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1. Обучение аудированию в условиях внедрения ФГОС
Планируемые результаты обучения аудированию

При обучении иностранному языку аудирование является одним из наиболее важных

навыков, который помогает нашим ученикам развиваться. Совершенствуя умение воспринимать на

слух иностранную речь, мы помогаем школьникам стать более независимыми учениками. Ведь

правильно воспринимая на слух иностранную речь, учащиеся тем самым самостоятельно улучшают

свои знания грамматики, расширяют свой словарный запас, и, кроме того, они с гораздо большей

долей вероятности смогут самостоятельно безошибочно воспроизвести иностранную речь.

Овладение аудированием дает возможность формировать совокупность УУД. Обучение

аудированию с учётом требований ФГОС предполагает овладение следующими результатами:

1. личностными:

- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми.

2. метапредметными:

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

- расширение общего лингвистического кругозора школьника;

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;

- формирование мотивации к изучению иностранного языка;

3. предметными:

- приобретение навыков общения в устной форме с носителями иностранного языка на основе своих

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого поведения;

- освоение лингвистических представлений, необходимых для овладения устной речью на

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором.

Обучая аудированию, как и другим видам речевой деятельности, мы преследуем цель

развивать речевую, языковую, социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную

компетенции:

1. речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в аудировании;

2. языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях

изучаемого языка;
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3. социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих

опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах;

4. компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях

дефицита языковых сркомпенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в

условиях дефицита языковых средств при получении информации;едств при получении

информации;

5. учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных

учебных умений, связанных с аудированием для самостоятельного изучения языков и культур, в том

числе с использованием новых информационных технологий;

Принципы технологии обучения аудированию
Навыки аудирования формируются только в процессе восприятия речи на слух. Обычно

учитель испытывает огромные трудности в обучении аудированию, если он не начинает учить этой

деятельности с самого начала, а полагает, что прежде учащихся следует вооружить некоторыми

знаниями. Очень важно, чтобы обучение пониманию иноязычной речи на слух началось буквально с

первых уроков и продолжалось на протяжении всего курса обучения. Успешность обучения

данному виду речевой деятельности определяется как объективными, так и субъективными

факторами. Субъективные факторы определяются особенностями психики слушающего и уровнем

его подготовки. Объективные факторы складываются из особенностей предъявляемого текста и

условий, в которых протекает его восприятие.

Технология обучения аудированию строится на основе определенных принципов:

1. Аудирование следует рассматривать как относительно самостоятельное умение.

2. Выделяются два вида аудирования (полное понимание и понимание основного

содержания текста).

3. Строгий отбор текстов для аудирования.

4. Обеспечение адекватности форм контроля понимания прослушанного.

5. Обеспечение поэтапности в организации и обучении аудированию.

6. Формирование умений активно добиваться понимания и подчинять себе источник

информации.

7. Широкое использование технических средств при обучении аудированию.

В обучении аудированию можно выделить два этапа:

а) этап формирования основ умений аудировать;

б) этап совершенствования умений аудировать.
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Овладение аудированием проходит по двум программам:

а) общая программа (аудирование и говорение функционируют одновременно);

б) специальная программа (аудирование рассматривается как самостоятельный вид

коммуникативной деятельности по извлечению информации из звучащей речи).

Обучение аудированию текстов может строиться по определенной схеме. Такая работа

предусматривает:

1) вводную беседу учителя, постановку цели в процессе работы;

2) снятие языковых трудностей, имеющихся в тексте;

3) формулирование предваряющего задания;

4) первичное прослушивание текста;

5) контроль предваряющего задания;

6) формулирование нового коммуникативного задания;

7) вторичное прослушивание текста;

8) контроль выполнения коммуникативного задания;

9) упражнения в говорении на основе прослушанного текста;

10) подведение итогов работы над текстом.

При работе над аудированием могут использоваться такие приемы, как: обучение

восприятию отдельных звуков, слогов, слов, словосочетаний; обучение восприятию отдельных

предложений; обучение восприятию небольших текстов (4-5 фраз); обучение восприятию текстов

по частям; обучение восприятию текстов целиком; обучение восприятию текстов на основе

различных опор (диафильм, видеофильм, кинофрагмент).

Упражнения по обучению аудированию могут быть двух видов:

а) неспециальные;

б) специальные.

Специальные упражнения, в свою очередь, могут быть:

а) условно-речевыми;

б) речевыми

в) контролирующими.

Контроль аудирования может проводиться вербальными и невербальными способами,

традиционными и нетрадиционными.

Традиционные способы контроля:

а) ответы на вопросы по содержанию текста;

б) пересказ прослушанного текста (на родном и иностранном языках; полный и краткий);

в) определение главных мыслей текста;
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г) составление плана текста;

д) доказательство тезисов.

Нетрадиционные способы контроля аудирования:

а) цифровое кодирование;

б) использование сигнальных карт;

в) тестовые задания.

Исходя из того, что одним из требований ФГОС является социализация, для аудирования

лучше всего выбирать реальные тексты, максимально приближенные к жизненным ситуациям.

Трудности при аудировании
Трудности при аудировании бывают разного характера. Прежде всего, это лингвистические

трудности:

1. Зависящие от звуковых особенностей языка.

2. Зависящие от непонимания слов и словосочетаний.

К лингвистическим трудностям относится также различение интонации и пауз между

отрезками спонтанной речи. Паузы оттеняют и выделяют мысль, делают речь более ясной и четкой.

Особые трудности вызывает слушание подлинной диалогической речи благодаря наличию в ней

вводных слов и междометий. Поэтому в процессе преподавания иностранного языка в школе следует

составлять специальные учебные диалоги или выбирать из художественной литературы тексты, в

котором даются полные формы произношения.

Трудностью будут знакомые слова, употребленные в другой форме, а тем более в другом значении,

например: kuusi — ель, шесть.

К экстралингвистическим трудностям относятся следующие:

1. Чрезмерная длительность сообщения: чем короче текст, тем легче его удержать в памяти, а,

следовательно, понять. Поэтому на начальной ступени обучения в школе следует предъявлять

для слушания микротекст (на 1 минуту звучания).

2. Одноразовое предъявление текста. При слушании аудитор не может изменить

скорость, поэтому на начальной ступени при переходе к слушанию небольшого текста,

содержащего слова, о значении которых нужно догадываться по контексту, необходимо

двукратное восприятие.

3. Быстрый темп учителя или диктора.
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4. Трудность представляет и слушание сообщения в звукозаписи, которое

воспринимается с большим напряжением, чем речь при непосредственном общении, дающая

зрительное подкрепление (жесты, мимика).

Условия восприятия и понимания звучащей речи различны в зависимости от предъявляемого

материала.

Понимание слов зависит от сформированности фонематического слуха, от знания семантико-

синтаксической особенности, от умения соотносить значения слов с контекстом.

Чтобы понять высказывание на уровне предложения, необходимо, кроме того, уметь

различать синтаксические связи, а главное, уметь сохранить в памяти следы от ряда слов, т. е. не

делать преждевременных выводов о смысле высказывания, не закончив слушание предложения.

Понимание на уровне текста вызывает еще больше трудностей: нужно удержать в памяти все

сообщение, объединить отдельные предложения, понять скрытый смысл сообщения, что является

основной целью аудирования.

Учащиеся средней школы должны овладеть следующими умениями:

1. узнавать образцы (типовые предложения) и их лексическое наполнение,

2. понимать незнакомые элементы, опираясь на контекст,

3. понимать целое независимо от отдельных непонятных мест,

4. выделять факты, о которых идет речь в сообщении,

5. отделять основное в содержании от второстепенного,

6. улавливать логические связи.

Эти умения развиваются в процессе обучения аудированию и как средству и как цели

обучения.

Аудирование не изолированный вид речевой деятельности, он находится в

тесной взаимосвязи с говорением, чтением и письмом. Причем аудирование, как и чтение, относится

к рецептивным видам речевой деятельности, в то время как говорение и письмо – к продуктивным.

