
А.Н. lЩукин

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕИ
и студЕнтов язьlковьlх вузов



А.Н. Щукин

обучен и я

рече вому обще н и ю

на иностранном язьl ке

Yчебное пособuе 0ля препоOабаmелей
u сmуOенmоб язоtкоOоtх 0узо0

мЕтодикА

л-.
}g.' l,..t ,l.,,\ 4---, ]lDr:, ! ,,-,I ,"1 ,

,ь--': f,ц'

издательство Икдр
Москва
20I I



удк в1

ББк 81.2-9

щ95

ЩУк 1---^--..-^,,л r/uл.тпяннпм языке. Учебное

Щ95 М му общению Еа иЕостраЕном языке,

посо студеЕтовязы*о"",х,у"о,,[Текст], /А,Е,Щу-

киЕ. 2011, - 454 с,

ISBN 97в-5-?974-0259-6

flособие посвяцено практическ0

тельных стаЕдартов по иЕостра

Еых языков, аспирантамt методист

специалистам в области лингводид

мами преподавания языков и культур,

удк 81

ББк 81,2_9

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа является второй частью учебпого пособия того же авто-
ра, вышедшего в ивдатеJIьстве <Филоматис> в 2004 году под наввацием оОб-

учеЕие иностранным языкам, Теория и практика} и выдержавшего че,гыре
издаЕиfl. (2004,2006, 2007, 2010). Опубликованная работа была посвящегIа из-
ложеЕию некоторьж теоретических (липгводидактических) проб.пем препо-
дававия иЕостранных языков, касающихся объекта и предметам методr{ки,
ее связи с базисными для методики науками, методов исследования, це,пей,
задач, методов, средств, проtIесса, организационньгх форм обучения, спосоГlов
контроля, этапов развития оlrечествевtlоfл методики преподавания иностраЕ-
Еых языков.

Эта работа посвящена преимуществеяво практическоli с1,rlроне оГlучения.
В пей рассматриваются особенностt,t rlбучения речевOму tlбщеникJ на ин()-
странЕом языке: системе средств общенrlл ({lонеr,ическим, лексическим,
грамматическим, социокультурным) ,1 деятельнос,ги общешltя (аудироваюrкr,
говоревию, чтению, письму, переводу) в },ix TL,сH()M взаимtrдеflс,l,вl{и, а ,|,акже

современным технологиям обучения, без использования которых овладеtIие
языком врлд ли мо}кет бьrгь эффективным.

Будl,rи пособtlем по методике преподавания иностранных языков, работа
адресована в первук, очередь будуцим преподавателям языка и всем иЕте-
ресующимся проблемами обучения иностраЕным языкам в условиях высшей
и средней школы, курсовой и индивидуальной, очной и заочной форм обу-
чепия.

При изложении материала автор руI(оводствовался содержаllием Госу-

дарствеЕцого образовательного стаrrдарта высшего профессионалънrэго обра-
зовация по подготовке специалистов в области лингвистики и межкультур-
ной коммуникации (2000), программами подготовки по ивостранltым языкам
в вузах Ееязыковых специальностей (2006), Государственными стаЕдартами
школьного образования по иностранному языку (2004). Ориентация на вы!uе-
названные докумептыl а так)ке положе!lt4я современнrlf,r,георllи t{ практики
обучевия иностранным языкам, базирующиеся на кOItцепции образователь-
вой политике в области иЕоязычного образования| позволилr! автору опреде-
лить основные задачи работы и ее направлеввость:

. на обучения речевому общепию как цели и средству овладения ино-
cTpaHHbtM языком, результат()м которого является формирование
языI<овой лиаIн()сти, спtlсtrбной эффек,гивно rrсуществлять межкуль-
турное общениg в разных сферах деятельности;

. на фсlрмирование способцост}t учащихся к сапtостоятL"льному rtзуче-
нию и самооценки владеЕия изуtIаемым явыкOм.

. на овладеЕие языком как средством tlбцеttия, обеспечивающего спо-
собности и готовность к непрерывuому иl}уllеlтI{ю я:lыков и культур.

Изучение иностранЕоIо языка в общеtlбразова,гельнtrli школе за послед-
ние г()/{ы претерпело заметЕые изменения в направлении его ориеЕтации на
я3ык()ll()() развитие и формирование коммуЕикативной комлетенции, обеспе-
чивающс,й возможЕость осуществлять иноязычное меrкличпостное и меж-
культvрн()е оflщение с носителями язьша. В этой связи иностранный явык как
учебный предмет характеризуется рядом особенностей, которые получили
реализацию на теоретическом и практическом уровне в настояrщей работе.
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межпредметность изучаемого языка (содержанием речи на иЕостраЕ-
ном языке могут быть сведения из разных областей знания);
его многоуровневость (овладение средствами общения и деятельно-
стью общения в тесном взаимодействии Еа всех этапах обучения);
его многофупкциональность (язык выступает и как цель обуrения и
как средство приобретения знаний в различных сферах живни).

Что касается изучеЕия иностранных языков в высшей школе, то измене-
ния в его преподаванипбьтли вызваЕы в первую очередь переходом на двух-
уровневую подготовку специалистов (бакалавр - магистр), что потребовало
пересмотра содержания и структуры курса иностранного языка с учетом
профессиональных и личЕых интересов учащихся.

Конечвая цель обучения - формирование способности и готовности сту-
де!Iтов к межкультурному общению - обусловливае,г коммуЕикативную Еа-
правленность курса и!IостранЕого языка в вузе с учетом будущей специаль-
ности учащихся, при этом акцент делается на овладеЕии всеми видами рече-
вого общения, о,l,которых зависи,l, успешность устной и письменной межкуль-
турной коммуникации.

Речевое общение, определившее содержание настоящей работьт, исследу-
ется мItогими предс,Iавителями современной яауки: лингвистами, психолинг-
вистами, лингводидактами, определившими сOвременные представления о
языке и его использовании в качестве средства общения в различных видах
речевой деятельЕости.

Особенно значимым для rrауки о язьке и его преподавания было предложе-
ние Л.В. Щербы о разграничении трех аспектов языковых явлений (19З1) в виде
речевой деятельности (процессы говорения и понимаЕия), явыковой системы
(словарь и грамматика языка) и языкового материала (совокупность всего гово-

римого и понимаемого в конкретной обстановке в ту или иную эпоху жизни).
На трех аспектах языковых явлений, предложенных Л.В. Щербой, ба-

зируется принятое в современной методике выделение в учебком процессе
аспектов обучения (язык - речь - речевая деятельЕость) и толкование ре-
чевой деятельности в виде активного, целенаправленного, опосредованного
языковой системой и обусловленного ситуацией общения процесса прI.{ема и
передачи информации (Зимняя, 1985).

Речевая деятельность Еа протяжении долгих лет рассматривалась в каче-
стве ведущей цели обучения при установке на овладеЕие явыком как средством
общения. В нексlторых публикациях цельttl <-lбучения признавалась коммуни-
кативная компетенция, а речевая деятельность - средством ее достижения. Во
второй половине ХХ столетия акцент в обучении языку перемещается с рече-
вой деятельносl,и на речевое общение, чl,о явилось ответом на потребность в

усилении практической и социокультурной направленности занятий, ориенти-
рованных на коЕечную цель - формирование вторичной языковой личности.

Понятия речевая деятельЕость и речевое общение близки по своему зна-
чению и многими исследователями рассматриваются как синонимичные по-
нятия. Общим для этих двух понятий является их использование для обозна-
чения процесса, связанного с передачей, приемом и обменом информацией с
помощью языка.

Однако между речевой деятельностью и речевым общением есть и суще-
стtsенные различия.

ПреOuсловll,е

Речевое общение характеризует такие процессы обмена ивформацией, кото-

рые направлены наустановление и поддержание взаимосвязи и взаимодействия
между людьми, осуществляемого преимущественЕо на вербальном уровне, т. е.

с помощью языка. Таким образом, для речевого общения характерно наличие
трех взаимосвязавЕьD( составляющих: коммуникатl,вной (обмен информацией
между участниками общения), интерактивной (организация взаимодействия
меrкду обцающимися), перцептивной (восприятие и позвание друг друга пар-
тнерами по общению и установлеЕие на этой oc;roBe взаимопонимания),

Что касается речевой деятельности, то, как и речевое общение, будучи
средством приема и передачи информации, ей в большей степени свойствен-
на функция вспомогательЕого средства, сопровождающего любую другую
деятельность - (целиком теоретическую, интеллектуальЕую или частичЕо
практическую> (А,А. Леоrrтьев 1971. С, 27).

Такое представление о вспомогательной роли речевой деятельности в раз-
личЕых видах деятельности способствовало даirсе появлению утверждеЕия
А.А. Леонтьева о том, что речевой деятельности как таковой не существует, а
есть лишь система речевых действий, входящих в другие виды деятельности
и обеспечивающих их функционирование.

Из сказанного следует, что понятие речевая деятельность может быть ис-
пользовано в более широком контексте в сравЕении с речевым общением как
средство обеспечения информационноrо обмена в различных областях дея-
тельности, в то время как речевое общение обеспечивает процесс обмена ин-

формацией между людьми с помощью языка с целью установления контакта
и поддерrкаЕия взаимодейетвця.

Если речевая деятельность в значительной степени является информаци-
онным процессом в разных видах деятельЕости, то речевое общение имеет и
информационную, и практическую направ.пенность.

Имеются различия и в характере связи между участниками общения.
В процессе речевой деятельности такая связь носит субъектно-объектный
характер (субъект передает некоторую информацию, а объект выступает в

качестве получателя ивформации). Речевое общецие, Еапротив, представляет
собой субъектно-субъектную связь, при которой есть собеседники, а процесс
общения носит двусторонний характер даrке в том случае, если он протекает
в форме монолога. Если же он реализуется в форме диалога, то имеют место
субъектно-субъектные отЕошеция равноправных партнеров по общению.

Именно ориентация современной методики на практическое овладение
языком как средством общения привело к провозглашению речевого общения
в качестве ведущей цели обучения языку, которая некоторыми исследовате-
лями определяется как стратегическая (Гальскова, 2004). Эта цель доститает-
ся в результате использоваЕия речевого общения не только в качестве конеч-
ной цели обучения, но и средства дости}ке!Iия такой цели.

В то же время, несмотря на имеющиеся различия меrкду понятиями ре-
чевая деятельность и речевое общение, они близки по смыслу и с лингводи-
дактической точки зрения да}ке могут рассматриваться как сиЕонимичные
понятия, Такое мнение разделяет и автор этой работы.

Наряду с понятиями речевая деятельность, речевое общение в совре-
менной .пиЕгводидактике широко используется термин коммуЕикация, ото-
ждествления этих двух понятий придерживаются мноrие филологи. пслова
общение, коммуникация принимаются за синонимы,- утверждает свое отно-



шение к названным терминам В.Г. Костомаров. - Второе привлекает и тем,
что моднее, современнее, и тем, что дает удобные прилагательные коммуни-
кативный, коммуникационный> (Костомаров, 2005, С. 14). Если коммуникацию
и речевое общение можно рассматривать как сходное по смыслу взаимодей-
ствие между людьми, передачу средствами языка содержаЕие высказыва-
Еия, то коммуникативность есть врожденная или приобретенная способность,
умение передавать свои мысли так, чтобы они были правильно поняты други-
ми участниками общения. Такое понимание коммуникативности определяет
значение ключевых для современвой лингводидактики терминов: коммуни-
кативная компетенция в виде содержательного компонента обучения языку
в виде знаний, вавыков, умений, приобретаемых учащимися в ходе занятцйи
коммуникатив!Iая компетентность как способность пользоваться приобретен-
ными знаниями, навыками, умениями в процессе речевого общения.

Коммуникативная компетентЕость с позиции теории коммуникации трак-
туется как достижение определенного уровня сформированности личност-
ного и профессионального опыта взаимодействия с окружающими, который
требуется индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального стату-
са успешно функционировать в профессиональной среде и обществе.

Между приведенными выше терминами коммуникация, речевое общение,
речевая деятельность существует определенная иерархическая взаимозави-
симость, которой придерживается автор настоящей работы.

Коммуникация как более общее понятие является формойr взаимодействия
людей при передаче информации от человека к человеку с помощью языка
или другой знаковой системой. Форму коммуникации, которой присущ (раз-
рьтв) во времени и простраЕстве между моментом и местом создания сообще-
ния и его восприятием другим человеком стали пазывать трансперсональной
коммуникацией. Для этого термина в англоязычЕой литературе используется
более точное название - MASS MEDIA COMMUNICATION. Коммуникация
изучается сравнительно молодой областью научЕого знания - теорией ком-
муникацииJ получившей статус самостоятельной ваучной дисциплины в Рос-

сии лишь в последние десятилетия.
Речевое общение - одна из разновидностей коммуникации, осуществляе-

мой на вербальном уровне и являющееся объектом изучения многих дисци-
плин, в том числе лингвистики, лингводидактики| лингвокультурологии.

Речевая деятельЕость - способ осуществления речевого общеЕия с помо-
щью речи и языка.

В то же время следует призЕать, что существуют и иные взгляды на тол-
коваIIие названных терминов.

Так, отечественный философ М.С. Кагац рассматривает коммуникацию в
виде чисто информациоЕного процесса передачи сообщения, в том числе с по-
мощью современных технологий. Речевое же общение имеет и информацион-
ньlй, и практический, и духовный, и обучающий характер. (Каган, l 9ВВ),

Высказанньте выше соображения, касающиеся толкования ряда терминов,
являющихся ключевыми для данной работы, были использованы автором в
качестве методологической основы терминосистемы пособия.

Его цель состояла в следующем.
1. Познакомить читателя с современной концепцией речевого общения,

как деятельности по обмену информацией с помощью языка для достижения
коммуЕикативных и иных целей общения.

МеmоOuка обучен,ttя речевома обu4енuло на uносmранном язъLке ПреOuсловuе

2. Охарактеризовать содержание обучения речевому общению на заняти-
ях по практике языка, направленное на овладение средствами общения (фо-
нетическимиJ лексическими, грамматическими и др.) и деятельностью обще-

ния (умениями слушать, говоритъ читать, писать) переводить иноязычные
тексты) на разных этапах и в разных условиях овладения языком.

З. Предложить практические рекомендации по обучению речевому обще-
нию и оргаЕизации контроля достиIнутого уровня владения языком,

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

I_]ели пособия определяют его структуру. Пособие состоит из предисловия,
l2 глав, заключения, приложения, списка использованной и рекомендуемой
литературы.

Каждая глава содержит изложение темы, заключение по теме (резюме),
вопросы и задания для самоконтроля, список ли,гера,Iуры для углубленного
знакомства с темой

В приложении к работе автор дает краткий биографический словарь из-
вестных учеЕых, оказавших значительное влияние на разви,Iие отечествен-

ной лингводидактики.
Автор выражает Itадежду, что представленньтй в работе материал позво-

лит читателIо позЕакомиться с основными положениями практической мето-
дики обучения речевому общению, расширить своЙ методический кругозор и
окажет помощь в научно-исследовательской и практической деятельности в

области преподаван14я иностранных языков.



Глава 1.

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИ,Я ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫIСУ

1. Речевое общение как объект обучепия

Речевое общение есть форма взаимодействия людей q помопрю языка,
средство коммуникации и способ передачи ивформации. Овладение вавыка-
ми и умеЕиями речевого общения является ведущей целью обуrения язьку,
составляет осЕову формируемой в процессе занятий коммуникативЕой ком-
петенции.

С позиции психологиtIеской теории деятельности речевое общевие (наря-

ду с деятельЕостью трудовой, на5rчвой, познавательпой) характеризуется как
один из видов деятельности, с помощью которого происходит обмен информа-
цией между участниками общения. В то же время речевое общение как один
из видов активности человека тесно связаЕо с другими видами деятельности,
в том числе трудовой, в процессе осуществлевия которой речевое общение и
возникло.

Это обстоятельство, видимо, и послужило причиной парадоксального, на
первый взгляд, заявления А.А. Леонтьева, основоположника отечественвой
психолингвистики,отом,ч19 кречевойдеятельвостикактаковойнесуществует.
Есть лишь система речевых действий, входящих в какую-либо деятельttость -
целиком теоретическую, интеллектуальную или частично практическую)
(Леоl+lпьев, 197 1, С. 27).

В совремевной методике утверrrсдается самостоятельность речевой дея-
тельности как способа осуществлеrrия речевого общения, чго, однако, не ис-
ключает ее учестия в других видах деятельности: теоретической, интеллек-
туальной и практической. Признание обцения самостоятельным видом дея-
тельности определяет его статус в образовательном процессе: общение явля-
ется его основой и механизмом осJлцествлеЕия.

Таким образом, общепринятым считается пояимание речевого общеЕия
как деятельности, направленной на достижение участниками общения ком-
муникативных и некоммуникативных целей с помощью средств языка.

Речевое общение реализуется на занятиях по практике языка в устной и
письменной форме, имеет рецептивпьй (слушание, .rтение) и продуктивный
(говорение, письмо) характер.

Таблuца 1

Речевое общепие

tIАСТЪ L ОБУtIЕНИЕ СРЕДСТВАМ ОБП{ЕНИЯ
Глава 7. Речевое обu4енuе в сuстпеме обаченuя uносfпраннолц язъLlщ

На разных этапах вузовского обучения соотЕошение между видами рече-
вого общения выглядит по-разному..Щля неязыковых специальностей опреде-
леЕо следующее соотношение формируемьж речевых умений для ЕачальЕого
этапа обучения: чтение - 25|о, письмо - 10, говореЕие - З0, аудирование -
20, перевод - 15% (Программно-методическое обеспечение системы разноу-
ровневой подготовltи по иностранЕым языкам в вузах неязыковых специаль-
ностей, 2006. С. 108).

На ocrroBHoM и продвинутом этапах повышается роль письменвой комму-
Еикации. Однако устная коммуЕикация при этом продолжает удерживать
ведущие 1озиции в суммарном,объеме речевого общения. Это обстоятель-
ство имеет свое объяснение. Ведь устная речь - освовная форма общения;
оЕа первична, поскольку возцикла равьше других видов речевой деятельво-
сти и обычво является основой для письмеt ного оформлеЕия высказывавия.
А так как человек в своем языковом развитии первоначально овладевает уст-
ной речью, то это дало осЕование мЕогим методистам утверждать, что при об-
Jлrении иностранЕым языкам следует снечела сформировать умеЕия устной
речи, повторив при этом путь овладеция ycTпbIM общением Еа родном языке,

Эта точка зрения получила обоснование в работах представителей пря-
мых методов обучения, <Устная речь и есть язык, - утверждает Ч. Фриз, один
из основоположЕиков аудиолинтвальЕого метода. - Письмо же есть лишь вто-
ричное изображение языка> (Фрuз, 1967, С. 37).

Из сказанного следует, что устная речь, как объект изrlепия в практиче-
ском курсе языка, выступает в качестве освовной и первичной формы речевого
общения, Она реализуется в диалогической и монологической форме - при непо-
средственном коЕтакте )наствиков общеЕия, а TaIсэKe в опосредствованной фор-
ме прислушанииичлеl4умтекста. Устное речевое общеЕие как объект обуrения
характеризуется нормативностью (с точки зрения норм литературЕого язька)
и отражает содержание разных сфер общения (обиходно-бытовой, у{ебно-
профессиональной, социокультурпой, деловой, общественно-политической).

2. Содержание речевого общения

Участие в речевом обценlм предусматривает впадение средствами общения и
деяпеJшIостью бщеtмя, кOюрьrе рассп{атриваtотся в качесгве структурных ком-
понеrrтов общеrп,rя и явJIrIются оfrьеlстами обуrеrмя на занятиях по язьтrry (Tafui. 2).

Таблшца 2
Объекты речевого общения

Поолчктивный
рецептиввый

Устная

говооение
слчшаrrие

письменная

Письмо
Чтение

Фrlнетические
,IIексические
['рамматические
Ll,гилистические
(_"l,pa новедческие
(' l:,lLtr иокультурньте
l'.,r,_,1,цццрlц6lg
l\1]l Il j(jr.i]зтурIт- Ie
I !{;1:;j i]',ДЧеСКИе

Слушание
Говорение
Чтевие
Письмо
Письменвая речь
Перевод
<<,Щумание u (ло 3 uмней)
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Следует подчеркнуть, что овладение средствами и деятельностью обще-
ния в одинаковой степеЕи важно для практического пользования языком. Это
утверждение полуrп4ло обосяование, с психологической точки зрения, в рабо-
тах И.А. Зимней и А.А. Леонтьева и актуально в наши дни по причине неодно-
значЕого отЕошения представителей разных методических направлений к
вопросу о роли и месте средств и деятельности общения в процессе обучения
явыку.

.Щля сторонников переводно-грамматического метода было характерно
уделять на занятиях преимуществеЕIiое вЕимание средствам общепия и си-
стеме языка, в то время как предетавители прямых и коммуЕикативЕых ме-
тодов рекомендовали осЕовное внимание уделять речевому общевию, так как
средства общения должныl по их мнению, усваиваться интуитивно и практи-

чески путем подражания речи носителей языка.
Увлечение в середине ХХ столе,t,ия коммуникативными и интенсивными

методами наруцило баланс между овладением средствами и деятельЕостью
общения, что Ее способствовало оптимизации ванятпilт. по иностранному язы-
ку. Средства общения Еуждаются во взаимосвязанЕом и преимуществеIIно не
иIlтуитивно-практическом, а в сознательном усвоеЕии с использованием пра-
вил и упраж:яений, учитывающих трудности того или иного средства языка
для его практического применения в речи.

Об особенностях овладения средствами и деятелъностью общения писал
Б.В. Беляев, создатель сознательно-практического метода: <Учащиеся.., тре-
нируются в иноязычной речи, но на основе предварительного ознакомлеЕия
их с теорией изучаемого языка. При таком сознательно-практическом овла-
дении иностранIIым языком процесс овладения этим языком носит сознатель-
ный характер, а владение им оказывается непосредственно-интуитивным)
(Беляев, 1965,С, 17).

Заметим, что ота рекомендация известного учеЕого не носит универсаль-
ный характер, а время, отводимое на знакомство со средствами общения и
речевую деятельность на основе усвоенных средств, зависит от этапа обуче-
ния, сложности языкового материала, методических пристрастий педагога и
индивидуально-психологических особенностей учащихся. Последнее обсто-
ятельство А.А. Леонтьев считал решающим при выборе методов и приемов
обучения языку. Выделяя два типа учащихся по их психологическим харак-
теристикам (коммуникативный, или интуитивно-чувственный, тип и неком-
муникативный,, илu рационально-логический, тип), ученый замечает, что по-
следние испытывают большую потребность в теоретическом изучении линг-
вистического материала: .У них наблюдалось больше формальвых языковых
операций, прямо не связанных с коммуникативным намерением. Одним сло-
вомj это учащиеся, которые не только I]e могут обойтись без сознательной си-
стематизации языкового материала, но для которых она является обязатель-
ным условием формирования коммуникативных умений> (Леонmъев, 2а01.
С, 325-326), Некоммуникативный тип свойственен, по ряду наблюдений,
ZO-З0% учащихся.

Из сказанного следует, что на занятиях по языку овлаление средствами
общеЕия должно предшествовать речевой практике по применению таких
средств в различных ситуациях общения, Соотношение между временем,
отводймым на приобретение знаний, овладение средствами и деятельностIJ
обLцеЁт.ч" ^зависит и от учебной программьт, и от методr{ческих пристDа--
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стий преподавателя, и от индивидуально-психологических особенностей
учащихся,

Заметим, чl.о на занятиях средства общения могут быть вербальными
(в виде едиЕиц языка, текста) и невербальными (рисунки, таб.пицы, схемы,
интонация, жесты), а способами их представления в процессе речевой дея-
тельности являются действия рецептивные (например, восприятие вербаль-
ного ряда в процессе слушания), репродуктивные (подстановка, имитация,
реконструкция и др.) либо продуктивные (ответы на вопросы, пересказ про-
читанного / услышанного, импровизация и др.).

3. Структура речевого общения

Речевое общение как процесс передачи информации от одного лица к дру-
гому может быть представлено в виде трех составляющих: отправи.l.ель - со-
общение - получатель. При передаче информации происходит ее кодирова-
ние (преобразование) во внутреЕIrей, а затем и вцешней речи отправителем, а
со стороны получателя - декодирование информации.

Отправитель информации в соответствии со своим замыслом оформ-
ляет высказывание во внутренней речи, затем кодирует во внешней речи
и тем самым передает сообщение по звуковому каналу связи. Что касается
получателя информации, то он воспринимает поступающую информацию,
декодирует ее во внутренней речи и тем самым распознает смысл сооб-
щения.

Однако структура речевого общения имеет особенности в зависимости от
формы сообщения - устной или письменной. Сопоставление форм речевого
общения позволяет сделать вывод о том, что устная и письменная коммуни-
кации не всегда совпадают по основным параметрам коммуникативного акта,
что необходимо учитывать на занятиях,

1, При устном обцешrи обязатеJIьньtм является ваJIичие говорящего и слу-
шающегоt которые либо обмевrшаются репликами (диалог), .пибо говорящий
обращается к одному из слушателейuлu к груrrпе слушателей (монолог),

2. Устное и письменЕое общения имеют различпые каналы связи. При
устном общении используется несколько каналов связи (аудитивный, виву-
альный, сенсорный), а при письменном - лишь визуальный канал Еа уровне
второй сигналъной системы.

З. При устном общении передача и прием информации представляют со-
Гlой единый по времени процесс (речевое сообщение сразу,ке воспринимается
слушаюцим). fIри письменном сообщении автор текста и читающий разведе-
ны по времени. Это обстоятельство облегчает восприятие письмеЕного текста
по сравнеЕию с устным текстом. Читающий сам определяет скорость чтения,
может перечитать текст, обратиться за помощью к словарю.

4. По-разному соотносятся устная и письменная формы коммуникации с
внутренней речью. Хотя устной речи предшествует этап ее оформления во
внутренней речи, однако проговаривание носит, как правило, сверЕутый ха-
рактер..Щля письменной речи характерЕо ее совмещение с устной и достаточ-
но разверIrутое проговариваЕие того, что будет оформлено в виде письмеЕно-
го высказывания.

5, При устном сообщении говоряЩие находятся в отношеЕиях, которые
могут существенно влиять на коммуникацию в ходе ее протекания, .Щругими
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словами, как говорящий, так и слушающий, каэкдый по-своему, управляют
процессом общения. При письменном общении его участники не находятся
в отношениях, при которых каждый мог бы оказать влияние па процесс об-
щения,

6. Характерной особенностью устного общения является возмо}t{ность ис-
пользования невербальньж форм общения, которые облегчают процесс ком-
муникации (мимика, жесты, тембр и сила голоса). С другой стороны, письмен-
ное обцение может протекать успешнее благодаря использовавию иллюстра-
ций и выделительных средств наглядности.

7. Содерrrсание и характер устного речевого общения во мrrогом зависят от
речевой ситуации| включающей обстановку общения, его участЕиков, взаи-
моотношений меrкду ними. УчастЕики письменного общевия разъединеЕы по
месту, времени и обстоятельствам общения.Их взаимоотношения при обще-
ниИ <пиСатель - читатель) носят лl4ттть бfiщцfi ориентировочно-смысловой
характер.

В. По скорости передачи и приема сообщения устЕая и письмеЕЕая фор-
мы коммуЕикации различны. Темпы передачи и приема устЕого сообщевия в
octIoBHoM совпадают. Что касается скорости чтения, то она неизмеримо выше
скорости письма. С другой стороны, скорость извлечения информации из
письменного текста опытным чтецом значительно выше скорости восприятия
речи на слух. Если в устной речи скорость восприятия задает горорящий, то в
письменной речи ее устанавливает сам читатель.

При передаче и приеме информации в процессе речевого общения возмож-
ны ее потери, которые часто являются причиной коммуникативЕых неудач,
т. е. возникновения ситуации, когда общение не достигает своей коммуника-
тивной цели. Причинами коммуникативIIых неудач при общении могут быть
п,похое владение языком, неверное понимание коммуникативного намереЕия
говорящего, различия в иIrдивидуальных свойствах )rtIacTIrиKoB общения, их
экстралингвистические особенности (акцент, темп, дикция и др.), Наконец,
причиЕа коммуникативrrой неудачи моfitет скрываться в самой природе еди-
ниц языка - метафоричностиt многозначности слова и т. д. При коммуника-
тивных Ееудачах, связанЕых с неумением услыrтIать, понять, выразить свою
мысль цель общения не достигается частично или даже полЕостью.

Согласно одному исследованию, в процессе речевого общения могут иметь
место следующие ивформационные потери (табл. 3).

Таблuца 3
Информационные потери в процессе речевого общения (в %)

Часtпъ I. Обученuе среOсtпваtп обlценuя

.Щля преподавателя ва}кЕо знать причины информационных потерь в про-
цессе занятий и уметь их предотвращать.

4. Виды речевого общения

Существуют различЕые классификации видов речевого общения. Вос-
пользуемся одной из них, в наибо.пьшей степени отвечающей практическим
целям обучения языку (ФорLпановская, 2002).

1, В зависимости от положения участников общения относительно друг
друга сбщение может быть контактным и дистантным. При контактном обще-
нии собеседники находятся рядом, а их высказывания организуются с опо-
рой на непосредственно наблюдаемую ситуацию с использованием мимики,
жестов. Такое общение имеет место в процессе беседы, ответов на вопросы,
проведения ролевых игр и являе,l,ся наиболее распрос.rраненной формой об-
щеция при обучении языку. При дистантном общении собеседники разделены
пространством и временем, Это можёт быть разговор по телефону, общение с
помоцью писем и любого фиксированЕого текста. При разговоре по телефо-
ну речевое общение затруднено в сравнении с контактным общением, так как
отсутствуют зрительное восприятие партнера, невербальньте средства обще-
ния в виде жестов, мимики пар,fнера. С другой стороны, дистантное сlбще-
ние с rIспользованием компьютерных технолоIий, видеоз аписи облегчается в
результате возможности видеть зрительный образ ситуации, о которой идет
речь, ллrбо лицо собеседника.

изданы специальные пособия, предназначенЕые для обуrения цриемам
дrlстантного общения, например: Шuлова If.A. Телефонные разговоIJы дело-
вого человека ( 1 9 9 З ) ; .Щистантное обучение ( 1 9 9 8 ).

2. Общение можеТ быть непосРедственным либо опосредованным, При не-
посредственном общепии партflеры Еаходятся в едином коммуЕикативном
пространстве. Видами непосредственного общения являются беседа, лекция,
доклад, а опосредованного общения - телефонный разговор, письменный
1,екст, радиоi телепередача, Развитию опосредованного общения способству-
)o,1, средства массовой информации, а специалисты, обслуживающие такие
средства, помимо знавия своей основвой специальности, нуждаются в хоро-
tIJeM владенИи языком специальности. На языковую подготовку специалистов
Lr rlбласти массовой коммуникации и потребителей такой информации рас-
crll;1,1,1lI{ы специальные языковые курсы. Появление таких курсов отражает не
,|'lt.IlI]l(() харак,герную 1,енденцик) в изучеЕии иЕостранного языка как общеоб-
рillll)tlil,t,{:,,пlэноЙ дисциплиныJ но и его применение в профессиональных целях
g y,lt1,1tlM )t(изнен}lых интересов участников общения.

]J. С ,r,1.1,1ltИ зрениЯ форм сущес,гвования языка различанэт общение yc.,l.-
ll0(] 1,1 |,lDlq|)M(..lltltoe, Устное общение, как правило, бывает контактным и непо-
(:p(Jlкj1,!1tc|lll|.,lM, il письменное - дистаЕтным и опосредованtiым. Письменное
rlбttltl}tиt,; гltl t][trlей языковой форме является более сложным в сравнении
с общение:м }(),|,[|LIM, а письменный текст подчиняется более строгим пра-
вилам лекс14rlс)(lтt()г() и грамматического построения. Он <ilиксируется и мо-
жет быть исправлеlI и улучшен в процессе дополнительноЙ работы, в том
числе lтрофессионального редактирования. Устный же текст не допуска-
ет лереработки, кроме исIIравления авторских оговорок, уточнеция смыс-

Участники общения

Отправитель информации
(адресант)

Получатель инфсlрмации
(адресат)

Задумано: 100%
Оформлено во внутренне й речи: 90|а
(языковой фильтр)
Высказано: В0% (же.пание, языковой барьер)

Возможные потери информации

Услышано: 70lо (языковой барьер)
Понято: 60% (языковой барьер)
Сохранено в памяти: 30% (объем запоминавия)



На начальном этапе приоритет отдается устной речи, на продвинутом все
больrцее внимание уделяется речи письменной: умениям конспектировать,
составлять реферат, вести деловую переписку, писать сочинения, курсовые
и дипломЕые работы,

4. С точки зрения организации текста в зависимости от роли участников
общения различают общение диалогическое и монологическое. .Щиалогиче-
ское общение - это форма речевого взаимодействия, в котором участвуют
говорящий и слушающий; в процессе общения они могут меняться ролями.
Монологическое общение Еосит односторонний характер и является обра-
щением говорящего к аудитории (непосредственным либо опосредованным).
.Щиалог характеризуется отноеительной простотой синтаксического по-
строения, а также организацией в виде суммы реплик..Щля него типичньт
краткость речи, споtlтанность, экспрессивность, проявляющаяся в наборе
разговорных формул, клише, а также невербальных средств, облегчаt<lщих
процесс общеЕия,

На занятиях по практике языка имеет место взаимосвязанное обучение
диалогической и монологической речи с учетом этапа и цели сlбучения. При
установке на овладение устной формой общения (например, в условиях ра-
боты на разговорных краткосрочных курсах) приоритет отдается диалогиче-
ской речи,

5. С учетом количества участников различают общение межличностное -
публичное - массовое. Межличностное общение протекает, как правило, в
форме диалога, групповое - в форме полилога (например, дружеская бесе-
да, деловые переговоры). При публичЕом контактном общении адресат на-
ходится в поле зрения говорящего и отсутствует при дистантном общении.
При массовой коммуникации, которая протекает в таких жaнpaxJ как теле- и
радиоиЕтервью, беседа, адресат не в поле зрения общения,

Публичная и массовая коммуникация требует особого вtlимаЕия к прави-
лам, нормам лексического и грамматического выбора при организации тек-
ста, который должен отличаться ясностью, логичностью, выразительностью
и бьтть рассчитан на определенную категорию елушателей,

Формирование умений публичного и массового общения входят в програм-
му занятий по практике языка в средней и высшей школе.

6. С точки зрения обстановки общения различают общевие частное и
официальное. В отличие от частного официальное общение ограничивается
строгими правилами взаимного поведения, а текст содержит многочисленные
стереотипы оформления мысли, Таковы, например, тексты деловых писем,
протоколов| официальных и деловых бумаг, Частное общение может быть
непринуждеЕным, дружеским, фамильярЕым. В нем преобладают лексика и
конс,l,рукции разговорной речи, Особенности частного и официального обще-
ния являются объектом специального рассмотрения в курсе стилистики.

7, С точки зрепия следования правилам построения и использования го-
товых текстов равличают общение творческое и стереотипное. При сво-
бодном, творческом общеЕии выбор темы и языковых средств ЕеограЕичеЕ.
В то же время стереотипное общение характеризуется жестким соблюдени-
ем социально-коммуникативIlых правил построеЕия текстов (поздравлетrие,
присяга, соболезнование, приказ и др.).

8 С точки зрения личностных отношений и оценок общение бывает коопе-
ратиtsiiьij-уI и ковфликтпым При кооперативном общении оценки, отношеЕия,

Часmъ l. Обученttе cpe)cmтaJп обu4енuя Глава 7. Речевое обl,ценuе в сlIстrъеJие обученltя uноспLранноJиа язъLку

установки учаетников общения Еепротиворечивы и строятся в тонqльности
согласия. При конфликтном общении оценки и позиции его участников на-
ходятся в противоречии и поэтому их высказывания строятся в тояальпости
несогласия, конфликта (воврахtение, спор, ссора и т. д.).Между этими видами
общения располагаются различные переходЕые варианты.

9. По совокупЕости описанЕых выше призЕаков общение мо}кет быть ре-
чевым (его особенности; контактность, непосредствеЕность, устная форма,
диалогичность) и текстовым (характерны дистантuость, опосредоваIIIIость,
письменная форма, монологичность). Тексты, характеризующие речевое и
текстовое общение, различают по стилям, а внутри стилей - по rKaHpaM. Вер-
шиной текстового общения является испо,пьзовавие художественного текста,
читатель которого является не просто адресатом, но соавтором создаваемой в
момеЕт чтения вторичЕой действительности.

10, Наконец, по характеру передаваемого содержания различают общение
информативное и фатическое (направленное на поддержание и сохранение
коЕтакта с собеседником). В процессе информативного общения его участни-
ки получают полезные и нух{ные для себя знания, вдесь господствует функ-
ция сообщения новой информации. Фатическое общение имеет устаЕовку Ira

речевой KoHTaKTJ )rчастники общения говорят о погоде, о политике, о спорте с
целью не столько сказать что-то новое, сколько поддержать общение..Щля та-
кого общения характерно использование шутокJ анекдотов. Конечно, в любом

фатическом тексте есть доля полезной информации. Однако в общении все же
четко выделяются разные целеполагания говорящих.

5. Признаки речевого общения

Рассматривая речевое общение как самостоятельный вид деятельности,
перечислим его наиболее существеIrные признаки, которые следует прини-
мать во внимание в процессе обучения языку.

1, Ншшчuепарmнеровпо обlценuю, На уроке это преподаватель - учащи-
(-lся, при работе в паре учитель - ученик, ученик - ученик,

2. Нолuчtле сшпхаацшu обlценtt* Речевая ситуация как совокупность об-
(:1,()rIтельств, в которых осуществляется общение, определяет речевое и не-

l)(,ll(]Boe поведение участников общения. Речевая ситуация образует условия,
ttt,tlбхtlдlимые и достаточные для совершения речевых действий по заданной
IlI)(lll()/lillзal,eлeM программе. Различают ситуации стандартные и вариабель-
ltbtt,, учебllые и реальные.

В с,гаlrларl,ных си,гуациях поведение участников общения Е(естко регла-
]чIсlI,лируется, Стандартная ситуация предписывает, что учащимсfl следует
,цеJIа,l,ь и при э,гом говорить. Такие ситуации предписывают использование
авl,оматизированных речевых комплексов, которые активизируются в про-
цессе занятий и с,гановятся частью речевых умений.

Вариабельные речевые си"гуации характеризуются изменчивостью их
параметров и предполагают известную свободу в выбOре языковых средств
и поведения участников общеЕия в рамках предложенноit ситуации. Что ка-
сается учебных речевых ситуаций, то они отражают особенности поведения
участников общеЕия в процессе учебной деятельности. Так как на заЕятиях
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по языку преподаватель стремится к моделI,rрованию на уроке ситуаций ре-ального обще}tия' то создаtsаемые с!lтуаци11 ло своемУ содержаtlию будут.;rибо
приб.rtlrжаться к сиl,уац}lям реального общения, лrrбо удrrrяr,ься оl,нrlх, чl,о
зависит от уровня языковой подгот()вки учащихся и задач, кот()рые ставятся
в ходе занятт.rй.

об нтьт: а) тема

.rи емое разви-

по 
следует IIc-

В пособиях по иностранному языкч предлагак),гся сrбразцы ст,tтуаций об-
х реализацrIи в процессе
можно tlайти в пособиях:
еля итrострацвого языка,
нии иностранн(]му языку.

В методлt.tеской литературе рекомендуеl.ся rIспо;Iьзоваl,ь с,Dедующие
1,ипы си,l,уацлtй сlбщения (Поссов, 1989):

1, Ситуации с,l.атусно-ролевых (),гношений носят преимущественн() сl,ан-
д:lрти.зLlроtsаllныl,i характер. Учащllес:я ,1споль:]уют ро.пlr в TaKrIx конт(|кстах,
как вец - п()купаl,е,ль,

В них обучающиеся выстутtа-
ю,г lофс.ссltона.тlьных груrlrl (учи-
теJI

ij. СитуациИ сt_lвмс,с.l.ноЙ деятельности вознI4кают в условиях задан}I()й
K<lllKptlTrloЙ д(]ятOль1.0сТи - учеГlltо-tlо:]Itаваl.еJ]ьноii (урок, I1осещ()нrIс ItIy:](lrl
и др,), трудовой, спортивнолi, худоrкественной,

4. Ситуации нравственных отношений касакlтся отнrlшений мел(ду .пюдь-
ми, которые становятся предметом обсуrкденlая.

неко1,орые из HI4x:

Часmъ I. Обц"l2цц2 среdсmвам обl-ценuя

. Обучаlощиеся ставятся в

реальной ?кцзни (деловая
фи.пьма).

Главц 1. Pgt11,11111, oбujенuе в еuсmеJпе обуllgllr, uностпраilноJйу я3ыку

. Обучающийся адаптируется к определенпоii роли в лодобной ситуа-
ции. В rlдних случаях он r,Iграст самого себя, в друrих ему п()ручается
вtlображаемая роль.

о Участники ро,певой ,IIры ведут сеС>я так, как если бы все прои(:ходи-
ло в р()ilлыlоii жи:зltl,t, а i,x поведс}l]rе со()тветствует I,rспол,lяемоii rrMll
ро.пи., Участникl1 игры концентрируют сtsое внrrмание в первую очередь на

ыtsанrrяJ а tle его QiopMe,
В гры обычно выдеJlяют три этапа: а) подго,l,овитель-

ный знакомство с языковым I4 ропевыN1 содержанием
игры ; б) coСrcтlreHнo ролевую игllу; g) заключlrт.tlJ]ьный
этап с подведением итогов,

Характер реа,лизации си,l,чации во многом зависит от субъекr,ивных
cilaKTopoB, BJl1.1яK)llutx [l;l гlоllел(lliие участl{I.1кl)в tlГ;шдtlния, - l.tx IIItT(:pecoB,
олы,l,а, :зrlаtttti.i II() ,l,eNle сlбrtlенltя Il ур()вня я:lыкllвоii ttод|,(),r,овкtl. наконец,
индиtsидуа,пыt()-IIсl{х.l.п()гtlческих оссlбеннriсt,еii.пичностlt учащег()ся (KotltMy-
нrrкативныri - вс-:кi.iмI\Iуникаr,ивпый тrrп). TaKllM образсlм. в проrlессе подгот(}в-
!tr/r и проведения тренIlровки в речевом tlбuдениlt ltоtlгlхttдлlлtrr учl,tтыва,гь объ-
екl,ивные и счСlъективные фа кторы.

3. Нолuчче Jпоlпuво lcoK побцжOенлLя Е pe|Le*oMy lеliстпвuю. Мотив как
с()вOкyпность внешнr{х и внутренних ус.повий, вызываIощих акт,lвнос,гь
.yllacтH}tк()B обшlенltrl, ,1грасl, большукr роль в процессе занятиil язык()Iu,
Ра:]лрIчакlт вtl(lшllюк) и вну,fреннк)к) мотивацик) как lIроцесс действttя мо-
TrlB& Внешняя мотrlвацrlя зависит от окружающей среды (препOдава-
r,е"пь, учебная группа. сга,l,ус учеСlногсl завс,дсния), а внуl,ренняя - (),г l]Ha-
чимости ин4)ормации, которую учащийся стремится по.lrучи,l,ь в процессе
обучен1,Iя (на занятиях по практике языка это формироваIIrrе коммуни-
ка,гивнtlй кOмпе,l,енц}rи, знак()мсl,в(l c<r с,t,раной и кулы,урrlй изу(lаем()го
язьтка).

Прlr rrыборе сIlтуации обtцеrtllя для llattrtTиli прспо/.lава,геJIL д()лж()II yt{rl-
,l,ываl,ь ин,герссь] учащихся, их го,l,()вносl,ь к обсуrкденикl прtlб,пемы. Э,t,о ка-
сается оСlсуrкденлtя tlсобенно ситуаций нравствсн}tых взаимо()тношений, так
как OtI11 тесIIо свrlзilllы с пс!lхо.погt4rlеск]{}r!r xapaK],eprtcTI,iKaMll лttчности об-
учающI,tхся - }1х чувствами и эмоциями, особснностями темпераменl,а ,1 др.
Как свидетельсl,вует опыт работь1, наиболее успешво использук)l,ся на i]a-
llrITrlяx crITyilIIu},I общеlII,Iя. свяl}дIlIIlrl(l с проrilесс,lrонцльlltlii !еJI,1,t]лtlIlос,гью
y,IatIllиxc}l.

В tlcHrlBe мот}lва как побуждения к делiствиlо леiкит речевая I4нте1-1цL{я -
lIilмерение совсршить деfiсr,вие с п()мощью средств языка. Речсвых интенциii,
[)t.,at.п}t:jуl()щих русскOе речевое сознание, в лиr,ературс, зафиксировано око-
.lIrl 'I l)()() (наDlерения типа обеtцаmlr, релсоменOовап,п,, оlllрltцаmъ, соLлоurап,Lъ-
l.,;t tl.tt1.1.)

(.l 111,111ц :]реIlrlя выра)$аемогtr иlrи содержания интенции t\{0гу,г быть бла-
|,(,ll|)tl}j,1,1lы}1l.t д_пя адрt!сата (о.чобреllлtе, похвалir) tr tlеСlлагопрлlятными (осух<-

l,[r:,llltL,, хч.па). они оСrладают разной степеныо иllтеt{сивllости. Следует имеl,ь в
ltи,/(у, 1t1,1) l{Iiтенцr{и могут быть прак,гlrческими и менl,альными. Первые спо-
сrlбt:,t,вукlт реалуIзацIlи высказываЕllя (таковы интенции (проситьD, (совето-
tllL,t,t,>), ц вl,орые веду,l, к размышлсниямJ доказа,l,ельс,fвitм. Они Гlолее всегtl
хilрактерны для общения на ваучные темы.

13ыбrlр оптI4LIальноIо варианта выражения авторского намерения - одна
l.t:] iJа,rIач в работе по языку.

()писания учебных lтпr,енцl,tй для разных этапов l.t ypoBHeii обучения,
M()}r(lt0 llirйти в кпиге побщеевропейские компеl,енции tзJIа/lения иrIос,l,ранItым
,l:lI,Il{oM. Изу.lение, преподавание, оценка) (П4 , 200З) и в другllх публикациях
/1.Ilrl tlреподава,гелеи иностравных языков

4. Нсutч,tuе кол,манuкаlпllвноzо окlпа 1caic еоuнuцъl обu+еншя. В каче-
с,гt}(\ Lrди}lицы обtцения, с позrlци1,1 попу,пярной в современной .пингвис"ги-
l({_! ,г(,ории речсвык актов, IIринято рuссматривать коммуникативный (или

1:lt,,lt:lзоЙ) акт, т. е речевое деЙствис, ,Iмеющее адресата и протекающее

сиIуацик), которая может вознJ,lкну.tь в
Bcтpettat лереговоры, обсуiкдение кнI,|г}1,
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в определенЕой речевой ситуации. Процесс речевого общения есть сово-
купность актов, в основе которых лежат интеЕции, о которых шла речь
выше.

Участниками речевого акта выступают говорящий и адресат, обладающие
некоторым фондом общих знаний и представлений. Для совершения речевого
акта также важны знание участниками общения обстановки и цели общения.
Перечисленные компоненты образуют прагматическую сторону речевого
акта. На занятиях по языку учащиеся имеют дело со следующими типами ре-
чевых актов: информативЕые; акты-побуждения; выражение эмоциоЕальЕых
реакций на ситуацию или сообщение; речевые акты, обозначающие начало,
поддержание или прекрацение речевого контакта, и др. ПреимуществеЕное
внимание на уроке уделяется речевым актам, связанным с информировани-
ем и поведением в различных ситуациях общения. Последнее обстоятель-
ство дает основание некоторым исследователям_лингвистам рассматривать
речевой акт в качестве элементарЕой единицы речевого поведеЕия, а объе-
динеЕие речевых актов в единицы более высокого уровня именовать дис-
курсами. Щискурс (от франц. Discou.rse - речь) - это текст, понимаемый не
как абстрактная конструкция, а как высказываниеJ связанное с ситуацией

общения.
Таким образом, дискурс с присущим ему признаком процессуальности мо-

lKeT быть противопоставлен тексту как фиксированному результату речевой
деятельности, И если в качестве коммуникативной единицы диGкурса можно
рассматривать высказывание (совокупЕость высказываний составляет со-
дерЕ(ание дискурса), то в качестве синтаксической единицы высказывания и
Teкc,l,a моrкно считать предложение.

5, Нqпцчuе среOсrпв речево2о обtценuя. Средства речевого общеЕия под-
разделяются Еа вербальные и вевербальвые. Вербальные средства реализу-
ются в процессе речевого общеЕия с помощью языка в устной или письменной
форме. Невербальные (и.пи экстралиЕгвистические) средства подразделяют-
ся в свою очередь на паралингвистические (интонация, ритмика, мелодика,
дикция, темп речи), киЕетические (жесты, мимлrка), проксемические (позьт,
телодвижения).

Исследованию невербального общения посвяцеЕо большое количество ра-
бот. Одной из первых публикаций в этом направлении следует считать книгу
Г.В. Колшанского пПаралиЕгвистика) (197 6), в которой исследованы жестово-
мимические средства общения,

Невербальные средства придают речевому общению определенную смыс-
ловую и эмоциональную нагрузку. Считается, что невербальпые средства
передают 5бlо информации, в то время как вербальньте - 45vо. Основными не-
вербальными средствами, которые сопровождают речевое общение и оказы-
вают влияние на его эффективность, являются }кесты (движения, передаю-
щие психическое состояние человека), мимика (выражение лица в момент
общевия), поза говорящего, его облик (внешний вид).

Невербальные средства общения часто сочетаются с речью и даже заме-
няют ее. Испольвование невербальных средств в ивучаемом языке часто рас-
ходится с приЕятым в родном языке, что делает их объектом специального
изучения на занятиях по практике языка и в рамках дисциплины пРечевой
этикет)). При этом полезно использовать специальные лингвострановедче-

Часmъ I. Обученuе среOсmвал обlценuя

сltие словарИ, напримеР <ЖестЫ и мимика в русской речи> _(ЛкullLшна 
и др.,

l00l), пСловарь язьlка русских жестов) (Грltzоръева и др,, 2001),

6. СоблюОенu.е праы/-л речевоzо обu4еl+ll,я,

){(()IIные Г. ГреЙсом (ГреЙс, l985).

l. Максима количества: сообщай ровно столько информации) сколько тре-

буется для достижеЕия целей общения, Если информации меньше, чем тре-

буется, адреса,г вынуждеЕ уточнять высказывание, переспрашивать и т, д,;

tlсли иЕформации слипIком много, то в речи говорящего возникают длишIо-
1,ы и тривиальЕые суждения| хорошо всем известные (типа <Волга впадает в

Itаспийское Mopen).
2, Максима качества: высказывание должно содерrкать исlину, надо избе_

гil,гь ложных утверждений и таких, для которых Еет достаточных оснований,

З. Максима релевантноети о.l,носительIIо темы: не отклоняйся от темы, го-

п()ри по существу,
4. Максима способа выражения, или манеры речи: говори ясно,

Говорящий должеЕ избегать неточIlых вьIражФrиr-l, многOсловия, уметь
()рганизовать свою речь и следовать правилам культуры речи и вормам обU{е-

tlил, принятым в
В литературg нципы) общеЕия, вклtо-

tlllющие ясность, ПРИ3НаВаТЬ СВОИ ОШИб-

1lи,уlд"ги на уступ ания и др.
Эти и другие делимы от жизни общества и отра-

)Kiltoт изменения, и культуре общения. Усилия препо-

/lilвателя должны быть направлены на озЕакомлеЕия r{ащюrся с правиJlами

рOчевого общения и предотвращение воlзможньD( ошмбок речеповедеrtче_
a,auao *"pu*repa. Полезный материал по этоЙ теме преподаватеJIь ваfцет в

мпuго*и.rr"rrнiIх пособиях по культуре реlrи (напршrrер, в эl+цu,ruюпеOцческо,t

г,поваре-справочн,llке ссltgлъmура русской т)ечlL), | 2003) и речевому этикету.

7 . Исполъзованlле сlпраmе\llй u rпакп"пLк речево2о обuценllя, Стратегии ре_
ll(lт]()го общении определяют общий замысел цели общения, в то время как

,1,1lltтики речевого общения являются способами реализации стратегии с по-

м(}щью набора речевых действий.
стратегии речевого общения могут быть направлены на передачу учащим-

(,rl ltоRых знанwй или формирование речевых навыков и умениih, на завоева_

lIи(,цl],гOрите,lаили желание поЕравиться, получить инициативу в разговоре
(.ll;1,1lil.1'ЬхорошеенастроениеваУдИТоРИиИлИпытаТьсявывестиУчастникоВ
l rfitlц.

IJ гии,
м у lltl общ

1,1 i { еМЧ

I ll l)i l l, IIa салдолюби1,I собеседпика и других приемов,
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Владение стратегиями и тактиками речевого общения в первую очередь
завrrсит rlT общего уровнл владения языком участниками общения, знания
ими правил общенlrя и умениями ими пользоваться для достижеЕия постав-
ленной це,пи.

8. Уtпенuе преоOоltевоtпь копJуlунuкаm1].внъLе неуOачu речевоzо обu4енlьч.
К коммунr,rкатIlвным неудачам отtI()сятся затруднения, вознtrмющие ts про-
цессе rlбщенлtя в результате неумепия услышать, понять, о чем,iIдет речь, вы-
разItть св()к) IlIысль. Причлtны коммуникативных неудач завися,г о,г плохого
владения языком. различий в индивt,lдуальных особеппос,l,ях участников об-
щевttя (дикция, тепrп речи), веверного понимания к()ммунtlкатltвного намере-
ния гOворящег0, помех при оГlulении (посторонние шумы и др.). В результате
не дост}tгакrтся (полнrrстью илr, част}lчно) цели общения.

Показаr,елем 1,()го, ч1,lr в общении прOиз()rцел сбtlй, являе,гся отвс,l,ная ре-
акция партнера по обrцению, Она может вообще отсутствовать (адресат не

услышал, не понял) либо быть неадекватной tlхсиданлtям говоря[цего.
Коммуника,l,ив}tые неудачи классифлlцирую1, псr разным ()сн()ваниям - сt-l-

циокультурным, психологическим, языковым, Причины язьlкового характера
обьнно связаны с многозначностью слов и KoHcTpyKlllll,i лrзучirелtоt,о,lзыка, Ее-
совпадением значений слов в двух языках! беднсс,l,ьн_l .пtlкси.lсскtlлi базы, не-
точным пониманием грамматической структуры.

На занятиях по практике языка преподаватель обращаёт внимание
на возможные коммуникативные неудачи в речи учащихся и стремится
к их предотвращеЕию. Этому способствует учет родного языка учащихся
и использование специальных упражнений языкового и речевого харак-
тера.

6. Сферы речевого общения

Сфера общения - это обстоятельства, в которых происходит общение
в соответствии с потребностями участников общения. Принято выделять
бьттовую, учебную, профессиональную, социокультурную, общественЕо-
поJrитI.{ческую It ряд других сфер общения, наименование котпрых tt со-
держанr.tе у разных автOров не всегда совпадают. Выбор сфер общения, в
которых учащимся IIридется дейсl,вовать, l{MeeT бt)льшое ]]наченr{е для от-
бора тем, ситчаций, текстов для занятий. а также планированt,tя учебнойr
деятельности на завятtrях. Хотя число возможных сфер пр!,rмепенrtя языка
не 0граничено и каждая из них может стать основой учебного Kypcal в про-
граммах по языку кол!Iчество сфер общения обычно ограцичивается быто-
вой, учебнtlй, социокуль,l,урноl.i, профессиональной с учетом профиля и этапа
обучения.

Так, в обязательный минимум общего образования по иностранному язы-
ку в средней школе (профильный уровень) входя.г темы и си\-уации из сле-
дующих сфер общения:

Соцlла^пъно-бъLfповая сфера. Повседневная жизЕь и быт. Семейные тради-
\циии меЕ(личтlостные отЕошения в разЕьж культурах" Проблемы экологии и
вдороtsья

Соцuаку,пъmурная сФера. Проблемы жизни города" Научно-,гехнlrческий
прогресс. Роль молодежи в сOвременном обществе. Кчльт-;!:\що-истори!ческие

Чосmъ L Обученuе среOсmвам обulетtuя !'.лав а 7 . Р ечев о е обuценuе в сuстпе Jиe оба ченuя,шноспlр анно JиаjзъLка,

t,сtlбеllности своей страшы и сl,ран изучаемого языка, Вклад России и страЕ

},tllуч;tе}lого языка в развит,tе науки и мировой культурь1, Великие исто-

1,urr"a*"" событиа прошлого и совремеЕЕости, Проблемы совремеЕЕого

tlбtцества.
учпбно-tпруоовая сфера,современный мир профессий, Рынок труда и вы-

бrlр будущей.r"ро6""сrr. Роrrь urrадения иностранным языком в современном

мире. Новые информациоЕные технологии,

7. Темы речевого общения

сферы обцения на заЕятиях реализуются в виде тем общения - того, что

у.,"arrrr*' общевиЯ обсуrкдают, они составПяют предмеТное содержаЕие ре-

y, l;l lIlихся:
. общественноесобытие,
. ОГlщеизВестньтЙ факт (например, кUрuтпъ - зОоробъlо вреOъltпъ\,

о ]-Irlс,гупок,
о (-rlopHoe утверждение (например, 1пеаlпр лучlltе кшно),

. фilк,г из жизни.

. Mltc:coBoe увлечение (например, спорmом\,
r ()бт,етстивтIая сеЕтетrция, годная для разных случаев жизни,

с кllснормированное> поведение, отра}кающееся на других людях,

r кIItlt,ltlРмальное> положениевещеЙ, сос,гояний,

. Иlrllt,стllыепонятия|сентеЕции,

2|



8. Ситуации речевого общения

В рамках каждой темы можЕо выделить ситуации общения, т. е, фрагменты
действительности, которые стаЕовятся предметом обсуждения на зан8тиях,

В зависимости от ситуации общения речевое взаимодействие между участ-
никами может быть речевьтм (вербальвым) и неречевым, коЕтактвым и дис-
таЕтным, происходить в устной либо письменной форме, быть диалогическим
или мовологическим. Выбор ситуаций общения для занятий вависит от этапа
обучения, темы заня,гия, уровня владения языком учащимися, их иIrтересов.
При этом происходит постепенный переход ()т использования учебных ситуа-
цийк неучебным (реальным). На занятlrях по язьmуситуации общеЕия часто ис-
пользуются в процессе работы с ролевьIми играми и выполнения речевых задач.
В качестве опоры могут быть предложены речевые образцы, которые сле-
дует использовать в работе. На начальном этапе в вузе в условия ситуа-
тивной задачи рекомендуется включать текст, содерrкание которого со-
ставит тему ситуации, и речевые образцы, которые следует использовать в
работе,

Вот пример ситуации, рекомендуемой использовать при развитии умений
чтения и письма.

Ситуация: <Поиск работы>, Вы ищете работу и хотите подать объявление
ts газету, в том числе ца иностранном языке. Прочтите предлагаемое Еиже ре-
зюме и составьте по аналогии с ним свое.

Заслуживает ввимания описание ситуаций общения в зависимости от
сферы общения, в которых ситуация может стать предметом обсуждения,
разыгрывания,

Пример. Образовательная сфера
Месrпо: офис, фирма, мастерская, завод, магазин, рывок, гостиЕица.
Учасmнuкuобlценllя: работодатель, слуlкапрrй, менеджер, клиент, секретарь,
Собыmuя: встреча, собеседоваЕие, переговоры, консультация.
!,еilсmшля: ведение бизнеса, управлевие производством, продаlка, марке-

тинг, работа на компьютере, офисные процедуры.
Обеспеченuе: деловая переписка, отчет, инструкция, рекламный проспект,

объявление, вивитка,
Подобньте описания ситуативпых обстоятельств по сферам общения могут

быть использованы при подготовке ролевых и деловых игр. Описания таких
обстоятельств по другим сферам общения см. в книге uОбщеевропейские ком-
петенции...>, 200З.

9. Уровни речевого общения

Под уровнем речевого обцеrrия понимается достигнутая учащимся спо-
собность пользоваться языком как средством общения в пределах того или
иного этапа обучения. Уровни речевого общения определяются в соответ-
ствии с требованиями Гсlс. образовательного стандарта по иностранному
языку (НовъLе zосчdарстпвеннъLе с-п,lонdартпъl ,l|o чиосmроннопlJ язъLл.!J в

2-77 шассаr, М,, 2004). СогласЕо эl,ому докуIуIевту выделяются сl,ан-
дарть1 начального общего обравования, оеновяого общего образования и
средвего (полного) общего образования; три уровня владеция языкомt до-

стигаемые в рамках школьного обучения (А1, А2, В-1), В основу темы рос-

Часmъ l. Обученuе cpeOcmьcrJп облценuя глава 7. речевое обurенuе в сuсfпеrwе обученuя u*осmранному яftLку

сийскоЙ системы уровней владеЕия языком была положеЕа шкала уров-

ней владения иЕостранными языками, разработанная Советом Евро-

ПЫ (1997)' -,ской системе уровней владенияТаблицы 4, 5 дают представление о россии
иIlостранным языком.

Таблllца4
III16лбц5lfi профиль обучения

началънъtй эmап
Этап вачального общего образования,
Обччение в начальной школе (2 - 4 кл,),

УчЪбная нагрузка 2 ч. / нед.

Этапы обучения

основноliэmапЭтап зоваЕия,
Обп 5-9кл,),
Учеб

ПооOвuцчтпъй ттплп
Эiап сре!вего (поJrвого) общего
образовавия.
йЪевrе в осяовпой tttкmre (l0 - l l кп),
УчЪбная нагрузка 3 - 5 ч./вел
Уве.тшчекие KoJL часов в профильЕьгх
кпассах

[А-1], Элементарвый или У_р_овень
iачального пользователя. (Уровень
выживания: Surчiчаl level; Stатtеr
1eveI).

Уровень владения языком
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[А-2]. Базовый, или допороговый,
Waystage level

IIдчальный этап

[В- 1l. Пороговый уровень. Threshold
leve1.

[В-2]. Пороговый продвинутый
пользователь в условиях
профильной школы

IJа.Iцльный
пDодвинутый этап

Вузовский профиль обучеrrия

OcHtlBHtlй этап
обучения

[А-2]. Базовый уровень (Wa.ystage Iече1),.Щости_гается в ре-
ЬульЬ"те повторЪния и корректировке уровIlя владения

яЪыком, достигнутоIо в средней школе

[В-1]. Пороговый уровень (Threshgld level), .Щсlстигае,гся в

ЬЪr-ri^" i'-"o 
"од" 

о'бу""""" в вузе (Баiалавриат - 1 курс)

ТIрtlллиtлу,t,ый
ртýп ()бучения

[В-2]. Пороговый продвинут9lй уровень, и,ли.уровень.не-
зависимого пользова,tел, 1Vu,itЪg" level; Intermediate
Ievel) .Щостигается за время обучения в Оакалавриате
(2-4 год обучения)

IC-l]. Уровень кOмпетеНтного пользователя (Advanced
i.,v"f). Дirсrигается за время .rбучения в .Ntагt,tстратур.е
i i ..;;"j. П рофессиона.гьirый уроЪе нь_(Ргrl f essional 

_le_v_el)

л,,.,гигi.rСЪ в qllллuлtlгическ(Jм вузе, Уровенъ вl,оричнои
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧЕОСТИ.

iU:Z 1 ar"rО,rlенrтыi,1 уровеЕь (Mastery level), ,Щостигается
lt |)(':lV.t'll,TnTe п()вl)Iluенt'tя квалификации, Ур_овень носи-
,,,,.l,, n i,,,l, *,, ( яз ы KoBr rt-,t .пичности) (Nat ive level )

Таблuца 5
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Тдблица б дает представление об уровне владения речевым общением,
который достигается уtlащимися на разньlх:)тапах обучения языку, Табли-
ца составлена aBтopaмr, проекта к обu4еевропеiuслt е колпеmенчлlш влао енllя
чно сmр аннъLмц я зъLколlL D ( М., 2 0 0 3 ),

Таблuца 6
Общая шкала уровней владения речевым обrцением

Частпъ L Обученuе cpe)cmтaJп об,ulенuя

Элементарное
владение

пnlllrrtacT пять в рсч1l з
iI l]ырiiже tl д.пя выпо.I
lIых залач lrться / пllел
ЗаДilв;i,l'ь Ilр()(:ы () мес
illlaK()Mыx, ltIIyIцt]cTB(, I\trlrrceT },часl.tll)ва.гь в ltec.Tt)i+iH()M
разговоре, если собеседник rоворит медленЕо и отчет-
ливо и готов придти Еа помощь

А-1

понимает отдельные предложения и часто встречающи-
t,ся выражоtlllя. связанные ами жI{зни
(}lalllpl.tмep, сведс.нltя о себ семьи, по_
к\,пках, ycr-poticTBe на рабо вь]полнить
.lадаЧll. связанlIые с тl1lllстым обм на
зllrtкOмb](l lл,пlt быr.овtlе темьт. В ях
м()жст рассказать (l себ(.t своих р( Il-
са,гь ()снOвныс, собы,t.tlл в сфере IIовсс,,lневI!0й iк,tзнr,

А-2

Близкое
к свободному

владеЕие

понимает основные идеи четких сообщений, сделанных
I| tC Teл,tt,I, ttitcт() возни-
н t т. д, Ушtеет общаться
в е Dll )г\,1, Еозн l,IKHyTb вов аеь{()го я:]ыка Может
составить связное собственное мнение на известные и
особенно ивтересующие темы. MorkeT описать впечат-
ления, хtелатlия, стремления, изложить и обосновать
свое мнение или планы на будчщее

в-1

Глова 1. Речевое общен1lе в сшсmеJпе обу,ц2l1u" uносmронному язъLку 2а

В качестве критериев для перехода от одного уровня владения речевым
общением к другому обычно используют разработаяные авторами Обtцеевро-
пеЙскl-Lх кол4пuпенцu11 влцаенuя uносmраннъLм язъlкоJ|N ( 200 3 ) :

1) коммуникативные задачи| которые учащиеся мOryт решать средствами
изучаемого языка на разных этапах обучения (functions);

2) сферы, темьт, ситуации обцения, в рамках к()торых такие задачи реша-
IотсяJ т, е. учитывается предметЕо-содержателыlая стор()на общения (context);

3) степень лингвистI4ческоii и экстралингвистической корректtIости реше-
ния коммуникативной задачи (ассuгасу).

Что касается успешности продвижения от одного уровня владения язы-
ком к другому, то она зависит от ряда обстоятельств, среди которых могут
быть выделеЕы следуюцие:

а) сложность языка изучения с точки зрен}lя ег(| легк()сти/трудвостrл По
с,гепени сложнос,ги языки приняl,о IIодраi]деля,l,ь нн чеl,ыре группь] (tl,t,легко-
сти к трудности): первая - романски(. язык}1 (ttтальянский. испанскиl'i), B1,o-

рая - англиЙскиЙ, французскиЙ, немецкиЙ, третья - русскиit, (lлtпскиЙ, вен-
герскиЙj четвертая - языки иер()глифические (китаЙскиЙ, япOнскиЙ, ара6-
ский);

б) количс:ство l{асоts, отводимых на изучение языка;
в) условия, в кtl,I,tlрых яr]ык изучается (в том числе наличие / отсутствие

языковой среды, опыт преподавателя. наличие соответствующих учебных
пособиЙ, органr,tзлцttоllны(! (Рормы обу,Iсния и др.);

г) способности обучающегося к овладенr,Iю языком (определяются по ре-
зультатам тестl4рования).

10. Умения речевого общения

Умения речевоIо общения, формирчемые в процессе изучения языка,
l]()/tразлсляются на общие, частные и спецt4альные ОбщI.Iе )lменl,tя характе-
I)иlJ.yI()1, Itонечные цели обучения речев()му rlГlщен1,1ю в преле,пах разных видов
l)(.lI(,ll()и /I(,яl,ель]lости; специальЕые умсния дают предстаR.пенI,{е о речевых
ilil/(;lll]lx, p(,lIlacмblx в ходе обцения. Что касается част}Iых умений, то они ха-
])il t(,l,(,l)14:lv I(),|,чровень в,падения речевым общением, которы}*{ должея быть до-
l"1,I.1I,1ly,l, lt l I[)(,л(,.пах ках{дого этапа и уровня овладения языком.

i( ,lиt,,llч ,tбшlих умеtlий относятся:
. ?.OBopelLutz (,ионолоzllческое въLсказъLванuе):
- реаJIизова,гь связное высказывание в соответствии ё темой общения;
- передавать содержание прочитаЕного или прослушанного текста и вы-

pil)KaTb свое отноцlение к событиям, фактам, изложенным в тексте, к дей-
("l,r,}ук)щим лицам и их пос,гупкам;

. zoBopetue (1uо,tоzuческое въLсказъLванuе):
- понимать содержание выскаi]ываIIия собеседника и адекватно реагиро-

Ilit,l,b на его реплики;
- иЕициирова,гь дI{алог по лредложенной теме;
- трансформирDвать дI4алогическое высказьlвание в монологическое, и

lt;itiГit;poT;
о ауаuрованuе:
-- гюIlимать на слух информациIо, содержащуюся в диалогических t,t моIIо-

'!l 
)I'l iltсски-к Rlrli Krl ЗЫВДНИЯХ,

Понимает обчlее содержание с,пожных r"ксто]-Й
B(,c1,1I[,I(' 11 \,:{Kl](:п(.:lr1:l.'tbl|1,It' .I.t.;rt1,1 I'r,IlrllrtГr rit,lglp9 ц
спl)llт:lнlrс). },tо)+i1,1.tlt1l11дlц1,9 с lIl)сlrгl..тlялr|, л:ttlка без
о(,0l-)ых зJ,гl)\,,,lllt.lltIjl j[_'|rl .'тl(|бt)ii ll:t (..гtlt)()tt упl,.t.г делать
ч()ткlrч, Пr)дробны[' c:ooClttltlttttя u,,, 1r,lr-,r'r,.t*o,c темы 

'1 'tз-лагать свои взгляды на разные темы, показывать пре-
имущество и недостатки разных точек зрения на про-
блемч

в-2

Свободное
владение

Понимает большие по объему тексты по различной тема-
1,ике, распозНает скры,tый смысл B ,teкc.l.e. Гсlвilри.r,спtlн-
танно в темпе носителей языка, не испытывая затруд-
вений В выборе слов и выражений. Гибксl и эффек,r,ilвно
использует язык для об_щения в научной , .rрЬ,Ре".rо-
на.пьнсlй дея.гельности, Може,l. созда,L,ь точrrоЬ, деталь-ное, хорошо построенное сообщение на разные темы,
демонстрируя владение моделямrI организации тексl.а.
средствами связи и объединения его э,Dементов

с-1

lIонимает практи
сообщение, может
разные источники
:об.пюдая нормы я
I1;l ili(, в са llrIlrx c.rl( )iKI I 1,1x cIlTvH l lr t ях пбtlrднтлqlI!]]lrx c.rl0i] I l,!x c rtтIa 1_1ця х оФщ_е_Ед€ ]



26

. чfпенuе:
- понимать как основную, так и дополнительную информацию, содержа-

щуюся в тексте;
- интерпретировать информацию, изложецную в тексте, выводы и оценки

автора;
- использовать различЕые виды чтекия в зависимости от коммуникатив-

воЙ установки;. пuсъмо:
- составлять письмеЕные диалогические и шонологические высказывания

продуктивного характера на предложеЕную тему в соответствии с поставлеЕ-
ЕоЙ задачеЙ;

- составлять письменЕые монологические и диалогические высказывания
репродуктивного характера на осЕове прочиташЕого или прослушавного тек-
ста в соответс"гвиис поставленной задачей.

Перечисленные общие умения речевого общения детализируются для
каждого уровЕя владения языком в виде перечня частвых умений,

Так, частные умеЕия говорения выпускника средней школы профильного
уровЕя в Госстандарте (2004) выглядят следующим образом:

- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмеЕ мневиями/суждеЕиями,
диалог-побуждение к деЙствию, этикетный диалог и их комбинации) в си-
туациях официального и неофициального общения в бытовой, социокуль-
турной и учебво-трудовой сферах, используя аргуtr[ентацию, эмоциоЕально-
оценочные средства;

- рассказывать, обсуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитаЕных/прослушанных текстов, описывать события, цзлагать фактьт,
делать сообщения, в том числе свяванные с тематикой выбранного профиля;

- создаватъ словесный социокультурвый портрет своей страны и стран/
страны изучаемого языка на основе разнообразЕой страЕоведческой и куль-
туроведческой информации,

Что касается специальных умений речевого общения, то они классифици-
руются в зависимости от выполняемьIх в процессе общения речевых задач.

