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В д а н н о й  л екции нам п редстои т  рассм отреть  ряд важны х вопро
со в , связанны х с  обучен и ем  п он и м ан и ю  речи на слух, 

у  Что такое аудирование и чем  о н о  отличается от  слуш ания?
Y  П оч ем у этот  вид речевой дея тел ьн ости  вы зывает н аи бол ьш ее коли

чество тр удн остей  у  тех, кто начинает изучать и ностранны й язык, а 
такж е у  тех, кто сдает  м еж дун ародн ы е экзам ены  на зн ан и е и н о
странны х язы ков?

Y  Ч то л еж ит в осн ов е ф орм и р ован и я  навы ков аудирования и как п о 
м очь тем  учащ им ся, которы е испы ты ваю т трудности  в поним ании  
ин оя зы чн ой  речи на слух?

Y  К ак о буч ен и е аудированию  св я зан о  с ф ор м и р ован и ем  смеж ны х  
язы ковы х и речевы х навы ков?

Y  К ак грам отно осущ ествить контроль за уровнем  сф орм и рован н ости  
и м ен н о  навы ков аудирования?

П реж де всего оп р едел и м  понятие аудирование. Э тот  терм ин был 
введен  в отечеств ен н ую  м етодику не так д ав н о  и озн ач ает  процесс  
восп риятия и пони м ания  речи с о  слуха (сравните: сл уш ание как 
акустическое восприятие звукоряда).

В английском  язы ке, правда, этот  терм ин н е  употребляется. 
“ Listening com p reh en sion ” («восприятие и п он и м ан и е с о  слуха»), по 
м н ен и ю  зарубеж н ы х м етоди стов , н аи бол ее  точ н о  п ередает сущ 
н ость  этого  сам остоятел ьн ого  вида речевой  деятел ьн ости .

В реальном  общ ен и и  нам  приходится  м н ого  слуш ать, и то, на
сколько точ н о  и п ол н о  мы восп р и н и м аем  п ол учен н ую  инф орм а
ц и ю , м ож ет  определить наш и  п осл едую щ и е дей стви я . Научить учат 
щ ихся  поним ать звучащ ую  речь — о д н а  из важ н ейш их целей  обуче-г 
н и я . Д авай те всп ом н и м , в каких ситуациях реального о б щ ен и я  мы 
сталкиваем ся с  аудированием  как со в ер ш ен н о  сам остоятельны м  ви
д о м  речевой  деятел ьности . Э то  п р ои сходи т , когда м ы  слуш аем: ;

А У Д И Р О В А Н И Е  К А К  Ц Е Л Ь 
И  К А К  С Р Е Д С Т В О  О Б У Ч Е Н И Я



•  различны е объявления;
•  новости  ради о  и  телевидения;
• различны е инструк ц и и  и поручения;
•  лекции;
•  рассказы  собесед н и к ов ;
•  вы ступления актеров;
•  собеседн и к а  п о  т ел еф он н ом у  разговору и т. д .

Ч асто, п о м и м о  восприятия речи с о  слуха, мы вы полняем и др у 
гие действия: н абл ю даем , говорим , п и ш ем  и т. д ., н о  в бол ьш и н ст
ве своем , дл я  того  чтобы  адекватно ф ункцион ировать в к онк рет
ной си туац и и , н ео б х о д и м о  пони м ать то , что слы ш иш ь.

На уроке практически невозм ож но формировать лишь один  рече
вой или язы ковой навык. Работая с аудиотексгами, мы одноврем енно  
отрабатываем л ек си ч еск и е, грам м атические, ф он ети ч еск и е навыки. 
А удиотексты  даю т  и н ф ор м ац и ю  для обсуж ден и я , что, в свою  оч е
редь, предпол агает дал ьн ейш ее развитие навы ков говорения или  
письма. В этом  случае аудирование является средством  обучения. 
П ровести четкую  грань здесь  н еп р осто . Д аж е терм ин «устная речь» 
изначально п редполагает как навы ки аудирования, так и навыки  
говорения. Д и ал ог  как ф орм а устн оречевого  общ ен и я  н ев озм ож ен  
без хор о ш о  сф орм и рован н ы х навы ков аудирования  и говорения.

П рак тический опы т обучен и я  и н ост р ан н ом у  язы ку, практика  
устного перевода и  просто общ ения  на и н остранном  язы ке убеж даю т  
в том , что ауди ров ан и е является одн и м  из сам ы х слож ны х видов  
речевой деятельности. Во-первы х, он о  характеризуется одноразовостью  
предъявления. Следовательно, надо учиться понимать текст с  первого 
предъявления, поскол ьку в реальны х ситуациях общ ен и я  повторы  
зачастую просто исключены. Во-вторых, мы не в состоянии что-либо  
изменить, н е  м ож ем  приспособить речь говорящ его к своем у уровню  
понимания. У  каж дого человека есть свой  стиль, иногда он  сл и дж ом  
научный, а  иногда чересчур эм оциональны й, насы щ енны й идиомами  
и образн ы м и  вы раж ениям и, дал ек о  н е  всем  понятны м и. В -третьих, 
сущ ествует целы й ряд объективны х сл ож н ост ей , препятствую щ их  
пони м анию  речи с  перв ого  раза. Р ассм отри м  и х  п одр обн ее.

О Б Ъ Е К Т И В Н Ы Е  Т Р У Д Н О С Т И  П Р И  А У Д И Р О В А Н И И

1. Т рудности, обусловленные условиями аудирования. К  ним  м ож 
но отнести  вн еш н и е ш умы , п о м ехи , плохую  акустику, что характер
но, нап ри м ер , дл я  вокзалов, где п одч ас и  на р од н ом  язы ке н ев оз- 
можно п онять суть объявлений . П роехала м аш и н а, и  часть сказан
ного утонула в ш ум е мотора. В сам ом  и н тер есн ом  м есте лекции  
Швд спектакля н аш  со сед  закаш лял, и вот весь  зал см еется , а мы  
недоум енн о см отр и м  п о  стор он ам . П одобн ы х  прим еров м ож н о  
привести н ем ал о , о с о б е н н о  ч асто в н и х ф игурирует качество зв ук о
записи, что н ап рям ую  связано с  качеством  и сп ол ь зуем ой  на зан я -



тиях техники. И все же даже в шумном цеху легче понять собесед
ника, чем при идеальном состоянии телефонной связи.