Понимание речи на слух тесно связано с говорением – выражением мыслей средствами изучаемого

языка. Говорение и аудирование – две взаимосвязанные стороны устной речи. Аудирование не

только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи ответной реакции на услышанное.

Аудирование подготавливает говорение, говорение помогает формированию восприятия речи на

слух.

При обучении аудированию как цели можно выделить следующие этапы:

1. подбор материала и его организацию,

2. подготовка учащихся к аудированию (подбор опор, если они нужны; снятие трудностей),
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3. определение числа предъявлений текста (1-2 раза).

4. организация контроля.

Основным средством обучения аудированию как цели является аудиотекст.

Несомненно, аудиотексты должны создавать мотивацию к изучению иностранного языка и, в

частности, потребности в аудировании как познании нового о языке и мире, как активном участие в

общении. Мотивация является главным условием при формировании навыков аудирования. Если

слушающий испытывает потребность слушать, то это ведет к максимальной мобилизации его

психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувствительность органов ощущения,

более целенаправленным становится внимание, повышается интенсивность мыслительных

процессов. Поэтому правильный выбор аудиотекста очень важен. Слишком трудные тексты могут

вызвать разочарование учащихся, лишить их веры в успех. Слишком легкие аудиотексты также

нежелательны. Отсутствие момента преодоления трудностей делает работу неинтересной, не говоря

уже о том, что она не может быть развивающим фактором в процессе обучения иностранному языку.

Одним из эффективных средств создание мотивации к изучению иностранного языка являются

тексты, отражающие интересы школьников той или иной возрастной группы.

Следовательно, чтобы успешно организовать работу с аудиотекстом важно учитывать ряд

перечисленных выше факторов.

Система упражнений для обучения аудированию

Под системой упражнений понимается организация взаимосвязанных действий,

расположенных в порядке нарастания языковых и операционных трудностей, с учетом

последовательности становления речевых умений и навыков в различных видах речевой

деятельности.

Последовательность формирования умений и навыков восприятия речи на слух реализуется

иерархическим построением упражнений, которые расчленяются на две подсистемы —

подготовительные (языковые) и речевые, на распадающиеся, в свою очередь, группы — (упражнения

для снятия лингвистических трудностей аудирования, упражнения для устранения психологических

сложностей аудирования), включающие типы и виды упражнений.

При построении системы упражнений для аудирования следует учитывать следующее:

1) взаимодействие аудирования и говорения как двух форм устного общения;

2) взаимодействие подготовительных и речевых упражнений, их дозировка и последовательность

выполнения зависят от языковой подготовки учащихся и их речевого опыта, в частности, в области

восприятия на слух;
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3) постепенное увеличение трудностей, что позволит гарантировать посильность выполнения

упражнений на разных этапах обучения.

Подготовительные упражнения

Цель подготовительных упражнений заключается в том, чтобы предварительно (до слушания

текста) снять трудности лингвистического или психологического характера, что позволит аудитору

сосредоточить свое внимание на восприятии содержания. Учитывая факторы, влияющие на

восприятие речевых сообщений, в подготовительных упражнениях можно выделить две группы:

1) упражнения, направленные на снятие трудностей лингвистического характера

2) упражнения, направленные на преодоление трудностей психологического характера.

В результате выполнения упражнений первой группы формируются следующие умения:

1) вычленение из речевых сообщений незнакомых явлений, их дифференциация и понимание;

2) соотнесение звуковых образцов с семантикой;

3) определение значения слов (с помощью словообразовательной догадки);

4) определение контекстного значения различных лексических единиц и грамматических

конструкций;

5) распознавание и осмысление синонимических и антонимических явлений и др.

Вторая группа подготовительных упражнений способствует развитию:

1) прогностических умений;

2) объема кратковременной и словесно-логической памяти;

3) механизма эквивалентных замен;

4) речевого слуха;

5) умений свертывать (редуцировать) внутреннюю речь и др.

Речевые упражнения

Речевые упражнения способствуют выработке умений воспринимать речевые сообщения в условиях,

приближающихся к естественному речевому общению. Они обучают:

а) определять наиболее информативные части сообщения;

б) устранять пробелы в понимании за счет прогнозирования на уровне текста;

в) соотносить текст с ситуацией общения;

г) членить аудиотекст на смысловые куски и определять основную мысль в каждом из них;

д) письменно фиксировать основную часть информации.

1. Прослушайте тексты, различные по содержанию, в нормальном темпе с опорой на наглядность, а

затем в звукозаписи без опоры на наглядность и ответьте на вопросы
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2. Прослушайте начало рассказа u постарайтесь догадаться о том, что произошло дальше

3. Рассмотрите рисунок, прослушайте начало рассказа, постарайтесь догадаться о последующем

содержании.

4. Прослушайте рассказ u перескажите ту его часть, которая является описанием данного рисунка.

5. Прослушайте рассказ u ответьте на вопросы

6. Прослушайте два рассказа u скажите, что в них общего и разного.

7. Прослушайте текст u подберите к нему заглавие

8. Прослушайте текст u изложите его содержание двумя-четырьмя предложениями

9. Прослушайте текст u расположите пункты плана в нужном порядке

10. Прослушайте текст u определите его тип (сообщение, описание, повествование, рассуждение)

11. Прослушайте диалог и кратко передайте его содержание.

12. Расскажите о .... прослушав текст.

13. Ответьте на вопросы, прослушав фрагмент текста.

14. Прослушайте фрагмент текста u используйте информацию из него в подготовке целевого

высказывания (для определенного адресата).

15. Прослушайте несколько фрагментов текста, составьте план высказывания.

16. Составьте план высказывания к заданной ситуации общения и прослушайте несколько фраг-

ментов текста для получения необходимой информации

17. Составьте план высказывания. Прослушайте предложенные материалы, отберите

соответствующие плану, извлеките из них при повторном прослушивании необходимую

информацию и оформите высказывание

Упражнения на обучение восприятию речевого потока

1. Разделите на слух сверхфразовые единства на предложения.

2. Скажите, что пропущено в сверхфразовом единстве.

3. После двукратного прослушивания группы предложений укажите предложение, пропущенное

диктором при повторном чтении

4. Из ряда предложений выделите то, которое не соответствует теме

5. В процессе прослушивания предложений отметьте на карточках последовательность их произне-

сения диктором. (Предложения записаны в карточках в ином порядке.)

6. В процессе прослушивания предложений, связанных между собой по смыслу, произведите пере-

становку этих же предложений, записанных на карточке (доске), в соответствии с содержанием,

логической последовательностью их предъявления на слух.

7. Сравните порядок одних и тех же предложений на карточке u в звукозаписи, укажите различия
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8. Прослушайте фрагмент текста, расположите в нужном порядке пункты плана (пересказа) текста

9. Расположите ключевые слова в порядке их употребления в тексте, читаемом диктором

10. Отметьте в списке средства связности, использованные в прослушанном тексте.

11. Отметьте в списке названные в тексте цифры

12. Отметьте в списке имена собственные, названные в тексте диктором

13. Запишите названные в тексте числа

14. Запишите названные в тексте имена собственные

15. Запишите названные в тексте черты характера персонажа

16. Запишите названные в тексте слова и словосочетания, относящиеся к изучаемой теме.

17. Прослушайте фрагмент текста, скажите, какой из данных тем он соответствует

18. Прослушайте два фрагмента по одной теме u скажите, какая новая информация содержится во

втором фрагменте по сравнению с первым.

19. Прослушайте фрагмент текста u запишите ключевые слова

20. Прослушайте фрагмент текста еще раз u nepeскажите его, используя записанные ранее ключевые

слова.

21. Прослушайте фрагмент текста u найдите неточности в его русском письменном переводе.

22. Прослушайте фрагмент текста и, опираясь на содержание, назовите его тему и проблему, о кото-

рой идет речь.

23. Прослушайте фрагмент текста u найдите в нем ответы на поставленные вопросы.

24. Прослушайте фрагмент текста u найдите в нем слова и словосочетания, соответствующие дефи-

нициям или описанию рисунков.

