч н о стн о -д ея те л ьн о стн ы й ) р ассм атр и вается  в 
качестве теоретической  базы  обучения языку. Д ля такого  подхода 
характерно обучение с ориентацией  на овладение разны м и видами и 
ф орм ам и  речевого об щ ен и я, м аксим альны й учет индивидуальны х 
особенностей  и интересов учащ ихся, выступаю щ их в качестве актив
ного субъекта учебной деятельности. С оврем енны е варианты  этого 
подхода реализую тся в виде центрированного на учащ емся обучении, 
обучении в сотрудничестве, проблем ном  обучении и др. Ведущими 
подходами в соврем енной методике такж е рассматриваю тся ком пе- 
тентностный и межкультурный подходы к иноязычному образованию . 
Результатом реализации этих подходов в процессе овладения язы ком  
и культурой изучаемого язы ка является ф орм ирование межкультурной 
ком м уникативной ком петенции.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4

1. Что в методике понимается под термином «подход к обучению»?
2. Перечислите известные вам подходы к обучению. Каковы основания 

для их выделения?
3. В чем суть компетентностного подхода? Какое влияние оказали идеи та

кого подхода на определение целей обучения иностранному языку?
4. Взгляды каких ученых на язык и культуру оказали значительное влияние 

на развитие методики?



Глава 4

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКАМ

4.1. Цель обучения: понятие и виды

Цель обучения языку есть заранее планируемы й результат д ея 
тельности по овладению  язы ком , достигаемый с помощ ью  различных 
приемов, методов и средств обучения.

Цели обучения определяю тся потребностям и общ ества, заи н тере
сованного в подготовке всесторонне образованного человека, хорошо 
владею щ его и збранной  им специальностью . О ни  сф орм улированы  в 
Ф едеральном  закон е «Об о б р азо в ан и и  в Р осси й ской  Ф едерации» 
(2013), ори ен ти рую щ ем  средню ю  и вы сш ую  ш колы  на п одготовку  
о б у ч аем о го  к и н т е гр а ц и и  в си стем ы  н а ц и о н а л ь н о й  и м и р о в о й  
культур.

Цели обучения долж ны соответствовать социальному заказу общ е
ства и одноврем енно быть реальны м и для достиж ения учащ им ися в 
конкретны х условиях обучения. Будучи ком понентом  системы  о б 
учения, они  оказы ваю т воздействие на вы бор содерж ания, методов, 
средств, орган и зац ион н ы х ф орм  обучения, что дает осн ован и е о т
носить цели к числу базисны х категорий методики и одноврем енно 
к  одном у из ведущ их ком понентов системы  обучения.

Н а протяж ении развития методики вопрос о том, какая цель о б 
учения явл яется  ведущ ей, реш ался н ео д н о зн ач н о . Т ак , в X V III — 
начале XIX в. в качестве ведущ ей рассм атривалась общеобразова
тельная цель, согласно  которой  и зучени е и н о стр ан н о го  я зы к а  в 
школе преследовало задачу развития логического м ы ш ления и рас
ш и рен и я кругозора учащ ихся. П оэтом у осн овны м и  объектам и  о б 
учения были грамм атика, чтение и перевод текстов. Д ля этого ш и ро
ко и сп о л ьзо в ал ся  гр ам м ати к о -п ер е в о д н ы й  м етод. Х а р ак тер н о  в 
связи с этим высказы вание К. Д .Уш инского: «Главной целью изучения 
каждого иностранного язы ка долж но быть знаком ство с литературой, 
потом ум ственная гим настика и, наконец , уже если возмож но, п р ак
тическое овладение изучаемым язы ком »1.

В соврем енной  методике ведущей целью обучения иностранны м  
язы кам  п ринято  считать стратегическую цель, которая рассм атри
вается как  ф о р м и р о в ан и е  в п роцессе обучени я язы ку  вторичной 
языковой личности, т.е. достиж ение такого уровня владения язы ком , 1

1 Ушинский К.Д. Родное слово / /  Избр. педагогические сочинения. — М., 1954. — 
С. 553.
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которы й присущ  н осителю  язы ка  (язы ковой  л и чн ости ). Если под 
язы ковой  личностью  подразумевается носитель язы ка , то  под вто
ричной язы ковой  личностью  — ли ц о , владею щ ее язы ком , который 
для него является неродны м.

В настоящ ее время вторичная язы ковая личн ость рассм атривает
ся в качестве базовой  категории лингводидактики . Терм ин «вторич
ная языковая личность» был введен в научный оборот Ю. Н. Карауловым 
(1987) и восходит к понятию  «язы ковая личность», впервы е исполь
зован н о м у  В. В. В иноградовы м . Л и н гводи дакти ческое толкован и е 
вто р и ч н о й  язы к о в о й  л и ч н о сти  бы ло  п редлож ен о  И .И .Х а л е е в о й  
(1989), которая в структуре вторичной язы ковой  личности  выделяет 
три уровня: 1) вербально-сем антический  (знание систем ы  язы ка и 
умение ею пользоваться в различны х ситуациях общ ения); 2) когн и 
тивны й (знание понятий , идей, представлений, склады ваю щ ихся в 
картину мира носителей изучаемого язы ка и культуры); 3) прагм ати
ческий  (во зм о ж н о сть  р еал и зо в ать  сво и  ц ели , м оти вы , и н тер есы , 
оц ен ки  в процессе речевой  деятельности). В результате овладения 
иностранны м  язы ком  язы ковая личность приобретает черты вторич
ной язы ковой  личности , способной  проникнуть в «дух» изучаемого 
язы ка, в «плоть» культуры того народа, с которы м долж на осущ еств
ляться межкультурная ком м уникация.

П ом им о стратегической , в методике выделяю т следую щ ие цели 
обучения: п рактическую , общ еобразовательн ую , воспитательную , 
развиваю щ ую .

П ри характеристике целей обучения следует разграничивать п о 
нятия цель обучения и задача обучения. Задачи обучения — это объ
ективное отраж ение целей обучения прим енительно к  конкретном у 
этапу и условиям  занятий . В рам ках одной и той же цели могут р е 
ш аться разны е задачи обучения. О ни формулирую тся в виде перечня 
знаний, навыков, умений, реализуемых в рамках сфер, тем , ситуаций, 
тактик общ ения и направленны х на достиж ение поставленных целей. 
При этом важ но, чтобы задачи были адекватны  целям обучения. Так, 
в рам ках реализации  практической  цели ее задачами могут быть р аз
витие навы ков и умений устной и письм енной  речи, ф орм и рован ие 
одного из видов ком петенций  и др. Э ф ф екти вн ость  зан яти й  часто 
сниж ается и з-за  неумения преподавателя четко определить и довести 
до учащ ихся задачи, реш аем ы е на уроке.

4.2. Практическая цель

Реализация практической цели предполагает овладение учащ им и
ся язы ком  как средством общ ения, овладение комплексом ком петен
ций, составляю щ их межкультурную ком муникативную  компетенцию , 
а такж е ф орм и рован ие ряда общ еучебных умений (таких, как  умение 
работать с книгой , делать учебны е зап и си , пользоваться соврем ен-
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н ы м и  техн ологиям и  о б у чен и я), о б есп еч и ваю щ и х  э ф ф ек ти в н о сть  
овладения язы ком  в заданны х параметрах. Таким  образом , п ракти 
ческая цель в соврем енной методике поним ается ш ире, нежели толь
ко способность к ком муникации, приобретаемой в процессе обучения 
(часто п рактическая и ком м уникативная цели рассм атривались как  
си н они м и чны е понятия).

В осн ове межкультурной ком м уникативной ком петенции леж ит 
ком плекс язы ковы х зн ан ий  и речевы х навы ков и ум ений, которы е 
ф орм ирую тся и усваиваю тся в ходе занятий . О на означает сп о со б 
ность человека средствами изучаемого язы ка осущ ествлять речевое 
общ ение в той  или и ной  сф ере деятельности.

Терм ин «ком м уникативная ком петенция» предлож ил ам ери кан 
ский  социолингвист Д .Х айм з, которы й развил теорию  тран сф орм а
ц и о н н о й  грам м ати ки  и м одель п орож ден и я  речи  ам ер и кан ск о го  
язы ко вед а  Н .Х ом ского . П од ко м п етен ц и ей  Н .Х о м ск и й  п о н и м ал  
способность человека поним ать и продуцировать правильны е в я зы 
ковом отнош ении  предлож ения, в основе которых леж ат усвоенны е 
человеком  язы ковы е зн ан и я  и п рави ла их со еди н ен и я  (Х ом ский , 
1972).

Х аймз расш ирил поним ание ком петенции, предлож енное Н .Х ом 
ским . Д ля речевого общ ен и я, справедливо утверждал Д .Х айм з, н е
достаточно знать только единицы  язы ка и правила их прим енения; 
для этого н еобходим о зн ан и е  культурны х и со ц и ал ьн о  зн ачим ы х 
обстоятельств. Д .Х айм з трактовал ком м уникативную  ком петенцию  
как интегральное образован ие, которое вклю чает наряду с л и н гви 
стическим и, социокультурны е и ряд других ком понентов, входящих 
в состав ком петенции ком м уникативной.

В соврем енной  лингводидактике мы сль об интегративном  харак
тере ком м уникативной ком петенции получила разработку в исследо
ваниях, проводимых экспертами стран Совета Европы начиная с 1971 г., 
в области ком петенции и уровней владения язы ком . Результат этих 
исследований был представлен в документе «О бщ еевропейские ком 
петенции владения и ностранны м  язы ком : изучение, обучение, о ц ен 
ка» (Страсбург, 2001; русская версия — М ., 2003). В этой публикации 
ком петенция (в ш ироком  п они м ани и ) определяется как  сумма зн а
ний , ум ений, личностны х качеств, которы е позволяю т человеку со 
верш ать различны е действия.

В публикациях российских методистов межкультурная ком м уни
кативная ком петенция получила детальную  разработку. В ее состав 
включают следующ ие виды ком петенций: лингвистическую , соц и о
культурную, социолингвистическую , дискурсивную , прагматическую, 
стратегическую  и др. К ом понентны й состав у разны х исследователей 
различается, но все они подчеркиваю т интегративны й характер меж
культурной ком м уникативной  ком петенции.

Достаточно ш ирокое понимание практической цели обучения ино
странны м язы кам  диф ф еренцируется в зависимости от конкретны х
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условий обучения. Так возни кает проблем а уровня п рактического  
владения язы ком  и необходимость выделять промежуточные и ко
нечные цели обучения по каждому виду устного и письм енного общ е
ния (слуш ания, говорения, чтения и письм а) в рамках каждого этапа 
и п роф иля обучения.

Преподаватель долж ен иметь четкое представление о промеж уточ
ной и конечной целях обучения (они перечислены в соответствующих 
программах), что определяет вы бор методов, приемов и средств о б 
учения, обеспечиваю щ их достиж ение поставленных целей. П ракти
ч еская  цель обучения им еет р азн о е  содерж ательное вы раж ен и е и 
разны е уровни реализации в зависим ости  от этапа и проф иля обуче
ния. Цели обучения могут быть избирательными (овладение одним 
из видов речевой деятельности) и комплексными (овладение средства
ми язы ка и видами речевой деятельности в разных видах и формах). 
И збирательны е цели обучения характерны для занятий на язы ковы х 
курсах, когда программа занятий  строится с учетом интересов и по
требностей учащихся, а ком плексны е — для условий пролонгирован
ного обучения, характерного для занятий  в средней и высш ей ш ко
лах.

Н а занятиях со студентам и-ф илологам и в качестве конечной цели 
выдвигается свободное владение язы ком  в его устной и письм енной  
формах в границах, близких к уровню  владения язы ком  его н осите
лям и , приобретение зн ан ий  о системе язы ка и умений пользоваться 
таким и зн ан иям и  в будущ ей п роф ессион альн ой  деятельности. П ри 
этом п роф ессиональная деятельность преподавателя и переводчика 
предъявляет более высокие требования к уровню  владения язы ком  в 
сравнении  с другими категориями специалистов.

В рам ках практической  цели в качестве задач обучения вы деля
ются предметны е, язы ковы е, речевы е, общ еучебные, социокультур
ные, проф ессиональны е.

Предметные задачи вклю чаю т предметное содерж ание, которое 
с помощ ью  язы кового  и речевого материала мож ет быть передано в 
процессе общ ен и я. С ю да входят сф еры , тем ы , ситуации общ ен и я, 
ком м уни кативн ы е и н тен ц и и , составляю щ ие основу планируем ого 
речевого акта.

Языковые задачи п редполагаю т овладен ие учащ им ся набором  
предусмотренны х програм м ой язы ковы х единиц и ф орм ирование на 
этой основе знаний  и ф онетических, лексических, грамм атических 
навы ков и ум ений, обеспечиваю щ их возмож ность пользоваться язы 
ком как  средством общ ения, продуктивного усвоения.

Речевые задачи реализуются в процессе ф орм ирования и развития 
ком м уникативны х ум ений на основе язы ковы х и социокультурны х 
знаний  в рамках предметного содерж ания речи (сфер, ситуаций и тем 
общ ения). Реш аемы е в ходе обучения речевые задачи уточняю тся по 
видам общ ен и я (аудирование, говорение, чтение и письм о), опреде
ляю щ им содержание формируемой межкультурной коммуникативной
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ком петенции для достиж ения определенного уровня владения и н о 
странны м  язы ком  и культурой.

Общеучебные задачи реш аю тся в ходе приобретения умений р а 
ботать с книгой, словарем, техническими средствами, делать учебные 
записи  и др.

Социокультурные задачи направлены  на приобретение стран о
ведческих и лин гвострановедчески х зн ан и й , навы ков, ум ени й , со 
ставляю щ их основу социокультурной ком петенции.

Профессиональные задачи в рам ках ш кольного курса язы ка св я 
заны  с приобретением  зн ан ий  и развитием  навы ков и ум ений, п о
лезны х для вы бора ш кольникам и  будущей проф ессион альн ой  д ея 
тельности. Такие задачи реш аю тся в процессе чтения и обсуж дения 
текстов п роф и льн ой  н ап равлен ности , при подготовке реф ератов  и 
вы полнении  п роектны х заданий. В вузе в результате реш ен ия п р о 
ф ессиональны х задач средствам и и ностранного  язы ка  ф ормируется 
проф ессион альн ая ком м уникативная ком петенция.

4.3. Общеобразовательная цель

О бщ еобразовательная цель обучения предполагает использование 
изучаемого язы ка для п овы ш ен и я общ ей культуры учащ ихся, р а с 
ш ирения их кругозора, зн ан ий  о стране изучаемого язы ка и — п о
средством язы ка — об окруж аю щ ем мире в целом. Эта цель обучения 
достигается в процессе ан али за используемых на занятиях  текстов, 
бесед с учащ им ися, обсуж дения актуальных проблем , при просмотре 
видеоф ильм ов и др. При реализации  этой цели улучш ается п ракти 
ческое владение не только изучаемы м, но и родны м  язы ком  в резуль
тате сопоставления систем двух язы ков и сущ ествующ их в них сп о
собов вы раж ения мыслей. Д остиж ение общ еобразовательной  цели 
вносит вклад в развитие логического м ы ш ления учащ ихся (такие за 
дан ия, как  составление плана, тезисов, рассказ по плану), а такж е 
способствует соверш енствованию  культуры общ ен и я, прием ов ум 
ственного труда (работа с книгой, справочной  литературой).

Достижение общ еобразовательной цели предусматривает приобре
тение учащимися страноведческих и лингвострановедческих знаний.

Страноведческие знания вклю чаю т сведения о стране изучаемо
го язы ка, в них входит и нф орм ац ия о географ ических и природных 
условиях страны  изучаемого язы ка, его государственном устройстве, 
культуре и ее вкладе в мировую  культуру, образовательны х учреж де
ниях, праздниках, знам енательны х датах и др.

Лингвострановедческие знания включают сведения о национально
культурной спец и ф ике речевого общ ения носителя язы ка, содерж а
щие в своем  составе безэквивален тн ую  лексику, ф он овы е зн ан и я , 
имена собственные, пословицы , поговорки, фразеологизм ы, названия 
предметов и явлен и й  трад и ц и он н ого  и нового  бы та, особен н ости
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поведения и этикета, которы е на занятиях  по язы ку рассм атриваю т
ся с точки зрен и я отраж ения в них культуры, н ац ион альн о-п си хо
логических особенностей , опы та лю дей, говорящ их на данном  языке. 
П ри этом расш иряется лингвистический  кругозор учащихся. П одоб
ные зн ан и я  создаю т благоприятны е возм ож ности для лучш его п о 
н им ан ия родного язы ка  и участия в диалоге двух культур — родной 
и иностранной .

Ф орм и рован ие общ еобразовательной цели обучения предполага
ет углубление и расш и рен ие общ екультурных зн ан ий  о язы ке, стра
новедческих зн ан и й  о  стране изучаемого язы ка, знаком ство с и сто
рией страны , достиж ениям и в разны х сф ерах ж изни, а такж е ф о р м и 
р о в а н и е  и о б о г а щ е н и е  с о б с т в е н н о й  к а р т и н ы  м и р а  н а  о с н о в е  
знаком ства с язы ком  и культурой других стран.

4.4. Воспитательная цель

В оспитательная цель обучения реализуется через отнош ение обу
чаю щ егося к язы ку и культуре его носителей и предполагает реш ение 
задач, обеспечиваю щ их ф орм ирование:

• уважительного и доброж елательного отнош ения к народу, язы к 
которого стал предметом  изучения;

• систем ы  м оральны х ц ен н остей  и  о ц ен очн о-эм оц и он альн ого  
отн ош ен и я к  миру;

• полож ительного отн ош ен и я к  языку, культуре народа, говоря
щ его на этом  язы ке, отн ош ен и я, способствую щ его развитию  
взаи м оп они м ани я, толерантности;

• п они м ани я важ ности изучения и ностранного язы ка  и потреб
н ости  п о льзо в аться  им  как  средством  о б щ ен и я  в услови ях 
меж дународного сотрудничества;

• чувства справедливости, осознанного отнош ения к нравствен
ным поступкам  и действиям  лю дей, ж елания разобраться в воз
никш ей ситуации, сделать правильны й нравственны й выбор.

Ф орм ирование активной ж изненной  позиции рассматривается в 
качестве важной задачи, реш аемой в ходе учебно-воспитательной ра
боты. Преподаватель при этом стремится выработать у учащихся чувство 
ответственности, уважение к  окружающим людям, добросовестное от
нош ение к труду. Воспитательная цель реализуется в процессе чтения 
и обсуждения текстов, во время бесед, встреч с носителями язы ка, экс
курсий. Ее характер и содержание долж ны строиться с учетом возраст
ных особенностей учащихся, их интересов, уровня владения языком.

4.5. Развивающая цель
Р азви ваю щ ая цель п роявляется  в деятельн ости  преп одавателя, 

н аправленной  на развитие язы ковы х способностей  учащ ихся, куль-
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туры речевого поведения, общ еучебных умений, интереса к  изучению 
язы ка, таких свойств личности , как  устойчивые полож ительны е эм о
ции , волевые качества, пам ять и др. В процессе развития личности  
средствами изучаемого язы ка предполагается реш ение задач, способ
ствую щ их ф орм ированию :

• механизма язы ковой догадки и умения переноса сф орм ирован 
ных знаний и навыков в новую ситуацию  на основе проблем но
поисковой  деятельности;

• язы ковы х и речевы х способностей  к овладению  язы ком  (спо
собн ость  к  догадке, разли чени ю , и м и тац и и , л о ги чн ости  и з
лож ения, а также чувство язы ка, ком пенсаторские способности 
и  др.);

• сп особн ости  и готовности  вступать в и н о язы ч н о е об щ ен и е, 
потребности в дальнейш ем сам ообразовании  в изучаемом язы 
ке;

• м отивации  к  дальнейш ем у овладению  культурой страны , язы к  
которой изучается, и ее язы ком  как  частью  дан ной  культуры;

• п си хи чески х  ф у н кц и й , св язан н ы х  с речевой  деятельн остью  
(видов восп рияти я, пам яти, устойчивого произвольного  в н и 
м ани я, словесно-логического  м ы ш ления);

• эм о ц и о н ал ь н о -во л ев о й  сф еры  (устойчивы х п олож ительн ы х 
эм оци й , активности  личн ости , готовности преодолевать труд
ности , настойчивости  в достиж ении  поставленной цели, тру
долю бия, лю бознательности , стрем ления к сам овы раж ению ).

Е динство целей обучения позволяет избеж ать односторонности  в 
обучении, когда одни цели, нап рим ер  п рактическая, достигаю тся в 
отрыве от других целей обучения. Важно такж е, чтобы цели обучения 
осознавались учащ имися и были им понятны . Если цели станут м о
тивам и учебной деятельности учащ ихся и будут восприним аться ими 
как личн остн о  значим ы е, роль обучаю щ егося как объекта обучения 
может изм ениться: он  станет субъектом деятельности  по овладению  
язы ком , что полож ительно скаж ется на результатах обучения.

Развиваю щ ая цель обучения проявляется в процессе роста интел
лектуального потенциала учащ ихся, развития их креативности , сп о 
собности не только получать, но и сам остоятельно добы вать знания 
и обогащ ать ли ч н ы й  оп ы т в процессе педагогической  п ракти ки  и 
вы полнения задан и й , предполагаю щ их групповы е ф орм ы  деятель
ности, сопоставление и сравнение разны х язы ков и культур.

Резюме
1. Цели обучения язы ку относятся к числу базисны х ком понентов 

системы обучения. Будучи выраж ением  заранее планируемых резуль
татов учебной деятельности , они ф орм ирую тся под влиянием  среды 
и оказы ваю т влияние на выбор содерж ания, ф орм , методов, средств 
обучения. Цели обучения представляю т собой  отраж ение объектив-
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ных потребностей общ ества во владении его членами иностранны м и 
язы кам и  в тот или иной  исторический период его развития.

2. В качестве ведущей цели обучения на соврем енном  этапе р аз
вития методики п рин ято  выделять цель стратегическую  как ф о р м и 
рование вторичной язы ковой  личности , что, соответственно, д о сти 
гается в ходе реализации  практической, общ еобразовательной , вос
питательной и развиваю щ ей целей обучения.

В практическом  плане конечной целью овладения иностранны м  
язы ком  является ф орм и рован и е меж культурной ком м уникативной  
ком петенции, которая вклю чает в себя ряд взаим освязанны х и взаи 
мозависимых ком петенций в виде знаний, навыков, умений и способ
ности им и пользоваться в различны х ситуациях общ ения.

3. Цели обучения реализую тся в виде задач обучения, являю щ их
ся конкретизацией  содерж ания цели прим енительно к  этапу и усло
виям  обучения. Все цели обучения находятся в тесном  взаим одей
ствии друг с другом и направлены  на практическое овладение сред
ствам и  о б щ ен и я  и д еятел ьн о сть ю  о б щ ен и я  в ее р ец еп ти в н ы х  и 
продуктивных видах в границах уровней, определяемых Ф едеральным 
государственны м образовательны м  стандартом и составленны м и на 
его основе программами. С огласно стандарту последнего поколения, 
деятельность учителя иностранного  язы ка в средней ш коле долж на 
быть направлена:

• на ф орм ирование коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успеш ной социализации  и сам ореализации  
как инструмента межкультурного общ ения в соврем енном  по- 
ликультурном  мире;

• овладение зн ан и ям и  о социокультурной сп ец и ф и ке с т р а н ы / 
стран изучаемого язы ка и умение строить свое речевое и н е
речевое поведение адекватно этой специф ике; умение выделять 
общ ее и различное в культуре родной страны  и страны  /  стран 
изучаемого язы ка;

• достиж ение порогового уровня владения иностранны м язы ком, 
позволяю щ его вы пускникам  общ аться в устной и письм енной  
формах как  с носителям и изучаемого иностранного  язы ка, так 
и с представителям и  других стран , и спользую щ им и д ан н ы й  
язы к  как  средство общ ения;

• ф о р м и р о ван и е  ум ения исп ользовать  и н остран н ы й  язы к  как 
средство для получения инф орм ац ии  из иноязы чны х и сточни
ков в образовательны х и сам ообразовательны х целях.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я

1. Дайте определение понятия «цель обучения». В чем заключаются разли
чия между целями обучения и задачами обучения?
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2 q TO такое стратегическая цель обучения? Какое содержание вкладывает
ся в это понятие?

3. Прокомментируйте утверждение о том, что изучение иностранного язы
ка вносит вклад в развитие логического мышления учащегося, а также 
способствует более глубокому познанию своего родного языка.

4. В документе «Европейский языковой портфель» формируемые личност
ные качества у изучающих иностранные языки характеризуются следую
щим образом:
• независимость мышления, самостоятельность, чувство ответствен

ности перед обществом за свои поступки;
• осознание своей принадлежности к определенному культурному со

обществу и чувство гордости за культурное наследие, способность 
защитить свои права и интересы и в то же время уважительное от
ношение к правам и интересам других народов;

• желание избавиться от предрассудков и нетерпимости к другой куль
туре, понимание и принятие чужой культуры, способность успешно 
общаться с ее представителями, избегать возможных конфликтов и 
уметь разрешать их ненасильственным путем.

Можно ли, по вашему мнению, перечисленные качества личности вклю
чать в число задач обучения на практических занятиях по обучению ино
странному языку и культуре?



Глава 5

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Содержание обучения: понятие, 
принципы отбора

Под содержанием обучения поним ается все то, чему преподава
тель долж ен научить, а учащ иеся — научиться в процессе обучения.

К онечной целью обучения язы ку является ф орм и рован ие способ
н ости  п о льзо ваться  язы ко м  п р акти ч еск и  в разл и чн ы х  си туац и ях  
общ ения, поэтому содерж ание обучения может быть представлено в 
виде следую щ их составляю щ их, реализую щ их предметную  и п р о 
цессуальную стороны  речевой деятельности:

• сф еры , тем ы, ситуации общ ен и я, в пределах которы х содерж а
ние обучения мож ет бы ть р еали зован о  (п редм етно-содерж а
тельная сторона общ ения);

• средства общ ения (фонетические, лексические, грамматические, 
страноведческие, лингвострановедческие), а также знание того, 
как таким и средствами пользоваться в процессе общ ения;

• навы ки и ум ения, ф орм ируем ы е в ходе обучения и обесп ечи 
ваю щ ие возмож ность пользоваться язы ком  как  средством о б 
щ ени я, т .е. межкультурная ком м уникативная ком петенция;

• культура, образую щ ая материальную  основу содерж ания о б 
учения.

Содерж ание обучения не является постоянны м . О но определяется 
на разны х этапах развития общ ества Ф едеральны м государственным 
образовательны м  стандартом  и  програм м ой обучения и зависит от 
целей и этапа обучения.

Так, на ф и лологи ческом  ф акультете вуза содерж ание обучения 
полнее и ш ире, нежели на неф илологическом , так  как  в первом  слу
чае в качестве цели обучения рассматриваю тся знание системы  язы 
ка и практическое владение им в границах, близких к  уровню  владе
ния язы ком  его носителям и, во втором — владение язы ком  в гран и 
цах, обеспечиваю щ их профессиональную  деятельность по избранной 
специальности. В средней ш коле содерж ание обучения направлено 
на достиж ение порогового уровня владения язы ком , достаточного 
для последую щ его доучивания в соответствии с потребностям и уча
щихся и и збранны м  ими направлением  послеш кольного обучения.

О тбор содерж ания обучения производится с учетом цели и этапа 
обучения на основе двух принципов.

Первый принцип —- необходимость и достаточность содерж ания 
для до сти ж ен и я  п о ставл ен н о й  цели  обучени я. Д ругим и  словам и ,
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предназначенны й для усвоения материал долж ен обеспечивать вла
дение язы ком  (бы ть достаточны м ) в рамках поставленной цели.

Второй принцип — д оступ ность  содерж ания обучения для его 
у своен и я . Здесь  речь  идет об  учете возм ож н остей  учащ егося для 
усвоен и я отобран ного  для зан яти й  материала. Завы ш ени е объем а 
учебного материала, которы й долж ен быть усвоен учащ имися в о т
веденный программой временной интервал, или труднодоступное из
ложение материала отрицательно сказывается на его усвоении и, сле
довательно, является отступлением от требований этого принципа.

5.2. Компоненты содержания обучения

В состав содерж ания обучения входят сферы общения как  исто
рически слож ивш иеся области ком м уникации, вклю чаю щ ие разли ч
ные ситуации, темы общ ения и речевой материал, а такж е ком плекс 
зн ан и й , навы ков и ум ени й , необходимы х для об щ ен и я в соответ
ствую щ их сф ерах и ситуациях.

О писан и е сф ер общ ен и я с м етодической точки  зрен и я  впервы е 
бы ло п редлож ен о  В .Л .С к а л к и н ы м  (1981). Н а  зан я ти я х  п о  язы ку  
обы чно выделяю т следующие сферы:

• общ ение в социально-бытовой сфере — предполагает возм ож 
ность удовлетворения личны х и бытовых потребностей;

• общ ен и е в учебно-профессиональной сфере — предполагает 
удовлетворение потребностей  в процессе учебной и п р о ф ес
сиональн о-п рои зводственн ой  деятельности;

• общ ение в социально-культурной сфере — удовлетворяет эсте
ти чески е и п озн авательн ы е п отреб н ости  при во сп р и яти и  и 
обсуж дении произведений литературы и искусства, посещ ении 
музеев, отправлении  религиозны х обрядов и др.;

• о б щ ен и е  в си туац и ях  официально-деловой сферы — им еет 
место в процессе взаим одействия с представителям и адм и н и 
страции , государственны х учреж дений и т. п.

С ф еры  общ ен и я на занятиях  и ностран ны м  язы ком  реализую тся 
в виде тем общения, т .е. того, что участники общ ен и я обсуждают. 
Темы составляю т предметное содерж ание речевого общ ения. В темы 
об щ ен и я входят: а) тем ы , актуальны е для говорящ его  в сф ере его 
личны х интересов и м еж личностны х отнош ений  (человек и его л и ч 
ная ж изнь, работа, проф ессия , образован ие, воспитание, свободное 
время, увлечения); б) темы социально-культурного характера (человек 
и общ ество, человек и политика, человек и наука, человек и искус
ство, человек и экон ом ика); в) темы общ егум анитарной проблем а
ти ки  (человек и окруж аю щ ая среда, духовное разви ти е человека); 
г) тем ы  п р о ф есси о н ал ьн о й  н ап р авл ен н о сти  (учен и к  как  субъект 
учебной деятельности, педагог как  субъект педагогической деятель-
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ности, педагогическая деятельность в разны х образовательны х систе
мах, соврем енны е технологии обучения).

П редметное содерж ание речи в различны х сферах общ ения может 
быть представлено следую щ ими тем ами:

• социально-бытовая сфера. П овседн евн ая ж и зн ь  семьи. С е
м ей н ы е тр ад и ц и и  в сои зучаем ы х культурах. Р асп ределен и е 
дом аш них обязан н остей  в семье. О бщ ение в семье и ш коле, 
м еж личностны е отн ош ен и я с друзьями и знаком ы м и. П робле
мы экологии и здоровья;

• социально-культурная сфера. Ж изнь в городе и сельской мест
ности , среда прож ивания, ее ф ауна и флора. П рирода и эколо
гия, научно-технический прогресс. М олодежь в соврем енном  
общ естве. Досуг молодежи. С трана изучаемого язы ка, ее куль
т у р н ы е  д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и .  О с н о в н ы е  к у л ь т у р н о 
исторические вехи в развитии изучаемых стран и России. Вклад 
России и стран изучаемого язы ка в развитие науки и культуры. 
С оци альн о-эконом ические и культурные проблем ы  развития 
соврем енной  цивилизации ;

• учебно-трудовая сфера. С оврем енны е проф ессии , р ы н ок  тру
да и проблем ы  вы бора будущей сф еры  деятельности. В озмож 
ности продолж ения образован ия в вы сш ей ш коле. Н овы е и н 
ф орм аци он ны е технологии. Я зы ки  меж дународного общ ен и я 
и их роль в м ногоязы чном  мире.

В рам ках тем общ ения могут быть выделены  ситуации общения. 
Их мож но рассматривать в виде совокупности обстоятельств, в кото
рых реализуется общение. П о определению А. А. Леонтьева, ситуация — 
это «совокупность речевы х и неречевы х условий, задаваемы х нами 
учащ им ся, необходимы х и достаточны х для того, чтобы  учащ ийся 
правильно осущ ествил речевое действие в соответствии с намеченной 
нами ком м уникативной задачей»1.

Различают условно-речевые (учебные) и речевые ситуации. Первые 
преобладаю т на начальном  этапе, вторые — на продвинутом  этапе 
обучения. Речевые ситуации играю т важную  роль в процессе общ е
н ия, так  как  они  определяю т не только содерж ание ком м уникатив
ного акта, но и его структуру, вы бор язы ковы х и речевы х средств, 
темп речи и т. д. П ри описании речевых ситуаций обы чно рассм атри
вают: а) тип и ж анр собы тия (встреча, урок и др.); б) тему (предмет 
речи); в) обстановку (время, место); г) социальные роли участников 
общ ения; д) правила и нормы , регулирую щ ие общ ение; е) язы ковы е 
средства общ ения.

В аж нейш им ком понентом  ситуации общ ения и, соответственно, 
важ ной составляю щ ей содерж ания обучения являю тся коммуника
тивные интенции, или намерения. И н т е н ц и я  (от лат. intentio — 
стрем ление) — это н аправленность созн ан и я, м ы ш ления на какой-

1 Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психоло
гии: Избр. психологические труды. — М.; Воронеж, 2001.
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либо предмет, в основе которого леж ит ж елание, замысел. В качестве 
интенций  выделяются:

• контактоустанавливаю щ ие (желание вступить в коммуникацию , 
поддерж ать (заверш ить) беседу, привлечь вним ание, предста
виться, поблагодарить, пригласить, извиниться и др.);

• регулирую щ ие (стремление побуждать собеседника к соверш е
нию  действия, выраж ать просьбу (пож елание, согласие), реа
гировать на побуж дение и др.);

• инф орм ативны е (запраш ивать и сообщ ать об условиях (целях, 
причинах), расспраш ивать, уточнять и др.).

В программах обучения обычно даются перечень речевых ситуаций 
и их лексико-грам м атическое наполнение в соответствии с тем ой и 
сф ерой  общ ения.

О своение содерж ания реализуется через овладение речевым м а
териалом, вклю чаю щ им тексты  и речевы е образцы .

П редметное содерж ание обучения на занятиях  по язы ку реализу
ется такж е в виде текстов, являю щ ихся продуктом речевой деятель
ности. Тексты обладаю т единством  темы и зам ы сла, относительной 
законченностью , связностью , цельностью , внутренней структурой — 
синтаксической  (на уровне предлож ения и слож ного син таксическо
го целого), ком п ози ц и он н ой  и логической , определенной  ц елен а
п равлен ностью  и п рагм атической  установкой . В осприятие текста 
обеспечивается не только язы ковы м и  единицам и , в них входящ ими, 
но и ф он овы м и  зн ан и ям и , составляю щ им и его предм етное содер
ж ание.

Текст всегда характеризуется отн есенн остью  к тому или  ином у 
стилю: разговорному, публицистическому, деловому, научному, ху
дож ественном у. О тбор текстов  для зан яти й  и н остран н ы м  язы ком  
проводится с учетом интересов и будущей специальности  учащихся. 
На занятиях с неф илологам и — это сф ера проф ессионального  общ е
ния и обслуж иваю щ ие ее стили, на занятиях  с филологами вним ание 
преим ущ ественно уделяется язы ку и стилю  художественной литера
туры. Р азговорны й  стиль, для которого  характерны  преобладание 
обиходно-бы товой  лексики  и значительная свобода синтаксических 
п остроен и й , — объект обучения н а  начальном  этапе и в курсовой 
системе занятий .

С методической точки зрения тексты  бываю т аутентичными, т.е. 
реальны м и «продуктами» носителей язы ка, и учебными, т .е. сп ец и 
ально подготовленны ми для учебных целей. Такие тексты  подверга
ются адаптации, упрощ ению  содерж ания и структуры с учетом язы 
ковой подготовки учащихся. П роблем а отбора текстов для занятий  и 
приемы  работы  с ним и на занятиях — одна и з актуальны х и активно 
разрабаты ваем ы х методических проблем .

Речевой м атериал такж е представлен в содерж ании обучения ре
чевыми образцами (типовы ми ф разам и), реализую щ ими содерж ание 
о то б р ан н ы х  д л я  за н я т и й  с и ту ац и й  о б щ е н и я  и о ф о р м л я ю щ и м и
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определенны е ком м уникативны е интенции. Так, интенция «Умение 
что-то  купить» в больш инстве учебны х пособий представлена сле
дую щ им и речевы м и образцам и: У  вас есть..Л Сколько стоит...1 
Сколько с меня] Мне нужно(-ен, -на)... Покажите мне, пожалуй
ста... и др.

П роцессуальная сторона содерж ания обучения касается действий 
со средствами общ ения (ф онетическим и, грам м атическим и, лекси 
ческим и), что ведет к ф орм и рован ию  соответствую щ их знаний, на
выков, умений, а такж е к  овладению  речью  и речевой деятельностью  
на изучаемом язы ке.

Единицы  речи усваиваю тся в результате вы полнения трени ровоч
ных упраж нений, что ведет к ф орм ированию  соответствую щ их рече
вых навыков.

Навык — это операция, достигш ая в результате своего выполнения 
уровня соверш енства (автоматизма; безош ибочности  вы полнения). 
Ф он ети чески е  н авы ки  о б есп ечи ваю т звуковое о ф о р м л ен и е  речи , 
лексические — выбор лексических единиц и их правильность с точки 
зрения норм язы ка, сочетание друг с другом, грамм атические — п р а
вильное оф орм лен и е сочетаний слов, синтагм , предлож ений.

Ф о р м и р о в а н и е  р еч евы х  у м е н и й  я в л я е т с я  гл ав н о й  зад ач ей  в 
обучении  язы ку, ибо от уровн я сф ор м и р о ван н о сти  ум ений  зави си т 
эф ф ек ти в н о сть  участи я обучаю щ егося в речевом  о б щ ен и и . Рече
вое умение есть сп о со б н о сть  учащ егося участвовать  в р азли чн ы х  
видах р ечевой  д еятел ьн о сти  на о сн о в е  п р и о б р етен н ы х  зн ан и й  и 
сф о р м и р о ван н ы х  н авы ков (ум ен ия ауди рован и я, го во р ен и я , ч те
н и я , письм а).

Зн ан и е только единиц язы ка  и способов их употребления в речи, 
однако, явн о  недостаточно для п ользован и я язы ком  как  средством 
общ ен и я. Д ля этого необходим о п озн ан и е  той  культуры, которой  
пользуется носитель язы ка  для отображ ения окруж аю щ ей его д ей 
ствительности. Ведь употребление слов в речи в значительной степе
ни определяется зн ан ием  ж и зн и  носителей  язы ка. «Я зык не сущ е
ствует вне культуры, — писал Э. С епир, ам ери кан ский  язы ковед, — 
т. е. вне со ц и ал ьн о  у н асл ед о в ан н о й  со в о к у п н о сти  п р ак ти ч еск и х  
навы ков и идей, характеризую щ их наш  образ ж и зн и»1.

С казанное позволяет утверждать необходимость включения в состав 
содерж ания обучения ещ е одного ком понента — культуры как сово
купности опы та лю дей, язы к  которых стал предметом изучения.

С лово «культура» м ногозначно. П рим енительно к обучению  язы 
ку наиболее значим ы м  представляется поним ание культуры как  со 
в о ку п н о сти  результатов  д еятел ьн о сти  ч еловеческого  о б щ ества  в 
производственной, общ ественной  и духовной ж изни.

Я зы к и культура в процессе общ ения тесно связан ы  между собой. 
Ведь язы к является хранителем культурных ценностей, запечатленных

1 Сепир Э. Язык. Введение в изучение речи. — М., 1993. — С. 185.
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в единицах язы ка, в устных и письм енны х текстах. Будучи носителем 
культуры, язы к  одноврем енно является и передатчиком  культурных 
ценностей от одного поколения к  другому. Овладевая родным язы ком , 
р еб ен ок  усваивает вместе с н и м  и об общ ен н ы й  культурны й опы т 
предшествующ их поколений, говоривш их на этом язы ке. Знаком ство 
же с иностранны м  язы ком  позволяет овладеть не только новы м язы 
ковым кодом, но и присущ им его носителям  образом  ж и зн и , о б ы 
чаям и, достиж ениям и  культуры.

В результате зн ако м ства  с культурой стран ы  изучаем ого язы ка  
учащ иеся приобретаю т зн ан ия , навы ки и ум ения, обеспечиваю щ ие 
во зм о ж н о сть  м еж культурной  к о м м у н и к а ц и и , т .е . с п о со б н о сть  к  
в заи м о п о н и м ан и ю  участн и ков  ко м м у н и кац и и , п рин адлеж ащ и х к 
разны м  н ациональны м  культурам.

О владение межкультурной ком м уникацией  на занятиях  по язы ку 
предполагает м аксим альны й учет национальны х особенностей  куль
туры носителей язы ка , к  числу которы х п ринято  относить:

• ф оновы е зн ан и я , присущ ие носителям  язы ка как  отраж ение их 
культуры и отсутствующие в отечественной культуре изучающих 
язы к;

• тради ци и  и обы чаи как  устойчивы е элем енты  культуры;
• норм ы  повседневного общ ен и я, вклю чая этикет;
• бытовую и художественную культуру как  отраж ение культурных 

традиций  и др.
Важно такж е им еть в виду, что овладение и ноязы чн ой  культурой 

в процессе изучения иностранного язы ка не начинается с нуля. К  н а
чалу обучения под влиянием  общ его социокультурного ф он а родной 
среды у учащ ихся уже сф орм ировалось определенное представление 
об изучаем ой  культуре, и задача п реподавателя — сп особствовать  
либо углублению  этого представления, ли бо  преодолению  слож и в
шихся стереотипов. Реш аю щ им ф актором  при этом будет влияние 
родной культуры на п редставление о культуре стран ы  изучаем ого 
язы ка. В связи  с этим  учет родной культуры во взаим одействии  с 
культурой страны  изучаемого язы ка находит отраж ение как  в н азва
нии соответствую щ его п рин ц ип а обучения (п ринцип  меж культурно
го взаим одействия), так  и в «диалоге культур» как  средстве межкуль
турного об щ ен и я  (С аф о н о в а , 1996). Результатом же зн ако м ства  с 
культурой страны  изучаемого язы ка и овладения способами межкуль
турного общ ения является ф ормируем ая у учащихся социокультурная 
ком петенция как  составная часть межкультурной ком м уникативной 
ком петенции.

С о ц и окультурн ая  ко м п етен ц и я  о б есп еч и вает  во зм о ж н о сть  не 
только участвовать в меж культурной ком м ун и кац и и , но и п ользо
ваться язы ком  на уровне его носи теля, т .е . стать язы ковой  л и ч н о 
стью, умею щ ей организовать свое речевое поведение в соответствии 
не только с норм ам и  изучаемого язы ка , н о  и с культурой его н о си 
телей.
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5.3. Межкультурная коммуникативная 
компетенция как результат обучения

Результатом обучения иностранном у язы ку и овладения им п р и 
нято считать достиж ение определенного уровня сф орм ированности  
межкультурной ком м уникативной ком петенции.

Это понятие получило детальную  разработку в рам ках исследова
ний уровней владения иностранны м  язы ком , проводимы х С оветом 
Европы , и определяется как способность соотносить язы ковы е сред
ства с задачам и и условиями общ ен и я, как  умение организовы вать 
речевое общ ение с учетом его целей, отнош ений между ком м уникан
там и, а такж е социальны х норм  поведения, приняты х в изучаемой 
культуре.

Межкультурная коммуникативная компетенция — способность 
средствами изучаемого язы ка осущ ествлять речевую деятельность в 
соответствии с целям и и ситуацией общ ения в той или иной  сф ере 
деятельн ости . В ее осн ове леж ит ком плекс ум ени й , позволяю щ их 
участвовать в речевом  общ ении. М еж культурная ком м уникативная 
ком петенция в ее соврем енной интерпретации включает в свой состав 
несколько видов ком петенций , ф ормируем ых на занятиях по язы ку 
и являю щ ихся конечной целью обучения и овладения язы ком .

Лингвистическая (языковая) компетенция — это владение зн а
ниям и  о системе язы ка, о правилах ф ун кц ион и рован ия единиц язы 
ка в речи и способность с помощ ью  этой системы  поним ать чужие 
мы сли и вы раж ать собственны е суж дения устно и письм енно.

Прагматическая компетенция п роявляется  в ж елании  и ум е
н и и  вступать в ком м ун и кац и ю  с другим и лю дьм и , в сп особн ости  
о р и ен ти р о в аться  в си туац и и  об щ ен и я  и строи ть  вы сказы ван и е  в 
соответстви и  с ком м ун и кати вн ы м  н ам ерен и ем  говорящ его  и с и 
туацией .

Дискурсивная компетенция (от ф р. discours — речь) озн ачает 
сп особн ость  учащ егося и сп ользовать определенны е стратегии  для 
конструирования и интерпретации текста. Под понятием  «дискурс» 
поним ается связны й  текст, сверхф разовое единство. Д искурс яв л я 
ется таким  речевы м произведением , которое наряду с лин гвисти че
ским и характеристикам и обладает экстралингвистическим и парам е
трам и, отраж аю щ им и ситуацию  общ ения и особенности  участников 
общ ения. Д искурсивная ком петентность — это знание особенностей, 
присущ их различны м  типам  дискурсов, а такж е способность порож 
дать дискурсы  в процессе общ ения.

Н аиболее употребительны е типы  дискурсов в учебно-проф есси о
нальной сф ере общ ения — это доклад, сообщ ение, обсуж дение, р ас 
спрос и др.

Стратегическая (компенсаторная) компетенция — это ком пе
тен ц ия , с пом ощ ью  которой учащ ийся может восполнить пробелы  в
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зн ан и и  язы ка , а такж е в речевом  и соц и альн ом  оп ы те об щ ен и я в 
иноязы чной  среде. Владение ею  дает возмож ность:

• при чтении: а) предвосхитить содерж ание текста по его н азва
н ию , ж анру, оглавлен ию  в кн и ге; б) догадаться  о зн ач ен и и  
незнаком ы х слов, опираясь на контекст, тему, ситуацию ; в) при 
обращ ении  к словарю  выбрать правильное значение иском ого 
слова; г) догадаться о значении незнакомого слова по знакомым 
элем ентам  его структуры (корню , суф ф иксу и др.);

• при слуш ании: а) догадаться о значении слова, фразы , опираясь 
на кон текст; б) п ри  м еж ли чн остн ом  ко н такте  об рати ться  к 
партнеру за помощ ью  (наприм ер, попросить повторить сказан 
ное);

• п ри  говорен ии : а) уп рости ть  ф разу, о п и р аясь  на и звестн ы е 
слова, образц ы  речи  и  структуры ее п остроен и я; б) внести в 
свою  речь поправки , используя вы раж ения типа Простите, я 
скажу это по-другому и др.;

• при письме: а) использовать образцы  письм енны х текстов раз
ных ж анров для составления собственны х письм енны х п рои з
ведений по аналогии; б) обращ аться к  сп равочникам  для р е 
дакти рован ия н аписанного  текста.

Социолингвистическая компетенция предполагает владение н а
бором  язы ковы х средств и сп о со б н о сть  осущ ествлять их вы бор в 
зависимости от ситуации общ ения, а такж е от правил использования 
язы ка, соответствую щ их традициям  определенного социума.

Социокультурная компетенция подразумевает знание учащ им и
ся н ационально-культурны х особен н остей  социального  и речевого 
поведения носителей  язы ка: их обы чаев, этикета, социальны х сте
реотипов, истории и культуры, а такж е способов использования этих 
знаний  в процессе общ ения.

Отсутствие или  недостаточная сф орм ирован н ость социокультур
ной ком петенции является причиной возникновения ош и бок соц и о
культурного характера и, как  следствие таких ош ибок, диском м уни- 
кации, т .е. наруш ения хода иноязы чного  общ ения. П ричины  таких 
о ш и б о к  м огут бы ть л и н гв о стр ан о в ед ч еско го  (н еад екв атн о е  цели  
общ ения употребление лексических единиц, имею щ их характерную  
национальную  семантику), социокультурного (н и зки й  уровень общ е
го образован ия в области культуры страны  изучаемого язы ка и род
ного язы ка) и психосоциального (отсутствие ум ений критического 
осм ы сления ф актов и  явлен и й  инокультуры, чувство национального 
и социального превосходства по отнош ению  к культуре страны  изу
чаемого язы ка) характера (Гусева, 2002).

Все ком поненты  меж культурной ком м уникативной  ком петенции  
в заи м о св я зан ы  и в заи м о зав и си м ы , а их вы д елен и е в и звестн о м  
смысле носи т условны й характер и осущ ествляется с целью  вы явить 
всю  глубину и объем  содерж ания обучени я, подлеж ащ их усвоению  
в процессе овладения и н остран н ы м  язы ком  и культурой.
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Резюме
1. В традиционном  поним ании  содерж ание обучения есть ответ на 

вопрос: «Чему учить?» (Лапидус, 1986).
С одерж ание обучени я вклю чает предметную  и процессуальную  

стороны . П редм етное содерж ание обучения дает представление об 
окруж аю щ ем м ире, которы й стал объектом  рассм отрения на зан яти 
ях  (все то, о чем мы говорим , пиш ем , читаем , думаем), и вклю чает 
сф еры , тем ы , ситуации общ ения, речевой материал. П роцессуальное 
содерж ан ие о б у ч ен и я  к асается  д ей ств и й  со средствам и  о б щ ен и я  
(ф онетическим и, грам м атическим и, лексическим и), что ведет к  ф о р 
м и рованию  соответствую щ их зн ан ий , навы ков, умений.

2. К онечны м  результатом усвоения содерж ания обучения являет
ся ф орм и рован и е меж культурной ком м уникативной  ком петенции , 
обеспечиваю щ ей возм ож ность пользоваться язы ком  в устной и пись
м енной  ф орм ах в разли чн ы х ситуациях общ ения. В состав межкуль
турной ком м уни кативн ой  ком петенции входят, в частности , следую
щ ие виды ком петен ци й : лин гви сти ческая , соц и олин гвистическая , 
социокультурная, п рагм атическая, дискурсивная, стратегическая.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5

1. Что входит в состав содержания обучения иностранному языку? Являет
ся ли содержание обучения неизменным?

2. Назовите критерии, которыми руководствуются методисты при отборе 
содержания обучения для разных профилей и этапов овладения язы
ком.

3. Что составляет предметную и процессуальную стороны содержания обу
чения?

4. Что такое межкультурная коммуникативная компетенция и каково ее 
содержание? Какие компетенции относятся к числу ключевых?

5. Каково взаимодействие между языком и культурой в процессе овладе
ния иностранным языком?



Глава 6
ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Понятие «принцип обучения»

Под принципами обучения поним аю тся базовы е методологиче
ские полож ения, леж ащ ие в основе процессов обучения, воспитания 
и развития учащихся.

П ринципы  обучения, отраж аю щ ие специф ику преподавания и н о 
странны х язы ков , в своей  совокупности  определяю т треб ован и я  к 
учебному процессу в целом и к его составляю щ им  (целям , задачам , 
методам, средствам, организационны м  ф орм ам , процессу обучения). 
О ни относятся к  числу базисны х категорий м етодики, реали заци я 
которых в учебном процессе обеспечивает его эф ф ективность. П р и н 
ципы  обучения являю тся отраж ением  и обобщ ением  сущ ествующих 
в природе законом ерностей .

О бщ епринятой  класси ф и кац и и  п рин ц ип ов не существует. О дним 
из возмож ны х подходов к  класси ф и кац и и  прин ц ип ов обучения я в 
ляется содерж ание базисны х для м етодики наук, на которы е п реп о
даватель ориентируется в своей работе. К  числу таких наук относятся 
дидактика, лингвистика, психология. Соответственно, на занятиях по 
иностранном у язы ку преподаватель руководствуется дидактическими, 
психологическими, лингводидактическими и методическими п ринци
пами.

Все принципы  обучения тесно между собой  связаны  и образую т 
единую систему, призванную  обеспечить достиж ение поставленны х 
целей обучения. В то же время мож но выделить п ринципы  (или груп
пы п рин ц ип ов), которы е играю т ведущую роль в конкретны х усло
виях обучения. В наш и дни  к  ведущ им м етодическим  п ри н ц и п ам  
относится прин ц ип  ком м уникативности , следование котором у обес
печивает практическую  направленность занятий , ориентирую щ их на 
овладение речевой деятельностью  в избранн ой  сф ере общ ения.

С реди  д и д ак ти ч еск и х  п р и н ц и п о в  важ н о е  зн ач ен и е  п ри дается  
реализации  на занятиях  по и ностранном у язы ку  п рин ц ип ов созн а
тельн ости  и н агл яд н о сти , а среди  п си хологи ч ески х  — п р и н ц и п у  
мотивации обучения, поскольку овладение язы ком  будет м алоэф ф ек
тивны м  без учета интересов учащ ихся и целенаправленного воздей
ствия на м отивационно-побудительную  сф еру деятельности обучаю 
щ егося, которая определяет его поведение.

И з сказанного  следует, что п рин ц ип ы  обучения исторически  ко н 
кретны , отраж аю т общ ественны е потребности  лю дей, изм еняю тся и
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соверш енствую тся под влияни ем  общ ественн ого  прогресса и р а з 
вития базовых для методики дисциплин .

6.2. Дидактические принципы

Д идактические п ринципы  отраж аю т основны е полож ения теории 
образования и обучения, разрабаты ваемы е в дидактике. О ни, с одной 
стороны, актуальны для преподавания разных дисциплин, с другой — 
применительно к  каждой конкретной дисциплине отражают специф и
ку изучаемого предмета.

Принцип сознательности относится к  числу ведущих дидактиче
ских п рин ц ип ов, реализуемых на занятиях  по иностранном у языку. 
С ледование этому прин ц ип у  предполагает сознательное отнош ение 
обучаю щ ихся к сам ом у процессу  обучен и я. И звестн ы й  м етоди ст 
Б. В. Беляев подчеркивал, что навы ки и ум ения вырабатываю тся зн а
чительно быстрее в тех случаях, когда процесс их образован ия под
вергается осм ы слению  в процессе овладения язы ком . Ведь владение 
язы ком означает способность самостоятельного выбора ф ормы  в со 
ответствии с содерж анием вы сказы вания, что предполагает наличие 
знаний о способах оф орм ления вы сказы вания средствами изучаемого 
язы ка. Путь овладения язы ком  от осознания свойств и особенностей 
язы ковы х единиц и правил их ф ункционирования в речи к  практиче
скому прим енению  в процессе речевой деятельности определяется как 
«путь сверху» (Л. С. Выготский) и считается предпочтительным.

Реализация принципа сознательности на занятиях  по язы ку пред
полагает, что сначала происходит осознание особенностей  язы ковы х 
единиц  и п равил их оф орм лен и я, а затем  в результате трен и ровки  
вы рабаты вается автоматизм их прим ен ен ия в речи. О собенно велика 
роль п равил  и и нструкц ий , усваиваем ы х сознательно, в работе со 
студентами — будущ ими преподавателям и язы ка, так  как  это обес
печивает возм ож н ость  р асп о зн аван и я  о ш и б о к  в речи  учащ ихся и 
объяснени я причин их возни кн овен и я.

Реализация этого прин ц ип а в обучении означает такж е сознатель
ное отнош ение обучаю щ егося к  самому процессу обучения, что пред
полагает овладение приемами самостоятельной работы, а для студен
та — будущего преподавателя — осознание средств и приемов, кото
рыми пользуется преподаватель на уроке. Такие приемы обеспечиваю т 
проф ессиональную  ориентацию  учебного процесса в педагогическом 
вузе.

Сформулируем некоторы е правила реализации  п ри н ц и п а созн а
тельности на занятиях  по языку:

1. И спользуйте р азл и чн ы е п ри ем ы , п ом огаю щ и е о см ы слен и ю  
вводимого материала и действиям  с ним  (правила, инструкции, объ
ясн ен и е , п еревод), и збегая  при  этом  м ногословны х п о ясн ен и й  и 
перевода там , где в них нет необходимости.
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2. Ф орм и руй те у учащ ихся п рием ы  сам о сто ятел ьн о й  работы  с 
язы ком , так  как  сам ое главное — научить учиться.

3. П ом огайте учащ им ся там , где это  возм ож но, сам остоятельно 
прийти к умозаклю чению  о способах ф орм и рован ия и употребления 
единиц язы ка в речи. Д ля этого используйте индукцию  (подведение 
учащихся от наблю дения над ф актам и язы ка к выводу, обобщ ению ). 
П ри этом опирайтесь на средства наглядности, запись на классной  
доске и т. п.

Принцип активности предполагает речевую активность учащ их
ся в ходе урока, что означает напряж енность психических процессов 
в деятельности обучаемого, касаю щ ихся вни м ани я, м ы ш лен и я, п а 
мяти, ф орм и рован ия и ф орм улирования мы слей средствами изучае
мого язы ка. О сновн ы м и  источни кам и  активн ости  являю тся цели, 
мотивы, ж елания и интересы .

Реализация этого п рин ц ип а в процессе обучения иностранном у 
язы ку предполагает, в частности , что обучаю щ ийся отвечает за р е 
зультат освоен и я учебной програм м ы  в той же м ере, что и учитель. 
Учитель может помочь, подсказать, дать совет, но только сам учащ ий
ся может научиться, овладеть навы кам и  и ум ениям и. П оэтому ц ен 
тральной ф игурой учебной ситуации становится учащ ийся, который 
на уроке сотрудничает не только с учителем, но и активно работает с 
соучен и кам и , вы п о л н яя  у п р аж н ен и я  в п арах  или  малы х группах, 
участвуя в ролевых играх или проектах.

Реком ендуется и сп ользовать  следую щ ие п равила , п ом огаю щ ие 
учителю более полно реализовать принцип  активности  на занятиях:

1. Вовлекайте каждого учащ егося в активную  речемы слительную  
деятельность за счет сокращ ени я своей речевой активности . И мейте 
в виду, что задания проблем ного характера и ролевы е игры сп особ
ствуют реализации  п ри н ц и п а активности  на занятиях.

2. О бращ айте вним ание на работу всех учащ ихся, а не только н аи 
более активны х. П редлагайте м алоактивны м  учащ имся задания, для 
них посильны е. Знайте, что обучение в сотрудничестве способствует 
активизации  учебного процесса.

3. И спользуйте для поддерж ания интереса к  изучению  язы ка соот
ветствующие приемы  обучения. Подводите итоги занятий на каждом 
уроке, демонстрируя успехи, достигнутые в ходе обучения (покаж ите, 
что учащ иеся научились что-то сказать, прочитать, написать и т.д.).

Принцип наглядности — один из ведущих дидактических п р и н 
ц и п ов  в об учен и и . П р и н ц и п  н аглядн ости  м ож н о  тр ак то вать  как  
специально орган и зованн ы й  показ язы кового  и экстралингвистиче- 
ского материала с целью его лучш его пони м ани я, усвоения и исполь
зования в речевой деятельности. В соответствии с этим  принципом  
обучение строится на конкретны х образах, непосредственно восп ри 
нимаемы х обучаю щ имся.

Сущ ествую т два направления и спользования наглядности: в ка 
честве средства обучения и в качестве средства познания. В первом
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1

случае специально подобранны е зрительно-слуховы е образцы  (зву
козапись, таблицы , схемы, учебные картинки, ки н о- и видеоф ильмы , 
ком пью терны е програм м ы ) пом огаю т учащ им ся овладевать звуко
п р о и зн о си тел ь н ы м и  н орм ам и  я зы к а , л ек с и к о -гр ам м ати ч е ск и м и  
единицам и, научиться понимать речь на слух и выражать свои мысли 
в пределах отобранного  круга тем и ситуаций общ ения. Во втором 
случае средства наглядности выступаю т в качестве источника и н ф о р 
м ации , знаком я учащ ихся со страной  изучаемого язы ка.

Этот принцип  имеет языковую (словесно-речевую ) и неязыковую 
(предм етно-изобразительную ) ф орм ы  вы раж ения. Под язы ковой  н а
глядностью  подразумевается деятельность, связан н ая с дем он стра
цией язы ка, восприятие и воспроизведение которого носит наглядно
чувственн ы й  характер , в то врем я как  к н еязы ковой  наглядности  
принято  относить предметы и явлен и я окруж аю щ его мира и их и зо 
браж ения в виде рисунков, ф отограф ий и др. Наглядность может быть 
внешней (обусловлена процессом восприятия) и внутренней (бази 
руется на восприятии образов представления — слуховых, зрительных 
и др.). С оврем енная методика предусматривает интенсивное исполь
зован ие на занятиях  всех видов наглядности , что способствует о б 
р азо в ан и ю  п р ави льн ы х  п р едставлен и й  об  и зучаем ы х яв л ен и ях  в 
области  язы ка  и окруж аю щ ем  мире и разви тию  соответствую щ их 
навы ков и умений.

О бучаю щ ая ф ункция наглядности реализуется в виде следующих 
направлений:

• сем антизация — средства наглядности помогаю т при объясне
нии  значений  иноязы чны х единиц  речи;

• стандартизация — средства наглядности использую тся для о б 
р а зо в а н и я  реч евы х  ав то м а ти зм о в  с о п о р о й  на зр и т е л ь н о 
слуховые образы ;

• воссоздание ситуации общ ения — зрительно-слуховы е образы  
привлекаю тся в качестве опоры  для лучш его п он и м ан и я вос
приним аем ой  по слуховому или зрительному каналу и н ф орм а
ции;

• стимуляция вы сказы вания — средства наглядности служат оп о
рой при п остроении  речевого вы сказы вания.

У читывая роль п рин ц ип а наглядности в обучении, следует руко
водствоваться рядом правил, помогаю щ их наиболее полно реали зо
вать этот прин ц ип  на занятиях:

1. И спользуйте с первых уроков звукозапись как  источник образ
цовой  речи для ф орм и рован и я  звукопроизносительны х навы ков и 
развития п они м ани я и ноязы чной  речи на слух. Рациональнее в п ер 
вую очередь использовать звукозаписи, входящие в учебные ком плек
сы по иностранном у языку.

2. И спользуйте в качестве визуальных средств обучения натураль
ную наглядность, учебные картинки, ки н о- и видеофильмы , таблицы. 
О сновное назначение таких средств — наглядная сем антизация в тех
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случаях, когда значение слова м ож но поясн и ть, не прибегая к  п ере
воду. Визуальные средства полезны  такж е при воссоздании ситуации 
общ ения и стим улирования вы сказы вания, содерж ание которого за 
дается зрительно-слуховы ми образам и.

3. Уделяйте особое вним ание сам остоятельной работе учащ ихся с 
использованием  технических средств обучения, в том числе с ком 
пью тером , что п о зво л яет  п родли ть  врем я п р еб ы в ан и я  в речевой  
среде и повы сить эф ф екти вн ость  обучения.

Принцип прочности обеспечивает сохранение учебного м атериа
ла в пам яти  учащ ихся и возм ож ность его прим ен ен ия в различны х 
ситуациях общ ения. П рочность усвоения м атериала достигается за 
счет его д оступ ности , умелого излож ен и я, обесп ечи ваю щ его  э м о 
циональное воздействие на учащ ихся, использования разнообразны х 
уп раж н ен и й . Э тот п р и н ц и п  связан  с п ри н ц и п о м  сознательности : 
прочно запом инается то, что п онятно  и осм ы слено учащ имися.

Р еал и зац и я  п р и н ц и п а  предполагает следование определен н ы м  
правилам:

1. С оздавайте при введении нового материала ассоциативны е св я 
зи и з разн ы х  сф ер  деятельн ости , что о б есп ечи вается  в результате 
доступ н ого  и злож ен и я  м атери ала, п редставляю щ его  и н терес  для 
учащихся.

2. Так как  реш аю щ им  условием  прочности  усвоения материала 
является о рган и зац и я  тр ен и р о вк и , то используйте разн о о б р азн ы е 
упраж нения. О сновное назначение тренировки  — доведение изучен
ного явления до свободного воспроизведения и прим енение в ком 
муникативно значим ы х контекстах.

3. П омните, что прочно усваивается только тот материал, который 
учащ ийся может прим енить для реш ения ком м уникативны х задач в 
различны х ситуациях общ ен и я. П ри этом надо стрем иться к  тому, 
чтобы учебны й материал регулярно повторялся в разны х контекстах 
на протяж ении  всего курса обучения.

4. Не забы вайте, что контроль за овладением  пройденны м  мате
риалом способствует прочности его усвоения. П о этой причине он 
долж ен носить систем атический характер, а учитель долж ен исполь
зовать разн ообразн ы е его ф орм ы , в том числе тесты.

Принцип доступности и посильности предполагает, что с первых 
уроков м атериал  представляется в соответствии  с возрастн ы м и  и 
интеллектуальными возм ож ностям и учащ ихся, а его усвоение не вы 
зы вает у них непреодолим ы х трудностей. В противном  случае воз
никает нежелательная перегрузка учащ ихся и резко падает интерес к 
занятиям . Д оступность обеспечивается как  самим материалом , так и 
м етодикой  работы  с ним . П оси льн ость  п редполагает соблю дение 
определенных требований к объему вводимого материала, темпу п ро
движ ения по учебной программе.

В реализации  п рин ц ип а доступности  и посильности  на занятиях 
учителю помож ет вы полнение ряда правил:
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1. П ри п ланировании  хода урока надо учиты вать посильность за 
даний , ориентируясь при этом на разны е группы учащ ихся (сильны е, 
средние, слабые). Обучение в сотрудничестве позволяет учесть и нди
видуальные особенности каждого учащ егося и создает благоприятны е 
условия для реализации  этого требования.

2. С пом ощ ью  контрольны х вопросов необходимо проверять, как 
учащ иеся усваиваю т материал урока; при необходим ости  надо в н о 
сить в програм м у обучения соответствую щ ие коррективы : уточнять 
содерж ание и объем  учебного материала, п рим ен ять  более э ф ф е к 
тивны е методы и о р ган и зац и он н ы е ф орм ы  обучения и н остран н ы м  
язы кам .

Принцип межпредметной координации предусматривает в заи 
модействие преподавания разны х дисци п лин  как  на язы ковом , так  и 
на предметном уровнях. Реализация этого п рин ц ип а в учебном п р о 
цессе способствует созданию  наиболее благоприятны х условий для 
ф орм и рован ия ком м уникативной и проф ессиональной ком петенций 
в рам ках избранн ой  студентами специальности. П роф ессиональную  
н аправленность курса иностранного  язы ка следует осущ ествлять как 
м ож но раньш е, что обеспечивает стим улирование интереса к  изуча
ем ому языку.

Н а занятиях  со студентам и-ф илологам и меж предметная коорди
н ация в первую очередь касается двух проф ильны х дисциплин: тео
ретического и практического курсов изучаемого язы ка. С одерж ание 
н азван н ы х  д и сц и п л и н  в о сн овн ом  совпадает и касается  звуковой  
стороны  и ностранной  речи (ф онетика), употребления слов и слово
сочетаний (лексика); устойчивы е по составу и не делим ы е по смыслу 
словесн ы е ко м п л ексы  (ф р азео л о ги я ); структура сл о ва  и п р ав и л а  
словопроизводства (словообразован и е); правил соеди н ен ия слов и 
построения из них предлож ений и более крупных речевых образова
ний (грам м атика); употребления слов в различны х условиях язы ко 
вого общ ен и я, видах и ж анрах (стилистика).

О днако характер подачи перечисленного материала в рам ках каж 
дой  дисц и п ли н ы  сущ ественно различается. В теоретическом  курсе 
язы ка на первы й план выдвигается описан ие его систем ы , т.е. п ара
дигм атика язы ка, а при практическом  изучении основное вним ание 
уделяется употреблению  язы ковы х единиц  для вы раж ения какого- 
л и б о  сод ерж ан и я . И м е н н о  так ая  подача м атер и ал а  сп особствует  
практическом у овладению  язы ком , а его отбор и представление на 
занятиях  носят ф ун кц ион альн ы й  характер.

М еж предм етная коорди наци я здесь носи т п редм етн о-язы ковой  
характер и проявляется в том, что знания и умения, сф орм ированны е 
на зан яти ях  по практи ке язы ка , получаю т углубленное осм ы сление 
и си стем ати зац и ю  на зан яти я х  по тео р и и  язы к а . А в ч астн о сти , 
ф и лологи ческий  и ли н гвострановедчески й  ан ализы  разн ообразн ы х 
текстов способствую т лучш ему усвоению  содерж ания теоретическо
го курса.
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6.3. Психологические принципы

С п о зи ц и и  психологических п ри н ц и п ов  объясняется поведение 
учащ ихся в процессе обучения и овладения учебны м материалом в 
зави си м ости  от их и нди видуально-психологических особен н остей  
восприятия, пам яти, интеллекта и  т.д.

Принцип мотивации означает, что для преподавателя важно знание 
мотивов, леж ащ их в основе деятельности  учащ ихся, и ум ение под
держивать мотивацию  обучения на достаточно высоком уровне. Под 
мотивом понимается побуждение к деятельности, связанной с удов
летворением потребностей человека. Этот принцип реализуется за счет 
целесообразной орган и зац ии  занятий , в ходе которой максим ально 
учитываются интересы  учащихся, их возрастные особенности, а также 
мотивы обучения (познавательные, проф ессиональны е и др.). С этой 
целью важ но организовать эм оционально-полож ительное отнош ение 
учащ ихся к  сам ом у п роцессу  зан яти й , что во м н огом  зав и си т  от 
слож ивш ихся индивидуально-личностны х представлений учащ ихся 
о поведении преподавателя на уроке, прием ов обучения, которы ми 
он пользуется (коллективны е ф орм ы  работы, ролевые игры, просмотр 
видеоф ильм ов), а такж е от той  внутренней  м отивации , при которой 
деятельность учащ ихся направлена:

• на содержание учебного предмета и овладение им (познавательная 
м отивация);

• и сп ользование язы ка в проф ессиональны х целях (предм етно
ф ун кц ион альн ая м отивация);

• п росм отр  ф и льм ов , зн аком ство  с д остоп рим ечательностям и  
(развлекательная м отивация);

• и сп о л ьзо в ан и е  я зы к а  с целью  п о вы ш ен и я  о б р азо в ан н о с ти  
(учебная м отивация) и  др.

Различаю т внеш ню ю  и внутренню ю  мотивации. В неш няя м оти 
вация зависит от окруж аю щ ей среды (преподаватель, учебная группа, 
окруж ение). В нутренняя м отивация обусловлена значим остью  и н 
ф орм ац и и  о  стране , культуре, истори и  страны  изучаем ого язы ка , 
важ ностью  язы ка для реали заци и  потребностей  учащ ихся, трудно- 
стью /легкостью  иностранного  язы ка.

Принцип поэтапности в формировании речевых навыков и уме
ний определяет динам ику изменения структуры речевой деятельности 
в п роцессе обучения. Так как  толкован и е п р и н ц и п а  оп ирается  на 
понятие деятельности, заим ствованное методикой из психологии, то 
это обстоятельство позволяет рассм атривать прин ц ип  в ряду психо
логических. И сходным моментом  обучения считается приобретение 
знаний  (ф орм ирование язы ковой  базы  и язы ковой  ком петенции), а 
его результатом — развитие на основе знаний  и речевы х навы ков и 
умений ком м уникативной ком петенции. С редством ф орм и рован ия 
ком м уникативной  ком петен ци и  являю тся учебная (в ходе нее уча
щ иеся овладеваю т язы ком  и у них ф орм ирую тся механизмы  речи) и
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неучебная (когда речевая деятельность входит в другую, более ш и ро
кую , деятельность лю дей — п ознавательную , о б щ ествен н о -п р о и з
водственную  и др.) деятельность. Во внеучебной деятельности  язы к  
выступает в качестве средства общ ен и я для передачи разн ообразн ой  
инф орм ац ии , выходя за рам ки  чисто учебной инф орм ации .

При реализации принципа выделяют четыре этапа, составляю щ их 
основу ф ормируем ой речевой деятельности:

• о зн ако м и тельн ы й  — со о б щ ен и е  зн ан и й , введени е речевого  
образца, грам м атической модели, правила;

• стандартизирую щ ий — ф орм и рован ие речевого навы ка в р е 
зультате вы полнения язы ковы х упраж нений;

• варьирую щ ий — соверш енствование речевого н авы ка и ф о р 
м ирование речевых ум ений с пом ощ ью  речевы х упраж нений  в 
ситуациях учебного общ ения;

• творческий — развитие речевых ум ений, перенос п риобретен 
ных зн ан ий , навы ков, умений в различны е ситуации общ ения 
не только учебного, но и неучебного характера.

Принцип учета индивидуально-психологических особенностей 
личности учащихся предполагает необходимость учета в процессе 
обучения индивидуальны х особен н остей  учащ ихся в целях м акси 
м альной индивидуализации учебного процесса.

П ри и ндивидуализации  в процессе зан яти й  учиты ваю тся такие 
свойства личности учащ егося, как его м ировоззрение, сф ера желаний 
и и н тер есо в , эм о ц и о н ал ь н о -ч у в ств ен н ая  сф ер а , а такж е статус в 
коллективе. О тбор проблем , ситуаций для обсуж дения на занятиях, 
текстов следует проводить в соответствии с возрастны м и особен н о
стям и учащ ихся.

И ндивидуализация учиты вает свойства ученика как  субъекта д ея
тельности. Ее цель — научить учащ ихся наиболее экон ом ны м  и э ф 
ф ективн ы м  прием ам  работы  по овладению  язы ком .

К ром е того, п ри н ц и п  индивидуализации предполагает учет уров
ня памяти, м ы ш ления, восприятия учащихся, когнитивных стратегий, 
которы м и он и  пользую тся в процессе обучения.

В аж ны м п оказателем  индивидуально-психологи чески х  о со б ен 
ностей учащихся является их способность к  обучению , т. е. восприим 
чивость к  усвоению  новы х знаний  и способов их сохранения. О снов
н ы м и  п о казател ям и  обучаем ости  являю тся тем п  п родви ж ен и я по 
учебной п рограм м е, степень н ап ряж енн ости  п ри  этом , гибкость в 
переклю чении на новы е способы  и прием ы  работы . Д ля того чтобы  
получить представление об индивидуально-психологических особен 
ностях учащ ихся, в методике использую тся наблю дение за  учащ им и
ся в ходе занятий , а такж е специальны е тесты.

Учет этого п рин ц ип а при обучении иностранном у язы ку предпо
лагает следование следующ им правилам:

1. Н еобходимо изучать учащ ихся, вы являть их индивидуальны е 
особенности , интересы  и увлечения.
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2. Следует учиты вать уровень овладения учебны м м атериалом  от
дельны ми учащ им ися, оказы вать индивидуальную  пом ощ ь тем , кто 
в ней нуждается.

3. Н еобходим о п оощ рять  учащ ихся, успеш но справляю щ ихся с 
заданиям и, поддерж ивать усилия отстаю щ их и использовать преим у
щества обучения в сотрудничестве.

4. В аж но создавать б лагоп ри ятн ы й  п си хологи чески й  кл и м ат  в 
группе, способствовать возмож но более быстрому преодолению  труд
ностей, связанны х с пребы ванием  учащ ихся в новой  учебной среде.

6.4. Лингвистические принципы
Л ингвистические п рин ц ип ы  обеспечиваю т систем ное освоение 

речевого  м атериала. В осн ове ли н гви сти чески х  п р и н ц и п о в  леж ат 
данны е лингвистики  как  базисной  для методики науки. Эти п р и н ц и 
пы обеспечиваю т учет зн ан и й  о соврем енном  состоянии  изучаемого 
язы ка и отбор язы ковы х средств общ ения в соответствии с целями 
обучения.

Принцип системности предусматривает рассм отрение язы ка как  
системного образования, состоящ его из взаим освязанны х элементов 
разных уровней, объединенны х в единое целое.

Реализация этого п рин ц ип а на занятиях предполагает:
1. Ф орм ирование в сознании  учащихся представления о язы ке как 

целостной систем е, состоящ ей из набора язы ковы х и речевы х эле
ментов и п равил их употребления в речи.

2. Такое описание изучаемого язы ка в учебных целях, при  котором 
единицы язы ка рассматриваю тся с точки зрения их ком муникативной 
и ф ункц ион альн ой  значим ости  для вы раж ения различны х см ы слов 
(ком м уникативны х нам ерений).

3. И зучение грамм атики в органической  связи  с лексикой , п озво 
ляю щ ее в ы яви ть  л ек с и к о -се м ан ти ч е ск и е  о со б ен н о сти  я зы ко вы х  
единиц в процессе их ф ункц ион и рован ия.

4. И зучение м орф ологии  на синтаксической  основе, что предпо
лагает введение законченны х речевы х единиц (предлож ений и сло 
восочетаний) в связи  с условиям и общ ения.

Принцип концентризма предусматривает такой  характер отбора 
и введения лексико-грам м атического материала, при котором  обес
печивается м ногократное обращ ение к  уже изученному материалу с 
п остеп ен н ы м  его углублением и расш и рен ием . С облю дение этого 
п ри н ц и п а обусловливает:

• ком м уни кативн ость  и вы сокую  м оти ви рован н ость  обучения 
благодаря возм ож ности  обучаю щ ихся участвовать в речевом  
общ ен и и  уже на ран н их  стадиях обучения;

• доступность, поскольку располож ение материала обеспечивает 
переход «от легкого — к трудному», «от уже усвоен н ого  — к 
новому»;
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• прочность усвоения ранее изученного материала;
• достаточность для п остроен и я вы сказы вания в пределах тем и 

ситуаций, составляю щ их содерж ание обучения;
• откры тость, т.е. возм ож ность расш и рен и я ранее пройденного 

материала в соответствии с содерж анием  урока.
Принцип стилистической дифференциации означает важ ность 

учета в процессе обучения язы ковы х и речевы х особенностей , харак
терны х для разны х стилей речи. Н а краткосрочны х курсах основное 
вни м ани е уделяется разговорном у стилю  и речевой  деятельности  в 
учебной и бы товой  сф ерах  общ ения. В ыбор текстов определенной 
стилевой н аправленности , объем и глубина его п роработки  зависят 
от цели  и п р о д о л ж и тел ьн о сти  о б у чен и я . Н а зв а н н ы й  п р и н ц и п  в 
обучени и  ф и лолога  п р о явл яется  на зан яти ях  п о  п р акти ке  язы к а , 
стилистике и лингвострановедческом у анализу текста.

Принцип минимизации языка заклю чается в отборе язы ковы х и 
речевых средств для занятий. Такие средства долж ны  вклю чать самые 
необходимые единицы в соответствии с этапом обучения и представлять 
собой относительно законченную  ф ункциональную  систему, но в то 
же врем я адекватно отраж ать структуру язы ка в целом.

М и н и м и зац и я язы ка в учебных целях касается отбора: а) ф он ети 
ческого, лексического, грамматического материала в виде минимумов 
для разных этапов и профилей обучения; б) речевых ситуаций; в) стра
новедческого материала; г) текстов для чтения; д) м атериала по сти 
листи ке, содерж ащ его осн овн ы е характеристики  ф ун кц ион альн ы х 
стилей язы ка.

Реали зац и я названного п ри н ц и п а прим енительно к  вы пускнику 
ф илологического вуза («опы тны й пользователь») означает:

1. О бъем базисного язы ка , подлеж ащ его усвоению , приближ ается 
к  объему носителей  язы ка.

2. С  учетом п роф ессиональны х интересов учащ ихся предполага
ется более глубокое язы коведческое осм ы сление базисного язы ка  по 
сравнению  с другим и категориям и учащ ихся.

3. Предусматривается меж предметная координация м иним ума для 
практического курса с теоретическим и курсами (лингвистика текста, 
сопоставительная лексикология и ф разеология родного и и н остран 
ного язы ков и др.).

6.5. Собственно методические принципы
С обственно методические п рин ц ип ы  леж ат в основе ком м уни ка

тивного метода обучения иностранном у язы ку и отраж аю т о соб ен 
ности преподавания и ностранного  язы ка как  учебной дисци п лин ы  
на соврем енном  этапе.

Принцип коммуникативной направленности предполагает о б 
учение и ностран ном у язы ку  как  средству соц иального  взаим одей-



ствия, а такж е развитие готовности к общ ению  с носителям и  других 
язы ков и культур.

Важным условием реализации  данного  п рин ц ип а является обуче
ние через общение, в котором находят отраж ение такие параметры , 
как м отивированность, целенаправленность, инф орм ативность, си - 
туативность, ф ункциональность, партнерский  характер взаим одей
ствия вступаю щ их в общ ение и систем а используемых для этого р е
чевых средств. Благодаря этому создаю тся условия общ ен и я, ад ек 
ватные реальны м , что в итоге обеспечивает успеш ное ф орм ирование 
речевых ум ений и их и сп ользование в соответствую щ их ситуациях 
общ ения.

Д ля эф ф екти вн о й  ком м уни каци и  необходим о, чтобы  партнеры  
по общ ению  владели социальны м  значением  лингвистических ф орм  
и правилам и  их использования в конкретной  ситуации. Н ем аловаж 
но, наприм ер, уметь правильно обратиться к старш ему или н езн ако
мому человеку, веж ливо прервать собеседника, бы стро и адекватно 
вы разить свое отнош ение к каком у-ли бо  известию , однако мож но 
оказаться в достаточно неловкой ситуации, если на фразу I’ve got а 
terrible headache ответить Oh, really?, так как подобная реплика не 
выраж ает долж ного сочувствия.

В аж но обучать учеников «стратегиям вы ж ивания», вклю чая, н а
пример, обращ ение за помощ ью  (вербальн о /н евербальн о), что чаще 
всего бы вает вы зван о  м еж культурны м  н еп о н и м ан и ем . У чащ им ся 
следует осознавать, что наруш ение соц иальной  ком м уникации , во з
никновен и е барьера в общ ении  суть явления обы чны е на всех ста
диях изучения и использования неродного язы ка. П оним ание д ан 
ного ф еном ена позволит поддерживать интерес учащихся к  освоению  
иностранного язы ка, поможет им сохранять спокойствие и тем самым 
избегать эф ф екта  потери речи в п рактических ситуациях меж куль
турного общ ения.

С оздан и е п одоби я реальн ы х  условий  обучени я и н о стр ан н о м у  
языку в больш ой мере может компенсировать отсутствие естественной 
и ноязы чн ой  среды. Р еальное общ ен и е происходит, как  правило, в 
условиях и н ф о р м ац и о н н о го  р азр ы в а  (« in fo rm ation  gap»): и м ен н о  
знание одним из ком муникантов того, что неизвестно другим, и обес
печивает мотив общ ения — ж елание устранить им ею щ иеся различия 
в знаниях или  и н ф орм ирован н ости  по каком у-либо вопросу.

П оэтом у ком м ун и кати вн ы е у п раж н ен и я  долж ны  п редполагать  
различны й объем инф орм ации у учащихся: если оба ученика смотрят 
на одну картин ку  и задаю т о ней  вопросы , то мы  лиш ь тренируем  
вопросительны е ф орм ы , если же студентам предлож ены  отличны е 
друг от друга картинки  и им следует их сравнить, то возникает реаль
ное общ ение.

Не м енее важ но для упраж нений, моделирую щ их реальное об щ е
н и е , учиты вать тот ф акт, что один  и з участн и ков , вступ ая в о б щ е
ние, преследует определенную  ком м уникативную  цель (пригласить,
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пож аловаться, пригрозить и т. п .), а реакция другого участника общ е
н и я , т.е. обратн ая связь, будет определять, достигнута ли  цель взаи 
м одействия, ликвидирован  ли «инф орм ационны й разрыв» или нет.

Учет этого прин ц ип а при обучении иностранном у язы ку заклю 
чается, в частности, в том, что следует стимулировать неподготовлен
ные вы сказы вания учащ ихся и использовать возм ож ности занятий  
для развития ком м уникативной  ком петенции  учащ ихся и для осу
щ ествления реального общ ения учителя с ученикам и. С итуации пе
дагогического общ ения в таком случае рассматриваю тся как ситуации 
реального общ ения, обладаю щ ие огромны м потенциалом  для стим у
ли рован и я  общ ен и я между учителем и ученикам и , а такж е учеников 
между собой , а следовательно, для соверш енствования ком м уни ка
тивной  ком петенции  учащихся.