Здесь речь идет о видимом наличии или отсутствии источника 
речи. Исследования доказали, что если источник речи видим, то 
процент понимания речи со слуха будет намного выше, чем в его 
зрительное отсутствие. Мимика, жесты, движения губ и просто 
контакт глаз способствуют лучшему пониманию речи. Если на уро
ке учитель не пользуется кассетами, пусть даже этот учитель и яв
ляется носителем языка и в совершенстве владеет речью, его учени
ки вряд ли будут готовы к пониманию звучащей речи за пределами 
классной комнаты. Грамотное использование аудиокассет на заня
тиях будет значительно способствовать подготовке слушателей к 
ситуациям реального общения и снимет возможные сложности.

Однако даже при видимом наличии источника речи слушатели 
могут столкнуться с объективными трудностями иного порядка.

2. Трудности, обусловленные индивидуальными особенностями источ- 
ника речи. Как показывает практика, очень важно, чтобы обучаемые 
имели возможность слушать как мужские, так и женские голоса на 
иностранном языке. Если они аудируют только своего учителя, то есть 
опасность того, что людей противоположного пола они не смогут 
понимать чисто психологически. Поэтому на всех современных аудио
кассетах тексты начитываются как мужчинами, так и женщинами.

Важно также, чтобы изучающие иностранный язык имели воз
можность аудировать людей разного возраста. Недаром считается, 
что тот, кто понимает детей до 5 лет на иностранном языке, ауди
рует на уровне носителей языка. Не менее трудно бывает понять и 
подростков, которые «проглатывают» часть предложений, использу
ют молодежный сленг. Трудно бывает аудировать и людей пожило
го возраста в силу чисто возрастных особенностей артикуляции.

Под индивидуальными особенностями источника речи понима
ются и особенности дикции, тембра, темпа, паузации, а также воз
можные нарушения артикуляции. Все люди индивидуальны. Труд
но предположить, что все партнеры по общению будут звучать иде
ально, а значит, надо учиться восполнять пробелы понимания за 
счет компенсаторных умений.

И наконец, последнее, о чем хотелось бы сказать в этой связи. На 
английском языке говорят не только выпускники Оксфорда и Кемб
риджа. На нем говорят и индусы, и немцы, и арабы, люди с различ
ными акцентами и диалектами. Английский воистину стал междуна
родным языком общения во многих сферах современной жизни. Ана
логичные ситуации наблюдаются и с другими языками международного 
общения. В условиях ведения диалога культур надо научиться пони
мать различные диалекты иностранного языка, а не только литератур
ный вариант, так называемое поставленное произношение (RP — 
received pronunciation). Характерно, что в современных аудио- и видео
курсах диалектные особенности разговорного языка представлены



достаточно ш и р ок о , н езав и си м о  о т  т ого , п р едн азн ач ен  ли этот  курс 
для начинаю щ их или для лю дей с достаточной язы ковой подготовкой.

3 . И м ен н о  уровен ь  язы ковы х сл ож н остей  и  является предм етом  
рассм отрения п о сл ед н ей  группы ти п ол оги ч еск и х  трудностей  ауди
рования, к к отор ой  относятся  трудности, обусловленны е языковыми 
особенностями воспринимаемого материала. К  таким трудностям  
м ож но отн ести  и сп ол ь зован и е бол ьш ого количества н езн ак ом ой  
лексики , и ди ом ати ч еск и х вы раж ен ий , разговорны х ф орм ул, сп ец и 
альных тер м и н ов , аббревиатур.

Ч ем  больш е объ ем  сем ан ти ческ ого  поля учащ ихся, чем  обш и р 
нее их словарны й зап ас, тем легче им  пони м ать речь на слух. Э то  
отнюдь не значит, что все слова долж ны  быть понятны. В реальных 
ситуациях о б щ ен и я  такое бы вает н е  всегда, одн ак о есл и  уровень  
и збы точности н езн ак ом ой  л ек си к и  сл и ш к ом  вы сок и он а препятст
вует п он и м ан и ю  общ его  см ы сла вы сказы вания, ни  о  каких к ом п ен 
саторны х у м ен и я х  говорить н е  приходится . О со б ен н о  это  касается  
разговорны х ф ор м ул , клиш е, и ди ом . С м ы сл этих вы раж ений не  
всегда обусловлен значением слов, в них входящ их. Так, иностранцам  
м ожет быть тр удно понять см ы сл вы ражения «бежать слом я голову», 
а русские могут быть дезориентированы  такими английскими выраже
ниями, как “it’s raining cats and dogs, in a nutshell, to  refuse point-blank” 
и т. д . ,  д а ж е  есл и  все слова п о  отдельности  им  знакомы .

З н а н и е  речевы х м одел ей , обсл уж и ваю щ и х конкретны е ситуации  
общ ен и я , н а и б о л ее  частотны х ф р азеол оги зм ов  и клиш е м ож ет зн а
чительно облегчить п он и м ан и е речи  на слух. Н о  это  связано и с от
бором  я зы к ового  и речевого материала, и с  си стем ой  работы  над  
л ек си к ой , о  к отор ой  ш ла речь вы ш е. П р и  обуч ен и и  аудированию  
преподаватель ориентируется  н а  речевой  опы т учащ ихся, корректи
рует его  и вы бирает соответствую щ ую  структуру работы  с  аудн-  
отекстом . П о н и м а н и е потенциальны х т р уд н остей , которы е тот или  
и н ой  тек ст  представляет для к он к р етн ой  ауди тори и , м ож ет  пом очь  
грам отно организовать тренировку н еобходи м ы х речевы х ум ен и й .

К  эт о й  ж е  гр уп п е язы ковы х сл о ж н о ст ей  м о ж н о  о т н ести  и эл 
л и п си сы , т. е . ф разы , в которы х проп ущ ен ы  некоторы е члены  пред
л о ж ен и я , н о  к о т о р ы е  о б и х о д н ы  д л я  н о с и т е л е й  язы ка и п он я тн ы  
в к он тек сте уч астн и к ам  ди ал ога . К а к  вы д у м а ет е , о  чем  и д ет  речь  
в д а н н о м  ди ал оге двух  м олоды х л ю дей?