25. Прослушайте фрагмент текста u определите правильный вариант ответа на вопрос (Приводятся 5

вариантов.)

26. Прослушайте текст, а затем при повторном предъявлении (в определенный момент звук выклю-

чается) сами воспроизведите оставшуюся часть текста.

Упражнения для обучения антиципации, вычленению различных категорий смысловой

информации

1. Прослушайте предложение и составьте следующее собственное, сочетающееся по смыслу с

прослушанным.

2. Прослушайте устное сообщение и скажите, о ком (о чем) идет речь.

3. Прослушайте ряд предложений в сверхфразовом единстве и определите предложение, которое

выражает главную мысль.

4. Просмотрите план текста и дайте название тексту.
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5. Просмотрите список ключевых слов и определите тему текста.

6. Прослушайте предложения из текста и попытайтесь определить его идею, тему.

7. Прослушайте начало текста u попытайтесь составить план продолжения текста.

8. Прослушайте фрагмент текста u попытайтесь продолжить его устно.

9.   Прослушайте фрагмент текста при визуальной опоре на его сжатый пересказ на карточке u раз-

верните этот пересказ устно, используя полученную смысловую информацию

10. Прослушайте фрагмент текста u найдите его место в графическом тексте.

11. Прослушайте фрагмент текста u найдите место его пропуска в соответствующем графическом

тексте

12. Просмотрите ряд предложений, определите связующее смысловое звено и расположите предло-

жения в логической последовательности

13. К каждому смысловому тезису подберите ключевые слова и, прослушав фрагмент текста,

определите, насколько правильно подобраны слова.

Упражнения на развитие аудитивной памяти, внимания, воображения, логического мышления

1. Прослушайте две логически связанные между собой фразы u повторите их.

2. Прослушайте речевые образцы u покажите соответствующие им иллюстрации.

3. Прослушайте предложения и выполните соответствующие действия с предметами или

имитируйте эти действия.

4. Прослушайте предложения и организуйте их в логической  последовательности.

5. Прослушайте две фразы u скажите, что пропущено (что появилось нового) во второй.

6. Заучите наизусть диалог, повторяя за диктором реплики.(Реплики постепенно удлиняются)

7. Повторяйте вслед за диктором список слов. (Список постепенно удлиняется.)

8. Повторяйте вслед за диктором каждое новое слово, самостоятельно повторяя перед этим произ-

несенные им ранее слова.

9. Повторяйте вслед за диктором предложения с добавленными новыми словами в разных позициях

(в конце, в середине предложения).

10. Повторяйте вслед за диктором разные предложения с одним и тем же словом или с одной u той

же грамматической структурой.

11. Сравните предложения, написанные на карточке и произносимые диктором. Установите лекси-

ческие и грамматические различия между ними.

12. Прослушайте задания к тексту для чтения и выполните их.

13. Прослушайте предложения, произносимые диктором в быстром темпе, и постарайтесь опре-

делить, соответствуют ли они написанным на карточке
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Подготовка иноязычного текста для аудирования

При подготовке иноязычного текста для аудирования наиболее целесообразными

представляются следующие этапы работы:

1. Подбор материала. Подбирая тексты для аудирования, педагог учитывает:

а) их информативность, т.е. наличие в них сведений, имеющих  познавательную              ценность,

б) наличие в текстах уже известной учащимися информации (полученной на уроках иностранного

языка или на уроках по другим предметам), которая может служить опорой при аудировании или

дает возможность создать такую опору,

в) соответствие языковых трудностей текстов уровню подготовки учащихся,

г) воспитательную ценность текстов, их мировоззренческий потенциал.

2. Анализ смысловой структуры текста. В ходе этого анализа учитель решает, какие отрезки

текста важны для его понимания, ценны в познавательном и воспитательном планах, доступны для

учащихся и какие отрезки не соответствуют данным требованиям и могут быть сокращены или

опущены..

Опускаются прежде всего малоинформативные, неинтересные для школьников части текста, а

также такие, которые особенно трудны в языковом отношении и вместе с тем не влияют на

понимание сути предъявляемой информации. Сокращаются по возможности имена собственные и

цифровые данные, так как они относятся к самым трудно запоминаемым  элементам текста (и к тому

же не всегда важны для его понимания).

3. Создание в тексте опор на информацию, знакомую слушателям. Это облегчает восприятие

текста, способствует лучшему запоминанию его содержания. Так, если в тексте содержатся сведения

о населении Берлина, можно сравнить их с данными о населении Минска или родного города и т. п.

4. Работа с языковым материалом текста. Учитель выявляет незнакомый для учащихся

лексический и грамматический материал, какие новые слова и грамматические  явления нужно

опустить, заменить или оставить. Важно при этом оставить для предъявления слушателям минимум

незнакомого  лексического и  грамматического материала (без которого текст невозможно понять) и

провести с ним следующую работу.

4.1 Отбор слов и грамматических явлений для помещения их на доске. В ходе отбора необходимо

учитывать, что слишком большое количество вписанных на доске незнакомых явлений не помогает

слушателям, а, наоборот, отвлекает их внимание от самого аудирования.

4.2 Вставка в текст толкований незнакомых слов. Это возможно в случае, если толкования

достаточно кратки и не отвлекают от хода изложения.

4.3 Преобразование единиц измерения, незнакомых школьникам, в знакомые. Поскольку ученики

незнакомы с такими единицами измерения,  например как  мили, футы, фунты и т. п.,с измерением
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температуры по шкале Фаренгейта и т. д., механическое воспроизведение этих данных в учебном

тексте нежелательно. Они отвлекают внимание слушателей даже в том случае, когда сопро-

вождаются объяснениями. Гораздо целесообразнее перевести необходимые для понимания текста

цифровые данные в знакомую ученикам систему еще до начала аудирования.

4.4. Варьирование форм, с помощью которых выражается одна и та же мысль. Незнакомое явление

может быть перефразировано, например страдательный залог заменен действительным и т. п. Не

сообщая новой информации, варианты одного и того же отрезка текста способствуют его

правильному пониманию.

Для того чтобы обеспечить большую прочность усвоения лексических и грамматических единиц,

уже знакомых слушателям (или введенных непосредственно перед аудированием — см. пункт 4.1),

можно провести работу по увеличению повторяемости этих единиц в тексте. Однако такая работа

является факультативной, поскольку, по мнению некоторых методистов и лингвистов, большая

повторяемость лексических и грамматических явлений нарушает естественный ход повествования.

Кроме того, усвоение лексико-грамматического материала не является основной задачей при работе

по развитию навыков аудирования.

5. Подбор зрительной наглядности. Для облегчения восприятия прослушиваемого текста учитель

должен максимально использовать зрительную наглядность (географические карты, схемы,

фотографии и другие иллюстративные материалы).

6. Подготовка к проверке правильности понимания прослушанного текста. Наиболее надежным

способом такой проверки, по моему мнению, являются ответы учащихся на вопросы к тексту. Они

должны быть составлены учителем заранее и могут быть предъявлены как до начала аудирования

(написаны на доске), так и после него (устно).

Уровни понимания и способы их контроля

Целью любого контроля является определение уровня сформированности речевых умений и

того, насколько точно и полно восприняли учащиеся тот или иной аудиотекст.

Наиболее известной (применительно к аудированию) является типология А. Р. Лурия,

который выделяет четыре уровня понимания: уровень слов, уровень предложений, уровень сложного

синтаксического целого (смыслового куска) и уровень текста.

Основным отличием этих уровней является глубина и точность понимания, а также сложность

операций, совершаемых слушающим.

Понимание на уровне слов носит фрагментарный характер, оно зависит от соотношения

между активным, пассивным и потенциальным словарями слушающего и от его способности

использовать детерминирующую функцию словосочетаний и контекста. Начинающий аудитор часто
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различает на слух отдельные слова и наиболее легкие фразы, догадываясь на этом основании о теме

сообщения.