П ринцип коммуникативности в современной методике определяет:
• содерж ание обучения (отбор и организацию  язы кового м ате

риала, тем и  ситуаций общ ения, обеспечиваю щ их ф орм и рова
ние ком м уникативной ком петенции);

• организацию  обучения (использование различны х прием ов и 
средств, обеспечиваю щ их м оделирование ситуаций реального 
о б щ ен и я , а такж е п оведени е п реп одавателя и учащ ихся на 
уроке, их участи е в р азл и ч н ы х  ф орм ах  р еч ево й  д еятел ьн о 
сти);

• органическое соединение язы ка и культуры в процессе обуче
ния.

Принцип взаимодействия функции и формы (или принцип функ
циональности) предполагает прежде всего п они м ани е учащ им ися 
ф ункционального  предназначения язы ковы х средств, т. е. осознаю т
ся и усваиваю тся не язы ковы е средства сами по себе, а вы полняем ы е 
им и ф ункции.

Ф орм и рован и е ум ений  и н авы ков предполагает не только учет 
сведений ф орм ально-структурного характера, но и знание ситуатив
ных, социальны х и контекстуальны х правил их употребления.

И з этого п р и н ц и п а следует, что без соблю дения тесной  и н ераз
ры вной связи язы ковой  ф орм ы  вы сказы вания с экстралингвистиче- 
ским и условиям и нельзя говорить о полном  владении и ноязы чн ой  
речевой деятельностью , поскольку вы сказы вание, не соотнесенное с 
ситуацией общ ен и я, допускаю щ ее наруш ение язы ковой  норм ы , или 
узуса, хотя и остается п он ятн ы м , восп рин и м ается  носителем  язы ка 
как  чуж дая, как  речь и н остран ца. Таким  образом , при ф о р м и р о в а
н и и  ко м м у н и к ати в н о й  к о м п е тен ц и и  учащ и хся важ н о  не п росто  
передать сумму знаний  о данном  язы ке, но и научить эф ф екти вн ом у 
и адекватном у «речевому поведению » в р азн ооб разн ы х  ситуациях 
общ ения.

Н еобходимость следую щ его принципа — взаимосвязанного об
учения всем формам устного и письменного общения — о босн овы 
вается  зак о н о м ер н о стью , согласно  которой  овладен и е язы ковы м
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материалом (в плане ф ункции  и ф орм ы ) происходит тем  успеш нее, 
чем больш е анализаторов участвуют в нем: каж дая доза нового м ате
риала «пропускается» через четыре вида речевой деятельности , т.е. 
учащ иеся слуш аю т, читаю т, зап и сы ваю т и использую т м атериал в 
устном вы сказы вании . Такая организация учебного процесса стим у
лирует учащ ихся к  использован и ю  индивидуальны х стратегий  при 
овладении всеми ф орм ам и  общ ен и я, так  как  располагает больш ими 
возм ож ностям и для интеллектуальной и творческой работы.

П од взаи м освязан н ы м  обучением  видам  речевой  деятельности , 
что является одним из современны х лингводидактических принципов 
обучения иностранны м  язы кам , понимается обучение, направленное 
на одноврем енное ф орм и рован ие всех видов речевой  деятельности. 
Т акое о б у чен и е  х ар ак тер н о  д ля  м ето д и ки , о р и е н т и р о в а н н о й  на 
сознательно-практический  путь овладения язы ком .

К аж ды й вид речевой  деятельности  представлен с самого начала 
обучения, а развитие одного вида способствует развитию  других, о б 
легчает овладение ими. П о этой п ричи не речевая деятельность явл я
ется не только целью , н о  и средством  обучения языку.

Д ля взаи м освязан ного  обучения видам речевой  деятельности  ха
рактерн о  оп ределен н ое п оследовательн о-врем ен н ое соотн ош ен и е 
между его видами. Это означает, что для эф ф екти вн ой  организации  
учебного процесса последовательность не является ж есткой, а оп р е
деляется целью  урока, характером  учебного м атериала и этапом  о б 
учения. Так, на начальном этапе при введении нового учебного м а
териала предпочтение отдается устной ком м уникации , которая под
крепляется чтением  и письмом.

С у щ ествен н ы м  м ом ен том  д ля  о р ган и зац и и  в заи м о св язан н о го  
о б у ч е н и я  я в л я е т с я  о р г а н и з а ц и я  з а н я т и й  н а  о б щ е м  л е к с и к о 
грам м ати ческом  м атери але, на осн ове общ ей  тем ы  или си туации  
общ ения. О бщ им  считается материал, которы й, будучи вклю ченны м 
в один из видов речевой  деятельности, с определенной частотой  и в 
разны х ф орм ах встречается в других видах речевой  деятельности, что 
обеспечивает реализацию  п ри н ц и п а кон ц ен тризм а в обучении.

П ринцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности 
не означает, однако, одноврем енного овладения всеми видам и уст
ного общ ения на одинаковом  уровне.

Принцип аутентичности предполагает рациональное исп ользо
вание п одлинны х м атериалов, таких  как  ф он ограм м а, телеклип ы , 
ф рагм енты  ф ильм ов, газетны е статьи, тексты  из худож ественной и 
научно-популярной литературы , тексты  реклам , аф и ш , метеосводок, 
меню  и др ., что придает учебному процессу необходимую  достовер
ность. В результате ознаком ления с подлинны м и образцам и звучащей 
речи учащ иеся получаю т сведения относительно особенностей  ком 
м уникации в дан ном  социуме (темп речи, сигналы  эм отивного  ха
рактера, наличие маркеров см ы словой связи  внутри звучащ его или 
письм енного текста и др.). П ечатны е тексты  зн аком ят с культурным
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и социальны м контекстом. О бразцы  звучащих и граф ических текстов 
ф орм ирую т у учащ ихся представление о  способах реали заци и  ком 
м уникативны х ф ун кц ий  в изучаю щ ей культуре.

А утентичные тексты  являю тся источникам и получения зн ан ий  о 
культуре и н оф он а, расш иряю т репертуар язы ковы х средств и позво
ляю т учащ имся оц енить их употребление с точки зрен и я уместности 
и соответствия конкретной  ситуации.

В соответствии с этим  п рин ц ип ом  обучаю щ им ся следует предъ
являть аутентичны е образцы  (в и д е о /а у д и о /гр аф и ч еск и е ) общ ения. 
В содерж ание обучения обязательно долж но быть вклю чено обучение 
аутентичны м этикетны м ф ормулам , приняты м  в изучаемой культуре. 
В том  числе педагогическое взаим одействие долж но стрем и ться к 
естественности с точки зрения проф ессиональной культуры общ ения, 
характерной для иной  культуры.

Следую щ ий п ри н ц и п  обучения — учет речевого и учебного опы
та учащихся в родном / других иностранных языках. Трудно п ере
оценить роль сопоставительного анализа разносистем ны х язы ков для 
п одготовки  будущ их сп ец и али стов . Результаты  сопоставительного  
л и н гв и сти ч еско го  и ли н гво ди д акти ч еск о го  ан ал и за  преж де всего 
обусловливаю т отбор учебного материала и далее определяю т п осле
довательность введения отобранного  материала.

Учет этого п ри н ц и п а предполагает ф орм и рован ие ум ений ан али 
зи р о вать  п араллельн ы е структуры  родного  и и зучаем ого  язы ко в , 
привлечение ассоциаций  из родного и иностранного  язы ков, срав
н ен ие сем ан ти чески х  н ю ан сов , п о и ск  л екси чески х  экви вален тов , 
сравнение культурных ф еном енов, перевод текстов н а  родной язы к  
и т. п., что облегчает и дополнительно мотивирует изучение как  род
ного, так  и изучаемого язы ка. Учет родного язы ка  и культуры обу
чаемых дает возмож ность строить сообщ ения о себе и своей стране, 
способствует развитию  взаим опоним ания между носителям и разны х 
социокультурны х кодов.

П ри сопоставлении изучаемого и родного язы ков преподаватель 
сталкивается с трем я группами язы ковы х явлений:

• им ею щ им и аналоги в родном  язы ке учащихся;
• не им ею щ им и таковых;
• частично совпадаю щ им и в двух язы ках.

Языковые явления, относящ иеся к первой группе, усваиваются срав
нительно легко, так как при этом происходит перенос речевых навыков 
и умений родного язы ка на изучаемый язык. Наибольшую трудность в 
работе представляют явления, частично совпадающие в двух языках, так 
как здесь проявляется отрицательное влияние родного языка.

П ри реали заци и  названного  п рин ц ип а обучения на занятиях  р е 
комендуется руководствоваться следую щ ими правилами:

1. П ри  о б ъ яс н е н и и  н ового  л ек си к о -гр ам м ати ч еск о го  яв л ен и я  
следует п оказы вать  учащ им ся, как  он и  могут оп ереться на и м ею 
щ иеся у них зн ан и я , навы ки, ум ения в родном  язы ке.
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2. Н адо д ем о н стр и р о вать  р азл и ч и я  в п р о и зн о ш ен и и , л екси к е , 
грам м атике, сущ ествую щ ие в двух язы ках, при вы раж ении сходных, 
но не совпадаю щ их явлений.

3. Н еобходимо вклю чать в систему обучения упраж нения, учиты 
ваю щ ие трудности изучаемого явления для учащ ихся и помогаю щ ие 
преодолевать их. Во многих учебны х пособиях таки е уп раж нения 
сп ециально выделены (наприм ер, в корректировочны х курсах и н о 
странного язы ка).

Очень важным является социокультурный аспект коммуникативно
ориентированного обучения иностранном у языку, а им енно — прин
цип взаимосвязанного обучения языку и культуре. Он пронизы вает 
все ком п он ен ты  содерж ания обучени я. У казанн ы й  п р и н ц и п  под
разумевает не только овладение язы ком  как  совокупностью  л и н гви 
стических единиц и умений и навыков из правильного употребления, 
но и учет того, как  иной менталитет, культурные тради ци и , правила 
этикета находят свое отраж ение в устном и письм енном  дискурсе.

Этот п рин ц ип  долж ен учиты ваться при отборе или составлении 
учебных м атериалов, в том числе при  отборе учебны х текстов. Учеб
ные тексты  долж ны , в частности , знаком ить с культурой носителей 
язы ка, их традициям и  и этикетом  общ ения. Учебные тексты , н ац е
лен н ы е на аутентичное межкультурное общ ение и ф орм и рован ие у 
учащ ихся сп особ н ости  преодолевать ко м м у н и кац и о н н ы й  барьер , 
долж ны  обеспечивать объективную  картину инокультурной реаль
ности, не допуская чрезм ерной идеологизации инф орм ац ии . Тексты 
долж ны показы вать, как ф ункционирую т явления неродного язы ка 
в речи  н а  ф о н е  со ц и ал ьн о го  к о н тек ста , с п о со б ств о в ать  ан али зу  
сходств и различий между двумя культурами.

П ри отборе социокультурного ком п он ен та необходим о о зн ако 
миться с «оригинальны ми» и ноязы чн ы м и  м атериалам и, п роан али 
зировать лексикограф и чески е и сточники , словари культуры, в кото
рых излож ены  социокультурны е ф акты  в п лане их актуальности  и 
адекватности соврем енном у язы ковом у сознанию  носителей язы ка. 
О тбор социокультурн ого  содерж ан ия следует проводи ть с учетом  
стилистической д и ф ф ерен ц и ац и и  язы кового  и речевого материала.

В результате обеспечивается:
• п ри о б р етен и е  зн ан и й  о язы ко во й  карти н е м и р а  изучаем ого 

язы ка , что дает возм ож ность ее оп исать  и вы разить свое о т
нош ение к  ней средствами изучаемого язы ка;

• овладен ие ф о н о вы м и  зн ан и я м и  и з сф еры  ж и зн и  н осителей  
язы ка: знание имен и назван ий , дат и собы тий, обы чаев и п ра
вил поведения и т. п. Такие знания, пом им о расш ирения общ е
го кругозора учащихся, обеспечиваю т эф ф екти вн ость общ ения 
в новой  язы ковой  среде, условиях межкультурного взаим одей
ствия;

• ф орм ирование у обучающ ихся таких важных качеств, как  куль
турн ая н еп редвзятость , эм п ати я , то л ер ан тн о сть , готовность
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к  общ ению  в инокультурной среде, речевой и социокультурный 
такт.

Принцип устного опережения (или  устной основы обучения) 
предполагает:

• устное введение и закреп лен ие учебного материала;
• наличие речевой  п ракти ки , протекаю щ ей в устной ф орм е, на 

основе отобранны х для занятий  тем  и ситуаций общ ения.
Э тот п р и н ц и п  получил о б о сн о ван и е  в работах представителей  

прямого метода и в кон ц еп ци и  устного метода обучения Г. П альмера, 
который утверждал: «Языком следует овладевать путем устного общ е
ния. Ж ивы е язы ки  долж ны  усваиваться через живую речь. Д ругими 
словами, их следует преподавать устно»1. Сходную мы сль вы сказы вал 
и Б. В. Беляев: «Ц елесообразно соблю дать определенную  последова
тельность в усвоении  того или другого язы кового  материала, а и м ен 
но: от устной речи  надо переходить к  п исьм ен ной  речи  и от п асси в
ных ф орм  владения язы ком  (слуш ание, чтение) к  активны м  (говоре
ние, письм о)»2.

Э ти утверж дения, объясняю щ ие целесообразность устного оп ере
ж ения при обучении языку, с психологической точки зрен и я находят 
следующее обоснование. Устная речь появилась раньш е письм енной, 
и язы к  реализуется прежде всего в устной ф орм е речи, с помощ ью  
которой происходит общ ен и е между лю дьми. В устной речи  язы к  
получает н аи более п олн ое вы раж ен и е, и, следовательн о, сн ачала 
нуж но усвоить звуки, ритмику, интонацию  речи, научиться говорить 
и  п о н и м ать  речь н а  слух, а это  о бесп ечи т ум ени е читать и писать. 
Г. П альм ер вы сказал ещ е один аргумент в пользу устной основы  о б 
учения: с помощ ью  устных ф орм  работы удается овладеть «примерно 
в 20 раз больш им по объему материалом, чем с помощ ью  письменны х 
упраж нений»3.

С ледован и е н азван н о м у  п р и н ц и п у  о б есп еч и вает  возм ож н ость  
о б щ ен и я  н а  и зучаем ом  язы ке уже на р ан н ей  стадии  зан яти й . П о 
этой  п р и ч и н е  п р и н ц и п  н аи бо л ее  усп еш н о  р еали зуется  в рам ках  
вводны х и н тен си в н ы х  курсов  с их устан овкой  на ф о р м и р о в ан и е  
навы ков и ум ений  говорения. Т акие курсы  при продолж ительности  
зан яти й  2 — 3 недели имею т своей  целью  развитие устной, преим у
щ ественно диалогической речи на материале наиболее частотных тем 
повседневного общ ения. О дноврем енно реш аю тся звукоп роизн оси 
тельные задачи обучения и происходит овладение лексическим  м и 
ним умом, необходимы м для п они м ани я элем ентарной иноязы чной  
речи и участия в общ ении.

О днако расш ирение рам ок устного курса и превращ ение зан яти й  
в исклю чительно устные является недостаточно эф ф екти вн ы м  в ра-

1 Пальмер Г. Устный метод обучения иностранным языкам. — М., 1960. — С. 19.
2 Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М., 1965. — С. 210.
3 Пальмер Г. Устный метод обучения иностранным языкам. — М., 1960. — С. 18.
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боте со взрослы м и учащ им ися. Так назы ваем ы е устны е курсы  для 
взрослых, привы кш их к опоре на письм енны е источники восприятия, 
вы зы ваю т н еоп равданн ую  нагрузку на пам ять и не способствую т 
оптим альности  обучения.

В соврем енной  методике рекомендуется взаим одействие устного 
и письм енного общ ен и я в процессе зан яти й , что не исклю чает н а 
личия устного опереж ения на стадии введения м атериала и его п ер 
вичного закреп лен ия и активизации .

Принцип учета уровня владения изучаемым языком предпола
гает о р ган и зац и ю  п р о ц есса  о бучен и я  в со ответстви и  с я зы ко в о й  
подготовкой учащ ихся. П од уровнем  владения язы ком  при этом  п о 
нимается степень сф орм ированности  межкультурной ком м уникатив
ной ком петен ци и , что позволяет достигать целей общ ен и я в соот
ветствии с условиям и общ ения.

С ледование этому п ринципу обучения предусматривает:
• отбор средств обучения в соответствии с требованиям и , предъ

являем ы м и к  конечном у уровню  владения язы ком  на каж дом 
этапе обучения;

• оп ределен и е содерж ан и я м еж культурной ком м ун и кати вн ой  
ком петенции  для каж дого уровня;

• координацию  п роф ильны х д и сци п лин  и практического курса 
язы ка  на предм етном  и язы ковом  уровнях.

Резюме

1. П ри н ци п ы  обучения — одна из базисны х категорий методики, 
с п озиц и и  которой  определяю тся требован ия к  системе обучения в 
целом  и  к  ее отдельны м ком понентам .

О дна из возмож ны х класси ф и кац и й  п ри н ц и п ов  обучения о п и р а
ется на базисны е для методики п реподавания и ностранны х язы ков 
науки. С оответственно прин ц ип ы  подразделяю тся на дидактические, 
психологические, лингвистические и  собственно методические.

2. К  дидактическим  п ри н ц и п ам  п ри н ято  отн оси ть п р и н ц и п  со 
знательности , активности , наглядности, прочности , п осильности  и 
д о сту п н о с ти ; к п си х о л о ги ч еск и м  — п р и н ц и п  м о т и в а ц и и , учета 
и нди ви дуально-психологи чески х особен н остей  учащ ихся, п о этап 
ности ф орм ировании  умений и навыков; к  лингвистическим  — п р и н 
цип  систем ности , концентризм а, стилистической  ди ф ф ерен ц и ац и и , 
п рин ц ип  м и н им изаци и  язы ка; к  собственно м етодическим  п р и н ц и 
пам относят прин ц ип ы  ком м уникативности  и ситуативности, аутен
тичности , ф ункц ион альн ости , взаи м освязан ного  обучения язы ку  и 
культуре, опоры  на родной язы к  учащ ихся, учета уровня владения 
изучаемым язы ком  и  др. Все перечисленны е п рин ц ип ы  тесно связа
ны между собой.
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3. Д ля  п реп о давател я  важ н о  не то л ько  зн ан и е  сущ ествую щ их 
принципов обучения, но и умение ими пользоваться при организации 
и проведении занятий  на разны х этапах обучения и с разной  целевой 
направленностью .

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5

1. Дайте определение понятия «принцип обучения». Почему принципы 
обучения относятся к числу базисных категорий методики?

2. Какие основания могут быть положены в основу классификации прин
ципов обучения?

3. Какие принципы обучения следует рассматривать в качестве ведущих на 
занятиях по языку?

4. Проанализируйте один из учебников иностранного языка для средней /  
высшей школы с точки зрения реализации в нем ведущих принципов 
обучения. Какие дидактические, психологические, лингводидактиче
ские и методические принципы лежат в основе данного учебника?

5. Что такое устная основа обучения и как она реализуется в практическом 
курсе обучения иностранному языку?



Глава 7

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

7.1. Виды организационных форм обучения. 
Урок

Организационные формы обучения — это варианты  непосред
ственного и опосредованного педагогического общ ен и я между п ре
подавателем и обучаю щ им ися в процессе занятий .

Н а занятиях  по язы ку прим еняю тся непосредственны е и опосред
ствованны е орган и зац ион н ы е ф орм ы  обучения, отраж аю щ ие харак
тер общ ен и я между ее участниками.

Непосредственное обучение реализуется в виде групповой (кол
лективной) либо  индивидуальной ф ормы . Групповая форма исп оль
зуется при классно-урочной системе занятий , когда введение, закреп 
ление и акти ви зац и я  учебной и н ф орм ац и и  происходят в процессе 
общ ения преподавателя со всеми участникам и обучения. Индивиду
альная форма реализуется при работе с каждым учащ имся по и нди 
видуальному плану, когда он  получает от преподавателя персональное 
задание, а обучение протекает в ф орм е «учитель—ученик». Опосред
ствованное обучение происходит без личного контакта п реподава
теля и учащ егося, здесь имеет место самостоятельная индивидуальная 
работа учащ егося с учебником , техническим и средствами (дома или 
в классе). О дной из ф орм  опосредствованного обучения, реализую 
щего индивидуальную  ф орм у зан яти й  по языку, является дистантное 
обучение.

С ам остоятельная работа над язы ком  такж е относится к орган и за
ц ионной  ф орм е обучения. Ее эф ф екти вн ость  зависит от осознания 
учащ имся цели такой  работы , от владения процедурой самой работы  
и ум ения пользоваться стратегиям и овладения язы ком . В качестве 
дидактических средств, пом огаю щ их в сам остоятельной работе, и с
пользую тся задан и я, п ам ятки , н аводящ ие вопросы , опоры , клю чи. 
П о мере повы ш ения уровня владения язы ком  сам остоятельная рабо
та приобретает все больш ее значение, особен н о  такие ее ф орм ы , как  
дом аш нее чтение и работа с ТС О  (в том числе ком пью терны е техно
логии).

О р ган и зац и о н н ы е  ф о р м ы  обучени я оп ределяю т со о тн о ш ен и е  
между индивидуальны м и коллективны м  в обучении, степень актив
ности  учащ ихся в учебно-позн авательн ой  деятельности  и характер 
руководства ею со стороны  преподавателя.

Урок является  о сн о вн о й  о р ган и зац и о н н о й  еди ни ц ей  учебного 
п роц есса  по п ракти ке язы ка . Д ля него х арактерн о  п реоб ладан и е

75



коллективны х ф орм  обучения в сочетании с различны м и индивиду
альны м и  ф орм ам и , н ап равлен н ы м и  на дости ж ен и е п оставлен н ой  
цели обучения.

О бобщ ая опы т преподавания иностранны х язы ков, мож но гово
рить о трех типах уроков, получивш их прим ен ен ие в соврем енной  
методике.

Первый тип. Уроки, направленны е: а) на овладение элементам и 
си стем ы  я зы к а  на ф о н ети ч еск о м , л ек си ч еск о м , грам м ати ческо м  
уровнях; результатом является приобретение знаний  о системе язы ка;
б) ф орм и рован и е ф онетических, лексических или грам м атических 
навы ков на основе приобретенны х знаний.

Второй тип. Уроки, направленны е на овладение деятельностью  
общ ения. Ц ель таких уроков — развитие речевы х умений в разны х 
видах деятельности на основе приобретенны х знаний  и сф орм и ро
ванны х навыков. В рам ках этого типа выделяю тся уроки: по овладе
нию  рецептивны м и видами общ ен и я (уроки аудирования, чтения); 
овладен ию  п родуктивн ы м и  видам и  о б щ ен и я  (уроки  говорен и я  и 
письм а).

П ервы й и второй типы  уроков мож но такж е назвать аспектны м и 
уроками.

Третий тип. К о м б и н и р о ван н ы е уроки . Э то н аи более р а с п р о 
стр ан ен н ы й  тип  урока. Т акие уроки  н ап равлен ы  на в заи м о св язан 
н ое овладен и е зн ан и я м и , н авы кам и  и ум ен и ям и  в рам ках  одного 
урока.

В условиях филологического вуза, где предусмотрена сп ец и али за
ция в области иностранного  язы ка, деление на аспектны е и ком би 
нирован н ы е занятия выдерж ивается наиболее последовательно. При 
этом занятия по овладению  разны м и уровням и системы  язы ка реа
лизую тся в вы делении не только отдельны х аспектов  в работе (за 
нятия по ф онетике, лексике, грамматике), но и отдельных дисциплин 
(стилистика, анализ дискурса). В то же время аспектное обучение при 
практи ческой  нап равлен ности  зан яти й  всегда носи т ком плексны й 
характер, ибо конечной целью  обучения является ф орм и рован и е и 
развитие межкультурной ком м уникативной ком петенции.

7.2. Структура урока

Урок как  организационная единица обучения включает стабильные 
и вариативны е ком поненты . К  стабильны м  относятся ком поненты , 
которы е присутствуют всегда: начало урока, его центральная часть и 
заверш ение. В рам ках названны х ком понентов вы деляю тся вари а
тивны е, которы е зависят от цели зан яти й  и этапа обучения (объяс
н ен ие н ового  м атериала, ф о р м и р о ван и е  определенны х н авы ков и 
ум ений, контроль пройденного и др.).
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Начало урока. Его назначение — подготовить учащихся к  занятию , 
сф орм улировать его цель и основны е задачи. Н ачалом  урока может 
быть приветствие учителя, зап и сь  на доске даты  и темы урока, о б 
суж дение вы полн ен ного  дом а задания. П риветствие учителя часто 
переходит во вступительную  беседу с классом по поводу какого-либо 
собы тия, погоды и т.д. В ходе беседы учитель стимулирует учащ ихся 
на обсуж дение подняты х им вопросов.

В ступительная беседа (речевая зарядка) п ри зван а создать атм о
сферу общ ения на уроке и подготовить переход к  его основной  части, 
которой мож ет предш ествовать п роверка дом аш него задан и я, п р о 
текаю щ ая в ф орм е коллективного или индивидуального опроса, бе
седы с учащ имися.

Центральная часть урока. Включает объяснение нового мате
риала, его закреп лен ие в ходе вы полнения тренировочны х упраж н е
ний, речевую практику, работу с текстом и др.

Ц ентральная часть урока может быть посвящ ена какой-либо одной 
учебной задаче или реш ению  нескольких задач: трен и ровке в д и а
л о ги ч еско й  (м о н о л о ги ч еск о й ) р еч и , раб о те  с тек сто м , беседе по 
пройденном у материалу. У становка центральной части урока только 
на один вид работы  вряд ли  целесообразна. Следует по возмож ности 
разнообразить ф орм ы  и приемы  работы в достиж ении поставленной 
цели обучения.

З а к р е п л е н и е  н о в о г о  м а т е р и а л а  — наиболее ответствен
ная часть урока, так  как  в результате тренировки  ф орм ирую тся рече
вы е н ав ы к и  и у м ен и я , обесп еч и ваю щ и е п р ави л ьн о е  п р и м ен ен и е  
усвоен н ы х зн ан и й  в р азли чн ы х  ситуациях общ ен и я. З акреп лен и е 
осущ ествляется в результате вы полнения упражнений, которые пред
ставляю т собой целенаправленны е, взаи м освязанны е действия, вы 
п о лн яем ы е в п о р яд ке  н ар ас тан и я  язы ко в ы х  и о п ер ац и о н ал ьн ы х  
трудностей, с учетом последовательности становления речевы х н а
вы ков и умений.

Выделяют три основны е группы  упраж нений:
1. Подготовительные (или тренировочны е, язы ковы е) упраж нения. 

И спользую тся для ф о р м и р о в ан и я  н авы ко в , т. е. для  о б р азо в ан и я  
речевы х автоматизм ов. И х характерны м и чертами являю тся:

• н аправленность вни м ани я на содерж ание и язы ковую  форму;
• последовательное увеличение объем а м атериала и язы ковы х 

слож ностей;
• кон ц ен трац и я вн и м ан и я на о сн овн ой  слож ности  или  группе 

аналогичны х слож ностей;
• облегченны е условия вы полнения.

С истем а подготовительны х упраж н ен и й  получила детальную  р аз
работку в методической литературе (напр.: Н астольная книга..., 2001). 
Выделяют следую щ ие виды подготовительны х упраж нений:

1) им и тати вн ы е — при  вы п олн ен ии  уп раж н ен и я учащ ийся п о 
вторяет ф разу вслед за преподавателем (диктором ). К ачество выпол-
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1

нения задания оценивается в зависим ости  от точности следования 
образцу. В ы полнению  уп раж нения обы чн о предш ествует команда: 
«Слушайте и повторяйте». И митативные упражнения считаются наи
менее эф ф ективны м и упраж нениями тренировочного типа, так как их 
выполнение в значительной мере базируется на механическом повто
рении образца. «Эти упраж нения, — замечает Б .А .Л апидус, — плохо 
готовят учащихся к реальной речевой деятельности, в которой, н аобо
рот, львиная доля внимания поглощ ена выражаемой мыслью»1;

2) подстановочны е — в них предлагается сделать зам ену слова или 
группы слов по образцу. Получили первоначальную  разработку в п о
собиях по английском у язы ку Г. Пальмера. В зависим ости  от харак
тера задания это может быть подстановка: а) не требующ ая изменения 
ф орм ы  других слов во ф разе; б) связан ная с изм енением  нескольких 
слов; в) с зам еной  слова сходным (противополож ны м ) по смыслу;

3) тран сф орм ац ион н ы е — от подстановочны х отличаю тся более 
слож ны м характером преобразован ия предлож ения в соответствии с 
и н струкц и ей . Н апри м ер: «Зам ен ите утверж ден и е на отри цани е» ; 
«П реобразуйте активны й оборот в пассивны й»; «Замените прямую  
речь косвенной»;

4) упраж нения на дополн ен и е или расш и рен ие предлож ений — 
ф ормирую т быстроту реакции  на предлагаемые стимулы и сп особ 
ствуют автом атизации речевого образца. П ри вы п олн ен ии  упраж не
ния учащ иеся использую т дополнительны е слова для уточнения со 
держ ания предлагаемых фраз;

5) упраж нения на соединение предлож ений — учащ имся предла
гается объединить два просты х предлож ения в слож ное, произведя 
необходимые изм енения в структуре предлож ения;

6) упраж нения на аналогию  — вклю чает вы сказы вание в ф орм е 
утвердительного предлож ения и вопрос, которы й служит стимулом 
для ответа; вопрос содержит подсказку с указанием  на слово, которое 
следует использовать в ответе;

7) ответ на вопросы  в соответствии с и н с тр у к ц и е й /м о д ел ь ю /о б - 
разцом;

8) кон струи рован ие предлож ения с задан н ы м и  словам и  — уча
щ имся дается задание составить предлож ение из числа предлагаемых 
слов. Этот тип упраж нений рекомендуется для письм енного вы пол
нения.

Д ля того чтобы язы ковы е упраж нения более эф ф екти вн о  готови
ли  учащ и хся к р еальн о м у  о б щ ен и ю , ц ел есо о б р азн о  п р и д ать  им 
условн о-ком м уни кативн ы й  характер, что переводит их из разряда 
чисто тренировочны х в группу упраж нений в сознательном  выборе 
(условно-речевы х).

Д альн ей ш ее со вер ш ен ство ван и е  язы ковы х н авы ко в  и речевы х 
умений происходит на этапе п р а к т и к и .  Этот этап урока направлен

1 Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения в языковом вузе. — М., 1986. — 
С. 28.
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на то, чтобы добиться прим енения усвоенного материала в различных 
ситуациях общ ения, для чего использую тся условно-речевы е и рече
вые уп раж н ен и я. О тличие между ним и состоит в том , что первы е 
вы полняю тся на м атериале учебны х ситуаций, а вторые моделируют 
ситуации реального общ ения. П ри вы полнении  упраж нений, моде
лирую щ их ситуации учебного и реального общ ен и я, вни м ани е уча
щихся сосредоточено преим ущ ественно на содерж ании вы сказы ва
н и я , в то врем я как  о ф о р м л ен и е  в ы сказы ван и я  в соответстви и  с 
нормами язы ка протекает в автоматическом  реж име благодаря п ри 
обретенны м  зн ан иям  и сф орм ирован н ы м  речевы м навы кам . Н едо
статочная отр аб о тан н о сть  язы ко во й  ф орм ы  на этап е тр ен и р о вки  
вызывает затруднения при построении вы сказы вания, замедляет темп 
речи, способствует возни кн овен и ю  ош ибок, что требует коррекции 
навы ков и ликвидации  возникаю щ их речевых затруднений.

2. У словно-речевы е упраж нения. С их пом ощ ью  обеспечивается 
соверш енствование речевы х навы ков и развитие речевых умений не 
в условиях реального общ ения, но в приближ ении к такому общ ению . 
Терм ин был предлож ен Е. И. П ассовым.

П о сравнению  с чисто язы ковы м и упраж нениям и  он и , оставаясь 
трен ировочны м и, ставят перед учащ им ися определенны е речем ы с
ли тельн ы е задачи , св язан н ы е  с вы бором  ф орм ы  в ы ск азы в ан и я  в 
зависим ости  от содерж ания задания.

3. Речевые (ком м уникативны е) упраж нения. Н аправлены  на ф о р 
м ирование речевы х умений. О ни характеризую тся:

• направленностью  основного  вним ания на содерж ание;
• разнообразием  логико-см ы словы х операций;
• ком плексн ы м  реш ен ием  язы ковы х и психологических труд

ностей;
• осущ ествлен и ем  в условиях, и м итирую щ их р еальн ое о б щ е

ние.
К  числу речевых упраж нений принято относить следующие (С кал- 

кин , 1981):
1) вопросо-ответны е — вопросы , на которы е предстоит отвечать 

учащ имся, касаю тся содерж ания прочитанного текста либо ситуаций 
общ ения, которы е обсуждаю тся на занятиях. Это один из наиболее 
часто встречаю щ ихся видов упраж нений  на этапе практики;

2) условная беседа — преподаватель ф орм улирует утверж дение, 
которое содерж ит п рограм м у для возм ож н ого  в ы сказы в ан и я , т. е. 
учащ иеся формулирую т свою  м ы сль с опорой  на речевой образец . 
У чащ иеся долж ны  вы сказать свое отнош ение к  утверж дению , отве
тить на поставленны й вопрос, учиты вая свой ж изненны й опыт. Н а
пример: What is the best way of learning a foreign language? What is 
the best way of correcting mistakes? What is the best way of improving 
your pronunciation ? Do you think reading books in the original is a good 
way o f learning a foreign language? У словная беседа может перейти в 
естественную , к  чему всегда следует стремиться;
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3) пересказ текста — ш ироко используется на всех этапах обучения, 
предусм атривает воспроизведение п рочитанного  (прослуш анного) 
текста или передачу содерж ания просмотренного киноф ильм а. П ере
сказ мож ет бы ть кратки м , п одробны м , с изм ен ен и ем  ситуации, от 
лица одного из персонаж ей. Следует варьировать характер пересказа, 
чтобы избеж ать монотонности  в работе и заучивания текста учащ и
мися. Не следует такж е использовать пересказ как средство проверки 
п они м ани я текста. Н а занятиях  по практике язы ка пересказ не сред
ство контроля п о н и м ан и я  текста, а способ  ф о р м и р о ван и я  ум ений 
речевого общ ения;

4) описательны е (или дескриптивны е) упраж нения — при  вы пол
н ен ии  зад ан и й  учащ иеся передаю т содерж ание зрительного  ряда, 
представленного на экран е либо в виде иллю страции в книге, на н а 
стенной таблице. И спользование зрительной опоры  при этом облег
чает п остроен и е собствен н ого  вы сказы ван и я , так  как  содерж ание 
того, о чем следует сказать, задано худож ественно-изобразительны ми 
средствами и учащ ийся может сосредоточиться на том, как оф орм ить 
свою  мы сль средствами изучаемого язы ка;

5) драм атизаци я — способ  передачи содерж ания текста в ф орм е 
диалогической речи. Текст воспроизводится по ролям , что требует от 
учащихся не только зн ан ия текста, но и ум ения следить за репликам и 
партнера, своеврем енно на них реагировать;

6) дискуссия — предусм атриваю т обсуж дение к ако й -л и б о  п р о 
блемы , собы тия и вы сказы вание отнош ения к  ней. Тема для дискус
си и  долж на отраж ать и нтересы  учащ ихся и учиты вать уровен ь  их 
лингвистической  подготовки;

7) устны й рассказ — вид речевого  уп р аж н ен и я , требую щ ий от 
учащ ихся развернутого вы ступления на предлож енную  тему. Такое 
выступление может быть подготовленным и неподготовленным (спон
тан н ы м ). В первом  случае учащ им ся дается врем я для подготовки 
вы ступлени я с оп орой  на заран ее  со ставлен н ы й  план  и л ек с и к о 
грам м атические единицы , которые следует использовать в вы сказы 
вании;

8) ролевая игра — является ф ормой коллективной учебной деятель
ности  на уроке, с помощ ью  которой обеспечиваю тся ф орм и рован ие 
и развитие речевых навыков и умений в условиях, максимально близ
ких к  условиям реального общ ения или имитирующ их такое общ ение. 
Кроме того, так  как  обы чно ролевая игра проводится в конце цикла 
зан яти й , он а служ ит ф орм ой  контроля уровня сф орм и рован н ости  
определенны х умений. К ак вид речевого упраж нения ролевая игра 
ш ироко используется в рам ках ком м уникативного  обучения и при 
работе по интенсивны м  методам. П ри этом предусматриваю тся р ас 
пределение учащ ихся по ролям  и разы гры вание ситуаций общ ения в 
соответствии с темой игры и ролям и учащихся. Во врем енном  плане 
р о л ев ая  и гра  п ред ставляет  со б о й  о тн о си тел ь н о  ц ел о стн ы й  цикл  
управляемого взаимодействия между преподавателем и учащ им ися,

80



р

который состоит из трех этапов: подготовки игры , ее проведения и 
коллективного обсуж дения результатов.

Завершающая часть урока. Включает подведение итогов урока, 
контроль, оценку работы , задание на дом.

7.3. Эффективность урока

Э ф ф екти вн ость  урока во многом зависит от проф ессион али зм а 
учителя.

О собого вн и м ан и я заслуж ивает проблем а соотн ош ен и я объем а 
речи учителя и учащ ихся на уроке. Учитель может больш е говорить 
при введении нового материала, во время объяснени я заданий, ког
да он оц ен ивает работу учащ ихся и объявляет результаты. Х орош ая 
речь учителя является образцом  для подраж ания. К  недостаткам сле
дует отнести ситуации, когда учитель говорит слиш ком много. Слушая 
длинны е, не требующ ие реакции высказы вания учителя на изучаемом 
язы ке, учащ иеся теряю т концентрацию  вни м ани я и интерес к  зан я
тиям . П оэтом у о сн о вн о е  п рави ло  в работе учителя и н остран н ого  
язы ка — стим улировать учащ ихся больш е говорить на иностранном  
язы ке.

Д ля  ан ал и за  урока р азр а б о та н ы  м н о го ч и сл ен н ы е  схем ы . П ри 
оц ен ке деятельности  преподавателя и н остран ного  язы ка  в первую 
очередь обращ аю т вни м ани е на следующее:

1. Личные качества преподавателя'.
• доброж елательность, справедливость;
• способность устанавливать взаи м оп они м ани е с учащ имися;
• вы разительность речи, м им ики , жестов;
• тем п речи;
• корректное использование изучаемого язы ка (образцовость);
• общ ая культура речи на родном  язы ке.

2. Качество подготовки к уроку.
• наличие плана урока;
• соотнош ение планируемых видов деятельности  на уроке;
• четкость в определении цели урока;
• четкость и ясность инструкций;
• распределение времени между отдельны ми частями урока.

3. Деятельность на уроке:
• ком м уникативная направленность урока;
• проверка дом аш него задания;
• введение нового м атериала в соответствии с целью  урока;
• разн ообрази е прием ов работы;
• использование классной  доски  и другого оборудования;
• умение бы стро ориентироваться в ситуации, перестраиваться 

по ходу урока (способность к и м п ровизации);
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• способность стимулировать учащ ихся к  активном у пользова
нию  язы ком ;

• эф ф екти вн ость  контроля усвоения материала;
• адекватное исправление ош ибок;
• степень достиж ения цели урока.

7.4. Планирование занятий
В аж нейш им условием эф ф екти вн ости  занятий  по иностранном у 

язы ку является план ирован и е учебной деятельности преподавателя 
и учащ ихся на каж дый урок и систему уроков. Различаю т поурочное, 
тем атическое и п ерспективное п ланирование занятий.

Целью  поурочного планирования является определение содерж а
ния урока и последовательности действий преподавателя по обучению 
и учащихся по овладению  учебным материалом. П оурочный план — 
рабочий докум ент преподавателя. В нем  даю тся определение темы 
урока, сп особ ы  ее р еал и зац и и , м атери альн ое о б есп еч ен и е. П лан  
долж ен бы ть конкретны м  и по возм ож ности кратким . В нем  указы 
ваются зн ан ия , навы ки, ум ения, которы е долж ны  быть сф орм ирова
ны , уп раж н ен и я для их дости ж ен и я, тексты , врем я, отводим ое на 
каждый ком пон ен т урока. П одробны е планы  — конспекты  учебных 
занятий — рекомендую тся лиш ь для начинаю щ его преподавателя. Их 
составление является обязательны м  при участии в педагогической 
практике. М атериалы  для поурочного п лан и рован и я  приводятся в 
книге для преподавателя, входящ ей в состав больш инства учебно
методических комплексов.

Тематическое планирование охваты вает серию  уроков, объеди
ненны х одной темой. К ак правило, это одна из тем общ ения, а также 
лексико-грам м ати чески й  и страноведческий материал по ее р еал и 
зации. При разработке тематического плана определяются общ ая цель 
уроков, цель каждого урока, реализация цели на каждом этапе урока. 
Таким образом , тем атическое п ланирование выраж ается в разработ
ке общ ей схемы серии уроков по теме, входящей в программу обуче
н и я на его конкретном  этапе.

Перспективное планирование определяет систему работы  преп о
давателя и учащихся на весь этап обучения. В нем определяю тся цели 
обучения на отдельных подэтапах, уровень владения язы ком , дости 
гаемый на каж дом подэтапе, ф орм ы  контроля.

7.5. Контроль на уроке иностранного языка
К онтроль как  составная часть учебного процесса используется для 

оп ределен и я дости гнутого  учащ и м и ся уровня владения язы ком  и 
диагностирования возникаю щ их у них проблем  в процессе изучения 
язы ка и овладения язы ком .
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Контроль есть совместная деятельность преподавателя и учащ их
ся по определению  достигнутого учащ имися уровня владения языком. 
О бъектами контроля являю тся:

• ф онетические, лексические, грамматические навыки (языковая 
ком петенция);

• зн ан ия о стране изучаемого язы ка и образе ж и зн и  носителей 
язы ка (социокультурная ком петенция);

• речевые умения, обеспечиваю щ ие возмож ность успеш но поль
зоваться иностранны м  язы ком  как средством общ ен и я (м еж 
культурная ком м уникативная ком петенция).

Ведущим объектом  контроля являю тся речевы е ум ения, что о т
ражает особенности предмета «И ностранны й язык» как практической 
дисциплины .

К онтроль — это и часть урока, во врем я которой  преподаватель 
оценивает, как учащ иеся усвоили п ройденны й материал и могут им 
пользоваться в п рактических целях. К онтроль позволяет:

• преподавателю  получить инф орм ацию : а) о результатах работы 
группы учащ ихся в целом и каждого учащ егося в отдельности; 
б) о результатах своей  работы  (узнать, насколько  эф ф екти вн ы  
прием ы  обучения, определить неудачи в работе, что позволяет 
внести изм ен ен и я в програм м у обучения);

• учащимся: а) повысить мотивацию  в обучении, так как контроль 
свидетельствует об успехах или неудачах в работе; б) более прилежно 
учиться, вносить коррективы в свою учебную деятельность.

Н а  зан яти я х  по язы ку  п р и н ято  вы делять следую щ ие ф у н кц и и  
контроля:

• диагностическую  — определяет уровен ь  владен ия язы ко м  в 
соответствии с програм м ны м и требованиям и;

• обучаю щ ую  — способствует повторению  и закреп лен ию  п рой 
денного на занятиях материала, следовательно, контроль явл я
ется одним из способов обучения язы ку;

• управляющую — обеспечивает управление процессом овладения 
языком благодаря использованию специальных учебных материа
лов и разработанной методике их применения в ходе контроля;

• корректирую щ ую  — проявляется во внесении  преподавателем  
изм енений в процесс обучения язы ку на основе полученных в 
ходе контроля данны х;

• стим улирую щ ую  — создает п олож ительны е мотивы  учения. 
П роведение или  ож идание контроля стимулирует учебны е дей 
ствия учащ ихся, является дополнительны м  ф актором  их учеб
ной деятельности;

• оценочную  — позволяет вы нести суж дение о результатах д ея 
тельности как обучаемого, так  и обучаю щ его, эф ф екти вн ости  
сам ого процесса обучения.

К онтроль может быть предварительны м , текущ им , промеж уточ
ны м , итоговы м.
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К онтроль на зан яти ях  мож ет носить характер индивидуального, 
ф ронтального, группового и парного. Каждый из них имеет свои д о 
стоинства и недостатки, и вы бор ф орм ы  контроля зависит от ко н 
кретны х условий и цели занятий .

О сновны м и требован иям и  к  контролю  являю тся:
• объективность;
• регулярность проведения;
• д и ф ф ерен ц и рован н ы й  характер;
• ясность и четкость ф орм улировки  контрольны х заданий.

Д и ф ф ерен ц и рован н ы й  характер контроля предполагает, что ф о р 
ма контроля соответствует тому аспекту язы ка (ф онетика, лексика, 
грамматика) или виду речевой деятельности (аудирование, говорение, 
чтение, письм о), которы й проверяется. Так, оц ен ка уровня владения 
устной речью  проверяется д и ф ф ерен ц и рован н о  для диалогической 
и м онологической речи, а источником контроля является сама устная 
речь. Д ля диалогической  речи объектам и контроля являю тся умение 
понять собеседника и определить его ком м уникативное нам ерение, 
а такж е адекватно реагировать на реплику собеседника, умение и н и 
циировать диалог (задать вопрос, вы разить просьбу, ж елание и т.д.). 
Д ля м онологической  речи объектом  контроля является умение п о
строи ть  связн ы й  текст р азн ой  ком м уни кативн ой  н ап равлен н ости  
(п о вествован и е , сооб щ ен и е, о п и сан и е , рассуж дение). Д ля чтения 
важ но контролировать владение разны м и видами чтения.

Резюме

1. О рган и зац и онн ы е ф орм ы  являю тся ком понентом  системы  об 
учения язы ку и реализую тся на уроке в виде совместной деятельности 
преподавателя и учащ ихся. Такие ф орм ы  обучения регламентирую т 
соотнош ение индивидуального и коллективного в обучении, степень 
активности  учащ ихся в учебно-познавательной  деятельности и о со 
бенности  руководства ею со стороны  преподавателя.

2. П рим енительно к  ш кольному обучению  осн овной  орган и зац и 
о н н о й  ф о р м о й  и структурной  еди н и ц ей  у ч еб н о -во сп и тательн о го  
процесса по иностран ном у язы ку является урок, а в вузе — аудитор
ное практическое занятие.

С ущ ествую т разли чн ы е класси ф и кац и и  уроков, однако  все они 
предусматриваю т занятия по овладению  средствами язы ка и деятель
ностью  общ ения.

Д ля соврем енного урока (практического занятия) характерно п ре
обладание коллективны х ф орм  обучения в сочетании с индивидуаль
ной работой.

В структуре урока п ринято  выделять начало (оргмомент, речевая 
или ф он ети ческая зарядка, проверка дом аш него задания, установка 
на урок), центральную  часть (объяснение нового материала, закреп -
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ление, речевая п ракти ка), заверш аю щ ую  часть (подведение итогов, 
контроль, оц ен ка результатов, задание на дом).

М иним альной структурно-ф ункциональной  единицей урока я в 
ляется задание (у некоторы х авторов — упраж нение). Н а занятиях  
использую тся язы ковы е (на стадии закреп лен ия материала и ф о р м и 
рован ия речевы х навы ков), условно-речевы е и речевы е (на стадии 
соверш енствования речевых умений и овладения разли чн ы м и  ф о р 
мами речевого общ ен и я) упраж нения.

3. О дной из орган и зац ион н ы х ф орм  обучения является сам остоя
тельная работа над язы ком . Ее эф ф екти вн ость  зависит от осознания 
учащ имся цели такой работы , от владения процедурой сам ой работы  
и ум ения пользоваться стратегиям и овладения язы ком . В качестве 
дидактических средств, помогаю щ их в сам остоятельной работе, и с 
пользуются задания, пам ятки , наводящ ие вопросы , опоры , ключи.

4. С реди разн ообразн ы х ф орм  внеаудиторной работы  использу
ю тся зан яти я  в круж ках, п осещ ение музеев, встречи с носителям и  
язы ка.

5. Важным условием успеш ности процесса обучения является его 
планирование и  эф ф екти вн ы й  и объективны й контроль. О сновны м 
объектом  контроля на уроке иностранного  язы ка является уровень 
сф орм ированности  межкультурной ком м уникативной ком петенции.

В качестве средства контроля ш ироко использую тся тесты.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Перечислите основные организационные формы обучения иностранно
му языку в школе и вузе. В чем особенности их применения в разных 
условиях обучения?

2. Почему урок считается основной организационно-структурной едини
цей учебно-воспитательного процесса по языку? Охарактеризуйте суще
ствующие в методике подходы к классификации разных типов уроков.

3. Как выглядит структура урока по практике языка?
4. Какие виды упражнений используются на различных этапах урока?
5. Что такое контроль в обучении, каковы его функции?
6. Каковы объекты контроля на занятиях по языку? Почему коммуника

тивные умения являются основным показателем уровня владения ино
странным языком?

7. «Европейский языковой портфель для филологов» (М., 2003) содержит 
таблицу для самооценки достигнутого уровня владения иностранным 
языком. Воспользуйтесь таблицей для оценки собственной коммуника
тивной компетенции.

8. Какие виды тестов вы можете предложить для определения достигнутого 
учащимися уровня лексической/грамматической компетенции?



Ч А С Т Ь  II

ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

Глава 8

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ И РЕЧЕВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

8.1. Речевое общение как объект обучения

Речевое общ ение есть ф орм а взаим одействия лю дей с пом ощ ью  
я зы к а , средство  к о м м у н и кац и и  и сп о со б  передачи  и н ф о р м ац и и . 
О владение навыками и умениями речевого общ ения является ведущей 
целью  обучения и ностран ном у язы ку, составляет основу ф орм и руе
мой в п роцессе зан яти й  меж культурной ком м уни кативн ой  ко м п е
тенции .

С  позиции психологической теории деятельности речевое общ ение 
(наряду с деятельностью  трудовой, научной, познавательной) харак
теризуется как  один из видов деятельн ости , с п ом ощ ью  которого  
происходит обмен инф орм ац ией  между участникам и общ ения. В то 
же врем я речевое общ ение как  один из видов активности  человека 
тесно связано с другими видами деятельности, в том числе с трудовой, 
в процессе осущ ествления которой речевое общ ение и возникло.

Это обстоятельство, видим о, и послужило причиной  парадоксаль
ного, на первый взгляд, заявления А. А. Л еонтьева, основополож ника 
отечественной психолингвистики, о том , что «речевой деятельности 
как  таковой  не сущ ествует. Е сть ли ш ь си стем а речевы х д ей ствий , 
входящ их в каку ю -л и бо  д еятельн ость  — ц ели ком  теоретическую , 
интеллектуальную  или частично практическую »'.

В соврем енной методике утверждается самостоятельность речевой 
деятельн ости  как  сп особ а осущ ествления речевого  о б щ ен и я , что, 
однако, не исклю чает ее участия в других видах деятельности: теоре
тической , интеллектуальной и п рактической . П ри зн ан и е общ ен и я

' Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психоло
гии: Избр. психологические труды. — М.; Воронеж, 2001. — С. 27.
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сам остоятельны м  видом деятельности  определяет его статус в о б р а
зовательном  процессе: общ ение является его основой  и механизмом 
осущ ествления.

Т аким  образом , общ еп ри няты м  считается п они м ани е речевого 
общения как  деятельности , нап равлен ной  на достиж ение ее участ
никам и ком м уникативны х и неком м уникативны х целей с помощ ью  
средств язы ка.

Речевое общ ен и е реализуется на зан яти ях  по практи ке язы ка  в 
устной и письм енной формах, имеет рецептивны й (слуш ание, чтение) 
и продуктивны й (говорение, письм о) характер.

На основном  и продвинутом этапах повы ш ается роль письм енной 
ком м уникации. О днако устная ком м уникация при этом продолж ает 
удерживать ведущие позиции в суммарном объеме речевого общ ения. 
Это обстоятельство имеет свое объяснение. Ведь устная речь — основ
ная ф о р м а  о б щ ен и я ; он а п ерви ч н а , п оскольку  во зн и кл а  р ан ьш е 
других видов речевой деятельности и обы чно является осн овой  для 
письм енного оф орм лен и я вы сказы вания.

А та к  к а к  чел о век  в сво ем  язы ко в о м  разви ти и  п ер во н ачальн о  
овладевает устной речью , то это дало осн ован ие многим методистам 
утверждать, что при обучении иностранны м  язы кам  следует сначала 
сформ ировать умения устной речи, повторив при этом путь овладения 
устным общ ением  на родном  язы ке.

И з ск азан н о го  следует, что устная речь  как  объект  изучени я в 
практическом  курсе иностранного язы ка выступает в качестве осн ов
ной и первичной ф орм ы  речевого общ ения. О на реализуется в д и а 
логи ч еско й  и м о н о л о ги ч еско й  ф орм ах  — п ри  н еп о ср ед ствен н о м  
контакте участников общ ен и я, а такж е в опосредствованной ф орм е 
при слуш ании и чтении текста.

8.2. Содержание речевого общения

Участие в речевом общ ении предусматривает владение средствами 
общ ения (ф онетическим и, лексическим и , грам м атическим и, со ц и о 
культурны ми) и деятельностью  о бщ ен и я (слуш анием , говорением , 
чтением  и письм ом ), которы е рассм атриваю тся в качестве структур
ных ком понентов общ ен и я и являю тся объектам и обучения на за 
нятиях по иностранном у языку.

Следует подчеркнуть, что овладение средствами и деятельностью  
общ ения в одинаковой степени важ но для практического пользования 
язы ком . Это утверж дение получило обосн овани е с психологической 
точки зрен и я  в работах И. А. Зим ней  и А. А. Л еонтьева и актуально в 
наш и дн и  по п ричи не н еоднозначного  отн ош ен и я представителей 
разны х методических н аправлений  к  вопросу о роли и месте средств 
и деятельности общ ения в процессе обучения иностранном у языку.
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Об особенностях овладения средствами и деятельностью  общ ения 
писал Б. В. Беляев, создатель сознательно-практического  метода о б 
учения иностранном у языку: «Учащиеся... тренирую тся в иноязы чной 
речи , но на осн ове п редварительного  о зн ако м лен и я  их с теори ей  
изучаемого язы ка. П ри таком  сознательно-практическом  овладении 
иностранны м  язы ком  процесс овладения этим  язы ком  носит созн а
тельн ы й  характер , а владен ие им о казы вается  н еп о ср ед ств ен н о 
и нтуитивны м »1.

Время, отводимое на знакомство со средствами общ ения и речевую 
деятельность на основе усвоенных средств, зависит от этапа обучения, 
слож ности  язы кового  м атериала, индивидуально-психологических 
о собен н остей  учащ ихся. П оследнее обстоятельство  А. А. Л еон тьев  
считал реш аю щ им  при вы боре методов и прием ов обучения языку. 
В ы деляя  д ва  т и п а  у ч ащ и х ся  п о  их п си хологи ческим  характеристи
кам: коммуникативный (или интуитивно-чувственны й) ти п  и н е к о м 
м у н и кати в н ы й  (или раци ональн о-логи чески й) тип  — учены й зам е
чает, что последние испы ты ваю т больш ую  потребность в теоретиче
ском  изучении  л и н гви сти ческого  материала: «У них наблю далось 
больш е формальны х язы ковы х операций, прям о не связанны х с ком 
м уникативны м  нам ерением . О дним словом , это  учащ иеся, которые 
не только не могут обойтись без сознательной систем атизации я зы 
кового материала, но для которы х он а является обязательны м  усло
вием ф орм и рован ия ком м уникативны х ум ений»2.

И з с к а за н н о г о  следует, что  н а  за н я т и я х  п о  я зы к у  о в л ад ен и е  
средствам и  о б щ ен и я  д олж но п редш ествовать  р ечевой  п р акти ке  по 
п ри м ен ен и ю  таких средств в разли чн ы х ситуациях общ ен и я. С ред
ства о б щ ен и я  нуж даю тся во в заи м о св язан н о м  и п р еи м у щ е ств ен 
н о  не и н т у и т и в н о -п р а к т и ч е с к о м , а в с о зн ате л ь н о м  у с в о е н и и  с 
и сп о л ьзо в ан и ем  п рави л  и у п р аж н ен и й , учиты ваю щ и х трудности  
того  и ли  и н ого  средства я зы к а  д ля  его п р акти ч еск о го  п р и м ен ен и я  
в речи .

Зам етим , что на зан яти ях  средства общ ен и я могут бы ть вербаль
н ы м и  (в виде ед и н и ц  язы к а , текста) и  н евер б ал ьн ы м и  (ри сун ки , 
табли ц ы , схемы , ж есты ), а сп особ ам и  их п редставлен и я в процессе 
речевой  деятельн ости  являю тся дей ствия р ец еп ти вн ы е (н ап ри м ер , 
восп ри яти е вербальн ого  ряда в п роцессе слуш ан и я), р еп род укти в
ны е (п одстан овка, и м и тац и я , п ересказ п рочи тан н ого  и др .) л и б о  
продуктивны е (ответы  на вопросы , обсуж дение и ком м ен ти ровани е 
п р о ч и тан н о го /у с л ы ш а н н о го , ролевая  игра и др.).

Н а зан я ти я х  п о  п р акти ке  я зы к а  о со б о й  п о п улярн остью  п о л ь 
зую тся ауди ови зуальн ы е средства  обучен и я.

1 Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 1965. — С. 17.

2 Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психоло
гии: Избр. психологические труды. — М.; Воронеж, 2001. — С. 325 — 326.
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8.3. Структура речевого общения

Речевое общ ен и е как  п роцесс передачи и н ф орм ац и и  от одного 
лиц а к другому мож ет быть представлено в виде трех составляю щ их: 
отправитель — сообщение — получатель. П ри передаче и н ф орм а
ции происходит ее кодирование (преобразован и е) во внутренней , а 
затем и внеш ней речи  отправителем , а со стороны  получателя — д е
кодирование инф орм ац ии .

О тп р ав и тел ь  со о б щ е н и я  в со о тв етс тв и и  со  сво и м  зам ы сл о м  
оф о р м л яет  вы сказы ван и е во внутренн ей  речи , затем  кодирует во 
внеш ней речи и тем  самы м передает сообщ ение по звуковому каналу 
связи . Ч то касается получателя и н ф о р м ац и и , то он восп ри н и м ает  
поступаю щ ую  инф орм ацию , декодирует ее во внутренней речи и тем 
самы м распознает смысл сообщ ения.

О днако структура речевого общ ен и я имеет особенности  в зави си 
мости от ф орм ы  сообщ ения — устной или письм енной . С опоставле
ние устной и письм ен ной  ф орм  речевого общ ен и я позволяет сделать 
вывод о том , что они  не всегда совпадаю т по основны м  парам етрам  
ком м уникативного акта, что необходимо учиты вать на занятиях.

1. П ри устном общ ении  обязательны м  является наличие говоря
щего и слуш аю щ его, которы е ли бо  обм ениваю тся реп ли кам и  (диа
лог), л и б о  го ворящ и й  о б р ащ ается  к  одном у из слуш ателей  и ли  к 
группе слуш ателей (м онолог).

2. Устная и письм енная ф орм ы  общ ения имею т различны е каналы  
связи. П ри  устном  общ ении  использую тся несколько каналов связи 
(аудитивны й, визуальны й, сенсорны й ), а при  п исьм енном  — лиш ь 
визуальны й канал.

3. П ри устном общ ен и и  передача и прием  и нф орм ац и и  представ
ляю т собой  едины й по врем ени  процесс: речевое сообщ ение сразу 
же восп рин и м ается  слуш аю щ им . У частники  о бщ ен и я находятся в 
отнош ениях, которы е могут сущ ественно влиять на ход его п ротека
ния: мож но прервать говорящ его, задать уточняю щ ий вопрос, п ере
вести разговор на другую тему и др.

П ри передаче письм енного сообщ ения автор текста и читаю щ ий 
разведены  по врем ени. Это обстоятельство в определенном  смысле 
облегчает восприятие п исьм енного текста по сравнению  с устным. 
Ч итаю щ ий сам определяет скорость чтения, может перечитать текст, 
обратиться за  пом ощ ью  к  словарю .

4. С одерж ание и характер устного речевого общ ен и я во многом  
зависят от речевой  ситуации, вклю чаю щ ей обстановку общ ен и я, его 
участн и ков , характер  в заи м о о тн о ш ен и й  меж ду н и м и . У частни ки  
письм енного общ ен и я разъединены  по месту, врем ени и обстоятель
ствам общ ения. И х взаи м оотн ош ен и я при общ ении  «писатель — ч и 
татель» н осят лиш ь общ ий ориентировочно-см ы словой  характер.

5. П о-разн ом у соотносятся устная и письм енная ф орм ы  общ ения 
с внутренней речью. Хотя устной речи  предш ествует этап ее оф орм -
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лен и я во внутренней речи, ее проговаривание носит, как  правило, 
свернуты й характер. Д ля письм енной  речи характерно совм ещ ение 
внутренней  речи  с устной и достаточно развернутое проговаривание 
того, что будет оф орм лен о в виде п исьм енного вы сказы вания.

6. Х арактерной особенностью  устного общ ен и я является возм ож 
ность и сп ользован и я невербальны х оп ор  (м им ика, ж есты , тем бр и 
сила голоса), которы е способствую т его успеш ности. С  другой сто
рон ы , п и сьм ен н ое общ ен и е мож ет п ротекать успеш нее благодаря 
и сп ользованию  иллю страций и других средств наглядности.

7. П о скорости передачи и прием а сообщ ения устная и письменная 
ф орм ы  общ ен и я разли чн ы . Тем пы  передачи и п рием а устного со 
общ ен и я в осн овном  совпадаю т. Ч то касается скорости  чтен ия, то 
он а неизм ерим о выш е скорости  письм а. С другой стороны , скорость 
и звлечен и я и н ф о р м ац и и  из п исьм ен н ого  текста оп ы тн ы м  чтецом  
значительно выш е скорости  восп рияти я речи на слух. Если в устной 
речи скорость восприятия задает говорящ ий, то в п исьм ен ной  речи 
ее устанавливает сам  читатель.

8. П ри  п еред ач е и п р и ем е  и н ф о р м а ц и и  в п р о ц е ссе  р еч ев о го  
об щ ен и я возм ож ны  ее потери , которы е часто являю тся п ри ч и н о й  
коммуникативных неудач, т. е. в о зн и к н о в е н и я  си ту ац и и , когда 
общ ен и е не д ости гает своей  ком м ун и кати вн ой  цели. П ри чи н ам и  
ком м уникативны х неудач при  общ ен и и  могут бы ть плохое владение 
язы ком  одни м  из участн и ков  об щ ен и я , н еверн ое п о н и м ан и е  к о м 
м уникативного  н ам ерен ия говорящ его, разли чи я в индивидуальны х 
свой ствах  участников о б щ ен и я, их экстрали н гви сти чески е о со б ен 
ности  (акцент, тем п , д и к ц и я  и др .). Н акон ец , п р и ч и н а  ко м м у н и ка
тивной неудачи может скрываться в самой природе единиц язы ка — 
м етаф ори чн ости , м н огозн ачн ости  слова и т.д. П ри ко м м у н и кати в
ных неудачах, связан н ы х  с неум ением  услы ш ать, п о н ять , вы разить 
свою  м ы сль, цель об щ ен и я  не дости гается  совсем  и ли  дости гается 
частично.

Д ля преподавателя важ но знать причины  возмож ны х и нф орм ац и 
онны х потерь и уметь их предотвращ ать в процессе занятий .

8.4. Виды речевого общения
Сущ ествую т различны е класси ф и кац и и  видов речевого общ ения. 

В оспользуем ся одной  из них, в н аи больш ей  степ ен и  отвечаю щ ей  
практическим  целям обучения язы ку (Ф орм ан овская , 2002).

1. В зависим ости  от полож ения участников общ ения относитель
но друг друга общ ен и е мож ет бы ть контактным и дистантным. 
П ри контактном  общ ен и и  собеседни ки  находятся рядом , а их вы 
сказы вания организую тся с опорой на непосредственно наблюдаемую 
ситуацию  с использованием  м им ики , жестов. Такое общ ение имеет 
место в процессе беседы, ответов на вопросы , проведения ролевых
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игр и является наиболее р асп ростран ен н ой  ф орм ой  об щ ен и я при 
обучении языку. При дистантном  общ ении  собеседники разделены 
пространством  и временем . Это может быть разговор по телефону, 
общ ение с пом ощ ью  писем и лю бого ф и кси рован н ого  текста. При 
разговоре п о  телеф ону речевое общ ение затруднено в сравн ен и и  с 
контактны м  общ ением , так  как отсутствуют зрительное восприятие 
партнера, невербальны е средства общ ен и я в виде ж естов, м им ики  
партнера. С  другой стороны , дистантное общ ение с использованием  
ком пью терны х технологий , видеозапи си  облегчается в результате 
возм ож ности видеть ли ц о  собеседника или зрительны й образ всей 
ситуации, о которой идет речь.

2. О б щ ен и е мож ет бы ть  непосредственным л и б о  опосредован
ным. П ри  н еп о ср ед ств ен н о м  о б щ ен и и  п артн еры  находятся в ед и 
ном  ко м м у н и кати в н о м  п р о стр ан стве . В идам и н еп о ср ед ствен н о го  
о б щ е н и я  я в л я ю тс я  б есед а , л е к ц и я , д о к л а д , а о п о с р е д о в а н н о го  
о б щ ен и я  — тел еф о н н ы й  разговор , п и сьм ен н ы й  текст, ради о , теле
передача.

3. С точки зрения ф орм  сущ ествования язы ка различаю т общ ение 
устное (говорение и слуш ание) и письменное (чтение и письмо). Уст
ное общ ение, как  правило, бывает контактны м и непосредственны м , 
а письменное — дистантным и опосредованным. П исьменное общ ение 
по своей язы ковой  ф орм е является более слож ны м по сравнению  с 
общ ением  устным, а письм енны й текст подчиняется более строгим 
правилам лексического и грамматического построения. Он ф иксиру
ется и может быть исправлен и улучшен в процессе дополнительной 
работы, в том числе проф ессионального редактирования; в процессе 
чтения мы можем перечитать текст и добиться лучшего его понимания. 
Устный же текст практически  не допускает переработки, кром е и с
правления авторских оговорок, уточнения см ысла и т. п.

4. С  то ч ки  зр ен и я  о р ган и зац и и  текста  в зав и си м о сти  от роли  
участников общ ения различаю т общ ение диалогическое и моноло
гическое. Д иалогическое общ ение — это ф орм а речевого взаим одей
стви я, в котором  участвую т говорящ и й  и слуш аю щ ий; в п роцессе 
об щ ен и я  он и  могут м ен яться  ролям и . М он ологи ческое об щ ен и е 
носит преим ущ ественно односторонний  характер и является обра
щ ением  говорящ его к  аудитории (непосредственны м  либо опосредо
ванны м).

5. С  учетом  ко л и чества  участн и ков  р азли чаю т о б щ ен и е  меж
личностное, групповое и массовое. М еж ли чностное общ ен и е п р о 
текает, к а к  п р ави л о , в ф о р м е д иалога , груп повое — в ф о р м е п о 
ли лога  (н ап ри м ер: друж еская беседа, деловы е п ереговоры ). О б щ е
ние, св яза н н о е  со средствам и  м ассовой  ком м у н и кац и и , протекает 
в таких ж анрах , как  теле- и р ад и о и н тер в ь ю /б есед а , где адресат н а 
ходится не в поле зр ен и я  об щ ен и я , в отли чи е от публи чн ого  к о н 
тактного  о б щ ен и я , когда адресат находится в поле зр ен и я  го в о р я
щего.
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П убличная и массовая ком м уникация требует особого вним ания 
к  п рави лам , н орм ам  лексического  и грам м атического  вы бора при 
организации  текста, которы й долж ен отличаться ясностью , логи чн о
стью, вы разительностью  и быть рассчитан на конкретную  категорию  
слушателей.

6. С точки зрения обстановки общ ения различаю т общ ение неофи
циальное (частное) и официальное. В отличие от частного оф и ци аль
ное общ ение ограничивается строгим и правилам и взаим ного п ове
д ен и я , а текст содерж ит м н огочисленны е стереотипы  оф орм лен и я 
мысли. Таковы , наприм ер, тексты  деловых писем , протоколов, о ф и 
циальны х и деловых бумаг. Ч астное общ ение может быть н епринуж 
ден ны м , друж еским , ф ам ильярны м . В нем преобладаю т лексика и 
конструкции разговорной речи.

7. С  точки зрен и я следования правилам  построения и исп ользо
вания готовых текстов различаю т общ ение творческое и стереотип
ное. П ри свободном , творческом  общ ении  выбор тем ы  и язы ковы х 
средств неограничен.

С тереоти п н ое общ ен и е характеризуется ж естким  соблю дением  
социально-ком м уникативны х правил п остроен и я текстов (поздрав
ление, соболезнование, светская беседа и др.).

8. С точки  зрен и я личностны х отнош ений  и о ц ен ок  общ ение бы 
вает кооперативным и конфликтным. П ри кооперативном  общ ении 
оценки , отнош ения, установки участников общ ения н еп ротиворечи
вы и строятся в тональности  согласия. П ри кон ф ли ктн ом  общ ении  
оц ен ки  и п озиц и и  его участников находятся в противоречии, и п о э
тому их вы сказы вания строятся в тональности  несогласия, кон ф ли к
та (возраж ение, спор, ссора и т.д.).

9. П о совокупности  оп исанны х выш е п ризнаков общ ение может 
быть речевым (его особенности — контактность, непосредственность, 
устная ф орм а, диалогичность) и текстовым (для него характерны  
ди стан тн ость, оп осредован н ость, п и сьм ен н ая  ф орм а, м о н о л о ги ч 
ность). Тексты , характеризую щ ие речевое и текстовое общ ение, раз
личаю т по стилям , а внутри стилей — по ж анрам . В ерш иной тексто
вого об щ ен и я является  худож ественны й текст, читатель которого 
является не просто адресатом , но соавтором  создаваемой в м омент 
чтения вторичной действительности.

10. Н аконец , по характеру передаваемого содерж ания различаю т 
общ ение информативное и фатическое (направленное на поддер
ж ание и сохранение контакта с собеседником ). В процессе и нф орм а
тивного общ ения его участники обм ениваю тся полезны м и и нуж ны 
ми для себя дан ны м и  и зн ан и ям и , здесь господствует ф ун кц ия со 
общ ения новой и нф орм ации . Ф атическое общ ение имеет установку 
на речевой  контакт, участники общ ения говорят о погоде, о послед
них светских собы тиях, о спорте с целью не столько сказать что-то 
новое, сколько поддержать общ ение. Д ля такого общ ения характерно 
и сп ользование ш уток, анекдотов.
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Рассматривая речевое общ ение как самостоятельны й вид деятель
ности, перечислим  его наиболее сущ ественны е п ри зн аки , которы е 
следует приним ать во вним ание в процессе обучения языку.

1. Наличие партнеров по общению.
Н а у р о ке  это  п р еп о д а в а тел ь  и у ч ащ и ес я , п р и  р аб о те  в п аре 

«учитель—ученик», «ученик —ученик».
2. Наличие ситуации общения.
Речевая ситуация как  совокупность обстоятельств, в которы х осу

щ ествляется общ ен и е, определяет речевое и неречевое поведение 
участников общ ения. Речевая ситуация образует условия, необходи
мые и достаточны е для соверш ения речевых действий по заданной 
преподавателем  программе.

Различаю т ситуации стандартны е и вариативны е, учебны е и р е
альны е. У чебны е речевы е ситуац и и  л и б о  ж естко  реглам ентирую т 
поведение участников (стандартны е), ли бо  характеризую тся и зм ен 
чивостью  их п арам етров и предполагаю т известную  свободу в вы 
боре язы ковы х средств и поведения участников общ ен и я в рам ках 
предлож енной ситуации (вариативны е). Н а занятиях  по язы ку п ре
подаватель в идеале долж ен стрем иться к  м оделированию  на уроке 
ситуаций реального общ ения.

В структуре речевой  ситуации вы деляю т следую щ ие ко м п о н ен 
ты:

• цель общ ения, ком м уникативны е н ам ерен ия его участников;
• тем а и предмет общ ения;
• социальны й и ролевой  статусы участников общ ения;
• место и время общ ения, предполагаемое развитие сюжета общ е

ния;
• стиль общ ения;
• язы ковой  и речевой  материал, которы й необходим для реали 

зац и и  темы общ ения.
Характер реализации ситуации во многом зависит от субъективных 

ф акторов, влияю щ их на поведение участников общ ен и я, — их и нте
ресов, опы та, зн ан ий  по теме общ ен и я и уровня язы ковой  подготов
ки , н ако н ец , и н д и ви дуально-психологи чески х  о со б ен н о стей  л и ч 
ности учащ егося (ком м ун икати вн ы й  — н еком м уни кати вн ы й  тип). 
Таким образом , в процессе подготовки и проведения трен и ровки  в 
речевом общ ении  необходимо учиты вать объективны е и субъектив
ные ф акторы .

3. Наличие мотива как побуждения к речевому действию.
М отив как  совокупность внеш них и внутренних условий, вы зы 

ваю щ их активность участников общ ения, играет важную  роль в п ро
цессе зан яти й  язы ком . К ак уже упом иналось, различаю т внеш ню ю  и 
внутренню ю  м отивацию . В неш няя м отивация зависит от окруж аю 
щ ей среды (преподаватель, учебная группа), а внутренн яя — от зна-

8.5. Признаки речевого общения
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ч и м о сти  и н ф о р м а ц и и , которую  у ч ащ и й ся  стр ем и тся  получи ть в 
процессе обучения (на занятиях по практике язы ка это ф орм ирование 
межкультурной ком м уникативной ком петенции, знаком ство со стра
ной и культурой изучаемого язы ка).

П ри вы боре ситуации  о бщ ен и я для зан яти й  преподаватель д о л 
ж ен  учиты вать и н тересы  учащ и хся, их готовность  к  обсуж дению  
проблем ы . Это особен н о  касается обсуж дения ситуаций н равствен 
ны х взаи м оотн ош ен и й , так  как  он и  тесно  связан ы  с психологиче
ским и  характери сти кам и  ли чн ости  обучаю щ ихся — их чувствами и 
эм о ц и ям и , особен н остям и  тем перам ента и др. К ак  свидетельствует 
опы т работы , наиболее успеш но использую тся на занятиях ситуации 
о б щ ен и я, связан н ы е с будущ ей п роф есси он альн ой  деятельностью  
учащ ихся.

В основе мотива как  побуж дения к  действию  леж ит речевая и н 
тен ц ия — нам ерение соверш ить действие с пом ощ ью  средств язы ка 
(нам ерения типа обещать, рекомендовать, отрицать, соглашать
ся и др.). Выбор оптим ального варианта вы раж ения авторского на
м ерения — одна из задач в работе по языку.

4. Наличие коммуникативного акта как единицы общения.
В качестве единицы  общ ения, с позиции популярной в соврем ен 

ной лингвистике теории речевы х актов, принято  рассм атривать ком 
м уни кати вны й  (или речевой) акт, т .е. речевое действие, имею щ ее 
адресата и протекаю щ ее в определенной речевой ситуации. П роцесс 
речевого общ ения есть совокупность актов, в основе которых лежат 
интенции.

У частниками речевого акта выступаю т говорящ ий и адресат, о б 
ладаю щ ие некоторы м  ф ондом  общ их зн ан ий  и представлений. Д ля 
соверш ения речевого акта также важны знание участниками общ ения 
обстановки  и цели общ ения. П еречисленны е ком поненты  образую т 
прагматическую  сторону речевого акта.

Н а занятиях  по язы ку учащ иеся имею т дело со следую щ ими ти 
пами речевых актов: инф орм ативны е; акты -побуж дения; вы раж ение 
эм оциональны х реакций  на ситуацию  или сообщ ение; речевые акты , 
обозначаю щ ие начало, поддерж ание или прекращ ение речевого кон 
такта, и др. П реимущ ественное внимание на уроке уделяется речевым 
актам , связан ны м  с и нф орм и рован и ем  и поведением  в различны х 
ситуациях общ ения. П оследнее обстоятельство дает осн ован ие н е 
которы м и сследователям -лингвистам  рассм атривать речевой  акт в 
качестве элем ентарной единицы  речевого поведения, а объединение 
речевых актов в единицы  более высокого уровня им еновать дискур
сами.

Таким образом , дискурс с присущ им ему признаком  процессуаль- 
ности  мож ет бы ть п роти воп оставлен  тексту как  ф и кси р о ван н о м у  
результату речевой деятельности. И если в качестве коммуникативной 
единицы дискурса можно рассматривать высказывание (совокупность 
вы сказы ваний составляет содерж ание дискурса), то в качестве си н -
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таксической  единицы  вы сказы вания и текста м ож но считать пред
ложение.

5. Наличие средств речевого общения.
Средства речевого общ ения подразделяю тся на вербальны е и н е

вербальны е. В ербальные средства реализую тся в процессе речевого 
общ ения с пом ощ ью  язы ка в устной или письм енной  формах. Н е
вербальны е (или экстралингвистические) средства придаю т речевому 
о б щ ен и ю  оп ределен н ую  см ы словую  и эм о ц и о н ал ьн у ю  нагрузку. 
О сн о в н ы м и  н евер б ал ьн ы м и  средствам и , которы е соп ровож даю т 
речевое общ ение и оказы ваю т влияние на его эф ф екти вн ость , явл я
ются ж есты  (движ ения, передаю щ ие психическое состояние челове
ка), м им ика (вы раж ение лиц а в момент общ ен и я), поза говорящ его, 
его обли к  (внеш ний  вид).

Невербальные средства общ ения часто сочетаются с речью  и даже 
заменяю т ее. И спользование невербальных средств в изучаемом языке 
часто расходится с приняты м в родном язы ке, что делает их объектом 
специального изучения на занятиях по практике язы ка и в рамках ди с
циплины  «Речевой этикет». При этом полезно использовать специаль
ные лингвострановедческие словари и справочники, например «Russian 
and English Nonverbal Com munication» (L. Brosnahan, 1998).

8.6. Условия успешности речевого общения

У спеш ность речевого общ ения зависит не только от способности  
участников общ ения прим енять свои ком м уникативны е ум ения, не 
только от уровня владения иностранны м  язы ком , но и от условий, в 
которы х протекает об щ ен и е. П реподаватель и н остран н ы х  язы ков  
долж ен знать, как  внеш н ие условия о бщ ен и я могут влиять на его 
результаты, и оказать учащ имся помощ ь в преодолении возникаю щ их 
трудностей общ ения.

1. С облю дение правил речевого общ ения.
Знан и е правил речевого общ ения и руководство им и обесп ечи ва

ют его эф ф ективность, т. е. достиж ение коммуникативной цели. Такие 
правила формулирую тся на осн ован ии  практических наблю дений за 
взаи м одей ствием  лю дей. Ш ирокую  и звестн ость  получили четы ре 
максимы  (м аксим а — правило, вы раж енное в краткой ф орм е), пред
лож енны е лингвистом  Г. Грейсом (Грейс, 1985):

• м акси м а коли чества: со о б щ ай  р о в н о  столько  и н ф о р м ац и и , 
сколько  требуется для достиж ения целей общ ен и я. Если и н 
ф орм аци и  меньш е, чем требуется, адресат вынуж ден уточнять 
вы сказы вание, переспраш ивать и т.д.; если инф орм ации  сли ш 
ком много, то в речи говорящ его возникаю т длинноты  и тр и 
виальны е суж дения, хорош о всем  известны е;

• м акси м а качества: вы сказы ван и е  долж но содерж ать истину, 
надо избегать лож ны х и недоказанны х утверж дений;
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• максим а уместности вы сказы вания и последовательности р ас 
кры тия темы: не отклон яй ся от тем ы , говори по существу;

• м аксим а способа вы раж ения, или манеры  речи: говори ясно.
Д ругими словам и, говорящ ий долж ен избегать неточны х вы раж е

ний , многословия, уметь организовать свою  речь и следовать п рави 
лам культуры речи и нормам общ ения, приняты м  в данном  язы ковом  
сообщ естве.

В литературе описаны  и другие правила (или принципы ) общ ения, 
включающ ие ясность, правдивость вы сказы вания, умение признавать 
свои  ош ибки , идти на уступки в процессе вы сказы вания и др.

Э ти и другие правила общ ен и я неотделимы  от ж изни  общ ества и 
отраж аю т и зм ен ен и я , происходящ ие в язы ке и  культуре общ ения. 
У силия преподавателя долж ны  бы ть нап равлен ы  на озн аком лени е 
учащ ихся с правилам и речевого общ ения и предотвращ ение возм ож 
ны х о ш и бок  речеповеденческого характера.

2. И спользовани е стратегий и такти к  речевого общ ения.
С тратегии  речевого  о б щ ен и я  определяю т о бщ и й  зам ы сел  цели

общ ения, в то врем я как  тактики  речевого общ ения являю тся сп осо
бами реализации  стратегии с пом ощ ью  набора речевых действий.

С тратегии речевого общ ен и я могут быть направлены  на завоева
ние авторитета или  ж елание п он рави ться , получить и ни ц иативу  в 
разговоре, создать хорош ее н астроение у участников о бщ ен и я или 
попы таться вывести их из психологического равновесия. Н априм ер, 
стратегия, п олучи вш ая н азван и е «ком м уни кативн ая зап адн я» , з а 
ставляет партнера по общ ению  согласиться с тем , с чем он не хочет 
соглаш аться, путем частичных уступок, уговоров, игрой на самолю бии 
собеседника и при пом ощ и других приемов.

Владение стратегиям и и тактикам и  речевого общ ен и я в первую 
очередь зави си т  от общ его  уровня владен ия язы ко м  участн и кам и  
общ ения, зн ан и я ими правил общ ен и я и ум ениям и ими пользовать
ся для достиж ения поставленной цели.

3. Выбор язы ковы х средств общ ен и я с учетом сф еры , темы и си 
туации общ ения.

Выбор ситуаций общ ения для занятий  зависит от этапа обучения, 
тем ы  зан яти я , уровня владения язы ком  учащ им ися, их интересов. 
При этом происходит постепенны й переход от и спользования учеб
ных ситуаций к  неучебны м (реальны м).

Вот прим ер ситуации, рекомендуемой использовать при развитии 
умений чтения и письма: «Ситуация — п оиск работы. Вы ищ ете р а 
боту и хотите подать объявление в газету, в том числе на иностранном 
язы ке. П рочтите предлагаемое ниж е резю ме и составьте по аналогии 
с ним  свое».

4. Умение преодолевать коммуникативны е неудачи речевого общ е
ния.

К коммуникативным неудачам относятся затруднения, возникающие 
в процессе общ ения в результате неумения услышать, понять, о чем
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идет речь, вы разить свою  мысль. П ричины  ком муникативны х неудач 
зави сят от плохого владения язы ком , разли чи й  в индивидуальны х 
особенностях  участников общ ения (дикция, темп речи), неверного 
п он и м ан и я  ком м уни кативн ого  н ам ерен ия говорящ его , помех при 
общ ен и и  (п осторон н и е шумы и др .). В результате не достигаю тся 
(полностью  или частично) цели общ ения.

П оказателем того, что в общ ении  произош ел сбой , является о т
ветная реакция партнера по общ ению . О на может вообщ е отсутство
вать (адресат не услы ш ал, не понял) либо быть неадекватной  ож ида
ниям  говорящ его.

К ом м уникативны е неудачи классиф ицирую т по разны м  осн о ва
ниям : соц и окультурн ы м , п си хологи чески м , язы ко вы м . П р и чи н ы  
язы кового характера обы чно связаны  с многозначностью  слов и ко н 
струкций  изучаем ого язы ка , н есовп аден ием  зн ач ен и й  слов в двух 
язы ках, бедностью  лексической  базы , неточны м  п они м ани ем  грам 
матической структуры.

Н а занятиях  по п рактике язы ка  преподаватель долж ен обращ ать 
вним ание на возмож ны е ком м уникативны е неудачи в речи учащихся 
и стрем иться к их предотвращ ению .

8.7. Речевая деятельность в системе обучения 
речевому общению

П он яти я «речевая деятельность» и «речевое общ ение» близки  по 
значению  и м ногим и исследователями рассматриваю тся как  си н о н и 
мичны е. О бщ им  для этих двух понятий  является их использование 
для обозначения процесса, связанного  с передачей, прием ом  и о б 
м еном  и нф орм ац и ей  с пом ощ ью  язы ка.

