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Введение 

 

 
Экономические и социально-политические преобразования во всех сферах 

жизни современного общества привели к значительным изменениям и в 

сфере образования. В частности, изменился и статус иностранного языка как 

школьного предмета. Вхождение нашего государства в мировое сообщество, 

расширение международных связей сделало иностранный язык реально 

востребованным обществом, государством и личностью. 

Цель обучения иностранному языку в средней школе - овладение 

обучающимися способностью осуществлять с носителями изучаемого языка 

непосредственное общение в повседневной жизни.Общение - это не только 

говорение на иностранном языке, но и восприятие на слух речи собеседника. 

То есть аудирование и говорение являются главными видами речевой 

деятельности в общении с носителями иностранного языка. 

Аудирование - сложнейший вид речевой деятельности.Современные 

выпускники школ данным умением практически не владеют поэтому уже на 

начальном этапе аудирование должно занимать важное место. Овладение им 

дает возможность реализовать образовательные, воспитательные и 

развивающие цели. Кроме того аудирование позволяет научить школьников 

внимательно вслушиваться в звучащую речь, выработать умение 

предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом 

воспитать культуру слушания не только на иностранном, но и на родном 

языке. 

В силу того, что позиция разговорного и письменного английского языка как 

лидирующего средства общения в международной среде на современном 
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этапе усиливается, вопрос создания методики его преподавания, дающий 

продуктивные результаты, стоит достаточно остро. 

В этой связи одной из актуальных проблем преподавания английского языка 

становится поиск методов и средств обучения, которые позволят обучить 

распознаванию на слух английскую речь. 

При этом особую значимость приобретает практика своевременного 

распознавания тех пробелов, которые имеются у обучающихся в навыке 

аудирования при переходе их из начальной школы в среднее звено, и 

устранение недочётов в обучении их этому виду речевой деятельности. 

Целью выпускной квалификационной работы является поиск путей по 

преодолению недочетов в обучении аудированию, проведение эксперимента 

по преодолению недочётов в обучении аудированию обучающихся 5 класса 

на основе УМК Starlight 5. 

 

 

 

 
В качестве объекта исследования выступает процесс обучения 

аудированию обучающихся 5 класса. 

Предметом  исследования  являются пути преодоления недочётов в 

обучении аудированию обучающихся 5 класса. 

Для достижения поставленной цели последовательно решались 

следующие задачи: 

1) охарактеризовать аудирование как вид речевой деятельности; 

2) изучить способы обучения аудированию на уроках иностранного 

языка; 

3) рассмотреть психофизиологические особенности обучающихся 5 

классов; 

3) проанализировать УМК Starlight 5 на предмет присутствия 

упражнений для формирования навыка аудирования; 
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4) изучить актуальное состояние сформированности навыка 

аудирования у обучающихся 5 классов; 

5) разработать и провести педагогический эксперимент по 

преодолению недочётов в обучении аудированию обучающихся 5 класса на 

основе УМК Starlight 5; 

6) проанализировать результаты педагогического эксперимента. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется 

поставленными задачами и состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованных источников. 

Педагогический эксперимент осуществлялся на базе Муниципального 

бюджетного  общеобразовательного   учреждения   Средняя   школа   №   94 

г. Красноярска. 

Глава 1. Теоретические аспекты обучения аудированию на уроках 

английского языка 

1.1 Аудирование как вид речевой деятельности 

 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования определяет, что одной из основных целей обучения 

иностранному языку в средней школе является приобретение начальных 

навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе речевых возможностей и потребностей обучающихся, 

освоение правил речевого и неречевого поведения [ФГОС ООО,2010,с.8]. 

Одним из фундаментов речевой деятельности является аудирование. 

Рассмотрим, что же включает в себя процесс аудирования и с какими 

сложностями сталкиваются обучающиеся при восприятии иноязычной речи. 

Термин «аудирование» был введён в отечественную методику не так 

давно и в самом общем смысле означает процесс восприятия и понимания 

речи со слуха. Аудирование – это слушание с пониманием или понимание 
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речи на слух [Пассов,1989,с.183]. Из определения можно увидеть, что 

понятия «слушание» и «аудирование» не синонимичны. Если слушание - это 

лишь акустическое восприятие звукоряда, то аудирование - это более 

сложный процесс восприятия звучащей речи, который помимо слушания 

включает в себя ещё и слышание, а также понимание и интерпретацию 

воспринимаемой на слух информации [Филатов,2004,с.238]. В английском 

языке термин аудирование практически не используется: по мнению 

зарубежных методистов, понятие «listening comprehension» наиболее точно 

передает сущность этого самостоятельного вида речевой деятельности 

[Соловова,2006,с.124]. 

Несмотря на то, что такие методисты, как Н.Д. Гальскова, Н.В. 

Елухина отмечают важность формирования навыка аудирования при 

обучении иностранному языку, и то, что аудио- и видеоматериалы входят в 

состав большинства современных учебно-методических комплексов, 

преподаватели иностранного языка не всегда уделяют достаточное внимание 

этому виду речевой деятельности. Это объясняется двумя причинами. Во- 

первых, аудирование долгое время рассматривалось как побочный продукт 

говорения, соответственно на уроках использовалось эпизодически и в 

ситуациях, весьма далёких от аутентичных. Считалось, что если учитель при 

обучении устной речи уделит достаточное внимание говорению и 

обучающиеся в должной степени овладеют этим умением, то понимать речь 

они научатся самостоятельно (сегодня, конечно, не осталось сомнений в том, 

что это мнение было ошибочным). Во-вторых, многие учителя до сих пор 

недостаточно осведомлены о психологических и лингвистических 

сложностях аудирования и способах их преодоления [Гальскова,2006,с.161]. 

Аудирование как вид речевой деятельности обладает следующими 

характерными особенностями: 

1. По характеру речевого общения аудирование, наряду с 

говорением, относится к видам речевой деятельности, реализующим устное 



8  

непосредственное общение. 

 
2. По направленности на приём или выдачу информации 

аудирование является рецептивным видом речевой деятельности. 

Посредством рецептивных видов (слушания, чтения) человек осуществляет 

приём и последующую переработку речевого сообщения за счёт слуховых, а 

также зрительных и речедвигательных анализаторов. 

3. По своей роли в процессе общения аудирование (как и чтение) 

является реактивным видом речевой деятельности, в то время как говорение 

и письмо являются инициальными (или первичными) процессами общения, 

стимулирующими слушание и чтение. 

4. Аудирование характеризуется внутренним способом 

формирования и формулирования мысли: основными внутренними 

механизмами аудирования являются речевой слух, память, механизм 

вероятностного прогнозирования, артикулирование. 

5. По характеру внешней выраженности аудирование является 

внешне невыраженным процессом внутренней активности. Трудность 

овладения аудированием в процессе обучения иностранному языку и 

заключается, в частности, в том, что слушание не поддается 

непосредственному контролю и управлению со стороны преподавателя. 

6. Продуктом аудирования является умозаключение, а результатом - 

понимание воспринятого смыслового содержания и ответная реакция на 

сообщение - вербальная или невербальная [Зимняя,1989,с.142-146]. 

Таким образом, аудирование тесно связано с другими видами речевой 

деятельности. В первую очередь это касается говорения, которому 

невозможно научиться без аудирования. С тем же основанием можно 

говорить и об обратной зависимости, ведь говорение и аудирование – две 

стороны одного явления, которое называется устной речью. Видимо поэтому 

аудирование не выделялось в качестве самостоятельного вида речевой 



9  

деятельности: его развитие оказывалось побочным продуктом развития 

умения говорить. Конечно, между аудированием и чтением также существует 

тесная взаимосвязь: оба эти вида относятся к рецептивным видам 

деятельности, в процессе работы задействуют общие механизмы (механизм 

вероятностного прогнозирования, артикулирование)[Пассов,2010,с.506]. 

Много общего у аудирования и с таким видом речевой деятельности, как 

письмо. Письмо - процесс аудирования, выраженный графически. Результаты 

прослушивания звучащей речи на слух передаются посредством письменной 

речи. Наиболее простой формой обучения аудированию с помощью письма 

являются задания, в которых необходимо вставить недостающие слова, 

словосочетания или предложения согласно прослушанной текстовке. К более 

сложной форме обучения можно отнести разного вида диктанты или 

письменный перевод аутентичных текстов [Бирюкова,2015,с.85]. 

Достаточный уровень сформированности механизмов аудирования 

благоприятно сказывается на развитии других видов речевой деятельности. 

Усвоение материала протекает наиболее эффективно, если он отрабатывается 

в последовательности: аудирование, говорение, чтение и письмо. 

Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою очередь, может 

служить основой для развития навыков говорения и письма. Из этого  

следует, что аудирование является не только одной из целей обучения языку, 

но и средствами овладения языковым материалом и действиями с ним 

[Чеснокова, 2015,с.79]. Всё вышесказанное подтверждает тезис о том, что все 

виды речевой деятельности взаимозависимы и положительно влияют на 

становление друг друга. 

Существует большое разнообразие видов аудирования. Каждый из них 

имеет свои определенные функции, используется на определённом этапе 

обучения и по-разному проявляется в различных сферах обучения. 

Классификация умений и навыков аудирования, предложенная Н.В. 

Елухиной, основывается на трехуровневой системе обучения аудированию. 

Эти три уровня носят названия элементарный, продвинутый и завершающий. 
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На первом уровне происходит становление перцептивной базы аудирования, 

т.е. основных слухо-произносительных навыков. Ко второму уровню 

относится развитие основных умений аудирования как вида речевой 

деятельности. На третьем уровне слушающий овладевает устным общением  

и становится участником устно-речевого общения [Елухина,1989,с.29-30]. 

Относительно коммуникативной установки, которая ориентируется на 

то, каким должен быть объем восприятия речи на слух, выделяются: 

- аудирование с извлечением основной информации (skim 

listening); 

- аудирование с полным пониманием содержания и смысла 

(listening for detailed comprehension); 

- аудирование с выборочным извлечением информации (listening 

for partial comprehension); 

- аудирование с критической оценкой (critical listening) 

[Бирюкова,2015,с.86]. 

Помимо вышеперечисленных видов аудирования к не менее важным 

видам относятся также коммуникативное аудирование (Communicative 

Listening) и учебное аудирование (Guided Listening). 

Как показывает практика, аудирование представляется  одним  из 

самых проблемных видов речевой деятельности и с ним у обучающихся 

связано большинство неудач. Пропускная способность звукового сигнала 

основательно меньше зрительного, слуховая память у большинства людей 

сформирована хуже визуальной памяти. Добавочные трудности связаны с 

тем, что звуковой материал предъявляется однократно. В ситуации реального 

речевого общения повторы, в большинстве случаев, исключены, поэтому 

обучающийся с самого начала обучения иностранному языку вынужден 

учиться понимать речь с первого раза. Поток звуковой информации 
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поступает непрерывно, нет возможности совершить паузу (как, например, в 

процессе чтения), поэтому слушающему необходимо безостановочно 

удерживать внимание в поле поступающего звукового сообщения. Каждая 

потеря концентрации внимания слушающего приводит к паузе в приёме 

информации, и часть информации, поступившая в данный промежуток 

времени, им совсем не воспринимается [Говорун, 2015, с. 79]. Проблемы 

также возникают из-за того, что аудирование - это единственный вид речевой 

деятельности, где от лица, её выполняющего, ничего не зависит [Елухина, 

1991, с. 227]. Слушающий в отличие от пишущего, читающего, говорящего, в 

большинстве случаев не в состоянии внести какие-то изменения, не может 

подстроить речь под себя, под свой уровень понимания. 