- Н у ?
— А , п о  нулям .
— Ч то теперь?

' — П о п р о б у ю  в пятницу. П ом ож еш ь?
— Д а  чем ? Я  сам  еле вы тянул н а  трояк.
Е еяи  бы  м ы  услы ш али д а н н ы й  р азговор  в реальной ситуации , 

ш ц  бы л о  бы  п р о щ е с д е л а т ь  п р ед п о л о ж ен и е , и дет  л и  речь о б  эк за
м ене, о  тор гов ой  сдел к е или о  ч ем -т о  ещ е.



Обучение аудированию  »

Заверш ая п ер еч и сл ен и е в озм ож н ы х язы ковы х сл о ж н о ст ей , хоте
л ось  бы  отм етить группу п р ец и зи о н н ы х 1 сл ов , которы е представля
ю т значительное препятствие не столько для п о н и м а н и я , сколько 
дл я  зап ом и н ан и я  речи  с о  слуха, причем  не только для нови чк ов , но  
и для опы тны х переводчиков.

Какие ж е слов^ входят в эту группу? Н а первый взгляд очень без
обидны е: числительны е, названия д н ей  н ед ел и , м еся ц ев , и м ен а  со б 
ственны е, географические названия. И тем н е  м енее эти слова очень  
коварны. О ни не несут личностно значим ой инф орм ации , а  значит, 
практически не запоминаются со  слуха. Д ействительно, какая м не раз
н и ц а, произош ло что-то где-то с  к ем -то в пятницу 1897 года или в чет
верг 1987 года или нет? А  географические названия? П оп робуй  узнай 
зн ак ом ы е Гавайи в их английском  варианте, ещ е  т р удн ее опознать  
Л а-М анш  в «Английском канале». П ростое см ещ ен и е ударения в сло
ве мож ет изменить его образ д о  неузнаваемости, а пока мы расш иф ро
вы ваем см утн о зн ак ом ое сл ово, сл едую щ и е за  ним  сл ова теряю тся, 
п р оходя т  м и м о , ун ося  с с о б о й  и н о й  раз суть ск азан н ого .

Ч асто, знак ом ясь  с  и н остран ц ам и , мы спраш иваем : «К ак  вас зо 
вут?», а  п отом  тут ж е забы ваем эти  ч уж и е, трудновы говариваем ы е  
и м ен а . К ак ж е н еудобн о  затем  мы чувствуем  себ я , когда о н и  вели
ч аю т н а с , пусть и коверкая слегк а, п о  и м ен и , а мы и щ ем  сп о со б  
избеж ать  прям ого обращ ен и я . К ак сей час, п о м н ю  сл учай , однаж ды  
п р ои зош едш и й  со  м н ой . О ди н  англичанин ник ак  н е  м ог смириться  
с  т ем , что имя его  соседа  п о  д о м у , сы на р усск ого  эм и гр ан та , уехав
ш его  из Р осси и  вск оре п осл е р евол ю ц и и , м н е  н и  о  чем  н е  говорит. 
О н  повторял и повторял это  и м я , звучавш ее абсол ю тн о  ч уж ер одн о , 
ç  н едоум ен и ем  и даж е н ек оей  д о л ей  осуж ден и я  огляды вая м еня, 
п ок а , н е  собрав все свои  силы  (а  п осл е четы рех интервью  на радио  
и  нескольких встреч с  представителями муниципалитета, активистами  
общ ества «С С С Р  — Британия» о н и  уж е бы ли н а  и сх о д е ), я н е  при
знала наш его К ер ен ск ого  в его  К р эн ск и . П о сл е  эт ого  м о й  со б есед 
н и к  расцвел и м и р н о удалился, сказав: «Я так и  думал, что в Р оссии  
его  все ещ е пом нят*.

Зн ан и е выш еперечисленных ір уп п  слож ностей  позволяет правиль
н о  оценить уровень трудности аудафования, учесть их при  организа
ци и  учебного аудирования, снять их, а иногда и создать искусственно, 
м аксим ально приближ ая уч еб н о е  задан и е к ситуац и я м  реального  
общ ен и я . О днако для  того чтобы  определ и ть  м етоди к у ф ор м и р ова
н и я  навы ков и  у м ен и й  в а у д и р ов ан и и , нам  п р ед ст о и т  обратиться  
к п ом ощ и  п си хол огов  и лингвистов. И ссл едов ан и я  в обл асти  п си хо
л оги и , главным обр азом  сф орм ули рованны е Н . Й. Ж инкины м ? за
к он ом ер н ости  различения и узнавания п р и  слуховрм  восп риятии,

1 Прецизионный — отличающийся высокой точностью.
2 Жинкин Николай Иванович (1893—1979) — психолог, языковед, доктор психоло

гических наук, автор трудов по механизмам и процессам речеобразованкя, природе 
внутренней речи. ■ : ; а<\



значительно помогли методистам в определении основных механизмов  
аудирования. Знание этих механизмов необходим о учителю для того, 
чтобы развить навыки аудирования у тех, кто ими не владеет, и опре
делить пути соверш енствования этих навыков через систему упражне
ний и заданий. Обладая этими знаниями и профессиональными ум е
ниями, вы, как врач, смож ете правильно поставить «диагноз* и выпи
сать н уж н ое «лечение». Р ассм отри м  дан н ы е задачи п од р обн ее.

М Е Х А Н И З М Ы  А У Д И Р О В А Н И Я

В отеч еств ен н ой  м етодике вы деляю тся четыре основны х меха
низм а аудирования.

Речевой слух — это оди н  из важ нейш их среди них. О н обесп еч и 
вает восп ри яти е устной речи, дел ен и е ее  на см ы словы е синтагмы , 
сл овосоч етан и я , слова. Благодаря этом у м еханизм у происходи т у з
навание знак ом ы х образов  в потоке речи. О чевидно, что такое вы
д ел ен и е ед и н и ц  восприятия речи, их различен ие, а значит, и узн а
вание их характерны х признаков возм ож н о лиш ь при наличии х о 
р ош о тр ен и рован н ого  р ечевого слуха.

