
Ф ОРМ ИРОВАНИЕ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ РЕЧИ

В  д а н н о й  л е к ц и и  н а м  п р е д с т о и т  р а с с м о т р е т ь  о д и н  и з  с а м ы х  
с л о ж н ы х  в о п р о с о в  м е т о д и к и  п р е п о д а в а н и я  и н о с т р а н н ы х  я з ы к о в  —  
ф о р м и р о в а н и е  л е к с и ч е с к и х  н а в ы к о в  р е ч и .

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я :  
у  К а к  н а у ч и т ь  с л о в а м  т а к , ч т о б ы  о н и  з а п о м н и л и с ь  и  н е  и с ч е з л и  б е с 

с л е д н о  ч е р е з  м е с я ц ?  
у  К а к  с и с т е м а т и з и р о в а т ь  б е с к р а й н и й  о б ъ е м  с л о в ,  и д и о м а т и ч е с к и х  

в ы р а ж е н и й  и  т . д .?  
у  К а к  о р г а н и з о в а т ь  о з н а к о м л е н и е  с  н о в о й  л е к с и к о й  и  е е  т р е н и р о в к у , н е  

з а б ы в а я  и  н е  и г н о р и р у я  у ж е  и з у ч е н н ы е  р а н е е  л е к с и ч е с к и е  е д и н и ц ы ?  
у  В  ч е м  с о с т о и т  с у щ н о с т ь  л е к с и ч е с к о г о  н а в ы к а , и  к а к  о п р е д е л и т ь  с о 

д е р ж а н и е  о б у ч е н и я  л е к с и к е ?  
у  Ч т о  т а к о е  а к т и в н ы й , п а с с и в н ы й  и  п о т е н ц и а л ь н ы й  с л о в а р ь ?

ЧТО  ЗН А ЧИ Т ЗН А ТЬ С Л О В О

Н а  э т о т  в о п р о с  м о ж н о  о т в е т и т ь  к р а т к о  —  э т о  з н а ч и т  з н а т ь  е г о  
ф о р м ы , з н а ч е н и е  и  у п о т р е б л е н и е .

Г о в о р я  о  ф о р м а х  с л о в а , м ы  и м е е м  в  в и д у  е г о  з в у к о в у ю  ф о р м у ,  б е з  
к о т о р о й  н е в о з м о ж н о  п р а в и л ь н о  п о н я т ь  с л о в о  с о  с л у х а  и  а д е к в а т н о  
о зв у ч и т ь  е г о  с а м о м у , а  т а к ж е  г р а ф и ч е с к у ю  ф о р м у ,  б е з  к о т о р о й  с л о в о  н е  
б у д ет  у з н а н о  п р и  ч т е н и и  и  н е  с м о ж е т  б ы т ь  н а п и с а н о .  Е с л и  у  с л о в а  е с т ь  
н е к о т о р ы е  о с о б е н н о с т и  о б р а з о в а н и я  г р а м м а т и ч е с к и х  ф о р м , т о  о б  э т о м  
т а к ж е  с л е д у е т  с о о б щ и т ь  о б у ч а е м ы м  у ж е  н а  с т а д и и  о з н а к о м л е н и я  в о  
и з б е ж а н и е  о ш и б о к  в  п о с л е д у ю щ е м  и с п о л ь з о в а н и и  д а н н о г о  с л о в а .

Ч т о  к а с а е т с я  зн а ч е н и я , т о  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е , в п р о ч е м  к а к  и  в  л ю 
б о м  д р у г о м , с л о в а  м е т у т  и м е т ь  н е с к о л ь к о  з н а ч е н и й .  О б ъ е м  п о л и с е м а н 
т и ч е с к и х  с л о в  в  а н г л и й с к о м  я з ы к е  в ы с о к , к а к  н и  в о д н о м  д р у г о м . Э г о  
н е  з н а ч и т , ч т о  о б у ч а е м ы й  д о л ж е н  п о з н а к о м и т ь с я  с о  в с е м и  з н а ч е н и я м и  
слеш а о д н о в р е м е н н о ,  н о  н а и б о л е е  ч а с т о т н ы е  и з  н и х  ж е л а т е л ь н о  у зн а т ь .  
О с о б ы й  и н т е р е с  в  э т о м  п л а н е  п р е д с т а в л я ю т  п р е д л о ж н ы е  с л о в о с о ч е 
т а н и я , т а к  н а з ы в а е м ы е  p h ra sa l w o r d s ,  к о г д а  п р е д л о г  в к о р н е  м е н я е т  
з н а ч е н и е  с л о в а ,  н а п р и м е р :  t o  l o o k  f o r  —  t o  l o o k  a fte r  —  t o  lo o k  
th ro u g h  —  t o  lo o k  a t . Н о ,  п о м и м о  з н а ч е н и я  с л о в а , н е о б х о д и м о  п о к а з а т ь  
и  е г о  к о н н о т а ц и ю , т . е .  т е  а с с о ц и а ц и и , к о т о р ы е  э т о  с л о в о  в ы зы в а ет , е г о  
с о ц и а л ь н ы й  п о д т е к с т ,  а  э т о  у ж е  в п л о т н у ю  с в я з а н о  с  у п о т р е б л е н и е м  
сл о в а . И м е н н о  н а  э т о м  э т а п е  в о з м о ж н о  ф о р м и р о в а н и е  с о ц и о л и н г в и с 
т и ч е с к о й  и  с о ц и о к у л ь т у р н о й  к о м п е т е н ц и й . Р а с с м о т р и м  д л я  п р и м е р а  
слова “ m o is t ” , “ d a m p ”  и  “ w e t ” . В с е  о н и  м о г у т  б ы т ь  п е р е в е д е н ы  н а  р у с 



ский как «влажный», но одно из них нейтрально, другое имеет ярко 
выраженную положительную коннотацию, в то время как третье — 
отрицательную. Можно сказать “pleasantly moist”, но “pleasantly damp” 
звучит абсурдно. У слов “notorious” и “famous” разная коннотация, 
и взаимозаменяемость практически невозможна, хотя и то и другое 
слово связано с понятием известности. У англичан сочетание «13-е чи
сло, пятница» вызывает ассоциации с невезением, неудачей и т. д., 
а слова когда-то популярной песни в исполнении Андрея Мироно
ва «...видно, в понедельник их мама родила» без перевода-толкова
ния мало о чем скажут европейцам.

ЗАДАНИЕ —  . . . . . . . .
Как о п р е д ел и т ь  к о н н отац и ю  сл ед у ю щ и х  ан гли й ск и х и р у с с к и х  слов: как нейтраль
н ую , п ол ож и тел ь н ую , отр и ц ател ь н ую , с л о в о -т а б у , д и а л ек т н о е  сл о в о , а р х а и з м ,  
к ан ц ел яр и зм ?  В с л у ч а е  за т р у д н ен и й  в о сп о л ь зу й т есь  сл о в а р я м и .
♦ C u te, kid, child ish, b a sta rd , im p ertin en ce, g u y , d e lir iou s, so a r in g , c o o l,  d o g , p lay , 

enterta in ;
♦ ланиты , крутой , п си х , п о с ем у , п р еи сп ол н ен н ы й , ц е р б е р , н аи вн ость , хам ск и й .