Эти понятия исследуются многими представителями соврем енной 
науки: лингвистами, психолингвистами, лингводидактами, — опреде
ливш им и  соврем енны е представления о язы ке и его использовании  
в качестве средства общ ения. О собенно значим ы м  для науки о язы ке 
и его преподавания было предлож ение Л. В. Щ ербы о разграничении  
трех аспектов язы ковы х явлений  в виде речевой деятельности (п р о 
цессы говорения и п они м ани я), язы ковой  системы  (словарь и грам 
матика язы ка) и язы кового  м атериала (совокупность всего говори
мого и поним аем ого в кон кретной  обстановке в ту или иную  эпоху 
ж и зн и) (Щ ерба, 2002).

Н а трех аспектах язы ковы х явлений, предлож енных Л. В. Щ ербой, 
базируется п ринятое в соврем енной  методике выделение в учебном 
процессе аспектов обучения (язы к — речь — речевая деятельность) 
и толкование речевой деятельности как  процесса реализации  мысли 
всл о ве  (И . А. Зим няя). П о определению  И. А. Зим ней , предлож ивш ей 
трактовку этого понятия с п озиции  психологической теории деятель-
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н ости , речевая  деятельн ость — это  акти вн ы й , ц елен ап равлен н ы й , 
о п о средован н ы й  язы ко во й  систем ой  и обусловленн ы й  ситуацией  
о б щ ен и я  п роц есс  передачи  и ли  п р и ем а речевого  со о б щ ен и я  при  
взаим одействии лю дей между со б о й 1.

Речевая деятельность на протяж ении долгих лет рассм атривалась 
в качестве ведущей цели обучения при установке на овладение язы ком 
как  средством общ ения. В некоторы х публикациях целью обучения 
п р и зн авал ась  ком м у н и кати вн ая  ко м п етен ц и я , а речевая  деятель
ность — средством  ее достиж ения. Во второй половине XX столетия 
акцент в обучении язы ку перем ещ ается с речевой деятельности  на 
речевое общ ен и е, что яви лось ответом на потребность в усилении 
практической  и социокультурной н ап равленности  зан яти й , о р и ен 
тированны х на конечную  цель — ф орм ирование вторичной язы ковой 
личности .

О ри ен тац и я соврем енной  методики на п рактическое овладение 
язы ком  как  средством общ ения привело к провозглаш ению  речевого 
общ ен и я в качестве ведущей цели обучения языку, которая н екото
ры м и исследователями определяется как  стратегическая (Гальскова, 
2004). Э та цель дости гается  в результате и сп о л ьзо ван и я  речевого  
общ ения не только в качестве конечной цели обучения, но и средства 
достиж ения такой цели.

Речевое общ ение, будучи ф орм ой взаим одействия между лю дьми 
с пом ощ ью  язы ка, осущ ествляется с помощ ью  различны х видов р е 
чевой деятельности.

Речевая деятельность может входить в любую другую деятельность 
в виде совокупности  речевы х действий (например: познавательную , 
производственную ), но мож ет быть сам остоятельной деятельностью , 
которой овладеваю т на зан яти ях  по иностран ном у языку.

Н есм отря на и м ею щ иеся разли чи я между п о н яти ям и  «речевая 
деятельность» и «речевое общ ение», они  близки  по смыслу и с л и н г
водидактической точки зрения даже могут рассм атриваться как  си 
н оним ичны е понятия. Такое м нение разделяю т и авторы этого учеб
ника.

Исходя из этих соображ ений , мы мож ем говорить ли бо  о видах 
речевой деятельности, разделяя их по н ап р авл ен н о сти  речевого 
действия на прием  сообщ ения (рецептивны е виды деятельности — 
аудирование и чтение) или передачу сообщ ения (продуктивны е виды 
деятельности — говорение и письмо), либо о формах общения (устные 
ф орм ы  общ ения — аудирование и говорение; письм енны е — чтение 
и письм о).

С труктурн ая о р ган и зац и я  речевой  д еятельн ости  вклю чает три 
фазы:

• побудительно-мотивационную , в основе которой лежат потреб
ности, мотивы и цели деятельности как ее результата. В качестве

1 См.: Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности /  В. П. Григорьева, 
И. А. Зимняя, В. А.Мерзлякова и др. — М., 1985. — С. 17.
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предмета речевой деятельности выступает мысль, которая ста
новится внутренним мотивом  такой  деятельности; мы сль реа
лизуется с пом ощ ью  язы ка либо в процессе ф орм улирования 
собственной мысли (говорение, письм о), либо при восприятии 
мы слей других лю дей (чтение, слуш ание);

• аналитико-синтетическую , определяю щ ую  выбор и орган и за
цию  средств и способов осущ ествления деятельности. Это ф аза 
п л а н и р о в ан и я , п р о гр ам м и р о в ан и я  и вн у тр ен н ей  я зы ко в о й  
организации  речевой деятельности;

• исполнительную , с пом ощ ью  которой реализуется вы сказы ва
н ие во внутренней речи (слуш ание, чтение) либо во внеш ней 
речи (говорение, письм о).

Если поним ать речь как способ ф орм ирования и ф орм улирования 
мыслей с помощ ью  язы ка (И . А. Зи м н яя), то в процессе речевой д ея 
тельности мы имеем дело с трем я способам и вы раж ения и восп ри я
тия мы слей: внутренним  (аудирование, чтение), внеш н им  устны м 
(говорение), внеш ним  письм енны м  (письмо).

П родуктом речевой деятельности является ее результат. В качестве 
продукта рец еп ти вн о й  деятельн ости  (чтен и е, слуш ани е) является  
умозаключение, к котором у приходит человек в результате прием а 
инф орм ации . П родуктом продуктивной речевой деятельности (гово
рение, письм о) является высказывание в виде текста (законченного 
речевого произведения) ли бо  дискурса (текста, взятого в виде рече
вого действия, в собы тийном  плане).

Результат речевой  деятельности вы раж ается, как  правило, в виде 
реакции  человека на действия других лю дей. В рецептивны х видах 
речевой  деятельн ости  результатом  слуш ани я, чтен ия является  п о 
н и м ан и е /н еп о н и м ан и е  см ы слового содерж ания текста, а в продук
ти вн ы х видах речевой  деятельн ости  — р еак ц и я  на вы сказы ван и я  
участников общ ения.

Е диницам и  речевой  деятельности  являю тся:
• речевы е оп ерации  — м иним альны е единицы  речем ы слитель

ного процесса. П ри достиж ении уровня соверш енства в резуль
тате трен и ровки  речевы е оп ерации  становятся речевы м и н а
вы ками;

• речевы е действия в виде совокупности  речевы х оп ерац и й , об 
разую щ их основу речевы х умений. Речевые ум ения обесп ечи 
вают способность осущ ествлять речевые действия при реш ении 
ком м уникативны х задач на основе сф орм ирован н ы х навы ков 
и приобретенны х знаний.

К ак  уже отм ечалось, в соо тветстви и  с одн и м  и з со вр ем ен н ы х  
л и н гводи дакти чески х  п р и н ц и п о в  обучени я и н о стр ан н ы м  язы кам , 
за н я т и я  и н о с т р а н н ы м  я зы к а м  н ап р ав л ен ы  на в за и м о с в я з а н н о е  
обучение всем  видам  речевой  деятельн ости  на осн о ве  общ его  я зы 
кового  м атери ала с и сп о л ьзо ван и ем  язы ковы х  и речевы х у п р аж н е
ний.
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8.8. Умения речевого общения

У мения речевого  об щ ен и я , ф орм и руем ы е в п роцессе изучени я 
язы ка, подразделяю тся на общ ие, частны е и специальны е.

К  числу общих умений относятся:
• ум ения м онологического вы сказы вания: реализовать связное 

вы сказы ван и е  в соответствии  с тем ой  о б щ ен и я ; п ередавать 
содерж ание прочитанного или прослуш анного текста и вы ра
ж ать св о е  о тн о ш ен и е  к  со б ы ти я м , ф ак там , и зл о ж ен н ы м  в 
тексте, к  действую щ им лицам  и их поступкам ;

• ум ения диалогического вы сказы вания: поним ать содерж ание 
вы сказы в ан и я  соб есед н и ка и ад екватн о  р еаги р о вать  на его 
реплики; и ни ц ии ровать диалог по предлож енной теме;

• умения аудирования: поним ать на слух инф орм ацию , содерж а
щ ую ся в диалогических и м онологических вы сказы ваниях;

• ум ения чтения: поним ать как  основную , так  и дополнительную  
и нф орм ацию ; интерпретировать инф орм ац ию , излож енную  в 
тексте, выводы и оц ен ки  автора; использовать различны е виды 
чтения в зависим ости  от ком м уникативной  установки;

• ум ения письма: составлять письм енны е вы сказы вания р еп ро
дуктивного характера на основе прочитанного или прослуш ан
ного текста в соответствии с поставленной задачей; составлять 
письм енны е вы сказы ван ия продуктивного характера на пред
лож енную  тему в соответствии с поставленной  задачей и  др.

О бщ ие ум ени я речевого о бщ ен и я детализирую тся для каж дого 
уровня владения язы ком  в виде перечня частных умений (например: 
описать собы тие, рассуждать о чем -либо и др.).

Что касается специальных умений речевого общ ения, то они  клас
сиф ицирую тся в зависим ости  от вы полняем ы х в процессе общ ен и я 
речевы х задач. Такие задачи могут быть и нф орм ац и он н ы м и  (зап р о 
сить инф орм ац ию , сообщ ить инф орм ац ию , объяснить что-то), регу
л яти в н ы м и  (побудить к чем у-то , дать  совет, вы сказать  п росьбу), 
эм оци он ально-оценочны м и  (вы разить м н ен и е, дать оценку, убедить 
в чем -то), этикетны м и (поддержать разговор, поблагодарить и др.). 
О бщ им и для всех уровней владения язы ком  и для реш аемых при этом 
речевы х задач являю тся ум ени я, обесп ечи ваю щ и е возм ож н ость  в 
процессе общ ен и я начать разговор, поддержать общ ение, вы разить 
свое отнош ение к  теме общ ения, следовать этикетным нормам  общ е
н и я , вы й ти  в п роцессе об щ ен и я из затруднительного  п олож ен ия , 
участвовать в общ ен и и  с соблю дением изучаемого язы ка.

8.9. Уровни речевого общения

Под уровнем речевого общения понимается достигнутая учащ им
ся способность пользоваться язы ком  как  средством общ ения в преде-
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лах  то го  и ли  и н о го  этап а  о б у ч е н и я . У ровн и  р еч ев о го  о б щ е н и я  
определяю тся в соответствии с требованиям и  Ф едерального государ
ств ен н о го  о б р азо в ател ь н о го  стан д ар та  по и н о с тр ан н о м у  язы ку. 
В основу россий ской  систем ы  уровней  владения язы ком  бы ла п о 
лож ена ш кала уровней владения и ностранны м и язы кам и , разрабо
тан н ая С оветом  Европы  (1997).

С огласно реком ендациям  С овета Европы , п рин ято  выделять три 
пороговых уровня владения иностранны м  язы ком .

Уровень А (элем ентарное владение язы ком ) достигается в рамках 
начального этапа и имеет два подуровня: вы ж ивания (А-1) и допо- 
роговый (А-2):

• уровень элем ентарны й — А1. У частник иноязы чного  общ ения 
п они м ает и может употреблять в речи знаком ы е ф разы  и вы 
р аж ен и я , необходи м ы е для вы п о л н ен и я  ко н кр етн ы х  задач. 
М ожет п редстави ться/п редстави ть  других, зад авать /отвеч ать  
на вопросы  о месте ж ительства, знаком ы х, имущ естве. М ожет 
участвовать в неслож ном  разговоре, если собеседник говорит 
медленно и отчетливо и готов прийти  на помощ ь;

• уровень элем ентарны й — А2. У частник иноязы чного  общ ен и я 
поним ает отдельные предлож ения и часто встречаю щ иеся вы 
раж ения, связан ны е с основны м и сф ерам и  ж и зн и  (наприм ер, 
сведения о себе и членах своей  семьи, покупках, устройстве на 
работу, учебе). М ожет вы полнить задачи, связанны е с просты м 
обм еном  инф орм ацией  на знаком ы е или бытовые темы. В п ро
сты х вы раж ен и ях  м ож ет р ассказать  о себе, свои х родны х и 
бли зки х , оп и сать  о сн о в н ы е соб ы ти я  в сф ере п о вседн евн ой  
ж изни.

Уровень В (свободн ое владен ие язы ко м ) д ости гается  в рам ках  
основного этапа и включает подуровни: пороговый (В-1) и пороговый 
продвинуты й (В-2):

• ур о вен ь , б л и зк и й  к сво б о дн о м у  владен и ю  — В1. У частн и к  
иноязы чного общ ения понимает основны е идеи четких сообщ е
ний , сделанны х на литературном  язы ке на разны е тем ы, часто 
возникаю щ ие на работе, учебе, досуге и т.д. Умеет общ аться в 
больш инстве ситуациях, которы е могут возникнуть во время 
п ребы ван и я в стране изучаемого язы ка. М ожет составить связ
ное собственное м нение на известны е и особен н о  интересую 
щ ие темы. М ожет описать впечатления, ж елания, стрем ления, 
излож ить и об о сн о вать  свое м нен и е и ли  п лан ы  на будущ ее. 
У ровень В-1 характеризует требован ия к  владению  и н остран 
ны м  язы ком  вы пускников средней ш колы;

• ур о вен ь , б л и зк и й  к сво б о дн о м у  владен и ю  — В2. У частн и к  
и ноязы чного  общ ен и я поним ает общ ее содерж ание сложных 
текстов на известны е и узкоспециальны е темы. Говорит бегло 
и сп он тан но, может общ аться с носителям и язы ка без особы х 
затруднений для лю бой из сторон . Умеет делать подробны е,
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четкие сообщ ения на различны е темы и излагать свои взгляды 
на разны е темы, показы вать преимущ ество и недостатки разных 
точек зрен и я на проблему. Уровень В-2 может бы ть достигнут 
учащ им ися проф ильного  гуманитарного направления. В усло
виях  вы сш ей  ш колы  д ости ж ен и е уровн я В-2 план ируется в 
работе со студентам и-бакалаврам и.

Д остиж ение уровня С (соверш енное владение язы ком ) с его двумя 
подуровнями: С-1 (проф ессиональны й уровень) и С -2 (соверш енны й 
уровень) достигается в работе с магистрами и в результате повы ш ения 
квали ф и кац и и , в том числе на зан яти ях  в аспи ран туре и в период 
стаж ировки:

• уровен ь  свободн ого  владен ия — С1. У частни к и н оязы ч н ого  
общ ен и я поним ает больш ие по объему тексты  различной  те
м атики, распознает скры ты й смысл в тексте. Говорит сп он тан 
но в тем пе носителей язы ка, не испы ты вая затруднений в вы 
боре слов и вы раж ений. Гибко и эф ф екти вн о  использует язы к 
для о б щ ен и я  в н аучной  и п р о ф есси о н ал ьн о й  деятельн ости . 
Может создать точное, детальное, хорош о построенное сообщ е
ние на разны е тем ы, демонстрируя владение моделями орган и 
зации текста, средствами связи и объединения его элементов;

• уровен ь свободн ого  владен ия — С2. У частник и н оязы чн ого  
общ ения поним ает практически лю бое устное или письм енное 
сообщ ение, может составить связны й текст, опираясь на разны е 
источники. Говорит сп он тан но , с вы соким  тем пом , соблю дая 
норм ы  язы ка  и подчеркивая оттенки  значений  даже в самы х 
слож ны х ситуациях общ ения.

В качестве кри тери ев  для перехода от одного  уровня владен ия 
речевы м общ ен и ем  к  другому обы чно используют:

• к о м м у н и кати вн ы е задачи , которы е учащ и еся м огут реш ать  
средствами изучаемого язы ка  на разны х этапах обучения;

• сф еры , тем ы, ситуации общ ен и я, в рам ках которых такие за 
дачи реш аю тся, т. е. учиты вается предм етно-содерж ательная 
сторона общ ения;

• степень лин гвисти ческой  и экстрали н гви сти ческой  коррект
ности реш ения ком м уникативной задачи.

Что касается успеш ности продвиж ения от одного уровня владения 
язы ком  к другому, то он а зависит от ряда обстоятельств, среди кото
рых могут быть выделены  следующие:

• слож ность язы ка изучения с точки зрения его легкости/труд- 
ности. По степени слож ности изучения язы ки  принято подраз
делять на четыре группы (от легкости к трудности): первая — 
некоторые романские языки (итальянский, испанский); вторая — 
а н г л и й с к и й , ф р а н ц у з с к и й , н е м е ц к и й ; т р еть я  — р у сс к и й , 
ф и н с к и й , вен герски й ; четвертая — язы ки  и ероглиф ические 
(китайски й, яп о н ски й , арабский);

• количество часов, отводимы х на изучение язы ка;
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• условия, в которых язы к  изучается (в том числе н а л и ч и е /о т - 
сутствие язы ковой  среды, опы т преподавателя, наличие соот
ветствую щ их учебных пособий , орган и зац ион н ы е ф орм ы  о б 
учения, количество учеников в классе и др.);

• способности  обучаю щ егося к овладению  язы ком .

Резюме
1. Речевое общ ение есть ф орм а взаимодействия людей с помощ ью  

язы ка и одна из целей обучения язы ку как  средству общ ения. В со 
врем енной науке речевое общ ение исследуется таким и  д и сц и п ли н а
ми, как  ф ун кц и он альн ая ли н гви сти ка, прагм атика, культура речи, 
теория речевой деятельности, психолингвистика.

В качестве структурных ком понентов речевого общ ен и я рассм а
триваю тся средства общ ения и деятельность общ ен и я (речевая д ея 
тельн ость), владен ие которы м и  в о д и н ако во й  степ ен и  важ н о  для 
практического пользования язы ком . С оотнош ен ие между временем , 
отводимым на приобретение знаний, овладение средствами и деятель
ность общ ен и я, зависит и от учебной програм м ы , и от методических 
пристрасти й  преподавателя, и от и нди видуально-психологических 
особенностей  учащихся.

2. Речевая деятельность — это активны й, целенаправленны й, оп о 
средованны й язы ковой  системой и обусловленны й ситуацией общ е
н и я  п роц есс  передачи и п рием а и н ф о р м ац и и . Это п он яти е мож ет 
быть и сп ользован о  для обозначени я явлен и й , относящ ихся к  п ро
цессам порож дения речи (говорение, письм о) и ее восприятия (слу
ш ани е, чтен ие), к  результату деятельности , вы раж енном у в ф орм е 
вы сказы вания, дискурса, текста.

Речевая деятельность в структурном  отн ош ен и и  характеризуется 
трехфазностью  и включает мотивационно-побудительную , аналитико
синтетическую  и исполнительскую  ф азы . Н екоторы е исследователи 
выделяю т четвертую  (контролирую щ ую ) фазу. К аж ды й единичны й 
акт деятельности  начинается мотивом  и планом  и заверш ается р е 
зультатом.

3. Речевое общ ение реализуется на занятиях по язы ку в устном и 
письм енном  виде, носи т рецептивны й (аудирование, чтение) и п р о 
дуктивны й (говорение, письм о) характер.

Н а занятиях  и в практической  деятельности использую тся разны е 
виды речевого общ ен и я, образую щ ие следую щ ие оп позиции: общ е
н ие к о н т а к т н о е /д и с т а н т н о е , н еп о ср ед ств ен н о е /о п о ср ед о в ан н о е , 
у стн о е /п и сь м ен н о е , д и ало ги ч еск о е /м о н о л о ги ч еск о е , тв о р ч е ск о е / 
стереотипное, речевое/текстовое, ч астн ое/оф и ц и альн ое и др.

4. В качестве единицы  речевого общ ения рассматривается речевой 
акт (элементарное речевое действие), в то время как процесс общ ения 
есть совокупность таких актов, реализуемых в виде дискурсов/текстов
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с помощ ью  вы сказы вания (единицы  речевого общ ен и я) и предлож е
ния (развернутого синтаксического п остроения).

5. Э ф ф екти вность  речевого общ ения зависит от следования п ра
ви лам  о б щ ен и я  и в ы б о р а  стр атеги и  реч ево го  о б щ ен и я , к о то р ая  
определяет общ ий замысел общ ения и его тактику (вы бор речевых 
действий в качестве способа реализации  избранной  тактики), а так 
же от умения преодолевать коммуникативны е неудачи, которые могут 
возникать в ходе речевого общ ения.

6. Ш кала уровней  речевого общ ен и я характеризует ком м уни ка
тивны й содерж ательны й ком понент общ ения, которы й долж ен быть 
достигнут на разн ы х  этапах  овладен ия язы ком . П ри м ен и тельн о  к 
ш кольной и вузовской ф орм ам  обучения выделяется несколько уров
ней речевого общ ения: элем ентарны й, базовы й, пороговы й, порого
вый продвинуты й, постпороговы й (п роф есси ональн ы й), соверш ен 
ны й , уровень носителя язы ка.

Под уровнем владения язы ком  понимается степень сф орм ирован 
ное™  межкультурной ком муникативной ком петенции, обеспечиваю 
щ ая возм ож ность реш ать на и ностранном  язы ке задачи общ ен и я в 
соответствии  с условиям и ком м уни каци и  и с и сп ользован и ем  н е 
обходимых для этого язы ковы х зн ан ий , речевых навы ков и умений.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВО П РО СЫ  И ЗАДАНИЯ 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Что такое речевое общение? Почему речевое общение рассматривается 
в качестве приоритетной цели в обучении языку?

2. Какие виды речевого общения вам известны? В чем отличия между ре
цептивными и продуктивными видами общения?

3. Каковы признаки речевого общения? В чем отличие между учебным и 
аутентичным общением?

4. Объясните, почему речевой акт рассматривается в качестве единицы ре
чевого общения. В чем отличия между дискурсом и текстом?

5. От чего зависит эффективность речевого общения? В чем причина ком
муникативных неудач в процессе речевого общения?

6. Что такое речевая деятельность? Каково ее структурное и предметное 
содержание с психологической точки зрения?

7. Что понимается под уровнем владения языком?
8. Перечислите параметры, которые используются для выделения отдель

ных уровней.



Глава 9

ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ОБЩЕНИЯ

9.1. Формирование фонологической 
компетенции

Фонологическая компетенция — совокупность зн ан ий  о ф о н е 
тической системе изучаемого язы ка (ее составе и структуре), а такж е 
навы ков и ум ен и й , которы е об есп ечи ваю т сп особ н ость  п они м ать  
иноязы чную  речь на слух и участвовать в межкультурном общ ен и и  с 
соблю дением  ф онологических норм  язы ка.

Ф он ологическая  ком п етен ц и я рассм атривается  как  одна из со 
ставляю щ их лингвистической ком петенции, которая, в свою  очередь, 
входит в состав межкультурной ком м уникативной  ком петенции.

Что значит сф орм ировать ф онологическую  ком петенцию ?
Э то, во -п ервы х , составить  у учащ ихся представлен и е о работе 

психологических м еханизм ов говорения и см ы слового восп рияти я 
иноязы чной  речи; о работе органов речи; зап ом н и ть ф он ем ы ' и н о 
странного и их позиционны е варианты  (аллоф оны ); получить знания 
об  ар ти к у л я ц и о н н о -ак у сти ч еск и х  хар актер и сти ках  ф о н ем  (зв о н 
кость — глухость, твердость — мягкость и др.); п ознаком ить учащ их
ся с особенностям и и ноязы чн ой  речи, касаю щ ихся явлений  сегм ент
ного уровня, таких как асси м и ляци я , редукция, эли зи я, связую щ ие 
звуки, а такж е явлений  сверхсегментного уровня, таких как  и н тон а
ция: мелодика (ш калы, тоны, диапазон, высотны й уровень (регистр)), 
ф разовое ударение, ритм, паузы , тем п, громкость, тем бр и др.

В о-вторых, сф орм ировать артикуляционны е и просодические н а 
вы ки восприятия, воспроизведения, д и ф ф ерен ц и рован и я  и проду
ц ирован и я явлений  сегм ентного и сверхсегментного уровней (арти
куляционная организация слов, слоговая структура, словесное уда
рение, мелодическая структура (ритмические группы, ш калы, тоны )), 
в том числе в соответствии с определенны м  ф онетическим  стилем , а 
такж е ум ени я реали заци и  дан ны х явл ен и й  в речи  (и н тон ац и я , н а 
м еренное и сп ользование диалектны х особенностей  п роизн ош ени я, 
ш утки и каламбуры, осн ован ны е на п роизн ош ени и , использование 
необходимого ф онологического стиля общ ения).

Кроме того, необходимо сф орм ировать учебные и проф ессиональ
ные ум ения тран скр и б и р о ван и я  и и н тон и рован и я  текста с учетом 
используемого ф онетического  стиля. Ф онетический  стиль характе
ризуется степенью  ком прессии  звучащ его текста (редукция, эли зи я,

' Фонема — единица языка, обобщенный образ звука; единицы речи — звуки.
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суж ение мелодического диапазона и т. п .). Ф онетисты  выделяю т п ол
н ы й , нейтральны й и быстрый ф ам ильярн ы й  (разговорны й) ф он ети 
ческие стили.

Л ингвистическую  основу ф орм и рован и я ф онологической  ком пе
тенции  составляю т два раздела ф он ети ки  как  отрасли язы кознания: 
ф он ети ка и ф онология. Фонетика изучает артикуляцию , т.е. п р о и з
нош ение звуков в процессе речепроизводства, акустику, т.е. ф и зи че
ские характеристики  звуков, восприятие устной речи лю дьм и, кото
рые участвуют в акте ком м уникации. Фонология изучает и о б ъ ясн я
ет ту роль, которую компоненты фонетического строя, по отдельности 
или совокупно, играю т в передаче говорящ им или читаю щ им  соб 
ственны х или вы раж аемы х автором  текста мы слей, волеизъявлений, 
эм оций , отн ош ен и я к действительности.

Одна из целей обучения ф онетике — ф орм ирование ф онетических 
навы ков. Ф онетические навы ки  состоят из двух групп навы ков, тес
н о  между собой  св язан н ы х , н о  нуж даю щ ихся в сам остоятельн ом  
ф орм ировании : слуховых и звукопроизносительны х.

Слуховые навы ки обеспечиваю т возм ож ность правильно восп ри 
ним ать звуки и ноязы чной  речи, д и ф ф ерен ц ировать  элементы  звуча
щ ей речи и соотносить их с определенны м  значением . Звукопроиз
н осительны е (или речем оторны е) навы ки  обесп ечи ваю т звуковое, 
акцентно-ритм ическое и интонационное оф орм ление высказы ваний. 
В связи с этим  в структуре произносительны х навы ков выделяются 
н авы к и  арти ку л яц и о н н ы е, связан н ы е с восп рои зведен и ем  звуков 
адекватно сущ ествую щ ей норм е и просодические, связан н ы е с су- 
прасегментной организацией  речевого сигнала. Н авы ки этой группы 
обеспечиваю т правильное восприятие и воспроизведение п росоди
ческих средств и н оязы чн ой  речи  и оф орм лен и е собствен н ого  вы 
сказы вания в соответствии с нормами изучаемого язы ка. К роме того, 
на осн о ве  п росоди чески х  н авы ков  ф орм и рую тся и н то н ац и о н н ы е 
ком м уникативны е ум ения, связанны е с реализацией  определенны х 
ком м уникативны х нам ерений  говорящ его.

Ф о р м и р о ван и ю  ф он ети чески х  н авы ков следует уделять особое 
вним ание, поскольку они  входят в состав речевых умений. Если ф о 
нетические навыки сф орм ированы  недостаточно, то наруш ения п ро
износительной  нормы  приведут к  наруш ению  ком м уникации и даже 
могут сделать ее невозм ож ной.

П ри го ворен и и  ф о н ети ч ески е  ош и бки  затрудняю т п он и м ан и е 
иноязы чн ой  речи  и ведут к  сниж ению  социальной  оц ен ки  речи со 
беседника.

При аудировании процесс слуш ания сопровож дается проговари- 
ванием  восприним аем ой  инф орм ац ии  во внутренней речи. Н есф ор- 
м и рован ность  ф онетических навы ков приводит к рассогласованию  
между тем, что слы ш им , и тем , что ф иксируем  во внутренней речи. 
Следствием этого является наруш ение ком муникации: слушаем одно, 
а слы ш им  другое.
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Ч тение такж е сопровож дается озвучением  текста во внутренней 
речи (а в некоторы х случаях и во внеш ней). Н аличие ф онетических 
ош и бок  в процессе озвучения текста наруш ает процесс п они м ани я 
читаемого.

Н аконец , письму предшествует развернутое проговаривание того, 
что предполагается заф иксировать в письм енной форме. П роговари
вание с наруш ением  ф он ети ческой  нормы  приводит к  п оявлению  
грам м атических ош и бок  и наруш ению  ком м уникации .

Таким образом , сф орм ирован н ость  ф онетических навы ков явл я
ется одним из условий эф ф екти вн ого  процесса устной и письм енной 
ком м уникации.

К онечной целью ф орм и рован ия ф онетических навы ков является 
овладение ф онетической  нормой изучаемого язы ка, близкой к норме 
носителей язы ка. Границы эти подвижны и зависят от цели обучения, 
его продолж ительности, условий зан яти й , индивидуальны х о соб ен 
ностей  учащ ихся, в том числе развития речевого слуха.

П еречислим  некоторы е признаки , которым ф онетические навы ки 
долж ны  соответствовать.

Первый признак — безош ибочность навы ка. Речь идет о  степени 
правильности  ф онетического оф орм лен и я речи, достаточного для ее 
п они м ани я собеседником .

О владение ф онетическим и  средствами представляет для изучаю 
щего язы к значительные трудности из-за существующих расхождений 
между ф он ети чески м и  норм ам и  родного и изучаемого язы ков , что 
является причиной  ф онетических ош ибок, а такж е и з-за  индивиду
альны х особенностей  учащ ихся, влияю щ их на восприятие и порож 
дение и ноязы чной  речи. Н аличие ф онетических ош и бок  проявляет
ся в наличии иноязы чного  акцента, т .е . индивидуальны х осо б ен н о 
стей п роизн ош ени я, свойственны х говорящ ему на родном  язы ке и 
проявляю щ ихся в непроизвольной  зам ене звуков изучаемого язы ка 
звуками родного язы ка. А кцент — результат интерф ерен ц и и  (в заи 
м оп рон и кн овен и я) систем и норм изучаемого и родного язы ков. Он 
может затрагивать все уровни язы ка , но наиболее зам етен в п р о и з
н ош ении  (ф он ети ка и интонация).

И н тер ф ер ен ц и я  мож ет бы ть м еж ъязы ковой , он а проявляется  в 
негативном влиянии родного язы ка на изучаемый, и внутриязыковой, 
которая проявляется в отрицательном  влиянии уже усвоенного м а
териала изучаемого язы ка на освоение нового материала. П рим ером  
м еж ъязы ковой  и н терф ерен ц и и  мож ет служ ить зам ен а ан глийских 
межзубных звуков [9] и [9] русскими звуками [с] или [з] или зам ена 
английских гласных звуков |i] , [эе] схож ими по звучанию  русскими. 
В нутриязы ковая и нтерф ерен ц и я может п роявиться в том , что, н а
прим ер, сф орм ировав  навы к аспи ри ровани я (приды хания) ан глий 
ских звуков [р], [t], [к], учащ ийся может с аспи рац и ей  произн ести  
эти звуки в п озиции  после звука [s], хотя в этой п озиц и и  указанны е 
звуки не аспирирую тся (sport, start к т. п.).
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Важно отличать ош ибки , связан ны е с неумением  правильно п р о 
изнести звук (ф он ети ческая или акустическая ош и бка), и ош ибки , 
вы званны е неспособностью  осознать ф ункциональную  значим ость 
звука как  ф онем ы  (ф он ологическая/ф онем атическая или см ы слораз
личительная ош ибка). Ф онетическая ош ибка придаст речи акцент, 
но не приведет к ком м уникативном у сбою  (sport, start), ф он ологиче
ская же ош и бка может наруш ить ком м уникацию  (ср.: bag—beg или 
read—rid).

Трудности преодоления ф онетических ош ибок, вы званны х акц ен 
том, способствовали обоснованию  методического прин ц ип а ап п р о к
си м ац и и  (от лат. approximare — п ри б ли ж аться). С огласн о  этом у 
прин ц ип у  обучение и ноязы чном у п роизнош ению  может быть огра
ничено приближ ением  к норм ативном у п роизнош ению  и допускает 
«снисходительное» отнош ение к ф онети чески м  ош и бкам , не нару
ш аю щ им ком м уникацию . Это утверж дение сп орн о , особен н о  если 
речь идет о подготовке будущих преподавателей язы ка, а такж е учи
ты вая  возм ож н ости  со вр ем ен н ы х  техн и чески х  средств обучен и я. 
В лю бом  случае не следует допускать и скаж ения в речевом  потоке 
звуков, им ею щ и х см ы слоразли чи тельн ое зн ач ен и е , ибо  при  этом  
происходит наруш ени е п роцесса общ ен и я. М ож но согласиться со 
следующим утверждением: «К аппроксим ации следует относиться как 
к неи збеж н ом у врем енн ом у явлен и ю , прием лем ом у только на н а 
чальном  этапе обучения, где возм ож но наличие вариативности  при 
произнесении отдельных звуков несмыслоразличительного характера, 
т .е . не влияю щ их на процесс ком м уникации»1.

Второй признак навы ка — беглость, что в значительной степени 
влияет н а  тем п речи.

Т ем п р еч и  д ля  каж дого  ч ел о века  м ож ет м ен я ться  в ш и р о к и х  
пределах и зависит от индивидуальных особенностей говорящ его, его 
речевого  о п ы та и содерж ан и я вы сказы ван и я . С  ли н гви сти ческо й  
точки зрен и я  изм енение тем па речи связан о  со степенью  редукции, 
эли зи и  и суж ения мелодического диапазона. Более того, с ком м уни 
кативной точки  зрен и я, тем п подчинен ком м уникативном у нам ере
нию  и социолингвистическим  условиям общ ения.

Темп речи характеризую т и произносительны е стили: торж ествен
ная, публичная речь отличается более медленным тем пом , тогда как 
разговорная речь и особен н о  просторечие — бы стры м тем пом , что 
приводит к  и зм енениям  ф онетического облика слова (ф разы ).

Реком ендуется с первы х уроков вести зан яти я  в среднем  тем пе 
речи носителей язы ка , максим ально приближ ая условия обучения к 
условиям  реальной  ком м уни каци и . С редний  тем п речи носителей 
европейских язы ков (английского, немецкого, французского) состав
ляет 240 слогов в минуту.

1 Гальскова Н .Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: лингводидак- 
тика и методика: учеб, пособие. — М., 2004. — С. 281.
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Третий признак — стабильность (устойчивость) ф онетического 
навы ка. Это качество н авы ка заклю чается в отсутствии отступлений 
от ф онетической нормы при выполнении речевого действия. С табиль
ность навы ка достигается вы полнением  тренировочны х упраж нений 
и знанием  особенностей ф онетической  системы изучаемого язы ка по 
сравнению  с родны м язы ком .

Четвертый признак — автоматизм  ф ун кц ион и рован ия навы ка, 
озн ачаю щ и й  возм ож н ость п ользован и я  ф о н ети чески м  навы ком  в 
процессе речевой деятельности на неосознаваем ом  уровне. А втома
тизму навы ка предш ествует сознательны й контроль. Благодаря рече
вым автоматизм ам  участники общ ен и я имею т возмож ность сосредо
точиться на содержании вы сказы вания, а не на его форме. Автоматизм 
н авы ка дости гается  вы п о л н ен и ем  тр ен и р о во ч н ы х  у п р аж н ен и й  и 
обильной речевой практикой.

О дной из особенностей  лю бого навы ка, в том числе ф онетическо
го, является  его склон н ость  к  деавтом атизаци и . П ри м ен и тельно  к 
владению  ф онетическим и  средствами общ ен и я деавтом атизация за 
клю чается в зам ене звуковых средств изучаемого язы ка средствами 
родного язы ка по причине их сходства или совпадения, а такж е в н а
руш ении произносительной  нормы . О собенн о  зам етна деавтом ати
зац и я произносительны х навы ков в период п остановки  п р ои зн ош е
ния при отсутствии достаточной тренировки  в закреплении  сф орм и 
рованны х навы ков.

Важно пом нить, что им ен н о  ф онетические навы ки  являю тся н аи 
более трудно сохраняю щ им ися. Даж е при  хорош ей постановке п р о 
изнош ения, если человек долго не пользовался иностранны м  язы ком, 
правильное произн ош ени е забы вается быстрее, чем лексика и грам 
матика, и «вспоминается» дольш е и с больш им и усилиями. С охран я
ю тся ли ш ь осн овн ы е (ф он ологи чески е) особен н ости  правильн ого  
п рои зн ош ен и я, но не мелкие ф он ети чески е особенности .

Ф орм и рован ие ф онетических навы ков — процесс длительны й и 
не долж ен ограничиваться этапом  постановки  звуков. Д ля автом ати
зации  н авы ка важ но, чтобы его ф орм и рован ие оп иралось не только 
на им итацию , но и на сознательны й подход.

П ри ф орм и рован и и  ф онетических навы ков учащ иеся сталкива
ются с определенными группами трудностей, на преодоление которых 
направлены  усилия преподавателя:

• арти куляц и он н ы е трудности: связан ы  с восп ри яти ем  и в о с 
произведением  звуков и чащ е всего объясняю тся отличиям и, 
сущ ествую щ ими в ф онетической  системе изучаемого и родно
го язы ков  учащ ихся;

• ак у сти чески е  трудности: п рои сходят  при  д и ф ф е р е н ц и а ц и и  
звуков.

У спеш ность преодоления перечисленны х трудностей во многом 
зависит от индивидуальны х особенностей  учащ ихся, в частности  от 
развитости  речевого слуха, обеспечиваю щ его способность к анализу
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и синтезу звучащ ей речи на осн ове разли чени я ф он ем  изучаемого 
язы ка.

Н еразвитость речевого слуха, как  свидетельствует опы т п репода
вания язы ка, торм озит ф орм и рован ие произносительны х навы ков, 
так как  распозн аван и е ф онем  происходит в результате их сопостав
ления друг с другом по каким -либо признакам  (глухость — звонкость, 
твердость — м ягкость и др.).

С  пом ощ ью  речевого слуха в процессе общ ен и я происходит вы 
деление д и ф ф ерен ц иальн ы х п ризнаков ф онем  и различение л екси 
ческого см ы сла слов. Это обстоятельство, в частности , подтверж дает 
взаим озависим ость ф онетических и лексических навы ков.

В структуре речевого слуха различаю тся его ф он ети ческая, ф о н е
м атическая и и нтон ац и он н ая составляю щ ие.

Ф онетический слух определяется как способность правильно вос
п ри н и м ать  и восп роизводи ть  звуки, что является условием  аутен
тичного, безакцентн ого  произн ош ени я. Ф онем атический  слух об ес
п ечивает сп особн ость  восп ри н и м ать  и восп роизводи ть  см ы слораз
личительны е свойства звуков. Вследствие плохо развитого ф о н ем а
тического слуха учащ иеся ош ибочно ассоциирую т фонемы  изучаемого 
язы ка  со схож им и по п р о и зн о ш ен и ю  ф он ем ам и  родного  язы ка  и 
не м огут  б ы стр о  о п р ед ел и ть  о тл и ч и тел ь н ы е  п р и зн а к и  ф о н е м  в 
разны х позициях. Что касается интон ац и онн ого  слуха, то он о б ес
п ечи вает  возм ож н ость  р азли чать  м елоди чески е ри сун ки  и н о я зы ч 
ной  речи.

Если говорить об  овладении и н тон ац и онн ы м и  средствами общ е
н ия, то специалисты  выделяю т просодические (язы ковы е) навы ки и 
интон ац и онн ы е (ком м уникативны е) ум ения (Д м итриевский , 2011).

П ро со ди чески е  н авы ки  — это язы ковы е н авы к и , св яза н н ы е  с 
супрасегм ентной организацией  речевого сигнала при пом ощ и п ро
соди чески х  средств и п росоди чески х  черт вне зави си м о сти  от их 
значения и ком м уникативного н ам ерения говорящ его.

Под и нтонационны м и умениям и поним аю тся речевы е (ком м уни
кативные) умения, направленны е на использование сф орм ированны х 
просодических навы ков для передачи той  части сообщ ени я, которая 
создается и поддерж ивается интон ац и онн ы м и  средствами в соответ
ствии с ком м уникативны м  нам ерением  говорящ его.

И н тон ац и он н ы е ум ения позволяю т обратить вни м ани е собесед
н ика на наиболее важную инф орм ацию  и обозначить ком м уникатив
ный тип вы сказы вания, вы разить эм оци он альное отнош ение к со 
беседнику или к происходящ ему и обозначить модальность вы сказы 
в ан и я  (в ы р ази ть  у д о во л ьств и е /н еу д о в о л ьств и е , р ад о сть , печаль, 
сож аление, иронию , упрек, неодобрение), вы разить м нение о степе
ни  вероятности  какого-либо собы тия (уверенность, сом нени е, ск еп 
ти ческое о тн о ш ен и е  к  чем у-ли бо), установить оп ределен н ы й  тип  
взаим оотнош ений  с собеседником  в зависим ости  от его социального 
статуса и ситуации общ ения. К  таковы м относятся умение согласить-
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с я /н е  согласиться с собеседником , ум ение вы разить веж л и во е/н е- 
веж ливое отнош ение к  собеседнику и т. п.

9.2. Содержание обучения фонетическим 
средствам общения

С оврем енная кон ц еп ци я ф орм и рован и я ф онологической  ком пе
тенции предусматривает непреры вность ее развития и соверш енство
ван ия на всех этапах обучения язы ку, а в случае необходимости — 
коррекцию  отдельных ком понентов, ее составляю щ их.

О тм ети м  н екоторы е исходны е п о ло ж ен и я , которы м и  п р и н ято  
руководствоваться  при  обучени и  ф о н ети чески м  средствам  о б щ е
ния.

1. С одерж ание обучения ори ен тирован о на норму соврем енного 
литературного  п рои зн ош ен и я. П о мере овладен ия н орм ам и  язы ка  
возмож но обращ ение к его разговорны м  ф орм ам , чему способствует 
влияние разговорной  речи.

2. П ри обучении ф онетическим  средствам общ ения на начальном 
и основном  этапах обучения исходят и з нейтрального и полного сти 
л я  соврем ен ного  литературного  п р о и зн о ш ен и я, которы й п ри н ят в 
работе преподавателя язы ка и леж ит в основе учебного процесса и 
средств м ассовой  ко м м у н и кац и и . П о л н ы й  стиль речи  в п роцессе 
обучения подразумевает не столько зам едленное, сколько отчетливое 
п р о и зн о ш ен и е  вы деленны х звуковы х элем ентов. Ч то касается н е
п олн ого  (разговорного) сти ля, то в него, по м н ен и ю  Л. В. Щ ербы , 
вклю чается все то, что обусловливается ситуацией общ ения и что для 
полного стиля п рои зн ош ен и я не характерно, — бы строе, часто н е
бреж ное п роизн ош ени е, и нтон ац и онн ая свобода и гибкость. Считая 
полн ы й  стиль п р о и зн ош ен и я объектом  обучения на зан яти ях , в то 
же врем я следует знаком ить учащ ихся с элем ентам и неполного стиля, 
что важ но для п он и м ан и я  ж ивой  разговорной  речи.

3. С редний тем п речи с самого начала обучения долж ен п рибли 
ж аться к  среднем у тем пу речи носителей  язы ка.

О сновны е полож ения содерж ания обучения ф онети чески м  сред
ствам  об щ ен и я наш ли п рактическую  реали зац и ю  в ф он ети чески х  
минимумах для разны х проф илей, этапов и уровней владения язы ком  
и представлены  в соответствую щ их учебниках и программах.

На зан яти я х  при  этом  м ож но р уководствоваться  следую щ им и 
реком ендациям и.

Н а начальном этапе обучения (2 — 4 классы школы) планирует
ся достиж ение элементарного уровня владения ф онетическим и  сред
ствам и  о б щ ен и я , а за н я ти я  долж н ы  бы ть ск о н ц е н т р и р о в а н ы  на 
ф орм и рован ии  слухо-произносительны х и ри тм ико-интонационны х 
навы ков на тщ ательно отобран ном  лексико-грам м ати ческом  мате-
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риале п реи м ущ ествен но  и з сф еры  бы тового и у ч еб н о -п р о ф есси о 
нального общ ения.

На основном этапе обучения ( 5 — 9 классы школы) достигается 
допороговы й уровень владения ф онетическим и средствами общ ения. 
С оверш енствую тся навы ки адекватного произнош ения и различения 
на слух всех звуков и ностранного язы ка. О собое вним ание уделяется 
соблю дени ю  п рави льн ого  ударен и я  в словах  и ф разах , член ен и ю  
предлож ений на см ы словы е группы, правильном у и нтонационном у 
оф орм лен и ю  различны х типов предлож ений.

В полной средней школе (10— 11 классы) планируется достижение 
порогового уровня владения ф он ети чески м и  средствами общ ения. 
Работа преподавателя при этом сосредоточена: а) на соверш енство
ван и и  сф о р м и р о в ан н ы х  ф о н ети чески х  н авы ков  на н овом  л е к с и 
ко-грам м атическом  материале; б) коррекции  ф онетических навы ков 
в случае необходим ости; в) си стем ати зац и и  зн ан и й  ф он ети ческой  
систем ы  изучаемого язы ка  в сопоставлении  с родны м  язы ком  уча
щ ихся.

В бакалавриате языкового вуза достигается пороговы й продви
н у ты й  у р о в е н ь  с ф о р м и р о в а н н о с т и  ф о н о л о ги ч е с к о й  к о м п е т е н 
ции. О сущ ествляется систем атизация зн ан ий  ф онетической  системы 
изучаемого язы ка в сопоставлении с родным языком учащихся. Кроме 
того, студенты знакомятся с приемами постановки звуков и исправле
нием фонетических ош ибок (если речь идет о подготовке студентов — 
преподавателей язы ка). В магистратуре достигается вы сокий (п р о 
ф есси ональн ы й) уровень сф орм ирован н ости  ф онологической  ком 
петенции.

Звуковая сторона речи учащ ихся на этом этапе в сравнении  с н а 
чальны м этапом  долж на характеризоваться больш ей ясностью , чет
костью , разборчивостью  п роизн оси тельн ы х н авы ков, менее вы ра
ж енны м  акцентом , свободны м  владением  эксп ресси вн ы м и  и э м о 
ц иональны м и средствами язы ка.

9.3. Трудности формирования 
фонологической компетенции 
для русскоязычных учащихся

П р акти ка  п р еп о даван и я  свидетельствует, что изучаю щ ие и н о 
странны й язы к  испы ты ваю т интерф ерирую щ ее влияние со стороны  
родного язы ка  на изучаемый. Такому влиянию  подверж ены все ф о 
нетические явлен и я, относящ иеся как  к  сегментному, так  и к  сверх
сегм ентном у уровням . Н а сегментном  уровне это проявляется в н е
соблю дении категорий д о лго ты /кр атко сти , у сечен н ое™ /н еусечен - 
ности и н ап ряж ен н ости /н ен ап ряж ен н ое™  гласных, в несоблю дении 
п озиц и онн ой  долготы гласных, в усилении слабых звонких англий-
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ских согласны х и ослаблении сильны х глухих, в недостаточном вла
д ен и и  об у чаю щ и м и ся  звуковы м и  м о д и ф и к ац и я м и , в ы зван н ы м и  
коартикуляционны м и процессам и, а им енно ассим иляцией , редук
цией, м оноф тонгизацией  диф тонгов, элизией . На сверхсегментном 
уровне ак ц ен т  охваты вает си н тагм ати ч еско е  ч лен ен и е , м елодику 
(ш калы , то н ы , д и а п а зо н , вы сотны й  уро вен ь  (р еги стр ), ф р азо в о е  
ударение, ритм , паузацию , тем п, гром кость, тембр).

С  точки  зрен и я возмож ны х трудностей для русскоязы чны х уча
щ ихся звуки изучаемого язы ка п рин ято  делить на три группы:

1. Звуки , ф он ети чески  бли зкие к  звукам  родного язы ка по аку
стическим  и артикуляционны м  свойствам . Н апример: англ, [р] и рус. 
[п ]; [Ь] и [б]. Это наиболее легкая  для овладения п рои зн ош ен и ем  
группа звуков. А ртикуляционная база таких звуков схожа с артикуля
ц и он н ой  русской. У своение звука происходит в результате п о др а
ж ания, при овладении таким и звуками действует перенос из родного 
язы ка , т .е. оп ора на п рои зн оси тельн ы е н авы ки , п ри обретен н ы е в 
родном  языке.

Тем не менее важ но учитывать, что нет звуков, полностью  совпа
даю щ их по акустическим  и артикуляционны м  свойствам  в родном и 
изучаемом язы ках.

П ри знаком стве, в частности , с согласны м и звуками следует п ом 
нить, что артикуляторны е характери сти ки  таких  звуков вклю чаю т 
разли чи я по силе и слабости артикуляции , по месту и способу о б 
разования шума, по наличию  или отсутствию  аспи рац и и  или п ала
тал и зац и и  (см ягч ен и я). Р усски й  я зы к  обладает  гораздо  больш ей  
степенью  п ал атали зац и и , чем язы ки  р о м ан о -гер м ан ск о й  группы . 
В этом  заклю чается одна из слож ностей  п остан овки  ан глий ского  
п роизн ош ени я; сходные, казалось бы, по звучанию  согласны е звуки 
[п] или [1] оказы ваю тся более твердыми в произнош ении . Н апример: 
нет (отрицание) — net, (несколько) лет — let и т.д.

Н еправи льн ое п роизн есен ие звуков этой группы может вы звать 
ф онетические ош ибки (акцент), но  не приводит к ф онем атическим  
ош ибкам  и наруш ению  ком м уникации.

2. Звуки, им ею щ ие сходство со звуками родного язы ка учащ ихся, 
но не совпадаю щ ие с ним и полностью . Н апример: англ. [i:j, [i] и рус. 
[и]; англ, [а:] и рус. [а].

П ри восп рияти и  и п роизнесении  звуков второй группы особенно 
сильна интерф еренция родного язы ка. Следовательно, при постанов
ке таких звуков требуется частичная перестройка слож ивш ейся арти
куляционной  базы , а для усвоения звуков недостаточно полагаться 
только на им итацию ; необходим анализ артикуляционной  базы , ж е
лательно с использованием  зрительны х опор (таблицы , схемы арти 
куляции звуков).

О ш ибки в п роизнесении  звуков этой группы ведут к см ы слораз
личительны м ош ибкам  и могут вы звать ком м уникативны й сбой. Ср.: 
бить — bit— beat, корт — court— cot.
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3. Звуки, не им ею щ ие артикуляционны х аналогов в родном  язы ке 
учащ ихся. Н априм ер: англ, [б], [w].

При усвоении артикуляции таких звуков возникает необходимость 
в создании новой  артикуляционной  базы , отсутствующ ей в родном 
язы ке. Д ля этого используется показ и объяснение, сопровож даем ы е 
осозн ан н ой  им итацией.

Звуки второй и третьей групп считаю тся сам ы м и трудными: звуки 
второй группы — за счет наличия сходства со звуками родного язы ка, 
что увеличивает возм ож ность меж ъязы ковой интерф ерен ц и и; звуки 
третьей группы — за счет необходимости создания новой  артикуля
ц ион н ой  базы.

П ри определении трудности или легкости  звука следует учитывать 
не только особен н ости  восп рияти я и восп роизведени я звука, н о  и 
возможности положительного переноса и интерф еренции. Некоторые 
звуки легко восприним аю тся на слух, но трудно произносятся. И м е
ю тся такж е звуки , которы е о тн о сятся  к  л егки м  в и зо л и р о в ан н о м  
воспроизведении , но становятся трудны ми в ины х позициях (ср.: wet 
и word).

Т рудности  ф о р м и р о в ан и я  и н то н ац и о н н ы х  ум ен и й  м огут бы ть 
связаны  не только с трудностями разли чени я или воспроизведения 
м елодических рисунков. П роблем ы  могут быть связан ы  с тем , что 
употребление и нтонационны х средств является частью  ком м уни ка
тивной  культуры и определяется ее особенностям и  и стилем ком м у
никации. Ряд особенностей культуры и восприятия русскоговорящ их 
иностранцам и определяется не лексико-грам м атическим и  конструк
циям и , а особенностям и  интонации и просодического оф орм ления 
речи. Н априм ер, несм отря на частое употребление русскоговорящ и- 
ми студентами лексического маркера веж ливости please, их речь все 
равно восприним ается как  грубая, резкая и бесцерем онная (Е ли за
рова, 2005). Д ан н ы й  ф ак т  м ож но о б ъ ясн и ть  р азли чи ем  в норм ах 
употребления интон ац и онн ы х моделей. В русском язы ке маркером 
веж ливости выступает нисходящ ая и нтонация, которая восп рин и м а
ется носителям и английского язы ка как  интон ац и я инструкции или 
приказа.

Д ействительно, в вы раж ении  эм оци й  русские и англичане п р и 
держ иваю тся прям о противополож ны х установок, в соответствии с 
основны м и ценностны м и им перативам и. Руководствуясь основны м  
поведенческим  им перативом  своей  культуры, англичане стрем ятся 
не беспокоить окруж аю щ их своим и эм оци ям и , но стараю тся создать 
у собеседника полож ительны е эм оции . Русскую же культуру, н ап р о 
тив, характеризует эм оциональность общ ения. О сновной поведенче
ский  им ператив русской ком м уникативной  культуры призы вает их 
выраж ать эм оции  и скренн е и в той степени, в которой они ощ ущ а
ются. Н еудивительно, что русские люди считаю т англичан чопорн ы 
ми и н еи скренн и м и , а англичане восприним аю т русских как грубых 
и невоспитанны х.
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В создании таких негативны х стереотипов особен н о  сильно п ро
является и м енно роль интон ац и и, поскольку она является основны м  
средством  вы раж ен и я эм о ц и й . Я зы ковы е средства, в том числе и 
интон ац и я, могут использоваться не только для эм оционального , но 
и для эм отивн ого  общ ен и я. Э м отивное общ ен и е предполагает и с 
п ользован и е язы ковы х средств для и скусственного , сознательного 
вы раж ения эм оц и й , которы е говорящ ий мож ет и не испы ты вать в 
м ом ент речи. П одобны й вид ком м уни каци и  является о сн овой  а н 
глийской ком м уникативной культуры (Бурая, Галочкина, Ш евченко, 
2006; Л арина, 2009; Fox, 2005). Русский ком м уникативны й этностиль 
является п реим ущ ественно эм оци он альны м , а ан глий ский  — эм о- 
тивны м.

9.4. Методика обучения фонетическим 
средствам общения

М етодика обучения ф онетическим  средствам общ ен и я н ап равле
на на развитие слухо-произносительны х навы ков правильного п ро
и знесен и я и п они м ани я иноязы чны х звуков в устной речи, а также 
ри тм и ко-и н тонаци он ны х навы ков и ум ений, т.е. навы ков и умений 
интонационно и ритмически правильно оф орм лять иноязы чную  речь 
в соответствии с ком м уникативны м  нам ерением .

Работа по ф орм и рован ию  ф онетических навы ков вклю чает сле
дую щ ие этапы .

1. Демонст рация звука и объяснение способа произнесения 
звука.

Н а этом  этапе предусматривается отчетливое п роизн есен ие звука 
преподавателем: а) в изолирован н ой  позиции; б) в контексте слова и 
предлож ения. О бъясн ен ие долж но быть кратким  и п онятны м  уча
щ имся и сопровож даться дем онстрацией  того, как и м енно звук п ро
износится.

При постановке звуков большую помощ ь могут оказать наглядные 
пособия с изображ ением  полож ения органов речи при произнесении 
звука.

2. Формирование фонетических навыков.
На этом этапе достигается ф орм и рован ие ф онетических навыков 

в результате вы полнения тренировочны х упраж нений. И спользуются 
два вида упраж нений:

• уп раж н ен и я в слуш ании  (р ец еп ти вн ы е). В ы п олн ен ие таких 
упраж нений не требует словесной реакции со стороны  учащ их
ся;

• упраж нения в слуш ании и воспроизведении (репродуктивные). 
П ри  их в ы п о л н ен и и  п р ед у см о тр ен а  сл о в ес н а я  р е а к ц и я  на 
предъявляемы е стимулы.
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П риведем несколько образцов упраж нений.

Упражнения в слушании:
П рослуш айте ряд сл ов . П одним ите руку (хлопайте в ладош и ), когда 
услышите сл ов о  с о  звуком ...
Слуш айте слова, подчеркните в тексте звук ...
Слуш айте пары сл ов  (слогов). О бозначьте знаком (+) одинаковы е по 
значению  сл ова (слоги) и знаком (—) разны е.
Слушайте и одн оврем ен н о читайте текст. Впишите в него пропущ енные 
сл ова (буквы).
Слуш айте предлож ения. Поставьте в конце предлож ения точку, воп ро
сительный или восклицательный знак в зависим ости  от типа м ел о д и 
ческого рисунка.

Упражнения в слушании и воспроизведении:
Слуш айте и повторяйте текст про себ я .
Слуш айте и повторяйте текст в м есте с  п реп одавателем .
Слуш айте и повторяйте текст в паузы.
Слуш айте, одн ов рем ен н о  читайте и проговаривайте текст.
Слушайте, повторяйте и записы вайте текст на звуконоситель. 
Слуш айте и пишите (слуховой диктант).
Р а сста в ь те  в п р ед л о ж ен и я х  с л о в ес н ы е  у д а р ен и я  и п роч и тай те их 
вслух.
Сгруппируйте сл ова из текста по различным признакам, например по 
звонким — глухим согласны м, по ударной гласной и т .д.

В качестве м атериала использую тся единицы  язы ка в виде звуков, 
звукосочетаний, слов, предлож ений.

Ф он ети чески м  уп раж н ен и ям  ж елательно придавать игровой  ха
рактер:

• с пом ощ ью  звукоподраж ательны х игр;
• п роговариван и ем  с р азн ой  скоростью , р азн ой  силой  голоса, 

разн ой  эм оциональной  окраской  голоса;
• проговариванием  в сопровож дении движ ений, хлопков в ладо

ши и др.
И гры особен н о  эф ф екти вн ы  в работе с детьми. Д ети в больш и н 

стве своем  обладаю т способностью  к им и тац ии , хорош о развиты м  
речевы м слухом. У  них успеш но формируется безакцентное п р о и з
нош ение при условии аутентичности речи самого учителя и исполь
зовании  наглядных материалов, аутентичных записей. П есни, рисун
ки , скороговорки , игры , в том числе ком пью терны е, долж ны  орга
нично входить в структуру урока.

В условиях начального этапа целесообразно проводить ф он ети че
скую  зарядку. О на проводится в начале урока и обесп ечи вает н а 
строй ку  слухового и речевого  ап п ар ата  учащ ихся на и н о я зы ч н о е  
произнош ение. Рекомендуются следующие виды работы: устный рас
сказ преподавателя, в котором встречается новое ф онетическое яв-
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ление, хоровое повторение образцов, разучивание пословиц, стихот
ворений , песен.

Н а этом этапе рекомендуется вы полнение упраж нений на д и ф ф е
ренциацию  звуков. Такие упраж нения помогаю т закреп ить особен 
ности  п ро и зн о ш ен и я звуков со сходными звукам и родного язы ка , 
вы зы ваю щ им и и нтерф еренцию , а также с близким и по п рои зн ош е
нию  в изучаемом язы ке. С  этой целью  полезно использовать упраж 
н ения на сопоставление звуков.

3. Совершенствование фонетических навыков.
Ф орм и рован ие ф онетических навы ков обеспечивает их развитие 

и со в ер ш ен ство ван и е  в результате п ер ен о са  н авы к а  в р азл и чн ы е 
ситуации общ ения. Такое соверш енствование навы ков достигается 
вы полнением  речевых упраж нений. Д ля этого используются речевые 
единицы  в виде предлож ений и текстов. С оверш енствование ф о н е 
тических навы ков тесно связан о  с работой  по аудированию  текстов 
и их анализом  с точки зрен и я ф онетического содерж ания.

С оверш енствование ф онологической  ком петенции способствует 
овладению  студентам и разли чн ы м и  п рои зн оси тельн ы м и  стилям и: 
полны м , нейтральны м , — а такж е неполны м , присущ им сп он тан ной  
разговорной речи, с учетом особенностей  устного дискурса и сп о н 
тан н ой  разговорной  речи.

Н а этом  этапе рекомендуется использовать аутентичны й аудиови
зуальный материал, содерж ащ ий образцы  и ноязы чной  сп он тан ной  
разговорной речи. Э ф ф ективность когнитивной переработки и н ф ор
мации, если инф орм ация подается в двух модальностях — зрительной 
(невербальной) и слуховой (вербальной), подтверж дается как с п о
зи ци й  психологии, так  и с п озиций  лингводидактики .

В аж ное место на зан яти ях  отводится не только корректи ровке 
ф онетических навы ков, но и осознанию  учащ им ися произн оси тель
ных и ритм ико-интонационны х особенностей ф онетической системы 
изучаемого язы ка в сопоставлении  с родны м язы ком .

М етодика ф орм и рован и я и соверш енствования и нтонационны х 
умений им еет следующую структуру:

• ознаком ление:
— знаком ство с теорией  тоногрупп;
— анализ ком м уникативны х значений отдельной тоногруппы ;

• предречевая тренировка:
— трен и ровочн ы е одноязы чны е уп раж н ен и я, нацеленны е на 
автом атизацию  просодических навы ков и развитие и н тон ац и 
онного  слуха. К  ним  относятся: им итация звучащ его образца, 
и нтон ац и онн ая разм етка текста и  и дентиф икация и н тон ац и 
онны х моделей на слух;
— сравнительно-сопоставительны е двуязычные упраж нения — 
продуктивные и рецептивны е упраж нения на осознание ф ун к
циональны х соответствий и нтонационны х моделей родного и 
и зучаем ого  язы ков . К  н и м  отн осятся : п о и ск  и оп ределен и е
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эквивалентны х интон ац и онн ы х моделей по ф ун кц и о н ал ьн о 
сем ан ти ческо м у  п р и зн ак у  в звучащ их текстах  на родном  и 
иностранном  язы ках; вы раж ение ком м уникативного н ам ере
н ия, заданного во ф разе или  тексте на родном язы ке, средства
ми изучаемого язы ка; вы раж ение ком м уникативного нам ере
н и я , за д а н н о го  во ф р а зе  и ли  тек сте  н а  и зу ч аем о м  я зы к е , 
средствами родного язы ка;
— предречевые одноязы чны е упраж нения (ответ на вопрос или 
п роизнесение ф разы  в соответствии с заданны м  ком м уника
тивны м  нам ерением , составление и разы гры вание диалога на 
заданную  ситуацию  общ ения);

• речевая п ракти ка (выход в речевую деятельность) — одноязы ч
ные упраж нения по неподготовленной реализации  ком м уни
кативны х задач в кон кретной  ситуации общ ен и я (наприм ер, 
ролевая игра).

9.5. Подходы к обучению фонетическим 
средствам общения

С ущ ествую т два  подхода к обучению  ф он ети чески м  средствам  
общ ения.

П ервы й  подход — имитативный (акустический). О н п редпо
лагает и сп ользован и е и м и тац ии , т .е. п овторение звуков, слов, ф раз 
за преподавателем  или диктором  в звукозаписи  в качестве о сн о в н о 
го прием а обучения при ф орм и рован ии  ф онетических навыков. При 
этом  мож ет им еть место как  о со зн ан н ая , так  и н ео со зн ан н ая  и м и 
тация.

Главной причиной  ф онетических ош и бок  последователи им ита- 
ти вн о го  подхода счи таю т н еп р ав и л ьн о е  во сп р и яти е  и н о язы ч н ы х  
звуков в результате их и нтерф ерен ц и и , толчком к  которой является 
сопоставление звуков двух язы ков. Чтобы  избеж ать такой  и н терф е
ренции , нужно не объяснять, как звук произносится в сопоставлении 
со звуками родного язы ка, а помочь учащ имся правильно во сп р и н и 
мать и им итировать слы ш им ы е звуки.

Роль преподавателя при работе с использованием  им итативного 
подхода сводится к дем онстрации  звукового образца и контролю  над 
его воспроизведением .

О днако п равильн о , н еи скаж ен н о  восп рин и м ать  звучащ ую  речь 
могут не все учащиеся. О собенно это касается взрослых, имитативные 
способности  которых значительно хуже, чем у ш кольников.

У спеш ность им итации такж е зависит от развитости речевого слу
ха учащ ихся и от объекта подраж ания, т.е. аутентичности п ро и зн о 
ш ения самого учителя. Считается, что имитативный подход овладения 
п роизнош ением  лучш е всего подходит для работы  в системе курсо-
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вого обучения, цель которого в первую очередь заклю чается в овла
дении основами разговорного язы ка при снисходительном отнош ении 
к ф онетическим  ош ибкам , не затрудняю щ им процесс общ ения. О д
нако в условиях общ еобразовательной  ш колы  и при подготовке бу
дущ их преподавателей  язы ка этот сп особ  обучения ф он ети чески м  
средствам вряд ли можно считать заслуживающ им прим енения. Пред
почтение следует отдать второму подходу.

Второй подход — анаяитико-имитатывный (артикуляторный). 
С торонн и ки  сознательны х методов обучения и ностранны м  язы кам  
считают, что опора на принцип сознательности и использования правил 
обеспечивает более качественное и более быстрое ф орм ирование на
выков по сравнению  с обучением, опираю щ имся лиш ь на имитацию.

В работе с и сп о л ьзо в ан и ем  ан ал и ти к о -и м и тати в н о го  подхода 
усвоению  ф онетического материала предш ествую т его объяснение и 
анализ. Звуковой образец  сопровож дается объяснением  и дем онстра
цией схемы артикуляции звука. П осле объяснения и дем онстрации  
звука следует его воспроизведение учащ им ися — им итация. И м и та
ция, следую щ ая за анализом , более эф ф екти вн а, так  как носит осо 
знанны й характер. При этом удельный вес имитации и анализа может 
видоизм еняться в зависим ости  от характера ф онетического явления, 
язы ковой  подготовки учащ ихся и развитости  их речевого слуха.

9.6. Средства наглядности на занятиях 
по фонетике

П ри обучен и и  ф о н ети ч е ск и м  средствам  о б щ ен и я  исп ользую т 
следующие средства наглядности: ф онограм м ы , видеограммы , ком 
пью терны е програм м ы , видеоф онограм м ы  (ком бинация звуковых и 
зрительны х средств).

При постановке п рои зн ош ен и я и ф орм и рован и и  ф онетических 
навы ков преим ущ ественное вним ание уделяется работе с ф он ограм 
мами. С пом ощ ью  ф онограм м ы  обеспечивается возмож ность:

• создавать и ноязы чную  речевую  среду, сп ец и альн о  о р ган и зо 
ванную  и свободную  от помех, которы е возникаю т при н еп о
средственном  общ ении;

• продлевать время пребы вания в язы ковой  среде благодаря воз
мож ности работать с ф онограм м ой  в свободное от аудиторных 
зан яти й  время;

• расш и рять диапазон  аудирования иноязы чной  речи и градуи
ровать трудности  восп рияти я: зн ако м ы й /н езн ако м ы й  голос, 
м уж ской /ж енский  голос, н орм альны й/зам едленны й тем п;

• ф и кси ровать речь с пом ощ ью  средств звукозаписи, что делает 
ее объектом  наблю дения и анализа со стороны  преподавателя 
и коррекц ии  со стороны  учащ ихся;

119



• осущ ествлять индивидуальную , парную  и групповую работу с 
оп орой  на слуховой образец .

Н а занятиях  по ф онетике использование ф онограм м  преследует 
две цели: знаком ство с ф онетической  систем ой язы ка и ф орм и рова
ние ф онетических навы ков.

Работа с ф онограм м ой при этом носит характер непосредственной 
дем онстрации  ф онетического явления, сопровож даем ой зрительны м 
п одкреп лен и ем  в виде ж естов, м и м и ки , арти куляц и и , ри сун ков  с 
изображ ением  работы  органов речи при произн есен ии  звуков.

С образцам и  звучащ ей речи учащ иеся знаком ятся такж е при р а 
боте с ли н гаф о н н ы м и  курсам и , которы е вы пускаю тся в виде C D - 
прилож ения к  учебнику.

Л и нгаф онн ы е курсы , как  правило, содержат следую щ ие типы  за 
даний:

• на различение звуков в словах. Цель упраж нений  — развитие 
ф онем атического слуха;

• вы деление синтагм . П редлагается прослуш ать предлож ение и 
указать  гран и ц ы  си н тагм , определить коли чество  синтагм  в 
тексте. П ри выполнении задания мож но пользоваться печатным 
текстом;

• разли чени е и н тон ац и он н ы х  кон струкци й  (м елодических р и 
сунков). П рослуш ав предлож ение, студенты  делаю т в тексте 
и нтонационную  разметку.

П ри работе с ф онограм м ой  вним ание следует уделять записи  го
лоса  учащ ихся. У праж нение в зап и си  обы чн о  состоит из задан и я, 
и нтервала для  зап и си  ответа, клю ча в виде п р ави льн ого  ответа и 
паузы для самокоррекции. Недостатком многих упраж нений с ключом 
является  возм ож н ость  м еханического  во сп рои зведен и я  учащ им ся 
правильного  ответа (клю ча) при  сам окоррекц ии . П о этой причине 
при составлении заданий  для работы  с записям и  рекомендуется ис
пользовать клю чи, содерж ащ ие не только п рави льн ы й  ответ, но и 
выбор правильного ответа из нескольких возможных.

Д ля ф о р м и р о ван и я  ф он ети чески х  навы ков использую тся такж е 
радиопередачи и ком пью терны е технологии. К  примеру, существуют 
компью терные программы, позволяю щ ие учащемуся проводить сам о
стоятельную  работу над своим  произнош ением . Д ля этих целей и с
пользуется програм м а, при пом ощ и которой учащ ийся может п ро
слушать эталонную  фонограмму, записать свой вариант произнесения 
данной  ф онограм м ы  и сравнить его с оригиналом  на слух. П ри ф о р 
м и р о в ан и и  п росоди чески х  н авы ков  д о п о л н и тел ьн о  используется 
п р о гр ам м а-ан ал и зато р  звучащ ей речи , п о зво л яю щ ая граф и ч ески  
п р ед став и ть  м ело д и ч ески й  р и су н о к  реч и  у чащ егося  (н ап р и м ер , 
«Audacity» и «Speech Analyzer»). И сп ользован и е ком би н ац и и  двух 
указанны х типов программного обеспечения позволяет организовать 
лин гаф он н ы й  кабинет «на дому» для соверш енствования ф он ети че
ских навы ков. О днако следует отметить, что подобная сам остоятель
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ная работа возм ож на исклю чительно при достаточно развитом  ф о 
нетическом  и и н тон ац и онн ом  слухе и не рекомендуется при начале 
ф орм и рован и я ф онетических навы ков.

9.7. Контроль сформированности 
фонологической компетенции

С ф орм и рованн ость ф онетических навы ков в программах по и н о 
странны м язы кам  не выделяется в самостоятельны й объект контроля, 
а осуществляется при выполнении заданий на аудирование, говорение 
и чтение вслух.

П ри оценке правильности  п роизн ош ени я следует отличать о ш и б
ки, которые искажаю т качество звучания и даю т иностранны й акцент, 
но не наруш аю т смысл вы сказы вания (ф онетические), и ком м уни
кативно значим ы е ош ибки , которы е искаж аю т содерж ание вы сказы 
вания (ф онологические или см ы слоразличительны е).

П ри  кон троле слухо-п рои зн оси тельн ы х н авы ков  на н ачальном  
этапе или в неязы ковом  вузе преподаватель может руководствовать
ся п рин ц ип ом  аппроксим ации , допускаю щ им , как  уже упом иналось, 
снисходительное отнош ение к произносительны м  ош ибкам , если они 
не наруш аю т ком м уни каци и , т .е. не н осят см ы слоразличительны й 
характер.

О бъектам и контроля на занятиях  по ф онетике являю тся п р о и з
нош ение звуков, словесное и ф разовое ударение, ритм ическое чле
нение текста, уместное употребление различны х м елодических р и 
сунков с учетом н ац иональной  сп ец и ф и ки  ком м уникативной  куль
туры изучаемого язы ка.

Т ребования к ф онетической  правильности  речи в соответствии с 
« Е вроп ей ски м и  ко м п етен ц и ям и  владен ия и н о стр ан н ы м  язы ком » 
(2003) мож но представить в виде уровней ф онологической  ком петен
ции:

А1. У частник межкультурного общ ен и я мож ет произн ести  лиш ь 
ограниченное число заученных слов и ф раз, п они м ани е которы х вы 
зы вает некоторы е затруднения у носителей  язы ка  вследствие им ею 
щ ихся в них отступлений от ф онетической  нормы .

А2. Н есм отря на зам етны й акцент, произн ош ени е в целом  п о н ят
ное, однако собеседники  часто вы нуж дены  п роси ть  повторить о т 
дельны е слова и фразы .

В1. Д остаточно четкое п роизнош ение, хотя иногда заметен акцент 
и отступление от ф онетической  нормы  при произн есен ии  отдельных 
слов и и нтон и ровани и  ф разы .

В2. Говорящ ий владеет п роизнош ением , соответствую щ им ф о н е 
тической  норме.

С 1/2. В ы сказы вание соответствует ф онетической  норм е, а участ
н ики  общ ен и я сп особны  передавать оттен ки  зн ачен ия с пом ощ ью
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интонации и логического ударения, ритмического членения фразы, 
варьирования темпа речи.

9.8. Рекомендации для преподавателя

1. Чтобы  сф орм ировать ф онетические навы ки, обеспечить их со 
хранение и соверш енствование на протяж ении всего курса обучения, 
преподаватель должен:

• иметь правильное (аутентичное) произнош ение, соответствую 
щее или  близкое к произносительной  норме носителя язы ка;

• владеть знаниям и  из области ф онетики  родного и и ностран н о
го язы к о в , в ч астн ости  зн ать  р азл и чи я  в ар ти ку л яц и о н н ы х  
б азах  двух я зы к о в , что о б легчает  о б ъ я с н е н и е  м атер и ал а  и 
преодоление интерф ерен ц и и  родного язы ка учащихся;

• учиты вать, что опора на родной язы к  и культуру и осознанное 
ф ун кц ион альн о-ком м уни кативн ое сопоставление и нтонации  
родного и изучаемого язы ков способствую т лучш ему п о н и м а
нию  и восприятию  сообщ ения, передаваемого и н тон ац и он н ы 
ми средствами;

• вл ад еть  « о тр и ц ател ьн ы м  ф о н е т и ч е с к и м  о п ы том »  (тер м и н  
Л .В .Щ ербы ), т .е. п оним ать причи ны  типичны х о ш и бок  уча
щ ихся, уметь их прогнозировать и исправлять;

• владеть методикой ф орм и рован ия ф онологической  ком петен 
ц ии , что предполагает знание ф онетической  систем ы  изучае
мого язы ка , а такж е наличие умений:
— объяснять и дем онстрировать звуки;
— вы разительно читать вслух;
— подбирать материал к занятиям  и составлять свои упраж не
ния;
— и сп ользовать  р азн ы е п рием ы  обучени я п р о и зн о ш ен и ю  в 
зави си м ости  от характера учебного м атериала и  уровня под
готовки  учащ ихся, в частн ости  и сп ользовать  ролевы е игры , 
которы е п овы ш аю т м оти вац ию  учащ ихся и  стим улирую т их 
ком м уникативную  активность;
— использовать соврем енны е технологии обучения, что сп о 
собствует лучш ей автом атизации  ф онетических навыков;
— управлять учебной деятельностью  учащ ихся во время ауди
торны х и внеаудиторных занятий .

2. К  основны м  из возмож ны х недочетов при ф орм и рован ии  ф о 
нологической ком петенции могут бы ть отнесены  следующие:

• работа по ф орм и рован ию  и соверш енствованию  ф он ологиче
ской ком петенции носит нерегулярны й характер;

• преподаватель не и сп равляет п роизносительны е ош и бки  (на 
сегментном и сверхсегментном уровнях) даже в том случае, если 
они  наруш аю т ком м уникацию ;
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• при  и сп р авл ен и и  ф о н ети чески х  и ф он ем ати ч ески х  о ш и б о к  
преподаватель полагается на им итац ион н ы е способн ости  уча
щ ихся, а не объясняет причины  ош ибки;

• не учиты ваю тся особенности  родного язы ка учащ ихся, что не 
обеспечивает сознательность при ф орм и рован ии  навы ков и не 
способствует предотвращ ению  интерф ерен ц и и  ф онетической  
системы  родного язы ка;

• при чтении вслух преподаватель не обращ ает вни м ани е уча
щ ихся на важ н ость делить предлож ение на синтагм ы  и п р а 
вильно их оф орм лять и нтонационно;

• на занятиях  недостаточно использую тся стихотворны е тексты , 
песни, поговорки, пословицы , очень полезны е при постановке 
п рои зн ош ен и я и овладении ритм икой и и н тон ац и ей  слова и 
предлож ения;

• для ф о р м и р о в ан и я  и автом атизаци и  ф он ети чески х  навы ков 
н ед о стато ч н о е  в н и м а н и е  уделяется раб о те  с тех н и чески м и  
средствами, особен н о  с ф онограм м ой.

Резюме
1. Целью обучения ф онетическим  средствам общ ен и я в п ракти 

ческом  курсе и н остран н ого  язы ка  является  ф о р м и р о ван и е  слухо
произн оси тельн ы х и ри тм и ко-и н тон ац и он н ы х  навы ков. П ри этом 
п р е д у с м а т р и в а е т с я  к о м п л е к с н о е  о в л а д е н и е  з в у к о в о й , с л у х о - 
произносительной  и и н тон ац и онн ой  сторонам и язы ка.

2. Ф орм ирование, соверш енствование и коррекция ф онетических 
навы ков имеет н епреры вны й характер и проводится на всех этапах 
обучения (начальном , осн овном , продвинутом ) в н ап равлен ии  д о 
стиж ения допорогового, порогового и постпорогового (п роф есси о
нального) уровней владения язы ком .

3. О владение ф онетическим и  средствами общ ения организуется в 
тесном  взаи м одей ствии  с лекси чески м и  и грам м ати чески м и  сред
ствам и язы к а  в рец еп ти вн ы х (слуш ание, чтение) и продуктивны х 
(говорение, письм о) видах речевой деятельности.

4. Ф орм ирование ф онологической  ком петенции предусматривает 
знаком ство с ф онетической  систем ой изучаемого язы ка в соп остав
лен и и  с ф онетической  систем ой родного язы ка и овладение п рием а
ми постан овки  звуков и и справления ф онетических ош и бок  в речи.

5. Н а занятиях  по ф онетике следует уделять вни м ани е развитию  у 
учащихся речевого слуха, обеспечиваю щ его возмож ность правильно
го поним ания и воспроизведения ф онетических единиц речи и р аз
витие механизма самоконтроля и сам окоррекции, обеспечиваю щ его 
способность коррекции ф онетических и интонационны х ош ибок.

6. Н а занятиях при постановке звуков, овладении ударением, ри т
м икой изучаемого язы ка и и нтон ац и онн ы м  оф орм лен и ем  вы сказы -
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ван ия предпочтение отдается ан али ти ко-и м и тати вном у (артикуля
торному) способу обучения. Этот способ предусматривает объяснение 
ф он ети ческого  явл ен и я  и его созн ательн ое усвоен и е с оп орой  на 
язы ковой  опы т и особенности  ф онетической  системы  родного язы ка 
учащихся.

7. О владение ф он ети чески м и  средствами общ ения предусматри
вает следую щ ие этапы : ознаком ление с язы ковы м  явлением , его ав 
том атизаци я, развитие и выход в речевую  деятельность.

8. Н а всех этап ах  обучени я использую тся язы ковы е и речевы е 
упраж нения. П ервые направлены  на ф орм ирование и соверш енство
вание навы ка, вторые — на развитие ум ения пользоваться сф орм и 
рованны м и навы кам и в процессе речевой  деятельности.

9. К онтроль является важ ной составляю щ ей при ф орм и рован ии  
ф онологической  ком петенции. С  этой целью ш ироко использую тся 
ком пью терны е технологии и тесты.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Что составляет содержание фонологической компетенции?
2. Каковы цели обучения фонетическим средствам общения на начальном, 

основном и продвинутом этапах?
3. В чем заключаются трудности овладения произношением на изучаемом 

языке для русскоязычных учащихся?
4. Перечислите этапы постановки звуков.
5. Какие звуки представляют наибольшие трудности для учащихся и поче

му?
6. В чем разница между имигативным и аналитико-имитативным способа

ми обучения фонетическим средствам общения? Какому способу следу
ет отдавать предпочтение на занятиях по практике языка и почему?

7. Какие недочеты могут иметь место в работе по развитию фонологиче
ской компетенции? Как их следует преодолевать?

8. Как вы могли бы оценить уровень вашей фонологической компетен
ции?

9. Дайте определение понятия «фонетический навык».
10. Перечислите требования, предъявляемые к фонетическому навыку на 

разных этапах обучения иностранному языку.



Глава 10

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ОБЩЕНИЯ

10.1. Формирование лексической 
компетенции
Лексическая компетенция как составная часть лингвистической  

ком петенции является совокупностью  зн ан ий  о лексической  системе 
изучаемого язы ка — ее составе и структуре, а такж е навы ков, умений 
и сп особ н ости  адекватно  п р и м ен ять  эти  зн ан и я  в соответствии  с 
ситуацией общ ения.

Л ексическая ком петенция является одной из составляю щ их ли н г
вистической ком петен ци и , которая, в свою  очередь, входит в состав 
межкультурной ком м уникативной  ком петенции.

Что значит сф орм ировать лексическую  ком петенцию ?
Э то, во-первы х, усвоить (запом нить) некоторое количество л ек 

сических единиц, заф и ксированн ое в госстандартах и програм м ах по 
и н о стр ан н ы м  язы к ам  п р и м ен и тельн о  к  разн ы м  образовательн ы м  
условиям, а такж е приобрести  лексические зн ан ия , обеспечиваю щ ие 
эф ф екти вн ость  ф орм и рован и я навы ков и умений и их прим енение 
в различны х видах речевой деятельности. В число лексических знаний 
входят зн ан и я сем антической  структуры слова, правил сочетаемости 
слов, словообразовательн ы х  м оделей , сти ли сти ческой  д и ф ф е р е н 
циации лексики  и др.

Во-вторых, сф орм ировать лексические навы ки. Л ексический  н а 
вы к — это автом атизированное речевое действие по вы бору лекси 
ческих единиц в соответствии с замыслом вы сказы вания и их безош и
бочн ое уп отреблен ие в п роцессе речевого  об щ ен и я. Л екси чески е 
навы ки бы ваю т рецептивны м и и продуктивны м и. Рецептивны е л е к 
сические навы ки  обеспечиваю т узнавание слов и правильное их п о 
н им ание при слуш ании и чтении, а продуктивны е лексические н а
вы ки  леж ат в основе ум ений говорения и письма.

В -третьих, приобрести  умение пользоваться усвоенны м и лекси 
ческими единицам и в различны х видах продуктивной и рецептивной 
речи, т.е. умение правильно вы бирать лексическую  единицу с учетом 
уровня ф орм альности  ситуации общ ен и я, взаи м оотн ош ен и й  между 
участникам и общ ен и я, их социальны х ролей  и т.д.

10.2. Продуктивный и рецептивный словарь
С ловарь, предназначенны й для усвоения, подразделяется на п р о 

дуктивны й (активны й) и рецептивны й (пассивны й). Продуктивный
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словарь — это лексические единицы , которы е использую тся для вы 
раж ения мы слей в м онологической и диалогической речи и на п и сь
ме. Эта часть словарного состава связан а с обозначением  наиболее 
важ ны х для участников общ ен и я реалий, п онятий , ситуаций. П р о 
дуктивны й словарь составляет меньш ую  часть лексических единиц, 
подлеж ащ их усвоению , и усваивается в результате заучивания слов и 
обильной речевой практики  в их употреблении.

Рецептивные лексические единицы узнаю тся и п они м аю тся в 
процессе аудирования и чтения и в меньш ей степени употребляю тся 
в продуктивной речи. К  рецептивном у словарю  относятся лекси че
ские единицы , употребление которы х часто огран и чено  о со б ен н о 
стям и означаем ы х им и  явлений  (назван и я некоторы х реалий , и сто
ризм ы , терм ины , архаизмы, неологизм ы ) либо ф ункц ион и рован ием  
лиш ь в одной из стилистических разновидностей  язы ка (кни ж н ая, 
разговорная, стилистически  окраш енная лексика). П о объему рец еп 
тивная лексика в составе лексических м иним ум ов превосходит п р о 
дуктивную  и усваивается в процессе наблю дения над лексическим и 
единицам и  и зап о м и н ан и я  их зн ачен ия и сп особов  п ри м ен ен и я в 
различны х контекстах.