Такие задачи могут быть информациоЕными (запросить информацию, со-
общить информацию, объяснить что-то), регулятивными (побудить к чему-
то, дать coBeтl высказать просьбу), эмоциоЕальЕо-оценочЕыми (выразить
мнениеl дать оценку, убедить в чем-то), этикетвыми (поддержать разтовор,

поблагодарить и др.). Общими для всех уровней владения языком и для ре-
шаемых при этом речевых задач являются умения, обеспечиваюlцие возмож-
Еость в процессе общения начать разговор, поддержать общение, выразить
свое отношение к теме общения, следовать этикетным нормам общения, вый-
ти в процессе общения из затрудЕительного положеЕия, уа{аствовать в обще-
нии с соблюдением изучаемого языка.

На занятиях по иностраЕным язьIкам в вузах нефилологических специ-
алькостей (Программно-методические обеспечение, 2006) речевые умеЕия,
формируемые в процессе овладения речевым обцеЕием, дифференцируются
не только по видам речевой деятельЕоети, по !1 с учетом xapaicтepa самой дея-
тельности: аудирования в ходе монолога, диалога, в процессе диалOга и при
слушании монOлога и т. д.

Чосmъ L Обученuе cpeacmBalй облценltя Глава 7, Речевое обч4енuе в сцсrпем,е о6!ченuяuносmраннома язъmа 27

11. Условия успешцости речевого общевия

пробелы в знаIlии языка, а такж(е Еедостаток речевого и социального опыта

общевия Еа иностраншой яаыке. Однако Ееменьшее значение имеет способ-

ностьпреодолеватьидрУгиеУеловия'затрУдняющиепроцесскоммУникации.
такие условия подразделяются на физические, социальные, временные.

Фuзtlческllе асловчя:
а) для устной речи:о чет НИЯ;
о пос в аудитории, на траНспорте);
. отв (на улице, в магазине, в дискотеке);
. помехи (шумы при общении по телефояу, приеме радио- и телепере-

дач);. погодЕые условия (ветер, сильный мороз и др,);

б) для письменвой речи:
r плохое качество печати;
о неразборчивыйпочерк;
. плохое освещеЕие и др,
Соцuоllънъье асловuя:. количество учеников в классе;
о статус )ластвиков коммуникации;
. отношения между участниками коммуникации (друrкелюбие/недо_

брожелательство, сотрудЕичество);
. уьовия работы (приспособлевность аудитории для занягий, наличие

оборудования).
В р еменны, е ozp анччен1,1я:
. ограЕичеrrие для выступленияи общевияi
.неДостатоквремеЕидляподготовкикдокладУ'выстУплениюидр.
Суммируем наше представление о речевом общении в виде табл, ?,
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Признак речевого
общения

Предмет

Условия

Часmъ L Обученuе среаспlвалL облценuя

Речевое общение

участники

Направленность общения на установление взаимоот-
ношений между его участниками
Непосредственное общение с активной или пассивной
связью. Опосредствованное общеЕие (чтение, про-
смотр фильма и др,)

Щель

Содержание речевого общения

Характер

Одно лицо (монолог), два лица (диалог), несколько лиц
(полилог)

Тип (условия,
в которых

пDотекает обrцение)

Способ

Обмен информацией, сообщегrие информации, побуж-
дение к деятельностиt эмоциоЕально-оценочная дея-

тельность

Бытовой, деловой, учебно-профессиовальный, игро-
вой, социокультурный

Средства

Перцептивньтй (восприятие друг друга), интерактив-
ный (взаимодействие друг с другом), информативный
(обмен информацией, заложенвой в высказывании)

Таблuца7

Функции

Учебный, имитативllо-подражательный, аутентичньтй
(общение на свободную тему), профессиональный

Сферы

Вербальные, невербальные
стыt средства ваглядвости)

Результат

Информативная, побудительная, эмоциональЕо-
оценочная, этикетная

Единицы

Следование
правилам речевого

общения

Главц 1. Pe,teBoe об,ll+еlluе в сuспLелlе обgчgrrм uчосmранllол,а язълса 29

Бытовая, учебно-профессиональвая, социокультур-
ная, обществеЕно-политическая, административно-
правовая

Выбор стратегии и
тактики речевого

общения

12. Резюме

речевое общение есть форма взаимодействия людей с помощью язьlка и

одна из це.пеЙ обучения языку как средству общения. В современноЙ науке

речевое общение исследуется такими дисциплинами, как функциональная
лингвистика, прагматика, культура речи, теория речевой деятельности, пси-
холингвистика.

в качестве структурных компонентов речевого общения рассматриваются
средства общения и деятельЕость общения (речевая деятельность), владение
которыми в одинаковой степени важно для практического пользования языком,

речевое общение реализуется на занятиях по языку в устном и письмен-
ном виде, носит рецеII,r,ивный (аудирование, чтение) и продуктивный (говоре-

ние, письмо) характер.
на ванятиях и в практической деятельности используются разные виды

речевого общения, образующие следующие оппозиции: общение контактное/
дистаIIтное, непосредствеЕЕое/опосредованное, устное/письменное, диа-
,погическое/монолоIическое, творческое/стерео,гипное, речевое/текс,Iовое,
частное/официальное и др.

В качестве единицЫ речевогО общениЯ рассматривается речевой акт
(элементарное речевое дейс,гвие), в то время как процесс общения есть со-
вокупность таких актов, реализуемых в виде дискурсов/текстов с помощью
IJысказывания (единицы речевого общения) и предложения (развернутого

синтаксического построения), В некоторых публикациях в качестве еди-
lIицы общения рассматривается ситуация как система взаимоотношения

,lllодей.
Эффективность речевого общения зависит от следования правилам оЬще-

rtия и выбора стратегии речевогО общения, которая опреде,пяет общиЙ замы-
(,(,.л цели обцения и его тактику (выбор речевых действий в качестве способа

l 
)(,llлизации избраЕной тактики).

В ходе речевого общения могут возникать коммуЕикативные Ееудачи,
IlllilIIие которых и способов их преодоления входит в программу занятий по

llI)itI(,1,ике языка, ку,пьтуре речи и риторике.
()ргатrизационными формами речевого общения являются ролевые игры,

,JllI(lr{уссииj выступления на заданную тему, планируемая совместная дея-
,l,(,,]I1,1l()cTb.

IlIrtа.па уровней речевого общения характеризует коммуникативньтй со-

Jк,|))l(rt,l(.).пьный компонеЕт общения, который должен быть достигЕут на

l)illllt1,lx l),гапаХ овладениЯ языком. Применительно к школьноЙ и вузовскоЙ
rIlrlllvtltM обучения выделяется несколько уровЕей речевого общения: элемен-
|'it|)lll,tЙ, бzrзовый, пороговый, пороговьтЙ продвинутый, постпороговыЙ (про-

r Itr,t,t,t llllIiL;lьный), совершенный, уровень носителя языка.
('tlttt,lltlItlllrtый уровень владения речевым общением достигается в ре-

ly ltll,|,l1,1,(, ll()l]ышения квалификации, обучения в аспирантуреJ пребывания в

, Illillll, lrtltlи,l,(lлей языка. Овладение РеЧеВЫrtr r,бц.tенl,tеу IlЁl tl3учаеýtом я3ы-
lll. |||ll..llll().llil1,1rtl,г t!ормирование речевых yпleHllii, подрп:rде-пяемых на общие,
,!,lt lll1,I(l l1 (,ll(lIIиальнЫе умения, ПереченЬ TaKI{x уьlевиit !t ItrlмпетенцrtЙ (ком-
Il lll llli ll,]|tl!(lй, с(]тIиOкультурной, сгратегической, компеЕсаторноЙ, языко-

l ill ll rrrrii) t{irотс:я в Гос образова"гельном стандарте, програмI!тах по иFIс-
t lr llIlv]l:l!li{l\r

Восприятие информации и ее иIIтерпретация

Речевой акт, Высказывание. Текст, Ситуация как си-
стема взаимоотношеЕий участников общеЕия

Умение преодоле-
вать коммуникатив-
trые неудачи речево-

го сlбщения

Ориентировка в собеседнике. .Щоверие и внимание
к собеседнику, Обоснованность речевого поведения.
В.падение вариативными единицами языка. Соблтоде-
ние правил речевого поведения

(интонация, мимика, же-

Резу.тtьтат овладения
способами речевоIо

общения

Передача партнеру новых знаний, формирование ре-
чевых навыков и умений, Вьтбор речевого поведеЕия и
смена стратегии и тактики по ходу огJщения

Знание причиЕ коммуникативных Ееудач социокуль-
турного, психологического и языкового характера
и умение использова,гь компенсационные приемы и
средства в процессе общения (языковая и экстралиЕг-
вистическая догадка, перифраз и др,)

Формирование коммуЕикативной компетенции



30

13. Вопросы и задания

I.
,

Что такое речевое общение?
Почему речевое общение рассматривается в качестве приоритетной
цели в обучении языку?
Какие виды речевого общения вам изЕестны? В чем различия между
рецептивными и продуктивными видами общения?
Какую аргументацию приводят представители прямых методов при
обосновании тезиса о том, что начинать обучеЕие иностранЕому явыку
следует с устной формы общения?
Каковы признаки речевого общения? В чем различие между учебным
и аутентичным общением?
ГIочему речевой акт рассматривается в качестве единицы речевого
общения? В чем различия между дискурсом и текстом?
От чего зависит эффективность речевого общеЕия? В чем причина
коммуникативных Ееудач в процессе речевого общения?
Какие организационные формы речевого общения вам известны?
Как выглядит шкала уровней речевого общения? Какие общие, част-
ные и специальные умения формируются в процессе овладения рече-
вым общением?

4.

,

Чо,сmъ I. Обученuе среOсmваLw обlценuя

6.

,l,

оо.
0

10. Назовите умения речевого общения, которые на занятиях по языку
следует формировать в первую очередь.
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Глава 2

ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ

1. Щели и задачи обучения

К фонетическим средствам общения относятся все звуковые средства
языка; звуки, звукосочетаItия, ударение, ритмика, мелодика, интонация.

Владение фонетическими средствами обйения наряду с лексическими
и грамматическими является условием качественного пользования языком
как средством общения в соответствии с существующими в языке норма-
ми, В то )rce время овладение фонетическими средствами представляет для
изучающего язык значительные трудности по причине как существующих
расхождений меакду фопетическими Еормеми родного и изучаемого языка,
что является причиной фонетических ошибок, так и индивидуальных осо-
бенностей учащихся, влияющих на восприятие и порождение иноязычной
речи.

I]елью обучения фонетическим средствам общения является формиро-
ваЕие фонетических навыков - речевых деЙствий, выполнение которых ха-
рактеризуется высоким уровнем совершенства. Такие речевые действия обе-
спечивают возможность правильно воспринимать слышимые звуки иноязьrч-
ноЙ речи и воспроизводит их адекватно существующеЙ норме, fIоказателем
сформированности фонетических вавыков является автоматическое и безо-
шибочное восприятие звукового образа и его воспроизведение со скоростью,
соответствующеЙ средЕему темпу речи носителя языка.

Формирование фонетических Еавыков связано с решением таких вадач,
как знакомство с работой органов речи при восприятии звуков, овладеЕие их
безошибочным воспроизведением, формированием способности к диффе-
рснциации сходных звуков в двух языках, знанием особенностей ударения и

ритмико-интонационного оформления речи.
фонетические навыки состоят из двух групп навыков, тесно между собой

сDязцнных, но нуждающихся в самостояте.пьном формировании, - слуховых
и звукопроизносительных.

Слуховые вавыки обеспечивают возможность правильно восприни-
мц,l,ь звуки иноязычной речи, дифференцировать элементы звучащей

речи и сOотносить их с определеЕIIым значением. Звукопроизноситель-
ныв (иJlи речемоторные) навыки обеспечивают оформление высказыва-
ния, которое является звуковым, акцеЕтно-ритмическим и иЕтонационно
(lф()рмленным, В э,гой связи в структуре произносительных навыкOв вы-
дtлrlются навыки артикуляционЕые, просодические (от греч. pToýodio -
улllрвlrие, припев) и интоЕационньте. Навьтки этой группы обеспечивают
прtвильн()е восприятие ритмикИ и интонациИ иноязычной речи и оформ-
лОшие сOбсТвенногО высказывания в соответствии с Еормами изучаемого
l0шкr,

Е шэтодичсскоЙ литературе встречается и другое Еаименования фонети-
чl0llиХ llдвыков - кАк слухо-произносительвых и ритмико-иIlтонационных,
JIод пэрrrtМи ltодрдвумеваются навыки правильного произношения звуков в

поsoкl рачи И их пOнимвние при аудировании речи других; под вторыми - на-



32

вьIки иЕтонациоtIЕо и ритмически правильного оформлеЕия речи и ее пони-
маяии при аудировании. (ПрактоuкаJппо лLетлl,оOuке..., ]985. С.77; Соловова,
2002. с,65),

Уровни сформировав}Iости слуховых и звукопроизЕосительных навыков
при овладеЕии произноIлением не всегда совпадают, что является причиной
фонетических ошибок, Особое значеЕие при этом имеет речевой слух. Нераз-
витость речевого слуха тормозит формировацие собственно произноситель-
Еых навыков.

Почему формированию фонетических навыков следует уделять большое
внимание? Потому что такие павыки входят состав речевых умеций; если
фонетические навыки сформированы ЕедостаточЕоt то нарушения произно-

сительвой Еормы приведут к нарушеЕию коммуникациии даже сделают ее
невозмоясной.

При говорекии фонетические ошибки затрудЕяют поЕимание иноязычной
речи и ведут к снижению социальвой оцеЕки речи собеседника,

При аудировании процесс слушания сопрово}кдается проговариванием
воспринимаемой информации во внутренней речи. Несформированность фо-
нетических Еавыков приводит к рассогласоваЕию между тем, что слыIпим, и
тем, что фиксируем во внутренней речи. Следствием этого является наруше-
ние коммуникации (слушаем одно, а слышим другое).

Чтение сопровождается озвучением текста во внутренней речи (а в не-
которых случаях и во внешней). Наличие фонетических ошибок в процессе
озвJлIения текста нар)rшаgг процесс попимания читаемого.

Наконец, письму предцествует развернутое проговариваЕие того, что
предполагается зафиксировать в письменной форме. Проговаривание с нару-
шецием фонетической кормы приводит к появлению грамматических оrr:ибок
и нарушению коммуникации,

Таким образом, сформированность фонетических вавыков является од-
ним из условий вффективного процесса устной и письменной коммуникации,

Кошечной целью формирования фопетическr4к яавыков является овладе-
ние фонетической вормой современЕого лI4гературного языка, бливкой к нор-
ме носителей язька. Границы эти цодвижны и зависят от цели обучения, его
продолжительцости, условий занятий, индивидуальных особенностей уча-
щихся, в том числе развития речевого слуха.

Рассматривая фонетические IIавыки в качестве цели овладеЕия фонети-
ческими средствами общения, перечислим некоторые признаки, которым фо-
нетичсские нёвыки долrilны еоответствовать.

Порсьlil, прuоноlс: фонематичность (бевошибочность) выполнения вавыка,
Рэчr шДст о стопOни прд!ильности фонетического оформления речиl доста-
t'OЧrt0ГO длs ее Поtlимцния собессдником, Формирование фонематичвости на-
выкд зевисит от кввлификации преподаветеля, условий обr{ения иuндиви-
дуальных у силий учащегося.

На фопематичЕость Еавыка влияет акцеЕт (от лат. accentus - ударе-
ние) - индивидуальные особенности произношевия) свойствепные говоря-
щему Еа родном языке и проявляющиеся в непроизвольной замене звуков
ивучеемого языка звуками родноIо языка. Акцент - реаультат интерфе-
р€нции (вваимопроникновения) систем и норм языков. Он моясет ватраги-
llTD lc' уроrши ,0ыкд, шо яциболее аАметеЕ в произноIлевии (фонетика и
tЁтOrlчш),

Часmъ I. Обученuе cpe0cmBaJil. обlценuя Глава 2, Обученuе фонеmuчесrcuм среOслпвап обu+енuя

оrцибки, отЕосящиесff к сфере акцеЕта, классифицируютса в зависимо-
сти от того, какая сторона звукового строя языýа затроIIута интерференцией.
Это может быть неумение правильно произнести звук (акустическая ошибка)
или неспособность осознать функциональную значимость ввука как фонемы
(фонологическая ошибка), Нередко ошибки бьтвают результатом совокупного
действиЯ обоих фактОров - артикУляционногО и фонологиЧеского. Например,
трудЕость рУсскиr( м8гких согласвых для иЕостранIrьЕк учащихся моЕсет быть
обусловлена как вепривычностью артикуляции, так и незванием катеrории
твердости - мягкOсти.

Трудности ПреодолениЯ фонетическИх ошибок, вызваЕIньIх акцентом, спо-
собствовали обоснованию методического приЕципа аппроксимации (от лат,
аррrоаirпаrе - приблиrкаться). Согласно этому принципу обучение иЕоязьн-
ному проивноIлению может быть ограничено приблиrкепием к нормативному
произЕошению и допускает (сЕисходительное) отношение к фонетическим
ошибкам, не ЕарушаЮщим коммуЕикацию. Это утверпсдеЕие спорЕо, осо-
бенно если речь идет о подготовке будущих преподавателей языка. В любом
случае не следует допускать искажения в речевом потоке ввуков, имеющих
смыслоразличительЕое зЕачение, ибо лри этом происходит нарушение про-
цесса общения. Можяо согJIаситься со следуюцим утверлсдением: кК ап-
проксимации следует 0тноситься как к неизбежЕому времеЕIIому явлеЕию,
приемлемому только Еа начальном этапе обучения, где возможно цаличие ва-
риативности при произнесении отдельных звуков Еесмыслоразличительного
характера, т- е. це влияюцих rra процесе коммуЕикации" (Галъсlсюва, Гез,2004.
с.281).

ВmороЙ прlвнак: беглостЬ - степенЬ автоматизиРованностИ фонетиче-
ских вавыков, позволяющая судить о скорости воспроизведения устной речи
в определеЕный времевкой интервал. Темп речи измеряется двумя способа-
ми: подсчетОм звукоВ (или слогов), произносимых в единицу времени (в ми-
нуту или секунду), или средней длительЕостью ввука (слога), (.Щлительность
звуков измеряется в тысячных долях секунды,)

Тепrп речИ для каждого человека может мецяться в широких пРеделах и
зависит от индивидуальЕых особенностей говорящего, его речевого опьIта и
содерЕtаflия высказывания, С лингвистической точки зрения изменение тем-
па речИ связаЕО с двумЯ обстоятельсТвами; числоМ звукоВ (слогов) в слове,
или синтагмеI, и с иЕтоцациоЕным оформлением высказывания,

Зависимость темпа речи от числа звуков (слогов) в слове такова: чем боль-
[це звукоВ (слогов) в слове' тем меньше средняЯ длительность ввук& (слога),
эта зависимость является следствием стремлениа к одинаковой по времени
дJ]ительности (изохронности) произнесеЕиfI слова или сиЕтагмы. .Щля русско-
г() пвыка характерЕым является замедлевие темпа речи к коЕцу синтагмы и
(l1,сутствие такого замедления в конечной повествовательЕой и в конечЕIой во-
llI)осительной синтагме. Вал<но так}ке отметить, что интонационное противо-
ll(lставлеЕие в высказывавии важшого/невахсного способствует ивменевию
,г(lмпа 

речи: если синтагма содержит ЕесуществеFЕую, дополЕительЕую иIr-
t|lrlрмацию, то при ее произнесении темп речи чаще всего убыстряется. Убы-

l Синтдгма (от греч. sgпtаgmа, букв. - вместе построеяяое, соединенвое) -
инто!llционЕо-смысловое единство; которое выражает одЕо поIrятие и мох(ет
шl)(1,1,()r1,1,b ив одного слова, группы слов и целого предложения,
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стрение темпа речи (по сравнению с нормальным, естественным для данЕого
индивидуума) связано с сокращеЕием длительности гласных и согласных, а
замедление - с увеличением длительности гласных, Темп речи харак.l.ери-
зуют и произносительные с,ги,пи: торжественная, публичная речь от.пичается
более медленным темпом, тогда как разговорная речь и особенно просторе-
чие - быстрым темпом, что приводит к значительным изменениям фонетиче-
ского об.пика с.пова (фразь]).

Разница в темпе речи у разных людей весьма существенна, По наблюде-
}Iиям Б. А. Бенедиктоьа (ВенеOuкmов, 1974. С. 68), средний темп устной речи
Еа английском, немецком, французском языках составляет 146 - 14В слов/
мин.

Рекомендуется с первых уроков вести занятия в среднем темпе речи но-
сителеЙ языка, максимально приближая условия обучения к условиям реаль-
ной коммуникации,

Треmu,й прuзнак: стабильность (устойчивость) фонетического навы-
ка, Это качество навыка заключается в отсутствии отступлений от фоне-
тической нормы при выполнении речевого действия. Стабильность навы-
ка достигается выполнением тренировочных упражнений и знанием осо-
бенностей фонетической системы изучаемого языка в сравнении с родным
языком,

Чеmверmъtй прuзнак: автоматизм функционирования навыка, означаю-
щий возмонtность пользования фонетическим навыком в процессе речевой
деятельности на неосознаваемом уровне. Автоматизму навыка предшествует
сознательный контроль, Автоматизация навыка всегда полезна. Благодаря
речевым автоматизмам участники общения имеют возможность сосредото-
читься на содержании высказывания, а не на его форме. которая использует-
ся на ypoBIle сформированных автоматизмов. Автоматизм навыка достигает-
ся выrrолнением тренировочных упражнений и обильной речевой практикой.

Одной из особенностей любого навыка, в том числе 
фонетическогоJ 

являет-

ся его склонность к деавтоматизации Применительно к владению фонетиче-
скими средствами общения деавтоматизация заключается в замене звуковых
средств изучаемого языка средствами родного языка по причине их сходства
или совпадения, а так}ке в нарушении произносительной нормы Особенно
заметна деавтоматизация произносительных Еавыков в период постановки
произношения при отсутствии достаточной тренировки в закреплении сфор-
мированных навыков.

Формирование фонетических навыков - процесс длительный и не должеЕ
ограничиваться этапом постановки звуков. .Щля автоматизации навыка важ-
но, чтобы его формирование опиралось не только на имитацию, но и на созна-
тельЕый подход.

При формировании фонетических навыков учащиеся сталкиваются с тре-
мя группами трудностей, на преодоление которых направлены усилия препо-
давателя:

1) артlлкуляционные: связаны с восприятием и воспроизведением звуков
и чаще всего объясняются различиями, существующими в фонетическоi.l си-
стеме изучаемого и родного языка учащихся;

2) позиционные: возникают при воспроизведении звука в определенной
позицииi

3) акустические трудЕссти: происходят при дифференциации звуков.

Часmъ I. Обцченuе среOспLва"п обulенuя |',t t t t. в tt 2 . О бу ч eHu"e ф онеmuческll,мL с р е0 сm в а Jи о б,lц енlrя

Успешность преодоления перечисленЕых трудностей во многом зависит
(),l, 14lU(ивидYальных особенностей учащихся, в частности от развитости рече-
ll( )l'() (:лУха, обеспечивающего способность к анализу и синтезу звучащей речи
llil ()(:IIове различеЕия фонем изучаемого языка.

I [tlразвитость речевого слуха, как свидетельствует опыт преподавания
lIll1,IKtl, тормозит формирование произЕосительЕых навыков, так как распозна-
llilllи(] (ьонем происходит в результате их противопоставления друг с другом
]I() l{irким-либо признакам (глухость - звонкость, твердость - мягкость и др,).
( ] ttllмощью речевого слуха в процессе общения происходит выделение диф-
rIlt,llt,llцировочных призfiаков фонем и различеЕие лексического смысла слов.
i)t,rr rlбстtlятельство, в частности, подтверждает взаимозависимость фонети-
l l()(,ltих и лексических навыков.

[} t:труктуре речевого слуха различаются его фонетическая, фонологиче-
(,l{llrI и ин,l,онационная составляющие.

rllttllетический слух определяется как способность правильно воспри-
lll1N4i1,1b и воспроизводить звуки, что является условием аутентичЕого, без-
lll(I((,II,1,1lого flроизношения. Фонематический слух обеспечивает способность
l1()(,il[)иIIимать и воспроизводить смыслоразличительные свойства звуков.
Jlr,,ltr,/ltl,t,вие плохо развитого фонематического слуха учащиеся ошибочно ас-
l,()Ilиl4pyц),l, фонемьт изучаемого языка со схожими по произношению фоне-
MlllMиI р()дного явьlка и не могут быстро определить отличительные признаки
rIrrrtlcM rr разIIьlх позициях. Что касается интонационного слуха, то он обеспе-
tl1-1lllitv|'l]OзMoжHocTb различать интонационную структуру фразы и соотно-
l Il i ll ('(' С ИНТОНаЦИОННЫМИ ВаРИаНТаМИ.

/\,llrr tIlормирования и развития речевого слуха рекомендуется испо,пьзо-
trll,|,|, (, I I( 

lтIиальные тренировочные упражнения.
,1'tlllt,l,ическИе навыки, формируемые в процессе обучения языку, входят в

l rrr,,t,ittr lIltllttl,погическоЙ компетенцииJ которую следует рассматривать в каче-
I l'I1ll I(()lIс\tIнОй целИ овладениЯ фонетическИNIи средствами общения (Обu4еев-

lllllltlli(,l(1,1,e колпетпенц1llt,.,,2003, С. 116). Такая компетенция включает помимо
t]цllltll(()l! l]пания и умение воспринимать и воспроизводить в процессе общения:

l ) :rllуltи (фонемьт) и их вариантът (аллофоны);
ll) irгr,гиltуляционЕо-акустические характеристики фонем (звонкость -

l IIVI(]("1,Ir, ,гl]}ердость - мягкость и др );

ll) rIrrlrrtl,t,ическую организацию слов (слоговая структура, словесное уда-
lrtlll1,,,, 

,,,,,,,r,

,l ) t tllr lt,tlлику (ударение и ритм, интонация);
l'l) lIrrlltt"гическую редукцию (редукция гласных, сильные и слабые формьт,

fll l llMll,,llll(14я, выпадение конечЕого гласного).

I r;l,

Х, ( )t,rlбtrlllrocти фоЕетической системы английского языка
lr lttl ,r,l)у/чr()с,ги для русскоязычных учащихся
']'Ёlt{ltl, 'l'})У/[п()с.ги в первую очередь объясняются несходством системы

lIl|},|tllil ltttt,rtr,li,ic:Kclгo и русского языков. В английском языке 12 гласных моно-

l|ltl,trtlrlr rt !) 7циt|tголlгов, а в русском язьlке - б гласных звуков (дифтонги от-

I Y lI itl\ rr l,t,) l{ ittri,пийском явыке 24 сог,тасные фонемы, а в русском - 35, Всего
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в английской фонологической системе на 26 букв приходится 4В звуков, каж-
дьlйиз которых имеет произносительЕые особенности, которые следует учи-
тывать при постановке произношения, Особого внимания при этом требует
несуществуюцая в фонетической системе русского языка позиция по до.пго-
те - краткости гласных звуков, твердости - мягкости согласных, а также
аспирация согласных звуков р, d, t, k.

С точки зрения артикуляции наиболее сложными звуками при постановке
англоязычного произношения для носителей русского языка являются звук
[ai], долгие звуки [а:] и [ :], образующиеся соответствеfiно при сочетании о * т,
о * ss, о * sk, с * st и о | т, а * ll, а i ш, lpa l f, а также межзубные звуки
в iпg-окончании. Оставаясь Еепоставленными или плохо поставленньlми, эти
звуки разрушают слитность речи. Важно помнить, что правильно поставлен-
ное произношение сохраняется в течение всей жизни. Плохо же поставленное
произношение редко удае,l,ся исправить, несмоl.ря на использование различ-
ных корректировочных курсов. Особенно тяжело дается постановка межзуб-
ных звуков. При постановке этих звуков кончик языка становится в позицию
между верхними инижними зубами, непло.Iно прижимаясь к ним и образуя
узкую щель, через которую с силой проходит струя воздуха, образуя звук в
результате трения звука о стенки щели. Трудность при произнесении этих
звуков связана не плохо с постановкой языка между зубами, а с выходом из
этого положения при артикуляции последующего согласЕого звука. CclBceM
иная картина работы артикуляционных органов возникает при произнесении
отсутствующего в русском языке гласного звука [ а:], В этом случае челюсть
должна быть опущена, губьт растянуты! кончик языка упирается в основание

нижних зубов, а средняя спинка языка выгнута вверх. При постановке этого
звука, по наблюдениям специалистов, требуется более длительная трениров-
ка, чем при работе над другими монофтонгами английского языка,

При знакомстве с согласными звуками следует помнить, что артикулятор-
ные характеристики таких звуков включают различия по участию шума и го-
лоса, по месту и способу образования шумаJ по наличию и,пи отсутствию па-

латализации (смягчения). Русский язык обладает гораздо большей степенью
палатализации, чем языки романо-германской группы. В этом заключается
одна из сложностей постановки английского произношения, сходные, каза-
лось бьт, по звучанию согласные звуки оказываются более твердыми в произ-
ношении. Например: нет - пеt, лет - Jet, бег - Ьеg, и т. д.

В зависимости от степени участия в образовании согласных голоса и шума
различаются согласные шумные (глухие и звонкие) и сонсорные.

Согласные и гласные звуки речи произносятся в речевом потоке неизо-
лированно и изменяются в зависимости от качества предшествующего иJIи
последующего звука. Поэтому тренировку ар.tикуляции согласныхl как и
гласныхj следует осуществлять в слогах. А так как любой слог содержит в

себе гласньтй звук, то постановка произЕошения гласЕых звуков играет боль-
шую роль в овладении фонетической системой языка. В английском алфавите
гласные буквы а, е, i, о, и, у произЕосятся TaKt как оЕи читаются в открьlтом
yдарном слоге (кроме гласной g). Однако эти шесть гласных букв передаrот
более 20 гласных звуков, что являет трудностью на занятиях по фонетике.

Мелодика предложения в английском языке обьтчно не вызывает больrrrих
затруднений у русскоговорящих учащихся, владеющих интонационными кон-
струкшияь{и (ИК) в рyсском языке. В английском языке, как и в русском, вы-

Часmъ I. ()бцченuе среOсmвам обlценuя I'LloBa 2. Обученuе фонеmшческuJп среOсmваJп обu4енuя

/\(!,,Iнlо.fся два основных тона - нисходящий и восходящий, Первый выраrкает

:tilK]()IlчcHtIoCTb высказывания и употребляется в повествовательных и повели-
,l(,Jlыlь]х предложениях, имея при этом более выраженный категорический ха-

l)ilK,l,cp, r]eц в русском языке, Самым высоким тоном при этом произносится пер-
rrr,lvi ударный слог, все последующие произносятся с постепенным понижением,
l}lI.Il(),l.b до последнего ударного слога, после которого интонация выравнивается.

ijлвисимость интонации английского пред,по}кения от того, что все слу-
lttt,бltые слова, как правило, находятся в безударном положении, определя-
1,1, j)и,l,t{икУ речtl: удар!{Ые слогИ произнOсятся через более или менее равные
lll)(lM(lи(yT!(ll вре}|еllи, безударные произцосятся 1,ем бысT,рее, чем бо,пьшее

их lt(}лиtlес,l в() распOл()жено между ударвымI{ слогамt{, ВосхtlдящlлЙ же тон в
l\lt..,ll),I[иTce англиЙскогО языка является обязатеЛьной характеристикой вопро-
(,l,t,],(lJlь}l0го предложеЕия.

(-Jчммируемтрудности английского произношения для русскоговорящих
уllilll\ихся следующей цитатой изкниtи Р.п. Мильруда пметодика препода-

tt;tttttlt lrtlглийского языка (М,, 2007. С 37):

Itrtssian learners of English can find it difficult to distinguish between the
lltttlttcts iп the worcls nbedo and <bad>, Тhеу can equally find it difficult to distin-

}illi|;ll 1,11(] Sound in the word nten> and <tan>, etc. The rеаsоп for the ditficulty is
llrrrl Jttlssian students of English do not hаче in their native tongue the distinc-
lirlir llt,l,wcen ореп, haif-open and closed vowels, aS WelI aS between shогt and
ltlrrJ1 vl.1wcls (as in <bin> and (bean) diphthongs (as in
., I,(,llD illt(t Kpain>). English гhуthm а nces аrе also hаrd
l,'r tttltst,qlt' {оr the Russian learners. ythmical. Russian
itrrt rlll tllt not lrave а рrimаrу and secondary stress.

il. ( lrl21cplrcaHиe обучения фонетическим средствам общения

( 'r ttr 1lr,мt,ltная концепция обучения фонетическим средствам общения гtред-

Y1,1!ll{,1,1)1,1llil(vl' IrепрерывlIость формироВания И развития фонетических навы-
tl!lil l]lI lt('('K ltl,ilпax обучения языку, а в случае необходимости их коррекцию,

llrt ttlt,lit,ltt,lIclм этапе (обучение в средней школе, в рамках корректировоч-
lllllIl l(yl)('il ll вузо) достигается пороговый уровень владения фонетическими
l, l 1t./ ((,,|,l lll м и tlбtцения на тщательно отобранном лексико-грамматическом ма-
l dIlll|1.1l(, иlr t:t|lt,ры бытового и учебно-профессионального общения, достаточ-
ll1,1il /lll}l llI)i).I(().Jl)I{сllия занятиЙ в вузе.

Iltt rlt tttllttllrM этапе (обучение в вузе, бакалавриат) достигается порого_

H1,1lt llII1,1\llиl|у1,,lttй уровень владения фонетическими средствами общения,

llti ll l l l l Il l( lM r lбt,спечиваетСя совертIтенствование и расширеЕие сформирован-
ttHlt+ rIltlttt,1,1,1lI(,Clcиx навыков на новом лексико-грамматическом материале.

llrt lt;,r1,11tllttty,l,t)M l)тапе (магистратура, повышеЕие квалификации) достигает-
r н t tl rl rrI lr,r,t, tlt lttitдbдыЙ уровень владения фонетическими средствами обще-

Hlll1l н lll| illtl1,11,иях со студентами-филологами при этом проводится углу-
illtц}lttrtt. llIllllt(]M(1,1,Bo с фонетической системой изучаемого языка и овладение

l i l I l l Е мн lvt l l I l{ )("1,i l lI()ll ки и коррекции фонетических ошибок.
t lIIt!|ll,|,tlM ll1,1((),l,()рые исходЕые положения, которыми приIlято руковод-

|l ltlllýц,| l|(,,l IlJ)lI rlГiу,lсrtии фонетическим средствам общения.
i l}rtlrv |,lU({,[))lclltlиrI обучения со'ставляет фонетический минимум, кото-

l.},l{l filt,l}ll,,l {,}l lI;l(i()p()M фонетических и речевых средствJ обязательвых для

lt]



оо

усвоения и обеспечивающих определенный уровень владения языком в за-
данных Госстандартом и программой обучения параметрах, К таким обяза-
тельным фопетическим средствам для начального эl,апа обучения в гумани-
тарном вузе относятся сочетаЕия согласных и гласных в разных позициях,
произношение грамматических форм, ритмические модели сложных слов,
слова с постоянным и подвижным ударением| слитность произношения слов
в синтагме, безударные слова и слова с ослабленным удареЕием, интонацион-
ные конструкции, правила чтения.

В вузах неязыковых специальностей цель обучения фонетике на началь-
ном этапе выглядит следуюп{им образом:

а) совершенствование слухо-произ-носительных навыков, приобретен-
ных в средней школе;

б) совершенствоваЕие навыков чтения про себя ( Проzраммно-меmоOuчес-
кое обеспеченuе...,2006. С. 24).

Овладение фонетическим минимумом для начального этапа наряду с лек-
сическим и грамматическим минимумами дает возможность обучающимся в
соответствии с нормами языка участвовать в общении в пределах пройден-
ных тем и ситуаций, вести запись прослушанного и прочитанного, задавать
вопросы и отвечать на них,

2. Содержание обучевия ориеЕтировано на норму современного литератур-
ного произношения. По мере овладения нормами языка возможно обращение к
его разговорным формам, чему способствует влияние разюворной речи.

3. При обучении фонетическим средствам общения исходят из нейтраль-
ного полного стиля современного литературного произЕошения, который
принят в работе преподавателя языка и лежит в основе учебного процесса и
средств массовой коммуЕикации. .Щифференциация стиля произношения на
полный и неполный принад,пежит Л.В. Щербе, который под полным стилем
произношения понимал (тот стиль, в котором учащийся делает первые шаги,
медленно и спотыкаясь, артикулируя непривычное ему слово) (Щерба,2002.
С. 134). Однако полный стиль речи в процессе обучения не должен связывать-
ся с замедленным темпом реr:и, Это не столько замедленное, сколько отчетли-
вое произношение выделенЕых звуковых элементов, Что касается неполного
(разговорного) стиля, то в яего, по мнению Л.В. Щербы, включается все то, что
обусловливается ситуацией обцения и что для полного стиля произношения
не характерно, - быстрое, часто небрежное произношение, интонационная
свобода и гибкость. Считая полный стиль произношеЕия объектом обучения
на занятиях, в то же время следует знакомить учащихся с элементами непол-
ного стиля, что важно для понимания акивой разговорной речи.

4. Средний темп речи с самого начала обучешия должен приближаться к
среднему темпу речи носителей языка: при говорении220 - 240 слог/миЕ, при
аудировании допускается более высокий темп речи в зависимости от харак-
тера аудиOтекста.

5, Требования к иноязычвому произношению определяются с опорой Еа
принцип аппроксимации| т, е. допустимости приближения произношения к
нормативнOму в границах, при которых не нарушается понимание речи участ-
никами общения. Следование принципу аппроксимации предполагает обяза-
тельное усвоеЕие учащимися основ иноязычного произношения - основных
оппозиций гласных и согласных звуков, акцентно-ритмических моделей сло-
ва и интоЕационЕых конструкций, различающих смысл звучащей речи.

Часmъ I. Обцченuе среOсmваJп обugенuя I';lиlBI 2. Обученuе фонеmuческuJуL cpelcm*aJyL

основные положения содержания обучения фонетическим средствам
общения нашли практическую реализацию в фонетических минимумах для

разных профилей, этапов и уровней владения языком и представлеIIы в соот-
ветствующих учебниках и программах.

На занятию< при этом можно руководствоваться следуюпр{ми рекомендаIрrя\д4.

Н ачольнъLй эmап об g ченu я
на начальном этапе планируется достижение порогового уровня владения

фонетическими средствами общения, а занятия сконцентрированы на фор_
мированиислУхо-произносителЬныхиритмИко-интоЕационныхнавыкоВна
тщательно отобранном лексико-грамматическом материале преимуществен-
но из сферы бытового и учебно-профессионального общения.

Фонетический минимум дифференцируется с учетом вида речевой дея-
,гельности, в ко,гором протекает речевое общение.

Тематика фонетического минимума для аудирования и гOворения:
. Различевие согласных и гласных звуков
a

a

о

о

a

обtце

Фонетическая характеристика инOязычного удареЕия
Подвижность ударения
Беглые глаеные
Чередование согласных
Фонетические особенЕости интернациональных слов

Тематика фонетического минимума для чтения:
. Графика и звукобуквенные соотношения
о Правила чтения
о Интонация
о Система Ик
r Употребление }1к в звучащей речи
о ItонтекстуальЕоеупотреблениеивтонацио}lныхконструкций.

Itrlпкретизируем требования к фонетической стороне иноязычной речи на

Illlllltlnx стадиях обучеttия английскому языку в средней общеобразователь-
llt lИ I ttttоле ( Н о въtе ?осу Оорс тпвехllъL е cn,Laчa арmъL. . ., 20 0 4 ).

I [и,Iальl:ое общее образование (2 - 4 кл.)
Ддсtсватное произношение и различеЕие на слух всех звукOв и звукосоче-

I,АIlии лнглийского языка. Соблюдевие норм произношения: долгота и крат-
ktlil'I,!, г,пвсных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
t,Jl()l|ц, (),гсутствие смягчеЕия согласЕых перед гласными. Ударение в слове,

t|tllпttt,, (),t,су,гствие ударения в служебных словах (артиклях, союзах. предло-
гнl), iI,пе}Iение предложений на смысловые группы. Рrt,l,микt_1_1,ttll,t)нациOнные

(л,lln|lIlll{)e,I,И повествовательного, побудительЕого и вопроситLrлы{ого (общий и

Ц|lýllИllJllrrllrIЙ вопросы) предложениЙ,
' ()ctltlBпrlc общее образование (5 - 9 кл,)

llнпt,tки адекватного произношения и различения на слух всех звуков ан-
|],tltlИ|,lt()1,1l JIllIrIItД, Соблюдение правильного Ударения в словах и фразах. Чле-
llФнll|l lt})(,/l.'l()жений на смысловые грулпы. Соблюдение правильноЙ интона-

ции п |lllIl,,|и,lI1ых типах предложений.
/|,o,1lt,tlr,йttttlt'coBepmeHcTBoвaHиe слухо-произносительных навыков, в том

Циl |lrl ll|)l|М(\tlи'ге.льно к новомУ яЗЫКОВоМУ МаТеРИаЛУ.
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Среднее (полное) общее образоваЕие. Базовый уровеиь (10-1 1 кл.)
СовершеяствоваЕие слухо-произносительных навыков, в том числе при-

меЕительно к новому языковому материалу, Еавыков правильного произ-
ношения. Соб.пюдение ударения иинтонации в английских словах и фразах
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предло-
жений.

Среднее (полное) обцее образоваЕие. Профильный ypoBelrb
Совершенствование слухо-произносительных и ритмико-иtlтонационных

навыкOв, в том числе применительно к новому языковому материалу.

Основной эmап обученll,я ( фuлолоzt l,ческuй профlьпъ обучеlшя)
На основном этапе (подготовка бакалавров) планируется достижение по-

рогового продвиIIутого уровня владеЕия фонетическими средствами обще-
ния. Работа преподавателя при этом сосредоточена: а) Еа совершеЕствовании
сформированных фонетических навыков на новом лексико-грамматиЕIеском
метериале; б) коррекции фонетических Еавыков в случае необходимости;
в) систематизации знаний фонетической системы изучаемого языка в сопо-
ставлении с родЕым языком учацихся; г) ознакомлении учащихся с приема-
ми постановки звуков и исправлением фонетических ошибок (подготовка сту-
дентов - преподавателей языка).

Звукqвая стона речи иностранных учащихся на этом этапе в сравнении с
начальным этапом должна характеризоваться большей ясностью, четкостью,
разборчивостью произносительЕых навыков, меЕее выраженЕым акцентом,
свободным владеЕием экспрессивными и эмоциоЕальными средствами языка.

Осповными задачами обучения фонетике и интоЕации лри этом являются
0владение слухO-произносительными и ритмико-интOнациOнными нормами
иноязычной речи во всех видах речевой деятельности; фонетическая подго-
товка с ориентацией на будущую специальность учащихся. Эти задачи реа-
лизуются в речевой деятельности следующим образом.

В области аудирования: а) формирование фонологического слуха на ма-
териале изучаемого язьша; б) восприятие общего фонетического облика сло-
ва в речевом потоке и ритмико-интонациоЕного оформления эмоционально-
нейтральной звучащей речи; в) осозвавие системы типичных интерференци-
онных ошибок в ипоязычвой речи гIац{ихся и формироваЕие коЕтроля над
собствеЕным произЕошением.

В области говореЕия: а) усвоение в полЕом объеме ипоязычной артикуля-
ционной базы в динамике речевого потока; б) овладение интонационной систе-
моЙ изучаемого языка; в) осознание методов артикуляционноЙ корректиров-
ки акцентных отклонений в иноязычной речи учащихся разЕых нациоЕаль-
ностей.

В области чтеЕия: а) овладение техникой фонетически правильного чте-
ния текстов разных функциональных стилей и худоЕсественных текстов со
скоростью 60-70 слов/мин; б) определение нормы и ошибочвости ритмико-
иЕтоЕациоЕцого оформлеIlия звучащего текста.

В области письма: а) практическое усвоеЕие приЕципов иноязычной ор-
фографии и пунктуации и случаев несовпадения знаков препинания и инто-
нации; б) автоматизация навыков членения потока речи на слова и синтагмы;
в) овладение фонетической транскрипцией, осознание соответствия ш4ежду
буквапти, звуками и знаками транскрипции,

Часrпъ L Обучен,tl,е среOсп,LваJп обu4енuя Главо Z.

ПроО вuнуп,ьъtii лmап обу ченuя ( фчлолоzuческчil профlдь )

IIi продвиПуrом ,Tan" (полготовtса магистров, повышение квалифика_

ции) достигается постпороговыЙ и профессиональЕыЙ уровень владеIIия

фоветическими средствами общения, по своим параметрам близкпй иtм
aооr"".aruуrщий ypoBgro носителя языка. Занятия по фонет,lке сводят-

ся к систематизаrрrи знаш{й из области фонетической сис,гемы иэJrчаемо-

Iо языка, коррекциИ ошибоК в случае их появленИя, овладепию методи-

ческимИ приемамИ постановкИ произношеЕия и исправления фонетиче-
ских ошибок, звуковой интерференции русскOто произношения и ин"гони-

ровашия.
занятия по фонетике сосредоточены на следуюцих дспектах фояе-

тической системы trз}rчаемого flзыка: звуки, ритмика слов и словосочс_

таЕиЙ, слитность произпоIцевияl удареtlrtе, ивтонацил, задачи продви-

нутогО а.гапа пс) овладеЕик) фонети.lескими средствами 0бщения приме_

витель!lо к разным видам речевой деятельuости вьшлядят следуюuим
образом.

в области аудирования: а) восприятие общею фоветического о(lлика слова

в разюворном (неполвом) стиле произЕошеtIия; б) поЕимдние значения зву-
чащего предложеriия как результата вааимодействия с!{нтаксиса,,пексики,

инт(rнации и контекст,а; в) восприятие м()дальных реализаLЕrй ИК в эшrоцио-

наJIьшо окрашенноЙ речи; г) анд,п}tз зв}п{ащ}тх текстов в исполнении мастеров

хуложественного слова.
в области говорения: а) совсршенствовапие фоltс,тических навыков;

б) расширение фсlнЁтическю( навьков за счет шового материала (слитность

произношения, типы иrrтоrrации; в) овлалеttие акцеttтологическоii системой и

i)моциоttалы]о-экспрессивной фувкцией русской интонации,

в области чтения: а) автоматизация техники беглого и выразительпо-
го чтеЕия текста, в том числе эмоциовально-окрашеЕIIого художественЕого

1,екста со скоростью 75-В5 слов/миIr; 6) осозЕание вариативЕOсти ритмик0-
и}IтонационЕого оформлеIмя текста в пределах нормы и оценки тоIо или иЕого

парианта с точкt{ зрения коммуникативных и эмоционально-экспрессивных
особенностей текста.

В области письма: а) совершевствоваЕие навыков орфографическоЙ и пуЕ-

r(тУациовнойправиJIьностиписьмепноЙречи;б)автоматизацияправильного
tlllписания морфем,

Формuров-онuе фоl+еmчческtдс нобъaко в в rLефllrюлоzчческом ва зе

Залачтл обгIевия фоветиrlеским средствам общеrrия сформулироваЕы

ll,U)кУмсвтесПрограммво-методическоеобеспече'{иесистемыразшоУров.
ll(,tr()й подготовки по иностранным языкам в вузах веязыковых специаль_

tttlt:,t'cйя (2006) и диффереrпдируrотся в программах обучения, составлевных

tl|l itcнoвe этого докумеuта, в зависимости (}т одЕоЙ из трсх рекомевдуемых
м,чl,,лсй обучеrlия. bn, о"rrr.r"aтся количеством часов, отводи}тътх на обу-
llliIlиt. языку,,t решаемымrt задачами rla фонетическом уровне, в названнtlм

lu,kyмertтe фонетическому аспекту обучения отводrft,ся весьма скр(,мное

M1,1.,l,(l:

совершеЕствование слухо-произttосительньгх навыков, приобретенных

п r, ; rr.21tтей lц}iоле:
(,(!веРlfiеЕСlrвоваЕr{е навыков чтения про себя

чеl+uе фонеmuче cKlLJи с реа crrl\aJw обu4енlrя
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4. Методика обучения фопетическим средствам общения

Последовательность введепия звуков определяется либо их трудностью
для произЕошеЕия, либо речевым образцом, в котором впервые встречается
новый звук, Во втором случае в качестве единицы обучения используется ре-
чевой образец, в структуре которого выделяется фонетическое явление, ко-
торое и становится объектом наблюдения.

С точки зрения трудности для русскоязычных учащихся звуки изучаемо-
го языка принято делить Еа три группы:

1) звуки б.пизкие по звучанию к звукам родного языка учащихся,
2) звуки, частично совпадающие по звучанию,
3) ввуки, отсутствующие в родЕом языке учащихся,
1. Звуки, фонетически близкие к фонемам родного языка по акустическим

и артикуляционньiм свойствам. Напр., англ. [pj и рус [п]; [s| и [с]. Этtl наибо-
лее легкая для овладения произIIошением группа звуков, Артикуляционная
бава таких звуков на родном языке схожа с их произношением на русском
языке. При овладении такими звуками действует перенос из родного язы-
ка и специальной работы по овладению артикуляционной базой не требу-
ется. Усвоение звука происходит в результате llодражания произношению

учителя,
2. Звуки, имеющие сходствсl сtl звукаNlи ролкого языка уtlащихся, но tte со-

вrlалаfi)щtfе с lllrMl,! полIlrl(:тьк), I,Iапр., анг.п, It|и рус. ['r,,|l аrrгл. Itl] и рl'с [,l1]

IIри :tHaKoMcTBe с() звуком [;l] следуе,г tlмeтb в вl,rду, что аtlг.п. [l], схоя<иii
п() проI,tзнOulению с |,п], в англ. языке }rMeeT двil вариапта: светлое [l] и тем-
rroe Il|. Оба варианта от.пI.tчаются от py(:cKl4x cPotteM [л|тв, и |л]плягк, те}1, что
при произнесении английских фонем передняя спинка языка приподнята к
альвеолам и прижата к ним. При произнесении русской фонемы [л] кончик
языка прижат к верхним зубам. Кроме того, авгл, темный [l] (он встречается в
конечЕом положении в слове или перед согласной) более четкий и продолжи-
тельный, чем русский звук [л].

При восприятии и произнесении звуков второй группы особенно сильца
ин,t,ерференuия родIlого яl]ыка. Слс.lдовательно, при постановке Taкllx звуков
трt,буется частltчная перестроjiка сложившейся арт}lку,qяцлtrlilгlоli базы, а

для усвоенl.Lя звуков недостаточно полагаться только l]a им}l,гацrlк); необхо-
дим анализ артикуляционной базы, желательно с использованием зритель-
ных опор (таблицы, схемы артикуляции звуков).

З. Звуки, не имеющие артикуляционЕых аналогов в родЕом языке уча-
щихся.

При усвоениlI артlIкуJlяцI.1и такrlх звуков Bo:JHl,IKaeT необходимость в соз-
дании новой артикуляциOнноfi Гlазы, оl,су,гс,гвукJщей в рtlднtlм языке.,Щля это-
го используется п()каз и оГlъясtтс,ние| сопрово)кдаеьrые осознанной имитацией,

Самыми трудными считаются звуки, не имеющие аналогов в родном
языке учащихся. Иной точки зрения придерживался Л.В. Щерба, который
считал более трудными звуки, имеющие сходЕое звучание, но не совпа-
дающие по артикуляции. По мнению Л,В. Щербы, наличие сходства с фо-
немами родного языка увеличивает возможность межъязыковой интерфе-
ренции.

При определении трудности - легкости звука следует учитывать не толь-
ко особенности восприятия и воспроизведения звукаJ но всJзi\{ожности поло-

Часmъ L Обученше среOспlва,и обu4енuя Главв 2. Обучеtзuе фонеmччесtаtм среастпвал обч4евuя 4З

жительного переноса и интерферевции. Некоторые звуки легко воспринима-
ются на слух, но трудЕо произносятся. Имеются также звуки, которые отно-
сятся к легким в изолированном воспроизведении, Ео становятся трудными в
иных позициях, напримерt трудности, вызываемые смягчением согласных и

их оглушением/озвончением,
работа по формированию фонетических навыков включает следующие

этапы: демонстрация звука, постановка звука (объяснение способа его про-
изношения), закреплеЕие употребления звука (тренировка), выход в речевую
деятельность.

1. Щемонстрация звука
На этом этапы предусматривается отчетливое произношение звука пре-

подавателем: а) в изолированной позиции, б) в контексте слова, предложения.
Используются оба способа представления звука, однако предпочтительным
счи,гается первый, так как удается подчерквуть характерные призваки звука
без влцяния на артикуляцию окружающих ввуков.

2. Постановка звука
Включает объяснение способа произнесения звука. Объяснение должЕо

быть кратким и поЕятным учащимся и сопровождаться демонстрацией того,
l(itk звук произносится.

При постановке звуков большую помощь могут оказать наглядные посо-
бия с изобраrкением положения оргаЕов речи при произнесении звука, Образ-
I(I;I таких рисунков и методические указания по работе сними можно найти в
tlособиях для изучающих иностранный язык.

Средства наглядности особенно эффективны в работе с детьми. ,Щети в
бо;tьшинстве своем обладают способноетью к имиlации, хорошо развитым
р(lLIсвым слухом, стремлением к коIIтактности и общительности. У детей
v(,IItlulнo формируется безакцентное произношение при условии аутентич-
lI()("l,и речи самого учителя и использоваЕии наглядЕых материалов. Песни,
l)и(,унки, скороговорки, игры, в том числе компьютерные, должны органичЕо
llх(lr(иl,ь в структуру yрока. Фонетическим упражнениям желате.пьно прида-
tttt,гl, игровой характер:

л) с помощью звукоподражательных игр;
6) проговариванием с разной скоростью, разной силой голоса, разной эмо-

l1l,tltltu.пьной окраской голоса. Этот прием широко используется на занятиях
ll() 1,1 I ш,OtIсивным методам обучения;

tt) проговариванием в сопровождепии движений, хлопков в ладоши и др.
( )писание различных игр при работе с детьми Mo)i{Ho найти в прилоЕсениях

l( )ltУрIlа.пУ пИностранные языки в школе) и в кн,: О.Е. CepzeeBa. Основы игро-
Htlf,l мс,t,одики обучения иноязычЕому общению дошкольников-иностранцев,
Ml,,2()()1; Itон.ъtul,ева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку.
Миttсtt, 2006 llонъttлева А.В. Английский для малышей, СПб., 2004,

il, ililкрспление произношения звука
llц lугом этапе достигается формирование фонетических навыков в результате

Fhlll(l,,t|t(,}IIия тренировочньIх утrражнений. Используются два вида упражнений:
п) упраяснения в слушании (рецептивные). Выполнение таких упражне-

Ни1l llt. ,l,рсбует словесной реакции со стороны учащихся;
11) уrlражнения в слушаЕии и воспроизведении (продуктивные). При вы-

l]l},llllttlIИИ упражнений предусмотрена словесная реакция на предъявляемые
ll1'HMy,It1,I,
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В качестве материала испольвуются единицы языка в виде звуков, звуко-
сочетаЕий, слов, предложений, Вот образцы упражнений.

А, Упражнения в слушании:
о Прослушайте ряд слов. подЕимите руку (хлопайте в ладоши), когда

услыIпите слово со звуком ...
о Слушайте слова, подчерквите в тексте звук..,
r Слушайте пары с,пов (слогов). обозначьте знаком (*) одинаковые по

зваченик) слова (слоги) и знаком (-) разttые.
r Слуrлайте и одновременно читайте текст. Впишите в Еего пропущеЕ-

ные слова (буквы),
о Слушайте предложения. Поставьте в ковце предложения точку, во-

просительный или'восклицательный зЕак в зависимости от типа ИК.
Б. Упражнения в слушании и воспроизведении;
о Слушайте и повторяйте текст про себя.
о Слушайте и повторяйте текст вместе с преподавателем.
о Слушайте иповторяйте текст в паузы.
. Слушайте и одновремевно читайте текст.
l Слушайте, одновременно читайте и проговаривайте текст,

r Слушайте, повторяйте и записывайте текст на магнитофон,
r Слуцrайте и пишите (слуховой диктант).. Расставьте в предло}кениях словесЕые удареЕия и прочитаете их

вслух,
. Прослушайте повествовательное предложеяие и преобразуйте в во-

просительное.
. Прос,llушайте вопрос и ответьте на него одЕим словом,
. Приведите слова с указанным звуком, Составьте с этими словами

предло}кения,
. Сгруппируйте слова из текста по различным признакам, цаЕример по

звонким - глухим согласЕым.
Этап тревировки следует начинать с выполнения упражнеЕий на звуко-

вую дифференциацию звуков. Такие упражвения помогают аакрепить осо-
бенвости произношения звуков со сходвыми звуками родного языка, вызы-
вающими ип,герференцию, а также близкlцми по произношению в изучаемом
языке. С этой целью полезЕо использовать упражнеЕия на сопоставление
звуков.

4. Совершенствовапие фоветических вавыков
Формирование фонетических IIавыков обеспечивает их развитие и совер-

шеяствование в результате переноса навыка в различные ситуации обще-
ния. Такое совершенствоваЕие навыков достигается вьшолЕением речевых
упражнений. .Щля этого используются речевые едицицы в виде предложений
и текстов. Совершенствование фонетических павыков тесно связано с рабо-
той по аудированию текстов иихаЕализом с точки зрения фонетического со-
держаЕия.

5. Методы обучения фопетическим средствам общения

На занятиях по фонетике используются два метода обучепия, назьвае-
мые такrке подходами (напр., Соловова,2002): имитативный и аналитико-
имитатцвный.

Часmъ l, Обученuе среOсmвам обu4еншя
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имumq"muвнъtй меmоо (акусmuчеасl,сй) предполагает использование

главной причиной фоветических ошибок irоследователи имитативного

кроме того, число звуков, которые можно объяснить или описать учащим-ся, невелико, их проще показать.
роль преподавателя при работе с использованием имитативного подхода

сводится к демонстрации звукового образца и коtrтролю над его воспроизве-
дением.

Однако правильно, неискажеЕно воспринимать звучащую речь могут не
все учащиеся, особенно это касается взрослых, имитативные способцости ко-торых значительно ху}ке, чем у школьников.

Успешпость ими.rации также зависит от развитости речевого слуха уча-tцихся и от объекта подраrкаЕия, т. е. аутентичности произЕошения самого
уtIителя. Считается, что акустический способ овладеЕия произцошепием луч-
lIIe всего лодхOдит для работы в системе курсового обучения, цель которых в
II()рвую очередь заключается в овладении основами разfоворного языка при(lllисходительном отношении к фонетическим ошибкам, не затрудняющим
rrр()цесс общения, Однако в условиях общеобразовательной rцколir и при под-
г(),t()вке будущих преподавателей языка этот способ обу+ения фонетическим(,[)едсl,вам вряд ли можно считать заслуживающим применения. Предпочте-
lIис следует отдать аналитико-имитативному методу (артикуляторяому).

Ан.мlmuко -,l"мшmаmu в Нъ tй меmо О . Стор онники с о з кательных методов
t,lIиl,ают, что опора на принцип сознательности и исп(.)льзоваtlия правил обе-(,ll()(lивает качественное и более быстрое формирование навыков в сравt{ении
г llгlучением, опирающимся лиlць на имитацию

IIо этой приtIине, особеннов условиях работы со взрослыми учащимися,|ll,/lущим методом обления фонетическим средствам общения считается
llllllJlитико-имитативный метод, в то время как имитативному методу отво-
/(и,I(:я вспомогательная роль.

В работе с использованием аналитико-имитативного метода усвоению фо-lll"|,l1rlqa*o"o материала предшествует его объяснецие I-1 акализ. объяснение
l,()lll)(lво,кдаетея демоЕстрацией схемы артикуляции звука. ОдновременЕо
/(ll l !|,(,я звуковой образец.

Iltlсле объяснения и демоястрации звука следует его воспроизведеЕие
у,1,1Illимися - имитация. Имитация, следующая за анализом, бЬлее эффек-
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тивна, так как носит осознацЕый характер. При этом удельЕый вес имита-
|ции и авализа может видоизменяться в зависимости от характера фове-
тического явлепия, явыковой подготовки учащихся и развитости речевого
слуха.

Основные положения арrпшкалятпорноzо меmоOа постаЕовки звуков
были сформулированы известIlым педагогом и методистом И,А. Грузинской
(l905 - 1940) и сводились к следующим положениям:

1. Начинать обучение иЕостраЕIIому языку следует с постановки звуков,
для чего использовать вводный фонетический курс.

2. Каждый звук должен быть тщательно отработан сначала в изолирован-
ном виде, а затем в контексте слова.

3. В подаче звуков Еадо идти от легких к более трудньши. Более легкие
звуки - совпадающие в обоих языках, Более трудные - Еесовпадающие, ча-
стично совпадающие и отсутствующие в родном языке.

4. .Щля чистоты произвошения Ееобходимо демоЕстрировать работу орга-
нов артикуляции при произнесении каждого ввука.

5. Формироваяие произЕосительЕых и слуховых навыков нужно прово-
дить в отдельЕости, но в тесном взаимодействии друг с другом,

6. Виды фонетических курсов

.Щля обучения фонетическими средствами общения предназЕачаются три
вида курсов: вводно-фопетический, сопроводительньтй и корректировочный,

Вводно-фонетический курс используется на вачальном этапе обучения,
он продолжается сопроводительным курсом (основной этап) и завершает-
ся корректировочным (продвинутый этап). Временные рамки отдельЕых
курсов могут смецаться в вависимости от количества часов, отводимых на
обучение языку, профиля (филологичеекий - нефилологический) и этапа
обучения.

В воOно - фонеmшческuй ку рс
Щель курса, продолжительность которого одна - две недели занятий, -

формирование базовьв звукопроизносительных и ритмико-интонационЕых
навьlков ва ограЕиtIеЕном лексико-грамматическом материале из сферы
бьттового и учебного общения, а также навыков чтеЕия и письма, Вместе со
звуковой стороной речи учащиеся зЕакомятся с векоторыми речевыми об-
разцами и моделями предложения. Однако отбор лексического и грамматиче-
ского материала носит подчиненный характер и диктуется задачами вводно-
фонетического курса.

В качестве единицы обучения используются ввук - слог - слово - пред-
ложение - речевой обравец - текст, В рамках курса учащиеся также звако-
мятся с осЕовIIыми особенвостями фонетической системы. Такое знакомство
носит более развернутый характер Еа занятиях с будущими филологами-
русистами.

Программа вводно-фонетического курса включает следующие разделы:
1. Звуки и их основные противопоставления: гласЕые - соглаеные, глу-

хие - звонкие, твердые - мягкие.
2. Ударение и создаваемые с его помощью ритмические модели одЕо-,

двух- и трехсложных слов.
3. Типы иriтоЕационных конструкций.

Часrпъ I. Обученuе среOсmва,м обul,ешlя Глава2, Обчченuефонеmuческuлt среОсmвамобu4енuя 47

этот объем фонетического материала состав.пяет базу практического кур-
са фонетики и является обязательным для изуче""" 

" 
rrйбй аудитории, хотя

последовательность прохождения материала мо}кет быть разной а зависимо-
сти от характера курса,

выделяют два типа вводно-фонетических курсов: национально-ориен-
тировашЕые и общего типа.

Курсы общего типа не ориентированы Еа родной язык учацихся, После-
довательность введения материала определяется трудIiостью фонетт,rческих
яв"lrений и коммуЕикативной направленяостью занятий.

,, ,оследовательность ра-

,, aлово, новое предложе-

n 
осле этого прочитаны в

сформированные в рамках вводно-фонетического курса фонетическиеllllвыки нуждаются в совершенствовании и коррекции. Эта работа продалжа-
(,1,ся во время сопроводительного курса фонетики.

С опро в о0 um елънъtй ку рс ф оъеmuкu

l, Согласные и гласные в разных фонетических позициях, сочетания со-
rJllll:ltыx и гласных} произЕошеНие грамматических форм слова,

2, I)итмические моДели многослоrкЕых слов, группы слов с постоянЕым и
I ltUчlи1l{IIым ударецием.
,, il, Сли,гность произношения слов в речи, безударньте слова и слова с осла-
firlntlltыM удареЕием.

d, I3акоltомеРЕости сиЕтагматического членения, расположеЕие цевтра
иl|11)tlлционной копструкции и ело перенос, интонациоЕЕое оформление пред-
лllлtttllий в тексте.

Н услtlвияХ начальногО этапа сопроВодительвый курс имеет форму фоне-
t'ш|lФ(,кt)И зарядки. Она проводится в начале урока и обеспечивает настрой-
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ку с,пчхflвr}го !l речев()г() аппара,Iа учацlихся на 1.1tl(:|я:tы(ll{ое Ilporlзll()llleнlic
Ви.цы lr сJlормы t|lrrне,гическоii lза1-1ядки 1tа;знообра:знt,t Рсlкопlс.llлчются cJle-
луюlцl,tе вl1liы рабоr,ы. _чс,гrlыj,i рассказ llр(АIlодава,l,еJlя, в Ko,I,Opolyl вс,Iрсчае1,-
ся lloBt)e фпнетrrческt)е яв.;lеIII.tе, с пос.педуюUlеii oTpaбclTKt,lii :r,гогrl яts.пен}lя,
хор()вое п()в,l,оренr!е 0бразцов, pa:Jy.ltrвatllre посл()в!lц! cTl4xOTB(.)peHlti.t, песен.
ШllpoKcl l,rсп(lJlьзуютсrr фоне1,],rческ1.1е ],tгры. напрLlмер, предлагается назвil,!,ь
кдк t!t.]жгI() Гlольше сл(.)в с опрL,дt].,IевныNt lзвчкl)ý1, Препrlдаватель возвраща-
ется к фонtтttке Еа уроке не ()дlrн разl ,tсправляя tlmltбKll в речrr уt!ацll1хся
и IIреллагая }{справляl,ь ошlтбки своих ,говарищеit, 'I'eп,r самым oll пр1,1уча-
е1' ytlaЦ{]IYcrl П()С'Г()ЯНItО СЛеДltТЬ l]a свОИI\,t np0rl:]HomellrtLrý{ Il ()ЛноВреNIенН(t
знак(rмt{,г будущ;,tх препt}давателеii с приема]ýl}l l.tсправления t|хlнет!rческrо(
tlшлrбtlк,

ffоррешlпчровоriный K.r7pc

Такой курс вх(lд}rт в програплму обучелlrtл учащихся. кот()рые yiкe }1ме-
к)т дос,l,аточIIую подготовку l1o ,1н()c,I,palпlQltly языку I1 зilllrlмаIотся на c,I,irP-
шt!х курсах языкOвогtr вуза, в сl,tс,геNrс. l!0вышенr{я tсвалrIфLIкацлtи. Коррек-
,гrtровtl.tлtьтй курс строr{тся с опорtlii на I4x родtl()ii язr,rк lr у,lлtтывас,т dxrHe-
1,tltlecliTlt] ,грулнtlстrt }r:].yttаем()го языка. I[ель KoppeKTllp()l]otll{oг0 кур(,а -
преодолен}tе ],ItlOсl,раI1II0г(-) акцентаl совершепсl,вованrlе фtrlrcTrI.recxltx навы-
ков,

Материал в таких курсах организуется:
а) с точки зрения описания произЕосительных явлений, характеризую-

щих особенности ипоязычной фонетической системы,
б) фонетических трудЕостей, возникающих у учащихся разных нацио-

нальностей.
Основное место на ванятиях отводится не столько корректировке фо-

нетических навыков, сколько осознанию учащимися произносительных и
ритмико-интоЕациоЕных особенностей фонетической системы изучаемого
явыка в сопоставлении с родЕым язьшом.

В работе со студентамlл-фи.lltlлогапlи также tlроводllтся сr,lстемат}tзация
llнанийt из области dlс;нетики и обучение прI{емаi!l постанг)вки ввуков !t ис-
пpaBJreIIItro сРолlети.lесклtх ошибок. TaKoii работе ()тводIrтся большое место
в пер]rод педагопtческоi:t прак,гrrкrt студен,l,tlв. Кtlррек,lrtровuчный Nурс, как
IlpaBltлo| вхOлит в сl,руктуру у])0к()в по IlPaKTrlKL. языка в качес,гве ег(_) само-
стоrrтельноii час,t,tt, а rra занят}tях сtr с,l,удентамлr-флrлологами выдLаJlяется в
саNI()с,l,()я,ге,пьный аспt,кт работы и нахOди,l,ся B l,ccнoм в:lаипtодеГлс,t,вt{ll с ,l,(Jo-

ретическими курсами фонетики.

7. Средства Еаглядllости Еа заЕятиях по фоцетI[ке
П p1,1 обуч errltlI сРонетлческrrм средствам обtцения используют следующие

срслс,l,ва }tагJlядllос,l,rf : фонtlграммы (речь, цепосредственно зв}^lацlая ли6lr в
I]ilttIlcrl на грамп,ластrlillil|. llIагlI1,1,гнуIо ленту или кошпакт-диски), видеогрiш-
пlы (KrtHorP1lrlr,lrы, диафllльмы, вl.tлеофlrльмы, компьютерные програrr.шш),
вtлдео(lr.lногрампrы (комбинация звукOвых и зрrll,слыt ых средс,t,в ),

При пос,t,ановке trроизIIошепия t| фор.rltlроваItии фоне,г}tчсск!ж tlавыков
Ilpt)rlxlyщecтIJtrHHOe BIllrмaHllc уделяетсrl работе с r[rонограпtптами С IIомощью
фонограммы обеспечивается возмоЕсItость:

Чrrсrпъ l - Обgцр 11цр среOсmвалt lлб,щенuя I'itoBu Z. ()бу,rcпuефонеtпtl"tесtсuмсреdс,tпвол,об.ц,tенuя 49

1) создавать иноязычную речевую среду, специально организован-
ную и свободную от помех, которые возникают при непосредственном об-
щевии;

2) продлевать время пребывания в языковой среде благодаря воз-
мо}кности работать с фонограммой в свободцое от аудиторных занятий
время;

з) расширять диапазон аудирования иноязычной речи и градуировать
трудности восприятия: знакомый/незнакомый голос, мужскоЙ/женскиЙ,
нормальный/замедленный темп;

4) фиксировать речь с помощью средств звукозаписи, что делает ее объек-
ToM наблюдения и аЕализа со сl,ороЕы преподавателя и коррекции со стороны
учащихся;

б) осуществля"гь индивидуальную, парную и групповую работу с опорой
на слуховой образец.

Фонограмма является ным средством обучения, чем, в
tl|tстности, объясняется ее занятиях по языку, По наблюде-
IIиям С.И. Дрхангельского 1974, с.362) более 40lо техниче_

вIIакомство с фонетическоЙ системой языка; формирование фонетических
I.1авыков.

Работа с фонограммол,i при этом носит характер непосредственной демов-
страции фонетического явления, сопровождаемой зрительным подкреплени-
ем в виде жестов, мимики, артикуляции, рисунков с изображением работы()рганов речи при произнессtl}l!,l I]ByK()tJ.