Н. В. Елухина предлагает следующую классификацию, согласно 

которой трудности аудирования могут быть связаны: 

1. С языковой формой сообщения; 

 
2. Со смысловым содержанием сообщения; 

 
3. С условиями предъявления сообщения; 

 
4. С источниками информации [Елухина,1991,с.228]. 

 
Рассмотрим каждую группу трудностей подробнее. 

Трудности, связанные с языковой формой сообщения, возникают по 

двум причинам: благодаря содержащемуся в сообщении неизученному 

языковому материалу, а также вследствие имеющегося в сообщении 

знакомого, но сложного для восприятия на слух языкового материала. 

Трудности, обусловленные характером языкового материала, зачастую также 

разделяют на фонетические, лексические и грамматические трудности 

[Нагулин,2005,с.25]. Вопрос о необходимости включения в текст для 

аудирования незнакомых слов не является дискуссионным, так как очевидно, 

что в ситуации реального общения обучающийся неизбежно будет 

сталкиваться со словами, значение которых он не знает. На начальном этапе 
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при формировании основных умений аудирования тексты рекомендуется 

строить преимущественно на знакомом языковом материале и лишь на 

следующих этапах (среднем и старшем) включать в текст неизученный 

языковой материал. Количество незнакомых слов может составлять 

приблизительно 3% от всех слов текста. Важно, чтобы незнакомые слова не 

были так называемыми ключевыми словами, то есть словами, несущими 

основную информационную нагрузку. Что же касается грамматического 

материала, то в тексты для аудирования следует включать формы, которые 

совпадают либо с формами родного языка, либо с уже изученными 

явлениями иностранного языка, а также те неизученные явления, о значении 

которых можно догадаться по контексту. 
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 е

 
му не

 
инте

 
ре

 
сно 

или не
 
понятно. За

 
нима

 
те

 
льные

 
 и творче

 
ские

 
 за

 
да

 
ния повыша

 
ют мотива

 
цию 

обуча
 
ющихся. Обуча

 
ющие

 
ся лучше

 
 понима

 
ют и за

 
помина

 
ют трудные

 
, но 

соде
 
ржа

 
те

 
льные

 
 те

 
ксты, че

 
м лёгкие

 
, но примитивные

 
. За

 
нима

 
те

 
льность и 

соде
 
ржа

 
те

 
льность являются ва

 
жне

 
йшими принципа

 
ми при отборе

 
 те

 
кста

 
 

для а
 
удирова

 
ния. Ника

 
кой, да

 
же

 
 оче

 
нь ква

 
лифицирова

 
нный пре

 
пода

 
ва

 
те

 
ль, 

не
 
 достигне

 
т же

 
ла

 
е

 
мого ре

 
зульта

 
та

 
, е

 
сли усилия е

 
го не

 
 будут согла

 
сова

 
ны с 

мотива
 
ционной основой конкре

 
тного уче

 
бного проце

 
сса

 
 уче

 
ния. Не

 
уда

 
чи 

могут быстро приве
 
сти к «де

 
мотива

 
ции». Посильность те

 
кста

 
 и объём - е

 
щё 

один из основных принципов отбора
 
. Ка

 
к было отме

 
че

 
но, а

 
удирова

 
ние

 
 – 

один из сложне
 
йших видов ре

 
че

 
вой де

 
яте

 
льности, тре

 
бующий на

 
пряжённой 

ра
 
боты, что приводит к быстрому утомле

 
нию. Чтобы не

 
 возникло 

информа
 
ционной пе

 
ре

 
грузки, объём те

 
кста

 
 для а

 
удирова

 
ния долже

 
н 

соотве
 
тствова

 
ть возра

 
стным особе

 
нностям обуча

 
ющихся: в на

 
ча

 
ле

 
 обуче

 
ния 

он не
 
 долже

 
н пре

 
выша

 
ть 1,5-2 минуты звуча

 
ния, посте

 
пе

 
нно можно 
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уве
 
личива

 
ть до 3-5 минут. В случа

 
е

 
, е

 
сли не

 
обходимо прослуша

 
ть боле

 
е

 
 

длинный те
 
кст, поле

 
зно пре

 
дъявлять е

 
го по ча

 
стям с пе

 
ре

 
рыва

 
ми. 

Сле
 
дующа

 
я группа

 
 трудносте

 
й - трудности, связа

 
нные

 
 с условиями 

пре
 
дъявле

 
ния сообще

 
ния. Под условиями пре

 
дъявле

 
ния сле

 
дуе

 
т понима

 
ть 

количе
 
ство прослушива

 
ний и те

 
мп говоряще

 
го. Быстроте

 
чность и 

не
 
повторимость — это те

 
 ха

 
ра

 
кте

 
рные

 
 особе

 
нности а

 
удирова

 
ния, которые

 
 

отлича
 
ют е

 
го от других видов ре

 
че

 
вой де

 
яте

 
льности. Бе

 
з этих двух ка

 
че

 
ств 

не
 
 могут быть сформирова

 
ны уме

 
ния и на

 
выки а

 
удирова

 
ния е

 
сте

 
стве

 
нной 

ре
 
чи. Обуча

 
юще

 
гося, который на

 
учился понима

 
ть ре

 
чь только при 

многокра
 
тном прослушива

 
нии, скоре

 
е

 
 все

 
го, придётся пе

 
ре

 
учива

 
ть, поэтому 

пре
 
дста

 
вляе

 
тся це

 
ле

 
сообра

 
зным сра

 
зу приуча

 
ть психику ре

 
бёнка

 
 к 

е
 
сте

 
стве

 
нным условиям и пре

 
дъявлять те

 
ксты не

 
 боле

 
е

 
 двух ра

 
з. Чтобы 

те
 
кст был посильным для обуча

 
юще

 
гося, учите

 
ль може

 
т подключа

 
ть другие

 
, 

не
 
 на

 
руша

 
ющие

 
 природу а

 
удирова

 
ния, обле

 
гча

 
ющие

 
 фа

 
кторы, та

 
кие

 
, 

на
 
приме

 
р, ка

 
к зрите

 
льна

 
я опора

 
 или зна

 
комый голос. Что ка

 
са

 
е

 
тся 

быстроте
 
чности пре

 
дъявле

 
ния информа

 
ции, то пре

 
одоле

 
ние

 
 этой се

 
рьёзной 

трудности а
 
удирова

 
ния може

 
т быть осуще

 
ствле

 
но и при сохра

 
не

 
нии 

сре
 
дне

 
го те

 
мпа

 
 е

 
сте

 
стве

 
нной иноязычной ре

 
чи, но при условии, что для 

обле
 
гче

 
ния понима

 
ния на

 
 на

 
ча

 
льном эта

 
пе

 
 допуска

 
е

 
тся не

 
которое

 
 

за
 
ме

 
дле

 
ние

 
 те

 
мпа

 
 ре

 
чи за

 
 сче

 
т па

 
уз ме

 
жду фра

 
за

 
ми. Другим не

 
обходимым 

условие
 
м, обе

 
спе

 
чива

 
ющим понима

 
ние

 
 ре

 
чи е

 
сте

 
стве

 
нного те

 
мпа

 
, являе

 
тся 

повыше
 
ние

 
 скорости внутре

 
нне

 
й ре

 
чи обуча

 
юще

 
гося. Изве

 
стно, что 

отста
 
ва

 
ние

 
 внутре

 
нне

 
го прогова

 
рива

 
ния от те

 
мпа

 
 а

 
удируе

 
мой ре

 
чи и 

являе
 
тся основной причиной не

 
понима

 
ния быстрой ре

 
чи. Чтобы ускорить 

те
 
мп внутре

 
нне

 
й ре

 
чи поле

 
зно вме

 
сте

 
 с а

 
ктивным слуша

 
ние

 
м ре

 
чи ра

 
зной 

быстроты выполнять спе
 
циа

 
льные

 
 упра

 
жне

 
ния, на

 
пра

 
вле

 
нные

 
 спе

 
циа

 
льно 

на
 
 повыше

 
ние

 
 скорости внутре

 
нне

 
й ре

 
чи обуча

 
юще

 
гося, на

 
приме

 
р: 

тре
 
хкра

 
тное

 
 повторе

 
ние

 
 за

 
 учите

 
ле

 
м фра

 
з или коротких те

 
кстов во 

все
 
убыстряюще

 
мся те

 
мпе

 
, чте

 
ние

 
 зна

 
комого те

 
кста

 
 всле

 
д за

 
 диктором в 

быстром те
 
мпе

 
 и другое

 
. 
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Е
 
щё одна

 
 группа

 
 трудносте

 
й, с которыми обуча

 
ющие

 
ся ста

 
лкива

 
ются 

при а
 
удирова

 
нии, — трудности, связа

 
нные

 
 с источника

 
ми информа

 
ции. В 

проце
 
ссе

 
 обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию используются а

 
удиовизуа

 
льные

 
 и 

а
 
удитивные

 
 источники информа

 
ции. К а

 
удиовизуа

 
льным источника

 
м 

относятся ра
 
зличные

 
 сре

 
дства

 
 изобра

 
зите

 
льной на

 
глядности (ка

 
ртины, 

сла
 
йды), сопровожда

 
е

 
мые

 
 ра

 
сска

 
зом учите

 
ля, кинофильмы, те

 
ле

 
визионные

 
 

пе
 
ре

 
да

 
чи, а

 
 та

 
кже

 
 ре

 
чь учите

 
ля. К а

 
удитивным источника

 
м относятся 

звуковые
 
 за

 
писи и ра

 
диопе

 
ре

 
да

 
чи. Воспринима

 
ть ре

 
чь от а

 
удиовизуа

 
льных 

источников ле
 
гче

 
, че

 
м от а

 
удитивных. На

 
иболе

 
е

 
 лёгким буде

 
т тот источник 

информа
 
ции, в котором соче

 
та

 
ются оба

 
 эти вида

 
 на

 
глядности, то е

 
сть 

ра
 
сска

 
з учите

 
ля по ка

 
ртинке

 
. Кинофильм являе

 
тся на

 
иболе

 
е

 
 трудным из 

а
 
удиовизуа

 
льных источников информа

 
ции. Де

 
ло в том, что те

 
мп ре

 
чи в 

кинофильме
 
 не

 
 може

 
т быть за

 
ме

 
дле

 
нным, он все

 
гда

 
 ста

 
биле

 
н, опре

 
де

 
ляе

 
тся 

за
 
да

 
нным те

 
мпом де

 
монстра

 
ции кинока

 
дров (24-25 ка

 
дров в се

 
кунду), 

которому те
 
мп дикторской ре

 
чи долже

 
н соотве

 
тствова

 
ть. Сле

 
дуе

 
т 

подче
 
ркнуть, что особе

 
нно трудными являются художе

 
стве

 
нные

 
 фильмы, 

где
 
 зрите

 
льна

 
я информа

 
ция не

 
 соотве

 
тствуе

 
т ре

 
че

 
вой, поэтому боле

 
е

 
 

доступным и поле
 
зными для обуче

 
ния являются уче

 
бные

 
 фильмы, 

построе
 
нные

 
 по принципу «вижу то, что слышу». Кинофильмы, не

 
смотря на

 
 

их сложность, являются чре
 
звыча

 
йно ва

 
жным и не

 
обходимым источником 

информа
 
ции, та

 
к ка

 
к только кинофильм може

 
т воссозда

 
ва

 
ть живую 

ситуа
 
цию обще

 
ния, ту ре

 
а

 
льную де

 
йствите

 
льность, в которой иноязычна

 
я 

ре
 
чь, используе

 
тся ка

 
к сре

 
дство е

 
сте

 
стве

 
нной коммуника

 
ции. 