Понимание предложений зависит от их синтаксической особенности. Простое предложение не

представляет собой сложности, так как оно является привычной и хорошо упроченной единицей

разговорной речи. Особую сложность представляет понимание логико-грамматической структуры

сложного предложения. Мыслительные операции связаны в данном случае с особой формой синтеза

отдельных элементов и одновременной, а не последовательной обозримостью всего предложения.

Понимание сложного синтаксического целого происходит путем расчленения речевого

сообщения на части и его смысловой группировки, определения средств соединения предложений,

составляющих смысловой кусок, определения его темы, начала и конца мысли по основным

синтаксическим признакам (инверсия, вводные слова, союзы в начале и в конце смыслового куска и

др.).

Восприятие целого текста зависит от понимания предикативной связи предложений, ибо она

наиболее стабильна и информативна, от композиционно-смысловой структуры текста, стиля и жанра.

Эта типология уровней понимания представляет интерес с точки зрения развития прогностических

умений и позволяет проследить за сложностью выдвижения формальных и смысловых гипотез,

однако для организации контроля малопригодна.

Неправомерным представляется и использование при обучении аудированию уровней

восприятия, разработанных применительно к чтению, поскольку восприятие звучащей речи обладает

своими специфическими особенностями

Если руководствоваться критериями полноты и правильности понимания, то можно

согласиться с градацией, предлагаемой применительно к восприятию лекций. Первый из трех

выделенных ею уровней характеризуется наличием общего представления о том, что говорит лектор,

второй — пониманием предмета высказывания, т. е. Не только того, о чем говорит, но и что говорит

лектор. Третий уровень — пониманием основной мысли. В данном случае слушающий понимает

тему, содержание лекции и средства, которыми оно выражено.

Учитывая данные о ступенчатом характере понимания, можно было бы предложить несколько

иное деление:

1. Уровень фрагментарного (поверхностного) понимания.

2. Уровень глобального (общего) понимания.

3. Уровень детального (полного) понимания.

4. Уровень критического понимания.
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Упражнения, с помощью которых проверяется степень глубины и полноты понимания, должны

относиться только к трем уровням (2—4), с их помощью может быть выявлена и фрагментарность

понимания.

Уровень детального понимания определяется путем заполнения пропусков в графическом

ключе, представляющем собой сокращенное или полное изложение прослушанного. В зависимости

от языковой подготовки слушающих и сложности текста пропуски могут иметь большие или

меньшие интервалы (например, пропускается каждое одиннадцатое слово, каждое седьмое или

каждое третье).

Уровень детального понимания проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказов на

родном и иностранном языке, составления развернутого плана и т. д.

Уровень критического понимания связан с оценкой прослушанного, с выделением основной

информации, с комментированием и обсуждением, т. е. со всякого рода творческими, проблемными

заданиями, предполагающими понимание эмоционально-оценочных элементов текста и наличие

умения соотносить содержание с ситуацией общения. При обучении аудированию необходимо

соблюдать определенную последовательность проведения упражнений. До прослушивания текста

обычно выполняются упражнения, в которых нужно отдифференцировать новое, определить

заголовок, узнать отдельные элементы (цифры, даты, имена собственные). Упражнения, требующие

собственной оценки услышанного, следуют за теми, где нужно найти в тексте данные,

свидетельствующие об отношении автора к тому или иному факту или персонажу. Начинать следует

с упражнений, не требующих ответа или высказываний на иностранном языке.

Упражнения, обучающие предметному пониманию» легче упражнений, обучающих

логическому пониманию. Поэтому с них и нужно начинать работу. Наиболее трудны те упражнения,

в которых нужно дать оценку прочитанному, вскрыть в какой-то мере подтекст. Они смогут

базироваться только на очень точном и достаточно полном понимании самих факторов и связей

между ними. Поэтому такие упражнения и должны завершать всю серию. При этом в группе

упражнений для аудирования могут быть как упражнения независимо от прослушивания какого-

либо текста, так и упражнения к тексту.

Упражнения в связи с каким-либо конкретным текстом целесообразно подразделять на упраж-

нения-задания, направляющие внимание учащихся на восприятие и понимание материала для

аудирования, и собственно упражнения, сопровождающие прослушивание текста.

Упражнения-задания могут быть примерно такими:

1. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, запомните имена собственные.

2. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, запомните название стран и городов, о

которых идет речь в тексте.
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3. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, определите, сколько действующих лиц

принимают  участие в рассказе.

4.Прослушайте текст, найдите ответы на следующие контрольные вопросы, данные до

прослушивания текста.

Упражнения, которые следуют за прослушиванием текста, могут быть примерно такими:

1. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, вы будете отвечать на вопросы

(вопросы даются  после прослушивания текста).

2. Прослушайте текст, скажите, какие предложения из контрольных соответствуют содержанию

прослушанного.

3. Прослушайте текст, постарайтесь понять его содержание, разделите на смысловые части и дайте

заголовок к каждой части.

4. Прослушайте текст, составьте план.

5. Прослушайте начало текста, дайте свой вариант того,  как могут развиваться события в тексте

дальше и т. д.

Очень важной группой в системе упражнений для аудирования являются упражнения, которые

позволяют обучать параллельно как аудированию, так и умению высказать свои мысли на

иностранном языке.

Упражнения, обучающие одновременно аудированию и говорению, формулируются примерно так:

1. Прослушайте текст, перескажите его содержание на иностранном языке.

2. Прослушайте текст, раскройте ситуацию, аналогичную той, о которой идет речь в рассказе.

Например, учащиеся прослушали текст о Минске. После прослушивания им предлагается

рассказать на иностранном языке о своем родном городе и т. д.

Такие упражнения, как правило, завершают работу по аудированию. Поскольку основные

факторы, от которых зависит трудность выполнения того или иного упражнения, действуют не

последовательно, а одновременно, упражнения по развитию умений и навыков аудирования

целесообразно проводить сериями, изменяя только один фактор на протяжении всей серии, оставляя

остальные в прежнем виде. Так, работая с одним и тем же текстом, можно предложить следующую

серию упражнений для того, чтобы научить учащихся воспринимать речь в магнитной записи:

1. Слушание рассказа учителя с наблюдением артикуляции.

2. Слушание рассказа учителя без наблюдения артикуляции (учащиеся получают задание делать

письменные заметки во время прослушивания).

3. Слушание чтения текста учителем.

4. Слушание диалога учителя с учеником или двух учащихся.

5. Слушание голоса учителя в звукозаписи
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а) со зрительной опорой,

б) без зрительной опоры.

Достигнув желаемой цели при данном темпе и данной сложности материала, можно увеличить

темп и повторить эту серию в новых условиях. Затем можно усложнить содержание и снова

повторить ту же серию упражнений, сохраняя новый, достигнутый предыдущей серией темп. В

качестве следующей задачи может быть выдвинуто достижение умения понять новый голос и т. д. И

тут придется пройти путь, аналогичный тому, что и при слушании голоса учителя. Это не значит,

конечно, что каждая серия упражнений должна непременно включать все перечисленные этапы.

Если какой-либо этап в предыдущей серии не вызвал затруднений учащихся, его можно опустить в

новых условиях.

Вопрос о способах проверки понимания при аудировании тесно связан с характером материала,

дидактической направленностью упражнения, целью самого процесса аудирования:

1. если аудирование имеет целью заострить внимание на каком-либо моменте, выявить ту или

иную особенность материала, воспринимаемого на слух, то такое аудирование в обязательном

порядке должно сопровождаться проверкой понятого.

2. если же аудирование имеет целью повторное прослушивание с целью наблюдения

артикуляции учителя или же слушание со зрительной опорой в виде печатного текста, то проверять

услышанное вообще не имеет смысла

Вместе с тем, процесс аудирования в учебных целях должен носить дидактический характер

даже в тех случаях, когда контроль не присутствует. Обучающий характер процесса аудирования

обеспечивается в значительной мере специальным установочным заданием, предваряющим

выполнение упражнения. Специальное установочное задание нацеливает слушающих на восприятие

и понимание материала. Поэтому, прежде чем приступить к аудированию, нужно отметить, что

учащиеся должны сделать в процессе прослушивания, на какие моменты им следует обратить

внимание и т. д.