В структуре рецептивного  словаря как  его разновидность вы деля
ется потенциальный словарь — л екси ч ески е  ед и н и ц ы , зн ачен и е 
которы х учащ емуся неизвестн о , но он сп особен  о нем догадаться, 
опираясь на внутреннюю ф орму слова, на интернациональны й корень 
слова или  контекст. Н априм ер, зная значение слов walk и stick, м ож 
но догадаться о значении словосочетания walking stick — трость.

О владение п отенциальны м  словарем  осущ ествляется за счет и н 
тернациональной  лексики  и зн ан ия продуктивных способов слово
об разован ия , а такж е значений отдельных м орф ем , наприм ер:

• progress, weekend, online, sandwich (меж дународны е слова);
• dust — to dust (конверсия);
• blackmail, backyard (словослож ение);
• sun — sunny, frost — frosty, fog  — foggy (суф ф иксация).

10.3. Особенности лексической системы 
иностранного языка и трудности 
формирования лексической компетенции 
у русскоязычных учащихся

Объем словаря

Б ольш о й  словарны й состав английского язы ка представляет зн а
чительную  трудность для изучаю щ их язы к. В соврем енном  ан глий 
ском язы ке прим ерно 750 тыс. слов, M acm illan English D ictionary для
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продвинутых пользователей английским  как иностранны м  вклю чает 
более 100 тыс. словарны х статей.

Л ексическая единица (Л Е), заф и кси рован н ая в словарях, может 
представлять собой:

• отдельное слово {table, see, speak)',
• сл о в о со ч етан и е  {to rain hard, to pay attention to, to fla tly  

refuse)',
• ф разовы й  глагол {to put up with)',
• ф разеологическую  единицу {to rain cats and dogs', to call it a 

day, to be black and blue)',
• речевой ш тамп {How do you do? See you soon\ Good luckl);
• пословицу или поговорку {First think — then speak).

С читается, что достаточно вы сокий уровень сф орм ирован н ости
лексической  ком петенции в и ностранном  язы ке (В2 — С1) п редпо
лагает наличие от 3 до 5 тыс. лексических единиц в активном  слова
ре человека и от 5 до 10 тыс. — в пассивном  (Longm an D ictionary o f  
Language Teaching & Applied Linguistics, 2002).

Количество лексических единиц, подлежащих усвоению  на разных 
этапах обучения, ф иксируется в лексических миним умах и в учебных 
программах, и, соответственно, в учебно-м етодических комплексах. 
П ри отборе лексических единиц специалисты  учиты ваю т не только 
частотность употребления таких единиц в речи, но их словообразо
вательную  и сем антическую  ц ен н о сть , сочетаем ость и м н огозн ач 
ность.

Внешняя сторона слова

К  числу трудностей овладения лексикой , вы зы ваем ы х осо б ен н о 
стям и внеш ней стороны  слова, относятся звуковое, грамм атическое 
и структурное оф орм ление слова.

Что касается звукового оформления (произнош ения) слова, то н е
совпадение граф ической  и ф он ети ческой  ф орм  английского  слова 
представляет значительные трудности при поним ании  его значения и 
использовании для построения вы сказы вания. Н априм ер, сравните 
написание и произнош ение следующих слов: indictment [in 'daitm ant], 
chemistry ['kemistri], /мусА/с |'sa ik ik j, yacht [jut], bury [Ъеп].

П о этой причине работа над ф орм и рован ием  лексических и ф о 
нетических навы ков организуется в тесном  взаим одействии и явл я
ется одной из особенностей обучения в рамках вводно-фонетического 
курса. В аж нейш ей составной  частью  такого курса является ф о р м и 
р о в ан и е  н ав ы к а  т р ан ск р и б и р о в а н и я  слов. Н е сф о р м и р о в ан н о с ть  
этого н авы ка с самого начала изучения английского язы ка затрудня
ет и зам едляет процесс освоен и я английской  лексики . В частности , 
не зная правил тран скриби ровани я , учащ иеся не в состоянии поль
зоваться учебны ми и толковы м и словарям и.
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Что касается грамматического оформления слова, то несовпадение 
грамматического значения слова в английском и русском язы ках так 
же является источником затруднений при ф орм ировании лексической 
ком петенции. Н априм ер, важ но пом нить, что исчисляем ость/неис- 
числяемость сущ ествительных, обозначаю щ их одни и те же предметы 
или понятия в русской и английской культурах, или число сущ естви
тельных не всегда совпадаю т в русском и английском языках.

Н априм ер: Не looked at his watch. — Он посмотрел на часы. 
А нглийское слово watch является исчисляемы м, а русское слово часы 
в д ан н о м  зн ач ен и и  — сущ ествительны м , и м ею щ им  ф орм у только 
м нож ественного числа.

Everybody admired her good looks. — Все восхищались ее внеш
ностью. А н гли й ское сущ естви тельное looks всегда уп отребляется  
во м н о ж ествен н о м  числе, а русское слово  внешность — в ед и н 
ствен н ом .

Важное значение для поним ания значения слов и их употребления 
в речи имеет знание структурного оформления слова — структурных 
ком понентов слова и способов его конструирования. П о  этой п р и 
чин е следует си стем ати чески  проводи ть ан ал и з м орф ологи ческой  
структуры слова и словообразовательной  модели слова с целью  уста
новить, как  слово построено и какие другие слова могут быть о б р а
зованы  от исходного слова или как  другие слова могут быть сф орм и 
рованы  по аналогии.

Внутренняя сторона слова 
(абсолютная ценность слова)

В нутренняя сторона слова определяется его сем антикой , т.е. зн а 
чением . Н екоторы е лингвисты  рассм атриваю т внутренню ю  сторону 
слова как  его абсолю тную  ценность, т.е. смысл слова, поясняем ы й с 
пом ощ ью  д еф и н и ц и и  или перевода.

Главную слож ность в поним ании  значения слова представляет его 
м ногозначность, которая является п ричиной  затруднений в п он и м а
нии выражаемого словом понятия и может стать причиной наруш ения 
ком м уникации. П оэтому м иним альной  учебной единицей является 
не лексическая единица во всей совокупности  своих значений , а о т
дельное значение лексической  единицы .

С ем ан ти ч еская  структура слова, его зн ачен и я  раскры ваю тся  и 
описы ваю тся в словарях.

Н а зан яти ях  по лексикологии  следует учиты вать особен н ости  со 
отнош ения значения слова (ЛЕ) в изучаемом и родном  для учащихся 
языках:

1. Значен ия слова в двух язы ках  могут совпадать (стол — table) 
или не противоречить друг другу. Случаи полного совпадения зн аче
ний встречаю тся крайне редко, что является причи ной  утверж дения
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о недостаточной эф ф екти вн ости  переводного сп особа объяснени я 
значения иноязы чного слова. Даже в приведенном  прим ере говорить 
о п олном  совпадении  зн ачен ия двух слов м ож но лиш ь условно, ибо 
слово стол мож ет п ереводиться на ан гли й ски й  другим и словам и , 
поскольку имеет в русском и другие зн ачен ия , наприм ер: board ( The 
inn provided bed and board).

2. О бъемы  значения лексических единиц в двух язы ках  могут не 
совпадать:

• объем  русского слова может бы ть ш ире объема значения и н о 
язы чного слова.

Н ап р и м ер , слово  палец в русском  язы ке  соответствует словам  
finger (палец на руке) и toe (палец на ноге) в английском . И ли слово 
часы в русском соответствует словам  watch (наручные часы ) и clock 
(настенны е часы ) в английском;

• объем  русского слова мож ет быть уже объем а зн ачен ия и н о 
язы чного слова.

А н глий ское слово  aggressive не только  соответствует русскому 
агрессивный, воинственный, что им еет явн о  н егативны й оттенок, 
но и мож ет означать стилистически  нейтральны е слова напористый, 
упорный. А нглийское to get married обозначает в русском как  же
ниться, так  и  выходить замуж.

3. И н остран н ое слово мож ет отраж ать особен н ости  культуры и з
учаемого язы ка и не им еть аналога в родном  (так назы ваем ая без- 
эквивалентная лексика (redbrick university)), и наоборот (гласность, 
перестройка).

4. У стойчивые словосочетания, слож ны е слова и ли  ф разовы е гла
голы могут состоять из ком понентов, знаком ы х учащ им ся, но быть 
идиом атичны м и, т.е. об их значении нельзя догадаться по значению  
входящих в них элементов.

Н апример: give up, take in, call it a day, in one’s shirtsleeves.
5. Русское и иностран ное слова могут им еть общ ий и нтернаци о

нальны й корень, но различаться по содержанию. Сравните, например, 
зн ачен ия английского слова family и русского фамилия.

6. И ностранн ое слово по звучанию  может напом инать русское, но 
не им еть ничего общ его с его значением : complexion — цвет лица, 
Dutch — голландский, resident — п остоянны й ж итель, decoration — 
награда и т. п.

К ак следует и з сказан н ого  вы ш е, зн ан и е сем антической  характе
ристики  слова (его ден отативного , кон отати вного , эм о ц и о н ал ьн о 
оц еночного  содерж ания) является необходим ы м  условием  для п о 
ним ания значения лексической  единицы  и правильного ее вы бора в 
процессе речевого общ ения.

С точки зрения нарастания слож ности усвоения (и, соответствен
но, слож ности ф орм и рован ия лексического навы ка) мож но предло
ж ить следующую методическую  типологию  лексических единиц:

• интернаци он альная лексика (international, democracy)',
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• производны е слова (economic, blackboard)',
• слова, чьи значения в двух язы ках совпадаю т или не п ротиво

речат друг другу (table — стол, house — дом);
• безэквивалентная лексика (establishment, high tea, a lame duck, 

tutorial)',
• л ексически е еди ни ц ы , которы е н ап ом и наю т по ф орм е слова 

русского язы ка, но имею т другое значение (complexion, stool, 
Dutch)',

• лексические единицы , объем значений которых не совпадаю т 
с объемом русского эквивалента (aggressive, sputnik).

П оследние две группы требую т особого вни м ани я, так  как  лекси 
ческие единицы , принадлеж ащ ие и м енно этим  группам, даю т боль
ш ое коли чество  о ш и б о к  и з -за  м еж ъ язы ко во й  и в н у тр и язы к о во й  
интерф ерен ц и и .

Относительная ценность слова

О тносительную  ценность слова, в отличие от его абсолю тной ц ен 
ности , т.е. значения слова, составляет способность слова иметь си 
н о н и м ы , ан тон и м ы , п арон и м ы , стилистическую  и эм о ц и о н ал ьн о 
экспрессивную  окраску. Такие свойства слова характеризую т его как 
члена лексической  системы  язы ка.

Рассмотрим, как  перечисленны е свойства слова влияю т на овла
дение лексически м и  средствами общ ения.

Синонимы представляю т значительны е трудности для изучающ их 
язы к, поскольку в речи не всегда могут взаим озам еняться: каждый 
и з них отраж ает н еки й  оттен ок  зн ачен ия , пом огает более точном у 
вы раж ению  м ы сли, передаче эксп ресси и , стилистической  окраски  
речи (например: to look — смотреть, to stare — глазеть, to gaze — при
стально глядеть, to glance — бросить быстрый взгляд, to peer — вгля
ды ваться, to peep — подглядывать).

Работа с си н он и м ам и  — одно из н ап равлен ий  зан яти й  по и н о 
странном у языку. В ходе зан яти й  проводится работа по зам ене слова 
си н он и м и чн ы м , установление сем антического гнезда слов, поиску 
слова, использование которого в данном  контексте является предпо
чтительным. С тудентам полезно обращ аться к словарям  синоним ов. 
М атериалы  словарей  обогащ аю т лексический  запас учащ ихся, дела
ют их речь более разн ообразн ой  и вы разительной.

Антонимы, как  и си н они м ы , связан ы  с м ногозначностью  слова, 
помогаю т определить и уточнить оттенки  значения многозначного 
слова. Н а занятиях  о н и  использую тся в качестве одного из источни 
ков беспереводной сем антизации.

Разграничение омонимов такж е представляет больш ую  трудность 
для п они м ани я значения слова. При работе над ом оним ам и  важ но 
показать разны е случаи ом оним ии: слова, разны е по значению , могут
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иметь одинаковую  и графическую , и ф онетическую  ф орм ы : fa ir1 — 
честный (fair play), прекрасный (fair lady) и fa ir1 — ярм арка (funfair)-, 
to work1 (глагол) и work2 (сущ ествительное); или  иметь одинаковое 
звучание, но разное написание: fair — честны й и fare — плата за про
езд; или иметь одинаковое н аписание, но различное ударение: insult 
(сущ ествительное) и to insult (глагол).

Паронимы (и ли  лож н ы е о м о н и м ы ), т. е. слова похож ие, но не 
то ж д ес тв е н н ы е  п о  зву чан и ю  и зн а ч е н и ю  (historic — historical, 
economic — economical) создаю т для учащ ихся значительны е труд
ности в поним ании  значения слова и в его использовании  в резуль
тате звукового, а в некоторы х случаях и см ы слового сближ ения слов, 
что приводит к см ы словы м  ош ибкам  (Не — lay, rise — raise).

10.4. Методика обучения лексическим 
средствам общения

Ф о р м и р о ван и е  л екси ческой  ком п етен ц и и  вклю чает ц елы й  ряд 
тесно связанны х между собой  этапов.

1. Ознакомление с новой лексикой.
Это начало работы  над ф орм ой  и содерж анием слова. П реподава

тель произн оси т слово, демонстрируя звуковое оф орм лен и е л ек си 
ческой единицы . У чащ иеся его повторяю т, затем  слово записы вается 
на классн ой  доске, читается преподавателем  и учащ им ися. С лово 
следует вводить в контексте, которы й дем онстрирует возм ож ности  
употребления слова и служит дополнительны м  источником  раскры 
тия и п он и м ан и я  его значения.

Введение лексической  единицы  в контексте предлож ения являет
ся предпочтительны м с психологической точки зрен и я, так  как  о б 
учение и н остр ан н о м у  язы ку, по утверж дению  А. Р .Л ури я, следует 
начинать с усвоения контекстной  речи, затем  обращ аться к  словар
ному значению  изолированного слова. «Процесс понимания значения 
слова есть всегда вы бор значения из многих возможных. А он осу
щ ествляется путем анализа того отн ош ен и я, в которое вступает сло
во с общ им  контекстом »1.

2. Объяснение значения слова (семантизация).
О бъяснение значения слова может осущ ествляться переводны м  и

беспереводным способам и. Каждый способ сем антизации имеет свои 
плю сы и минусы.

С пособы  беспереводной семантизации'.
• использование средств наглядности.

Д ля поясн ен и я значения слова беспереводны м  способом  и сп оль
зуется натуральная наглядность (предметы , действия), учебны е р и 
сунки, ф отограф ии , репродукции , таблицы , схемы.

' Лурия А. Р. Язык и сознание. — М., 1998. — С. 289.
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И звестны й педагог, сторонник использования предметной нагляд
ности на занятиях по язы ку В. П. Вахтеров писал: «При дем онстрации 
предмета им еется больш е возм ож ностей  вы звать разли чн ы е ассо 
ц иации , необходимы е для п они м ани я значения и при дальнейш ем  
зап ом и н ан ии  слов. Тут и цвет наблю даемого предмета, и его ф орм а, 
и его ш ероховатость, и твердость, и тем пература и, мож ет быть, вес, 
вкус, запах и т. п. Все нап ом и нает одно другое, все друг за друга ц е
пляется, друг друга подчеркивает и хранит от забвен ия»1.

П ротивники  наглядного способа сем антизации  усм атривали его 
недостатки  в следую щ ем. П ри  наглядной  сем ан ти зац и и  учащ иеся 
могут получить неправильное представление о зн ачен ии  слова, так  
как  слово в их созн ан и и  ассоциируется с конкретны м  предметом , а 
не с общ им  п онятием  о группе однородны х предметов.

Э ф ф екти вность  наглядной сем антизации  зависит от соблю дения 
условий ее прим енения:

1) следует избегать ассоциации между вводимым словом и единич
ным предметом. Д ля этого полезно показать несколько изображ ений, 
относящ ихся к  одному понятию ;

2) сем антизируем ое слово надо давать в контексте предлож ения, 
которы й служит дополнительны м  способом  сем антизации;

3) изображ ение долж но бы ть п он ятн о  учащ им ся и долж но удов
летворять худож ественны м и эстетическим  требован и ям , предъяв
ляем ы м  к средствам наглядности;

4) после объяснени я значения слова следует контролировать п о
н им ание его зн ачен ия , для чего м ож но задать вопросы  с иском ы м  
словом.

В процессе наглядной сем антизации  полезно использовать иллю 
стративны е словари;

• толкование обозначаем ого словом понятия.
С пособ заклю чается в п ояснении  значения иноязы чного слова с 

помощ ью  других слов, значение которых учащимся уже известно. Тол
кование как  разновидность семантизации может иметь ф орму деф и ни 
ц ии , объясн ен и я , ком м ентария. Т олкование используется главны м 
образом  на среднем  и  продвинутом  этапах обучения иностранном у 
языку, когда учащ имися накоплен достаточный запас слов;

• перечислен ие/обобщ ени е.
Д ается перечисление слов, которы е обозначаю т части сем ан ти зи 

руемого слова (целое через части) либо видовое п онятие по отн ош е
н и ю  к  тому, что  о б о зн а ч е н о  сло во м  (род  ч ер ез вид). Н ап р и м ер : 
Breakfast is a meal, lunch is a meal, dinner is a meal. Meal — прием 
пищи\

• сем антизации с пом ощ ью  си н они м а или антоним а.
П рим еняется в случае, если сл о во-си н он и м  учащ им ся знаком о.

Н априм ер: hard — difficult, hard — not easy.

1 Вахтеров В. П. Предметный метод обучения. — М., 1907. — С. 42.
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С ем анти зац и я с пом ощ ью  си н он и м ов  носит, однако, п рибли зи 
тельный характер, так как в язы ке нет ни одной пары слов, полностью  
совпадаю щ их по значению  или стилистической  окраске;

• сем ан ти зац ия на основе внутренней  ф орм ы  слова.
Знан и е значения структурных ком понентов слова мож ет помочь 

п он ять  см ы сл слова в целом . Э тот сп о со б  сем ан ти зац и и  леж и т в 
основе овладения потенциальны м  словарем;

• сем ан ти зац ия с опорой  на контекст.
С лово дается в контексте предлож ения, окруж аю щ ие слово л ек 

си ч ески е  ед и н и ц ы  пом огаю т п о н ять  его зн ач ен и е . Т ак , зн ачен и е 
слова capital может быть понято из следующего контекста: Moscow is 
the capital of Russia.

О чень важ н о , чтобы  контекст был однозн ачн ы м  и не допускал 
вариантов толкования вводимой лексической  единицы .

Д о сто и н ство  б есп ер ево д н о й  сем ан ти зац и и  состои т в том , что 
активизируется мы слительная активность учащ ихся, которая нап рав
л ен а н а  догадку о зн ач ен и и  слова в результате оп оры  на п р ед ш е
ствую щ ий речевой  опы т и контекст, в котором  слово представлено. 
К роме того, беспереводная сем антизация увеличивает иноязы чную  
п рактику учащихся.

Н едостаток беспереводной сем антизации  заклю чается в не всегда 
п р ави льн ом  п о н и м ан и и  зн ач ен и я  слова и в зн ачительн ы х тратах 
времени на объяснение обозначаем ого словом  понятия.

С пособы  переводной семантизации:
• зам ен а слова иностран ного  язы ка соответствую щ им э к в и в а 

лентом  в родном  язы ке;
• перевод-толкование.

П о м и м о  э к в и в ал ен та  н а  ро д н о м  язы ке  учащ и хся сооб щ аю тся  
сведения о совпадении (или расхож дении) объем ов значения слова в 
двух язы ках. Н апример: big — больш ой (означает величину, разм ер); 
great — больш ой (означает «знам ениты й, великий»).

П ер ево дн ая  сем ан ти зац и я  — н аи более бы стры й  и эк о н о м н ы й  
сп о со б  п о я с н е н и я  зн ач ен и я  слова. О дн ако  с п ом ощ ью  п еревод а 
см ы словая сторона слова мож ет бы ть раскры та только в случае, ког
да п о н яти я , вы раж аем ы е словам и  и н о стр ан н о го  и родного  язы ка  
учащ ихся, полностью  совпадают. О днако такие совпадения встреча
ю тся весьма редко. Ч ащ е всего п онятия, вы раж аемы е в двух язы ках 
одним и и тем и же словам и , находятся друг с другом в отн ош ен и и  
л и ш ь  ч асти ч н о го  с о в п ад ен и я . П о это й  п р и ч и н е  « се м ан ти зац и я  
иноязы чны х слов путем перевода долж на прим еняться только в весь
ма редких случаях, когда действительно имеется полное совпадение 
соответствую щ их п он яти й »1.

Н а занятиях  при объяснени и  зн ачен ия слова чащ е использую тся 
не один, а несколько способов сем антизации, что способствует более

1 Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е иэд., 
перераб. и доп. — М., 1965. — С. 129.
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точному п ояснению  значения слова. В то же время из всех известных 
способов сем антизации  предпочтение следует отдавать бесперевод- 
ным способам .

На выбор способа семантизации влияют следующие обстоятельства:
1) этап обучения. На начальном  этапе возмож ности толкования 

выраж аемого словом понятия ограничены . Следует использовать н а
глядность и перевод при совпадении значения слова в двух язы ках;

2) принадлеж ность Л Е  к п р о д у к ти в н о м у /р ец еп ти вн о м у /п о тен - 
циальному словарю . Если слово не предназначено для продуктивно
го употребления, то рациональнее прибегнуть к  дем онстрации  или 
переводу;

3) характер слова (конкретн ое — абстрактное, простое — п рои з
водное). С лова с конкретны м  значением  легко объяснить с исполь
зованием средств наглядности, производные — с опорой на изученные 
ранее морф ем ы ;

4) уровен ь  слож н ости  у своен и я  л екси ч еско й  ед и н и ц ы  с точки  
зрения соотн ош ени я значения слова в изучаемом и родном  для уча
щ ихся язы ках, его лексической  и грам м атической валентности .

3. Формирование лексических навыков и умений.
На этом этапе работы  с лексическим и  единицам и усилия п реп о

давателя направлены  на ф орм и рован ие лексических навы ков и ум е
ний , прочность которых зависит:

• от полноты  и точности  п они м ани я значения лексической  еди
ницы , достигнутого на этапе сем антизации;

• эф ф екти вн ости  вы полняем ы х упраж нений, направленны х на 
закреп лен ие лексической  единицы  в памяти;

• владения способам и прим енения лексической  единицы  в р аз
личны х ситуациях общ ения.

П о н и м ан и е  зн ач ен и я  слова и ф о р м и р о в ан и е  лекси ческого  н а 
в ы к а  во  м н о го м  за в и с я т  о т  п р и е м о в , к о то р ы м и  п р е п о д а в а те л ь  
п о льзо вал ся  на этап е зн ако м ства  со зн ач ен и ем  слова, и нди ви ду
альны х о со б ен н о стей  учащ ихся (зри тельн ая , слуховая, дви гатель
н ая , ко м б и н и р о в ан н ая  п ам ять), от  сп о со б о в  ко н тр о л я  над  у сво е
нием  слова.

П ри зап о м и н ан и и  слова учащ иеся использую т р азли чн ы е п р и 
ем ы  (стратеги и ):

• записы ваю т слова на карточке и  м ногократно повторяю т;
• запом инаю т слово в составе предлож ения;
• заучивают слова с опорой на их парадигматические связи (груп

пирую т слова одной лексико-сем ан ти ческой  группы , слова с 
одной и той же приставкой , зап и сы ваю т слова в виде гнезда 
родовых слов).

Д ля прочного усвоения лексической  единицы  требуется ее м ного
кратное повторение в разны х контекстах. О сновны м  способом  п о
вторения ранее пройденной  лексики  является ее вклю чение в тексты  
и все виды  у п р аж н ен и й , н ап р авл ен н ы х  на усвоен и е л екси ческой
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единицы  и проверку умения пользоваться ею в устном и письм енном  
общ ении.

Д ля ф орм и рован ия лексических навы ков использую тся язы ковы е 
(подготовительны е) упраж нения. С их пом ощ ью  усваиваю тся ф орм а 
и значение слова, способы  его п рим ен ен ия в различны х ситуациях 
общ ения в структуре речевого умения.

Вот некоторые образцы  подготовительных упраж нений на закреп 
ление значения и ф орм ы  лексической  единицы :

Покажите предм еты , которые можно назвать сл овом  ...
Н азовите сл едую щ и е предм еты .
П ереведи те на иностранный язык сл едую щ и е слова.
Прочитайте п редлож ен и е. О пределите зн ачен ие незнакомы х слов. 
П еречислите сл ова, входящ ие в сл едую щ и е группы сл ов  (например: 
«Одежда», «Мебель», «Продукты питания»), [Выполнение задания может  
проходить в ф о р м е соревнования — кто назовет  больш е слов.] 
Р асп редели те сл ова (например: окно, масло, стол, хлеб и т. д .)  по п р ед 
ложенным тем ам  («Еда», «Дом» и т .д .).
Вставьте в п редлож ен и е пропущ енны е слова.
О бъясните значение подчеркнутого в тексте слова.
Н айдите услы ш анное сл ово в тексте.
Запиш ите новые сл ова п од  диктовку.
Н айдите сл ова с  одним  и тем  ж е корнем, преф иксом , суф ф иксом . На
зови те сл ова с  тем  ж е корнем.
Д айте слова-синоним ы  и антонимы к предлож енны м словам.

При вы полнении подготовительных упраж нений особое внимание 
обращ аю т на трудности употребления слов, на преодоление межъ
язы ковой  и внутриязы ковой и нтерф еренции.

4. Формирование лексических умений и их включение в речевую 
деятельность.

На этом этапе работы с лексической единицей достигается способ
ность к  ее использованию  в ситуациях общ ения, учебных и реальных, 
путем вы полнения условно-речевы х и речевых упраж нений. О собен
ность условно-речевы х уп раж н ен и й  заклю чается в том , что для их 
вы полнения предлагаю тся учебны е ситуации, отраж аю щ ие пройден 
ный на зан яти ях  учебны й материал.

Условно-речевые упражнения:
П рослуш айте начало диалога. П родолжите его, используя новые сл о 
ва.
П ередай те содер ж ан и е прочитанного текста.
И спользуйте в ответе на вопрос предлож енны е слова.
П ерескаж ите текст, используя ключевые слова.
С оставьте р асск аз на предлож енную  тем у с  использованием  ключевых 
слов.
С оставьте вопросы  с  предлож ен н ы м и  сл ов ам и  и за д а й т е  их т ов ар и 
щу.
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Речевые упражнения'.
Ответьте на вопросы , связанны е с  прочитанны м/прослуш анны м тек
стом .
Прокомментируйте высказывания, опираясь на предлож енны е сл ова и 
выражения.
О пиш ите/П рокомментируйте картинку (сери ю  картинок), опираясь на 
предлож енны е сл ова и выражения.
С равните картинки/фотографии.
С оставьте р асск аз на предлож енную  тему.
Напишите сочинение на предлож енную  тему.
Прокомментируйте таблицу/график.
Примите участие в д и ск у сси и /д еб а т е  на предлож енную  тему.

Распространенны м  приемом работы на всех этапах ф орм ирования 
лексического н авы ка являю тся лексические игры.

П риведем  несколько образцов таких игр.

Игра «Двойной вызов» (Double Puzzle Challenge).
У гадайте значения слов по их деф иниции  или синониму (антониму) и 
заполните пропуски. Прочитав первы е буквы слов по вертикали, вы по
лучите название животного, а  прочитав п осл едн и е буквы, вы обр а зу ет е  
сл ово, обозн ач аю щ ее характеристику этого животного, 
sm all hoofed  farm animal (goat); 
thought, co n ce p t (idea); 
existing, not imaginary (real); 
a friend (two words, colloquial) (a pal); 
front part o f the head  (face);
su its, m atch es in size  (verb 3d  person  singular) (fits); 
op p osite  o f entrance (exit).

П ервы е буквы образовали  слово giraffe, а последние — tallest. 
Игра «Кто больше!».

О б р а зу й т е  как м ож н о б о л ь ш е сл о в  и з букв, состав л я ю щ и х  сл о в о  
teacher.
Игра носит соревновательны й характер. П обеди тел ем  б у д ет  тот, кто 
предлож ит больш е слов, например: a, the, tea, teach, heat, hear, here, 
there, reach и т. д . (В сего  можно составить д о  60  слов, включая сл уж еб
ные.)

Игра «Спрятанные слова» (Hidden Words).
П рочитайте п редл ож ен и я  и н ай ди те «спрятанны е» названия ж ивот
ных.
Например: Close the door at once (rat).
They will be a real help (bear).
She came late every day (cam el).
Eric owes me ten cents (cow ).
If I shout, he’ll hear me (fish).
In April I only came there once (lion).
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10.5. Контроль сформированности 
лексической компетенции
О сновная цель контроля — определить уровень сф орм ированности 

лексических навы ков и ум ений. К онтроль проводится поурочно (те
кущ ий), по заверш ении  пройден н ой  темы (периодический) и завер 
ш ен и и  этап а /ку р са  обучения (итоговы й). Н а всех этапах обучения 
одной из ф орм  контроля является тестирование. О бразцы  тестов со
держ атся в пособиях для изучаю щ их и ностран ны й  язы к (например: 
Watcyn-Jones Р. Test Your Vocabulary. — N.Y., 1987).

М ож но выделить следую щ ие критерии оц ен ки  уровня сф орм и ро
ванности  лексической  ком петенции:

• объем  словарного запаса, вклю чая идиоматические и разговор
ны е вы раж ения;

• р азн о о б р ази е  л екси ч ески х  средств о б щ ен и я , д остаточн ость  
словарного запаса для и спользования в разны х сф ерах общ е
н и я , для вы сказы ван ий  разн ообразн ой  тем атики , для вы раж е
н и я  оттенков значения, более точного вы раж ения мы сли;

• корректность исп ользован и я лексических единиц с точки  зр е
н и я  сочетаем ости  и грам м ати ческой  валентности  слова, т .е. 
уровень сф орм ирован н ости  лексических навы ков;

• уместность вы бора лексической  единицы  с точки зрен и я  сти 
листической  окраски  речи  и регистра общ ен и я (ф о р м ал ьн ы й / 
н еф о р м ал ьн ы й );

• владение потенциальны м  словарем, т. е. уровень сф орм ирован 
ности ум ения выводить значение слова, оп и раясь  на контекст 
или  на морф ологическую  структуру слова;

• ум ение пользоваться учебны м и и  толковы м и словарям и, т.е. 
сф о р м и р о в ан н о сть  учебны х ум ен и й  в области  л екси ч еско й  
ком петенции.

10.6. Рекомендации для преподавателя
1. О бучение лексическим  средствам общ ен и я требует определен

ного уровня п роф ессион альн ой  подготовки преподавателя: л и н гви 
стической, м етодической и социокультурной.

Л ингвистическая подготовка предполагает знание особенностей  
лексической  системы  изучаемого язы ка, в том числе его словообра
зовательного состава, правил словообразования лексических единиц 
и их сочетаемости и т. п.

М етодическая подготовка предполагает ум ение объяснять  зн аче
ние слова с использованием  разны х способов сем антизации ; владеть 
прием ам и ф о рм и рован и я  и соверш ен ствован и я лексически х  н авы 
ков; и сп ользовать разн ы е типы  упраж н ен и й  в зави си м ости  от цели 
работы ; объясн ять  и исп равлять  лексически е ош ибки .
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С о ц и о ку л ьту р н ая  п о дготовка п реп о давател я  п р едусм атри вает  
знание безэквивалентной лексики и умение объяснять значения слов, 
отсутствующ их в родном  язы ке учащ ихся либо им ею щ их иное тол 
кование в сравнении  с изучаемым язы ком ; знание речевых и этикет
ных формул и умение организовать речевое общ ение в соответствии 
с норм ам и , прин яты м и  в изучаемом язы ке.

2. П ри обучении лексическим  средствам общ ен и я рекомендуется 
руководствоваться следую щ ими полож ениями:

• лекси ка изучается практически  и ф ункционально: содерж ание 
вы сказы ван ия определяет отбор лексических единиц  для з а 
н ятий  и последовательность их усвоения;

• обучение ведется на осн ове лексически х  м и ним ум ов, состав 
которы х определяется с учетом этапа и п роф иля обучения;

• при практической  направленности  обучения лекси ка вводится 
тем атически  в соответствии  с темой и ситуациям и общ ения;

• единицей обучения лексике является лексическая единица, т. е. 
слово, словосочетание, речевая этикетная формула;

• лекси ч еская  еди н и ц а лучш е п он и м ается  и активи зируется  в 
речи в контексте предлож ения;

• многозначность слова и роль контекста при выборе нужного зна
чения из ряда возможных существенно влияют на процесс пони
мания значения слова и на содержание высказывания в целом;

• для о б ъ ясн ен и я  зн ачен ия лексически х  единиц  использую тся 
переводной и беспереводной способы  сем антизации . П редп о
чтение отдается беспереводны м  способам  (показ, толкование, 
ан ализ структуры слова, догадка по контексту);

• при овладен ии  и н оязы чн ы м  словом  следует учиты вать труд
н ости  лексической  единицы  и возм ож ности  и н терф ерен ц и и  
родного язы ка;

• следует знаком ить учащ ихся с разли чи ям и  в обозначении  п о
н ятий  на лексическом  уровне, сущ ествую щ ими в соврем енном  
варианте британского и ам ериканского вариантов английского 
язы ка.

3. О сновны е недочеты зан яти й , направленны х на ф орм и рован ие 
лексической  ком петенции:

• учащ имся дается больш ое количество новы х слов, которы е они 
не успеваю т запом нить за  время урока. Количество новы х слов, 
которое мож ет бы ть усвоено на уроке, зави си т от структуры  
слова, сп особа сем антизации  слова, объем а его значения, ча
стотности  в употреблен ии , отн есенн ости  слова к  активном у 
либо пассивному словарю . В среднем за один урок не реком ен 
дуется вводить более 7 (±2) новы х слов;

• на занятиях не проводится в достаточном  объеме тренировка 
по усвоению  слова. У чащ имся часто предлагается выучить н о 
вые слова сам остоятельно (дома), в классе же контроль не п р о 
водится, что приводит к бы строму забы ванию  слов;
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• преподаватель не знаком ит учащихся с приемами запом инания 
слов, что не способствует прочном у их сохранению  в долго
врем енной  памяти;

• новы е слова часто даю тся в виде сп и ска и вне кон текста их 
употребления. М еханическое зап ом и н ан ие слов не развивает 
способность к  их употреблению , что такж е приводит к  бы стро
му забы ванию  слова;

• на зан яти я х  не о б есп еч и вается  до стато ч н ая  п о вторяем ость  
слова в различны х контекстах и не проводится работа по его 
вклю чению  в различны е виды речевой деятельности;

• учащ иеся мало работаю т со словарям и  разны х ти пов , что не 
сп особствует р асш и р ен и ю  л екси ч еско го  зап ас а  и р азви ти ю  
учебны х ум ений сам остоятельной работы;

• при встрече с новы м  словом  п реподаватель огран и чи вается  
переводом слова, не предлагая учащ имся п опробовать самим 
определить значение слова, опираясь на контекст, состав слова, 
свой  речевой  опыт;

• преподаватель не диф ф ерен ц ирует новы е слова на активны е и 
пассивны е, не умеет выделить потенциальны й словарь.

Резюме

1. Ц елью  обу чен и я  л екси ч ески м  средствам  о б щ ен и я  является  
ф орм и рован и е навы ков и умений пользоваться лексическим и  еди
ницам и в различны х ситуациях общ ения, а также лексических знаний, 
обесп ечи ваю щ и х  э ф ф ек ти в н о сть  владен ия л екси ческой  сторон ой  
язы ка. Т акие зн ан и я  вклю чаю т, в частности , представление о сл о 
вообразовательны х и сочетательны х особенностях  изучаемой лекси 
ческой  ед и н и ц ы , о таки х  п о н яти ях , к а к  с и н о н и м и я , а н то н и м и я , 
ом он и м и я, м ногозначность и т.д.

2. Занятия по ф орм ированию  лексической ком петенции организу
ются с учетом особенностей лексической системы изучаемого язы ка 
в сопоставлении с родны м язы ком  учащ ихся и с учетом трудностей, 
возникаю щ их в результате взаимодействия систем двух язы ков.

3. О владение лексическими единицами включает несколько этапов: 
ознаком ление с лексической  единицей , объяснение ее зн ачен ия (се- 
м антизация), закрепление употребления лексической единицы  в речи 
(автом атизация), прим енение сф орм ированны х навы ков в различны х 
видах речевой  деятельности , контроль уровня владения лекси чески 
ми средствами общ ения.

4. Д ля ф орм и рован ия и соверш енствования лексических навы ков 
и ум ен и й  исп ользую тся следую щ ие виды  уп р аж н ен и й : я зы ко вы е 
(подготовительны е), условно-речевы е, речевые.

5. П ри объяснени и  значения слова использую тся беспереводны е 
и переводны е способы  сем антизации . Выбор способа сем антизации
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зависит от характера слова, этапа обучения, от принадлеж ности сло
ва к  продуктивном у или рецептивном у словарю .

9. В качестве средства контроля уровня сф орм ирован н ое™  л е к 
си ч еско го  н авы к а  исп ользую тся тестовы е зад ан и я , о б р азц ы  к о то 
рых разработаны  для разны х сертиф икационны х уровней владения 
язы ком .

10. М етодическая подготовка преподавателя к  занятиям  по лекси 
ке предусматривает зн ан ие особенностей  лексической  системы  изу
чаемого язы ка и способов преодоления лексических трудностей на 
уроке, умение объяснять значение лексической  единицы  и обесп е
чивать ее закреп лен ие и п рим енение в различны х ситуациях об щ е
ния.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6

1. Дайте определение лексической компетенции. Что входит в ее состав?
2. В чем заключаются трудности в овладении лексикой изучаемого языка?
3. Какие способы семантизации лексики вам известны? В чем вы видите 

достоинства и недостатки переводных и беспереводных способов семан
тизации?

4. Приведите образцы упражнений, которые используются для формиро
вания лексических навыков.

5. Приведите образцы лексических игр.
6. Дайте образцы тестов для проверки уровня сформированности лексиче

ских навыков.



Гла ва 1 1
ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ 
ОБЩЕНИЯ

11.1. Формирование грамматической 
компетенции

Грамматическая компетенция как составная часть лингвистиче
ской ком петенции является совокупностью  знаний о грамматическом 
строе и ностранного  язы ка, навы ков и ум ений, сф орм ирован н ы х на 
осн ове таких зн ан и й , а такж е сп особн ость  п рим ен ять  полученны е 
зн ан и я , навы ки  и ум ения для успеш ного участия в речевом  общ ении 
на изучаемом язы ке.

К онечной целью  обучения грамм атике и овладения грам м атиче
ским и средствами общ ен и я является ф орм и рован ие грамм атической 
ком петенции.

С ф орм и рован н ость  грам м атической  ком петен ци и  дает возм ож 
ность учащ емуся: грам м атически  правильно строить вы сказы вания 
на иностранном  язы ке; не допускать в ситуациях общ ен и я ком м уни
кативны х неудач вследствие грам м атических ош и бок и неточностей 
при оф орм лении вы сказы вания; замечать в собственной речи и сам о
стоятельно исправлять грам м атические ош и бки , чтобы  обеспечить 
успеш ность общ ен и я на и н остран ном  язы ке; использовать разны е 
способы  выхода из затруднительного полож ения при грамматическом 
оф орм лении  вы сказы вания (наприм ер, прибегать к  грам м атической 
синоним ии); пользоваться разны м и способам и излож ения, повество
вания, рассуж дения и др.

Содержание обучения грамматическим средствам общ ения отраж а
ет цели, которые ставятся на занятиях по иностранному языку на разных 
этапах обучения. На начальном этапе учащ иеся усваиваю т язы ковой 
материал в виде грамматического минимума, достаточного для участия 
в речевом общ ении в пределах ограниченного числа тем и ситуаций, 
определяемы х п рограм м ой  обучения. Н а осн овном  и продвинутом  
этапах организуется углубленное знакомство с грамматической системой 
язы ка, систематизация пройденного материала с учетом проф ессио
нальных интересов учащихся и их будущей специальности.

О снову обучения грам м атическим  средствам общ ения составляет 
грам м атический м иним ум , которы й долж ен удовлетворять следую 
щ им требованиям :

• бы ть д о стато ч н ы м  для п о л ь зо в ан и я  я зы к о м  к а к  средством  
общ ения в различны х ком м уникативны х ситуациях для р еш е
н ия поставленны х ком м уникативны х задач;

• бы ть реальны м  для усвоения в отведенное учебное время.
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В ладение грам м ати чески м и  средствам и  о бщ ен и я предполагает 
знание учащ имися морфологии и синтаксиса изучаемого язы ка. Важ
нейш ей составной частью  знаний является знание и поним ание от
личий между таким и п онятиям и , как  предложение и словосочетание, 
слож носочиненное и слож ноподчиненное предлож ение, односостав- 
ность и двусоставность, исчисляемость и неисчисляемость, переход
ность и непереходность, инверсия и прям ой порядок слов и др.

Грамматические зн ан ия представляю тся с пом ощ ью  правил, и н 
струкций, моделей предлож ений, демонстрирую щ их структурирова
ние грам м ати ческого  явл ен и я , речевы х об р азц о в , п оказы ваю щ и х  
возмож ности использования модели в речи, а такж е усваиваю тся в 
результате наблю дения над ф орм альной  стороной язы ка.

О бучение грам м атическим  средствам  общ ен и я предусматривает 
у своен и е у чащ и м и ся  п родукти вн ого  (акти вн о го ) и р ец еп ти вн ого  
(пассивного) грам м атических м иним умов.

Активный грамматический минимум состоит из грамматических 
ф орм , владение которы м и необходим о для продуктивной речевой 
деятельности (говорение, письм о). При составлении продуктивного 
грамматического миним ума учиты вается употребительность грамм а
тической  структуры в устном общ ен и и , ее распространенность, о б 
разц овость . П ри этом  на н ачальном  этапе обучения исклю чаю тся 
синони м и чески е грам м атические явления, что объясняется требова
нием  эк о н о м и ч н о сти  и н еобходи м ости  п рео д о лен и я  трудностей , 
возникаю щ их при грамм атическом  оф орм лении  вы сказы вания.

Пассивный грамматический минимум вклю чает единицы  язы ка, 
которые используются в первую очередь в рецептивны х видах речевой 
деятельности (аудирование, чтение). П о объему пассивны й грам м а
тический  миним ум превосходит активны й.

Н а о сн о в е  грам м ати чески х  зн ан и й  н а  зан яти я х  и н о стр ан н о го  
язы ка достигается важ нейш ая цель — ф орм и рован ие грамматиче
ских навыков. К ак справедливо писал Б. В. Беляев, «грамм атические 
зн ан ия полож ительно влияю т на овладение язы ком  лиш ь тогда, ког
да с пом ощ ью  этих зн ан ий  учащ ийся осознает (поним ает) грам м ати
ческие особен н ости  и ноязы чн ой  речи  и  когда непосредствен н о за 
эти м  о со зн а н и е м  следует т р е н и р о в к а  учащ и хся в п р о д у к ти в н о 
творческой и ноязы чн ой  речи»1.

Грамматические навы ки  п рин ято  рассм атривать в качестве авто
м ати зи р о ван н о го  ко м п о н ен та  созн ательн о  вы п олн яем ой  речевой  
деятельн ости , обесп ечи ваю щ его  правильн ое (безош и бочн ое) уп о
требление грамм атической ф орм ы  в речевом  общ ении.

В состав грамм атических навы ков входят м о р ф о л о г и ч е с к и е  
н а в ы к и ,  обеспечиваю щ ие правильное употребление грам м атиче
ской ф орм ы  слова в соответствии с его грам м атическим  значением , 
и с и н т а к с и ч е с к и е  н а в ы к и ,  обеспечиваю щ ие возм ож ность

1 Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 1965. — С. 141.



правильного располож ения слов во всех типах предлож ений и их со 
четания в связной  речи.

Грамматические навы ки формирую тся на основе приобретенны х 
знаний, подраж ания речи носителей язы ка, упраж нений, наблюдения 
над использованием  грамм атического явлен и я в контексте предло
ж ения. О ни могут быть продуктивны м и и рецептивны м и.

П р о д у к т и в н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  н а в ы к и  обесп ечи 
ваю т грам м атическое оф орм лен и е речи при говорении и письм е и 
включают: правильное образован ие грам м атической ф орм ы  (о б р а
зование ф орм  неправильны х глаголов, образование видо-врем енны х 
ф орм , ф орм  страдательного залога, образован ие ф орм  м нож ествен
ного числа сущ ествительных, образован ие степеней  сравн ен и я п ри 
лагательных и наречий и т.д.); соблю дение правильного порядка слов 
в разн ы х ти пах  предлож ений  (п овествовательн ое, отри цательное, 
вопросительное, восклицательное); учет грамм атической сочетаем о
сти  слов (у п отреблен и е и н ф и н и ти в а  или  герун дия п осле разн ы х  
глаголов — object to doing, mind doing, afford to do, pretend to do и т. п.); 
правильны й выбор и употребление дополнения (прямого, косвенного 
или предлож ного); варьирование грамматического оф орм ления вы 
сказы вания при изм енении ком муникативного намерения.

Р е ц е п т и в н ы е  г р а м м а т и ч е с к и е  н а в ы к и  обесп ечи ва
ют процессы аудирования и чтения: узнавать/вы делять из потока речи 
грам м атические конструкции и соотносить их с определенны м  зн а
чением ; диф ф ерен ц и ровать  грам м атические явления в потоке речи 
по ф орм альны м  признакам  и строевы м  словам; различать сходные 
по ф орм е грам м ати чески е явл ен и я; п р огн ози ровать  по контексту 
грамм атическую  ф орму слова; определять ф ункцию  слова как  члена 
п редлож ен ия (подлеж ащ ее, сказуем ое, д о п о л н ен и е , оп ределен и е, 
обстоятельство); определять грам м атическое значение слова как  п о 
казателя о п р ед ел ен н о сти /н ео п р ед ел ен н о сти , числа, падеж а и др.; 
определять структуру простого /слож н ого  предлож ения; определять 
логические, врем енны е, причинно-следственны е отнош ения и связи 
между частям и предлож ения и др.

О бъем форм ируем ы х рецептивны х и продуктивны х грам м атиче
ских навы ков определяется образовательны м  стандартом и п рограм 
мами по язы ку для разны х этапов и проф илей  обучения.

Н а следую щ ей стадии  овладен ия грам м ати чески м и  средствам и 
общ ения достигается вклю чение грамм атического навы ка в разли ч
ные ситуации общ ения, т.е. ф орм ирование речевого умения, который 
определяется как способность человека осущ ествлять речевы е д ей 
ствия в условиях реш ения ком м уникативны х задач на основе п ри об
ретенны х зн ан ий  и сф орм ирован н ы х навыков.

К грамматическим умениям мож но отнести такие, как: выбор и 
употребление грам м атической ф орм ы  с учетом ком м уникативного  
нам ерения; выбор и употребление грам м атической ф орм ы  с учетом 
уровня ф о р м альн о сти  ситуац и и  о б щ ен и я ; вы бор и уп отреблен ие
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г
видо-врем енной  ф орм ы  в зависим ости  от характера действия (одно
кратное, повторяю щ ееся, продолж енное и т. п.); вы бор и употребле
ние грам м ати ческой  ф орм ы  с учетом  м одальности  вы сказы ван и я  
(долж енствование, необходим ость, возм ож ность соверш ен и я д ей 
ствия и т. п.).

11.2. Особенности грамматической 
системы иностранного языка и трудности 
формирования грамматической компетенции 
у русскоязычных учащихся

Знаком ство  с типологическим и п ризн акам и  грам м атической  си 
стемы изучаемого язы ка полезно проводить в сопоставлении с родным 
язы ком  (А ракин, 2008; Гуревич, 2008; Гак, 1988; Ф ролова, 2013). П о
добное сопоставление долж но носить практический характер и п о 
казать учащ им ся отличия между грам м атическим и систем ам и двух 
язы ков, с одной стороны , и обнаруж ить черты сходства в двух языках, 
с другой стороны , что облегчает овладение грамматической системой 
изучаемого язы ка, так  как  позволяет использовать зн ан ия учащихся 
по грам м атике родного язы ка.

О бщ ность эта может проявляться в наличии сходных м орф ологи 
ческих категорий: знам енательны е и служебные части речи; наличие 
категории числа, падежа у имени сущ ествительного, категорий лица, 
числа, врем ени, наклон ен и я, залога — у глагола. Ч ерты  сходства м о
гут обнаруж иваться и в синтаксисе. Н априм ер, сказуемое может быть 
им енны м  и глагольным, дополнение — прям ы м  и косвенны м ; члены 
предлож ения связаны  между собой  тем и же средствами си н таксиче
ской связи  — управлением , согласованием , порядком  слов, и н тон а
цией.

О братим  вни м ани е на некоторы е трудности, возни каю щ и е при 
зн аком стве с грам м атической  систем ой  изучаем ого язы ка  русско
язы чны м и  учащ имися:

1. Русский язы к является язы ком  флективным (или синтетическим): 
связь между словами в предложении передается с помощ ью  падежных 
окончаний. А в английском язы ке, являю щ емся аналитическим , связь 
между словами в предложении передается с помощ ью  служебных слов 
(вспомогательных глаголов, предлогов). Высокая степень употребляе
мости служебных слов в английской речи составляет одну из самых 
больш их трудностей для русскоязы чны х учащихся.

2. У язы ков ф лективного ти па порядок слов в предлож ении св о 
бодн ы й, а у ан али ти чески х  язы ко в  — ф и кси р о в ан н ы й . П ри этом 
располож ение слов в предлож ении вы полняет важную  ф ункцию  ука
зателя отнош ений  между понятиям и.
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Так, в предлож ении Kate sees Pete подлеж ащ ее Kate, с которого 
начинается английское предлож ение, указы вает на л и ц о , п рои зво
дящ ее действие. В русском язы ке с его свободны м  порядком  слов эта 
же мы сль может быть вы раж ена нескольким и способам и без и зм ене
ния см ысла высказы вания: Катя видит Петю. Петю видит Катя. 
Петю Катя видит. Видит Катя Петю.

3. Значительную  трудность для русскоязы чны х учащ ихся п ред
ставляет употребление предлогов, значения которых в разны х языках 
часто не совпадаю т. К ром е того, некоторы е глаголы в английском  
язы ке требуют после себя предлога, а в русском язы ке предлог в таком 
случае не используется, и наоборот.

Ср.: to be sure o f  something — быть уверенным в чем-либо; in the 
picture — на картинке; влиять на кого-либо — to influence somebody; 
обратиться к кому-либо — to address somebody, подойти к кому- 
либо — to approach somebody, сомневаться в чем-либо — to doubt 
something-, wait fo r  somebody — ждать кого-либо-, listen to somebody — 
слушать кого-либо.

4. Трудности изучения грамматики иностранного язы ка могут быть 
связаны  с наличием  явлен и й , которы е отсутствуют в русском язы ке. 
В отличие от русского в английском  есть артикль, служ ащ ий для вы 
раж ен и я о п р еделен н ости /н еоп ределен н ости . В русском  язы ке для 
этого использую т контекст и м естоим ения типа тот, этот, некий, 
какой-то и др.

5. Ещ е одной трудностью  являю тся случаи несовпадения по ф о р 
ме числа в русском и изучаемом язы ках.

Важно, в частности, помнить, что исчисляемость/неисчисляем ость 
или число сущ ествительных, обозначаю щ их одни и те же предметы 
или п онятия в двух культурах, не всегда совпадаю т в русском и ан 
глийском языках:

The clock struck midnight. — Часы пробили полночь.
А нглийское слово clock является исчисляемы м, а русское часы — 

сущ ествительны м м нож ественного числа (в данном  значении).
Everybody admired her fashionable clothes. — Все восхищались ее 

модной одеждой.
А нглийское слово clothes всегда употребляется во множ ественном 

числе, а русское слово одежда — в единственном .
С лучаи  со вп ад ен и й  и расхож ден ий  в грам м ати ческой  систем е 

разны х язы ков часто являю тся источником  меж ъязы ковой и нтерф е
рен ц ии  и причиной устойчивы х грамм атических ош ибок. О ни тре
бую т о со б о го  в н и м а н и я  со  сто р о н ы  п р еп о д авател я  и учащ и хся . 
П реодоление меж ъязыковой и нтерф еренции  достигается за счет осо
зн ан ного  овладения правилам и употребления грам м атического я в 
лен и я, сопоставления его с родны м язы ком  и вы полнения тр ен и р о 
вочны х упраж нений с последую щ им выходом в речь.

К  трудностям  овладения грам м атическим и  средствам и общ ен и я 
следует о тн ести  и во зм о ж н о сть  в о зн и к н о в е н и я  вн у тр и язы к о во й
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и нтерф еренции, т.е. переноса уже сф орм ированны х грамматических 
навы ков в изучаемом язы ке на ф орм и рован ие новых.

Н апример, изучив правило образования ф орм  Past Simple правиль
ных глаголов английского язы ка (like — liked, live — lived, mend — 
mended), учащ и еся доп ускаю т о ш и б ки , и спользуя н еп рави льн ы е 
глаголы, прибавляя окончание -ed к таким  глаголам, как  lend, teach, 
rise и т. п ., что, собственно, наблю дается и у самих носителей язы ка 
на ранних этапах его освоения.

11.3. Методика обучения грамматическим 
средствам общения

Грамматические средства общ ения усваиваю тся на основе правил, 
инструкций, речевых образцов, иллю стрирую щ их способы  о ф о р м 
лен и я  м ы слей в зависим ости  от темы и содерж ания вы сказы вания. 
В ы бор сп о со б а  о зн ак о м л е н и я  с гр ам м ати чески м  м атери алом  во 
многом зависит от этапа обучения, язы ковой  подготовки учащ ихся, 
слож ности вводимого материала и его принадлеж ности к продуктив
ной или  рецертивной  грамм атике.

Ф орм и рован ие грам м атической ком петенции достигается на сле
дую щ их этапах работы.

1. Ознакомление с грамматическим материалом.
Н а этом  этапе осущ ествляется предъявление нового грам м атиче

ского материала и дем онстрация способов его прим енения в речи для 
достиж ения целей общ ения. П олезно использовать учебные рисунки, 
схемы, таблицы . Д ем онстрировать грамматическое явление реком ен
дуется в виде модели предлож ения (речевого образца) либо в кон тек
сте ситуации общ ения.

Е диницей  обучения грам м атическим  средствам общ ен и я может 
вы ступать модель предлож ения, содерж ание которой вы раж ается с 
помощ ью  абстрактны х условных знаков (сим волов), показы ваю щ их 
последовательность их располож ения в предлож ении. П одстановка 
на месте сим волов лексических единиц преобразует модель предло
ж ения в речевой  образец , которы й от модели предлож ения отлича
ется: а) лекси чески м  н ап олн ен и ем  и б) р и тм и ко -и н то н ац и о н н ы м  
рисунком ф разы  (при устном общ ен и и) либо граф ическим  о ф о р м 
лением  (при письм енном  общ ении).

Так, модель предлож ения S  + Р + О, где S  — подлеж ащ ее, Р  — 
сказуем ое, а О — дополнение, при лексическом  н аполнении  может 
передать содерж ание ф разы  Не likes music.

Грамм атический материал в учебниках и справочни ках  по и н о 
странном у язы ку часто представлен в виде серии моделей предлож е
н ий , располож енны х в определен н ой  систем е и последовательно
сти.
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Более рац и ональн ы м  и эф ф екти вн ы м  с п о зи ц и й  ком м ун и кати в
ной м етодики  представляется п редъявлен и е грам м ати ческого  я в 
л ен и я  в ти п и ч н о м  речевом  кон тексте, в ти п и ч н о й  ситуац и и  о б щ е
ния.

Н априм ер:

Прочитайте примеры и сд ел а й т е  вы вод о значении м одального глагола 
should:
You should be careful while crossing the street. That's my advice.
While at school, you should read as much as possible.
You should work hard.
You should always do your homework. That’s what teachers and parents 
usually recommend.
You shouldn’t be so impatient.

2. Объяснение учебного материала.
Ц елью объяснени я грамм атического явлен и я является не только 

дем онстрация его ф орм альны х признаков и сем антических о собен 
ностей , н о  и его ф ун кц и он альн ы х  возм ож ностей  и сп ользован и я в 
речи. О дноврем енно в процессе объяснени я проводится первичное 
закреп лен ие введенного материала.

П ри об ъ ясн ен и и  н ового  м атери ала преп одавателю  следует о п и 
р ать ся  н а  зн а к о м ы й  у ч ащ и м ся  л е к с и ч е с к и й  и гр а м м а т и ч е с к и й  
м атери ал , а такж е н а  сходны е грам м ати чески е яв л ен и я  в родном  
язы ке учащ ихся, что облегчает п о н и м ан и е  и усвоен и е н ового  м а
териала.

П ри введении нового м атериала, особен н о  на начальном  этапе, 
не всегда возмож но адекватное поним ание грамм атического явления 
через объяснени е на изучаем ом  язы ке. Здесь на п ом ощ ь приходит 
родной язы к учащихся. Однако объяснение на родном язы ке не долж 
но быть излиш не пространны м , а долж но иметь практическую  н а
правленность.

О бъяснение заверш ается ф орм улировкой обобщ аю щ его правила, 
содерж ащ его перечень отличительны х призн аков  грам м атического 
явления. У чащ имся может бы ть предлож ено вы вести п равило сам о
стоятельно, если оно не является слиш ком  слож ны м и не содерж ит 
исклю чений.

Н аиболее распростран ен ны м и  являю тся два способа объяснени я 
нового грамм атического материала: дедуктивны й и индуктивны й.

1) от правила употребления грам м атического явлен и я к  его п р и 
м енению  (дедуктивный).

С н ачала  учащ и еся зн ак о м ятся  с п р ав и л о м , характери зую щ и м  
форму, значение и способ употребления грамм атического явления, а 
затем  — с его п р и м ен ен и ем  в кон тексте  речевого  в ы сказы ван и я . 
П равило подкрепляется п рим ерам и  употребления грам м атической 
ф орм ы  в речи, а п риобретенны е зн ан и я закрепляю тся с помощ ью  
тренировочны х упраж нений.
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Н апример:

Present P rogressive обозн ач ает  п родол ж ен ное дей ств и е , которое про
исходит в м ом ент речи или в определенны й м ом ент в настоящ ем . На
прим ер: Гт reading the rules of using the Present Progressive at the 
moment. It's ten in the morning and I’m having my English class. Ф орм а  
гл агола-сказуем ого в Present Progressive состои т  из ф ормы  глагола be 
в Present Sim ple и -/n g-формы  см ы слового глагола.

Этот способ  объяснени я нового грамм атического материала и м е
ет достоинства и недостатки.

Д остоинства:
• это наиболее экон ом ичн ы й  способ ознаком ления с грам м ати

ческой  тем ой. У чащ им ся дем онстрируется готовая ф орм ули 
ровка правила, которая подкрепляется речевы ми образцам и  ее 
п рим енения. В результате больш е врем ени остается на тр ен и 
ровку в п рим енении  введенного материала;

• правило обеспечивает более точное поним ание значения грам 
м атической ф орм ы  и ее и спользования в речи по сравнению  с 
сам о сто ятел ьн о й  п о п ы тко й  учащ егося о см ы сли ть  зн ач ен и е  
грам м атической ф орм ы ;

• в полной мере реализуется п рин ц ип  сознательности в обуче
нии;

• создаю тся благоприятны е возм ож ности  для сам остоятельной 
работы  с использованием  справочны х материалов;

• обесп еч и вается  п ош аговое ф о р м и р о в ан и е  грам м ати ческого  
навы ка.

Н едостатки:
• такая ф орм а о бъясн ен и я в значительной мере рассчитана на 

механическое заучивание правил и в м еньш ей степени — на их 
усвоение в результате ум ственной активности  учащ ихся и оп о 
ры  на предш ествую щ ий речевой  опыт;

• при объяснени и  материала преподаватель часто злоупотребля
ет переводом , стрем ясь доступны м  способом  довести  до уча
щ ихся суть изучаемого грамм атического явления;

• тренировочны е уп раж н ен и я, используемы е при таком  способе 
введения нового грамматического материала, часто рассчитаны  
на механическое повторение введенного образца и даю тся вне 
контекста;

2) от наблю дения за отдельны ми случаями употребления грам м а
тического явлен и я к  обобщ ению  и правилу (индуктивны й).

У чащ иеся зн ако м ятся  с н овы м  грам м ати чески м  м атери алом  в 
контексте речевого  обр азц а , а затем  в результате наблю ден и я над 
м атериалом  подводятся к  правилу, отраж аю щ ему суть грам м атиче
ского явлен и я. П реподаватель стимулирует учащ ихся на сам остоя
тельное осм ы слени е нового грам м атического  явлен и я  и п ои ск  з а 
коном ерности  его употребления в речи.
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Речевая задача при этом  может бы ть сф орм улирована следующим 
образом:

Прочитайте примеры и попытайтесь сф ормулировать правило уп отр еб
ления ф ормы  Past Sim ple, оп редел и те, как образованы  ф ормы  регуляр
ных глаголов в Past Sim ple. Примеры:
I studied very hard yesterday.
The TV set worked very well last week.
We watched a film an hour ago.

П редп олагается, что на осн ове н аблю дения студенты  придут к 
следующему выводу: «К ак видно из прим еров, Past Simple употребля
ется для обозначения конкретного действия в прош лом. Утвердитель
ная ф орм а регулярного см ы слового глагола в Past Sim ple образуется 
при пом ощ и окончания -ed  для всех ли ц  и чисел».

Ф орм улировка правила в случае необходимости корректируется 
учителем. Возможно и оказание помощ и учащ имся в виде подсказки, 
и сп ользован и я средств наглядности , перевода. Затем  предлагаю тся 
уп раж н ен и я н а  закреп лен ие грам м атического явлен и я, что ведет к 
ф орм и рован ию  грамм атического навы ка.

Д остоинства способа:
• стимулируется ум ственная активность учащихся;
• ф о р м и р у ю тся  у м ен и я  са м о сто я тел ьн о й  р аб о ты  н ад  н о вы м  

грам м атическим  материалом;
• развивается догадка по контексту;
• материал лучш е осм ы сливается и запом инается.

Недостатки:
• способ  заним ает больш е врем ени и не всегда приводит к  ж е

лаем ом у результату, т .е . учащ иеся не всегда могут вы вести и с 
комую  законом ерность самостоятельно;

• не все явления могут бы ть усвоены  в результате сам остоятель
ного п оиска язы ковой  законом ерности ;

• способ доступен в первую очередь учащ имся с хорош о развитым 
язы ковы м  чутьем и  вы сокой готовностью  к  самостоятельному 
поиску грам м атической законом ерности ;

• требуется вы сокая квали ф и кац и я преподавателя, его умение с 
пом ощ ью  вопросов, средств наглядности подвести учащ ихся к 
выводу в виде правила или  грам м атической законом ерности .

К ак видно из излож енного, как  при индуктивном , так  и дедуктив
ном  способе ознаком ления и объяснени я грам м атического явления 
в качестве ор и ен ти р а  для п о н и м ан и я  грам м ати ческого  явлен и я  и 
п р и м ен ен и я  язы ковой  единицы  в речевом  общ ен и и  использую тся 
правила (правила-обобщ ения, правила-инструкции, правила-модели, 
п рави л а-зап р ещ ен и я).

Дедуктивный и индуктивный способы  ознаком ления и объяснения 
грамм атического явления могут дополнять друг друга.

Существует ещ е так  назы ваем ы й лексический  способ овладения 
грамм атической единицей , которы й особен н о  актуален для началь
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ного этапа обучения, когда запас грамматических знаний еще невелик 
и грам м атическое явление ф актически  заучивается как  лексическая 
единица.

Н априм ер, на начальном  этапе модель Let’s play, Let’s sing и  т. п. 
осваивается как  устойчивое вы раж ение (лексическая единица), о б о 
значаю щ ее приглаш ение к совместной деятельности, а не как прим ер 
уп отреблен ия си н таксической  структуры , известн ой  в грам м атике 
как  «сложное дополнение».

В ы бор сп о со б а  о б ъ я с н е н и я  м атери ала зав и си т  от следую щ их 
ф акторов:

• наличие или отсутствие сходного грам м атического явлен и я в 
родном  язы ке. И ндуктивны й способ введения м атериала пред
почтительнее там , где имеется сходство явлен и й , дедукция — 
когда аналогия отсутствует;

• уровен ь  язы ко во й  п одготовки  учащ ихся и их речевой  опыт. 
И ндуктивном у способу представления материала целесообраз
но следовать, если учащ иеся могут опереться на ранее усвоен 
ны й материал;

• характер грамм атического материала. Рецептивны й грам м ати
ч ески й  м атериал вводится п р еи м ущ ествен н о  и ндукти вн о , в 
процессе общ ен и я и наблю дения над употреблением  грам м а
тического явлен и я в тексте. Грамм атический материал, пред
н азначенны й для продуктивного усвоения, чащ е предъявляет
ся через правило, грамм атическую  модель предлож ения, кото
рую  следует зап о м н и ть  и научиться и сп ользовать  в речевой  
деятельности. К ак уже отмечалось, с позиций коммуникативной 
м етодики  грам м ати чески е явлен и я реком ендуется вводить в 
типи чном  речевом  контексте.

3. Закрепление введенного материала.
С тановление грамматического навы ка мож но представить следую

щ им образом:
• дем онстрация речевого образц а и его объяснение;
• и м и тац и я  речевого  о б р азц а , ведущ ая к его зап еч атлен и ю  в 

кратковрем енной  пам яти  (действие по аналогии);
• зап ом и н ан и е речевого образц а в результате п овторени я , что 

ведет к  его автом ати зац и и  и сохранени ю  в долговрем ен н ой  
пам яти  (упраж нения в подстановке, тран сф орм ац и и , р е п р о 
дукции);

• отсроченное воспроизведение речевого образц а, что сп о со б 
ствует его лучш ему запом инанию ;

• и сп о л ьзо в ан и е  н ав ы к а  в р азн ы х  си ту ац и ях  о б щ ен и я  и его 
вклю чение в речевое умение.

Ф орм и рован ие грамм атического навы ка достигается с помощ ью  
тренировочны х упраж нений  разного типа:

• упраж нения в узнавании и ди ф ф ерен ц и ац и и  — помогаю т уча
щ им ся выделять новое грам м атическое явление в контексте,
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сравнивать с уже изученны м, определять его зн ач ен и е /к о м м у 
никативную  ф ункцию . Н апример:

П рочитайте п р едл ож ен и е и о п р ед ел и т е  значение/ком м уникативную  
функцию вы деленной грамматической формы .
О бъясните уп отр ебл ен и е данной грамматической ф ормы  в контексте 
предлож ения.
Подчеркните сл едую щ и е грамматические ф ормы  в предлож ении. 
В ы берите из скобок нужную грамматическую ф орму;

• упраж нения в им итации  — воспроизведение (часто многократ
ное) образц а, что ведет к  его закреп лен ию  сначала в кратко
врем енной , а затем долговрем енной  памяти. В результате за 
пом и нается ф орм альн ая  сторон а модели и укрепляется  о со 
зн ан ие ее ф ун кциональной  стороны . Н априм ер:

Повторите фразу вслед за диктором.
Согласитесь с моим утверждением (образец : I enjoy swim ming. — I enjoy 
swim m ing too);

• упраж нения в подстановке — ф ормируется обобщ ен ны й  образ 
модели, увеличивается сп особн ость  к  зам ещ ени ю  отдельны х 
элем ентов модели сходными п о  ф орм е и значению . В резуль
тате  у в ел и ч и вается  с п о со б н о сть  к  р еп р о д у к ц и и  н а  о сн о в е  
аналогии:

Составьте предлож ения по образцу.
Составьте как можно больш е предлож ений, используя таблицу. 
Ответьте на вопросы , используя о б р а зец .
Закончите предлож ения по образцу.
Расскаж ите о  .... используя подстановочную  таблицу.
Д ополните таблицу своим и примерами;

• упраж нения в тран сф орм ац ии  — соверш енствуется операц и я 
самостоятельного п реобразования грамматической модели для 
оф орм лен и я вы сказы вания. Н апример:

П реобразуйте дв а  простых предлож ения в слож ное.
П реобразуйте повествовательное п редлож ен и е в вопросительное. 
З ам ен и те действительны й зал ог страдательным.
З ам ен и те утверж дение отрицанием;

• упраж нения в репродукции — происходит самостоятельное (без 
оп ор), но направляем ое преподавателем (инструкцией в учеб
нике) употребление усвоенной модели; заверш ается становле
ние ассоциативной связи между ф орм альной  и ф ун кц ион аль
ной сторонам и  модели. Н априм ер:

Прочитайте п редлож ен и е и п ер едай т е его  смы сл своим и словам и. И с
пользуйте в ответе предлож енны е грамматические формы . 
П ерескаж ите текст от п ер в о го /т р еть его  лица.

Д ля развития грамм атического навы ка использую тся язы ковы е и 
условно-речевы е упраж нения. О тличия между ним и условны. О ни
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заключаются в том, что языковые упражнения предназначены для ф ор
мирования грамматических навыков в результате выполнения стандарт
ных действий с язы ковы м  материалом в условиях учебной ситуации. 
С помощ ью  условно-речевых упраж нений достигается развитие грам
матического навыка в условиях ситуации, приближенной к реальному 
общению. Н авык при этом формируется в результате взаимосвязанного 
усвоения грамматической формы  и ее ф ункции в речи.

С равните уп раж н ен и я, цель которы х сф орм и ровать  н авы к уп о
требления вопросительной структуры.

П реобразуйте утвердительное п редлож ение в вопросительное (языко
в ое упраж нение).
О бразец: She was in London yesterday. — Was she in London yesterday?

Выразите удивление, используя общ ий вопрос (условно-речевое упраж
нение).
О бразец: Britain is the eighth largest island in the world. — Is Britain really 
the eighth largest island in the world?
а) British people are generally shy.
б) Afternoon tea is a small meal, not a drink.

Составьте разделительны й вопрос по обр азц у  (язы ковое упраж нение в 
имитации).
It’s a hot day. — It’s a hot day today, isn’t it?
It’s a cold day. — ...?

О п р едел и те коммуникативную функцию р аздел ительного  воп роса  по 
контексту (язы ковое упраж нение в идентиф икации и д и ф ф е р е н ц и а 
ции):
а) It's a difficult exercise, isn’t it? — Yes, rather (п оддер ж ан и е р азгов о
ра).
б) You are taking the exam tomorrow, aren't you? — The day after tomorrow 
(уточнение инф орм ации).

Закончите п редлож ен и е, выбрав правильную грамматическую  ф орм у  
(язы ковое упраж нение).
Everything's all right, ...?
1) h asn ’t it; 2) isn ’t it; 3) w a sn ’t it; 4) d o e sn ’t it.

О ф орм ите правильно некатегоричное высказывание (усл ов н о-реч ев ое  
упраж нение).
Everything's all right, ...?
1) h a sn ’t it; 2) isn ’t it; 3) w a sn ’t it; 4) d o e s n ’t it.

П оддерж ите разговор с  собеседн и к ом  при помощ и разделительны х во
просов. О бращ айте внимание на употребление отрицательных м естои 
мений и наречий little, few, hardly и др . (условно-речевое упражнение). 
О бразец: Не hardly ever goes out. — He hardly ever goes out, does he?
а) There were very few people at the party.
б) He hardly knows her.
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Посмотрите в окно и ответьте на вопросы (условно-речевое упражнение).
а) Is it raining? Is the sun shining? Is the wind blowing hard?
б) Can you s e e  any people outside? 1/Wiaf are they doing?

4. Применение усвоенного материала в речевой практике.
Н а этом  этап е о б есп ечи вается  ф о р м и р о в ан и е  грам м ати чески х  

ум ений, возмож ность участия в речевой деятельности с соблю дением 
грамм атической корректности  вы сказы вания, что позволяет судить 
о сф орм ирован н ое™  грам м атической ком петенции.

Н а этапе п ри м ен ен и я использую тся условно-речевы е (условно
ком м уникативны е) и речевы е (ком м уникативны е) упраж нения. 

О бразцы  упраж нений:
Ответьте на вопросы , используя пройденны е грамматические структу
ры (Past Sim ple и Present Perfect):
How long ago did you go to the cinema/ theatre last? How many times have 
you been to the cinema this year?
How many times did you go to the cinema last year?
Have you ever been to London? When did you go there last? What places of 
interest did you see there?
П ерескажите текст, используя данны е грамматические структуры (п ер е
скажите диалог/ш утку в косвенной речи).

Н а этапе п рим ен ен ия следует ш ироко использовать упраж нения 
игрового характера. Н апример:

Изучите таблицу и сравните популярность дом аш них питомцев в Вели
кобритании. Ответьте на вопросы:
The most popular pets in Britain: the fish (26.6 million)-, the cat (7.7 million)-, 
the dog (6 .7 million)-, the rabbit (1.5 million)
Which is the most popular pet in Britain? In Russia? Why do you think it is 
most popular in Britain? In Russia?
Which is the least popular pet in Britain? In Russia? Why do you think it is 
least popular in Britain? In Russia?
Ответьте на вопросы викторины (если  вы не зн а ет е  точный ответ, м о 
ж ете ответить, например, так:
Гт not sure, but NN is probably the largest city in the world.
Sorry, but I don't really know/ can’t remember the name of the largest city 
in the world).
[Выигрывает тот, кто д а ст  больш е правильных ответов.]
W hich o f th e  tw o ca th ed ra ls  — St P au l’s  in London or S t Isaak ’s  in St 
Petersburg — is m ore beautiful (older, taller, m ore fam ous) than the other?

11.4. Контроль сформированное^ 
грамматической компетенции
Цель контроля — определить уровень сф орм ированное™  грам м а

тической ком петенции и сп особности  учащ ихся пользоваться грам 
м атическим и средствами в устном и письм енном  общ ении.
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В качестве апробированны х средств контроля мож но использовать 
различны е виды тестовых заданий: перекрестны й выбор (наприм ер, 
подобрать к началу предлож ения из колонки А окончание предлож е
ния из колонки Б ), альтернативны й выбор (вы бор из двух вариантов 
ответа), множ ественны й вы бор (вы бор из нескольких вариантов о т
вета).

Н апример:
В ы берите правильную ф орм у глагола из предложенных:
(1) rise (2) raise (3) rose (4) raised (5) risen.
When I came in, the curtain was already . . . .
As soon as the curtain..., the show began.
When I came in, the curtain had already . . . .
As soon as the curtain was ..., the show began.
How early do you ... ?

Н аряду с тестовы м и заданиям и , проверяю щ им и зн ан ие системы 
язы ка, получили распростран ен ие грам м атические тесты  ф ун кц и о
н альн ой  н ап р ав л ен н о сти , о р и ен ти р о в ан н ы е  на п р о вер ку  ум ения 
и сп ользовать грам м атические зн ан и я  в ситуациях общ ен и я. Такие 
тесты  определяю т способность учащ ихся строить утвердительное и 
отрицательное сообщ ение, учиты вать ком м уникативное нам ерение, 
вы раж ать ж елание, характери зовать  предм ет дей стви я , передавать 
чужую речь своим и словам и и составлять связны й  текст.

Например:
Поставьте правильные знаки препинания (?) или (!) в конце п р едл ож е
ния. О бращ айте внимание на порядок слов в предлож ении и, со о т в ет 
ственно, на коммуникативное н ам ер ен и е высказывания.
How good is this book...
How good this book i s ...
How useful his advice is ...
How useful is his advice ...
П р и дай те больш ую  эм о ц и о н а л ь н о сть  сл едую щ и м  вы сказы ваниям, 
оф орм ив правильно восклицательные предлож ения.
1. She is very pretty: a ) ... pretty she is \b ) ... a pretty girl she is\
2. The w eather is awful today: a) What awful weather... today! b) How awful 
the weather... today!

Н аиболее эф ф ективны м и упраж нениями речевой направленности 
считаю тся ответы  на вопросы  (по тексту и на свободную  тему), уча
стие в диалоге, разы гры вание ситуаций с использованием  п ройден 
ного м атериала, п ересказ текста, в том числе со зрительной опорой 
на рисунок или таблицу.

М ож но назвать следую щ ие критерии сф орм ирован н ости  грам м а
тической  ком петенции:

1. Соблю дение грамматической правильности речи в соответствии 
с норм ам и , сущ ествую щ ими в изучаемом язы ке (для высокого уров
н я сф о р м и р о в ан н о сти  гр ам м ати ческо й  к о м п етен ц и и  характерен
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стабильно вы сокий уровень грам м атической правильности  слож ной 
речи, при этом вним ание говорящ его или пиш ущ его сосредоточено 
на содерж ании вы сказы вания).

2. С ам окон троль  и ум ени е ск орректи ровать  вы сказы ван и е  при 
допущ енной ош ибке.

3. Умение оформлять разнообразны е коммуникативные намерения 
при помощ и грам м атических средств общ ения.

4. Разнообразие и богатство грамматических средств общ ения, т.е. 
способность соверш ать эквивалентны е зам ены  и вы раж ать ком му
никативны е н ам ерения при помощ и синоним ичны х грамматических 
явлений  и структур.

5. У местность употреблен ия грам м атического явлен и я  с учетом 
ситуации общ ен и я (с точки зрения уровня ф орм альности  вы сказы 
вания, модальности, взаим оотнош ений  между участниками общ ения 
и т. п.).

11.5. Рекомендации для преподавателя

1. П ри п ланировании  зан яти й  следует руководствоваться:
• целью , которую  предполагается достичь в ходе урока;
• значим остью  грамматического явлен и я для достиж ения конеч

ной цели обучения — ф о рм и рован и я  межкультурной ком м у
н икативной  ком петенции;

• местом, которое изучаемое грамм атическое явление заним ает 
в системе язы ка;

• наличием  и ли  отсутствием сходного грамм атического явлен и я 
в родном  язы ке учащихся;

• тр у д н о стям и , которы е м огут в о зн и к н у ть  п ри  зн ак о м ств е  с 
грам м атическим  явлен и ем , и способам и их преодоления.

2. Грамматический материал следует вводить на знаком ой учащ им
ся лексике в пределах изучаемой тем ы  общ ения.

3. Выбор способа представления материала (лексический , дедук
тивны й, индуктивны й) зависит от характера материала, его трудности 
для усвоения и опы та преподавателя.

4. П ри введении нового материала следует опираться н а  п ройден 
ный ранее материал и ш ироко использовать в качестве опоры  средства 
наглядности (таблицы , речевы е образцы , контекст).

5. О бъясн ен ие нового грам м атического м атериала рац и ональн о  
проводить на родном  язы ке учащ ихся, особен н о  на начальном  этапе 
обучения, когда сущ ествует больш ая вероятность того, что ком м ен 
тарий учителя будет понят неточно. О днако объяснения долж ны  быть 
краткими и практически значимыми для прим енения грамматической 
структуры в различны х ситуациях общ ения. О бъяснение грам м ати
ческого м атериала долж но соп ровож даться больш им  количеством  
п рим еров/контекстов , типичны х для употребления.
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6. О бъяснив материал, преподаватель часто без достаточной тр е
н ировки  по его закреплению  переходит к  контролю  усвоения м ате
риала, что вы зы вает ош и б ки  в речи  учащ ихся. К онтролю  долж ен 
предш ествовать этап закрепления: работу над грам м атическим  явл е
нием  следует проводить до тех пор, пока учащ иеся не научатся им 
пользоваться в речевом общ ении, что достигается в результате обиль
н о й  р е ч е в о й  п р а к т и к и  с и с п о л ь з о в а н и е м  я зы к о в ы х , у с л о в н о 
ком м уникативны х и ком м уникативны х упраж нений, на что следует 
отводить до 75 % учебного времени (Беляев, 1965).

П оказателем  сф о р м и р о ван н о е™  грам м атической  ком петен ци и  
является способность корректно и уместно прим енять грам м атиче
ские зн ан и я , ум ения и навы ки  в различны х ситуациях общ ения.

7. Р асп р о стр а н е н н о й  о ш и б ко й  п р еп о давател я  на зан яти я х  по 
грамм атике является акцент на ф орм и рован ие грам м атического н а 
вы ка, н о  не на выход на осн ове сф орм ирован н ы х навы ков в речевую 
деятельность.

В результате в сам остоятельной речевой  деятельности  учащ иеся 
испы ты ваю т неуверенность при  вы раж ении своих м ы слей и делают 
много ош ибок, на исправление которы х приходится тратить много 
учебного времени (заним аться доучиванием).

8. Следует учиты вать и н ди ви дуально-психологи чески е о со б ен 
ности учащ ихся, определяю щ ие выбор прием ов объяснения и тр ен и 
ро вки . Так, учащ иеся ком м уни кативн ого  ти п а  хорош о усваиваю т 
грам м атический материал в ходе устного общ ен и я, а учащ иеся ан а
литического типа нуждаю тся в использовании правил и в обращ ении 
к переводу.

Резюме

1. Целью  обучения грам м атическим  средствам общ ен и я является 
ф орм и рован ие грам м атической  ком петенции.

2. Грамматические зн ан ия , навы ки и ум ения ф ормирую тся в р е 
зультате вы п олн ен и я  уп раж н ен и й  в и ден ти ф и кац и и  и д и ф ф е р е н 
циации , в им итации, подстановке и тран сф орм ац ии , в репродукции 
и ком бинировании. М огут прим еняться язы ковы е, условно-речевы е 
и речевы е (ком м уникативны е) упраж нения.

3. Выделяются следую щ ие этапы  в овладении грам м атическим и 
средствами общ ения: ознаком ление, объяснени е, закреп лен ие, со 
верш енствование, контроль.

4. Занятия по грам м атике организую тся на материале грам м ати
ческого м иним ум а, в котором  выделяется продуктивная (активная) 
грам м атика и рец ептивная (пассивная) грамматика.

5. О бъяснение грамм атического материала осущ ествляется одним 
из трех способов: дедуктивны м (грам м атическая ф орм а в виде м оде
ли предлож ения или грамм атического правила иллю стрируется п р и 
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м ерам и их п рим ен ен ия в речи); индуктивны м  (в результате наблю 
д е н и я  н ад  и с п о л ь зо в а н и е м  гр ам м ати ч е ск о го  я в л е н и я  у ч ащ и еся  
подводятся к обобщ ению  в виде ум озаклю чения или правила), л е к 
сическим  (заучивание грам м атической  единицы  аналогично л екси 
ческой).

6. К акой  бы способ озн аком лени я и объяснени я грамм атического 
явлен и я мы ни избрали, в итоге у учащ егося долж но бы ть сф о р м и 
ровано представление о ком м уникативной ф ункции  грам м атическо
го явления, правилах образован ия соответствующ ей ф орм ы  и ти п и ч
ны х случаях  у п о тр еб л ен и я  грам м ати ческо го  яв л ен и я  в устн ом  и 
письм ен ном  общ ении. П ри ком м уникативной  направлен ности  о б 
учения предпочтение отдается ф ункциональном у подходу к отбору и 
представлению  грамм атического м атериала на занятиях: от значения 
вы сказы вания к  ф орм е его вы раж ения.

7. Д ля контроля уровня сф орм ирован н ости  грам м атической  ком 
петенции  использую тся тестовы е задания, составленны е для разны х 
уровней владения язы ком  и проф илей  обучения, а такж е ком м уни 
кативны е задан и я, предполагаю щ ие п рим ен ен ие изученного грам 
м атического м атериала в различны х ситуациях общ ения.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Каковы цели и задачи овладения грамматическими средствами общения 
на занятиях по практике языка?

2. Дайте определение грамматического навыка. В чем отличия между ре
цептивными и продуктивными грамматическими навыками?

3. Почему на занятиях по грамматике важно учитывать особенности род
ного языка учащихся? Какие особенности грамматической системы изу
чаемого вами языка представляют наибольшие трудности для русско
язычных учащихся?

4. Приведите примеры межъязыковой и внутриязыковой интерференции 
родного и изучаемого вами языков.

5. Какие этапы выделяются в работе с грамматическими средствами обще
ния?

6. Назовите основные способы ознакомления с новым грамматическим 
материалом.

7. Приведите образцы языковых, условно-речевых и коммуникативных 
упражнений, которые могут быть использованы на этапе развития грам
матических навыков и умений.