Говоря об употреблении слова, мы имеем в виду не только его 
коннотацию, но и управление в предложении. Так, например, сло
во “to like” можно употреблять как с инфинитивными конструк
циями “to like to do sth”, так и с герундиальными “to like doing 
sth” , в то время как его синоним “to enjoy” употребляется исклю
чительно с герундием. Глагол “to climb” (взбираться) требует пря
мого управления в английском языке, а глагол “to listen” (слушать) 
(сравните: “to hear” (слышать) почти никогда не употребляется без 
предлога “to” , что составляет полную противоположность употреб
лению аналогичных слов в родном языке. Употребление слов так
же предполагает знание наиболее типичных его сочетаний с други
ми словами, т. е. так называемых коллокаций (“collocations”). Так, 
существительные “decision” и “conclusion” требуют употребления 
разных глаголов (to make a decision, но to come to a conclusion). 
Примеров можно привести множество.

з а д а н и е  ■ ■    -  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С оставьте н а и б о л е е  частотны е с л о в о со ч ета н и я  с о  сл ед у ю щ и м и  сл ов ам и :
♦ to  m ak e , to  d o , to  r ea c h , to  put, to  cut, lo fty , u n p red ic ta b le , d estin a tio n , su ccess, 

law n ;
♦ достигнуть , с р е за т ь , со б и р а т ь , стричь, у р е за т ь , д о г о в о р , п е р е м и р и е , за в е щ а 

н и е , изящ ны й.

Так чему же должен научить учитель своих учеников, работая 
над новыми словами?



В ЧЕМ СОСТОИТ СУЩНОСТЬ 
СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ

Рассмотрим этот вопрос с позиции школы Г. В. Роговой, где вы
деляются три компонента содержания обучения: лингвистический, ме
тодологический и психологический. Необходимо заметить, что, го
воря о единице обучения лексике, мы не обязательно имеем в виду 
отдельное слово. Под ЛЕ (лексической единицей) подразумевается 
и слово, и устойчивое словосочетание, и идиома. Их необходимый 
набор для решения речевых задач, обусловленных контекстом деятель
ности данной возрастной группы обучаемых, и составляет лингвис
тический компонент содержания обучения лексике на конкретном 
этапе обучения (сравните: лингвистическая компетенция).

Нередко начинающие учителя попадают впросак. Купив красивый 
курс английского языка, на котором написано “Elementary LeveF, они 
приносят его в свой 2 или 3 класс и понимают, что работать по этому 
учебнику нельзя. В теме «Семья» обсуждаются проблемы замужества, 
разводов, ролей супругов и т. д., в теме «Транспорт» —• заказ билетов 
в турагентстве, способы доставки грузов и т. д. Здесь еще раз хотелось 
бы подчеркнуть, что отбор лексики определяется не только уровнем 
владения иностранным языком, но и возрастными особенностями обу
чаемых, а отсюда и теми речевыми ситуациями, которые определяют их 
общение по той или иной изучаемой теме на любом языке. Безуслов
но, надо делать поправку и на особенности межкулыурного плана. На
ши обучаемые должны получать необходимую информацию, а вместе 
с ней и запас слов, отражающих европейский опыт общения. Так, 
говоря о различных формах досуга молодежи, надо знакомить учащих
ся с такими словами, как “hang gliding” (дельтапланеризм), “whitewater 
rafting” (спуск на плотах по горным рекам), “mountain climbing” 
(горные восхождения) и т. д. Надо объяснять и разницу между слова
ми “to ski” {кататься на горных лыжах) и “to do crosscountry skiing” (хо
дить на лыжах) во избежание дальнейшего недопонимания. И все же 
дети остаются детьми, у подростков и взрослых свои проблемы и темы 
для обсуждения, и это достаточно универсально для нашего мира, ко
торый все больше и больше интернационализируется.

Методологический компонент содержания обучения лексике 
включает необходимые разъяснения, памятки и инструкции по ис
пользованию печатных словарей, форме ведения индивидуальных 
словарей и карточек с новой лексикой, о способах реорганизации 
и систематизации изученной лексики. Это те знания и умения, ко
торые позволят ученику работать над лексикой самостоятельно и 
независимо от внешних условий. Этот вопрос очень важен, и ему 
следует уделить внимание в данной лекции.

Практически все учителя настаивают на ведении учащимися 
словарей. В английском языке есть два слова, соответствующие 
русскому слову «словарь», — “dictionary” и “vocabulary”. Учащиеся



записывают только выученные, известные им слова, а значит, со
ставляют собственные «вокабуляры», а не словари в подлинном 
смысле слова. Я пишу здесь об этом потому, что в некоторых шко
лах, где мне довелось побывать, я встретилась с ведением учениче
ских «вокабуляров» в алфавитном порядке. Как работать с таким 
словарем бедному ученику, учитель не подумал.

Зачастую учитель не имеет времени заглянуть в эти словарики, 
и там процветают самые разнообразные ошибки, начиная от ошибок 
на правописание и кончая неверным переводом. Об особенностях упо
требления ЛЕ в большинстве таких словарей речь вообще не идет.

Опыт показывает, что 99% ученических словарей имеет три ко
лонки: иностранное слово, транскрипция и русский перевод. Сред
няя, как правило, пустует. Грамотнее было бы сегодня заменить ко
лонку транскрипции на колонку с синонимами, антонимами, сло
восочетаниями и предложениями с изученными словами. Почему? 
Во-первых, потому что транскрипцию надо уметь читать, а писать 
ее учашимся просто необязательно. Если, проработав с новым сло
вом в течение ряда уроков, ваш ученик не сможет правильно его 
озвучить, то это дает учителю информацию к размышлению. Во- 
вторых, именно употребление слов (т. е. управление, учет коннота- 
тивньіх значений и типичных коллокаций) представляет как на
ибольший интерес, так и наибольшую сложность для учащихся.

Вспомните, как вы сами ведете словари, и подумайте, как это 
делать наиболее эффективно. Ведь то, что хорошо и полезно для 
вас в изучении иностранного языка, хорошо и для ваших студен
тов и учеников. В Европе сегодня наблюдается интересная тенден
ция. Многие учителя иностранного языка раз в пять лет начинают 
изучать новый иностранный язык. Это делается главным образом 
для того, чтобы поставить себя на место ученика и увидеть все те 
сложности, с которыми он сталкивается. Часто мы предлагаем та
кие задания и формы деятельности, с которыми и сами справи
лись бы с трудом. А если предложить вам подобные Же задания на 
незнакомом языке? Какова будет ваша реакция?

Возвращаясь к форме ведения словарей, хотелось бы отметить 
еще один важный момент. Если слова в индивидуальных словари
ках лежат без движения, если учащиеся к ним не возвращаются 
в течение определенного времени, то они, образно говоря, покры
ваются пылью, а то и просто зарастают мхом. Их надо периодиче
ски «проветривать», т. е. проводить их перегруппировку и реоргани
зацию. Этому должен научить учитель, это часть нашей професси
ональной задачи. Мы должны вложить эти навыки самостоятель
ной работы в руки учащихся. Как это сделать?