Известно, что в понимании иностранной речи учащийся  может быть заинтересован по-

разному. Возможны следующие случаи:

- слушать для того, чтобы узнать какое- либо языковое явление;

-слушать вопрос с целью ответить на него;

-слушать с целью приобретения тех или иных знаний и т. п.

В зависимости от различных целей, которые ставятся перед аудированием, различной будет и

ответная реакция учащихся: она может быть в виде показа иллюстрации, например, учащиеся

прослушивают текст и располагают в нужной последовательности имеющийся перед ними
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иллюстрированный материал; учащиеся могут прослушивать текст и делать графические наброски

того, что ими понято, или записывать даты, цифры и т. д.

Существует мнение, что для проверки понимания иностранной речи следует использовать

лишь иностранный язык. Это неверно. В данном виде речевой деятельности родной язык учащихся

поможет им быстрее преодолеть один из этапов процесса аудирования — проверку понятого и

перейти к следующему этапу: соединить две стороны устной речи — аудирование и экспрессивную

сторону устной речи — говорение. Проверка понятого с помощью ответной реакции на иностранном

языке будет превалировать на продвинутой стадии обучения. Для этого очень важно, чтобы в

процессе обучения эти две стороны устной речи (аудирование и говорение) развивались

параллельно. Наряду с этим, на продвинутой стадии обучения значительное место займет

бесконтрольное аудирование речи.

При проведении итоговых проверок следует руководствоваться такими показателями, как

понимание фактов, правильность и количество понятых фактов, глубина понимания.

Упражнения на преодоление фонетических трудностей восприятия

1. Прослушайте следующие слова и поднимите руку, услышав слово со звуком.

2. Прослушайте предложения и поднимите руку, услышав вопросительное (утвердительное,

отрицательное) предложение.

3. Прослушайте предложение и скажите, сколько в нем слов.

4. Прослушайте ряд звуков, выделите и запишите заданные звуки, сначала наблюдая

артикуляцию учителя, затем не наблюдая ее.

5. Устно разделите услышанное слово на звуки и назовите их.

6. Определите количество гласных и согласных звуков в услышанных словах.

7. Определите количество слогов в услышанных словах.

8. Прослушайте фразу u скажите, сколько раз в ней употреблен заданный звук.

9. Определите количество долгих (кратких) гласных в услышанных словах

10. Отметьте в колонках соответствующими номерами услышанные слова в той последовательности,

в которой они звучат.

11. Найдите и выделите в ряду написанных слов услышанное слово.

12. Определите количество слов в прослушанных предложениях.

13. Определите на слух омонимы и паронимы.

14. Определите на слух место ударения и его роль (смыслоразличительную, логико-выделительную,

модальную)

15. Отметьте паузы в звучащем речевом потоке.
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16. Определите на слух коммуникативный тип предложения в родном и иностранном языках, а также

отметьте общее и различное в их интонационном оформлении.

17. Определите на слух дефект речи диктора (шепелявость, сюсюкание, картавость).

18. В списке русских слов подчеркните те, которым соответствуют услышанные иноязычные.

19. Прослушайте предложения и скажите, сколько вопросительных, утвердительных, отрицательных

предложений вы услышали.

20. Прослушайте u попытайтесь понять словосочетания и группы, слов, обращая особое внимание на

произношение звуков на стыках слов.

Упражнения на преодоление грамматических трудностей восприятия.

1.  Прослушайте предложение и назовите подлежащее (сказуемое),

2. Прослушайте предложения и скажите, в котором из них действие уже произошло (происходит,

будет происходить).

3. Прослушайте предложение и скажите, сколько, в нем членов предложения.

4. Повторяйте за диктором предложение. (Предложение постепенно удлиняется.)

5. Прослушайте предложения и укажите границу между главным и придаточным предложениями.

6. Прослушайте предложение и укажите элементы, которые исключаются из него при каждом со-

кращении. (Предложение постепенно сокращается.)

7. Прослушайте пары сходных предложений u установите, чем они отличаются друг от друга.

8.Прослушайте предложение, запишите слова, появляющиеся при каждом его повторении. (Пред-

ложение постепенно расширяется.)

9. Слушая диктора, записывайте новые звенья высказываний.

10. Повторите все предыдущие звенья высказывания и добавьте новые, услышанные с магнитофона.

(Высказывание наращивается по принципу «снежного кома».)

11. Прослушайте u воспроизведите предложения с одной u той же грамматической структурой.

12. Повторяйте вслед за диктором или записывайте предложения с чередующимися в них двумя-тре-

мя грамматическими структурами.

13. Повторяйте вслед за диктором или записывайте предложения с разными грамматическими

структурами.

14. Напишите грамматический диктант.

15. Прослушайте текст, используя визуальную опору, подчеркните выделенные диктором граммати-

ческие явления.

16. Прослушайте текст, в котором нечетко произносятся грамматические формы,        (неправильные

глаголы, окончания и другие показатели грамматической формы), u восстановите недослышанное.
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17. Прослушайте предложения и попытайтесь догадаться по контексту о значении неизвестных слов

в известной грамматической форме

Упражнения на преодоление лексических трудностей восприятия.

1. Прослушайте предложение и определите значение нового слова по контексту (словообразова-

тельным элементам, на основе знания одного из значений, по этимологии, звукоподражательным

элементам)

2. Установите на слух тождество в парах слов.

3. Прослушайте предложения и постарайтесь понять их смысл, не обращая внимания на определе-

ния, выраженные незнакомыми словами.

4. Прослушайте омонимы в предложениях и определите их значения.

5. Прослушайте синонимы в предложениях и определите их значения.

6. Прослушайте исходные предложения и различные варианты их лексико-грамматического

перефразирования, определите выраженную в них мысль.

7. Прослушайте предложения, в которых употреблены полисемантичные слова, определите оттенки

их значений.

8. Прослушайте предложения, которые отличаются друг от друга только одним новым словом в

одной u той же позиции.

9. Прослушайте ряд предложений u обратите внимание на то, что они отличаются друг от друга

только одним новым словом в одной u той же позиции. Установите смысл этих предложений.

10. В списке слов отметьте те, которые вы услышали в предложениях. Назовите их вслух.

11. В списке русских слов отметьте очередность воспринятых на слух иноязычных эквивалентов.

12. Прослушайте омонимы и найдите в списке соответствующие им слова на родном языке.

13. Определите на слух предложения на родном языке (предложения записаны на карточке или дос-

ке), которые являются полным и точным (неполным, приблизительным) переводом или полностью

не соответствующим переводу предложения, произносимого диктором.

14. Прослушайте предложения на иностранном языке, укажите лексические ошибки, допущенные в

процессе их перевода на русский язык. (Текст русских предложений предлагается на карточке или

на доске.)

15. Прослушайте предложения, произнесенные в быстром темпе, и запишите их в тетради. Затем

проверьте правильность своих записей при более медленном чтении предложений диктором.

16. Прослушайте предложения, произнесенные диктором в быстром темпе, и переведите их на род-

ной язык. При повторном (таком же быстром или более медленном) прослушивании исправьте

ошибки в переводе.
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17. Отметьте в списке синонимы или антонимы слов, которые вы услышали в произнесенных дикто-

ром предложениях

18. Отметьте в списке слова, которые прозвучали в словосочетаниях, употребляемых в связных и

цельных предложениях.

19. Отметьте в списке интернациональные слова, которые произносятся диктором в предложениях.

20. Отметьте в списке прозвучавшие в предложениях (тексте) имена собственные.

21. Отметьте в списке перевод на русский язык слов u словосочетаний, являющихся «ложными дру-

зьями переводчика».

22. Запишите прослушанные цифры (номера телефона, даты).
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2.Обучение говорению в условиях внедрения ФГОС
Планируемые результаты обучения говорению

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта в

результате освоения дисциплины иностранный язык, обучающийся должен уметь общаться (устно и

письменно) на иностранном языке на повседневные темы.