8. Приведите примеры тестовых заданий, которые могут быть использова
ны в качестве средства контроля сформированности грамматической 
компетенции.

9. Приведите примеры коммуникативных заданий, которые могут быть ис
пользованы в качестве средства формирования и средства контроля 
сформированности грамматической компетенции.



Глава 12

ОБУЧЕНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ СРЕДСТВАМ 
ОБЩЕНИЯ

12.1. Формирование социокультурной 
компетенции

М еж культурное общ ение — это взаим одействие участников ко м 
м ун и кац и и , принадлеж ащ их к  разн ы м  культурным сообщ ествам , с 
целью установления взаим опоним ания и взаимодействия в различных 
ситуациях речевой деятельности. Важным условием эф ф екти вн ости  
межкультурного общ ен и я является владение социокультурной ком 
петенцией в виде знания язы ковы х единиц с национально-культурным 
ком понентом  содерж ания и  сп особности  пользоваться таким и  еди
ницам и  в процессе общ ен и я с представителям и иной  культуры.

Социокультурная компетенция, будучи составной  частью  меж
культурной ком м уникативной ком петенции, является совокупностью  
знаний  о стране изучаемого язы ка, национально-культурны х особен 
ностей социального и речевого поведения носителей язы ка и способ
ностью  пользоваться таким и зн ан иям и  в процессе общ ен и я, следуя 
обы чаям , правилам  поведения, норм ам  этикета, социальны м  усло
виям  и стереотипам  поведения носителей язы ка.

«С оциокультурная ком петенция, — зам ечает известны й ан глий
ский  методист и культуролог Ш ейлз, — это некоторая степень зн а
ком ства с соц и окультурн ы м  кон текстом , в котором  используется 
язы к, знание правил поведения и норм взаим оотнош ений в иноязы ч
ном  общ естве» '.

Ц елью  ф о р м и р о в ан и я  социокультурной  ком п етен ц и и  является 
овладение:

• социокультурны ми зн ан иям и  о стране изучаемого язы ка , ду
ховных ценностях  и культурных традициях, об  особенностях  
национ альн ой  м ентальности и поведения в условиях общ ения 
с носителям и  язы ка;

• способам и  исп ользован и я единиц  язы ка  на основе п ри об ре
тенны х зн ан и й  и ум ений  в разли чн ы х ситуациях о бщ ен и я с 
учетом сходства и различий  между родны м и и ноязы чны м  со 
циокультурным содерж анием устных и письм енны х текстов;

• сп о со б н о стью  к м еж культурном у общ ен и ю . Н али чи е такой  
сп особности  предполагает ф орм и рован ие на занятиях  опреде
ленны х качеств личн ости , среди которых мож но выделить от

' Шейлз Д. Коммуникативность в обучении современным языкам. — Страсбург, 
1995. -  С. 6.
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кры тость, готовность к  общ ению . П од откры тостью  пони м ает
ся отсутствие предубеж дений по отнош ению  к представителям  
и ной  культуры, сп особн ость  человека терп и м о отн оси ться к  
проявлениям  непривы чного в других культурах.

В содерж ание социокультурной ком петенции входят в качестве ее 
составляю щ их:

• лингвистический  ком понент: единицы  язы ка с н ац ион альн о
культурным содерж анием  (экви валентн ая , безэквивален тн ая, 
ф он овая  лексика, ф разеологизм ы , пословицы  и др.);

• п р агм ати ч еск и й  ко м п о н ен т : п р ав и л а  п о вед ен и я  н о си телей  
язы ка в различны х ситуациях общ ения;

• эстетический  ком понент: сведения о том, что следует считать 
п ри ем л ем ы м /н еп р и ем л ем ы м  с точки зрен и я эм оционального  
восприятия ф актов  и ноязы чной  культуры;

• этический ком понент: представление о м оральны х установках, 
приняты х в среде носителей язы ка;

• страноведческий  ком пон ен т: зн ан и я  о стране , культуре, о б 
разе ж и зн и  представителей сообщ ества, я зы к  которого изуча
ется.

О тсутствие и ли  недостаточная сф орм ирован н ость  социокультур
ной ком петен ци и  являю тся п ричи ной  во зн и кн о в ен и я  о ш и б о к  с о 
циокультурного характера и, как следствие, наруш ения хода иноязы ч
ного общ ения. Такие ош ибки  могут быть:

• страноведческого характера — недостаточное зн ан и е страны  
изучаемого язы ка  вследствие низкого  уровня о б р азо ван и я  в 
области культуры страны  изучаемого язы ка  или  и з-за  исполь
зо в ан и я  и сто ч н и ко в , даю щ и х и скаж ен н о е  п редставлен и е о 
культуре страны  и ее представителях;

• язы кового  характера — недостаточны й объем ф он овой  и без- 
эквивален тн ой  лексики  для реш ен ия ком м уникативны х задач, 
отсутствие зн ан и й  о приняты х в и ноязы чн ой  среде норм ах и 
правилах общ ения;

• психологического характера — эгоцентризм , проявляю щ ийся 
в отсутствии  ум ени я адекватн о  о ц ен и вать  ф акты  и  явл ен и я  
и н о язы ч н о й  культуры; отсутствие ги бкости  и  сам остоятель
ности мы ш ления.

Н аличие социокультурных ош и бок в речи , их количество и харак
тер во многом зависят от уровня сф орм ированности социокультурной 
ком петенции участников общ ен и я, т.е. от глубины п р о н и кн овен и я  
участников ком м уни каци и  в иноязы чн ую  культуру и  сп особн ости  
пользоваться усвоенной инф орм ацией  в различны х ситуациях общ е
ния. Уровень социокультурной ком петенции может варьироваться от 
уровня культурного взаимоприятия, или культурной толерантности  
(от лат. to/erantia — терп ен и е), что предполагает терпим ость к  п о 
сту п кам , м н ен и ям , и деям , не совп ад аю щ и м  или  отл и чн ы м  от н а 
ш их собствен н ы х , до уровня культурного взаимопонимания, когда
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достигается взаим ная культурная адаптация, при которой  участники 
ком м уникации  готовы согласиться и п ринять поступки , идеи и об 
разы  других людей.

Ф о р м и р о в ан и е  соц и окультурн ой  ко м п етен ц и и  в со вр ем ен н о й  
лингводидактике реш ается с п озиц и и  социокультурного подхода к 
обучению  язы ку. О бучение и ноязы чн ом у  общ ен и ю  с п о зи ц и и  с о 
циокультурного подхода проводится в контексте диалога культур с 
учетом различий  и особенностей  восприятия учащ им ися м ира изу
чаемого язы ка (Гусева, 2002; М анухина, 2006).

Д и а л о г  культур — важ ное для культурологии и лингводидактики  
п онятие — определяется как  взаим одействие культур в процессе и з
у ч ен и я  я зы к а , о б есп еч и ваю щ ее  ад ек ва тн о е  в заи м о п о н и м а н и е  и 
взаим ообогащ ение представителей разны х лингвокультурны х сооб
ществ. П редметом знаком ства в контексте диалога культур являю тся 
такие составляю щ ие научной картины  м ира (или ее концепты ), как  
время, пространство, мир, природа и др., заним аю щ ие важ ное место 
в национ альн ой  культуре и оказы ваю щ ие влияние на ее развитие и 
обогащ ение других культур.

О бучение язы ку в тесном  взаим одействии с культурой позволяет 
участникам  межкультурного общ ен и я не только знаком иться с ф а к 
там и из области иноязы чной  культуры и приобрести  ум ения п ользо
ваться ими в общ ен и и , но и видеть в чужой культуре не только то, 
что нас отличает от представителей другой культуры, но и то, что нас 
объединяет; оц енивать собы тия, поступки  лю дей не только со своей 
точки зрен и я, но и с позиции  чужой культуры; м енять оц ен ки  в ре
зультате постиж ения чужой культуры, отказы ваться от стереотипов; 
использовать познание чужой культуры для более глубокого п они м а
н и я своей; получать удовлетворение от познани я чужой культуры; 
видеть связь  между ф актом  культуры и словесны м  вы раж ением , его 
обозначаю щ им .

12.2. Учебные дисциплины, знакомящие 
с социокультурными средствами общения

Социокультурные средства общ ения являю тся объектом  изучения 
разных дисциплин , содерж ание которых используется на занятиях по 
языку.

1. Страноведение.
Э то бази сн ая  для п реп одаван и я язы ка  д и сц и п л и н а , предм етом  

которой является совокупность сведений о стране изучаемого язы ка. 
С трановедение дает представление о соц и альн о-экон ом и ческом  п о
лож ении страны  и народа, я зы к  которого стал предметом изучения, 
об обы чаях, традициях, культурных ценностях, присущ их носителям  
язы ка. Н а занятиях по язы ку использование страноведческой и нф ор
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мации носит прикладной характер и обеспечивает не только п озн а
вательные, но и ком м уникативны е потребности учащ ихся, сп особ 
ствует ф орм и рован ию  как  страноведческой, так  и ком м уникативной 
и социокультурной ком петенций. И зучаю щ им язы к  полезно зн ако
миться со спец и альн ы м и  п особиям и  по страноведению , а такж е с 
книгами, написанны м и носителями иного язы ка и культуры, которые 
раскры ваю т особенности  национального характера и его проявления 
в речевом  поведении носителей  язы ка.

2. Лингвострановедение.
В озникновение термина связано с выходом книги Е. М. Верещагина 

и В. Г. К остом арова «Язык и культура: Л ингвострановедение в п реп о
даван ии  русского язы ка как  иностранного» (М ., 1973; 4-е изд., 1990). 
В ней ш ла речь об  и сп ользован и и  страноведческих ф актов  в п р о 
цессе изучения язы ка , а объектом  этой ди сци п лин ы  стали приемы  
ознаком ления учащ ихся с новой  для них культурой. Эта область зн а
ния определялась как  страноведчески ориентированная лингвистика, 
изучаю щ ая и ностран ны й  язы к  в сопоставлении с родны м. Л и н гво 
страноведен и е п ервоначальн о  трактовалось  как  область м етодики 
(аспект его преподавания), связан ная с исследованием  путей и сп о
собов озн ако м лен и я  и н остран н ы х  учащ ихся с действительностью  
страны  изучаемого язы ка в процессе изучения язы ка и через посред
ство этого язы ка. Впоследствии п рои зош ло уточнение содерж ания 
лин гвострановеден и я, которое получило статус методической д и с
цип ли ны , реализую щ ей п ракти ку  отбора и п резентации  в учебном  
процессе сведений о национально-культурной спец и ф ике речевого 
общ ения носителя язы ка  с целью  ф орм и рован ия социокультурной и 
ком м уникативной ком петенции изучаю щ их и ностранны й язы к.

П роблематику лингвострановедения составляю т два круга вопро
сов. П ервы й  — лингвистический — касается анализа единиц язы ка 
с целью вы явления содерж ащ егося в них национально-культурного 
смысла. В связи  с этим  объектам и изучения становятся: безэквива- 
лентная лексика (лексические единицы , не имею щ ие равнозначны х 
соответстви й  в родном  язы ке  учащ и хся), н еверб альн ы е средства 
общ ения (действия, передаваемы е с пом ощ ью  м и м и ки , ж естов), ф о 
новы е зн ан и я , язы ковая  аф ори сти ка и  ф разеологи я , которы е р а с 
сматриваются с точки зрения отраж ения в них культуры, национально- 
п си хологи ческих  о со б ен н о стей  и о п ы та лю дей , говорящ и х  на не 
родном для учащ ихся язы ке. Второй круг — методический — каса
ется приемов введения, закрепления и прим енения в речи сп ец и ф ич
ных для носителей язы ка единиц национально-культурного содерж а
ния, извлекаемы х из изучаемых на занятиях  текстов. В связи с этим 
овладение прием ам и лингвострановедческого прочтения и анализа 
текстов является одной из задач обучения.

Д ля обозначения язы кового содерж ания культурного опы та н оси 
телей язы ка , отраж енного в слове, в лингвострановедении  использу
ется п онятие «логоэпистема», введенное в научны й обиход Н. Д. Бур
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виковой и В. Г. К остомаровы м (1996). Л огоэпистем ам  как  хранителям 
духовных ценностей народа, запечатленных в слове, посвящ ено боль
ш ое коли чество  и сследован и й , вы п олн ен ны х на сты ке м етоди ки , 
лин гвисти ки , культурологии.

Д ля занятий  по лингвострановедческой  проблем атике и зн аком 
ства с культурно-историческим  ком понентом  заклю ченного в слове 
содерж ания издаю тся специальны е лингвострановедческие словари 
и методические пособия.

3. Кулътуроведение.
Э та учебная д и с ц и п л и н а  в рам ках  п р акти ч еско го  курса я зы к а  

зн ако м и т  учащ ихся с культурой стран ы  изучаем ого  язы ка . Т акие 
сведен и я использую тся для д о сти ж ен и я  как  п р акти ч еск о й , так  и 
общ еобразовательной  и воспитательной целей обучения. В рам ках 
культуроведения рассм атривается вклад страны  изучаемого язы ка в 
мировую  культуру, особенности  образовательной систем ы , достиж е
ния в области науки и техники, худож ественной культуры и др.

К лю чевое в н азв ан и и  д и сц и п л и н ы  слово  «культура» не им еет 
однозначного определения в науке и чащ е всего трактуется как  сово
купность результатов деятельности человеческого общ ества в п р о и з
водственной, общ ественной  и духовной ж и зн и  или как  система ду
ховны х ц ен н о стей , н ако п л ен н ы х  н ародом  во всех сф ерах  бы тия. 
Х ранителем культуры является язы к, которы й запечатлевает ее д о 
стиж ения в виде устных и письм енны х текстов.

П олезны м источником  культурологических сведений на занятиях 
по язы ку могут быть культурологические словари.

4. Лингвокультурология.
Будучи научной ди сци п лин ой  синтезирую щ его типа, «исследую

щ ей проявления культуры народа, которые отразились и закрепились 
в язы ке»1, лингвокультурология наряду с другими дисци п лин ам и  со 
циокультурной направленности  помогает расш ирить представление 
учащ ихся о стране и культуре изучаемого язы ка и овладеть приемами 
преодоления затруднений, возникаю щ их в межкультурном общ ении. 
Ее предметом является материальная и духовная культура, отраж ен
ная в язы ке и составляю щ ая язы ковую  картину мира носителя языка. 
В число объектов исследования этой дисци п лин ы  входит ш ироки й  
круг проблем : речевое поведение, речевой  этикет, текст как  единица 
культуры, человек как  язы ковая личность, культура как  наивы сш ий 
уровень развития язы ка.

На сегодняш ний день слож илось несколько лингвокультурологи
ческих ш кол.

Школа Ю. С. Степанова, целью которой является описан ие ко н 
цептов культуры в их диахроническом  развитии. П оним ая концепт 
как  «сгусток культуры в созн ан и и  человека», или, по-другому, как 
национально м аркированны е образы  культуры, вы раж енны е в слове,

1 Маслова В. А. Лингвокультурология. — М., 2004. — С. 28.
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представители этой школы исследуют понятия культуры, извлеченные 
из текстов разны х времен и народов, и предлагаю т их толкование. 
О дним из прим еров такого оп исан ия концептов является «К онстан
ты. С ловарь русской культуры» Ю. С. С тепанова (2004).

Школа В. Н. Телия, которая известна как  М осковская ш кола ли н г
вокультурологического анализа ф разеологизм ов. Представители этой 
ш колы  исследуют язы ковы е явления с позиции ж ивого язы ка.

Целью школы лингвокультурологии Российского университета 
дружбы народов (В. В. Воробьев, В. М. Шаклеин), которая развивает 
лингвострановедческую  концепцию  Е. М. В ерещ агина и В. Г. К осто
марова, является изучение способов сохранения и передачи культуры. 
В. В. Воробьеву принадлеж ит терм ин «лингвокультурема», которы м 
обозначаю т единицу, передающ ую содерж ание внеязы ковой культур
ной среды в единстве лингвистического значения и экстралингвисти- 
ческого понятия, т.е. соединяю щ ую  как собственно лингвистическое 
содерж ание, так  и тесно связанную  с ним  язы ковую  культурную ср е
ду (В оробьев, 1997). С равните, наприм ер, такие лингвокультуремы , 
как  ЕГЭ (Е дины й государственны й экзам ен) в русском и A-exams в 
английском  языках.

Школа социокультурологии {В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, 
Е. И. Пассов) разрабаты вает  социокультурны й подход к обучению  
иностранны м  язы кам  и возм ож ности поликультурного образования 
средствам и  и зучаем ого  язы ка . П редставители  этого  н ап р авл ен и я  
больш ое вним ание уделяю т особенностям  обучения культуре пред
ставителей разны х этнических, социальны х, религиозны х и  других 
групп среди изучаю щ их язы к , что дает возм ож н ость  п озн аком и ть  
учащ ихся с сущ ествую щ им культурным разнообразием  в мире и п о 
мочь им определить свое место в нем.

Занятия по и ностранном у языку, опираю щ иеся на дан ны е и з о б 
ласти страноведения, ли н гвострановеден и я, лингвокультурологии , 
культурологии, позволяю т эф ф екти вн о  ф орм и ровать ум ения поль
зоваться п ри обретенн ы м и  зн ан и ям и  в меж культурном общ ен и и  с 
носителям и язы ка в диалоге культур.

12.3. Содержание обучения социокультурным 
средствам общения
Ф орм ирование социокультурной ком петенции проводится на всех 

этапах обучения и ностранном у язы ку в ш коле и вузе. В ш кольном  
курсе обучения планируется достиж ение порогового уровня владения 
социокультурны ми средствами общ ения.

О но включает:
• предметны е (лингвистические) знания о правилах поведения в 

с т а н д а р т н ы х  с и т у а ц и я х  с о ц и а л ь н о -б ы т о в о й , с о ц и а л ь н о 
культурной и учебно-трудовой сф ерах общ ения в и ноязы чн ой
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среде (вклю чая этикет при  прож и вани и  в зарубеж ной семье, 
при приглаш ении в гости, принятия приглаш ений и поведения 
в гостях), о язы ковы х средствах, которы е могут использоваться 
в ситуациях оф ициального  и н еоф ициального  характера.

У чащ иеся получаю т представление о вербальны х способах  к о н 
такта (при личной  встрече, в телеф онном  разговоре, в письм енном  
оф ициальном  и неоф и ци альн ом  общ ении) и  невербальны х (жесты, 
м им ика, телодвиж ения, дистан ци я общ ения, правила веж ливости), 
приняты х в общ ении  среди носителей язы ка;

• меж предметные зн ан ия о культурном наследии страны  изучае
мого язы ка, об условиях ж и зн и  разны х слоев общ ества, ц ен 
ностны х ориентирах, об особенностях ж изни  в поликультурном 
общ естве. У чащ иеся зн аком ятся с географ ическим  полож ени
ем и населением страны  изучаемого язы ка, ее государственным 
и политическим  устройством , внеш ней и внутренней  п оли ти 
кой, оп ираясь  на сведения, получаемые в ходе изучения гео
граф ии , истории и других наук.

В процессе ф орм и рован и я социокультурной ком петенции  в сред
ней  ш коле ш кольники  знаком ятся с ф ам или ям и  и им енам и  вы даю 
щ ихся лю дей страны  изучаемого язы ка, с оригинальны м и образцам и 
детской  поэзи и  и прозы  (и н оязы чн ы м и  сказкам и , легендам и , р а с 
сказам и), с государственной сим воликой (флагом , гимном, столицей 
страны  изучаемого язы ка ), с трад и ц и ям и  п роведени я п раздни ков  
Рождества, Н ового года и т. п. в стране изучаемого язы ка, со словами 
изучаемого язы ка, вош едш ими во м ногие язы ки  мира (в том числе в 
русский).

Н а основном  и продвинутом  этапах обучения и ностранном у язы 
ку п роводи тся углубленное зн аком ство  с социокультурны м и сред
ствам и  о б щ ен и я  п р и  м а к си м ал ь н о м  учете и н тер есо в  и будущ ей 
специальности  студентов.

В результате знаком ства с социокультурными средствами общ ения 
на продвинутом этапе учащ иеся долж ны  уметь:

• сд ел ать  п р а в и л ь н ы й  в ы б о р  я зы к о в ы х  и со ц и о к у л ьту р н ы х  
средств общ ен и я, в том числе этикетны х ф орм ул, в соответ
ствии с ситуацией общ ен и я и норм ам и язы ка;

• пользоваться ум естны м и средствам и вы раж ения веж ливости 
по отнош ению  к старш ем у по возрасту или статусу, к  н езн ако
мы м и близким  участникам  общ ения;

• адекватно реагировать на наличие/отсутствие соответствующих 
средств веж ливости в речи иноязы чного  собеседника;

• приспосабливать свою  речь к  условиям  общ ен и я, оп ираясь  на 
речь партнера по ком м уникации  и свое представление о сред
ствах, которы е долж ны  быть использованы ;

• корректировать свое вербальное и невербальное поведение в 
ходе межкультурного общ ения, чтобы избежать ком м уникатив
ных неудач.
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Ф о р м и р о в ан и е  соц и окультурн ой  ко м п етен ц и и  н а  зан яти ях  по 
культуре речевого общ ения предусматривает не только ознаком ление 
учащихся со страной изучаемого язы ка и приобретение определенных 
страноведческих  и социокультурны х зн ан и й  о н орм ах п оведени я, 
которы м и владею т носители  язы ка , но такж е и усвоение наиболее 
употребительны х язы ковы х единиц  с нац ион альн о-культурной  се 
м антикой.

О становим ся подробнее на отдельны х ком понентах содерж ания 
социокультурной ком петенции.

Фоновые знания — это зн ан и я , которы м и пользую тся в п р о 
цессе речевого о бщ ен и я и которы е п роявляю тся в виде см ы словы х 
ассоц иаци й  и кон н отац ий . Такие зн ан и я  в двух язы ках  (изучаемом 
и родном ) могут совпадать полностью  и ли  частично ли бо  в одном 
и з я зы к о в  отсутствовать, что, со о тв етств ен н о , м ож ет затрудн ять  
общ ение.

Речь может идти о разны х аспектах ф оновы х знаний.
Ф он овы е зн ан и я  м огут вклю чать общ ечеловечески е зн ан и я , в 

число  которы х м огут входить таки е  п о н я ти я  и ли  к о н ц еп ты , как  
жизнь, солнце, ветер и др. Ю. С. С тепанов выделяет в качестве кон 
цептов, которы е присутствую т в культуре всех народов, в частности , 
следующие: мир, время, огонь, хлеб, действие, ремесло, слово, вера, 
любовь, радость, воля, правда и истина, знание, наука, число, счет, 
письмо, алфавит, закон, душа, совесть, мораль, деньги, страх, 
тоска, грусть, печаль, дом, язык.

Выделяют такж е ф оновы е зн ан ия , характерны е для определенной 
соц и альн о-п роф есси он альн ой  группы , наприм ер для врачей, ю ри
стов, дипломатов. Такого рода зн ан ия являю тся объектом  изучения 
на п роф ессион альн о  ори ен тирован н ы х занятиях  по и ностранном у 
языку.

В аж ны м ком пон ен том  социокультурной ком петенции  являю тся 
ф оновы е зн ан и я , которы е известны  всем членам  определенной эт
н ической  и язы ковой  общ ины  и отраж аю т особен н ости  культуры, 
образ ж изни , обычаи определенного народа. Д ля русских таким  п о
нятием  является, наприм ер, самовар — предмет, не известны й м н о
гим иностранцам . Н а занятиях  со студентам и-иностранцам и, изуча
ю щ и м и  р у сски й  я зы к , в о зн и к а ет  н ео б х о ди м о сть  д о п о л н и тел ьн о  
ком м ентировать такие понятия, как  тусовка, ближнее/ дальнее за
рубежье, перестройка, силовик и т .п .

С  другой стороны , у россиян , изучаю щ их английский  язы к , з а 
труднени я могут возн и кн уть  при  встрече с ф р азо й  Mickey Mouse 
university course, хотя все слы ш али о м ультипликационном  герое. Н о 
в приведен н ой  ф разе  и м я героя используется как  прилагательное, 
означаю щ ее что-либо недостаточно серьезное, тривиальное.

И м е н н о  ф о н о в ы е  зн ан и я  этой  группы  вы зы ваю т н аи бо л ьш и е 
трудности у изучаю щ их и ностран ны й  язы к  и составляю т основное 
содерж ание социокультурного ком понента язы ковой  единицы . Без
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таких знаний  невозм ож но эф ф екти вн о  участвовать в межкультурном 
общ ении.

О сновн ы м  источником  ф он овы х зн ан и й  являю тся и ноязы чн ы е 
тексты  и лингвострановедческий анализ их содерж ания. Ф орм ирова
ние лингвострановедческих умений на основе приобретенны х ф о н о 
вых знаний  способствует приобщ ению  учащихся к новой  социокуль
турной среде и ф орм ированию  вторичной язы ковой  личности.

Вот перечень некоторы х тем атических групп, в рам ках которых 
рекомендуется знаком ить учащихся с ф оновы м и знаниям и  носителей 
язы ка:

• вы работанны е общ еством  правила речевого поведения и ф о р 
мулы речевого этикета: обращ ение к  собеседнику, привлечение 
вн и м ан и я , приветствия и п р о щ ан и я, зн аком ства, встречи  и 
расставан и я, поздравления, и зви н ен ия , просьбы , совет, п р и 
глаш ение, согласие и  отказ, сочувствие, соболезнование, ко м 
плим ент и др.);

• ли ч н ы е и м ен а и ф ам и ли и : связь  и н о язы ч н о й  о н о м асти к и  с 
и стори ей  народа, о б р азо в ан и е  ф ам и л и й , и м ен а  и ф ам и л и и  
исторических личностей , состав и ноязы чной  антроп они м и ки , 
полны е и краткие ф орм ы  имен;

• ф ольклор: пословицы , поговорки , загадки, сказки , песни , бы 
ли н ы , их тем атика и н ац иональны й колорит;

• н ац иональны й быт: ж илищ е, предметы  дом аш него обихода;
• н ац ион альн ая кухня: продукты , н ап итки , способы  приготов

лен и я еды и т.д.;
• национальны е обряды , обы чаи , традиции , праздники;
• терм ины  родства, сем ейны е отнош ения и родственны е связи;
• литература: писатели, поэты , их произведения;
• изобразительное искусство: ж ивопись, скульптура и т.д.;
• м узы кальная культура: народны е песни и танцы , опера и балет, 

ком позиторы , исполнители;
• национ альн ы й  театр и кинем атограф ;
• судьбоносны е этапы  в истории государства;
• города и их достоприм ечательности;
• культурное и п оли ти ческое сотрудничество  своей  стран ы  и 

страны  изучаемого язы ка.
Л ингвокультурологический материал следует вводить в сопостав

л ен и и  с соответствую щ им  м атериалом  в родном  язы ке учащ ихся. 
В результате подобных сопоставлений учащ иеся лучш е поймут, что 
у каж дого народа своя картина мира (географ ические и клим атиче
ские условия, образ ж и зн и , традиции и обы чаи), зависящ ая от м н о 
гих обстоятельств, а вхождение в иноязы чную  культуру и ее язы к  как 
источник и средство вы раж ения культуры способствует лучш ему п о
стиж ению  родной культуры.

Средством овладения социокультурными средствами общ ения яв 
ляю тся культурологические словари, тексты и личны й опы т общ ения.
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Языковые средства межкультурного общения вклю чаю т вер
бальны е средства (лексические единицы  с культурным ком понентом  
содерж ания) и невербальны е средства в виде м им ики , ж естов, м ане
ры держ аться и др.

К вербальным средствам относятся эквивален тн ая , безэквива- 
лен тн ая, ф он овая  лексика, ф разеологизм ы , аф оризм ы .

Эквивалентная лексика — это лексические единицы , значение 
которых совпадает с лексическим  ф оном  родного язы ка. С ем антика 
таких лексических единиц обы чно не вызы вает затруднений, для чего 
используется перевод, толкование вы раж аемого словом понятия на 
изучаемом язы ке и другие способы  сем антизации. Это прежде всего 
лексика обиходная (вода, мать, брат, дом и т .д .) и терм ины  (диа
гональ, квадрат, лингвистика).

Безэквивалентная лексика — лексические единицы , не им ею 
щ ие равн означн ы х соответствий  в родном  язы ке учащ ихся. Такие 
слова вы зы ваю т больш ие затруднения при изучении и ностранного  
язы ка и нуждаю тся в толковании  выраж аемого ими п онятия (broker, 
trader, dealer).

Фоновая лексика — это лексические единицы , сем антика кото
ры х совп адает  со  зн ач ен и ем  слова родн ого  я зы к а , н о  отличается 
лексически м  ф о н о м , которы й отраж ает сп ец и ф и ку  н ац и он альн ой  
культуры.

Русское слово может иметь сходное по значению  слово в ан глий
ском язы ке, но п онятия , ими обозначенны е, в двух язы ках не совпа
дают. С равните аптека и drugstore, pharmacy (в английском  язы ке 
это аптечны й м агазин, торгую щ ий не только лекарствам и , но и жур
налам и, м орож ены м , косм етикой  и т .п .).

С ем анти зац и я лексики  вклю чает разъяснение п онятия, вы раж ае
мого словом , и его лексического ф она. П ри знаком стве со значением  
слова важ н о  п оказать  его и сп ользован и е в словосочетан и и  и  н аи 
более употребительны х контекстах.

Фразеологизмы — это устойчивы е словосочетания, не п ер ево 
дим ы е дословно на иностран ны й  язы к, что вы зы вает затруднения в 
п оним ании  их см ысла и в использовании. С оциокультурны й п отен 
циал ф разеологизм ов чрезвы чай н о  вы сок, а  их отбор для зан яти й  
следует проводить с учетом целей, условий, этапа обучения, употре
бительности в речи.

Ф орм и рован ие ф разеологического словаря м ож но начать уже на 
начальном  этапе. Д ля этого преподаватель использует в своей  речи 
ф разеологические единицы  и ком ментирует их значение. Ф разеоло
гизмы вклю чаю тся в рассказ на тему урока, в реплики  оценочного 
характера, которы е использую тся на занятиях  ( Take your time! Good 
job'.).

П рием ам и сем антизации  ф разеологизм ов могут быть:
• перевод на родной язы к  учащ ихся;
• использование контекста;
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• использование си н они м ов (out of the blue (unexpectedly) — как 
снег на голову)',

• и сп ользован и е о п и сан и я  (take the bull by the horn — брать 
быка за рога)',

• этим ологический ком м ентарий, с помощ ью  которого п оказы 
вается происхож дение ф разеологизм а. Н априм ер, выраж ение 
nip in the bud (подавить в зароды ш е, пресечь в корне) связано с 
растениям и, чьи бутоны не успевают распуститься и з-за  зам о
розков ( That illness can be nipped in the bud by going to bed and 
having plenty of sleep). И ли ф разеологизм  to make a beeline [for 
a place] (направиться прям иком , кратчайш им путем куда-либо) 
восходит к представлению  о характере полета пчел, которы е 
образую т прям ую  л и н и ю , возвращ аясь  в улья ( The children 
ignored all the other food and made a beeline for the cakes).

В работе с ф разеологизм ам и  предлагаю тся задания:
• привести прим еры  употребления ф разеологизм а в речи;
• объяснить происхож дение ф разеологизм а;
• сравнить употребление свободны х и устойчивы х словосочета

н ий , имею щ их один и тот же лексический  состав (ср.: a light 
heart — a light bag).

О ш ибки в употреблении ф разеологизм ов могут быть вызваны :
• недостаточно четким  представлением  о значении  устойчивого 

словосочетания;
• отсутствием зн ан и й  о его использовании  в речи;
• наруш ением  узуальных норм  употребления;
• влиянием  ф разеологии  родного язы ка, не совпадаю щ ей в ко н 

кретном  случае с ф разеологизм ом  на русском язы ке.
Н а зан яти ях  по п рактике язы ка  представляется важ ны м , чтобы 

преподаватель не разграничивал  лингвистическую  и лин гвостран о
ведческую работу над словом  или  словосочетанием. П оследняя долж 
на не подм енять первую , а расш и рять  ее, обесп ечи вая тем сам ы м  
знаком ство с социокультурны ми средствами язы ка и ф орм ирование 
социокультурной ком петенции в рам ках межкультурной ком м уника
тивн ой  ком петенции.

Афоризмы (от греч. aphorismos — краткое изречение) представ
ляет собой  краткие, образны е и легко запом инаю щ иеся суж дения- 
вы сказы ван и я , глубокие по содерж ан ию , о траж аю щ и е н ародную  
м уд рость  н о си тел ей  и зу чаем о го  я зы к а  и культуры . А ф о р и сти к а  
вклю чает: п ослови ц ы  (A stitch in time saves nine), идиомы  (He will 
never set the Thames on fire. — Он пороху не выдумает), кры латы е 
вы раж ения (Better late than never), прим еты  (Fine before seven, rain 
by eleven), аф оризм ы  ( The only way to get rid of temptation is to yield 
to it. O scar W ilde).

А ф ористический уровень есть у каждого язы ка. А ф ористика всег
да имеет общ енародны й характер, так  как  выраж ает общ ие для всего 
народа воззрен и я, запросы  и ж елания.

168



П ословицы  и п оговорки  — сам ая больш ая и сам ая д ревн яя  по 
происхож дению  группа аф ористики . К ак  вы раж ение народной м ы с
ли они  восприним ались всем и как  безусловная, неоспорим ая истина. 
П ословицы и поговорки советуют, подсказывают, направляю т; одним 
словом , учат жить. Н априм ер: First think — then speak, Every cloud 
has a silver lining.

Крылатые слова — это образны е вы раж ения, вы сказы вания л и 
тературны х п ерсон аж ей , и зр еч ен и я  и стори чески х  л и ц , ц итаты  из 
произведений. К рупнейш ие мы слители, писатели, художники и му
зы канты  оставили  мудрые мы сли и аф ори зм ы , которы е ж ивут много 
веков и не утратили своей силы  в наш и дни.

Призывы, девизы, лозунги приш ли в язы к из публицистики. В нашу 
речь они  входят и получаю т распростран ен ие благодаря средствам 
м ассовой  и н ф орм ац и и . Их отличительной чертой является то , что 
они имею т идеологический характер, т.е. выраж аю т определенны е 
ф и лософ ские, социальны е и политические взгляды и убеж дения их 
авторов. Ещ е одна особенность таких аф ори зм ов заклю чается в их 
директивности. Задача этой категории аф оризм ов — обратить на себя 
вн и м ан и е, побудить к  действию . Н априм ер: Yes, we сап (п редвы 
борны й лозунг президента С Ш А  О бамы).

А ф ористические средства язы ка  являю тся важ н ы м  источни ком  
знаком ства учащ ихся с национальны м и обы чаям и , образом  м ы ш ле
н и я , даю т представление о н ац ион альн ом  характере, м оральны х и 
этических установках народа, народной мудрости. О ни долж ны занять 
достойное место в системе зан яти й  по языку. О ни частотны  и в р аз
говорной речи, и в литературе. Умелое употребление аф ори зм ов  в 
речи  свидетельствует о н ачитанн ости , развитости , находчивости и 
остром уме говорящ его.

Н аиболее ш ироко используемым источником  аф ори зм ов являет
ся художественная литература. Следует обращ ать внимание студентов 
на образцы  народной мудрости в текстах, творцам и которых являю т
ся м астера художественного слова.

Ф ормулы речевого этикета, или  лингвистические маркеры  соц и о
культурных отнош ений, варьируются у представителей разных язы ков 
и культур. О н и  х ар актер и зу ю т статус обучаю щ и х ся , о тн о ш ен и я  
между н им и , степень ф орм альности  ситуации общ ения.

П риведем  образцы  таких маркеров на прим ере английского я зы 
ка.

Формулы приветствия:
• при встрече: Hello\ Good morning.
• при знаком стве: How do you do? (в ф орм альной  ситуации), НИ 

Hello\ (в неф орм альной  ситуации);
• при прощ ании: Good bye\ See you later*.
Формы обращения:
• устаревш ие: Му lord, Your grace',
• оф ициальны е: Sir, Madam, Professor,
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• неоф и ци альн ы е; наприм ер, только по имени: John\ Susan\
• дружеские: Dear, Darling, Mate, Love,
• оскорбительны е: You stupid idiot1

Невербальные средства общения вклю чаю т приняты е в данной  
язы ковой  культуре д ей стви я , передаваем ы е в процессе о бщ ен и я с 
п ом ощ ью  ж естов, м и м и ки , взгляда, позы , м анеры  держ аться. О ни 
несут в речевом общ ении определенную смысловую и эмоциональную  
инф орм ацию .

В процессе общ ения значительная часть ком муникации осущ еств
ляется за  счет н евербальны х средств. Н евербальны м и средствам и 
передается более 65 % и н ф орм ац ии , в то время как  вербальны м и — 
около 35 % (Гойхман, Н адеина, 2009). С огласно другому источнику, 
с пом ощ ью  невербальны х средств передается до 55 % инф орм ац ии  
(П и з, 1992). Эти данны е убеждаю т в необходимости на занятиях  по 
язы ку сп ециально знаком ить учащ ихся с приняты м и в среде н осите
лей язы ка невербальны м и средствами и способам и их прим енения.

К  невербальны м  средствам общ ен и я принято относить:
• паралингвистику: тем п речи , голос, гром кость, ди кц и ю , тон  

речи, паузы;
• кинесику: ж естикуляцию , мим ику, позу, движ ение рук, д и с 

тан ц ию  общ ения;
• окулистику: зрительны й контакт;
• такесику: п рикосновение.
Н аиболее значим ы м и среди невербальны х средств общ ения сч и 

таю тся кинетические — зрительно восприним аем ы е движ ения дру
гого человека, п роявляю щ и еся в м и м и ке, походке, взгляде, жесте. 
Такие средства общ ен и я входят в ком м уникативную  систему язы ка 
и на занятиях  по язы ку рассматриваю тся с позиции лингвостранове- 
дения и культурологии.

Знан и е н ациональны х особенностей  поведения носителей язы ка 
является необходимы м условием успеш ности общ ения представите
лей  разн ы х культур и д ости ж ен и я цели ком м уни каци и . Э лем енты  
поведения при этом автоматизирую тся и становятся зам етны м и лиш ь 
в случае отклон ен и я  от п рин ятой  в той  или и н ой  культуре норм ы  
поведения.

П опулярны м  источником  представлений о национальном  харак
тере являю тся многочисленные анекдоты о поведении представителей 
разны х культур в сходных ситуациях общ ения.

П редставление об  особенностях  ком м уникативного поведения в 
русской и изучаемой социокультурной среде, их сопоставление могут 
стать темой обсуж дения на занятиях по практике язы ка.

Знаком я учащ ихся с особенностям и  повседневного общ ен и я, п о
лезно  дать представление о  регистрах общ ения и их использовании 
в зави си м о сти  от содерж ан и я ко м м у н и кац и и . П р и н ято  вы делять 
следую щ ие регистры  общ ения: торж ественны й (Pray silence for his 
Worship the Mayor\), о ф и ц и ал ь н ы й  (May we now come to order,
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please!), нейтральны й (Shall we start!), неф орм альны й (Right. What 
about making a start!), разговорны й (OK. Let’s get going), интим ны й 
(Ready dear!).

На начальном этапе обучения учащ иеся знаком ятся с использо
ван ием  н ей тральн ого  реги стра о б щ ен и я . И м ен н о  в н ей тральном  
регистре обы чн о  происходит общ ен и е между носителям и  язы ка  и 
и н остран цам и  (или н езнаком ы м и лю дьм и). Зн аком ство  с другими 
регистрами может происходить на других этапах обучения и отраж ать 
п роф ессиональны е интересы  учащихся. Ч тение текстов разны х ж ан 
ров и стилей является полезны м  источником  знаком ства с разны м и 
регистрам и общ ения.

12.4. Контроль в обучении социокультурным 
средствам общения

Цель контроля заклю чается в установлении уровня социокультур
ной ком петенции , сф орм ирован н ой  на занятиях по практике язы ка. 
П роверяю тся владение учащ им ися зн ан и ям и , приобретенн ы м и  на 
занятиях из области иноязы чной  цивилизации  и духовной культуры 
носителей язы ка, и умение ими пользоваться в различны х ситуациях 
и ноязы чн ого  общ ен и я. П ом и м о п роигры ван ия ком м уникативны х 
си ту ац и й , и м и тирую щ их р еальн ы е си туац и и  о б щ ен и я , кон троль  
осущ ествляется при помощ и специальны х тестов.

П риведем  прим ер теста.

Look at the following situations and choose appropriate responses taking 
into account the respective roles within them:
Situation 1.

A: Could you tell me the time, please?
B:(a) No, I can ’t.

(b) I’m afraid, I can ’t.
(c) Sorry, I’m afraid I can ’t. I haven’t got my watch on.

Situation 2.
Mrs Cox is a  school inspector interviewing Tom Brown for a more senior 
school appointment.
Mrs Cox: Good morning, Mr Brown. Please sit down.

Tom: (a) Good morning, Mrs Cox. Thank you.
(b) Good day to you, madam. You are most kind.
(c) Morning. Thanks a lot.

Mrs Сох: I have your application form here in front of me, but I’d like to ask 
you a  few questions about your experience.

Tom: (a) Why not? Go ahead.
(b) Please don’t hesitate. I shall be most pleased to answer them.
(c) (No linguistic response — smiles nervously)
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Mrs Сох: I believe you do som e EFL teaching in the evening?
Tom: (a) That’s right. I teach two lots, a group of kids and a brunch of 

older characters.
(b) Indeed, you are quite correct. I have accepted  responsibility for 
two groups at rather different levels of ability.
(c) Yes, and I find it very interesting. I teach two evenings a week, 
an elem entary class on Tuesdays and a fairly advanced class on 
Thursdays.

Mrs Cox: Which level do you prefer?
Tom: (a) Well, it’s all the sam e, isn’t it?

(b) I find the advanced group more challenging.
(c) It is my sincere and true belief that the elementary group is in 
greater need of my endeavours.

П ри контроле социолингвистической  ком петен ци и  м ож но вос
пользоваться реком ендациям и С овета Европы  по оценке социокуль
турн ой  п р ави л ьн о сти  речи  на разн ы х  уровнях  влад ен и я  язы ком . 
Высокий уровень сф орм ированности  социокультурной ком петенции 
предполагает, что учащ ийся, в частности:

• знает о наиболее сущ ественных традициях, системах ценностей 
и убеж дений, приняты х в родной стране и стране изучаемого 
язы ка, распознает язы ковы е сигналы  этих различий ;

• хорош о владеет и ди ом атически м и  и разговорн ы м и  вы раж е
н и ям и , поним ает коннотацию  слов и вы раж ений;

• умеет и сп ользовать повседневны е веж ливы е ф орм ы  п ри вет
ствия и прощ ания, принять/отклонить приглаш ение, извинить- 
ся /отреаги ровать на извинение и т.д.;

• владеет как  оф и ци альн ы м , так  и н еоф ициальны м  регистрами 
общ ения, умеет выбрать регистр, соответствующ ий конкретной 
ситуации общ ения;

• поним ает социолингвистический  и социокультурны й подтекст 
в речи  носителей  язы ка, умеет адекватно реагировать на вы 
сказы вани я участников общ ения;

• поним ает содерж ание ф ильм ов, персонаж и которы х использу
ют сленговые и идиом атические вы раж ения;

• гибко и эф ф екти вн о  использует средства язы ка  в различны х 
си туац и ях , в том  числе для вы раж ен и я  э м о ц и й , подтекста , 
ш уток;

• мож ет общ аться с носителям и  язы ка  в естествен н ой , п ри вы ч
ной  для них м анере, не вы зы ваю щ ей  удивления или разд р а
ж ения.

Резюме

1. Содерж ание социокультурной ком петенции составляю т знания 
национально-культурны х особенностей  поведения носителей изуча



ем ого  я зы к а  и ум ен и я  им и  п о льзо ваться  с целью  эф ф ек ти в н о го  
межкультурного общ ения.

2. Зн аком ство  с социокультурны м и средствам и общ ен и я на з а 
нятиях по иностранном у язы ку проводится на м еж дисциплинарной 
осн ове, с оп орой  на м атериал разн ы х д и сц и п ли н : страноведен и я, 
лин гвострановедения, культурологии, лингвокультурологии.

3. С одерж ание и объем учебного материала определяется этапом 
обучения, уровнем  владения язы ком  и п роф илем  обучения.

О бъектами обучения при этом являю тся:
• ф оновы е знания;
• средства язы ка, используемые его носителям и  для вы раж ения 

ком муникативного поведения и обеспечиваю щ ие возмож ность 
межкультурного общ ения (экви валентн ая, ф он овая , безэкви- 
валентная лексика, ф разеологизм ы , аф оризм ы );

• средства невербального поведения (м им ика, жесты , позы);
• ф орм ы  повседневного общ ен и я как  отраж ение особенностей  

национального  характера (м ентальности) носителей язы ка;
• культурные пристрастия разны х народов;
• регистры  общ ения.

4. С оциокультурны е средства об щ ен и я усваиваю тся в процессе 
зн ак о м ств а  с ко м м у н и кати вн ы м  речевы м  п о веден и ем  н оси телей  
изучаемого язы ка в сопоставлении с нормами поведения, приняты ми 
в родной язы ковой  среде, в результате лингвострановедческого ан а
ли за  текстов, а такж е личного  опы та общ ен и я с носителям и язы ка.

5. Д ля контроля уровня владения социокультурны ми средствами 
общ ения использую тся тесты , ролевы е игры и другие приемы .

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8

1. Дайте определение понятия «социокультурная компетенция».
2. Что входит в состав социокультурных средств общения?
3. Как, по вашему мнению, происходит взаимодействие языка и культуры 

в практическом курсе языка? Как вы понимаете термин «диалог куль
тур»?

4. Какие дисциплины знакомят учащихся со страной изучаемого языка и 
коммуникативным поведением носителей языка?

5. Как в лингвострановедении называются единицы языка, которые ис
пользуются для обозначения и закрепления в памяти носителей языка 
его культуры? Приведите примеры таких единиц.

6. Назовите известные вам невербальные средства общения. Какие из них 
и каким образом используются в речевом общении?

7. Составьте портрет типичного представителя изучаемого вами языка и 
культуры.

8. Какие регистры общения учащийся должен узнавать/использовать в 
своей речи?



Глава 13

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ

13.1. Цели и задачи обучения

Аудирование есть процесс восприятия речи на слух и п оним ания 
см ы сла устного сообщ ен и я. О но отн оси тся  к  рец еп ти вн ы м  видам 
речевой  деятельности , а вместе с говорением  образует устную речь.

М иним альной  единицей  аудирования является слово, поскольку 
со слова начинается см ы словое восприятие речи. П ри восприятии  
отдельных звуков и звукосочетаний им еет место не аудирование, а 
распозн аван и е звуковых сигналов.

В практическом  курсе и ностранного  язы ка аудирование является 
и целью, и средством обучения. В качестве средства обучения ауди
рование во взаимодействии с другими видами речевой деятельности 
о б есп ечи вает  ф о р м и р о в ан и е  зн ан и й , речевы х н авы ков  и ум ени й , 
поддерж ивает и сохраняет достигнуты й уровень владения и н остран 
ным язы ком  на всех этапах обучения.

Будучи целью обучения, аудирование дает возмож ность понимать 
на слух аудиотексты  разного  содерж ания и уровня слож ности, об ес
печивая тем самы м достиж ение практической, общ еобразовательной 
и воспитательной целей обучения и ф орм и рован ие вторичной (и н о 
язы чной) язы ковой  личности .

У мение восприним ать речь на слух не формируется сам о собой в 
результате практической  деятельности  и не является побочны м  п ро
дуктом говорения, а нуж дается в специальном  обучении. П ри  отсут
ствии целенаправленны х зан яти й  по аудированию  уровень п о н и м а
н и я восприним аем ого на слух текста даже на родном язы ке в среднем 
составляет не нам ного выш е 50 % '. В условиях обучения и н остран 
ному язы ку  уровень п он и м ан и я  иноязы чного  текста ещ е ниж е, чем 
на родном  язы ке, что является дополнительны м  аргументом в пользу 
специального  обучения аудированию  с учетом сп ец и ф и ки  и слож 
ности  этого вида речевой  деятельности.

О снову аудирования составляю т следую щ ие навы ки  аудирования 
(речевы е операц и и , достигш ие уровня автоматизма):

• ф онетические: с их пом ощ ью  в процессе слуш ания обесп ечи 
вается р азл и ч ен и е  звуковой  сторон ы  речи  и сп о со б н о сть  в 
соответствии с норм ам и язы ка правильно восприним ать услы- 1

1 См.: Колкер М .Я., Устинова Е.С ., Еналиева Т.М. Практическая методика 
обучения иностранному языку: учеб, пособие. — М., 2004. — С. 99.
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ш анны й звуковой образец  (звуки, звукосочетания, ударение, 
ритмику, интонацию , мелодику);

• лексические: обеспечиваю т поним ание значения слов и слово
сочетани й , содерж ащ ихся в аудиотексте, адекватно  зам ы слу 
отправителя и нф орм ации;

• грамматические; обеспечиваю т распознавание грамматической 
ф орм ы  вы сказы вания и ее соотнесение с определенны м  зн аче
нием . В состав грамм атического навы ка в свою  очередь входят 
м орф ологи чески е (базирую тся на зн ан и и  систем ы  ф орм  и з 
м енени я слов в звучащ ей речи) и синтаксические (базирую тся 
на зн ан ии  строения предлож ения и способов сочетания слов в 
звучащ ей речи) навы ки.

О с н о в н ы м и  ауди ти вн ы м и  у м ен и ям и , п р и о б р етаем ы м и  в ходе 
обучения язы ку, являю тся умение понимать:

• вы сказы вания собеседника в различны х ситуациях общ ен и я, в 
том числе при наличии в аудиотексте неизвестны х язы ковы х 
единиц; содерж ание учебных и аутентичны х текстов с разной 
степенью  глубины их осм ы сления; п оним ать содерж ание р а 
ди о -, телевизионны х передач;

• тему, главную мы сль текста; поним ать осн овное содерж ание, 
осн овн ы е ф акты , содерж ащ иеся в тексте; устанавливать п о 
следовательность, логическую  связь  ф актов , передаваем ы х в 
аудиосообщ ении; находить в аудиотексте причинно-следствен
ны е отнош ения;

• логико-см ы словую  структуру аудиотекста (начало, основную  
часть, заклю чение); прогнозировать содерж ание текста по за 
головку, вступительному ком м ентарию  и т. п.; догады ваться о 
значении  незнаком ы х единиц язы ка по контексту;

• вы раж ен и е о д о б р е н и я /н ео д о б р ен и я , со гл аси я /н есо гл аси я  и 
другие ком м уникативны е интенции  при восприятии диалоги 
ческой  речи; п оним ать эм оци он ально  вы раж енную  оценку и 
значение используемых собеседником вербальных и невербаль
ных опор (м им ики  или ж естов);

• просьбу собеседника говорить медленнее, повторить сказанное, 
уточнить значение слова, вы раж ения, мысли.

13.2. Виды аудирования

В зависим ости  от условий слуш ания различаю т контактное и д и с
тантное аудирование.

Контактное аудирование является частью  устного общ ен и я, а 
ф акторам и , благопри ятно  влияю щ им и на п они м ан и е иноязы чн ой  
речи , являю тся: присутствие адр есан та  об щ ен и я и невербальны х 
средств (опор), которыми он пользуется (мимика, жесты, поза, контакт
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глаз и др.). П ри дистантном (опосредованном) аудировании (радио, 
ф онограм м а) процесс аудирования протекает в менее благоприятны х 
условиях для п оним ания звучащ ей речи ввиду отсутствия адресанта 
(отправителя инф орм ац ии ). П он и м ан ие аудиотекста при этом будет 
протекать в более благоприятны х условиях, если использую тся сред
ства наглядности в качестве вспомогательных средств обучения. Д и с
тантное аудирование является более сложным видом восприятия речи 
на слух по сравнению  с контактны м  аудированием  и требует д оста
точно высокого уровня владения язы ком .

В зависим ости  от ком м уникативной установки (задания) аудиро
вание может бы ть направлено:

• на п оним ание основного  содерж ания текста;
• полное пони м ани е текста;
• вы борочное извлечение и нф орм ации;
• критическое п он и м ан и е и оц ен ку  текста, для чего требуется 

вы соки й  уровен ь р азви ти я  ум ени я п олн о  и точно  п они м ать  
звучащ ий текст, определять ком м уни кативн ое н ам ерен ие ав 
тора.

Каждый из видов аудирования характеризую тся целью (общ ее или 
детальн ое п он и м ан и е аудиотекста, установка на его сохранение в 
памяти или отсутствие таковой), уровнем поним ания и запом инания 
инф орм ации .

В зависим ости  от характера взаим одействия между участниками 
общ ен и я может иметь место аудирование м онологической и диало
гической речи.

В осприятие на слух монологического текста, для которого ха
рактерна смысловая заверш енность, грамматическая оформленность, 
протекает в более благоприятны х условиях для п оним ания, в отличие 
от диалогического текста. Д ля диалога типи чны  сп он тан ность вы 
сказы ван и я , и сп ользован и е готовых речевы х ф ормул, наличие н е 
полны х предлож ений, часто ускоренны й темп речи. Эти обстоятель
ства следует учиты вать при выборе аудиотекстов для работы.

А удирование диалогического или монологического текста может 
предполагать участие/неучастие слуш ателя в общ ении.

А удирование может выступать и как  часть устно-речевого общ е
н ия, при котором  участники общ ен и я выступаю т п оперем енно то в 
роли говорящ его, то в роли слуш аю щ его. К онтакт между собеседни
ками может быть непосредственны м  либо опосредованны м  (н ап ри 
мер, при телеф онном  разговоре). Возможны трудности пони м ани я 
речи, связанны е как  с особенностям и диалогической речи (неполны й 
состав предлож ений, краткость реплик, использование разговорны х 
клиш е), так  и с индивидуальны ми особенностям и  речи говорящ их 
(прои знош ен ие, темп речи, тем бр голоса) и часто невозмож ностью  
п р ер в ать  р азго в о р , п е р ес п р о с и ть , у то ч н и ть  с к а за н н о е . У м ен ия , 
спец и ф ически е для этого вида аудирования, вклю чаю т следующие: 
понимать реплики собеседника, реагировать на помехи, возникаю щ ие
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в процессе общ ения, переспраш ивать, задавать уточняю щ ие вопросы, 
просить повторить, объяснить, вы разить мы сль иначе.

Н аиболее слож ны м  является  восп рияти е диалоги ческой  речи  в 
аудиозаписи, когда слуш аю щ ий не видит говорящ их. П ри этом  не 
всегда легко  д и ф ф ер ен ц и р о в ать  собеседни ков , вы делить границы  
реплик.

П ри  ко н тактн о м  ауди рован и и  диалоги ческой  речи  зри тельное 
восприятие собеседника — его ж естикуляции, м им ики , тем бра голо
са — облегчаю т восприятие инф орм ации . К ак  считаю т специалисты , 
65 % и нф орм ац ии  при контактном  аудировании передается с пом о
щ ью  невербальны х средств общ ен и я и только 35 % — через вербаль
н ы й  кан ал  восп ри яти я , т .е . с пом ощ ью  с л о в 1. Э то обстоятельство  
следует учиты вать при планировании  работы по обучению  аудирова
нию.

13.3. Содержание обучения аудированию

З а н я ти я  по ауди рован и ю  п р о во д ятся  на всех этап ах  обучени я 
язы ку  с п остеп ен н ы м  услож нением  содерж ания и объем а текстов, 
целей и задач обучения. В образовательны х стандартах и создаваемых 
на их основе программах определены  требования к уровню  владения 
навы кам и и ум ениям и аудирования на разны х этапах обучения я зы 
ку в общ еобразовательной ш коле и в вузе.

В условиях школьного курса иностранного язы ка (начальный этап 
овладения языком) планируется достиж ение элем ентарного и базо 
вого (порогового) уровня аудирования. Здесь заклады ваю тся основы  
владения язы ком , необходимы е для продолж ения обучения на п о 
следующ их этапах.

Умения аудирования на разны х уровнях овладения язы ком  в сред
ней  ш коле выглядят следую щ им образом .

Во 2 —4 классах начальной ш колы  достигается уровень А1 — уча
щ иеся овладеваю т ум ениям и восп рияти я и п он и м ан и я речи  учителя 
и собеседников в п роцессе диалогического  о бщ ен и я на уроке; н е 
больш их п росты х со о б щ ен и й ; осн о вн о го  содерж ан ия н еслож ны х 
сказо к , рассказов  (с оп орой  на иллю страцию , язы ковую  догадку). 
Время звучания текста для аудирования — до 1 мин.

В 5 — 9 классах осн овной  ш колы  достигается уровень А2, что под
разум евает владение ум ениям и поним ать на слух неслож ны е тексты  
с р азн о й  глубиной  и точн остью  п р о н и к н о в е н и я  в их содерж ан ие 
(с поним анием  основного содерж ания, с вы борочны м  поним анием  
и полны м поним анием  текста) в зависим ости  от ком м уникативной 
задачи и ф ункционального  типа текста.

1 См.: Камянова Т. Г. Успешный английский. Системный подход к изучению ан
глийского языка. — М., 2008. — С. 293.
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П ри этом  предусматривается развитие следующих умений:
• прогнозировать содерж ание устного текста по началу сообщ е

н и я и вы делять основную  м ы сль в восп рин и м аем ом  на слух 
тексте;

• вы бирать главные ф акты , опуская второстепенны е;
• вы борочно  п он и м ать  необходимую  и н ф о р м ац и ю  в со о б щ е

ниях прагматического характера с опорой на языковую  догадку, 
контекст;

• игнорировать незнаком ы й язы ковой  материал, не сущ ествен
н ы й  для п оним ания.

С одерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м  о соб ен 
ностям  и интересам  учащ ихся, им еть образовательную  и восп и та
тельную ценность. Время звучания текста — 1,5 — 2 мин.

В результате обучения в полной  средней ш коле (10— 11 классы ) 
достигается уровень В1 — пороговы й. О сущ ествляется дальнейш ее 
развитие поним ания на слух (с разной степенью  полноты и точности) 
высказы ваний собеседников в процессе общ ения, а также содержания 
аутентичны х аудио- и видеотекстов различны х ж анров и длительно
сти звучания до 3 мин.

Т очность п о н и м ан и я  текста и ум ение вы делить в нем  главную  
и нф орм ацию  с последую щ им ее излож ением  в устной и письм енной 
формах относится к  числу главных ум ений, ф ормируем ых в условиях 
основного этапа обучения.

На продвинутом этапе обучения (подготовка бакалавров, магистров, 
повы ш ение квалиф икации) достигается проф ессиональны й уровень 
владения умениями аудирования. На этом этапе нужно уметь:

• с достаточной полнотой поним ать содерж ание, ком м уникатив
ны е н ам ерения, а такж е социальны е и эксп ресси вн о-эм оц и о
нальны е особенности  речи говорящ его, им ею щ ие достаточно 
высокую  степень эксп ликац ии ;

• восприним ать основную  смысловую  инф орм ац ию  (на уровне 
общ его, детального и критического п они м ани я), а такж е ко м 
муникативны е н ам ерен ия , вклю чая им п ли ц итн о вы раж енны е 
н ам ерения говорящ его;

• восприним ать инф орм ацию  социально-культурного характера, 
выраж енную  в эксплицитной  и им плицитной формах, на уров
не общ его, детального и критического п оним ания;

• поним ать основную  тему, наиболее ф ункционально значимую 
смысловую информ ацию , отражающую намерения говорящего;

• поним ать сем антику отдельных ф рагм ентов текста и ключевых 
единиц, определяю щ их особенности  темы;

• поним ать основны е социально-поведенческие характеристики 
говорящ его;

• поним ать основны е цели и мотивы говорящ его, характер его 
отнош ения к предмету речи и партнеру по общ ению , вы раж ен
ные в аудиотексте эксплицитно;
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• свободно понимать лекционны й материал по профилирую щ им 
дисци п лин ам  и материал публичны х вы ступлений;

• свободно поним ать звучащ ие тексты  ки ноф ильм ов, телеспек
таклей  и средств м ассовой инф орм ации;

• поним ать содерж ание вы сказы ваний участников речевого о б 
щ ения и участвовать в диалоге.

13.4. Модель слухового восприятия речи

К ак  и лю бой  вид речевой  д еятельн ости , п р оц есс  ауди ровани я 
вклю чает несколько ф аз (этапов): побуж дение к деятельности, прием 
и обработку сообщ ени я во внутренней речи, поним ание сообщ ения 
и контроль поним ания.

1. М отивационно-побудительная ф аза.
У участников общ ения возникает потребность получить и н ф о р 

мацию  по слуховому каналу, что приводит к активизации  слухового 
механизм а. Э та п отребность в слуш ании находит вы раж ение в со 
держ ани и  м атери ала для слуш ани я, предм етом  которого  является 
мысль.

В аж но, чтобы  аудиом атериал, п редназначенн ы й  для слуш ания, 
был интересен учащ имся, инф орм ативен, соответствовал их возрасту, 
интеллектуальным возм ож ностям , уровню  владения язы ком . О т это
го зави си т эф ф екти вн о сть  слуш ания. П ри этом мотивы и потреб
н ости  в слуш ани и  могут бы ть к а к  естествен н ы м и  (оп ределяю тся 
интересом  к содерж анию  сообщ ени я), так и учебны ми, создаваем ы 
ми искусственно (наприм ер, задание прослуш ать текст, извлечь из 
текста нужную инф орм ацию ).

2. А налитико-синтетическая ф аза.
С м ы словое восп ри яти е и о бработка со о б щ ен и я  происходят во 

внутренн ей  речи: поступаю щ ая по слуховому каналу и н ф орм ац и я 
анализируется, в ней выделяются смысловые опорны е пункты (см ы с
л о вы е вехи ), которы е стан о вятся  о р и ен ти р о м  для последую щ его 
осм ы сления и оценки  содерж ащ ейся в тексте инф орм ац ии .

Работа слухового м еханизм а на анали ти ко-си н тети ческом  этапе 
аудирования направлена на узнавание восприним аем ой  по слухово
му каналу и нф орм ации  в результате ее сличения с храним ы м и в па
м яти о б р азц ам и -этал о н ам и  ед и н и ц  язы ка  на уровне их ф орм ы  и 
значения.

О дним из условий успеш ного слухового восприятия текста являет
ся сф орм ированность речевого слуха, с помощ ью  которого распозн а
ется интонационная структура ф разы , различаю тся звуки речи.

3. И сполнительная ф аза.
П роцесс слухового восприятия заверш ается в виде см ы слоф орм у- 

лировани я сообщ ения во внеш ней речи, в п оним ании  сообщ ения. 
П ри этом  м огут и м еть  м есто  р азн ы е  ур о вн и  п о н и м а н и я  текста:
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слуш атель мож ет понять значения отдельных слов, получить самое 
общ ее представление о содерж ании текста или  достичь полного п о
ним ан ия содерж ания текста и его язы ковой  ф орм ы  и постичь смысл 
вы сказы вания.

У спеш ность аудирования определяю т несколько факторов:
• психологический  — уровень сф орм и рован н ое™  механизм ов 

см ы слового восп рияти я аудиотекста;
• лингвистический  — степень трудности текста с точки зрен и я 

его язы ковой  ф орм ы  и структурной организации ;
• экстралингвистический  — уровень язы ковой  подготовки уча

щ егося, темп речи, количество его предъявлений, социокуль
турное содерж ание текста.

13.5. Механизмы аудирования
П ереход от одной ф азы  аудирования к  другой осущ ествляется с 

помощ ью  разны х механизм ов аудирования, участвующ их в процессе 
восприятия, переработки  и осм ы сления поступаю щ ей по слуховому 
каналу инф орм ац ии .

М еханизмы  речи, в том числе восприятия речи на слух, подробно 
рассм отрены  в книге Н .И .Ж и н к и н а  «М еханизмы речи» (1958).

Работа механизмов аудирования протекает в их тесном взаимодей
ствии, и каждый механизм обеспечивает определенный участок п ро
цесса восприятия иноязы чного текста. Усилия преподавателя долж ны 
быть направлены на формирование и развитие механизмов, с помощью 
которых обеспечивается успеш ность процесса аудирования.

Механизм восприятия обесп ечи вает прием  слухового сигнала. 
У спеш ность восприятия во многом зависит от развитости  речевого 
слуха (и н то н ац и о н н о го  и ф он ем ати ч еско го ), благодаря котором у 
происходит членени е восп ри н и м аем ой  речи на см ы словы е блоки , 
определяется значение каждой единицы язы ка, входящей в смысловые 
блоки, и устанавливается связь  между частями ф разы  и значение вы 
сказы вани я в целом. Чем более крупны м и блокам и восприним ается 
речь, тем  успеш нее происходит осм ы сление заклю ченной  в них и н 
ф орм аци и . В процессе зан яти й  объем  восп риним аем ой  на слух и н 
ф орм ац и и  п остеп ен н о  увеличивается: от слова к  словосочетанию , 
п редлож ен ию  и к  связн о м у  тексту. Р азви ти е  этого  м ехан и зм а во 
многом  обеспечивается в ходе ф орм и рован ия ф онологической  ком 
петенции.

Что касается механизма внутреннего проговаривания, то качество 
п оним ания иноязы чной речи во многом зависит от воспроизведения 
услы ш анного во внутренней речи. Такое воспроизведение, опреде
ляем ое как  внутренняя им итация, не означает, что слуш аю щ ий п р о 
говаривает все, что восприним ает на слух. Чем опы тнее слушатель, 
тем более свернуты й характер носит внутреннее проговаривание.
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Отсюда следует важ ны й м етодический вывод: обучение аудирова
нию  и говорению  — двум сторонам  устного общ ения — следует п ро
водить в тесном  взаимодействии друг с другом.

Кратковременная (оперативная) память обеспечивает удержа
ние и сохранение в пам яти  поступаю щ ей по слуховому каналу и н 
ф о р м а ц и и  до  м о м ен та  ее п ер ев о д а  (п о л н о стью  или  ч асти ч н о ) в 
долговременную  память. Чем лучш е развита оперативная память, тем 
больш ий  объем  и нф орм ац ии  в ней сохраняется. Если при этом и н 
ф орм ация восприним ается крупны м и блокам и, то на ее переработку 
требуется м еньш е врем ени и процесс аудирования протекает более 
успеш но.

Слуш аю щ ий удерживает в кратковрем енной памяти инф орм ацию  
в единицах язы ка  (словах, словосочетаниях, предлож ениях) до тех 
пор, пока в ней существует потребность для достиж ения цели ауди
рован ия и принятия реш ения о необходимости удерж ания в памяти 
инф орм ации .

О бъем оперативной  пам яти , т .е . количество единиц, которое слу
ш аю щ ий может удержать в памяти после однократного предъявления, 
равен 7 ±  2 ед1.

Долговременная память обесп ечи вает  длительное сохранение 
инф орм ац ии  в памяти и ее извлечение в виде зн ан ий , навы ков, ум е
ний в зависим ости  от потребностей  участников общ ения. И м ен н о  в 
долговрем енной  пам яти  хранятся слухо-произносительны е образы  
слов, правил и схем соединений  слов между собой , связи язы ковой  
ф орм ы  единиц язы ка с их значениям и  и характером отраж ения окру
ж аю щ его  м и р а . П ри  слу ш ан и и  у зн ав ан и е  слов , гр ам м ати чески х  
структур, п они м ани е содерж ания вы сказы ван ия происходят благо
даря и звлечению  соответствую щ его м атериала и з долговрем ен ной  
памяти.

Механизм осмысления о б есп ечи вает  устан овлен и е см ы словы х 
связей  между отдельны ми частям и восприним аем ого  на слух текста. 
Результатом является пони м ани е см ысла вы сказы вания.

Механизм вероятностного прогнозирования позволяет на осн о 
ве лингвистического опы та, зн ан и я системы  язы ка и правил речево
го общ ен и я строить гипотезы  относительно отдельных слов, слово
сочетаний и общ ей структуры предлож ения, обеспечивая таким  о б 
р азо м  в о зм о ж н о сть  п редугадать  сод ерж ан и е ауди отекста , см ы сл 
вы сказы вания в целом.

Ч ем  чащ е слово или словосочетание встречается в речевом  опыте 
обучаю щ ихся, тем выш е вероятность его узнавания в восп рин и м ае
мом на слух сообщ ении. Этим объясняется тот факт, что на начальном 
этап е о б у чен и я , когда р ечевой  оп ы т учащ и хся н евел и к , п роц есс  
ауди ровани я связан  со зн ачительн ы м и  трудностям и , в частн ости ,

1 См.: Miller G. The Magic Number Seven Plus or Minus Two / /  Psychological Review. — 
1956. — No. 2; Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности /  В. П. Григорьева, 
И. А. Зимняя, В.А. Мерзлякова и др. — М., 1985. — С. 32.
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потому, что механизм вероятностного п рогнозирования недостаточ
но сф орм ирован . Он действует зам едленно и не дает преимущ еств, 
которы е предоставляет рец и пи ен ту  хорош о сф орм и рован н ы й  меха
низм , — точность и быстроту схватывания содержания высказы вания, 
анти ци п ац ию  (от лат. anticipo — предвосхищ ение) предмета вы ска
зы вания до того, как вы сказы вание бы ло воспринято  полностью .

Развитию  этого механизма следует уделять особое вним ание. Д ля 
ф орм и рован и я  м еханизм а вероятностного  п рогн ози рован и я р ек о 
мендуется использовать следующ ие типы  упраж нений:

О пределите окончание слова, основываясь на восприятии его  начальных 
звуков.
С оставьте как м ож но бол ьш е сл ов осоч етан и й  с  предлож енны м  с л о 
вом.
Прочитайте текст вслух, восстанавливая пропущ енны е в нем  слова. 
П рослуш айте начало предлож ения и заверш ите его.
П рослуш айте начало текста и д огадай тесь  о  ег о  окончании. 
П рослуш айте начало текста и предлож ите свой  вариант его  за в ер ш е
ния.
П рослуш айте/прочитайте заголовок  текста и сп рогн ози руй те его  с о 
дер ж ан и е.
Составьте типичные словосочетания на предлож енную  тем у и п ер ев е 
д и те их.

В ероятностное прогнозирование легче осущ ествляется при кон 
тактном  аудировании, в ситуации непосредственного общ ения благо
даря возм ож н ости  о п ереться  на н евербальн ы й  канал  восп ри яти я  
(м им ика, ж есты).

П оследний механизм — механизм эквивалентных замен. В про
цессе слуш ания обеспечивается ком прессия текста, удерж ивание в 
пам яти  лиш ь отдельных его ф рагм ентов, важ ны х для п они м ани я со 
держ ания текста (сгустки см ысла) за счет упущ ения подробностей и 
вы свобож дения пам яти  для новой  порции  и н ф орм ац ии . П опы тки 
дословного воспроизведения услы ш анного во внутренней  речи за 
трудняет удерж ание в памяти восприним аем ой  и нф орм ац ии  и вы 
нуждает слуш аю щ его обращ аться к участникам  общ ения с просьбой 
повторить текст. Такая просьба свидетельствует о недостаточном раз
вити и  м ехан и зм а экв и в ал ен тн ы х  зам ен  и часто  им еет м есто при 
аудировании лекц и й.

Д ля р азв и ти я  м ех ан и зм а  эк в и в ал ен тн ы х  зам ен  и сп ользую тся 
упраж нения, н ап равленны е на различны е ф орм ы  ком прессии  вос
приним аем ого  на слух текста.

Следует пом нить, что ф орм и рован ие механизм ов аудирования и 
овладение умением  аудирования во многом зависят от развития р е 
чевого слуха учащ ихся, хорош ей пам яти , ум ения преподавателя на 
зан яти ях  п одобрать  таки е  у п р аж н ен и я , которы е в м акси м альн ой  
степени  учиты ваю т индивидуально-психологи чески е особен н ости  
учащ ихся и цели занятий .
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13.6. Трудности аудирования и опоры 
для их преодоления
Восприятие иноязы чной речи на слух связано с рядом трудностей, 

зн ан ие и преодоление которых в ходе занятий  обеспечивает успеш 
ность овладения навы кам и и ум ениям и аудирования.

К  числу ф акторов, затрудняю щ их аудирование, относятся:
• трудности восприятия языковой формы  сообщ ения (фонетиче

ские, лексические, грамматические, ритмико-интонационные);
• наличие в тексте незнакомых слов, превосходящих возможность 

догадки  об  их значении из контекста;
• и н т е р ф е р е н ц и я  р о д н о го  я зы к а , в л и я ю щ ая  н а  п о н и м а н и е  

аудиотекста;
• отсутствие четких пограничны х сигналов между см ысловы ми 

частями текста, затрудняю щ ее поним ание содерж ания текста;
• трудности п они м ани я см ы словой стороны  вы сказы вания; они 

касаю тся содерж ания вы сказы ван и я , логики  его п остроен и я 
(связи  между ф актам и , содерж ащ им ися в тексте), осозн ан и я 
идеи вы сказы ван ия, м отивов действий персонаж ей, определе
н и я  св о его  о тн о ш ен и я  к усл ы ш ан н о м у , его  к р и ти ч еск о м у  
осм ы слению ;

• условия восприятия аудиотекста; они  определяю тся:
— однократн остью  п редъявлен и я и н ф о р м ац и и , отсутствием  
возм ож ности вернуться к отдельным частям  вы сказы ван ия и 
пословном у анализу текста;
— тем пом  вы сказы вания и необходимостью  бы строй реакции  
на услы ш анное (темп речи носителей изучаемого язы ка может 
превосходить возмож ности учащ ихся, не совпадать с тем пом 
их внутренней речи — наприм ер, темп речи  носителей англий
ского превы ш ает тем п речи русскоязы чны х слуш ателей);
— представлением текста разны м и аудиторами (представители 
разного пола, зн аком ы й /н езн аком ы й  голос, разны е п рои зн о
сительны е манеры);
— нали чи ем  помех (ш ум ов), меш аю щ их п роцессу аудирова
ния;
— отсутствием  зрительны х оп ор  при п рослуш и ван ии  ф о н о 
граммы или радиопередачи, благоприятно влияю щ их на охват 
см ы слового содерж ания текста;
— отсутствием опор при контактном  общ ении  либо  н есовпа
дением  таких опор в разны х язы ковы х культурах;

• несоверш енство работы  психологических м еханизм ов аудиро
в ан и я ; он и  св язан ы  с раб о то й  м ех ан и зм о в  о п ер ати в н о й  и 
долговрем енной пам яти, осм ы сли ван ия , иденти ф и каци и  п о 
нятий , вероятностного прогнозирования.

Рассм отрим  о сн овн ы е трудности  во сп р и яти я  аудиотекста под
робнее.
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1. Трудности, связанные с содержанием аудиотекста.
Затруднения, обусловленны е восприятием  содерж ания аудиотек

ста, могут касаться п они м ани я предметного содерж ания текста, т.е. 
фактов, которые содержатся в тексте, логики изложения таких фактов, 
общ ей идеи текста, м отивов поступков его персонаж ей.

Учет перечи слен ны х обстоятельств им еет важ ное зн ачен ие при 
отборе материала и орган и зац ии  зан яти й  с учетом этапа обучения, 
уровня язы ковой  подготовки учащ ихся и их интересов. Следует ру
ководствоваться следую щ ими реком ендациям и:

• более легким  считается текст, тема и содерж ание которого уча
щ им ся известны . П о этой  причине на начальном  этапе пред
лагается слуш ать тексты , с которы ми учащ иеся познаком ились 
н а  предш ествую щ их уроках. О днако в текст для аудирования в 
сравн ен и и  с уже прочи тан н ы м  полезно вклю чить новую  для 
учащ ихся инф орм ац ию . Задание будет выглядеть следую щ им 
образом : «П рослуш айте текст и скаж ите, что нового вы узнали 
по сравнению  с прочитанны м  текстом»;

• трудны й, но интересны й учащ им ся текст поним ается и зап о 
м ин ается лучш е, чем легки й , но н еи нтересн ы й. П о м нению  
методистов, уровень текстов в лю бом  случае долж ен быть выш е 
язы ковой  ком петенции обучаю щ ихся, поскольку это м оби ли 
зует их прогностические способности. Успешность аудирования 
такж е во м ногом  зависит от интереса учащ ихся к  теме сообщ е
н ия. Здесь очень важ н а вн утрен н яя  м оти вац ия: стрем лен ие 
понять текст, поступки героев активизирует вним ание учащ их
ся, способствует ф орм ированию  установки на подсознательную 
деятельность;

• текст долж ен соответствовать возрасту и ж и зн ен ном у опы ту 
учащ ихся. Это обстоятельство влияет на мотивацию  слуш ания 
и, как  следствие, повы ш ает интерес к  работе и является усло
вием  успеш ности;

• затрудняет пони м ани е текста п еренасы щ енность и н ф орм ац и 
ей. О днако наличие в тексте так  назы ваем ы х избы точны х эле
м ентов (вводны е слова, п овторы ), которы е, как  п равило, не 
несут дополнительной  и н ф орм ац и и , способн о  облегчить п о 
ним ание. В ремя, затраченное на их п роизнесение, может быть 
использовано слуш ателем на пони м ани е осн овной  и н ф о р м а
ции , содерж ащ ейся в тексте;

• сущ ественно влияет на процесс аудирования установка на р а 
боту. П оэтом у  н едостаточн о  п росто  сказать: «П рослуш айте 
текст». Н еобходимо уточнить, с какой целью текст следует слу
шать: ответить на вопросы  к тексту, извлечь из текста нужную 
информацию , передать основную мысль текста, сформулировать 
свое отнош ение к тексту, охарактеризовать его структуру и т. п.

2. Трудности, вызванные структурной организацией аудио- 
текста.
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Важно стрем иться к тому, чтобы структура текста бы ла логичной 
и содерж ала вступление, главную часть, заклю чение, что облегчает 
п роц есс  ауди рован и я. П овествовательн ы й  текст в о сп р и н и м ается  
легче описательного, а монологический текст является более легким  
для аудирования по сравнению  с текстом  диалогическим .

3. Трудности языковой формы аудиотекста.
Фонетические трудности возникаю т по причине расхождений 

между акустическим  обликом  слова, особен н о  зам етны м  в разговор
ной  речи , и н еполны м  стилем  п р о и зн о ш ен и я . Затрудн ен и я часто 
возникаю т в случаях, когда и н тон ац и я вы раж ает подтекст. П реодо
ление трудностей иноязы чного аудирования следует начинать с овла
д ен и я  ф он ологической  сторон ой  язы ка. Н еобходим о с первы х за 
нятий научиться диф ф еренцировать воспринимаемы е звуки речи, что 
достигается по мере развития ф онематического слуха одноврем енно с 
приобретением  артикуляционны х навыков. Это позволяет при ауди
рован и и  разли чать  звуки речи  и и ден ти ф и ц и ровать  их с со о твет
ствую щ ими ф онем ам и, а затем соотносить фонем атические и сем ан
тические (смысловые) образы  слов. Д ля этого рекомендуется давать 
цепочки слов, которые становятся узнаваемыми и восприним аем ы м и 
в лю бом предложенном для восприятия на слух контексте: /  — ту — 
mine; he — his — him; they — their — them; meeting — reading — eating. 
Ф о р м и р о ван и е  адекватны х акусти ко -ар ти ку ляц и о н н ы х  об р азо в  с 
использованием  подобного рода упраж нений  способствует об разо 
ванию  в памяти «следов», с помощ ью  которых происходит расп о зн а
вание н овой  слуховой инф орм ац ии .

Ф онематический слух развивается в ходе прослуш ивания звучащей 
иноязы чной речи и ее последующего воспроизведения. О дноврем ен
но происходит развитие и нтонационного  слуха — способности  вос
принять, идентиф ицировать и д иф ф ерен ц ировать  различны е м ело
дические рисунки  изучаемого язы ка, а такж е способности  разгран и 
чивать ком м уникативны е типы  вы сказы ваний: повествовательны х, 
восклицательных, побудительных, вопросительных. Развитие навыков 
точного восприятия интонации, ритма, логического ударения в пред
лож ении мож но отнести к речевы м парам етрам  аудирования.

Лексические трудности могут быть вы званы  нахож дением в тек
сте слов-ом оним ов (например: a row of seats (ряд кресел) — to cause 
a row (вы звать скан дал)), м ногозначны х слов (наприм ер: accurate 
information — accurate grammar), паронимов (economic — economical), 
им ен собственны х. М ногозначны е слова (a palm — «пальма» и «ла
донь руки», a drop — «капля» и «глоток», a star — «звезда» и  «знам е
нитость», a hand — «рука» и «стрелка часов») затрудняю т поним ание 
текста, так  как  требую т держ ать в памяти контекст ф разы , в которой 
они были использованы . П о этой причине ом он и м ы , п ароним ы  и 
м ногозначны е слова ж елательно исклю чать из аудиотекста для н а 
чального этапа. Значения таких слов усваиваю тся в процессе речевой 
практики .
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Что касается новых слов, то их количество в аудиотексте не долж 
но бы ть более 5 — 7 % от общ его  количества слов. О ни  не долж ны  
быть опорны м и , т.е. нести инф орм ац ию , ключевую для поним ания 
см ы сла текста.

Текст для занятий  по аудированию , как правило, долж ен включать 
известны й учащ имся грамм атический материал. В противном  случае 
возникаю т грамматические трудности. Н овы й материал предвари
тельно следует разъяснить, если он может стать причиной затруднений 
в поним ании  текста (наприм ер, ф орм ы  сослагательного наклонения, 
которые могут относить нереальное действие как  к настоящ ему, так 
и к  будущему, или наличие определенного/неопределенного артикля, 
что такж е мож ет повлиять на пони м ани е аудиотекста).

О собое вним ание следует уделять трудностям, вызванным экс
прессивной и стилистической окрашенностью речи и социокуль
турным содержанием восп рин и м аем ой  на слух речи. Т акие труд
ности следует преодолевать на этапе предварительной работы  с тек 
стом.

4. Трудности, связанные с условиями восприятия аудиотекста.
П реж де всего здесь нуж но назвать  объем речевого сообщения. 

Размеры текста, предназначенного для слуш ания, определяю тся либо 
количеством  слов (п редлож ен и й), и з которы х состоит текст, либо  
продолж ительностью  его звучания.

Д ля начального этапа рекомендуется использовать тексты  из 3 — 5 
предлож ений (по врем ени это 1,5 — 2 м ин  звучания). О бъем текста до 
3 м ин звучания считается оптим альны м , так  как  учиты вает возм ож 
ность учащ ихся сохранять и нф орм ац ию  в кратковрем енной  памяти 
и возм ож ность ее воспроизведения в близкой к оригиналу форме.

П ри  отсутствии  д остаточн ого  оп ы та ауди рован и я и н о язы ч н ы х  
текстов с увеличением  длительности  звучания текста ухудшается его 
поним ание по причине наступления сенсорной недостаточности — 
затруднений в осм ы слении содерж ания текста в результате продол
жительного времени аудирования.

О пы т работы  и эксперим ентальны е наблю дения свидетельствуют, 
что пони м ани е текста во многом зависит от количества его предъ
явлений.

П овторное прослуш ивание текста, по дан ны м  некоторы х иссле
довани й , способствует увеличению  пони м ани я по сравнению  с пер
вым прослуш иванием  на 16,5 %. Третье прослуш ивание увеличивает 
п они м ан и е текста на 12,7 % по сравн ен и ю  со вторым . О днако п о 
следующие прослуш ивания к  сущ ественному улучш ению  поним ания 
уже не приводят, так  как  порог п они м ани я достигнут.

Выбор оптим ального варианта количества предъявлений аудио
текста зави си т от цели зан яти й , характера текста, речевого опы та 
учащихся.

Н а занятиях по аудированию  рекомендуется предъявлять аудио
текст один раз, как  это имеет место в реальны х условиях общ ения.
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Тем самы м на занятиях  воспроизводятся условия реальной ком м у
н икац ии . Д вукратное предъявление текста, однако, целесообразно 
при установке на его последующее воспроизведение или обсуждение. 
П овторн ом у  п росл у ш и ван и ю  предш ествует кон троль  п о н и м ан и я  
первого предъявления аудиотекста и формулирование новой установ
ки , ориентирую щ ей учащ ихся на последующую работу с текстом.

Таким образом , реком ендовать двукратное прослуш ивание текста 
мож но в следующих случаях:

• текст содерж ит трудности язы кового и содерж ательного харак
тера;

• учащ иеся не им ею т достаточного опы та работы  с аудиотекста
ми;

• п осле п р о сл у ш и в ан и я  текста  п редполагается  р аб о та  п о  его 
пересказу, излож ение содерж ания в письм енной ф орм е, обсуж
дение, лингвистический  ан ализ текста;

• учащ иеся сам остоятельно работаю т с аудиоматериалами, п о 
м ощ ь преподавателя при этом отсутствует.