Можно взять любое изученное существительное и посоревно
ваться, кто подберет наибольшее количество прилагательных и гла
голов, связанных с ним по смыслу. То же самое задание, но уже 
с прилагательным или глаголом полностью меняет подбор слов. -  ;



ЗАМНИ* ------------------  --------
Л  П оп р обуй те п о д о б р а т ь  оп р ед ел ен и я  к сл о в у  ИДЕЯ, или глаголы к слову  

Ф И ЛЬМ , или сущ ествительны е к сл о в у  ДЕРЕВЯННЫЕ. С р авн и те ваш  сп и сок  
с аналогичны м списком  т ов ар и щ а. У кого бол ьш е?

^  П оп р обуй те дополнить д а н н у ю  сх ем у  (w o rd -w eb ):

Можно придумывать ассоциативные схемы на различные темы 
или ситуации и подбирать к ним слова, можно рисовать картинки 
(комнату с мебелью, человека в конкретной ситуации) и подписывать 
словами все детали, которые вы можете выделить, назвать и т. д.

Как много слов вы могли бы подписать на картинке, изобра
жающей современную европейскую кухню, где, помимо мебели 
и сантехники, изображена всевозможная кухонная утварь? А мож
но обойтись и без картинки. Попробуйте сделать это мысленно или 
письменно, сравните свой выбор с другими участниками группы.

Ниже речь пойдет о способах актуализации лексики, и какие-то 
из предложенных упражнений также могут быть использованы для 
самостоятельной работы дома и совместной работы в классе в дан
ном контексте.

Психологический компонент содержания обучения лексике свя
зан с проблемой лексических навыков и умений. Вслед за профес
сором Р. К. Миньяр-Белоручевым определим сущность лексическо
го навыка как способность:
• мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в за

висимости от конкретной речевой задачи;
• включать его в речевую цепь.

Для этого нам предстоит вспомнить, что слова существуют в на
шей памяти не изолированно, а включены в сложную систему лек
сико-семантических отношений, которая интегрирует два типа



структурных отношений на уровне лексической единицы — пара
дигматические и синтагматические.

Синтагматические связи — это уровень линейного развертыва
ния, уровень синтагмы» соединения слов в словосочетании и пред
ложении. Синтагматические ассоциации характерны для младших 
школьников, которые связывают слово «стакан» со словом «моло
ко», а прилагательное «хороший» со словом «мальчик». С 9—10 лет 
преобладающим становится категориальное мышление, а следова
тельно, и парадигматические связи, когда «хороший» начинает ас
социироваться с «плохим», а «стакан» с «кружкой» и т. д.

Парадигматические связи непосредственно связаны с различны
ми уровнями грамматических, фонетических и других парадигм 
(например, парадигма образования множественного числа сущест
вительных, чтения гласных в различных типах слогов и т. д.). Они 
представляют собой некий вертикальный срез.

Парадигматические, или вертикальные, связи слов включают не 
только формальный уровень лексико-грамматических парадигм (т. е. 
на уровне различных форм слова), но и семантические поля и мик
росистемы, куда входят синонимы, антонимы, другие слова, близ
кие по контексту.

Для формирования лексического навыка установление прочных па
радигматических связей слов абсолютно необходимо, поскольку, как 
доказали психофизиологические исследования, именно эти связи обес
печивают прочность запоминания, а значит, и мгновенный вызов сло
ва из долговременной памяти. Без этого навык соединения слов друг 
с другом на уровне синтагматических связей может оказаться бесполез
ным, так как нечего будет соединять. При том что в лингвистике фор
мированию и установлению синтагматических и парадигматических 
связей между словами уделяется равное внимание, в практике препода
вания иностранных языков, в учебных пособиях последние явно диск
риминируются. Отсюда мы наблюдаем тенденцию к быстрому забыва
нию изученной лексики, к сокращению активного словаря. Как это 
предотвратить? Давайте поговорим об этом подробнее. Речь пойдет 
о формировании устойчивого семантического поля учащихся и тех фак
торах, которые определяют его количественный и качественный состав.

О Т  Ч Е Г О  З А В И С И Т  О Б Ъ Е М  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Х  
С Е М А Н Т И Ч Е С К И Х  П О Л Е Й

Прежде всего следует заметить, что индивидуальное семантическое 
поле не статично, а имеет динамику. Ряд объективных и субъективных 
факторов и определяет эту динамику в различных направлениях, как 
в сторону расширения, так и сужения. Нас интересует лишь первое, 
поэтому рассмотрим лиш ь те тенденции, которые с этим связаны. 
Начнем с объективных факторов. Когда к нам приходит студент 
или ученик, он уже владеет определенным семантическим полем,



Нам надо знать, что лежит в его основе. Здесь большую роль играет 
возраст, социальная среда, образование, профессия, особенности 
психики, даже пол. Индивидуальное семантическое поле тесно 
взаимосвязано с информационным запасом. Слово «дерево» у ботани
ка, биалога-генетика, краснодеревщика, лесника, сказочника и перво
классника будет иметь различное семантическое поле. Мы прини
маем своих учащихся такими, какие они есть. Но в дальнейшем мы 
можем построить работу над новой лексикой таким образом, чтобы 
объем семантического поля не только на иностранном, но и на род
ном языке увеличился качественно и количественно.

Для этого необходимо реализовать следующие субъективные 
факторы, расширяющие семантическое поле. Во-первых, с л о в о / с л о 
ва н а д о  в в о д и т ь  в  о п р е д е л е н н о м  к о н т е к с т е . Это формирует первич
ное поле, определенное словесное окружение, а значит, и ассоци
ации. Чем обширнее ассоциативные связи слова, тем выше про
цент запоминания и разнообразнее контекст употребления слова. 
Отсюда вытекает необходимость с о з д а н и я  р а з л и ч н ы х  с в я з е й  с л о в а  в  
р а зл и ч н ы х  к о н т е к с т а х . На данном этапе возможно установление па
радигматических связей слов как по формальному признаку (учи
тывая особенности звуковой, графической формы, грамматические 
особенности), так и смысловых связей на уровне контекста упо
требления в определенных ситуациях. Обеспечить расширение кон
текста невозможно без с о е д и н е н и я  с м е ж н ы х  с е м а н т и ч е с к и х  п о л е й .  
Здесь хотелось бы поделиться интересным выводом, к которому мы 
пришли в результате исследования содержания существующих учеб
ников иностранных языков. Все учебные темы в них можно услов
но вместить в пять базовых учебных тем: «Природа», «Человек 
и его окружение», «Праздники», «Страны и путешествия», «Книги».