На
 
иболе

 
е

 
 трудную группу соста

 
вляют а

 
удитивные

 
 источники 

информа
 
ции та

 
кие

 
, ка

 
к фоноза

 
писи, ра

 
диопе

 
ре

 
да

 
чи, по причине

 
 того, что в 

них отсутствуе
 
т всяка

 
я зрите

 
льна

 
я опора

 
. Одна

 
ко роль а

 
удитивных 

источников в проце
 
ссе

 
 обуче

 
ния ве

 
лика

 
. Они компе

 
нсируют отсутствие

 
 

языковой сре
 
ды, пре

 
доста

 
вляя возможность слуша

 
ть ре

 
чь ра

 
зных лиц, 

гла
 
вным обра

 
зом носите

 
ле

 
й языка

 
. Ре

 
чь в за

 
писи обла

 
да

 
е

 
т обра

 
зцовостью и 

не
 
изме

 
нностью звуча

 
ния. Эти ка

 
че

 
ства

 
 звукоза

 
писи способствуют 
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формирова
 
нию пра

 
вильных а

 
кустико-а

 
ртикуляционных обра

 
зов слов, что 

чре
 
звыча

 
йно ва

 
жно для а

 
удирова

 
ния. восприятия ре

 
чи [Е лухина ,1991,с.228- 

235]. 

Зна
 
ние

 
 выше

 
пе

 
ре

 
числе

 
нных групп сложносте

 
й позволяе

 
т пра

 
вильно 

оце
 
нить урове

 
нь трудности а

 
удирова

 
ния, уче

 
сть их при орга

 
низа

 
ции 

уче
 
бного а

 
удирова

 
ния. Отме

 
тим, что в ме

 
тодике

 
 суще

 
ствуют два

 
 способа

 
 

борьбы с трудностями: их устра
 
не

 
ние

 
 или их пре

 
одоле

 
ние

 
. Устра

 
не

 
ние

 
 

сложносте
 
й, коне

 
чно, обле

 
гча

 
е

 
т овла

 
де

 
ние

 
 а

 
удирова

 
ние

 
м и да

 
е

 
т быстрые

 
 и 

ощутимые
 
 ре

 
зульта

 
ты, поэтому пре

 
пода

 
ва

 
те

 
ли не

 
ре

 
дко идут по пути 

на
 
име

 
ньше

 
го сопротивле

 
ния и стре

 
мятся ма

 
ксима

 
льно обле

 
гчить 

де
 
яте

 
льность обуча

 
ющихся. Одна

 
ко та

 
кое

 
 искусстве

 
нно обле

 
гче

 
нное

 
 

а
 
удирова

 
ние

 
 не

 
 готовит к восприятию е

 
сте

 
стве

 
нной ре

 
чи, поскольку все

 
 

устра
 
не

 
нные

 
 трудности в не

 
й присутствуют, а

 
 к их пре

 
одоле

 
нию 

обуча
 
ющийся не

 
 подготовле

 
н. 

Поскольку гла
 
вной це

 
лью обуче

 
ния иностра

 
нному языку являе

 
тся 

подготовка
 
 обуча

 
юще

 
гося к ре

 
че

 
вому обще

 
нию в е

 
сте

 
стве

 
нных условиях, 

проце
 
сс обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию буде

 
т только тогда

 
 це

 
ле

 
на

 
пра

 
вле

 
нным и 

эффе
 
ктивным, когда

 
 уже

 
 во вре

 
мя обуче

 
ния обуча

 
ющийся встре

 
тился с 

трудностями е
 
сте

 
стве

 
нной ре

 
чи и на

 
учился их пре

 
одоле

 
ва

 
ть. 

Сле
 
дова

 
те

 
льно, на

 
м пре

 
дста

 
вляе

 
тся боле

 
е

 
 пра

 
вильным не

 
 устра

 
не

 
ние

 
, а

 
 

посте
 
пе

 
нное

 
 и после

 
дова

 
те

 
льное

 
 пре

 
одоле

 
ние

 
 трудносте

 
й в проце

 
ссе

 
 

обуче
 
ния. В не

 
которых случа

 
ях учите

 
ль долже

 
н искусстве

 
нно созда

 
ть 

ба
 
рье

 
ры, чтобы приблизить уче

 
бное

 
 за

 
да

 
ние

 
 к ситуа

 
циям ре

 
а

 
льного 

обще
 
ния. На

 
иболе

 
е

 
 эффе

 
ктивным являе

 
тся та

 
кое

 
 обуче

 
ние

 
, в ходе

 
 которого 

осуще
 
ствляе

 
тся высокое

 
 на

 
пряже

 
ние

 
 психики индивида

 
, мобилиза

 
ции е

 
го 

воли и внима
 
ния, за

 
де

 
йствова

 
ны все

 
 психиче

 
ские

 
 ме

 
ха

 
низмы 

[Е
 
лухина

 
,1991,с. 227-228]. 

 
1.2 Способы обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию на

 
 урока

 
х иностра

 
нного 

языка
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Основным компонентом аудирования как вида речевой деятельности 

является текст, поэтому естественно, что все технологии обучения 

аудированию на иностранном языке строятся на основе воприятия текста. 

При аудировании на иностранном языке работа с текстом обычно 

происходит в три этапа: 

- предтекстовый этап; 

 
- текстовый; 

 
- послетекстовый [Никонова, 1964, с.96]. 

 
Предтекстовый этап представляет собой: 

 
1) вступительную беседу для выявления поверхностных знаний 

обучающихся; 

2) устранение лингвистических, фонетико-лексико-грамматических 

и содержательных трудностей текста; 

3) постановку задачи учащимся перед прослушиванием текста. 

 
На текстовом этапе важным моментом является определение 

количества прослушиваний текста во время урока. В современной методике 

нет единства мнений по данному вопросу. 

Послетекстовый этап представляет собой контроль понимания 

прослушанного текста, а также включает в себя классификацию способов 

контроля, которые обычно делятся на две большие группы: «речевые» 

способы и «неречевые» способы [Смирнова, 1982,с. 19]. 

Упражнения при работе с аудиотекстом можно разделить на 

следующие группы [Соловова,2006,с.135-139]: 

-предтекстовые; 
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-упражнения, которые выполняются во время прослушивания; 

 
-послетекстовые упражнения. 

 
Цель предтекстовых упражнений заключается в создании ситуации и 

мотива общения и в формулировке коммуникативной задачи, а также в 

преодолении трудностей восприятия и понимания сообщения. Преодоление 

трудностей достигается путём использования различных опор и других 

облегчающих восприятие факторов. Если предтекстовых упражнений нет в 

учебнике, преподавателю рекомендуется подготовить и ввести их 

самостоятельно. Перед тем как предъявлять текст обучающимся, учитель 

должен прослушать его сам и определить наиболее трудные для понимания 

моменты. Слова или словосочетания, которые, по мнению учителя, будут 

трудными для понимания, необходимо выписать на доске. Значения 

некоторых можно записать, а о значении других можно догадаться. Сложные 

для понимания слова или словосочетания учителю необходимо проговорить 

самому и несколько раз, чтобы дети смогли услышать их в замедленном 

темпе и понять их фонетическое строение. Ещё одним важным 

подготовительным упражнением является сообщение информации о 

предстоящем прослушивании: обозначить тему аудиофрагмента, назвать 

главных героев (если они имеются), рассказать сюжет. Кроме того, 

обязательно необходимо сообщить задачи прослушивания - прослушать и 

ответить на вопросы, прослушать и заполнить пропуски и т.д. 

Упражнения, выполняемые во время прослушивания, чаще всего 

бывают на извлечение какой-то отдельно интересующей нас информации. 

Здесь чаще всего проверяется умение обучающихся ориентироваться в 

тексте, понимать, в какой части текста искать интересующую информацию. 

Также проверяются умения соотносить печатную информацию и 

информацию звучащую, быстро искать нужный отрывок (часто такого плана 

задания даются так, что в печатном виде часть информации пропущена). 

Упражнения, выполняемые после прослушивания, часто носят 
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контролирующий характер. Послетекстовые упражнения проверяют степень 

понимания учащимися информации, которая содержится в тексте, степень 

проникновения в общее содержание или детали, а также упражнение на 

высказывание своего отношения к прослушанному. Это наиболее сложный и 

одновременно наиболее ценный вид упражнений, так как их выполнение 

подразумевает использование спонтанной речи. Послетекстовые упражнения 

часто содержат задания на высказывание своего мнения, то есть задания, 

подготавливающие к диалогу. 

При аудировании текста на английском языке учитель может 

применять следующие неречевые способы контроля: 

- Rise a hand if you heard...; 

 
- Rise a hand if the sentence doesn't correspond to the picture/text; 

 
- Execute commands; 

 
- Testing. 

 
Речевые способы контроля при аудировании текста на английском 

языке могут быть такие, как, например: 

- Answer the questions; 

 
Listen to and repeat only those sentences which correspond to the 

text’s content; 

- Ask each other; 

 
- Agree or object; 

 
- Make the sentences not corresponding to the text’s content, and 

address to classmates; 

- Guess the riddle: about whom, what city, writer, literary hero, book, 

country, what’s the question; 
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- Choose the suitable proverb (from several offered); 

 
- Explain the choice. 

 
Помимо способов контроля, особое место в обучении аудированию на 

иностранном языке занимают действия учителя на уроке, которые можно 

классифицировать следующим образом: 

- постановка конкретной задачи при обучении восприятию речи на 

слух; 
 

- выбор текста с учетом требований тематического планирования 

урока, а также определенных условий обучения и интересов обучающихся; 

- анализ возможных трудностей восприятия текста; 

 
- определение конкретных условий на момент прослушивания 

текста; 

- разработка целей и задач для работы на предтекстовом этапе; 

 
- определение действий обучающихся перед прослушиванием 

текста, включая количество прослушиваний; 

- разработка речевых или неречевых способов контроля понимания 

текста. 

В систему аудитивных упражнений на английском языке, применяемых 

с целью формирования и развития умений и навыков аудирования у 

обобучающихся младших классов входят две подсистемы упражнений: 1) 

подготовительные (тренировочные); и 2) речевые (коммуникативные) 

[Гальскова, Никитенко, 2004,с. 198]. 

Подготовительные/тренировочные упражнения являются важным 

связующим звеном всей системы упражнений, хотя они выполняют роль не 

речевой деятельности, а создания основы и средств для ее осуществления. 

Эти упражнения применяются для того, чтобы обеспечить техническую 
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сторону аудирования, устранить лингвистические и психологические 

сложности смыслового восприятия, развить умения логико-смысловой 

обработки знаков более низкого уровня - от слов до микротекстов. 