На занятиях  по аудированию  м ож но предлож ить задание, когда 
для вторичного п рослуш ивания дается вариант текста, содерж ащ его 
по сравнению  с первоначальны м текстом дополнительную  и нф орм а
цию . У чащ им ся предлагается ответить на воп рос , что н ового  они  
узнали из нового текста.

Значительное влияние на процесс слуш ания оказы вает темп речи, 
так  как  он оп ределяет не только  бы строту  и точность  п о н и м ан и я  
текста, но и качество зап ом и н ан ия инф орм ации . П о этой причине 
тем пу речи  на зан яти ях  по аудированию  следует уделять больш ое 
вним ание.

П ринято  различать общ ий и средний тем пы  речи. О б щ и й  темп 
речи склады вается из количества слогов (слов) в минуту и количества 
речевы х пауз, в то врем я как  с р е д н и й  тем п речи  изм еряется ко 
личеством  слогов (слов), п роизнесенны х в минуту.

Н а общ ий темп речи влияют: важность инф орм ации (более важная 
и н ф орм ац и я восприним ается м едленнее, а второстепенная — более 
бы стро), стрем ление говорящ его к  норм ативности  (более быстрый 
тем п ведет к  отклонениям  от нормы ). О бщ ий темп речи  зависит так 
же от слож ности темы общ ения и уровня владения язы ком .

В практике обучения язы ку обы чно имеют дело со средним темпом 
речи. Он изм еряется количеством слогов либо слов, произнесенны х 
за единицу времени (обы чно в минуту). Слово является более удобной 
единицей подсчета, однако эта единица и зм ерени я считается менее 
точной по сравнению  со слогом при сравнении  тем па речи в разны х 
языках.

Какого тем па речи следует придерж иваться при обучении аудиро
ванию ? Больш инство методистов рекомендую т начинать обучение в 
среднем темпе, свойственном  носителям язы ка (240 слогов в минуту), 
но  в несколько зам едленном  общ ем  тем пе за счет увеличения пауз
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между см ы словы ми частями текста. П роцесс см ы слового восприятия 
текста облегчается не за  счет сн и ж ен и я  среднего  тем п а , а за  счет 
общ его темпа. В результате увеличенны й интервал между см ы словы 
ми частями текста используется слуш аю щ им для лучш его поним ания 
отдельных частей текста и текста в целом. Не рекомендуется исполь
зовать как  зам едленны й, так  и убы стренны й темп.

Н едостатки зам едленного тем па следующие:
• затрудняется удержание в памяти отдельных частей текста (за 

бы вается то, что предш ествовало восп рин и м аем ой  в дан ны й  
м ом ент части текста);

• затрудняется синтез отдельных частей предлож ения, из которых 
состоит текст;

• создаю тся благоп ри ятн ы е условия для п ословного  перевода 
частей текста, что нежелательно при опоре на беспереводны е 
методы обучения.

Н едостатки ускоренного тем па речи:
• затруднено осм ы слени е восп рин и м аем ой  и н ф орм ац и и  и з-за  

расхож дения между средним тем пом речи отправителя и н ф о р 
м ации и речи получателя и нф орм ации;

• н ар у ш ается  ар ти к у л я ц и я  п р о и зн о с и м ы х  звуков , р и т м и к о 
и нтон ац и он н ы й  рисунок аудиотекста, что затрудняет его п о 
ним ание.

Таким образом , опы т обучения свидетельствует о том , что следует 
с первых уроков вести зан яти я в среднем  темпе речи носителей я зы 
ка и тем самы м ставить учащ ихся в условия реального общ ения.

К  ф акторам , облегчаю щ им процесс аудирования, относят следую
щие:

• ком позиционная стройность текста и возможность определить в 
каждом смысловом фрагменте текста ключевую информацию ;

• и н тон ац и онн ое оф орм лен и е текста в соответствии с норм ам и 
язы ка (четкая ритм ика, наличие пауз);

• темп речи, соответствую щ ий язы ковой  подготовке учащ ихся и 
близкий к среднему тем пу носителей язы ка;

• возм ож ность зрительного контакта с преподавателем  и участ
никам и  общ ения;

• использован и е в аудиотексте опор, облегчаю щ их пони м ани е 
текста;

• доступность содерж ания текста и его лексико-грам м атического 
оф орм лен и я возм ож ностям  учащихся;

• возм ож н ость п овторн ого  п рослуш и ван и я текста и ли  его о т
дельны х ф рагм ентов;

• возмож ность предварительного снятия трудностей восприятия 
текста.

П реодолению  трудностей восприятия иноязы чного текста на слух 
способствую т различны е опоры  — средства и приемы , используемые 
в процессе аудирования и облегчаю щ ие процесс пони м ани я аудио
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текста. Роль опор особен н о  значим а при недостаточном  опы те вос
приятия речи на слух, характере аудиотекста и индивидуальны х осо
бенностей его предъявления адресантом. Опоры являю тся эф ф екти в
н ы м  в с п о м о га т е л ь н ы м  ср е д с тв о м , о б л е гч а ю щ и м  п о н и м а н и е  и 
интерпретацию  текста и подтекста. О ни призваны  усилить эм о ц и о 
нальную  н асы щ енность слова, его вы разительность и доступность.

Виды опор, используемых при аудировании текста:
• вербальные: слуховые в виде аудиотекста и зрительны е — пись

м енны й текст;
• невербальные: слуховые (темп, тембр, высота голоса, громкость 

голоса, пауза, и нтон ац и я) и зрительны е (жест, м им ика, поза, 
взгляд, улыбка);

• художественно-изобразительные: рисунки, ф отограф ии, табли
цы, схемы, слайды , теле-, видео-, киноизображ ения.

13.7. Работа с аудиотекстом

Н а занятиях  по аудированию  использую тся аутентичны е, частич
но аутентичны е и неаутентичны е (учебные) тексты . А утентичны ми 
являю тся тексты , которые создаются носителям и язы ка для реальных 
условий общ ен и я, а не для учебны х целей, и являю тся «собственно 
оригинальны м и»1.

Аудиотекст в качестве средства обучения аудированию  использу
ется на занятиях  уже на начальном  этапе обучения. Более легким и  
для работы  считаю тся тексты , удовлетворяю щ ие следующ им требо
ваниям:

• соответствие уровню язы ковой подготовки учащихся: сначала — 
тексты  учебны е, по мере соверш енствования ум ений аудиро
вания — аутентичны е;

• ф орм а предъявления текста — кон тактная, впоследствии и с
пользование ф онограм м  и видеограмм с образцам и  речи н оси 
телей язы ка;

• сф еры  общ ен и я — бы товая, учебная;
• структура текста логичная, и нф орм ати вн ая, содерж ащ ая ввод

ную часть, осн овной  ком м уникативны й блок, заклю чение;
• соответствие возрасту учащихся и содерж ание проблем ы , пред

ставляю щ ей для них интерес;
• использование в основном  просты х предлож ений, содержащ их 

избы точны е элем енты  (вводны е слова, повторы , периф разы ) и 
опоры , облегчаю щ ие прием  инф орм ации .

О сновн ы м и  тр еб о ван и ям и  к  тексту все же следует считать и н 
ф орм ати вн ость  и проблем ность. Текст базируется на п ройден н ом

1 Халеева И. И. Основы теории понимания иноязычной речи (подготовка пере
водчиков). — М., 1989. — С. 193.
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материале и содержит небольш ое число новых слов, не затрудняющих 
п они м ани е и нф орм ации .

Что касается аудиотекстов, используемых на основном и продвинутом 
этапах обучения, то к  ним предъявляются следующие требования:

• тексты  использую тся аутентичны е (м онологические и диало
гические);

• долж ны  быть представлены  все сф еры  общ ения с преим ущ е
ственны м  вним анием  к текстам из области проф ессиональны х 
интересов учащихся;

• излож ение материала по принципам  «монолог — описание или 
повествование», «диалог — расспрос или объяснение», полилог 
с разн ы м и  сю ж етны ми ли н и ям и , м онолог в диалоге;

• и сп о л ьзо ван и е  в тексте наряду с просты м и  п редлож ениям и  
сложных предлож ений, в том числе ослож ненных причастными 
и деепричастны м и оборотам и;

• текст мож ет содерж ать 4 — 5 % незнаком ы х слов, значение ко 
торых устанавливается из контекста и предш ествую щ его я зы 
кового опы та учащ ихся.

Работа с аудиотекстом включает, к а к  правило, три  этапа:
• предтекстовы й, которы й предш ествует прослуш иванию  текста 

и направлен  на снятие трудностей его п оним ания;
• текстовы й — собственно аудирование текста;
• послетекстовы й , н ап р авл ен н ы й  н а контроль достигнутого  в 

ходе занятий  уровня сф орм ирован н ое™  ум ений аудирования, 
на закрепление учебного материала и вклю чение его во взаим о
связанное обучение другим видам общ ения (говорение, чтение, 
письм о).

Н а предтекстовом этапе:
1) создается м отивация на прослуш ивание аудиотекста, для чего 

м ож ет п ровод и ться  кр аткая  беседа п о  тем е текста. В аж но, чтобы  
вводная беседа бы ла краткой и не превращ алась в пересказ содерж а
н и я  аудиотекста. В беседу вовлекаю тся учащ иеся;

2) сним аю тся лексико-грам м атические и социокультурны е труд
ности  аудиотекста. К ом м ентарий  касается  не знаком ы х учащ им ся 
лексических единиц и грам м атических структур. Н а начальном  этапе 
обы чно использую т тексты , не содерж ащ ие новы й грамм атический 
материал. Отбор единиц язы ка для ком ментария тщ ательно дозируют, 
часть незнаком ы х слов и структур предлагается для сам остоятельно
го п он и м ан и я их значения с опорой  на контекст и язы ковой  опыт. 
Н овы е слова следует записать на доске и привести прим еры  их и с
п ользован и я в контекстах, аналогичны х тем , которы е встретятся в 
аудиотекте. С оциокультурны й ком м ентарий может содержать ф о н о 
вую инф орм ацию , связанную  с национально-культурной специф икой 
изучаемого язы ка;

3) дается установка на прослуш ивание, которая призвана активи 
зировать мыслительную  деятельность учащ ихся, направить их вн и 
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м ание на п оиск и зап ом и н ан ие или воспроизведение содерж ащ ейся 
в тексте инф орм ации . От правильной установки во многом зависит 
эф ф екти вн о сть  п роцесса восп рияти я и п ереработки  и нф орм ац и и , 
поступаю щ ей по слуховому каналу.

В психологии установка трактуется как  неосознаваемое личностью  
состояние готовности, предрасполож енности  к  деятельности, с п о 
мощ ью  которой может быть удовлетворена та или и ная потребность. 
П ри ауди ровани и  речь идет о готовности  оп ределен н ы м  образом  
воспринять, понять, осм ы слить аудиотекст.

В качестве зад ан и й , предш ествую щ их п рослуш и ван и ю  текста, 
могут бы ть предлож ены следующие:

П рослуш айте текст и ответьте на вопросы  к тексту. [В опросы  могут  
п р едш еств овать  прослуш иванию  л и б о  предлож ены  п о сл е  работы  с  
текстом . М етодически ц е л е с о о б р а з н е е  предлагать вопросы  д о  п ро
слушивания текста, о со б ен н о  на начальном этапе обучения.] 
П ерескаж ите текст (кратко или п одробн о).
Составьте план текста в п р о ц е сс е  аудирования.
П рослуш айте текст, р а зб ей т е  ег о  на см ы сл овы е блоки и озаглавьте  
каждую часть текста.
Б удьте готовы  сф о р м у л и р о в а т ь  главную м ы сль, со д е р ж а щ у ю с я  в 
тек сте, дать  ем у  оценку, вы разить св о е  отнош ен и е.

Текстовый этап заклю чается в п рослуш и ван и и  аудиотекста с 
установкой на пони м ани е его содерж ания. Рекомендуется однократ
ное прослуш ивание текста в среднем тем пе речи носителей язы ка. 
П редъявление текста непосредственно преподавателем  (контактное 
общ ение) такж е облегчает процесс аудирования за счет опор, кото
ры ми пользуется преподаватель. О днако работа с текстам и в записи  
имеет свои преимущ ества: такие тексты  подготовлены в студии зву
козапи си , отличаю тся качественны м и характеристикам и и возм ож 
ностями многократного использования студентами как на аудиторных 
занятиях, так  и дома.

Н а начальн ом  этапе возм ож н о двукратное предъявление текста. 
П о вторн ое п рослуш и ван и е текста  возм ож н о, если , к а к  уже о тм е
чалось , п редусм атри вается  п ер есказ тек ста  или  его и злож ен и е в 
письм енной  ф орм е. В торичному прослуш иванию  обязательно пред
ш ествует кон троль  п о н и м ан и я  текста и н овая  установка. В зав и си 
м ости от установки  п рослуш и ван ие текста мож ет соп ровож даться 
зап о л н ен и е м  таб л и ц ы , в о сстан о в л ен и ем  п р о п у щ ен н ы х  в тексте  
слов, вы бором  ответа на вопросы  из заран ее  предлож енны х вар и 
антов.

Н а послетекстовом этапе работы  с аудиотекстом  учащ и м ся 
предлагается вы полнить задания с целью:

• проверить п оним ание содерж ания текста (общ его/детальн ого/ 
критического) с учетом предтекстовой установки;

• обсудить содерж ание текста на уровне значения и смысла;
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• восп рои звести  содерж ание текста путем  составлен и я плана, 
ответов на вопросы  к  тексту, пересказа его содерж ания с р аз
личной  установкой;

• зак р еп и ть  содерж ащ и й ся в тексте л екси к о -гр ам м ати ч ески й  
материал.

13.8. Система упражнений для обучения 
аудированию

Н а за н я т и я х  по ау д и р о ван и ю  у п р аж н ен и я  и сп о л ьзу ю тся  для 
преодоления трудностей восприятия речи  н а  слух и осм ы сления п о 
ступаю щ ей по слуховому каналу инф орм ац ии .

Д ля преодоления трудностей аудирования и для  ф орм и рован и я  
навы ков и ум ений аудирования использую тся язы ковы е (подготови
тельны е) и речевы е упраж нения.

Языковые упражнения н ап р ав л ен ы  н а о в л ад ен и е  н ав ы к ам и  
ауди ровани я; вы п олн яю тся с и сп ользован и ем  еди н и ц  язы ка  в виде 
отдельны х слов, сл овосочетан и й , п редлож ений  и ф орм и рую т сп о 
с о б н о сти  в ы ч л ен ять  и з р еч ев о го  с о о б щ е н и я , п р ед ъ яв л яем о го  в 
р азли чн ы х  условиях о б щ ен и я , отдельны е язы ковы е явл ен и я , р а с 
п озн авать  их см ы сл. О ни  разви ваю т психологи ческие м еханизм ы  
ауди рован и я, учат удерж ивать в п ам яти  прослуш ан н ую  и н ф о р м а
цию , находить в тексте см ы словы е вехи, предвосхищ ать содерж ание 
аудиотекста и т.д.

Речевые упражнения использую тся для ф орм и рован ия и совер
ш енствования ум ений аудирования на материале связны х текстов, 
учебных и аутентичных, м аксимально отраж аю щ их условия реально
го речевого общ ения.

Далее приводятся некоторы е виды и образцы  язы ковы х и речевых 
упраж нений.

Языковые упражнения:
1. У праж нения в преодолении лингвистических трудностей ауди

рования:
• ф онетические упраж нения направлены  на ф орм и рован ие н а

выков узнавать отдельные звуки в аудиотексте, д и ф ф ер ен ц и 
ровать  их от сходны х, оп ределять  и н то н ац и о н н ы й  ри сун ок  
ф разы , а такж е развивать ф онем атический  слух. Работа снача
ла организуется на знаком ы х учащ имся словах, затем в упраж 
н ен и я  вклю чается н о вая  л екси к а . П ри  вы боре уп раж н ен и й  
учиты ваю тся, во -п ервы х , трудности  ф он ети ческо й  систем ы  
изучаемого язы ка; во-вторы х, трудности, возникаю щ ие в р е 
зультате интерф ерен ц и и  родного язы ка. Н апример:

I П рослуш айте цепочку слов и сгруппируйте их по гласному звуку: 
red—rat—bet—bat—head—hat.
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П рослуш айте пары слов и протранскрибируйте их: 
bit—beat, cut—cart, bed—bad.

П рослуш айте цепочку слов и п ер ев еди те их на русский: 
cot—caught, cord—cod, cart—cut.

Прослушайте высказывания и определ ите их коммуникативную функцию 
(вопрос, утверж дение, восклицание):

You saw Peter. You saw Peter? You saw Peter\
• лексические упраж нения направлены  на ф орм и рован ие навы 

ков у зн ав ан и я  зн ач ен и я  слова во ф р азе . Т акие у п раж н ен и я  
вы полняю тся на знаком ом  учащ имся лексико-грам м атическом  
материале. Д опускается вклю чение в текст небольш ого коли 
чества (до 3 %) незнаком ы х слов с целью ф орм и рован ия меха
низм а догадки о зн ачен ии  слова по контексту. Н апример:

П рослуш айте слова и запиш ите их, прослуш айте п редлож ение с  этими  
словами и уточните их написание:

a) ['beri] — berry/bury, [tea] — fare/fair,
b) There are a lot of strawberries in my garden. I went to the funfair 
yesterday.

П рослуш айте предлож ения и п ер ев еди те их на русский язык:
You shouldn ’t hit it. You shouldn 't heat it-,

• грам м атические упраж нения предназначаю тся для ф ор м и р о 
ван и я  н авы ка узн аван ия пройденного грам м атического мате
риала на знаком ой учащ имся лексике. П ри вы полнении задания 
учащ иеся делаю т отметки в тексте либо реагирую т на задание 
поднятием  руки. Н апример:

П рослуш айте вопросительны е высказывания и по интонации о п р е д е 
лите их коммуникативную функцию (уточнение инф орм ации или п о д 
дер ж ан и е разговора):

You missed school yesterday, didn’t you? — No, I didn’t.
It’s a nice day today, isn't it? — Yes, isn’t it.

П рослуш айте высказывания и оп редел и те , относится предполож ение  
к настоящ ем у или к прошлому:

Не might come. Не might’ve соте.
If I could, I'd do it. If I could, I would’ve done it. 2

2. У праж нения в преодолении психологических трудностей ауди
рования:

• у п р аж н ен и я  для р азв и ти я  м ехан изм а о п ер ати в н о й  п ам яти , 
способствую щ ие увеличению  объема памяти. В таких упраж 
нениях рекомендуется повторение слов, словосочетаний, пред
лож ений  вслед за  диктором . О бъем текста и тем п его предъ
яв л ен и я  п остеп ен н о  увеличиваю тся. Развитию  оп ерати вной  
пам яти  способствую т такж е уп раж нения на вы деление новой  
инф орм ац ии  при сравн ен и и  двух вариантов сообщ ени я и за 
учивание наизусть:
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П рослуш айте ф разы . Повторяйте в сл ед  за  диктором.
П рослуш айте ф разы . О пределите пропущ енное слово.
П рослуш айте два  варианта сообщ ен и я . Скажите, что вы узнали нового  
для с е б я  из второго сообщ ен и я ?  [Д ал ее сл едую т тексты сообщ ен и й .]

• упраж нения на развитие м еханизм а и денти ф и каци и  понятий . 
Учат определять значение единиц язы ка в контексте и устанав
ливать связь между частям и ф разы  и значение вы сказы ван ия в 
целом. Н апример:

П р осл уш ай те ф р азы . С каж ите, что значит сл о в о  take в каж дой и з  
ф раз.

Did you take history at school?
These things take time.
I’d rather take a bus]

• уп раж н ен и я на развитие м еханизм а осм ы слени я. Р азвиваю т 
ум ени е устан авли вать  см ы словы е связи  меж ду отдельны м и 
частям и аудиотекста. Н апример:

П рослуш айте дв а  варианта сообщ ен и я . Скажите, что д обав л ен о  (опу
щ ено) во втором варианте.
П рослуш айте диалог и попытайтесь одной ф р азой  передать  его  с о д е р 
жание:

• упраж нения на развитие м еханизм а вероятностного п рогнози 
рования. Уровень развития м еханизм а вы раж ается во внутрен
ней готовности учащ егося услыш ать определенное слово или 
словосочетание в потоке речи. Н апример:

Вставьте в текст пропущ енны е слова.
Заверш ите ф разы .
П одбери те как можно больш е оп редел ен и й  к данным словам . 
П рослуш айте текст и отметьте на карточке предлож ения, которые яв
ляю тся логическим  п родол ж ен и ем  услы ш анного. [С помощ ью  этого  
упражнения ф орм и руется  ум ен и е предугадать ф разу, логически св я 
занную  с  преды дущ ей.]
Закончите п редлож ен и е, руководствуясь см ы слом  ситуации. 
П рослуш айте начало текста и составьте его  продолж ение.
П ридумайте эп и зо д , который мог бы предш ествовать прослуш анному  
тексту.
П рослуш айте заголовок/вступление к тексту и выскажите п редп ол ож е
ние о  возм ож ном  его  содерж ании .
Ответьте на вопросы к тексту. [О собенность  задания состои т  в том, что 
вопросы  предш ествую т р а б о т е  с  текстом  и тем  самы м ориентирую т  
учащихся в м атериале.]

• упраж нения на развитие механизм а эквивалентны х зам ен. Т а
кие упраж нения предусматриваю т различны е виды п реобразо
вания текста в процессе его восприятия и последующей работы 
с текстом:
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З ам ен и те сл овосочетания сходны м и по смыслу. [Учащиеся слуш ают  
текст в записи , а затем  выбирают правильный вариант и з числа зап и 
санных на карточке.]
Составьте план текста в п р о ц ессе  его  слушания.
Озаглавьте прослушанный текст.
П рослуш айте текст и п ер едай те его  содер ж ан и е в одной  ф р а зе .  
Расскаж ите содер ж ан и е текста от св о его  лица;

• упраж нения на развитие механизма памяти. О ни обеспечиваю т 
хранение и нф орм ац ии  в пам яти  и ее использование в зави си 
м ости от потребностей  общ ения. П ри слуш ании аудиотекста 
у зн аван и е ф о н ем , слов, грам м ати чески х  ф о р м , структуры  и 
см ы сла  в ы с к азы в ан и я  п роисходи т с п ом ощ ью  м ехан и зм ов  
кратковрем енной и долговрем енной памяти. Н аиболее э ф ф е к 
тивны м  упраж нением  для развития механизма долговрем енной 
пам яти  является заучивание текстов наизусть и их восп роизве
дение (в том числе отсроченное);

С огласитесь или не согласитесь  с о  следую щ ими утверж дениями. (З а 
дан и е д ает ся  п осл е прослуш ивания текста).
П рослуш айте текст, а  затем  сравните его  с  печатным вариантом текста  
и найдите расхож дения м еж ду текстами.
Запом ните и восп р ои зв еди те даты, им ена, географ ические названия, 
содерж ащ и еся  в прослуш анном тексте.
П рослуш айте сл ова и сгруппируйте их по т ем е  (например: «Продукты 
питания», «Виды спорта»).

3. У праж нения в преодолении трудностей, вы званны х условиями 
предъявления материала.

С п ом ощ ью  уп раж н ен и й  этой  группы  ф орм и рую тся н авы ки  и 
ум ения поним ать инф орм ацию , поступаю щ ую :

• по зрительному, слуховому либо  зрительно-слуховом у каналам 
восприятия (н али чи е—отсутствие опор);

• контактно-дистантно (обращ енность — н еобращ енность речи 
к  слуш аю щ ему);

• от разны х л и ц  (зн аком ы й —н езнаком ы й голос);
• в разном  тем пе (зам едленны й, средний, ускоренны й).

М огут бы ть предлож ены  задания по следую щ им образцам:

Повторяйте в сл ед  за  диктором. [Каждая ф р а за  читается дважды . Сна
чала — гол ос знакомый, затем  — незнакомы й.]
П рослуш айте текст дважды  и ответьте на вопросы . [Сначала текст чи
тается в ср ед н ем  тем п е, затем  — в ускоренном .]
Слушайте текст и см отрите на рисунок. Скажите, в чем различия м еж ду  
текстом  и и зобр аж ени ем  на рисунке.

С помощ ью  речевых упражнений формируется умение понимать 
и ноязы чны й текст на слух. В процессе занятий  структура и содерж а
ние текстов постепенно усложняются. П ри этом изменяю тся следую
щ ие парам етры  текста:
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• характер текста: п овествован ие, оп и сан и е , рассуж дение, д о 
казательство;

• ф орм а излож ения: м онологическая, диалогическая;
• структура: п ростая , слож ная;
• подтекст: отсутствует, откры ты й, скрыты й;
• объем  аудиотекста.

Выделяю тся следующие виды речевых упраж нений:
• уп раж нения на п они м ани е просты х команд:

I Выполняйте команды: Встаньте'. Идите к доске'. Возьмите мел! Пишите
I число', и т.д.;

• упраж нения на пони м ани е инф орм ац ии  описательного харак
тера на знаком ом  учащ имся материале. Д ля работы  предлага
ется м онологический текст описательного характера. С одержа
ние текста знаком о по предш ествующ им занятиям . С ообщ ение 
рассчитано н а  3—5 м ин  звучания. П одтекст отсутствует. Затем 
предлагаю тся упраж нения типа:

I П рослуш айте текст и ответьте на вопросы к тексту.
I Расскаж ите текст;

• упраж нения на понимание текста сюжетного характера, содер
ж ащ его новую инф орм ацию  и незнаком ы е слова. Д ля работы 
отбираю тся сюжетные тексты занимательного характера. П ове
ствование монологическое, ком позиция простая. В тексте может 
быть 3 % незнакомых слов, о значении которых учащ иеся дога
дываются из контекста. И нф орм ация социокультурного характе
ра разъясняется на предтекстовом этапе работы  с текстом.

Н а занятиях используются также следующие типовые упражнения:

П однимите руку, когда услышите неправильное утверж дение. 
Д огадай тесь  по описанию , о  ком /о чем я говорю.
Ответьте «да», если  вы согласны с  моим утверж дением .
Н айдите расхож дения м еж ду услышанным и изображ енны м  на рисун
ке.
П рослуш айте начало диалога и предполож ите его  возм ож н ое п р одол 
ж ение.
П рослуш айте диалогический текст и п ер едай те его  содер ж ан и е в ф о р 
м е м онолога.
П одтвердите или опровергните утверж дения, основанны е на прослу
ш анном тексте.
Слушая текст, составьте его  план.
С оставьте план прослуш анного текста и перескаж ите его  по плану. 
Прослушайте текст, раздел и те его  на смы словы е части и озаглавьте их. 
П рослуш айте текст. Составьте тезисы  на м атериале текста.
О цените прослушанный текст с  точки зрения того, что в нем было для  
вас и н тер есн о /н еи н тер есн о , ново/неново.
С оставьте р ец ен зи ю  на прослушанный текст.
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Прослушайте два  варианта текста и найдите расхождения в содерж ании  
м еж ду ними.
Слушая текст, покажите на рисунке предметы , о которых и дет речь. 
В ы делите в прослуш анном  тек сте ключевую инф орм ацию  (опорны е  
вехи).
В ы берите и з нескольких предлож ений те, которые характеризую т р а з 
витие сю ж ета в тексте.
В осстановите содерж ание текста с  помощью вопросов, плана, ключевых 
слов, зрительных обр азов .
Слушая текст, укажите на расхож дения м еж ду текстом  и зрительны м  
рядом.
Прослушайте текст. Заполните анкету, укажите автора и название текста, 
о к о м /о  чем текст, ключевые слова в тексте, незнакомы е слова, впечат
ления о  прослуш анном тексте.

13.9. Контроль в обучении аудированию

Целью контроля является определение уровня сф орм ированное™  
аудитивных навы ков и ум ений, достигнуты х на разны х этапах обуче
ния языку, оценка полноты  и точности п он и м ан и я  учащ им ися со 
держ ания аудиотекста.

Речь мож ет идти о четырех уровнях п он и м ан и я аудиотекста:
• ф рагм ентарное (словесное) поним ание;
• общ ее (предметное) поним ание;
• полное или детальное поним ание;
• критическое поним ание.

К аж ды й уровень свидетельствует о владении навы кам и и ум ени я
ми аудирования.

У ровень фрагментарного понимания свидетельствует о недоста
точной сф орм ирован н ое™  ум ений аудирования. С луш атель может 
вы членить и з речевого потока только отдельные слова и ли  словосо
четания, что не обеспечивает поним ания даже основного содерж ания 
аудиотекста.

У ровень общего понимания свидетельствует о владении учащ им 
ся язы ковы м  м атериалом  текста, осн овны м и  м еханизм ами аудирова
н и я и ум ении извлекать основную  инф орм ацию .

У ровень полного понимания п редполагает п о н и м ан и е  деталей  
текста, ум ение отделить главную  и н ф орм ац ию  от второстепенной, 
оценить текст с точки зрения его информ ативности  и значим ости для 
слуш ателя. Э тот у р о вен ь  п редп олагает  хорош ее зн ан и е  л е к с и к о 
грам м ати ческого  м атери ала, вы со ки й  уровен ь  р азв и ти я  слуховой 
пам яти, механизм ов вероятностного прогнози рован ия и  памяти.

Уровень критического понимания свидетельствует о возможное™  
слушателя оценить содержание аудиотекста лю бой слож ности, понять 
и оценить главную мы сль текста, в том числе эксп лиц и тно  не вы ра
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женную , постичь смысл вы сказы вания. Этот уровень характеризует
ся глубиной и точностью  п они м ани я вы сказы вания, его м отивов и 
целей, подтекста, п озиции  автора текста, что предполагает хорош ее 
владение всеми аспектам и язы ка и обы чно достигается на продвину
том этапе обучения.

П ервы е три уровня характеризую т пони м ани е зн ачен ия и н ф о р 
м ации (буквальное поним ание), в то время как  четвертый свидетель
ствует о  см ы словом  п они м ани и  текста (глубинное поним ание).

О бъектам и контроля аудирования являю тся:
• п они м ани е ф актов, содерж ащ ихся в аудиотексте;
• пони м ани е деталей, второстепенной и нф орм ации;
• поним ание логико-см ы словой  структуры аудиотекста;
• понимание авторского отнош ения к  излагаемому в аудиотексте;
• п рогнозирование содерж ания аудиотекста.

Д ля контроля аудирования рекомендуется использовать речевые 
задания, а такж е типовы е тесты  для разны х этапов обучения.

Рекомендуется использовать тестовые задания следующих видов: 
перекрестный выбор, альтернативный выбор, множественный выбор, 
заверш ение предложения, подстановка, внутриязыковое переф разиро
вание, межъязыковое перефразирование (перевод текста и отдельных 
его структур), а также восстановление пропущ енных в тексте слов.

П риведем примеры  контрольны х зад ан и й 1:
• поним ание ф актов, содерж ащ ихся в аудиотексте:

И зл о ж и т е  кратко с о д е р ж а н и е  а у д и о т е к с т а , п о к а за в  п р и ч и н н о -  
сл едственны е отнош ения м еж ду содерж ащ им ися  в нем фактами. 
Исправьте р езю м е аудиотекста, отразив правильно взаим освязь меж ду  
содерж ащ им ися  в нем  фактами;

• пони м ани е деталей, второстепенной инф орм ации:
Ответьте на вопросы , связанны е с  деталям и, второстепенной и нф ор
мацией в аудиотексте.
В ы бери те правильны е утверж ден и я  и з числа предлож енны х (в том  
числе не соответствую щ их втор остепенной  инф орм ации и деталям );

• пони м ани е логико-см ы словой  структуры аудиотекста:
В несите исправления в п р едл агаем ое д ел ен и е  аудиотекста на см ы сл о
вые части.
Р аздел и те аудиотекст на смы словы е части и озаглавьте каждую часть;

• понимание авторского отнош ения к  излагаемому в аудиотексте: 
В ы берите из числа предлож енны х правильные утверж дения, со д е р ж а 
щ иеся в аудиотексте.
Ответьте на вопросы о б  авторском отнош ении к излагаемы м в а уди о
тексте собы тиям.
В несите исправления в р езю м е, отраж аю щ ее отнош ение автора к и з
лагаемы м в аудиотексте фактам;

1 По кн.: Мусницкая Е. В. 100 вопросов к себе и ученику. — М., 1996.

198



Г

• прогнозирование содерж ания аудиотекста:
О пределите по заголовку возм ож н ое содер ж ан и е аудиотекста. 
П редполож ите содер ж ан и е следую щ ей части текста (п осл е прослуш и
вания преды дущ ей).
Вы берите возм ож н ое продол ж ение прослуш анной части текста и з чис
ла предложенны х.

Д ля сам окон троля достигнутого уровня ауди ровани я учащ иеся 
могут воспользоваться реком ен дац иям и  «Е вропейского язы кового  
п ортф еля»  (2003), р азр аб о тан н ы м и  на о сн о в е  О б щ еевр о п ей ско й  
ком петенции владения иностранны м  язы ком .

13.10. Рекомендации для преподавателя

1. Занятия по аудированию  не долж ны носить характер стихийно
го п роцесса , а долж ны  являться  результатом ц елен ап равлен ны х и 
заранее планируемых учебных действий на каждом уроке.

2. П рослуш иванию  аудиотекста долж на предш ествовать установ
ка на извлечение из текста нуж ной инф орм ац ии , поним ание общ его 
содерж ания текста, зам ы сла автора и др.

3. Следует предлагать слуш ать разны е по характеру тексты: о п и 
сательны е и фабульны е, диалогические и монологические, учебные 
и аутентичны е, предусматриваю щ ие контактное восприятие и оп о 
средованное, тексты  с использованием  опор и без них.

4. Следует по возмож ности раньш е переходить к работе с аутен
тичны м и текстам и. П ри выборе тестов для аудирования следует ру
ководствоваться и нтересам и  учащ ихся, уровнем  их язы ковой  под
готовки, требованиям и  учебной програм м ы  и содерж анием  зан яти й  
по другим дисци п лин ам , реализуя тем самы м на практике принцип 
меж предметной координации. Следует чащ е использовать видеом а
териалы , знаком ящ ие студентов с язы ком  и культурой страны  изуча
ем ого язы ка и обеспечиваю щ ие социокультурную  нап равлен ность 
занятий .

5. В работе с аудиотекстами следует предлагать методически ор и 
ентированны е задания, направленны е на развитие слуха, кратковре
м енной и долговрем енной памяти, вероятностного прогнозирования 
и других механизм ов аудирования с постепенны м  увеличением  доли 
речевых упраж нений по сравнению  с упраж нениям и  подготовитель
ными.

6. Более легким и  для зан яти й  по аудированию  считаю тся тексты , 
которы е соответствую т возрасту и речевом у опы ту учащ ихся, содер
жат определенную  проблему, представляющ ую для учащихся интерес, 
имею т четкую структуру, избы точны е элем енты , не содерж ат боль
шого числа незнаком ы х слов (в пределах 3 — 5 %). Более легкие для 
аудирования — монологические, более слож ны е — диалогические.
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О бъем  текста на начальном  этапе не долж ен превы ш ать 3 мин 
звучания. Темп предъявления текста — в пределах 240 слогов в м и 
нуту; среди требований , предъявляемы х к  текстам , главны ми следует 
считать их проблем атичность и инф орм ативность.

7. В процессе аудирования необходимо ориентировать учащ ихся 
на схваты вание основного см ы сла каж дого предлож ения и текста в 
целом, а не на стрем ление понять значение каж дого слова. Это за 
медляет процесс восп рияти я текста на слух и приводит к  потере от
дельны х частей текста в процессе слуш ания.

8. А удирование долж но бы ть составной  частью  дом аш ней  подго
товки  учащ ихся, так  как  тем  сам ы м  продлевается врем я п ребы вания 
в и ноязы чн ой  среде. С ам остоятельная работа с аудио- и видеом ате
риалом , просм отр  ви деоф и льм ов  и п рослуш и ван и е аудиозаписей  
дом а долж ны  вклю чаться в учебную нагрузку учащ ихся.

9. П роверка уровня сф о р м и р о ван н о сти  аудитивны х н авы ков и 
умений долж на быть частью контрольны х упраж нений, выполняемых 
в ходе текущ его и итогового контроля. Д ля этого следует использовать 
тестовы е задания, составленны е для разны х этапов, уровней и п р о 
ф илей  обучения языку.

10. В п роцессе ауди ровани я п олезн о  реком ен довать  учащ им ся 
п рим енять следую щ ие стратегии слуш ания иноязы чного  текста:

• находить в услы ш анном  что-то полезное и новое для себя;
• стрем иться сосредоточиться на главном;
• ф и кси ровать основны е полож ения сообщ ени я в письм енной  

ф орм е (опорны е слова, план , конспект);
• ф орм улировать выводы во внутренней  речи;
• анализировать невербальны е сигналы  говорящ его и исп ользо

вать их в качестве опор для п они м ани я и сохранения в памяти 
и нф орм ации;

• в процессе слуш ания проводить анализ и  оценку содерж ания 
сообщ ени я, а не поведение и манеру участников общ ения.

Ч тобы  правильно и эф ф екти вн о  слуш ать, полезно:
• слуш ать, п ри н яв  активную  позу;
• следить глазами за  говорящ им ;
• стараться зап ом н и ть  главны е блоки  и н ф о р м ац и и , используя 

для этого механизмы эквивалентны х зам ен  и кратковрем енной 
памяти;

• п ы таться  м ы сл ен н о  о п ер еж ать  в ы с к азы в ан и е  со б есед н и ка  
(вклю чается механизм вероятностного п рогнозирования);

• задавать говорящему, если есть такая возможность, уточняющие 
вопросы  или попросить переф орм улировать мы сль, трудную 
для п оним ания;

• повторять про себя полученную  инф орм ацию , если для вас она 
важ на и является руководством к  действию .

11. Следует учиты вать недостатки, которы е встречаю тся в работе 
по обучению  аудированию , и стремиться к их преодолению :
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• аудирование как  структурная часть урока или  дом аш него за 
дан ия отсутствует;

• предлагая прослуш ать текст, преподаватель в процессе подго
товки  к работе сним ает все трудности аудирования текста и не 
приучает студентов быть активны м и слуш ателями;

• предлож ив текст на аудирование, студентам разреш ается одно
в р ем ен н о  его читать. В результате ф орм и руется  не столько  
умение восприним ать текст на слух, сколько умение читать;

• работе с текстом  не предш ествует четкая установка на работу: 
извлечение из текста нуж ной и н ф орм ац и и , готовность к  п ере
сказу текста и ли  ответам  н а  вопросы  к тексту, обосн о ван и е  
своего м н ен и я о содерж ании текста, что сниж ает уровень п о 
н и м ан и я аудиотекста;

• недостаточно использую тся аутентичны е тексты;
• тексты  даю тся в и сполнении  преподавателя и не использую тся 

голоса дикторов и ф онограм м ы ;
• контроль уровня аудирования не н оси т систем ати ческий  ха

рактер , что не п озволяет судить об успехах учащ ихся в этом  
виде речевой деятельности и  своеврем енно вносить изм енения 
в учебны й процесс.

Резюме
1. А удирование есть рец еп ти вн ы й  вид речевой  деятельн ости , с 

помощ ью  которого происходит восприятие и осм ы сление звучащ ей 
речи. Вместе с говорением  аудирование образует две стороны  одно
го явлен и я, определяемого как  устная речь.

Основу аудирования составляет активны й мы слительный процесс, 
н аправленны й на восприятие и пони м ани е речевого сообщ ения.

Содержательную сторону аудирования составляют: навы ки ауди
рования, формируемые в результате слуш ания иноязы чны х текстов и 
выполнения языковых (подготовительных) упраж нений; умения ауди
рования, формируемые на основе сформированных навыков, в резуль
тате работы  с аудиотекстами и вы полнения речевых упраж нений.

Уровень осм ы сления аудиоинф орм ации зависит от сф орм ирован 
ное™  навы ков и ум ения аудирования, характера текста (его ж анра, 
содерж ательной и структурной  слож н ости ), условий ауди ровани я 
(контактное или дистантное), речевого опы та учащ ихся в целом.

2. К  числу навы ков аудирования отн осятся навы ки  разли чени я 
звуковой стороны  речи (звуков, звукосочетаний, интон ац и и, ритма 
вы сказы в ан и я), р асп о зн ав ан и я  грам м ати ческой  сторон ы  речи  на 
морфологическом и синтаксическом уровнях, узнавания и понимания 
слов и словосочетаний (лексические навы ки аудирования).

Владение ум ениям и аудирования обеспечивает возм ож ность п о 
ним ать содерж ание восприним аем ой  на слух и ноязы чной  и н ф орм а
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ции на уровне ее значения и смысла, устанавливать логико-смысловы е 
связи между ф актам и , собы тиям и , явлен и ям и , догады ваться о зн а
чении незнакомых единиц язы ка, определять тему сообщ ения, следить 
за его развитием , различать главную и второстепенную  инф орм ацию , 
определять авторский  зам ы сел и эф ф екти вн о сть  его реали заци и  в 
аудиотексте.

3. Занятия по аудированию  направлены  на преодоление трудно
стей , во зн и каю щ и х  при  во сп р и яти и  речи  на слух. К числу таких 
трудностей  отн осятся  од н о кр атн о сть  предъявлен и я и н ф о р м ац и и , 
индивидуальны е особенности  голоса аудитора, темп речи, наличие в 
тексте незнакомой инф орм ации и не известных реципиенту языковых 
единиц, отсутствие зрительной опоры. И мею т свои особенности  вос
приятие и пони м ани е диалогической и монологической  речи. Более 
легким  видом аудирования является пони м ани е устной м онологиче
ской  речи  в и сп олн ен и и  п реп одавателя, когда слуш аю щ ий видит 
говорящ его и слы ш ит обращ енную  к  нему речь. С ам ы й слож ны й вид 
аудирования — п они м ани е устной диалогической речи в ф орм е д и с
тантного предъявления.

4. С луш ание и п оним ание речи обеспечиваю т механизмы  аудиро
вания: кратковрем ен н ая и долговрем ен ная пам ять, вероятн остное 
прогнозирование, осм ы сление, механизм эквивалентны х зам ен  и др. 
Д ля ф орм и рован и я и развития механизм ов аудирования и навы ков, 
а такж е у м ен и й  ау д и р о ван и я  и сп ользую тся язы к о в ы е  и речевы е 
упраж нения.

5. О бучение аудированию  проводится на всех этапах обучения, 
выделяется в сам остоятельны й аспект зан яти й  и контролируется с 
пом ощ ью  тестовых заданий.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Дайте определение аудированию как одной из сторон устного общения.
2. Какова цель обучения аудированию? Какие умения аудирования фор

мируются на занятиях иностранного языка?
3. Назовите механизмы, обеспечивающие процесс аудирования.
4. Какие трудности могут иметь место при аудировании иноязычного тек

ста? Какие советы вы могли бы дать учащимся для преодоления этих 
трудностей?

5. Какова роль темпа речи при аудировании? Почему замедленный темп 
отрицательно сказывается на понимании аудиотекста?

6. Облегчает или затрудняет восприятие иноязычной речи на слух наличие 
в ней избыточной информации, незнакомых слов?

7. Какие требования предъявляются к тексту для обучения аудированию?
8. Каковы этапы работы с аудиотекстом?
9. Разработайте фрагмент занятия по формированию умений аудирования 

на основе аудиотекста.
10. Сколько раз следует предъявлять текст для аудирования?
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Гла ва 14

ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ

14.1. Цели и задачи обучения

Говорение — это продуктивны й вид речевой  деятельности , п о 
средством которого (вместе с аудированием ) осущ ествляется устное 
вербальное общ ение.

С пом ощ ью  говорения происходит передача и нф орм ац и и , уста
навливается контакт между собеседникам и, оказы вается воздействие 
на участников общ ен и я в соответствии с ком м уникативны м  нам ере
нием  (интенцией) говорящ его.

Целью  обучения говорению  является овладение учащ им ися уме
нием  выраж ать мысли в устной форме. Э та цель обучения в сам ом  
общ ем  виде заклю чается в достиж ении умений:

• выступать с подготовленны м/неподготовленны м сообщ ением ;
• адекватно реагировать на реплики собеседника;
• и н и ц ии ровать  общ ение и п рин и м ать в нем участие;
• быстро и правильно ориентироваться в условиях общ ения;
• последовательно и логично строить вы сказы вание в соответ

ствии с зам ы слом ;
• находить адекватны е язы ковы е средства для вы сказы вания;
• и сп ользовать  в вы сказы ван и и  аргум енты , соответствую щ ие 

ком м уникативном у н ам ерению  говорящ его;
• излагать свои  мы сли с достаточной полнотой;
• вы раж ать свое отнош ение к  предмету речи.

П еречисленны е ум ения могут быть конкретизированы  в зави си 
мости от формы  говорения (диалогическая или монологическая речь), 
готовности  к осущ ествлению  речевого дей ствия (п одготовлен н ое/ 
неподготовленное говорение), базы говорения (на основе какого вида 
речевой деятельности происходит говорение (аудирование или чте
ние)), этапа обучения (начальны й, осн овной , продвинуты й).

В основе умений говорения лежат следую щ ие навыки:
• произносительны е: обеспечиваю т оф орм ление вы сказы вания 

в соответствии с ф онетическим и  норм ам и язы ка;
• лексические: обеспечиваю т возм ож ность вы бора лексических 

единиц и соединение их между собой  в соответствии с зам ы с
лом  вы сказы вания;

• грамм атические: обеспечиваю т правильное употребление ча
стей вы сказы вания в соответствии с сущ ествую щ ей грам м ати
ческой нормой.
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О сновны м и парам етрам и говорения являю тся:
• мотив — потребность что-либо сказать;
• цель — воздействие на участников общ ения, способ  сам овы 

раж ения;
• предмет — своя или  чужая мысль;
• структура — речевы е действия и операции;
• м ехан изм  — п л а н и р о в а н и е , п р ед во сх и щ ен и е , о ф о р м л ен и е  

мы сли во внутренней и внеш ней речи;
• средство общ ен и я — ф он ети чески й , лексически й, грам м ати

ческий материал;
• речевой  продукт — вы сказы ван ие в виде м онолога, диалога, 

полилога, речевой  акт;
• условие — речевая ситуация.

14.2. Виды говорения

В зави сим ости  от участия м ы ш ления в процессе говорения вы 
деляю тся следую щ ие виды говорения:

• инициативн ое, или сп он тан ное, говорение. Это наиболее со 
верш енны й вид говорения с точки зрения участия в нем м ы ш 
л ен и я , так  как  говорящ ий руководствуется собственной  и н и 
циативой в процессе выраж ения мыслей. Он сам выбирает тему 
вы сказы вания, определяет ее содерж ание, отбирает язы ковы е 
и вы разительны е средства общ ения;

• ответное, или реактивное, говорение. П редставляет собой  р е 
акци ю  на речь других участников общ ен и я. В нутреннее п о 
буждение к речи здесь отсутствует либо имеет второстепенны й 
характер;

• им итативное говорение. П редставляет собой  повторение п р и 
нятого сообщ ени я с осознанием  его смысла. И м еет место при 
воспроизведении  заученного наизусть текста.

• авто м ати зи р о ван н о е  говорен ие. Я вляется сп особом  в о сп р о 
и звед ен и я  вы учен н ого  н аи зусть  текста , см ы сл которого  не 
п р ед п о л агает  его п о н и м а н и е . Т акой  вид  го в о р ен и я  м ож ет 
сви детельствовать о плохом владении язы ком  л и б о  о слож 
ности  содерж ания текста, см ы сл которого н еп он ятен  говоря
щему.

К онечн ой  целью  обучения говорен ию  является ф орм и р о ван и е  
умений инициативного , спонтанного  говорения.

В зависим ости  от ф орм ы  речи говорение может быть диалогиче
ским  ли бо  м онологическим . Не исклю чена возм ож ность полилога 
(разговор между нескольким и лицам и).

Д и а л о г  — это разговор двух лиц . О дин из участников общ ения 
является  и н и ц и ато р о м  ком м у н и кац и и  (ее ад р есан то м ), другой  —
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партнером  по ком м уникации  (ее адресатом). С оставляю щ ие диалог 
вы сказы вания адресата и адресанта образую т реп ли ки  диалога, ко
торы е в совокупности ф ормирую т единое тем атическое целое.

К  особенностям  диалога относятся:
• устная ф орм а общ ения (в письменной ф орме диалог может быть 

представлен  в тексте худож ественного п рои зведен и я, где он 
отраж ает разговорную  речь персонаж ей);

• краткость, которая вы раж ается в обилии  неполны х предлож е
ний;

• сп онтанность (неож иданность), так  как  содерж ание разговора 
зависит от реплики собеседника;

• эксп ресси вн ость, которая проявляется в исп ользован и и  р аз
говорны х ф ормул, клиш е, невербальны х средств.

Е диницей  диалога, с которой  начинается ф орм и рован ие умений 
диалогической  речи , является диалогическое единство в виде двух 
реп ли к партнеров по общ ению , связанны х между собой  по содерж а
нию . В каж дом диалогическом  единстве могут п о-разн ом у сочетать
ся типы  вы сказы ваний  (утверж дение/сообщ ение, вопрос, побуж де
ние, восклицание).

Н а этом  осн ован ии  выделяю тся несколько типов  диалогических 
единств:

• сообщ ение — сообщ ени е/сообщ ени е — воп рос/сооб щ ен и е — 
побуж дени е/утверж ден и е — восклицание;

• вопрос — со о б щ е н и е /в о п р о с  — в о п р о с /в о п р о с  — побуж де
н и е /в о п р о с  — восклицание;

• побуж дение — утверж ден и е/п обуж ден и е — п о б у ж д е н и е /п о 
буждение — восклицание;

• воскли ц ан ие — с о о б щ е н и е /в о ск л и ц ан и е  — в о п р о с /в о с к л и 
цание — побуж дение /  восклицание — восклицание.

П риведем  прим еры  разны х типов  диалога:
• диалог — обм ен инф орм ацией:

— I spent ту weekend with ту friends (сообщ ение).
— And I went down to the country (сообщ ение);

• диалог — план ирован и е совместны х действий:
— Let’s go to the cinema tonight (побуж дение).
— Is there anything interesting on? (вопрос);

• диалог — унисон (ответная реплика подтверждает м нение парт
нера и продолж ает начатую тему разговора):
— Isn’t it hot today! (восклицание).
— Oh, yes, it is\ (восклицание).

П ринято выделять следующие разновидности  диалогов, с которы 
ми учащ и еся зн ако м ятся  на занятиях: бы товой  разговор , деловая 
беседа, собеседование, интервью .

Так как  в основе диалога леж ит обмен репликам и , то учащ имся 
следует познаком иться с рядом  правил — стратегией устно-речевого 
общ ения:
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• умение вступать в общ ение. Реализуется при порож дении и н и 
ц иативны х реп ли к. О ни использую тся не только  для начала 
разговора, но и при переходе к новы м тем ам , а такж е для со 
общ ения или зап роса дополнительной и нф орм ации;

• умение поддержать общ ение или перейти к новой теме;
• умение заверш ить общ ение.

М о н о л о г  — это вы ступление одного л и ц а , обращ ен н ое к ауди
тории.

Ц ель монологического вы сказы вания — инф орм ирован и е слуш а
телей, либо воздействие на их чувства и эм оци и , либо  побуж дение к  
определенны м действиям . В связи с этим выделяю т речь и н ф орм а
ционную , убеждающ ую и побуждающую.

Информационная речь имеет цель передать инф орм ацию . Видами 
и н ф орм ац ион н ой  речи являю тся сообщ ение, отчет, доклад, лекц и я, 
вы ступление на собрании.

В убеждающей речи на первом  месте — эм оциональная сторона 
вы сказы ван и я , поэтом у  необходим о учиты вать во сп р и и м ч и во сть  
слушателей, их эмоциональную  культуру. Сюда относятся торжествен
ная, поздравительная речь, вы ступление с приветствием.

Побуждающая речь направлена на стимулирование слушателей к 
тем или ины м  поступкам . Н аиболее известные ф орм ы  такой речи — 
призы в к действиям , политическое выступление.

К онечной целью обучения монологической речи является ф о р м и 
рован ие ком м уникативны х ум ений , обеспечиваю щ их сп особн ость  
м отивированно, логически  последовательно и  правильно в язы ковом  
отнош ении  излагать свои мысли в устной ф орме.

П редмет речи оказы вает сущ ественное влияние на язы к  и стиль 
вы ступления.

Вот некоторы е особенности  монологической речи, которые явля
ю тся объектом  наблю дения и усвоения на занятиях:

1. Это активны й вид, так  как говорящ ий долж ен уметь определить 
тему вы сказы вания и на ее основе построить выступление.

2. Это слож ный вид с точки зрения язы кового построения, так как 
состоит из ряда вы сказы ваний — предлож ений, связанны х в едином 
тексте. С вязн ость , логи чн ость  и последовательность м онолога д о 
стигается за счет прим енения средств связи , вводных слов, а также 
словосочетаний, выраж аю щ их личн ое отнош ение к содерж анию  вы 
сказы вания. В соврем енном  английском язы ке в зависимости от типа 
выраж аемы х ими значений использую тся вводные слова и словосо
четания:

• уточняю щ ие последовательность событий или аргументов, хода 
мысли при излож ении фактов: firstly — во-первы х, secondly — 
во-вторы х, finally — наконец;

• вы раж аю щ ие ли чн ую  оц ен ку , степ ен ь  досто вер н о сти  с о о б 
щ аемого: surely — н авер н яка , it goes without saying — сам о 
собой , разумеется и др.;
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• подводящ ие итог высказы вания: to sum it all up — подводя итог, 
in conclusion — в итоге, и т. п.

3. Э то м н огообразн ы й  по ф орм е вид речи , реализуем ы й в виде 
доклада, выступления, лекции, описания, сообщ ения, повествования, 
инструкции  и др. К аж ды й вид речи оказы вает  влияни е на язы к  и 
стиль его выраж ения, которые исследуются в рамках функциональной 
стилистики.

4. Это экспрессивны й вид речи, в котором ш ироко используются 
повторы , вводные слова, риторические вопросы .

Does accent matter? More than many sociologists will admit. In 
fact, accent, as many class-conscious Brits know, is not simply a question 
of birthplace — it defines social origin and aspirations. What I  mean 
to say is that careers, marriages and restaurant tables are still hostages 
of the ‘right accent’ in Britain.

5. Это организованны й вид, так  как  предполагает построение вы 
сказы вани я, в котором  имеется вступление, главная часть, заклю че
ние, доказательство выдвинутого полож ения.

Во вступлении устанавливается связь между темой и слуш ателями 
с целью привлечь их вним ание к  предмету сообщ ения. Удачное на
чало создает атм осф еру ож идания, интереса к теме сообщ ени я и к 
оратору.

П олезно познакомить учащихся с некоторы ми приемами, которые 
использую тся во вступительной части речи:

• утверждение важ ности темы в контексте предстоящ его выступ
лен и я;

• обзор  сущ ествую щ их подходов к  реш ению  темы;
• излож ение п лана предстоящ его  вы ступлени я, практи ческой  

значим ости  м атериала для слуш ателей.
П ри излож ении  о сн овн ой  части  вы ступления важ но следить за 

тем , чтобы  предм ет речи оставался  н еи зм ен н ы м , и сп ользовали сь  
прим еры , подтверж даю щ ие основны е полож ения выступления.

В заклю чении  подводится итог выступления. Заклю чение долж но 
вытекать из содерж ания и цели вы ступления. В нем целесообразно 
вы сказать свое отнош ение к  тем е, указать на ещ е не реш енны е п ро
блемы.

14.3. Содержание обучения говорению

Говорение, будучи одним и з основны х направлений  в работе по 
п рактике язы ка , проводится с разн ой  степенью  интенсивн ости  на 
всех этапах обучения (основн ом , начальном , продвинутом ) с уста
новкой на достиж ение разны х уровней владения язы ком .

С одерж ание обучения говорению  в первую  очередь составляю т 
ум ени я диалогической  и м онологической  речи , перечен ь которы х
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приводится в государственных стандартах по и ностранны м  язы кам  
и уточняется в учебных программах прим енительно к соответствую 
щ ему этапу обучения.

П еречисленные ниже умения следует рассматривать как конечные, 
качественное ф орм ирование которых может быть достигнуто на п ро
двинутом  этапе обучения.

1. Умения диалогической речи.
Развитие умений диалогической речи предусматривает овладение 

ум ениям и вести диалог разного  типа: диалог этикетного характера, 
диалог-расспрос, диалог — побуж дение к  действию  и диалог — обмен 
м нениям и , — а также их ком бинации в тематических ситуациях о ф и 
циального и неоф ициального  повседневного и делового общ ения.

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
• начать, поддерж ать и закончить разговор;
• поздравить, вы разить пож елания и  отреагировать на них;
• вы разить благодарность;
• веж ливо переспросить, вы разить согласие или отказ.

Речевые ум ения при ведении диалога-расспроса:
• запраш ивать и сообщ ать ф актическую  инф орм ацию  (кто? что? 

как? где? куда? когда? с кем ? почем у?), переходя с п озиц и и  
спраш иваю щ его на позицию  отвечаю щ его;

• сообщ ать инф орм ац ию , переходя с п ози ц и и  спраш иваю щ его 
на позицию  отвечаю щ его.

Р ечевы е у м ен и я  при  веден ии  диалога — побуждения к дей
ствию:

• обратиться с просьбой  и вы разить готовность или отказ ее вы 
полнить;

• дать совет и  п ринять или  не п рин ять  его;
• пригласить к действию /взаим одействию  и согласиться или не 

согласиться п ринять в нем участие;
• сделать предлож ение и вы разить согласие или несогласие, п ри 

н ять его, объяснить причину.
Речевы е ум ения при ведении диалога — обмена мнениями:
• вы р ази ть  точку  зр е н и я  и  согласи ться  и ли  не со гласи ться  с 

ней;
• вы сказать одобрение или неодобрение;
• вы разить сом нение;
• вы разить эм оциональную  оценку обсуж даемых собы тий (ра- 

дость /огорчен и е, желан и е/н еж елан и е);
• вы разить эм оциональную  поддерж ку партнера, в том числе с 

помощ ью  ком плим ентов;
• п оним ать содерж ание вы сказы ваний  собеседника, определять 

его ком м уникативны е нам ерения в определенны х ситуациях;
• адекватно реагировать на реплики собеседника;
• ини ц ии ровать диалог, выраж ать свое ком м уникативное н ам е

рение в достаточно ш ироком  наборе речевы х ситуаций;
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• участвовать в полилоге, в том числе в ф орм е дискуссии , с со 
блю дением  речевы х норм  и п равил п о веден и я , п ри н яты х  в 
странах изучаемого язы ка, запраш ивая и обм ен и ваясь и н ф о р 
м ацией , вы сказы вая и аргументируя свою  точку зрен и я, воз
раж ая , р ассп р аш и в ая  соб есед н и ка и у точ н яя  его м н ен и я  и 
точки зрен и я, беря на себя и нициативу в разговоре, внося по- 
ясн ен и я /д о п о л н ен и я , вы раж ая эм оц и он альн ое отн ош ен и е к  
вы сказанном у/обсуж даем ом у/прочитанном у/увиденном у.

2. Умения монологической речи.
Развитие м онологической речи предусматривает овладение сле

дую щ ими умениями:
• п одробн о  или кратко  излагать п р о ч и тан н о е /п р о с л у ш ан н о е / 

увиденное;
• п ередавать содерж ание, осн овную  идею  п р о ч и тан н о го /п р о - 

слуш анного текста и выраж ать и аргументировать собственное 
отн ош ен и е к ф актам , собы тиям , и злож енны м  в тексте, д ей 
ствую щ им лицам  и их поступкам;

• вы сказы ваться о ф актах и собы тиях, используя основны е ком 
м уникативны е типы  речи (описание, повествование, сообщ е
н и е , х ар актер и сти ка), эм о ц и о н ал ьн ы е  и о ц ен о чн ы е суж де
ния;

• делать сообщ ения, содерж ащ ие наиболее важную инф орм ацию  
по тем е/проблем е;

• рассказы вать о себе: своем  окруж ении, планах, обосновы вая 
свои  н ам ерения и поступки;

• рассуждать о фактах и событиях, приводя прим еры , аргументы, 
делая выводы;

• о п и сы в ать  о со б ен н о сти  ж и зн и  и культуры  сво ей  стр ан ы  и 
страны  (стран) изучаемого язы ка, вы раж ать свои впечатления 
о странах изучаемого язы ка  и их культуре;

• давать характеристику персонаж ей художественной литературы, 
театра и кино, выдаю щ ихся исторических личностей , деятелей 
науки и культуры;

• о ц ен и в ать  ф акты  и собы ти я  со в р ем ен н о й  ж и зн и  и культу
ры ;

• самостоятельно продуцировать связны е, логичны е вы сказы ва
н и я в соответствии с предлож енной тем ой и  заданной установ
кой.

14.4. Модель речевого высказывания

М одель речевого вы сказы ван и я  дает п редставление о процессе 
р ечеобразован и я в его соотн есен ии  с систем ой изучаемого язы ка. 
М одель стала предметом  изучения и оп исан ия в работах целого ряда
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учены х (А .А .Л еон тьева , И .А .З и м н е й , Н .И .Ж и н к и н а , А. Р .Л урия, 
Ч. Осгуда, Дж. М иллера). В обобщ ен ном  виде она мож ет бы ть пред
ставлена в виде четырех этапов.

1. П обудительно-м отивационны й этап.
У говорящ его под влияни ем  мотива и коммуникативного на

мерения, которы е отраж аю т цель высказывания, возникает потреб
ность вступить в общ ение и передать в устной ф орм е некую  и н ф о р 
м ацию . Г оворящ ий зн ает  тему (о чем он будет говорить) и цель 
вы сказы вания (спросить о чем -то, получить или сообщ ить и н ф о р 
мацию ).

2. А налитико-синтетический  этап.
Это этап ф орм улирования мы сли в виде свернуты х умственны х 

действий и ее оф орм лен и я с пом ощ ью  средств язы ка  во внутренней  
речи.

О н вклю чает два подэтапа:
1) см ы слообразован и е — процесс п рограм м и рован и я речевого 

вы сказы вания, начальны м моментом  которого является определение 
зам ы сла вы сказы вания и стрем ление ответить на вопрос: «что ск а
зать?»;

2) ф орм ообразован и е — выбор слов из долговрем енной памяти и 
их соединение между собой во внутренней речи с целью  ответить на 
вопрос: «как сказать?».

3. И сполнительны й этап.
Реализуется как  внеш нее вы раж ение вы сказы вания в виде звуко

вого о ф орм лен и я  мы сли с пом ощ ью  средств язы ка . П редставляет 
собой поток речи, состоящ ий из см ысловы х ф рагм ентов вы сказы ва
н и я (абзацев), разделенны х паузами.

Н а длину ф рагм ентов, количество пауз и их продолж ительность в 
потоке речи влияю т слож ность реш аем ой речемы слительной задачи 
и уровень владения язы ком . П о этой причине вы сказы вание может 
бы ть беглым и п реры висты м  (затрудненны м ). П о мере овладения 
язы ком  величина отрезка речи между паузами увеличивается, а пау
зы  сокращ аю тся.

4. К онтролирую щ ий этап.
П одразум евает коррекцию  говорящ им своих ош ибок, язы ковы х и 

смысловых, возникаю щ их в процессе высказы вания во внеш ней речи. 
Такое исправление может иметь место лиш ь при наличии у говоря
щ его эталона (образца) правильного  вы сказы ван ия , соответствую 
щего его замыслу. Эталон формируется обильной язы ковой практикой 
в результате сличения вы сказы вания с его эталоном .

С личение и коррекция вы сказы вания — результат действия меха
низм а сам окон троля и сам окоррекц и и , которы й сигнализирует об 
отступлении  от эталон а и о необходим ости  внести  и сп р авл ен и я  в 
вы сказы вание.

Чем более опы тны м  является говорящ ий, тем в больш ей степени 
его речь отличается беглостью  и нормативностью .
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14.5. Механизмы говорения

П ереход от одного этапа речевого вы сказы ван ия к  другому осу
щ ествляется с пом ощ ью  механизм ов речи (Ж ин ки н , 1998).

Механизм упреждающего синтеза. Этому механизму при вос
приятии  речи соответствует механизм вероятностного п рогнози ро
вания. Работа механизма осуществляется на смысловом и структурном 
уровнях. Н а см ы словом  уровне предполагается определенная после
довательность развития мысли с самого начала сообщ ения, что обес
печивает п лавность вы сказы ван и я  без длительны х пауз между о т
дельными частями высказы вания. Н а структурном уровне упреждение 
осущ ествляется  на ф о н ети ч еско м , л екси ч еско м , грам м ати ческом  
уровнях оф орм лен и я вы сказы вания. У преждение на ф онетическом  
уровне связан о  с вы бором  звуков и и н то н ац и о н н о го  о ф орм лен и я  
вы сказы вания. Упреждение на лексическом  уровне предусматривает 
выбор из долговрем енной памяти лексических единиц и их соедине
ние между собой в соответствии с темой вы сказы вания.

М еханизм  уп реж даю щ его си н теза  рассм атр и вается  в качестве 
основного механизм а не только в говорении, но и в письме.

Механизм осмысления. С его пом ощ ью  устанавливается связь:
• между п о н яти ям и , образую щ им и содерж ание планируем ого  

вы сказы вания;
• членами предлож ения, образую щ им и логику вы сказы вания;
• тем о й  (и сх о д н ы м  п у н к то м  с о о б щ е н и я )  и р е м о й  (тем , что 

утверж дается или  сп раш ивается об исходном пункте сообщ е
ния).

П равильное установление см ы словы х связей  на всех уровнях вы 
ск азы ван и я  (между предлож ениям и , сверхф разовы м и  единствам и, 
текстам и ) определяет связн о сть  в ы сказы ван и я . П о  это й  п р и ч и н е  
ф орм и рован ие механизм а осм ы сления — важ ная задача в обучении 
языку, реш аемая с помощ ью  упраж нений по анализу и интерпретации 
текста.

Механизм памяти. Роль п ам яти  в п роцессе п орож ден и я речи 
исклю чительно велика. О собенно важ ное значение имеет оп ерати в
ная память как  средство организации вы сказы вания и его сохранения 
в памяти в процессе построения текста. П редмет вы сказы вания все 
время долж ен находиться в пам яти, поэтому развитию  памяти на за 
нятиях долж но уделяться больш ое вним ание: предлагаю тся сп ец и 
альны е упраж нения, вклю чая заучивание текстов.

Механизм комбинирования. О беспечивает ф орм и рован ие слово
сочетаний и предлож ений из отобранны х учащ им ися единиц язы ка, 
п редн азн ачен н ы х  для вы раж ен и я речевого  зам ы сла. С п особн ость  
использовать готовые речевы е блоки в различны х словосочетаниях 
обеспечивает творческий характер речи, ее беглость.

Механизм конструирования. О беспечивает правильное грам м а
тическое оф орм ление вы сказы вания в процессе говорения. Н еобхо
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дим ость в таком механизме возникает при затруднениях в построении 
вы сказы вания, когда недостаточно опоры  на сф орм ирован н ы е рече
вые навы ки  и требуется подкрепление в виде зн ан ий , хранящ ихся в 
пам яти. В результате в процессе общ ен и я происходит переклю чение 
с содерж ания вы сказы вания на его форму, свидетельствую щ ее о н е
достаточном  уровне владения язы ком .

Механизм дискурсивности. С его п о м о щ ью  о су щ ествл яется  
управление процессом  речевого вы сказы вания, соответствие вы ска
зы вани я теме и эф ф екти вн ость  и збранной  тактики  говорения.

14.6. Трудности говорения и их преодоление

П орож ден и е вы сказы ван и я  соп ряж ен о  с рядом  трудностей , на 
преодоление которых направлены  усилия обучаю щ ихся. Такие труд
н о сти  о б у сл о в л ен ы  со д ер ж ан и ем  в ы с к а зы в а н и я , его  язы к о в ы м  
оф орм лением , условиям и говорения.

1. Содержание высказывания.
Трудности  вы сказы в ан и я  касаю тся в первую  очередь его темы 

(зн ак о м ая /н езн ак о м ая ) и способов ее раскры тия. Более легким  для 
вы сказы вания будет текст, тема которого известна участникам  общ е
ния, а его оформление строится на знакомом лексико-грамматическом 
материале. Это обстоятельство позволяет сосредоточиться на содер
ж ании  вы сказы ван ия , в то время как  его ф орм а представляется на 
подсознательном  уровне благодаря использованию  опор в виде и з 
вестного учащ имся материала и сф орм ированны х речевых навыков.

В ысказывание может быть заранее подготовленным и спонтанным. 
П одготовленны м  считается вы сказы ван ие, содерж ание и л екси к о 
грамм атические средства оф орм ления которого готовятся в процессе 
чтения текста, ответов на вопросы , вы полнения язы ковы х и речевых 
упраж нений, предш ествую щ их выступлению  на предлож енную  тему. 
Н еподготовленное вы сказы вание — это вы ступление на свободную  
тему, которая может быть заранее сообщ ена учащ им ся, но не пред
полагает предварительной подготовки к  выступлению . Н еподготов
лен н ое говорение в значительной  мере является и ни ц иативн ы м  и 
сп он тан ны м , в то врем я как  подготовленное — им итативны м  и р е 
активны м .

В процессе занятий развитие речевых навыков и умений говорения 
проходит эволю цию  от подготовленного говорения к  неподготовлен
ному и от им итативного и реактивного говорения к  инициативном у 
и спонтанном у.

2. Форма высказывания.
Говорение мож ет соверш аться в диалогической и монологической 

формах.
К  числу трудностей диалогической речи относятся ее краткость, 

экспрессивность, использование разговорны х клиш е и устойчивых
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словосочетаний, неполных предложений, смысл которых понятен лиш ь 
при поним ании  предшествующ ей реплики участника общ ения.

Трудности в обучении м онологической речи связаны  с определе
нием темы сообщ ения, умением  обосновать суждение с вклю чением 
элем ентов рассуж дения, аргументации. П ри этом требуется соблю 
дение таких характеристик монолога, как  развернутость сообщ ения, 
связн о сть , логи ч н о сть , см ы словая  завер ш ен н о сть  в ы сказы ван и я , 
нормативность.

В опрос, с какой  ф орм ы  о б щ ен и я  — диалоги ческой  или  м о н о 
логической  — следует начин ать обучение язы ку, остается откры ты м  
и зави си т от цели обучения. Если зан яти я ори ен ти рован ы  на овла
дение учащ им ися ум ениям и устного общ ен и я, то п риоритет отдает
ся диалогической  речи. С этой целью  учащ иеся зн аком ятся  с р аз
ны м и видам и диалога и со средствами язы кового  п остроен и я д и а 
лога, которы е усваиваю тся в ходе речевой  тр ен и р о вки . П ри этом 
вни м ани е сосредоточивается на заучивании  диалогов, их в о сп р о и з
веден ии  с и зм ен ен и ем  структурны х к о м п о н ен то в  вы сказы ван и я . 
П ри  п р о л о н ги р о в а н н о м  о б у чен и и , где п ред у см атр и вается  более 
п одробное зн аком ство  с систем ой язы ка  и обильная речевая п р ак 
ти ка на основе приобретенны х язы ковы х зн ан и й  и речевы х ум ений, 
д остаточн о  больш ое вн и м ан и е  уделяется ф о р м и р о в ан и ю  ум ений  
м онологической  речи (в частности , ум ения делать сообщ ени е, д о 
клад и т. п .).

В то же врем я обучение диалогической  и м онологической  речи 
проводится в тесном  взаим одействии с приоритетом  вида речи в за 
висим ости от цели зан яти й  и ф ормируем ы х навы ков и умений.

3. Средства речи.
К  средствам речи  относятся звуковая и техническая сторона речи, 

играю щ ие важную  роль в процессе передачи содерж ания вы сказы ва
н и я его адресантом .

М ож н о вы делить н аи более важ н ы е средства речи , н а  которы е 
следует обращ ать вним ание на занятиях  по иностранном у языку.

В о-первы х, это дикция, т .е. правильность артикуляции, степень 
ее отчетливости и м анера п роизносить слова. Х орош ая д и к ц и я  соз
дает благоприятны е условия для общ ен и я между лю дьми, является 
показателем  культуры звучащ ей речи, имеет эстетическую  ценность 
и мож ет быть сравн и м а по характеру вы разительности и воздействия 
н а  у ч астн и к о в  о б щ е н и я  с к р а си в ы м  п о ч е р к о м  д ля  п и с ь м е н н о й  
речи.

П равильность артикуляции свидетельствует о следовании нормам  
в способе образован ия звуков при их п роизнош ении .

С тепень отчетливости артикуляции влияет на разборчивость уст
ной  речи  и  может влиять на успеш ность общ ения. Когда слова п р о 
износятся н евнятно, артикуляция вялая и н еразборчивая, то  часто 
это объясняется невним ательны м  отнош ением  говорящ его к  своей 
речи, отсутствием привы чки отчетливо п роизносить слова.
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М анера произнош ения проявляется в индивидуальном темпе речи, 
продлении и редукции гласных, особенностях и нтонации  и др. Н а
пример, «эканье» — вставка паразитических звуков типа [эээ], [ммм] 
между словами или ф разами как знак размыш ления или колебания — 
может вы зы вать раздраж ение у участников общ ения и отрицательно 
сказаться на его результате.

В о-вторы х, это  ум ени е владеть голосом — важ н ы й  п оказатель  
ораторского мастерства и предпосы лка убедительности устной речи. 
К достоинствам  голоса принято  относить красивы й тем бр, силу, вы 
носливость, большой диапазон, а к недостаткам — неприятны й тембр, 
малый диапазон , напряж енное звучание, недостаточную  громкость, 
заставляющую собеседников обращ аться с просьбой говорить громче.

В-третьих, интонация — важ ное смы слоразличительное средство 
язы ка. С помощ ью  интонации выражаются основны е ком м уникатив
ны е зн ачен и я  вы сказы ван ия: утверж дение, вопрос, во скл и ц ан и е , 
побуж дение. В то же время интон ац и я несет важную  и нф орм ац ию  
об участниках общ ения: их настроении , отнош ении  к предмету речи 
и собеседнику, характере и даже проф ессии .

Речь многих лю дей характеризуется и нтон ац и онн ой  бедностью , 
что п р о яв л яется  в м о н о то н н о м , о д н о о б р азн о м  и н т о н а ц и о н н о м  
оф ор м л ен и и  вы сказы ван и я . Следует убедить учащ ихся в том , что 
и нтонация — это ком плексное средство язы ка и лю бой из ее ком п о
нентов (мелодика, логическое ударение, громкость, темп речи, паузы) 
несут важную  ком м уникативную  нагрузку.

В частности , важ но обратить вним ание учащ ихся на роль паузы в 
речевом общ ении. С их помощ ью  речь делится на см ы словы е отрез
ки. Выделяются:

• паузы логические, или грам м атические, часто совпадаю щ ие со 
зн акам и  преп ин ан и я;

• паузы психологические, с пом ощ ью  которы х говорящ ий п ере
дает свои  п ереж ивания, связан ны е с содерж анием вы сказы ва
ния. И х необходимо делать для вы деления слов, передаю щ их 
напряж ение, неож иданное действие, и перед словам и, которые 
участники общ ения стремятся выделить. Такие паузы К. С. С та
н иславский  назы вал «красноречивы м  молчанием»;

• паузы  и нди ви дуальны е, св язан н ы е  с о соб ой  м ан ерой  го в о 
рить.

Н а продолж ительность и количество пауз в потоке речи влияю т 
слож ность тем ы  вы сказы ван и я , подготовлен н ость/н еп одготовлен- 
ность речи, уровень владения язы ком .

П еречисленны е средства речи выступаю т в процессе общ ения в 
разны х сочетаниях, придавая речи яркость, вы разительность и р аз
нообразие. На занятиях по говорению  важ но знаком ить учащ ихся с 
разли чн ы м и  средствам и речи и добиваться ее соверш ен ства, о со 
б ен н о  зн ачи м ого  для будущ их п реподавателей . О собое вни м ани е 
следует уделять отчетливости артикуляции, обращ енности  и гром ко

214



сти речи , ум ению  п рави льн о  вы брать и и н то н ац и о н н о  о ф о р м и ть  
ком м уникативны й центр вы сказы вания.

14.7. Приемы обучения говорению

О бучение говорению  организуется с учетом диалогической  или 
монологической  ф орм ы  устного общ ения и его п одготовленности / 
неподготовленности.

1. Обучение диалогической речи.
Следует учитывать некоторые особенности этого способа общ ения: 

участие в нем двух лиц , которы е обм ениваю тся мы слям и на опреде
ленную  тем у общ ен и я; невозм ож н ость точно сп рогн ози ровать  о т
ветную реплику партнера по общ ению ; краткость реплик, образую 
щих диалогическое единство; свободное от строгих норм речи си н 
так си ч е ск о е  о ф о р м л ен и е  в ы с к азы в ан и я ; п р ео б л ад ан и е  п росты х 
предлож ений, разговорны х формул и клиш е.

Как уже упоминалось, единицей обучения является диалогическое 
единство — несколько реплик, связанны х по содерж анию , на опреде
ленную  тему, которы м и обм ениваю тся участники  общ ен и я. Такие 
р еп л и ки  оп ределяю т тем у о б щ ен и я , ко то р ая  является  предм етом  
диалога.

П олучили распростран ен ие два способа обучения диалогической 
речи.

Индуктивная модель обучения д и алоги ческой  речи вклю чает 
следую щ ие этапы  работы:

• предъявление — преподаватель предъявляет диалог целиком , а 
затем по отдельным репликам , в него входящ им, учащ иеся п о 
вторяю т реплики  диалога, овладевая ф онетическим  и и н то н а
ц ион н ы м  оф орм лен и ем  текста;

• объяснени е — преподаватель предъявляет диалог вторично и 
ком м ен ти рует  содерж ан ие каж дой  р еп л и к и , н овы е слова и 
грам м атические структуры записы вает на доске, объясняет их 
значение;

• закрепление:
— преподаватель задает вопросы , чтобы проверить, поним аю т 
ли учащ иеся ком м уникативную  цель диалога, характер ситуа
ции общ ения и взаим оотнош ений  между участникам и общ е
ния;
— далее диалог учащ иеся читаю т по ролям и вы полняю т другие 
упраж нения, направленны е на ф орм ирование речевых навыков 
на материале прочитанного текста. В качестве дом аш него за 
дан ия предлагается выучить диалог наизусть. В ыученные н а
изусть диалоги составляю т прочную  базу для построения соб
ственны х вы сказы ваний;
— учащ иеся разы гры ваю т диалог по ролям;

215



— вы полняю тся речевы е упраж нения, направленны е на ф о р 
м ирование речевых умений на основе пройденного материала: 
учащ имся предлагается составить свой диалог с и сп ользован и 
ем п ройденного  м атериала на основе аналоги чн ой  ситуации 
(изм еняю тся лиш ь некоторы е парам етры  ситуации).

Дедуктивная модель обучени я ди ало ги ч еско й  реч и  вклю чает 
следую щ ие этапы  работы:

• предъявление — текст диалога читается преподавателем либо 
дается в зап и си  с установкой  н а  его глобальное п они м ани е; 
затем текст читаю т студенты, обсуждается содерж ание диалога, 
ситуация общ ен и я (участники диалога, их социальны е роли, 
в заи м о о тн о ш ен и я  между н и м и , к о м м у н и кати вн ы е н ам е р е 
ния);

• закрепление — диалог читается по ролям , с помощ ью  вопросов 
преподаватель проверяет понимание текста и опорны х структур. 
П редлагаю тся упраж нения на закрепление нового материала. 
Затем диалог заучивается наизусть;

• развитие — диалог воспроизводится по ролям , а преподаватель 
с пом ощ ью  вопросов контролирует уровень п он и м ан и я  д и а
лога. Затем предлагаю тся задан и я речевой  н ап равленности  на 
материале диалога. Н апример, учащ иеся составляю т и разы гры 
вают диалог на основе ком муникативной схемы, описы ваю щ ей 
последовательность обм ен а р еп ли кам и  и ком м уникативную  
цель участников диалога.

К ак видно, индуктивная и дедуктивная модели ф орм ирования уме
ний диалогической речи не противоречат, а дополняю т друг друга.

П риведем  прим ер серии  упраж нений, направленны х на ф о р м и 
рован ие ум ений диалогической  речи:

1. Listen to  the following d ialogue. Who are the participants of the dialogue?
Are they husband and wife? What d o e s  the w om an want the man to  do?
Mrs Innes: Julian!
Mr Innes: Yes, Ruth?
Mrs Innes: I’d like to m ove the wardrobe a bit, but it’s  far too  heavy for m e.
Mr Innes: Of course it is. You m ustn’t push heavy things alone. It’s  dangerous,
you know.
Mrs Innes: Indeed it is. You are quite right.
Mr Innes: Which way do you want m e to m ove it, a  little nearer to the wall?
Mrs Innes: That’s  right, but not too  near, p lease .
Mr Innes: Naturally. Will that b e enough?
Mr Innes: Yes, dear, thank you. It looks better now, d o n ’t you think so?
Mrs Innes: It certainly d o es, and it’ll be easier to do the carpet now, w on’t it?
Mrs Innes: Oh, y es , of cou rse, you ’re right, though I didn’t think of that.
Mr Innes (smiling): But I did. After all it’s  my job to do  the carpets. Every little
helps, d o e s n ’t it?
Mrs Innes: That’s  right. It d o es , indeed, especia lly  when o n e  is in a hurry.
Mr Innes: As I’m, every morning.
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2. Read the dialogue. Write out the forms of affirmation and agreem ent.
3. Complete the dialogue acting as  A or B. Keep agreeing.
A: Julian!
В: Yes, Ruth?
A: I’d like to move the wardrobe a bit, but it’s far too heavy for me.
B: ... . You m ustn’t push heavy things alone. It’s dangerous, you know.
A:....
B: Which way do you want me to move it, a little nearer to the wall?
A:....
В: It looks better now, don’t you think so?
A: ... , and it’ll be easier to do the carpet now, won’t it?
B: . . . .
4. Learn the dialogue and act it out.
5. Act out a dialogue following the flowchart.
A: Greet B.
B: Greet A.
A: Ask В to do a household chore.
B: Agree to help. Specify your duties.
A: Affirm В that he/she got things correctly.
B: Wonder if you m anaged to help.
A: Confirm that he/she did.
6. Act out the following situation.
Role 1. You ask your friend to help you wash the dishes or do any other 
domestic chore. Your friend will keep asking if she/he is doing things well. 
Keep agreeing and assuring him/her that she/he is doing the right 
thing.
Role 2. Your friend will ask you to help him/her about the house. You agree. 
You’ll keep asking if you are doing things in the right way. 2

2. Обучение монологической речи.
О бучить студента монологической  речи  — значит научить его:
• вы раж ать законченную  мысль;
• разверты вать мысль;
• рассуждать, сопоставлять и обобщ ать ф акты ;
• строить вы сказы вание с соблю дением  норм  язы ка и о со б ен 

ностей  и збранного  ж анра и стиля речи.
О бучение м онологической  речи  обы чн о  начин аю т с овладения 

п ри ем ам и  о п и с ан и я , объектам и  которого  являю тся окруж аю щ ие 
учащ ихся предметы и явления (аудитория, квартира, город, портрет 
человека, явлен и я природы ), и повествования (действия и собы тия, 
с которы м и сталкиваю тся учащ иеся). Н а этом  этапе ф орм ирую тся 
следующие умения:

• строить вы сказы вание в виде простого предлож ения в ответ на 
вопросы  преподавателя (Do you enjoy reading? What books do 
you enjoy reading?);

• строить вы сказы вание в виде простого предлож ения на основе 
речевого образца (Say what books you enjoy reading)',
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• строи ть  вы сказы ван и е , состоящ ее из нескольки х  логически  
связанны х предлож ений, на пройденную  тему на основе клю 
чевых слов, речевого образца (Say what books you enjoy reading. 
Explain why. Is it fun? Do you find it exciting/useful?)',

• составлять краткий  рассказ по изученны м темам в виде о п и са
н ия (Му Hobby, Му Classroom-, Му Pet и т. п.) или  повествова
ния (Му Day, Му Weekend).

На осн овном  и продвинутом  этапе к  оп исан ию  и повествованию  
добавляется обучение прием ам  рассуж дения, которое направлено на 
обосн овани е и доказательство какого-ли бо полож ения, в том числе 
имею щ его отнош ение к  проф ессиональны м  интересам  учащ ихся.