Во многих, но, к счастью, не во всех учебниках активная лекси
ка к каждой из перечисленных тем живет лишь в одном параграфе 
и при переходе к новой теме исчезает из поля зрения практически 
полностью. А между тем их так легко объединить! Ведь говоря 
о природе, можно говорить и о книгах (книги как источник позна
ния природы, книги как отражение природы, природа как источ
ник вдохновения писателей, поэтов, музыкантов и художников, 
времена года и их отражение в творчестве людей искусства и т. д.). 
Говоря о природе и разных странах, каждый также найдет что ска- 
зать, не повторяя товарища. Здесь можно рассуждать о разнообра
зии флоры и фауны, о том, как они связаны с культурой страны и 
ее бытом, национальной кухней, природным календарем, священ
ными животными; этот список можно продолжать до бесконечнос
ти. А сколько интересных проблем для обсуждения можно найти на 
стыке тем «Природа н праздники», «Природа и человек» и т. д.

Как в мозаике, здесь одни и те же краски-слова будут каждый 
раз включаться в новые узоры, то сливаясь в крупные формы, то 
распадаясь на мелкие фрагменты, но двух одинаковых узоров-про
изведений у разных людей найти будет практически невозможно.



Однако успех творения зависит в первую очередь от того, какую 
речевую задачу поставит учитель. Наш известный ученый А. Р. Лурия1 
в своих психосемантических исследованиях доказал, что характер 
речевой установки способен в корне изменить характер и объем семан
тического поля. Таким образом, следующим фактором, влияющим на 
положительную динамику семантического поля, можно считать про
блемный характер речевой установки. Речевая установка может сузить 
высказывание до односложного ответа, и она же в состоянии объеди
нить смежные семантические поля в обобщенное семантическое поле 
и обеспечить творческий отбор всей ранее изученной лексики приме
нительно к новой речевой задаче. Чем выше уровень проблемности, 
тем интереснее задание и вариативнее ответы. Как можно объединить 
семантические поля слов «животные» и «музыкальные инструменты» 
с помощью речевой установки? Например, можно сказать следующее: 
«Нам предстоит написать зоологическую симфонию, не саму музыку, 
но небольшое либретто к ней. Каких животных вы бы выбрали в каче
стве главных персонажей, как определили бы их роли и каким му
зыкальным инструментам отдали бы их партии?» Или так: «Давайте 
вспомним, в каких литературных произведениях мы встречали живот
ных, играющих на музыкальных инструментах, кто на чем играл, 
что обусловило выбор именно этих животных и музыкальных инст
рументов?» А то и так: «Можно ли в жизни встретить животных, 
играющих на музыкальных инструментах, и если да, то каких и где?» 
А теперь представьте, какие семантические группы слов могут быть 
актуализированы в ответах, будет ли ответ ученика отражать его ин
дивидуальное семантическое поле и, в свою очередь, способство
вать его дальнейшему развитию и обогащению за счет связей с дру
гими семантическими подсистемами.

за д а н и е  -
О п р ед ел и т е , кокке м икросистем ы  и поля в ходят  в сем а н т и ч еск о е  п о л е  с л о в а  «л о
ш адь» у  д а н н о г о  уч ен и к а. П р и вож у д о с л о в н о  вы сказы вание ш ести классника на 
к он к ур се, о р га н и зо в а н н о м  и зд ател я м и  к ем бр и д ж ск и х  у ч еб н и к о в  для ш кол: «Это  
м л ек оп и таю щ ее, к о т о р о е  ж и вет  с  ч ел о в ек о м  у ж е  м н ого  веков, хотя о н о  н е  было 
ср еди  первы х о д ом аш н ен н ы х животны х. П ещ ер н ы е л ю ди  е г о  н е  зн ал и  и н е ис
п ол ьзовал и , так ж е  как и д р е в н и е  ацтеки. О д н а к о  у  д р е в н и х  греков, чья цивил иза
ция ста р ш е, чем  цивилизация ацтек ов, эт о  ж и в отн ое  и сп о л ь зо в а л о сь  ш и р ок о , и не 
только в бы товы х ц ел ях. О н о  уч а ст в о в а л о  д а ж е  в О ли м п и й ск и х и гр а х » .

Начинающему учителю будет полезно потренироваться в состав
лении проблемных речевых установок, объединяющих различные 
іруппы изученной ранее лексики. Это поможет не только вашим 
студентам, но и вам самим в актуализации вашего словаря.

1 Лурия Александр Романович ( 1902—1977) — психолог, один из основателей нейро
психологии.



ЗЩ Н И Е
Посмотрите на д ан н ую  к арту-схем у изучения темы « П р и р о д а »  учениками 5  класса  
школы с углубленны м изуч ен и ем  английского языка. П оп робуй те сф орм улировать н е 
сколько речевы х установок, направленны х на со ед и н ен и е  смежны х семантических  
групп и м и к р о п о л ей .

К О С М О С  ЦВЕТА В ПРИРОДЕ ЛЮ ДИ

В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Обеспечение постоянно» актуализации выученной лексики и ее 
максимальная ротация являются тем последним фактором» который 
обеспечивает увеличение семантического поля. Действительно, го
раздо проще увеличивать активный словарь не за счет механическо
го привнесения новой лексики, а за счет творческого применения 
уже изученной в новых контекстах. Формирование разветвленного 
и устойчивого семантического поля значительно повышает как об
разность речи, так и ее мотивированность, так как в этом случае 
учащемуся есть ЧТО сказать. Заметим, что активный словарь — это та 
лексика, которой человек постоянно пользуется в устном речевом 
общении, т. е. те слова, которые находятся «на кончике языка», как 
говорят англичане. Если слово долго не употребляется, то оно пе
реходит в пассивный словарь, т. е. может быть узнано при чтении 
и аудировании, но не используется в речи. Границы между ними очень 
подвижны, могут меняться в зависимости от ряда условий, о которых 
уже было сказано ранее (факторы, определяющие объем семантиче
ского поля). Эсе вышесказанное помогает нам ответить на вопрос:

КАК Л УЧШ Е ОЗНАКОМИТЬ УЧАЩИХСЯ 
С Н О ВЫ М  СЛОВОМ  И КАКИЕ СПОСОБЫ  СЕМАНТИЗАЦИИ 

И М ЕІ0ТСЯ  В АРСЕНАЛЕ УЧИТЕЛЯ?
Называя шесть наиболее распространенных способов семантиза- 

ции, следует отметить, что их выбор зависит от особенностей само- 
rn слова, характерных особенностей группы обучаемых, а также 
лингвистической и профессиональной компетенции учителя.