Наиболее эффективными в качестве практической работы на уроке 

подготовительными упражнениями при аудировании на английском языке 

являются следующие: 

1. Упражнения для обучения речевому слуху: 

 
- Listen to and repeat some couples of words, for example: law - low; 

 
- Listen to the pairs of sentences, write in a graphic key (on a card) «+», 

if sentences are identical, and «-», if they are different; 

- Define by ear the rhymed words, mark them with figures, for example: 

sort - pot - part - port. 

2. Упражнения для обучения вероятностному прогнозированию: 

 
- Listen to the row of adjectives (verbs), call the nouns which are used 

with them more often; 

- Call the word’s meanings, formed from the known elements, for 

example: 

thankful, thankless (thank); 

 
- Listen to the row of speech formulas, call the situations in which they 

can be used (in a native or foreign language). 

3. Упражнения для развития кратковременной и словесно- 

логической памяти: 

- Listen to the row of insulated words, remember and reproduce from 

them belonging to the same subject; 

- Listen to two-three short phrases, connect them in the sentence. 
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4. Упражнения в распознавании на слух реалий и аббревиатур: 

 
- Listen to the phrases containing the realities; translate them (write the 

realities in the course of perception); 

- Listen to the text containing realities; group the realities understood by 

you (proper names, place names, names of establishments etc.). 

5. Упражнения в развитии словообразовательной и контекстуальной 

догадки: 

- Listen to the row of verbs, form from them the nouns with a suffix -er, 

for example: to listen - listener; 

- Listen to the compound and derivative words formed of the known 

word- formation affixes, translate them (or explain their use in the sentence); 

- Determine the meaning of international words by the context and their 

sound form. 

В целом подготовительные упражнения основаны на осознаваемой 

учениками физиологической основе мышления и восприятия, в результате 

выполнения которой формируются и развиваются все необходимые 

механизмы аудирования. 

Речевые/коммуникативные упражнения способствуют выработке 

умений воспринимать речевые сообщения в условиях, приближающихся к 

естественному речевому общению (контактному и дистантному). 

Основными речевыми упражнениями в аудировании на английском 

языке являются [Павловский, 2000]: 

Упражнения для обучения восприятию диалогической речи «со 

стороны», например: 

- Listen to the dialogue, make the similar on the same subject; 

 
- Listen to the dialogue’s beginning, expand and add the last remark of 
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one of the partners; 

 
- Listen to the filmstrip, retell the talk of the characters. 

 
Упражнения для обучения восприятию диалогической речи при 

участии в диалоге, например: 

- Listen to the recorded questions. Give the detailed answers in the 

pause led out for this purpose; 

- Listen to the dialogue’s beginning, continue it in the pair work; 

 
- In process of dialogue’s perception in the audio recording (or a film 

fragment), replace the remarks of one of the characters with synonymic 

expressions. Then reproduce the dialog in new variant in the pair work. 

Упражнения для обучения восприятию монологической речи, 

например: 

- Listen to the text, answer the detailed questions; 

 
- Reproduce the heard with some modification of the beginning (the 

middle, the end); 

- Watch the film, explain its main idea. 

 
Работа с аудиотекстом предполагает четкую последовательность в 

действиях учителя и учеников: предварительный инструктаж и 

предварительное задание; процесс восприятия аудиотекста; задания, 

контролирующие понимание. 

Классификация речевых упражнений с аудиотекстом выглядит 

следующим образом: 

1. Упражнения до прослушивания текста. Цель данных упражнений 

заключается в том, чтобы подготовить обучающихся к прослушиванию 

аудиотекста, ввести их в текстовую тематику, актуализировать имеющихся у 

них знания и опыт, создать мотив на предстоящую работу, снять 
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всевозможные трудности. 

 
2. Упражнения в процессе прослушивания текста. Во время 

прослушивания аудиотекста обучающиеся должны понимать, в чем 

заключается его смысл и коммуникативное намерение говорящего, удержать 

в памяти ту информацию, которую они узнали из текста и дать ей оценку. 

3. Упражнения после прослушивания текста. Задача послетекстовых 

заданий представляет собой вовлечение обучающихся в динамичную 

креативную деятельность, способы контроля понимания и эффективного 

процесса общения. Эти упражнения текстового характера (правильно - 

неправильно, да - нет ответы на вопросы, составление плана, пересказ, 

завершение текста, беседа, дискуссия, оценка героев, их поступков и самого 

текста [Пруссаков, 1994]. 

Овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, непросто. Поэтому важной задачей 

учителя является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на 

уроке иностранного языка, используя для этого различные методы и приёмы 

работы. Именно здесь и приходят на помощь учебные видеофильмы 

[Барменкова,1997,с.5]. 

В реальных условиях восприятие и понимание иноязычной речи со 

слуха сочетается с тем, что мы видим говорящего, его мимику, жесты, 

выражение лица, внешность в целом, и видим его окружение, обстановку, в 

которой он находится. В учебных условиях мы тоже видим собеседника при 

непосредственном общении, но при слушании аутентичного материала 

визуального контакта нет. Видео же даёт нам возможность слушать 

аутентичную речь и визуально воспринимать говорящего и окружающего его 

обстановку. Оно приближает нас к реальным условиям аудирования. 

Восприятие и переработка информации воплощается в форме слухо- 

зрительного синтеза, который лёг в основу целого направления в методике 

преподавания иностранных языков и послужил базой для создания и 
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разработки аудиовизуального метода преподавания иностранных языков. 

Опыт исследования процессов аудирования показывает, что даже при 

двукратном прослушивании текста без визуальных опор уровень понимания 

значительно ниже, чем при одноразовом аудировании видеодокумента. В 

целом, процесс аудирования с опорой на видеофильм отличается заметным 

повышением мотивации, большей ситуативностью и коммуникативностью, 

высокой степенью наглядности и, как следствие, информативности, более 

легким пониманием [Крысанова,2011,с.109]. 

Одним из средств обучения аудированию является видео. Раскроем 

перечисленные особенности и преимущества видео как средства обучения 

аудированию: 

- При просмотре видеофильма задействованы сразу два 

анализатора - зрительный и слуховой, а значит обучающийся получает 

гораздо больше информации за единицу времени, чем при прослушивании 

аудиозаписи, когда задействован только слуховой канал. Зрительный ряд 

позволяет лучше запомнить языковые структуры, расширить вокабуляр и 

стимулирует развитие речевых навыков и навыков аудирования [Планкова, 

2011,с.195]. 

- Видеофильмы играют большую роль в реализации 

мотивационной функции, во-первых, благодаря эффекту соприсутствия, 

сопереживания при наблюдении демонстрируемых на экране явлений, а, во- 

вторых, благодаря той радости открытия, которую испытывает обучающиеся 

в результате успешного самостоятельного решения учебных методических 

задач. Речь здесь идёт о самомотивации, когда фильм интересен сам по себе, 

и мотивации, которая достигается тем, что ученику понимает язык, который 

изучает [Крысанова,2011,с.109]. 

- Использование видеофильма способствует развитию различных 

сторон психической деятельности обучающихся, и прежде всего, внимания и 

памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной 



25  

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. Помимо памяти, наличие зрительного ряда 

способствует интенсификации и других механизмов аудирования [Планкова, 

2011,с.196]. 

- Ещё одним очевидным достоинством видеофильма является сила 

впечатления и эмоционального воздействия на обучающихся. Поэтому 

важно, чтобы педагог обращал внимание на формирование у обучающихся 

личностного отношения к увиденному [Барменкова,1997,с.6]. 

- Видеофильм имеет важное воспитательное значение. Он 

знакомит с историей, культурой, традициями, обычаями и нравами, 

современной жизнью страны изучаемого языка [Новосельцева,2010,с.110]. 

Для того чтобы аудиовизуальный метод обучения был эффективен, 

учителю необходимо правильно подойти к критериям отбора аутентичных 

видеоматериалов [Гарза,1990,с.72-73]: 

- Видео должно содержать нужный лингвистический материал, 

отобранный в соответствии с учебными целями. Если речь идёт о развитии 

коммуникативной компетенции, такой лингвистический материал должен 

отвечать критериям современности, полезности и правильности. 

Правильность, в данном случае, не сводится к грамматической 

нормативности, а подразумевает коммуникативную норму, то есть 

неправильной считается норма, которая приводит к нарушению общения. 

- Видео должно быть тематически интересным. Выбор темы 

зависит от профиля аудитории (возраст, родной язык обучаемых и т.д.), а 

также от уровня практического владения языком. Особого внимания 

заслуживают цели изучения языка и потребности обучаемого, так как именно 
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эти цели и потребности определяют способы и приёмы обучения. 

 
- Независимо от жанра, видео должно не только увлекать своей 

темой, но и иметь чёткую композицию - содержать начало, середину и конец. 

Сюжетная определённость и законченность необходимы для поддержания 

интереса и внимания обучаемых во время повторного просмотра 

видеофрагмента и, следовательно, для успешной отработки материала. 

- Следует отдавать предпочтение видеофильмам, которые 

передают особенности национального менталитета и национального 

общения, отражают элементы культуры. 

- Наконец, следует учитывать и такие факторы, как 

продолжительность видео, качество звукового и художественного 

оформления, художественная ценность [Планкова,2011,с.194]. 

Просмотр видеозаписи на уроке в отличие от домашнего просмотра 

телепрограмм - это активный процесс. Организатором и инициатором его 

выступает учитель. Работа с видео, как и работа с аудиоматериалами, 

включает три этапа: преддемонстрационный (pre-viewing), 

демонстарционный (while-viewing), постдемоснтарционный (post-viewing). 

На преддемонстрационный этапе необходимо мотивировать обучающихся, 

снять возможные трудности восприятия текста и подготовить обучающихся к 

успешному выполнению задания путём вопросов, прогнозирующих 

содержание текста. Цель второго этапа: уяснение учащимися содержания 

фильма, активизация речемыслительной деятельности обучающихся. На 

третьем этапе организуется речевая творческая деятельность обучающихся 

[Савицкая,2011,с.152]. 

Таким образом, видеофильм так же следует рассматривать в качестве 

способа обучения аудированию на уроках иностранного языка: просмотр 

видеофильмов способствуют повышению производительности учебного 

процесса, расширению словарного запаса и развитию внимания 
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обучающихся, а также создаёт благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции школьников. 

 

 
1.3 Психофизиологические особенности обучающихся 5 класса 

 

 
 

В собственном развитии ребенок проходит ряд этапов, или возрастных 

периодов, а именно: младенчество (от рождения до одного года); раннее 

детство (от 1 года до 3 лет); дошкольный год (от 3 до 7 лет); меньший 

школьнический год (от 7 до 10-11 лет); подростковый, или средний 

школьный возраст (от 10-11 до 14-15 лет) и раннюю юность, или старший 

школьный возраст (от 14-15 до 17-18 лет). Любой из данных рубежей 

располагает свои особенности, но любая возрастная степень включает в себе 

элементы предыдущей и зачатки последующей ступени. 

Организуя учебно-воспитательную работу, необходимо базироваться 

на то, что освоено на предыдущей ступени, при всем при этом безусловно 

обдумывать те возможности, какие раскрывает дальнейшая ступень, другими 

словами ориентироваться на зону ближайшего развития. 

Обучающиеся 5 класса, хоть и относятся по своему психическому 

развитию к среднему школьному возрасту, еще во многом напоминают 

младшего школьника. 