С образцами звучащеii речr,, учащ}lесrl знакоIчtятся также прlл работе с
.пингафоннЫми курсами, K()TopaIe вьitlускаютсл в вiIде Ilр!r.по}крIIлIя к учебнr'l-
Icy и содеря€т материал, ко,горыi,i сJrед.уеl'озвучllть в -чабораторrt1,1 'I'CO, лиill.1
tlабора фонограмм' 

I содержаТ образцЫ BByKoBl упраrкнеlrия для форми-р() навыков и методический комментарий по работе с
l{y ило, представлены следующие типы заданий:

1) на разлиЧение звукоВ в словах. Щель упраrКнений - развитие фонема-,l,ического слуха;
2) па выделение сиЕтагм. Предлагается сrtачала прослушать предлоr{сение,

(]()стоящее из одной синтагмы и указать границы каждого предло?кения. Затем
хuракl,ер аудиотекста услOжняется: студеЕтам предлагается прослушивать
(lразы, состоящие из Еесколькиr( сиптагм, и определять количество сиЕтагм в
1\,I{cTe. ГIри выполнения задания можно пользоваться печатным текстом;

3) па определеЕие предиката вопроса. Предлагается слушать предложе-
llия с вопросительноЙ интоЕацией и одновременно читать текст, в котором
lкlrlросительный знак отсутствует. Следует расставI4rгь в тексте вопроситель-
lILIe [Jнаки;

4) на различеЕие иЕтонациоЕных ковструкциЙ. Прослушав предложение,
(i,l,уд@нты делают в текете пометы в виде точки, вопросительного либо вос-
l(,llицательного знака,
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При работе с фовограммой большое внимание следует уделять записи го-
лоса учащихся на магнитную ленту. Упражнение в Nl;rгнllтозапислt обычrtо со-
стоит из задаЕия, интервала для записи ()1,вета, кJlюча в вrце правIlльноt,о oT,-

вета и паузы для самокоррекции. Недостатком многих упракнений с ключом
является возможность механического воспроизведения учащимся правиль-
ного ответа (ключа) при самокоррекции. По этой Ilричине при составленииза-
даний для работы с магнитофонными запиеями рекомеЕдуется использовать
ключи, содерЕащие Ее только правильный ответ, но и выбор правильного от-
вета из нескольких возможных.

Ключи при выполнении заданий, в магI]итозаписи могут бьтть звуковыми
и печатными, Звуковые ключи обеспечивают более высокую точность са-
мокоррекции. Этот факт объясняется тем, что печатные ключи часто слу-
жат подсказкой (учащийся имеет возможЕость прочитать правильный от-
вет до собственной реакции на предъявляемый стимул). Следует также
иметь в виду, что несовпадение графического и звукового образа слова Еа
этапе становления фопетического Еавыка может стать причиной интерфе-
ренции,

,Щля формирования фонетических Еавыков используются Taкэtte радиопе-
редачи и компьютерЕые технологии.

8. Ковтроль в обучеции фонетическим средствам общения

Сформированность фонетических навыков в проIраммах по инострав-
Еым языкам не выделяется в самостоятельпый объект коIlтроля, а осу-
ществляется при выполЕении заданий на аудирование, говорение и чтение
вслух,

При оценке правильЕости произЕошения следует равличать ошибки фо-
нетические и фонологические. Первые иска}кают качество звучания) но Ite
нарушают смысл высказываЕия; вторые искажают содержание высказыва-
ния и нарушают правильность поЕимания (таб,п. В, 9).

Фонетические ошибки следует исправлять, однако на общую оценку от-
вета они Ее долit{ны влиять, Фонологические же ошибки относятся к разряду
грубых, и их наличие дает основание для сниlкения оценки.

При контроле слухо-произносительных навыков преподаватель руковод-
ствуется приЕципом аппроксимации, допускающим свисходителъное отно-
шение к фонетическим ошибкам, если оЕи не Еарушают коммуникации, т. е.

не Еосят смыслоразличительпый характер,
Объектами коЕтроля на занятиях по фонетике являются произЕоше!tие

звуков, ударение, ритмическое чдевение текста, употребление интонацион-
ных конструкций.

,Щля контроля фонологической компетенции можно воспользоваться сле-
дующими рекомеЕдациями.

Часmъ I. Обцченuе среOстпваlп обulуенuя Глава 2. Обаченuе фонеmuческuLуt среОсmваLп обч4енuя 5L

Таблuца 8
Фонетическое оформлеЕие речи

(источник: Соловова Д.н, Методика обучения английскому языку.
Базовый курс. М., 2002. С. 23З).

Балл

5

нои речи для выражения своих коммуникативных намерений
произношение учащегося в целом соответствует программным тре-
бованиям, Ео встречаются случаи отклонения от произвосительных
норм, однако они не меlлают ему общаться на ИЯ с Еосителями язы-
ка. В основном он умее
ной речи, хотя его речь
может способствовать
умений

4

Параметр

у учащегося наблюдается попытка правильно цроизносить иинто-
нироватЬ речь, нО заметна интерференция родного языка. Его речь в
основном понятна носителям языка

,

'l'рr_,бования к фоfiетической правильности речи Еа разных уровЕях владе-
ltиrl лi]ыком содержатся также в книге кЕвропейскше коJипетпенцll,u вло,оенllя
ll l Lt х! пр онтLъLj,l язъLко rчL D ( 2 0 0 3 ).

Произношение учащегося подвержено сильному влиянию родЕогоязыка, что осложняет понимаЕие его речи носителем языка

Может произtrести лишь ограниченное число заученвых слов и фраз,понимание которыХ вызывает Itекоторые затруднения у носителей
,Iзыка вследствие имеющихся в них отступлений от фонетическойIlормы

j
|,! |

Уровень фонологической компетенции

Нt+смотря на ваметный акцеЕт, произношение
lrako собеседники часто вынуждены просить
(:лова и фразы
,щrlстаточно четкое произЕошение, хотя иногда заметен акцент и от-
ступ.пение от фонетической нормы при произнесении отдельных

в2

с,п(}в и интонировании фразы
l'оtrорящий владеет произЕощением, соответствующим фонетиче-tlкой норме

IJыскдзывание соответствует фонетической норме, а участники об-
ltц^llия способны передавать оттенки значеЕия с помощъю интонации
1,I .Il( )гического ударения, ритмичесвого членению фразы, варьирова-
ll!1rt,l,(,MIIa речи

Таблuца 9

в целом понятное, од-
повторить отдельЕые
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9. Рекомендации для преподавателя

Успех в обучении фонетическим средствам общения во многом вави-
сит от профессиональной подготовки и опыта работы преподавателя. Что-
бы сформировать фонетические яавыки, обеспечить их сохранение и со-
вершенствование на протяжеции всего курса обучения, преподаватель
должеЕ:

1, Иметь правильЕое (аутентичное) произношение, соответствующее или
близкое к произносительной норме Еоеителя языка.

2. Владеть знаниями из области фонетики родного и иЕостраЕного flзыков,
в частЕости знать различия в артикуляционttых базах двух языков, что об-
легчает объяснение материала и преодолеЕие интерференции родного языка
учащихся,

3, Владеть <отрицательпым фонетическим опытом} (термин Л.В. Щербы),
т, е. поЕимать причипы типичцых ошибок учащихся, их прогЕозировать и
уметь исправлять.

4. Владеть методикой обучения фонетическим средствам общения, что
предполагает знание фонетической системы изучаемого язьша и умений: а)
объяснять и закреплять звуки, б) выразителыIо читать вслух, в) подбl,rрать
материал к занятиям и составлять свои упражЕепия, г) использовать разЕые
приемы обучения произЕошению в зависимости от характера учебного мате-
риала и уровня подготовки учащихся, г) использовать современные техноло-
гии обучения, е) управлять учебпой деятельностью учап{ихся во время ауди-
торных и внеаудиторных занятий.

5. К основным недостаткам в работе преподавателя-фонетиста могут быть
отЕесены следующие:

. Занятия по фонетике носят нерегулярныйхарактер.

. Преподаватель не исправляет фонетические, интонационные ошибки
даже в том случае, если оЕи Irарушают комrчгуникацию,

. При исправлении фонетических ошибок преподаватель полагает-
ся на имитационные споеобности учащихся, а не объясняет причиЕы
ошибки.

. При чтеЕии вслух преподаватель не обращает внимание учащихся на
важность делить предложение на синтагмы и правильно их оформ-
лять иЕтонационно.

l На занятиях недостаточно используются стихотворные тексты, песЕи,

поговорки, пословицы, очень полезвые при постаЕовке произЕошения
и овладеЕии ритмикой и интоЕацией слова и предложения.о Щля формирования и автоматизации фонетических навыков недоста-
точное вЕимание уделяется работе с техническими средствами, осо-
бенно с фонограммой.

l Не учитываются особенности родного языка учащихся, что обеспе-

чивает сознательвость при формировании навыков и способствует
предотвращеЕию интерференции фонетической системы родного
явыка.

Вот некоторые проблемы, которые могут возЕикнуть у преподавателя на
ванятиях по фонетике и рекомендации по их решецию (табл, 10).

Часmъ I. Обучен1,1е среOсmвам обuценuя Глава 2. Обученuе фонеmuческuлt среOсtпвам обu4енtl,я

1, .Щолэквы ли устраЕяться
фонетические ошибки?

Таблuца 10
Проблемы обучения фонетике и их решецие

Проблема

2. Надо ли объяснять, как об-
разуется ввук, или достаточ-
но одной имитации'|

З. Какова последователь-
пость работы над звуком?

.Ща, долэкны, но в первую очередь ошибки фо-
нологические, так как оЕи влияют на повима-
t{ие смысла высказываIIия

4. Нужен ли вводно-
фонетический курс?

Хорошо, когда имитация сопровоrIсдается объ-
ясвением, рисунками, не все студенты способ-
Еы слыIцать разницу в произЕошении родного
и изучаемого языка и не у всех хорошо развит
речевой слух

Решеrrие проблемы

В первую очередь даются звуки| близкие в
изучаемом и родвом языках, затем те, кото-
рых нет в родномt потом те| которые в родном
языке отличаются произношения в изучаемом
языке

5, Нужво ли продолЕ{ать ра-
боту над фонетикой на про-
/(виЕутом этапе обучения?

Такой курс целесообразен, хотя мвогие про-
граммы по иностранному языку имеют слиIц-
ком мало часов для того, чтобы на уроке за-
ниматься только фоветикой. В этом случае
вводный курс является фоветическим и одно-
временно лексико-грамматическим

(i. Какой допускается акцент
ll речи учащихся?

7, (l чего следует начинать
1ltrбrtT,y над звуком?

.Ща, нужно, одЕако при этом работа направ-
лена на совершенствование фонетических
навыков и их коррекцию на новом лексико-
грамматическом материале с учетом профес-
сиональЕых иЕтересов учащихся. Меняются и
видьт работы - от работы над звуком и словом
к работе пад фразой и текстом

Такой акцент, который ве мешае,I пониманию
речи

ll lttrK рабоT,а,гь Еад иЕтоIlа-
1 1lrr,ll'|

С аудировапия звуrащей речи на ypoBlre зву-
ка, звукосочетания| слова, предложевия. За-
тем учащиеся воспроизводят то, что услыша-
ли. Имитация должна сопровождаться объяс-
ЕеЕием

С.педует постоянно обращать внимание Еа
правильность ударения, записывать слова с
ударением

Такая рабоr,а доJIrкна Еосить сисl,ема,tический
характер и предусматривает звакомство уча-
щr.хкся с ин,t,онациOвЕьlми конструкциями. Ра-
бота в лингафоввом классе с кассетами и ком-
пьIотерными курсами помогают в рабсr,ге вад
интонацией
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10. Резюме

1, Щелью обучения фонетическим средствам общения в практическом
курсе ивостранного языка является формироваЕие слухо-произЕосительЕых
и ритмико-иЕтонационЕых навыков. При этом предусматривается комплекс-
ное овладеЕие звуковой, слухо-произносительвой и иЕтонационвой стороной
языка,

2, ФормироваЕие, совершенствование и коррекция фонетических на-
вьков имеет непрерывный характер и проводится на всех этапах обучения
(начальном, ociIoBHoM, продвинутом) в направлевии достиrкения допоро-
гового, порогового и постпорогового (профессионального) уровня владения
языком.

3. Овладение фонетическими средствами общения организуется в тесном
взаимодействии с лексическими и грамматическими средствами языка в ре-
цептивЕых (слушание, чтевие) и продуктивных (говорение, письмо) видах ре-
чевой деятельности,

4. Обучение фонетике имеет лингво-ориептированный и лиЕгводидакти-
ческий характер, предусматривающие зЕакомство с фонетической системой
изучаемого языка в сопоставлении с фонетической системой родного языка и
овладение приемами постановки ввуков и исправлеItия фоветических ошибок
в речи.

5. Занятия по фонетике ориентироваЕы на развитие у учащихся речевого
слухаJ обеспечивающего возможность правильцого понимаЕия и воспроиз-

ведепия фонетические едиiIицы речи и раввитие механизма самоконтроля
и самокоррекции, обеспечивающего способность коррекции фонетических и
интоЕационЕых ошибок,

6, Следование принципу аппроксимации позволяет различать в речи фо-
нетические и фонологические оrцибки и относиться терпимо к ошибкам, не
наруцающим смысл высказывания.

7. Организационными формами обучения фонетическим средствам обще-
ния являются вводно-фонетический, сопроводительный и корректировочный
курсы, Щелью вводно-фонетического курса является постаrrовка произЕоше-
Еия и овладение слухо-произЕосителъньIми и ритмико-иtlтонациоЕЕыми на-
вьIками на тщательно отобранном лексико-грамматическом материале пре-
имуIцественно из области бытового общения, Сопроводительный курс пред-
усматривает совершевствование фонетических навыков на новом лексико-
грамматическом материале в условиях речевой дея,t,ельности. Корректирсl-
вочIIые курсы ЕаправлеЕы на поддержание сформировавЕых фонетических
навыков и в случае необходимости их корректировку на ма,tериале будуцiей
профессиояальной деятельности учащихся. На занятиях со студентами-
филологами предусматривается такrке углублевное зЕакомство с фонетиче-
ской системой изучаемого языка и овладеЕие приемами постановки звуков и
коррекции фопетических ошибок.

В. На занятиях при постановке звуков, овладеЕии ударевием, ритмикой
изучаемого языка и ивтонационным оформлением высказывания предпочте-
ние отдается аналитико-имитативному (акустическому) способу обуrения.
Этот способ предусматривает объясвеЕие фонетического явления и его со-
знательное усвоение с опорой на я:зыковой опыт и особенности фонетической
системы рOд!I0г0 языка учащихся.

Часmъ I. Обученuе cpeOcmBarvl обu4енuя Глава 2, Обученuе фонеlпuческuм среOстпвам обtценuя

9, Овладение фоветическими средствами обцеЕия предусматривает сле-
дующие этапы: ознакомление, представление (семантизация) языкового
явления, его закреплепии (автоматизация), развитие (вьтход в речевую дея-
тельность).

10. На всех этапах обучения используются языковые и речевые упраж-
нения, Первые направлены на формирова:яие и совершенствовацие навыка,
вторые - на раввитие умевия пользоваться сформированными навыками в
процессе речевой деятельЕости.

10. Приемы постановки звуков опираются на открытое и скрытое управ-
ление артикуляцией.

11. Работа над словом связана с усвоением особенностей иноязычного
удареЕия, ритмических моделей, слитного произношения предлогов и слов,
слов в синтагме, переключения артикуляции и с позиционными изменениями
гласных и согласных звуков.

12. К числу недостаточЕо реценных проблем обучения фонетическим
средствам общения могут бьтть отнесены следующие:

а) проблема преемственности на разных этапах обучения. Наиболее иссле-
дованнь]м остается начальвый этап обучения фонетике и в меньшей степе-
Еи - продвинутый, где вопросы учета специальности и коррекции фонетиче-
ских навыков являются особенно актуальными;

б) тестирование фоЕетических навыков до сих пор Ее представлено в су-
ществующих пособиях по тестированию;

в) мевее активно исследование проблемы использования компьютерных
технолотий в обуrении фонетике, Эта проблема при всей своей актуальности
IIаходится в самом Еачале своего развития.

l1. Вопросы и задания

1. Каковы цели обучения фонетическим средствам общения на началь-
ном, основном и продвинутом этапах?

2, В чем трудности произflошения на изучаемом языке для русско-
язычных учащихся? Как эти трудности преодолеваются в ходе за-
нятий?

3. Каковы этапы постановки звуков? Приведите примеры действий пре-
подавателя по постановке некоторых звуков.

4, Какие звуки представляют наибольшие трудности для учащихся и
почему?

5. В чем развица между имитативЕым и сознательЕо-имитативньIм спо-
собами обучения фонетическим средствам общения? Какому способу
следует отдавать предпочтение Еа занятиях по практике языка и Ео-

0.
1,

чему?
Что такое акцент? Как он преодолевается ца занятиях?
Охарактеризуйте содержание принципа аппроксимации при обуче-
нии произЕошению.
[tакие виды фонетических курсов для изr{ающих иЕостранЕые язы-
ки вы знаете? Охарактеризуйте особенности известного вам вводно-
фопетического курса.
Кr,rкие упражнения используются на занятиях по фонетике? Приве-
лиl\л примеры некоторых упражневий.

ll.

ll.
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10. Что такое интоцация? Какие интоЕационные конструкции существу-
ют? Какие виды конструкций являются объектом изучения Еа на-
чальном этапе?

11. Какие имеют место Еедостатки в работе преподавателя-фонетиста?
Как их следует преодолевать?

12. Какие ученые-методисты внесли большой вклад в развитие практи-
ческой фонетики? Приведите Еазвания работ учеЕых.

l3. Какова роль знаний в процессе формирования слухо-произЕоситель-
rrblx Еавыков? Приведите примеры таких знаtlий, на которые вы опи-
раетесь в своей работе.

14. Как вы могли бы оцепить уровень ваrдей фокетической компетенции
и вацIrrх уrевиков? Воспользуr?гесь для 9тою рекомендациями, при-
веденвыми в разделе <Контроль в обучевии фонетrrческим средствам
сlбщения>,

15. Mark the following statements as trче (Т), false (F) ог debatable (D).

Частпъ L Обgчоruе среOстпволt обulрнllя

1. Teaching grаmmаг and соmmцпiсаtiче skills is mоrе important than
tеасhiпд pronunciation.

2. Рrопчпсiаtiоп shоцld not Ье deliberately taught,

.q. Received pronunciation (UK) should Ье chosen as а model.

4. А non-native speaker can't sеrче as а model [оr teaching ргопчпсiаtiоп.

5. Опе of lhе геаsоп fоr ргопчпсiаtiоп еггоrs Ь that the lеагпеrъ lгапsfег
thеir native sочпds to thе second language.

6. The lеагпег.s should fогgеt about the native language sounds in оrdеr to
lеагп the tагgеt language ргопчпсiаtiоп_

statement

7. Согrесt English speech sounds аrе mоrе important than intonation,

В. In огdеr to mаstеr the pronunciation, it Ь песеssагу to sочпd like а
native sреаkег.

9. The quickest way to mаstеr the target pгonunciation is to have contacts
with native speakers,
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Глава 3

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ

1. Щели и задачи обучения

лn:KclrK;r _ Е,гt) сов()к:/ttность сл()в языкп. его с,iовilрнlллi cclcTaB, .IIc,KciTKir

ял]_1}lе,l.ся пред}Ila.I,(lп,l 11llучtliltlя NlItог}{х л!{сt{!tплl,|lt. в t'(llJ Ll11слQ'.ПеКС1,1КО-П()Г1,II,1

Ir,l:]vrt;it,l c.Ti,,,Ba;rttbiri c()cl,itB я:зыкlr) 1,I itе,I(]дI,1кI,t (14:]учаЕт Ilрl,,еIliы I,J спllс:tlбы

L]B.xa jlc,I{1.1rl .п{jltcl!ti(.ri'l 1.I Ее гIpl,t}lcilt]HLre R раз,пltr.iньтх ccjlepax пГ)щенltя),

Бе:,i B.Tt;tr:(e[lltя.ni]Kc1,1K()i'l неR{)Зtli()яiно Il}i п(]lll,tllлть речь друг1,1х,llKl.пeii, tll,t

tlырalяitt.l.ь еtlГ,rс,тпеtrные Ntыс.пl.t. [Itl:rгll:rty лclic!,ll,ia заlI}1пIart]'г сrСrlГlOе Nlе(]'Г() В C1,1-

с,гt,;\,lL] ( lГlvrjрн I,iя яэыку.
Б.в. Бо.ltяев сlIDавед,пI.1в() утверrкда.il: rr1.Iз всех L)сноl]ных аtСПi,jlt'ГОR l1H(|-

сl.ран!lt)гОязыка,кOт(')рыел(l,r!)IiltЬlпрiiкТI.1чесl(I.1чсвii}lватЬсяучirU.tli:l1!I(:Яв
пр,,llессt- tlГlученl,tя, нал:бtlлr.t_. L]а)кны]\| ll сvt!lесl,веtIIlы]!l с llctr,rxt_).riLtГtlLle|cI{()I;i

т()чIttl зр(lнt,lя с.:l(,лчр1 счItl'ilть -::UKcrIKy, l'l(lT(l;!ly t1,1'cl L-l(_,:l:]irпil('it c,Tl()H. х{,rl,я б1,1

l]e,]Hit(lI1TQ1.IlbHoгc), в.пiiдЁтIr ЯЗЬiКфм tlt:|J]OзN!i_)жноIl {Бa,t,lteB, ]Il65, с, I J8),

I.1 r l rt,гLl llHirll 1,I.1, 11в,пitдст h,lIe кс tt Kol,i'?

1)то, вгr-первtlх, ),cB()I1TIJ (запомнлtть) 1IL.K(l1,opi.)e ко.п},lIIе(j,I,в(),пекс!fчt]скI,1х

(]дI,1tlr.lIi. til,tc.пcl .гltкltх a.дr,Iltl,!ц:_lаt|ll.tнс:l,tроlзаLtо I] i,L|сс,l,i{н,цil!)'l'ах l,t ПГ()Гi];ti\ltuаХ

Ilo }1}I()CTpatHHbiýI яjlыliа}{.'l'аt:, лекст,lчссttttлi MllH!t},TlrNl выt,lуск1ll!ка Ha,la.llb-

I|()ii шк().rIы (]()став,пя.]т Гt()0 "чr:кс;rческI,1х ед],!il1,1ц, неI'lолI{{]ii citt,lЛrl[. i;i lllК(),llЫ -
!,)()0, RlлIl_v(rKHlttta пo,,ttloii сLrеднt_+ii tll]ýo.пT,l - 1'ltll) .ic]h:C1,1!{(.CKrlx Ё|l\rlIII,jIl \I'IllBl,te

аос. сrrtо;dOJ,ппt,t, 20|)4), Д.пя вузrlв неязыковых сIlецrIir,пьно(:r,еti с.lб,ье;lт .пеtt-

сI.,ческог{.) Mrl}II.il!ynlii r)прt]j[е.пслl в li(l()[) ел1.1нltц. I,1l] H1,1x ll0(l - репрt1,1ук,гивно
(11ро;:рп.пt.лtнсl-.лti]гпоO,ш,чесh:Qс] t.lбt]c,?trL,tr,,lttrr:,2()()(i).

Псr наГlлкэде[ll{яill амерtlканск{Jго Ni+],т(:,дrlс,l,rl Р. чllrдгr, :]на!lиЁ 1С)00 c.:rtlB

trбеспечrtвает Ir0Il}1]\1aH}ltl'J|4'lI',. 1,,1gГlТtОГt] ttноязыtIiI._lг(:l T,еKcl,a, а BJiirдetl1,i(]

l]t]|)() c,пoBirпlll I,Iсl:]ао.rlяет п(_)н!tмать B(l?rr JlIоб(,)го Lrl,l()язьiчНОГо 'I'eKcTi| (Р. "Ilndo,
I967 ).

Вп-tз,гr_lрых. этrt Lto}IrtГlllecTr.! yMeI,Ir.le пr],пьзоR;l,гьсrI ycB()L\HtlLIl\'Il,! cJ{)I]aN[li в

l)a:,]JIl.trlTlыx Br,lдiix пр(lл\.кr,ttвlrпii irечлt (l,c;BrllleHlte, llllct,пtr.l), Д.пя ;rтоt,гl пl]{).цirа-

з11;ltIаетсЯ aKTrrBHыi;i c.xOB;rpb - лексическrIс L.jil,t[I}lltыl Kt])-L'{tP},I€ t{сl:0.]1ьзуltl,г-
(]я дп}I tsыPlriкeII1,1r| lllbicлelli в ус,гноiл речIlt I.1 }lai гlr,lсl,ме, а )lчacтrrl,iKl,] rlГrtlitl1,1ltя

I].пitд(..t{].г 1'allilli\.1t, CJt(-)BaMl.,l гIрUлук,l,rlвIl(l. Э,гir rlас,г_ч (']л()варнOгl.) C()c,I itBa с[]rlза}rа

(.tIa...]Bil1,11,Irtý1!, Ilа}lГr[)лсЕ вал{ных л,пя учас,гнI,1кt)н оСrrllенlrя реал1,1i,i, пtlllя,гt,:i,i, clt-
.гуаl1l,ttli п(.)t]срд}It|внОi.i ;кl,tзtI1.1. r\ктl.tгlныii с.цоварь состав"тIяе1, illertыllyI() tlacl,b

слLlв, пс|д,пе;каlI,Ulх \'cвl)t]Hrrlol }r усваrrЕаt],l,ся в РtjЗv,ПЬТаl'е зatуtlII9аI,I1,1я c.llllв I,I

обt lл t, H o i:: р t)ч е в u йт п p a K T 1,1 к 11 в 14 х \, п { ) т р еб _Il с н l,! l,,,

R-тllетьтlх, ()владенll(, ,пt Kcl,tKrэti oзIlittIaeT vMeIIt.le п().ль3оRill,ься vсвс)(::Н-

tIы}!!! c.л(.)Bai\I!l в PaJ.n}1llllt,tx вl{дilх peIlett,1,1,tBtttlli? дея,t,t,,.пьttrlс,t,и (c.лylttaTrlltl,
,lTt,,itIte), J.l,rrt этrl:rr ylIaCl,H1,1K11 (rtjщt,tttlя п.)льзYк,т(:л poц(|IITиBl|()ii.,Ir_,KcltKcli,1 -
.ЦcIt(jt,l'leCIiltilt!1 С.Цl,iНl,iЦа]\1t,I, КОТОРЫС,] Yi]]ii'.tO]'(]Я 1,I tl()II1,1]!rnlO'ГCrl l-t IlI)()Il(lCCt! lVЛ}1-

}-1овir}]}1я }1 пrtсь}Iаl'r в j!!elIbLllepi (,геtrеlrtt IIрим(.:liяк:l,тсл IJ пp();lvK'l'ltBHnr'i Pe'tl,t.
!'i 1lецt:п,гt;вtlолI\: c.;loBaplQ l)т}iосrlтсЯ Iiексl.tчi,]скllt, (],цrtнIlLlьi, упtrr,llе{i,пениг.r кil-

i :r.,i.lых 'lil(:'I'l) (-lI'llil!I1.1r.lp;lr.r 1_r1,1rб1'ltнi)(,1'л}lll ()ЗIIi,ltli'teNlLIx llIIl.| 
'IH"'It]liI,1l:i 

l Il;l:tlral,|t,llt

;r.jlt(jl'iniJ5if,;)L.axlII]i. i,](]T(lpI.::.l]\,l1,1, 1-E|.)lII1IIi:I. ipXilll:-lIl1ы, нF:{l_пl]г!t'lл:1,1j,.lrlГ'lсl l,Tc:-

1'.r с с rt 3, О б у ч енu е лек с,llч ескurй с р е 0 с m tt a rlt t,l б,tt t е н tt я

пользуемые в отдельных функциональных разновидностях языка (кни)flная,
разговорпая, с"гилистически окрашеЕная лексика). В структуре рецептивного
словаря выделяется как его разновидность - поmенцttалlънъtй словаръ - лек-
сические единицы, значение которых учащемуся неизвестно, но он способен
его восстановить, опираясь на внуl,реннюю форму слова или контекст. (Так,
зная значение слова сне2, моrl(но догадаться о значении слова поOснежнuк -
цветок, который появляется опод сцегомu.)

По объепrу рецептrlвная лексика в составе лексических миЕимумов пре-
восходит продуктивЕую и усваивается в процессе наблюдения над лексиче-
скими единицами и запоминаЕия их значения и способов применения в раз-
личпых контекстах,

Конечной целью овладения лексическими средствами общения является
формирование лексuческоzо нq,въLка.

Лексический навык - это речевое действие, выполнение которого достиг-
ло высокого уровня совершенства, по выбору лексических единиц в соответ-
ствии с замыслом высказывания и их безошибочное употребление в процессе
речевоIо общения.

JIексический навык - явлеЕие IIеодЕородIIое и включает продуктивные и
рецептивные JIексические навыки.

С помощью пролуктивных лексических навыкOв происходит выбор нуж-
ных для общения слов и их использование в речевой деятельности, рецеп-
тивные лексические навыки обеспечивают узнавание слов и правильшое их
понимание в процессе общения.

Наряду с лексическими навыками на заЕятиях по практике языка уча-
щиеся приобретают лексuческuе знанuя, обеспечивающие эффективность
формирования навыков и их применение в различных видах речевой дея-
тельности. В числолексических знаний входят знания структуры слова, его
семантики, сочетательной ценности слова.

В процессе овладеЕия лексическими средствами общения решаются сле-
дующие задачи:

1, Формирование продуктивного словаря, обеспечивающего возмож-
ность общения в различных сферах деятельЕости, предусмотренных прог-
раммой,

2. Формирование рецептивного словаря, достаточного для чтеЕия учебной,
художественной, общественно-политической литературы и литературы по
специальности.

З. Знакомс,гво с лексической системой изучаемого языка - ее составом и
структуроЙ, стилистическоЙ дифференциациеЙ лексики, семантикоЙ с.IIова.

4. На основе лексических IIавыков происходит формирование лексllческой
компеmенцши в виде совокупности зIIания словарного состава языка и спо_
собности пользоваться им в речи.

Лексические элементы компетенции:
- отдельные слова;
- фразеологические единства;
- словосочетания, в том числе речевые штампы, приветствия, пословицы

и поговорки;
- фразовые глаголы (to put uр with и др,);
- сложные предлоги \iп frопt o.f и др.).
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Грамматические элемепты лексической компетеЕции в английском язьке
вкпючают:

- артикли (a,the),
- классификаторы (some, tпапу, all|,
- местоименця (I,шhо,уоuтит, д,)
- предлоги (iп, ot,by и т.д.)
- вспомогательвые глаголы (Ье, do, hooe), модальвые гпаголы,
- союзы (опd,Ьut, if ит. д,),
- частl{цы,
- аффиксальные словообразования : суффиксы существителъньtх (-mепt,

-iT4), прилагательвых (-ous, -/uI), глаголов, наречий,
- префиксы отрицания (dis-, чп-, jn-),

Ч асmъ I. Обученuе с ре0 сплвал обtценuя

2. особенцости лексической системы английского языка
и ее трудности для русскоязычшьIх учащихся

Объем словаря
Большой словарный состав англлtйского языкд представляет знаtiитель-

Еую трудность для изучающих яаыlс В современном английском языке при-
мерно 750 тыс. слов, в полном Оксфорлском словаре (l992) - 500 r,ыс, слов.
Большой англо-русский словарь под ред, Галыlерl,tна содер}кит l20 тыс,
слов,

Сколько х(е надо знать слов для владеция языком как средством обще-
вия?

Считается, что активвый словарь взрослого носителя языка равен 7500
словам, которые составляют l0lo лексическоЙ базы всех слов, включаемых в
словари.

По ваблюдевиям Р. Ладо (ЛсOо, !967) для говорепия Еа родном языке тре-
буется 2000 слов, а для аудироваtlия и письма - З000-4000 слов. Словарь-
минимум по иностранным языкам для средней цrколы, составлеЕвый под ру-
ководством И.В. Рахманова (194?), раэработавшего также приЕципы отбора
лекс}rки для словаря, составил 4000 слов-понятий, из которого был вьцелен
активный словарь объемом 1500 слов.

Количество лексических единrп{, подлежащи)( усвоению на разных этапах
обучения, фиксируется в лексических минимумах и в утебных программах.
При отбr.rре лексt{ческих единицдля занятий следует учитывать частотность
употребления таких единиц в речи и их важность для использования в обще-
нии в рамках булучей специальности учащихся. Наиболее частотные едиЕи-
цы следует давать в типичньж сивтаксическш( конструкциях (например, в
сочетаЕиях прилагательного и существительного, глагола и дополнепия).

Внешняя стороца слова
К числу трудностей овладеция лексикой, вызываемых особевпостями

внецrней стороны слова, относятся: збуrсобое,трсLлl,лLаffLllаLеское u стпр!ктпUр-
ное оформлеlluе слова.

Глшва 3. Обgченtlе лексuческuлt среOстпвам обu4енuя

Звуковое офорллехuе слова (проuзноu.tенuе слова)
такие особенности фоtlетической системы английскою языка, как нали-

чие гласных и согласных звуков| отсутствующих в русском языке либо ар-
тикуляция которых в русском языке отлична от их произношеflия в англий-
ском языке, особенности интонации, ударе}rия прелставляrm значительные
трудности при работе над словом - пониман}tи его значен}rя и использования
при постр()ении высказываяия. По этой причлrне работа над формированr{ем
лексическtд( и фонетическиr( навыков организуеl,ся в тесном взаrlмодействltи
и является одной из особенпостей обучения в рамках вводно-фонетического
курса.

Г роlплюmчче с кое о форл.ленuе cJloBo
особенности граммsтической с,груктуры английского языка так2ке явля-

ются источн}tком затрчднений па занятиях по лексике, Такие граммати.Iеские
категории, как род, число, падеж, (,душев.пенIlосr.ь / неrrдушсвлсннOсть, вид и
время глагола, могут отсутствовать в Родном языке учащихся либо иметь иное
употребление, что осложняет работу над словом. Это обстоятельство диктует
необходимос,l,ь пр()водить занятия по.пексике в ,1,есRом взаимодейс,l,вии с за-
нятиями по грамматике. Это тем более важно делатьl так как значения слов

vпотреб грамматt{ческому строк) изучаемого ,tзыка.
А средИ tниц аtlглrtйского я.зыка являк)тся слу;кебные
слова (в шые глаголы), лексические единицы, вырая{а-
юlllие категории пространства и временrr, причинно-следст8еl|ные r{ друпlе
виды отношений.

С m ру ктпу рное офор лленuе сло во

(,.|lllB() пострОено и мкие друме слова могуТ бьтть обравовацы 0т исходного
слова.

В иноязычной аудитории следует также уделять большое внимаЕие эти-
мологическому анализу слова. В ходе аЕализа устанавливается, исконЕьтм
или заимствоваяным является данное слово в русском языке.

в работе над структурой слова полезно обращаться к специельным сло-
вообразовательным словарям,

Вrrутренняя etllt.rcтb слова)
Внугренняя сг() с(,мантикой, т. е. значеIIием

слllва. Некоторь вIlуl.рt,lrнюю сторопу с.пова как
опl абсолlотнуЮ оясt,lяемый с помоцфю дефиви-
llиl l t1.Il lI lI(lревода.

l'.ll;tBнyKl сложность в понимании значения слова предстевляет его мЕо-
г(lall1..tltlrtcTb, которая является причиной затруднений в повимании вы-
|tll:l.: l|.ju])|,(| сл()вом понятия и моrкет стать причивой нарушепия коммуни-
к|tl(ии.

ll момевт возникtlовения слово всегда одЕозllачно. Новое значение явля-
n,],(,rl lrсзулЬтатом переНосногО употребленИя слова! когда названI,rе одного
fiпJrllllия употребляется в качестве наимеЕования другOго. Предпrlсы.пкой для

,l
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употребления слова в переносном значении является сходство явлениr4 или
их смежность, вследствие чего все значения многозначного слова связаны
между собой.

В результате переноса у слов образуются новые значеЕия, которые закре-
пляются речевой практикой. Многие слова в русском языке имеют мЕого зна-
чений. Так, в Большом толковом словаре русского языка (19ВВ) приводятся
сведеЕия о 30 значениях глагола иdmu, которому мы Еаходим в ацгло-русском
словаре (197В) 2В вариантов перевода. Выбор правильного перевода значения
слова - большая трудность для изучающих иностранный язык, Особую труд-
Еость при этом представляет поЕимаЕие слова в иIIдивидуально-авторской
интерпретации, Такие значения слова возникают в определенном контексте
с целью придать тексту ббльшую образность, выразительность. Толкование
таких слов - одно из Еаправлеяий работы по анализу художественЕого текста
и пониманию его лингвокультурологического содержания.

Семантическая структура слова, его значение раскрываются и описы-
ваются в толвовых словарях, а также в специальЕых лексикоIрафических
справочIIиках.

На занятиях по лексике следует учитывать особенности перевода слова на
родной язык учащихся, При этом имеют место следующие варианты взаимо-
действия значеtlия слова в изучаемом и родном для учащихся языке.

1. Значения слова в двух языках совпадают (стол - foble). Однако такие
случаи совпадения значений встречаются крайне редко, что является при-
чиной утверхсдения о недостаточной эффективЕости переводното способа
объяспения значеЕия иtlоязычвого слова. .Щаже в приведенном примере го-
ворить о полном совпадении вначения двух слов можно лишь условно, ибо
слово cmo"/t в переводе на английский имеет и другие значения: mеаl - прием
пилу, board - еда, department - отдел в учреясдении. В двуязычrrом слова-
ре против одвого иностранного слова| как правило, указываются несколько
слов в разfiых значениях, выраrкаемых словами родного. языка. Это зна-
чит, что каждое из таких значений не столько раскрывает истинньtilt смысл
ицоязьнного слова, сколько является примером того, как можно перевести
данцое инояаычное слово в зависимости от коцтекста. Определить коЕтекст,
в котором используется слово, особенно при восприятии слова на слух, одна
из трудностей в работе по лексике, преодолеваемая лишь в процессе речевой
практики.

2, Слово многозначно. Каждому значению русского слова соответствует
слово в иЕостранЕом языке.

Часmъ L Обучешrc среOсfпвам обuценuя Глава 3. Обученше лексuческuлL среOсlпвалп обlценuя

3, Объемы вначения слова в двух языках не совпадают.
а) объем русского словаuluре объема зЕачения иЕоязычного слова,
ПАЛЕЦ: |iпgет, toe ЧАСЫ; watch,clock
б) Объем русского слова!же объема значения иноязычяого слова,
ТО GET MARRIED: жениться, выходить замуrк.

4, Значение русского слова передается в английском языке не словом, а
словосочетанием.

Нельзя - it iB prohibited
Запеть - let us sing

Метель - sпоlл stoTm
Сосиски - hot dogs

5. Словосочетанию в русском языке соответствует одЕIо слово в апглийском
языке.

Русский язык - lassian
Вести машину - d,riue

6. Устойчивые словосочетаЕия в русском явыке и соответствующие им
словосочетаЕия в английском языке Ее совпадают по зЕачению входящих в
них слов.

Вести хозяйство - ruп the hоusе, d,o the housekeeping
7. Русское слово Ite имеет в изучаемом языке слова, совпадающего с ним

по значению.
гласность
Рюмочная

В, Русское слово имеет сходно по зЕачению слово в английском языке, Ео
понятия, ими выражающие, в двух языках не совпадают.

Аптека store - dru.g, рhоrmасg (в английском явыке это аптечЕый магазин,
торгующий не только лекарствами, но и журналами, морожепым, косметикой
и т. п.).

Как следует из сказанного выше, знание внутренней стороны слова, связан-
вое с его семантикой, является пеобходимым условиемдля понимания зЕачения
лексической единицы и правильного ее выбора в процессе речевого общения.

0тносительная цеЕвость слова
Относительпую цеrtвость слова, в отлиlIие от его абсолютпой цеЕности,

,г, е. вначения слова, составляет способность слова иметь синонимы, ат{тоЕимы, r

перонимы, стилистическую и эмоциоЕально-экспрессивную окраску, Такие
свойства слова характеризуют его как члена лексической системы языка.

Рассмотрим, как перечисленные свойства слова влияют на овладение уча-
tцихся лексическими средствами общения.

Синонимы - это слова, приЕадлежащие к одной и той же части речи, близ-
ки(! или то}кдественЕые по значению, но разные по звучанию (роОшна, oTrt-
rлtзlLц оmечесmво). Сивонимы демонстрируют раsницу в оттенках значеЕия
мtIOговначного слова, а обилие сиЕонимов свидетельствует о богатстве языка.
Сиtlоtrимы помогают более точrrому выражению мысли, передаче экспрессии,
(i,l,иJtистической окраски речи.

Синонимы представляют вначительные трудности для изучающих явык.
Тлкие трудвости связаны как с пониманием значеЕия слова, так и с выбором
cJl()Bц, более точво передающего содержаЕие мысли. Слоэкность вдесь состоит

Иптп

.Щвигаться . . . . . .

Приближаться.
Находиться
в двиrкении .. , ,

Течь..

Зпачение

Происходят
,Щлиться ,. , .

Тпяпъ
Подходить

IIе is going
Spring on thе way
Wоrk..
Itisraining,......
The examine is in

Пеоевоп

It is the уеаr of 2011 ..

I spend а lot of money
Suit. -.
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в том, что синонимы в речи Ее всегда полЕ(аются взаимозаменяемости: каж-
дый из них отражает некий новый оттенок значения, обогашдающий и уточ-
няющий смысл высказывания.

Например; to loolc - смотреть, to stare - глазеть, to gaze - пристальво гля-
деть, to glапсе - бросить быстрый взгляд, to реет - вглядываться, to реер -
разглядывать.

Особую трудность для учащихся представляют так навываемые тексту-
альные синонимы - слова, сближение которых по значеЕию происходит лишь
в условиях определе!IЕого контекста (вве контекста оЕи не являются синони-
мами), Контекстуалъпые синонимы, как правило, экспресеивно окрашеяы, их
главное назначеЕие - не назвать явления, а их характерйзовать.

Работа с синонимами - одно ив направлений занятий по лексике. В ходе
завятий проводится работа по замеце слова синонимичнь]м, установление
семантического гнезда слов, поиску слова, использование которого в данном
коЕтексте является предпочтительЕым. Образцы заданий можЕо найти во
мЕогих пособиях (Мuльру0,2007 ).

На закятиях полезно обращаться к словарям сиЕIоЕимов. Материалы сло-
варей обогащают лексический запас учап{иr(ся, делают их речь более разноо-
бразной и выразительной.

Антопимы - это слова, противоположЕые по значению. Антонимы, как и
синонимы, связаЕы с многозначнOстью слова, помогают определить и утOч-
нить от,генки зtiачеЕия многозIIачного слом. На занятиях они используются
в качестве одного из источЕиков беспереводной семантизации. Значительные
трудности д.пя иностранных учаIцихся представляют антонимы, которые ис-
пользуются в названиях литературных произведехий, (кВойна и мир) Л. Тол-
сIпо2о, <Живые и мертвые} К. Сu"монова). Толкование их смысла - одно иs
паправлений ливгвостраЕоведческой работы с текстом.

В работе с аЕтонимами распространенцым видом задания является выбор
способа семантизации с использованием слова с противополох(ным зЕаче-
нием либо подбор антовимов к словосочетанию слов, Напр., uскуссlпвенньоtl
1делк - натпурoиlъllъtil llt"elпc, чrкусспвqмlъLе цветпъL - )lсuвъl,е 1феfп,ъ.,

Омопимы - это словаt имеющие одинаковую форму (звучание, написание),

во разпые по значению (лук - растевие и лук - оруrЁсие для метаЕия стрел;
печь - глагол и печь - существительное). Разгравичение слов-омоцимов
представляет большую трудность для поЕимания значеЕия слова, Работа Еад
омонимами обычно сосредоточена Еа демонстрации разньж случаев омони-
мии: фонетической (слова имеют одинаковое зв)лаЕие, но разное написание:
везти - вести), грамматической (слова совпадают в звучании и написании
лишь в отдельных грамматических формах), графической (слова имеют оди-
накOвое написаЕие, но раsличtlое ударение, что влияет на их произношение
(вёсmu (сущ.) - весmi(rлаrол)). Вааrсно подчерквуть| что омонимы появляются
в языке в результате его исторического развития и широко используются для
придаЕия тексту экспрессивцой окраскй

Паропимы - это слова, похожие, Ео петоrсдествеЕяые по звучапию. Раз-
личают две группы пароЕимов : однокоренные (скръшпъtй - скръьmнъlй) и р аэ-
покореЕЕые (эсколаmауl - эrскавоmюр).

При,пrна появления паронимов - случайное сблилсение слов в звJr.lа-
вии и вспедствие сповообразователъпых процессов, Наличие в языке слоЕ-
паронимов создает для иностраЕных учащихся значительные трудности в

Часлпъ I. Обцченuе среOсrпвалt обuцеl+uя Глово 3, Обуча+uе лексuческllJуl cpe)cmBclJyl обuленuя

понимании 8начения слова и в епо использовании в результате звукового, а в
некоторых случаях и смыслового сблиrкеЕrия слов, что приводит к смысловым
оrлибкам (напр., оdеmъ вместо tto0emb),

сочетательная способность слова
сочетательвая способкость слова - 9то возможttость соединения двух или

более знамевательнь]х слов на основе подчинительной грамматической свя-
зи (согласования, управления или приrdыкаtlия). В словосочетании имеется
грамматически господствующее слово (главвый компонент) и грамматически
пOдчиflеЕные слова (зависимый комповеtrт).

особепность русской словосочетательЕой системы заIqпючается в воз-
моЕсности как свободного, так и несвободного соединения слов между собоЙ.

Во многих иностранЕых языках суIцествует лишь один способ сочетания слов,

что служит источником затрудпений при знакомстве с сочетательной систе-
моЙ изучаемого языка и коЕструировании предложеЕил,

в свободном сочетании могуг употребляться любые подходящие по смыс-
лу слова, а в несвободном сочетаЕии объединеЕие двух слов не определяется
значевием слова и такое словосочетание следует запомнить целиком как осо-
бую едияицу языка (напр ., апсозаrfuь вл7lянllе, сmовuтraъ заOач!).

при работе над лексикой из)r.Iается и сиЕтаксическая сочетаешость - управ_
ление глаголов и предлогов. Большую помощь в работе над сочетаемостью слов
могJrт оказать специальные словари. В таких сломрях кa)кдому слову дается
толкование его звачения и краткая грамматическая характеристика слова.

СловообразоватслыIая способность слова

СловообразоваIIие в виде способности конструирования Еовых одЕокOрен-

tIшх слов - одr^ 
"" 

о"обевностей лекс;дIескоЙ системы изJrчаемого языка и объ-
()кт,IцблюдеЕия на всех этапах обrlения языку. Знание словообразовательных
K()Mп()r{eIlToB слова (приставка, корень, суффикс, окоlrчание) способствует обо-

crr уэнак)т о разlьц способж слов(хбрз)ваltия tt зtlачr.ния)с, которые вцосяг

|r cJloao еrc струlg1.урные компонептьL Преподаватель бращает внимание на
,г(), как с помоIID1о суффшссов образуотся названltя лиц по профессии, вилу

,к.лl.ельности. В ходе занятиЙ следует знакомить со словообрзовательЕыми
гl1(,адЕши слов - совок)mцостью слов с одtим корнеrл Работа над словом, ха-

l)lIктеризуюцим ею словообразоватеJьв)rю ценЕость, формирует потеЕциаль-
irbtй словарь, который может многократно превосходить активный и пассивный
(l,Il()Bapb и служить базой для развития языковой догадки.

3. Пошорr к обlrчgпию лексическим средствам общения

При обучении лексическим средствам общения рекомеЕдуется руковод-
i"l,trова,Iься следующими положениями:

о Лексика изJлIается практически и фуЕкциоЕальво: содержание вы-
сrсазывания определяет отбор лексических единиц для занятий и ло-
следOвательнOсть их усвOения,
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Обучение ведется на основе лексических минимумов, состав которых
определяется с учетом этапа и профиля обучения.
При практической направленности обучевия лексика вводится тема-
тически в соответствии с темой и си,гуациями общения.
Единицами обучения лексики являются слово, словосочетаЕие, рече-
вой образец, зЕачение которых лучше понимается и активизируется в

речи в контексте предлоЕ{еIIия.
.Щля объяснения зЕачения лексических едиЕиц используется перевод
и беспереводные способы семантизации. Предпочтение отдается бес-
переводным способам (показ, толкование, анализ структуры слова,
догадка по контексту).
Учитываются трудности лексической едиЕицы и возможности иIlтер-
феревции родЕого Езыка при овладении иноязычным словом.
Следует знакомить учащихся с различиями в обозначеницпонятийна
лексическом уровне, существующими в совремецном варианте бри-
танского и америкацского вариантов английского языка.

Часtпъ I. Обученllе среOсmвам обu4енllя

4. Механизмы восприятия и воспроизведения
лексических едициц

Восприятие и воспроизведение слов в процессе речевого общения осу-
ществляется с помощью лексического механизма, работа которого определя-
ется видом речевой деятельности (рецепция - продукция высказывания) и

формой ее реализации (речь устЕая - письменная),
Знание работьт лексического механизма позволяет лучше понять, как сло-

ва участвуют в речевом общении, и предложить приемы по введению новых
с,пов и по их использоваItию в речевом акте.

работа лексического мехавизма
в рецептивных видах речевой леflтельности
При восприятии речи в работе лексического мехаЕизма выделяются сле-

дующие фазы.
1. ПобуOumелъно-лlопluвацuонная фаза. У участников общения возникает

потребность извлечь информацию из прослушиваемого / читаемого текста,
что приводит к выполнению во внутренней речи действий по разлuченuю,
азнаванLLю и осJиъLсленltlо лексических единиц, из которых состоит текст. Та-
кие действия составляют содержацие следующей фазы.

2. днuл,чttluко-сt.}.?71е?ILlaltеская фаза, В процессе восприятия слов lla ста-
дии раз"lчченuJl проrlсходItт их дифференциация Еа известяые / неизвест-
ные }I сOtl,гнесен}Itj (сл}rчен}rе) с единицами, храЕящимися в памяти. Диффе-
реЕциация происходит с опорой на акустические и структурные признаки
слова. Проговаривание слов про себя (во внутренней речи) или с участием
голоса (шепотная речь) облегчают их различение и последующее узЕавание
и осмысление. Восприятие слова по слуховому / зрительному каналу обра-
зует ее чувственную основу (артикуляционную, мотородвигательную, зри-
тельную).

Различение лексических единиц открывает путь кузlrаванuло их значеЕия
в результате соотнесения значения слова с обозначаемыми ими предметами,
явлеЕиями, понятиями. В основе узнавания лежит восприятие слова как це-

l',пова 3. Обцченuе лексuческulп среOсmваJw обu4енuя

,постпоуi едиЕицы и осмысление значеЕия его частей и признаков с опорой па
предшествующий языковой опыт и языковую догадку.

Узнавание слова приводит к его понllлLаншю (осмыслению значеЕия, вы-
ражаемого словом понятия). Понимание значеЕия слова происходит на сле-
дующей фазе работы лексического мехаЕизма.

3. Исполнu,mелънаll фозо. Можно говорить о разных уровнях понимания
слова - словесноJп (понимание общего значения слова), преOмеmном (пови-
мание факта, которьтй обозначается словом), lеmа-лънолw (словесное и пред-
метное понимание слова в их единстве), крumuческо",и (понимание слова на
уровне Ее только значения, но и смысла).

Если под пониманием обш{его значения слова подразумевать его отнесен-
llocтb к обозначаемому словом предмету или явлению, то под смысловым по-
lIиманием - постижение того) как слово связано с соответствующим ему по-
IIя,I,ием как обобщенным отражением действительности.

Понимание слова на уровIrе его смысла (или критическое понимание)
()аначает не только понимаЕие значения лексической единицы, но и смысла,
tttl,t,орый заключен в лексической единице и, шире, тексте, который с помо-
[llbIo таких единиц образован. Процесс поЕимания значения слова есть выбор
ltIIitIJения из многих возмо}кных. Он осуществляется путем анализа слова в
l(()IITeKcTe предложения и преодоления неадекватного понимаIIия слова, свя-
ilJlIlIIoгo со звучаЕием слова и многозначностью его значений.

4. I{онmролuраlоlцая фозс. На этом этапе осуществляется контроль
lIрtIRи.пьности понимания значения лексических единиц и корректЕо-
("I,и их использования в соответствии с замыслом высказывания. Такой
l(l)ll,г[)()JIь происходит с помощью механизма самоконтроля и самокор-
l)(lltllии, который формируется в процессе овладения явыком и в резуль-
,|,l1,1,(t с,пичения лексических единиц с образцами, хранящимися в памя-
,|,lr, (,игIлализирует о корректности понимания таких единиц в процессе
trбlIц,1114д,

C,llttlкHocTb понимания лексической единицы на уровне ее значения и
l,Mtll(lJlil rlбъясняется следуюцими причинами.

l. [titrкдое слово омонимично, т. е. имеет мноЕсество значений и смыс-
.ltlln. IItlRt,oMy как для установлеЕия предметной отнесенности слова, так и
/],lllt llIrI,I|tlле}Iия его значения каждый раз в процессе общения должен про-
Нlll(чlи,|,h выбор значеЕия слова из ряда возможньтх, что определяется пре-
H/lfl ll(l(!г()lK()HTeKcToM в который включеЕо соответствующее слово. Так,
EllпJl|l(: (, 1,(.)м, как будет понято слово рUчко - как прибор для письма, рука
Ilвfiсrllц11 иJIи часть кресла, зависит от контекста, в котором применяется это
llJ|llhl l,

l lr'ltlluttильное восприятие значения слова приводит к неправильному по-
l{имнt|иl(l tlс$го текста, а адекватЕое понимаЕие предполагает и выбор пра-
FHJIkli(llll ilIllllI(,,IIия слова в соответствии с контекстом.

l, ll,t,rlpt,tM ус,повием, влияющим на адекватЕый выбор значеЕия слова, яв-
лнF'|'(lл t,Itt уrtrlтребительность в языке, Так, если слово tlоdняmъ чаще всего
llhttllllA,lltr,,t, illt,l, Itодниманr4я предмета с пола и гораздо реже имеет иноска-
lll'l,EJllr1llrli,l (,м]llс.п (поднять вопрос), то первое зЕачение слова гораздо более
tB;lrlit'tlrl, ll(,M в,г()рое; наоборот, при восприятии второго слова необходтлма
llH;lHlttlHlllt,llt,ttittt irбстракция от привьiчного, чаще всего встречающегося зна-
HFl|lirl 1,1Ml,,llI(l l)1,{l т{еодиЕаковая частотность, с которой встречаются равлич-



68

ные значения с,лова, опредепяет трудности его понl1}lанllа )-.п]()деЙ с разным
пр()dlессиона.пьным оп1,1том

Итак, мнr-rгозначнос,гь слова и ро.пь контекста прr1 выборе H),жHolo значе-
ЕиrI из ряда возможных существL]нно в.пияIот на процесс понимания значения
сл(lва 1{ на содержанr.{е высказыван;{я в це,по}I.

Работа л(}ксI{ческого illexaнII]]пIa в пролуктrrвпых Rl,lлilх

рс ч ellll ii,itL,яT cJl ь l loc1, lr.
Г'абr,lг;r llекс1,1ческог() ]!1ехitlI;!зtlа Iт;lчI!1-IастсrI с E():tltllKH()Bt]Hllя п()'I'рtr(|ll()СТIt

qгlrltlщI1,1 t, :tг:tt-lrl1l;rт;tцtttr, (rtrlбl/dtilrtr_Ilr,lo-Jr|()7Ilutl{It,ltaOHlId.R ditlid)
На с,пtдr,кlшL,пi:)1,апс (l:ll1Ll-]l,alllrlKo-c2-1 ,{?l1t,]}]Lll{gcKo",r LJiц.3дlIiрl)Ir('х()ДIl'Г ВЫ-

lir-lр.пt'ксt;'tс'r-:кtlх сдl.:lll1ll, хр;lняu_ilIхсrl в дt)::l,t)Bp(,]l(,llttoii tlалlя,гl1, ll ]IL,p(,rrO;I ]ix
в ()l]epi]TlIBrlv!o пitltятl, B .,.lil.пгtltзI;el,tc,ltHtlii папlrt,r,j1 c.ltllHIlц},Ll;]ык;l }:DliIIrl'lсЯ

в RIi,,lP чкр\,IIIl(,IIIlых L..,1i1Ill:ц,,,Г,l,ьеJIltlt,ltных I]l}ня,l 11iiH(,-c}ILl(,_'il)PlliI tlriLIlIlr,-

c,l,bto (сiltlрмч.пы !)L,ч1,1](|го п()IJедt\IIlIя. IlI]Еjlме,гы.т1()лiilLLIIIсгr) alГ)iIх(i/,lа. сtrt]ы,гIlя
tlГltцес,гtзеннпii zKttэl.ili li др l IIt)с.пе il()с,-гчп,пt,нltrl lil]}1i|нды с t;дcrrllrt,ttltelT ilbiбcr-

Pit c,jI()nil в c()()1,Beгc,I,BIlI1 с зit;\lыс-rl(|I!т выскitзывilI1rlя ()rl{) 11зв-пекае't'сJl IiЗ t]аI]Ы

xPaHellI1я;i Jlэ хранящсгl)сrl в паillятI1 прЕ?,раrLlirется в ]!lыс,пt'i\1(lе .dil.пее с,пrtвl'l

tlбl,t,,,1tlltяr.,l,r:,l с л[)угllпIl! (,.II()B.tlTIt, tlбJlазчя vKpvrll{elIlIыii б.ltr;K - (,llH'l'a гIчlY, Та-
к()t,с()(],г()яlrIl(, с|I{)ва,lв.пяеl(,я (|I1epi|,I,1tB}tы]\{, ()Hl) г(),г()во Pi перех()л\l в cI1l,va-
TI4BHoe состояние, которое связано с внешним выражением слова с пом()щью

речемоторн()го апIIарата (u<,,полнumаLъна.я ф аз0 ).
Здесь слtlво приобретает звуковоiа облIIк и можст быть воспринято в ка-

честве звук()вого комгrлекса со своей фонетичсlскоlit, граммат'tческой, спово-
об ра зова тельноl',i l r семанти.тесltt;й стрчктчрой,

Наконец, в рамках конmролllруюurей фазъL обеспсчивается контроль
над правI4льностью в1,1бора .пексической единI{цы д,пя выражениrI речевого
замысла и его к()ррекция с помощью MexaHI{.]Ma самоконтр()JIя I,1 самокор-
рекции

5. Содержанr,те обl,чепr,rя лексrlческrrм средствам обпlенr,rя

Рабtl г;i llilд :lt,K(,ttlIccKIl}Itl cI)e,:IcTBit}lIt (]l-,mt,llltя I1]\,!{,t,1, место на всех э,гапах
обччения (ila,l:t,,Iыllr}{, ()t]HOBlloNr. IIрa)дпi:н\,l,uilт) Ппtlttсхtlдит q)ормrrрование tI

coBepIllt]HcTBf )Bal{l1e.ПL,lt('l:tIecK]lx tl;rtlЫK(]Bl PrrCluIlpt'IIlle аКТИВIIОГО) IIаССИВНОГ()

1/l гIlITCIlIlil;1.1lbH(lг(lc.,loBapя iijlrj ljг() Il[)1,1:!tt]HeIlI]iI в рilз}lых сферах rlrlщения -
от сти,пI4стl4ческlr пеЙ,rралr,ноЙ rl болt_.е частотноЙ лексикrл к менее част()тн( lй,

стилистически окрашенн()LI и NтIIогозначн()и.
В условлtях uIкольIlого курса иностранного язъlка лексическиii минимум

вrппускника просРилыtогсl уровня обученлtя сOс,гавляеl,не менее 160[J лекси,тt,-
ских е/lинrI1{ Предусматривается овJIадев]4е HOBblMI4 зна,Jениями уже иlJв(,("г-
ных сл(Jв и новыNIи сл()вамrт) uбразованными на основе пр()дуктI{вных спос,llбl ltt

слсlвообразtlвания, разви,гI,Iе навыI(ов рttспознавания и упtlтребления п pl"lll
л€!ксических едr4ниц, обс,lту,,клtвающих сrl,гуацItи общенI,Iя в рамках TeIlIi1,1,1,1l(ll

сllеднеl.i lпколы, rтаrдболее чстоiiчивrпх словосочетаний, реплlrк-клицl(, |)(,,ll,
в()г0 этикета, характерных для куль,гуры страны rIзучаемого язырiа, ll ,I,;lli7l(|,

терми]Iов в рамках выбранного профиля,
В r,c,ltoBll-гtx вуaJо]]ского Kypcir иностраiIноIо яi]ыка в н(]rj.j.rih]t]Бы.к IJy.i;l\ ,(l 

I

al,иIаЁ'riя,\. loOBeIIb влitденлIя явыкоItJ I.iio,:lKиil,IIли cooTpt. .Br t lтJtlй llI)i l(l)l l

Часmъ L Обученuе cpeocmBa"+l абшуенuя Гltов а 3 О бц "12цц, лeqcll1!(.cqll"1l ср е 0 сmв all, обu9енuя

сJ,1()напьному (уровень вторr,tчнDй языковrlй .пlлчностlт), а в фипо,пtlгических
l!yilax - ypoBHlo носI,Iтеля языка (уровень "азыковой.ltичности).

Ctll1clriltaIlrlc llбl-чеIlllя лексике в tlбtlleclбpa:зtlBat,t,.n1,1Illii lIIliоле
CttгJtucцti требllваltltяьt госстандарта (//овъlр ztлсцiJаlлсlttвс,ttнъtе сmаltOауэ-

ltъl,t,2()llJ| в cIlc,l,L.}te шкOльного образованttя вt,Iдеllrlк),I Tpl1 стуIlЕки обучсния:
Il;lIlilпbII()e rlбщсr_., срсдtlеt, общес, среднее по.ItI{)(, tlГ-lщее, в,i,iI()чая профlиль-
ttl,Tй ypclBeHb Перечис.ltили треб()ванlIя к обучению лексrIке английского язы-
I(;L lJii каждом из перечrIсле]]ных ступеней обучr:ния

l]а,чQJlъное обtцее образованltе (2-4 кп.)
,]Iекtllrческие единIlцы, tlбслуживаrощrlе сrJ,t,уацlти общенtrя в предс.лах

|,( ,и;r,l,rlлiи начальной пIколы, ts объеме 50() лексических единlIц д.rtя двусто-
IlI)llIIe]-() (рецсптлtвног.] и продуктивного) усвоения, прос,rеr:tшlrе уt:тойчlrвые
l Il( lll()с()чета}{ияl ()ценочная лексика I{ реплики-клиlllе как элемен,l,t,I реLIевог0
ll l lll((|,|,il, o1,piir*laK]ll{l1t] ку.цьr,}|ру англ()язытlных стра1{ На.rальное предстirвле-
lllll,(, сt(()собах стIltilсlсrб[lаз()]:!анrIя: афtриксациl.r (существтттельные с суффик-
{ l \l -(,?,, -оr), с,q(,з()слt,нiL.ll}I}1 (postcoTd), конверсии (play - to play) Ин,гсрна-
l L l l( )l l]l,,l 1,1lые слова (doctoT, jilm).

| )( ll||!]1Loe обuL,,lе образово,тLll,е ( 5-9 к,п.)
I';r r, t llt,rрение объеý{а продук,гивного и рецегtтивного,пексIIческого tYIинrI-

l\ \ l\I;l :Iit сLlеf лексических средств, оГtслуiкиваlощих lIовые 1,емы и ситуации
illl1||(,l|,lil ,JIt,ttсичt:скаябаза-1200сJt()в,в,l,омчllслt]наибrlлееI)аспространен-
lll, (, V( ,|,l)I{аIrlвые слов()соче,гания) оц(]ночная л(]ксика, репликr{-кл1,1ше рече-
rr ll r r :l L lIl{(1,1,11, ()тражающие ку,пьтуру страны изучаемOго языка РазвитLlе на-

l]|,lI IlIl llx l)lrсllознаванlrя и упо,гребления в речлt Расширс,ние IIотенциального
l lilIl,Il)i| :]il счет rlнТерI{ацr1()нальноl'r Jlексr{tiи и овлаl{енrlrl HoBlnNIrI слUво(]бра-
li lll l L l, Il1,1l1,1N{И СРеДС1'ВаМИ:

l) ,l(l)(l)ltliCilNtrl (rлаголсlв, существrI,гельныхj прII.паГатеЛЬНЫх),
l )l lll]l()(,ll()жeHrIeM: прилагательное * прилагательное (l-оеllkпошп),при-

tl l,. ,l1,1llll , | (:уществиl'е,пьнОе (blackboard),
I l ] ll||ll(,l)(]иеII: прI{.пагательнымrI, образованнь]ми от суlцестr}ительных

,,, 1,1,,,irl ll,ttrttlt.)
t /rl r//tt,t ll()lL1loeобl_цееобразованuе(10-11 lul ,)
i'lIl l,\I,1lll;jilL(rlя.пeKcl{ttecкrtx ед}IницJ ,Iзученных в0 2-9 l.tл;t в 5-9 клас-

, ||l1l,|/\l ,IIII(| ,]Iсксическ1,1ми средствами, обслуживающими новые ,гемы,

l , , ll ] tlI,уilцrI]1 устн()го I,I пrIсьменного общенrlя Леrtсrlческrтi,i пrrtнlrлrупt

l ll IIllIll1,1ltl( tl()l енцrIального словаря за CtIOT овJIадения,IItтернацIlональ-
l ll || |l lll.(llI lI()I|I)lMrI знаIIеЕиями изВесl'ных слоВ и ноВых с,IIоВ, tlбразован-

.l l i, lIllll1, Ill)(,/(\,Kl,r{BHbix споссlбов словообразованi{я. PaltBrI.t,lre ЕаI]ыков

, ll || llIl|)L rl уttt1,1,ребления в речи лексических единиц, оГlслужl,tваlощих
l lllllIl Il l1,1[!li;lx 1,c,NlaTI,lKiiI основной r.l старшеi,i lllколы, rtаrlбо-пее распро-
l l|, l!|ll \,/(,|,()I/ltlивых сJIовосочетаний, реплик-клише речевого этrIкета,

ll Il lllll l1 i(/l)l ltуilьгуры англоязычных с,гранt навыков I1сполъзованrlrl

l!

l | ,, ,|,l ]|i1,1,,)lj?{((]собрrrзованuе(профtL,tънъtйу7эовенъ) (10-11K-,t,)
,l l l ] ll1,1l)l II(,I{сических ед]]ниц, изученных }Ia преДыдуЩих стадИ-

lli l ,l ll l l( llli(,,пl]ксItческrlМ],1 СРеДСТI]а}Il.t, ОбСЛУЖИВаЮПlИМI4 llОВЫ()
, l l l yll I\LtI{ устного l{ письменного общения. ЛексическлtЙ ми-

)(, I,авлJIе,I 1400 лексических единиц.



нимум выпускIIика при профильном обучении составляет не менее 1600 лек-
cltllecKIrx сл| iHl1I.1

}'acmrtlrelllie пгJ l енцllа.пьн()г() с.п()tsарr] ila сче,l, 0t].Ilаде}l!1я l,tlJl^ep}Iaц}1()lla ltb-
ttol"t.пeKclttirrit, ttовылtt.l з1-1ачеtlliяttllt ll;]Ессl,ных c-lltlB, Hc)BbJMlt с,пtlвамtI, обра-
зованllыпrIl на оснOве llрод\IктIlI.tных спосtlбов с.ловrlсlбра:}trвtirtttя РазвlI,гltе
llавыкOв расп(JaJнаванltя lt упсггl:сблЕн!lл в petllI .пексrlLlескrrх елrtнIlц, trбслу-
,+(11ваюrцItх c}rTyall}11,1 в paItlKax 1,e]yla1,1,1K}1 сl,аршllх к-цасс()в среднеlI шкO.пы,
наltбrl.леt, I)аспр()стра}lоII!iых vr"t,trii,lltBыx сл()восоче,гаIIIlr-r, реп.пtlк-н.цIIшt.[)е-
tIеts(JгO ;)'г}Iкt"]'а, х;rракl,ерIIых д.пя к,ч.пь,rуры странь] lIзуl{ае\Ir.)гl) яз1,1Nа. а ,гак-

,ке T(lpMlIIl(iB li pa{}IKax ltзбрапltсlго гlроq);r.пя
IIа нача.ltьнtlпl э,l,апе l{()ст1,1l,аеl,ся п<lроговыii !,polrt-Htl в.Ilа.]t,l{llя.пексli-

чсск1,1}1lt cpt,.Tlc,IBaI\rlt tlбщслti,lrt. jltlc:T:tT,t1.1ltыii д.пrt 1,дuв.пе,гв()рi.tIllя uсlI0вilых
K()ItM}lHllкtl,гl.rBIIг,lx п(ггребностtlii учащ}tхся в ччсС,lноft, бы,гtlвtlli ll с()цII()-
ку,пь,гl,рноl:i cq)t.Pax r_rбrцеrlltя Учашlll..ся ()вJIадеваrк)-l- зIlill]ttя]\{lt, навыкамtr ll
!,}1еIIltя}тll пcltlll}Ial,b l,r}]()rlзычнчl() речь на с.пух IJ cpt,],lнeIvI ,I,eMIle нOсrlтс.пL-I4
я3ЫКа. ttliTll'гb vчебrtукl ,I наччIlt)-I,1(,tlуляJ)нчн) _пtrтера,гуljч с() сл()вареNr. ве-
cl,rt l]aпllcb ус,[ыlllirнIl()г(] lr llрочл1,1,аннt.lго 'Гaltirrl п(lдг(),1,{)вкtl лtl языку tlГ;е-
сtlрчr.lваеl,во:J:!10;.tiнt]сть rlI){]j{O,пжеtI1,Iл 1,чt:бы lla с.lелуIоrцltх:,l,гапах обу-
чения.

Сtlлс plKa tIlre обучсlIrlл .IleI,icllKe в tlсфI,1ло.,trlгIrtlескOпt в},зе
()бу,;g11111. .,leKcllKe ()l)гilн}lз\r(,1,ся в C()tl,гl](,"I,cTBltlt (: .ц()куNI(lнто}1

"Про2рол|"|lно-.r+tеllлоOuчесыое обtlсrtс,lt,нuе (lчс}пa,,,1tы I)rrJ}lo1/posHeBoii посlzо-
llaoбlcl1 llo чнс)с7про/altы/ti -rt.3ыко_,}l б sUJo'r tttфitJо.,tоzччесNчJ спе4чопьноt:tltеЙ,
(20()6| lt co:_],l(ltBalet\i1,Ix tl;l ег() oc11()bc I][)огрirNl]\Iах ll,,(rl IJtl:JlIыx rtlltlc|llt.ltt li lI эта-
пов обччеI]rIrl я]lt,jKv В свяlзtt с р(,}itJ]\'Iендуеj\lы]!,lt л.пя заllя,t,rtli,l [)etllrl lltодO.rlя}l}l
rlбуч(:нttя, каж/,[аt] l'li] к(l,г()рых (|,г]Itltlасl,ся к()пltчеств()r\л ау:ltlторных (Iac()B L,

тl;еГlованlIялtlt lt сlбъеьty 1l cl],1ep}KaHItIo .Ilelic}ItlecK()гo MalTepItitлirl !1o;+{}It) г()-
BoplrTL о ltачirJlыl()il!, (lcHoBll()M lr rlp(},TItsI,rlly,1,ollt зlarпах rlбучеltиrt лекс!lческиь,l
сI)едс'l,tsа ;\I гlГ,rtllе н11,

По,tдiьltыtj.ltrtпll_ ОтбrlD.пt]ксI,1{I1 д.пrl нilча_пыj()го э,гi.пil IIров(lдIlтсл с },t]E-
,гол,т ее ItetlГrx()дrlпluc,1,11 l,t лllсl,а,tочlt()сl I1 для ttбщt,нлrя в разIlых сr[iерах, с()с,гав-
лruоll(!rх с()лL,г])нarlIII(| сl{-)чч(.,IltJя Itil I},г{];\t :lL,lпс Так Ilt)c,lycMa,l,pIlBacTcя п().цго-
т.)вка с,l,},деllт,(ll] к реttевilлцу rlбщellttlcl в пр(]q)L-ссIt()tlалыI.,-,llелtlвtlй lt соцIrо-
куJlьт},[)ных cc|rtpax В 1laltKax tli{чil.,IыIог(l этапа обYчснttя tз сlб,пастlt ,]IeБclIKt,
предусматрива ются:

- коррекция и развитие лексических навыков, приобретенных в средней
ttlкOле;

- рili]вrt,гrlе рЕц(]tl1,I.tвных ,I пр()дуктrlвных нittsык()в с.п(lв(]оt-)рa-tз()ванIIя
Сфера п(,вседltевll(,гll utiщеttltя вL,:!1нOгих пр(,грall\tNIах rlбу,ченltя пpc,ilcl,aB.[ella
с.(ед.чк)щlli\IIl T(1]\1aпlll: ltдентlтt|lttкtttlltя .пltrlllt)cT}l, жrt.пье, 0круа(ак]шlая мест-
1-1(lC,l,b; пt)IJс.,лll[,пIlпfl iкllзнI,; сБоt)()дll()(:8рс]!tяI l)il:]в.прllоIIlIя, ctlOpTi TpaitI(jп()[)1,,

Il()е:здкr1, tly,l,L,llIec,l,Bllя, п()tIclt lt}.,I,!,t; п{)г()дtl; ()бpil.r(JBatHIie; ],I(,купкI1: еда il на-
пII'l'кIl; Yс,ЦУгlll В,ЛilДеIt}lt] IllI()с'IJ)аннып,! языl((Jil'; () l'H()lll(:Hil}I мел(ДУ ,ппlдЬМI{-

Г] калUlоli т(,.110 пl)ejl("l,ziBлIll.,]lbj IIllll}:elIoBi.lt}r}i -п(,ксllli()-сtуантllчесl{lIх K.rlirc-
с()в вх(];lяцих B,l,t:My слов tl ttалtбtlлr,,е упt1,1,рсбите.пьны{] с,qова, вхс,дящIlс в

,tекс!{ческtlii пlr.lHll}TyIl Предсr,авлt.tlныс в пр()грампlе гемы и r-,l,tтуацltи обuц.-
tillrl д(:}1оttстJ)llJ]\Iк1,1, llсIlо.пьзOваIlrltl Jт(]ксIIческltх елll[llIt( в пр(lделах кitж/ц()и
темы.