Как часто, слушая речь на иностранном языке, лю ди теряются и не 
в со ст о я н и и  узнать даж е знак ом ы е слова. М етодистам и была разра
ботана си стем а упраж нен ий  п о  развитию  речевого слуха, но п о 
скольку л ю бое упражнение на аудирование предполагает комплексное 
развитие нескольких м еханизм ов, мы поговорим  о  них после того, 
как рассм отрим  остальны е составляю щ ие навыка аудирования.

Д ля п он и м ан и я  устной  речи хор ош его  речевого слуха недоста
точн о. У зн ан н ую  еди н и ц у  н ео б х о д и м о  удержать в голове, соп оста
вить с этал он ом  знач ения , запом н ить  для дальнейш их операций с  
ней . С ледовательно, память является следую щ им  важным м еханиз
м ом  аудирования.

• В п си хол оги и  вы деляют два осн ов н ы х вида памяти: долговремен
ную и кратковременную. П осл едняя  удерж ивает воспринятое в тече
н и е 10 сек ун д . За это время п рои сходи т  отбор  того, что сущ ествен
н о  для человека в данны й м ом ент.

О дн ако отбор  м ож ет происходи ть  лиш ь в случае узнавания, а уз
навание есть  сравн ение восп ринятого  с  эталоном , хранящ им ся в 
д ол гов р ем ен н ой  памяти. О тсю да следует, что оба вида памяти чрез
вы чайно важны  для п р оц есса  п он и м ан и я  речи со слуха.

Н о  в д а н н о й  связи н ас в больш ей степ ен и  волнует ф орм ир ова
н и е ещ е о д н о г о  вида пам яти, которы й в психологии получил назва
ние* оп ерати вн ой  памяти.

Оперативная память — эт о  кратковрем енная память, которая  
сп о со б н а  удерж ивать и н ф ор м ац и ю  значительно дол ьш е, чем в тече
ни е 10 сек ун д . О перативная память работает н аи бол ее эф ф ек ти вн о  
при наличии установки на зап ом и н ан и е.



ЗАДАНИЕ   ■==
Как вы думаете, в каком случае информация из текста запомнится наиболее полно?
♦ Когда слушающий имеет представление, о чем пойдет речь, для себя форму

лирует речевую задачу, т. е. определяет, что ему следует запомнить, узнать, 
уточнить, сопоставить и т. д.?

♦ Когда он приступает к аудированию, даже приблизительно не представляя 
себе суть слушаемого текста, а главное, не понимая, зачем ему эта информа
ция передается?

Т аким  обр азом , м ож н о см ел о  сказать, что зн а н и е о п р ед ел ен н о 
го контекста сп о с о б н о  значительно облегчить п р оц есс  восприятия  
речи со  слуха, а наличие речевой задачи — обесп еч и ть  л уч ш ее зап о
м и н ан и е и н ф ор м ац и и .

В реальных речевых ситуациях над этими вопросами задумываться 
не приходится, так как конкретная ситуация не бывает вне контекста  
и вне речевой задачи. О пределенная м естом , врем енем, социальными  
ролями партнеров по общ ению , их характерами и т. д ., она обеспечива
ет все необходим ое естественны м образом . И дя на лекцию , разговари
вая п о  телеф ону с товарищ ем, начальником или родителями, включая 
радио или телевизор, вы примерно представляете себе, чего вы хотите 
или ожидаете. Если источник инф орм ации не оправдывает ож вданий, 
то вы м ож ете легко переклю читься на другой .

Н а уроке не все так просто. Учитель говорит: «П рослуш айте  
текст и будьте готовы  ответить на м ои  воп росы  п осл е п росл уш и в а
ния». В сегда ли  это  соответств ует  наш им  реальны м  п о т р еб н о ст я м  
и возм ож н остям , пони м аем  ли  мы точно задачу, м ож ем  л и  мы «см е
нить» источник инф ормации, восполнить определенны е инф орм аци
онны е пробелы? М ож но продолжить перечень этих вопросов, н о  глав
н о е  — это  то, что учебная деятел ьность  м ож ет  и д ол ж н а  хотя бы  
искусственно моделировать реальные ж изненны е ситуации общ ения. 
Р азниц а лиш ь в том , что на уроке все м ож н о  повторить, о п р ед ел ен 
ные неудачи закономерны , но ведь мы и приходим  на урок для того, 
чтобы учиться. Грамотный учитель хорош о поним ает проблемы  своих 
учеников и знает, где и как снять трудн ости , не облегчая задания  
безм ерно, но и не лишая обучаемых уверенности в собственны х силах.

И так, контекст, ком п ен саторн ы е ум ен и я , которы е позволяю т  
нам  поним ать речь в условиях п ом ех , н ед о го в о р ен н о стей , недостат
ка вн им ания , — все это  связано с м ехан и зм ом  вер оя тн остн ого  про
гнозирования .

В ероятностное прогнозирование — эт о  п о р о ж д ен и е  ги п отез, пред
в о с х и щ е н и е  х о д а  со б ы т и й . В м ет о д и к е  вы дел я ю т стр ук тур н ое  
и см ы сл овое п р огн ози ров ан и е.

Говоря о б  обуч ен и и  л ек си к е, мы уп ом и н ал и  о  том , что слова су
щ ествую т в наш ей  памяти не и зол и р ов ан н о , а вклю чены  в слож 
ную  си стем у  л ек си к о-сем ан ти ч еск и х  отн о ш ен и й . И м ен н о  эт и  отн о
ш ен и я  и оп редел яю т характер п р огн ози ров ан и я .



Смысловое прогнозирование о п р е д е л я е т с я  зн а н и е м  к он тек ста , 
а соответств ен н о и  возм ож ны х си туац и й , которы е, в свою  очередь^ 
предполагаю т и сп ол ьзован и е оп редел ен н ы х структур, клиш е, р еч е
вых ф орм ул и т. д.

задание _ = = = = = _ = = ^ ^
Сможете ли вы восполнить пробел информации, вызванный небольшими неполад
ками на телефонной линии в момент разговора, лишь по окончанию фразы: «...пе
резвонить или оставить сообщение»?