Ежели младший школьный возраст представляется периодом 

относительно спокойного анатомо-физиологического созревания организма 

ребенка, развития его психических процессов, становления характера и 

направленности, то средний школьный возраст - подростковый - возраст 

бурного, неравномерного роста ребенка в всех отношениях. Данный период 

считают переломным, переходным от детского к взрослому состоянию, 

другими словами тинейджер - это уже не ребенок, но еще не взрослый 
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человек. 

 
Значительным психическим новообразованием подросткового возраста 

является формирование произвольности всех психических процессов. 

Подросток сейчас достаточно самостоятельно может организовывать свое 

внимание, память, мышление, воображение. Проворно развиваются 

смысловая логическая память, дискурсивное мышление. При всем при этом 

возникает способность к гипотетико-дедуктивным рассуждениям, другими 

словами способность к построению закономерных размышлений на основе 

выдвинутых гипотез, к умственным экспериментам и к мысленному 

решению задач на основе неких предположений. Мышление приобретает 

рефлексивный характер. Эти все новые свойства психических процессов 

получат свое дальнейшее развитие в старшем школьном возрасте. 

В подростковом возрасте также кардинально перестраивается характер 

учебной деятельности: в 5 классе школьники переходят к систематичному 

изучению баз наук, что требует от их психической деятельности более 

высокого уровня: глубоких обобщений и доказательств, понимания более 

сложных и абстрактных отношений между объектами, формирования 

отвлеченных понятий. Кроме того, увеличивается количество учебных 

предметов, вместо одного преподавателя с классом работают 5-6 

преподавателей, у которых различные требования, разнообразный стиль 

ведения урока, различное отношение к учащимся. 

Постепенно нарастающая взрослость подростка делает неприемлемыми 

для него обыкновенные для младшего школьника старые формы и методы 

обучения. Если воспитанник совсем недавно охотно слушал доскональные 

объяснения учителя, то только теперь подобная форма знакомства с новым 

материалом часто активизирует у учащегося скуку, равнодушие, 

безоговорочно тяготит его. Склонный прежде к дословному 

воспроизведению учебного материала, он стремится теперь излагать 

материал своими словами и протестует, когда учитель требует точного 
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воспроизведения (формулы, закона, определения). 

 
Если преподавание удовлетворяет познавательным потребностям 

ребят, то у них возникает сознательно-положительное расположение к 

учению, благодаря чему знания приобретают для них определенный смысл 

как необходимое и важное условие подготовки к будущей самостоятельной 

жизни. 

Преимущественно значительную роль в формировании 

положительного взаимоотношения подростков к учению, как показали 

исследования, играют идейно-научная содержательность учебного 

материала, его связь с жизнью и практикой, проблемный и эмоциональный 

уклон изложения, организация поисковой познавательной деятельности, 

дающей учащимся возможность испытывать радость самостоятельных 

открытий, вооружение подростков разумными приемами учебной работы, 

являющимися предпосылкой для достижения успеха. Вместе с этим, 

достаточное формирование ориентировочного рефлекса первой сигнальной 

системы делают ребенка бесконечно восприимчивым ко всему конкретному, 

наглядному, что можно естественно увидеть, услышать, пощупать руками. 

От этого учебный материал воспринимается детьми хорошо. Совместно с тем 

развивается и вторая сигнальная система, благодаря которой ребенок 

становится способен самостоятельно делать некоторые обобщения, выводы, 

находить причины явлений. Кроме того обучающиеся среднего школьного 

возраста располагают более широкими возможностями в области 

теоретического, абстрактного мышления, чем им обычно приписывалось. 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по гла
 
ве

 
 1 
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А
 
удирова

 
ние

 
 – это слуша

 
ние

 
 с понима

 
ние

 
м или понима

 
ние

 
 ре

 
чи на

 
 

слух, сложный проце
 
сс восприятия звуча

 
ще

 
й ре

 
чи, который, помимо 

слуша
 
ния, включа

 
е

 
т в се

 
бя е

 
щё и слыша

 
ние

 
, а

 
 та

 
кже

 
 понима

 
ние

 
 и 

инте
 
рпре

 
та

 
цию воспринима

 
е

 
мой на

 
 слух информа

 
ции. 

А
 
удирова

 
ние

 
 ка

 
к вид ре

 
че

 
вой де

 
яте

 
льности обла

 
да

 
е

 
т сле

 
дующими 

ха
 
ра

 
кте

 
рными особе

 
нностями: относится к вида

 
м ре

 
че

 
вой де

 
яте

 
льности, 

ре
 
а

 
лизующим устное

 
 не

 
посре

 
дстве

 
нное

 
 обще

 
ние

 
; являе

 
тся ре

 
це

 
птивным и 

ре
 
а

 
ктивным видом ре

 
че

 
вой де

 
яте

 
льности; ха

 
ра

 
кте

 
ризуе

 
тся внутре

 
нним 

способом формирова
 
ния и формулирова

 
ния мысли; являе

 
тся вне

 
шне

 
 

не
 
выра

 
же

 
нным проце

 
ссом внутре

 
нне

 
й а

 
ктивности; продуктом а

 
удирова

 
ния 

являе
 
тся умоза

 
ключе

 
ние

 
, а

 
 ре

 
зульта

 
том – понима

 
ние

 
 воспринятого 

смыслового соде
 
ржа

 
ния и отве

 
тна

 
я ре

 
а

 
кция на

 
 сообще

 
ние

 
. 

Выде
 
ляются сле

 
дующие

 
 ра

 
зновидности а

 
удирова

 
ния: а

 
удирова

 
ние

 
 с 

извле
 
че

 
ние

 
м основной информа

 
ции, а

 
удирова

 
ние

 
 с полным понима

 
ние

 
м 

соде
 
ржа

 
ния и смысла

 
, а

 
удирова

 
ние

 
 с выборочным извле

 
че

 
ние

 
м 

информа
 
ции, а

 
удирова

 
ние

 
 с критиче

 
ской оце

 
нкой, коммуника

 
тивное

 
 и 

уче
 
бное

 
 а

 
удирова

 
ние

 
. 

Трудности а
 
удирова

 
ния могут быть связа

 
ны с языковой формой 

сообще
 
ния; со смысловым соде

 
ржа

 
ние

 
м сообще

 
ния; с условиями 

пре
 
дъявле

 
ния сообще

 
ния; с источника

 
ми информа

 
ции. 

При а
 
удирова

 
нии на

 
 иностра

 
нном языке

 
 ра

 
бота

 
 с те

 
кстом происходит 

в три эта
 
па

 
: пре

 
дте

 
кстовый эта

 
п, те

 
кстовый и после

 
те

 
кстовый. Упра

 
жне

 
ния, 

которые
 
 приме

 
няются при ра

 
боте

 
 с а

 
удиоте

 
кстом, подра

 
зде

 
ляются на

 
 

группы соотве
 
тстве

 
нно выде

 
ле

 
нным эта

 
па

 
м. 

Суще
 
стве

 
нную роль в обуче

 
нии а

 
удирова

 
нию игра

 
е

 
т созда

 
ние

 
 на

 
 

уроке
 
 иностра

 
нного языка

 
 ре

 
а

 
льных и вообра

 
жа

 
е

 
мых ситуа

 
ций обще

 
ния 

при помощи уче
 
бных виде

 
офильмов. Просмотры виде

 
офильмов 
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способствуют повыше
 
нию производите

 
льности уче

 
бного проце

 
сса

 
, 

ра
 
сшире

 
нию слова

 
рного за

 
па

 
са

 
 и ра

 
звитию внима

 
ния обуча

 
ющихся, а

 
 

та
 
кже

 
 созда

 
ёт бла

 
гоприятные

 
 условия для формирова

 
ния коммуника

 
тивной 

компе
 
те

 
нции школьников. 

Хра
 
кте

 
рными возра

 
стными особе

 
нностями подросткового возра

 
ста

 
 

являются: усиле
 
нное

 
 внима

 
ние

 
 к собстве

 
нному внутре

 
нне

 
му миру; ра

 
звитие

 
 

ме
 
чта

 
те

 
льности, созна

 
те

 
льный уход от ре

 
а

 
льности в фа

 
нта

 
стику, 

а
 
ва

 
нтюризм, утра

 
та

 
 вне

 
шних а

 
вторите

 
тов, опора

 
 на

 
 личный опыт, 

мора
 
льный критицизм, не

 
га

 
тивизм, cа

 
моуве

 
ре

 
нность. 

 
 

Гла
 
ва

 
 2. Пра

 
ктиче

 
ские

 
 а

 
спе

 
кты обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию на

 
 урока

 
х 

а
 
нглийского языка

 
 в 5 кла

 
ссе

 
 

2.1 А 
на

 
лиз УМК Starlight 5 на

 
 пре

 
дме

 
т на

 
личия упра

 
жне

 
ний для 

формирова
 
ния на

 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния 

 
 

Учебно-методический комплекс серии Starlight («Звёздный английский») 

специализированн для обучающихся общеобразовательных учреждений и 

школ с углублённым изучением английского языка и рассчитан на 4-5 часов 

в неделю. В пятом классе еженедельная нагрузка составляет 4 часа. 

Знания и умения обучающихся, работающих по УМК «Звёздный 

английский», соотносятся с общеевропейским уровнем В1 в области 

изучения английского языка.Непосредственно,после прохождения полного 

курса обучения обучающиеся понимают и могут употреблять в речи новые и 

ранее изученные лексические единицы, связанные с тематикой УМК, 

осознавать и различать сложные для осмысления фразы а также сочетания 

слов, активно применять в речи фразовые глаголы, принимать участие в 

различного рода диалогах, проектировать собственную монологическую речь 

в виде доклада, сообщения по заданной проблеме, совершать демонстрации, 

принимать участие в дискуссиях, осуществлять постановления, работая в 
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команде. 

 
Во основу этой предметной линии в целом положен коммуникативно- 

познавательный аспект к обучению иностранному языку, 

предусматривающий поэтапное развитие знаний также формирование 

абсолютно всех элементов коммуникативной компетенции обучающихся, но 

кроме того личностно направленный и деятельностный подходы ко 

обучению иностранному языку, обеспечивающие особенный интерес 

увлечениям обучающихся, их возрастным также персональным 

отличительным чертам и реальным способностям при организации 

деятельности по развитию способов деятельности. Это действует в полном 

соответствии с основополагающим для Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) системно¬деятельностным 

подходом, который обеспечивает формирование готовности к саморазвитию 

и непрерывному образованию, проектирование и конструирование 

социальной среды развития обучающихся в системе образования, активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся, построение 

образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

Обучающийся становится действующим субъектом образовательного дела, 

что обретает деятельностное направление, но это, в свою очередь, 

устанавливает также формы преподавания, к примеру работу в группах, и 

инновационные технологические процессы обучения. Итогом подобного 

процесса обучения обязано быть развитие компетентного пользователя 

иностранным языком, готового сознательно и с охотой принимать участие в 

разговоре и полилоге цивилизаций в сегодняшнем развивающемся обществе. 