Часmъ I. Обу,rcнuе среOсrпваJп обuценuя Главц 3. Обучелtuе лексuческu.lуl среасmва"и обш/енuя

Основной эmоп. На этапе подготовки бакалавров плаЕируется достижение
порогового продвиIIутого уровня владения лексическими средствами обlце-
ния, flостижение общего и профессионального уровпя владения языком rlбе-
спечивает высокиI1 уровень коммуIIикативной компетеIIции во всех сферах
общения, в том числе trрофессиональной

Основные задачи l)тапа в области овладения лексическими средствами
общения:

1, Расширение продуктивного словаря за счет усвоения:
а) лексических единиц, отЕосящихся к разговорному и кЕижному пласту

,пексики. Эта лексика обеспечивает речевую деятельность в выделяемых для
данного этапа коммунt(кативных сферах и темах, ситуациях общения,

б) основной терNrинологии, относящейся к общеобразовательным и специ-
альным дисциплинам, изучаемым студснтами на этом этапе,

2. Коррекция словоупотребления в рамках словаря, предусмOтренно-
Iо программой, прежlIе всего его семантически наиболее ценного лексиче-
скогt) ядра и лексико-семаItтических групп, выделегIных на основе оши-
Гltlк, перевод рецептивно усвоеIIных лексических единиц в продуктивlrый
слов;rрь.

3 ИIrтенсивное формирование рецептивного (тrассr,rвtIого и потенциально-
гtl) с.поваря на основе чтения литературы, накопления стилистr{чески окра-
tllенной лексики, фразеологизмов и аф()ризмов,

4 Развитие языковой догадки на осIIове словообразовательного анализа и
llllА,пиза контекста,

Владение лексикой с учетом профессиональных иЕтересов студен-
,|,()Il позволяет I,1M реализовать коммуникативные ttамерения в учебно-
lI()ll}Iавательной, учебrrо-научной и учебrtо-педагогичесrсой сферах общения,
Il ,|,()м числе в период педагогической практики студентов-фи,ло.погов

IlроOвttнуmъtй эmап. На этапе учебы в магистратуре, повышеЕия кв:lли-
rIlикации достигается лостпороговый профессиональный уровень владения
lI1.ltсическими средствами общения, На этом этапе происходит дальнейшее
l)]l(,lllиpeн]4e словаря и его обогащеЕие, что обеспечивает владение язьткOм в
tl0,1,t,Me требовант,tй для выпускника вуза.

(lll71срrкание обучения лексике в филологическом вузе
(],rцвится задача овладения лексиrтескими средствами общения на про-

tItlсr,уllцдлблом уровне, близком к уровню носителя языка,
l't lшатотся следующие задачи:
L /[а,пьнейшее расширение продуктивного словаря в результате:
ll) у(:ц()ения новых слов в результатс работы с текстами разной сложности,

F,|,l|м ,Iисле аудио- и видеозаписями;
fi) rlr,ревода рецеп,гивно усвоеIrцых лексических единиц в продуктивный

l'Jl{llilll)Ir.
2, ()lr,паление новой термиЕологией в соответствии с коммуникативными

lltr,|,1 tr,бltl lc,t j l ),I ll (,т\,дфн,].()в

il l'ltt'lltltl,,,lttt(,[)c1-11,1iTl,Bllt)гt) (,л(lвilJlя за ctIpT с,гll.пllс,l,,tч(,(кtt rlt(рашетtной
||Fк|,1ll(и,Ill,,ь| |IIJспрlrазгtlгrtlрltrlii.дIl(.:lектlI(lii,сIt(,:iь!l)tlбеспt.ч!tтl,ilдекваl.ное
llIlllllMllIIИ( \\','tlli},(,C'гJl(,HH,rit.пItTt,PltTt'lrr,r, пуб,,lltцltс1,1|кl1 l: vcTltrlii обиходно-
1lattl r lltrlJltttlй речи.

4 ( lrltrt,ptttcHcTBoBaниe IIавыков языковой догадки,
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б. Коррекция внакомой студеЕтам лексики путем углублеЕного анализа

лексико-семантических групп,
6. с бупущей профессиональной деятельно-

стью 
ала, нахо}кдение! исправление и объясне-

ние о ессиональной речи,

ЛексическиЙминиМУмдлястУден.гов.филологовотражаетсодерЖанИе
следующих тематических равделов:

1. Идентификацияличности,
2. Среда обитания,
3. Официальнаясферажизfiи,
+, Неофициальная (частяая) сфера жизни,

5. Социальная сфера жизни,
6. Информация,
7. Травспорт.
8. Поездка,путешествие,
9. Физическое состояЕие человека, здоровье, медицинское обслчжи-

вание,
10. Чувства, эмоции, психические свойства человека,

ll, Нравственяые (моральные) качества человека,

12. Вера, религия.
1 3. ИнтеллеКтуальный мир человека, образование, наука,

14. Речевая деятельность,
15. Человекиобцество,

6. Принципы отбора лексики

I_{ельЮ отбора лексики для занятиЙ является определение миниму-

ма слов, воторый должен быть усвоен учащимися за отведенное на изуче-

ниеязьIкаВреМя.ПрисоставлениилексическогоминимУмаспециалисты
руководствуются разработаЕвыми принципами отбора, под которыми по-

пимаются измерительная оценка лексических едиЕиц, включаемых в ми-

нимум.
по **p^*rupy признаков принципы отбора лексики мо}кно разделить на

три взаимос"я"аннir. цруппы приЕципов: спLапlпсrпillчеслсllq лuнzвчсп,Lllче-

екuе u меmо011,чесl4,1ле.

Статистические принципы используют для отбора слов на осЕове стати-

стических привнаков и покавателей. они дают возможность определить ко-

личестВенЕыехарактерИстИкилексикиивыделитьслова'чаЩевсегоВстре-
чающиеся в источниках, которые испольsуются для отбора слов,

К числУ статистичесКих отЕосятся привципы частотяости и распростра-

Глава 3. Обученuе лексuческuм среOсmва,п обlценuя

Во-вторых, некоторые слова встречаются одинаково часто во всех про-
сматриваемых иеточниках, другие же демонстрируют высокую частотность
в одних источЕиках, которая не проявляется в других.

Распросlпраненносп,[ъ - это показатель коли!Iества источников, в кото-
рых данное слово встречалось хотя бы один раз. Однако и этот принцип имеет
0граниченные измерительные возможности, поскольку указывает на регу-
лярность появлеЕия слова, а не его мест0 в совокупности исследуемых источ-
Еиков.

По этой цричине при отборе лексики стали использовать комплексный
показатель частотности и распространенности. Упоrпребu,mелъносmъ - э,lо
свойство слова встречаться в каком-то количестве источников с определен-
ной частотой.

Употребительность слова включает частоту его употребления и распро-
страЕенность как два равЕоправных компонента одIlого показателя и подсчи-
тывается с помощью специальной формулы - коэффuцuенmа сmQбtLлъносmu,
который является мерой употребительности слова.

Именно употребительвость слова, по мЕеЕию некоторьтх исследователей,
содержит характеристики, на которые должна ориентироваться методика
преподаваЕия иIIостранЕых языков. Наряду с принципами частотности и рас-
пространенности в качестве статистического принципа используется прlIн-
цuп ноJlllчносrпu,, или необходимости (necessity), использованный английским
методистом М. Уэстом при составлении лексических минимумов. Суть этого
принципа состоит в выделении таких слOв, которые не являются частотны-
ми, Ео их знание представляется полевЕым для практического пользования
языком. Такие слова должны Еаходиться в созЕании говорящего и быть в со-
стоянии готовности к их использованию в речи.

Так, при работе над словарем <А GепеrаI Seroice List oJ English Words,l
(1957), предЕазначенным для обучения чтеЕию, М, Уэст из 5 млн слов, про-
смотренЕых по письменным источникам, отобрал 2500 наиболее употреби-
тельЕьD(. В этот список оц включил, в частности, слово рrеýеrDе (сохранять),
употребление которого бьтло весьма невелико (7% слrrаев использования),
Однако это слово отвечало принципу наличности, широко использовалосъ
для передачи многих значений, свяванньж с заготовкой продуктов, - сап-
ning - консервирование, bottling - хранение в буты лках, salting - васолка, free-
zing - замораживание, jam лпаИпg - изготовление джема. Это обстоя-
тельство послужило осIIоваflием для включения слова в список ваиболее
употребительных слов английского языка, испольвуемых в письменной
речи.

При составлении лексических минимумов авторы словарей часто руко-
водствуются пе статистическими данными, а личными представлениями
об употребительЕости слова. Такой подход к оцевке слова был использо-
ван при составлении словаря <<Cllcmeмa леlссuческ1l,х JпllнuJпаIwов совре-
JиeHHozo paccвozo языкал/ по0 ре0. В,В. Морковкuна (М.,2003). Использо-
ванный авторами при работе над словарем пршнцшп ulJиппlоJпаrпu,ческоil
стпаrпuстпulаL понимается ими как (суждение о частотности единиц языка,
oc}loBaнHoe на иIIдивидуальном или коллективIIом суждении о статиче-
ской ценности слова) и считается вынужденным, объяснимым (отсутстви-
t:.и всеобъемлюIцего статистического обследования современной лекси-
кио (с. 6)"

ненности.
Под частотностью поЕимается суммарное количество

или иного елова в отдельном источЕике или совокупнOсти

амках первой тысячи наи-
ства слов принцип теряет
ециалистов. в дальнейшем

повторяемость слов становится незначительнои,

употреблевий того
источников. Однако

,о
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Линтвистические принципы учитывают семантику слова, его структур-
ные особенности и способность к сочетанию с другими словами,

В отечественной методике такие приЕципы были разработаны И,В. Рахма-
Еовым (Pal:Mal+oB,I967) и использованы при создании словарей паиболее упо-
требительных слов апглийского, немецкого, французского языков. Каждый
словарь содержал 4000 словарньж единиц. Три липгвистических приЕципа
(сочетаемостъ, стилистическая неограничеЕIIость, семантическая ценность)
определялись как основные, а еце четыре (словообразовательная цеЕность,
многозначность слова, его строевая способность, частотность) - как дополни-
тельвые.

ГIеречислевные приЕципы сохраняют свою значимость и в современной
лингводидактике.

Охарактеризуем лингвистические принципы.
1. Пр1;нцlл соч"еlпаеJюсп,|и. Щснносl,ь слова при отборе лексики для учеб-

ных словарей и практическшк занятий Jпределяется его способностью со-
четаться с другими словами, Так, глагол движения еLаfпъ характеризуется
большой сочетательЕой ценностью, так как может быть использован в таких
сочетаниях, какеrаIпьflа овтп,обусе, в пeTll,po,Ha велосuпеOе, в Москву,крлоOu-
паелям", в оrппаск, но болъuлоil скороспхu и др.

2, Прuнцu,п сmluL1l"спulческой неоzран,llченносmu. При стбtlре лексических
единиц предпочтение отдается словам, не связанным с узкой сферой употре-
бления и используемым в разных стилях речи.

3. Прllнцшп семанrпuческой ценностпu. Включевие в словарь лексических
едиЕиц, обозначающих поЕятия и явления, наиболее часто встречающиеся
в сферах общекия, представляющих наибольший интерес для изучаюпргх
язык. [Ia начальном этапе это бытовая и учебпая сферы, Еа ocнoвtloм и про-
двинутом - профессиональная, деловая, социокультурная, область художе-
ственной и общественно-политической литературы,

4. Прuнцl,п словообразоваmелъноil ченносfпu. L]eHHocTb представляют
слова, со структурными элемевтами которых могут быть сконструироваIIы
новые слова, образующие гвездо слов Так, с помоIтIью слова Uчilrпъ моцrг
быть образоваЕы слова: gчufпься, ччufпеrLъ,ачumulыуuцо,!ченч,к,учлu4uiltя,
ученъlй, въLачufпъ, обучаmъся u 0р,

б, Прtlнlцlп лLно2означносп,Lu слова, Многозначным словам отдается пред-
почтеЕие, так как оЕи позволяют познакомить с разными значениями слова|
входяцими в одну еемантическую группу, что пOлезно для расширения сло-
варного запаса учащихся.

6. Прuнцuп сtпроевоil способносmtl, Следовашие этому принципу позво-
ляет подчеркнуть ведуц{ую роль строевьж элементов языка для понимания
значения слова и построения высказывания.

7. Прllнцlпчасrпоfпносmи был включен в число статистических принци-
пов.

Метолические принципы определяют отбор лексики в зависимости от
цели, этапа обучения, сферы и темы общения, в которых слово используется.
Важно при этом руководствоваться двумя критериями:

а) соответствие слова теме общения,
б) включение в тематический список слов, отражающих наиболее ва}кные

понятия в пределах изучаемой темы с указанием на продуктивный либо ре-
цептивный характер применения лексической единицы.

Чостпъ l. Обученuе среOсmвам обuцеl+uя Глава 3. Обgченuе лексшчеааIлl среOеmвалt обu4енuя

На начальном iэтапе обучения слова группируются по тематическим
группам при миним&льном использовании синонимов, На следующих этапах
увеличение словаря происходит аа счет синонимов и раеширения семанти-
ческих групц слов. Освовными критериями отбора словаря при этом явля-
ются роспросrпрашенностпъ слова в языке (свачала изучаются часто встре-
чающиеся слова) и ело 1l,оJпм!нuкап,Luвноя ценностпъ (т. е. необходимость для
общения).

При создании словарей-миЕимумов учиl.ывается также предназначен-
ность словаря для использования в продуктивной либо рецептивной речевой
де8теJIьности. Рецептивные миЕIимумы создаются Еа основе анализа пись-
менной речи, продуктивные - звучащей речи. Продуктиввые словари форми-
руются на ситуативЕо-тематической основе, с вкпючением в словарь необхо-
димого для общепия массива слуэrсебвых слов, что обеспечивает структурпо-
синтаксическую достаточность словаря,

Так, пКартинный словарь францувской разговорной речи> П, Фурье
(Fоurте Р, Рrеmiеr dictionnaire еп images, Lопdоп, l962), предназначенный
71ля занятий по аудиовизуальному методу, состоит из 1б00 слов, отобранных
в результате заIIиси и статистической обработки телефонвы;к разповоров Ео-
сителей языка. В вего были добавлены 500 так пазываемьж резервных с.пов
по 50 темам, которые участники опроса (школьники) посчитали наиболее по-
,цсвными для общения.

Минимумы для рецептивЕых видов речевой деятельности создаются с
tlгlrlрой Еа частотные словари, так как они наиболее объективно trIра}кают
уtкlтребительность слова в письменшьЕк текстах.

Миним5rмы могут быть общелексическими и специальными (например,
trбulенаучной лексики, газетной лексики и т. п.), Примером общелексического
миltимума является названный выше словарь, вышедший под ред, И.В. Рах-
lvlltlI()Ita (1967), а такrке <Словарь 2000 наиболее употребительных слов ан-
l',llийсttого языка) (Пеmроченков,2004), Из словарей русского языка получил
t1iltl(,с,гнос,гь словарь кСuсmuпа лексшческuх jluнltлLумов coтpaиevъ+ozo рус-
.'ltll|о 

'L3ъL7сл,,) 
,/ по0 ре0. В.В_ Морковкuн.о,2003. Словарь содерriит l0 градуи_

ll.lllllllпыrк списков самых важЕьrr( слов (от 500 до 5000). ПредшествецЕиком
i1,1t lll) с,п(]варя является оЧасlпоlпнъtй словаръ совреJпенно?о расско?о лuтпера-
llll/I,11,o?o ,LзъL,l{qD / Э, А,Шmейнфепъа, ] 96J, в течение многих лет считавший-
('ll lltlл,Iболее авторитетным издацием этого типа словарей,

('llttrrlиальные лексические минимумы учитывают аспекты обучения и
lIly tttct 1иrlrrа.пьные стили речи,

7. Мстодика об5rчепия лексическим средствам общения
( )бч,tt,tIие лексике включает: озЕакомление с лексической единицей (ее

Illltljl(,|t,tlIlJl()IIие), объяснение значения слова (семантизация), закрепление и
1tllhtlIlttl(lltствование Еавыка (автоматизация), применение слова в разлиtIных
l'lll'УItlиrlх tlбщения, Такая последовательность в работе соответствует эта-
lliM lIll lllмирования лексического навыка и его включению в речевую деятель-
l|lll"t,h ll(,e IIазванные этапы работы над словом тесно связаЕы и различаются
ЛHlllk lll)и(,мами работы ивидами упраrкнений, используемых на разных ста-
ЛШlt rIrrlJlми;l()вания и развития лексических навыков.
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о з н а lccl лt ле н l.t е с l l t,l lrl l i'l ., t tl к с l l lt t l i i
l),t,o tleprrыr.'l э,гап раa)t)l,ы rtад Qll.rpMcrii }t ссJдержанием с.пова, Преlтодаватель

пI)(]1,1;lн(_)c],t1 словс, леNl()}Iс,г[.)ир},я iJRyK(lBt)e сlформ.ление .пексической едини-
цы. у,Iаtrlиеся ег() Il0втi]!-)rlк.fг, зltтеI!: c;](lвo запr{сывается на классной доске,
(I}l,t,аt},l,ся пl)еп()давате,леj\l Ilt у1,1ацtrlil1}1ся. С,пово вводится в изолироваIIIIом
виде либо в кон,гексте предложения, который демонстрrIрует возможности
примеЕеIIие с.пова и служит l{ополните.пыIым источником понимаЕия его
3 I ! at tItiH }1я.

IJпедс:н1,1е .пекс1,1!If,lск()ii t",:i1,Ittl,ttlы в lit)tITeKcT€] п рел.I()аiеllI.tя, с лсr.lх0.,lгtг1,Irtе-

cK(;li Tir.tKl.t:]!]e!II.1я, ilгjлае],ся бrrлс:е пJ;с.,тliпч,1,1,I,tельнI2l]\l, 1,ilK }iilIi 1li]llt1l.t11,1р 1411r,1-

c,l,pijl}l}IФivl}, яlзык\,. IltJ }/,гвеF)аiдргttrк.r A.I'. JIчрлrи, с,llе:1че1, нач1.1[lаl,ь с \,свфен}lil
tiOtt,гeltcTttOй реч1.1, 

",itl,i}tlt 
LLбllаtца,гьсяt N c.n[)BilpItc,Niy iiI,1,Ic-:tIl,tlt.l }.i.:tc).[l1[)()l}it}l-

ного слова. пПроl{есс l1онимаIlrlя значеtIr.lrl сJlоБа ci(|l,b tзссi;,1д гзыбсl1l зtiаrtс,tiлtя
иiJ многих возмO}кных. Л clrl осуrrlеств.пяется tIyTeM анаJIиза того отношения,
в Kol,opoe tsступает слово с общим коIlтекстом> (Лурuя, l998. С. 289j. Овла-
дение значением лексической сдинт,lцы пI)оисходит tla следуюrцешI этапе

работы.
Объяспение значеl{rlя слова (семаrtтr,rзаllия)
Объяснение зЕачсЕия сл()ва може,г осуществля,гься переводным lr беспе-

реводным спосtlСlамl,t. Каrкдr,Iй способ (|ема[Iтизации имеет сtsои плюсы и еIи-
нусы.

.Щостоиrtство бесперевrэдной сс:ман,t,изаIIии ycMaTi)rlBaK)T в мыслительной
актиlJвости учаIцихсrIJ ко1,орая напра)JJIена на догалку о знаr]ениtr4 слова в ре-
зультате опоры на предшссl,вуюlций рсчевой опыт и коIIтекст, в котором сло-
во пр€)дстав"пено,

Известныli педагог, стороttвик исlIользоваIrия прOi]}тет}lой нагляднtlст,и
I1a заняти}tх по языку В.П, BaxTe1loB в этой связи писа.п: пПри демонстрацrlи
пр€}дмета имсе,гся бо.lгьшtl возмояtнос,г(:1лi вt,t:зtза,t,ь Ё)аз.пI,iLliIьiе ассфil:,Iац!tи, не-
обхо,tlимые длrl п()нимания значения 1,1 11[)1,1 /[il.illlI.1et,lш(,м :.ii,iгiclNII.1l-lilltl,i!I слов.
'I'у,г и цвет i.Iаб.:;tqlлii(lлlr.lгсl IIl)L-;lý,ltl,I,a, l.t r.,го d-.lllpilla. r.l егl) L!.Ic]pc)xc)Bit,гФ(:,1-I,, 1,1 

,гвер-

лостьj,I TeilllleFaT\ll]it rI, ýlQ;{it_.l,i}ьi,гt,, вес. IJ}i)|(,, i]tlгlax 1.1 
,r,. п, Всё llilIi(:)ivlиllaeт

одIIо другое, Bcii :tруг за ,,l}]чга цеIl,,Iяе,гсrl. друг лруга rlOд(Iер}it.lв-iрт 1.I храЕит
от забвенияr. (IJtrTrltc:l)clB, 19|)7 . С. 1! ).

НедостатоIt бесtlереводпой семантивации заключаL,тся в I]e всегла пра-
вильном понимании значении слова и ts значI{тельных тратах BpeMeIrTt на объ-
яснение (lбo;lHa.ta e;il гlгг,) с.п сl в() ý1 пOн я,г}trt,

Что кitс;tс..гсri пF..l)еIJ()лlt()l.i с(.п{аlI1,}tзациII. то э,I,tl наиболее быстрый и эко-
ltомttый сllг.lсr,rб пс)яснеlil.!r] зIIаqltll1.1я слова. Однако ЕесовпадеЕие знаIIений
одного и того ,ке слова в двух языках (родttr,lп,t l.i 1.Ii]\Iчас.Iцl)i!{) (Ii.с,гL) прl,iв(_)дI,tт к
ошибкам в поЕимании зваtlения иноrillы(Iног(J (:лOшil.

У каждого из ЕIазванных способов сеil{аtI,I,}1зац}I}, ес,гь c,l,ocoнHllKr.I rt про-
тивники. Последrlватели прямых Itе-г()дOt] об\,ченлlя счr1,I,а.п}I t,-)еспеJ)еволtlуlQ
семантизацию ведущиftI сп<lсобом tlб,ьясне1.ItIл l]IltllleIll.rя itH(l,l:]lrlr.I}I(_)I,0 cJloBa !,t

СТРеМИЛИСЬ На ЗаНЯТИЯХ УС'ГаНOВI,1Тr, НеПОСРеДСТВеННУI() СВЯ3t, l!1еЖjlУ CJIOTJI|')M

и соо,гветс,гвуI()щим ему [l()}trt,гI.rем, п,I}iIlуя рФ.цнOti яiзык уч.tlцrtхс.я. f{ля :э,l,{lгФ

широко использовались средсгвtl }Iiiг,пriдII(,с,1,1-1. к(J,1,lJI]ыс в услQв}Iях, к()гJ,l{t

ПРеПОДаВа'ГеЛЬ IIе В.ПаДее1' 
'IЗЫКО]!t 

Сl'УД(:-Н'ГОl], (Nt(''ГУ'l' Яts,ПJil'ЬСЯ еЛ!1lIС'l'ВеНI'tU,tГill

Часпьъ I. Обученuе среOсmвалr обtценъtя Глцво 3. ОбччецчдлексuчесruлсреОслпда.м,обulенцл ?7

средством раскрытия зЕаченил слова IIа Еаt]альном :lтапе обу.lgltия> (!Зlttп-
няя, 1970. С. 10).

Рассмо,грим наибсlлее известные способы бесперевtlдtrой семантизации.
И сполъ зо в анuе ср е 0 сmв наzпяО l Loc пtu.
Д;tя поясttен1,,л знiitIеllI,1я с.тIс,Ril БесII|_,р(,в()лным слособом используе.l.ся на-,г}:рi(льнал }lаlг.ПЯДН(.lС'l'ь (прt,.пtчtе,гъ,t. деl.iствия), учебные рисуlrки (в том числе

EpoK}r - pI,Ic\lIL.}1 illс],л(,lд1 litl t<лаlссъlсiii д(.)[ке], с}lотографии, репродукlIии живо-
пT.lr:i,l, 'габлlt[lы. (_хепilIl. C'l'tlt'lcl1,1t,l1.1K .пс},I(_l}Iс,грации rJредмстов и дейс,лвий в ка-
riL,c1 t3Ё] сред( I-за Сtjiu'ДFI Гr,lЗtli.ltllt ['. Пir.пьпtr.lр обобщил свой опы,L, рабt1.1.ы в книгс
,,i:inglishThrtltrцIr,\ctirlttslill]:]0] гIр(.)/цtlмонс,l,рироваврirзнообразныелриемы
рабоr,ы с такими средствами.

оГl,ьясняя значение слова, IIрепоj(ава.I,ель демонс,rрирует зрительный
образ прс,дмета. соотвеl,ствуюIцего выражаемOму словом поtIятик), показы-
вает его употресlление в коIIтсксте словосочетания или предложения, за-
тем проси,a повторить слово ,I проверяет IIрави.лыIость понимания ег() зна-
lIения.

Противникlr наглядного способа семантизации усма.],риваJIи его недосl.ат-
Itи в с,педуIощем,

При наг.пядной семантизации учащиеся могу,I получи,t.ь нелравильное
предсl,авление о значении CJloBa, так как слово в t,rx cc)i}HaI.J}Ikt ilс(:г)ц!tr.lруеl,сrl
с конкретным предм(),fом. а Ile общим понятием t) грчпгlе ол.лlOрсI;li{ых пред-
мс.тов. Б.В. Беляев в книге почерки по психологлtи trГlyчr:цl,tя Lllloc,],pilI.IHып,l

'lilыкам) 
(1965) описывает случай на уроке aHt,.tl1,1ticK(lгO Jl]]lrlKil. Учl,t,гс.,.ltь-

картивок. Ова ваписала на до-
рисунок с ивобраrкением щyки,
цч,rеся хором oгветиJIиi връtба".
тельЕ]rю работу, чтобы полу-

,lи,l,ь правильный ответ. Э,гот случай послужил ocHoBaEJ4e\{ д,lтя слеllую-
ll((,l,() утвержд€]ния; пНаглядная семан1,изация при усвое}Iии инс_lязычной
,ll(|l(сики может счита,гься ,ilaжe ()пасной, потому что следствием ес бывает
ll(,(,()lIи,,Iрование слова с KoIIKpeTHbJM предметом, в то время как это с.пово
/((1,II?I{IIым tlбразом осмысливается лип]ь при образованI4и в сознаЕии уча-
lll(,I,()(:я того поняl,ия, ко,горое данЕым словоNI вr,Iражается" (Беляев, 1965,
(,,76).

['Iриведенньтй случай свидете.Iьствует IIе столько о llеэффективItости на-
rллlцrоЙ семаЕтизации как спосtlба п()ясненил значения инс)языIIного с,л()ва,
|,l((l,,l1,Ito о неумелом примеIIениI1 способа. Учитель не предусмотрел возмоr+t-
lltl("l,и смепIения в пPL)LltrCci] сс,]чIlitll.изilциr-I сJIова 1]идовOго (lцука) и род()вого(1tt,t(iо)пrlнятий. Чl,обы 'ГакOГL] с:чIi:аtrltlн!lя поня.t,ий не произошло, следовало бы
ll1,1(ll]litl,b несколько l,tзqrСlра;lgр1;,11:i 1)tiзных вилов рыб, акцентировав tsнимание
llll itllll!l(!IIии семантизируемого слова чуrcо.

I(ttttr,,tнcl, на занятиях по языку в первук) очередь следует испо.пьзовать
ll111,1l(llltVl() наглядность, т. е. демоIIстрировать сам лзык. Однако средства на-
l,,)1,1{lll)("l'и, в том числе при объяснении эначеЕия слова, N,Iогут оказать бtl,пь-
lltIl,I lll'M()ll(b работе над сJI()вом в стремлении преподавателя исп()льзова.Iь

'lltl,il, 
,lllv |l ) /I(]l,едfiу и манси}rально ограничить возможносl,J,I примеi]ения род-

ll1,1 ,, .l ,l,||{,I V.Iаrцrrхся.
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Эффективность наглядной семантизации зависи"г от соблIодения условий
ее применения:

1, Следует избега,t,ь ассоциации между вводимым словом и едиIIиIIIIым
предметом. .Щля этого полезно показать несколько изображегIий, относящих-
ся к одному понятию,

2. Селlаrнr,изrlруофIQе: (j.IIoBo tla,ll(J даIзать в контексТе ПреДЛОЖеНИЯ, КtlТОРЫЙ

с,.llуж}f1, jl(l],Iф.п}11,1тt].п]rtIlIl[1 сi,l(]соrlФ;\1 сOi\{;ttггl,iза ции,
3. I4эсlбIrаlкr:IIr,rе !-iQ.п}l(но iJыть псlняr,нtl _yч:lщимся и удовJIетворять худо-

жecTвel]Ht,!ll }l :lст(г],t,}IчесI<ltп: ,t,llc,|r,)Banll,{яt,l, прL]дъявля(-,мым к средствам на-
г,пядности.

4. Пос,пtl объяснеlIия значения с.пова сл()дует контролировать пони},Iание
его значелlия. .Щля этогrr задаются вопросы в с.лt,дуюlцей пос.педователыIос,Ir{
(демонстрлrруется слово сm.ол),.

Это стол? (общий вопрос)
Это стол или сt,ул? (а.пьтернатив!Iый вопрос)
Что это? (специальный вопрос),

.Ща,пее учащимся предлагается с()ставить св()и предложеIIия с IIовым сло-
вом,

MorKHo вLIделить слелуюI]Jие этапr,I пре/Iсl,iiвJIения слова с использовани-
ем срелсl,в наглядности,

1, Показ рисунка и соответствук)щего изображаемому им понятик) слова -
снаttала в из()лироваIIIIом виде, а затем в кон,Iексте предложения. <Усвсlение

н()вых иностранЕых слов вне KoHTeI(cl.a прФ}lсх0:(и], мсдJlе;lлlе{.. llel\I IJ cOCl'i]-
ве предложсния, а быс,t,рее всего ()tiФ гipLlllcxo.l(rlT в COCTitB6) свяl;нt]li рЁ,LIlrl в

L{елом>. (БенеOшкmов, 1971, С. 291), II1:rll ,:ielrtor.lc*гI:r:iltиIll [.)rlcvl.lltil с.п(]:lуЁ]'Г пI.1-

держать небольшуrо паузу между гlQria:_)tlпi p!Ic\|HKa }| rlг)0l1i]HeceIll"iЁ]\t c.flOIJa.

Интерва,п между воспринимаемыми llр:.tтs.пьtIым I,1 с,л}|ховы:!t оf,Dil:]atпiи t|yiie'I'
использОВiiII УчаЩИМИСЯ ДЛЯ ОСМЫС.ЛеIl}1ri Зtl;t!IеIl1,1Я cЛ(ltli;i, rlL)еДС'i'аR.ПЯеГt:С)ГС) С

помощьк) рисунка.
2, ПoBтopeHlre слова учацимися за преподаrrа,rелем хором ииндивидуаль-

но, ИмитаIlлrя слова способствует усвоению произносиl,ельI,]ого образа слова и
его запоминанию.

i3, Коптрrlль понимаIlия зЕачения слова с опорой на зрите.пьньтi,i образ.
4. Практика в употреблении слова в разных конl,екстах,
б. lJапись слова и практика в его чтениI,L
В проtlессе наглядной семантизации поJtезIIо rlспольз()вать картинные

словари,
Тоit кованuе въLражоеlLоzо слово!и поняmuя заключается в пояснении зна-

чения иrтоязычногсl с.J:оRа с пOýlLrIItью других слов, зItачение которых учащиМ-
ся yжLr известI{о. Тс,.пltr.lвirпl,:е KaIi разновидн()сть семантизаl\ии може,г иметь
rРорму лсфиницr,rи, сrб,ья(:неrtlrя. комментария. Толкование используется
главным образом Hll осповЕом и продвиЕутом этitпах, когда учащимися нако-
1Iлен лос,I,;t,гочньlй запас с,пов.

!,ефuнuцuя (краткос ()пределение понятия, содержаIцее наrtболеtl cyTTIe-
ственI]ые его приз}Iаки) тlримеrтяе,лсrI IIр.]il(дFj T:l(jel,ф .]1-1Ia I(_)яс}lения зlIаt]ения
,]Iексических 0диниц. обозначакlu{их tIачц!iI[.!lе гiQня,1,1.1я iналр,, лrjксиколо-
гия - эт0 разлел языкознавия, в paMкilx к(),I,ЁрсlI,Ф nl1,1v'.Iae,1,.я словiiрный за-
_пас языка), Обыtснеrlие отличается от дефиниIIии MeHl,tltc'lr,t строгостью при
псдбсре ,iекar{ческих единиц, поясняющих значеIIr{е с,пова, Егс ,{спо.пьзуют

IIасmъ I. Обцченuе cyleOcmBalи обuцеltuя Глава 3. Обцченuе ле,tlсl!ческuJlt среOсmва",п обulенuя 79

преимущественно для пояснеЕия зна(Iения окружак)щих че,поtsека преД(метов
и яьлений, Сrtсrсобом то.пкования может быть также комi!lенl.ироваIlие - ис-
пользоваItие для семантизацrIи cJtoвa (фразы) лIебольшого по объему пояс-
нительного текста. Налр., сутки - эт() день,1 Itочь вместе, сто.пица - главньтй
город страны.

Толкование значения слова можеl.быть как на родном языке уiащихся,
,l aK и на изуtlз"*п* лзыке. Щltя r.олкования выра}кас,мого словом понятия c.]Ie-
дует обращаться к толковым словарям, в Tt)Ilt tlll(ijlё 1,1 спецI,1а.IlьлIi] адресс)ваIl-
ным изучак)lцим инOстранпый язык.

Селtопmuзацllя через перечuсленuе. llае.гся IIерt}чI.Iс.пен}t(i c.,toв, кс)т(.)рые
обозначают tlасти сеМан'гизируемого слrrьа (Ll(;.:l(.)c. че})сз час,гI,1). лl.tбо Bl,t.,lLlBtl€,

понятие по отI]ошению к,г()му, что обtlзначенс, с.rI()вц]\l (po;l .lepcll вl,rд). I,Iапри-
мер (целое.lерез части),. мебелъ- эmо сrLол, стпцл,utкоф и dp.; (род через вид):
рыба - эlпо оlс,!]нъ, каросъ, ulyKa u 0р.

Семанmuзацuя с помоulъю сllнонu"ца применяется в сJIучае, если слово-
синонилI учащимся знакомо, Напр., леzкuй - непtрtllнъtй; спullumъ - mоро-
пufпся.

В качес,лвс синоIlима может бы,t,ь использ()вана аббревиатура (СМИ -
средства MaccoBol-t инtРормации), идеографиче(]Itи€) с},Iнонимы (се-оо - 0ерев-
llя, бit.1l - lttrBTrn-ч). c'1,!.IJlI.Ic,i,11rlEcli1,1e сl.iIlu!l}r}tы (rrrпбьlrтt,ъ - ,l,() )]ct:, (t,1,o !/eтillIll,,
tto чгtql,г1.1gблrlе,гся IJ otPиLllIa.lIbH(ll,i ple.rr,r,). Ce:i,taгtтprlдlIl,tя с пOj\i(.)щt)lс) c1.1}JoHllj\]{)tз

llt)(,1,1'i, (r,llilill.it), tl1,1l,tl'lJI1.I:]ltl,(:.;t1,1.tыllt х;tг.)аiкl,ег), так KllK t-t r:l:_]hIIie rlе,l ttll (lлHtli,:i IiirJ.lt,l
(:JIt]E, гlс).,llIс/с,гьt(:, (,:DtJIIa.tla)(_)Lц!!x t]0 аГ)сtl.пttlт,нгli;i, г),гI.IQс1,1те.пьнQl,i i,l ссlче,гirтt]JIь-
lttlй ценности,

Семанпtuзацuя но основе внуlпренллей фо,llлtъt слово. Зrtанlrе значениrl
("l,руктурных компонеII1,()в слова може,г помочь поняl,ь смысл слова в це.пом.
'I'ttlc, знание с.uова rоd и знатIения пI)иставки пере- пOмогает lIри семанl,иза-
I (14и с лова, r Lep e:r o0 - lwecf r Lo, zO е .rложl ttl.п с llе: ri l rr и ! л,li;.|l ц,

Селантrl"ъtзацllя черв указанuе на фЕнitчguло, }lка;_lывается, для выраже-
llи}I какого полIятrlя предназначается cJIc)EI_}. Hirtrplt,ltc:p, авъL - восltJluцанuе,
l \, l у] ilа р а е с л! / э1 сulп 0 л я въ l7э аж енLLя с ож aJL ен u я,

()е,rrtанrrl,,uзацzLя с ottoцloй на хонпLассm. Слово дается в кOнl.ексте пред-
.ll(l)l(()llия, а о]сружающие сJIово леI{сические едиIIицы помогак),г понять е1.()

l"MLI(,.ц. Так, смыс.т слова copltol мо}кет быть пrltrя,го из следующего KoH,l,eK-
i."|,ll:

Moscoul is а capital о/ Rи.ssr.o.
,,Ilrrttдtlн - с,голиI{а Ве.пикtlбритании.

l l t: рсводная сеýtаЕтизацlrя
l{ ttt,ревrэдllып,l споr:обам сеlчIаIIтизации относяl, заNlену сл()ва соо-l,встству-

'|llllим 
l.)квивалентом в другом языке; перевод - то,пкование: помимо эквива-

!'l0|l1,1'll llil [)()дном языке учаIllихся сосlбщаlот све,IlеIlия о соLtпалеIтии (и.пl,т рас-
;lrltс,l1l,ttии) t-lбъемов значения слова в двух язьп{ах.

1,IltItllимер, большой - big (означает величи}Iу, размер)
Пtl,tlt,lllttй - gTeat (озна.тает знаllt ниl,ый, велиtсиl,i),
L' ttrlмtlщью перевода смысловая сторона с,ц()ва может быть раскрыта

'lltl1,|tblttl 
lt случае, когдat поня,гия, выражаемые с"ц()tsами иностранно),о и роднсго

lllll,tKl у,lц1l1цхся, пол}lос,l,ью совпадаlот. Олнако,Iакие совпадеl]ия встречают-
фl nr.,t,l,Mtl рсrдко. Чаrце всего повятил, выражаемые в двух я:Jыках однrlми и



теми,rce словами, находятся друг с другом в отношении лишь частичЕого со-

впадения, По этой причине (семантизация иноязычпьж слов путем перевода

должна примеЕяться только в весьма редких случаях| когда действительно

имеется по.пное совпадение соответствуюцих по;ятийп \Беляев,1965, с, ,Z9),

НазаяятияхприобъясЕениизпаченI4ясловачац{евсегоисполЬзУется
ЕеоДин'анескоJькоспособовсемантизации,чтоспособстВУетболееточцо-
му пояснению значевия слова, В то же время из всех известtlых способов се-

маrrтизаци!1 пр"лrrо,,.""rе следует о,д,в"," беспереводвым сl_о_с:91м, В этом

;;;" .о.п".йrо." с Г. Пальмером, что в случае се}lантической эквивалент-

ностислоВродЕогоИиЕостранногоязыкоВсмысJIиноязычногословаследУет
раскрывать путем перевOда, д ес,,м эти слова семантически неэквивалентны,

io ny"*" всего прибеЪать к определевию (описанию) вь]ражаемого иЕоязыч-

ным словом поЕятия. ei;;; ii.ihe Scteпli|ic Study апd теасhiпg о| English,

1922).-- -iia 
"ыбор 

способа семаIIтизации влияют следующие обстоятельства:

i. эr.r' оЪу*"""r. На начальнОм этапе возможности толкования выражае-

мого словом поЕятия ограничены. Следует испOльзова1,ь наглядвOсть и пере_

вод при совпадении зЕачения слова в
-2.kapaKTep слова (конкретЕое - д кретtlым зlIаче-

нием легко объяснить с использование
З. Методические пристРастия пР методы обуче-

ния ориеЕтИруют препОдавателя rra ых уроков бес-

пaрarьд"оr* .rrоaооо" семантизации и исключеЕие перевода из системы за-

нятий.
4. Место семаЕтизации слова, При самостоятельной работе Еа начальЕом

этапе изучения языка }F{ащиеся чаще всего обращаются к помоци двуязыч-

ного словаря.- 
Что *"Ё""r.я работы учащихся с Еовьтм словом, то она обычно включает

Еесколько этапов. Учащемуся предлагается :

а) услышать Еовое слово в изолироваЕвом виде и в контексте предложе-

ния;
б) понять значение слова в результате использования преподавателем

разлиtlных способов семантизаrии;
в) прOизнести слово вслед за преподаваT,елем, В случае веобходимости

преподаватель исправляет оrшлбки в произrtошении, слово воспроизводится

повторЕоl
г) прочи,гать Еовое слOво в кtlиге или в записи ва классЕоЙ доске;

д) записать слово и его значеЕие в тетрадя:(i

е) вновь воспроизвести слово в изолированном виде и в коЕтексте пред-

ложенияt предложевного преподавдтелем;

}к) использовать слово в новом коЕтексте с опорой Еа образец,

Выполнение последнего задаЕия озяачает переход к Еовому этаrry работы

со словом - закреплению его употребления в результате выполЕевия упрак-
нений,

3акрепление введенного материаJIа (формировапис лексического вавыка)

на этом этапе работы с лексическими единицами усйлия преподавателя

направлеЕы на формироваЕие лексических навыков, прочность Koтopblx з8-

Часrпъ l. Обучаluе lсmваLw обlцен1],я Г лав а 3 . О бученlле лекс1l,ческ,llJи с р е0 сtпва,м обtценuя

висит: а) от понимаЕия значеrtия лексической единицы, достигнутого на этапе
семаIIтизации слова; б) выполняемых упра}кнений, направлеЕных на закре-
пление слова в памяти; в) владения способами применения слова в различных
ситуациях общевия,

Понимание значения слова и формирование лексического навыка во
многом зависят от приемов! которыми преподаватель пользовался на этапе

знакомства со зЕачением слова, индивидуальвых особенностей учащихся
(зрительная, слуховая, двигательная, комбишированная память), от способов
контроля над усвоением слова.

При запомивании слова учащиеся используют различные приемы запо-
минания;

- записывают слова на карточке и многократно повторяют;
- запомиЕают слово в составе предло}кеЕия;
- заучиваюl,сл(lва списком либtl с опорrrй на их парадигматические связи

(группирукlт слова одной лексико-семантической группы, слова с одной и той
}ке приставкойt, записывают слова в виде гнезда родовых слов).

В литературе описаны стратегии запомиЕания ивостраЕных слов, с кото-
рыми следует знакомить учащихся.

И. Мангус рекомеЕдует для лучшего запомиЕания слов использовать раз-
JIичЕые цвета: например, существительные записывать красным цветом, гла-
голы - черным. Слова, которые начинаются с одной и той же буквы для луч-
шего запоминания могут изучаться вместе, С выученными словами следует
составить предложепия (<иначе слово будет висеть у вас в памяти мертвым
грузом). MaHzyc, ]999. С. ]9).

.Щля прочного усвоения лексической единицы требуется от l5 до 25 по-
llt,сlрений. Считается также важным для лучшего запоминания слова встреча
с IIим не менее 5 раз на протяЕ(ении 10-20 занятий, Основньтм способом по-
uтореЕия ранее пройденной лексики является ее включение в тексты и все
вилы упра}кнений, направленных на усвоение слова и проверку владение
с.п()вом.

flля формирования лексических навыков используются подrотовительные
(r,llt,нир<lвочвые) упраяснения. С их помоттIью усваиваются форма и зЕачение
t,,ltt,Ba. способы его применения в различных ситуациях общения в структуре
[)еtIевого умения.

Вот некоторые образцы упраrкнений на закрепление значеЕия слова:
. Покажите предметы, которые можно назвать словом...
. Назовите следующие предметы.
. Переведите на ... язьк следующие слова.
о Прочитайте предлоэкение. определите значеЕие незЕакомых елов.
о Составьте предложеJ{ия со следуюIцими словами.
r [айте слова, входящие в следующие группы слов: напр., оOежOа, "ме-

белъ, проOукпlъL п1/,п,Lанu,,я, Выполнение задания мо}fiет проходить в

форме соревЕовапия - кто IIазовет больше слов.
о Распределите слова по предложенным темам. Темьт: еда, дом, Слова:

сп(uLъlr,я, масло, кроваlпъ, колб аса и т. д.
Текстовые лексические упражЕения:
r Найдите в тексте Еезнакомые слова и объясните их смысл.
о Располоlките следующие слова в алфавитном порядке и составьте с

Еими предлоя{ения.
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a

о

о

о

a

Вставьте в слова пропущенные буквы.
Вставьте в предложение пропущенные сJIова.
Объясните значеЕие IIодчеркнутог() в тексте сJIова.
Найдите ус.пышанное слово в тeKcTe.
Запишите новые слова под диктовку и состаtsьте с вими предложе-
ния.
Налiдlлте слова с одЕим и тем же Koplleм, префиксолr, суффиксом. На-
зовите слова с тем же корпем.
Распределите сJIова по тематическим группам
.Щайтс слова-синонимы / антоItимы к преллоrкенным словам.

о

a

о IIcpecKiriI(IJ,t,t, ,|,екс 1,1 используя ключевые слова.
ПрlI выпllлнеIlLl1,I ,гр(,нIlI)овочIlых упражневий особое вI]имание обращают

на труд}tl]с,irt .",пtl,греб,пеltlIя слов. К чис.rrу таких трудностей моэкно отнести: а)
слова, близкие по значению, б) глагtlлы с()вершеI{ногtl/несовершенного вида,
в) неко,горыс глаголы с приставками,

Сrrвсршенствоlrание лексичсскоl,о HaBLlKa t,l его включение в речевую
деятельЕосl,ь

На :lToM этаlrе работы со словом достигается болсе высокилi уровень лек-
сического навыка и способцость к его исIlользованию в ситуациях обrцения,
учебtrых и реальных.

В порвом с.пучае используIотс5. условно-ре,чевъLе упражнения, во вто-
ром - речевъLе,

Особенность ус,повно-речевых упражнений :зак,пк.tчается в том, что д,l1я,Ix
выполнения предлагаются у.Iебные ситyации, отражак)щие пройденный на
занятиях у.{ебный материал.

У словно - р ечевъLе а праж?aенllя :

. Прослушайте начало диалота, Продолжите его, используя новые
слова.

о Передаl,i,fесодержаниепрочитаIIноготекста.
. Используйте в ответе предложенЕые слова.
о Составьте текст на предложенЕую тему с исп()льзоваIlием клIочевых

слов.. Составь,ге вопросы с предложенными словами и задайте их това-
рищу.

Речевъtе упражненuя:. Состави,гь рассказ на предложеннук) тему с использоваЕием новой
лексики,

с Сделайте перевод текста с использованием предложенЕых слов.
о Напишите сочинеЕие, включив ts текст про.йдевную на занятиях лек-

сику.
. Шрокомментируйте реl]лику с использоваIIIIем предло}кецных слов.

Напр.; IIозвонuпl"е мне сеzоOня вечероJw. Используйте глаголы npo-
сumъ,спросumъ.

с Рассказ по цепотIке: один учащийся rlачиЕает рассказ, другис1 его до-
полняют.

Лексические игры являк)тся распрос"раненным приемом работы на всех
этапах формирования .пексического навыка,

Llacrrп, I. Обученuе cрleOcmBaM обшpнuя I'лава 3. ()бучgrra лексllческuJп с

Вот образцы таких игр.
Иrра, С о сrrьав,пенuе с eJи антп 11 ч е(: кой кар mъt
семантическая карта - это графический оргаЕизатор при зпакомстве с

новой лексикой и при ее закреппении по пройденной теме,-в цсrнтре доскипретIодаватель записывает лексическую тему и просит учащихся всп()м-
нить слова по теме и записать их в тетради. На доске преподаватель гото-
вит семаtIтиIrескую кар'у и затем с помощьк) учащихся ее заполняет. Игра
IvIoжeT IIосить соревновательный характер. Победlrгелr:пt будет ,t.r;T, кто
предложит больше слов для карты. При заполнеllиIt карl.ы llр(,п(lл;rвате.пь
комментирует содержаIIие ,пексических единиц Il Ilрел.,Iaiгitет с.пг)вir, ко-
торые призваны расширить лексический запас чrIillцIrхся пtl прtit]i,цt.нrIой,l,eMe.

рец)еmкu
таб.пицу по предложепной теме, соста-

llи1 выступлеЕие по теме

ll. Itоlrтроль в обучеrrии лексическим средствам общения

I l ll 
" 

iI lllllllllx ltllrtct,llatttlыl",t язык В качест,вt, Kpll,гeptteB ()tleцIilI в пl)a)цессеlll1,1lllil ll"l ll);t l|(()B I{()н,l,р().пыIых залаllлtii п().п(,:]нсl Ilсп()льзOвlllь [lа,I,ср|lа.цы,,',rr,r '1,1l1r l/l,.riiп.t ЕВ. l0(l ь,O?tро(,о.]л.r:сбеu]/че,luril/. ffонlltро.tьвобtj,lрдхп, l lll| 1,1/l/i1,1,1,.,l.i,)/,id-,|l. y't., ly!Jl;

0сmвам обlценuя

l li 1,1lllI,1 ,1|п iI(-Kcr|чecKtllt Ktlrlnt,,I,t,HцliI: пр(.tl()да}tа,l..].пь jчl()iкеl,з.]сп(,l.пь-
Ill' l ll| |,lli\1|'Il,'litJlIlrlrltli СrlВtl'Гlt IiBPrlпl,t (Обrrlссrзllоrtеiiские Ko;llltl:mell|_+llu,,ll , lI|,llll1.1|l(It vi)(lI1Hrl зII;llItlя (].:t()R;lJ)II()г(l c()(,].aBit lt:]\.tI;l(t\I()г() язIrIкZ( Il (,lIrl-1,1l |1,1llIilllIlj:ltitJаIIlrявllр(|ltессt,()ilц(.Ill'я(I,аГl.п l1,12]
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Уропеltь
владсния

,lзLl !i()пl

В.,r;.tлr,е,l oбItlll1lrtыlt1 (].illltiilptIbJN, :зi[пасом, включая илиоматические
Il ра;lгrlвс)рн1,1е Bb]pit}ietl11я. llOHtft{aeT допо"тнитепьные значенr{я
.пt,liсl1l{€,скlIх i]дll ltl l I{

Е}лаJдt,е,l,д()сl,ii1,1)LIньl.!т c.tll)BapllLltI зап;lс()пJ д.пя I1(,п().пьзl)вilll11я l]

Pir:all!lIx ctI)t'J)alx ot-)tlleH1,IЯ В с.'lt'чlt,, tlt,1,1lх(,д::}r1)(,гit :\1l)r\,|]T ,l:l!! гti
др\,г(,I1 (:п|l((lllll1,1pa:]II,1 bCB(|t{)}]l,:c,lb l'Ё.,l,itItl(iltl:it,tl]ilYI:rilý11,1tlt,Il,

LIc с ln ь L () бt|,1g 1 1ц|! cppd(, lп (J0.4t llii,tt1 с lt tl.ч

д.,]я ():iг\,r+(11l()lllI;x 1,р}lдlli)с'г}l Е Hb:t)llpt, гlii,(t li,lil ltl(,,i-l ELlI)i,rK{jIIl!я 
l

Xrllrrr(]|rllr.ta.'(l.t.,| !1.'IIrll}]ii':'lltlt,CK|,lil:I];l,{гlllll,PIl,,Il.'lPli(:lH,;Ii i

Слrrварпый заuас

Xriptlrtlirli c.ttoBa1lнbiii зliпitс по пpo(ltlcclTclHaлъноft. / представ,пяк)-
Iцей ,lll,t(:pec ,го}rатItке lr H;r t,,бщttt: ,r,fjм|,] Может по-новому сфор-
l{ч.пlIр(lва,гъ мыс.l]Lr. .1 prlfi1,1 не дllп\,с,I ll,пl, !Iастого повторения олнrrх
lI тех,+i(, с.пlrв. ()(1.1р(.],г{Jв, ()л}iltl.itl Ilн(rгд<l IlспытываеI труднОсТrr прi,I
Bbl(ll ll)(] ]-iv;*(Ht,Ix С 1i )ь

С.тtоварный запас достаточсн для участr{Е
повседневЕого о[iщения и удовлетворения

?'об.rrr4с I I

Словарный состав сосl,оит I{з отдельвых с.пов и словосочетании на

YptlBeHb
влаl(сния
,lзыIfOi}l

н ()н Pi lre,1,1{brt. Tt,}IlJI

Всег,,rа без()шI{г)l)чнt lL] !1 \|п{t,с гн()tl \'п()-l,Dt б.пеIlIIе C,цLlB

В це :rolr бt,з(lutl tбtl,tltllL, чпо,l,реб.певlrе c.TIc)B, .Щопускаются везIIачи-
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Лингв1,Iстическая подготовка предполагае.l, зЕание;
о особенностей лексической системы изучаеNIого языка, в том числе его

словообразоваl,ельного с()с,гава, правил словообразования лексиче-
ских единиц и их сочетаемости;

о абсолютной, сl,гносителыlоlir, сочеl.а.tельной и словообразовательной
ценностr1 слова, его этимологиI4 тд способов выраженr{я разJlичных зва-
LlelIrtI{.

. слuвареii рir:зttrlгп тиflаи сrrособов работы с ними;

. 1,I)},дIIr]cTtlii лексlt.Iеской сlrстемы изучаемого языка и спосг-lбов их пре-
()jlо.прIlrlя с )lчt],l,():u особенuостей родного языка

Мето.l1ическая подготовка предполагает владение умением:о объяснять зцачеЕие слова с использованием разных способов сеь{ан-
,гизацr4иi

. владеть приемами формирования и соверп]енствDвания J]сксических
навыков;

о исп()льзовать разные тиlIы упражнений в зависимости 0т цели ра-
боты;

. обълснять и и()правлять Jlексические ошибки.
Соцллокуllьтурная подготовка преподавателя пре;1ус itlатри вае?. :

. ЗНанИе безэквивалентноЙ,IIексики и умение об,ьясttltть ;]tti.(ltlния слOв,
отсутствующrlх в родном языке уr{аtr(ихся лltбсl IlillettlIl{itx lIItoe толко-
ванr{е в сравнt_,IIrlи с изучаемым языком;

. знанl4е речевых ,1 этикетных форпту,л и умепI4е оргаЕизовать рет]евое
общение в соответствии с пормами, пруIн8тыми tt изучаемом языке,

()сновные недочеl,ы на занят}.Iях по .пексике:
l Учапlимся дается большое количесl.во вовых слов, которые оцrJ не успе-

ll{il(),l,запомIlитъ за врепIя урока. КолrIчество новых слоБ, которое может быть
Y('ll()(lll0 Еа уроке, завrlсит от cтp}rктypt,l crlllB;i, способai сеi\IilнтJ4зации слова,
tl[i,t,r,Ma его значения, частотнос1,Iл в 1,псl,t,рсбленI!It, t]1,1lесенности слова к ак-
1,и||Il()му ллrбо пассивtiоDIу словаркJ В сре,цнt,лt :la ()дIlн vprrK ( 1,5 ч) рекоменду-
}I1,1|.ll l]водить 15-20 новых слов

2 lIл ваня,гиях не проводится в досl,ато.rном объеме треЕировка по усвое-
llиI() сJIова, Учащилtся часто предJIагаеl.ся выучить новые слова самостоя-
,l,Jt]lt,lt(l (дома), в классе }ке контроль не проводится, чт.) приводтлт к быстрому
,lнr,lrltullию слов.

ll JIРеПодаватель не знако}{ит ),чащ]lхся cL) сгрiiтсг.lIчii зttljr,i;rlttцанrrя слов,
t|'|'tt tlt't:пособстВУет прочномУ 

'Ix 
c()xp.lHellI{K) в д()лг()врtlлtеttнгrit пi|lllятIr

4, IIrlвые слова час,tо даются в виде cIl]tcKtl ,.t Lttte KuH.l,(]lic.t,a llx yllr1,1.ребле-
llиfi, М( :r,lllII,1Ll(_,l,:()tl i]aпr)NlIIHa}l!le с,пов }le ра:jвrlваеl,спtlсобность к их употре-
п,J|.1|l14l( ,l l rt,1,;,1117ц1, лрlttsоjltlт к бt,rстllоплч :]ilГlt,tBartlltK) c;ttrlla,

ll, II., ,,,ttlt,1,1tяx ttt,сltjсспtчllвi1(,1,ся дос,гатOчная пt|вт(}ряеýlость слова в про-
l1Ht,1,1, tlбччения.

ll, (1,1tcllrrl усваивается на ypoBrle лексиче(:кого навыка и не проводится ра-
|lllIл ttrt l,г() включению в равличные видь1 рсчевоii деятL.,ItьI]Qс,l,и,

7 (l'r у;lсrtтыrtа,порабо,гаютсос,поваря}1!Il)аitных.I!lIIоts,(].,],()неспособству-
lT llЦt'lllИ[)(]llиIо лексического заIlаса и conucTaB.пeHl,Kl сllос()бов вырахtеflrlя
llll]tfi,l 1,1И ll разных языках.

,грJlLные ()г()вl )г)н

В r,cHctBEltllt выr,trнtiлi yDalпcLlL р,]itл.rнIrя .IIt]ксикой, хотя учап(иЙся
Lн()г.:lit д.)пускает ritttlliiElt в пыt-,оlэt,сtIпв, что, одЕако Ее препят-
ств\,от ti( ]ý1мyl{l1Kir цI1 L

Бil :зtlв;tя пt]ксl, ка 1,пrrt,реГr п яется правильно, однако допуСКаЮтСЯ
c(.pr!P;jHblil ()шltбIiI1 пгJ|| Bыpti7F:Pllltll более с.цожных MblcJ,]e]',i, при
tlбtljetttIll lIi], II(,:]lritK()j!lt,lL- ,г(,111,1l R 11е1,11пl1,IIIых cl! г},ацllях

Уrrотреб.аенr,tе сJlоваря

в знак()п{ых си,fуа LIиях
осноI]ных Ko11MyHrlKa-

ПlrrrKe,t,!rpatrIl.п1,1I() уII(),грр6.,lя,l,ь l)l,paltiilt{t,HHl)t K(1-Ill1!Iec,l,B() с.I()в н

9. Рекоменлации для преподавilтеля

Обучен;ае J,Iекс!lческrlм средства]!I общенr{я требуеl,определенного уровня
про(lе<:сионалыtой подготовки прелодавателя - лuнтвuсmulLескоЙ, л-етпаOu,-
ческой ц сDцuок ульm у рной .

к{)Н li DeTlltllx Ilоuсt)J}J|'вllых C]IT Yil Itllях

Понимание речи затруднено по прI4чl{не бедlrостr.r словаря и слу-
IIаев нарчшения яl]ыковоrl н(lр}lы

Таблuu,а 72



8. При встрече с Еовым словом преподаватепь ограtlичимется переводом
слова, Ее предлагая )rчац{имся попробовать самим определrrть значение сло-
ва, опираясь па коцтекст, состав слова, свой речевой олыт.

9, Преподаватель не диффереuцирует новые слова tta активЕые и пдссив-
цые.

Пассивный словарь пеобходим для понимаЕия текста при слушанииичте-
ции, а активный - для говорения. Активпый и пассивный словари различа-
ются по объему и способам овладения ими. Так, для формирования пассив-
Еого слOваря BaEtIIo показать структуру слова, что резко увеличивает воз-
мо}кЕости поЕимания текста, Слова, входяu{ие в активный словарь, следует
заучивать и тренироваться в их употреблеЕ\4и в различЕых ситуациях об-
щения.

10. Резюме

1. Целью обучевия лексическим средствам общепия является формиро-
ва!Iие лексических Еавыков, умепий пользоваться лексическими навыками в

равличньж ситуациях общепия, а также лексических знаний, обеспечиваю-
щих эффективность владеЕия лексической стороной языка. Такие звания
включают представление о структуре, содержании, словообразовательЕых и
сочетательцых особенностях изучаемой лексической единицьт.

2. Обучение лексической стороЕе языка предусматривает овладение лек-
сическим минимумом, содер}*сапие которого определяется этапом и целями
обучения языку.

3. Занятия по лексике организуются с учетом особенпостей лексической
системы изr{аемого языка в сопоставлении с родЕым языком учащихся и
трудностей, возЕикающих в результате взаимодействия систем двух языков.

4. При отборе лексики в целях обучения руководствуются статистиче-
скими, лингвистическими и методическими принципами отбора лексических
единиц.

5, ФормироваЕие лексического навыка включает несколько этапов, опре-
деляющих последовательяость работы по овладению лексическими сред-
ствами общения: ознакомление с лексической единицей, объяснение ее зна-
чения (семантизация), закреплеЕие употребления лексическrf)< едиЕиц в речи
(автоматизация), применение сформированньIх навыков в различвьж видах
речевоlZ деятельности, ковтроль уроввя владения лексикой.

6, .Щля формирования и совершенствования лексических навыков ис-
пользуются следующие виды упражнений: языковые (подготовительные),

условно-речевые, речевые.
7. При объяснепии значения слова используются беспереводЕые и перево-

дные способы семантизации. Выбор способа семантизации завцсит от харак-
тера слова, этапа обучения, методических пристрастий преподавателя.

8, Так как в усвоеЕии зЕачения слова участвуют слуховые, зрительЕые и
двигательные анализаторы, следует использовать все возможные способы
овладения словом - восприятие слова в исполнеЕии преподавателя, в записи
Еа дOске, самостоятельЕое произнесецие слова и запись в тетради.

9, В качестве средства контроля уроввя сформированности лексического
навыка используются тестовые задания, образцы которых разработаны для
разньж сертификационньIх уровЕей владения языком.
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l0. Методическая подготов$а преподавателя к заЕятиям по лексике пред-
усматривает знание особепностей лексической системь] изучаемого языка и
способов преодоления таких трудностей па уроке, умение объяснять зЕаче-
ние лексиtIеской единицы и обеспечивать ее закреплепие и применение в раз-
личных ситуациях общения.

1 1, Следует знакомить )цащихся с лексическими различиями, существу-
юцими в британском и общеамерикаЕском вариаЕтах английского языка ца
лексическом уровЕе.

11. Вопросы и задаЕия

1. .щайте определение лексическому навьтку. Каковы цели и задачи овла-
дения лексическими средствами общения?

,
J.

в чем заключаются трудrости в овладеции лексикой изучаемого языка?
что такое лексический минимум? Каковьт критерии составления лек-
сических минимумов? Приведите образцы лексиЕIеских мицимумов
для изr{ающих авглийский язык.
какие способы семантизации лексики вам известflы? В чем вы видите
достоинства и недостатки переводных и беспереводных способов се-
мантизации?
Приведите образцы упражнений, которые используются для форми-
рования лексических навыков.
Приведите образцы лексических игр.
Приведите образцы тестовых заданий по лексике.
Маrk the following statements as Т (truе), F (false) оr D (debatable).

4.

5.

{i.
о
l.

в.
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Глава 4

ОБУЧЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОБЩЕНИЯ

1. Щели и задачI{ обучения

Грапlматика - это раздел языкознанияJ изучающий форма.пьный строй

языка: систему морфологических категорий и форм, сиIIтаксических катего-
рий и конструкций, способов словопроизводства.

На заяятиях по практике языка главная цель обучения заключается не
с,Iолько в приобрете:нии зЕаний (l гpaNIillar,гl,itlccKtlji cI,tcl,eMe изучаемого язы-
ка в границах, определяемых прt)грrt;\tлtоl:i tlГly,tettl{л. сколько в овладении на-
выками и умениями пользоватьсrl TaK;lf,lJ.l з}I;ilIllrl}il.I для участия в речевом
общении. <Грамматические знанил положительно влияют на овладение язы-
кох1 лишь тогда, когда с поNIощью этих знаЕий учащ]rмися осознаются (пони-
маются) грамматические особснности инолзычт]ой речи, когда всле/] за этим
осозIIаЕием следует тренировка учащихся в продуктrlвно-творческоЙ иноя-
зычной речи, (Беляев, 1965. (:. 11]), В;]лдЁilиij гт.)iiпIýтат!tчесttt-{I\iI1 .]р|i.дс,гtlа11I,t

0бщения предполагает знаi1I,1t- ччаltlI.1l\,:itс}l .,l1l1,1lfio.,Lcli:tttt ir:ttс,гслtt,l rIlclllbtll1-1lзьiг,-

нения слов и правил их обра;l(])ЕirгIIrя), (]ttH]11olccllcQ (iIpltB!Iл (](}tleTilJ.IиJl с,пов I,i

построения предложениЙ), r:,,rtreootJprrзod{I?tzt_lt lcпtlt:cti]tlB tiltlllлtировirtr1.1я с.пг)нlt

lt l,ГL l l_''Г[)YКТv]]r,l'i.

Iii trр:tк,гtlчесli(lпт K\Ipct) }I.1I]lKir гJ);1!lпIil,гllкlr вt,lлtl,пriется l] с:ашIсtст,llrll-е,.tt,l.tыI]i

,ll,]Iirl,i,j,гlilv,ttltlt.]r! Hlt Bc{jx эталilх;lltгlя,l,лti'.t: }lilчit,ilb}liltrт, {)(:HOBI.I(l11. IlродвIitlYто]\,I
ll:, tt;t,tit,llt.Hгlllt эт;лrIе yttalit1,Iecя vC1.1itllBaI{_)T 11;зьlцr,6llI:i ]\TaT(_,pI,1a-1 в B1.1.,le грalп.!!\1:l-
,l,(lLli.(:li( ll,()]\Itiil1.1д1\,NT:t, д()с,l,атtJчlla)гф длrt \,,lдa,rоrr, в рLlчеR()ilr г.rбtIц'tlttи в прелелilх
,,|,il;,||!l1.Il1:ilIl]г(, чI,:(,.:lа тгtI }l cI,ITvitllltfi, rl;t1,1gдl,,;lя(.,:иых IIр()грамм{)ii ()ГJУЧЁНИЯ.

l lil lli,Illlпtlг.,\1 11 прtljiвtlнчI,();\1 :J,lапах ()DгаIII,1:.]\I!j,l,ся уг.iIч)i.п{..lIн()Е зI{ilKOj\IcTB(,l с
,Ililjvl!lil,гtlrlECиrli.i (1,1г:Tt.,l,t(ri.:l язr,tл:it, L-1.1(,,iрi\lат,Lтзi1l1ltя пргri,'tдс,лtIl0г(_) л{ilтlii]рr,lа"ча
i, i"lt,lL|п.: прсltilессtlоtt:r.пыIых I,1HT.l[)(](,](]B )rali.tll{iIxcя bt lix б1,,!lуtцеti cliTeцrt;r_rtb-

lI( l(l,ги.

ltrlнечной целью обучения грамматике и овладения грамматическимI4

! |,i 1",lr;r.Illl сrйц;11111rо яв.llr,Iется (l)oP11IIJ)(ji]ilH,\1l:: i:,ра.t|,1!атпи,lеr,)irlti ,iiо,,1,tllЁ?Ilен-

Iiliji litlll: l,,(l("i,11R,IT(li.'i tt1.1c,гlli Kt)}1Ii{."I,(]HцI,It,I я:lыкшвr_lЙ. В cr_lCTltB гP;llllýlit,I,1,1,It,cKt)ii
i(l)rl il|,t,t,lIl(Ir]l l]x()jIяT.litQ}{t{.q l:з O4,пilc,Il,t NI()гсl)0.1iогl,!,.i, c1,II]Tlt]t(]LL,a, (,,]1lltJL)пp(l-

!| | |||,rli"il;l. llaltj/,{,{:t{ ll сс}lорлrr.l1lоrrаIilIыЁ] Iia !lx OclI(lRl. j./J'l]чu.!i.1.1бс(jгIе|lrIг]аl(:)Il(l]Г,

]llt ll),,}.]|l1la,1,I, t]().Ilьз(lваt,l,ься я:]Ir;li()]u li;tK (:pljд(,-l,i]i)}I llбt1.1t]F.:1.1я.

Н истr:рии I1J]c,пO.ilaBaIi]irl l1Hocl,paнt-lыx ,lзыков и русского языка как иЕо-
|"|,llllllIl()го oTH{)Il]a,JIlr(:,K I]().]ilI lr n.ll](,l,\I гlll]l\li}Iатики в системе обучения языку
lllt l)("гltвilлось ilLrrtjjilli:,I.Ili[,I;rt. IIct;ttttrr выдt,"qlIть неско.пько подходов к ()бучеЕиIо
|,Illlммul,ическим средствам общения.

(]trг,ltuctto первому подходу грамматике отводи.пась ведущая роль в обу-
!|llllии, fIltык усваивался в результате зауiIиваIIия fiравил, выполнеlIия грам-
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матических упражЕений, работе с текстом, использования перевода. В итоге
учащиеся хорошо усваивали систему языкуl но часто испытывали ватрудне-

rrия в пракгическоl,t пользовании языком мк средством общевия. Этот подход
поJIучиJI обосповавие в рамках переводво-грамматического метода и сIмтал-
ся ведуцим вIuIоть до начала ХХ столетия.

Стороtпtики второго подходе отводили грамматике вспомоIатеJыrую poJb.
уделяя основное вЕямаrlие праtmике языка. Грамматика в виде речевьп< об-

разцов и моделеll предJrоrкений усваивалвсь иЕчrt4гивЕо в результате под-
ра}|(авиs речи преподавателя и ваб.подеяия над граммати.rеской формой в
коrtтексте предлоа(екl{я. Опора ша цlлной язык при этом исключалась. При
таком подхоле. полгlившем обоснование в работах предс,гавителей пря-
мьш цетодов обуrения, учащиеся достаточпо быстро овладевали языком
практически в пределах ограЕлпенпого количестве тем и ситуаций преиму-
щественно из сферы бытrrыrгtl чбщения, tlдндк(, в их речи долгое время со-
хранялисъ грамматические ошибки, которые с трудом поддавались кор-
рекции,

Наковец,третийподход,получивпмйназва ЕиесовЕательЕо-практического,
отводил грамматике вспомогательную роль, однако рассматривал ее в каче-
стве необходимой основы владения языком как срсдством обlцения. При та-
ком подходе рекомендовалось идти от я8ыковых знаний к речевой практике.
Считалось такке, что грамматические знания положительно влияют на овла-
дение языком, если с помощью таких зЕаЕий уrащиеся осознают (понимают)
грамматические особенuости иноязычной речи, вслед за которым следует
треЕировка и формировавие црамматических навыков.

Основоположник сознатель!Iо-практического метода Б.В. Беляев утвер}к-
дал, что рецаюцlttм фактором обучения должва быть иноязычно-речевая
практикаl а Irрактике обязате,ьно должЕо предшествовать сообщение уча-
щимся теоретических язьшовьD( сведений. В этом заключалось главное oTJrи-
чие совttательЕо-практического метода от переводно-грамматического и пря-
мого. На треЕировку учащихся в иЕоязыtIно-речевой деятельЕости, которая

должна быть преимуществеЕно беспереводвой, рекомендовалось отводить Ее
менее 85% учебного времени.