Результаты изучения учебного предмета в коммуникативной сфере (т. е. владении

иностранным языком как средством общения):

Личностные результаты выпускников основной школы, формируемые при изучении

иностранного языка:

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические)

ценности, свою гражданскую позицию.

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе:

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение;

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими,

выполняя разные социальные роли;

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по

иностранному языку:

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать

на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного

лексико-грамматического материала;

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую

характеристику персонажей;

Выбирая методы обучения необходимо учитывать возрастные особенности учеников.

Индивидуально-возрастные особенности учащихся
Для среднего возраста (5 – 7 классы):
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В усвоении материала и развитии речевых умений все большее значение отводится

целенаправленному наблюдению, стремлению находить главное, выделять опорные пункты,

облегчающие запоминание и воспроизведение.

Повышенная общительность подростков положительно сказывается на организации

группового и парного общения, на проведении коммуникативных игр.

Говорение как вид речевой деятельности. Понятие говорения.

Говорение – высказывание своих мыслей и передача чужих мнений в устной форме на родном

или иностранном языке. Говорение обладает многими признаками деятельности, т.е. имеет свой

предмет и результат. (Предмет – мысль, результат – устное высказывание). Процесс высказывания

сопровождается слуховым контролем. Эти действия находятся на уровне сознательной деятельности.

Говорение есть речевая деятельность, оно обладает специфическим признаками:

1) Мотивированность. Человек, как правило, говорит потому, что у него есть для этого мотив.

В основе коммуникативной мотивации лежит потребность двух видов:

- потребность в общении как таковая, свойственная человеку как существу социальному;

- потребность в совершении данного конкретного речевого поступка, потребность

"вмешаться" в данную речевую ситуацию.

Первый вид можно назвать общей коммуникативной мотивацией, второй – это ситуативная

мотивация, уровень которой определяется тем, как мы обучаем, т.е. как создаем речевые ситуации,

как используем материал, приемы и т.д.

2) Активность. Говорение – всегда процесс активный, ибо в нем проявляется отношение

говорящих к окружающей действительности, но не только тогда, когда человек говорит, но и когда

слушает собеседника (внутренняя активность). Именно активность обеспечивает инициативное

речевое поведение собеседника, что так важно для достижения цели общения.

3) Целенаправленность. Любое высказывание преследует какую-нибудь цель: убедить

собеседника, поддержать, разгневать и т.д. Подобные цели можно назвать коммуникативными

задачами. За каждой из коммуникативных задач, возникающих в отдельных речевых ситуациях,

стоит общая цель говорения как деятельности: воздействие на собеседника в смысле изменения его

поведения (речевого или неречевого).

4) Связь с деятельностью. Говорение во многом зависимо от общей деятельности человека.

Во-первых, содержательный аспект говорения полностью обусловлен сферами деятельности

человека. Во-вторых, потребность, скажем, убедить кого-то возникает только в случае, если

ситуация, вызвавшая такую задачу, является следствием или предметом событий, к которым

причастен собеседник.
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5) Связь с коммуникативной функцией мышления. Мыслительная деятельность направлена на

совершение речевого поступка, подчинена ему.

6) Связь с личностью. Говорение во много обусловлено компонентами личности. Личность

всегда индивидуальна, и проявляется в общении. Развитие говорения должно происходить в

условиях максимального подключения всех сфер сознания, всех компонентов личности, к чему и

стремится коммуникативный метод.

7) Ситуативность. Она проявляется в соотнесении речевых единиц с основными

компонентами процесса общения. Так, на дальнейший ход развития общения может повлиять любая

произнесенная одним собеседником речевая единица, если она в смысловом отношении

"вписывается" в контекст деятельности другого собеседника.

Эта речевая единица может менять коммуникативную задачу и влиять на мотивацию. Когда

речевая единица неспособна "продвинуть" речевую ситуацию, она неситуативна, не вызывает

реакции собеседника.

8) Эвристичность. Речевая деятельность не может быть полностью заучена и предсказана.

Такая непредсказуемость и есть эвристичность. Ситуации общения меняются постоянно, их

варианты многочисленны, и говорящий должен быть готов к деятельности в таких постоянно

меняющихся условиях.

9) Самостоятельность.

10) Темп.

Для осуществления говорения необходимы определенные условия (предпосылки). Таких

условий, по крайней мере, пять.

1. Наличие речевой ситуации, которая потенциально является стимулом к говорению.

2. Наличие знаний об объеме речи (о компонентах ситуации), что "питает" мысль говорящего,

определяет то, что он говорит.

3. Отношение к объекту речи, которое зависит от прошлого опыта субъекта, системы его

взглядов, чувств, т.е. от сознания человека. Этим объясняется мотив говорения, т.е. почему данный

субъект совершает данный речевой поступок.

4. Наличие цели сообщения своих мыслей, т.е. того, зачем человек говорит в данной

ситуации. Цель может в момент говорения актуально и не осознаваться, но она всегда есть; в

противном случае речь лишается коммуникативной направленности.

5. Наличие средств выражения своих мыслей и чувств, средств выражения своего отношения

и реализации цели речевого поступка.
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Итак, говорение – продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого (совместно

с аудированием) осуществляется устное вербальное общение. Содержанием говорения является

выражение мыслей в устной форме.

Динамика формирования речевых умений связана с разработкой упражнений двух групп- для

обучения подготовленной (с позиции преподавателя – управляемой) речи и для развития умений

неподготовленной (неуправляемой) речи.

При порождении подготовленного высказывания учащиеся опираются на память, на

ассоциации, на правила и на многочисленные формальные подсказки. Этот вид речи носит менее

творческий характер, так как в большинстве своём он связан не только с заданным материалом, но и

с подсказанным содержанием.

Неподготовленная речь – сложное речевое умение, которое проявляется в способности

учащихся без затрат времени на подготовку решать коммуникативно-мыслительные задачи,

оперируя усвоенным языковым материалом как в знакомых, так и в незнакомых ситуациях.

Как известно, устно-речевое общение может иметь монологическую и диалогическую формы.

Рассмотрим особенности обучения данным разновидностям устной речи подробнее.

Обучение монологической речи

Монологическая речь характеризуется большей произвольностью (планируемостью),

последовательностью, стройностью, чем диалогическая. В качестве её продукта рассматриваются

следующие коммуникативные типы речи:

 описание,

 деловое сообщение,

 эмоционально окрашенный рассказ,

 пересказ

 рассуждение в форме отзыва

 характеристики.

Монологическое высказывание объёмом свыше двух фраз, т.е. от сверхфразового единства до

целого текста, обладает особыми структурными характеристиками. Ими являются:

 целенаправленность. Она проявляется в том, что у говорящего всегда есть определённая цель

– решить определённую речевую задачу.

 непрерывный характер высказывания, для чего важна определённая психологическая

настроенность говорящего. Учитель должен помнить это и не разрушать эту настроенность.
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Необходимо помнить, что монолог – это прежде всего повышенная нагрузка на память

(оперативную и долговременную), мышление и речепроизводительные механизмы человека.

Для отработки навыка цельности высказывания использую:

- построение высказывания по опорным словам или сочетаниям слов

- подготовка ответа по теме с использованием конкретных вопросов

- «программирование» речевого высказывания с опорой на структурные звенья композиции разных

типов речи (вступление, центральная часть, заключение; тезис, аргументы, вывод)

 логичность и связность высказывания, которые заключаются в том, что в сверхфразовом

единстве, как правило, фразы связаны как содержательно, так и структурно. Для отработки навыков

связности монологической речи я использую следующие приемы:

- использование карточек для ответа с вопросами по теме

- чтение (с учителем или самостоятельно) изучаемого материала, выделение главного, затем

составление плана ответа

- составление связного текста из данных предложений

 смысловая законченность высказывания, что связано с его коммуникативной

направленностью, с речевой задачей говорящего.

 относительная завершённость в содержательном, тематическом плане.

 продуктивность. Любое высказывание сверхфразового единства всегда ново, всегда новая

комбинация речевых единиц, т.е. продукция, а не репродукция заученного.

 непрерывность т.е. отсутствие ненужных пауз, осмысленная синтагматичность

высказывания.