Основными отличительными характеристиками урока иностранного языка 

являются: 

- аутентичность языковых материалов; 
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- адекватность методического аппарата традициям российской школы и целям 

на современном этапе её развития (развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции, развитие личности обучающихся посредством реализации 

воспитательного и развивающего потенциала предмета «Иностранный 

язык»); 

- модульное построение учебника; соответствие структуры учебного 

материала модулей полной структуре психологической деятельности 

обучающихся в процессе познавательной деятельности: мотивация - 

постановка цели - деятельность по достижению цели - (само)контроль - 

(само)оценка - (само)коррекция - рефлексия способов деятельности; 

- современные, в том числе информационно-компьютерные технологии; 

 
- практико-ориентированный характер; 

 
- личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов; 

 
- включенность родного языка и культуры, наличие системы аутентичных 

материалов о России; 

- система работы по формированию метапредметных умений и навыков, 

обобщённых способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, ценностных ориентаций; 

- межпредметные связи как способ переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства 

познания мира; 

- возможности дифференцированного подхода к организации 

образовательного процесса, в том числе с учётом индивидуального стиля 

учебной деятельности школьников; 

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности 

для социализации обучающихся; 
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В данном УМК большой уклон сделан на формирование и развитие навыков 

письма, то есть содержится большое количество заданий на написание 

диалогов, монологов, писем и эссе. К сожалению, недостаток данного УМК 

заключается в том, что содержит немного упражнений на формирование 

навыка аудирования, а значит, чтобы ученики не теряли навык нужно 

использовать дополнительные ресурсы. Ниже приведен анализ нескольких 

упражнений из модуля рассматриваемого УМК. Данный модуль как и весь 

УМК в целом содержит неспециальные упражнения, которые направлены на 

обучение говорению, чтению и письму через аудирование. На рисунке 1 

показан пример упражнения из УМК (Приложение А). Такого рода 

упражнения носят название-интегрированное прослушивание и чтение. В 

данном упражнении акцентируется внимание на обработке конкретной 

информации, нет проверки понимания услышанного. Выполняя данное 

упражнение, обучающиеся прослушивают текст, который напечатан в 

учебнике и отвечают на 1 вопрос. На рисунке 2 представлено упражнение 2 

(Приложение Б.). При выполнении данного упражнения не наблюдалась 

сконцентрированность у обучающихся, многие обучающиеся отвлекались, 

трудно было сосредоточить внимание детей на прослушивание текста. Во 

время второго прослушивания обучающиеся старались услышать только 

нужные им ответы для задания, не вникая в суть текста. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в данном УМК много однотипных 

упражнений на аудирование, что не вызывает интереса у обучающихся. 

Наблюдается недостаточное количество упражнений на формирование и 

развитие навыка аудирование. На этом основании был  проведен  

эксперимент с использованием дополнительных ресурсов для обучения и 

развития навыка аудирования у обучающихся 5 класса. 

 
 

2.2 Прове
 
де

 
ние

 
 пе

 
да

 
гогиче

 
ского экспе

 
риме

 
нта
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Пе
 
да

 
гогиче

 
ский экспе

 
риме

 
нт осуще

 
ствлялся на

 
 ба

 
зе

 
 МБОУ Сре

 
дняя 

школа
 
 № 94 г. Кра

 
сноярска

 
 в три эта

 
па

 
. 

Пе
 
рвый эта

 
п – конста

 
тирующий экспе

 
риме

 
нт, пре

 
дна

 
зна

 
че

 
нный для 

оце
 
нки а

 
ктуа

 
льного состояния сформирова

 
нности у обуча

 
ющихся 5 кла

 
ссов 

на
 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния. 

В пе
 
рвую оче

 
ре

 
дь были выде

 
ле

 
ны крите

 
рии оце

 
нки на

 
выка

 
 

а
 
удирова

 
ния и уровни их сформирова

 
нности (та

 
бл. 1). 

Та
 
блица

 
 1 

 

Крите
 
рии оце

 
нки на

 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния и уровне

 
й е

 
го 

сформирова
 
нности 

Крите
 
рий Уровни сформирова

 
нности 

Высокий (3 
ба

 
лла

 
) 

Сре
 
дний (2 

ба
 
лла

 
) 

Низкий (1 ба
 
лл) 

Гра
 
мотность При 

воспроизве
 
де

 
нии 

те
 
кста

 
 

допуска
 
е

 
тся не

 
 

боле
 
е

 
 2-3 ошибок 

При 

воспроизве
 
де

 
нии 

те
 
кста

 
 

допуска
 
е

 
тся 4-5 

ошибок 

При 

воспроизве
 
де

 
нии 

те
 
кста

 
 

допуска
 
е

 
тся 6 и 

боле
 
е

 
 ошибок 

Количе
 
ство 

пре
 
дложе

 
ний 

 
7-10 

пре
 
дложе

 
ний 

 

4-6 
пре

 
дложе

 
ний 

 

1-3 
пре

 
дложе

 
ния 

Соотве
 
тствие

 
 

те
 
ме

 
 

 

 

Воспроизве
 
де

 
ние

 
 

те
 
кста

 
 строго по 

те
 
ме

 
 

Отде
 
льные

 
 

эле
 
ме

 
нты при 

воспроизве
 
де

 
нии 

те
 
кста

 
 не

 
 

соотве
 
тствуют 

те
 
ме

 
 

 

 

 
Воспроизве

 
де

 
ние

 
 

те
 
кста

 
 не

 
 по те

 
ме

 
 

Понима
 
ние

 
 

ма
 
те

 
риа

 
ла

 
 

Фа
 
ктиче

 
ский 

ма
 
те

 
риа

 
л 

изложе
 
н 

пра
 
вильно 

Отде
 
льные

 
 

эле
 
ме

 
нты 

ма
 
те

 
риа

 
ла

 
 не

 
 

за
 
тронуты 

Ма
 
те

 
риа

 
л 

изложе
 
н не

 
ве

 
рно 

 

 

По крите
 
риям, пре

 
дста

 
вле

 
нным в та

 
блице

 
 1, была

 
 прове

 
де

 
на

 
 оце

 
нка

 
 

обуча
 
ющихся двух пятых кла

 
ссов. 
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По итога
 
м пе

 
рвичной диа

 
гностики уме

 
ний а

 
удирова

 
ния в двух кла

 
сса

 
х 

получе
 
ны ре

 
зульта

 
ты, пре

 
дста

 
вле

 
нные

 
 в та

 
блица

 
х 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Та

 
блица

 
 2 

Ре
 
зульта

 
ты пе

 
рвичной диа

 
гностики сформирова

 
нности на

 
выка

 
 

а
 
удирова

 
ния у обуча

 
ющихся 5 «А

 
» кла

 
сса

 
 

Крите
 
рий Число уче

 
ников с ра

 
зным уровне

 
м уме

 
ний 

Высокий Сре
 
дний урове

 
нь Низкий урове

 
нь 

Гра
 
мотность 4 10 5 

Количе
 
ство 7 7 5 

Соотве
 
тствие

 
 те

 
ме

 
 8 7 4 

Понима
 
ние

 
 ма

 
те

 
риа

 
ла

 
  

 
8 

 

 
7 

 

 
4 

 
Да

 
нные

 
 ре

 
зульта

 
ты пока

 
зыва

 
ют, что в 5 «А

 
» кла

 
ссе

 
 на

 
вык 

а
 
удирова

 
ния сформирова

 
н, в основном, на

 
 сре

 
дне

 
м уровне

 
. Большинство 

обуча
 
ющихся смогли гра

 
мотно и в соотве

 
тствии со стиле

 
м изложить 

услыша
 
нный ма

 
те

 
риа

 
л, но плохо ра

 
скрыли те

 
му и допустили ошибки в 

пра
 
вильности фа

 
ктиче

 
ского ма

 
те

 
риа

 
ла

 
. По ходу прове

 
де

 
ния а

 
удирова

 
ния 

иноязычного те
 
кста

 
 были выявле

 
ны пробе

 
лы в их зна

 
ниях. Многие

 
 

обуча
 
ющие

 
ся не

 
 уме

 
ют воспринима

 
ть и понима

 
ют те

 
кст на

 
 фра

 
гме

 
нта

 
рном 

уровне
 
. Та

 
кже

 
 были трудности, связа

 
нные

 
 с понима

 
ние

 
м соде

 
ржа

 
ния 
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а
 
удиоте

 
кста

 
. Это може

 
т свиде

 
те

 
льствова

 
ть о том, что в ра

 
боте

 
 с уча

 
щимися 

не
 
доста

 
точно использова

 
лись подготовите

 
льные

 
 упра

 
жне

 
ния. 

По все
 
й совокупности ре

 
зульта

 
тов пе

 
рвичной диа

 
гностики высокий 

урове
 
нь сформирова

 
нности на

 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния за

 
фиксирова

 
н у троих 

обуча
 
ющихся, низкий – у пяте

 
рых, сре

 
дний – у 11 обуча

 
ющихся 5 «А

 
» 

кла
 
сса

 
. 

Да
 
нные

 
, получе

 
нные

 
 при пе

 
рвичной диа

 
гностике

 
 в 5 «Б» кла

 
ссе

 
, 

отобра
 
же

 
ны в та

 
блице

 
 3. 

 

 

Та
 
блица

 
 3 

Ре
 
зульта

 
ты пе

 
рвичной диа

 
гностики сформирова

 
нности на

 
выка

 
 

а
 
удирова

 
ния у обуча

 
ющихся 5 «Б» кла

 
сса

 
 

 
Крите

 
рий 

Число уче
 
ников с ра

 
зным уровне

 
м уме

 
ний 

Высокий Сре
 
дний урове

 
нь Низкий урове

 
нь 

Гра
 
мотность 5 9 5 

Количе
 
ство 

    

4 13 2 

Соотве
 
тствие

 
 те

 
ме

 
 8 7 4 

Понима
 
ние

 
 ма

 
те

 
риа

 
ла

 
  

 
8 

 

 
7 

 

 
4 

 
Да

 
нные

 
 та

 
блицы 3 позволяют утве

 
ржда

 
ть, что в 5 «Б» кла

 
ссе

 
 ситуа

 
ция 

со сформирова
 
нностью на

 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния оче

 
нь схожа

 
 с ситуа

 
цие

 
й в 5 

«А
 
» кла

 
ссе

 
. 

Ра
 
спре

 
де

 
ле

 
ние

 
 обуча

 
ющихся по уровням сформирова

 
нности на

 
выка

 
 

а
 
удирова

 
ния в 5 «Б» кла

 
ссе

 
 не

 
 на

 
много отлича

 
е

 
тся от ра

 
спре

 
де

 
ле

 
ния в 5 

«А
 
» кла

 
ссе

 
: высокий урове

 
нь – у че

 
тве

 
рых пятикла

 
ссников, низкий – у 

пяте
 
рых, сре

 
дний – у 11 обуча

 
ющихся. 
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Да
 
нные

 
 пе

 
рвичной диа

 
гностики свиде

 
те

 
льствуют о не

 
обходимости 

ра
 
зра

 
ботки упра

 
жне

 
ний, которые

 
 бы повысили сте

 
пе

 
нь сформирова

 
нности 

на
 
выка

 
 а

 
удирова

 
ния. 

Схоже
 
сть да

 
нных пе

 
рвичной диа

 
гностики позволяе

 
т произвольно 

ра
 
зде

 
лить кла

 
ссы на

 
 экспе

 
риме

 
нта

 
льную группу и контрольную. 5 «А

 
» 

кла
 
сс в пе

 
да

 
гогиче

 
ском экспе

 
риме

 
нте

 
 выступил в ка

 
че

 
стве

 
 

экспе
 
риме

 
нта

 
льной группы, 5 «Б» - в ка

 
че

 
стве

 
 контрольной. 