Этот подход к обучению иЕостранным языкам в отечественной ливгво-
дидактике считается более предпочтительным. В соответствии с названным
подходом рекомендуется следуюций путь овладения грамматическими сред-
ствами обцения на ваЕятиях по практике язьша; от системы языка в виде
знавия ее грамматических средств - к речевым IIавь]кам владения такими
средствами и формируемым Еа их основе речевым умениям в виде граммати-
ческой (языковой) компетенции.

Такой путь обучения языку обеспечивает овладение системой язька и
одновременное развитие речевых навыков и умений при разумном соотно-
шеЕии коIlIмуЕикативной ориентации обучепия как его цели и сознательной
систематизации учебного материала. Его следует считать оптимальным Еа
занятиях в высшей школе и предпочтительЕым в средней школе при недо_
статочном количестве учебных часов, отводимых на изучение языка, и отсут-
ствии квалифицированньгх кадров преподавателей.

Знания - это первая це.пь, достигаемая в обучении грамматическим сред-
ствапп общепия. Грамматические знания представляются с помощью Еравил,
инструкций, моделей предложений, демонстрирующих структурироваЕие
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грамматическог0 явления, речевых образцов, показывающих возможности
использовация модели в речи, а так'tсе усваиваются в результате ваблюдения
над формальной стороной языка.

Грамматически!л эtlаIIиям при практиtIеской направленЕости обучевия от-
водится вспомогательная роль| так как основное внимание на уроке уделяетсяпрактике явыка. Как справедливо писал Б.В. Беляев, uгра*маrйческие зЕаниа
поло}t{ительно влияют на 0владение языком лишь тогда, когда с помоIцью этих
званий учащийся осозЕает (понимает) грамматйческие особевности иttоязыч-
ной речи и когда непосредственно за этим осозЕанием следует треЕировка

и реализовап в большом числе совре-
а коммуникативной Еаправленности,
емая на заЕятиях по грамматике. Грам-

матические Еавыки принято рассматривать в качестве автоматизированного
обеспечиваю-
й формы в ре-
даег возмож-

о морфоло?uческuе навъис,ш,обеспечивающие правильное употребле-
llи(J грамматической формы слова - владение способами словообразоваЕия и
(,,II()воизмецевия и выражепия грамматических значений),

. сullпLоксuчесlсuе навъLк1l,,обеспечиваюцц4е возмо}кность правильною
llilсIloложепия слов во всех типах предлоrкепий и их сочетания в связной речи;о ?рафшческлLе навъLк,.l" - павыки правильЕого написания букв и соеди-
Il(|llия в слоги и слова;

l1lt| ]iiiilJliъ1;:Jж#;
fit,lt дной из задач в подготов-
l(l| (

l'рамматические навыки формируются на основе приобретенных знаний,
]lll,,lJ)al}каниЯ речи ЕоситеЛей языка, упражнений, наблюдения над использо-
}lllllи()м грамматического явления в контексте предлоЕ(ения, ови могут быть
lll l(,/lуктивЕыми и рецептивными,

. lI1лслOукmuвнъLе zраJwмаIпuческu,е навъLкl.L обеспечивают грамматическое
tlr|lrlрмление речrl при говорении и письме. С их помощью решаются следую-
lllиt, llirдачи при овладении грамматическими средствами общения:

-- rlбразование грамматической формы в соответствии с содержанием вы-
|,lall il1,ItJания;



- выбор Dr упо,греб.п(}нrlс граDlматическоi,i фrlрмы в заtsисимости от ситуа-
циl,t оilщr_,llltя,

- (lорпlулlтlэованrlе гра[Iма,гического правила с оп()роii на схему, таблиrlу,
речtlвоii trбразец, tlбъясt]ение преподавателя;

- tsа рыl р( )вание грамматического оформления выскttзывания прt/I rIзме}lе-
н rlи коммунilкitтиl]ног() llамерения;

- возм()жн()с,гь tIерев()да грамматl4ческого явленt!я tta родноi-l язык;
- объяснеltl,tе грамматической ошибки как сам()стояте.пьно, так и с помо-

tцью преподаваl,е.дrI.

РецuuпuвнъL? ?poLltJ||alfl,UllecKlle навъLliu I,1сIIолl,зую,Iся в лрOцессе аудир0-
ванI,iя и чтения. С ltx помощью обеспечиваются речевые во:}можвости:

- узнавать / выделять из потока речи граммат1,1ческllе конструкцIIll ,, со-
()TI]OcIlTb Их с |)прL'деле}lныМ сМыслОВыМ значенИсМ,

- дltфференцироваl,ь г})аNIматические явлен},я в поl,оке речr{ по формаль-
ным пр}l:]накаýI ll cl,p()(,Bb!l!1 словаllli

- разлttча,l,ь схOдные по (ЬOрме грамматrrческие явления;
- прOгн()зIrрова,l,ь граr\{ма,l,ttчес}iую фор*у с.п<lва, tРрагмента текста;
- yc,гallilB.,lllnal,L iJltatl(,Illl(1 c.lloвa liaK чJIена пI)едл()л{ения (под"тtеrкащее,

с казуеýrое, допо.,I tIt,HI l (, | о lr 1rr_.дсл е Hlr е ) ;

- oIIPe.le",IrIl,b гра},lма,гrlческое ljначение слова как показателя определеrI-
нос,гtl / lIeoп[)(:jleJlctllI()cTи, p()/,la, LIltcJIa, падежа и др.,

- оп I)елелrl.|,ь с,гру кl,ур}, пр( JcTt )го и сл()я<ного предJlожения;
- ),стаI{авJlIlвать.цl)гllч(|ские, временIlыL,, причинно-следстве}{ные| сс)чинrr-

ТеЛЬtlЫе, П()Д(llUtIl'|'UЛЫI1,1(l {J'l'l]O[tll'llllЛ ll СВrlЗ11 Мt!ЖДУ ЧаСТЯlr1l{ ПРеДЛОrfiеНl4rl.

Объем формируемых рецептI{вных и продуктивных грамматических Hit-
выков определяе,t(:я госстандартом IiI прогрitммtlм14 п() ,Iзыку lIля разных эта-
пов и проQlилсй оГlyчения,

Оснсtвным11 каtlествам}1 грамматrlческогll Еавыка считаlоl,ся автоN{атизм,
безошибочность вып().пн(]ния, сознательн()сть, нtI.Jкий yp()Betlb напряженно-
сти выполнения речевой операции, спосrlбность к перен()су и включеrtию в

разные по содержан1,1ю речевые деr'tствrtя.
В своем фr)рмирt_lванLlrl и разви,lии грамIчIа,I,I1ческJ{й навык прUх()дrrг ряд

стадлrri, впервые оп1,1санIlых ts работах Л.Б. BopoHllHa r{ elo к()ллег (Вороttuн,
1966-67| J4 позже поJIучившltх меl,одI,Iческ()е tlбсrсllованrlе в публrrкациях
ElI. Пассtlва: I) в()сприятие модели, 2) имиt,ация м()дели (действие по ана-
логилl), 1j) подстановка (увеJIичr{вается способность к репродукции на осIIов()
обllазцir), 41 траlrс(lrlрмацttя (лtзменение структуры моделI,1 в cooTBeTcTBI{lI с
зilданIlt,:rr ltit UcH(lBe lle,l,|.)JlbK() сlбразца, но и ссlбс,гвенн()го решения),5) репрrl-
дукцtlя (ltзолlIроваltн()е !1 (:itttlостоятельЕое употреблеllие усвоенной модели),
ti ) кr_rпtбl t ttll;lr)ttil l lt l(l ( гlt, pt, t l ос с модели на [1одель ).

Последнлtе две стадиll являются перехолными l)T навыка к умениям (Дос-
сов, l989,2006).

В дрчгlлх рабоr,ах гIо методике преподаван14я я:]ыкоI] стадии граммаl,иll(,-
ского навыка выглядя1, с.пелующим образом;

1 Введенлtе речеRого образца и его объясненrrе.
2 I4мптацлrя р(|чевог() образца, ведущаrt к сг() ::;аIlечат-ц(!нtlю в Kpa,l,t<()ltlx.,

меuной папlятrt,
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3, Запrlмrtнание рсчевOго сrбразi:а в резу.пьтатс повторенлlя, что ведет к его
а B,l,()MaT| t:t:l ll}l l, 1| c()xpal 11,I lrl ю в до.пговрtlмеtt ttоЙ памrl,г t4

{, ОтсJ>с1,16,цlir)(t в()сtIр()иl]веденr,fе речевого образtlа, что способствует его
пу (Iш()iIч заII()ми tiaHt,rк}

5 ГенерализiiцI4я реч(:вого образча в резуль'атс зalмеIlы его отдеJrьных
кOмлоЕен,гов.

6 Переключt,ние с ()дн()го образца на друrrlй, .lTo t)беспе.llrвает исlI().пьз()ва-
llllt,навыка в разныХ сr{туiiцrrяХ обrценlля I.t L.го включеIl}rе в р(!чевое yMeHI4e

(Jбrlбщая сущест',уlоIцl1(,сужден1,1л () стItдllях rРормrtрован]{я грамматIlче-
('ltl l''() llaBbJK;l. lroi{itl(} г()ворJ.IТr, о трех Этапах (|го станОВЛенIlя:

' OpцelttltuprlBo,tllыti: Dведение p..r|le'oг() tlГrразца ,1 ознаком.пенrf(] уча-lltl,xc)I с его с()лерrNэtIIrем;
, Стпutdор??l,r,llrрUюu(uй: с,габlt.пыI(,е BbtII().пtlt,ItI.,e Pe(leBt,lx леliсттrий в

J",::\, lr||Titl,e ycB()+,lrI{rI уtl:iI]iJtпtItся с(,.1срr(аIlltл р(.ч(.вог() rlбразца;
.. НПl,ьцрtlхllllui:вклr()tIен}lL' навыl(:l ь I)ечсно(,. y}lL.Hrtc.
}|п]r,tl]!,l IIa э't,tlti с,l,алrltt (Jв.пi|лсtlиЯ грамма,l.ич(,(:к}-l]\lrl (,релс,,l,вамrl l)t-)ttl(,-liIl)| ,ll(lС-l'ltГii('ТСЯ ВК,ПlОЧСrlИС ГРаП1Iv1а1'ltЧеСК(,,Г(J l.taELlKa в раз,1l1ttIIые ситуацlrl,

"|)lll1,1ll,}l Pe'l.ntlp _y}!etltte - c,llt)toбtItll,Tb trl,лl}нl)ка ()(.чlllр(.тплr|тL рl.,tевt.tt. деli_l llll1,1 
'i 

ус,tl()вllях гх,ш(,llия KnMMyHttкaTltB}lыx заJlач lta t)(,H()Be прl.tоriретенttыхill;llIlll! lt cr|lrlpb!rtrrrrBaHllltlx H;tB1,1K()B Речt.вос УМ(.t|и(, в cBotlM с,ган(,в.пtllt,tll !t
l, I jlll,l llII l1l)(|xrlllll1,I lrЯ/( :rтilп()B (llepr'лrKiHt,rtr ()'!' IIal]hlKll Pi vill(,}ll1K), tlt.ltt-lallrllr tl
' tl;t /l///tlloll{llt(/ I'I Х;t[)iiКТi'РИЗУttтся TaKlr}tl, Kall(,(]TBaI\tIr, как II+,пeHatIlpaB.leH-ll,ll l l,. /llIt|'tlll]iчнс)сть. IIродуктивн.)сl,ь. }rttpirpxiltltl(lcTb, саl\,1|lстl)яl,ельIl()сl,ь( ,ll,/l),("l, :JaMeTlITb, что cr|lt11l;vllrp()Balt}t()cTb грамматиtIеского I{авыка }1 

']оз-1,1il |(|J(l("l'[l его вклк]ченИя в речевое уменrlе является rrеобходt,rмым условI4ем, i Il|,lllll{)(,'Гtrt речевого rlбщенrlЯ

:]_ ( r(,()б()lIности грамматическоr,i системы англиiiского языка,l l,(, ,t,l)\/,IlIIости для русскоязычIIых ytlarl{ltxcп
'l1,11,1l]r'("ГП() С 1'tlП(}.tIr)ГИ'IеСКrrм!' прrrзнаliаi\,1и l,p;lMMaTlt,ll,cK()ti ctlc,l.pttLl Itзv-

| |, \|l,Ill ,l::l,Iliir п(l,пtr:lн(l Ilp()B().,U11 ь в c(illocl,aB.Il(,IltIIl с р()лныNt языкс)м }цIаIlUrх-Il ll'Illt ll ( ll{,дчfl'I.1]()сп().пьit.)ваl,t,сясjле/ччklllurNII{[)лt-)()тilьlll,нк()торl)lхIlр()вL)-
Il ,1.1|1.1|ll;lt],!l(,lttt(.анг.чlliiскrlгпl([)усског|)яз1,1к()I]: 

Ре.;нr:цово, I989;дpoKulr.
|'t, t l'tlltt,ltl't, J(!04,Ihx, l9,Ylf . Подобнrrе с()rIоr.тавленllе, л()лrкн() lI()ciITb п[,.|к_ll| , l lll| ý,,|);ll(,г(,Р lt п(,ка:lа,гl, \,rlащttьtсЯ раз-lrtlltrя vеiКЛ}' гJraMMaTrrllt,(.KI;j\llll l, , lrlll1l'|vx,tз1,1к()в, вт(,tжеврt,rtя\,6t,лllться,t,I()M,.l,|,r,laHглltiic6lti't язык., ll l "',t 

t: llll. liхl)дtlт в группу rttlлl)eBp(}rleticKltx лзыков {нtмецкllil, фран-l|, ll l llil tl, :l;rllt,litlii. lltl.пr,скltй), с_тlсл()Баl.е.,Iьн(), lI}tee.l,rlбtr1llii я:lык - t}cH()B).,
||,,,,l ,||,||", 11.1|lliIl,Т']('J).rIJIСхr]i'lс.I,вilвт1.1кItхязьiк;lх,;t;гJtlоГl_цt,г.1,1lе,!.()rr_,Iалt,!tlIt.

| |' 'lt' t ' l ll'l' '' lil 'it (']lс'l'€'М( l;-t ll:iУча(lм(iго языкir, так как tlозв(| rirIe,t. tlclIc_цbit()iia,l.b
,Il lll||ll i''|,llI(llx(.rl П() ГРаММа'l'ИКе РОДНОГО ЯЗЫКit.

l l1,1lllll,( l l, l'|';l tlJ)t)ЯВ.;rя(rтся преж"I(, всL,го в Ha.ll}tllIllt (:х(ljlrlых гI}а[l]uа,г!rчс-
l llIl l ' ,, l',1,1:i' '|';ttc. r'l!r'Tr,Ma 'lat,Tcfi l)t,,tlrl co(-l,()ltT tlз :lrIаil{(lll;lт(,лt,ных rt c,!lv_l , lIl l\ r,r l ll lrl'tllt л.ця cl,uK''cтBIl,гeлl)I{1,1x.\aplrKl,t,pllr} llа.п1,1чItе Чl{СJ;i. D(,Лаli,-| t, ,rr ,|,1,lllllv'l(_,Kt'il ,IзыкIt), IiilJleжil tlIрдt(,цнIIiil Прlt.,,rаI.а,ге.пьные tlб.тrrt-, l l| |,|,|, t l).lllll(,ttllrl Глаг,эпу ttзltiicTBt,lIltt,t KilT(,гol)llll ,,lrlцa,.llt.-..iIa BI).,-
rl, ltlr ll ll ||1,1ll ll!1,1,;(i|лtlг:{



Черты сходства обнаруживаются и в синтаксисе. Например, подле}*сащее
стоит в И.п.; сказуемое может быть именным и глагольным, дополнение - пря-
мым и косвеЕным. Члены предложения связаЕы меrкду собой теми же сред-
ствами синтаксической связи - управлением, согласованием, порядком слов,
интонацией,

Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что грамматиче-
ские категории русского явыка имеют особенности, которые можно свести в
следующие группы.

Наличие в русском языке грамматических явлений, которые могут отсут-
ствовать в родЕом языке учащихся. Так, в русском языке б падежей, в немец-
ком - 4, в английском языке падежей вет, в финском - 14, в польском - 7,

Наличие в родном языке учащихся явлений, которые отсутствуют в рус-
ском языке. Например, артикля в английском и французском языках, слу-
жащих для выражения определенности / неопределенности. В русском язы-
ке для этого используют контекст и местоимеЕия типа п,LопL, эmотп, HeKt1,ъi,

какой-mоидр.
Наличие сходньtх явлений в двух язьках, Ео отличающихся в плаЕе значения

и употребления и являющихся причиной оцдабок Например, вызьtвrают затруд-
нения случаи несовпадения по форме i{исJIа в русском и ашглийском я:Jыках:

а) в русском языке существительЕые употребляются во мн.ч,, а в англ, и
фра"ц.языках - в единствеЕIIом:

[,енъztl, - rrlопеч
Часъt - фа,tсh
Брrокu- рапtаlооп;
б) в русском языке существительные употребляются в ед.ч., а в англ. /

франц.- во мн,ч.
Карmофелъ - potatoes
оOеuсOа - clothes
Оруэlсuе - аf,|пs;
в) в английском языке сущ, употребл8ются только в ед.ч., а в русском - в

ед,ч. и мн.ч.:
1Vешs - новоспхu, новосfпь
Adoiqe - совеп1, советпъL
КпоuэLеdgе - зlланllе, зшанlL&

Случаи совпадений и расхождений в грамматической системе разцых
языков не только представляют интерес для студеЕта-филолога, Ео часто яв-
ляются причиной интерферепции и устойчивых грамматических ошибок.

Обратим внимание учещихся также на Еекоторые трудности, вовЕикаю-
щие при знакомстве с грамматической системой изучаемого языка русско-
язычными учащимися.

1, Русский язык является явыком флективным (или синтетическим): связь
между словами в предло}кепии передается с помощью падежЕых окончаний|
В английском языке, являющемся аналитическим, связь между словами в
предложении передается с помощью служебных слов (артикль, вспомог8-
тельЕь]е глаголы, предлоги, частицы). Высокая степепь употребляемости
служебных слов в аЕглийской речи соетавляет одну из самых больших труд.
ностей для русскоязычных учащихся, В первую очередь это касается слУr
жебньтх глаголов и грамматических форм со вспомогательЕыми глаголами t0

Часmъ l. Обцченl.tе среOсmвьм обu4енu.я

be,to d,o,to hаuе. ссвободное употребление апалитиtIеских форм английского
языка с соответствчюц{им1.1 вспомогательными глаголами можно бы сравнить
со знанием таблицы умножения, без которой пи одиЕ школьник не способен
дальше продвипуться в изучеЕии точных и естествеЕных Еаук> (Кшиянова,
2008. C.2I0l. Как справедливо продолжает автор, недооценка роли устойчи-
BbD( вавьшов употребления служебных глаголов приводит к (застреваtIию>
на нача,пьном уровне в.падеirия языком и невозмо)lсности дальпейшего про-
дуктивного продвижевия в его изгlевии) (TaM.rKe. С. 209).

2. Значительную трудность для русскоязьtllных учащихся представляет
употребление предлогов, зЕачеЕие которых в двух язьшах часто Ее совпада-
ет и является причиной ошибок. .щело здесь в том, что помимо лексических
значений предлоги в английском явыке передают грамматические значения,
которые в русском языке (как синтетическом) выражаются падежными окон-
чаЕиями, Таким образом, предлоги в английскtlм языке играют как бы вспо-
могательную роль, восполняя слабо выра}кенную в сравЕении с русским язы-
ком падежную систему. При употреблении в речи апглоязьrrIIIых предлогов,
не совпадающих по зЕачеЕию с лредлOгами русского языка, у обl.rающихся
часто наблюдается отрицательный перенос, заключающийся в прямом пере-
воде предлогов русского языка на английскпй. На занятиях учащиеся испы-
тывают трудности при использоваЕии английских предлогов и поиском соот-
ветствующих им эквивалентов в русском языке,

1. Одпому и тому же предлогу в английском языке могут соответствовать
разIrые предлоги в русском языке.

Предлог АТ
I am getting ot the window. - Я стою U окЕа.
I get up ot 8 o'clock. - Я встаю в 8 часов.
Не works ot а factory. - Он работает но фабрике.
I am laughing at him. - Я смеюсь наО нцм.

2. Одному русскому предлогу могут соответствовать разные предлоги в
ltltг,ltийском языке.

IIредлог НА
Книга леrкит Еа столе, - Тhе book is on the table.
()п смотрит на мепя. - Не looks ot mе.
fI серхсусь на Еего. - I аm апgrу шifh him.
fl поеду Еа юг. - I will go to the south.

il. IIекоторьте глаголы в английском языке требуют после себя предлога, а
ll llv(|(:l((,)M языке предлог в таком слr{ае Ее используется,

Wrrit for mе. - flодоlкди меня.
l,isten to me. - fIослушай меня.
l lrskcd /оr sigarettes. - ,Я попросил сигарету.

4, lltuсоторые глаголы в русском языке не требуют употребления после
a|Frlл lllх,,l{лога, а в англиЙском языке для передачи соответствующего зЕаче-
ниll }t(,ll().львование предлога необходимо.

l lr,мtlt,ривать дом. - Look оuеr the hоusе.
( lMl,ttrtt,tb грязь. - Wash оиt dert.



В англ1,1iiском языке насчllтываеl.ся 3В пред,погов, однако лексическая
многозначнос,гь многих из HJ,IX увеличивает чис.ло вознI,Iкitющих в речL{ преl{-
ло7ltных cB}ll]el"l Itpcrпlt, 'Iого. кOJirtчесl,во l,lcгto.цbj]yeMt,Ix в р(]чil llpL,л.[l]1,oB B():J-
paicтae'i за cllLiT с{)ставIlых прt]лпогов (,гltпа iп splte г)t, iп ассоrсiапсе v",itI-t), ч,t,ll
выз1,1вает д()п()лIlI|1,Е]JLllые ,f p\lдtI(rCl,tt llpIr ()влitлеItltl{ гI)uirItIal,LtleCttclii c;tcr е-
rtiэr,i, IIрL,r,долL,tlllе,l,il}illх r,pvдlroc"t,eil д()с,I,Irгаt"I,ся:]il сtlе1,(Jс()зLIаliнt)го ()вJlrtд(1-

НllЯ \'ЧаЩIINIliСЯ ГPilI\i]Чii'i'l1(ILICKl1.\{ зllalle!I:lt,}l .Пt'Kc'lltIucii()It L.дIlнi(цLl в сII\Iчае
ttt,rlбxc,;l}tMtlcTtt в C()Il()c,IilI]iIeHIltl [)одIIыtll язhlк()I\i !I tsып()лtIеIltlrI 1,p(,IiIIp(-)B()lI-
ных yllpa7ltileHltii с пгlt:.псд,,)rt(lщll]r1 вLlход(]}l в речь,

ij }/ llзыкrlв tPn(,KT;rBItoIl) TtlIlir п()р}lдOк слов в предложении свободный, а

у ilнa,пrIl,illlccltltx ,I:]ырiоl] - c|lltKcltDrlBaHIlыii. При эl,ом расположеIIие слов в
пl)сл,поili(.tlli]i выIItlпIliI|]т BarKH}lK] til},HKtiltH.r указа,геля отношенlтй NIе}кду по-
ня1,I lя tli Il

TiiK, в прt,;.1 :l()iKt.Hlllil Kate lrlъ^еs Pele (аrrг,,l ) п(,д,пеrка;t:се (Kate) \?liit:]ыRitt:l
на ,1rrI{tl. п[](JIl!в()/,lяшее действlае В pyccKrlll я:tь:кU с Ег() сRl)бtlдllьlпl п(}рялк()i!:
сл(lз :i гi. jd(, пIыс_lь }1()н{ет быть выражена Il(-cKl1.IlbKI1}lII (,I|()ctliit}llt Гtt.,з ttзлтt,не-
ния смысла высказыв;tния:

Каm,я.Ltюбum Пе.mю.
Пеmю любtl,m Каmя.
Пеmю Itаmя любulп.
л юб tl ttt К uttl.ю П elt tя,
,l В aTllrIбy,r,rtL]llI,1x c"|Iol]()ci)tIг,l,iiIllIяx в l)Y(:(,K(l}l ,l;.i1,1K(, lIcIl(J.nb;iv[]Ti_,)I сог,,jл-

C(]caIIrle }lпlt]HI-1 прlt.цага,iельIl(Jг() с сущtlс,l,вllтельныпI в l.)оде. llI1(Jl(, l1 I]ir.t(eжC
( .i(,.ri,ltbl,ti .,lac, .iЁri(lt{J.я ll]I]a!](J, эP_ieilblE .luC?1l,,.{) В ii,1,1tttбrr,г;rвных с [(iB{)cl)llt,l,a-
lIllJlx !l lltl;lJlll l,;I!]L:CKllx ,lljыI(i],\( C(]t,niac()ltitllll(j IJ р()дU i]llc.]Il_, iI l];tдt,iliU пIL,7}iлч сч-
Ltlec,i,l]l1,1 eлbHыtt ll IlpL,пirl,al,c,nbHыNi (),гс),l,с,tв\lt,1,(u геrl rtг, rl,d ttesj.

IJTlt lt tIrlдrl6}tы(. (.Ii.\,llall Еес{)IJll;tдсIlI1я гJ)lt]!1]\rа,l ],1lleCI(ll.\ (|с{)бЁнII(lс гЁii (,lt-
с,l'сliы родIIl)г(J II lllj},rlil(.Nit)г() ,tзыкil вы:]tJlIJаtот ,l,i]\,дII()с1,I1 l: ,t,pr_,65,Klr, осtlбtlго
вниIчIанLtя со (:тороны преподавателя ,1 учащltхся

3. Подходы к обучению r,рамDIатичесЕrrпI средствапr rlбlценлrя

На зtrнятиях п() грамматиIсе следует руководствоватьсfI определенIIыми
пUдходами при ,)тборе мuтериала дJIя ;tанятиЙ. ег() представленltи. закрепле-
нrlи,{ актrIвизацrIrI в процессе речевой деятельности

K:rKtl ii г pil tt пI ilTt r к(: rl 1,1 оtil.чlt с пl?
Грам:ltа:ltttа д,пя ir]lyalatK)щllx liH()c,I 1lirttriыii я:]1,1к \,Iоriiе,г бt,t lb itHllrшBHoй rt

пrrccur'rtoit I[лея 1lазграil}rчеIlrIа прlll]адлL,rкrrт .Il В Щербе, котоl)ыii пllса.л-

"I]ас,сrtпная гра}lltа I,tlKa r!]lvlIaL,,l, сl,р0(.выL, :).пe]\tuli,l ы даrIнt)г() ,l;]ыl{а. I4сх()дrl
ttlз l.tx t|lllр;rIы, т, Ll it]] Bltr..rшHcli i{x с,l,()р(]rIы .,\к,гllвная граill}tатIlка у(ILrт уп()-
't 1lеГl.псtttrнl :rT,llx tiltlomt В aK,t,ltBttoii гpii}TNta,t,rIKL, Ileoбxrl;1ttMtr lrсхt)дIlть ,1ll II{)-

Часrпъ I. Обученttе среасmваil обu1е,нuя Г л а в а 4. () б 11 "1 
р 11u n ?, р а п м аmuа L е.с кlL м с р е0 с l п в а м об,u, eH1l я

Способ представления грамматического }Ia,,l,ep]i.lIlii яl].IIяется решаIощим
условием достиженI,1я целеЙ обучения яIJык_у Ilplt tlllактltчt:ской наrtравлен-
ности обучеrtия предпочrениt| оl,дается aKT,t,rBHuii граIli},lа l,JrKe. ко,l,орая содер-
в:ит варrIанты выбора грамматr,Iческой формы в завr{симости от содержания
высказыванIIя, TaKI4e II)амматики такж() определяютс я как TLрактпllческuе и
функцuоньпъные При этом темы общения и сllособы выраженl4я временных,
прtltlrIilных, це.iItjвых. пр()странстп(,!tных. }Il)ла пьllых (),l,HllUleHIlli rlГlра;tуIсlт
с()деl]iк;tнIIсNI .1,.lеriных гtосtlбltit Гр;rлtlл:а,t,llческtlii ма,герtrал в \,.teiltIltt'ax, реа-
,rlrlз\lк)щIlх Qll.ttкцllltнальныi;i Ilодх()д к ()пlIсанItк) l,раi\,II,1ат}Iческог() iual l,epIta-
пlr. l,iiKoj! ]\titTci)Il(1,I jlаl(),г в Rltде r.-пuсобt)в Bb]piriKt Ir]!я рlrзiIiчных tlнтt,нцIIlI
,l 01,нOшениii, возIt1,1кающI,1х в процессе рсrIсt]()гL) rlбщr,нttя 'l'irK ttaK l_)cll(lBIltlrI

1,i)удн()сть участнl.,Iкt)в обrценltя связана с выбором из многооa)разных грам-
матl{ческrIх средств правильной грамма,гической формы, выражающей необ-
хllдl.tмый смыс.rl, сllуrtкциональные грамма,l,ики предлагакJт рекомендации пu
t,ыбору формы для разных случа(]в rlбuцения Функциональные грамматrlки
r,.l с|lунttцltональный llодход к представленIIю грамматического материала на
yl)()Kc иNIеIOт следующие преимущес,гва в cpaBнeнltlr с ;tиHel,itIol,r (форiлtа,ль-
r r t lt.i ) trrlдачеi;i т:tкого IYIатериала :

li) r; rll,боре гра]!1л{ат}lческltх явленlri,r, на кrlторыli Rлияет учет трyдrIостеi,i
I l)i|]\1.\4il1,1lчecKг-ll-t системы иl]учаемого языка в сопоставленrtи с родrtым язы-
li( ))и;

б) rlrtосоГ>ах I1()дачи материала (от содt:рlкания к cfiopMe), реализуюrrlих
I I l )i l I(,1,14 tIескую напрirвленllость заttят ий;

rl) харак,гере l.t оСlъеме тренrlровочной работы,
( )/lIli_iIio (РуI{кциоuальныl,i подхtlд к UвладегIrIю граDIлlа,гr{чесl{r{NtII средсl,ва-

лtt rrlittqcttия не ,lсключае1, ,{спользованrIя на занятrlях э"цеп{ентов описатель-
lll)ll l,J)i.[1l{aTljKr{, OHI4 по.пезны пр]4 систематиiaацr4и rl rlбоГlщен1,1и l]ройденIIого
цI;1,1 (,[)l]l1,1laI llсобеIrно на занятиях со студентами-фило,логами с,гарших курсов,

(' llr,7цуt1,1. ччитывать особенrrости ро/(ного язLlка учаIl(ихсл
l'1lilплма,t,ические средства общенrIя могут I,IзуLIаться либо с уч(lтом родпого

ll l1,1li;l у(lit]l1ихся, либо без такого учета. от э,Iого зaBl{cLIT характер отбора 1,1

l l | 
)(,](t,l,it I l JI(llIrlrl учебного ма,гериала.

Ii rr;lt;t;x учс.бнllках грамма,l,иаIеск14й маl,ерI4ал дае,гся l4MMaHeHTHo,
| |, l)l ,]l ),!]()1,а родного языка учащихся, в то время как в национально-
llJlll1,1lJ,I,1))()IJil]I]IbTx учебниках стремятся учитывать трудности в овл;lдении
ll l\,,1,1l,vlLlM ,l{lt,lкoм, возникак]щие по причине интер(rеренllии рOдЕого языка
Illllll) (1,1,(,Y,|,L"I,I!ия в родном языке учащихся грамматических явлениr1, cBori-
l llll'llIl1,I к ll:lY(lireMOMY языкУ.

lll,,,ltIi,t ()l1,IалL,t{ия иI{осl,ранныNI языЕlO!т небе:зраз,лrIчt,н It ,l,U}Iу, в какrlх
1l ll||l\llIlllll(lIii(,lIrIi]xl'rзучаепIыii я3ык нах()дllтся с родныМ язь]коМ Учаших-

l ,lttl t,lt l ], l,J)itммаl,ическI4х структур явлfIется б.ltаlоrtрлIятным rPaKTo-
,tJleГlttr lr"r,eli, tll.t(yщllx себе выра;хеtlltя }lыс.пеI1, прtlказiiнrll1, )l{t,,пilultlI Iгl,. It

(Щербп, 1У74 С,' 1-9'j ),
Ilar,t:tlHtIart 1,I]ai]!1NIaTI1I(a J]a(,(,ý1:(TpIrBaeT.1,1roTpr,6-,](,ltlre гJ]itýIматrtческllх

ЁдrlIllll{, ,rсх()дя tt:з ttx Qlrrрмы, ii llз,tOi,KeIJlic illaTt]J)rl11лa r.l.цет сJ,l,Qlrrрпrы к сt)д(,Il-
жirHIih], rIl1,нltцl;ll l\лк1,,1tsная гра}Iп{.i,I11ка IlредпоJlага(j,|,tlз1,,чс-l{rIU гра}INIа1,11tll,.
l,KIl;I(i)oi)г"lLi в зl]BrI(,II1.IU(:,1,1l (]т (,()]{0l])lta1,1riя I|IJIска:]hItsанIIя, KoTi]pl)t, ()IlI)ел(}.,lrll,,|

порядок представления грамматич(]ского лiIатериала,

, llIl,|,]lll(,lllllI '|';lкие r,рудности преодолеваются в ходе объяснеIIия мате-

|, l ll l ll iI ]LlIL()ll()и тр(]нировId}I, в KoTopoi,i учитывак]тся l,ипичные ошлIбк1,I,

' 
]:'', 

,,,)llllI('ll [)t}ltи учащихся по причине расхождения в сrlстемах двух

Il1, ,, ;rr1 | ),I("l,it [)()дl{L]го языка учащrlхся H:l занятr{rlх по грамNlатllкс! р(]-
, l 1, 1\ll,\.,x t|lclpпrztx: а) латеll,гноrt, I4лI{ скрыт(lй, в результате подачи

ll1,1)! }t.]ыком. а расхождения Iзыступают как причиIIа языковых
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материа,па с устаЕовкой Еа предупреЕсдеЕие Бозм()жн()ii интсрd)ереItцItrl рOд-
ного языка I4 речевых ошибок; б) открытой, при Ho,|,(lp()ii IIрOIi()дI!тсrl сDп()сl,ав-
ление грамма,Iических яв.пениl,i в двух языках Вt,t,рая r|lopп,rir учеI,а рOjiного
языка учащихся больше подходит в работе со студентами-сРи.пологам}1 и при
объясненrIи труд}Iых случаев грамматI4ки r{зучаемого языка

ИсIrользование на занятиях сопос,IавительI]ьJх грамматик и элементов та-
к]4х грамматик в прitктическом курсе языка яв.пяется наи,пучшим способом
использования принципа оп()ры на родной язык при знакомстве с граммати-
ческими средствами общения.

IYIолеLIь trреллO}кения rtaк елиltиtца обучени;r граммаt,rrчесltr,riчI cpcllcl,Baý1
обшlения

Едltнllцtlй llбччеIJllя гpa}lt\iirтrl(rEcKrtп,l срелсl,ваr: обrцеrtия является ,ио-
dелъ ttреd,tо.к,енLя, c(lлepil(ilHlrL, K(1,1()p0ti вырit;кir(jfся с помощьк) абстракт-
ных yсл(_)вных з}liIli(lB (ctlltBtl.пoB), IIгJк;lIJываlOlцlrх последовательЕость их
распсr,q()жеIItlя в II[)eдл()i+ieItlit,t IIriдст:t}I.]вкtt lta }Iссте символов лексических
единиц преобразует модель предложеЕия в рсчев(lii образец, tсоторыl)i от мо-
дели предло}кенrIя отличается: а) лексическим нzlполнением и б) рr{тlчlико-
I,lнтонitцI,Iонным рисунком Qlразы (прлt устнсlм общеrrлrl.r) ,'tlrбо граtillrческlлм
сlформлениtlм (при гlисьменнол1 общенилr).

Так, модель предложения S * Р * О, где S - подлежащее, Р - сказуемое,
а О - допо.пгlениеl при J-Iексическом }IаполнеI]ии NIожет передать содержанriе
r!разы IIе goes hаmе.

Метод моде,пирования получи.п научную разработ,ку в трудах представи-
те.пей структурн(,й лиIlгвистикиl а рuбо,га <. испUлL:]()IJаlllIрI\l Iu()JLlл(,ii прсдлtl-
жениl,i стала ведущr{м приемом обучения в ряде м(уl,(lдов rlбучt,нltя. нliпри;!Iер,
в аудl{о.пингва,пьi]с)м методе, представI,Iте.п'I которllгr) у,гвсI]iкда.пLI, чг() гiIaiв-
t{ая задача обучающегосrt - научJ,{ться констру14рова,гь предп()iкеIlrrrl п(, ()Г)-

разцу.
Грамма,гический материirл в уче[iниках и справочниках по иностранному

языку часто представ.IIен в виде серrlи моде,пеlil пред.пожений, располоrкен-
ных в определенной сист(]ме и удобной для использсвания,

Взаимсlсвязаlrнrэе tlбу чсrtие средс tBat}l обuцеtrия
Такое обу,rение предуспtатрI{вает овладеЕllе едиЕllцами язьJка разных

ypoBHel:i на общем языковом матерI,Iа.пе. К HITM относяl,ся фонемы (dloHeT1,1-

ческиti уровень), словzr и словосоtlе,l,ания (лексlrчс:ский уровень), части ре.rи
(грамматический уровень), предлоrкенrrя (синтаксический уровень), а такЕ(е
правила соедI{нения слов ,11 ритмико-rlнтонацrlонного сlфорrчrления тек(:та в
процессе общенr,Iя. Предусматривае,гся сlдн()вреI\{еннос,гь в овладении сред-
стiJами общения, означающая, ч,l,о каждое средство ycвarlвael,crt с самого на-
чала сrбучения, ll ycBoeнlte едIlнrlц языIdа одного ypoвHrl способствует усвое-
FIию других, обл€]гчает овладение l4lt{Ll

Обученlrе средствам обцr,ния органrIзуется в рамках оI]ределе}II1оIо
ПОСЛеДОВаТе.П],НО-tsРеМеННОIО СООТНОrШеНИЯ Ме]ЯtДУ еДr4НI'IЦаМr'I ЯЗЫКаl ОПРеЛ()-
ляемого для каждой конкретноЙ учебной едI4I{ицы обучения (урока, цик.ла
чроков и т. д,) Пртд этом последовirтельность введения яi]ыковых единиц и ха-
pIrKT(,p l{заIlмодiJйствllя мL,2кду ними нс является )i(t,(,1,ItCli и пос,гоянноli л,,lll

разных условий обучент,tя

Часmъ I. Обуч2уlцg среOсmва,п обul|еlluя I'.t t t t в а 4 . О б ц " 
12nu 

" 
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"\4. 
аlтLuче ск u м с р е0 с m в а.м о б,tценtt я

Взаимtlсвя:занный характер обученlrя средства1!I общенl,tя предусматрI1-
iril('f l]ВеДеНИе НОВОГО Ма'l'С]РrlаЛа ОТ 11ЗВеСТНОГО УЧаU]И}{СЯ К He],1r]BёCTHOMY, ДD-
i"l,упное Itзложение матерI4ала, постоянный контроль над еIо усвоением

Грапrма,ги.rесltrlii пllrllltпlllпr liilK (rcI|()Ba сrб.l,чсltllя cpc,tlct,BaNI общеrrия
Обvчение гpirNillalT!lLiccK]lN1 срЕlдс,I,вам rlбtttelllT.гt rlрсдус j\lатривает ycBoeHI.le

ч,Iirщимися актrlвIIl)гal (пр(),ц\,ктrlвногr)) I1 гtarссIIвнilгrr (рецgлlивного) грамма-
I l, I..скогt) }ll1IIIt},IyNlal

,'\l.гttвrlт,lr,t l,рtlIq:!'аllIч(,сIi:lii }rl,rHlt}IvM сост()lrl,;tз lrafiolla гра!Iiliа.1 rlчесIiих
,Ir(ll)ýl. втадеllrIе кafг..lры}1II ltt:tlбходllмсl д"тл прuдyкlI,tвноl,i pe.Ir_.Brli'i дr_,яте.llьнс.l-
i I l] i:'(lB()p{]II!l(,, rlIIсьl1()) ПaccllBHbiii гpit]!i}ItlT,liIecltltii шtl:tlrlпtу,:r,I вкпl{)rJает е]{II-
l:lII!,I }1зьjка, K(lTOpllle !Iсп(lпь:]\IIаr,(,rl в п(.рЕчкI (]чеоедь в рецсп1,Itвных вllдах
I 
ll,, ll,l]( ) ji д(.,л,гlj. пblI(]cTI{ ( а удrtр()Irа tItrt, чt,енllе )

I lll t'trrll'Ir}' llri1,1,л11' n;.ccIrBHLIli грахIпIi1,1 I1tIL.Clctlij llllllllltt,п! III).,B()Cxl).'lI,t,l, aIi-
L tltlllr,Iй,

Ll1llt cocтaB.пc.ItIll1 лl)l)дуктIIвгI()го гр;il!,lматIlч(.lск(lг() }lI1нIt)1\l,\{а yllitl,ывасгся
,. r,,t1l,,ill l,с:Il,tli,с,гL, гpar:!1Nra,I,11tIt-cttrlii cr,lrvгt,:,r,pbi в vc.1,IIt)IlI tlйщt,tlиlI, L,(. распрll-
l I ll]llllltJlillcTb. rlбразцrlвtlстъ IIpll э,гt)м ltcIiлH)rIaIoTcrl сIiноtlr,lN!Irче(]кIIе грамlltа_
ll|'ll l !ilI1' лIJ_'ll ,HIlл. 'tTrl об'r.rlсttяlr],I,ся трl,б(,ваItII(,Nl эк()l|()пlilltIll{)с гlt l: tttlltбхолtl-
, i l Il1]Jl)еll/'l().пенIrя'IJ)чдI!ос,l,еti, вrt:знlткаI(llцirх пр11 fpaпr)'Ia1,1{t{tcK{lM сl(ltlрпrлс_

l l I l Il1.1(,li;li]ываllI1rI
l'1l;rrIпtlt,гlt,lс,сI{ilм1,1l!IпIуN!д().п)l{еtl\,л()в"Oетпо[)лl.tlсJl(ljlyrlIIittпi.грr,бtlваниям:

l )lll)l'l ll /ll(lстal,гt)llны}1 л,IIя по.пьзоtsit}Jllя яз1,Iк(l}1 на]( (]ре,цсl,tl(|пl обltц.нllя в задан-
l1,1:l llilпil}тt,,I,рахtliirцеltllя;r-r;rlt,1,1,ьреа,пьны11 д,пr]),св()снlrяв{),1,iJедеIIIl(lевI)ел,lя;
llJ 1,1,1 il, /ll(l(''I'\'IlHIll:rr ;1"rlrl Pl'rшt)lIltr1 iIr)C,l,itn.IeIll1bIx к()мNiч!II1!ial,гIiI]t]ых залач

('llrlt,tlбt,t прелставления грамматического матерrrала
|'l,;,MlIi, IIl|]ecpiII(, сред(_,тва llбltlr:нllя чс,Jllrlв,1lll),гся II;r t)cHoBe праtsиJI, ин-

l IlYl(I\l1ii, t)etleRltlx бi]rра:Il1ilв, !t,п.IlнlстрIrруюuIllх спtlсt.rriы Lr(Ьормления мыслей
| ,,ll11l('L.Iпll)('l,tI от те]!lы t{ cl)дepiKaIi!trl вt,IсltilзывirlIIlя, Выб()р способа ознак(lм-

, :,lli L l[);lN1]\JaTl.rtILrcKi;}1 ilIaTci)lJir.пoM B(l ]tltlпг()ýI заI]llсlI,г о,I,с.п(lrкIIt)сгlr пп{);lIJ-
l l l l,| ||,p]lit,]]ir ;t }Ii"i'l)дit 0r)Yчi:lIi1,1я, котr)рыj\l р\lк{)I]{lдсl,R\,е],ся I1[)еп|]дilвате,пь
,ill, tl l);tl,(lTc, Перr,вl1,1нп-грllм}rа,гrlчесttttii lvteTr1,1i pel{(J]\J(,HJly(,1, tI1llt trii.ьяс-

ll ill1ll lll;lNi},IttIIIческUг{) lIa,l,Lr|]I1a.Ila llсп().'lьзl]в?1.1 ь прitвII.ца, к()'l'()Dы(, !|cBaIrBil-
i ,l l1 i:ll,,il. llыпO.пI]енIrя },пра)ttlltlнил."t lIряпlые Nlстоды г)тдак).l прелп()ll,itjllliе
II lllIllllIl]I\]Y ()в-цадеIIlll() граNl]\IатIIче[кll]!I п,lа,геDIl;r.поNI в рL.зу.пь,l,il,гt] д()гад-

lt illIl,|)|,l vlIltщихaя l{il PHl{cELlii lrtlы-l,, !t(,xtlItllчecKt)Mv i]ll,п{J]!Il!Ha}lIiK) яз1,Ili(l-
l lll\,|iI\ll) в ре3y,пь1,1tl,е вt,lIlrl.пlIеlIIrя vпni]жHL,tlltii тlтпа clrili. C,t,oprrlllrttKlt

ll l ll l]1,1ll1-Itpi{!{TllчecK(lг() j\,ttlT(),?l:t ll ба:lll;,lуюlttегося tIa ег(, {)(,Hl]B{l CIrcTLr:\I-
|1,1l:.l,,ll;I I( ()t)Yч(:]l!lrн) я:]ыкY счlI,1,11к),l,, ч,г() в,па.,lеFIllс !,1H()c,|,p2tIlH1,1;vI язLrIкr)Nt

i.l! Jlll!i1,1,(,iII]утемовладенIIясистемойязыкаI{одповреIчIеIJногоразвl{тияре-

l;lIl],Ij{oI] ti умеllийl (Калян,ово,2008\, ,lTtl обестrе.тl,rвае1. взаимопронrlк-
, l] lll ! lIlv,l;l[,)моГо языка ]I родног() языка учащихся,

Il I l Itl.IIlr| M(.?rt/{y амсриItаIIсl{илr и брптаrrским Bapиatlтiiм!I грамматиItи
llIl IllIl( l!l!l i) )lзI]II{а

,ll ill,(,() CI\,дeHTir}1II-cllltп,,lr,гlt]vilt по.'lезно пoKi:lii,гtr I]il11'lrl!il{r], '1MeKj-I l i'JrillviN(aTl..tЧ(,| Kll}1 (]'гi)l)(,ilitерt{канского tt Гlpit1,1ttici,;trl,( L]irpJ,t:tit,1,,]E
li l r] i ,r:а Д.Пя.Jl г{1 \1,1, tj гrj .lо_тIьзоЕаl.ься ,r-rIvI{|I .;. ] al :и]lеL,
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l. В сlбщеамерrlканск(l]!t {rнг.плlriск()п{ я:]ыкс д.тIя выражеllltя llit.лrlчllя Il.Ilt,| от-
су,l,ствиЯ чего--пиГlгl более харакТС'Рl{ЫПYТ яв.Dяется Itспо.пьзовilнrrе Hol,Tcтppct1l,rt:i

I hat:e/I tlolt't hatel'dcl yclu hоче? тогда как в бритаltскr)м (ts нiiсl,оящем tsреNlе-
Hl l ) чаulе употреб.пяt тся конструк l{ltя I lrct:e gol,/ I ltal:ett't got /hош tlou, got?

2, В оГlщеапrер}{канскr)м :1нI,,пиI"rск()ý1 н.tреч}Iя jrrst, оlгеоd.r7, ]/е[ пrr)t^)'T l,tc-
по-пьзова,гься в прел.поженltях с г.паголOм-сказYеI\IыNI в гlросто]!I Ilрошелшем
BpeNreHI1 (Past lndu-[initc. Simpltl), ],()гда как в брrlтансliом Rapll.rIlTe анг,пlriiсl<сl-
г() языка oнl1 Irсrlс,.пь:]уIотся то.пько в преллOженllях с г.:liiго.хо;\I-скal,зуе:чIы]\{ В

coBtlpmctlнoшl Bpe}leIt}t ( Рtlr[ес1 ).

З, Соверurенно{. время (Регfесt TerTse) peжe !Iспо:1ьзJ-еl,ся в г,lбщLlамер]tкаII-
ск(lп1 я:]rtrIке, чt.-м п бplt-гaнcKorr. ArTeptiKaHlIы r]редl]оLul'I'ilвfI rtcl1t1.nb:](lвit'!-b PaSl
I ridef inite (Siпlple ) д.пя coclбltlcH ttя о llр()lt:з()шЕдlllем IIакануне.

.1.1'.паго,пы to lесгп, lo llurп в aMepJlKallcKott аtlг.,lttl-tскi]l!,l язьiке чtIrlтреб.rя-
ются как правильные

5. Формой причастия от Iлаго.IIа to get является gotten, а не got, как в бри-
танском.

6 Определенный артик.пь не используется после наречия al|.: all dац, all
night, aLI mопth, all. spring.

7, Пред.поги в общеамериканском анг.пийском испо.пь.]уются бо.пее свобод-
но, чем в британском английском языке.

Часmъ L Обцченuе среасmвалL обlценuя

4. Содержание обучения грамматическим средствам общения

Содержание обучения грамматическим средствам общения отражает
цели, которые ставя,],ся на занятиях по ивос,лранн()му языку на разных эта-
пах обучения.

Средrlяя общеобразовательIlая школа
На занятиях планируется достижение базового (порогового) уровня в об-

щеобразовательпых классах и порогового продвинутого уровня в профильн ых
классах владения грамматическими средствашtи общения. Такое владени(,
грамматическими средствами достаточно для удов летворения э.пементарных
коммуникативных потребностеl,i учаш{ихся в yчебноl"l, бытовой и социоку.lтL-
турной сферах общения

Грамматическая сторона речи в документе пНовые государственные c,faIi-

дарты по иЕостранноп,lу языку) (2004) предусматривает следующие Tper)oвil-
ния к подготовке учащихся средней школы в рамках грамматического асп(,lt-
та обучения,

Начальное обulее слбразованu.е (2-4 к.4.)- Основные коммунI{кативныё ,l,иI llll
предложения: повествовательное, воIIросительное, побуд]4тельное. Обrций ll
специальный вопросы, вопросительные слова Порядок слов в предлож(,ltrlt,l
}Lгrrердлtt,епьны(,L l),lрI{11аlе.пьны(, Ilрt,длOяiеIlия Предложения с пp()("1,1,t]vl

глагOльпыN, (,казyеNlы}1 (Slre .speuA,s Englrs/r), с()ставным сказуемым (M.l1 |'uttt,
ilu rs big)I1 (,оставны;!т г.цаг()-,1ыlы!\1 (I liД,е to ploy). Побудительные предл())I((,lllt'l
Е y,l,вррдлI,1,е,пьнсlii tt (),l,p1.1цi1,I,e.nLt{rrii фсlрмах. Безли,lные предложtjниrl ll ]tll,

стояrцем времени Простые распространеЕные предложения, Пред,псlrtсt,ltt.tlt l
одrrородными членами. СложносочинеЕIlые предло)кения с сочинит,(,JtlrllLllvlll
союзами and иьut.

Правильные и неправильные глаIолы в Present, Futurе, Pas1, Stltrlrlr,
(Indet'irзite) Неопреде.пенная форма глагола Глагол-связка to Ье, J]t,Ilr,M,,l;l
тельный ,JIагол to do" jИ,lдальные глаголы соп, mач, must, h,aoe ta

Г л а в а 4 . () б у ч енu е z р а л rп аmшч е с K,lt Jи с р е 0 сm в а "м о б ul, енu я

СуществительЕые в ед. и мнч. (образованные по правилу, а также ис-
rt,ltlочения) с неопределенным, определенным и нуJIевым артиклем При-
,l}]жа,гельный падеж сущесl,вительных. Прилага,гельные в положительной,
сравните,пьной и превосходной степенях, образованные по прави,пу, и иск,пк)-
,lcrtr,tя, Местоимения: личные) притяжательные, вопросIIтеJIьfiые, указатель-
tlt,tc Но.пt,tчес,l,врнные числительные до 100, порядковые числительные до 20.
I l.t ttбl,л1-,1. упtlтреби,t ельные пред,поги tп, оп, at, iпtо, to, f тоm, of , шith.

()t:ttotзltoc обulее образованuе (5-9 лtл./, Расширение объема значенl.tй грам-
мlit,],lrческих средств, 14зучеЕных в начальной школе. и овладение новыми
I | 

);l мматrlческr{мr{ явлениями.
Среdнее поллIое обu4ее об7эазованllе. Базовъtй аровенъ. Профu-пъньtй уро-

,;,,ttt, (10-71 lка,). Продуктивное владение гра\{мат].Iческими средствами. ко-
,1,1)l)1,1e ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентL{рованная
( ll("l(,маl,изация грамма1,14ческого ма,гериала, усвоенного в оснrlвнсlй школе
1lr 1) rtл )

('rlIrсршенствование навыков распознавания и употребления в речи I4зу-
,l1,1llILIx ранее коммуникативных и струк,гурных типов предложения; сисl.е-
l\1,1 l ll:Jillч4я знаний о сложноподчиненных и сложносочиненЕых предложе-
Ill|)|ji, ||,l,oм числе условньlх предло}+{ениях с разной степенью вероятности:
1l1,1)ll)1,I ltых, маловер(lr11,Ilых r1 IleBL,p()rll,Hыx (c()l1(iitiUnal I, tI, lII),

,l,,l1lмирование нilвыков уrtотреГlлеtlия !{ распознаваllriя в pettll прсдложе-
llllll l li()It(]трукциямrl 1 ruish.. (/ u,i:sh I llцcl mч ou,ll rооm), Kclltt:,l,pyltruttlii str/

tt, lt I llta,t (I ,rлos so Ьusу that foTgot to phortc tcl nry раrепts); эмt}атltческltх
l lllli lllуlit(ий (It's him шhо knouls 1Dhal lo do. All you ,lleed, is colr/idelrce uпd
, ,,,t,,,l1, )

( 'Illli,l)IIl(ll-IcTBoвat{rle навыков распознаваЕия и употребления в речи глаго-
,r,,t, tt tt,ttl{-itrllee улrr,грсбlt,tе.lьllых вI)емеIlных tIlop:ilax дr"iiсr,влtr,е.пыl()го:]алога
il l, r,ltl Silll1;lc, ['utчlе Simplc rl Plst, Siпlple; Рrеsепt ll IJast CoIltlrluous: Ргеs-
, rll tt J';r ,l l't.rfес!)ll сr,рада,tелыlоt,о l_lii.пuга (Ргеsепt SirTlple Passive. lruture

,rr,;,l, l'.l::::iуt,, Past Simple Passive) модальных г,лаго,пов и их экВИВаЛентоВ,
,l, ,1,tvttllltlttitIIIre навыков распознавания и употребления в речи глаголов в

ll l lll ll,,l1,1I()мзалоге(РrеsепtРеrfесtСопtiпuоusиРаstРеrfесtСопtiпuоus)
lt lI l]1,1l(,II1,1l()M за,поге (Ргеsепt Pertect Passive) фразовых г,IIаголов, обслу-
l llll llil1Il11x |r,пTt,t, ttроГl.псNlы 11 сl1,|,уацItIl общеltltя на данном этапе.

llllllll, lll)ll:.lItillt|)B 11 tlавыl(llв распOзнаваlI11я при чтении глаголов в фор-
lIlll|,l |,(|tl|,l!(lг(, Ilалога (Pгesetrt rl PaSt сопi"iпuоus Passive, Past Perfect

| , , l,'rtlttt,, l't.r,tt,ct Passi,,,e) tlнфIrнитива как средства выражения целr1,
l lll lIItl ll1,1 ll|)Ltl]ины, времени в придаточном предложении; не,]1rlчных форм
l l tl r r 1 l' rt it, rlrl1, I и Gеruпd) без различения Их функциI;1

101

1 r.1ll llll1,1llI,I(,HaBыKOB упо,греб.пения в речи различных грамматичсских
l Il ll|)| ll1.1l);t}rсени"я будущего действия (Simple Future) lo Ье going (Pres-
,lll llI11lIll;)

,,tll Illlll lli lll()lli]lll.,Ie навыков употребления определенного/неопределен-

,,,;,,,,,,,,,,,,;rltt,t.tlt;teй, имеtI существительных в ед. и мн, ч.t вКЛЮЧаЯ иС-

,,1,1ll, lll llll)lti.lIиеI{авыковраслознаванtr{яипотреблениявречиличных,
Il ),l !:, yl(;l:]a,l ельных, неопределенных, относительных и вопро-
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к)щtlх кt),лllti(,с,l,вl) i?nlI(,/l, t}]u}ly, /etat, iittlt,, l,сrу). ,l}]ск)щIlх пp(lc,|,I]itHcTBelt}i()-
ltI)e}lr,Hlll,](,:]i{al{elIl1rl {пllt:cr7.s. ýot]lellme.ý, rrfti:tt, ltcuer, сiгtllу, rr:ссJtl_ц, сlrечсl4,
stttrTt, сrrгl_q, here, tlrcreI Ko",ttt,tц:c,t Beltllblx r1 tl(lprlлKoBl)tx ч!lслtl l,e.llt,t]bLx

Сttс-t-с;tuiтtiзацrlя зilанrll1 tr (lyHKцl,tt.u,tii,rlbtl()ii:tHtitlIr}r.)c,гl1 ппt,дп()г(lв ll ссl-
верIпеI]с1,I]()вание навыков ll>: употребл(]нIlrт в J)(jч!,I: во (Ppa:зltx, llыp;lil{alolllllx
направлеjlи(], время, место 71ействия. СистеNli,l,гизация знаниil () месте наре-
чий в пре/{ложенr{и; о разных средствах связlI в тексl,е д.пя rlбtlзначения его
цел(]с,Iнос,1,1,I, например, Hape,ual"r /zrs tly, lirtall11, clt last, iп tlrc епr], hоtоечеr.

Совершенс,t,вованл{е }Iаl]ыкоЕ сat]iоконтI)()ля прав1,Iльнос1l..1 лехсrlк.J-
граlчIматиrlеского офорлллеIIrlr{ речr1.

Как влrдlrо из перечня гI)амма,l,ических ,t,(]M для школьц()г(.) курса, oнrl
представ]Iсны в вr{д() традицJ4оIrного системIl()I,о описания, охвirlывающего с

достаточнсlit по.пнотой все l,рамматиtIеские каl,огории английск()г() языка.

Обучсurlе граNIма,tическ]lлt средстIJам обrtlсrlt,rя в высurеi,i,uIIt()J.Iе
осноtлtой :эrпаtl
На э,t,i;лt э,t,апt: обу.lрнrIJl дOс,.t,rIгае:l,ся в,п2lденrIL, ,IHocl,paH]I1,IпI языко}1 Б

pir.\1Kirx lI()дг()т()вкlr бaKa.TtirBllctB. Предчс,матр1IIJalt_,,Iся рit:]вltгllu ll (l(tBeIJmeH-
cTl]()B;lltlli,г[)i1}ItrIit,гrItlt:](:litIx llirilыKoB, сr|lормиllоtJ11IIiltlх:]il 11Pl,.лlrI lrбучt,нttя в
сllсдtrеri LIIK(l.-1t,, rlpel:]rryUlec,| t]ettIt() Htl {)снове cBrIiJH(lг() Teltc,Ia tl:r cгllepr,i гtро-

фессl.tсlнitllьtlы,к }lltl,epcc(lB ч(Iац(}l.'rся При отГltiре грамматическ()г(J матерrlала
I}}ltlдlillll1L,rlб1l;rltlltt,тt,я lIit ltlrllбt,,,ttt,,I,рчлЁlы(: дJt,.j I,1нt)странных у,lirIцIjхся tрам-
ма,I,ическ1,Iе явлепия,

Предлtстс;rt занятrIIi явIIястся сIIсгеj\lа пp:tBI1,;l, peI:,,]]j.lp\IK)IlIrrx лосl,роеIlие
выска.]ыLl;rнLIл, - правrlла iРормообра:tованI,1я ll tР.чнltциоtIllроваtlrjrl грамма-
тическI{х 0дин){цJ их выходit в речь:

- в зltt]исимости от сооl,tI()шения ме}кду Ql, l1rмоЙ и с()держаtll,{jм высказы-
вания;

- коммуника,гивного }iаNl ерения yllacTHrIK( )в обIцеI{ия;

- с,Il,r,лllстI.tческrlх особеIIнr lстей вьlс казыв;rния
Предс:тавленIIе I рам]!1аl,тlческого }1aTepIta па в vC.II(lBIi.,lx t)сIl()вн.)гс) э,l,аllа

проводrl,гся в Brll(e cet-IaH,г;ItiecKrrx блOков, c,Ilviкaцllx сJ)€rд(,,l El);|I Bt,lpii)fieH}trl
oTHomerrrTi,i, - объектrlыхl пространственных, t]pt]пrc]ltllыx, !1|)rltll:lltlых. ц(]лt:-
вых, усJl()ttIIых. чсl,упиl,епLlIых, ко,п],1чес,гвеllнt]Il и качес,l,RенLl()lI xapaK1,1:,Pll-
стики дсtiiсlтвия, следствrlя, атрт,rбу,гивных ()1,1IошLlнrlй модаль}l{)сl,rr, I{собх(l-
димост11 j,l возмоrкности, а 1,акже способов Il(,редвижеЕtrlя, Ko.|IltчecTBeHltrlii lt

KalIec,]. Bt,I]Hoii характерис,t,иtlr.t дейст,вияl.
Как виднсl lJз приведенt](,г() переLlfiя TeNI, пi)(,дстав,пенi;t) гр(]е!}1атr.trlеско1,1)

]tla,гeI)I,1i]t ]l,r носгrт ф.чнкцltllitа"пьньii-i хa.рактер ]I пр9J]-с}IатрIlваt I, :jнакг]]!Iств() (

гpaNIIlIal,ir.IecKllMlI I\лодсляп411, к(),l,t)рые ,1спо.пt,зчнJ,гся для выраiltенI,Iя ,l,ои l1,Iltl

,Iнои ]4нl,еIIци11,
В цеl11,1lс, занятl.rй на oclj()BHoN{ этапе явJIл(],гся TaKiKe сиllтit]t(:llс прост()l,() ll

сложl]ог() предложения Зад;tчамl,т основItого j),гапа являются:
1, Поlз,горение и коррекI{r,lя грамIчIатическrlх навыков, сфорNlированных lt;l

на1-1альн()N]. этаI]е,
2 Рас r uirpeHlle прrliiдеltlltlг(] }iaTep rla ла II (]го сr!стеitiат]lзацllл
В прсlt,пампtе по обyче}{lliо 11ностранным iI;]b]ItitNt в Byзax нея:]ыковых t:lll,

цrtальltосT,еl,i \Пllclzpa,otltlttl--lteffboOlL"l,ec?joe l)(j(,(,]lcllcl{a-(c ,20С(,\ BIlIдe.]l)ll(),l,(,ll
Tp)i мод(,лrl обученlIя яSыt{y в завltс}{м()с,гI{ (ll i((),п}lч{,,ства аудl41,орi{ых ll;l(,()ll

Часmъ L Обу.l.gдцр среOстпв0-4L об,urенuя Г лаво 4 о бу" 1gyra ?р аJl,LJпаmuческLLлN с р е L) с tпвал об u]|ен1l.я,

\1оде.пьI-17(1-270ч,мDлсrьII-300-Зэ0 l],моде,пьIII-В0()lтболееаудитор-
jII)Ix ча(]()в, В:завllсlтпIосr,r,т от проr}lllля вузiI )TIt чась1 распр(]д(,ляIотся по ко-
]I!Iчес,fl]у I1 годам обучеttl,tя. 1Гак, в вузах м:tшIIнOстроI4тельн()г() проtiэи.пя при
подгоl,()Llке Гlакалавров п() :)к()номике пр()14:jв(чlства на обученrlе ,tнос.гранному
,tзыку (lтводится 240 ау,r\rIторных часов, а сtt(]цrlалI,Iстов-магI,Jсl,ров - 140 ,т

В пlltlграмме выделяFl,t,я грамматическrrii MaTepT,ra,n для ll1,еIJия,I для уст-
ll()го оt)]Ilен],(я.

Гр;tпrматllка для чтеIIrr}l
CTpvKTlz ра простого lI. едлLrr+iеI]I1я
Фrlрлrальные llризнакrI под.rIежащего j It();]r{ц],Iя в предло}к{,lrltl,т (повество-

ll;l'l'|,,пT,II()Iul воIIросите;lьtlrlпr); обороты t/rerc i.s, th.eTe аrе, лIlч}lые Nlестоrtменrlя
r, l;{ п (I, he, she,, thеу,;*е\

Фсlllптальные прl{знаIdr1 сказуемого: по:]l1ция в rIредложен],1rI (повествова-
l(,,lI)II(,NI) вопросr,I,1елыI(rNI); ()кончанrlе смыс;I0в()го глаго,па в il-M лице ед ч ,ý

rl , 1,1ilr|llrKc -ed, строевыt, с.пова: вспомо],i1l,ельные г,паголы \lх:,lпое, do, uli.l|/
,/l,ril) мrlдальнысIлаголы(gеt,grоtо,Ьесгlmе,пшkе1,1др),сос.гitл:а)однокомпс]-
1 ]:IIl)г(] скi]з},е}lоf() (спl:,Iсruвuli L,lагсr,т); -,1 rтнсlгоrltllтпl)тIе}]1,I1()го сказ}.с]ILrг():

1 11,1ll'I',()(,C.II()Bt) - ВсIIОNlОГil'ге,пьт{ые, свяalо(lIIt,tе I1 утратL{вши() ttL]лнозначнOсть
l1,1L'l)'lI,1 в сочетаниrI t: t.tнс|lини,гивом/пllи,lас,гтлем/илленtttlii (гrред.llожrrоii)
1, 1, L t r rr lilrlприлагательньtм

' l'rrllмitльные призI{акI,1 вт()ростепенньIх членов предл()r]{L]I]l{я: IIозLlцr{я
ilil l)(,,'i l;lуlтпоt,i подле,+(;lIi(его/пос,пе ПОд_IJ(,2]{аulего ,{ сказуLr]\](lго); предлоги в
r ],ll )l !)l )J] I,IjYпIIе,,пиl]ныt' пlесl.оrlмения в K()CBt,HHOM падеже

( ' l)()l,HbJe с;]()ва - cI)t,ilcTBa связ]1 }1ежду э,пе}lе]lта}1l,J IIр(].Ilпо}tiенjl я,, lэut.,
tlt,i tt (1S,so.. os,so as,eitlter,,,oT.ttt:ithcl.... lror,lroth апсIллр

l 1l;r tlпtlt,t,ипа для ус1'II()го обuдеIrttл
( 'I l)\'li l'},рные типы пl)(,дttожения; вопI]()(]rIте,пьное (с вопр()сlIтельным с,по-

,l,, lll )lll)()'|'()M, безвопроt,l,t,гельногос.пова/rlбrlрсlта), повествоltltге.Ilьное (утвер-
,lll l ,ll1,1 . tlLрlтцателыttlt:), побудI,Iтелыt()с; простое, сл()}Ittlоподчиненнt)L,,
l, Iillll l),ll1,1(]lIIlое,консl,рl,кцияtlrcrеisr/illeTc о,,е, l]ред,пожеl]rIетIJпа itiscolc],.

l ; l ^ t ll;t ] I JrIc,cкIle (lrогмы )1 конr,тр},кцI,тll. r,Гlоэнаrrающl,tе:
, ,]i, ,lл]l,tr,lтltцо/яв,lенlrе - субъект дсii,ствlля - с),Iце(]тI]}{тр.пьное в ед/

l l . . 1|,l)NlI{HaTIIBOM (:rртrlкль, указатеlrьноi]/притяжатеJILн()е местоим(1-
l(lll]VI(,ТIИе-ПРl,tлitгit,гельнОеJ сущLlс,lвl{.гельное в прL.11,яжа.tеIIьIIом па-

l l I ill!ll.,l]],ll(l[ll.

l I ll||l| /,,,r/t/, srtntpl/ltllq, rt,ttt1l1.1rly, апt|tliпq,lti,tloclt1, nothl?trl; геруll/'lllii,
l, t, rtIll llI)tli(( сL'/(,/)(,-(lяIil,]с: г.паг|),пьl п{Iлl{(lзt{itLItlь;с (llеllехllдг,r,r,,r/нt,-

, II l ]l ( t]rT,]r)lIPbJr/ ij PIeSb,nt Irrcir,,1illi:r_- (,,\ctjl,t,,zI.a:;siVe), Pt.l,st,tll
lll r, ll l (tl)l i11,1I):1иtе}I!Iя Etit|]t{|яtLllL.гl) tt бl,л\,tцt,гrr Bp{jNr(,Itl1), }'tttrtt-t: Illclt,Ii-

] l ll l|)Vl(|(l.tl() to beqoing,to do salntltiпg (для выраженrrя riудущегllв!,е-

I ,,l1,1I(,,l i]11я vKaзil,t,e.|IьIlile }rL,(] l,tl;tIи(,tiIIr.. (liri.s, tirrtl II др l: пtес tпl1-

I

|' , t Ilrll1,1rriitt,, Ptc,:;enl ljerfect и Ра:l1, Регfес[
tt,,1t,iic,L,rrlrto/пpocbбa - гJIа гол в пoBecTBOBil,L ельноi,:i форшlе,

ir,/ (1cf as dll i.t,iet mе d,o it,le,t ltim do it).
t t t t t l 

,r/ ltt ,l tбходl,tм ость /;,l< с, ,l l.t,гс.т:1-1;ocTb/ возм() 7l(].] ()(,т], д еliliс,г-
i]]il],{) l1,I (lпust. ca]t-, tnaU; /roue, Ьс to),

lii{|l. lJl,i)t)]!(]дIt]uoCl,b ж:(],Iаf(],Iьность,"во]]моiк]{I)с'tь;{еIIсгвтlя-
l|)lll || ( (l(I("t..lциl{ с неоflред(.,Ilенrlой форлtоrt r,ltitгrl,па тrrпа ii rs
1ttttI ltl ll ,lа.пьцьте ].Ia|l]JIIiI ;;hоuld,u;оuld



Объец,г действия - сущ. в ед./мн. ч. (без предлога/с предлогом); лr{чные
местоI4мения в косвенном падеже; местоимения something, somebody, апу-
thiпg,поthiпg и др., в том числе в сочетаниrI с неопределенной формой глаго-
,па/причастием I (Complex object).

Признак/свойство/качество явленl.rя/предмета/лица - прилагательное I
и Il; существительное с предлогом; сущ, в притяжательном падеже; опреде-
,пительное придатоtIное предложение (союзное, бессоюзное).

Место/время/характер действия - сущ. с пред.погом, наречие (в TclM числе
в сравнит, и превосходной степени); придаточное предложение (места, вре-
MeHl,,l),

I]ель действия - глаголы в неопределенной форме.
Условия действия - условное /уступительное пI)ида,гочЕое предложение.
Причrrнно-следственные и условные отношения - придаточное предло-

жение (причины, следсl,вия, ус.повия),
Логико-смысловые связr1 - союзы/союзньlе слова (neoeTtheiess, (ol) though

и др,),, клltшироваIJные словосо!lетания (in tlis соппесtiоп, iп раrt,iсulаr, iп ad-
dition, that's ulhy п др.).

Лексико-грамма,гическI4е средства связI{ предложениlil и абзацев.

ПроOвllнуlпъtй эmап. П,панl,rруется дос],ижение ур()вня опы,гного пользо-
вателя владения языком, а на занятияtх со с,гудентами-сРи.lIологамlл - буду-
щими преподавателямI4 язы-ка - профессиоIlального уровня. Такой уровень
достигас.тся за время обучения в Jylаfистратуре,

Основные залачr1 в областtt в.падения граммат}lческими средствами об-
tцеIJия:

1, Соверruенс,гвование присlбретенных на предшествуюtцих этапах граммir -
,гических знаниiа, навыков и умений, их системативация, организация поддер-
живающей тренrIровки с цельк) не допустrIть утрату усвоенliого матерr{ала,

2. YcBoeHTre новь]х граDтматI{ческих единI4ц ,1 новых значениr,i ранее усв0-
енных едr{нr{ц в резу,пьтате работы с текст(,)м,

3. .Щальнейтrrее развитие профессrtг.lпа,пьtIых навык()в объясненlrя граммiil-
тических яв.пениfl и исправления ошибок в речlr будуrллlх учеI{иков.