1. Использование наглядности. Как известно, наглядность бывает 
разная. Можно использовать предметную наглядность, т. е. те пред
меты, которые находятся в аудитории или могут быть у учителя и 
учеников. Можно привлечь изобразительную наглядность и нагляд
ность действием, звуковую и контекстуальную. Критериями для вы
бора определенного вида наглядности являются: доступность, про
стота и целесообразность. Надо ли учителю непременно покупать 
игрушечную мебель, рисовать замысловатые картинки с ручками и 
пеналами, потолком и полами, если все это можно показать если 
не пальцем, то простым движением руки? Здесь вспоминается один 
смешной случай из педагогической практики студентов. Практи
кант знакомил учеников со словами по теме «Одежда» только че
рез картинки. Когда дошла очередь до картинки с варежками, мо
лодой учитель окрестил их перчатками и заставлял детей повторять 
это слово, глядя на картинку. На вопрос, зачем он это делал, учи
тель объяснил, что картинки с перчатками не нашел. Дело было 
осенью, перчатки и шарф лежали в портфеле и периодически выпа
дали, когда учитель открывал его в поисках ручки и затерявшихся 
картинок. Часто вместо того чтобы изобразить глагол действием, 
учитель пытается найти или нарисовать картину, где, как правило, 
разные персонажи выполняют различные действия. Это не всегда 
эффективно, так как изображенные действия можно назвать разны
ми словами, что приведет к путанице. При использовании изобра
зительной наглядности, или, проще, картинок, надо быть уверен
ным в однозначности трактовки. Так, если вы хотите ввести слово 
«дерево» с помощью картинки, то это не может быть береза или дуб, 
елка или клен. Дерево на картинке должно быть собирательным обра
зом, без индивидуальных признаков того или иного вида, точно так же 
как картинка с попугаем или воробьем не может быть использована 
для семантизации слова «птица». Используя изобразительную нагляд
ность, учитель должен убедиться в том, что предлагаемая картинка 
хорошо видна всем учащимся, что она эстетично выполнена, иначе, 
говоря медицинским языком, она не столько лечит, сколько калечит. 
Поэтому сегодня на уроках многие учителя переходят на использо
вание видеонаглядности, где сочетаются действие и звук, нагляд
ность предметная и ситуативная, где с помощью стопкадра можно 
наглядно выделить тот момент, предмет, выражение чувства и т. д., 
которые необходимо семантизировать. Но если у вас нет видео, 
огорчаться не стоит. В вашем арсенале остаются и другие способы.

2. Семантизация с помощью синонимов/антонимов. Зная слово 
“beautiful” («красивый»), учащиеся могут легко догадаться о значе
нии слова “ugly” («безобразный, уродливый»), если им понятно, 
что такое антоним. Правда, здесь есть одна сложность. В языке 
редко встречаются полные синонимы. Как правило, каждый из си
нонимов имеет определенный оттенок значения, а значит, свою



коннотацию и употребление. Часто это связано с историей языка, 
источниками заимствования слов. Именно здесь нам открывается 
прекрасная возможность для формирования как социолингвистиче
ской, так и социокультурной компетенции учащихся, вовлечения 
их в серьезную и увлекательную работу с изучаемым языком в стра
не лингвистики.

Хотелось бы привести пример одного из уроков, после которого 
учитель с сожалением сказал, что весь план урока пошел насмарку, 
но при этом он сам и все его учащиеся ушли с урока вдохновлен
ными на анализ языковых явлений и их связи с историей страны, 
как родной, так и изучаемого языка. Все началось с безобидного 
слова «особняк», которое в английском языке имеет французский 
корень (“mansion”). Учитель объяснил, что синонимом данному 
слову может быть слово «дом» (“house”), но при этом необходимо 
добавить — «большой и богатый дом». Ученики зароптали и выска
зали неудовольствие тем, что в языке так много «лишних» слов. И тут 
учитель доступно объяснил историю этого слова. Напомнив о нор
маннском завоевании Англии, о том, что французский язык был 
господствующим языком правящих классов на протяжении не
скольких столетий, он показал, как взаимодействовали два языка. 
Иногда французское заимствование полностью вытесняло англий
ское слово, именно поэтому около 70% словарного запаса в анг
лийском языке имеет французскую основу. При этом из 70% име
ющихся в словарях французских заимствований лишь 20% активно 
используются в речи, а остальные высокой частотностью не облада
ют. А иногда все было наоборот, но часто оба слова уживались в 
языке, сохраняя свой оттенок значения. Так, английское слово 
“house” («дом») имеет много значений и очень высокую частот
ность употребления, в то время как французское “mansion” исполь
зуется в очень узком значении. Здесь учитель попросил, ребят объ
яснить, почему так произошло. Ответы были однозначными — бо
гатые норм анны  жили в больш их и роскош ных домах, отсюда 
и современный смысл. Загоревшись лингвистическими изыскания
ми, учащиеся попросили привести еще несколько примеров подоб
ных заимствований. Вспомнив пословицу “Saxons breed it — 
N orm ans eat it” , учитель привел примеры с названиями животных 
и мяса этих животных. Название самого животного имеет англо-сак- 
сонский корень, а название мяса этого животного — французский: 
pig — pork, sheep — mutton и т. д. Беседа завершилась выводом о том, 
что в любом современном языке можно найти многочисленные за
имствования из других языков, но контекст их употребления в раз
личных культурах может быть различным. И еще один важный вывод 
сделали ученики на этом уроке. Как оказалось, период норманнского 
завоевания Англии почти совпал с периодом татаро-монгольского 
завоевания России и в судьбе народов наших двух стран в это вре
мя, как и в судьбе развития языков, были общие моменты.



С п о со б  озн ак ом л ен и я  с н ов ой  л ек си к ой  п оср едством  си н он и 
м ов и ан тон и м ов  т есн о  связан с  и сп ол ь зован и ем  известны х уча
щ им ся сп о со б о в  сл овообр азов ан и я .

3 . Семантизация с  использованием известны х способов словообра
зования. Э тот  с п о с о б  сем ан ти зац и и  позвол яет  ввести  сл ово в опре
д ел ен н ую  парадигм у, что сп особств ует  устан овл ен и ю  б о л ее  проч
ных парадигм атических связей  д а н н о го  слова, а такж е повторению  
уж е и зуч енны х слов, которы е входят в эту  категорию . З д есь  им ею т
ся в виду:

1) суф ф и к сал ьн о-п реф и к сал ьн ы й  с п о со б  сл овообразов ан и я ;
2) сл ов осл ож ен и е;
3) конверсия .
К аж ды й и з эти х  сп о со б о в  им еет  и ряд потенциальны х сл о ж н о с

тей для учащ ихся, которы е учитель м ож ет  предвидеть  и снять  еще 
д о  появления ош и бок .

З А М Ш    —
Какие потенциальные ошибки учащихся вы можете предвидеть, если семантиза
ция строится на имеющихся аналогиях с использованием
♦ отрицательных префиксов/суффиксов im-/in-/un-/dis-/-less и т. д.;
♦ словосложения;
♦ конверсии.
Будут ли это ошибки на уровне формы, значения или употребления?
Данные английские слова могут обеспечить определенную подсказку: die, 
inexperienced, present, advise, blackbird, impolite, meaningful.

4 . М ож н о просто перевести слово, что такж е вп олн е оправдано, 
если в дальн ейш ем  предполагается активная тренировка дан н ого  
слова в различны х контекстах или д а н н о е  сл ов о  н е  представляет  
больш ого и н тереса с точки зрения п ереч и слен н ы х сп о со б о в  сем ан 
тизации , есл и  с  п ом ощ ь ю  перевода мы н аи бол ее  точ н о  передаем  
зн ач ен и е дан н о го  слова. П еревод часто и сп ол ьзуется  на старш ем  
этане обучен и я  в ш коле. (К ак  вы дум аете, почем у?) О дн ак о иногда  
требуется не п р осто  п ер ев од , а п ер ев од-тол к ов ан и е. Э то о со б ен н о  
н еобход и м о  при сем ан ти зац и и  безэк эи в а л ен т н о й  л ек си к и , а  также 
л ексики с  оп р едел ен н ы м  ф он овы м  зн ач ен и ем .