Для на
 
ча

 
льного экспе

 
риме

 
нта

 
 использова

 
ла

 
сь а

 
удиоза

 
пись с те

 
кстом, 

приве
 
де

 
нным ниже

 
, с вопроса

 
ми и за

 
да

 
ниями. 

Те
 
кст а

 
удиоза

 
писи: 

My name is Bob. I am from Britain. I am 11 years old. I am in the fifth form. 

My school starts in September. All the pupils wear school uniform. We study 5 

days a week. I have 5 lessons every day. At school we learn English, Science, 

History, Geography, Maths, PE, Art, Music. They are very interesting. But my 

favourite subjects are English, Maths and IT. On Saturdays and on Sundays we 

don’t have lessons. At the weekends my family and I go to the park. My friends 

and I also like going to the gym to play football. 

Вопросы: 

1) What is this text about? 

2) What school subjects were announced? 

3)What was the boy's name? 

За
 
да

 
ние

 
: 

Retell the text. 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 Пути пре

 
одоле

 
ния не

 
доче

 
тов в обуче

 
нии а

 
удирова

 
нию в 5 

кла
 
ссе
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В соотве
 
тствии с а

 
вторской програ

 
ммой Р.П. Мильруд и Ж.А

 
. 

Суворовой (програ
 
мма

 
 курса

 
 а

 
нглийского языка

 
 к УМК «Starlight» К.М. 

Ба
 
ра

 
нова

 
, Дж. Дули, В.В. Копылова

 
, Р.П. Мильруд, В. Эва

 
нс) отме

 
че

 
но, что 

це
 
лью обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию являе

 
тся: 

- на
 
учить понима

 
ть те

 
ксты с обсужде

 
ние

 
м их соде

 
ржа

 
ния; 

- на
 
учить воспринима

 
ть на

 
 слух и понима

 
ть ре

 
чь па

 
ртне

 
ров; 

- на
 
учить извле

 
ка

 
ть из услыша

 
нного конкре

 
тную информа

 
цию; 

- на
 
учить дога

 
дыва

 
ться о зна

 
че

 
нии слов по конте

 
ксту, по 

словообра
 
зова

 
те

 
льным эле

 
ме

 
нта

 
м и по сходству звуча

 
ния со слова

 
ми 

родного языка
 
; 

- на
 
учить приме

 
нять языковую или конте

 
кстуа

 
льную дога

 
дку; 

- на
 
учить не

 
 обра

 
ща

 
ть внима

 
ния на

 
 не

 
зна

 
комые

 
 слова

 
, которые

 
 не

 
 

ме
 
ша

 
ют понима

 
ть основное

 
 соде

 
ржа

 
ние

 
 те

 
кста

 
. 

Ра
 
бота

 
 с а

 
уте

 
нтичным те

 
кстом на

 
 на

 
ча

 
льном эта

 
пе

 
 охва

 
тыва

 
е

 
т 

опре
 
де

 
ле

 
нные

 
 эта

 
пы, прие

 
мы и способы, которые

 
 возможно использова

 
ть 

для формирова
 
ния на

 
выков а

 
удирова

 
ния. 

Ра
 
бота

 
 на

 
д а

 
удирова

 
ние

 
м на

 
прямую за

 
висит от обуче

 
нности и 

особе
 
нносте

 
й школьников (возра

 
ст, все

 
обще

 
й умстве

 
нное

 
 ра

 
звитие

 
, 

способности к обуче
 
нию и т. д.), что соотве

 
тстве

 
нно отобра

 
же

 
но и в 

соде
 
ржа

 
нии опре

 
де

 
ле

 
нного курса

 
. 

Упра
 
жне

 
ния для обуче

 
ния а

 
удирова

 
нию быва

 
ют подготовите

 
льными и 

ре
 
че

 
выми. 

Подготовите
 
льные

 
 орие

 
нтирова

 
ны на

 
 пре

 
одоле

 
ние

 
 отде

 
льных 

сложносте
 
й а

 
удирова

 
ния и на

 
 выра

 
ба

 
тыва

 
ние

 
 е

 
го ме

 
ха

 
низмов. Ре

 
че

 
вые

 
 

упра
 
жне

 
ния - это ре

 
че

 
ва

 
я упра

 
вляе

 
ма

 
я де

 
яте

 
льность, та

 
к ка

 
к они 

орие
 
нтирова

 
ны на

 
 сове

 
рше

 
нствова

 
ние

 
 проце

 
сса

 
 смыслового восприятия и 

на
 
 достиже

 
ние

 
 опре

 
де

 
ле

 
нного уровня понима

 
ния, га

 
ра

 
нтируют пра

 
ктику 

а
 
удирова

 
ния на

 
 ба

 
зе

 
 сложного пре

 
одоле

 
ния а

 
удитивных трудносте

 
й, 

подра
 
зуме

 
ва

 
ют смысловое

 
 восприятие

 
 ре

 
че

 
вого произве

 
де

 
ния в условиях, 
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приближа
 
ющихся к е

 
сте

 
стве

 
нному обще

 
нию и ре

 
а

 
лиза

 
ции 

коммуника
 
тивной функции а

 
удиоде

 
яте

 
льности. 

В проце
 
ссе

 
 пе

 
рвичной диа

 
гностики сформирова

 
нности на

 
выка

 
 

а
 
удирова

 
ния у обуча

 
ющихся 5 кла

 
ссов обна

 
ружилось, что в ра

 
боте

 
 с ними, 

ве
 
роятне

 
е

 
 все

 
го, не

 
доста

 
точное

 
 внима

 
ние

 
 уде

 
лялось подготовите

 
льным 

упра
 
жне

 
ниям. 

В этой связи на
 
ми был ра

 
зра

 
бота

 
н компле

 
кс упра

 
жне

 
ний для  

обуче
 
ния а

 
удирова

 
нию а

 
нглоязычной ре

 
чи. 

Це
 
ль компле

 
кса

 
 упра

 
жне

 
ний - ра

 
звитие

 
 и сове

 
рше

 
нствова

 
ние

 
 

а
 
удитивных на

 
выков и уме

 
ний обуча

 
ющихся 5 кла

 
сса

 
. 

Компле
 
кс соде

 
ржит 15 подготовите

 
льных упра

 
жне

 
ний с 

а
 
уте

 
нтичными те

 
кста

 
ми. 

Опре
 
де

 
ляя количе

 
ство упра

 
жне

 
ний, мы исходили из иде

 
и о том, что 

они будут приме
 
няться на

 
 ка

 
ждом уроке

 
 а

 
нглийского языка

 
 по а

 
на

 
логии с 

упра
 
жне

 
ниями на

 
 устный счёт на

 
 урока

 
х ма

 
те

 
ма

 
тики. Та

 
к же

 
, ка

 
к уроки 

ма
 
те

 
ма

 
тики на

 
чина

 
ются с устного счёта

 
, уроки а

 
нглийского языка

 
 было 

ре
 
ше

 
но на

 
чина

 
ть с «ра

 
зминки» в виде

 
 подготовите

 
льного упра

 
жне

 
ния по 

а
 
удирова

 
нию. 

 

 

 
Упражнение 1. 

 
Задание 1.Учимся и повторяем диалог по теме “Знакомство”. Слушай и 

повторяй за диктором в паузы (записано с паузами для повторения). 

— Hello, what’s your name? 

 
— Susan.. 

 
— Sorry? 

 
— It’s Susan. 
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— Can you spell your name, please? 

 
— S-u-s-a-n. And what’s your name? 

 
— It’s Oscar — O-s-c-a-r. 

 
— Where do you live? 

 
— I live at number 4, Green Street, Flat 9. 

 
— What’s your telephone number? 

 

— That’s 495 — 67 — 31 (four — nine — five — six — seven — three — 

one). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 2. 

 
Задание 1. Сначала прослушай диалог целиком. Затем разыграйте 

диалог в парах. 

- What is your favourite subject at school, Sam? 

 
- My favourite subject is Literature. I think it’s very interesting and I really 

enjoy it. 

- Do you learn any poems by heart? 

 
- Yes, we learn many nice poems at home and then we recite them at the 

lesson. 

- And what else do you do at the lessons? 

 
- We read books and stories, discuss different problems and write 

compositions. 
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- Do you like your teacher? 

 
- Yes, we like her very much. Our teacher is great. 

 

 
 

Упражнение 3. 

 
Задание 1. Учимся отвечать «да» и «нет». Прослушай диалог. 

М. г.: Are you Kate? 

Ж. г.: No. 

 
М. г.: Are you Nina? 

Ж. г.: No. 

М. г.: Are you Polly? 

Ж. г.: Yes. 

Упражнение 4. 

 
Задание 1. Послушай, как разговаривают Полли и Том. 

М. г.: Hi! 

Ж. г.: Hi! 

 
М. г.: Are you Ann? 

 
Ж. г.: No. 

 
М. г.: Are you Polly? 

 
Ж. г.: Yes. Are you Ben? 

М. г.: No. 

Ж. г.: Are you- Tom? 

 
М. г.: Yes. 
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Ж. г.: Bye, Tom! 

 
М. г.: Bye, Polly! 

 
Задание 3. Слушай и повторяй (диалог читается с паузами после 

каждого предложения). 

Упражнение 5. 

 
Задание 1. Учимся задавать вопрос «Кто ты?». Прослушай диалог 

целиком. 

Мальчик: Who are you? 

Ж. г.: I am Flop. 

Мальчик: Who are you? 

М. г.: I am Puss. 

Мальчик: Who are you? 

Ж. г.: I am Fluffy. 

Упражнение 6. 

 
Задание 1. Научись говорить, сколько тебе лет. Слушай и повторяй 

(записано с паузами для повторения). 

Six , I am six; I am seven ; I am Pam. I am ten. I am Dick. I am six. Are you 

seven, Pam? — No. Are you ten? — Yes. Dick, are you seven? — No. Are you 

six? — Yes. 

Упражнение 7. 

 
Задание 1. Послушай, что говорят о себе Таня и Пэм, и расскажи о себе. 

I am Tanya. I am seven. I am from Russia. 

I am Pam. I am six. I am from America. 

Упражнение 8. 
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Задание 1. Научись произносить названия некоторых стран. Слушай и 

повторяй (записано с паузами для повторения). 

Russia, from, from Russia. I am from Russia. Vasya, are you from Russia? 

— Yes. John, are you from Russia? — No. 

 
America , from America . I am from America. John, are you from Russia? 

— No. Are you from America? — Yes. America. Russia. I am Vasya, I am from 

Russia. I am John, I am from America. 

Упражнение 9. 

 
Задание 1. Послушай и догадайся о значении этих слов. 

 
Africa, Britain, Great Britain. I am Tom. I am from Africa. I am Kitty. I am 

from Great Britain. 

Africa , from Africa , I am from Africa . 

1 am Tom. I am from Africa. 

Great ,Great Britain, from Great Britain, I am from Great Britain. I am Kitty, 

I am from Great Britain. 

Упражнение 10. 

 
Задание 1. Научись задавать вопрос «Откуда ты?». Слушай и повторяй. 

(записано с паузами для повторения). 

where, where are . Where are you from? Where are you from, Kitty?  — I 

am from Great Britain. Where are you from, Sue? — I am from Great Britain. 