Объектом грамматrlческих набпкlдеtllrй является M1-ITеpl,la.ц 1,Iз lrб.цас,L t,I,

морфологl.rи и синтаксrlса L{ вклюtIает сведе}lrrя, касаюLll}lеся спосо(lов clГ:rcr=-

знаr]ения, прI,1знака, выраженr,Iя квалl,tфlикаrll1л1 ,t характеристl4ки; 1.1it.пl.t"lllяt /
отсутствия предмета f лица,, отношений атрlrбутивных, обстоятельств€лI[Ilrllх,
временных, усl,упI,{,f е.пьных, причинно-следс,lвенных; выражения cpaBrIe-l l иl ru

I{ соотношения.

Часmь I. Обученuе среOсmвал обurенuя Г л u в а 4 . О б у ч е.нuе ? р аrпJп аmuч е с кu rп с р е 0 с m в а л, о бu9 енu я

- использовать разные способы выхода l,1з затруднительного положения
при грамматическом оформлении высказываIlия (напрl,rмер, прибегать к
граNtýlатr,rLIOскоf,l сllнtlни;чtи l,t );

- выделятl, в тексте 14лr,I рс.ч14 партнера по общеникl грамматические явле-
нlIя (как ttзвест}lые, так }, lIезIIакомые) lr находить способы ,{х верного толко-
вания. а при неtlбходl,tмос,l,!t использовать в собственной речи,

- прави,пьно строить простое и с,пожное предложения;
- пользоваться разными способамtл изложенr{я, повествования, рассуж-

денrtя.

5. Грамматические мехаI.Iизмы восприятия и порождение речи
Знание грамматических механrIзмов речи дает возможность преподавателю

наметить нат,tболее эффектлrвные пути овладенr{я грамматическими средства-
Ми ОбЩения, Такая информаu1.1я с()держлtтся в публикаlIrлях по псr,tхолrt}Iгвrlстl,|-
KL'. В Heii уl'верifiдаетсл, tITo граl\tматика в ptlчeBobi деятелыl(|ст!t преl:lставлена
В B}lJle механl{зNrов, i)t-)t,спеч}tвак)lцI{х раз.пиаIIlые с}rазы пprfeivla ,1 порr_)жделIия

рLj(lев()гo высказыва}lия (.ileoltmbec, 197();Зtt-ttl,няя,20(l1,, Гореrtов, CedoB. Igg8).
P:rccпto,1,pl,tM грамп{атl..ttlеск}lе мехattll,lз]\tы. участвyющr.iе в осуществленll!t

I)(,IIевог() высказыванIlя rt его воспрllяl.r{r{.

l'рirм матичсс!tис мсхаllизмы лOроrtrлеrItlл рсtlеttого вlпсказt IваrllIя
Высказыванию [редшествуе,l BHу,IpetlHee побуiкдеllие к речи I4 вознI,1к-

ll()1.1clJtlle замысла того, что стане1, прел[lето;ч выска:Jывания. Затем NIыс.пь
rlrIlrrllM.ltrteTcя во BHyTpeIItleil реч1,1 с помоUIью средстБ языка, кa)торые ]1звле-
l(;lI(),|,ся ]4з долговременнtlй памяти, Такое оформление мьlспи в соответствиI4
l] :lilMI)IcлoM высказывания заключается в вьтборе слов и грамматических
("|'| ).\, li.l,Y,l), p(la.ll ] l з\l l{JIllll х с оде рrка 1,1 l,te за]\,t ы(:JI а,

Ll ;luзу-.пь'гате r,rбра3у111,1gя цt|п6llкrt грамма,I,1,1t]ескti офс_rllпl.пенных и свя_
:il!llll},lx между сllГlo}"J слrlв, С)llи r|lормl.rруют сl.tнтаксtIческчю cxtMy будуtttего
l't',llj liit:t1,1Batlltя. Ка;кдая речевirя Ilчl,еIlll},lя (сосlбtцлtть, пOпр(lс!tl,ь, рассказаl.ь 1,1

'|, lt )(:I)rlзана в речевс)l!l Ntexatlt{зiue с (Jrlреде.пенныпl наборOпl слов и спос()г)аýlr1
:l:t l'I)ilдIýlill'rlческ()г() оrilrrрьt.ltенлiя в co()TBeTcTB!tr.l с заilrь,с.по]!1 высIiазыва}IIIя t,l

,l1,1l.-,lll\:()-гpai!I:\!a,гI.rITecKl,Ix предпоаlтенI.,i.l учltст1.1икit общ(jнl{я (вr:дь одну и ту

'i(L, 
lll1,1L-_IIh ]\l(,)iKlI() выраз}{ть разltыi!,t, спOсобамlI, в тOм ч},1сле llеоптl,tмitль!Iым11

t, ,t,r r,1l.,;,1 :]l)(jнr{я языкt)воtli пrlрмы).
()'t'Гlгrll ;tt:ксlтческ}Iх t4 грамt!tаl,Lrtте(:ltлlх рд,,tнI.1ц !,tз дtlлговремцнпt)ii паrllя,гr,

,riti,li.I i\.tL,)K]lY ссlбоЁt взаимсl.цеiiствуt()l,r! в.пr,lяют лруг на лрчга, ч,го cBrl:]aIll] (,

пa| {'la],гl ], ii i\I(_.xaH !lз$li:t yпреiкда юtJIего сrtl!.l,еза (Ж uх, ltu и, l 998 ),
f'tl,,l,;,111.11,1, э1'(.)г(l мехаII}1:]ýlа гlрlJ1,1сх()диl,прr,граNr}l!tрOваtIl,!с B1,IctiitзbiBa-

i,l ], Jl ll( ) llIlч,],реннеЙ речи с последчющим его развертыванием Bcl внешней речи
И i,rt, ;1t, 111;1,7,u()женIlя, дr,tскурса.

|:l ,,r'ltrlllt, пр()цессЁt гI)aj\Iпta1,1.1IIEcKt.lгtl о(lr.lрм.пеl.II.tя рuчg, леiliаl. авl,()маl,и-
i!-{i:,a]llilljltLl{,1ic)[1П()ll(:'H'ГbJ В B1,I;lP грilN,rýтатl.rЧескrlх HaB1,IlioB, Вхr,lдяultле в состав
T|lr(i,l: ll;llllllliг,Il Pellt]Bt,I(,] i)Ilepiilll.trl п1lll нысоttrtii (T(:_.IleHlr llx iil,JT[j;\t:lTtl:]]!!iI yTIaCT-
]lyj](ari\r]r,l ,rбltlr,1111д tIЁ ос():]ltанll,с;я. Э,ги c,tlepallиtt вк.пкlчаи.i,г, вl])-пе_рвых, выбrlр
iltlqt l, ,,,ljl.illx l\дrlниI{ и IрамматическоЙ формы д,ля оформления высказыва-
lli l; i iri),1,1ll"l,("|,BI1I1 с 0го замыслоrr1, во-вторых. оtРсlрмленl{р выскQзыtsанvlя в

|tШtтn:,,r lj,l, l i 1,1 l l (., {,v U(ествчнlщей языъ:овой Hop'ori.

0,1,н()шениI,I расtпrlряе,l,ся и сItсl,ема,г}lзируе,l,ся на новом граD{ма,l,r{tlеск()l\4 ]vlil,I

В сравнении с основным этапом объем споссlбов выраженrIя разнl)г() шьl/ull

риале. Новым в проIрамме является знакомство учащихся с граммати(lL,(:lt!!]!.4_!,J,

средствами способов изложения (описание, по}]естRоваяие, рассуждеrtиr.:).
Владенl,tе грамма,1,1,1чески[,1и средсl,ваштlI общения на прOдвLlну,г()м :il,!,itПП

абучения дает возпIояtность студенту:

вслед(:твие грамматиаlескrtх оrциГlllк и неточностей при оформ,тl(.]]Iиl,] l.],[,lе

- ;Ie д(]пусFiатl, Е i]l]акомых си,(,Yациях сlбlrlс:ния коN{муllиlкат1,1tзl!I,Iх llr!,!2..l

3Ьтваi]l,'Lя:

- li:i/i -1i],а,гr в собс,!,в€]нноtir речl,t I{ самостоrll,с]льно I.IсправJ,lяl,t, I,[);tNlMiil,1 i,l

cKlTe ,i.l-u,iliK:lr1
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В lтроцессе сl,руктурноIrl оформления высказьlваниrI во внешней речI{ воз-
fuIожItа его корр(,кцrlя с тоI]Itи зр(]нI,1я содержанrlя и грамlIатI{ческого форпiы
TaKarI корllекциlt возможна лишь при сформированносl,и мех:tнизма сам()кон-
троля l,{ сапIокоррекциr1, сигнализr{руlощего об имеюц1,1хся в высказь7ваниt4
ошибках на уровне содержания выска:.]ывания и грамматической rРормы

Рсчевьте вьlсказывания с исI]ользованием ф7эазовъtх сmр,реоmuпов обра-
зует психофизI,Iологr1.IескуIо основу порож/(ения грамматичсскl,t правl,т.пьноl:t

речи TaKlle стереотипы в виде образцов правильной речи формирук)|ся в
процессе овладения ,lзыкомt хрitнятся в до,пговр(}менпол1 памяти и ,Iзв.rека-
ются из нее в х()де реализ;rции замыс.па высказывания сначала I}o вну,грен-
не]"1, ii затем внешнеii речll,

Формирование фразовr,tх стсреотипов происходит в результате вI,Iпол-
нен].1я языковьlх чпражнеll1lй, При этом внутревний психо.llогический образ
языкового знака успс,шно формtIруется лишь через рсчедвI,тга,l,ельные ощу-
щения, ваходяu\иеся под KoHTpo.]reM cJlyxa (Жuнлсuн,l998). Вот почему }! про-
цессе формирования грамматических l{авыItов, всдущrlх к образованию фра-
зовых сT,ерео,гипов, BiiжHo озвутI]4вание реtiевых обраlзцов, (]тере()1,ипных по
структуре, кот()рые предп()лага(]тся CoxpaI]I4Tb ! дOлIовре\lенноrl памятr1 I,{

испо,llьзовilть в процессе р(,чевого высItазь1Ilания.

I'1rаммirтические мехаIli{змы восприятIlя реtlсвого Itыскi,lзываlIия
По cBot-.it фyrtкционалыlоii на ll paB,lIeHIJocTи пр()цесс восг] рrJятиrI речI1 про-

тивоположен процессу его порождения, Пtlтребltость в восприя,I,ии 1,1нс{эор-

NIации вк,I]юLIае,г лl,еIчнuзл, слаш,анlJя., с помощьк) кот()рого l]оспрi.lнимilемаfl
l,tнфrlрмация ра:lбиваtlтся tla смIJtсловые ку(]кr1 l)ToT процес:с сопI)овоя(дает-
ся внутреrIней моторнойt актиБн()стью слушrающего и ]lorlcк()M во }rнyTp(jHHefj

реч:,r фразtlвых с,iерL.()тrlп()вJ с тlо}lощыо к()торых опрсдепястся содержан]lе
и лексико-грамматическое оформленлrе частей высказывания, а зilтем смысJI
всей фразы (TeItcTa)

Сам процесс] восIlриятI,1я пр()исходит крупными бпоками, оl,де,lrеllнымrl
друг от друга паузами, кот()рые I,1спользуюl,ся для осмьiсленIlя воспринимае-
Mo/r информации с последующим объединеItltем ,тастеi,i инфtrрмацlли в едиfI()(,

целое - сJlовосочетание, предло}кени(], текст, дискурс
Основltсlй опсра,глtвноir с,дr,lнт.rrlеii воспрIlлтrlя высказыва}I]4я яв пяе l,ся -It,I(-

сическая единиlIа, яв.пяющаяся lIосит(]лем смысла при восприятии информ:r-
цll|1

I'раммttтические сигнir.пы, с сlднuii стогоны, способствуют расчлеItеlтиI( l

текс,га на l]вучащие (]дин}Jцы. имеющие граIvIматIIческое оформл(]ние; с лру-
гой - ока:зывак.|т помощь в последуютцем соедr1IIениrI лексrIческrIх едt,ll{иl( lI

еди}]ое це.лое с {)сознi{нием смысла вь]сказывания и спtlсобов его граммill,иtI( -

ского оформлепия.
При cl|lopMl{pOBalIHocTи грамматI{ческ()го па]]ыка вним;tнrlе учас1,Ilr,llс(lll

0ощ(]нIlя сt]среj\Oточсн0 на содер}+{ан1,IrI вt,IсказыванияJ в то вр(]}1я It;tli (,l,i l

грамNtатическаlr форма воспринимае,],ся в аRтоматическо[,I режим(] б,паll,t l71;t 1ltt
сфоllлrlrроl;аттн|)стl.{ гт)амматиче(,кIlх at]ToмaTt,t:]пtoB ,IIlttпь в (]лчча(, :]il1,|)y/llIl|,

ниЙ, вознrtкаюIцих при прI4еме rIнформации, BHrIMaFrt4e акl,уализиру("l{,,l llll
егограмп/i:,тlтчеt:коЙQlорме Таккакгр;iмlиатL{ческI,Jепр]4знакитекс,l,itll()(,lIllll
ЕИI?iiiЮТС]; нарЯ/lу С Л|iкСr1llесItr{ми пРIIЗНаК:tми,Оllr1 )/ЧаСТВУи]Т В ()CM1,1('ll(,llllll
егс ссдер .{jания

Часmъ L Обццgцц2 среOсm,ваrп обш|енuя Г ла в а 4 . () б у ч енu е zp a,MJw аrпu l ! е скu м с 7э е. О с m в о лt о б tц ен, tlя

6. Ме,rолика обученr,rя грампIат1,Iческим средс,Iвам общеlrия
()бучение гJ)аммаT,ическим средсl,вам общенr.rя направлено на приобрете-

ние yчащимисil практIrчески необходимьтх знаний, формирование на их осн()-
ве грамматических навык()в и развитие реtIевых умений, свидетельствующIlх
о достигнутом ypoB}re грамматической комtIетенцrIи как coc.t,aBHol,i час1'l,i коМ-
петенцr{I,I кошtмyнr,rкативнr rй,

IIере.lllсленные целИ достигirютсrl на следующих этапах рабо,l.ьт:
l ) озна коллленlrе с учебl:ы}I I!1атерrlало}1,
2) объасненllе учебrrогtl материалirI
i3 ) закрепление в}]еденIIого ма тер],rала,
4) применеtтие усJrоенного материала,
Гl) контроль уровlrя владения грамматическим матсриал()м.

()знакомлсltие. С)существляется предъявление нового грамматиа]еског()
r,IltTt]PrIa,Лa ,1 демонсl,рацл,lя способов его прrlменснrIя в речи !л,tя ,!r]ст}Iж€нIIя
rцслt,й обuдениri. IIL)lii..i P,((](-LiIi,I,irH ,j I:(,pByK.) очерсдь на чув(],гвенIJое восприя-
,r,lle, 

Щ.тя i]того JIl /lP;|lL]l](lll)"1]ъ];{ll}il,tt, средстЕа в вrIде учебlrого pI,IcyнKir, схе-
Mt,I, ,габлl,tцы, 

деi\;.)IIi l I)l1ll!lri Гilii)I)tat l t{ческого яts.пени}l в из()лироr}анвOм вид()
l. ,JLlде модели предJlоrкенI{я (рr,чевого обр;rзца) .:rибо lз кон.лексте пре/lложе-
l l и, II ситrrациlr общения.

()бъясненrrС. Ще;rьЮ объясн(]ниЯ грамматического явлеIIия являе,I,ся де-
Vl()ll(,,l,раЦ],Iя егtl форма,пьных пI)I4знаковt семан,I,14ческltх осrlбенн()стей и Boaj-
,]t):]!ll()cT(]ii ,lспользован]lя в peTI11. ОдrtоврелIенно ts Ilроцесс(] объясненl1я про-

l l( )/ ll l l,сЯ Il ервиtIное закреп.шение введ(]нног() материал;i.
l lбъясненис свя:Jано с активLlзацией мыслtателыlой дOяте,пьнос,гr1 чча-

lllIl.{(''t, 1]оискоNI ЗаК()НСМL.РНос,I,ей, лUжащriх в основе грамматического яв-
Jl1,1lll)l

l l1lll rlбъясненr,lJI нового ма,I,ериаltа преполаватеJIь мо}кет опираться на
1 1,1l\l)Ml|]]l Yчаtцип{сrl ма1ериа.JI, а 1,акже сходные l,рам]\,Iатич0ские явле-
Il i,i li J)()/,(Hoi!I язык(] учащrIjtсJI, чтil облегчаеl,пониilIанrIс rI yCBoeHI,Ie но-
llIl] lJ \1il'l'(]рИала. На.пи.lис или отсутствr{е схOдног() грап4матического яв-
i l ll lll il I)одном языiiе учаiцихся Niожет cTaTL ),с"п()втlелr выбора способ;r
rlll 1,1l(,ll(,Ilt{я н()вого материала I1a начальном этапе при введ(,нии uовог()
l, lll,|)lI;l,'lit I-Ie всегда воl]можно адеква1,ное llоFI]4мание грамма.л]lческо-
r tl t]lt']lllll .lерез объяснение IIа изучаел4Oм языке. lЗдесr, на п()мощI) при-
ILl l l)I).rlLl()й язьiк учаtцихся. Одliако tlбъясllени(l на родном язt,tке н()

Iill| |||l) ll1,1 lL I,IЗЛtrlШНе ПРОСТРаННЫП1, а 
'IMeTb 

IIРаlt.ГИЧеСКУК) НаПРitВЛеН-
| , (){l,t,rlсIlr]ние завершаеl,ся фс,рму.llирсtвкой оГlобщ;rющеfО праtsИла,

rlr.1 ,lI]l1,I() Iiеречень дифференц7iрованных IIрllзчаков IраNI]Iатиt{еско-
!1ll ]l(,1lllil У,tilrrlиь,tся может бытl, предlлож(}lIо в j,IBecTI{ прllвило само-
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llllll

Jl ttrr r t'l]1,1 ,,ltrlt спtlсоба объяс:I1енl.rrt HoBO1,o гра]!1матI,1l]есК()ГО МilТеРtlitла: Hil

(,(,II],I 0н() не яIjляеl,ся слишкоlt сло)l(ньlм и н;б содержIlт,,lск,пю-

l ltl t,ltr ltt,llltr: llal ()(:lltllJc tIpallI,1лa l:IMeeT бrrльшt] сlОР()НtlИКов срс]д11 препод:a-
l l l l l l ( Jl ) l ,,t('I IrIеТся ]Ie толькО сJtожностью многих понятий 1.раммirтиче-

ll|1,1|!I1,1il (,l,еоретико-практический спосоtr) и ItриLlе}lения (практлtче-



скои сис,гемы изучаемOго языка, но важностьк] опоры на принцип сознатель-
цости пр11 объясlIеlII,Iи гра мNlатrIческог() матс риала.

Осознанное усвоенrlе граммаl,ического явленrlя с испо,пьзованrIем прави-
ла ЕаIlлучшI,tм образом r-rбесttечивает возможность |lравrtпьного tl()c,l,pl]ellrtя
собственrtого высказывания. flемонr:трuцr{я I]paBJlJta сuпр(lво)клас,гся I]ыделе-
tII,Iем ориентиров, ко,l,орые спосоГ)ствук)т лyчшеNlу пt)нJIман;tI() структурпых
э.пементов языка и их корректному испо,пьз()ваник) в речи,

Получlтли распространение даа BapI,IaHTa применения этсlго спсlсоба
l. Ortt прсоu.td }i е,,о 1lрu.Фtсti(,нtlю
Сltl.чапlt yчашIlсся зlli\кl ll]я,rся с npaBt,rl(J}r, хi{ракт(,рirз\,lrrщl,t;rt форму,

зtIalICHltc i, спгlсuб trбpa:lrlB;iHltя г[)а}lý,атI,ttlеск(lг0 явлсIlllя, а заlеý1 l]l,(l прl{NIе-
Ha.llllelv! в к()нfексге речевог(J высказызанllя [lI]авtr.по п(lдкрt:пляется приме-
paýttt чпотреб.пенllя гра}lNIа1,1,1ч[,скоli фrlрмы ч реч!t. а ltpllrlбpet,etlllыe знания
зir к])L,Il.пякll,ся с tlulll()щbKJ,l,peHIIll(,BOчII ых у п Par+ilI(-HlIl!

Прrlмер:

Часtпъ I. Обученuе среOсmвалl обulенuя

'I'e:rra: Illсr,rlящt,L, с()вершеннl j(r Bi]cýlrt (Pr c,st:rrt РегIссt i

Ргеsепt Pet f t,c1 выJ.lаяiа(,т д(,iIс,1,ltltt., Б(уt L]i)()L- ri дi{]lн(]му MoptelITт y7lie
C()Bt,Pm[.ll(Jt llPtI;JTOM г.,iitвIlыýI яв"|lя(]1,ся не gрелIя с{]вt]рцlснlIя IJIJtr;\teHIt. а t,гс)

резчль,l,а1, Обра;зус.r,ся с IloNt()tIlbK) вспUIll(lга,I,(..пьll{jг() г.паго.па ltl lroup в }IастOя-
щепr BpcмeHlr tr IIl r|irlllпtы г.цпго,Ilа (I'al,ticipic. lI ),

То ltrtr.,e putllrshed
е H, rJc lrcs сlrечdу published с boo,|c. lУlro lrcs published ч l.1ook?
РгеsсtrI Pc.t,tect мо}tiс,г бь:,t ь rlбозltаtlсII след.уп)щlt]ttlt tlбстl)л,l,е.пьствit-

]\!lt. выраil(t]нIl1,1lllll HaiPerll!rllvtll l{e(lllPe,Lle.,lel]llO1,1] tsI)cn{ettlr: clrectly, since,
Il(?l,,сг, JlrsI ll ,цр l1.1l11 спчt,гаItllя|\1ll с прел,п{)гамlI slnct, lt,:tlt /t,l,(_/oT с lolrg7
tilпe,).

Такое ознакс_l]\1ленrIе с грамматrIческI4м MaTepI,1a,lIoM протеItает в форме ис-
пOлы]ован}lя пр}lемов дедукцr1I{ (от лат, deductiott, - выделен14е), xapaKTepl,r-
зующим движение мыс,пи ()т правила к его применениfо

Этот сrlосt.,б объясненrrя нового IрамматLlческого маl,ерIlа.[а IINlее,г дос1,()-
инства и недостатки

!ocTolltlc,гBa I

I Этu Hlrll,-,oпee :)кl)ноNI]1чныI-, спос()i-) Llзнакпм,ления с гpirMMaTlt.leclt(lii t,t,-
Moii Учащимся лемонстр}4руетсrl готовая формулировка правила, KoTopu)l
п()д}iрепляется речевым1,1 оr-)разцам11 et-r IIрIrмене}lия В резу,пь,гате эк(]н()миtl
временr4 на объяснение ос,гается больше времеви на тренировку в примен(,-
H1,111 введенного матер,,Iала

Z Правило оГ)еспечивает бо,пее точное понrrмание значс,нI,tя грамма,IиtI(,-
cKoii форлtы l{ ее 11спо.цьзовirния в речt, в cpaBHeHI4r.r с саIrlостояl,е.IIьноI1 л()l'1,1,1,

кой учащегося осмысли,гь значение грампtатической формь].
з В полнс,il мсре реализуется прI{нllrlп сознате.rtьнос,гrl в обучении
4. Создак-l,гся благоприяr,ные вuзмо}кнос,l,rI для самос,l,оя,l,ельнrэй pirбlr,t 1,1 г

использованиеNI справочных материал()в
5, Обеспечивается пооперацио|Iное tllopMr,lpoBaHlre грамма,l,rIческог() !lillllrlItil

I1едостатки:
1, L)граttичеllное стимyлrlрован}lL] умственно}i;rктивнос],ll ylliltl\I,1x(,,l, lilr.

как lvrатериал дастся в вr{де готовых решенIlй.

Г ла в а 4 . () б у ч е нuе z р aлLJyLo muче с кu JvL с р е О с mв аLп обu4енu я

2, Такая форма объясненчtя в значительной мере рассчитана i{a меха-
нr,Iческое заучI{ваtIItе матерIrала ]r в MeHbLUer", степени - на усвое}tие в ре-зультате умственного напряжен1,Iя и опоры на предшествующlrй речевой()пыт,

3 При объяснеllr1I,r MaTcpr,IaJIa преIIодавatтель часто злоупотреб",tяет пере-
водомl стреМясь доступнЫм способоМ довестJ,1 до учащr,lхся смысл r{зучаемого
l,раммiiтrlческого явления

4 Тренlrровочные упражнент{я, 1,1(jпользуемые при таком способе введе-
]IJ,Iя !lового грамматичесItого материала, часто рассчитаIlы на механическое
Ilовторение введенного пriразца lI даются вне к()нтекста

2. Оm соOержа,нuя въLсказьLванuя к npaBu-ty
учащиеся знакомятся с новым грамматическ1,1м материалом в кон.гек-

(:1,е речевогО образца, а заТеIчТ в резчль,лате наблюдения н"д пrат.рr,ало*
lI()двL)дяl,ся к правилY, отражак)щему Cy.l.b грамматическtlгс; явления Пре-
1l{)даватепь ст]4N,Iулируе'г учацихся IIа саI!1остоя.l,е.пьное осмыслен1.1е ново-
l'1) грам*аl,ического явленrlя и поиск закономерIJ()сти его употреб.пенlтя в
i)"lIJJ

ltl:;t:lillIИP помощи учащимся в виде I]()дсказки, использования средств на-
lrl)l/l(tI()("ги, перевода, Затепt предлаIаются упражЕенI{я на закреплен!rе

l ,il \l]\l;llгIJrIс)ского явления, что веде1. к c]lopMlrpoBa нLlю грамматrlrlескоIо
lLll1,1l,jl

rlcrlit способ определяется как инdуктtuвнъtй. ([,т.пат iпdu,сtiоп - выде-
,) lI xitPaK,i,epr{j]ycT вид умо.]аклюttения от rlacTHb]x сдIl}JllчIIых случаев к

llli l\lу lrLI}J{)Ду, от t).гдельных фактов к обобщенrtю

l ( I,1INт\,,'Iируегся самос,гоятеJIьная работа нiiдновым грамматIlческIrм l\la-

I',l ]l1llllilе.ГСя д()гадка по к()н.гекстv
Nl,r t r,1 lIttt.n,лччше запомrlнается

lilII j4мае,г мнt)г() вррмени
ll t} первух) с)черрдь ),чащIrмся с хорошо развл]тьlNI я:jыковы]\1 чч-

] 1,1l ] ]l Il )ll : lil КОнг)мерности
rtl" rrl l rrit,i,)l{,l](\гl14я веэкоtlомныli и не всегда пт)Lrводит к iке,паемо}I}. ре-

lll l]l,ll14я пtt_lгу,l. быть чсвоt,ны в резульl.аl.е самUс,гt)я,l.е.пI,}I()г{_)

l l,, l \l Nl; l l rl, t(,(,l{ol4 i]aкoнoMepHOсTLI

tlLI(]()кая кваллtQlикация лреподаватепя, его .vмeн]le с помо-
|)|.lU, l)l ]lаг.пялн()стl1 поjlвест1,1 учаlцихсrl к r:!ыводу в rзrIле пJ)а-

)!ill()( ,гl,l 
уl{аLцrIхся к самостоятельному, направляеN1()му пре-

liv l'll;l]!1MtIT1,1Tt111.цrl;,! з?кaJr]Oмер]Ja)ст)J д()JIя<е}I бrrттI, дг)гтц гr,r,.



В оскове кажлого спос:оба озIIакомлеIIия с грамматIlч(]ским маl,ерllа,пом
IIl)IrCy,l,CTltyeT ,либо правлtлоJ ]]1,I]]одIlм()е) в |)ез}льтате l1абл]()де]]Irя I]a]l грilмма-
l ическrтм ilатериа,по},I (индчктlия), либо пр€]дJlагltемые дJIя нitб,llюленлllt прI,1ме-

РЫ, ДеП{ОНСТРIlРУК)ЩИе ltРr1.\1еНеНИЯ ГРi]}IМа:ГI{ЧеСК()ГО ЯВПеНIlrI В РеЧI'r, (JCIYIIIIC-

ленI.{е ко,l,орых прl{водrl,г к требуеп,tому у}tозак.пюtlеIIIIю IIраsI,lпо, ,гакI{м об-

J)азом, }{спо.rlь:tуе,гся в каtIестве ()риенгира для поI]имания граммат1,1чсск()г(.)
,Iвл€)ния и примеl]енllя язык()в()й ()динrIцы в peI{eBoM обlценлtlт С,пс,дует пред-
Jтсжить учаlцимсrI приRест14 Ilримсры сооl,ве,гствуtош{rIх правl.{л на I,Iзучirемод,I
языке.

IIа занятиях п() прак,гrlке языка чаu(е всего прr{l!Iенян)тся с пелук)щIrс в}Iды
лрав].I.п: 1) правtша обобlцен,ttsl cl,cTP\{a,II,1:,]rIpyK)T I,Iн4)ормаIчJю о способех по-
стр(]еIJия язьlковой ()диt]ицы 14 распI)ос,граняют свою об,l,яснI,I,ге.!ыIуft) силу на
олределеннl,п1 круг грiri\lýt.lт}lчt,скIlх явлеIltrii IIапрlлмер, у суIцсств1,IтелыIых
м р, в Ii.п. ()к()нчание -е JfHu,,o _,iс:r{l(тп ,i0 сrпо.,lр;

2) lt\эaBu,,La-uHclnp,yl{,uu,?r указываI,()1, IIа дсr'iствия, к()т()рые пужно
выполнIlть для пос,гр()еlIrlя l]ь)скitзыван1,1я. TaKltc прави,rа слу}ка,г yча-
lцимся pyKc)B()дc,l,Btllr к,,1ейс,tвик) прI{ пOc,lI)OeHI,{11 собсl,вен1l()г() Bl)IcKa-
зыR а!lия

Наrrримt,р: мн.ч, rI&I{)H суп]е(jтвriт()/ILнь]х TIal-l(e псегсl сlбрirзуе,г(,я с lloMolJ{bK)
()ксJ{чания -bt БoHolt - банаtt-ъt А если слово оканtIивас,гся на г.лitсную, то
BML)cTo гласноЙ надо писать -ы (кrrсt,еmс - ыссссltil-ы);

,З) tlравuла-обобttqеltuя сI,I(],гемаl,rlзIlрую,г сведрнIlя () cIto(,()ti;Ix гI(JстроеIIr{л
языItоволi едr1IIицы, распро(]траIlяFl,г cBoIo rlбъясtIитсльнуlо сиrIу на оIrреде-
.пeTtHbTr'i к руг гра \tмa гr{t]ес ки х rlB l eTt иti

[Iагlоl,tмtlр: у cylцe(]TBlrTeJlI>Hl,Ix M,I) (,дlL в Пп, Ita коllц(| с.поl]а п],1шстсrl
()кончitние -е, Книга .пе}ки\,на ст()п-сi

4\ правuла-моdе,,rz содержа,г схему предложения, Koтoparl мсtже,t, бьrгь
Itсполt,зоваllа д,хя выражснIIя оllррде,]iенного коi\{NIуl]rI}iаl,rlБного co.Ilep_
}каIIия.

IlpltMep: po!r1,IO,xbHlllI:; палс:ж }Ie(]Ta. \4ногrlе предI]г)l,r1 уIiазывilюl,на Nlec],(),

lде нахо/,l1.1тся лIlцо,,IлrI предме,1, Ir,пI1 пр(llIсхо,III1,г деIrс,l,вl{е: 7/, око.4о, еокрч;,,
tteOalrcKo сltп, позоOu, напропLu6, ntlcpeOtL Пос,пе TaKtTx пI]ел].rIогt)в в pyc(]K()fu]

языкt) следуе,l ,I(]пo7Ib:l()BaTb суIlJес,гвrtтr.,:lьllоr: в Р п
- l'де расr,у,г деllсвья'i Деревья рас I у,г ()кuло до1!1-а,
5) правu.,tа-зQllреuJpнчя 'Гакrrt, прави.rIа lIредутIрсжлаI()т () Б()зNI()}t(II()ii

грам]!tатическtlir ошl,rбке пltбо <,одержат \,lialзiiIllte I]il lJl,B():]luoжtl()cl,b vll(l-
T,рt,блсния грамма'f l,{чt\(:кtlii (lсlрмы в P(,tIlI (Jtlll _чltазывак)-I l-{a It(,K.:II(lLl(.lll,tl, и:l
IIормы в от.пr{lirrе о1, правrlл, ])ег.rIад{еlI гliрчк)щI.{х я:зi,iк()в\,кl HrlpMy 11р;tпlt,п;r
заllрещенIl11 Qlикси1.1уltlт IlаllГlllлt,е распр()сl,ранеIrные tlmllClKl,1 в })et{1,1 II {),l,J);l-

жены во мfт()I,их с.по]]арях_спрirв()чII14ках,

Чо.сlпъ L абу"l2цц2 среOсmвчлt tlбuценu-я I'.lt а в а 4, О б у че,нu е zI) а Jи Jи 0-m uч ес кu м с р е О ст п в а,ш cl б tц е нu я

(llIl.'l('l|(.1llrc llpIlstcIl(.lllrjl (ttpaltтl1,1ecl..rrii rr1.,гl,) tIpejlll().rIirl.;it,,г' l"" 'lIll l JlilПiitil (t'Гt,J)lta.|la в l]t];lv.пL.гlr.I,+.ll:iil_,ttrtдt,гLltii ,,"r,,,,r,,r.ru,r,,_(, ltll ,l;li,:l]rtП'lil'l I J\tыBl,i()tl'l,L,ti('iL'not,д,II(lяiL,lll1яl!Bbt]la),rlHPHrjlii)e|te-
ll li l.( tt,ltlilltr l8ejIP.I.K,|lllpпtttl,r',gi,Hj:y,l'I)aIli\l;t1.1li{(..cK()]-l llIitBt,lliil

П,paBlt.lta lvTot,yT бы,rь np(,lcllLbL.Mu (языковzrя Hollrra сtlблю/]ае,г(,я I]p1.1

iIIt]I11.1 олн()г() услоl]rlrI) l1 cJlOJlctLbl.Jи,u (д.;tя лзl,tкl;воl.i норrлы Hctlf)xtl.,ltlMrl
[,.rltlJt';llle неско.пькr:х yr,.lloBlIi'r) O,,tHaKo на занятIIях Ilo яз],lк\r гpilMNll1,1,1t,ll,
(]KIle прi7.в].1.тJа яRJIяlt),],ся нс ст().пькt] rlбr,ек,t.олт зап()мrlнirн],I}1 J,]:]ayl]IIl{;lllt|||
CK(),пbKo,1]-rr,](]l1TI.1pOIй длrr (,ol]tepmt]l:]1rl Ilpal]rIJlbHыx, с Tl)чI,ilI i]J)(,tIII}j lI()I)lvtlll

1,31;IP]] ,i]].r l],,lX дс;,Iс]в!1l{ TaKr,re пllавtl]lа усвill4в,tю,],(]я ь IJe.},,-I|1,1;l J(, li;I

'-. _ . l ; ,-ь i ,li-;;;ol'l;a],1rI гI)а1{}1itтIlчЕ]aj!iIl пl)аБIIльr{{-lI] ii ,I]1 ll
,.),:r,1| -i\eIl()1iaj?a,L,r]rlrI ?tc,] lnaBJltr(ltoIдeI,rf o\_]_JrJtl]iJi lI

lI1,,l lII'i(,t,t,:lIIr IIi,il' Не ГII)e,'{\'c}1ll'r1,,rt,,u.i'г[lrl;lr;v.пttp,lПilIiIl(.гIIJal]lI:|]il в l)(.-l'Il l:|,IJi|1,1ltl('lIllt!;1l'1iцlg11lIcl'I)l1l\II\,!i1 I,Il!.:ccHIt]] llrir]ePllil..lt)IIll ;,lli;l.,Ilt:i.llJClj_
" l t ; t |,Ptt}I.\4iiT,l,t.lt,cKllii форплы, }',laп1lllIc;t llре.,{.цitгает(]я ,]Hl.yIlTllBH},Ii]

, ,,,, 

": 

:l:l ]], i:..lY:"lМiiтI,1че()кого 
ма,l,ерrlа"ц;1 п},те}1 :lгJ:iiдки о з}Iаа{L]нIlj{ I J)a]\I_t,rlll 1]1,1111"11,, t,i способах t]Io пt)Ilьз()ва,lь(-,,l в схL)дно,* .,,;у;ц;;;;',rЁ;;

l ll,:l,(,IiIlI1 пу,rь ов,IаденIlя грам!Iа,l]1\IесIt,lуl{ ср(,дс,]ва]\IIt общенllrl rtrl-l,lll lIl)|1iltl!,l.rврабоr,ахпр(]дс,гавrl,г(]JIеr,Iпря!lсг()NIетс)даии}It]етст()рон-
| '' ]Ill ll(), гI(,дова.t.е.пей ttoMMyHlIiia.I,t,rBtltlгcl обучс,н},Iя языку OtI rlt:обеr:tlriJill l ll lI l)itt/(),I,e с дошriiольнIlЁilillIr rl у(rаIr(имися ]\,tпIIдIJII,Iх кпассов, где

I l),l lvlМ;t'l'Икс орГани,lУе.Гся пvТеNl ОП()рI)I на среДсТва IIаГляДн()сТI1, пt)-
l Jl,, l1,1l1,Ix rlбразцrlв

ll/,,,]rrr llllt,,t ,tt,ltrl(0б J]пядетаоllсr,l)аr]1,1r{г])амliатl]че(,кtliit|lоrlмt,rI,1 ееIiрll-il llli l, |)i,lIlI l](,ll()пьзук)тся разлrtтlнь]е предl4е,г,Ll Налlэrl:rtер пl)r{:]наком-
I l|] )l Il]l l(']lll]tыМИ Мес'ГоИМ()нИяМL прсп()ДаIJаl'елЬ л(]L1()нсl.р]lрУеТ Palj-

I
l l Ь () 'l'I)ex crttlct,бax пI)аti.l.I.iческ()I(] (rajHaKONr.лL,Hllrl с I.ptlMNlit IrI-

t()NI

l],I 1.1 llJ)l]л,паГ;rет стtsетI4т}, на воп1)()сЫ" I)уi:ов()лсiВУЯС1, ijitI]rr-
(|ll l)lae1-{ jIя IIа lt,r;lcc}IOIi д()(]кр

l ,]lIll] (l)l)il:l1jJ ijс,пед:]а ItроIIодавате.ItеNI И ()тВечi,lю1 r{a БоппосьI

ll\]ll)|(|L(l( |']4 l'РаММаТrlЧ(]сКог().]форL,Lлс,tIlIr]r.trкl,тхдtll.tс,гвлti.i Уч:r_

rlti IТрспr;дitва,l,е.,Iь JlспоIIьз},е,l l-)a]зiILI!IньIе.I(еr]стt]Irя, ле-



1,|2

Преподаватель:
Что я делаю? Я, иду к доске. Я беру мел. Я пишу число. Я беру тряпку. Это

тряпка, а это мел, Теперь я стираю число с доски.
Глагольный способ представления грамматического материала был раз-

работаЕ известцым методистом Г. Пальмером, который он успешно описал в
пособии n English Through Actions л ( i 9J0).

Вот фрагмент пособия, посвященЕый работе с числительными (в пер,)
- Возъмu,mе uз оmой коробк11, 72 спшчек.
- Сколъко спшчек въL взялш? Я взял 72 спuчек,
- Положu.mешхнасmол.
- Сколъко спшчек на сlполе? !,венаOцаmъ.
- Убершmе оOнц спuчкц. Сколъко спъlчек осmа,,lюсъ?

- Осtпо.лосъ оOuннаOцаmъ спu,чек.
- !,айmе JиHe 0ве спu,чкll Сколъко спuчек оuпалосъ у вас? Сколъко нахо-

0шmся у Lwеня?

Сu,mуаmu,внъLй способ предусматривает представление грамматическо-
го материала в типичных ситуациях общения. .Щля этого полезно воспользо-
ваться учебными пособиями, реализующими ситуативный подход к обучению
языку: кВвеOенuе в коммунuъ{,аmu,вную леmоOuку обученllя анzлllйско,пу
язъLlса ) , 1997 ; Вайсбур0, 2001; Соловова, 20 70.

Практический путь знакомства с грамматическим материалом имеет свои
достоинства и недостатки.

lpcmottHcmBa:
1. Занятия носят практический, коммуникативный характер.
2. Они протекают в игровой форме, вызывают иЕтерес учащихся (особен-

но школьного возраста) так как не предусматривают заучиваIIие граммати-
ческих структур и обеспечивают быстрое овладение структурами языка в
практически значимых ситуациях общения.

HeOocmamKll,:
1. Затруднено отчетливое осознаЕие мехаЕIизмов образования грамматиче-

ской формы и ее использование в контексте предложения, что особенно востре-
бовано взрослыми учащимися, имеюuр{ми предрасполо}+(енность к овладению
языком через осозЕание закономерностей, лежашдих в основе владеЕия языком.

2. Занимает много времени, так как требует использования большого чис-
ла примеров и длительной тренировки.

3. ,Щля практического введения грамматического материала требует-
ся высокий уровень мастерства преподавателя и знаЕие индивидуально-
психологических особенностей учащихся.

Закрепление. С помощью специальных треЕировочных упражнений до-
стигается уровень сформированности грамматического навыка, который в
процессе своего становления проходит следующие стадии (Пассов, 2006),

Имulпацu.я - воспроизведение (часто многократное) образца, что ведет к
его закреплению сначала в кратковременной, а затем долговременной памяти.
Устанавливается связь ме}кду слуховым (зрительным) и речедвигательным
образом модели. Укрепляется осознание функциональЕой стороны модели.
Запоминается формальная сторона модели Еа основе концентрации возбуж-
дения в коре головного мозга.

Часmъ I. Обученuе среOсmваLп обtценuя Г лава 4. () бу ченuе ?р аJwJwаrruIческшJи сре0 стпв aJп о6lценuя

ПоOсmановко; форплируется обобщенный обрав модели, уве.пичивается
способность к замещению отдельных элементов модели сходЕыми по форме
и значению. Увеличивается слособность к репродукции на основе аналогии.
Укрепляется связь слуховых и речедвигательных образов,

Трансформа4ия; совершенствуетсЕ операция оформления высказывания.
зарошсдается операция самостоятельцого вызова модели и ее трансформации
в зависимости от содер}кания высказывания.

Собсmвенно репроОакцшя; происходит самостоятельное (без опор), но на-
правляемое преподавателем (инструкциеЙ в учебнике) употреблевие усвоенной
модели Завершаются становление ассоциативной связи между формальной и

функциональной сторонами модели, формирование операции вызова модели.
На разных стадиях становлеЕия и развития грамматического навыка ис-

пользуются языковые и условно-речевые упра}кнения. Различия ме}кду ними

условны и заключаются в том, что языковые упражЕения предназначеflы для
образования грамматических навыков в результате выполнения стандартных
действий с языковым материалом в условиях учебной ситуации С помощью

условно-речевых упражнений достигается развитие грамматического новы_
ка в условиях си"гуации, приближенной к реальному общению. Навык при
этом формируется в результате взаимосвязанного усвоения грамматической

формы и ее функции в речи.
.Щалее следует описание некоторых упра}кнений грамматической Еаправ-

ленности,

,flзыковые грамматические упражнения

И мu,m аmu,внъ Le а пр ажн еншя
1. .Щайте краткий ответ. Скааките да.
- Въt tlOeme в сlполоваю?
- Да, я uOа в спLоловаю.
2. Дайте краткий ответ Еа альтернативный вопрос.
- Въt,шOеmе в mеапlр ,tlлtt, в Kll,Ho?

-ЯuOувкlLно.
3. Согласитесь с моим утверждением.
- Я llly в бltблuоmеку. А въt?

- Я mоже tlOц в бu,блuоmеку.
4. Уточните.
-Яl1,0у вбшблuоmеку.
- Въt uOеmе в бuблtl,отпеку? В какую?
- Да, я uOу в бuбллl,оmеку, В районную бъоблuоmеку.
5. Скаrките, что у вас этоIо тоже нет.

- У меня неп1 рачкu. А у вас?

- У меня mоже неrп рачкlJ.
6. ГIовторите фразу вслед за диктором.
7. Подтвердите мое утверждение, если я прав.
В. Выразите удивление, уверенностЬ по поводУ моего высказываЕия,

Упражненll,я в aтHaBaHlL1I л,t lt,lфференцlJацLL,ш zраJиJиаlпuческоi, форм
1. Прочитайте предложение и определите значение выделенной грамма-

тической формы,
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2. ()бъясlttrте употlltlб.пеlIлlе данной l,раммir,гrlческоl.i {ltlрмы в K()llTeKcTe
пI)едло,+(енllr]

З IIолчеркни,],е слелук]щ1.1е гр;tмма,r,rlческl.rе t|lорпu)t Б ]lредJl()женrllI. (Hir-
пp}t)leI). г]]аг(),пь] (]()в в,, сущ в Пл, форпrч с,lра.]liiтеrыrого ll;rпога)

4. ОlIредr,.пите знач(,IIие лliнноii грамматI,Iчесlсоl:1 t{ltlрпlы
5 Вr,tберlлте ltз скобrlк HyiKHyK) граi\I}Iаl,r,lческу,ю (lорпrу
Б ВыделlIте ll оГlъ.яlснllтt. вст})(,t]ак)lцrIl-tся tз ,l,eKc,t,c, прrll:iденныii Ila уроке

грапI матrlчес KI,II{ матерr{ал.
7 .Щtlпишl,rте пропуUlенныс в Tl]l(cTLr окOнчаIIrIrL
l]. С t l с,г а в ь т е п р ед.1 о r+с е н 1,1 rI I 1 з ll it 1]н ых с ",,l t) в
9. Сllс,l,авt,,ге предл()}I(ения со сJIедчк)щIlми г[):lNIма,t,lIческимlI t}rорлламlr.
10 Образчl"lтt] l.iозпlожные гра}lпIатllчt]ск;tе c|oprtt,t от слсду}оll]rlх c;IoB,

Упроэrltс н tr.t в 1про нс фо"рJиац uu
1. Преобразуi,i,t,е двlr прос,гых п{)едJlо}I{еlI}Iя в сло}кIIое
2 Преоtillазчii,ге повсствс)вате.Ilьное пJ)ед,,IояtснJ1(, в воIIJ)()сr1l,сльн()е
З, Заменlrге дсlliствlr,гельныii ajал()г с,l,[lа!а,гt,,IIIlным.
4 Замени ге yl,BepжJleнt{(, (),грrll{itнием
HalLllulte1l: У лсня (c1ll,L, 1alLLl?a - ! iL(llя 1I(!1п lillu?,u

Ynpttжtttl нuя в суб с |rLu1l L у цuu ( 
-rLo0 с lпOно во1 ll1,bLe )

1, Вс:тавь,ге пр()пущ(,нны(, (]лоIlа

2 Расширьте (сокра,r,ите) lIредJl()жсн1,1е
iJ. Замени,ге п(ч\черкlIутьт(, с.п()вil сходllымr1 II() смы(:,пy,
4 З:rменrl,ге Irо,Ilчер]{]IутL](] сл()l]а прот1,1t}опоJl()rкныvll1 п() с\(ь)(:lty.
5 Замените у,l,верди,гельное пр()дл()жен1.1е оl,р]4ца,гельным.

Р e,ttpo1 у,кlпuы L bLe у1 Lраж]1 etu rL

1. Перескаж}1,1,е текст краткt-l/подробно. Izlспсlлr,:lуйте в т()ксте данны(]
гра IlIма,гrlче cKlle (],l,рукl,уры.

2. CocTaBr,Te предл()iкения с даI]нымr1 с.п()вамl1,

3. IIрочиr,аl-ir,с прелlIоже]Ir4е и IIерсдай,l,е его сDILIсл св()и:,1]1 слова}IIl, Ис-
rttl.пьзуl-rте в ()твtуl,с прOлложснныо гра ммптLtческrlе с]lормы

П ер е во 0l t l,te,!J п раж1 LeHuJL

1 Перевtlдlтт€. с"пова, данIIые в скобках, t,t ltсlrrlльзуiiте IIх в предлоrкеuII11 ll
пужноЙ форме,

2 Пr:ревt:диr,е с.'tовосоtlетilния
3, IIереrзед1,1тс пр(]дло}кенllrl ll tlбъяснlrt,е выбор граNI[1а,I,Jlчt]сl(()ll

(lормы,
4, Выполltllте tlбратныit II(]рево/( текс,га I{a ;rrlBor,t странице дается 1,ек("|, llll

l,ll]учаL]мо\Llзык(], а Hai пра.воt'I - оIо пt]ревод на l)одIlоii язык уr]itщllхся Y,t,t
IIIrtеся сравнtlваюl,два 1,екс,гrr, за,t,t,м зiiкрываIOr,текс,I,на (lдном язьtк(| ,l /[ill(1,1,

c].roii п()рево;l текс,га Hir лрl,гrll,i язьтк,

Yc.,l trBtttl- рсч с lJ ы с }, It ра я( lleIlll rI

П оа cmal to BolL ] LъLе а rLp аж:l LeHuяL

Jrlсlтользуютсrr для закJ)(]пле(lrlя граNlматrlческог0 маl,ер14ала, ttt,I1l;t[ltrt

ке авl,rtматизмов в упrrl,реб;tении грам}lатич(]ских с,груктур. П()дскi|:tIl;l /ll| ||

I I rtCT пъ I. () бц. 1 рllц g с р е О с tп в u,tt о б 1ценuя Г Lt а в а 4 . () б ц, 12 yun ?. ра "llJll uйL.ll, IlP с кuлI, t: р еО с m.в а,п о б l t g енu я

подстановкr, м()жеl,быть с,повtlм, спово(jоче.гliнт.rем, неверба.пьноЙ (в вилtl ри-
t yHlra).

l Coc,t,aBbTc прел.пожения по rlбразцу,
2, Составы,е как мо eHlr1-1, tlспо,пl,зr,я r,аблицу
l]. Отвtl,гьте IIа в()IIр tt1 и таГtлицу
4 3акtl1.1ч1,1тс лрtл-п
:l Paccttaжlt'l,e (),,.,I{сIl(),Ilьзуя п()дсl.iiнl)вt)llнук].r,аб,пиlцу.
[i Дсlпrl,пнttтc. та б,лllцу с t]oI1M J{ lIpI,rtvl(,paI{и

'l' 
7-1aH с фгl рл rll|uol 11 ! ъl е ! п I)Qж н е1 lu я

,l(atoT нозмrlжно(,1,ь о(,уIцествпять з)менl|I, сокрitщсI{r{я, комбиttировантtе
lll] l1С]]()lIllЗОваlI14!,1 грам}lагlлческоt: структурь] Е J)(]l]eB()M oбttleHtllr

l f{опсl.пнlt.гс пD(,д по}fi cIiI.1t,

, l l,, i lt,r,la ii.гtl с во им11 сло ва N.I l1 с,мысл /,IаIIII()го сообrцеI t ltл
( ),1,1t(,,гь.ге на прrlсьбу (прl,rгла ttrени е, поltttlлание )

ll;ltlMt,llt'ttl.tc. ОСrс,с,пе'tlrirа(,тся Rозм()Ж}Iо(],l,ь вк.пючеllия гl)аммilт1,1че(]коГо
lllll l,;l It l)iiзлl{LIt{ыс уменI,1я, воIjможн()сть участI,Iя в речевоi,i дея,гелыIости,lll 1,1I{,/(l ,Jtrteп,1 грамматическоt-"l KrtppeKTHoc.I,и вьJ(]казывания, что позвопяет
, ] llL (l r rIlripMIrpoBaTlHOCT,,1 Грамматlt.rсскоii Iс()мп(|тенцlIJ{

ll,r :rt.tttt, IlJ)I1меII(]IU,lя используются условно-р()чевые и речевые уIIраж-
l! lll ]l

l l,,,,,l :lll,: t,tt1l.rжнеНtlЙ:
] t )1111 '1'1,'1'1'II;l BoLpocb], I1сп(lпI.з\|ягlрсliiленнr.tеграммiI,I!:llt^скlтрс.l рyк.гурьi.ll, Ill,( liii;,]{IlTe текст. tlсп().пь:]чя дiillIlыр грiiмматrIч(,скlttl (],гi)чкl.чры,
; ; lil lIll,(, llt)ПрОс,говарtIltl\. R гr,гLtt,t.t,trспг,.пt,зуtiте прrliiлt,lllrii',,aР"rr^',,rrr-

, l l|, l l|\ li |'vl)ы

lI r 't rtt' I)|)l1N]l]Н('IIJrЯ СлеД_vет D]14pOlt() I1с]I(),rьз()}]ать упрая{нения 14гр()вого
,1,1lllll

] t r trttrr ,'l'r.r)\ l<TolэTo'/ [указr,lваемлрrll]накr1 предмета,человека)
Il lll;l1,1;ill(:1(,предме,IыокJ)ужап)твас,ско.пькоих,гд(]онr1 IIаходя].ся

I icllt,c:Kaлcl,t.,e .г(,кс1, ().l п(,рв()го лrII(а
ti,/l;rti,t,e Ha,iilлbllylo фраl;у дr{ilJl()га

l lll|,, i lll ll ll[);ll]l,r.пьн()с.гьrlлило}кI{ос.l,ьу,гверждеIмй,(иrра uПравДа-

I l l , t llllI l l () ,I(,M он дума(,.I (одrrll игрirюшlrtii Ha,tltHat:T пре/lлrJж()}iI,lеJ
. ,, lIl.((ll1, 1lrlt t,l.()) (ltt.p:r <LIl.TTaeM мыс.пи>)

lll, | |l ]l, li(lMv ltрLlнадлежат п()теряI{ные вещлl, (ltгра ,,Бкlро lTaxo-

, I l, l( ( l.';l]l ll;i (tр(lд.п()r,т(енную тему (кltждыii учасl,ник lIовторяет
i , ,1,1 ll ]l(la!.{t]пяет .вок) фразl.) (llгра ,,Снсrкныii KoMu)

l ll)1,1(llli' |,1,1 ,1 составьТе с нимr1 IIред.п()жеIIИя (игра пlfщем наблl<)да-

,,, ,,,,Ic.t,, ?i_,:БatIIие i,обессlднrrка, (игlла. .фома tttlBe-



В. Найдите и исправьте грамматические ошибки в тексте, (игра о}tбррgц-
ТОр))

9, Прокомментируйте высказывание собеседника на предложенную T ему.
(игра nKoMMeHTaTop>)

l0 ПродолжI,tте пред,пожения. (игра оКто больше?п)
Другие упражнения см. в главах, посвященных обучению деятельности

обrцения.

7. Контроль в обучении грамматическI,Iм средствам общения

Ще.пь контроля - определl{ть уровень сформированности граммziтических
навыков и способности учащихся пользоваться грамматическими средствами
в устном и письменном общении,

В качестве апробированных средств кон,l,роля рекомендованtl использо-
вать следующие задания:

- Залолните пропуски в предложениях
- Вместо ,l-очек всl,авь,l,е нужное слово (грамма,l,ическую форму), руко-

водствуясь контекстом,
- Приведите исходные формы существительных (rлаголов) в с,педующих

предлOжениях

- Составьте как можно больше предложений из данных слов,
- РаспростраIlите следующие предложенияJ используя данные с.ловосо-

четания.
- Передайте смысл предложения в прошедшем (будущепл) времени,
- Преобразуйте утвердительное предложение в вопрOсj4тельное,

- Опровергнr,tте следующее высказывание и обосЕуйте свой ответ.
- Опреде,пите грамматическую прави,пьность следующих предложений.
- Составьте высказывание по предложенному плану с использованием

пред,ложенных речевых образцов.
- Выберите из данных словосочетаний такие, которые служили бы rtprl-

должением данных предложений.
- Переведите предложение на родной язык,

Большинство упражнений лrмеют языковую направленностьJ средI4 IlI1x
недостаточно представлены упражЕент,тя речевой на правленност,и

С середины 90-х гг. в KatIecTBe средства контроля стали широко исп().]tl!;l( )-

ваться тес,fы иl,ес,гOвые задания аспектного и речевого характера. Пtl,пу,tи lttt

распространение с.педующие виды тестовых заданиii: перекрестный lrt,tбrllr
(matching technique), альтернативтrый выбор (true/false choice), мноя{(,с,1,1l( ,ll

ный выбrlр (multiple choice), подс,l,ановка (substitution).
Наряду с ,гестовьtми заданиями, проверяiощими знание системы ,I:l1,1l(j|,

получI4лrI распространеIIие грамматI4ческие тесты функционалыlоi,i llil l l l lil lI

леннOс,l,и, ориенl,ированные на проверку умения исп()льзоваT,ь грitмм:l ll1,1l,
ские знания в сr{туациях общения Такие тесты определяют спосtlбtttlt"t,t, y,t,r

шIихСrl строить утвердитеJIьIIос и отрицате.пьное сообшlсIrие, Bl;lpil)l{illl, ;lrr

лание. характеризовать предмет дейсrвrrя, передавать чужую l)(,lll, ( llltllhIll
,. IlUвd..i,l l ,. JL ,hвлять связный TeKcL.

В <.ПnazpaлtLlte fLа ,LLlLос,Iп,раннъLлL язъLllаLчt lLtя вузов ,неязъLl{( )Blil.,t, (, l/ ( ll il il l |,

Hoa?r1,a],, |?0Сfi) пбъеттами контроля как оГiяза_те.пьного 1]г]n{l_Ji]Tl(,II,1,;l lll1illll , ll

Часmъ L Обученuе среOсmвап обulенuя Глава 4. ()бученuе zраJплLаmuческurп сре0 сmвалL обu4енuя

обученr,tя яв.пяIотся прl,rобретаемые студентамr1 знания (фи,по.погическrIе и
страЕоведческие), уровень сrРормированности речевых навыков и умений, Во
всех формах кон,l,роля (текущий, периодический, итоговый) авторы програм-
мы рекомендуют использовать тестирование. Образцы контро,пьных заданrtлi
можно найти в книrе Муснuцкая, 1996.

В книге l О бu4ее вропейскuе ко лшпеlпенцuu. . . D, 2 0 0 3 дан пере чень требова-
ltий к грамматической правильности речи применительно к разным уровням
It,падения языком (табл. 13).

Таблuца 13
Грамматическая правильнос,l,ь речи

Стабильно высокий уровень грамматическоr"1 правильвости с,пожной
речи, даже если внимание учащеIося сосредоточено на чем-то другом
(налример, планирование да.пьнейшего высказывания, наб.пкrдение за
1lс.акцией собеседников)

(],l,абильно высокий уровень грамматической правильности речи. Имеют
vl t,c,0,0 отдельные ошибки

Хrlрtlшrий уровень коIIтроля Учащийся допускает немI{огочисленные
,tttl1.1бIdи и незначительные неточности в построении предложений, кото-
|)1,1(, (]irМ может исправить

( ),l lt()(,и,l,ельно высоклlй уровень грамма1,ическои правильности речи
)', t;t t t цt,tйt:я не допускает ошибок, искажающих смысл высказывания

/|ll(,Ii1,1,()tlнo грамотная речь в знакомых ситуациях общения. 3аметное
lllll|,||Ilt(\ родного языка Ошибки допускаются, но общий смысл выска-

1 1,1 l1,1 I l l l )I Il()нятен
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|,I l (l||lt() грамотное употреб.пение стандартных конструкции, связан-
l ll;lt]б( lпее предсказуемыми ситуациями

l |, ttrtt l||,Ittl исl]ользуются простые грамматические конструкции, ОД-
,l llll l ll( 1,1,мil,гически допускаются тиличные ошибки (напрl,rмер, Упо-
l lli llll,| |ll, IJPeI\{eHи, конструирование предложенI{я, согласование
l|,ll llllllll(,(,liих форм). Одвако общий смысл высказывания в целом

ll l,,|,!lrI ()I,рiiнrIченное чllсло выученных конструкциl",t и }l()де.пеt,l
l i llll!

11 jl( ,]l()Ilil,l,(],пbcKoM цен,гре пЕврошколап (Москва) был разрабо-
l I ll,|)ll{,I1 ()llс1IIdи языковой корректности речи с ее оценкои в
r, ,r, ( )tt м()}ltе,г наЙ,t,и применение в прс)цессе кOН,l,роля граtММа-

lt t)(,llи учащt4хся (табл 14)
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Бa;r.ll

0
Участник обцения не способен вступать в обсуждение на требуемом
уровне. Его вк.пад в разIоRор насто.IIько минима,пен, что продо.пжать
беседу не,г смысла

l

,fIзr,rковал KoppcKTllocTb речлI

В речи ytlac,l,HиIda общения встречае,l,ся бсl.пьшсlе к()личес1 во грамма-
тическr{х и с).Iнтаксических ошибок Участник общения ,{спытывает
1,р)rднос1I1 прlr выбсlре правli.пt lltJг(l г,п:lгU.па l, п()c]-ilH(lBliL- e1,1l в н},ж-
ном времени, Ошлtбки встрLrl{irются псl!1,I,}r в() вс(]х высказывirнltях

Часmъ I. Обученuе среOсmваl|х обu4енuя

2

Ошибки ),частнl1ка общения затрудняют беседу, но не препятству-
ю,f понJlманию Учащtlйся правильнс) испu.пьзуеl,разные формы гла-
го.rrа и времена в сооl,ветствии с темой и форматом Г>еседы, но нет
свободнсlгtl владения языком Ее имсе,I места Ошибки отсу,l,сl,вую,l,в
257о высказыванI{я

В речи участника общения встречаются грамматическl,tе ошибки,
но о}Iи Elc препятствуют общению Учащийся демоIIстрируе,г уме}Iие
правильно ислользовать грамматические формы Ошибки отсут-
ствyют в 50% высказывания

4

Оп.Il,tбкrr отсутствуют в 75lо высказывания УчащиЙся способен ис-
править сlшl.tбку по ходу выскill]ыван].1я (JH демонстрирует умеtIие
точного выбора грамматических структур в соответствии с темой
выска,]ывания. Высказывание содержит как короткие пред,пожения
на знакоjчiые темы, Iак lt более развернутые предложения (со ссыл-
ками и комментариями по теме высказывания)

Таблuца 14

8. РекомендацI,Iи по обучению грамматrIческим
средствам общения

С;tедующlrе реко},I1.1ндi{цlttI r lбtlбulаю,г мrrого,пе,гllltii ()пLIт ()t-)ччсIIl,tя грамма-
1,ическ}lм средствilпt общtlнtlя l.r булут полезны в первук) очсредь I.1ачинаI.)-

щему прсподiiватс.пк) В Hrtx ччтсtlrjl IIекоторые тJlп;tttIIы(. tlшrtбкtr, которы(,
имею,г мес го Iiil ;lаня1,1,1ях по гpa}llllaTllKc.

1. Прlr п,nattrrp()Balll1lr :занятl,tli сJtеду("l, руководствоваться: а) целью, к()1,()-

рую предIlплitгarется /l0стIrчь ts ходс vp()Ka, б) значимостьк) грамматl(ческ()I,(l
явления д,)Iя достllжеIIltrl KO}I(.tl}l(jii целlt обучения - формирования KOMMyllr,1.
ка,Iивной комгIетенции; в) MecTc)M, которое изучаемое грамматическое ,1,IJ,)l(,

ние aJанимает в систеrVIе языка; г) наличием илr{ отсутствием сходного гI)itNt-
ма,гическог0 яв,Ilения в родIl0м языке учащLlхся; д) 1,р}rдносl,ямI1, Ko],()l)1,1|,

ý,Iогу,l, возникIrуть пр1,I зЕакомстве с граr,IlчtатиtlескиIrt явлением, и спосtlб;rvttt
}1х преололения.

2. Порядtlк и п()следоваl,е,дьнос,tь,Iзучения грамма,гиtlсск()ii 1,емы ()tlJ)l ,/ll ,.

ляю,I рекомендации программы, содержание учебногсr пособт.rа, ко,г()р()(, lI(,

lIг),пьзчет(,я Hit:]al{я],l,trlx, Nlе,I,()диIlttrскIlе прIlстрастrlа IlреII()iIавате.пя
3 l'раrtмаr,ичесхлti,i пtа,герllал с",Iедуе1, вв()llиl,ь }Ia зlIак(l}I(Jй ytla[lllIlyl(,rl п1,|i

ctrKc в пределах ,I,е}Iы 0a)щеtI1,Iя, TeMaT}rKЁt началь]lLlг(l :)таIIа oгpal{l1,1t,ll,| |,Il
,I,yaцrlrlirrr,l IIоtsсрjiIItвного tlбrцеttllя Пoyprl.trtcle Tt]:\tiiTiIttc]cKoe пpe,tl(:,l,ill|.,l1,1llill
г!tатер}lа,[а octlfleHHo ч(rтко прtlлставлено в раi]говорных курсах язь,кi(

ГLtава 4. Обаченuе zраллаmuческuLп среОсmвал обul,енuя L|9

{, Вы[il;р r:lttlcrlбa предс1,;rRлрнr!я IIIITLrPttaJla (.практичt,скrtli, r)r. граNтIltатII-
,](,1,lt()!i с|lr,р:uы li r,r, 1|11rllл1,,,ll в [)рчlr trлlt, llаrlборгl.t, rlT функцttlт к обобtцпlltrtlо.
llprlBrt,ity) 3arHl!c|1,I от xalpiiKтepit Nlатерr.iала, сг() 1,рудности Jl,тlя ycBOLlHliя. л{ет(l-
/l(l{(lL-cKt,,Il коtIIlеlIцIl't, K()'l'l)p(,1-I С ПPIlvttT прLп()лilва.l.ель в cBtleii рl]t-)п.ге I\{нriгlr('
1,1)ilмматические темы вводятся лексически, когда материал не объясняется,
it (\го предлагается запомнить и руководствоваться в речевой практике при-
l l(,/lенным образrrом.

l, При введении HoBoIo материала следует опираться на пройденный ранее
чl;t,l,(]риал и широко использовать в качестве опоры средства наглядности.(i Распространенной ошибкой начинающег0 преподавателя является из-
llllIIIIIe простравное толкование грамматического явления и злоупотребле-
llll(, ilРи этом родным языком учащихся. объяснения должны быть кратки-
,\l l l rl, Iрактически значимыми для возможности применеЕия грамматической
l ll)\rr{,l.уры в различпых си.Iуациях общенl.rя.

'/ ()б,ьяснив материал, преподаватель часто без достаточной трениров-
l1ll ll() (]го закреплению переходит к контролю над усвоением материала,
,llll l!1,I:]I)TBaeT ошибки в речи студентов. Контролкl должен предшествовать
Il lll :]illiРеПлеЕия с использованием языковых и условЕо-речевых упраж-

lilll]Jll

lI l l()казаl,елем владения грамматическим материалом является спсlсоб-
llI |], II[)tIмененJ4я его в различных ситуациях общения, что достигается в

lil l!Jl"l';l't'() речевой практики с использованием речевых упражIIеIлий, на
l ll llllУl()(:]lедует отводить до75Чо учебного времени (Беляев,l965) Наиболее
l!|l]|ll I, |'|,lltIIыми упражнениями речевой направленности считаются ответы
,lJll)lll)l)('1.1 (lltlтскстУинасвободттуютему),участиевдиалоге,разыгрывание
! lllllI] (,tlспользованием пройденного материала, пересказ текс.].а, в том
Ill l, Ll iI)I]'l'(],ШьноЙ опорой в виде рисунка, табпицы,

'i |',lI lIl)()("l,раненной ошибкой преDодаватеJIя tla занятиях по граммати-
l, ,Illl|)l,,l(,l акцент в работе на формирование грамматического навыка, но

ll l lll,|\(|,\ Illl основе сформированных навыков в речевую деятельность,
' |,,,,"l1, 1,1 l (, Jl с;l]\,Iосl.оятельной речевой деятельности учащиеся испытыва-
, i ll, ,lll,Il(,llll()(]']'b при выражении своих мыслей и делают много ошибок, на
",llI llllll llIll, |t(),l,()рых приходится тратить много учебного времени (т. е за-

l l1,1.]I l, ,t,,ltlllltHиeM).
I ll I l|, l\,|, l у!lитывать индивидуально-психологические особенности уча-

, |, ! ll l lllI ll ]l|,,Lll()lцие выбор приемов объяснения и тренrIровки. Так, учащи-,l I l I\, lll!l,;l l I1]]I]ог() ,l,ипа хорошо усваиваю,I Iрамма.лический маr.ериал в
l l lll rt r r r rl tllц,lIия, а учащиеся аналитического типа нуждаются в исполь-

|,,,ll lI 1, 1llllII, rlбрirщения кпереводу
I l ri,r, t ! lt;lz,l грамма1,ической формоЙ с.лова следует проводl4ть до .l.ex

I lli l l ,,,1,1ll1.I](,(,}I r-Ie научатся ею пOльзоваться в речевом общении, т. е
, ,,,, ,,,,:,]; ,'''' llilI]IrIK стАн€т t{астью речевого умения и коммуI]икативной

]| l', ,rr,,lr

! ||i |]lliI I,1)il]\,iматическ}Iм средс,Iвам общения являеlся форми-
l|'|'lll|!'|,,||i:()lIIi()]\{пеl'енrIиI4ввидезнанrlи,речевIJIхtIавыкпви1.I{е-

i, l1 l, ()l Il(lI|\. ri{)пlM\:,Fil.:1a"J.IIBHOrl КоМПеl.РР,:ТJИИ
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2. Грамматические навыки и формируемые на их ()снове речевые умения
в cIJoeM развIIтиI,I проходят ряд стадий (восприятлrе NIо.щеlIi1, имитация, под-
становка, трансформация, репродукция, комбинирование), для становления
которых используются языкOвые, условItо-речевые и речевые упражнения.

3. Выдсlляtотся следуюшIие этапь] в ов.IIадении грамматическI4ми средства-
ми общенлtя: представленl,tе, объясненrIе, закрепленrrе, развитL{€], контро.пь

4 Занлтия п() грамматике оргавизук)тся на материа,пе грамма,Iического
митIимума, в котором выделяется материал для активного усвоения (актив-
ная грамматика) и рецептивного усвоенл{я (пассивrtая грамматика).

5. Единтrцеl"r обученлrя грамматике является моде.пь предложен14я, реали-
зуемая в виде речевого образца в структуре текста.

6 Существование двух типов грамматик (формальных, акаl(емических и
функциональных, практических) определяет I{меющllесп подходы к опLlса-
ник) грамма,гических средс,гв общенttя в целях овладсния языком, Они явля-
ются лингвистической l,сновой преподавания, IIри коммуникативной н;rправ-
ленности обучения предпочтение отдае,гся функциональному подходу к от-
бору и предс,гавлению грамма,l,r4ческого ма,гер1,Iа-па на занятI4ях rtт значеIIия
высказывания к форме его выражения.

7, Объяснение грамматr{че(]кого материала осуIцествJIяется однrIм,{з трех
способов: lеOуктпllвнъtlи (грамматическая форiчrа в виде модели предложе-
ния или грамма,l,ического правила и,плюстрируется примерами их примене-
ния в речи); uнОукmtLвl+ыл (в рtlзy.ltьтате наблюден]4я lIад истIолLзованIIем
грамматического явления в речи учащиеся подводяl,ся к обобщению в виде

умозаключения или правl.t.ла), пракmuческzrлч (знакомство с грамматическI4м
яв.пеllrlем происходl,tт интуитивно, в результате логадкr1, с опороi,i на пред-
шествуюrций речевой опьтт).

В, f{ля контроля уровня сформированности грамматrlческоl,i коvIпе,генt11,1лt

т,rсполъзуются тестовые заданrIя, составлен]]ые д,пя разных уровней владения
языком и профилей обучетrия.