Думается, не составит труда понять, что нужный вам абонент отсут
ствует, однако это понятно лиш ь тем , кто не раз вел подобны е теле
ф он н ы е п ереговоры  и хорош о усвоил их типовы е м одели. Н и оди н  
опы тны й переводчик не согласится переводить совещ ание, конгресс, 
научную конф еренци ю  и т. д ., если проблематика или хотя бы пример
н ое содерж ание обсуждаемы х проблем ему неизвестны. При переводе 
смы словой уровень прогнозирования способен  оказать значительную  
помощ ь даж е проф ессионалам, не говоря о  начинающ их переводчиках.

П о м и м о  см ы сл ового  прогнози рования , сущ ествует и лингвисти
ческое прогнозирование.

Ч то ж е  такое л и нгвистическ ое п р огнози рование?
К аж дое сл ово  и м еет  определ енны й спектр сочетаем ости . П ояв

л ен и е каж дого  н ов ого  слова значительно ограничивает возм ож 
ность у п отр ебл ен и я  других слов. Д авайте посм отр и м , как м ного  
сл овосоч етан и й  м о ж н о  составить с сущ ествительны м  «ош ибки» или  
глаголом «допустить». Н е правда л и , их количество вполне о б о зр и 
мо. Т о  ж е  сам ое и с  грамматическими структурами. Очень яркий  
прим ер в эт ой  связи  приводит Р. К. М иньяр-Б елоручев. С тоит  
лиш ь услы ш ать п о-ф ран ц узск и : “ Q uelle heure как мы уже ж дем  
п р одол ж ен и я  “ ... e st-il? ” Давайте поп р обуем  и на английском  язы 
ке: “ H ave you  ever . . .” Н а лекциях я н еодн ок ратн о предлагала нача
л о этой  ф разы  слуш ателям, и поч ем у-то  в 99,9%  случаев ее закан
чивали глаголом  “b e e n ” , хотя это далеко не сам ы й распространен
ны й случай уп отр ебл ен и я  перф екта.

В ы вод напраш и вается  сам  со б о й . Ч ем  больш е объем  сем античе
ского п ол я , чем  п р оч н ее лексическ ие и  грамм атические навы ки, 
чем лучш е чел овек  зн ает  типовы е речевы е ситуации и владеет рече
выми м одел я м и , тем  п рощ е ем у распозн ать  их со  слуха. А удирова
ние и гов ор ен и е, чтение и письм о, л ексика и грамматика неразры в
ны в реал ьн ом  о б щ ен и и , а тем бол ее на уроке. Л ингвистическое  
пр огн ози ров ан и е подкрепляется  см ы словы м , и наоборот.

Г оворя о  ф ор м и р ован и и  и развитии навы ков аудирования, нель
зя забы вать о  м ехан и зм е артикулирования.

П си хол оги  отм ечаю т, что при аудировании  п рои сходи т  внутрен
нее п роговаривание р еч и , т. е. артикулирование. Ч ем  четче прогова- 
ривание, тем  вы ш е уровен ь аудирования.



Д авай те р ассм отр и м  влияние этого  м ехан и зм а  на усп ех  аудиро
вания на од н ом  кон к р етн ом  п ри м ере. Вы сей ч ас находитесь  на лек
ции. Ваша задача сост о и т  в том , чтобы  прослуш ать передаваемую  
вам и н ф ор м ац и ю , понять и зап ом н и ть  то , что в будущ ем  поможет  
вам в п р оф есси он ал ь н ой  деятел ьн ости . К ак вы слуш аете? Кто-то  
слуш ает вн им ател ьно, кто-то н ет , к то-то  сов сем  не слуш ает. Давай
те рассм отри м  дей стви я  лиш ь тех, кто н аи бол ее  вн им ателен . Ска
ж и те, вы повторяете ск азан н ое за л ектором  во вн утренн ей  речи? 
Вы п овторяете ск азан н ое  досл ов н о?  Вы повторяете лиш ь основную  
и н ф ор м ац и ю , выделяя клю чевы е слова, обр азн ы е вы раж ения? Вы 
записы ваете эту инф орм ац и ю ? Вы записы ваете ее  досл ов н о?  Запи
сы вая, вы проговариваете ее ещ е раз?

Д ум ается , не следует убеж дать в том , что тот, кто и м еет  привыч
ку вн утренн е проговаривать, ф иксировать  и н ф ор м ац и ю , лучше 
п ой м ет  и зап ом н и т ее.

А  теперь п оговори м  о  тех уп р аж н ен и ях , которы е пом огут  на,м 
сф орм ировать или отработать о б о зн ач ен н ы е м еханизм ы  аудирова
ния у наш их обучаем ы х.

С И С Т Е М А  У П Р А Ж Н Е Н И Й  Н А  Р А З В И Т И Е  
Н А В Ы К О В  А У Д И Р О В А Н И Я

1. П ов тор ен и е иноязы чной речи за  ди к тором  а) в п а у зу  или  
б) си н х р о н н о  на том  ж е язы ке.

Э то уп р аж н ен и е считается базовы м . О н о  развивает все  четыре 
м еханизм а аудирования. Ведь чтобы  вы полнить его , н адо  услышать  
текст, разбить его  на синтагм ы , узнать зн ак ом ы е слова и  структу
ры, а эт о  и  есть развитие р ечев ого  слуха. Ч тобы  повторить, их 
предварительно н адо  зап ом н и ть , а эт о  — развитие памяти. Если же 
«по дор оге»  часть услы ш анного «растеряли», то  эт о  м о ж н о  воспол
нить благодаря догад к е, и сходя  и з  зн ан и я  л ек си ч еск ой  и граммати
ческ ой  соч етаем ости , контекста, здрав ого  см ы сл а, а это  и  есть ве
роя тн остн ое п р огн ози р ов ан и е. И  н ак о н ец , со б ст в ен н о  п р огн ози ро
ван ие, а значит, и артикулирование. Н едаром  н а  начальном  этапе 
обуч ен и я  и м ен н о  эт о  уп р аж н ен и е исп ол ьзуется  н аи бол ее  ш ироко  
как на ур ок е, так и при вы п олнен ии  д о м а ш н его  задания.