П ом ощ ь в ф орм улировании  мыслей в процессе обучения оказы 
ваю т оп оры  в виде табли ц ы , схемы , план а вы ступлени я, тези сов , 
клю чевых слов. Э ф ф екти вность  ум ения рассуждать зависит не толь
ко от достигнутого уровня владения язы ком , но и от уровня общ его 
развития учащихся.

В качестве прием ов обучения монологической речи используются: 
ответы  на вопросы  к  прочитанном у тексту и на свободную  тему; вы 
ступ лен и е на о сн о в е  п р о чи тан н о го  текста  и ли  зри тельн ого  ряда; 
вы ступление в ф орм е сообщ ен и я, доклада и др.; вы сказы ван ие на 
свободную  тему в виде законченного  текста (повествование, о п и са
ние, рассуж дение).

Р асп ространенн ой  ф орм ой  ф орм и рован и я ум ений м онологиче
ской речи  считается пересказ прочитанного текста. О пору на текст 
следует считать целесообразной: поскольку монологическое вы ска
зы вани е долж ны  отличать логичность, последовательность и св яз
ность, то и м енно тексты могут служить для учащихся образцам и этих 
характеристик. Следует зам етить, что п ересказ текста одним и з уча
щ ихся не долж ен  вы клю чать  из ак ти в н о й  р еч ево й  д еятел ьн о сти  
остальны х и, следовательно, сниж ать мотивацию  занятий . Д ля под
держ ания м отивации обучаю щ ихся следует варьировать задания по 
пересказу текста, давая ком м уникативную  установку, оп равды ваю 
щую пересказ текста, но требую щ ую  тран сф орм и ровать  текст, что 
исклю чает механическое заучивание текста наизусть (объяснить п о
ведение героев рассказа, восстановить хронологическую  последова
тельность собы тий , рассказать  о собы тиях от л и ц а одного из д ей 
ствую щ их л и ц  и т. п .). В аж но предлагать учащ им ся слуш ать ответ 
товарищ а и быть готовыми согласиться или не согласиться с интер
претацией  пересказы ваем ого текста, отметить достоинства и недо
статки пересказа.

Другим приемом обучения монологической речи является заучи
вание текстов с последую щ им их восп роизведени ем . П роти вни ки  
заучивания считаю т, что такой прием обучения торм озит ф ор м и р о 
вание речевы х ум ений , так  как  приучает и сп ользовать  заученны е 
фразы . В то же время заучивание не следует полностью  исклю чить 
из системы  зан яти й , особен н о  на начальном  этапе обучения.
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Работа на основе текста может строиться по следующей модели:
1) чтение текста и вы полнение заданий на проверку п они м ани я 

прочитанного;
2) членение текста на смысловы е фрагм енты , выделение в каждом 

клю чевых предлож ений и опорны х слов; составление плана текста;
3) вы п олн ен и е язы ковы х  и речевы х у п р аж н ен и й , на осво ен и е  

новы х лексических и грам м атических средств общ ения;
4) восстановление содерж ания текста по клю чевым словам , оп ор

ны м  предлож ениям , по плану;
5) пересказ текста с различной ком муникативной установкой (вос

становить хронологию  собы тий, обосновать поведение действую щ их 
ли ц , проком м ентировать собы тия от разны х лиц);

6) обсуж дение проблем атики  текста, вы сказы вание своего отн о
ш ени я к  поведению  действую щ их л и ц , к собы тиям  и проблем ам , 
освещ ен ны м  в тексте;

7) составление сообщ ени я по тем е, связан н ой  с проблем атикой  
исходного текста.

14.8. Система упражнений для обучения 
говорению

П ри  о б у чен и и  го в о р ен и ю  и сп ользую тся язы к о в ы е  и речевы е 
упраж нения. П ервы е являю тся подготовительными и предназначены  
для ф орм и рован ия навы ков говорения (ф онетических, лексических, 
грам м атических), вторы е — для ф о р м и р о в ан и я  ум ений на осн ове 
сф орм ирован н ы х навыков. У праж нения могут быть подготовленны 
ми и неподготовленны м и. П одготовленны е уп раж н ен и я вы п олн я
ются на материале пройденного  лексико-грам м ати ческого  м атери а
ла  в рам ках  изученной тем ы  и ситуации общ ен и я. Д ля неподготов
л ен н ы х  у п р аж н ен и й  об ы ч н о  и спользуется п р о бл ем н ая  си туац и я, 
отраж аю щ ая ж и зн ен н ы й  оп ы т учащ ихся и зн аком ы е им  ситуации 
общ ен и я.

К л а с с и ф и к а ц и я  у п р аж н ен и й  стр о и тся  п о  видам  у стн о й  реч и  
(диалогическая — м онологическая). О на может бы ть детализирована 
с использованием  и других класси ф и кац и онн ы х признаков:

• по аспектам  язы ка: ф онетические, лексические, грам м атиче
ские;

• видам речевой  деятельности: рецептивны е и продуктивные;
• реализации ф ункций речи: подготовительные и ком м уникатив

ные.
Языковые упражнения предназначены  для ф орм ирования навы 

ков говорения на материале единиц язы ка в объеме отдельных слов, 
словосочетаний  и предлож ений, являю тся подготовительны ми для 
ф орм и рован и я речевы х умений. В ним ание учащ ихся при этом  н а 
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правлено п р еи м ущ ествен н о  н а  ф орм у вы сказы ван и я , так  к а к  цель 
уп р аж н ен и й  — зак р еп л ен и е  ф о н ети ч еско го , л екси ч еско го , гр ам 
м ати ч еск о го  м атери ала в устн ой  реч и  и ф о р м и р о в ан и е  речевы х 
автом ати зм ов.

О бразцы  язы ковы х упраж нений:
Д айте развернутый/краткий ответ на вопрос.
С оставьте предлож ения по образцу.
С огласитесь/не согласитесь  с о  следую щ ими утверж дениями.
Т рансф ормируйте вопросительное п редлож ение в утвердительное.
Опишите п редм ет /я в л ен и е несколькими ф разам и.
Вставьте пропущ енны е сл ова в текст.
Ответьте на вопросы, используя в ответе данны е слова.
Вы делите в тексте ключевые слова. О бъясните их значение.
Заполните пропуски в предлож ениях, используя ключевые слова.
П ереф разируйте предлож ения, употребив данны е слова.
Вы делите в каждом а б за ц е  текста предлож ения, которые п ередаю т его
смы сл. О боснуйте свой  выбор.

Речевые упражнения предназначены  для ф орм и рован ия умений 
говорения. В нимание учащ ихся сосредоточено в первую очередь на 
содерж ании вы сказы вания, в то время как  ф орм а вы сказы вания я в 
ляется объектом  непроизвольного вним ания. У праж нения вы п олн я
ются на материале отдельных предлож ений и текстах. О ни ситуатив
но обусловлены , ком м ун и кати вн о  м о ти ви рован ы , н ап равлен ы  на 
использование пройденного материала в различны х ситуациях общ е
ния в соответствии с темой общ ен и я и речевы м нам ерением  (и н тен 
цией) говорящ его.

Речевые уп раж н ен и я способствую т ф орм и рован и ю  ум ения вы 
раж ать свои мы сли в условиях, приближ енны х к естественной  с и 
туации общ ения:

• последовательно излагать свои мы сли;
• соотносить вы сказы вание с ситуацией общ ения;
• со о тн о си ть  ж есты , м им ику, и н то н ац и ю  с си ту ац и ей  о б щ е

ния;
• п рогнози ровать  реакц ию  партн ера по общ ению  и адекватно 

реагировать на его реплики.
Речевые упраж нения могут быть репродуктивны м и и и ни ц и ати в

ными.
Репродуктивные упражнения о сн о ван ы  на восп ро и звед ен и и  

услы ш анного или прочитанного. Творческая репродукция связан а с 
расш ирением , суж ением, преобразованием  исходного текста, обоб 
щ ением  услы ш анного или  прочитанного.

П е р е с к а з  ш ироко используется в качестве речевого задания. 
М ожет бы ть о р и ен ти рован  на передачу содерж ания п рочи тан н ого  
текста. Следует варьировать  варианты  п ересказа . П ер еск аз мож ет 
бы ть кратким , подробны м , от л и ц а одного из персонаж ей, с и зм ен е
нием  места действия.
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О п и с а н и е  предусматривает воспроизведение зрительного ряда 
диаф ильм а, ки н оф ильм а, серии сю ж етных рисунков.

К о м м е н т и р о в а н и е  является излож ением  учащ имися своего 
м н ен и я о  полученной инф орм ац ии . И сточником  ком м ентирования 
может быть статья в газете, телепередача. К ом м ентирование может 
быть развернуты м  и кратким .

У с т н ы й  р а с с к а з  представляет собой вы ступление учащ ихся 
на предлож енную  тему.

Инициативные упражнения предполагают, что говорящ ий руко
водствуется собствен н ы м  речевы м  зам ы слом , сам остоятельн о  вы 
бирает содерж ание вы сказы вания и язы ковы е средства его оф орм ле
ния. В эту группу упраж нений  входят задания, предусматриваю щ ие 
участие студентов в п р есс -к о н ф ер е н ц и и , интервью , дискуссиях  и 
дебатах, ролевы х играх.

Д и с к у с с и я  ( д е б а т ы )  п р едусм атри вает  обсуж ден и е п р ед 
ставляю щ ей  интерес и актуальн ой  для учащ ихся проблем ы . П еред 
о б суж ден и ем  уч ащ и м ся  м огут бы ть предлож ены  п лан , в о п р о сы , 
оп орн ы е слова. О бсуж даем ая п роблем а мож ет им еть р азн ы е р еш е
н и я . У частни кам  следует р ек о м ен д о вать  п ри д ер ж и ваться  об су ж 
даем ой  тем ы  и стрем и ться  п ри води ть  аргум енты  в защ и ту  своей  
точки  зрен и я .

О снову обсуж дения м огут составлять  п ослови ц ы  и аф о р и зм ы , 
особенно если они  носят сп орны й характер. Н априм ер: Friends are 
thieves of time', I f  you don’t have the best, make the best of what you 
have.

В качестве темы мож ет быть предлож ена проблем а, представляю 
щ ая проф ессион альн ы й  интерес для учащ ихся. Н априм ер, беседа с 
известны м  педагогом, специалистом  в той или  и ной  области. М ате
риалом  для проведения интервью  могут послуж ить тексты  учебного 
пособия.

Упражнения, направленны е на ф орм ирование умений подготов
ленной диалогической речи:

Ответьте на вопросы  (кратко, полно, с  обосн ов ан и ем  точки зрения). 
Поставьте вопросы  к прослуш анному/прочитанному тексту. 
С огласитесь/не согласитесь с о  следую щ ими утверждениями, касающ и
мися содерж ания прочитанного текста.
С огласитесь/не согласитесь с о  следую щ ими утверждениями, касающ и
мися содерж ания прослуш анного текста.
Вставьте в диалог слова из предлож енного списка слов.
Заверш ите диалог с  использованием  опорных слов. 
Д оп ол н и те/и зм ен и те/зав ерш и те диалог.
Разы грайте ди алог по ролям.
Прослуш айте/прочитайте диалог. Составьте свой диалог на аналогичную  
тему.
С оставьте диалог на заданную  тем у или ситуацию, пройденную  на з а 
нятиях.
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Упражнения, направленны е на ф орм и рован ие умений неподго
товленной диалогической речи:

Ответьте на вопросы к тексту и прокомментируйте ответ.
Примите участие в обсуж ден и и  вопроса.
Д ай те аргументированны е ответы на вопросы.
П реобразуйте монологический текст в диалогический.

Упражнения, направленны е на ф орм ирование умений подготов
ленной монологической речи:

П ередай те содер ж ан и е прочитанного/прослуш анного текста. 
О пределите тем у текста (о чем текст?). О боснуйте ваш е мнение. 
Вы делите в тексте смы словы е части и озаглавьте каждую часть. 
С оставьте р езю м е и п ер едай те его  содер ж ан и е в устной ф ор м е. 
Составьте вопросы  к тексту и попросите своих товарищ ей ответить на 
них.
Составьте план текста. О бсуди те его  содер ж ан и е с  товарищ ами. 
С остав ьте в ы с т у п л е н и е /с о о б щ е н и е / ком м ен тари й  на п рой ден н ую  
тему.
П ередай те содер ж ан и е фильма.
В осп р ои зведи те ситуацию , в которой могут быть использованы  п р е д 
лож енны е ключевые, речевы е образцы .
О бъясните название текста.
П рослуш айте/прочитайте диалог. П ередайте его  содер ж ан и е в косвен
ной речи.
Прослушайте/прочитайте диалог и прокомментируйте взаимоотнош ения  
участников общ ения.
П ер едай те свои  впечатления о прочитанном тек сте, просм отрен н ом  
ф ильме.

Упражнения, н ап равленны е на ф орм и рован ие умений неподго
товленной монологической речи:

П ридумайте заглавие к тексту и объясните свой выбор.
П ер едай те свои  впечатления о  прочитанном тексте, просм отрен н ом  
ф и л ь м е/ дай те оценку фильму.
О характеризуйте действую щ их лиц в ф ильм е/тексте.
С формулируйте основную  мысль ф ильм а/текста.
Примите участие в дискуссии на предлож енную  тему.

У праж нения для занятий  по неподготовленной речи, в отличие от 
подготовленной, отличаю тся:

• н о в и зн о й  и н ф о р м ац и и , содерж ащ ейся в м атери але к  з а д а 
нию ;

• более разн ообразн ы м и  ф орм ам и  заданий (оценка материала, 
его обсуж дение).

П ри выборе упраж нений следует руководствоваться следующ ими 
соображ ениям и: упраж нения долж ны  быть доступны  учащ имся для 
вы полнения, а их вы полнение — мотивированны м . Задание долж но 
представлять интерес для учащихся.
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14.9. Ролевая игра как вид речевого 
упражнения

Ролевая игра ш и роко  используется при обучени и  говорен ию  с 
целью  ф орм и рован ия и развития речевых навы ков и умений в усло
виях, м аксим ально приближ енны х к  реальном у общ ен и ю , а такж е 
для контроля и оц ен ки  уровня сф орм ирован н ое™  ум ений устного 
о бщ ен и я на заклю чительном  этапе о св о ен и я  определенной  тем ы , 
ситуации общ ения.

И гры  подразделяю тся на социально-бытовые (их цель — ф о р м и 
рование навы ков и умений иноязы чного общ ения преим ущ ественно 
в социально-бы товой  сф ере, а такж е развитие инициативное™ , куль
туры поведения учащихся) и профессионально ориентированные (их 
цель — ф орм и рован ие навы ков и умений проф ессионального  общ е
ния). П роф ессионально-педагогические игры  — разновидность р о 
левой  (деловой) игры, которая является воссозданием  будущей п ро
ф есси ональн ой  деятельности специалиста.

Сущ ествую т определенны е правила проведения ролевых игр. Вот 
некоторы е из них:

• обучаю щ иеся ставятся в ситуацию , которая мож ет возникнуть 
в реальной  ж и зн и  (участие в кон ф еренц и и , дискуссии , интер
вью и подобны е обсуж дения);

• обучаю щ ийся адаптируется к  определенной роли в ситуации: в 
одних случаях он играет самого себя, в других ему поручается 
воображ аем ая роль;

• участники ролевой игры  ведут себя так , как  если бы все п р о 
исходило в реальной ж и зн и , а их поведение соответствует и с
п олняем ой  им и роли;

• участники игры концентрирую т свое вним ание в первую оче
редь на содерж ании вы сказы вания, а не на его форме.

В проведении ролевой игры  обы чно выделяю т три  этапа.
Н а этапе подготовки и объяснения преподаватель определяет 

тему игры , р азрабаты вает  сц ен ар и й , составляет  п лан  п роведени я 
игры , нам ечает лекси ко-грам м ати чески й  материал, которы й будет 
использован на занятаях, распределяет роли между участниками игры 
с учетом их возмож ностей и интересов.

Также учащ имся сообщ аю т цель игры, тему общ ения, распределя
ют роли между участниками общ ения. Учащ иеся знаком ятся с мате
риалом, который следует использовать в процессе игры. П ри необхо
дим ости учащ иеся обращ аю тся за помощ ью  к преподавателю.

Этап проведения игры — сам  процесс игры, во время которого 
учащ иеся вы полняю т роли в соответствии со сценарием  игры.

Н а этапе подведения итогов проводится обсуж дение игры, о б 
суждаются достоинства и недостатки ее проведения, речевы е умения 
учащихся.
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П ри  подготовке и  проведени и  ролевой  игры вы п олн яю тся две 
группы упраж нений:

• упраж нения, подготавливаю щ ие к  ролевой  игре;
• собственно ролевы е упраж нения.

Д ля подготовительны х упраж нений характерны ми чертами яв л я 
ю тся н аправленность вни м ани я на содерж ание и язы ковую  форму, 
последовательное увеличение объем а материала и язы ковы х слож 
ностей , кон центрация вним ания на осн овной  слож ности (или груп
пе аналогичных по характеру сложностей), относительно облегченные 
условия вы полнения. О сновной  целью  таких упраж нений  является 
снятие некоторых языковых, социокультурных и /и ли  проф ессиональ
ных трудностей, с которы ми учащ имся придется столкнуться в роле
вой игре.

Вторую группу упраж нений  составляю т речевы е ролевы е упраж 
н ения, которы е характеризую тся направленностью  основного  вн и 
м ания на содерж ание, разнообразием  логико-см ы словы х операций, 
ком плексны м  реш ением  язы ковы х и психологических слож ностей и 
осущ ествляю тся в условиях, имитирую щ их реальное общ ение.

П редлагаемы е уп раж нения отвечаю т таким  важ ны м принципам  
организации учебного процесса, как интенсиф икация и оптим изация 
учебного процесса, индивидуализация и д иф ф ерен ц иаци я обучения, 
приближ ение процесса обучения к  условиям реальной ком муникации 
в разн ообразн ы х ситуациях общ ения, усиление и нтереса и  обесп е
чен ие непосредствен н ой  м оти вац ии  и н оязы чн ой  речевой  деятель
ности студента.

Я зы ковы м  н ап олн ен и ем  упраж н ен и й  является спец и альн о  ото 
б ран н ы й , аутентичны й язы ковой  материал, усвоение которого н е
обходим о для д ости ж ен и я п оставлен н ы х целей обучени я, т .е . для 
ф орм и рован ия ум ений говорения.

П ри  вы п о л н ен и и  уп р аж н ен и й  ак ти вн о  и спользуется п ар н ая  и 
групповая работа (по 3 — 4 человека), что способствует и н тен си ф и 
кации  процесса обучения и реализует п рин ц ип  активности  и ком м у
никати вн ой  направленности  обучения.

П ри п арн ой  работе преп одаватель стави т од н о ти п н о е  задан и е 
перед  каж дой  парой  студентов, пары  работаю т о дн оврем ен н о , по 
окончании  этой работы  итоги работы  одной-двух пар вы носятся на 
обсуж дение всей группы.

При организации  работы в малых группах (3 — 4 человека) может 
предусм атриваться соревн о ван и е  групп. К ак  п рави ло , результаты  
работы  каж дой из м и крогруп п  д о п о л н яю т друг друга и пом огаю т 
п ринять общ ее реш ение или вы зы ваю т дискуссию , спор, поскольку 
каждой группе предоставляется право отстоять свою  точку зрения на 
реш ение проблем ы .

А ктивное использование п арной  и групповой работы  обесп ечи 
вает постепенны й переход от видов работы  и упраж нений, предусма
триваю щ их ж есткий контроль со стороны  преподавателя, к  ролевым
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играм , где участие преподавателя не предусматривается совсем  либо 
оно м иним ально, что соответственно увеличивает самостоятельность 
и  активность учащ ихся как  субъектов учения.

В целях систем атизации  учебного п роцесса на основе более ра
ционального распределения видов работы  и упраж нений по месту их 
вы полнения (т.е. в аудитории или самостоятельно) часть упраж нений, 
в первую  очередь подготовительны х, ц елесооб разн о  п ерен ести  из 
аудитории на сам остоятельны е занятия учащ ихся. Это обеспечивает 
м аксим альное использование аудиторного времени для творческих 
упраж нений, которы е невозм ож ны  без непосредственного руковод
ства и контроля со стороны  преподавателя.

14.10. Контроль в обучении говорению

Контроль проводится на всех этапах обучения с учетом требований 
о б р азо в ател ь н ы х  стан д ар то в  и о б щ ед и д ак ти ч еск и х  тр е б о в а н и й , 
предъявляемы х к  контролю :

• выполнять не только контролирующ ую, но и обучающую ф унк
цию ;

• быть адекватны м и п роверяем ой  ф орм е и виду общ ения;
• соответствовать возмож ностям учащихся и быть доступны м для 

проверки.
В качестве осн овны х требован ий  к уровню  сф орм и рован н ости  

навы ков и умений говорения принято  рассм атривать следующие.
Диалогическое общение — учащ иеся демонстрирую т умение вести 

диалог на предусмотренны е програм м ой темы общ ен и я, в том числе 
на проф ессиональны е:

• диалог-разговор на основе увиденного, услы ш анного, п рочи 
танного;

• диалог-расспрос, т .е. без подготовки задавать вопросы  на м а
териале различны х тем общ ения;

• диалог-беседу, т.е. вести сп он тан ны й  обм ен и н ф орм ац ией  на 
базе п р очи тан н ого , услы ш ан н ого , и зученного  на м атериале 
проф илирую щ их дисци п лин ;

• диалог-ди скусси ю  с д ем он страци ей  ум ени я обосн овать  свое 
мнение, приводить ф акты , разверты вать реплику-ответ в м оно
логическое суждение.

П ри контроле в первую  очередь учиты ваю тся ком м уни кативн о  
значим ы е и грубые ф о н ети чески е, лексически е и грам м атические 
ош ибки.

П ри контроле диалогического вы сказы вания вни м ани е обращ а
ется на быстроту реакции , беглость речи, наличие и правильное и с
пользование речевых клиш е, уместность реплик, их соответствие теме 
в ы с к азы в ан и я  и н а ц и о н ал ь н о -к у л ь ту р н о й  с п ец и ф и к е  о б щ ен и я ,
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соблю дение признаков диалога (ситуативность, наличие эм оциональ
но-оц ен очн ы х слов, эллиптичность).

Монологическое общение — проверяется умение передать в устной 
ф орм е содерж ание п рочи тан н ого  или прослуш анного  текста и п о 
строить собственное вы сказы вание на основе известного текста или 
собственны х зн ан ий , впечатлений в пределах пройденного язы ко во 
го и речевого материала.

О бъектом  контроля являю тся следую щ ие разн ови дн ости  м о н о 
логической  речи:

• оп исан ие или повествование на основе художественного п ро
изведения или  излож ение статьи;

• рассуж дение на базе прочитанного, прослуш анного или  п рой 
денного  материала по проф илирую щ им  дисциплинам .

П ри оц ен ке м онологического  вы сказы ван и я во вни м ани е п р и 
н и м аю тся  р а зн о о б р а зи е  л ек с и ч ес к и х  ед и н и ц  и гр ам м ати ч ески х  
структур , р азв ер н у то сть  и л о ги ч н о сть  с о о б щ е н и я , со о тветстви е  
язы ковы х средств си туац и и  и стилю  об щ ен и я , объем  вы сказы в а
ния;

• умение реализовать свое речевое нам ерение.
П ри оценке уровня владения устной речью  использую тся количе

ственны е и качественны е критерии.
Количественные критерии вклю чаю т объем вы сказы вания (ко 

личество слов или ф раз в вы сказы вании), темп речи, продолж итель
ность вы сказы ван ия , грам отность речи , количество просты х и слож 
ных предлож ений в вы сказы вании.

Качественные критерии:
• для диалогической  речи: степень п он и м ан и я собеседника, со 

ответствие речевого поведения цели разговора, степень аргу
м ентирован ности  ответов и количество инф орм ац ии ;

• для монологической речи: соответствие вы сказы вания исходно
му тексту, полнота воспроизведения основны х полож ений ис
ходного текста, полнота раскры тия темы, аргументированность 
и логичность вы сказы вания.

Д ля  сам о сто ятел ьн о й  о ц ен к и  д ости гн утого  у р о вн я  го в о р ен и я  
мож но воспользоваться «Европейским язы ковы м портфелем» (2003). 
Вот как  выглядят п роф ессион альн о ори ентированны е умения гово
рения преподавателя язы ка:

Уровень В1 (пороговый):
• диалог:

— я умею пользоваться вы раж ениям и, необходимы ми для ве
дения занятий  (вы сказы вать просьбу учащ им ся, давать разр е
ш ение, направлять их вним ание, устанавливать время вы пол
н ен и я  задания, стимулировать их вы сказы вание, задавать н а 
водящ ие вопросы  и т.д .);
— я умею кратко вы раж ать свое м нение (удовлетворенность, 
одобрение, неодобрение, неудовлетворенность);
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— я могу задать однокурснику или преподавателю  уточняю щ ий 
вопрос;

• монолог;
— я умею давать краткие четкие инструкции и указания, и с
пользуя те или ины е язы ковы е средства в зависим ости  от уров
н я учащ ихся;
— я могу пом очь учащ им ся ф орм улировать ответы;
— я могу сделать краткое неподготовленное сообщ ение на про
ф ессиональны е (лингвистические, педагогические, м етодоло
гические) темы.

Уровень В2 (пороговый продвинутый)'.
• диалог:

— я могу участвовать в дискуссиях на знаком ы е мне п ро ф ес
сиональны е темы;
— я могу начать, поддержать, заверш ить обсуж дение рассказа, 
ф ильм а, спектакля;
— я умею  в ходе дискуссии  привлечь вн и м ан и е к н аиболее 
слож ны м вопросам ;
— я могу оценить ответы учащихся и вы сказать свое м нение по 
поводу их достиж ений;
— я умею давать ком м ентарии  по разли чн ы м  тем ам , обсуж 
даем ы м  в классе;

• монолог:
— я могу объяснять значение базовы х слов и просты х си н так
сических моделей;
— я могу проиллю стрировать особенности  использования слов 
в различны х контекстах;
— я умею дем онстрировать студентам особенности  исп ользо
вания слож ны х синтаксических конструкций;
— я могу рассказать историю , способствуя созданию  опреде
лен н ой  атм осферы  в классе;
— я могу сделать кр атки е  н еп одготовлен н ы е со о б щ ен и я  по 
тем е, рассказу, книге, фильму, спектаклю ;
— я могу делать развернуты е подготовленны е сообщ ен и я по 
тем е, рассказу, книге, фильму, спектаклю ;
— я могу и сп равлять  грам м ати чески е и л екси ч ески е  о ш и б 
ки;
— я могу проводить уроки на язы ке, которы й преподаю . 

Уровень С1 (постпороговый):
• диалог:

— я могу приним ать участие в продолж ительном разговоре или 
дискуссии на проф ессион альн ы е темы;
— я  умею обстоятельно излож ить свое м нение об  ответе уча
щ егося;
— я умею свободно задавать лю бы е вопросы , используя р аз
нообразны е язы ковы е средства;
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• монолог:
— я умею, используя лингвистические терм ины , поясн и ть ф о 
нологические, грам м атические и сем антические особенности  
слова или идиом ы , а также их социально-культурную  состав
ляю щ ую  и прагм атические свойства;
— я  умею объяснить разли чи я между ком понентам и  си н о н и 
мической и антоним ической пары , между устной и письм енной 
речью, между язы ковой  организацией текстов различны х ф ун к
циональны х стилей;
— я могу определить источни к ош ибки  и объясни ть ее сущ 
ность;
— я умею развить и дополнить сообщ ение учащ егося, приведя 
соответствую щ ие прим еры  и детализируя осн овны е полож е
ния;
— я умею п ереф разировать слож ное вы сказы вание или текст;
— я умею подробно излож ить инф орм ац ию  о писателе, куль
турном  явлении, используемой цитате, аллю зии и т.д.;
— я умею делать сообщ ени я на изучаемом языке.

Уровень С2 (совершенный):
• диалог:

— я без труда п оддерж иваю  продолж и тельн ую  б есе д у /в ед у  
обсуж дение в классе на лю бую  тему;

• монолог:
— я могу провести  разн осторон н и й  анализ слож ного текста;
— я могу без подготовки вы ступить с развернуты м и ком м ента
риям и  по лю бой проблем е;
— я  ум ею  п р о в о д и т ь  р а з в е р н у т ы е  т о л к о в а н и я  л е к с и к о 
грам м атических явлений;
— я умею объяснить учащ им ся культурозначимы е сходства и 
различия в употреблении слов и моделей предлож ения в родном 
и изучаемом язы ке;
— я  могу оценить устное или  п исьм енное вы сказы вание уча
щ ихся с точки  зрен и я его содерж ания и язы ковой  ф орм ы .

14.11. Рекомендации для преподавателя

1. Так как  практи ческая трен и ровка в иноязы чн ой  речевой  д ея 
тельности  является важ н ы м  условием  овладения язы ком  как  сред
ством  общ ения, то говорению  в системе обучения долж на отводить
ся реш аю щ ая роль. П ри  этом следует четко ф орм улировать цель за 
нятий по обучению  говорению  — ф орм ирование навыков говорения, 
работа над технической стороной говорения, развитие умений гово
рен и я с выходом в речевую  ком м уникацию .

2. В балансе между зн ан и ям и , речевы м и н авы кам и  и ум ениям и 
говорения сообщ ению  язы ковы х зн ан и й , обслуж иваю щ их процесс
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говорен и я и ф о р м и р о ван и е  н авы ков  говорен и я , следует отводить 
меньшую часть урока, в то время как  основную  часть урока посвящ ать 
практике в говорении. Таким образом , планируя работу по обучению  
говорению , следует выделять три  этапа в работе: язы ковой , речевой, 
к о м м у н и кати вн ы й , — соблю дая н еобходим ы й врем ен н о й  баланс 
между этапам и . П о утверж дению  Б. В. Б еляева, 70%  урока следует 
посвящ ать речевой п р акти ке1.

3. П ри  вы ступлении учащ ихся с диалогическим  или м онологиче
ским  сообщ ением  следует реком ендовать делать сообщ ение без об 
ращ ения к  печатному тексту, так  как  при этом имеет место не столь
ко п рактика в говорении, сколько тренировка в озвучивании заранее 
подготовленного текста.

4. Следует ш ироко использовать средства наглядности в качестве 
стимула вы сказы ван и я и опоры  для порож дения собственного вы 
сказы вания.

5. К онтроль долж ен быть составной  частью  обучения говорению , 
для чего следует использовать тестовы е задания и руководствоваться 
критериям и оценки  уровня говорения, представленны м и в о бразо 
вательных стандартах и програм м ах по и ностранном у языку.

6. Чтобы  научиться разговорной  речи , нуж но больш е говорить на 
изучаемом язы ке. Об этом  важ ном условии овладения язы ком  уча
щ иеся часто забы ваю т, общ аясь  между собой  на родном  язы ке , а 
преподаватели  не обращ аю т на это долж ного вн и м ан и я , особен н о  
при работе в парах и малых группах.

7. С целью  стим ули ровани я говорен ия на изучаемом язы ке п о 
л езн о  р ек о м ен д о ва ть  у ч ащ и м ся  р у ко в о д ств о ваться  следую щ и м и  
прием ам и овладения устной речью:

• назы вайте вслух окруж аю щ ие вас предметы и проговаривайте 
короткие ф разы  (по прин ц ип у  «что вижу, о том  говорю»);

• пересказы вайте содержание прочитанного текста, просм отрен
ного фильма;

• расскаж ите себе или товарищ у, чем вы зан им ались или будете 
зан и м аться вечером , завтра, летом.

8. Т ак как  говорение является продуктивны м  видом речевой  д ея 
тел ьн о сти , н а  зан яти я х  п о  го во р ен и ю  главное в н и м ан и е  следует 
уделять ф орм и рован ию  ум ений вы раж ать собственны е мы сли, а не 
воспроизводить вы ученны е тексты  и стандартны е фразы .

9. П одлинное владение ум ениям и говорения означает, что в п р о 
цессе вы раж ен и я свои х м ы слей  (и ли  п ри  передаче м ы слей  других 
лю дей) со зн ан и е говорящ его  сосредоточено  п р еи м ущ ествен н о  на 
см ы словой стороне речи, а не на ее форме. П оэтому система занятий  
долж н а бы ть н ап р авл ен а  не н а  лекси ко -гр ам м ати ческу ю  сторон у 
текста, а в первую очередь на ф орм и рован ие ум ений выраж ать свои 
мысли при опоре на сф орм ирован н ы е речевы е навы ки.

1 См.: Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М., 1965. — С. 209.

229



10. Чтобы  быть услы ш анны м  и п оняты м , участнику общ ен и я р е 
комендуется, в частн ости 1:

• определить, с какой целью нуж но говорить: отвечать на вопро
сы , излагать факты  или собственное мнение, описы вать, убеж 
дать, доказы вать, анализировать, оц енивать и т.д.;

• продумать способ изложения информации, соответствующий цели 
и предметному содержанию разговора, учитывая степень владения 
собеседником предметным содержанием темы общ ения;

• следить за реакц ией  слуш ателей, чтобы внести коррективы  в 
свое выступление.

11. Т и п и ч н ы м и  о ш и б кам и  в речевом  п о веден и и  п ар тн ер о в  по 
общ ению  считаю тся:

• неуместное использование понятий , терм инов, ссылок, цитат;
• чрезм ерно вы сокий тем п речи;
• наличие смысловы х разры вов и «скачков» мы сли;
• неадекватность интонации, м им ики и жестов, их несовпадение 

с содерж анием  вы сказы вания;
• неуместное использование слов-паразитов, бы товой, ж аргон

ной лексики  в оф ици альн ом  общ ении.
12. Недочеты в работе преподавателя по обучению  говорению  за 

клю чаю тся в следующем:
• на говорен ие как  вид речевой  деятельн ости  отводится мало 

времени;
• не выделяю тся этапы  обучения говорению : язы ковой , речевой 

(ф орм ирование речевых навыков), коммуникативны й (развитие 
речевы х умений);

• на ком м уникативны й этап отводится недостаточно врем ени, 
ош ибочно считается, что, наприм ер, воспроизведение вы учен
ного наизусть текста есть ком м уникативное упраж нение;

• объем врем ени, которое преподаватель отводит на свое гово
р ен и е , п ревы ш ает объем  говорен и я  учащ и м и ся ; это  делает 
учащ ихся пассивны м и участникам и общ ения;

• недостаточно использую тся аудиовизуальные средства и ком 
пью терны е технологии  в качестве источни ка ф о р м и р о ван и я  
устной речи  и знаком ства со страной  изучаемого язы ка.

Резюме
1. Говорение — это продуктивны й вид устной речевой  деятель

ности, с помощ ью  которого говорящ ий выражает мысли и чувства на 
иностранном  язы ке.

2. В о сн о в е  говорен и я  леж ат п р о и зн о си тел ьн ы е , л екси ч ески е , 
грамм атические навы ки, образую щ ие основу умений говорить.

1 См.: Основы теории коммуникации /  под ред. М. А. Василика. — М., 2006. — 
С. 238.
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Обучение говорению проводится в тесном взаимодействии с другими 
видами речевой деятельности. Устная речь является первичной в работе, 
так как умения читать и писать обусловлены умением говорить.

3. В зависим ости  от роли м ы ш ления в процессе говорения р аз
личаю т говорение репродуктивное, реактивное, инициативное. К о
нечной целью обучения говорению  является овладение инициативной 
ф орм ой  говорения.

4. П родуктом говорения является речевое вы сказы вание (текст), 
а в качестве единицы  говорения используется речевое действие (вы 
сказы вание).

5. Д ля обучения говорен ию  использую тся язы ковы е и речевы е 
упражнения. Они могут быть подготовленными и неподготовленными. 
С  пом ощ ью  упраж нений по обучению  говорению  ф орм ирую т д и а 
логическую и монологическую речь, которая может быть подготовлен
ной и неподготовленной. В качестве одного из средств обучения гово
рению  ш ироко используются ролевые игры, которые одноврем енно 
могут служить средством контроля уровня владения умениям и гово
рения. Д идактические функции ролевой игры проявляются в создании 
адекватных условий для ф орм ирования ком муникативной и п роф ес
сиональной ком петенций на изучаемом языке.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Дайте определение понятию «говорение». Почему говорение относится 
к числу продуктивных видов речевой деятельности?

2. Согласны ли вы с утверждением, что при взаимосвязанном обучении 
видам речевой деятельности приоритет должен отдаваться устной речи? 
Почему?

3. В чем отличие диалогической речи от речи монологической, подготов
ленной от неподготовленной?

4. В чем отличие языковых упражнений от речевых? Приведите примеры 
упражнений, предназначенных для обучения говорению.

5. С какой целью на занятиях по говорению используются ролевые игры? 
Приведите примеры игр.

6. Перечислите основные умения говорения, которыми предстоит овладеть 
учащимся в средней общеобразовательной школе.

7. Перечислите трудности овладения говорением на изучаемом языке. Ка
ковы способы их преодоления?

8. Каковы механизмы говорения?
9. Охарактеризуйте содержание модели построения урока по обучению 

диалогической и монологической речи.
10. С какими трудностями учащиеся сталкиваются при овладении умения

ми устного общения в диалогической и монологической формах и как их 
можно преодолеть в процессе обучения?



Гла ва 15

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ

15.1. Цели и задачи обучения

Ч т е н и е  — это  р ец еп ти вн ы й  вид речевой  д еятельн ости , целью  
которого является извлечение и осм ы сление и н ф орм ац ии , содерж а
щ ейся в печатном тексте.

Роль чтения в ж и зн и  человека исклю чительно велика, так  как  от
кры вает доступ к различны м  источникам  и нф орм ац ии  и тем самым 
служит одним  из основны х средств удовлетворения его познаватель
ных потребностей.

Н а занятиях  по язы ку чтение является и целью , и средством овла
дения язы ком . Будучи целью обучения, чтение является источником  
удовлетворения реальны х ж и зн ен ны х потребностей  читателя, зн а 
комства со страной и культурой изучаемого язы ка, овладения будущей 
проф ессией . П оследнее обстоятельство определяет вы бор текстов на 
иностран ном  язы ке, с которы м и специалисту приходится работать. 
Это ж урнальны е статьи, инструкции, м онограф ии , справочники ; для 
филолога главным источником инф орм ации становится художествен
н ы й  текст. Будучи средством обучения, чтение зн аком ит с системой 
язы ка и способам и вы раж ения мы слей с пом ощ ью  печатного текста. 
С праведливо считается, что степень владения иностран ны м  язы ком  
находится в прям ой зависим ости  от количества прочитанны х текстов 
на этом  язы ке. Ч тение способствует активном у овладению  средства
ми общ ен и я и  их использованию  в речевой  деятельности.

В процессе обучения чтению  выделяю тся две его стороны : техни
ческая и см ы словая.

В осн ове технической стороны чтен ия леж ат н авы ки , которы е 
п рин ято  подразделять на две группы:

• навы ки  техники чтения: узнавание букв в тексте, их объедине
ние в буквосочетания, перекодирование букв и буквосочетаний 
в звуки (их озвучивание во внутренней  и внеш ней  речи ), узн а
вание акустического (граф ического) образа слова и словосоче
тания;

• н авы к и  м ы сли тельной  о б р аб о тки  в о сп р и н и м аем ы х  еди н и ц  
текста: соотнесение графического образа слова с его значением, 
догадка о значении  слова, определение смысловы х связей  слов 
в предлож ении.

У спеш ность чтения как  ф орм ы  п исьм енного общ ен и я зависит, в 
частности , от сф орм ирован н ости  ф онетических, лексических, грам 
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матических навыков. Ф онетические навыки способствую т узнаванию  
единиц язы ка в результате их восп рияти я с пом ощ ью  внеш ней  или 
внутренней  речи. Л екси чески е навы ки  обесп ечи ваю т соотнесение 
лексического образа слова и словосочетания с их значением , а грам 
м атические — грам м атической ф орм ы  слова и словосочетания с их 
значением .

Что касается смысловой стороны чтен ия, то в ее осн ове леж ат 
ум ения чтения, с помощ ью  которых происходит п оним ание содер
ж ани я читаемого текста. Такие ум ения необходимы  для п они м ани я 
и осм ы сления содерж ания текста. П ри н ято  выделять:

• ум ения, обеспечиваю щ ие полноту и точность п они м ани я со 
держ ания текста:
— выделить в тексте опорны е слова (смысловые вехи), наиболее 
важ ны е ф акты ; ф акты , относящ иеся к определенной теме;
— обобщ ить отдельные ф акты , установить их иерархию  (глав
ное или второстепенное);
— соотнести отдельные части текста друг с другом (сгруппиро
вать ф акты  по каком у-либо признаку, найти начало и конец  
излож ения тем ы  и т.д .);

• умения, обеспечиваю щ ие осм ы сление содерж ания текста, т.е. 
глубину понимания текста как сложного речевого произведения:
— сделать вывод на основе содерж ащ ихся в тексте ф актов;
— оценить излож енны е ф акты ;
— интерпретировать содерж ащ иеся в тексте ф акты  н а  основе 
подтекста — неявн о  вы раж енны х см ы слов текста.

15.2. Трудности чтения
Будучи рецептивны м  видом речевой деятельности, чтение связано 

с извлечением инф орм ации из читаемого текста. Однако объем текста 
и сложность его лексико-грамматического оф орм ления являю тся пре
пятствием для осм ы сления содерж ания. Д ля преодоления таких труд
ностей требуется значительны й запас слов и в меньш ей степени — 
владение грам м атическим и структурами, с пом ощ ью  которы х текст 
образован .

Д ля чтен ия требуется владение л екси ко-грам м ати чески м  м ате
риалом , в 4 раза превы ш аю щ им  объем материала, который исполь
зуется при оф орм лении  собственного вы сказы вания. В то же время 
легкость чтения по сравн ен и ю  с говорением  объясняется  тем , что 
чтение направлено не на создание собственного сообщ ения (как при 
говорении), а на п они м ани е сообщ ени я, созданного другими. При 
этом  возм ож н о  п ер еч и ты в ан и е  текста , и сп о л ьзо в ан и е  сл о вар я  и 
сп равочн ы х  м атериалов. К ром е того , еди ни ц ы  язы ка  при  чтен ии  
лучш е поним аю тся и сохраняю тся в памяти благодаря наличию  зр и 
тельной опоры , отсутствующ ей при слуховом восприятии текста.
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Затруднения в чтении могут бы ть вызваны :
• недостаточным владением техникой чтения. Затрудняют процесс 

чтения, в частности проговаривание текста при чтении (ш епот
ная речь), регрессии (механический охват зрением  уже прочи
танного отрезка текста — его перечитывание), малое поле зрения 
(отрезок текста, восприним аем ы й при одной ф иксации  глаза);

• незнанием  или непоним анием  описы ваем ы х в тексте собы тий. 
П редварительное знаком ство с темой текста облегчает его п о 
ним ание;

• наличием в тексте большого числа незнакомых слов и конструк
ций. Д ля преодоления этой трудности при вы боре текста для 
чтения следует учиты вать уровень язы ковой  подготовки уча
щ ихся. Н а начальном  этапе для чтения предлагаю тся адапти
р о в ан н ы е  тек сты , а на п родви н у то м  этап е  — аутен ти чн ы е 
тексты . Л ексико-грам м атический  и социокультурны й ком м ен
тарий , предваряю щ ий чтение, сним ает трудности п они м ани я 
заклю ченного в них содерж ания;

• особен н остям и  структуры текста. И сточником  н еп он и м ан и я  
мож ет стать отсутствие или затруднения нахож дения в тексте 
смысловы х вех, т.е. слов и словосочетаний, несущ их основную  
смысловую  нагрузку, а такж е ком пози ц ион н ая неупорядочен
ность материала, затрудняю щ ая нахождение главной и второ
степенной  и нф орм ации;

• неумением учащихся пользоваться язы ковой догадкой, для ф о р 
м ирования которой следует давать специальны е упраж нения.

15.3. Механизмы чтения

П роцесс чтен ия вклю чает н есколько  этап ов  и предусм атривает 
использование разны х механизм ов чтения.

1. Побудительно-мотивационный этап.
У читателя возникает потребность познаком иться с содерж анием 

текста, что активизирует работу механизмов чтения.
2. Этап восприятия текста.
Ч тение протекает в ф орм е зрительного восприятия текста в п р о 

цессе перем ещ ения взгляда по строчкам  текста. Такое перем ещ ение 
происходит ск ач ко о б р азн о  с остановкам и  взгляда. О пы тны й чтец 
делает 2 — 3 остановки  на строчке, которые использую тся для осм ы с
лен и я содерж ащ ейся между остановкам и инф орм ации .

В ремя, затраченное на остановки  взгляда в процессе чтения, со 
ста в л я ет  время чтения. В результате п одсчета  вр ем ен и  ч тен и я  
определяю т скорость чтения, так  как на долю  движ ения взгляда п ри 
ходится всего 5 — 7 % времени.

О тр е зо к  тек ста , ко то р ы й  в о с п р и н и м а е т с я  за  одн у  о ста н о в к у  
взгляда, назы ваю т п олем  ч тен и я . Чем слож нее текст и м еньш е опы т
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чтеца, тем м еньш е поле чтения и больш е времени затрачивается на 
остановку взгляда на строчке текста. Во время остановки  возмож но 
перечиты вание текста и обращ ение к дополнительны м  источникам  
инф орм ации , облегчаю щ им поним ание читаемого (наприм ер, к  сло
варю ), что зам едляет скорость чтения.

Д виж ение взгляда по строчке может преры ваться:
• регрессиям и (перечиты ванием  текста). К оличество регрессий 

у опы тного чтеца невелико (1 — 2 на несколько строк), но воз
растает у неопы тного чтеца;

• забеганием  вперед (п рогнозированием  и нф орм ац ии ). П о не
скольким  начальны м  буквам  угады вается все слово, а по н е 
скольким  словам  — предлож ение.

Вероятностное прогнозирование может проходить на язы ковом  
и речевом уровнях. П рогнозирование на язы ковом  уровне базирует
ся н а  п ри обретен н ом  в п роцессе обучения язы ковом  опы те. П р о 
гн ози рован и е на речевом  уровне базируется на ж и зн ен н ом  опы те 
учащ ихся и уровне их интеллектуального развития.

В о с п р и я т и е  т е к с т а  з а в е р ш а е т с я  узнаванием  л е к с и к о -г р а м 
матического содерж ания текста. О но происходит в результате сличе
ния слова с образом -эталон ом , которы й хранится в долговременной 
памяти. В результате узнавания устанавливается значение слова и 
его грам м атическая форма. У опы тного чтеца этот процесс автом а
тизирован. В нимание зрелого чтеца сосредоточено преимущ ественно 
на содерж ании читаемого, но не на его ф орме.

В процессе восприятия текста ведущая роль отводится механизмам 
внутреннего проговаривания и вероятностного прогнозирования.

Чем хуже владение язы ком  и сложнее восприним аем ы й текст, тем 
больш ее значение имеет работа механизма проговаривания в п р о 
цессе восп рияти я, которая может быть реализована в виде ш епотной 
речи. На работу механизма оказы ваю т влияние такж е навы ки чтения 
на родном языке. И нтерф еренция здесь проявляется в орфоэпических 
ош ибках при обозначении  граф ических зн аков  соответствую щ им и 
им звукам и, делении предлож ения на синтагмы .

Ч то касается м еханизм а вероятностного прогнози рован ия (анти 
ц и п ац и и ), то  с его пом ощ ью  осущ ествляется предвосхищ ение, д о 
гадка читаю щ его о содерж ании текста на уровне его структурного 
оф орм ления и смысла. Д ля развития механизма вероятностного п ро
гн озирован и я использую тся типовы е упраж нения:

О пределите значение сл ова по его  первым буквам.
Прослуш айте начало предлож ения и догадай тесь  о его  возм ож ном  про
долж ении.
О пределите содер ж ан и е текста по его  заглавию и др . 3

3. Этап смысловой переработки информации.
О см ы сление содерж ания текста происходит на уровне значения 

слова, словосочетания, предлож ения и текста в целом. За единицу

235



см ы словой  п ереработки  и звлечен н ой  из текста и н ф о р м ац и и  п р и 
ним ается синтагма — группа слов, объединенны х по смыслу.

М ож но говори ть  о двух уровнях  п о н и м ан и я  текста в п роцессе 
см ы словой  п ереработки  и н ф о р м ац и и : уровне значения и уровне 
смысла. Н а первом уровне происходит поним ание значения языковых 
единиц, на втором  — см ы словое восприятие содерж ащ ейся в тексте 
инф орм ации: сначала ф актов, передаваемы х язы ковы м и средствами 
(предметное п они м ани е), затем объединение словесного и предмет
н ого  п о н и м а н и я  (д етальн ое п о н и м а н и е ) и , н ак о н ец , п о н и м ан и е  
см ы сла текста, заклю ченной в нем идеи, авторского зам ы сла (кри ти 
ческое поним ание). Следствием критического п он и м ан и я становит
ся способность дать оцен ку  содерж ащ ейся в тексте инф орм ац ии .

В п р о ц ессе  см ы сло во го  в о с п р и я ти я  текста  в н ем  вы деляю тся 
см ы словы е вехи (см ы словы е о п орн ы е пункты ) и устанавливается 
связь между ним и.

Х арактеристика п он и м ан и я текста с психологической и м етоди
ческой  то ч ек  зр ен и я  бы ла предлож ен а З .И .К л ы ч н и к о в о й  (1983), 
которая выделила семь уровней поним ания при чтении текста: 1) уро
вен ь слова, 2) словосочетания, 3) предлож ения, 4) текста с общ им  
п оним анием , 5) текста с детальны м пони м ани ем , 6) пони м ани е со 
держ ательной  и н ф о р м ац и и , 7) п о н и м ан и е  п обуди тельно-волевой  
инф орм ац ии . П оследний уровень пони м ани я свидетельствует о сп о 
собности читателя оценить текст в социальном  и культурном кон тек
стах. О сн о в н ы м  п р и н ц и п о м  вы д ел ен и я  ур о вн ей  п о н и м а н и я , по
З .И .К л ы ч н и к о в о й , является движ ение мысли от установления зн а
чения отдельных слов к см ы слу сообщ ени я в целом.

4. Этап оценки уровня понимания текста.
Н а этом этапе устанавливается уровень п он и м ан и я содерж ания 

текста учащ имися. О сновны м и показателям и п он и м ан и я текста я в 
ляю тся полнота, точность, глубина п он и м ан и я прочитанного.

15.4. Виды чтения

Сущ ествую т различны е критерии выделения видов чтения. Виды 
чтения выделяю тся в зависим ости  от цели, которую ставит перед со 
бой  читатель, и прием ов чтения, которы ми он при этом пользуется, 
т. е. от способов реализации цели. С точки зрения способа реализации 
цели виды чтения выделяются по скорости переработки инф орм ации 
(бы строе/м едленное), по использованию  логических оп ераций  (ана- 
литическое/синтетическое), по  способу преодоления язы ковы х труд
ностей (п ереводное/беспереводное) и др.

В отечественной методике ш ироко используется класси ф и кац и я 
видов чтения С. К. Ф олом ки н ой  (2005), которая предлож ила характе
ристику видов чтения в зависим ости  от реш аем ы х задач: просмотр 
текста (просм отровое чтение), ознаком ление с его основны м  содер
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ж анием  (ознаком ительное чтение), детальное п рони кн овен ие в со 
держ ание текста (изучаю щ ее чтен ие), п о и ск  нуж ной  и н ф орм ац и и  
(поисковое чтение).

К аж ды й вид чтен ия предполагает достиж ение ком м уникативной  
задачи , определяем ой  целью , с которой  долж на бы ть и сп ользован а 
и звл е к ае м ая  из тек ста  и н ф о р м а ц и я . К о н ечн о й  целью  об у чен и я  
ч тен и ю  я в л яе тся  ф о р м и р о в а н и е  о п ы тн о го  (зр ел о го ) ч тец а , что 
п редполагает владение всем и  видам и  чтен ия и сп о со б н о сть  п ер е
хода от одного  вида к  другом у в зави си м о сти  от и зм ен ен и я  цели 
чтения.

Таблица 1 дает представление об особенностях  чтен ия опы тного 
и неопы тного чтецов.

Т а б л и ц а  1. Особенности чтения

Опытный чтец Неопытный чтец
Внимание в процессе чтения 
сосредоточено на содержании 
текста

Внимание сосредоточено преиму
щественно на форме текста (значе
нии его отдельных лексико
грамматических единиц)

Читатель владеет разными видами 
чтения и варьирует скорость 
чтения в зависимости от вида 
чтения при высоком уровне 
понимания текста (75 — 100 %)

Читатель в недостаточной степени 
владеет разными видами чтения 
при невысокой скорости чтения и 
уровне его понимания (50 — 75 %)

Чтение и смысловая переработка 
информации взаимосвязаны, поэ
тому чтение протекает в быстром 
темпе

Сначала читается фрагмент текста, 
затем происходит осмысливание 
прочитанного, что отрицательно 
сказывается на скорости чтения и 
понимании прочитанного

Внутреннее проговаривание в 
процессе чтения автоматизирова
но, имеет сокращенную форму и 
лишено фонации, т.е. произнесе
ния звуков, что обеспечивает 
скорость чтения

Чтение сопровождается проговари- 
ванием прочитанного, внутренняя 
речь преобразовывается в шепот
ную речь, что замедляет процесс 
чтения

Перечитывание текста имеет 
место лишь при возникновении 
трудностей с его пониманием и 
установке на его запоминание и 
воспроизведение

Перечитывание сопровождает 
процесс чтения вне зависимости от 
цели чтения

Единицами восприятия текста 
являются словосочетание, 
предложение, абзац

Единицей восприятия текста 
является слово
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Ознакомительное чтение.
Это чтение с установкой на общ ий охват содерж ания текста. Так 

обы чно читаю т художественную  литературу, газетны е статьи, когда 
они  не являю тся объектом  специального изучения.

О знакомительное чтение относится к  числу наиболее распростра
ненны х видов чтения, роль которого повы ш ается в связи с расш и ре
нием мирового инф орм ационного поля. «Этим умением, — утверждал 
Л. В. Щ ерба, — долж ен обладать всякий  об разован ны й  человек, но 
оно особен н о  необходимо научны м работн икам , студентам , а также 
тем , кто долж ен следить за  и н остран ной  литературой в той или иной 
области»1.

П еред читателем стоит задача в результате знаком ства с текстом 
извлечь содержащуюся в нем информ ацию . П ереработка инф орм ации 
со верш ается  п оследовательно  и н еп р о и зв о л ь н о , а ее результатом  
является овладение содерж ащ ейся в тексте инф орм ац ией , представ
ление о развитии  сю ж ета, поступках персонаж ей. В ним ание читате
л я  со ср ед о то чен о  на со д ер ж ан и и  тек ста , н о  не на его язы ко в о м  
о ф о р м л ен и и . Л и ш ь  оп ы тн ы й  чтец  и сп ец и ал и ст -п р о ф есси о н ал  в 
процессе чтения часто н епроизвольно отмечает язы ковы е и сти ли 
стические особенности  текста, что сближ ает ознаком ительное чтение 
с изучаю щ им.

Д ля дости ж ен и я  цели достаточно п о н и м ан и я  75 % текста, если 
остальны е 25 % не входят в число клю чевых полож ений, сущ ествен
ных для пони м ани я его содерж ания.

Тем п о зн аком и тельн ого  ч тен и я  ум ер ен н ы й  — 150— 180 слов в 
минуту. Д ля ф орм и рован и я умений ознаком ительного чтения реко
м ендуется и сп ользовать  больш ие по объем у тексты , неслож ны е в 
язы ковом  отнош ении, с небольш им количеством избыточной и н ф ор
м ации  и незнаком ы х слов (в пределах 5 % общ его количества).

У мения ознаком ительного чтения вклю чаю т следующие:
• прогнози ровать содерж ание текста по заголовку, началу тек 

ста;
• выделить в тексте см ы словы е вехи и опоры;
• прочитать текст по абзацам  и выделить предлож ения, несущ ие 

основную  и дополнительную  инф орм ацию ;
• о б о бщ и ть  и н ф о р м ац и ю , содерж ащ ую ся в абзацах , в единое 

см ы словое целое;
• догадываться о значении ключевых слов и обходить незнакомые 

слова, не п реп ятствую щ и е п о н и м ан и ю  осн о вн о го  содерж а
ния.

Изучающее чтение.
Это чтение с установкой на м аксим ально полное и точное п о н и 

мание содержащейся в тексте инф орм ации. Извлекаемая инф орм ация 
рассчитана на ее зап ом и н ан ие и последую щ ее использование в р аз

1 Щерба Л. В. Преподавание иностранного языка в средней школе. Общие вопро
сы методики /  под ред. И. В. Рахманова. — М., 2002. — С. 115.
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ных видах деятельн ости  (не только  речевой ). П оэтом у это  чтение 
медленное, сопровождаю щ ееся остановками и перечитыванием ф раг
ментов текста, проговариванием  текста не только про себя, но и вслух 
с целью лучш его поним ания и запом инания, а также часто переводом 
и письм енной  ф и ксаци ей  частей текста.

В процессе изучаю щ его чтения реш аю тся основны е задачи:
• восприятие язы ковы х средств текста и их точное поним ание;
• извлечение из текста полной  ф актической  и нф орм ации;
• осм ы сление извлеченной инф орм ации .

И зучаю щ ее чтение отличается больш им  количеством  п еречиты 
ваний  ф рагм ентов текста, чем при других видах чтения, установле
нием  см ы сла текста путем ан али за  язы ко во й  ф орм ы , вы делением  
наиболее важ ны х частей текста и  их проговариванием  с целью луч
шего запом инания для последующего воспроизведения, обсуж дения, 
использования в дальнейш ей работе.

Хотя чтение протекает в более медленном тем пе по сравнению  с 
другими видами чтения, его н и ж ни й  предел, по м нению  сп ец и али 
стов, составляет 50 — 60 слов в минуту. Более медленны й тем п п ре
вращ ает чтение текста в его расш иф ровку, часто с пословны м  п ере
водом отдельных лексических единиц.

Результатом изучаю щ его чтен ия является полное (9 0 — 100% ) и 
точное п они м ани е всех основны х ф актов  (их н еп они м ани е ведет к 
потере нити  п овествован и я в тексте, логи ки  рассуж дений автора). 
В торостепенные факты  уточняю т содерж ание основной инф орм ации 
текста.

Д ля этого вида чтения подбираю тся тексты , им ею щ ие п о зн ава
тельную  ц ен н о сть , и н ф о р м ати вн о  зн ачи м ы е в содерж ательном  и 
язы ковом  отн ош ен и и  и соответствую щ ие уровню  язы ковой  подго
товки  учащихся.

К онечной целью  изучаю щ его чтения часто рассм атриваю т так  н а
зы ваем ое критическое чтение, которое предполагает оценку п ро
читанного. О босн ован ная оценка невозм ож на без полного и точного 
п он и м ан и я текста, уяснения зам ы сла и п озиции  автора, зн ан ия л и 
тературны х прием ов и  особенностей  авторского стиля. Таким  о б р а
зом , чтение с критической  оцен кой  осн ован о  на чтении с полны м 
п о н и м ан и ем  текста. Ч тен ие с кри ти ческой  о ц ен кой  предполагает 
вы сокий уровень развития умений чтения и способности  ан али зи ро
вать содержание текста, которое зависит не только от уровня владения 
язы ком , но и от интеллектуального развития учащ егося.

Просмотровое чтение.
Этот вид чтения дает самое общ ее представление о содерж ании 

текста. Его целью является ответ на вопрос, о чем текст и есть ли  н е
обходимость в детальном  ознаком лении  с ним , и п ринятие реш ения 
о целесообразности  дальнейш ей работы  с текстом.

Этот вид чтения относится к  бы стры м с точки зрен и я скорости  
чтения (270 — 280 слов в минуту).
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Следует зам ети ть, что важ ное зн ачен и е им ею т п ри обретен н ы е 
ум ения ориентироваться в тексте по его названию , заголовкам  р аз
делов, клю чевым элем ентам  текста (определениям , ш риф товы м  вы 
делениям , рисункам , ф ормулам ), а также умение устанавливать пред
мет излож ения по начальны м частям текста, выводам, ан н отац ии  к 
тексту, оглавлению .

П ри ф орм и рован ии  ум ений просм отрового чтения следует зн ако
мить учащ ихся со структурой текста, в частности с построением  ти 
повы х текстов, характерны м  для разны х стилей речи. Такая и н ф о р 
м аци я будет полезна учащ им ся при п остроен и и  им и  собствен н ы х 
текстов в виде сочинения, анн отац ии , резю ме, конспекта, курсовой 
работы.

П олн ота п о н и м а н и я  оп ределяется  возм ож н остью  оп редели ть, 
представляет ли  текст интерес для учащ егося, а такж е каки е части 
текста  являю тся  н аи более важ н ы м и  и м огут стать  в д альн ей ш ем  
п редм етом  более д етал ьн о го  и зу чен и я  с и сп о л ьзо в ан и ем  других 
видов чтен ия.

Д ля успеш ности просм отрового чтения необходимо владеть сле
дую щ ими умениями: определять тему текста, выделять в тексте см ы с
ловы е опорны е пункты , разбивать текст на см ы словы е части, уста
н авливать  связь  между см ы словы м и частям и , определять главную 
мы сль текста.

Таким  образом , в процессе просм отрового чтения читатель д ви 
ж ется от общ его восп ри яти я текста к  определению  тех его частей, 
которы е требую т перехода на другие виды  чтения. В этом  см ы сле 
п росм отровое чтение м ож но рассм атривать как  подготовительны й 
этап  к  другим видам чтения.

Поисковое чтение.
П о и с к о в о е  ч тен и е  о тн о си тся  к числу  бы стры х  ви д о в  ч тен и я  

(270 — 280 слов в минуту). Его цель — бы строе нахож дение в тексте 
нужной и нф орм ации  (ф актов, определений, статистических данны х 
и др.). Ч итателю  известно, что такая и н ф орм ац и я содерж ится или 
мож ет находиться в дан ном  тексте (газете, книге, статье).

П ри поисковом  чтении читатель заранее знает, что ему надо н ай 
ти в тексте. П оэтом у он сразу же обращ ается к  определенны м  его 
частям  в поисках ответа на интересую щ ие его вопросы . Так, задав
ш ись целью  получить и нф орм ац и ю  о сводке погоды , читатель о б 
ратится к  соответствую щ ему разделу газеты, а не будет читать ее от 
первой до последней страницы .

Н айденная инф орм ац ия осм ы сляется уже в ходе изучаю щ его чте
ния, в то время как  другая и нф орм ац ия опускается, как  не представ
ляю щ ая интерес для читателя в дан ном  случае.

П о прием ам  работы  п оисковое чтение сходно с просм отровы м . 
О днако при просм отровом  чтении объектом  работы  является весь 
текст, который прочитывается в быстром темпе с установкой получить 
ответ на вопрос: о чем  текст? П ои сковое и п р осм отровое чтение
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предполагаю т наличие умений ориентироваться в логико-см ы словой  
структуре текста, вы бирать из него нужную и нф орм ац ию  по опреде
лен н ой  тем е, объединять и нф орм ацию  из разны х текстов по и нтере
сую щ им  вопросам . В учебны х целях п оисковое чтение вы ступает 
скорее как  уп раж н ен и е, вы п олн яем ое по задан и ю  преподавателя. 
П оэтом у он о  обы чн о  является  сопутствую щ им  ко м п о н ен то м  при 
развитии других видов чтения. В то же время владение умением  п о
искового чтения является важ ной частью  сам остоятельной научной 
работы.

15.5. Эффективность чтения

П о к азателям и  э ф ф ек ти в н о сти  ч тен и я  явл яю тся  его ско р о сть , 
полнота и глубина п они м ани я текста, гибкость.

Важным показателем сф орм ирован н ое™  навы ков чтения являет
ся скорость чтения, на которую влияют:

• коли чество  о стан о во к  взгляда на отдельны х частях текста  в 
процессе чтения;

• охват взглядом частей текста во время остановки;
• количество  регрессий  во врем я чтен ия (н еоп ы тны й  чтец со 

верш ает 10— 15 перечиты ваний  частей текста и з 100 слов).
Следует, зам етить, что скорость чтения зависит не только от вла

ден ия навы кам и  чтения, но от цели чтения и трудности текста.
В « С л о в а р е  л и н г в о д и д а к т и ч е с к и х  тер м и н о в »  (D ic tio n a ry  o f  

Language Teaching & A pplied L inguistics) Jack C. R ichards и R ichard 
Scm idt утверждается, что чтение зрелого чтеца характеризуется сле
дую щ ей скоростью  чтения:

• медленная скорость (изучаю щ ее чтение с целью получить де
тальное представление о содерж ании текста и извлечь 80 —90 % 
и нф орм ац ии ) — 200 — 300 слов в минуту;

• ср едн яя  ско р о сть  ч тен и я  (озн ако м и тел ьн о е  чтен ие с целью  
установить общ ее содержание текста, основную  мысль и важные 
ф ак ты /д етали , т .е . извлечь 70 — 75 % и н ф о р м ац и и  текста) — 
250 — 500 слов в минуту;

• бы страя скорость (поисковое и просм отровое чтение с целью 
извлечь 50 % и нф орм ац ии ) — 800 и более слов в минуту.

Эти показатели  скорости  чтения нам представляю тся завы ш ен 
ными.

Полнота понимания — это коли чествен ны й  показатель и н ф о р 
м аци и , и звлекаем ой  из текста. Д ля и зм ерен и я  полноты  п о н и м ан и я  
и сп о л ьзу ю тся  так и е  у словн ы е е д и н и ц ы , к а к  ф ак т  или  п р ед и к ат  
текста.

Если все ф акты , содерж ащ иеся в тексте, принять за 100% и под
счи тать  коли чество  ф ак то в , и звлечен н ы х  читателем  из текста, то 
полноту п они м ани я м ож но установить с пом ощ ью  формулы:
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Количество извлеченных фактов 
------------------------------------------------  х 100.

Общее количество фактов

Точность понимания характеризует качественную  сторону вос
п ри яти я и н ф орм ац и и . О на устанавливается с пом ощ ью  вопросов, 
которы е позволяю т судить о правильности  п они м ани я содерж ащ их
ся в тексте фактов.

Глубина понимания проявляется в характере и нтерпретац ии  ч и 
тателем извлеченной из текста инф орм ации  и устанавливается в ходе 
беседы, ответов на вопросы , вы п олн ен ия тестовы х задан и й. Глуби
н а  п о н и м а н и я  за в и с и т  не сто л ь к о  от у р о в н я  в л а д е н и я  я зы к о м , 
сколько от ф оновы х зн ан и й  читателя, его интеллектуальных сп особ
ностей.

Гибкость чтения — способность читателя менять вид и стратегию 
ч тен и я  (вы бор  о п ер ац и й  см ы слового  в о сп р и я ти я , о см ы сл ен и я  и 
интерпретации  содерж ащ ейся в тексте и нф орм ац ии ) в зависим ости  
от целей чтения и особенностей  излож ения м атериала в тексте (п о 
в еств о в ан и е , рассуж ден и е, о п и с ан и е ), его структуры  и л е к с и к о 
грамм атического оф орм ления.

И м енн о  гибкостью  чтения объясняется тот факт, что при  прочих 
равн ы х условиях (оди наковы е цели  чтен и я , сти ль  и ж ан р  текста) 
опы тны й чтец прочиты вает текст быстрее и с больш ой эф ф екти вн о 
стью, чем н еопы тны й, поскольку опы тны й чтец читает разны е части 
текста с разн ой  скоростью  и использует разны е прием ы  чтения.

Таким  образом , обучать гибкости чтения — одна из целей занятий. 
Д ля ф о р м и р о в ан и я  ги бкости  ч тен и я , в частн ости , реком ендуется 
читать текст в двух реж имах: с установкой сначала на ознаком ление 
с его содерж анием, а затем н а  глубокое осм ы сление с последую щ им 
излож ением  и обсуж дением инф орм ации .

15.6. Содержание обучения чтению

С одержание обучения чтению  на разны х этапах овладения язы ком 
находит обоснование в Ф едеральном  государственном образователь
ном стандарте и в программах по иностранном у языку.

В 2 —4 классах (начальная школа) предусматривается чтение вслух 
небольш их текстов, построенны х на изученном язы ковом  материале 
с соблю дением  правильного ударения в словах, фразах, и нтонации  в 
целом; чтение п ро  себя и п он и м ан и е текстов, содерж ащ их только 
изученны й материал, а такж е неслож ны х текстов, содерж ащ их о т
дельны е новы е слова; нахож дение в тексте осн овной  инф орм ац ии .

Ш кольн и ки  5 — 9 классов (основное общее образование) учатся 
читать и поним ать тексты  с различной  глубиной п рон и кн овен и я в 
содерж ание (в зависим ости  от вида чтения):
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• с п они м ани ем  осн овного  содерж ания (ознаком ительное чте
ние);

• с полны м поним анием  содерж ания (изучаю щ ее чтение);
• с выборочны м пониманием  нужной или интересую щ ей и н ф ор

мации (п росм отровое/п ои сковое чтение).
Содерж ание текстов долж но соответствовать возрастны м  о собен 

н остям  и интересам  учащ ихся, им еть образовательную  и во сп и та
тельную ценность. Н езависим о от вида чтения возмож но исп ользо
вание двуязычного словаря.

В 10— 11 классах (среднее (полное) общее образование) п р о и с
ходит дальнейш ее развитие всех основны х видов чтения аутентичных 
текстов: п ублицистических, научно-поп улярн ы х, худож ественны х, 
прагм атических, — а такж е текстов из разны х областей зн ан и я  с уче
том меж предметных связей.

К  концу обучения в бакалавриате достигается пороговы й п р о 
двинутый уровень владения чтением, близкий к  свободному владению 
язы ком . У чащ иеся овладеваю т н авы кам и  и ум ен и ям и  всех видов 
чтения на материале разны х ж анров литературы  (учебной, научной, 
о б щ ествен н о -п о л и ти ч еск о й , худож ественн ой ), д ем он стри руя  при 
этом следующие умения:

• извлекать из текста ф актическую  инф орм ацию ;
• выделять в тексте основную  и второстепенную  и нф орм ацию ;
• п оним ать подтекст и отнош ение автора к и нф орм ации;
• определять тему и идею  текста, логическую  схему разверты ва

ния темы;
• при чтении художественной литературы квалифицировать спо

собы представления инф орм ации, определять причастность ав
тора к  событиям, выражать свое отнош ение к прочитанному.

Тем атика текстов отраж ает содерж ание разны х сф ер общ ения.
Н а продвинутом  этапе достигается соверш ен ны й  и п р о ф есси о 

н альны й уровен ь владения чтением . В ы пускники  магистратуры 
дем онстрирую т ум ения углубленного чтения литературы  по сп ец и 
альности с последую щ им ее анализом , рецен зи ровани ем , реф ер и р о 
ванием  текста, н ап исан ия курсовой и дип лом н ой  работ; чтения н е
адаптированны х текстов больш ого объем а и слож ности на уровне, 
близком к чтению  на родном языке. Ф ормирую тся и соверш енству
ются навы ки и умения комплексного чтения, объединяю щ его разны е 
виды чтения, а также достигается уровень аналитического чтения ху
дож ественных текстов с углубленным лингвистическим  анализом.

15.7. Приемы обучения чтению

Обучение чтению начинается с овладения технической стороной 
чтения, другими словам и , с разви тия навы ков озвучи ван ия слов.
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П рием ам и обучения при этом  являю тся чтение вслух и чтение про 
себя , которы е и сп ользую тся для зак р еп л ен и я  в п ам яти  учащ ихся 
речевы х образцов и язы ковы х моделей, имею щ ихся в тексте. Чтение 
вслух п остеп ен н о  уступает м есто чтению  про себя и впоследствии 
привлекается главны м образом  для контроля п рои зн ош ен и я и со 
верш енствования техники чтения.

Д ля обучения технике чтения использую тся следующие задания:
• озвучивание слов, словосочетаний, предлож ений;
• чтение предлож ения с постепенны м  увеличением  его длины  с 

последую щ им повторением , не глядя в текст;
• чтение текста про себя за  установленны й отрезок врем ени;
• запись слов со слуха, что укрепляет зрительно-слухо-моторны е 

связи.
П равила чтения в английском  язы ке вклю чаю т чтение гласных в 

откры том  и закры том  слогах, чтение диф тонгов и м оноф тонгов, чте
ние гласны х в сочетании  с согласны м  и др. К  сож алению , из этих 
правил всегда есть исклю чения. П оэтому так важ но приучать учащ их
ся вы верять п р о и зн ош ен и е н ового  слова по словарю , иначе будет 
трудно правильно прочитать слова ти па indictment, bury, yacht.

Д ля владения техникой чтения важ ен навы к членени я текста на 
синтагм ы  и их последую щ ее объединение в звучащ ей речи. Следует 
научить предвосхищ ать содерж ание ф разы  по ф орм альны м  п р и зн а
кам , указав на начало или конец  синтагмы . Умение же при чтении 
делить предлож ение на см ы словы е части и делать между ним и паузы 
пом огает осм ы сленном у и вы разительном у чтению  лю бого текста.

Важным условием правильного чтения является также соблюдение 
норм  и н о язы ч н о й  и н то н ац и и . Д ля этого уже н а  первы х зан яти ях  
учащ иеся знаком ятся с основны м и типам и мелодических рисунков в 
изучаемом язы ке. И н тонационны е умения, ф ормируем ы е в процессе 
чтения, переходят в устную речь, а такж е способствую т п оним анию  
вы сказы ваний  при аудировании.

Д ля техники чтения очень важ на отработка паузации и постан ов
ка ф разового  логического ударения при вы делении смысловы х опор 
в тексте. К ак и в русском, одна и та же ф раза в изучаемом язы ке в 
зависим ости  от ком м уникативного  центра вы сказы ван ия передает 
разны й внутренний смысл фразы . Н аруш ение акцентной  структуры 
ф разы  приводит к искаж енном у восприятию  ее смысла. Н апример, 
ф раза We all voted in Walter’s favour с акцентированием  слова Walter 
подчеркивает то, за кого мы голосовали. Выделение же слова all под
черкивает единодуш ность голосования (Ф есенко, 2007).

Н авы ки паузации и адекватного вы бора коммуникативного центра 
вы сказы вания формирую тся при работе над техникой чтения и укреп
ляю тся по мере развития беглости чтения.

Беглость чтения относится к  технической стороне чтения и лучш е 
всего формируется при чтении текстов со сняты м и трудностями. Для 
этого подходят адаптированны е тексты , лексико-грам м атическое со 
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держ ание которых знаком о учащ имся, так как это позволяет сосре
доточить вни м ани е на содерж ании вы сказы ван ия и его прочтении в 
соответствии с установкой.

О бучение технике чтения может происходить следующим образом. 
Н овы й текст или ф рагм ент текста сначала предъявляется на слух с 
паузами между предлож ениями. Во время слухового восприятия тек 
ста учащ иеся читаю т текст, проговаривая его про себя. Затем  текст 
читаю т учащ иеся, а преподаватель контролирует процесс чтения, и с
п равляя ош и бки  в чтении . Затем  предлагаю тся ти повы е у п раж н е
ния:

• уп раж нения в усвоении звукобуквенны х соответствий:

Н айдите в тексте прописны е/строчны е буквы и прочитайте их.
Прочитайте слова.
С оставьте сл ова из данных букв и прочитайте их;

• уп раж нения в ф орм и рован ии  м еханизм а узн аван ия слов:

П рослуш айте, а  затем  прочитайте слова.
Впишите в сл ова н едостаю щ ие буквы.
П рослуш айте сл едую щ и е сл ова и отметьте в тексте ударны е слоги;

• уп раж нения в чтении отдельных предлож ений:
П рослуш айте предлож ения и отметьте в тексте вертикальными черточ
ками его  смы словы е части.
Заполните пропуски в предлож ениях словами из скобок;

• уп раж нения для обучения вы разительному чтению :
П рослуш айте текст в записи , затем  прочитайте его.
П рослуш айте вопросы к тексту, затем  найдите в тексте ответы на них и
прочитайте ответы вслух.
Прочитайте текст по ролям.
Прочитайте текст про се б я , затем  вслух.

П ри оценке техники чтения следует учитывать:
• тем п чтения (количество слов в минуту);
• соблю дение норм  ударения (смы слового, логического, отсут

ствие ударения на служебных словах);
• соблю дение норм  паузации;
• и сп о л ьзо в ан и е  и н то н ац и о н н ы х  м оделей , соответствую щ их 

смыслу вы сказы вания;
• поним ание прочитанного.

О владение техникой чтения подготавливает учащихся к работе над 
текстом , во время которой вним ание будет сосредоточено на содер
ж ательной стороне текста.

О бучение содержательной стороне чтения начинается после 
овладения учащ им ися технической  стороной  чтения, о чем сви де
тельствуют осм ы сленное чтение вслух и способность учащ ихся пере
кодировать граф ические сигналы  текста в звуковые образы .
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Вопрос о том , с какого вида чтения — изучаю щ его или о зн аком и 
тельного — начинать обучение чтению , остается открытым. Наиболее 
приемлемой считается точка зрения, согласно которой обучать осн ов
ным видам чтения следует параллельно, но с некоторы м оп ереж ен и 
ем изучаю щ его чтения на начальном  этапе.

В ходе изучаю щ его чтен ия учащ иеся зн аком ятся  с элем ен там и  
системы  язы ка, а с помощ ью  ознаком ительного закрепляется п р о й 
д ен н ы й  м атери ал , р асш и р яется  сл о в ар н ы й  зап ас  и у креп ляю тся  
сф о рм и рован н ы е ум ения и навы ки  в результате сам остоятельного  
чтения разны х по содерж анию  текстов.

П росм отровое и тем  более поисковое чтение требую т от читателя 
значительного опы та и владения больш им объем ом  язы кового мате
риала, поэтому в полной мере эти виды чтения использую тся лиш ь 
после достиж ения учащ им ися порогового уровня владения язы ком . 
В то же врем я на начальном  этапе с отдельны ми прием ам и п росм о
трового и поискового чтения учащ ихся следует знаком ить.

Уже с н ачальн ы х ш агов в обучени и  чтен ию  учащ и еся долж ны  
стремиться к овладению  разны м и видами чтения, адекватны м  целям 
чтения.

П ри обучении  ознакомительному чтению нуж но учиты вать, 
что цель этого вида чтен ия — зн аком ство  с осн овн ой  содерж ащ ейся 
в тексте и н ф орм ац и ей . Э то беспереводное чтен ие в бы стром  тем пе. 
В осн ове озн аком ительн ого  чтен ия леж ат ум ени я п рогн ози ровать  
содерж ание текста по его названию , ан н отац ии , оглавлению , вступ
лению , определять главную мы сль, отделять основную  и нф орм ацию  
от второстепенной; устанавливать связь между ф актам и и собы тиями; 
делать вы вод из п рочитанного; определять новизну, важ ность, д о 
стоверность излож енны х в тексте ф актов.

Д ля ознаком ительного чтения использую тся относительно боль
ш ие тексты , доступны е учащ им ся в язы ковом  и содерж ательном от
н о ш ен и и . П редп очтени е отдается сю ж етны м  п о вествовательн ы м  
текстам. Н езнакомая лексика (5 — 7 слов на страницу) не долж на быть 
клю чевой, вынуж даю щ ей читателя обращ аться к словарю .

Н а начальном  этапе использую тся адаптированны е тексты , кото
рые п остепенно зам еняю тся аутентичны ми.

О знаком ительное чтение рекомендуется использовать для сам о
стоятельной  работы  в качестве дом аш него  чтен ия с последую щ им 
контролем  уровня п они м ани я текста на аудиторных занятиях.

В процессе обучения этому виду чтения рекомендуется исп ользо
вать следующ ие упраж нения:

О пределите, о  чем говорится в тексте по его  заголовку/первому абзацу.
Найдите в тексте ответы на сл едую щ и е вопросы.
Установите основны е факты, содер ж ащ и еся  в тексте.
Р а зб ей т е  текст на части, озаглавьте каждую часть.
Выпишите и з текста сл ова, которы е мож но использовать  в качестве
опорных при обсуж ден и и  содерж ания текста.
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Составьте вопросы  к тексту.
О бъясните название текста.
П ередай те осн ов н ое содер ж ан и е текста в устной/письм енной ф ор м е.
Выскажите с в о е  м нение о  прочитанном тексте.
Укажите в тексте м есто , где говорится о  ...
Составьте перечень пробл ем , которые обсуж даю тся в тексте.
Прочитайте текст и согласи тесь/н е согласитесь с о  следую щ ими утверж
дениям и.
Н айдите в тексте главную инф ормацию .
С формулируйте впечатления о  содерж ан и и  текста.
О пределите, удалось  ли автору реализовать свой  зам ы сел.

П ри обучении изучающему чтению преследуется цель м акси
мально полного и точного поним ания содерж ащ ейся в тексте и нф ор
м ации и критического ее осм ы сления.

Это м едленны й вид чтения: имеет место перечиты вание наиболее 
важ ны х частей  текста для лучш его их п о н и м ан и я  и зап ом и н ан и я . 
С мы сл текста устанавливается путем анализа язы ковой  ф орм ы  и о б 
ращ ен ия к  словарю  в случае возникаю щ их затруднений.

В осн ове изучаю щ его ч тен и я  леж ат ум ени я п олн о  и точн о  п о 
ним ать текст, ф орм ули ровать его основную  мы сль, вы делять см ы с
ловы е вехи в тексте, следить за развитием  сю ж ета и составлять план 
текста , вы делять  о сн овн ую  и н ф о р м ац и ю , отделять ф акти ч еску ю  
и нф орм ац и ю  от субъективны х рассуж дений, переводить текст, объ
ясн ять  п озицию  автора текста, вы раж ать свое отн ош ен и е к содер
ж ащ ейся в тексте и н ф о р м ац и и , и сп ользовать разн ы е способы  се- 
м антизации единиц язы ка и содерж ания текста (толкование, перевод, 
контекст).

Д ля ф орм и рован ия умений изучаю щ его чтения обы чно использу
ют небольш ие тексты  преим ущ ественно описательного характера с 
высокой инф орм ац ион н ой  насы щ енностью . Н ебольш ой объем тек 
стов объясняется тем , что они предназначаю тся в первую очередь для 
аудиторных занятий  и предусматриваю т в процессе чтения детальный 
и точны й анализ содерж ащ ейся в тексте язы ковой и социокультурной 
инф орм ации .

Н езнаком ы е слова в тексте, число которых составляет 5 — 7 % от 
общ его числа слов в тексте, поясняю тся с использованием  перевода 
и беспереводны х сп особов  сем ан ти зац и и . П редпочтение отдается 
беспереводны м  способам .

Рекомендуется использовать следующие упраж нения:
Прочитайте и п ер едай те содер ж ан и е текста (п одробн о, кратко).
С оставьте план текста и п ер едай т е его  содер ж ан и е по плану.
С оставьте вопросы к тексту и задай т е товарищ ам.
Составьте р езю м е текста.
Н айдите в тексте важную для понимания содерж ания инф ормацию .
С огласитесь/не согласитесь  с о  следую щ ими утверж дениями.
П ереведи те текст на родной язык.
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П ередай те основную  мысль текста в 1 — 2 предлож ениях. 
В осстан ов и те прочитанный текст, используя для эт ого  план, пункты 
которого даны в произвольном порядке.
Прочитайте текст и ознаком ьтесь с  вопросам и к тексту. Отметьте н ом е
ра вопросов, на которые вы не нашли ответа в тексте.
Подчеркните в тексте предлож ения, которые могут быть опущены б е з  
ущ ер ба для см ы сла текста.

П ри обучении поисковому чтению учиты вается цель этого вида 
чтения — нахож дение в тексте или в нескольких текстах нуж ной и н 
ф орм аци и  (ф актов, определений, числовы х данны х и др.).

Это чтение про себя, в быстром тем пе, как  правило, больш их по 
объему текстов, в условиях деф и ци та времени. П ри этом  всегда нуж 
но иметь представление о том , с какой  целью  из текста извлекается 
инф орм ац ия.

Д ля поискового чтения необходимо владеть ум ениям и ори ен ти 
роваться в логико-см ы словой  структуре текста, извлекать и з текста 
нужную и нф орм ацию  по определенной теме, объединять и н ф о р м а
цию  (в том числе из нескольких текстов) по определенной проблем е, 
ориентироваться в тексте, выдвигая рабочую  гипотезу, п рогнози ро
вать содержание текста на основе известных понятий, терминов, имен 
собственны х, ф актов.