10. Вопросы и l]аданлIя

1, Каковы целr1 и i,.}адачи овладения гр;tмматическими средствами обltцt,-

ЧаСmъ L Обц"l2ццр среOсmва,п обuрнuя

I]rtя на занятиях по пр:Iктllке языка'i
KaKarl роль отводится Iрап{матl1ке в практическом курсе

Глова 4. О бу "1pyuu Z ра,и.иаmuческu-и с р еО сmв а"п обul,енuя

языкаr?
.Щitйтt, rrltредел(:нllttr грil]\|ма,1,I|аIеск.J]\Iv tlitBыl(\. В ,lr.lt разли!tия M(,}l(/(y
pctlelI,г}rB,lыNlll lr прl)дчкl,tlвlltIг{;1 грilr{}1атtlч(.скrtп,ltr llавыкамлt?
KlrKltc с,гitлtlll гра}I}1атlIчtlск(lг() iIitвыка B;r;!I ltзвt,с,I,ны1 С помопlт,ltl lt;t

ких упражнениiц они {lормирукl.r,ся'/
Почему на занятиях по грамматике важно }читыв&ть ocoбetrltttt,,ttl

родного языка учащllхся'/ KztKltt: особенностлr грамматIIческой t.иl"t,l,
мы иl]учiiемого языка предсl,авляют наибllльшие труднос1.I4 л]Irl l)y(
скоязычI{ых учащихся?
В чепt разлl,tчия между академI,I!Iескил,Iи и фуlrкцIIональ[Iым14 l,|);lNlNljl
TltKai:Tl'/ По,:ему функциона;rьным грамматикам отдае.|.ся IlJ)(,,]lll(),l li,
ние ,три практическом изучеlзии РКИ?
Hf,.{ вы Ijредст:rвляете себе грамматическиЙ MexaHltl]п{ Il()(,Ill)ll)lll1,1 ll
п,, i-,aь.дения ичоязычноiт речl,t?

что такое грамматическпй мwнимум'? kakoBtl содержание граммати-
ч€ского Mi.lltlfмyмa на разных этапах обучения язьтку?
какие этапы выделяются ]з работе с грамматическими средствами
общкlния? IIазовите основные способы оj.rак,,*rr"rrrя с новым грамма-
тическI,tм материалом,
какl.rми пр],{емами вы воспользуетесь для объяснения нового грамма-
тического материа.па по с,днrlй из тем курса fрамматики?
Приведtrте образцы языковых L{ условно-речевых упражненлtЙ, кото-
рые il,Iогут бьтть использоЕаны на этапе разви,гия и включения грамма-
тического навыка в речевое ),мение.
Как можно использоRать средства наг,пяl{ности на ilанятиях по грам-
матике? Какова роль с()временных компьютерных технологий. при
овладении грамматrlческ]lмI{ средствам;t общенrtя?
Приведлrте прI4меры тес,Iовых заданиli, которые мrlгут быть исполь-
зованы в качестI]е средства контроля грамматической компетен-
ции
Согласи,гесь или не согласитесL со с,lтедук)щrlмl4 у.Iвержд ениями, I4c-
пользуя пометы Т (truе), Е (/olse), D (debatoble)

10

11

|2

1с

|4

l, Grаmmаr descr.ibes the гulеs of how the lan

.i (-}1,пrylц1^,, Sl tlrli(.s tlre сопь^!гttсtiоп of rr,гitten sentences
I lццеЦд4ДдФ()1lЦ academic and ]еаrпеrs'яrаmmаrs аге the samt:

.St,ntences can Ье either gl,ammaticallv соrrесt or.not
il 'J'|,il(,il]lrц ягаmmаr is teachinq the constrttction of sentences.

ltilingual ехегсisеs have no pItrce irr tenchi

, lrr.(.t,_aching grаmmаг l,he гuiеs should come fiгst 
";alh"."nrrrplu.lrrlrtlll lrlllorv.

| ', | ,, lI,, lrt-t, thе best u:а\| to master

stntcment

l't. rtомеrrдуемая литература
,,11lrtltttrl В.!- СравнlrтеJIьная тljпоJIогия английского и русского язt,lков. М,.
l 1)l]!)

lI,tt:tt,B Li В. Очерки по псrlх()лс)гИtr обучения иностранным языкам М.,
]'Ilil, lI(]l1хо)]оIические основы обучеtlия грамма,гике ин(,)с.],раllIJогt) языка
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г;l1,1)milr
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l / j ,l ,lItlttt.tзtlttсихо:тсги:tре,:евoйдеят(,.пьности М.: Воронеж,2001
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Часlпъ L Обученu,е cpelcmтal+L обlценu.я

Глава 5

оБучЕниЕ социокультурным срЕдствАм оБщЕIlия

l. f{ели и задачи обучения

К соцrrокультурным средствам общеrtия отн()сятся единицы языка, с по-
мош{ьк) которых учаrцIiеся знакомятся со cTpaHoii, культуроl"t, образопt жrIзн1.I,
мен,Iал}lтетом носителей языка и приобретают знан],lя] речевьlе навыкr1, уме-
tIия. оГlеспечиваюцие возможность эффективного участия в межкультурном
,lбщенl.tt,r.

Межкультурн(,е общенIlе - э,го взаимодействие учас,гников комм\,ника-
ll1,1rl, принадлежаrцих к разным культурным сообществам, с цельк) ycTalI()B-
ll(,нtIя взаIIмопоtll4манl4я 11 взаI{модеrlсl,вrlя в раз.личных с1,1,1,уацl4ях речевои
/ l(,11,1,ельности

Ilелью обу,rенl.rя ,1 его результатOм является формированце соцuокалъ-
tttt1llHoй колlпеm.енцu?,a в виде знан],lя языковых едrlниц с нацl4()нальн()-
l,\,,lIl,гурнь]м компоЕеI]том содержания и способности лсль.]оваться такими
(,rtllIIl{цaM11 в процессе межкультурнсlго общенltя,

('ril11.1сlкуль,гур}rая комп(_,,.],L]нц],1я, будlrчи сL-lс,t,авной частьк) компетенцrIи
lll\lNl\rIIикативной. отражает социокультурные условия пользованr{я языкоIч{

I lll)il([)lti]yNIeBacT зt{акомс,tво 1rqдlra,о*aя с Hal\иt]tlaJlbtJo-KyJlbTypttoii специQll,t-
l l)ll l]IIl)лзь]чноIо речевого поведения Ij едI{ницамI,I изучаемого языка, ко,Iорые
l!l l)l )х(),llимь1 д.ля понимания,I порождения иноязычIIо'I речи с точки зрения
llll lll)( II,L,(|.,tel,i, - зttанl,.tем обыча.в, HOI)NI повелеЁiIlя, соl{I,Iа,JIы{ых условнос,l,tlи
,l ,, tlltlrtlii жизни uСоциокультурная к()Ntле,генциrl, - заillечает лtзвестный
ll1l lll]|I(,ldии методист и ку,пьтуролог,- э,го некоторая степень зIIакомства с

, Ll 1,1,v llt"l'ypItЫI\4 KOI{TeKcToM, I] КО'ГОР()Ni LlСПОr.1ЬЗ}еТСЯ Я:]ЫК, ЗuаНIlL' Iipa-
1.1l l 1l)|l(,/((lнl4я и норм взаIlмоотIlошений в иноязыаIнОм оflществе,> (IЛейлз,
l')'' , ('{))

l l r t l, tr r r lбу.Iентrя соцr1(]культурноi? ко п,tпетенцr{I.{ явл яется овJIаденIlе:
l (lIlll()lt.у,пьт)/рными знаниrINtи о стране изучаемого языка, духовных

.l l i i l .. lr Itу,пьтурlIых традицr{ях, об осоГrенностях наци()на,пыIой ментi].пь-
l, ll ll lI()it{,/((,Hilя в услов;.Iях общения с нпсJlтелямIl языка;

I lll . ()ililJи}l пользования единrlца}4и языка на основе приобретенных

1 llllll \l l l l lI1,1x И I'IисьМенных ТекстОВ;

l Il, ,,.lllll(, сII()собностью к межкуJ(ьтурному общенrIю Ha;tlt.tl,{e Tarкol,t
li ,l l| ,, lil lll)l ,/{lIl)пагаеr,формлIроRание на заня,l,иях определенI]ых качеa,l,в
lll lIl .l lll l |)('/l(Il I{()'Горых NloЖHO ВыДе,пиТЬ оТкры'ГостЬ, ТерпиМссТЬ, го'гоВ-

lr . l l ,,l , )|, l]llli l l Irlд открытостью пснимается свобода clT гIредlубеiкдt,ниii по
It !llIlIl,,llJI)l ,/lt("I,ilв14,гl]ляNI14нUйкуль,гурыСtlткрытtlсТЬЮСВЯЗаНаСПОССlб-

|| , l ll lIl,| ! l ,l l('l)IlИМо ()ТносиТЬся к прояВленИяМ чУжДО]"о, непрИВычнОго В
.l l.. , i| i,!||,.\

lI l, |, I llllllI l ()l(II()l{чль,],)/рной компетеllци]1 tsхt]дят в качестве ее состав-

ll lrilt .,lll ,,|/l ,i |,l 
'allIJ 

liоJи}Iсне'lm: еДИнr{цы языка с наl{r{оIlалЬнО-
F .l l|,|| 1,1 ,ll I, |,]l(,lttll,,tll (эквивалентная, безэквивалентная, фоновая,пек-

,, l\l(,Il1,1l..1 IJ разлrlчньlх сrIтуациях оощения с yLIeToM сущес1,вующего
ll 1,;r:l;l.]1rll1й между родным i,l I4Ilt)язычны]!! сOц)lокультурным с()дер-



сика, слова с национально-ку,пьтурной семантикой, иноязычные с.пова, фра-
зеологизмы, пословицы и др,);

2) праzпчllluческuй xoшlLoьeчm,, правила повеления tt()сI,rгелей я:]ыка в

различItых с r{l,уацI{ях общеl.tлtя;
З) эстllетпическrrй lсо.ипоне?i?)l: сведения о том, ч1,rl следчет сч],1тать прr.t-

емлемым / неприемлемым с точки зрения восприятия красоты в условиях
иноязычцой ку.льтуры;

4) эmuческuй компоненm: представление о моральных установках, при-
Еятых в среде носителей языка;

5) сmрановеOческшй компоненm,. знания о стране, культуре, образе жизЕи
предс,l,ави,Iелей сообщества, язык которого изучае,Iся.

Отсутствие или Еедостаточная сфорпrrIрOва}Iность с(rцlt()культурвrlii KrlM-
петенции являеl,ся причиной возникнOвения ()ш!l(-,()к сUllrt{)куль,|урн()г() ха-
рактера и, как следствие таких ошибOк, нарушенltji хода tlll()язы,t}lс_lгtl оГrщt -
ния. Такие ошибки могут быть:

а) следствием низкого уровня образования в 0бласти культуры с,граны I{з-

учаемоIо языка, ,,Iспользование llDи знакомстве с ними источнJ{ков, дающLrх
исtiar;,ltс!lIlUL. IIpeдcT;]llJleH1,1e о культуре cTpaнr,I и ее представIrl,елrlх;

Гl) языкt-tвtlгrl характсра (недостаточныli объелl Qlоновtlй и безэквивалент-
Hoii "tleкcltкl, д,дя р(IUеI!rlл коммуникативных задаt!. oтcyl,cтBtle i]наний о при-
llrl г1,1х Il tl}lr)}l:]IrI!llloii срt,,rlе llopMax lt прitвtIцах tlilIцt,ttllя),

tJ) с,гранr)Rедчесlt()гt) характера (пJlох0(J зна)lIIL, с1 раны и:lучаЕýlL)г(} lrзыttа),
гlпсltхl)-lI()г}ltIеск(lгl)характрра (эгtltlснr,рlt:lм, Il()rlBJtлtalщ,Iltcя н rll,cyt,cTBl.tlt

yt\tcllttя кр!t,1,1tчt,скIt оцеlllrвать ti.lак-гr.l lt яUлt:llrI,il ttttoя:зы,tttt_lli Kyrtbl,yl)1,I; ()1,-

c_vl,c,t,Btrt гltбкосt,ll lt сам()с1,()ят(,Jlьtl()стlI ьtыш;lL.lIIIя ),

Il:r-,Iи.tиt, с|,цlrr)куль,l,},рltых rlmltбrlK в p(],ll,, lIx к(),,Il1(lr-lс,гвrl l, xapitKTep в()
}{1,1()гl)м зilвllсrl,г (]1,у[)()аlIя соцll()куль1,},рнl)1.1 }:()rtlпL,,геllц!lll ytl;lcTllllKoB (,още-
ния В публикациях по культурол()г}I выделяются ypoBHr,t соцt{окультурной
компетеяциr{ в зависимос,l,и от г,пубины проникновения участников коммуни-
кации в иноязычную &ультуру и слособности пользоваться усвоенной инфор-
мациеii в раз.пrtчных ситуац}Iях rlбцtt tTltя

Ilr_.рвыii },р()в(,нь - ypoljcнb куJIьl,урlIогLl в:rirим()пр}tятI,Iя (l.tли культурrttlri
1,(].пцран,гtlt|с1,1r (|r,: .Ta,l, toleгatilitt - ,t,ljplll.tlиt]) - куль,гурная терпrlr\l(rсl,ь к lI()-
c,I,\,tIl(a}l, Ntlltiн}lяll, ItJl[|яM, нс е()впадак)щI.1]\l Il.пtI (),глrtчным от наl,ц}rх собс,гв("ll-
цых.

В ггlрtrl:1 !'рUв€,нь - yp()Et-tlb куль,гурногU взаl1}l0lltjнlrь{анrIя. На э,г(]ttl yp()lllll,
jlо('l'r,|гается BЗa}rl\tlla}l ку.пЬ'l'урнirя адап'lацr{Я, гtptt KtlTtlprttt уrIастн}lки K0]!lMy-
н}lкацlt}l го1,r;вы (,()гJl;lсrl,гl,ся 1,I прIillя,l,ь lI0cl-yIlKI{, tlдеl{ }t образы;{[)угrlх JIlrl,,1,1,1i

-Гpu.rtrii ypt,Beltb - vpl)BL,Hb к)|.пь,l,},рнOго в:.]аllлlUсLJе,J,]}Itlенлtя. IIа l))(tM yI)(lltll!,
IlpOl l cxt)jll,iT в:rа }il,t( )Ky,Ilb],}TH(Je слl ltiPlt lrc (irccrl til rl tpoвilItI,t(,) учас1,I lr{K()IJ r lбl t l| ltt tl l

IIа :з;r ttlt гl tя х п( l l] pitK,l l lKr, яl]ы ка зlIi.l l(гl}ICTlto (, (,L,}I{lt()KvJtb,гvpll ы]\Ill (,l)| ,,lt( "t,lJ]l .

ttlt оГ,Lltt,нltя ll tIlt,lrultpuB;tHrle c()ltt|{tK),.I!b,г}[)Hrtii к()tutlегеIItUIt1 /l(,л,.l(Ilt,l rit,t lt, tlil.
пJ)lttj.ileHLI l{;t ().ltIiiкt)iltлеltие \,чаUlr!хся с t}llrK,гaMlt lrItоя,]ыll|!{)t"t Ky,]ll,],),I)1,1, ltr lt,

:lll:ttlIrP l1,\ Il[,('l'ir в ltttptrtttlti K\,,TIl"I,vt)(, l,J c{)п()(,|,aBлctttttt с tlraKTirMtt l)(lj(ll()|t |\у,||l!
туры, включение таких фактов в сис,Iемy своих ценностей, умение Il().Itl,:l( lItlI l l,

ся фактами купьтуры в речевом обценlrи в соответствии с н()рмами ,,:ll,,li;t
Формированип социоку.r]ьтчрной компетенциr1 в cotspeML)lIII{lii tlIlll1,1ll,,]lll

дактике решается с позиции соцlлокулъmурно?о тъоOхоOа It обу,l(,lllllll tl |1,1l,y

Часrпъ I. Обученuе среOсmвалl обш,енuя Г ла, в а 5 . О б ц ч енu е с оцu о ка лъm LJ рнъ Llw с 1э е О с m в а.м о б 1це н11 я

(Сафонова, 199 1,1996: Г Z003;Tep-Muttocoвc, 20(l0,Cbt-
соеа, JI)!)I). ()снову тако вылеление tlсl_rбоii куму,пятIrв-
Hoii (l,tлИ накоплt,гельнtlii собнrrстl,t языка фllк;ировать иС цстралIttlгвI4стическун) лrнфrlрмацию. Об_ч-ч 11цIItt с(lцllокч.пьтурнt]го п()дход[t пров()дит-с ччетоN1 различий и ()собенностей восприя-
1 зыкА

.r{ltалоГ культур - Baжlloe Лля ку.пьтуролог14ll I{.пltнгволl,{дактraкt4 понrIтие,
(lrlред(,.пяется как взаIri\т(lлействlле культур в процессе lrзгlеttия языка, обе-
слеtlllвак)щ(lе адекватное вза!lýтOпон!tманl{Lr !I взаllмсtобогащенrте предс.t,ав!I-,ге,пей 

раllных -,Irlнгв(}культурных сlrобrtlеств Предметсlпl 
"на*ом.""^ " 

к()нтек-
('1'(lu'll!Д,I()ГА кУ,пЬ1'.УР являlO'гсл 'га}iие сосl'аВ.пяl()щие на.vчrtоti кар,гltны lllира
li1,1]ll се коltцtlпты), как время, прострiil{ств0. ntиp, гlрItрола r, др, занriмающrtе
l]jliKHOe мест0 В наttи()на,пьн()i{ KY.Irb,Ivpe II (Jка:]ывак)щrlL, в,п!tяlIl{е на t,e раз-
l1I1'I'Ие и обогащение других куJIьтур, Содержанием соцI4оку,тIьтурноIо подхо-
/\;l rlвляется изучение национальных социокультурных стереотипов речевого
, tl,lI t(.lIltЯ,

( )лlIа l{З задач tlбучgнI{я язItlкУ с пOз}rцI,111 социOкYльтурног() подхода -
'Irrllt1111Р6-11jДllИС t:ToiiKгlii п|отtrвацlrli к l.tзучеllllIо я:]ык:l !r ltHoll:]ы.trtrlii ку.пь.гч-
|", l| ,'{I,IirЛОГti с р(1лной культурl)J:i, В rlбщеобразов;l,гельпо.м ,1 воспитаl,е,пьнOм
llIl;llt(. iIpI1 такоNl п(lдхОдtl акцеtI1. де.пается на Еыявление общих нраIзствеl{-
ll1,1 х ()l,Il(,l{,гllроlt в }Iiизнl1 двух IIа[,()дов и cyUK.cTByK)ll(!1e пlе}кду I]r,lMtI раз-!l1,1l]il

ll;lrlпrlзг.пашilя дI4а.пог ку.хьтYр в качесl,ве обtrlедидактl,tческого прLlнIiипа
1,1l!"li,lltlrI r,t ttдlrоii lI3 целеii в clбy.terll.rl.t l,tH()c1palIIIoпly язык.у! п лr1.1.(ар;iтурL. п()
lllllll1, 1/[l'lj1:lti,гt{Ke и кчльтуролtlгии справед,пlrво утвер)кдается, что обученl,tе
l !1,1l,\, ll li()}lTLlKc,I,e д]tа.пога KyllbTyp можtt,|.Гlыть квалltс|)ицирOванIIыýt, ес,п11 в
Ill it. ,|lt l]|,|,L, (]р:iвЕен}lя Il с()п{)стirвлt1II11я разIIых куль1.-ур учащlrеся оаладLlют, ll, ]ll||,l\,],

11ll/r(("1,1, не толъко различия) IlO и сходства в изучаемых ку,льтурах;
ll()1,1Il)11)Iи]иaтb разлI4tIия как норму существования культур в современ-

ll, l l llil',llI l(УПЬТУРНОМ МИРе;
rIlrrIlMrtPOBaTb активную жизненъ{ую позицlIю, направленную против

l l \ 1,1l(lI,() IIеравенства и культурнОй дискрипrиНациr1, имек)Ц{ихся в совре-
|, lIll l\l lIl)III'.I'KYЛЬTYPHOM МИРе,

' }'.rl,бll1,1t. лисциплины, знакомящие
l | |,||l|()||.ч.]Il}турными средствамц общепr,rя
1 i llllllI ,, lll"|,.ypllb]e средсl,ва общения являк).]]ся сlбъектсlм изучения раз-| , Il I lI l , (|()д{ер}кание которых используется на занятиях по языку
l t l,,lt,,ttt"t,.lltll.
I l l ll!l l1,1il ,1,IЯ препOдаванИя языка дисциГlлина, предметом кUI,UрUй

]| l l|1lil1 \,l1,I()cTb сведенl,tlit о стране изуtIаемого языка Страноведение
,l , l l lllIll llll(,() (]оI1l,,IаJlьно-экOномитlеском положениr1 страны,1 народа,

,,t ! I(l( |;l/l llредметоми;]учения,обобычаях,традицi.lях,кулы.урных
, ll1,1]l \ JJ{l]x Il()(|л]Телям язь]ка. На занятиях по языкч J.IспоJIьзOва-

l

l

l

,,rii L,trlrhopпtallr{и нос]4т прик,ltадной характер. (JHa BK.rlro-
(]l lV,l1,1rl"я Ll про,:ltria- j,lцaKoIvIcTBa ]уча1:.ихся] с Ёir]\иajiапЬiii)-
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культурными особенностями речевого поведения носителей языка, Такая
инd)ормация обеспечивает не только познавательные, но и коммуIlикативI]ые
потребности учащихся, способствует формированию как страноведческой,
так и коммУникативной и социокультурной компетенции. Страноведческая
информация вклIочается также в содержание специальных лекционных кур-
coBJ знакомящих со страной и культуро;"r. ,Щля изучающих язык издаются спе-

циальные пособия по страноведению, например Хориmонова И,в., Сал,оrоm-
ская И .С . Францuя как она есmъ: учеб, пособuе по сfпрановеOенuло. м ., 2002 .

Лингвострано Rедение
ВозникновеНие термина связанО с выходом книги Е.М. Верещагина T,r

В.Г Костомарова пЯзыК u калъmура: ЛtlHzBocmpaHoBeOeHl,te в препоOаваншu

расско?о язъLка кок uностпранноZо) (М., 197З;4-е uз0.. 1990) В ней шла речь
об испсlльзсlвании с.грановедческих фактов в процессе изучеЕия языка, tt

объектом этой дисциплины сталr.1 приемы ознакомления учащихся с новой

для них культурой. Эта область знания определялась как страноведчески-
ориен.l.ированная лингвис.гика, изучающая инос,l,ранный язык в сопос,I,авле-

нии с родным. Лингвострановедение первоначально трактовалось как ос),ласть

методики (аспект его преподавания), связанная с исследованием путей и
способов ознакомления иностранных учащихся с действительнос,l,ью страны

изУчаеМоГоязыкаВпроцессеИзУченияязыкаичерезпосреДстВоэТогоязыка.
Впоследствии произошло уточнение содержания лиIlгвострановедения, кото-

рое по.пучило статус методической. дисциплины, реализующей практику от-
бора и презентации в учебном процессе сведений о Еационально-культурной
специфике речевого общения носителя я.]ыка с целью формирования социо-
культурноЙ и коммуникативной компетенции изучающих неродной язык.

Во французской методической шко,пе это направ,пение исследований по-
лучилО название (язык И цивилизацияп (language et civilization), в американ-
ской - culture oriented teaching of foreign language, в немецкой - культуров0-
дение (kulturkunde)

Проблемат1,Iку лингвострановедения составляют два круга вопросов. Пс,1l-

вый - лингвистический - касается анализа единиц языка с целью выявлL,Ilи1l
содержащегося в них национально-ку.пьтурного смысла. В этой связи rlб,l,-

ектами изучения становятся безэквивалентная лексика (лексические c,/1lI-

ницыt не.имеющие равнозначЕЫх соответствий в родном языке учащихt,ll ),

невербальнЫе средства общен1,1Я (действия, передаваемЫе С ПОМОЩЬЮ Mt"lMlI

ки, жестов), фоновые знания, языковаЯ афористика и фразеология, K(]1,()J)t,l|,

рассматривается на занятиях с точки зрения отражения в них ку,пь,l,уl)1,1,

национально-психологическltх особенностей и опыта людей, говоряtI\rlх llil
неродном для учащихся языке.

Второй - методичеСкий - касается приемов введения, закрепJl(,IIl],l ll

применениЯ в речИ специфичнЫх для носителей языка единиц HaIIи()lIil,,t1,1lll

куJ-Iь.l.урного содержания, извлекаемых из изучаемых на заня,гиях,1,1,1((,lllll
В этой связи овладение прI4емаМи лингвострановедческого проч,|,(,lIи.,l ll ;lllll

лиза текстов являеl,ся одпой из за,l1ач обучения.

,Щля обозrrачения языковОго содержанI4я отраженНого В c,noвt' Ity ]IL l Y lllll ll ll

опыта носителей языка в лингвострановедении используетсr] п()llrt l Ili, lll ll I

!L|.с.til€rпаr,БведеIlriоеtsFlаучныЙобихоДН..Щ.БурвлrкОвойиВ['Itr,r"r (lNl;lll1,1||ll|

(1i9ii) Лl1,1эГr]l[Твl,,l:.r,_л,] как х,Oаните,цям духовныХ L\eHHOC']'{Iii l]il[),i.I(;l, t,l l, l l l

Часmъ L Обученlле среOсmвал7 обu4енuя Глава 5. Обцченuе соцuокалъmарнъLл, среOсmваrп обlценuя

ленных в слове, посвящено большое количество исследований, в том числе
диссертаций, выполненных на стыке методики, лингвистики, культурологии,

,Щля занятий по лингвострановедческой проблематике и знакомс,l,ва с
ку,пьтурно-историческим компонентом зак,пюченного в с.IIове содержания из-
даются специальные лингвострановедческие сJIовари и методические посо-
бия: Бе,tяков В.Н, u 0р. Анzло-русскuй лuнтвосmрановеOческuй словаръ АМЕ-
РИI{АНА. Слtоленск, 1996 (более 20 000 словарнъLI сmаmей); ВеOенuна Л.Г,
u 0р. ЛttнzвосmрановеOческuй словаръ: Францuя, М., 1997; Bl,tccoH Л. Русскuе
rrробLtелtъt в tlн?лuйской ,речu. Слова u фразъt в конmексmе 0ваI калъmар.
NL,200З; Капбакчu В.В. Анzло-расскuй словаpъ расской кулъmцрной mер"цu-
lLолотLLII,.СПб.,2002; Оlцепкова В.В., Шцсmuкова И.И.Ilраmкuй анzло-русскuu
,|ruлlzвосlпрановеOческll,й словаръ: Велuкобрumанltя, Канаао, Авсmроltuя, Но-
вч.п ЗеланOttя, М,, 2001; ТоLwаruн Г.!,. Лtl,нzвосmрановеOческuй словаръ" США.
м,2003.

Itул ьтуров еде н и е
l),га учебная дисциплина в рамках практического кyрса языка знакомит

гl;lIIll,{хся с культурой страны изучаемого языка. Такие сведения использу-
l( ) l (,,| /l,пil достижения как практической, так и общеобразовательной 1,I воспи-
1,1l,(,,IIl)II0й це,пей обучения В рамках культуроведения рассматривае,l,ся ши-

IlllliLIlI Itруг вопросов, представляющих интерес для учащихся, - достижения
ll ill)llil(:,t,}I хYдожественноЙ культуры страны, ее вклад в мировую культуру,
i ll l ll)l ,lIIl()c,l,r1 образовательной системы, достижения в области науки и техни-
l llll/(l)

li ttttl,tt,t]oe в названии дисциIIлины слово кU"/,ъmаране имеет однозначного
illlll1,1l(,Il(,lIия в науке и чаще всего трактуется как совокупность результатов
l, ,! |l. rIl!Il()("l,и че,повеческого общества в производсl,венной, общественной и
l l l 1l|()lLl(L{зни или как система духовных ценностей, накопленных народом
,, 1, l,,. (,(l)(,[)itx бытИЯ.

l l l t ,t tt Lt I(y lrьтура тесно связаны между собой. Язык является храни,ге.пем
l, ll1,1Vl)1,1, Iс(),f()рая запечатлена в языке в виде устных и пI,{сьменных тек-

l1 1,,111ц1,11111,114 кол,IмуI]икативного иноязычного образования, разрабаты-
ll Il i lllll Nl1,I()/lи1l(,ской школой ЕИ. Пассова, предложена формула взаимо-
l. lll It Ili| )l:l|,Il(lt и культуры на занятиях по языку: калъmара через язъLк,
,,I ll l|l lIl,i l\1l|ll/llllJ,py (Пассов,2006),призванная заменrlть более привычIIую

,|,,|, t,,r,, lilli()] t) Ili]t[имодействияввидеязъLlс+калъmара.Обучениеязыt{ув
i! i il,,lI l1 l,Illмl()/l(,1,1с,fвии с культурои позволяет уrIастникам межкультурного
, Ill) lllIil lll, llllILI(()знакомитьсясфактамии3областииноязычноI1 кУлЬТУрой

,, !l|, l, ll I 
lI l l l I у l\rl(,Il1,Iя ими пользUваl,ьСЯ В обЩеНИИ, Hcl И:

Ill{lllll |1,11,Iу)lt()икультуренетолькото,чтонасо,Iличаетотпредсl,авите-
,, l| |ll l,,lll \ lIl,,t,yI)l)I, ноито,чтонасобъединяет;

I ll, lllll1,1 l1.1 (lt;1,1 l,ия. пос,l,уflки лIOдей не тUльк(J ccl свuеЙ тOчки зррния. Hl)

l!,, tIlllIlll,|\,li()I] iiУ.rlЬТУРЫ;
. 1,1l llllIl. ll l(,||I(|I ll резу.пьтатепостижениячуrкойкультурыJ откаЗываТЬ-

ll I ll |l1.1 llllllll,
! l rli l ll. ll l ll ll l, l l l. l ll l:tI lание чужой культуры д.пя более глубокого понимания

l ll

]t ll l l l l l. ,, ll(lll tl| "I,1]()рение .JT пOзнания чУжой кУлЬТУры;

ll
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е) вrlде,гь связь между фак,гом ку.пьтуры и с,IIовесным выражением, его
обо зlrачаюrцl,tм.

Ilrl.пезныrt itс,г()чнrtко}l купьт)lро.погrtческtlх сведснt.lй на заня,l,иях по язы-
ку i!!uгу1, быt,ь ttчль,гуро.погIrtlескt,tе сл()варt1: Сысосв II.В. Multictlltural Атtеri-
со. rltlсобис пс, ,\,1/.,l ьпt ?i ро веdенчю С IЦА 0-ця,!tзъllсоdы"r вlJзов. М ., 2005; Сафоно-
ва ВлВ., Сысоеrl П.В. Сultuте cnd Socjety. Ilосr>бuе l1o к!.]ьm!ровеаенuю США
(ttрофu;tълtъtй tlpoBe нь): в 2 ч. I|/L, 2004, 2005 ,

Лr,rнгвокул ьтурология
Возникла на с,гыке лингвис,l,r{ки и ку.пь,l урO.погltlr, rtз\/чает язык ,t кy.пь,гу-

ру в их взаимодействии. Научные основы эr,ttli дttсцлtпллtны разраба],ывакJ,t,ся
извес,гными учеными В В, Сафоновой, В В Красных. В А I\llаслtlвоir, В.Н. ]'е-
лlrt,ii, В.В, Всiрtlбьевым. Псrследнему прr{llадлеаi}Il, ,lt|pl\,IrlH (Jl?lн2в()кJ/",tъlлrре-

лс, в виде сдLIницы, передакlщей сOдержанIlL, внеязыttовtli{ к},.:lь,гуI)II()Ii сре-
ды в единстве лингвистического значi.|tII1л Il a)кстра,цIlнгRllс1,Ilческог() поl]ятIlя.
1, е с()единяк)щунJ как собс,гвенно.п1.1нгв!lс,1,1,tческ(lе с()держанrIе, ,laK II ,!,ecH(,

свя:jан}rую с ниllt языковук) кульl,урнуп,) среду (Воршiьев, l997).
В отлlrчltе (Jт .цllнгвострi]ноIJ(,дрIIlIя, ttay,lttrrii It уrlr,,ir,п-r,о"tс,гt,tчt,скllli лltс-

цrlппt,Iны, NIногI4е исследователи склоlIltы трак1,()ваl,ь Jlrlнгвоку.пьl,урOJlогl{к],
прежде всего как научнук) дr{сциплиI]у, изучающую взаимосвязь и взаимо-
действlrе культуры ,1 языка в llporlecce их фyнкl{ионирова}Iия Еr: предметом
является материальная,t духовная KyJlbTypa, отраженная в яl]ыкеI,] состав-
ляк)щая языковую кар,l,ин}l мrlра носI,tте,пя языка, В .rис.псl объектов исс.педо-
ванttя это1,1 лrlсцLlпJtItIJы вход}lт шlrрокиii круг прсlблем: речевое llов(jденис|
речевой этrlкетl текст как единица куJlьтуры, человек как языIi()ваrt лllчнOсть,
ку,пьтура кАк ндI{вI;Iсшии урове}{ь развI,I,1,I,tя я:]ыка.

Будучи наyчной дисцип.пllнойt сl,{нтезируюtцегсl т}lпаl (I,tсследук)щеl;i прсl-
явлеIlия культуры народа, которые отраз}tл}tсь и:lакрепи-цrtgб g дз5lIiеu (Мсс,-
LtoBa, 2004. С. 28), ,пингвокультуро,погrIя наряду с друг!tми лltсrll,tплJIIJам}I с()-

циокультурнои I{аItравленности помогае1, расширrt,Iь представленI,1 L. уtIащrlх_
ся о (]тране и ку.пьтуре изучаем()го языка }l t)в.паде,ttr приt:,]\Iаl!ll{ прео,ц().псll14rl
затруднений, вDз}IикаIощих в межкультурном общенилt

На сегодняшнl,tit день слOжилось несколько .пI{нгвокуль,гуролOг],1чес]{I1х
школ:

1, Школа Ю,С. Степанова, цельнJ которой является описание конц(,I1,1,{l,|

культуры в их диахрt)ническ()м разви,I,ии, Понимая кOнцеп,I,как (сгус,гOк Ky.Ilt,-
туры в сознаRии человека)>, ил1,I, по-другому, как национально MapKиpoBallll1,1|l
образы культуры, выраженные в слове, представите;tи этой школы иссJI(,.Ilyl1,1,

пOнятия кульl,уры, ,1l]влеченные из,lексl,ов разных времен l{ народOвt и Ill)l,/l,.
лагают их то.пкование, Одним I,tз приNlероts такого описания концептов яl}II}l{,l,

ся пСловарь 1-1усской куJIьтуры) (2004) К) С. Степанова.
2. Школа В.Н. Те.пия, известная как Московская школа лингвоку.ill,,l,уlll)

логическоIо аI]itлиза фразеолоrлtзмов. Представители э,гой школы I,1с(,,ll./tyllIl
языкоьJые яв.пеllия с позиц111,I живого языка.

З Шко.па лингвокультурологии Рос унIlверситета дружГlы ll;t|]ll,/tl ll|

(B,i3, Воробъев, B.M.LЦalu,euH) развивает лингвострановедческук) K()IIl(1,1llllllll
E,Ni, Верещагина и В.Г. Костомарова в IlаправлеIlrlи углуб;lенtr<lг() l(()Mllll1,11l "

ноIо ,{зучеЕия проявленI4й материальной l.r духовной культурr,I |] )l(lllt(llи llll

Часmъ l. Обучеlluе среасmвам обuценuя Глава 5. Обt!.Lенuе сочuокl|лъmарнъtлп среОсmвам обшpнuя |29

циональном языке. Щель исс,педованиl,i - изученrIе способов сохранения и
пере/{аt{t,{ культуры, Прl,tкладным направленrlем в этой области исследованltлi
являе,Iся пр€]подавание языка

1. Шко,па социоку,пьтуро.погии, рirзрабатывающая социокультурныr-r
подхоД к обучениIО иЕостранныМ языкаМ и возможноСl.и политкуJIьтурно-
го образования средствами изучаемого языка (В.В. Софонова, П.В. Съtсоев,
Е,И. Пассов) Представите,пr1 этогО направ,пениЯ бо,пьшое внимание уде,пяк)т
особепностям обучения кyль,гуре представrIтелей разных этническ!rх, соцI4-
а.пьаых, религиозных и др, групп среди изучающих язык, что дает возмож-
ность познакомить учащихся с сущес.гвуюlцим культурI{ым разнrlобразием в
мирс: 14 помоtIь им определи,I.ь свое мес1.0 в }leМ.

I_{елью занятий, опирающrIхся на данные из области страноведения, линг-
востраI{овеленl{я, л}Iнгвокультуролог}1I{, культурологI{}4, страноведенияl яв-
ляс,гся форпlлtрtlвание соl_чlокуль,гурнtll,i кOмпе.генцrlr{ как cocl.aBH(li\ час,rуц
коплýlуникатrtвноti коплпетенцlrи Она включает знанI4я () стране изучаемого
языка (ее культуреJ традицrIях, национальIJых обычаях), умение польl]овать-
ся прrlобретt]нными знанr{ями в межкультурном сlбпlении с носителямl1 языка
lJ диалоге культур, IIекоr,орые !1сслед(]вате,пи считают целесообразным сlбъе-
.llrlItl,ITb св()дения lrз об,пастlt языка 11 культYI]ы в paNlKax единоlii lII1сцrlпJIины
о Mlrp изучаемого языка) (Тер-Мuнасовч, 200а).

3. Содсржllrие обучеru,rя социокультурIIым срсдствам обrrцения
tDормирсlвание социOку.пьтурноl'i компетенцr{r1 проводится на всех этапах

lll))/ll(!lllя иностраIlному языкY в LIlKoлe и в вузе, В шlKoJtbHopt курсе обYчен1,1л
ll ll;lllл]руется достижение пор()гового уровня владения социокультурными
l l l(,ill(,,|.вами общения.

( )tt() вк.пlо.lает:
:l'1 ttреOлчtеrпнъLе знанuя о социокультурных правилах поведенl,rя в стан-

1,1ll |,Ilbly сIlтуацrlях социально-бытовой, социально-купьтурной и учебно-
I l'\'.'il lI]()l,i сфере общения в иноязычной среде (вк.пючirя этикет при про}кива-
rirlrt tl:l:lрубежной семье, при приглашении В гости, принятия приг,паlценийи
lllll1i'I(lIl|'lл в гостях), о языковых средсТВах, котOрые МогУт Испо.пЬ3ОВаТЬся В
, l l ,l,,l I\lIrlx оtРициальlrого и неоф1,Iцttального характера;

l,) dIl,,)/( rtреOLпеmнъrc знанuя о культурном наслед].1и страны ,1зучаемого
lt llilil,il ,rб услов}iях жизнr,{ разных слоев общества, возможностях получения
l L,|(,( I llt,ltll()г() образования, ценпосl,ных ориентирах, об особенностях жизнrI
, r ri r llIliy,Il,'l,ypнoМ ОбЩеСТВе.

l j ll|)llI l)ilMMe по иностранному языку, составленпой на основе госстандарта
Ill) l l .l ll 1,1li,бllван!tя к сUци()ку.пьl,урноr.i K()Mпe,l,ettцl,tt,t кOнкрL.],rlзиру}оl,ся.

l l t 'll ' |l ,, ('tl,цuокlJлъп}Uрное повеOелluеD вклlочает матерl,tал, знакомящий с
I l!llll,, .1ll II()I](,Ilения в различных ситуацtIях быr,сrвсlгtl обttlенl.tя Учаrtlиеся

l t ,,l ,lllt llllll) lt llгllербальных (жесты, мимика, телодвrlжения, дистанция об-
l1l1,1 ||llllllIIl;l tJ(\жливостI,t) способах ксlнтак.га, принятых в общении среди
ll l , il ii l1,Ili;l

l l l )(,/ lс,l,авление о вербальных (предс,t.авлеЕие при личном KOHl.aкl,e 
J

t t, ll t,tIloltHoM разговоре, в письменном офlициальном и неофициаль-

r llll,,Itl,,,;,,t),lr,l,t;uй разлел программы знакомит с государственным поло-
1.1l||t I ll l1,1l |,'l(,llIlt,M сТраНЬ1 иЗУчаеМOгО яЗыка, ее ГосУДарсТвенныМ и по-
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литическим устрOйством, внешней r1 внутревней политикой. Информация
вводится в рамках тем общения, представленных в учебном пособиll, - пБио-
графия), пСемьяu, кУчеба>, <Город>, пСпорт, пуl,ешес,r,виеD и др. Социокуль-
турная информация дается в виде речевых образцов, которые могут быть
использованы в пределах каждой темь], и вводится в сопоставлен}lt{ с социо-
кульryрными реалиями и способами выражевия, принятыми в родном языке
учащихся,

Так, соцl,tокультурные знания и умения в программе по иностранным язы-
кам в рамках oc+oтHozo обu4еzо образованuя (5-9 лсл,) представлены в виде
следующих рекомендаций.

Шкtlльниклt знакOмя,гся с:
- фамилиями и именами выдающихся людей страны изучаемого языка;
- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и

прозы;
- иноязычньlми сказками и легендами, рассказами;
- государственной символикой (флагом, гимном, столицеr", страЕы,1зучае-

могtl языка);
- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и

т,д, в с,гране изччаемого языка;
- словамr{ английского языка, вошедшими во многие языки мира (в том

числе русским).

Предусматрrlвается такжс. овладеть умеIIием:
- писать свое имя и фами.пию, а также имена и фами,пии своих родствен-

ников и друзеii Ila аtlглийском языке;
- правильно оформлять адрес на английском языке;
- описывать наиболее известные культурные достопримечательности г()-

родов, где живу,г школьники.

В условиях обучения иностраЕному языку в вузе при формировани}l со-
цIlокультурной компетенцt.{и учитывается опыт, приоСrрс,тенныii на заняти-

Часmъ I. Обученtле среOсmваrп объu,енll,я

ях в среднеli шко.пеt а его дальнелiшее развитие происхOдит с JлIетом эта
обучения и профиля вуза. На освовном и продвинутом этапах
углублевное знакомс,r,во с соци()куль,гурными средсl,вами rrбщевия при ма
симальном учете иtIтересов и будущей специальности студентов.

Согласно требованиям программы по иностранным языкам для вузOв
языковьD( спецI{альностей (200б), социOкультурная компетевция рOссийсl

Г ла в а 5, О б у ченll, е с оцuо ка лъmа р нъ L м с р е0 с m в а,и о б rц енu я

студента формируется из зЕаний стравоведческого характера, сведевий о
циальных нормах поведеЕия, о традIlциях и обрядах, припятых в среде

устройство, выдающиеся лк)ди, увлечения, образование, социальная и куль-
турная жltзньt прессаt средства массовой ин4lормац1.1и.

Профессионально-деловая тематика занятий в рамках формируемой со-
циокультурной компетенции посвящена таким темам, как очеловек и при-
РОДап, .ПрофессияD, Экология, защита окружающей средыо, о[еловое обще-
llиеп, uТрудоустройствоD, сflеловые письмаD, кНауrвая жизЕь страны изуча-
lLмого языка>,

Интерес студентов вызывают также:. социокультурный опыт восителей языка (предпочтительные формы
досугаl основные туристи(теские маршруты, 

формальные/пефор-

мальные отношения на работе, отЕошения внутри семьи и между по-
колениями, межнациона.пьные отношения, социальные отношеЕия в
обществе, отношение к доходам, образованию, искусству, религиоз-
ньте и общественные сlбъединения);. особенности вербального/вевербального поведения (общительность/
llеобщительность, инициирование контакта с незнакомым, частот-
l{()с.гь оценочных высказываний, продолжительн()с,fь диалога, жесты,
мимика| громкость речи).

I]l ;lt,зу.ltьтате знакомства с социокультурными средствами общения rIa
l r |'.).,j l l ll1 l l у.lом этапе учащиеся должны уметь :

, :l;lм(trчать формы и речевые образцы, зависящие от характера си.гуации
l| f j,],l |( }I I |(_||lr{1,1 ПаРТНеРОВ;

- _lt,tбирать средства языкового выражения в соответствии с ситуацией
Пi'';111г,r r lt lt и l{ОРМаМИ ЯЗЫКа;

- l)il(:Il():ttlaвaтb средства выражеr.lия веяtлr{вости по отношению к стар-
!,|.lltму 11,, пl,,itpacтy или статусу, к незнакомым и близким участникам об-
iДl!.lt l 1,1,

- J|/l1,1(ltil1]Ir) реаIировать на валичие/отсутствие соответствующих средств
!0ltt.tlltltrlr:,t,tt Jl реt{и иЕоязычного собеседника;

сrлгелей языкаt а также t.l способности пользоваться такими внаниями в
культурном общении.

турному общению в профессионально-деловой и социокультурвой
В процессе занятиl:,i предусматривается подготовка студентов к

общения с учетом их будущей специальности. Занятия организуются п.(

матическому принципу| которые в соответствии с учебным планOм
ляются по годам обучения в вузе.

знакомство, рабочl,rй день, свободное время, погода| интересы, с
Социокультурная тематика занятия охватывает темы: речевOй

стране| природа, праздники, образ жизни, государственное и по,пи,гут

- |,l1lltt,Itrtt:ltб,пиBaтb свою речь к условиям общения, опираясь на речь пар-
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1|ц l|l|:,lll 1.1lllil( )вitIIы;
llll lIl )NlмуIlикации и свое представление о средствах, которые должны

- уttе'|'t,r,й,l,лt,,ttитЬ свой выбоР языковых и социокультурных
l|.| li tlI|lI,IбI(14 R речи собеседника,

Дс С!fi"lc;lt,l,r.l tlбl,чепия социокультурным средствам общения
,Etr,it,ir,(,llrr ,,, с.l|(14()культурнь]ми средствами общения и формирование

)|t l]llIlltl)liy.,tl.,l,ypHoй компетеяции предусматривает на занятиях

O{llitltlJMltt.lr1.1(., уilаIцихся со страной изучаемого языка
il L| lll l(;t

|,!ll!!|,ll,\jl_,(l,Ilt,r страноведческих и социокультурных
, l( ( f l, !,1 |) |1l п4 I.1 lrJI1l /{еют носиl,ели языка ;

1,1lt l t!t l lйгl,,l(Lt, употребительных языковых единиц с национально-
grl,rllt t t,гt t ltr lii.
1lllii1.11,1 (llackg rrlund kntlwledgc) - э.го знания, коl,орыпlи по,пьзу-

li| ,I.Jl||||],|,l|l(I,1l.i, 'l':ttt1.1e зIlаrII4я в двух лзыках (лtзч.tаепrоl.,t и родпоrл)

Ф р,,.,1,,,,,,,,,, rlбtцения и которые проявляIотся в вrlде смыслOвь!х

'I|r. tlit"||Illl ,i|,b,l !,i.пaI ч:ii,a.:41iцо ]IrIбо в однс)\, из язьjкiв отaYтствi.^-

средств и ис-

и приобретение
знаний и норм

на
по
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вать, Последние два обстоятельства вызыва}от прr1 общениj,I затруднения в
понимании высказывания ,l его языковой организации.

Речь может идти о четырех Iруппах фоновых знаний,
К первой группе относятся общечеловеческrlе знанI,Iя, в чис,по которых мо-

гут входrIть такr{е понятrlя I1лI,т концепты, как ",ttобовъ, жllзl+ъ, соJ7llце, BefrLep \1

др, Полного сп14ска социокультурнь]х концептов не существует, В концептуа-
рJlи ку,пьтуры Ю.С Степанов (1997) выде,пяет в качестве концептов ку.пьту-
ры, в частности, следук)щие,. Jпuр, врелLя, оzонъ, rлеб, Oейсmвuе, реJ|Lесло, cJLo-
во, вера, любовъ, раOосtпъ, воLtя, ttpaBOa 1I LLcmuHQ, знанuе, HaljKa, чuсло, счеrrL,
пuсълlо, алфавum, заЁон, ll|uвlLпuзацuя, Oуutа, совесmъ, J1I,ороJLъ,lенъеtt, сmрат,
mоска, ?русmъ, печа-|Lъ, 0олt, ,язъt,к. !)TlI понятия (концепты) присутствуIот в
культуре всех народов, рilзличаясь лr{шь звуковым и графическим оформ-
лением.

Ко в,гсlрсll,'l группе о,l,нOся,t,ся регII0нальньте фонt;вые знанrlя (в наrпч.м слу-
чае знания прожrlваюrцих на террrlтории Великоr)ританr{и, США и дрчгих
стран)

Tpe,t,bro группу сосl,авляк)т социа,[ьнu-групповые фrlновые знания, т. е.

харак,tерные для определеннtlii просllессиональнпй группы пользtlвателей
яl]ыком, IlaпpI,Iмep врача, юр1,1стаl },Iнженера Т;lкие понятия яв"п:tются объ-
ектом изучения лри знакомстве учащихся с языком cBoef,l будущей специаль-
ности

Четвс:ртую группу составляIот tРоновые :]lIания, ltоторые ,{звестI{ы всем
членам определенной этнl.tческой и языковоi,i общлtны, отражают особенностtl
ку,пьтуры, образ жlrзнlr, обычаи опреде-пенного народа .Щ,пя русских таким
понлl,ием лвляется, напримерt caлLOBap - предмет, неI4зtsсстrlыI4 мIlоIим ино-
странцам, На заllятиях со стулентами-иностранцами, изучаюrцими русский
язык, в|.)зникает необходлlмость допо,пните,пьн(] кOмменl,ировать TaKIre п()ня-
тия, как lпусовка, б пuжнсе\Oа:Lънсе зарl]бежъе, f Lе|)ес?пI)ойка,, clL,LoBltK, с,гав-
шL{е прr{вычным}4 в с,поваре росt|иян за последн]lе ]"оды

,Щ.пя англоговорящих llонятtrо значение с.пова Ьссkшооdsmап, кот()рое не-
понятно HaMt даже если перевести части этого слова на русский. В современ-
нсlм английском языке ollo oзHaLIaeT <член палаты лорд()в, редко бываIощlIй
на заседанr{ях).

У россlrян, изучающих англиiiсклtй язык, затрyднения воз}lикнy.l, прI4
встрече с фразой <Mickel1 Моusе uпiоеrsitц cou,rsel. Все слышали о мульl.и-
пликационном герое Микки Маусе. Но в приведенной фразе имя г()роя 1,I(,-

п(]льзуе,гся как прrtлагаl,е.пьнOе, означакjщее ч,l,о-лrrбо нед(]с,l.а.г(lчное, не(,(,-

рьезное, тривrlальное,
tr{MeHHo фоновые знания этой rруппы вызывают наибо.пьшие труд}I(х,,|,ll

у изyч:rющих инOсl,ранный я:зык и сuс,I,ав,пяк),г основное содержание с()Ilи()-
куЛЬтУрного кОмпонента языковоit единицы Без таких знани,й невозм())l(ll(l
эQl<}rек,гивно участвовать в мсжкультурном обlценl,tи.

Вот пример затруднения, вознI,1кшего в процессе коммуникации tlil 14II(l-

странном языке по причине недостаточного владения фоновыми знаниrlм1.I
Рассказывает 2,1-летtlяя студентItа Евгения, которой посчастливr1.1I()(,l, lIl l.

t РабОТа'гь'УчrIтелем русскогt) я:]ыка в tlдной из сингапурскr{х школ (г:l:i,.,t,tt,ttl
;:;фr;рlиа'ri,tя j', - ОOнажOъL лесmнъLе lemu,uLKtt лле.ня ouLapatлu;lцt, K'!'t,ttt lt, t ,

ОбРttlТl,tiL'vt:+.Эlluldо.м,не,-аоllотеl)еr1l sе:хцr,Ябъшtавzневе,ltокоli()/l,]JJ.li,i|l
':6z,яCP,ll-'t-oj !,н,с-- lL111,a но slngllsh (леспlнолl, ворuанmе qнlлuй(:::оzо.11.11,1;;,1Jr lil

Часmъ L Обgrlg,цц2 сре0с1пва/чL обulptLlя Глава 5. Обученuе соцuокалъmарнъL"u среOсmва"м обurенuя

бо serU озна,чаеm не ксексуалънъtйл, а ккпевъtй, хороlлuйr. В поOm,вержdенuе
|)тll,о.lлц я aыIaeJLa в лtестпноЙ Zазе,lпе: KSell sery carl (кПулоOаеtп ъпасснъtЙ ав-
trюlvtoбuLtbl ),

Фоновые знания отража}от содержание ку пьтуры, быт страны ,lзучае-
lиого языка, образ жизни носителей языка. Основным исl,очником таких
ltrIаrrий являются иноязычные тексты, с которыми учащиеся знакомятся
11it занятиях и лингвострановедческий аналrлз IIх содержания Подобные
\ п{l,]Jl.tя xirpaKl,epIl;]yK)T кан ,luн?l1осlпроновеOчсскuе у,иенuя. С их помощью
lIil[)rlду с ,alруг}::\,lи y]!leHJlяltrr tlГlt,спе.tltвается понI,1мание социокультурного
l l1,1((,priaHlrя lIн())lзычttt)I() 1,eKc,I,a ФtlрлIирование таких умениri на основе
lllll!l)бр(,,l,енltых t{ltlнtltзых :lHattltii стltlссlбс,t'вуе1, приобщению учащихся к
rl ,llrlit ц611119ку.,lьгчрн{)ii срuде II (lrl1llllrpoBaHию втор],Iчнuй языковой лtIч-
tl ll l ],,I

IjtrL, tl1,1le.lt.Hb нt,к(l],(Jрых ,t,е:ша1,,lчL.сlirlх групп, в plr]vIKa,\ Ktl,t't)ptllX pljltl)irluII-

l,, 1,1t,iI :llIilK().\l!Il,b уtIаtц!Iх(,rl с d)()нOвы}lIt знаllltrItutl ll()crlTt,.,IeIi лiiыltil:
. I]ыр;iбr1,1,анIlыс обtцествl,lлr trpirBltлa l)ечев()го п()tsедс}l11я lt (lорпrулы

речL.в()г0 l),l,}{кL-,га (t;браlцен:tt, к соГ.lесеjlнi,tкy, IIрив.пеtlеti}lе внlltllан!lя,
IlгiIвеl,ствия I1 rtр()щаlt}:я, зlJакомс,l,tsа. BcTpetl11 rr рассr,авdtrия, пtl-
:iдI:l;rI]JIеIIttя l1 II[)lIRe,I,cTntlrlt }Iзвlttt(|нjlя, ltросьбы, сt)вет, lll)lrглltШеlltlе,
(,{)г.пасtlс, ll откi.tзl c(lt!YBc,l,B1,1L., сtlболезllова}trlt,l KL]j\lп.llrlilttlHt' и др )

о .I|11r11161p :IMeHa 11 QlaMltлlltt iсвя;}ь IlIl()язы!lнOti LlH()пIitcTrliill с 1,1t"горllей

llitI)l),ila, обра:]оваlIуlL. tilab,Ilr,пltii, tltuL.lla ll (lalllt_lltrt Irc],()[)!IliecKlIx _rtllч-

tlllс,геii, сOстав 1.IHOя;jы.tlItlii irHl,puп(JHI1-]\|IlKrr, пr)л}Iые l1 KJ)al'Klte (lllрlrы
I1Nl с]u)

. (l)(),]lьклор: пословицI;l, поговорки, загадкиJ сказки, песни, былины, их
|,l.Mill,иKa, нацrlональныи колорит
l l;t t 1ttrlrta ltьный быт; жи.lтище, хозяйственные строеl{ия, двор, домаш-
lIlll,]lil4вотные 14 птицыt домашняя утварь) предметы домашнего оби-
ii( lil\il

l l, r I цt.lr iIIа,пьная кухня: продукты, спсlсобы прrIготовпения еды, посуда
ll ll)l (,/(LI, cepB}IpoBKa столаl угощенl7я и т. д
l l rtllt,ltta,nbl]bTe обряды, обычаи, традицl{и, празднI4ки.
ll ll1,Il{)lIlt.IIb}lЫe ИГРЫ И РаЗВЛеЧеНIlЯ
( ),| ,,!(/\il l.,1 украшеI]ия.
l l l lI\llIlI1,I рOдс,l,ва, ceMeiiHbte отношения и ролственные связr{.
/l r r r , l r;r,t,yгlа ] писателr{, поэтыt ,1х произведенllя
ll 1,]lll);l]lJ1,1,(,]IbHOe искусс,гво: живопI{сь, скульп,гура, худOжвик'll.иих
I lIl l]||l,|, мt)rlументальные проrIзведения;

l , t,ttl;llI1,1titя культура танца: песня, опера, народные 1,анць1, балет,
. Il l ll| | ()| )1,1l ИСПОJtI{Иl'е.Пr't

I l llll1,1ll r ltt,ltl,tii 1,еатр; спекгакли, актеры и рО.пИ
l r ,ll lll't)it(l)
| | lt, l| ,, ll1,I{\ :)'_l'аПЫ ИЗ ИСТОРИl4 ГОСУДаРСТВа

| 
, l lllllL1,1 ,,цllуrttГlы носителей языка с другими народаМИ

l t l l ll ll]i,]\(l("l'()IlРИМеЧа'ГеЛЬНОСТ}l

_t,)J

l)()IlllI,иlIeCKиl,i материал с,педуе,I вводить в сопоставJlении с

|,t,|,1,1)иiL'IoM в родном языке учащихся В результате по-
llIlI у,IiIщиеся лучше поимут] что у каждого народа свOя
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кар,гина мира (географические и к,пиматические ус.повия, образ жизни, тра-
дицrll{ }l обы.rаlr), завIlсяrцая от многих обстоятельств, il tsхождеIIие в иноя-
зычную KyJlb,l,ypy и ее язык как ис,Iочник и средсl,во выражения культуры
способствуе,Lлучшему постиженик) родной культуры.

Средством овладения социокультурными средствами общения являются
культурологические сповари, тексты и личный опыт общения.

JIзыковые средстrrа DIсжкультурного общения
Включают вербальные средства (лексические единицы с культурным ком-

поненT,ом содержания) и невербальные средства в виде NII{мики| жестов, }Ia-
неры держа,fься 11 др,, с помощьк) ко,I,орых передас,l,ся до 55% инфсlрмацltи.

К всрГlальrrыNl средстваNI относrlтся эквIlва.пентная, безэквиваленl,ная]
фс;новая лексllкаJ фразеолrlгtrзмы, афсlризмы

Эквrrва.llсн,тrIая Jtcltcr,tкa - эт() лексические единицы, значение ко,горых
совIIадает с лексическим фоном родного языка СемаrIтика таких .пексическI{х
един}Iц обычно не вызывает затрудненllй, д,пя чего используется перевод,
,го.пк()ванI4е выражаемоtо слtJвом п()нятия на ].1зучаемом языке и другие спо-
собы семантrlзац}Iи Это преiкде всего лексI{ка обиходttая (воOа, зелшя, браm,
1сlлt tl т,д ) lt ,гермrrны (чOuаzонал,t,,), <1свQOраm,, к.пuнzвuсmuлсал),

БезэltвIrва-цснтrlаrl лсr(сиltа - лексические един}lцы, не имеющие равно-
значных с(lответствий в родном языке учап_{ихся, Такие слова вызывают
больrullе затрулIIеIll{я при изученl{Jl иностраIIного языка !{ нуждаlотся в тол-
кованиr{ выраrкаемого rlм11 понятия

Фовtlltая лексика - э,1,0 .пексиrIескL{е едI{нIIцы, семантика которых совпа-
дает со:]lIаченIlем слоtsа, I,1меIощимся в родном я:]ыкеt но о,глl{чается лексиче-
скишI фоном, который отражает специфr.rку нацrlональной культуры

Фоновая .пексика IIуждается в разъяснении несовпадак)щих до.пей инфор-
пIацl,tи, Безэквива,лентная lI фоновая лексrlка сос,],авляет значительную часть
ак1,I{вного словарноrо сосl,ава языка и нуждается в специальноNI коммента-
pl,1lt Напр1,1мер, c,lloBo апlпека сущестtsусl,в(l всеу языках, Олнакtl .пекс!rчt-
cKlrl)i фон слова в англ1,Iiiском языке (:rl,tl м€.с,|,с), г,ilе прод;rк)т II€,Iолько лtкар-
ства, но r.I некоторые продукты обttхrrла, перIlL)дl,lческltе ltзланllя)оглttчает(н
от,дексrlческого фоlrа слOва в русском яl]ык(] (это учрсr|iде}Iltt,дJlя прl.tг(lтl)It-
леIlия лекарс,гв и продажl{ готоRых .пекарственЕых препара,говl г],Iгr{ени,l(,-
cKLr.K rI медицItнских ,r,оваров)

Фоновая lt безэквltвалентная .пексI,1ка объедltняе,l,ся в группы с yr11,,1,,,n,l

свUего проIrсхо}кдеяия I,{ 1,ема,l,ическ()г() прrlзнака: I{с,l,оризмы, слова (),l,[);l-

жающие изменения в iкrll]Hll людей, слова из (lольк,пора, фразеологr,tчt,t,lrll,,
единства ("tеловелс в фуlп.пstре, ?оре оm.Uло), слова ин()язычного проrt(,х(l)l(-
дения,

Сепrантl,tзацllя лексикl,t включает разъясI]ен}lе значения выраil{ill,N]( l1,1 l,

словоNl поIlrlтl,tя ,I его лексического (l)oнa,

Существуют разные способы то,пкования языковых единrIц ЧаtIц, t,,,"-
г(') используется еOuнuчньtй способ се.+1анп7шзациLt: .пексическая (,,|ll1,1lllqil

разъясlIяется лишь в ()clIoBIIoM зItачении В лl,tнгвострановелч(,(,ltt,tх |,,llt

варях, разъясняется как правило вся содержательI{ая ипd)ормilllll)l l ltllIli|

на уровне и.пекс}lческ()го понятияJ и,пексического фона, При:ll,r,м t,,t,,,l1y

ет иметь в виду, llTo имеIlно фоновая информаLrия слова вы:t1,1tlil("I llilli
бсlльшие затруднения у иностранных учащихся, В ,голковt)lх (,|l(lltllIllt ч,

LIаСmъ I. Обу"lgццр среOсmвалt обlценuя

I,

Г л ав а 5, О бу ч е нu е с оцu о кц лъ m,а р нъ L Jи с р е0 с пI в а,и о б u4e+11 я

адресованных носrIтелям языка, как правI4ло, дается разъяснение язы-
ковой единицы на уровне лексического понятLJя; уровень же фоновоii ин-
(lормации Ее разъясняется, потому что она носителю языка хорошо из-
вестна.

При знакомстве со значением слова важно пока:]ztтL его I{спользоваtIие в

словосочетани}l и наиболее употребительных KoHTeKcl,ax. Лекслt,lеская соче-
таемость раскрывает содержащук)ся в славе социокYльтурIlую и}ld)ор]!rацrllо,
I]оказывает слова в разных контекстах его использованr{я,

/Ilep; поясняется значение слова в широком контексте употребления в рамках
lt,мы общения,

ГIример Тема: Language teaching methods

Audio-1ingual mcthod
This mothod appliecl the principles of stгuсlurаl lilrgtristics to language

1l,aclritlg, Patteгn рrаt-tiсе Ьесаmе а basic сlаssгооm technique Audio-lingual
Ilrt,lhrld was t}re combination of structural lingtristic thеогу ancl fundamentals
,,l llt,b.aviorism (stlmulus. геsропsе reinforcemerrt)

,Il ипгвос,l,рановедческий коммев,гарий содеря{].1,г т(-)лкOваIlие смысла вво-
] ] l LU l ,lx .пексических единиц.

.l,|):lзсология в линIводилактичесI{ом рассмотрении
,1,1хt.tеолоzuзлы - ото устой*lлrвые словосоtIетания, не переводимые дослов-

l| ] l! l Ill|()('/IJ)аНltЫИ ЯЗЫК, ЧТО ВЫЗЫВаеТ 3аТРУДl]еIJrrЯ В ПОН1,IМаrIИИ ИХ СМЫСЛа 11

Ill IL()ll|,:l()вании Социокультурныйпотенциалфразеологизмовчрезвычайнс)
,, ,,l,,.l ltx ll,гбор для занятий следует провпдить с учетом це,'Iей, ус,ловий.
,l llL,l i)[)чtI(,IIr.rя, улотребительности в речи,.Щля каждого этапа обyчения по-
!,||L (l)(,|,;lвитьфразеологи.Iескийминимумсучетомусловийобученияиин-

, l,, l ill1 \,I;lLЦL,lХСЯ
,|,,,lIl\lll!)()п:iние 

фразеологического словаря можно начать уже на нача,пь-

1з5

, ,rr,, /lltл этого преподаватель использует в своей речи фразеологиче-
l lllIllIllI)l и комментирует их смысл, По просьбе преподавате,пя учащиеся
] ,l l ,l I( l l, lrilрианты фразеологизмов, имеющиеся в родном языке. Фразео-

,I l l l ]lI()lIltIотся в рассказ на тему урока, в реплики оценочного характе-

ll1,rt,:rl,ttчllt(,(,ман,lизациифразеологизм()вмогу,гбыr,ь: а)переRоднарuдн()ii
r 1,1lllIlx(,il, б) использование контекста, в) синонимов ((кок сне? на?,о.по,

lli l ll]l;llIIl(). внезапно), г) описаниа (броmъ бъtка за ро?а - начать дей-
, , , I l1l llllll1,Il1,1]{). с самог() главlrсlго), д) э,гимt-l.псlгический комментарий, с

l , l ilIlll)l)l,() л()казывается про]4с}]ождение фразеолОгизМа, НапрИМер,

| , l Il||l llJll ]\{/lIl1|1LъLГLЪВ Z.4С3ОСВЯЗаЕОСYItаЗОМ,ПОКОТОРОМУВОВРеМЯКУ-

l I()Jlьзуются на занятl,rях

., . l , i,i,,, lllli{("I,t, Cr;BpeMeHTloe значеЕr.Iе этого фразеологизма - создать
lI!l)1.1l(it,л()cb бросать в г.паза пр(),t,ивника песок и,ли пыль, ч,rtlбы

1,1] l1,1llIl,ll t:t:бt-,, предстitвляя себя, свое по.пожение лучше| чем на

| ]l Illll, ]ll(' I)'lLЫЛЪ В zЛОЗа ПаСКаmЪ).
lI l ll ,l)lI()ги.]мамl,r предлагаIстся заданrlя. а) лриведJ,Iте приме-

r,Ir;r;t:ll,tllttlг1,IзNT:r в речI{, б) объясtllцте лро14(:хождеrlие tPpa-
,Il,ll{!!, ip yпalY_:] бпочие ijвсг)одных !4 устоЙчир.|,l.t i.rloBi](-.i,-



четаний, имеющих один и тот же лексический состав (ср : кНо проutрнъе он
,маrнал рlJкой, - к()н на стLо^рlп rпаIнал рулсой">).

Ошибки в употреблении фразеологr{змов могут быть вызваны: а) недоста-
Totlнo четким представ.пением о значенииустойчивого словосочетания; б) от-
сутствиеN{ знаний о его использовании в речи; в) нарушением узуальных норм
употребления; г) недостаточно глубоким пониманием характера жизненной
ситуации, выраженной с помощью фразео.погизма; д) в.пиянием фразео,погии
родного языка, не совпадающей в конкретном случае с фразео,погизмом на

русском языке,
На занятиях по практике языка представляется важным, чтобы препода-

ватель не разграничивал работу над словоNI и словосочетанием и лингвостра-
новедческую работу с единицами языка. Последняя должна не подменять
первую, а расширять ее, обеспечивая тем самыI4 знакомство с социокультур-
ными средс,Iвами языка и формирсlвание социuкуль,r,урнuй компе,fенции в

рамках компе,Iенции коммуникативной.

Наролная мулрOс,Iь как о,гра}кение куJIь,гуры IlclcиTe.:lei,i языкtl
Народнуrо мудрость, запечатленную в слове, можно рассматривать в ка-

честве одного иl] языковых KoMпotlct,IToB соцLlокуль,Iурной компетеtltil,ти Они-
вызывают бо.пьшой интерес уаIащихся и заслуживают специального анали-
за на занятиях, состав,пяют отдельный языковой уровень афористический и
объедlиняются общим llазван]4ем - к афорuсrпttлса,

Чосmь L Обученuе среdсmвол обulеtlчя

. пос,повицы; например, cr sfitc/r iпtimе sooes nirtc;

. идиомы; например, а sрrаt to catch а тпасlсеrеI;

. кры.патые выраженияi например, аTпоп's аmапfоr o'that;. поверья, приметы; например, fiпеЬеf ore sеuеп,rоi,пЬу еlеuеп;о выражение отношений; lrапример, It takes oll soTts to lпаkе а uоrld;. афоризмы; tIапример, АII is шеll t,hat f inished шеlL

Афорuзлтt (от греч rrphorismos) - это краткое изречеЕие, содержащее обrlб-
щеннуlо, законченную мысль. известнук] всем носителям языка Афоризмl,r
вызывают большой ,{Eтepec студентов, так как вс.Iречаю.гся в худо}кес,гl](,lt
ных и публицистических текстах, выполIlяя в них различные функции Ill);l
воучrlте,пьную, познавательную, оценоLIrIYIо

Следует познакомить с,l,удентов с различными условиями происхо}I(/l(,Illlll
афоризмов Одни из них пришли из фольклора, другие из худоя{L.с1.1](,llllllll
ли'гературы, третьи из публицистики Они объединяются в группы: 1 ) ttl tl, tt,,

вицы и п()говорки, 2) крылатые слоRа; :]) призывы, девизы, лозунги; 4) tllr1,,1

ные Qэормулы,
Афористическиii уровень есть у каждого языка Его сlтличает IIilI(Ll()ll;l IIl,

tltlе своеrэбразиеJ Kol,opoe проявляеlся в с.грук.I.уре и содержавиl,r ;trIllr;ttt,lпt,t
Афористика всегда имеет общенародный характер, так как вырit}]t;l(,,I.(li l!IlIll,
для всего народа воззренr{я, .]аIIросы 14 iкелания.

Г л а в а 5 . О бу 
"1 

gllr a с о цu ока лъmа р нъ L "|l4 с р е0 с m в а лп о б ъценu я

дения. Пос.повицы и поговорки как выражение }Iародной мыс.пи воспринима-
лись всеми как безусловI{ая. неоспоримая истиI{а. Ilапример:

Кросна кнu?а пuсъJио,и, красна llIwoJи.
Ученъе - свеm, а не уllgуъa - mълlа.
По оOеэttке встпречаlоm, по,!|ма fLровожаюm.
Пословицы и поговорки советуют, подсказывают, направляютj одним сло-

вом, учат добру, учат жить,
Крылатые слова - это образные выра}кенияt высказывания литературных

персонажей, изречения исторических лиц, цитаты из произведений, Круп-
tтейшие мыслители, писатели, хyдожники и музыканты ос,lавилr{ мудрые
NIыслtr{ и афорJ4змы, которые живут много веков и не у,грати.пи своей силы в
llitши дни Вот некоторые образные выражения по теме .Образование>, пред-
(,1,:iвленные в пБолъttl,ой кншzе афорuзlуLов,, К .Щушенко (NI , 1999):

()бl,лазованше - эmо mо, чmо осmаеmся, ко2Oа лlъL уже забъtлu все, чеJиа
lla(,. l|чllлLL (l\жорOж Го-пuфакс, ХVII| в.). Образованuе - этпо mо) чmо болл,-
lllll1Lcfnlo по.пачаеm, Jино?uр, пе,реOаюm u лLL1сIъ нелно?uе urпеlоm (Карл Klla-
t1,,); 'Голълсо оброзованнъLй rочеm ччumъся; невежOа преOпочumаетп !аLштп1l

1 ! t lil,.рэ<,ъе ) ; В ек жtLBu - в€к уllцgоt И lпъt, наконец, 0 осmu?lrеlLп) mоzо, чmо, по -
,t,,ll]l.(, л,1,10рец11, (lуOеll,tъ u"+lеmъ право сказаmъ, чтпо 1|ullе?о не знаеluъ (К,озълtа
lI 1ltllпlcoB).