Щ АНит ----

^  Продолжите список безэквиваиентой лексики.
♦ Субботник, комсомолец, ГУЛАГ, marshmallows, casseroledish, pot-lock dinner. 

^  Объясните особенности данной фоновой лексики.
♦ Маниловщина, dinner, trick or treat, How do you do?, to entertain, to go shopping.

5. М ож н о  н е  п ереводить сл ово сам ом у , а попросить о д н о г о  или  
всех учащихся найти 'слово в словаре/разны х словарях, вклю чая одш >



и двуязы чны е сл овари , словари си н он и м ов  и т. д ., организовав к он 
курс на бы строту  и правильность перевода. Такой сп о с о б  о со б ен н о  
хорош  в аудитории, где учащиеся не знакомы с различными типами 
словарей, ещ е плохо ориентируются в системе их построения, не ум е
ют работать с  алфавитом, не понимают, что одно и то ж е слово может  
иметь н еск ол ь к о зн ач ен и й  и перевод зависит от контекста. С п о 
мощ ью  этого сп особа  мы можем решить несколько важнейш их задач 
обучения иностранном у языку, а главное, при его постоянном и на
правленном использовании мы сможем сформировать навык самостоя
тельной работы , сделать наш их учащихся со  временем независимыми  
пользователям и, см естить акцент с «учить» на «учиться».

ЗАДАНИЕ --------     — ....— -
Какое из данных слов вы бы предложили найти учащимся самостоятельно в слова
ре и почему? Как возраст и уровень языкоаой компетенции учащихся может по
влиять на ваш выбор?
♦ Unit, affection, tender, concern, desire, equal, to provide, to exist, to argue, to 

share, to keep.

6. О дн ако самы м слож ны м  для учителя и самы м важным для  
практическ ого овладения язы ком м ож н о назвать такой сп о со б  с е 
м ан ти зац и и , как развитие языковой догадки через контекст. П риемы  
здесь  м огут быть сам ы м и разны м и, от деф и н и ц и и  на иностранном  
язы ке д о  сост ав л ен и я  н ебол ь ш и х обр азн ы х и п онятны х ситуаций  
с и сп ол ь зован и ем  новы х слов. Н о, как и при использовании на
глядности , здесь  также важ н о, чтобы контекст употребления слова  
был «прозрачны м », т. е. однозн ачны м , понятны м  или легко выво
дим ы м . Е сли этого  достигн уть с данны м и словами нельзя, то надо  
или отказаться от  этого сп о со б а  сем антизаци и , или попытаться с о 
едини ть  его  с  другим и и з перечисленны х здесь  сп особов .

ЗАДАНИЕ 1 —----
^  Что необходимо добавить к следующим дефинициям, чтобы смысл слова сшл 

понятен? Возможно ли здесь соединение нескольких способов семантизации, 
если да, то каких?

♦ market — We buy food at the market.
♦ look for — I am looking for my pen.
♦ clothes — In the morning we put on our clothes.

^  Задайте вопросы, чтобы проверить правильность понимания этих слов, минуя 
перевод. Попробуйте затем спровоцировать их употребление самими учащи
мися, создавая различные контексты употребления.

Ещ е раз хочется  подчеркнуть, что нет  плохих или хорош их с п о 
со б о в  озн ак ом л ен и я  с  н ов ой  л ексикой , В се зависит от сам ого ел о -



ва, его  ф орм ы , знач ения  и уп отребл ения , от тех тр удн остей , кото
рые о н о  п отенциально м ож ет представлять для учащ ихся. Вы м ож е
те м аксим ально снять их уже на первой стадии знаком ства со 
словом , а ведь всем известно, что переучивать тр уднее, чем  учить. 
М ой сы н долго озвучивал английское слово «огурец» как [кукумбер]. 
И м ен н о  так он  прочитал его сам остоятельно и дол го  не хотел рас
ставаться с  полученны м  с таким трудом  зн ан и ем .

Н о в свое время ещ е П. Х экболдт говорил о  том , что роль выбо
ра сп о со б а  сем антизаци и  м етодистам и сил ьно преувеличена. Гораз
д о  важ нее то, как это слово будет отрабатываться и в какие кон
тексты нам удастся его включить. И м ен н о  от характера тренировки  
зависит прочность запом инания слова.

С И С Т Е М А  Л Е К С И Ч Е С К И Х  У П Р А Ж Н Е Н И Й

М ы уже частично рассм отрели вопросы , связанны е с ф орм и ро
ванием сем антического поля учащ ихся и возм ож ностям и влияния  
на его динам ику. Рассмотрим  бол ее к онк ретно систем у лексиче
ских упраж нен ий , построенную  п о  п р ин ципу «от простого к 
слож ном у», т. е. от  уровня слова, сл овосочетания , предлож ения до  
уровня сверхф разового единства.

У П Р А Ж Н Е Н И Я  Н А  У Р О В Н Е  С Л О В А

1. Выразить то ж е сам ое с помощью одного слова. (S a y  in one word.)
Здесь  м ож но давать различны е д еф и н и ц и и  одн и х  и тех ж е слов. 

О днако важно пом нить о  том , что оп р едел ен и е и есть исходны й  
контекст употребления слова, его первичное окруж ени е. Т е ассоци
ац и и , которы е вы см о ж ет е  зал ож и т ь  на эт о м  у р о в н е , п родолж ат  
в дальнейш ем свое д е л о  уж е в устах учеников. Х отелось бы отметить 
и ещ е оди н  важный м ом ент. И ногда целью  д ан н о го  упраж нен ия  яв
ляется н е  назы вание слова учащ имися, а п он и м ан и е собст в ен н о  де
ф и н и ц и и , где могут употребляться довол ьно сл ож н ы е слова, как 
только что сем антизированны е, так и изученны е ранее в различ
ных контекстах. Ч ерез дан н ое уп раж н ен и е учитель м ож ет оп оср едо 
ванно ф ормировать и различные уровни ком м уни кати вной  компе
тен ц и и , включая социолин гвисти ческую  й социокультурную ; Так, 
наприм ер, давая д еф и н и ц и и  к слову «стол», м ож н о п росто сказать: 
«Э то то, за чем лю ди сидят во время еды », н о  м ож н о и усложнить  
задачу, сделав ее бол ее интересной  и познавательной.

b 'V -v 'fr
Определите, какой категории учащихся и с какой цепью учитель может предйо- 
жить отгадать данное слово и назвать его.
♦ Этот предмет мебели широко используется в быту в европейских странах, а на 

Востоке он может иметь другие формы и без него можно легко обойтись при



приеме пищи. В американских университетах студенты также обходятся без 
него. В России он чаще ассоциируется с чем-то деревянным, на четырех нож
ках, покрытым скатертью или клеенкой, а во Франции — скорее с чем-то невы
соким, прозрачным, на одной ножке и с вазой в центре.