О с о б е н н о  эф ф ек ти в н о  тренирую тся  все указан ны е механизмы  
аудирования при си н х р о н н о м  п роговаривании . Э то  уп р аж н ен и е по
л езн о  и п р оф есси он ал ам . Вы сом н ев аетесь , вам каж ется эт о  слиш 
ком  легким ? Д авай те п оп р обуем  повторить тек ст  на р одн ом  язьТке 
вслед за ди к т ор ом  телевидения  или р ади о , и  вы убед и т есь  в том, 
что эт о  отн ю дь  н е  просто . М о ж н о  п р ов ести  н ебол ь ш ой  эксп ери
м ен т  прям о сей час. Я  буду читать т ек ст  в н орм ал ьн ом  т ем п е , посте
п ен н о  убы стряя его . Ваш а задача — повторять его д осл ов н о  за 
м н ой . Е сли у  вас эт о  н е  сразу пол учи тся , н е  огорчайтесь. Т акие уп



раж нения составляю т часть сп ец и альн ой  подготов к и  п ер ев одч и к ов - 
синхрон истов , п рич ем  повторяю т о н и  тексты  н е  только на и н о 
странном  язы ке, н о  и на р од н ом , что не м ен ее  сл ож н о .

2 . Упражнения на развитие речевого слуха.

Развивая речевой  слух, м ож н о и спользовать аудирование со зри
тельной о п о р о й , т. е . с п р и м ен ен и ем  как печатного  текста, так и ил
лю страций к нем у. П рекрасны м  п р и м ер ом  п о д о б н о г о  аудирования  
являются учебн ы е видеоф ильм ы , где картинка почти  полностью  от
ражает сод ер ж ан и е текста.

Ш ироко используется в практике обучени я  иностранны м  язы кам  
и направленное аудирование. Э то ауди р ован и е на узн ав ан и е кон к р ет
ных слов, структур, извлечение конкретной инф ор м ации . О но м ож ет  
сопровож даться  д ей ств и ем . Н ап рим ер, уч ащ и еся  долж ны  хлопнуть  
в л адош и, встать, показать карточку ил и  как-то иначе среагировать  
на определенную  инф орм ацию . М ож н о также предлож ить учащ имся  
после прослуш ивания текста вставить пропущ енны е слова, артикли, 
предлоги, дописать начало или конец  предлож ения и т. д . В качестве 
контроля х о р о ш о  использовать картинки. Н априм ер:

Tapescript
Fiona: H ello!
Stuart: H ello!
Fiona: O h. Is that Stuart?
Stuart: Y es.
Fiona: H e llo , Stuart, it’s  F iona.
Stuart: O h. H i, F iona.
Fiona: H i... Erm  ... is Judy there by any  chance?
Stuart: N o , I’m  sorry sh e ’s just popped o u t to  the shops.
Fiona: O h dear! Erm ... cou ld  you  possib ly  leave a m essage?



Stuart: Y es, yes. Just a secon d , I’ll get a p iece ... bit o f  paper.
Fiona: T hank you .
Stuart: O K .
Fiona: Er... the th ing is w e ’ve arranged to  play ten n is this afternoon. My 

racket’s broken ... (m n -m m m ) ... but 1 th ink  that Judy’s got an 
extra racket (Y es, I think she has.) and so  I w as w ondering if  you
cou ld  ask her to  bring the extra on e  along.

Stuart: Y es. O K . I’ll do  that.
Fiona: O K  and ... er ... oh  yes ... on e  other th ing  ... She borrowed a

b ook  from  m e (m n -m m m ) but I think sh e ’s probably forgotten all 
about it. I w onder i f  you cou ld  possib ly  rem ind her to  bring that 
as long  as w ell.

Stuart: She know s w hat it is, d o esn ’t she?
Fiona: Y es, yes, it’s a novel!
Stuart: Y es. O K . So bring extra racquet and ... er ... the b ook  that she 

borrow ed.
Fiona: T h at’s right! 3 o ’clock .
Stuart: I ’ll tell her.
F iona: T hanks very m u ch , Stu.
Stuart: O K . C heerio.
F iona: Bye.
Stuart: Bye.

3 . Упражнения на тренировку памяти.
На тренировку памяти м ож но предложить следую щ ие упражнения.
1. С огласиться с утверж дениям и или опровергнуть  их п осл е  п р о

слуш ивания текста. В м есто утверж дений  м о ж н о  использовать  воп
росы . Т акое аудирование назы ваю т подготовленным аудированием.

2 .  П рослуш ать т ек ст /со о б щ ен и е , а затем  сравнить его  с  печат
ны м и найти расхож ден и я .

3. Зап ом нить  все даты , и м ен а , геогр аф и ч еск и е названия и т. д ., 
употребленны е в тексте, и повторить их в той ж е последовательности.

4 . П рослуш ать слова и сгруппировать их по как ом у-л и бо  прин
цип у или п р и зн ак у, стараясь н е  пропустить н и  о д н о г о  слова.

5. П рослуш ать слова и повторить лиш ь те и з н и х , которы е отно
сятся к к ак ой -л и бо  о д н о й  тем е.

4 . Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования.
1. П одобр ать  как м ож н о  бол ьш е о п р ед ел ен и й  к словам .
2 .  С оставить возм ож н ы е сл овосоч етан и я  с  сущ ествительны м и / 

глаголам и/н аречиям и/пр и лагательны м и.
3. В рамках конкретны х ситуаций  составить наи бол ее типичны е 

сл ов о соч ет ан и я /к л и ш е и  перев ести  их.
Н ап р и м ер , п о  тем е «К ино» учащ и еся  м огут составить следу

ю щ и е типичны е выражения: показы вать ф ил ьм , играть главную роль, 
работа оператора, п рои зводи ть  вп ечатл ен и е, отразить в рецензии,



постоянны е п ом ехи , затянуты й сю ж ет, невы разительная игра акте
ров, натурны е съем ки и т. д .

Задание будет более сложны м, если устойчивые сочетания и клише 
переводить вр азброс с р одн ого  языка на и н остр ан н ы й  и н аоборот.

4. У п раж нения  в л оги ческ ом  развитии зам ы сла, которы е п р ед п о 
лагают у м ен и е закончить ф разу, текст и т. д.

5. О пределить содер ж ан и е по заголовку, иллю страциям , клю че
вым словам , воп росам  и т. д .