I l1lизывьт, девизы, лозунги пришлLI в язык из публицистики В нашу речь
l ||]l l|х()/т(я,г и получаIот распрострarнение б,пагодаря сре.цствам массовой lttr-
l,,,l,пл;rl\ttи Их отпичительной чертой является то, tITo они имеют идеологr{-
r, , r,llti xitpaкTep, те выража}от опредепенные фи.пософские, социа.]lыIые и
li 1l lI,1(,(]ltrle взглялы и убе:кдеrrия их авторов, Еще одrIа особенность таItих
r,|,,,1rtl:rплrlll:]аключается в их директивности Зада.Iа этой категории афориз-

|, l)l )l)i1,1,и,fь на себя внимание, ппСlудить к деiiс,l,вик]. IlaпplrMep: Мuр,U *

,,l1,1 i/1 111 - .ltde,pHo,Ml1 орцжu,ю!

ll lI ll l("1,I,1r IeCKиe средства языка яв.пяIотся важным источником знаком-
. l llI\Ilx(,rJ с национальными обы.IаямL{, образом мышленlIя, дают пред-

l |]t, ll ]liltlиональном xal)aкl,epe, мора.пьных и этическr{х установках
, l,rl,rl,,1tttti,i мудрости Oritr должrrь1 занять достойное мес'го в cI,IcTeMc]

t,tlty BalKHcl сlСlратить внlIмание учащихся на ,t,0, al,l,() в русском
l l I r1 l] ll ]] ]м,,I rIвляются активным и дrlнамично развиваIощI,Iмся сред-
t t,l ( )] t] I (IiIстотны и в разговорной речи, и влитературе Уме.пое упо-
] i rrIrrrlrlt:lMtlB в речи свиде,l,ельсl,вуе1, о Еliiчиl,анносl'и, развиl'осl'и,

l, lI (l( ,],р()м 
умс. говоряцего

] ] ] l l I )()It() rIспользуемым источником афорr{змов является хуло-
] l)il,|,yра С,лелуе,r, обращать внимание сl,уден,Iов на образцы

l , l]l li ,l,eKCTax, творцами которых явJIяю,гся мастера художе-

Пословrtцы и поговоркr1 - самая больrшая группа афорllстиltи (

ляIотся гlаi,rбо.лее 7]Авними по своему происхождению, их l,IL.,l,(/l{II

фольliJ-Iri)е, Э,го KpaTKiTe, устоЙчивые, образныс ,,1llречения. littlr, r17llt,, tt . ,,,

1)еааОaТ:] 'КаТеГОРИtrilОСТЬ YТВеРЖДеНrIЯ И,ПИ О'ГРИЦаПИЯ Т(}Г() [lIlIl llll1,1ll. \

1,] /

l 1.1l|, \,lill)ttсры социOкультурIIых oTIIoIllclII,III RарьируIот у
:] l],lx ,I:}ыItов и кyJIьтур. ()дrlа l,rз a]ада,l знакомства yтlа-

\,| )ltLIми средствами ,,бпlения состптIт в знакомстве с та-
]),l \ l,ilx изYчдa*оaо языка, oHlr характеризуют статус об-

] l ]!l(,)l{lly rrlrlлtr, фсtрллы обр,rrtдентlя, гIравиJIа Beж"IIltBocTLl
Il ||Iti| /),|, llих. фог:,тr,пы речевого этиltета и лр



Приведем образцы таких маркеров на примсре английского языка,
Формулы пр)lветствия:
. при встрече, например: hel\,o! Gоосl.mоrпiпg!
. при знакомстве; наприN{ер: hоw do youdo?
. прr{ прощании; напрr,Iм(]р: goodbye... Sееуоulаtеr,

Формы обращения:
о устарL)вшие; например mу lоrd, aol-LT grпсе;
. официа.пьные; например: slir, lпаdаm, miss, mr., dr., pTolessol, (+фами-

лl,rя);
. неофltцl,tальные; например, только по I4MeHI{: JohnJ Sиscrr/
о друж(_,ские; например', dear, darling, maLe,looe;
. влас1,IIые; например, т()лько по фамилит,t: Smith! Yоu (tltel,e)!
о tlскорбительные; напрrlмер, цоlt st,upid itLiot!

Невсрба.lrыtые средства rrбщенил включаю,1, пр14нятые в данвоtYt языковой
кульl,уре дейс,t,вия, поступки, передаваемые в процессе ,;бщенllя с помощьк)
жестов, мr{микr{, взfляда, позы, манеры дерrкаться Они несут в речевrlпt об-
lцении опре.I(еленную смысловую и эмоционалr,ную инtРормацl,trо

В процес:се общения значllтельная часть к()ммуникации осуществляется
за счет невеllбальных средстrз, }Iевербальным14 средствами перF]дается более
65r/rl информа]Iии, в то Bpeмrr как вербальнымrt - около 35% (l'оЙr"пан, На-
0еuна,200]) Соrласно дрyгоiчlч источнику, с п()мощью невербальных средств
передirется /Io 55/с, l,tнформацlли |Пuз,1992) Эти данные убеждllкrт в необхrl-
димостt1 на iJанятиях по языку специально:jIIакомr{ть учащI,1хся с прI,{IIятымI{
в среде нос1,1,гелей языка нев(,ргlальными средствами и способами их приме-
нения,

К неверб;rльным средствам общения прJ4ня,го относить:
1) Паралингвистику: темп речи, голос, громltость, дикциюl TolI речи, паузы;
2) Кинесчlку: жестикуляцI,Jю, мимику, позу, двrIжеЕие рук;
З) Окулlлстику: зрительныi,i контакт;
4) Такесику: прикосновенt,(е
Наиболее значимыми дJ,Iя ()бщения считаю,l,ся кинесическr{е trевербалыIl,tr,

средс,l,ва обтцения - зри,Iельн() воспринимаемые движения чеJrOвека, пр(),lll-
ляемые в вrlде рукопожа,гия) жеста, позы, выражения лица

Рuлсопожаmlле - это распространенная форма пожатия друг другу гlllil IlllIt

руки в знак IIрIIве,гс,гвия, Гlлагодарнос,ги, рассl,авания. В деловопt общеltии ltс
пользуется 1,1 в качестве сl4мвола заключенl4я соглашения, знака д()в(,рI,1,1 ll

ува}кенrlя к партнеру
Интенст.tLзнсlс,гь и дли,гелLносT,ь рукоп()}ка,t,}1я оl,носится к важным (,t)l,/l

ствам вырая{ения оl,ношенlri,т между участнItками общения, Так, вял()t, ,1 l(l)il l

кое рукопоit{атие свидете.пьс,гвует о безразли,lии; слегка удлиrI(]н]I()(,, IlilIll|/l\'
с у,пыбкой,l i,еплым взглялом демонстрирует дружелюбие. Одtlакtl II(,(,,,l|,,lly

eTl соIласн() этLrкету общения, задерживать слr,Iшком долго руку crlбt,t,r,71tttllrlt
что pioiкc]T ]]ы.]вать раздрая{енLlе При встре!]е с предстаtsи,ге/lrIlчltI Дlttttl ll,,
принятa) п()жI,1п{ать их ладонь слишком си.пьно l{ дOлг0, Наоб,,рr,,t , (,l1[)()tll,illl1,1 lI

американцьt не.лкlбят вя.пых рукопожатиir, пttско.льку ценя,1, :rll( 1,1,tI,1llll( l|,
ИdесTгlьt - это форма теJIодвиженил (преимуществеI]Iiо J)\,Ii;tMlll) rrrlt;lrr

вождающеri.} речь для усилениf{ ее выразительнпгти,п11{-,,l ,1ц; lllll(1 ,1ll lllllI

Часmъ I. Обtlченuе среOсmво,tп обurенuя Г л а в а 5 . О б у ч енu е с о чuока лъmа р нъ L Jl.L с р е0 сm в aLп о б u9 енu я

ние кarкого-либо сигна,па, знака, в процессе общения часто с,пужит средством
преололения возникак)щ1.Iх речевых затруднений. Исследователи русского
речевоl,о поведения (Проrоров, Сrпернuн,2002) отмечаюг, ч,l,о многие х{ес,l,ы
русскrlе выполняк)т С,rо.пее энергично I{ эхiоциона.lrьно, чем европеlilцы, Мопо-
дежсь ,1 малообразованtlые носителr1 языка жестикулIIрук)т больше, чем лк)ди
средllего и старшего возраста! а такие более образованные члены общества

Коли.lество эмоциона.Ilь}Iых жестов в обrлении велr{ко, их с.педует продем()н-
стрировать, в том чис,пе с помощью ,{лJlюстраций в посrlбиях, посвященIlых
языку )+iестов.

}Кесты весьма инt]lормативны, многl1с Ilз HrIx имею1, четко выраrкенI]ые
}1ацl]()нальные LI куль f yрные особеннtlсT,1,I

Пtl назначению разлиr]ают жесты сlбыдеtrные (повседItевные), симво пtlче-
1,Itlte (есть у военных), ри,гуальные (церковные обряды) ()ни могут быть про-
(|,I,ыпIII (сос,l,оят иl] одн()го дви}кения, например гIOдня,fь руку в ауди,I()риI4 с
I\(]лыо привлеI]ь внимание преподавате,lLяили сl,удентов) и сло}к}Iые (состrlят
ll:] нескольких движениi,l) Жесты классl,rфицируют по чiiст]4 тела, участвую-
rlц,ii в лвлlжении (махтlу,гь рукuй, кивну,гь гt_lлt_lвой) С To,rKl,t зрения обращен-
li()( L,tI i+iecTa rla себя l,1,ли другоIо чел(Jвеltа разл1,Iчают жесты индrlвIlдуа.пьrIые
(l)Ll,|,Il себя в грудь Ky.lIaltoM) и tsзаIIмIiые (по;кать друг лругу руки). По про-
llt х(lrtiдению жес,гы мсlгут быть исконн() русскими (пок"ltониться до зем,пvt) и
,, l I l Nll"l,вованными (petr"paHc).

)'I{r,сты, особенIIо (,ljязаннь]е с этиItетI,lыми формами общения, могут об-
|;l,]l;l,|,l, социальной инrilормацией о гсlвtlряцем и его адресате, атакже о TL]p-
lllll)l)llilпьной принад,пежности учас1,]{иков общения }IdecTaM свойствеltна
i lilill( ,l Ilческая дllфс!t;ренцJlацr,Iяl есть жесl,ы неliтральlrые l{ :)}IоцIIональlJо-

ll ! l||)(,(]сивные! возвышенные и грубые, фамильярные и др.

)l,''t"t' пrожет ВкIIюЧаТЬся В речь, солроtsоЖдаТЬ ее, а ТакЖе предшесl'В()-
I l l l, |)("tИ, СЛеДОВаТЬ З:l РеЧЬЮ ИЛаЖе ЗirМеЩаТЬ ее

,lll lttllMя с жестом rtaK невербальноi,i формой коммунrlкации, заметим, что
ll llll lll lIl,(| употребите,пьными у россияII }}(естами яв,пяк),гся утвердитепьный

t l )l lI (),|,рицательныi;i поворот головIп I,IHocTpaHrlaM бllосается в глаза, llTo

|, l l l l], ,iil( 1i) указывают на что-т() l1лrI на:tого-то го,ховоj-,I (илt,,t подборс-lдкtlпr),
, l l ( 'l;l("l'(l зi]Меняl()Т реплИкУ (не:]lIаюr) по}каТ}Iеп'I пЛеч И11И развеДеIIrlеМ
r l ' ,, ( ( li ll (, I]ас,го KirK бы с,пегка кланяI()тся в NIOMeH1, всl,речи, как бы д,эп()лl{яя

, l, l l l | 
,l l ll( ,,l,(],гвия или прощания, а в зIIак согласия llacT() кивают головоr1

]l ttr trrr1 I)усские жестыl,Iмеют неск()лько большукl амплII,1,уду, чем за]lад-
,, ,,|, li ll( IiIlt], и занимак),l,большее прос,l,ранс,I,во У русских много жec,l,oE}

, |, l,I lryl{()I,1) дал()ко отхолящей оl,корпуса; их i{{ес,I,}:lк]/,пяция замL.Iно
lltl i l JJJ)i,/'lt,Лы 1lерсонаЛЬнОГО пР()СТранСТВа ЖеСТ1,1КУ"П1,1]r}"ЮЩеГО, ЗitЧа-

l l ll, l1,1)j{,l, lt перс()на-lrьн()е просl,ранс,гво ссlбеседнl,1ttа
| ,ll!j.: мll()гt) жестов, включаIоIIIих касание pyкr,I или п,печа соС)есел-

, , ll ,rlll)lt()l)(,()III1 частодотрагиваlотсrlдокистисоб(,седника,ч,rобыtrри-
ll lll ]l(,l)Ily,t,t, ег() внимание, а до.поктя - чтобы сообщить ч,го-либu се-

l l |,\,( l l{()i;l коммyникативной ку.пьтуре мало синхронных жестов llBy-
i l l l l ( l| );1,1 l)у liit l].пrJ не жестикчл]lрует, илLJ жеСl.r1l{УЛИРУеТ МеIIЬ]]]е l1

,l,l.r|| J ]llttl)]{i,}Il1eпepBojl (AKlluLuHauOp,,1991.C.143) Вэтоlисмыспеу
I l l l lll,Vll]lI[Itя имеет тенденцию к асимметрI,rrI

, ,]llll;l'I'lI'l't, вн'{Мание Еа то, что ДлЯ рУсск].{х характерно

l lIl l|||,I|||lx :}ксстов. Особенно много неверба,пьных средс'tв,
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зна.{ающих ;1оброжt]латеJIьность, приве,гствие, IIссоl,ласrIе, недово-{ьство,
гнев.

IzIсследователь ролrI }ltec,l,oв в педагоI,1{ческом Ilроцесса (Пеlтърова, 7998.
С. Jl8) от,мечает в каIlесl,в0 характерной ocoСlt:ttHocти жестикуляции росси-
ян - саь{остоа,l,слыlосl,ь в употреблеlIrIrI )KecTol} бе:з tltlрбального (]опровоr+iдс-
ниrr, что не пI)(]пя,l,стIJуеl,их п()ниманию, i)ToT aBTclp характеризует русских
как представl,tте.псli,i умерснно жестItку.пI,lрукlщеl,i IIаI(иl1, в r)т,пrlч1.1е, напрл1-
мер, от Q)ранцузов, к{),1,орые де.лают 120, а мексиканllы 1В0 жестов в ч;rс (рус-
cкrle - около 40, а Ql1,Iнttы - 1 жест в час).

У pyccKrtx ilit)(:,t,ы tlерt-..цкс) с)IlережаIот сl.повir Е.А. Пr:трова подсчиталаi на
100t) vtItr,l,peб.Ttetltli,i ;KccTolr в общентrlt россI.1ян I1-|5()/,, пр!lходr{l,ся на }1х !1с-
по;Iьзоваllllе без вtilrба:Iьн()го сопровождt]н]lя, в с,I,рук,гур() речlI (в качес,l,ве
структурного KOMttolICHTa высказыванrля) - 26-28l)|(,, пара.плелLное употре-
бленltе iriec1,ol] II рсчIr - 5В(/п.

l1lt,l,epectltI tll).ilclIeT уiltj,l,ребtr,гt:lI]:,]{г)с1,l.t iKct:,l,c)9 в кaiч(jс,t,ве срсj-lс,f ва Ile-
Bt,J)бarbIIOli Hc)}ILI1.I<lll1,1r,I в 1lyccltrrГ.l Kcl}1}1Ytll,:Ka гIIвtlr.lП 1ty-l11,1yptl, IIроведеiltll,rЁi
,fеilt же lrB,г()pL)i\I. lЗасjll,tкt,лt;эrlваI.Iы с_пеjlуil]щ}|i.: ct]tllt}1,1,r'tчec,Ktte cQlt,pr,t: ltl;tlсьба,
tttlClv;Kлt:Hl,te - пр!IпlсрlI() [i(J;+tec:r,clB, пprtBL,,L,cTn}le. IlpclUla,Itte -.il), yTemetttttr,
C()tlYBCl,t}tlt , Г1.1l:tгtlл;tllностl,, (.)/,ч:lб[)енl,|с, tlcltljitrбllt:ltl.t(:), /,l()i)рOjкt].пц,l,ё"тI,Ilt)с,l,ь,.(о-
сil,дil - 20, r,l,r,pltцalltltj, ltес()г-пttс1,1е,(J,1,кaiз о,г ti()H,гtrK,I,it - 1()-15 iltec,1,0B-

Разгсrвор о жес,l,ах как невербальном срелс,t,вt: tlбtценl,тя следует завер-
rtlи,гь демонсr,рацlttlй неl(()торых распространOнltых (]реди россrIян )кестах,
Не ВСТРеЧаЮПlИХСrl В i3ДПД!lllllХ KOilI]\{Ylll.llia]'}lBlil)lX K}|.IIЬTYPaX !l ХаРаli'l'еРНЫХ
длrI ангJlогов()1)ящих учас,гнrrкUв оГ.lщенl,tя, ()б1,1зщеrlr,rе к с,l,удt.lI,га}1 с пр(Jсь-
боii прокtlлrrrrеIIт14роI]а,гtl l1 ;l(_)ll(:)Jlll}I-TIr cIl1,1Ca)K ltc.:lrt:1.1бii..ltbllt,Ix (:}1гl]al.пов Il0:]tзoлIlT

расшr{рrrть представ-IIеIl1,1t] учащr.lхсrl cr сI)едстIJilх i+iестOв(.,й Ho}trlllat.ltiI,i в pa:j-
ных языках.

Мимика н(,редк() ,Iвляе,гся I,лавным показа,l,()лем чувстгJ говорящего, а ис-
кусство выра}кать сIJ()и rIyBcTBa ,I HacTpoeHI{e c()o,1,1JC1,cTBy}{)щr,rM]1 двI,Iжени-
ям1,I мышц лI,1IIа - (:IJиде,I,ельсI,во владения ку.льтуроii общения Хорошо lrз-
вестны I\{rlDlI1rleCKarl сдержанl]()сть, rlрl{сущая аIlгJl}Iчаliitм и, нагlборо,t,, выllа-
зите,пьнt)сть мr,IмI4ltи, xal)ilKTeptlaя дпя пр(.дсl,atви,ге.псй ла,frIноамер}IкансliI,tх
стран.

По rtаблюленl4rlм спеrlиа,пистов, мимIlческо() по]]ед(,нrlе русского человql(Ц
в cJ)aBHeHItI{ с Ml,tvt,tI;t;tt iJапаJноL,Еропеiiца tlr,cl,tT бtl.1ttlс tlнтенсl,tвныii харакl,qI),
ч,l,() }IаходI1l, tlбъясllеltltе Е} 1.1cKpeHHocTI; l, :)моцIJ()IIалыl()стI,1 pycCKIrx.

Нелtскренняя MrlMl{Ka, как 1,1 MLIMI,IKa cl(epжaHllo(],l,1,1, осуждается в pyr:c:llr;lЦ

кчльтчре lIl;.xl:ropoB, Cltttl1lHu+t,2002. C.2l8). Еслl,r о (lLrловеке г()вора,г, Il,|,.) ч]

Чrrсrп ь l . () б t 1,1g1 1111, среО сmв алt обlце,нllя Г лав а 5 . () бу 
" 

19 1 1r. с оцuоlсlJ лътtLа рнь I JyL с р е О с l п в ом о бLцен.u я

двух р_чк, протянутых для рYкоrlожаl,rlя, а /lружеская зона - ллrlне двух с()-
гнутых в JIoKTrIx уlук (AtcltuluHa u 0р., 199 1).

А. Пиз в кнrIге <Я:lъtк muюОвuженай" (l992) выде"qяс]т четыре зоны rlбщi.-
ния.

1. lIнтtt:ultал (or, 1Il до 4[] см), В эту:]ону Ll(].IIOBc]l{ р;t.зрешает;]ронIIкать толь-
ко тем, кт() нах()ди,гСя с ниМ в тесноМ эмоцI{()на.пыIом к()IIтакl,е, - ролс,1,]]енни-
кам, бrlлзltим, /tрузьям,

2, ЛичtlаЯ (rl,r,46 сМ до 1,2 м) IIа таком р,llсстояllr.ти пI)оисходит общение на
t l ф 1,1 u 1,1 а "п ь l I ы х ll р I,1 c,]vl а х и д р Yже с к их в (] ч ер и I I к ir х.

li. Соrдlrа,льгтitяr (ol, 1,2 пr ло З,6 м), Такукl дllст;lнIUJк) выдерживак)т с незна-
ко\4ым11 .пI()дьмrr.

4. Обцсlствtlltttая (бrl,пее It,6 м). Этоli дrIстаiIцrII.I прl.{д(]рживаtотся прlr rlбщtl-
tllllt с- бо-пьttlоil гllуп:rоl,i людс:l't. с аудI,11.орI,1еi,l.

tr,Iсследоваr,е.пь lttlвсlрба.пьног() поведенI4я аItг.пr.{чан и русских Л. Бросн:l-
]i;lII ()тмечаеТ. tl],o /lrlс,l,itнЦllя обшIенlrЯ у рYсскI,1Х I(()роч(], чем ч англr{чаtI (на-
llJ)L{N4ep,,trrt.I{мIl;tя зоIIzt у аIlгJIr{lIан 1()-45 <:м, у pyccкl.{x - I0-1B, до 25 см в
,,бtllествеltнопт MtlcTe). К схсrднопту зак,пючеIIин) прIlшел L.{,Д. Стерlтин, ,rсс.пс]-
,,trtItittJtшrlr,"I коN1п{уI(I,IкатLIвные лI{стаНцrrl{ у прелСт;tвlтt,t,.пей разньrх кч.пьтуI)
{|)у(](jкие, I(а,],чаIIе, t|lиrtr:ы, llемцы) <PyccKlTe блllхt,..ДругIrх пljдходяl,к 1I(]зн;l-
i(,lIt)Ii\t, б.тrr,tже Друг,lх подпускак,)т незнакOмых к сt:бе, fl,пrrжс других с2tлятся
lIl(),I,IIl] lлa:}lIак()м()го tI(,.пов€tка, б.лlrже лругI.Iх с,r.IчI'гся (,незнаItомым и б.пижt,

, l,'"|'l1x по/,IходrI,1,/чр},г к другу в очере,:{,l. TaKlllr rtбJl:iзсlм, рус(]кая ком]rунIlка-
llLll1,1rI дI]с'l'анtlия rз бrl;lьшl4нстве случitеR ()кitзь]вitе'гся к()роче, чем дисl.ilIIцrlrI

;l |,1, l l l ]i (,Pl )опеi,i()кIIх IIirпод()I] j, 1С t t tep t tllt t 

"2() 
00).

l'"'111''1Цli, ПР()(]'l'Рi-lН(:ТВ(,Нные :]оньJ llt5шt.It1,1я зilI]I1сяl. от| llац14она,цыI()стIт,
1 ,,llll)llil прожLlRаtl(,,Iя жL1,1,(\,пь -,, i , r;rlii), I1ЕдI,1I]Iч{YаI I, КаК Ii На-' t ]L1,1ll4я CTy.leH,l.()B ей РаЗНЫХ
l \, Ill l 

_\, j), l,;()Iy,]. (],l,ill.b

llrl:rt.l. lIrl,пllжс,ItлrL, 1'0ла poCcI4лHI4Ha во врt,мя Ditзговора ин()стра}]цы (]lIита-
l't i,r , , r rIlrlpl,tlt.ltbtt1,IM, чем llредстави].е.пеii зап;rлttсlго соr,бщt,ства. Инсlстраtt-
|l1.I 1,1 \ll,!l;ll(),l,, LI,г() py(]()KI4e I\rогч.л очень до,пI.() cI,I.rIeTb за (]толом (за работоii, l;irpr,i. l,r l);l:jг()I]()рамI4). Броснахан замечае1., что русские за с,tо,пом чаще cTit-
l0 l llIi Lll lt;l ("I,r),п и в бrlльшt,l)i стЁ]пенr1 нак.п()няк)тсл к тарепке, стараясь пр]4-
fl{tt t:ii;. ]lllIi(, li сд(), R 1,о вреNтя ,taк анг.пI,tlтане прrtвыклI,I прт;б-пl,tжа.t,ь еду к
лилl},

l':t/ r, ll;l li()I).l.()ЧKitx - в рYсском K()}{i!IyHI4Ka.l,иB}IoM I

|al|llиlll,I l llltll;1.1lllIr()г() с,гатуса. Ссlвершtlннtl II(, приIIя.г() (]

|llЮtrltttt,ltt .ll(rl'(''l'()ilTb, ]to Htj сидеть Hal пол_у. Одrtако эта

' 
1.17,1tJ|.,lltll, tx'r,t],,tJHt, у студентов, ожL{дак)IIII{х r:пtlей rl.rередиуlцlи на экза-

lcfi

нег() Hi1 .лI,1це никог,I{а llиrt(]г(] Ht) напlIсан0, нуlодиll мусttул lte дрогнул IIir.llllli(Ii
его, ,го тiiкого чел()l](]Iiа tlacTo IJоспринимак)т как лIеискренIIего, что-,1,о clt|)li
вак)щего от oKpyr+da IоLцих, TaKrle поведенI{е осуfi(лае,l,ся.

ствуюl,()б удивлеl{иl.t Опуlденltые вIlиз бровlr, с()мкI{уl.ые губы, cжa1,1,I(1 :J

ча(,то выражtrIOт ]l()Y/loBoJlbCTBlle, гIlев

Поднятыt, бровl1, rullptlкo раскрыl,ые глаза, при(),l,крыгый ро1, свIIд(,,l,ф"

l{истаtlцrrrr o(lItlcrrr,rя, рассl,ояние между y.,IастlIиками общения ltlt,tt.tt

важ;,IыБ.1 пок:rзат(]JlOr\,l KyJtbTyp],I поведения, пI)IIr[я,l.()го в общес1,IJ(], ,l(,,l/I

ских официаJlьная i]()Ha tlбщс.ttия опреде,ляется I)ассl,оянием, pilt]IlI1,1l\4

14l

tl ;l1,t ,,t<,,пt rrбttц.нИI,1 культурными призI.ае.|.(:rt ограничеIIное Itолиtlество
lфi. п иlr,llltl,;l;tIJil/IlIILJ(;\ позь] прI,1знаft)тся lI()ку.льl,урнIпми. I{апрtlмер, Itолtl-
DrlI tr''r ll lltl { l llll iIIt1'('рпре,гируется как H(,yt]a}K()III,'e к ()кру,+(ак]щllм, н() сч!1-

t|,h |t||l1,1ll|., l)ll\/('l'И]vЫIчI у амaрrlка]IЦев. Ilеку,llь,лурIIым сl]r{тае,fся сидетl,,

'llilllllll( 
|t I i1|l( ( .iIt. I)\.(jCKl{c tIaCTr) r)азгоIt:l[)I{I]i]I(]Т tlit х.]ду, но пI)It сообt,j.:-

aallal |,,ll l l l|,ll,,) ]\11,1,\.i l l,aEoBlt-jr,,s- Пр;,,tхольбl,рчсrjкrlеr]аст()}iаOvluа.i,.]:
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принцип правой стороны (а многие и не знак]т о его суще(j,гвовании) и нr{когда
не изв}lIIяются, как англичане, если идут по <чужои) CToJ)oHe.

Взг.чял выступа()т как средство установления коЕтакта. Контакт глаз
означает доверие сtlбеседнltков ]Iруг другу Однако прrастальньтй взг"пяд глаза
собеседttlrка часто расценивается как стрем,пение доминировать.

В процессе общения взгляд в сторону от собеседника приобретае1, значе-
ние нес()гласия, сомIIения. Слиrrtком частый взгляд в стOрону при беседе мо-
жет свидетельствоIJать о том, чl,{t тема разговора мало ин,грресует собеседни-
ка Для того чтобы установить хороштлй контакт с собесс.днr.rком, BalIT взгляд
должен встречаться с его взглялом 60-70% всего BpeMeHT,r общенl.rя }Jвропей-
цы в це,пом имеют более высокую частоту взгляда, а в ходе деловLIх пере-
говоров рекомендуе,],ся направлять взгляд IIа символичL,ский треугt)льник в

районе лба собеседII1,1ка

Улыбка в оСlщеtIl.tl,t играет вiiжную роль как прr{знак доброжелательно-
го отноLпения к собеседнику. Улыбка сопров(]ждает слова приветсl,вия, с ее
помощью демонстрируется симпатия к пар,|,неру) може,|,быть ослаб,пено не-
гативное к нему отношение, Так называемая открытая улыбка, когда обна-
жаются Bepxнl4e зубы, выражiiет более дружеское расположенr,Iе, нежели
обычкая улыбка, ко,горая Moжe,I быть официальной.

Но сlткрытую у.lrыбку не рекомендуется l,tспользовать при первоii встрече,
Она MoiKeT вызвать прямо противоположную реакцию и вызвать неудоволь-
ствие в I{злишне ф;rмильярном ()тношении к собеседнику,

Амt,рlrканцы сл(,дyIот прин]]l,!пу l,цлъtбаiiся "taure, (lceep smiling\, который
для многI,Iх считается девизом ам€,рикансксго r lбраза жlrзнrr УлыГrка в американ-
ской культуре - это показатель вежливости (хотя не всеглit означает L{cKpeHHee

распол()жение к собс,седнт,тку) и выражение положительных эмоций В русской
культуре улыбка чаще является реакцией на положитеJIыIые эмоции А так как
они, вилlIмо, имеют место не так r]acтo, то иностранцы отме,Iают не улы[iчлtвость,
а озабо,tенность россиян. .Щля русскогtl чрезмсрная улыбчrtвость кажеl.ся подt]-
зрителt,ноЙ, Об этом свидетельс1,вуют и образцы народноit Nryдрости.

Ctпc,t без прuчltнъL - пр1l"зналr 1урачuнъt.
Слпrллно 0ураку , чmо роm на бокц.
Роlп 0о уtu,ей, хоmъ завязоаlк1l прulлей (дстская считалка).
С дllугой стороlIы, сущес,I,вуют иные оцснки роли смеха в жI4знII людt.ti,

собранlIые К. ,Щушенкrэ в <БоLtъutой кнuzе офорuз,лtов> (М., 1999).
С"пех - обеззаро,жll,ваюurее t,реOсmво (МоръLс Шаплut).
С"rytеr - краmчаiiluее рассmо:Lнuе "иеж01j пlоаъ,иu (Вuлсlпор Борж).
С кел,ltожно вIпр,сmе сIпеяmъся, с mеrп Iпожно вJпесlпе робоп,Lаmъ (Poб.;lltttt

Ор5ен).
CMe:r заразllmuLен, muс же 1.а1{ u зевоmа (Генрuх Геiне).
Не Ltlоблю сrпе:r сквозъ слезъL - он разбавленнъtй (Сrп, Ежu, Лец).
<Рlr:зница в члыбке - это разнlJца куль.Iур>,- замеча(]т С. Г. Тер-МиIlil(,()ll/l

в кнllг(, чЯ зъпс u, Jу|Olсliулъlпар]llL,я 1lолlлLанuЁацuяD (М , 2000) I4 IlpиB(),rl1,1,1, l l l ll l

jvlep 
'(З 

СОЧИНеНИЯ С ГУДента il,lГУ, пытавшегося по лI,1чным впеча,глеIlrt}tiv (ll)l,
яснт,I,it,. пOчему американцы мнсlго у,пыбаются

К 
-В 

l r,ХеlЭlllСе dаН lпuсm'ьt o^Leltb 0сlроzuе, поэfпоrпц а,/першсаl!цъL l/Jl,i)t l ,l1 ii ,,l ll l| 
,

't'побъl пакб^2,аmъ,ч,lпо ц нuх 0о(,1па.rr,а.ч,но Oeltez Оля цхоОа за з,чi|:[!. и11 "' 
) lItl, , ltr t

Часmъ I. Обученuе среOсmва.ц обlценuя Глав а 5. О бl 1.1рцu, соцuока лъmу р н ъLл| сре0 сmва,п об.Lц|енuя

соб npoOeMolLcmpupoтaml, свое фuнансовое блаzоп<lлучuе: этLо поltаза;Lосъ лне
Ооволъно стrL,раннъLлL (Tllat seemed pretty loeird to lпе)>.

В этой свrIзи можно п})едложить с,l,уден.Iам Borrpoc: как онr1 оцениваю1.().I-
Бет студента МГУ? Почему американцы часто улыГlаются? Какова роль улыб-
KI,{ как показiiтеля культуры и средства I\,1ежкультyрноI:1 комм}IнL{кацииll Есть
JII,1 национальные особенrIости отношенlля к улыбкс в стране, оl,куда прr{еха.lrи
с,,гуденты?

Разговор tlб улыбке м()жно продо.]Jжить просьбой прокомм|.нтировать ()т-

J)ывок из романа Б, Акунина <Алтын Толобас> (СПб, 2003, С Зt}4), в котором в
беседс' с рyсской девyшкl,ii англичанr,н оценивае1, ее внешнос,l,ь

n. За все вllеля )eByulщa нu разу не цлъtбнуласъ. 
'I 

еслu суOulпъ 17о жесlпко-
лl,у рu,санка рmа, она вр"чО лu вообllrе лсоzOа-нuбуOъ разOвll,zаеtrt zубъt в улъtбtсе.
l[paBOa, он чltlпал в o1Hoii сmаmъе, чтttо среOнлlй 1лlсскuй зо" свою жl1знъ aJLbL-
бttеlпся в mрu с половltной раза реже среOшеzо еврrпейца, не zо.{оря уж о Bellиo
l lсаляlцltIся алерчканцаL ОOнако L]цко.па"ц не вшOел болъlцоtо zpexa в плолL,

't ttto gлъtбка в Poccll,u не 1JlпpamuJLQ с(лоеZо пе,рвоначол/Lъно?,о сJILъLсJLа ш не fч)е-
l| ll(LmLlласъ в rLасmаю, нuа.е?о не значшцаю zрuлlаса D ,

В заклю.Iение полезнa) суммировirть предстаIr,пения о нек()торых нацr{о-
l1,1.,ll,ных особgllцбglд)( рyсской улыбltll,

Вrl-первых, как пrIшут исследователи русскr)го неречевого поtsеленl,Iя,
t|)/(,(|t{ая улыбка выполнrl(,тся только губами, rIзредка станови,L,ся виден лr(tIIь
ll(,l)хlIий ряд зубов.,Щемоrrстрация прr,l улыбке веJ)хних и нrIя{tIих зубов, как
Il(l /lс).пают американць1, считается tl русской культуре неприятной, даlке
r,i,rtl,гltрной, а такую улыСlку называк),t оскалом и,пи лошадинr)il

lir1-1з,гсlрых, улыбка в J)yccKoM общtlнrtlr не является сигна,ц()м вL.жливос.l.rI,
ll I l||)(,)K/le всего отраженrIем радосl,rl, удовольсl,вуIя, хорош(]го настроеttI{я
ll 1ll l)itсIlол()}кения к собеседнику. В американсI(ом, английсIdом, немецком

L \lNlvltl4lta,гItBHoM повед(,нии улыбка - это преж/(е всего сигнitл вежливос,r,и,
l l l l l )N,Iy rll.ra llбязательна при приветс,Iвии и в хо/,(е вежливо]"о разговора IIо-

] llll||||liliI lrе}кпиваяулыбrtаназываетсяурусскихдежурноiiисчитаетсяп})о-
tIl r l |||I(,N4 Ilt,IIcKpeHHoc'1,I1 че,повека] егtl скрытносl,rIJ нежеланltя обнаружlrть

l l1,1| lIyIJcTBa

l l |)l,,|,l,rlx, в русском общении не приI,Iято улr,rбаться незнllкомым людrIм
l .,l1,1 у l)\/(jcltrlx адресуется в OсHOI]IIOM знакомь]LI Именнсl IlOэ.IoМy прtjдirв-

l r t tri,1l ll,tx, у pyccкIlx не прт,{н5Iто авl.ома.гI,{чески oTвe'lal.b на улыбку
, 1 Il[)иltято улыбнуться че.повеку, если случаино в(:,гретился с lIим

rr,,,rt Дшtt,llиItанцывтакихслучiiях,какправrlло,улыбакlтся,арусс!:rlе,
li l :l 'l)l,'i

li tt,t tt,1 <. 1, 1tt,t[)Ka у рyсских - сrlt.нал лr{чног(J расположенI,1я к челt]в(]ку

;l 1,1l:illHe не у,пыб;rетс"ч покупателям. Знакомым покуп;lтелям продав-
l )l li|,1 tI(), улыбнеl,ся

| ); l(,I I().по}кенI{я
i ll1lll ll(, принят() улыбаться при выполнении служеГlных обязанIlо-
,t,, ttttlltt(:ерьезтIс)годела.ТамоrкенникI1,llограничниItl4,продавцыне

,ll lllll()My ч,го ()ни заня.I,ы серьезным д()лом (Правда, в последtIие
, rr,, rr t,tllepe обслуживания можно вс,I,ретить этикетную "про{lес-
ll l v ll1,1[;l(y, осrlбенно там) l,де руководrrгели прошли подготовку за
i //1,,, rrlltttc, Сlпернuн, 2002 С- 148),

!, ltt,tбltltlTcя русские только знакомым, поскольIiу к незнакоN(()tчIу
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В-шестьтх, причина улыбки россиянина долЕ(на бьтть понята окру}каю-
щим. Если причиЕа непонятна или считается недостаточно уважительной для
окруr*{аюцих, собеседники могут прервать улыбку, сделав замечание: (Чего

улыбаешься?> Улыбка должЕа быть уместной с точки врения окру}кающих,
соответствовать коммуникативной ситуации. Учителя в этой связи часто де-
лают замечаЕия детям: пПотом будешь улыбаться, работай!)

Наиболее значимыми среди невербальных средств общения, которые
были рассмотреЕы выше, считаются кинетические - зрительно воспринимае-
мые движения другого человека, проявляющиеся в мимике, походке, взгляде,
}кесте. Такие средства общения входят в коммуникативную систему языка
и на заЕятиях по языку рассматриваются с позиции лингвострановедения и
культурологии.

В овладении невербальными средствами общения можно выделить два
этапа: а) знакомство с такими средствами в изучаемом языке в сопоставлении
с родным языком; б) применение невербальных средств в различных ситуа-
циях общения, предлагаемых преподавателем.

Повседневное общение как отражение нациоЕального характера (мен-
тальности) носителя языка, Под ментальЕостью (от англ. mentality - интел-
лект, склад ума) понимается способ мышления представителей определенной
культуры, влияющий на стереотипы их поведение (fixed mental impression) и,
как следствие этого, оrкидание подобного поведения со стороны других участ-
ников обцения. Е.И, Пассов определяет меЕтальность как национальный
аспект мировоззрения человека как субъекта культуры, источником которого
являются язык, культура, индивидуальность и способ деятельности (Пассов,
2006).

Авторы кпиги < Pyccrc о е ко л.пLа нllкапut вно е по в е0 енuе ll ( П ро r о ро в, С mе р -
нuн, 2002, С. 86) в качестве основных черт русского менталитета, определяю-
щих коммуникативное поведение Еарода, называют: соборпость, душевность
социальных отвошений, созерцательность мышления, историческую терпи-
мость, бытовуто импульсивЕость, стремление к справедливости, gадежду на
централизованное решеЕие проблемы и ряд других, которые нельзя считать
общепринятыми.

Содержанием меЕтальности являются знания, которыми владеет дан-
ная общность людей, их представлеЕия о том, что является хорошим/пло-
хим, и как следствие таких знаний, поведение в различЕых ситуациях об-
щеЕия.

Можно понимать ментальность как подсознательную готовность личности
к определеЕным мыслительвьтм и физическим действиям, которую также Еа-
зывают усmановкой. Так, установки американских студеЕтов как показатель
их ментальЕости в сравнеЕии с российскими студентами, по наблюдениям
П.В. Сысоева (Съtсоев, I 999), выглядят следующим образом: индивиду ализм f
коллективизм, соперничество в работе/сотрудничество, непринуждеЕность
в общении/официальность, динамизм как стиль жизни/умеренность, опти-
мизм в достиrкении цели/неопределенность.

Сходные наблюдения на основе опроса студентов МГУ, побывавших на
стажировке в США, содержатся в кЕиге С.Г. Тер-Мul+асовой <Язъtк u лLеuс-
ка лъпха рная, колJпанlLкацuлл ( 20 0 0. С, 1 1 5 ).

Представления российских студентов об американцах выглядят следую-
щим обравом. Америкавцы дружелюбны, прагматичЕы, раскованвы в пове-

Часmъ l, Обученuе среOсmвалt обuqенuя Глав а 5. О бу ченuе соцuоку лъmа рнъLлL с ре0 сlпваlw обlценuя

депии, открыты для общения, бесцеремонны. Черты характера русских, со-
гласно тому же опросу, - это дружелюбие, доброта, тревожность, связанная с
неуверенностью в будущем.

Знание национальных особенностей поведевия цосителей языка является
необходимым условием успешности общения представителей разных куль-
тур и достижения цели коммуникации. Элементы поведения при этом авто-
матизируются и становятся заметными лишь в с.пучае отк.IIонения от приня-
той в той илииной культуре нормы поведения.

Вот примеры некоторых особенностей поведеция посителей разных куль-
тур в конкретЕых условиях общения и их культурных пристрастиях:о Европеец, здороваясь, протягивает руку. Японец, китаец - кланяются,

поляк целует даме руку, русские часто при этом обнимаются и целу-
ются.. В Германиинепридти в назначенное время - Еорма, опоздание - дур-
ной тон. С партнером, который опаздывает, опасно иметь дело. У пред-
ставителей некоторых других культур опоздание считается нормой
поведения.

. В Европе цвет траура - черный, в Китае - белый.
о Культурные приоритеты у представителей разных народов запечат-

лены в фольклоре, художественном слове и могут не совпадать. Так,
зеленый цвет глаз в поэтических текстах россиян Еаводит на мысль о
колдовстве, имеет положительную коннотацию (<TBou. zлаза зеленъlе
меня с ума свелч").

У англичан (grееп eyes> обозначают зависть и содержат негативные кон-
нотации. В пОтелло> ревность названа зеленоглазым чудовищем (а grееп eyed
mопstет)>r.

В русской культуре встреча с черным котом приносит несчастье и слово-
сочетаЕие <черный кот> имеет отрицательfiую коЕЕотацию.

"Жuл 0а бъш чернъtй коrп за аzлом,
И ezo ненавtлOел весъ 0olп.
Говоряm, не повезеm
Еслu чернъlй коm 0ороzg перейOеm, . ." (из песни)

В английской хсе культуре встреча с черной кошкой - признак удачи, по-
желание счастья. Поэтому на открытках с надписью oGood Lucko часто изо-
брахсают, к удивлении русских, именЕо черную кошку.

Популярвым источником представлений о национальном характере явля-
ются многочисленные анекдоты о поведении представителей развьтх культур
в сходных ситуациях общения,

Ведущей чертой русского коммуникативного идеала исследователи счи-
"Iают mолеранlпносlrLъ (терпимость к чужому мЕению, поведению). Это обу-
словлено такими национальными чертами русского коммуникативного по_
ведения, как общительность, коммуникативная активность, бескомпромисс-
ность в спорах, эмOциональная искренность.

Авторы книги <Русское коммуникативное поведение) (Прохоров, Сmер-
нuн,2002) выделили 499 признаков коммуникативного идеала и в результате
опроса 103 испытуемьж располоrкили выделеЕцые признаки в последова-
тельности убывания от числа полученных ответов. Вот наиболее частотные
призЕаки коммуникативного идеала: умный, умеет слушать, умеет хорошо
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говорить, умеет сочувствовать, общительпый, остроумный, много знает, от-
кровенный, дружелюбный.

Представление о коммуникативном идеале и об особенностях коммуника-
тивного поведения в русской и социокультурной среде в сопостав.пении с на-
циональной средой студеЕтов-иностранцев мо}кет стать темой обсуждения на
занятиях по практике языка.

Знакомя учащихся с особевностями повседневIIого общения, полезно дать
представление о реzuспlраr обuценtlя и их использовании в зависимости от
содержания коммуникации.

Часmъ I. Обученuе среOсlruваJw обtценuя

Регистры общения;. торжественный, ритуальный например: Рrаg silепсе |оr his worship
the Мауоr!

о официальный например Мау u)е поu) соlпе to оrdеr, pleace.
. нейтральный например: shcll toebegin?
. Ееформальный например: Righl. What аЬоut making а start?
. разговорный например : О.К. Let' s got going ,

о интимЕый например: Ready dеаr?

На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с использованием
нейтрального регистра общения. Именно в нейтральном регистре обычно про-
исходит общение между носителями языка и иностранцами (или незнакомы-
ми людьми) 3накомство с другими регистрами может происходить на других
этапах обучения и отражать профессиональные интересы учащихся. Чтение
текстов разных жанров и стилей является полезным источником знакомства
с разпыми регистрами общения.

5. Itоптроль в обучении социокультурным средствам общения

Щель контроля заключается в установлении уровIrя социокультур-
ной компетенции, сформированной на занятиях по практике языка. Про-
веряется владение учащимися знаниями, приобретенными на занятиях
из области иноязычной цивилизации и духовной культуры носителей язы-
ка, и умение ими пользоваться в различных ситуациях иноязычного об-
щеЕия.

Контроль рекомендуется проводить с использоваЕием специальных те-
стов, которые содержатся в пособиях и программах по лингвокультурологии:
Сафонова В,В. Проzраtwма обlцеобразовапlелънъLх ачрехкаенuй. Анzлuйскl.tй
язъtк. П роzр аммъL элеNп11.1,вноzо ка рс а по ку лъmу ро веO енuло В gпt lкоб рumа-
шшu (профtмънъtti уровенъ).М.,2004; Сафонова В.В., Съtсоев П,В. Проzролп,
мъt обu4еобразовапlелънъtх учрежOенuй. AHzлltlicKllй язъlк. Проzралчлrпа элек-
п,L1l,вно?о карса по кулъmуровеOенuю США (профuлънъtй gровенъ). М,, 2004;
Сафонова В.В., Сысоев П.В, U,S Cl1,\tшre апd Society, Пособttе по калъrпчро-
веОенuло США (профllпъllъLli уровенъ): в 2 ч, М,, 2004,2005; Сафонова В.В.,
ТверОохлебов И.П. Пособuе по калъпауровеOенuю Вuluкобршmанutl: в 2 ч,

м.,1995.
При контроле социолингвистической компетенции можно воспользовать-

ся рекомендациями Совета Европы по оценке социокультурной правильности
речи на разных уровнях владения языком (табл. 15).

Глава 5. О бу ченuе соцuока лъmа рнъ LJи сре0 спlв aJи обtценllя

Таблuца 15
Социолингвистическал правильtIость речи

( И сmочнuк - О бuqе е в ропейскше ко мпеmенцlt u. . ., 2 0 0 3, с. 1 2 1 )

Уровень
владения
языком

с2

Хорошо владеет идиоматическими и разговорными выраже-
ниями, понимает коннотацию слов и выражений.

Понимает социолингвистический и социоку.пьтурный под-
текст в речи носителей языка, умеет адекватно реагировать на
высказывания участников общения.

Может выступать в роли посредника между носителями род-
ного и изyчаемого языка

с1

Характеристика уровня

Понимает значение многих идиоматических и разговорных вы-
ражений, различает регистры общения, однако иногда вынужден
переспрашивать, особенно если акцент собеседника незЕаком.

Понимает содержание фильмов, персонажи которых использу-
ют большое количество сленговых и идиоматических выражений.

Гибко и эффективно использует средства языка в различных
ситуациях, в том числе для выражения эмоций, подтекста, шуток

Уверенно владеет как официальным, так и неофициальным
регистром общения, умеет выбрать регистр, соответствующий
конкретной ситу ации общения.

Может с некоторыми ограничениями участвовать в групповых
дискуссиях, даже при быстром темпе речи и большом количестве
разговорных выражений.

Может общаться с носителями языка в естественной, привыч-
ной для них манере, не вызывающей удивления или раздражения,

Может правильно выражать свои мысли в различных ситуа-
циях общения, избегая грубых ошибок

в2

|47

в1

Владеет широким спектром языковых функций, умеет ис-
пользовать наиболее распространенные средства их выражения
в нейтральном регистре общения.

Знаком с наиболее распростраЕенными нормами вежливости,
соблюдает их в своем речевом поведении.

Знает о наиболее суцественных традициях, системах ценно-
стей и убеждений, принятых в родной стране и страЕе изучаемого
языка, распознает языковые сигналы этих различий

Может участвовать в основных видах функционального ис-
пользования языка, например в простом обмене информацией,
мнениями и взглядами.

Владеет простейшими, наиболее распростраЕенЕыми выра-
жеЕиями и стандартными процедурами, обеспечивающими воз-
можность достаточrtо эффективного общения.

Умеет участвовать в простейших ситуациях общения, исполь-
зовать повседневные вежливые формьт приветствия и прощаЕия.
Может выразить приглашение/принять приглашеЕие, извинить-
ся/отреагировать lla извинение и т. д.

А2

лl Может установить контакт, используя простейшие вежливые
формы приветствия и прощания, благодарности| извинения и др.
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6. Резюме

Социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку
в виде формируемой в процессе занятий социокультурной компетенции со-
ставляют знания страны изучаемого языка и национально-культурfiых осо-
бенностей поведения носителей языка, обеспечивающих эффективное меж-
культурное общение.

Знакомство с социокультурными средствами общения проводится на ма-
териале разных дисциплин: страноведения, лингвостраЕоведения, культуро-
логии, лингвокультурологии, которые могут быть объединен в рамках учеб-
ного предмета <Мир изучаемого языка).

Содержание и объем учебного материала определяется этапом обучения,
уровнем владения языком и профилем обучения.

Объектами обучения при эl,ом являются:
а) фоновые знания;
б) средства языка, используемые его носителями для выражения ком-

муникативного поведения и обеспечивающие возможIlость межкультурного
общения (эквивалентная, фоновая, безэквивалентвая лексика, фразеология,
афоризмы);

в) средства невербального поведения (мимика, жесты, позы, взгляд);
г) формы повседневного общения как отра}кение особенностей националь-

ного характера (ментальности) носителей языка;
д) культурные пристрастия разных народов, запечатленные в слове;
е) тактики речевого поведения;
ж) реlистры общения.
Социокультурные средства общения усваиваются в процессе зЕакомства

с коммуникативным речевым поведением носителей языка в сопоставлении
с Еормами поведения, принятыми в языковой среде, лингвострановедческого
анализа текстов общения с носителями языка.

.Щля контроля уровня владения социокультурЕыми средствами общения
используются тесты.

7. Вопросы и задация

1. .Щайте определение понятию (социокультурная компетенцияD.
2. Что входит в состав социокультурных средств общения? Какова цель

обучения таким средствам?
3. Как, по вашему мнению, происходит взаимодействие языка и культуры

в практическом курсе языка? Как вы понимаете термин (диалог культур"?
4. Какие дисциплины знакомят учащихся со страной изучаемого языка и

коммуникативным поведением носителей языка? Можно ли материал таких
дисllиплин объединить в учебном предмете <Мир изучаемого язьткаu?

5. Как в лингвостраЕоведении 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. Сформулируйте свое представление об особенностях национального ха-
рактера носителей изучаемого языка. .Щля этого воспользуйтесь материалами

Часmъ I. Обученuе cpelcm+aJw обu4енuя Г лав а 5, О бу ченuе с оцuока лъпlу р нъ LлL c p ea cпl B aJw об ш9енu я

анкетирования, характеризующими признаки коммувикативного идеала в кн.:
Ю.Е. Проrоров, И.А.Сmернuн. РусскоекомJиуншкаlпuвноеповеOеlluе. М.,2002.

В. Приведите примеры тестов, которые могут быть предложеЕы учащими-
ся для контроля уровня социокультурной компетеЕции.

9. Какие формы приветствия, обращения учащиеся дол)ttны знать и уметь
использовать в своей речи?

1 0. Какие формы веrкливого/невежливого поведения вы знаете? Объясни-
те свой выбор при общении с носителями языка.

11. Какие регистры общения учащийся должен узнавать/использовать в
своеЙ речи?
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Часtпъ I. Обученuе среOсп,Lваrп обu+енuя

ЧАСТЬ II. ОБУЧЕНИЕ ЛЕflТЕJIЬНOСТИ ОБЩВНИЯ

Глава 6

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВОМУ ОБЩЕНИЮ

1. Определение

Речевое общение, будучи формой взаимодействия между людьми с помо-
щью языка, осуществляется с помощью различных видов речевой деятель-
ности.

Речевая деятельность - это процесс реализации мысли в слове. По опре-
делению И.А. ЗимнеЙ, предложившеЙ трактовку этого понятия с позиции
психологической теории деятельности, это активпый, целепаправленный,
опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения
процесс передачи или приема речевого сообщения при вваимодействии лю-
дей между собой (Взаимосвязанное обучение..., l985. С. 17).

Речевая деятельность может входить в любую другую деятельность в
виде совокупности речевых действий (например, познавательную, производ-
ственную), но может быть самостоятельной деятельностью, которая является
объектом наблюдения на занятиях по языку.

2. Признаки речевой деятельности
Структурlrал организацил речевой деятельIfости включает три фазы:
а) побу Oumелъно- мопut"вачuоннаlо, в основе которой лежат потребности,

мотивы и цели деятельности как ее результата. В качестве предмета речевой
деятельности выступает мысль, которая становится внутренним мотивом та-
коЙ деятельности;

б) анолumtlко-сuнlпеrпuческак), определяющую выбор и организацию
средств и способов осуществлевия деятельности. Это фаза планирования,
программирования и внутренней языковой оргаЕизации речевой деятель-
ности;

в) uсполнllпхелънаю, с помощью которой реализуется высказывание во вну-
треннеЙ речи (слушаЕие, чтение) либо во вIIешнеЙ речи (говорение, письмо).

<Каждый единичный акт деятельЕости начинается мотивом и планом и за-
вершается результатом, достижеЕием намеченЕой цели; в середине же лежит
динамическая система конкретных действийи операций, направлеЕных на это
достижение) (Леонmъев, 1969. С. 26).

Предметом речевой деятельности является мысль как форма отраяения
предметов и явлений действительности в их связях и отношениях. Мысль
реализуется с помощью языка либо в процессё формулирования собственной
мысли (говорение, письмо) либо при восприятии мыслей других людей (чте-
Itие, слушание).

Если понимать речь как способ формирования и формулирования мыс-
,пей с помощью языка (И.А. Зимняя), то в процессе речевой деятельности мы



имеем дело с тремя способами выражения и восприятия мыс,пей: внутренним
(аудирование, чтение), внешним устным (говоренl,rе), внешним письменным
(письмо)..

Пролуктом речевой леятельности является ее результат. В качестве
продукта рецептивной деятельности (чтение, слушание) является аJиоза-
ключенuе, к которому приходит человек в результате приема информа-
ции. Продуктом продуктивноЙ речевоЙ деятельности (говорение, письмо)
является въLсказъLванltе в виде текста (законченного речевого произведе-
ния) либо дискурса (текста, взятого в виде речевого действия, в событийном
плане).

Результат речевоii деятелыtости выражается, как прави.по, в виде реак-
циива действия других людей. В рецептивных видах речевой деятельности
результатом слушания, чтения является понимание / непонимание смысло-
вого содержания текста, а в продуктивных видах речевой деятельности - ре-
акция на высказывания участников общеЕия.

Вдиницами речевой деятельности являются: а) речевъLе операlrulJ - ми-
нимальные единицы речемысли,l,ельного процесса.,Щостиrнув уровня совер-
шенства в результате тренировки, они становятся речевыми навыками; б) ре-
чевъtе lейсmвuя в виде совокупности речевых операций, образующих основу
речевых умений. Речевые умения обеспечивают способность осуществлять
речевые действия при решении коммуникативньlх задач на основе сформи-

рованIIых навыков и приобретенных знаний.

3. Виды речевой деятельности
Виды речевой деятельности (аудирование) говорение, чтение, лисьм0,

перевод) выделяк)тся по двум основаниям: а) направ,пенности речевого дей-
ствия на прием сообщения (рецептивные виды деятельности: аудирование,
чтение) или передачу сообщения (продуктивные виды деятельности: говоре-
ние, письмо); б) форме общения (устная - письменная).

Аудирование и говорение обеспечивают устную речевую деятельность, а
чтение и письмо - письменную.

Аудирование, говорение, чтение, письмо считак)тся основными, а пере-
вод - вспомогательным видом речевой деятельности, про14зводным от основ-
ных, Не получило поддержки предложение И.А. Зимней выделять в качестве
самостояте.пьного вида речевой деятельности 0yMaHlle, являющееся формой
внутренней речи.

Представим сказанное в виде табл. 16.

Таблuца 16
Виды речевоir деятелыrости

Часlпъ II. Обученlле 1еяmелъносmu обuуенuя Глава 6. РечеваЯ ОеяmелъноСтпъ в cllcnleшe обаченuЯ речевома обtценuю |5З

рецептивные виды речевой деятельности связаны с восприятием речи -
устной (слушание) и письменной (чтение). Дудирование считается более

трудныМ способоМ получения информации в сравнении с чтением. Текучесть
и необратимость устного еообщения затрудняют процесс осмысления воспри-
нимаемой информации. В противополо}кность это]цу читающий может много-
кратноВозвращатьсяктексту'перечитыВатьтекст'делаТьпаУзывчтении'
чтобы осмыслить прочитанное. Коэффициент утомляемости при аудирова-
нии выше, чем при чтении. Восприятие устной речи сопровождается более

интенсивной мобилизацией внутренних ресурсов, чем чтение, значительно

действевнее проявляется прогнозирование, языковая догадка, активность
памяти.

что касается продуктивных видов речевой деятельности, с помощью кото-

рых обеспечивается выражение мыслей в устной (говорение) или письменной
(письмо) формах речи, то основное сходство между ними заключаеl,ся в том,

что оба вида речевоЙ деятельности служат для передачи информации.
Говорение воплощаетсЯ в звукаХ и обеспечивается работой речедвига-

тельного и слуховоIо анализа.горов. Письмо реализуется в графических зна-

ках при и речедви
Говорен рованы на
ворение м для пер
тактное общение), письмо - для передачи мыслей на расстояние с временным
интервалом (дистантное общение). Говорение реализуется в форме диалоги-
ческой и монологической речи, письмо - в форме монологической речи,

устtIая речеRая
деятельность

письiиенвая речсваrl
деятельность

реце|11,иt IIая
реаrевая делтел r'r{ocTl,

аудирование

,ч,гение

I'oBrrperrиe - аулироваltие реализук),г ус,l,ную форму общения и являют-
ся устIIой речью.'Пl.rcbMil 

- чтение реализук),г письменную фор*у сlбщения и являюl,ся
письменной речью.

I'оворевЙе - I!исьмО реализуто,t процссс передачи информации и явля-
ются продуктивными видами речевой деятельности.

С;lушаilие - чте]tие реализук),f процесс приема информации и харак,l,е-

Ilролуllil,иlJ|rаrI
речевая дея,гельIIость

ризуют рецептивные виды речевой деятельности.

говорение

4. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности

под взаимосвязанным обучением видам речевой деятельности понимает-
ся обучение, направленнОе на одновременное формирование видов речевой
ДеяТелЬностивраМкахихопреДеленноГопослеДоВателЬно-ВреМенноГосооТ-
ношения на основе общего языкового материала с использованием языковых
],{ речевых упражнений. Такое обучение характерно для методики, ориенти-

рованной на сознательно-практический путь овладения языком и отличаю-
rцейся от устаЕовок представителеЙ прямых методов, предлагающих после-

д()ва.l.ельный путь обучения видами речевой деятельносT,и в системе слуша-

IIие - говорение - чтение - письмо.
одновременность В рамках взаимосвязаIlного обученI4я означает, тrго

lili}кдьlЙ вид речевоЙ деятельносТи представлен с самого начала обучения,

Il оезвитI.{е ОДF],:,li.С вида способСтвует развитию других, облегчает овладение

!,j!1;4 Ilo э.гоЙ пх]ичиНе речЕваЯ деrI,ге"пы{ость ,1вляс]тся Ite то,пько целью, }io и

t, | )t.];cTBoM обучени я язьтку.
письмо
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.Щля взаимосвяванного обучения видам речевой деятельвости характерно
определенное последовательно-временное соотношение между его видами.
Это означает, что для эффективпой организации учебного процесса последо-
вательность не является lкесткой, а определяется целью урока, характером
учебного материала и этапом обучения. Так, Еа начальном этапе при введении
нового учебного материала предпочтение отдается устной коммуЕикации, ко-
торая подкрепляется чтением и письмом. Наиболее целесообразным вариан-
том распределения учебного времени в нефилологическом вузе ца 1-2 курсах
считается следующее: чтение - 40%, слушание - 30, говорение - 20, пись-
мо - 10/о, а ва 3-м курсе домиЕируюrrцм видом деятельности считается
письмо (Взаимосвязанное обучение..,, 1985. С. 47). Эти показатели сходны с

результатами экспериментального исследования, проведенного в МГЛУ, где
целесообразным вариантом распределения учебного времени признано сле-
дующее: чT,ение - 50%, говорение - 25, слушание - 25% (Взаимосвязанное
обучение,.., 19В5. С. 47).

На занятиях по иностранному языку в средней школе соотношение между
видами речевой деятельности, согласно рекомендациям госстандарта (2004),
выглядит следующим образом: устная речь (говорение и аудирование) - бOТо,
чтение - 35, письмо - 15lо учебного времени.

Существенным моментом для организации взаимосвязанного обучения
является организация занятий на общем языковом материале. Общим счи-
тается материал, который, будучи включенным в один из видов речевой дея-
тельности, с определенной частотой и в разных формах встречается в дру-
гих видах речевой деятельности, что обеспечивает реализацию принципа
концентризма в обучении. Объединяет лексико-грамматический материал
в разных видах речевой деятельности также общая тема или ситуация об-
щения.

Закрепление лексико-грамматического материала проводится на матери-
але упражнений, отражающих содержание разных видов речевой деятельно-
сти. При взаимосвязанном обучении важно, чтобы языковой материал языко-
вых упражнеЕий по формированию навыков и овладение способами форми-
рования и формулирований мыслей был представлен и в речевых упражЕе-
ниях, где усвоенный материал вводится в ситуациях общения и обеспечивает
формирование речевых умений.

5. Коммупикативная компетенция как цель
и результат обучения речевой деятельности
В основе коммуцикативной компетенции лежит комплекс языковых зна-

ний и речевых Еавыков и умений, которые формируются и усваиваются в
ходе занятий. Она означает способность человека средствами изучаемого
языка осуществлять речевое общение в тойили иной сфере деятельности.

термин (коммуникативная компетенция) предложил америкаrrский со-
циолингвист .Щ. Хаймз, который развил теорию трансформационной грамма-
тикии модель порождения речи америкаЕского языковеда Н. Хомского. Под
компе,генцией Н, Хомский понимал способность человека поЕимать и проду-
цировать правильные в языковом отношении предложения, в основе кото-
рых лежhт усвоенные человеком языковые знания и правила их соединения,
(Хомслсuй. 1972\.
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хаймз расширил понимание компетенции, предлоrкенное Н. Хомским
и первоначально означающего способность к выполнению любой деятель-
ности, в том числе языковой, на родном языке, и внес в него существенное
дополнение, важное для овладеНия иностранным языком. ,Щ,пя речево-го общения, справедливо утвер}кдал .щ. Хаймз, недостаточно знать толь-
ко едиЕицы языка и правила их примененияi для этого необходимо зна-
ние культурных и социа.пьнозначимых обстоятельств. По этой причине
.щ. Хаймз трактовал коммуникативную компетенцию как интегральное об-
разование, которое включает наряду с лиЕгвистическими, социокультур-
ные и ряд других компоЕентов, входящих в состав компетенции коммуника-
тивной.

в современной лингводидактике мысль об интегративном характере ком-
муникативной компетенции получила обстоятельную разработку в исследо-
ваниях, проводимых экспертами стран Совета Европы начиная с 1971 года, в
области компетеЕции и уровней владения языком. В окончательном виде эти
исследования были представлены в документе побщеевропейские компетен-
ции владения иностраЕЕым языком: изучение, обучение, оценка> (Страсбург,
2001; русская версия - мглу, 2003), В этой публикации компетенция опреде-
ляется как сумма знаний, умений, личЕостных качеств, которые по3воляют
человеку совершать различные действия.

Среди компетенций выделяются обu4uе компеlпенцuи, которые Ее явля-
ются языковымиJ но обеспечивают любую деятельность, включая коммуни-

кативную (например, знание правил этикета), и 1еолпанuкапluвнъLе язъLко-
въLе компеlпенчull | позволяюп{ие осуществлять деятельность с использова-
нием собственно языковых средств, В состав коммуникативной компетенции
были включены компетенции лиЕгвистическая, социокультурЕая и llрагма-
тическая.

в публикациях российских методистов коммуникативная компетенция
получила детальяую разработку. В ее состав входят следующие виды ком-
петенций:

7) лшнzвuсmъlческая: знаfiие системы языка и умение пользоваться таки-
ми знаниями для поЕимания речи других людей и выражения собственных
мыслей;

2 ) соцu,окцлъrrLарная,. знание этнокультурных особенностей страны изу-
чаемого языка, речевого и неречевого поведения носителей языка и умеЕие
реализовать свое речевое поведение в соответствиистакими знаниями. В от-
ечественной науке к понимаЕию социокультурной компетенции близки стра-
новедческая, лингвострановедческая, культурологическая, межкультурная
компетенции;

3) речевая: знаЕие способов формировапия и формулирования мыслей с
помощью языка и способности пользоваться ими в процессе речевого обще-
llия;

4) luскцрсuвиоя: знаЕие правил построения устЕых и письменных сооб-
rцений - дискурсов, умеЕие строить такие сообщения и поЕимать их смысл в
речи других людей;

5 ) сmраmеzuческая'. умение пользоваться наиболее эффективными стра-
тегиями при решеЕии коммуникативных задач;

6) преOмеmноя: знание предметной информации при организации соб-
(]твенногО высказыванИя или понимании высказывания других людей;
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7) компенсаmорная,, умеЕие преодолевать затруднения| возникающие в
процессе речевого общения (вапример, при чтении догадываться о значении
незнакомых слов в тексте с опорой на контекст фразы или знакомые элемен-
ты структуры слова);

8) праzмаmllческаяi умение выбирать наиболее эффективный и целесоо-
бразвый способ выражения мысли в зависимости от условий коммуникатив-
ного акта и постав.пенной задачи.

Можно утверждать, что основу коммуЕикативной компетепции составля-
ет лингвистическая компетенция - знание системы языка и умение пользо-
ваться средствами языка в речевом общении. По этой причиЕе усилия пре-
подавателя языка должцы быть направлены в первую очередь на овладение
учащимися языковой компетенцией, формирование речевых навыков и уме-
ний в различных видах речевой деятельности.

В последние годы стали разграЕичивать термиIIы <компеrmенцuяr,
и <компе,Iпенп,LностпъD, близкие по значению, но не совпадающие по
смыслу. Истоки такого разграничеЕия заложены в упомянутой работе
Н, Хомского (1 972), который дифференцировал понятия <компеmенцluw,
(соmреtепсе) как знание языковых знаков и правил их соединения ме}к-
ду собой и <11,сполненцg" (рет|оrтпапсе) - способность пользоваться та-
кими знаками и правилами в процессе общеЕия. <Именно употребление
есть актуальное проявление компетенции> (Хомскuй, 1972. С.9). Таким
о бразом, р а з гр а ничи вая понятия < ко Jипеm енц11, я > и < ко Jпп еmентпно с mъ'
применительно к обучению языку, мы говорим о компетенции как о сум-
ме знаний, навыков, умений, усвоенных учащимся в процессе изучения
языка, и компетентности как способности пользоваться приобретенны-
ми знаниями, навыками, умениями в различных ситуациях общения.
При этом компетенция и компетентность учащегося могут не совпадать,
что является основанием для коррекции сложившейся системы и прие-
мов обучения языку.

6. Резюме

1. Речевая деятельность (р.д.) - это активный, целенаправлепный,
опосредованный языковой системой и обусловленньтй ситуацией обще-
ния процесс передачи и приема информации. Это понятие может быть
использовано для обозначепия явлений, относящихся к процессам по-
рождеЕия речи (говорение, письмо) и ее восприятия (слушание, чтение),
к результату деятельности, выражепному в форме высказываЕия, дис-
курса, текста. Речевая деятельность - эl,о процесс реализации мысли в
слове.

2. Толкование понятия (речевая деятельностьD не совпадает у разных ав-
торов. Существует точка зрепия, что в действительЕости есть только система
речевых дейс"rвий, входящих в какую-либо деятельность (А.А, Леонmъев),

З. .Щля современной методики характерно четкое разграничение трех
аспектов языковых явлений (Л,В. Щерба), подлежащих усвоевию на за-
нятиях по языку (язык - речь - речевая деятельность) и рассмотрение
р,д. в качестве ведущего аспекта при практической направленности обу-
чения.
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4. ПринятО выделятЬ основные и вспомогательные виды р.д. Первые под-
а порождение и сообщение
и рецептивньте (ориентиро-
чmенuе ). Вспомогательные

виды р.д, - это устное воспроизведение ранее восприЕятого текста, перевод,
конспектирование лекциit и др. (рассматриваюt'ся как вспомогательные не
потому, что они менее значимы в коммуникации; каждый из них базируется
на той илииноit комбинации основных видов).

5. Любая р.д. осуществляется в одной из двух форм - устной или пись-
менной. Возможна также совмещеннаЯ форма - устно-письменная (напр.,
записЬ звучащеЙ речи, чтение вслух). В условиях реальЕого общения от-
дельные виды р.д. выступают в тесном взаимодействии (напр., говорение
предполагает наличие слушателей). Это обстоятельство учитывается и реа-лизуется в рамках взаuлLосвязанноzо обученttя вuOам речевой Оеяп-rелъно-
сmu, что рассматривается в качестве наиболее рационального пути овладе-
Еия р.д.

6. В качестве продукта рецептивных видов р.д. (чтение, письмо) выступает
умозаклlочение, к которому приходит человек в процессе рецепции. В каче-
стве результата продуктивных видов р.д. выступает въLскаТъLванllе, mексп,L,
lltcKypc.

7. Предметом р.д. является мысль как форма отражения отношений пред-
метов и явлений реальной действительности. р.д. в структурном отношении
характеризуется трехфазЕостью и включает мотивациоЕно-побуди.tельную,
аналитико-синтетическую и исполнительскую фазы. Некоторые исследова-
тели выделяют четвертую (контролирующую) фазу. Каждый единичный акт
деятельности начинается мOтивом и планом и завершается результатом, до-
стижением намеченной в нача.пе цели; в середине лежит диЕамическая систе-
ма конкретньтх действий и операций, направленных на это достижение.

в. Конечной целью обучения речевой деятельности и результатом тако-
го обучения является коJиманuкап-L1l,вная колLпеп-Lенцuя в виде способности
LIeлoBeKa осуществлять речевое общение. В состав коммуникативной ком-
петенции входят: лингвистическая (языковая), социокультурная, речевая,
дискурсивная, стратегическая, предметная, компенсаторная, Ведущей яв-
ляется языковая компетенция, так как от знания единиц языка и владе-
ния речевыми Еавыками и умениями зависи.| успех участия в речевом об-
щении.

9. Уровни владеЕия видами р.д. отражены в госстандарте по иностранному
языку и составленных на его основе учебных программах для разных про-
филей обучения.

7. Вопросы и задания

1, Что такое речевая деятельность?
2. Какие виды речевой деятельности вы знаете? Каковы основания для их

ltыделения?
З Прокомментируйте мнение А.А. Леонтьева о том, что речевоЙ деятель-

Il()сти как таковой не существует, а есть лишь система речевьж действий,
l,х()дiящих В какую-либо Деятельность. Какие виды деятельности имеет в виду
,IIi'lrHTbeBl
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4. В чем отличие продуктивных видов речевой деятельности от рецептив-
ных?

5. Каково етруктурное и предметЕое содержание речевой деятельности?
6. Что такое взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности. Как

такое обrrепие реализуется Еа занятиях по практике языка?
7. Почему коммуЕикативная компетенция в современной методике'рас-

сматривается в качестве ведущей цели обучения языку? Какие виды компе-
тенций входят в состав коммуникативной компетенции. Охарактеризуйте их
содержание,

В. Расположите в порядке их вначимости для участия в речевой деятель-
Еости следующие IIавыки и умеЕия. Обоснуйте свой выбор.

Частпъ II. Обцченuе lеяrпелъносmu обurенuя

vocalouIarv
Grаmmат
pronunciation
knowledpe of typical situation
Taroet culture
skills in soeakinp
skilIs in writinp
skills in readinE
skills in listenins
Nоп-чеrЬаl means of communication (яestures. etc)

Item

knowledse of how to deal with реорlе
Ехрегiепсе of makinp decisions in communicative situations
Ехреriепсе in playins а rоlе
Ехреriецсе in рrоЬlеm-sоlчiпя
Experience in playing communicative games
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