 самостоятельность. Это одно из важнейших качеств высказывания, которое проявляется в

отказе от всяческих опор – вербальных, схематических, иллюстративных.

 выразительность – наличие логических ударений, интонации, мимики, жестов.

 грамматическая правильность построения предложений одно из условий высокого уровня

овладения монологическим высказыванием.

Для отработки навыка грамматической правильности построения предложений применяю:

- построение сложного предложения из двух простых.

- замена придаточной части сложного предложения причастным оборотом.

- введение в предложение средств выражения субъективной оценки (вводные слова, предложения),

отражающие эмоциональное отношение говорящего к содержанию сообщения.

- построение синтаксических конструкций от родового понятия к видовому и наоборот.

 разнообразие лексических средств - одно из требований становления связной монологической

речи. Понимание и употребление детьми различной лексики зависит от того, насколько активно
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применяются слова в окружающей речевой среде; как хорошо понимают учащиеся лексическое

значение слова; умеют ли подбирать к словам синонимы, антонимы.

Приемы отработки навыка использования разнообразных лексических средств:

- выполнение упражнений с использованием многозначных слов.

- толкование лексического значения слова.

- выполнение упражнений с использованием иноязычной лексики.

- подбор синонимов, антонимов к слову.

- нахождение в текстах средств языковой выразительности.

Всему этому нужно учить. Следовательно, задачами обучения монологической речи

являются:

1. научить высказываться обращено к конкретному лицу, в конкретных условиях общения;

2. научить выражать законченную мысль, имеющую коммуникативную направленность;

3. научить высказываться логично и связно;

4. высказываться с достаточной скоростью, обеспечивающей отсутствие необоснованных пауз

между фразами, что может нарушить взаимопонимание.

Речевые упражнения для подготовленной монологической речи:

*воспроизведение связных высказываний с некоторой модификацией (изменением конца или

начала, введением нового действующего лица, видоизменением композиции изложения);

*составление ситуации или рассказа (по ключевым словам, по плану, на заданную тему,

изложенную кратко на родном языке);

*описание картины или серии картин (карикатур, немого фильма или диафильма);

*воспроизведение ситуаций, в которых использованы названные обороты и речевые формулы;

*объяснение на иностранном языке заголовка;

*определение и краткое обоснование темы прослушанного рассказа (радиопередачи, доклада,

выступления);

*выделение в сообщении смысловых частей, озаглавливание их;

*пересказ (близкий к тексту, пересказ-реферат, пересказ-резюме);

*сокращение прослушанного сообщения или прочитанного рассказа, передача информации

несколькими фразами;

*составление плана прослушанного рассказа;

*изложение диалога в монологической форме.

Речевые упражнения для обучения неподготовленной монологической речи:
*придумывание заголовка и его обоснование;
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*описание картины или карикатур, не связанных с изученной темой;

*составление ситуаций с опорой на жизненный опыт или ранее прочитанное;

*обоснование собственного суждения или отношения к фактам;

*определение и обоснование квинтэссенции высказывания;

*характеристика действующих лиц (места действия, эпохи);

*оценка прослушанного или прочитанного;

*составление кратких объявлений или текстов открыток.

Упражнения всех этапов должны отвечать, кроме того, следующим требованиям: быть

посильными по объёму, апеллировать к разным видам памяти, восприятия и мышления, быть

целенаправленными и мотивированными, активизировать умственную деятельность

учащихся, содержать жизненные и типичные примеры и ситуации.

Обобщённые

типы задач

Частные речевые задачи

Сообщение уведомить, доложить, рапортовать, известить, информировать,

поведать, передать, пересказать

Объяснение охарактеризовать, показать, конкретизировать, оттенить, заострить

внимание, комментировать, уточнить, описать, акцентировать, выделить

Одобрение Рекомендовать, оправдать, посоветовать, поддержать, подтвердить,

похвалить, надоумить, извинить, подсказать, поздравить, пожелать,

поблагодарить

Осуждение Покритиковать, постыдить, опровергнуть, обвинить, возразить,

протестовать, отрицать, оспорить, отвергнуть

Убеждение Доказать, подтолкнуть, обосновать, воодушевить, уверить, вдохновить,

склонить, настоять, побудить, упросить, внушить, уговорить

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения по ФГОС) 5 – 6 класс

Монологическая речь

Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает овладение учащимися

следующими умениями:

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;
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- делать сообщение в связи с прочитанным текстом.

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному.

Объем монологического высказывания – не менее 6-10 предложений.

Обучение диалогической речи

Диалогическая речь – форма речи, при которой происходит непосредственный обмен

высказываниями между двумя или несколькими лицами.

Особенности условий, в которых протекает диалогическая речь:

- краткость высказывания,

- широкое использование неречевых средств общения (мимика, жесты),

- большая роль интонации,

- разнообразие особых предложений неполного состава,

- свободное от строгих норм книжной речи синтаксическое оформление высказывания,

- преобладание простых предложений.

Основными этапами обучения диалогической речи на уроке являются:

- презентация ситуации с помощью словесного объяснения или технических средств обучения;

- презентация диалога в звуковой и графической форме;

- усвоение языкового материала диалога;

- усвоение способов связи реплик в диалоге;

- воспроизведение диалога;

- расширение возможностей диалога-образца за счет изменения компонентов ситуации.
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При обучении диалогической речи рекомендуется варьировать различные виды диалогов и

формы работы с ними: диалог-беседа, диалог-инсценировка, беседа учащихся между собой и с

преподавателем, парная и групповая.

Основным средством обучения диалогической речи являются упражнения. В процессе их

выполнения формируются умения: запрашивать информацию, адекватно реагировать на реплику

собеседника, употреблять штампы диалогической речи, комбинировать реплики при построении

диалога и др.

Речевые упражнения для обучения подготовленной диалогической речи:

 ответы на вопросы (краткие, полные, развёрнутые);

 постановка узловых вопросов к тексту;

 диалогизация прослушанного или прочитанного монологического текста;

 составление диалога на изучаемую тему и заданную ситуацию;

 драматизация монологического текста;

 дополнение или видоизменение диалога; составление направленного или самостоятельного

диалога по содержанию рассказа, кинофильма;

 объединение диалогических единств, данных в произвольной последовательности, в диалог;

 положительный или отрицательный ответ на вопрос и пояснение его;

 завершение диалога с ориентацией на подсказку (кто, с кем, где, когда и о чём говорит).

Речевые упражнения для обучения неподготовленной диалогической речи:

*составление аргументированных ответов на вопросы;

*проведение комбинированных диалогов (с репликами и комментариями других учащихся);

*проведение ролевых игр или викторин;

*проведение дискуссии или диспута;

*беседа за круглым столом.

Виды речевой деятельности (коммуникативные умения по ФГОС) 5 – 6 класс

Диалогическая речь

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию

и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации:

Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера:
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- начать, поддержать и закончить разговор;

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность;

- вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ.

Речевые умения при ведении диалога-расспроса:

- запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С кем?

Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего;

- целенаправленно расспрашивать, «брать интервью».

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию:

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить;

- дать совет и принять/не принять его;

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие;

- сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину.

Речевые умения при ведении диалога – обмена мнениями:

- выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней;

- высказать одобрение/неодобрение;

- выразить сомнение;

- выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание);

- выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов.

Объем диалогов - не менее 4-8 реплик со стороны каждого учащегося.

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и

соответствующих речевых умений.

Действия учителя и ученика

Учитель Ученики
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1) Определяет наиболее типичные ситуации ди-

алогического общения в рамках изучаемой темы

(например, «У врача», «Разговор по телефону» и т. д.).

2) Изучает материалы УМК и имеющихся учебных

пособий, соответствующих возрасту и уровню языка

своих учащихся.

3) Отбирает или составляет диалоги-образцы с

использованием типичных для данной ситуации

речевых клише, моделей речевого взаимодействия и т.

д.

4) Определяет последовательность предъявления

различных типовых диалогов в процессе изучения

темы.