Как ви дно и з приведенны х уп р аж н ен и й , ф орм и рован и е н ео б х о 
димы х навы ков аудирования в озм ож н о н е только при работе с с о б 
ственно ауди отек стам и , н о  и на этап е ф орм и рован и я  грамматиче
ских, л ек си ч еск и х  навы ков, а такж е навы ков чтения , устной  речи и 
письма. Э то  абсол ю тн о  зак он ом ер н о , так как, если вы пом ни те, о д 
ним из осн ов н ы х  п р и н ц и п ов  обучени я  иностран н ы м  языкам явля
ется п р и н ц и п  интеграции и ди ф ф ер ен ц и а ц и и , суть которого заклю 
чается в том , что, тренируя л ю бой  вид речевой деятельности  или  
аспект язы ка, мы одн ов р ем ен н о  тренируем  и остальны е. И ны ми  
словами, л ю б о й  вид речевой деятел ьности  на уроке иностранного  
языка является н е только целью обуч ен и я , н о  и средством  ф о р м и 
рования см еж н ы х речевы х и язы ковы х навы ков.

В д а н н о й  л ек ц и и  нам осталось рассм отреть  два важных в оп р о
са, а и м ен н о  си стем у  работы  с аудиотекстом  на уроке и возм ож 
ные варианты  и ф орм ы  контроля навы ков аудирования.

С И С Т Е М А  РА Б О ТЫ  С А У Д И О Т Е К С Т А М И

Как отеч еств ен н ы е, так и зар убеж н ы е м етодисты  тради ц и он н о  
предлагают разбить работу над текстом  на три этапа:

1 )д о  просл уш и ван и я ,
2) во время п росл уш ивания ,
3) п осл е прослуш ивания .
П оговорим  п о д р о б н ее  о каж дом и з них.

Дотекстовы й этап (B efore listening)

Если в реальных ситуациях человек п рим ерн о представляет себе, 
о чем м ож ет быть устное сообщ ение, и соответственно определяет для  
себя стратегии при его восприятии, то  в условиях учебного аудирова
ния это возм ож но лиш ь на дотекстовом этапе работы с аудиотекстом. 
От первичной установки зависит и степ ен ь  м отивации слуш ателей, 
а следовательно, и процент усвоения содерж ания. П ом им о усиления  
мотивации и формулирования установки на первичное прослуш ива
ние, учитель на дан н ом  этапе может снять возмож ны е трудности, в за
висимости от уровня сф орм ированности тех м еханизм ов аудирования  
и тех потенциальны х сл ож н остей , о  которы х мы говорили выше.

Р ассм отрим  неск ол ь к о  н аи бол ее типичн ы х устан овок  и задани й  
ддя этого этапа работы  с  текстом  и п р оан ал и зи руем  их дост о и н ст 
вами н едостатк и .



1. О бсуж ден ие вопросов/утверж дений д о  прослушивания.

Б езусл ов н о , определить правильность ответа м ож н о  будет  только 
после прослуш ивания, н о  разве н е интересно предвосхитить события, 
используя свой ж изненны й опы т и догадку? П осл е такого упражнения  
даж е скептически настроенны е студенты будут слушать внимательнее, 
ведь д ел о  уж е касается  н е п росто  к ак ого-то  тек ста , н о  и их п р озор
л и вости . Задан и е становится  л и ч н о ст н о  знач им ы м .

К ак ов  ж е м етоди ч еск и й  «подтекст» такого задани я? К ак он о  по
м огает сф орм и ровать  н еобходи м ы е навы ки аудирования  и  насколь
ко о н о  п р едв осхи щ ает  возм ож н ы е сл ож н ости ?

У п р аж н ен и я  и  воп росы  н е столько запраш иваю т и н ф орм ац и ю , 
сколько н есут  ее. Зн аком ясь  с  н и м и  и обсуж дая  ответы , наш и сту
денты  слышат те слова, которые затем будут использованы в тексте, 
ведь к он тек ст  уж е о п р ед ел ен , а вм есте с  н и м  оп р ед ел ен о  и  сем анти
ческое поле. Здесь вступает в силу как см ы словое и лингвистическое 
п р огн ози р ов ан и е, так и речевой слух, к отор ом у, в св ою  очередь, 
п ом огает  предварительное п р оговаривание зн ач и м ой  части и н ф о р 
м ации . В о время прослуш ивания уж е н е н адо  отвлекаться н а  н езн а
чительны е детали , а м ож н о ск он ц ен тр и р оваться  н а  тех м ом ентах, 
которы е будут важны для п ов тор н ого  в ы п олн ен и я  того  ж е  задания.

Здесь  хотелось бы отметить, что сама установка — это ещ е не все. 
М ногое зависит от содерж ания вопросов и утверж дений, их смы сло
вой и л и н гв и сти ч еск ой  ц ен н о сти . С их п о м о щ ь ю  м о ж н о  выделить  
и снять те языковые слож ности, которые встретятся в тексте; обратить 
вним ание на прецизионны е слова, которые иначе могут ускользнуть  
от вн им ания  н еоп ы тн ого  слуш ателя; подчеркнут!» те н ю ан сы  сод ер 
ж ательного и см ы сл ового порядка, которы е в дал ьн ей ш ем  будут д о 
стойны  обсуж ден и я . Если ж е предлагаем ы е утверж дения  и вопросы  
сл иш ком  п р я м оли н ей н ы , безл и к и  или при м и ти в н ы , то эт о  настора
живает учащ ихся, лиш ает задание см ы сла, а вм есте с  ним  и интереса.

П ри веду прим еры  воп р осов  и з  к ни ги  для чтения на английском  
язы ке (О льховая О. В ., С оловова Е. Н . Ч итаем  с удовольствием . — 
М.: П р осв ещ ен и е, 1997). (В оп р осы  п ерев еден ы  на русск и й .) Какие 
из н и х  вам нравятся больш е и почем у? С м огли  бы вы п р едв осхи 
тить содер ж ан и е дан н ы х текстов?

A. H ols are done, school has begun. (Кончились канйкулы, начались за
нятия.)

1. П оч ем у 1 сентября  остается  ж еланны м  д н ем  для м н оги х  уче
ников?