Ф орм ирование умений поискового чтения обеспечиваю т следую
щ ие упраж нения:

О пределите тему, п робл ем у текста.
П рочитайте текст и ответьте на вопрос: нашли ли в нем  о св ещ ен и е  
сл едую щ и е проблемы ?
Прочитайте аннотацию к тексту. О пределите, соответствует ли она с о 
дер ж ан и ю  текста на о с н о в е  зн ак ом ств а  с огл авл ен и ем , вы водам и, 
основны ми положениями текста.
Н айдите в тексте абзацы , раскрывающ ие содер ж ан и е ег о  темы. 
Н айдите в тексте факты, которые отвечают на поставленны е вами во
просы.
Укажите в тексте м есто , где говорится о  ...
Н айдите в тексте оп р ед ел ен и е сл едую щ его понятия.
Н айдите в тексте абзац , в котором говорится о ...
П росмотрите текст. Укажите факты, которые относятся к тем е ... 
Н айдите в тексте цитаты из прои зведен и й  других авторов и обосн уй те  
их ум естность включения в этот текст.

Д ля поискового чтения использую тся тексты , отвечаю щ ие и нте
ресам  учащ ихся и проф илю  их будущей специальности. Э ф ф екти в
ность чтения зависит от уровня владения тем ой текста и язы ком .

При обучении просмотровому чтению учиты вается цель такого 
чтения — получить общ ее представление о читаемом тексте, его теме 
и круге вопросов, которые в нем рассматриваю тся.

Это чтение бы строе, требует высокой квали ф и кац и и  чтеца и хо
рош его владения язы ковы м  материалом. В процессе чтения вы деля
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ются наиболее и н ф орм ати вн ы е части  текста, которы е м огут стать 
предметом дальнейш его осм ы сления с привлечением  других видов 
чтения. С  этой целью  в тексте могут быть сделаны пометы , исполь
зованы  закладки. Результатом чтения является ответ на вопрос: пред
ставляет ли  дан ны й  текст интерес для читателя?

П росм отровое чтение предполагает владение ум ениям и читать в 
быстром тем пе, владеть беспереводны м и способам и сем антизации , 
в ч астн о сти  д о гад ко й  п о  ко н тек сту , о р и е н т и р о в а т ь с я  в л о г и к о 
см ы словой  структуре текста, извлекать и з текста инф орм ац ию  в со 
ответствии с ком м уникативной задачей чтеца.

У чащ имся могут быть предлож ены  следую щ ие типовы е упраж не
ния:

С формулируйте тем у просм отренного вами текста.
Вы делите части текста, в которых раскры вается содер ж ан и е выражен
ной в заглавии идеи.
П росмотрите текст. О свещ аю тся ли в нем сл едую щ ие вопросы  [даю тся  
5 — 6 вопросов; 2 из них обсуж даю тся в тексте]?
Напишите аннотацию на просм отренную  вами книгу. Есть ли в тексте  
интересую щ ая вас инф ормация?
Н айдите в тексте р а зд ел , в котором д а ет ся  о п р ед ел ен и е  сл едую щ ем у  
понятию. [Ответ на воп рос м ож ет соп ровож даться  схем ой , иллю стра
цией.]
П росм отрите один из н ом еров журнала «Английский язык в школе» и 
скаж ите, какие проблем ы  в нем  осв ещ аю тся . Работы  каких авторов  
журнала вам знакомы?

Следует пом нить, что чувство удовлетворения от чтения и ощ у
щ ение достигнуты х успехов в овладении язы ком  учащ иеся получаю т 
лиш ь в результате самостоятельного чтения текстов, в выборе которых 
велика роль преподавателя. С первых уроков учащ иеся долж ны  р а
ботать с текстом  — сначала с адаптированны м , а затем с ори гин аль
ным.

15.8. Текст как средство обучения 
чтению

Е диницей  обучения чтению  является текст, вы бор которого для 
зан яти й  и приемы  работы  с ним  часто являю тся реш аю щ им услови
ем поддерж ания м отивации в изучении язы ка и овладения им.

Текстом считается закончен н ое речевое произведение, заф и кси 
рован ное в устной или письм енной формах. На занятиях по чтению  
учащ иеся имею т дело с письм енны м  текстом , котором у известны й 
лин гвист И. Р. Гальперин дает следующее определение. «Текст — это 
произведение речетворческого процесса, обладаю щ ее заверш ен н о
стью, объективированное в виде письменного документа, литературно
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обработанное в соответствии с типом  этого документа, произведение, 
состоящ ее из н азвания (заголовка), и ряда сверхф разовы х единств, 
объединенны х разны м и типам и  лексических, грамм атических, сти 
листических средств, имею щ ее определенную  целенаправленность и 
прагматическую  установку» (Гальперин, 1981).

В осприятие текста требует от учащ ихся усилий и владения ум е
н иям и  чтения, на ф орм и рован ие которых направлены  действия п ре
п одавателя. С ам ое главное — сф о р м и р о в ать  у учащ егося ум ение 
пользоваться разны м и видами чтения в зависим ости  от цели чтения 
и слож ности текста.

О сновны м и прин ц ип ам и  отбора текстов для чтения является их 
доступность (соответствие уровню  владения язы ком ), соответствие 
возрасту и интересам  учащ ихся; и нф орм ативность (познавательная 
и проф ессиональная ценность текста), четкость излож ения материа
ла, связь  с лексико-грам м атическим  материалом , изучаемым на за 
нятиях, и возм ож ность использовать текст для овладения другими 
видами общ ения (говорением , письм ом).

Ц ель чтен ия оказы вает  зн ачи тельн ое в л и ян и е  на вы бор текстов  
и на работу  с н и м и . Д ля и зучаю щ его ч тен и я  на н ачальн ом  этап е 
и сп о л ьзу ю тся  сп ец и а л ь н о  с о с тав л ен н ы е  учебн ы е тексты  и з о б 
л асти  б ы то в о го  и у ч еб н о го  о б щ е н и я , тек сты  стр а н о в ед ч еск о го  
сод ерж ан и я , о тры вки  и з  п р о и зв ед ен и й  худож ественн ой  л и тер ату 
ры , которы е адап ти рую тся с учетом  уровн я вл ад ен и я  учащ и м и ся 
язы ком .

Э ф ф екти вность  работы  с текстом  гораздо выш е, если его содер
жание вы зы вает эм оциональны й отклик и сопереж ивание учащихся, 
порож дает заи нтересованность в развитии  сю ж ета и в п озиции  авто
ра. Э тим  требованиям  больш е всего удовлетворяю т адаптированны е 
отры вки  и з  худож ественн ой  литературы . О со бен н о  п олезн ы , как  
считаю т многие методисты, аутентичны е тексты  детективного харак
тера с присущ ей  им  собы тий н остью , д и н ам ичн остью  и легкостью  
прочтения.

О знакомительное чтение предусматривает самостоятельное чтение 
учащ им ися больш их по объему текстов. Тексты  худож ественной л и 
тературы  создают при этом наибольш ие возмож ности для удовлетво
рения познавательны х интересов из области образа ж изни  носителей 
язы ка. Вместе с тем  худож ественные тексты  представляю т для уча
щ ихся трудности, вы зван н ы е особен н остям и  представления в них 
п о зн авател ьн о й , и нтеллектуальн ой  и о б р азн о й  (эм о ц и о н ал ьн о й ) 
и н ф о р м ац и и , о соб ен н остям и  авторского  стиля и худож ественны х 
средств. Э ти  трудности  п реодолеваю тся в ходе зан я ти й , п р ед ш е
ствую щ их чтению  текста, и в процессе его обсуж дения после п р о 
чтения учащ имися.

В условиях продвинутого этапа для ознакомительного чтения пред
почтение отдается текстам , ориентированны м  на будущую специаль
ность учащ ихся.
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Наиболее легкими, по мнению  специалистов, являю тся тексты для 
чтения, отвечаю щ ие следую щ им тр еб о ван и ям 1: и нф орм ативная со 
держ ательность; наличие в тексте одной сю ж етной ли н и и  с простым 
и последовательным излож ением собы тий; наличие введения, осн ов
ной  части , заклю чен и я; сем ан ти чески е связи  меж ду см ы словы м и 
частями текста, легко выделяемы е при чтении, и др.

Н а зан я ти я х  и сп ользую тся к а к  учебн ы е, так  и о р и ги н ал ьн ы е  
(аутентичны е) тексты . П ервые создаются авторами учебных пособий 
для зан яти й  по язы ку и содерж ат отобран ны й  язы ковой  материал, 
ори ен ти рован н ы й  на програм м у обучения. В то же время учебны е 
тексты  долж ны  обладать всем и признакам и  текста как  ком м уника
тивн ой  единицы : инф орм ативностью , см ы словой  законченностью , 
познавательной ценностью . Что касается аутентичных текстов, то они 
содерж ат м атери ал , явл яю щ и й ся  реальн ы м  продуктом  н оси телей  
язы ка, которы й не предназначен специально для учебны х целей, но 
используется на занятиях  с учебной целью  для ф орм и рован и я  ком 
м уникативной ком петенции. Такие тексты  могут подвергаться упро
щ ению  (адаптации) с учетом язы ковой  подготовки учащихся. К  таким 
текстам  отн осятся произведен и я разны х ж анров , в том числе о б ъ 
явлен и я, реклам ны е проспекты , вы вески.

С точки  зрения ком м уникативной установки выделяю т типы  тек 
стов, содерж ащ их оп и сан и е , п овествован ие , рассуж дение, д о к аза 
тельство.

15.9. Этапы работы с текстом

В работе с текстом п рин ято  выделять три  этапа.
1. Предтекстовый этап.
Ц ель этого этапа — сн ять  трудности п он и м ан и я  текста, создать 

необходимый уровень мотивации в чтении, сформулировать установ
ку на работу с текстом, которая соответствует предполагаемой форме 
контроля поним ания прочитанного и характеру последующей работы 
с текстом.

Н а этом  этапе работы  с текстом  усилия преподавателя и учащ их
ся направлены  на преодоление трудностей:

• лингвистических, вы званны х наличием  в тексте единиц язы ка, 
не знаком ы х учащ имся. В первую очередь речь идет о лекси че
ских единицах, о значении  которых нельзя догадаться по кон 
тексту и  которы е часто являю тся клю чевы м и для п они м ани я 
т е к с т а . К р о м е  т о г о , с н и м а ю т с я  в о зм о ж н ы е  с т р у к т у р н о 
синтаксические и стилистические трудности п они м ани я тек 
стов (наличие ж аргонизмов, терм инов и т.д .);

1 См.: Гальскова Н .Д . , Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингво- 
дидактика и методика: учеб, пособие. — М., 2004. — С. 238.
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• экстралингвистических — наличие в тексте ф актов  и явлений  
и ноязы чной  культуры и относящ ихся к  числу ф оновы х. Такие 
ф акты  нуждаются в социокультурном комментарии. П ояснения 
касаю тся такж е биограф ии  писателя — автора текста, героев, 
сю ж ета произведения, места произведения в творчестве автора 
текста, а такж е в ж изни  общ ества (научное откры тие, истори
ческое собы тие и т.д.).

С  целью  снятия трудностей лингвистического и экстралингвисти- 
ческого характера учащ имся могут бы ть предлож ены следую щ ие за 
дания:

О бъясните значения следую щ их слов.
П рочитайте/прослуш айте п редлож ение и объясните, как вы поним аете  
значения следую щ их слов.
П ереведи те сл едую щ и е слова.
Прочитайте пары предлож ений. О бъясните разницу в их значении. 
Прочитайте п редлож ен и е и скажите, о  ком/чем  в нем  и дет речь. 
О пределите по формальны м признакам, какими частями речи являют
ся вы деленны е слова.

С  целью  облегчить поним ание текста учащ им ся могут быть пред
лож ены  следующие задания:

Прочитайте заглавие текста и скажите, о  ч ем /о  ком в нем  буд ет  идти 
речь. По названию  текста попы тайтесь определить его  содер ж ан и е. 
Прочитайте начальный а б за ц  текста и скажите, что м ож ет быть в конце 
текста.
Прочитайте последний абзац  текста и скажите, какое содерж ан и е может  
ем у  предш ествовать.
Могли бы вы предполож ить со д ер ж а н и е текста по им ею щ имся в нем  
иллюстрациям?

Задани я, вы полняем ы е на предтекстовом  этапе, задаю т опреде
лен н ы е установки на чтение, облегчаю т поним ание текста учащ им и
ся при чтении , влияю т на скорость чтения и участие в его последую 
щ ем  обсуж ден и и . П р и м ер ы  у стан о в о к  н а  п о н и м а н и е  текста  для  
чтения:

Прочитайте текст и ответьте на сл едую щ ие вопросы.
Прочитайте текст, р аздел и те его  на смы словы е части и озаглавьте их. 
Прочитайте текст и перечислите вопросы, которые в нем поставлены. 
Прочитайте текст и вы делите в нем  ключевые предлож ения, п ер ед а ю 
щ ие основную  инф ормацию .
Прочитайте текст и п ер едай т е его  содер ж ан и е в нескольких п р едл ож е
ниях.

2. Притекстовый этап.
Этот основной  этап аудиторной работы  с текстом. Он заклю чает

ся в прочтении текста учащ имися с соответствую щ ей установкой на 
извлечение инф орм ац ии . В зависим ости  от задания по ходу чтения
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студенты могут делать записи , выбирать правильны й ответ на вопрос 
из возмож ны х вариантов и т.д. Н апример:

При чтении текста отметьте м еста, раскрывающ ие главные положения  
в его  содерж ании .
Вы делите сл ова (словосочетания), которые п ер едаю т  состоя н и е (по
ступки) п ерсонаж ей .
Р аздел и те текст на см ы словы е части и озаглавьте их.
Н айдите в тексте предлож ения, в которых содерж ится:

а) основная информация;
б) уточняющая информация;
в) подтекст.

В п р о ц е сс е  чтения объясните значение новых для вас слов, граммати
ческих структур. П опробуйте их зам енить известны ми вам единицами  
языка.

3. Послетекстовый этап.
Работа с текстом  после его прочтения предполагает:
• контроль п он и м ан и я прочитанного  (его полноты , точности , 

глубины ), осущ ествляемы й в результате вы полнения заданий, 
которы е преподаватель дал на предтекстовом  этапе;

• использован и е содерж ащ ейся в тексте и н ф о р м ац и и  для р а з 
вития умений говорения и письм а учащ ихся, а такж е для ф о р 
м и рован ия их социокультурной и п роф ессион альн ой  ком пе
тенций.

Н а послетекстовом  этапе вним ание обращ ается такж е на дости 
ж ение углубленного постиж ения см ы сла текста и на оценку его со 
держ ани я. П ри необходим ости  учащ им ся мож ет бы ть предлож ено 
просм отреть текст, ещ е раз перечитать его.

Д ля этого могут бы ть предлож ены  следующие задания:
• упраж нения на более глубокое пони м ани е содерж ания текста:

Р уководствуясь сод ер ж ан и ем  прочитанного текста, закончите п р е д 
лож ения, используя п редлагаем ы е варианты ответа.
Вы разите главную мысль текста.
С огл аси тесь /н е  согласитесь  с о  следую щ ими утверж дениями. 
П рокомментируйте сл едую щ и е утверж дения, содер ж ащ и еся  в тексте. 
Н айдите в тексте предлож ения, в которых речь и дет о следую щ их с о 
бытиях;

• упраж нения для обучения интерпретации  текста:
О бъясните, как вы поним аете сл едую щ и е утверж дения в тексте? С о
гласны ли вы с  ними? О боснуйте свой ответ.
П росмотрите текст вторично и ответьте на вопрос: достаточно ли полно 
осв ещ ен а  пробл ем а, поставленная в тексте?
Скажите, насколько логично автор высказывает свои суж дения?  
П росм отрите текст. Вы делите предлож ения, характеризую щ ие время  
действия, персонаж ей , позицию  автора.
Вы разите св о е  отнош ение к прочитанному тексту.
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П еречислите языковые ср едств а , которые автор использовал для опи
сания действую щ их лиц, взаим оотнош ений м еж ду ними.
П редлож ите свой заголовок и т .д .;

• упраж нения в определении ком м уникативного н ам ерен ия ав 
тора текста:

О чем прочитанный вами текст?
Какую, на ваш взгляд, ставил цель автор текста (сдел ай те выбор и з н е
скольких предлож енны х вариантов)?
С овпадает ли точка зрения автора на рассм атриваем ую  в тексте про
бл ем у с  ваш ей?
О п р ед ел и т е  ком м уникативное н а м ер ен и е  автора тек ста  (сообщ и ть  
новую инф ормацию , оценить собы тия, убедить читателя в чем-то);

• упраж нения в определении познавательной ценности  п рочи 
танного:

Что нового для себ я  вы узнали из прочитанного текста?
В ы делите части текста, которы е вам понравились больш е в сего  или 
оказались для вас н аи бол ее значимыми. О бъясните свой  выбор.
Каким об р а зо м  вы м ож ете использовать инф ормацию  в тексте?  
Сравните инф ормацию , содерж ащ ую ся в тексте, с о  сходной  инф орм а
цией и з других текстов. В каких текстах изл ож ение инф ормации п р ед 
ставляется вам б о л е е  информативным и удачным?
С оставьте аннотацию  к тексту, подчеркните его  информативную  ц ен 
ность;

• упраж нения на развитие умения выражать оценочны е суждения 
о прочитанном :

Вы разите св о е  отнош ение к прочитанному.
Согласны ли вы с  оценкой, которую д а ет  автор фактам, собы тиям, о 
которых и дет речь в тексте?
Укажите, какие из перечисленных фактов вы узнали из текста впервые. 
Укажите факты, которые вам уже известны .
О бъясните, для каких целей  вам м ожет быть п олезн а инф ормация, с о 
держ ащ аяся в прочитанном тексте.

15.10. Контроль в обучении чтению

П ри контроле навы ков и ум ений чтен ия следует исходить и з эта 
па обу чен и я  я зы ку  и вида ч тен и я , которы й  и сп ользуется  в ходе 
контроля.

О сновными объектами контроля на всех этапах обучения являются:
• техника чтения (на начальном  этапе): умение прочитать текст 

вслух с соблю дением ф онетической  нормы , синтагматического 
членения текста и и нтон и ровани я речи;

• владение язы ковы м и зн ан иям и  и умением узнавать лекси ко 
грам м ати чески е ед и н и ц ы  (догады ваться  об  их зн ач ен и и ) в 
процессе чтения;
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• ум ение использовать различны е стратегии чтения в зави си м о
сти от ком м уникативной установки;

• ум ение извлекать из текста основную  и дополнительную  и н 
ф орм аци ю  с необходимой полнотой , точностью  и глубиной ее 
пони м ани я;

• умение определять тему текста, выделять основную  и второсте
пенны е идеи текста;

• пони м ани е содерж ащ ейся в тексте авторской п озиц и и , умение 
ее оценить;

• ум ение пользоваться словарем.
На начальном этапе для контроля использую тся сю ж етные или 

описательны е тексты из сферы  бытового и учебного общ ения, тексты 
страноведческого содерж ания, адаптированны е произведения худо
ж ественной  литературы . Объем и характер предъявления текстовой 
инф орм ации  определяются требованиям и образовательного стандар
та к  уровню  владения учащ и м и ся язы ком  для начальн ого  этапа и 
содерж анием  изучаемого материала.

На основном и продвинутом этапах использую тся аутентичны е 
тексты  из разны х сф ер общ ения с преим ущ ественны м  вним анием  к 
текстам, имею щ им отнош ение к  будущей проф ессиональной деятель
ности учащ ихся.

В качестве прием ов итогового контроля сф орм ирован н ости  ум е
ний  чтения использую тся:

• ответы  на вопросы  по прочитанном у учащ им ися тексту, сви 
детельствую щ ие об ум ении  о ри ен ти роваться  в его содерж а
нии;

• пересказ содерж ания текста с установкой на краткое или под
робное его излож ение;

• вы бор правильного утверж дения из числа предлож енных;
• излож ение осн овной  проблем ы , содерж ащ ейся в тексте;
• оц ен ка позиции автора текста;
• составление плана текста, ан н отац ии  к  тексту;
• перевод отдельных ф рагм ентов текста.

15.11. Рекомендации для преподавателя 1

1. О бучение чтению  есть обучение одном у из видов речевой  д ея 
тельности, целью которого является овладение навы ками и умениями 
извлекать из текста содержащуюся в нем инф орм ацию . Д ля достиж е
ния этой цели обучение чтению  долж но строиться как  познаватель
ны й процесс. Успех в обучении во многом определяется содерж ани
ем текста. О но долж но быть значимым для учащихся, т. е. представлять 
для них интерес, содержать новую инф орм ацию  и в то же время быть 
доступны м  для п оним ания.
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2. Д оступность текста может быть язы ковой  и содерж ательной. На 
начальном этапе следует использовать легкие в язы ковом  отнош ении 
тексты, в то же время содержащие и не известные учащимся язы ковы е 
единицы . Только наличие трудностей, которые следует преодолеть в 
процессе чтения, активизирует работу мы ш ления.

3. На начальном  этапе предпочтение отдается учебны м текстам , 
специально составленны м  авторам и учебных пособий. Содерж ание 
таких текстов лучш е усваивается в результате предварительной рабо
ты с текстом , направленной  на снятие трудностей п оним ания. О дна
ко следует как мож но раньш е переходить к работе от учебных к аутен
тичны м  текстам  из разны х сф ер общ ения, в том числе к  п роф ессио
нально ори ен тированны м  текстам. В качестве аутентичны х текстов 
следует использовать материалы  из газет, ж урналов, реклам ны е п р о 
спекты , отры вки из худож ественной литературы .

Важно учить студентов использовать опоры  для чтения: по заго
ловкам  определять, о чем текст; по оглавлению  или цитате из текста 
догадаться о его содерж ании; использовать иллю страции к тексту в 
качестве зрительной опоры  для его поним ания.

4. П редтекстовая работа способствует повы ш ению  м отивации  и 
стимулирует работу с текстом. В процессе такой работы  происходит 
сн яти е ли н гвисти чески х  и экстрали н гви сти чески х  трудностей  п о 
ним ан ия текста. Важ нейш ей задачей этого этапа является определе
ние цели чтения и ф орм улирование установки: получить и нф орм а
цию , найти  ф акты , содерж ащ иеся в тексте, сравнить и н ф орм ац ию  с 
уже известной учащ имся, высказать свое м нение о содерж ании текста 
и  др. Установка на работу является важ ны м условием целенаправлен
ного ф орм и рован ия навы ков и умений чтения.

5. В процессе работы  с текстом  следует пом нить, что чтение вслух 
есть лиш ь процесс озвучивания текста, способствую щ ий овладению  
техн и кой  чтен и я , но не чтен и ю  как  ком м ун и кати вн ом у  ум ению . 
Поэтому следует как можно быстрее переходить от чтения текста вслух 
к  чтению  про себя, поскольку при чтении вслух вним ание учащихся 
сосредоточено, как правило, не на см ы словой  стороне читаемого, а 
на артикулировании. В результате игнорируется содерж ательная сто
рон а читаемого.

Н а послетекстовом  этапе чтение вслух может использоваться для 
кон троля п о н и м ан и я  прочи тан н ого : п р ави льн ое и н то н и р о ван и е , 
правильное деление предлож ения на синтагм ы , правильное логиче
ское ударение эф ф екти в н о  свидетельствую т о точном  п он и м ан и и  
п р о ч и тан н о го . О д н ако  не следует о тв о д и ть  зн ач и тельн у ю  часть  
у р о ка  на ч тен и е  тек ста  вслух и п ер ево д  каж дого  п р ед л о ж ен и я . 
О сн о вн о е  врем я д олж но отводиться речевой  п ракти ке — обсуж де
нию  и ком м ен ти рован и ю  содерж ания теста, вы п олн ен ию  речевы х 
уп раж н ен и й .

6. Э ф ф ективность овладения умениям и чтения во многом зависит 
от м еста, которое отводится сам остоятельн ом у чтению . О бильное
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сам остоятельное чтение приучает учащ ихся работать с текстом , р аз
вивает ум ен и я  чтен и я , обогащ ает  л екси ч ески й  зап ас , р асш и р яет  
кругозор. С этой целью следует заранее дать учащ имся список текстов 
(книг) для сам остоятельного прочтения с последую щ им контролем 
прочитанного на специально отводимы х для этого занятиях.

7. О бучение чтению  долж но быть ори ентировано на вид чтения, 
которы й используется на занятиях . Учащ ихся следует зн аком ить  с 
разны м и видами чтения и приемами работы. Так, при ознаком итель
ном чтении художественного текста во внеаудиторное время следует 
реком ендовать учащ имся использовать следующие приемы:

• читая текст, пом нить, что цель — понять осн овное содерж ание 
читаемого;

• встретив незнаком ое слово, не обращ аться сразу к  словарю , а 
постараться догадаться о значении  незнаком ого слова, о п и р а
ясь на зн ан ие словообразовательны х моделей, контекст;

• в процессе чтен ия постараться найти  для себя ответы  на в о 
просы : кто? что? когда? где? почему?

• прочитав текст, мы сленно восстановить сюжет (последователь
ность собы тий в произведении);

• просм отрев текст ещ е раз, отметить отры вки, раскры ваю щ ие 
осн овны е черты  главного героя (главны х героев) п роизведе
ния;

• оп и раясь  на содерж ание текста, попы таться сф орм улировать 
идею произведения сначала м ы сленно, а затем в письм енной  
ф орм е;

• заверш ая работу, нуж но обдумать соб ствен н ое отн ош ен и е к 
прочитанному.

8. О бучение приемам  сам остоятельного чтения художественного 
текста рекомендуется начинать на аудиторном зан яти и , где п реп о
даватель знаком ит учащ ихся с особенностям и  ан али за текста, соот
ветствую щ его разны м  уровням  его п оним ания. Речь при этом может 
идти о реконструкции сю жета, обсуж дении поступков героев, обду
мы вании авторской идеи и собственного отнош ения к произведению. 
Такой процесс обучения на уроке подводит учащ ихся к  осознанном у 
прим енению  усвоенны х прием ов в ходе дом аш него сам остоятельно
го чтения. Важно использовать сам остоятельное чтение как  э ф ф е к 
тивную  ф орм у обучения чтению , а не только как способ  обогащ ения 
словаря учащ ихся. И наче развитие ком м уникативной ком петенции 
в области чтения будет м алоэф ф екти вн ы м  и займ ет много времени. 
О собое вним ание следует уделять обучению  разны м приемам извле
чения инф орм ац ии  из читаемого текста при разны х видах чтения.

9. Н а занятиях  по чтению  долж ен проводиться контроль сф орм и 
рованное™  умений чтения на всех этапах работы с текстом. Текущий 
контроль предназначается для проверки  пони м ани я текста учащ и
мися на язы ковом  и см ы словом  уровнях. Итоговый контроль п ро 
водится с целью определения достигнутого уровня владения навы 
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кам и и  ум ениям и чтения. Д ля этого предлагается вы полнить сп ец и 
альны е тестовы е задания.

10. В ходе обучения чтению  учащ ихся следует знаком ить со стра
тегиями чтения, обеспечиваю щ ими успеш ность владения этим  видом 
речевой деятельности. К  числу таких стратегий, в частности , отн о
сятся: догадка о значении  незнаком ого слова с опорой  на предш е
ствую щ ий речевой опыт; догадка о см ысле ф разы  из контекста при 
игнори рован ии  незнаком ы х слов; поним ание незнаком ого слова на 
основе ан али за его структуры (корень, приставка, суф ф икс).

О днако этим и стратегиям и не следует злоупотреблять, поскольку 
иногда это приводит к отказу учащ ихся пользоваться словарем  для 
проверки  своих контекстуальных догадок и предполож ений.

11. О бучение чтению  на иностран ном  язы ке долж но строиться с 
опорой на опы т учащихся в чтении на родном язы ке, так  как при этом 
происходит перенос умений и навы ков чтения.

Резюме
1. Чтение является рецептивны м  видом речевой деятельности по 

восприятию  и п они м ани ю  письм енного текста. О но входит в сферу 
ком м уникативной деятельности  лю дей, реализуя в ней одну из ф орм  
общ ения — письм енную . Целью чтения является получение и п ере
р аб о тка  и н ф о р м ац и и , содерж ащ ейся в тексте. О дна из осн о вн ы х  
целей обучения и ностранном у язы ку заклю чается в ф орм и рован ии  
навы ков и умений извлекать инф орм ацию  из печатного текста в п ро
цессе чтения, что позволяет учащ им ся пользоваться приобретенны м  
опы том  как  для овладения язы ком , так  и для последую щ ей п р о ф ес
си ональной  деятельности. В связи с этим  мож но говорить о чтении 
одноврем енно как  о средстве овладения язы ком , так и о цели обуче
ния языку.

2. Чтение имеет техническую  и ком муникативную  стороны . П о 
н им ание прочитанного  есть процесс п рон и кн о вен и я  в содерж ание 
текста. Н а поним ание при чтении влияю т такие ф акторы , как  и н ф ор
м ационная насы щ енность текста, его структура, язы ковой  опы т уча
щ егося, зн ан ие/незнани е описы ваемы х в тексте собы тий и явлений.

3. К  основны м  механизм ам  чтения относятся внутреннее прого- 
варивание, вероятн остное прогнози рован ие (на см ы словом  и вер 
бальном  уровнях), язы ковая догадка.

4. Виды чтения классиф ицирую тся в зависим ости  от цели чтения 
(изучаю щ ее, озн аком ительн ое, п росм отровое, поисковое) и сп о со 
ба реали заци и  цели (подготовленное — неподготовленное, перевод
ное — беспереводное, со словарем  — без словаря, аудиторное — д о 
м аш нее (самостоятельное)).

5. Н а зан яти ях  п о  обучению  чтению  использую тся язы ковы е и 
речевы е упраж нения, вы бор которы х определяется видом чтен ия и

258



этапом  работы  с текстом  (предтекстовы й, притекстовы й, послетек- 
стовы й).

6. Д ля контроля достигнутого учащ им ися уровня владения навы 
кам и и ум ениям и чтения предлагаются контрольны е задания, оф орм 
ленны е в виде тестов и предназначенны е для работы  на разны х этапах 
обучения языку.

К онтролирую тся полнота, точность и глубина п о н и м ан и я  п р о 
читанного. П олнота пони м ани я — это количественная мера и н ф о р 
м ации, извлеченная читателем из текста. Е диницей  п они м ани я при 
этом является факт. Точность поним ания характеризует качественную 
сторону восп рияти я инф орм ац ии . О ней судят по адекватности  вос
приятия содерж ащ ейся в тексте инф орм ации  на язы ковом  и см ы сло
вом  уровнях. Глубина п он и м ан и я проявляется в интерпретации  ч и 
тателем извлеченной из текста инф орм ац ии . О на зависит от уровня 
ф оновы х зн ан ий  по теме текста, способности  анализировать содер
ж ание текста.

П олнота и точность п он и м ан и я свидетельствую т о п он и м ани и  на 
уровне значения содерж ащ ейся в тексте и н ф орм ац ии , а глубина п о
н им ан ия — на уровне см ы сла текста.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Что такое чтение? К какому виду речевой деятельности относится чте
ние: продуктивному или рецептивному? Обоснуйте свой ответ.

2. Какие навыки и умения чтения следует формировать на занятиях?
3. Чем отличается начинающий чтец от опытного? По каким признакам 

можно судить о степени сформированности у учащихся умений чтения?
4. Какие виды чтения вы знаете? Чем они отличаются друг от друга?
5. Охарактеризуйте этапы работы с текстом. Какие виды упражнений мо

гут быть использованы?
6. Какие требования предъявляются к текстам для чтения?
7. Какие приемы контроля чтения вам известны? Приведите примеры те

стовых заданий по контролю достигнутого уровня чтения.
8. Какова роль техники чтения в обучении чтению как виду речевой дея

тельности? Согласны ли вы с утверждением, что чтение вслух способ
ствует лишь формированию технических навыков чтения?

9. Составьте план урока по обучению чтению и обсудите его на занятии.
10. Как вы можете оценить ваш уровень владения чтением как формой 

письменного общения на основании дескрипторов «Европейского язы
кового портфеля»?



Г л а в а  16

ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ

16.1. Цели и задачи обучения

Письмо — это вид продуктивной речевой  деятельности, обесп е
чиваю щ ий вы раж ение мы сли с пом ощ ью  принятой  в язы ке системы  
письм а (граф ических знаков).

П и сьм о  вклю чает как  техническую  сторон у  н ап и сан и я  текстов 
(граф ика, орф ограф и я, пунктуация), так  и сам  процесс и результат 
общ ен и я, реализуемый в виде письм енного текста.

С методической точки  зрения ц елесообразно разграничивать эти 
две сторон ы  п и сьм а, п оскольку  техн и ческая  и ком м ун и кати вн ы е 
стороны  письм а имею т свои цели и прием ы  обучения.

В основе технической стороны  ф и ксаци и  речи леж ат следующие 
навыки:

• правильного изображ ения знаков письм а (букв) (навы ки  гра
ф ические);

• изображ ения букв четким , ровны м  и красивы м  почерком  (н а
вы ки  каллиграф ические);

• правильного перекодирования звуков речи в знаки  письма (н а
вы ки ф онетические, орф ограф ические);

• разм етки  предлож ения или текста при пом ощ и точек, запятых, 
восклицательного и вопросительного и других пунктуационных 
зн аков  для более точного оф орм лен и я м ы сли в граф ической  
ф орм е (навы ки  пунктуационны е).

У мение составлять из слов тексты  базируется на перечисленны х 
выш е навы ках письм а, а такж е на навы ках вы бора лексических еди
н иц  в соответствии с тем ой общ ения (лексические навы ки) и вы бора 
грамм атических моделей для оф орм лен и я вы сказы вания (грам м ати
ческие навы ки).

Д ля продуктивного письм енного общ ения необходимы следующие 
общ ие умения:

• создавать тексты  разны х ж анров;
• вы раж ать суж дения, ком м ен ти ровать  собы ти я и ф акты , и с 

пользуя в п и сьм ен н о м  тексте аргум ен ты  и э м о ц и о н а л ь н о 
оценочны е язы ковы е средства;

• создавать вторичны е тексты  (реф ерат, ан н отац и я , рец ен зи я , 
резю ме);

• делать учебны е зап и си  с целью  организации  собственной  р е 
чевой деятельности;
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• формулировать главную (основную ) мы сль п рочи тан н ого/п ро- 
слуш анного текста;

• доказы вать  каки е-л и бо  полож ения, оц ен и вать  ф акты  с п р и 
влечением  аргументов и др.

О бучение письм у является целью  и средством овладения язы ком . 
В качестве цели обучения предусматривается ф орм ирование навыков 
и ум ений  вы раж ать мы сли в п исьм енной  ф орм е в зави си м ости  от 
содерж ания вы сказы вания, т.е. пользоваться письм ом как средством 
общ ен и я. Будучи средством  обучения, п исьм о и п и сьм ен н ая речь 
являю тся источником  овладения средствами язы ка (ф онетическим и, 
лексическим и , грам м атическим и, стилистическим и  и др.) и техни
ческой стороной  п исьм енной  речи.

16.2. Особенности письма и говорения

П и сьм о тесн о  св язан о  с устной  речью , в то же врем я он о  вто 
ри чн о  по отн ош ен и ю  к  устн ой  реч и , так  как  возн и кл о  н а  ее о сн о 
ве в качестве сп особа хран ен и я  речевы х п роизведен и й , зап ечатлев
ш их зн ан и я , опыт, культурны е осо б ен н о сти  и трад и ц и и  н осителей  
язы ка .

Н екоторы е особен н ости  п исьм а в соп оставлени и  с говорением  
отраж ены  в приведенной  таблице 2.

Т а б л и ц а  2. Отличия между говорением и письмом

Говорение Письмо

Контактный вид речевой деятель
ности. Говорящий видит реакцию 
слушающего на его речь и может 
свое высказывание регулировать, 
используя для этого повторы, 
сокращения, переходы от одной 
темы к другой, регулировать темп 
речи

Дистантный вид речевой деятель
ности. Пишущий может лишь 
предугадать реакцию читателя, 
поэтому письменный текст должен 
быть более четко структурирован, 
логически организован, последова
телен

Ограничение времени, свой
ственное спонтанной речи, не 
позволяет говорящему планиро
вать свою речь долгосрочно, 
поэтому его высказыванию 
свойственно использование 
разговорных форм, клише, не 
всегда строгое следование 
задуманному

Пишущий имеет возможность 
долгосрочно планировать свою 
речь, поэтому она более логична и 
нормативна. Пишущий имеет 
возможность подобрать точное 
слово, разнообразить лексический 
состав высказывания, обращаться к 
справочникам и словарям
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Окончание табл. 2

Говорение Письмо

Говорящий в качестве невербаль
ных средств использует паузы, 
интонацию, подкрепляя свое 
высказывание мимикой и 
жестами

Пишущий лишен возможности 
использовать невербальные 
средства общения, характерные для 
устной речи. В качестве источников 
выразительности он использует 
пунктуацию, логическую последо
вательность в построении текста, а 
также изобразительные средства 
наглядности

Таким  образом , письм о, в отличие от говорения, дистантно, з а 
ранее планируется, по существу м онологично, рассчитано на зритель
ное (обы чно отсроченное) восприятие с возмож ностью  м н огократ
ного  п р о чтен и я  н ап и сан н о го , п р оц есс  более м едлен н ы й , так  как  
связан  с ф иксаци ей  текста в граф ической  форме.

П исьм енном у тексту присущ и особы е качества, которы е следует 
учиты вать при  обучении  письм у: н орм ати вн ость, глубина, л о ги ч 
ность, полнота, ком позиционная стройность речевого произведения, 
что достигается более продум анны м выбором слов и грамматических 
ф орм  по сравнению  с устной речью , а такж е за  счет использования 
различны х средств выделения (подчеркивания, ш рифт, цвет), члене
н и я  текста на абзацы .

16.3. Механизмы письма

П роцесс письм а подобен процессу говорения, так  как  в их основе 
леж и т п р о го вар и в ан и е  текста  сн ач ала во в н у тр ен н ей , а затем  во 
внеш ней речи. Однако если проговаривание в процессе устного общ е
н и я является способом  вы раж ения мы слей, то при письм е п рогова
ривание является исходным м ом ентом  ф и ксаци и  речи  в виде п и сь
м енного текста.

П роцесс создания письм енного вы сказы вания вклю чает несколь
ко этапов. "

Помысел высказывания. В озникает п отребность в письм ен ном  
оформлении речи. Автор определяет цель высказывания — запись соб
ственной речи в виде письма, заявления, сочинения, статьи (создание 
первичного текста) либо запись чужой речи — составление конспекта, 
реферата, плана, изложения (создание вторичного текста).

Планирование высказывания. Ф ормируется план вы сказы вания 
и его построения (ком позиц и и), а такж е происходит отбор из долго
врем енной памяти единиц язы ка для оф орм лен и я вы сказы вания.
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Вне зави си м о сти  от зам ы сла в ы сказы в ан и я  его п л ан и р о ван и е  
происходит с участием внутренней речи, которая имеет разную  сте
пень интенсивности , что определяется слож ностью  текста и уровнем 
владения язы ком .

Реализация высказывания. П редставляет собой  оф орм ление ре
чевого зам ы сла в виде п исьм енного текста.

Контроль. А втор текста проверяет точность реали заци и  своего 
зам ы сла, вносит в текст исправления и дополн ен и я, чтобы достичь 
цели общ ения.

О собую  роль при письм е имеет владение ф он ети чески м и  навы 
кам и , так  как  п роцесс п и сьм а предусм атривает п ереко ди р о ван и е  
звучащ ей речи в граф ическую . С корость письм а м еньш е скорости  
п роговариван и я, поэтом у излож ение м ы слей в п исьм ен ной  ф орм е 
отстает от внутреннего п роговариван и я. Это создает предпосы лки 
для более тщ ательного продум ы вания язы ковой  стороны  речи.

Реали зац и я вы сказы ван и я в ф орм е п и сьм ен ного  произведен и я 
обеспечивается работой  следующих механизмов.

Механизм осмысления (или установления смысловы х связей) вы 
раж ается в установлении смысловы х связей  между п онятиям и , затем 
связи  между членам и предлож ения, которая определяется логикой  
собы тий и единицам и язы ка, отобранны м и для передачи и н ф орм а
ции. Н аконец , это связь между дан ны м  и новы м , т.е. между темой и 
рем ой вы сказы вания.

Механизм упреждающего синтеза. Благодаря дей ствию  этого 
механизм а пиш ущ ий, во-первы х, проговаривает во внутренней  речи 
единицы  язы ка, которые планирует использовать при оф орм лении  
вы сказы вания; во-вторы х, в процессе п роизнесения слов предвидит 
последую щ ие слова и ф орм ы  связи между ним и; наконец , представ
ляет себе дальнейш ее развитие зам ы сла в пределах не только одной 
ф разы , н о  и вы сказы ван ия в целом.

Механизмы памяти, роль которой  во всех видах ком м уникации  
ч резвы ч ай н о  велика. О со бен н о  важ ную  роль в п и сьм ен н о й  речи 
играет кратковременная (оперативная) память, так как при ф иксации 
речи в виде текста предмет вы сказы вания долж ен п остоянно удержи
ваться в пам яти. Таким  образом , оперативная пам ять служит сред
ством  организации  и удержания и н ф орм ац ии , предназначенной для 
ее использования в письм енном  общ ении.

16.4. Содержание обучения письму

Содерж ание обучения письм у направлено на достиж ение разли ч
ных уровней владения язы ком , требования к которым заф и кси рова
ны в образовательны х стандартах и програм м ах по и ностран ном у 
язы ку  для разны х этапов, уровней и п роф илей  обучения.
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О владение письм ом как ф орм ой  общ ен и я на начальном и основ
ном этапах обучения п редусм атривает разви тие следую щ их ум е
ний:

• делать вы писки  из текста;
• п и сать  к о р о тк и е  п о зд р а в л е н и я  с д н ем  р о ж д ен и я , другим и  

праздни кам и , заполнять бланки;
• п исать личн ое и деловое п исьм о, сообщ ая сведения о себе в 

ф орм е, п рин ятой  в стране изучаемого язы ка , и осущ ествляя 
при этом  определенны е ком м уникативны е н ам ерен ия (запрос 
сведений/данны х, инф орм ирование, предложение, побуждение 
к  действию  и др.);

• излагать содерж ание прочитанного  или прослуш анного и н о 
язы чного  текста в виде тезисов, обзора;

• ф иксировать и обобщ ать инф орм ацию , полученную  из разны х 
источников;

• составлять тезисы  или развернуты й план вы ступления;
• описы вать собы тия, ф акты , явления;
• сообщ ать и запраш ивать инф орм ац ию , вы раж ая собственное 

м нение/суж дение;
• создавать письм енное монологическое вы сказы вание на пред

лож енную  тему на осн ове прочитанного  или  прослуш анного 
текста;

• создавать собственный письм енны й текст, относящ ийся к  учеб
ной, социально-культурной и официально-деловой сферам общ е
ния (сочинение, заявление, объяснительная записка и т.д.).

На продвинутом этапе обучения достигается проф ессиональны й 
уровень владения навы кам и  и ум ениям и письм а. У чащ иеся долж ны  
уметь:

• составлять реф ераты  (м онограф ический и обзорны й), резюме;
• писать научную работу (курсовую, выпускную  квали ф и кац и 

онную );
• оф орм лять научны й текст в соответствии с требованиям и  ж ан 

ра  (цитировать источники , оф орм лять справочно-би бли огра
ф и чески й  аппарат научной работы );

• писать рецензию  с элем ентам и лингвостилистического ан али 
за худож ественного текста; н ап исать  или зап олн ить деловую 
бумагу: заявление, объяснительную  записку, анкету, автобио
граф ию  и т.д.

16.5. Обучение технике письма

О владение технической стороной письм а предполагает усвоение 
учащ имися иноязы чной граф ики (совокупности способов изображ е
ния букв, буквосочетаний), каллиграфии (искусство писать красиво), 
орф ограф ии  и пунктуации.
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О сновн ы м и  качествам и технической  стороны  письм а являю тся 
разборчивость (удобочитаемость) букв и скорость письма.

П равильное начертание букв и соединение элем ентов письм а во 
многом зависит от навы ков письм а на родном  язы ке, которы е пере
носятся на изучаемый язы к  и часто являю тся причиной интерф ерен 
ционны х ош и бок и затруднений. Владение техникой письм а являет
ся предпосы лкой овладения письм ом  как  ф орм ой  общ ения.

1. Обучение графике.
О бучение граф и ческой  сторон е п исьм а происходит в процессе 

зн аком ства со  звукам и изучаем ого язы ка  и буквам и , которы е эти 
буквы обозначаю т. П ри  этом  реш аю тся задачи: а) знаком ства с алф а
витом , б) овладения звукобуквенны м и соответствиям и и в) установ
л ен и я  св язи  меж ду р азн ы м и  в ар и ан там и  п р о и зн о ш е н и я  каж дой

ервая задача тесно связан а с обучением  технике чтения, так
как  при ее реш ен и и  использую тся одинаковы е психологические м е
ханизмы .

Д ля русскоязы чны х учащ ихся трудности представляю т следующие 
особен н ости  граф и ки  английского язы ка: наличие печатны х и н а 
писанны х от руки букв; наличие прописны х и строчных букв, которые 
не всегда совпадают в графическом оф орм лении; способы  соединения 
прописны х букв на письме.

О тметим трудности овладения и ноязы чной  граф икой р осси й ски 
ми учащ им ися вследствие м еж ъязы ковой интерф еренции:

• в двух язы ках (родном и изучаемом) буквы пиш утся одинаково, 
но произносятся по-разному. Н априм ер,/? (англ, «пи») и р  (рус. 
«эр»). Буква п в русском язы ке п роизносится «пэ», а в язы ках, 
им ею щ их латинскую  графику, — «эн»;

• буквы  в двух язы ках  близки  по п р ои зн ош ен и ю , но пиш утся 
по-разному. Н априм ер, т (англ, «эм») и м (рус. «эм»);

• н ач ертан и е букв, отсутствую щ их в родном  (русском ) язы ке  
учащихся: Gg, Ff Jj, LI, Qq, Rr, Vu, Ww, Zz, Yy;

• написание безударных гласных и оглуш ение согласных в конце 
слова в русском  язы ке , отсутствую щ ие во м ногих язы ках  и 
являю щ иеся п ричиной  граф ических ош ибок: God >  гот;

• одной ф онем е соответствуют разны е буквы. Н апример, англий
ской  ф о н ем е [i:] соответствую т буквы  е (he), ее (green), еа 
(read), ie (field), ei (receive).

" П р а в и л ь н о с т ь  начертания букв и соединительны х элем ентов за 
висит прежде всего от граф ики  родного язы ка и язы ка -п о ср ед н и к а /

Обучение графике полезно проводить в следующей последователь-

• дем он страци я и чтение п ропи сн ой  и строчной  буквы в и зо 
лированн ом  полож ении;

• н аписание буквы на классной доске с объяснением  н аписания 
буквы. Д ля этого желательно, чтобы доска имела специальную  
разлиновку в виде двух ли н и й  с косой чертой под углом 65°;

ности:
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• объяснение различий  между отдельны ми элем ентам и буквы и 
похожими на них элем ентам и букв родного язы ка;

• чтение буквы в и золирован н ом  виде и в контексте слова;
• запись буквы учащ им ися в тетради и их чтение;
• тренировка в воспроизведении буквы в контексте слова с целью 

ф орм и рован и я навыка.
При установлении звуко-буквенных соответствий возникаю т труд

ности и з-за  разночтения буквы в разны х позициях. Д ля преодоления 
таких трудностей  реком ендуется прибегать  к звуко-буквен н ом у  и 
слоговому анализу в такой последовательности: произносим  слово — 
затем  слоги — отдельные звуки — соответствую щ ие им буквы — гра
ф ические слоги — целое слово в письм енной  ф орме.

В качестве упраж нений  предлагаю тся следую щ ие типовы е зада
ния:

Напишите элементы  буквы по образцу.
Спишите отдельны е буквы и сл ова с  книги или с  доски.
Запиш ите строчны е и прописны е буквы п од  диктовку.
Запиш ите гласны е/согласны е буквы п од  диктовку.
Запиш ите буквы по алфавиту.
Запиш ите буквы, соответствую щ ие предлагаем ы м  звукам.
Выпишите и з текста буквы, соответствую щ ие глухим/звонким звукам.
Выпишите из текста слова, в которых один и тот ж е звук обозн ачается
разными буквами.
Укажите в тексте сл ова с  одинаковыми м орф ем ам и.
Напишите диктант и назовите буквы, которые произносятся по-разному.

Важным условием предотвращ ения граф ических ош и бок являет
ся доведение работы  по обучению  графике до уровня графического 
навыка.

2. Обучение каллиграфии.
Н а занятиях  по каллиграф ии вним ание долж но бы ть сосредото

чено на ф орм и рован ии  навы ков н аписания букв и соединении их в 
слове.

П оказателем  индивидуальной  м анеры  письм а является почерк, 
особенности  которого, сф орм ированны е на родном язы ке, учащ иеся 
стрем ятся перенести на изучаемы й я з ы к Г р орм ирование почерка не 
является основной  целью обучения язы ку, но преподаватель может 
влиять на почерк учащ ихся путем объяснения допускаемы х учащ и
мися на письме каллиграф ических ош и бок, являю щ ихся отступле
нием от каллиграф ической  нормы , принятой  в изучаемом язы ке, и 
затрудняю щ их разборчивость письм енного текста. Д ругими словами, 
п реподаватель долж ен п оказать , как  техн и ческая сторон а п исьм а 
может привести к  ком м уникативном у сбою.

С ледует такж е зн ако м и ть  учащ ихся с о со б ен н о стям и  почерка, 
которые определяю тся специф ической  ф орм ой написания отдельных 
букв (заостренностью  или округлостью ), сж атостью  или растянуто
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стью элем ентов буквы, расстоянием  между буквами, отры вны м  или 
безотры вны м  письм ом , н аклоном , величиной букв и др.

Следует обратить вним ание учащихся на то, что качество почерка 
определяется отчетливостью  написания отдельных букв и словосоче
тан и й , наклоном  букв, способом  соединения букв между собой. П о
черк становится неразборчивы м  при очень быстром письме.

Н аиболее р асп р о стр ан ен н ы м  п рием ом  обучения калли граф и и  
является запись букв на доске с объяснением  поэлем ентного н ап и 
сан и я  буквы , ср авн ен и е  букв по вы соте и со еди н ен и е  с другим и 
буквами, а такж е н ап исан ия сходных букв в родном  язы ке.

П ри  обучении каллиграф ии  необходимо использовать специаль
ные упраж нения:

Напишите элементы  буквы по образцу.
Спишите отдельны е буквы с печатного текста.
Запиш ите строчные и прописны е буквы.
Запиш ите буквы по алфавиту.
Выпишите из текста буквы, соответствую щ ие предъявляемы м звукам.

3. Обучение орфографии.
О р ф о гр аф и я  (п р аво п и сан и е) — это и стори чески  слож и вш аяся 

система правил н аписания слов и их значим ы х частей, которые и с
пользуются в письм енной речи. В современную  орф ограф ию  входят 
правила обозначения звуков буквами, слитное, раздельное и дефисное 
написание слов, употребление прописны х и строчных букв, перенос 
сл о У Н а занятиях по орфографии овладение орфографической нормой 
происходит на основе правил и следования образцовом у написанию .

Д ля преодоления орф ограф ических трудностей на письме полезно 
п ознаком ить учащ ихся с п ринципам и, которые полож ены в основу 
правописания на изучаемом язы ке. При обучении английскому язы 
ку таких прин ц ип ов три.

Морфологический принцип осн овной : общ и е для родственны х 
слов м орф ем ы  сохраняю т на письм е оди н аковое н ап и сан и е , хотя 
могут п рои зн оси ться  п о -р азн о м у  в зави си м ости  от ф он ети чески х  
условий. Н апример: please [pli:z], pleasure [’р1езэ], pleasant [’pleznt]; 
nature [’neitfa], natural ['naetfral].

Фонетический принцип означает н ап и сан и е слов так , как  они 
произносятся: he, ту, bit.

Исторический принцип означает н аписание согласно традиции. 
Н апример: sew |sau], sewed [saud], sewn [saun].

О рф ограф ически е правила в случае их необходимости вводятся 
по мере знаком ства учащ ихся со словам и, где они  встречаю тся, или 
с соответствую щ им и грам м атическим и ф орм ам и. П реодоление о р 
ф ограф ических трудностей происходит в процессе зан яти й  по л е к 
сике, работе над составом слова.

П ри введении новы х слов и объяснении  орф ограф ических труд
ностей следует максимально использовать средства наглядности в виде
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таблиц, схем, зн аком ящ и х с н ап и сан и ем  слов. Следует п остоян н о  
контролировать ф орм ирование орф ограф ических навы ков и исп рав
лять орф ограф и ческие ош ибки . О собенн о  вним ательно нуж но о т
носиться к коррекции  ош ибок, которы е могут отрицательно сказать
ся на усп еш н ости  п и сьм ен н ого  об щ ен и я. П ри ко м м у н и кати вн о й  
н ап равленности  обучения значим ы м и считаю тся ош и бки , которы е 
препятствую т общ ению , затрудняю т его.

Типовы е упраж нения в ф орм и рован ии  орф ограф и ческих  н авы 
ков:

Спишите текст и вставьте пропущ енны е буквы.
В осстановите правильную ф орм у слова.
Вставьте пропущ енны е в сл ов е буквы.
Сгруппируйте сл ова по звуко-буквенным составляю щ им.
Сгруппируйте сл ова по общ ем у корню и запиш ите их.
Сгруппируйте сл ова из данного списка по частям речи.
Выпишите из текста слова, означаю щ ие действия.
О бразуйте сущ ествительны е от следую щ их глаголов.
Повторите за  п реп одав ател ем  сл ова (предлож ения) и запиш ите их в
тетради.
Закончите начатые слова.
Сгруппируйте слова по общ ем у к ор н ю /суф ф и к су /п реф и к су .

О сновны м и приемами обучения орф ограф и и  являю тся сп и сы ва
ние и зап и сь  текста в ф орм е диктанта.

Диктант — это вид письм енной  работы , запись учащ им ися вос
приним аем ого  на слух или  зрительно текста. Д иктан т для обучения 
орф ограф и и  предполагает владение не только техникой письм а, но 
и ум ениям и восприним ать текст на слух. Текст диктуется преподава
телем и записы вается в тетрадях учащ имися. С начала преподаватель 
читает текст целиком , затем каж дое предлож ение читает дваж ды  в 
среднем тем пе речи. П ри чтении текста не следует допускать его п о 
словного представления.

Н а занятиях  по орф ограф и и  для преодоления орф ограф ических 
ош и бок следует реком ендовать учащ имся пользоваться орф о гр аф и 
ческим и словарям и  и вести зап и сь  слов, в которых чащ е всего д о 
пускаю тся ош ибки.

В аж но подчеркнуть, что хотя орф о гр аф и я , калли граф и я, п у н к 
туац и я счи таю тся техн и ческой  сто р о н о й  п и сьм а, о н и  о казы ваю т 
больш ое влияние на успеш ность ком м уникации: неп равильн о  или 
н еразборчиво  н ап и сан н ое слово , н еп равильн ая пунктуация могут 
привести к ком м уникативном у сбою , о чем, в частности , очень ярко 
н ап и сан о  в книгах  «Eats, Shoots and  Leaves» (Lynne Truss, 2003) и 
«Accom odating Brocolli in the  C em etary  or Why ca n ’t anybody spell?» 
(Vivian C ook, 2005). С ознательно допуская пунктуационны е и о р ф о 
граф и ч ески е  ош и бки  в заголовках , ан гли й ски е авторы  заостряю т 
проблему ком м уникативной и общ екультурной значим ости  техники 
письма.
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16.6. Обучение письму как продуктивному 
виду общения

О сновной целью обучения письму является ф орм ирование умений 
создавать письм енны е тексты  разной  слож ности: первичны е (ф и кса
ция собственной  речи) и вторичны е (запись чужой речи).

К ж анрам  первичны х текстов относятся статьи, доклады , сочине
ния. Вторичными текстам и назы ваю тся письм енны е работы , осн о в
ная цель которых состоит в излож ении содерж ания первичны х тек 
стов. Ж анрам и вторичных текстов являю тся план, конспект, реферат, 
ан н отац ия , рец ен зи я, излож ение.

У спеш ность создания п исьм енны х текстов во м ногом  оп ределя
ется:

• сф орм ированностью  навы ков письм а (граф ических, орф огра
ф ических, лексико-грам м атических);

• наличием  автом атизм ов перехода от звукового к  графическому 
коду;

• владением материалом  по теме общ ен и я, которы й предстоит 
преобразовать в письм ен ной  ф орм е;

• условием  создан и я п и сьм ен н ого  текста (в аудитории , дом а, в 
п р о ц ессе  ау д и р о ван и я  исходного  текста  л и б о  ч тен и я  к н и 
ги).

Ф орм и рован ию  умений письм енной  речи способствует вы полне- 
н ие язы ковы х и речевы х упраж нений.

П римеры  языковых упражнений:
Ответьте в письменной ф о р м е на вопросы к предлож ению .
Вы берите правильный ответ на вопрос и запиш ите свой ответ.
Вставьте в п редлож ение пропущ енны е слова, части слова. 
П реобразуйте утвердительное предлож ение в отрицательное, активную 
ф орм у предлож ения в пассивную.
П ерескаж ите п редлож ение и запиш ите его.
Расш ирьте или сократите предлож ения.
О бъедините несколько предлож ений в одн о, выбирая правильные с р е д 
ства связи.
Выпишите из текста предлож ения с  ключевыми словами, которые р а с
крывают тем у текста.
Озаглавьте абзацы  текста.
Читая текст, выпишите из него ключевые слова, оп редел ен и я , толкова
ния понятий, ф разы  с  характеристикой п ерсонаж ей .
Озаглавьте а б за ц  текста, затем  составьте план текста.

Речевые упражнения могут носить характер репродуктивны х и 
продуктивных.

Упражнения в репродукции содерж ания исходного текста с и с
пользованием  опор (клю чевых слов, речевых ф ормул, таблиц, заго
ловков к  тексту):
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В оспроизведите текст (печатный или воспринятый на слух) по ключевым 
словам .
П ерескаж ите текст, исключая из него второстепенную  инф орм ацию , 
затем  запиш ите текст.
П ерепиш ите текст, исключив и з него п редл ож ен и я , не п ер едаю щ и е  
основную  информацию ;
П исьменно излож ите содер ж ан и е текста с  опорой на заголовки, п о д за 
головки, план.
Составьте текст с  использованием  цепочки логически связанных п р ед 
лож ений.
Составьте письм енно вопросы  к тексту.
Д ополните или сократите текст.
Трансф ормируйте диалогический текст в монологический. 
О характеризуйте действую щ их лиц с  опорой  на содер ж ан и е текста. 

Упражнения в продукции письм енного текста с опорой на и зо 
бразительную  наглядность или  на приобретенны й опыт:

Д айте описание зрительного ряда репродукции, ф отограф ии, ф рагм ен 
та фильма.
Напишите сочинение на предлож енную  тему.
Напишите изл ож ение с  использованием  зрительного ряда.
Напишите р ец ен зи ю  на фильм, видеоф ильм , др угое ср ед ст в о  нагляд
ности.
И зложите содер ж ан и е прослуш анного текста.
Объясните в письменной ф ор м е значение речевых обр азц ов  социокуль
турного характера (логоэпистем ), встречаю щ ихся в тексте.
Составьте письменную оценку выступлений учащихся на предлож енную  
п реп одавателем  тему.
Напишите рецензию  на статью, ф рагм ент учебного п особия .
Н апиш ите соч и н ен и е на п редл ож ен н ую  тем у; состав ь т е д р у ж еск о е  
(оф ициальное) письм о на предлож енную  тему.

В м етодической литературе сущ ествует такж е детальная класси 
ф и кац и я язы ковы х и речевых упраж нений в письме с учетом наличия 
и характера опор, слож ности содерж ания и структуры письм енного 
текста1.

О с тан о ви м с я  п о др о б н ее  на н еко то р ы х  видах реч евы х  у п р аж 
н ен ий .

Изложение — это вид речевого упраж нения, письм енны й пере
сказ (воспроизведение) прочитанного  (прослуш анного) текста/ви - 
деоизображ ения«1П ри нап исан ии  излож ения могут использоваться 
средства наглядности , сопровож даю щ ие вербальны й текст и о б р а
зующие зрительную опору, которая способствует лучшему пониманию  
текста и передаче его содерж ания в письм енной  форме.

^ л я  излож ения использую тся произведения разны х стилей (худо
ж ественны е, научные, публицистические) и ж анров (повествование,

1 См.: Гальскова Н .Д ., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: лингво- 
дидактика и методика: учеб, пособие. — М., 2004. — С. 256 — 264.
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описание, диалог, рассуждение, доказательство).(Гекст для изложения 
может быть прослуш ан в зап и си , прочитан преподавателем или уча
щ и м и ся сам остоятельн о . На н ачальн ом  этап е ж елательно, чтобы  
содержание текста было связано с изучаемой на занятиях темой общ е
н ия, а язы ковой  материал не выходил за пределы п ройденного  на 
уроке. Н езнаком ы е слова долж ны  быть разъяснены  в ходе предъяв
лен и я текста, однако допускается некоторое количество незнаком ы х 
слов, которы е объясняю тся учащ имся с опорой  на предш ествую щ ий 
язы ковой  опы т либо с пом ощ ью  перевода.

М етодика работы над излож ением сводится к нескольким  этапам, 
в ходе которы х преподаватель:

• дает установку на работу (уточняет характер воспроизведения 
текста, время, отводимое на работу);

• объясняет незнаком ы е слова и реалии, встречаю щ иеся в тек 
сте;

• читает текст;
• проводит подготовительную  работу с текстом: задает вопросы  

по содерж анию  текста, предлагает упраж нения на закрепление 
лексико-грам м атического материала;

• повторно читает текст.
Н аписать излож ение может быть предлож ено в качестве дом аш 

него задания, что сэкон ом и т учебное время. В этом случае использу
ю тся технические средства обучения.

Н а и б о л ее  р а ц и о н а л ь н ы м  и э ф ф е к т и в н ы м  с п о с о б о м  о ц е н к и  
качества вы п олн ен и я  лю бой  п и сьм ен н ой  работы  является  их п р о 
верка п реп одавателем  и п оследую щ ий р азб о р  с о б о б щ ен и ем  т и 
пичны х ош и бок . В аж ны м этап ом  ф о р м и р о в ан и я  и со в ер ш ен ство 
ван ия ум ений  п исьм а является работа учащ ихся над  свои м и  о ш и б 
кам и.

К  числу творческих видов упраж нений в излож ении текста в п ись
м енной  ф орм е относятся такж е следую щ ие задания:

И зложите содер ж ан и е исходного текста кратко.
Изложите только одну сюжетную линию.
И зложите текст от лица одн ого  из персонаж ей.
С формулируйте основную  мысль текста и обосн уй те ваш е м нение.
Составьте вариант возм ож ного развития сю ж ета.

Более высокого уровня владения язы ком  требую т задания, пред
усматриваю щ ие излож ение содерж ания радио- и телепередачи, газет
ной зам етки , зап и сь  прочитанного  текста в ф орм е письм а к  другу, 
статьи в газету. Такие задания являю тся излож ениям и творческого 
характера и по ж анру близки  к  сочинению .

Сочинение — это вид письм енного задания, предусматриваю щ ий 
излож ение учащ имся собственны х мыслей по поводу прочитанного, 
увиденного, услы ш анного, своих переж иваний, суж дений с привле
чением  собствен н ого  ж и зн ен ного  опы та. С очи н ен ие является э ф 
ф ективны м  способом  вы раж ения мыслей в письм енной ф орм е. Его
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следует использовать на всех этапах обучения с постепенны м  услож
нением  тем ы  задан и я и сп особа его вы полнения.

С очинение представляет собой более творческий  вид задания по 
сравнению  с излож ением. Творчество учащ ихся проявляется в сам о
стоятельном  определении ком позиции  работы  и в выборе язы ковы х 
средств о ф о р м л ен и я  текста. (Н а н ачальном  этапе преподавателем  
могут быть предложены единицы язы ка, которые следует использовать 
в тексте сочи н ен и я.) П одготовка учащ ихся к  сочи нени ю  вклю чает 
вы полнение язы ковы х и речевых упраж нений.

П оскольку материал в тексте сочинения может бы ть представлен 
в виде оп и сан и я , повествования или рассуж дения, выделяю тся сле
дую щ ие виды сочинений.

С о ч и н е н и е - п о в е с т в о в а н и е  представляет собой  излож е
ние собы тий во времени. Такое сочинение считается наиболее п ро
сты м способом  ф орм улирования мы слей по сравнению  с описанием  
или рассуждением. В повествовательном тексте автор стремится пере
дать ход собы тий. П ри этом  следует уловить причи нн о-врем ен ную  
последовательность в развитии  собы тий и показать характер см ены  
действий , что требует правильного употребления времен в процессе 
повествования. К  особен н остям  рассказа о собы тии следует отнести 
его ком позицию , которая обы чно содерж ит вступление, начало и з 
лож ения собы тия, его развитие, развязку, заклю чение. П опулярной 
тем ой таких сочинений  является рассказ о проведении свободного 
врем ени , о семье, о местности, откуда приехали учащ иеся.

С о ч и н е н и е - о п и с а н и е  представляет собой текст, в котором 
словесно  характеризуется предмет, пей заж , об стан о вка  и т.д . Д ля 
описательного сочинения требуется больш ее количество лексем , чем 
д ля  п о в е ств о в ан и я , так  как  в о п и с ан и и  зн ач и тельн о е  вн и м ан и е  
уделяется п ризн акам  и свойствам  описы ваем ого  предм ета или  я в 
лен и я.

С о ч и н е н и е - р а с с у ж д е н и е  предполагает характеристику 
частей  целого  в их л о ги ч еско й  п оследовательн ости , о п и сан и е  не 
только предмета или действия, но и мотивированности того, на каком 
осн ован ии  дается такое описание. Это наиболее трудный вид сочи
нения. О н требует предварительной подготовки учащихся: составле
ния плана отбора речевого материала для аргум ентирования вы дви
гаем ы х п о ло ж ен и й , со ставл ен и я  зак л ю ч и тел ьн о й  части  в ф орм е 
кратких выводов, обосн овани я своей точки зрен и я на обсуждаемую 
проблему.

С очинение-рассуж дение может бы ть нап исан о  в ф орм е письм а, 
статьи, отзы ва или рецензии. С очинение на начальном этапе обы чно 
связано с пройденны м на занятиях материалом и невелико по объему, 
принадлеж ит к  одному из ж анров письм енной  речи.

С самого начала обучения следует вести целенаправленную  рабо
ту по овладению  учащ имися язы ковы м и средствами, характерны ми 
для ж анра п овествован ия , оп и сан и я , рассуж дения. Ц елесообразно

272



1

начинать с ж анра повествования как наиболее легкого для учащихся. 
Следует иметь в виду, что тексты  в учебнике для начального этапа в 
больш инстве своем представляют описание города, семьи, внеш ности 
человека. Так, мож но предлож ить учащ имся написать сочинение о 
своем родном городе. М атериалом могут служить репродукции кар 
ти н , ф отограф ии , а на продвинутом этапе — произведения художе
ственной литературы  и тексты  по специальности.

Работе над сочи нени ем  предш ествует п редварительная работа: 
составление плана, отбор языкового материала, а на начальном этапе — 
устное воспроизведение текста на уроке.

В аж нейш ей составляю щ ей ф орм и рован ия продуктивных умений 
письм а является знаком ство учащ ихся со структурой абзаца (главное 
предложение, опорны е предлож ения), типами абзаца (повествование, 
описание, сравнение и контраст, причина и следствие, иллю страция), 
с лингвистическим и  средствами организации  связи  внутри абзаца и 
между абзацам и.

Частное (бытовое) и деловое письмо — это ж анр письм енной  
речи , для н ап и сан и я которого необходимо владеть разн ы м и  ф ун к
ц и он альн ы м и  сти лям и  речи , а такж е эп и столярн ы м и  ф орм улам и: 
обращ ением , приветствием, извинением , выражением благодарности, 
заклю чением , т.е. ум ениям и  оф орм лять текст письм а в соответствии 
с нормами речевого этикета, приняты ми в иной культуре. П равильное 
оф орм лен и е адреса на конверте также входит в обучение бытовому 
письму.

П осле прохож дения каждой темы учебника целесообразно пред
лагать учащ имся написать сочинение в форме письм а, в котором они 
могут рассказать  о своей ж изни, учебе, своей  семье, городе в ф орм е 
обращ ени я к другу из страны  изучаемого язы ка с использованием  
м атериала учебника и личного  опыта.

О владение ум ением  составлять деловое п исьм о на зан яти ях  по 
практике язы ка обычно поводится в рамках обучения деловому общ е
нию. Ц ель делового письм а — передача инф орм ац ии , которая может 
стать источником  зн ан ий  для адресата, а такж е побуж дением  к  д ея
тельности в сф ере проф ессионального  общ ен и я, установления дело
вых контактов.

Н аписание деловых писем  базируется на умениях и навы ках н а 
п исан и я частного бы тового письм а, которы е ф орм ирую тся уже на 
начальном этапе обучения. С  этой целью в деловых письмах исполь
зуются приобретенны е зн ан ия эпистолярны х формул язы ка, речево
го этикета. В деловом письме наглядно проявляется общ ая культура, 
грамотность, ком петентность пиш ущ его, что позволяет адресату со 
ставить представление об авторе письм а как о личности , с которой 
предполагается вести дело.

Т ренировка в нап исан ии  личного или делового письм а предпо
лагает организацию  следующих этапов работы  и вы полнение соот
ветствующих упраж нений:
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• этап  озн аком лени я со структурой и содерж анием  личны х/де- 
ловых писем:

Прочитайте о б р а зец  (образцы ) личного/делового письма и определ ите  
тем у письма/цель письма/характер взаимоотнош ений меж ду корреспон
дентам и (стары е/новы е друзья; коллеги; деловы е партнеры и т. п.). 
П рочитайте о б р а зе ц  (образцы ) ли ч н ого /дел ов ого  письм а и обратите  
внимание на особен н ост и  композиции письма (как оф ор м л ен о  начало/ 
окончание письма).
Прочитайте о б р а зе ц  (образцы ) ли ч н ого /дел ов ого  письма и обратите  
внимание на особен н ост и  оф орм ления а д р еса , обращ ения, прощания, 
в частности на их располож ение на странице и т. п.
Изучите о б р а зец  (образцы ) ли чн ого/делового  письма и обратите вни
м ание на стилистические особен н ост и  их оф орм ления.
Сравните особен н ости  написания личного/делового письма на русском  
и на изучаем ом  языках;

• этап тренировки  в оф орм лении частей письм а в соответствии 
с приняты м и норм ам и и правилами страны  изучаемого языка:

О ф ормите письмо, выбрав из ряда предложенных ум естн ое вступитель
н ое обр ащ ен и е и заключительную ф орм улу вежливости с  учетом уров
ня ф ормальности письма и характера взаимоотнош ений м еж ду к орр ес
пондентами.
Заполните пропуски в л ичном /деловом  письм е уместны ми ф ормулами  
вежливости.
С оставьте письм о, восстановив логический порядок сл едов ан и я  его  
композиционных частей.
С оставьте л и ч н ое/дел ов ое письмо, опираясь на предлож енную  сх ем у / 
ключевые слова.
Прочитайте письм о и исправьте ош ибки в ег о  оф орм л ен и и  с  учетом  
национально-культурной специфики адресата;

• этап  сам остоятельного н ап и сан и я  личного/делового  письма: 
П рочитайте «полученное» письм о и о п р ед ел и т е , какая инф орм ация  
(данные) понадобятся для ответа.
Составьте план (черновой вариант) письма.
Перечитайте черновой вариант письма и внесите необходимую коррекцию. 
Н апиш ите л и ч н о е /д е л о в о е  п и сьм о в соотв етстви и  с  п р едл ож ен н ой  
ситуацией общ ения /  в ответ на п редлож енное письмо.

К ак уже упоминалось, тексты  писем следует тщ ательно проверять, 
разъяснять ош ибки и предлагать учащ имся индивидуальны е задания 
по их исправлению .

Реферирование или резюме текста как  вид письм а заклю чается 
в извлечении из прочитанного текста основной  содерж ащ ейся в нем 
и нф орм ации  с последую щ им ее письм енны м  излож ением  в кратком 
виде. Аннотирование — это м аксим ально краткое излож ение п ись
менного текста — статьи, книги, лекц и и  — в письм енной  форм е. На 
занятиях по язы ку знаком ство с прием ам и реф ерирован и я и ан н о 
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тирования текста является одной из задач обучения письм енной речи 
преим ущ ественно на продвинутом этапе обучения.

В последнее врем я стал такж е ш и роко  и сп ользоваться  терм ин  
прессы (от фр. precis — краткое излож ение) для обозначения р еф е
рата, содержащего изложение исходного текста в заданном количестве 
слов. О сновной  п рин ц ип  составления такого реф ерата — максимум 
и нф орм ации  при миним уме слов.

О пределяю щ им и для ф и кси рован и я инф орм ац ии  в ком м уни ка
тивны х целях являю тся следующие умения реф ерирования:

• членение текста на законченны е см ы словы е части и установ
ление см ысловы х отнош ений  между отдельны ми частями;

• нахождение в каждой части смысловых вех, передающ их основ
ную инф орм ацию ;

• обобщ ение ф актов, содерж ащ ихся в тексте;
• ф о р м у л и р о в ан и е  вы водов , п олучен н ы х  автором  и сходного 

текста;
• лексико-грам м атическая п ереф разировка текста.

Ф орм ированию  навы ков и умений реф ерирован и я способствует
вы полнение следующих типовы х упраж нений:

Выпишите из текста ключевые полож ения, термины, клише.
Сократите отдельны е предлож ения за  счет избыточной инф ормации.
Найдите в тексте информацию  о . . . .  О бъясните смысл ключевой инф ор
мации.
Составьте список пробл ем , затронутых в тексте.
П ерескаж ите текст кратко.
Выпишите основны е полож ения, содер ж ащ и еся  в тексте.
О п р ед ел и т е  п озицию  ав тор а  тек ста  и п оя сн и те е е  с о  ссы лкам и на
текст.
Составьте план текста.
В осстановите текст по ключевым словам .
Составьте р езю м е текста.

16.7. Контроль в обучении письму

В процессе контроля письм енной  речи следует руководствоваться 
требованиям и  образовательного стандарта, предъявляемыми к навы 
кам и ум ениям  письм а, и програм м ам и по иностранном у язы ку для 
разны х этап ов, проф илей  и уровней обучени5ГуРекомендуется и с
пользовать тестовые задания в пособиях для изучающих иностранны й 
язы к, с пом ощ ью  которы х определяю тся:

• адекватность речевого поведения тестируемого при реш ении 
ком м уникативны х задач в области:
— репродукц ии  — ум ение зап и сы вать  о сн овн ое содерж ание 
предъявляемого текста;
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— продукции — умение построить письм енное монологическое 
вы сказы вание на предлож енную  тему в соответствии с ком м у
никати вн ой  установкой;

• владение програм м ны м  язы ковы м  и речевы м м атериалом , н е 
обходимы м для письм енного  общ ен и я в рам ках  пройденны х 
тем и ситуаций общ ения.

Д ля сам ооц ен ки  уровня владения п исьм ен ной  речью  учащ иеся 
могут воспользоваться Е вропейским  язы ковы м  портфелем  для изу
чаю щ их и ностран ны е язы ки.

К р и тер и ям и  о ц ен к и  с ф о р м и р о в ан н о сти  м еж культурной  к о м 
м у н и кати вн о й  ко м п етен ц и и  в области  п и сьм а являю тся  следую 
щ ие:

• владение различны м и п исьм енны м и ж анрам и;
• соблю дение норм  изучаемого язы ка (лексических, грам м ати

ческих, стилистических);
• разн ообрази е и ум естность и сп ользован и я язы ковы х средств 

общ ен и я (в частности , учет национально сп ециф ических о со 
бенностей  оф орм лен и я письм енного текста и умение строить 
п и с ьм ен н о е  вы ск азы в ан и е  с учетом  уро вн я  ф о р м альн о сти  
общ ения);

• умение правильно оф орм лять абзац  как  единицу письм енного 
текста;

• умение строить п исьм енное вы сказы вание логично, последо
вательно, используя адекватны е средства связи  между п ред
лож ениям и и абзацам и;

• владение техническими навы ками письма (орф ограф ическим и, 
пунктуационны м и, каллиграф ическим и).

Заслуж ивает вн и м ан и е перечен ь п р оф есси он альн о  о р и ен ти р о 
ванны х ум ений учителя и н остран н ого  язы ка  в области  п и сьм ен н о 
го общ ен и я, составленны й в соответствии  с реком ен дац иям и  авто
ров «Европейского язы кового  портфеля» (2003). П риведем  прим еры  
некоторы х п роф есси он альн о  значим ы х умений:

— я умею  и сп р авл ять  о р ф о гр аф и ч еск и е , гр ам м ати чески е и 
лексические и стилистические ош ибки  проф ессион альн ой  о б 
ласти, если тем а мне знаком а;
— я  ум ею  делать  р азн о сто р о н н и й  л и н гв и сти ч еск и й  ан ал и з 
лю бого слож ного текста;
— я умею писать ком м ентарии и давать критическую  оценку 
письм енны м  работам  учащихся;
— я могу приводить прим еры , иллю стрирую щ ие тонкие меж 
культурны е р азл и чи я  слов и п о н яти й  родного  и изучаем ого 
язы ка;
— я могу исправить едва различим ы е неточности стилистиче
ского или  культурного характера;
— я могу писать рецензии  на проведенное учащ имся исследо
вание.
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16.8. Рекомендации для преподавателя

1. П олучивш ая за последние годы практическая направленность 
в обучении язы ку и утверждение, что овладение язы ком  есть в первую 
очередь овладение устной иноязы чной речью, часто приводят к тому, 
что на зан яти ях  по п рактике язы ка часто недостаточное вни м ани е 
уделяется письму, особенно на начальном этапе обучения. М ежду тем 
роль письм а на занятиях исклю чительно велика, ее недооценка за 
медляет процесс овладения язы ком  в целом. Важно учиты вать, что 
ум ения письм а, в частности  умение излагать свои м ы сли логично, 
связно и последовательно, оказы ваю т благотворное влияние на ф о р 
м ирование ум ений говорения. П оэтому с первых уроков учащ иеся 
наряду с устной речью  долж ны  овладевать н авы кам и  и ум ениям и 
вы раж ать свои мы сли в письм енной  форм е.

2. Д ля овладения ум ениям и письм а следует ш ироко использовать 
приемы  сп и сы вани я текста, различны е ф орм ы  диктанта. Д иктанты , 
роль которых в овладении язы ком  часто недооценивается, наряду с 
ф орм ированием  навы ка сознательной (нем еханической) записи  тек 
ста развиваю т вним ание к интонации, с которой произносится текст, 
к  его грам м ати ческой  структуре, о р ф о гр аф и и  и граф и ке , ум ению  
.пользоваться слуховыми и зрительны ми опорам и в процессе ком м у
никации. О пыт свидетельствует, что недостаточное вним ание к  п ись
м енн ы м  уп раж н ен и ям  зам едляет процесс и збавлени я учащ ихся от 
орф ограф ических ош ибок.

3. О бучение письм у долж но быть направлено на ф орм и рован ие 
умений создавать первичны е (сочинение, статья, текст доклада, р е 
ц ен зи я  курсовая работа) и вторичны е (и злож ен и е, р еф ерат  и др.) 
тексты . П оследовательность работы  с текстом определяется этапом  
обучения и проф ессион альн ы м и  интересам и учащихся.

Ф орм и рован ие продуктивных умений создавать письм енны е тек 
сты долж но н ачин аться  с изучения структуры  и видов абзац а как  
базовой  единицы  письм енного  текста, а такж е типов  связи  внутри 
абзаца и между абзацам и.

С ледует зн ако м и ть  учащ ихся с о со б ен н о стям и  разн ы х  ж анров  
письм енной  речи, координируя занятия по практике язы ка с зан я 
тиям и по стилистике и культуре речи. Н еобходимо определить п ри 
оритет ж анров письм енной  речи для разны х этапов и проф илей  о б 
учения и предлагать задания на составление учащ имися собственны х 
текстов разного ж анра.

4. Следует проводить регулярны й контроль ф орм и рован ия н авы 
ков и ум ени й . П и сьм ен н ы е работы  нуж но тщ ательн о  п роверять , 
обобщ ать  ти п и чн ы е ош и бки  и предлагать задан и я  для коррекц и и  
индивидуальны х ош ибок.

При оценке уровня сф орм ирован н ости  умений письм а учащихся 
необходим о учиты вать адекватность представленного текста цели,
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сформ улированной в задании; полноту отраж ения содержания текста- 
источника; точность передачи инф орм ации текста-источника; логич
н ость и связн ость  и злож ен и я и н ф орм ац и и ; владение язы ковы м  и 
речевы м  м атериалом ; соблю дение н ац ион альн о-культурны х норм 
оф орм лен и я п исьм енного текста.

5. С реди недочетов в обучении письму могут быть выделены  сле
дующие:

• преподаватель исправляет орф ограф ические и другие ош ибки 
в письм енны х работах учащ ихся, но не объясняет их причины  
или  не предлагает учащ им ся исправить отм еченны е ош и бки  и 
вы полнить дополнительны е упраж нения по их устранению ;

• преподаватель не обращ ает вни м ани я на граф ические и калли
граф ические ош ибки , недооценивая ком муникативную  значи
мость таких ош ибок. В результате они закрепляю тся и затруд
няю т понимание письменной речи учащихся. О рфографические 
и каллиграф ические навы ки, наряду с граф ическим и , следует 
ф орм и ровать уже на начальном  этапе. П ри этом  надо им еть в 
виду, что м н оги е ош и бки  связан ы  с вли ян и ем  граф и ческих  
навы ков, переносим ы х из родного на изучаемый язы к. В связи 
с этим  преподаватель долж ен иметь представление о  граф иче
ской системе родного язы ка учащ ихся и предусматривать труд
ности , которы е возникаю т у учащ ихся при овладении гр аф и 
ческой и орф ограф ической  систем ой изучаемого язы ка.

6. В качестве и сточника для письм енны х работ следует ш ироко 
использовать соврем енны е технологии обучения, в том числе аудио- 
и видеом атериалы , ком пью терны е программы .

Резюме
1. П и сьм о  вклю чает как  техническую , так  и ком м уникативную  

стороны . В основе владения письм ом  леж ат граф ические, о р ф огра
ф ические, каллиграф ические, пунктуационны е, лексико-грам м ати 
ческие навы ки.

2. П и сьм о , будучи продуктивны м  видом речевой  деятельности , 
является  ум ен и ем  вы раж ать м ы сли  (свои  и чуж ие) в п и сьм ен н ой  
ф орм е, т .е . создавать первичны е и вторичные тексты.

3. П исьмо является целью и средством обучения. Будучи средством 
о б у чен и я , ум ени я п исьм а и спользую тся для овл ад ен и я  си стем ой  
язы ка, его лексическим и , грам м атическим и, стилистическим и сред
ствам и . Будучи целью  о б учен и я , он и  использую тся для создан и я 
учащ им ися текстов и ф и ксаци и  речи других людей.

4. О сн овн ы м  средством  овладен и я п исьм ом  является  создание 
учащ имися письменны х текстов. На начальном этапе преимущ ествен
ное вни м ани е уделяется записи  текстов в виде диктан та, излож ения, 
составлению  плана, а на продвинутом  — сочи н ен и ям , н ап исан ию
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реф ератов , ан н отац и й , курсовой и вы пускной квали ф и кац и он н ой  
работы.

5. Тестирование является наиболее распростран ен ной  и э ф ф е к 
тивной ф орм ой текущего и итогового контроля владения письм енной 
речью. П олезно такж е использовать приемы  сам оконтроля.

КОНТРОЛЬНЫЕ В О П Р О С Ы  И ЗАД АН И Я

1. Каковы психологические механизмы письменной речи?
2. В чем сходство и различие между письмом и говорением?
3. В чем отличия между письмом как целью и средством обучения языку?
4. В чем состоит техника обучения письму?
5. Какие трудности могут возникнуть при обучении графике и орфогра

фии?
6. Назовите основные умения письма.
7. Какие из перечисленных видов письменных заданий вы предложите ва

шим ученикам на начальном и продвинутом этапах обучения: диктант, 
резюме текста, сочинение, изложение, план текста, аннотация?

8. Каковы основные параметры оценки письменной речи?
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