К слову «корова» мож но дать избитое определение типа: «Это 
крупное дом аш нее животное, которое дает нам молоко», а можно  
вспомнить и о том , что в И ндии она является священным живот
ным и употреблять ее мясо в пищ у —- грех. Здесь все зависит от во
ображения учителя, но, чем больш е инф орм ации мы даем сами, 
тем больш е мы получаем в ответ.

2. Подобрать синонимы/антонимы к данному славу.
Здесь, как и в других упражнениях на выбор, учащиеся могут 

выбирать слова п о  памяти или из списка предложенны х учителем  
слов. Х орош о бы использовать ги собственны е словарики-«вокабу- 
ляры». При работе над синонимами важно обращать внимание на 
различные коннотативные значения, а также на особенности  управ
ления, если таковые имеются. М ож но также проверить детальное 
понимание особен н остей  значения и употребления различных си 
нонимов, объединив данное задание с преды дущ им, т. е. через отга
дывание слова по его  деф иниции.

3. Выбрать слова с  наиболее общим значением.
Такие упраж нения, помимо установления синоним ических свя

зей слова, учат обобщ ать, генерализировать понятия, что особен н о  
важно при работе с детьми. И ногда подобны е задания могут пред
ставлять сложность и определенны й «вызов» и дт  взрослых.

Н апример, как бы вы выполнили п одобное задание со  следую 
щими словами:

храм, собор , церковь, базилика, мечеть, костел, часовня, молель- 
ня? святилищ е, дом  Божий?

Здесь также легко устанавливаются связи с предыдущим упраж
нением по подбору синоним ов/антоним ов.

4. Расположить слова цо определенному принципу или признаку.

Например:
•  по степени нарастания чувств (от ненависти д о  обожествления);
•  по степени надеж ности (комфорта);
•  по скорости передвижения (существительные или глаголы) и т. д.

5 . Определить слово, которое не нодходитк данной груш е. (Choose the 
odd щан o u t)

Д ан н ое задание будет интереснее, если сделать выбор н еодн о
значным или хотя бы  не столь очевидны м. Так, например, какой 
выбор вы сам и сделали бы, если бы вам приш лось выбирать из сле
дующих слов: обезьяна, крокодил, лягушка, огурец?



Чтобы сделать п одобное упражнение более проблемны м, надо 
помнить о том, что слова могут сочетаться по каким-то одним  при
знакам или принципам, но различаться по другим. М ож но учиты
вать цвет, форму, родовые признаки, даж е ф орм у образования мно
жественного числа существительных или прош едш его времени гла
голов, особенности правописания и т. д.

Здесь хотелось бы привести ещ е один пример, услышанный в 
одной из школ. Ученикам были предложены следую щ ие слова: ав
томобиль, самолет, лошадь, ракета, карета, ветка. Все друж но ре
шили, что это ветка, поскольку она не является средством передви
жения, и только одна девочка сказала, что в данной  группе слов все 
слова могут считаться средствами передвижения, только какие-то  
используются людьми, а какие-то — животными.

6. Образовать как можно больше однокоренных слов.

У П РАЖ Н ЕН И Я  НА УРО ВН Е СЛОВОСОЧЕТАНИЯ

1. Составить/подобрать словосочетания к предложенным словам.
Предлагая такое задание, грамотный учитель обязательно ис

пользует возможность ещ е раз обратить внимание учащихся на осо 
бенности коллокаций и управления близких по значению  слов, т. е. 
на то, что одни слова никогда не употребляются вместе, а другие 
требуют различных предлогов.

Например, попробуйте составить как мож но больш е словосоче
таний, имеющих одно и то же значение, с предложенными словами.

to be hooked with fast food
obsessed to drugs
addicted on a m an/w om an

a book

2* Добавить/цодобрать к существительным 3—4 определения (к глаго
лам — 3—4 наречия) и т. д .

Это и подобны е ему упражнения мож но выполнять как индиви
дуально, так и в парах или группах. М ож но провести его в ф орм е  
игры «Кто больше?». В этом случае ученические словарики также 
могут оказать ощутимую пользу.

3. Соединить разрозненные слова таким образом, чтобы получились 
идиоматические выражения/пословицы/поговорки и т. д .

4. Подобрать к одному существительному как можно больше прилага
тельных и глаголов.

Это упражнение поможет формировать как синтагматические, 
так и парадигматические связи слова. Правда, это зависит и от са
мих предложенных слов, от места упражнения в ходе изучения те
мы, от установки, которую дает учитель.



П р и веду  ф р агм ен т  урока в 6 классе. Д ети  уж е озн ак ом и л и сь  с  
учебны м  т ек стом  и просл уш ал и  п есн ю  о  девствен ны х тропических  
л есах  и и х  пр обл ем ах . У читель готовил их к составл ению  плана- 
оп оры  к со б ст в ен н ы м  м он ол оги ч еск и м  вы сказы ваниям по пр обл е
м е. Т аким  п л ан ом  и стало вы п олнен ие д а н н о го  упраж нен ия. П о
м ести в  сл о в о  “rainforests” в центр д о с к и , справа ученики стали за
писы вать д ей ст в и я , характерны е для эти х  л есов . Таковы х набра
л о сь  н ем ало: расти , ц вести , благоухать, вырабатывать к ислород, 
служ ить укр ы тием  для р едк и х  ж ивотны х, быть л егк им и для всей  
планеты , к ор м и ть , украш ать зем л ю , сохранять природны й баланс, 
покры вать бол ьш и е п л ощ ади , сокращ аться, вымирать, снабж ать л е 
к арственн ы м  и др уги м  сы рьем  и т. д.

Слева от  сл ова он и  н ап и сали  те дей ст в и я , которы е человек п р о
и зводит п о  о тн ош ен и ю  к тропическим  лесам: уничтож ает, вырубает, 
защ и щ ает, охр ан я ет, описы вает, изучает, использует, восхищ ается, 
р и сует , и зобр аж ает , вы бирает для путеш ествий  и т. д . За глаголами  
п о сл ед о в а л и  прилагательны е. Э то  зад ан и е вы полнялось  в группах  
и стало к он к ур сом . Н и  о д н а  группа не представила списк а из н е  
м ен ее чем 10 прилагательных, куда вош ли такие слова: прекрасные, 
сказочны е, необы чайны е, таинственны е, богатые, укромны е, затенен
ны е, влажные, опасны е, волш ебны е, щ едрые и т. д . Чтобы выполнить  
эт о  задание, учащ иеся неоднократно обращ ались как к прочитанному  
тек сту , так и к тексту п есн и , работали с о  словарям и.

з а д а н и е   ------ - ..............  -......................
Проверьте себя, подберите аналогичные слова на том иностранном языке, кото
рый вы изучаете сейчас. Не забудьте, что в данном примере речь идет об учащих
ся 6 класса. Разве не интересно работать в школе думающему учителю?