5) Знакомит учащихся с новыми словами и речевыми

структурами предъявляемого диалога.

6) В случае необходимости комментирует социо-

культурные особенности речевого общения в рамках

данной ситуации.

7) Читает диалог или проигрывает запись диалога.

8) Организует его отработку, обращая внимание на

правильность фонетического оформления речи,

использование других паралингвисти-ческих средств.

9) Организует работу с текстом диалога, направленную

на его полное понимание и запоминание, а также

частичную трансформацию с учетом уже знакомых

синонимичных моделей.

10) Аналогично отрабатывает другие типовые диалоги.

11 ) Частично видоизменяет речевую ситуацию с целью

1) Знакомятся: — с новыми словами,

речевыми моделями и клише; — с

социокультурными особенностями

речевого поведения в конкретной

речевой ситуации.

2) Отрабатывают хором и индивидуально

речевые реплики типового диалога.

3) Отвечают на вопросы учителя по

тексту диалога, совершают необходимые

трансформации и т. д.

4) Учатся быстро реагировать на

определенные реплики.

5) Разыгрывают учебные диалоги близко

к тексту или учат их наизусть.

6) Составляют собственные диалоги по

образцу на основе частично ви-

доизмененной ситуации в соответствии с

установкой учителя.
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привнесения элемента аутентичности в решение

речевой задачи, моделируя соединение реплик из

различных типовых диалогов в речи учащихся.

12) Формулирует речевую установку для творческих

учебных диалогов по теме.

13) Продумывает использование вербальных и

невербальных опор для конкретных учеников.

14) Планирует пары опрашиваемых учеников и

последовательность их опроса.

К основным трудностям обучения говорения следует отнести мотивационные проблемы,

такие как:

- ученики стесняются говорить на иностранных языках, боятся сделать ошибки,

подвергнуться критике;

- учащиеся не понимают речевую задачу;

- у учащихся не хватает языковых и речевых средств для решения поставленной задачи;

- учащиеся не вовлекаются в коллективное обсуждение предмета урока по тем или иным

причинам;

- учащиеся не выдерживают в необходимом количестве продолжительность общения на

иностранном языке.
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Использование видеоматериалов при обучении говорению

Под термином "видео" (от лат. video – смотрю, вижу) понимают широкий спектр технологий

записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения визуального и аудиовизуального

материала на мониторах. Когда в быту говорят "видео", то обычно имеют в виду видеоматериал,

телесигнал или кинофильм, записанный на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.).

В данной работе видеоматериалы понимаются как один из видов технических средств

обучения, обеспечивающий функцию передачи информации, а также получения обратной связи в

процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у учащихся тех или иных

навыков на уроках английского языка (в том числе – и навыков говорения). Видеоматериалы,

применяемые на уроках финского языка, должны быть аутентичными, т.е. созданными носителями

языка, при этом они зачастую могут не носить обучающего характера, не иметь отношения к

процессу обучения.

Использование видеозаписей на уроках финского языка способствует индивидуализации

обучения и развитию мотивированности речевой деятельности обучаемых. Специфика

видеоматериалов как средства обучения финскому языку в 5-7 классах средней школы обеспечивает

общение с реальными предметами, стимулирующими почти подлинную коммуникацию: ученики как

бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют определенные роли,

решают "настоящие", жизненные проблемы. Создаваемый при этом эффект участия в повседневной

жизни страны изучаемого языка не только способствует обучению естественному, живому языку, но

и служит мощным стимулом для повышения мотивации учащихся. При использовании

видеофильмов на уроках финского языка развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда

фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что ученику будет показано, что

он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и

желание к дальнейшему совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики

получали удовлетворение от фильма именно через понимание языка, а не только через интересный и

занимательный сюжет.

Еще одним достоинством видеофильма является сила впечатления и эмоционального

воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование

учащимися личностного отношения к увиденному. Успешное достижение такой цели возможно

лишь при систематическом показе видеофильмов и при методически организованной демонстрации.
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Использование видео способствует развитию различных видов психической деятельности, в

первую очередь внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной

познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится

внимательным. Для того, чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить

определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное, а интенсивность

внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов

поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на

прочность запечатления страноведческого и языкового материала.

Использование видео на уроке способствует решению следующих задач:

-повышение мотивации учения;

-создание комфортной среды обучения;

-способствует интенсификации обучения;

-повышает активность обучаемых;

-создает условия для самостоятельной работы учащихся.

Отвечая принципам развивающего обучения, видео помогает также обучить всем 4 видам

речевой деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), формировать лингвистические

способности (через языковые и речевые упражнения), создавать ситуации общения и обеспечивать

непосредственное восприятие и изучение культуры, истории страны изучаемого языка.

Во время просмотра видеофильма учитель комментирует отдельные моменты, а затем

учащиеся делятся своими впечатлениями об увиденном. Можно использовать различные фильмы –

страноведческие, документальные, учебные. Широкую возможность для организации дискуссии

представляют художественные экранизации произведений, что облегчает учащимся их восприятие.

Таким образом, психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на

учащихся (способность управлять вниманием каждого учащегося и групповой аудитории, влиять на

объем долговременной памяти и увеличение прочности запоминания, оказывать эмоциональное

воздействие на учащихся и повышать мотивацию обучения) способствуют интенсификации учебного

процесса и создают благоприятные условия для формирования коммуникативной (языковой и

социокультурной) компетенции школьников.
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Видео является великолепным дополнительным материалом при изучении финского языка,

так как оно максимально приближено к языковой реальности. Видео заключает в себе зрительные

образы и нужный аудиоматериал, что делает процесс запоминания эффективным и легким. Видео

может использоваться на уроке для ознакомления и изучения нового материала, а также для

повторения. Существует несколько видов видеоматериалов:

Виды видеоматериалов Плюсы Минусы

1. Аутентичное

(оригинальное) видео:

- Художественные

фильмы,

- Мультфильмы,

- Документальное кино,

- Новости,

- Интервью,

- Шоу,

- Реклама

- Реалистично

- Интересно

- Оригинально

- Натурально

- Общедоступно

- Ориентировано большей

частью на подготовленных

учеников\студентов

- Нет дополнительных

материалов к такому видеоматериалу

(учебников и упражнений)

2. Видео,

предназначенное для

обучения иностранному

языку:

- Курсы языка

- Практика

аудирования

- Бизнес курс

- Адаптировано к

определенному уровню

- Упор на

определенную лексику

грамматический материал

- Идет совместно с

учебниками и упражнениями

- Учитываются

временные рамки

- Не вполне реалистично

- Может быть скучным

- Дорого

- Быстро устаревает

Способы воспроизведения видеозаписей:

- Картинка со звуком

- Картинка без звука

- Звук без картинки

- Беспрерывное воспроизведение

- Воспроизведение с паузами

- Воспроизведение с субтитрами

- Без субтитров
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Работа с языком на базе видеоматериалов:

- обсуждение (перед\ во время\ после – высказывание мнения, инсценировка, ролевая игра и т.д.)

- предсказание (угадать концовку, главную тему и т.д.)

- словарь (описание – обстановка, люди, объекты)

Виды упражнений, направленных на обучение говорению:

- обсуждение фильма в целом;

- упражнение на восстановление пропущенной реплики диалога из фильма;

- этюдная работа с приемами актерского озвучивания;

- фальшивая информация;

- критика фильма;

- персонализация;

- сочинить продолжение фильма;

- реклама фильма;

Выбор видеоматериала для занятия по финскому языку зависит, главным образом, от уровня

обучаемых. Один и тот же рекламный ролик, например, может быть использован на разных уровнях

обучения, только цель и задачи его использования будут разными. Среди видеоматериалов

используемых на занятиях по иностранному языку можно выделить:

- Отрывки фильмов

- Учебное видео

- Репортажи

- Тележурналы

- Документальные фильмы

- Музыкальные клипы

- Рекламы

- Мультфильмы

Оптимизация процесса обучения говорению, как и повышение мотивации обучаемых,

являются важными задачами преподавателя.