2. П оч ем у, с др угой  ст о р о н ы , м н оги е считаю т ш колу н есим п а
тичны м  м естом ?

3. Х отят л и  дети  учиться, познавать ч т о -т о  н ов ое?  П очем у?
4 . Ч то м огут сделать учителя, чтобы  учен ье стало удовольствием!?



B. A D isappointed A lien (Разочарованный пришелец)
1. К ого  мы назы ваем  приш ельцам и?
2. Вы верите в возм ож н ость  контактов с ины м и косм ич еским и  

цивилизациям и? Н а чем  эт о  основы вается?
3. Вы рассм атриваете приш ельцев и з  к осм оса  как угрозу наш ей  

цивилизации или как си л у, сп о со б н у ю  оказать п ом ощ ь в реш ении  
наших проблем ?

4. П оч ем у текст и м еет  такое название?

C. П ервое мая
1. Э тот д ен ь  отм ечается  во всем мире?
2. Д ля вас эт о  п раздн и к  весны или Д ен ь  м еж дунар одной  сол и 

дарности трудящ ихся?

2. Догадка по заголовку/новы м словам /возм ож ны м  иллюстрациям.
Учитель м ож ет  предлож ить учащ им ся догадаться о  прим ерном  

содерж ании  текста п о  заголовку, п о  н езн ак ом ой  л ек си к е, которую  
предварительно объ я сн и л , или по иллю страциям . Давайте п оп р обу
ем п оэк сп ер и м ен ти р овать  на себе  и проверить, насколько дан н ое  
задание готовит к восп риятию  текста и п ом огает в п реодол ении  
возм ож ны х тр удн остей .

И так, н азв ан и е текста — “ Fast F o o d ” («Е да бы строго приготов
ления»). К ак вы дум аете, о  чем п ой д ет  речь в д а н н о м  тексте? К а
кие вопросы  и пробл ем ы , связанны е с  этой  т ем о й , будут о б су ж 
даться? (П ер еч ен ь  эти х  воп росов  обы ч н о  вклю чает названия блю д, 
ресторанов бы строго питания в м ире и в Р о сси и , рост  попул яр нос
ти этой  еды , ставш ей почти ин терн ац и он альн ой , сп особы  ее  п ри го
товления, ее  плю сы  и м инусы  для сов р ем ен н ого  человека с его б е 
ш ены м ритм ом  ж и зн и  и т. д .)

А  теперь я пр едл ож у небольш ой сп и со к  слов, которы е могут  
быть вам н езн ак ом ы , а вас п оп р ош у проком м ентировать, насколь
ко они п ом огаю т развитию  догадки и суж аю т круг проблем:

•  ритм ж и зн и  — расе o f  life;
•  пер ек уси ть  на бегу — to  grab a quick  snack;
•  увеличить ср о к  хр ан ен и я  — to  prolong the sh e lf  life;
•  сп особствовать  развитию  бол езн ей  — to  induce diseases;
•  ;ож ирение — obesity .

3 . Краткое излож ение основной темы  учителем, введение в проблема
тику текста.

Это сообщ ение м ож но превратить в небольш ую  беседу, предложив  
учащ имся определ и ть, что он и  уж е зн аю т о  д а н н о й  пробл ем е, а так
же сфорімулировать те вопросы, ответы на которые он и  хотели бы п о
лучить. Э то  задан и е является и устан овк ой  на прослуш ивание, п о -  
скібльку учащ иеся будут искать эти ответы, а знаю щ ий учитель всегда 
может направить об су ж д ен и е в н у ж н о е  русло и спровоцировать  
вопросы, которы е, как о н  знает, в тексте освещ ены . Здесь же м ож но  
ознакомить учащ ихся с  лексикой, необходим ой для понимания текста.



Э тап собственно слушания текста (W hile listening)

В ходе первого прослуш ивания учащ иеся выполняют те задания, 
о которы х мы говорили выше. О днако при ф орм ировани и навыков 
аудирования прослушиваний может быть несколько. В таком случае 
очень важно не потерять мотивацию. Новизна заданий поможет нам в 
этом. Рассмотрим некоторые из них. Как вы определите их учебную  
цель? Какие механизмы аудирования м ож но развивать с их помощью?

1. Прослушать текст и вставить пропущенные слова в следующих 
предложениях.

Как вы дум аете, какие слова могут быть пропущ ены  и почему 
вы бор падает и м ен н о на них:
•  ключевые, несущ ие основную  инф орм ацию ;
•  предлоги;
•  артикли;
•  незнаком ы е слова?

2. Прослушать текст и сказать, какие из предложенных ниже словосо
четаний употреблялись в нем без каких-либо изменений.

3 . Прослушать текст и сказать, какие определения к следующим сло
вам в нем встречались.

В чем состоит отличие этого задания на аудирование от подобного  
же задания на составление возм ож ны х устойчивы х словосочетаний?

4. Закончить следующие предложения.
Здесь  также возм ож ны  варианты. К акой и з них вам кажется лег

че и почему?
1) Есть начало предлож ения, а окончание пропущ ено.
2) П ропущ ена середина предлож ения.
3) П ропущ ено начало предлож ения, но есть окончание.

5 . Прослушать текст и сказать, что в нем говорилось о чем-либо.

6. Прослушать текст и найти русский, английский и т. д . эквивалент 
слов в параллельном столбце.

Послетекстовый этап (Follow-up activities)

П росл уш ав текст и вы полнив ряд уп р аж н ен и й  к н ем у , мож но  
и дальш е использовать его для развития навы ков устной  и пись
м ен н ой  речи. О б этом  мы поговорим  п одр обн ее  на следую щ ей лек
ции , посвящ енн ой  вопросам  развития навы ков чтения. Там ж е цы 
рассм отрим  и вопросы , связанны е с возм ож ны м и ф орм ам и контро
ля этих двух видов речевой деятельности . И х м ногое объединяем, 
поскольку оба являю тся рецептивны м и, т. е. основанны м и на повд- 
м ании передаваем ой инф орм ации .

Образцы контрольных заданий на аудирование из международных 
эк зам ен ов U C L E S (уровни РЕТ и FC E ) см. в П ри лож ен ии  №  2. < d