У П Р А Ж Н Е Н И Я  Н А  У Р О В Н Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  
И  С В Е Р Х Ф Р А ЗО В О Г О  Е Д И Н С Т В А

1. О тветить на вопросы.
Е щ е р аз хотел ось  бы напом н ить  и ст и н у  о  том , что вопрос не 

столько зап р аш и вает  и н ф ор м ац и ю , сколько н есет  ее. Если вопрос  
п р и м и ти в ен , то  таков будет  и ответ. О пы тны й учитель всегда сум е
ет  задать в о п р о с , в ответе н а  которы й уч ен и к  станет использовать  
активн ую  л ек си к у  и при этом  сум еет  обо й т и сь  б ез  назой ли вого  н а 
п о м и н ан и я  о  н ео б х о д и м о ст и  использовать «новы е, активны е сл о 
ва», что к р ом е р аздр аж ен и я  нич его  не вы зывает.

П р о ф есси о н а л и зм  учителя и заклю чается в том , чтобы  при о б е с 
п еч ен и и  н е о б х о д и м о й  св ободы  вы бора у  учащ ихся твердой рукой  
вести  их п о  н у ж н о м у  пути.



ЗАДАНИЕ .     -
^  Какой бы вы задали вопрос, чтобы в ответ услышать следующую актуализи

руемую лексику: памятник, известный, зарубежные туристы, фотографиро
вать? Какой из следующих вопросов вам нравится больше и почему?

♦ Часто ли можно увидеть туристов на Красной площади в Москве?
♦ Почему на Красной площади в Москве можно часто встретить людей с не

сколькими фотоаппаратами или видеокамерами?
♦ Что обычно делают туристы, когда приезжают на экскурсию в другие города?
♦ Куда бы вы хотели поехать на экскурсию и почему?
♦ Зачем туристы так много фотографируют?

ф  Все ли из перечисленных вопросов предполагают использование указанных 
выше новых слов?

2. Поставить вопросы к выделенным словам/написать вопросы, отве
тами на которые могут быть данные слова или выражения.

Это упражнение одновременно решает несколько задач. Здесь мы 
имеем возможность еще раз отработать специальные вопросы, опосре
дованно готовя учеников к ведению диалога, а главное — имеем 
возможность формировать дискурсивную компетенцию. У данного 
упражнения есть и то преимущество, что, вместо того чтобы приду
мывать множество вопросов самому, учитель может распределить 
эту обязанность между учениками, вовлекая их в совместный про
цесс обучения и разделяя ответственность за его успешность. При 
выполнении данного задания можно также использовать разные ре
жимы работы (индивидуальный, парный, групповой).

3. Закончить следующие предложения.
Принцип здесь тот же — примитивизм вреден. Если незакончен

ное предложение выглядит так: «Корова — это домашнее...», то 
только «животное» мы и получим в итоге. И удивляться не прихо
дится. Хороший учитель всегда стремится к использованию зада
ний «открытого типа»,т .е. таких, которые не исключают, а предпо
лагают множество допустимых ответов.

4. Соединить разрозненные части предложений в связный текст.
5. Подобрать или придумать заголовок к картинке.
6. Дать свою дефиницию слова.
Вот здесь-то и пригодится вся та информация, которую вы ис

подволь закладывали в фундамент семантического поля данного 
слова. Повторы также маловероятны, если вам удалось установить 
много различных ассоциаций.

7. Прокомментировать пословицу.
Как вы думаете, если довольно долго обсуждать темы «Кулинар

ные традиции разных стран и культур», «Планета Земля», «Спорт» 
и т. д., то насколько велика возможность того, что эти темы могут



также звучать при комментировании таких пословиц, как «В гос
тях хорош о, а дома лучше», «Семь раз отмерь, а один раз отрежь»? 
Попробуйте назвать те пословицы, которые не имеют никакого от
нош ения к данным темам.

8. Сравнить героев, животных, басни, сказки, города, страны и т. д.
Например: Илья М уромец и Робин Гуд; Москва и Рим /Л ондон/ 

Париж; Том Сойер и Пеппи Длинныйчулок и т. д.
9. Составить рассказ с данными словами.

10. Описать картинку.
М ожно перечислять упражнения и дальше, но в следующих лек

циях, когда речь пойдет об использовании текстов для формирова
ния различных речевых навыков, мы вновь вернемся к проблеме 
упраж нений, многие из которых будут непосредственно отрабаты
вать наряду с другими и лексические навыки.

Нам осталось рассмотреть еще один важный вопрос — это конт
роль сформированности лексических навыков.

К О Н Т Р О Л Ь  С Ф О Р М И Р О В А Н Н О С Т И  
Л Е К С И Ч Е С К И Х  Н А В Ы К О В

Вспомните, как ваши учителя проверяли ваше знание лексики. 
Сравните это с форматом международных экзаменов. Ниже приве
ден пример из экзаменов UCLES уровня FCE. Скажите, проверяет 
ли этот тест знание формы, значения, употребления лексики? Д о
кажите это. Как вы думаете, что труднее — перевести предложения 
с русского на английский или выполнить подобный тест? Легко ли 
составить такой тест? Всегда ли он необходим? М ожно ли обеспе
чить контроль сформированности лексических навыков опосредо
ванно, через использование заданий на аудирование, чтение, пись
мо, устную речь и т. д.? Если да, то как? Думается, что в данной 
лекции мы ответили на многие из этих вопросов. В последующих 
лекциях мы ещ е не раз вернемся к ним.

F C E
For questions 31—40, complete the second sentence so that it has a similar 
meaning to the first sentence, using the word given. D o not change the word 
given. You must use between two and five words, including the word given. There 
is an example at the beginning (0). Write only the missing words on the separate 
answer sheet.

Exam ple:
0  I last saw him  at m y 21st birthday party, 

since
I ________________________   m y 21st birthday party.
The gap can be filled by the words (thaven 4 seen him since ”so you write:

0 haven’t seen him since



31 “Y o u ’ve broken m y radio, Frank!” said Jane, 
accused
Jane______________________ ___ her radio.

32 M y car really needs to  be repaired soon , 
m ust
I rea lly _______________________   repaired soon .

33  Susan regrets not b uying that house, 
w ishes
Susan______________________   that house.

34  I cou ld  never have succeeded  w ithou t your help , 
you
I cou ld  never have su c c e e d e d __________________________ m e.

35 I thought I m ight run ou t o f  cash , so  I took  m y ch eq u eb ook  w ith  m e. 
ca se
I took  m y ch equebook  w ith m e _________________________ out o f  cash.

36  L inda’s plans for a p icn ic  have been  spoilt by th e  w eather, 
fallen
L inda’s plans for a p icn ic  __________________________ b ecause o f  the
w eather.

37  T h e  bread was to o  stale to  eat. 
fresh
T h e  b rea d _______________________   to  eat.

38  Perhaps Brian w ent h om e early, 
m ay
B ria n __________________________h o m e early.

39  I ca n ’t possibly w ork in all this noise!

I t _________________________ work in all th is noise!

40  T h e  th ie f  suddenly  realised that th e  p o lice  w ere w atch in g  h im . 
w atched
T h e  th ie f suddenly realised that he  _________________________ by the
p o lice .