Where are you from, Ben? — I am from Africa. Where are you from, Vasya? — I 

am from Russia. 

 

 
Упражнение 11. 

 
Задание 1. Прослушай диалог между Ником и Энн и выучи его 
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наизусть. 

 
Nick: Is Polly from America? 

Ann: No. 

Nick: Where is she from? 

 
Ann: She is from Great Britain. 

Nick: Is she six? 

Ann: No. 

 
Nick: How old is she? 

Ann: She is seven. 

Задание 2. Слушай и повторяй (диалог читается по ролям с паузами для 

повторения). 

Упражнение 12. 

 
Задание 1. Научись спрашивать, как его/её имя, и отвечать на вопрос. 

Слушай и повторяй (записано с паузами для повторения). 

 
His , his  name ,  is  his  name .  What  is his name? His name is Andy. His 

name is John. What is his name? — His name is Bill. 

Her , her name , is her name . What is her name? What is her name? — Her 

name is Nina. What is her name? — Her name is Mary. 

Упражнение 13. 

 
Задание 1. Учимся говорить о семье. Послушай и попытайся догадаться 

о значении этих новых слов. 

Mother , father , mother and father. 

Упражнение 14. 
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Задание 1. Научись говорить, что у тебя есть бабушка и дедушка. 

Слушай и повторяй (записано с паузами для повторения). 

 
Grandmother , a grandmother , my grandmother, his grandmother, her 

grandmother, your grandmother. I’ve got a grandmother. I’ve got a grandmother, 

her name is Katerina Ivanovna. Grandfather , a grandfather , my grandfather, his 

grandfather, her grandfather. I’ve got a grandfather, his name is Ivan Petrovich. 

A: I’ve got a grandmother. 

B: What’s her name? 

A: Her name is Valentina Vasilyevna. 

B: I’ve got a grandfather. 

A: What’s his name? 

 
B: His name is Ivan Nikolayevich. 

Упражнение 15. 

Задание 1. Послушай, что говорит Китти о себе и своей семье. 

 
Hi! My name is Kitty. I am seven. I am from Great Britain. I’ve got a 

mother. Her name is Helen. I’ve got a father. His name is John. I’ve got a 

grandmother. Her name is Ann. Bye! 

Задание 2. Составь монолог о себе, используя рассказ Китти как 

образец и расскажи всему классу. 

 
 

Выполняя предложенные упражнения на аудирование 

англоязычной речи, обучающиеся будут иметь возможность отрабатывать 

простейшие речевые формулы разговорной речи носителей языка и в 

дальнейшем без труда распознавать их при выполнении заданий на 

аудирование. 
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Выполняя пре
 
дложе

 
нные

 
 упра

 
жне

 
ния на

 
 а

 
удирова

 
ние

 
 а

 
нглоязычной 

ре
 
чи, обуча

 
ющие

 
ся будут име

 
ть возможность отра

 
ба

 
тыва

 
ть просте

 
йшие

 
 

ре
 
че

 
вые

 
 формулы ра

 
зговорной ре

 
чи носите

 
ле

 
й языка

 
 и в да

 
льне

 
йше

 
м бе

 
з 

труда
 
 ра

 
спозна

 
ва

 
ть их при выполне

 
нии за

 
да

 
ний на

 
 а

 
удирова

 
ние

 
. 

Помимо пре
 
дложе

 
нных упра

 
жне

 
ний в ра

 
мка

 
х пе

 
да

 
гогиче

 
ского 

экспе
 
риме

 
нта

 
 осуще

 
ствляла

 
сь са

 
мостояте

 
льна

 
я ра

 
бота

 
 пятикла

 
ссников с 

а
 
уте

 
нтичными те

 
кста

 
ми. 

Ра
 
звитие

 
 уме

 
ний и на

 
выков а

 
удирова

 
ния осуще

 
ствлялось на

 
 

ма
 
те

 
риа

 
ле

 
 те

 
ма

 
тике

 
 те

 
кстов, с которыми обуча

 
ющие

 
ся встре

 
тятся в 

ре
 
а

 
льной жизни, в ча

 
стности: 

• спорт, хобби; 

• зна
 
комства

 
; 

• за
 
нятия по школьным пре

 
дме

 
та

 
м; 

• на
 
зва

 
ния стра

 
н и их на

 
циона

 
льности; 

• мультфильмы. 

 
 

Ре
 
чь в да

 
нном случа

 
е

 
 идёт о на

 
бира

 
юще

 
м всё большую популярность 

форма
 
те

 
 обуче

 
ния а

 
нглийскому языку – ра

 
боте

 
 с подка

 
ста

 
ми, то е

 
сть с 

короткими а
 
удио- и виде

 
ома

 
те

 
риа

 
ла

 
ми, выкла

 
дыва

 
е

 
мыми в се

 
ти Инте

 
рне

 
т. 

Пе
 
ре

 
числе

 
нные

 
 те

 
мы подка

 
стов использова

 
лись в проце

 
ссе

 
 обуче

 
ния 

а
 
удирова

 
нию сле

 
дующим обра

 
зом: 

• Уча
 
щимся пре

 
дла

 
га

 
лось просмотре

 
ть три ра

 
зных ролика

 
 (на

 
 

се
 
рвисе

 
 Ю-туб) на

 
 пре

 
дложе

 
нную те

 
му в дома

 
шних условиях. 

• В ра
 
мка

 
х урока

 
 проводилось обсужде

 
ние

 
 роликов и те

 
мы в 

форма
 
те

 
 диа

 
лога

 
. 

• Уча
 
щимся пре

 
дла

 
га

 
лся ма

 
те

 
риа

 
л по той же

 
 те

 
ме

 
 для а

 
удирова

 
ния, 

после
 
 че

 
го обуча

 
ющие

 
ся воспроизводили прослуша

 
нный те

 
кст. 

В рамках исследования, помимо роликов на Ю-туб, использовались 

следующие подкасты: 
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Learning Zone Languages. На рисунке 3 показано видео по теме “Sports 

and hobbies”, соответствующей теме модуля из учебника Starlight 5. 

Преимущество данного подкаста состоит в том, что продолжительность 

составляет всего 2-3 минуты, легко воспринимается на слух (внятная речь, 

средний темп), яркая анимация (Приложение В). 

English Singsing. На данном канале размещены видео по многим 

интересным темам для обучающихся английскому языку в начальной и 

средней школе. Яркая анимация, возможность включения субтитров, 

понятное произношение слов и наглядность в итоге дают отличный результат 

в обучении навыку аудирования (Приложение Г). 

К основным преимуществам использования подкастов можно отнести 

следующие: 

• Подкасты предоставляют учащимся прекрасную возможность 

слушать актуальные современные аутентичные тексты различных жанров на 

любую интересующую обучающихся тему в разнообразном исполнении 

(акцент, тембр, ритм, беглость речи говорящего) 

• Возможность неоднократного прослушивания. 

• Возможность выбрать темп обучения, время и место. 

• Подкаст вносит разнообразие в учебный процесс (способствует 

смене учебной деятельности - break from reading). 

Таким образом происходило обогащение содержания обучения 

английскому языку в 5 «А» классе разнообразными заданиями на 

аудирование. 5 «Б» класс занимался по программе без внесения в неё каких- 

либо изменений и дополнений. 

2.4 Анализ результатов эксперимента 

 
 

Третьим этапом эксперимента работы был контрольный эксперимент. 

Цель его состояла в повторной диагностике сформированности навыка 

аудирования у обучающихся экспериментальной и контрольной групп. 
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В таблице 4 представлены данные повторной диагностики 

обучающихся 5 «А» класса. 

 
Таблица 4 

Результаты повторной диагностики сформированности навыка 

аудирования у обучающихся 5 «А» класса 

 

 
Критерий 

Число учеников с разным уровнем умений 

аудирования 

Высокий уровень Средний уровень Низкий 

Грамотность 10 6 3 

Кол-во предложений 9 8 2 

Соответствие теме 15 4 0 

Правильность 

фактического 

материала 

15 4 0 

 
Как видно из таблицы 4, у обучающихся из экспериментальной группы, 

при оценке по тем же критериям существенно повысился уровень умений 

аудирования. 

Почти половина обучающихся класса (9 человек из 19-ти) по всей 

совокупности диагностируемых умений, образующих навык аудирования, 

демонстрирует высокий уровень. 

Если на этапе первичной диагностики пятеро обучающихся были 

отнесены к категории тех, чей уровень сформированности навыка 

аудирования низкий, то после проведения формирующего эксперимента их 

численность сократилась до двух человек. 

Количество обучающихся, продемонстрировавших средний уровень 

сформированности навыка аудирования, 8 человек (на 1 меньше, чем 

обучающихся с высоким уровнем). 
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Отметим, что столь значительная положительная динамика была 

обеспечена за счёт регулярной практики в аудировании. При этом важно 

понимать, что достижение устойчивого положительного результата 

возможно только при условии дальнейшего продолжения работы в данном 

направлении как путём постоянного использования подготовительных 

упражнений, так и путём активного внедрения в практику урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся выполнение заданий с подкастами. 

Данные, полученные при повторной диагностике в 5 «Б» классе, 

представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

Результаты повторной диагностики сформированности навыка 

аудирования у обучающихся 5 «Б» класса 

Критерий Число учеников с разным уровнем умений аудирования 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Грамотность 4 8 5 

Кол-во 

предложений 

 
5 

 
12 

 
2 

 
Соответствие теме 

 
7 

 
9 

 
4 

Правильность 

фактического 

материала 

 

 
7 

 

 
8 

 

 
4 

 
Как видим, в контрольной группе тоже произошли положительные 

изменения, что вполне закономерно, ведь обучающиеся 5 «Б» класса 

продолжали участвовать в образовательном процессе, в том числе выполняли 

предусмотренные программой задания на аудирование. Однако эти 

изменения незначительны. 
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Таким образом, по итогам эксперимента выявлена эффективность 

использования предложенного комплекса подготовительных упражнений и 

подкастов при обучении аудированию. 

По итогам контрольного эксперимента выявлены различия в уровне 

сформированности умений аудирования в контрольной и экспериментальной 

группах. В экспериментальной группе, с которой осуществлялось проведение 

занятий с использованием комплекса упражнений и подкастов, выявлен 

более высокий уровень умений у обучающихся. 

Для контрольного эксперимента использовалась аудиозапись с текстом, 

приведенным ниже, с вопросами и заданиями. 

Текст: 

 
My Name is Catherine and I am 12 years old. I'm in the 5th grade. My 

favorite hobby is swimming. I have a gold medal. My favorite school subjects are 

math and drawing. I have 2 friends at school .Anne and Mary .They are sisters. 

They have brown hair and blue eyes. On weekends, we walk in the park together. 

We are best friends. 

Вопросы: 

1) What is this text about? 

2) What school subjects were announced? 

3) What were the girls’ names? 

4) What hobby was announced? Do you have a hobby? 

Задание: 

Retell the text. 

 

 

 

 

 

 
Выводы по главе 2 
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Первичная проверка актуального состояния сформированности у 

обучающихся 5 классов навыка аудирования показала, что навык 

аудирования сформирован, в основном, на среднем уровне. Большинство 

обучающихся сумели правильно и в согласованье со стилем пересказать 

услышанный материал, но плохо была раскрыта тема и допущены 

погрешности в правильности фактического материала. По ходу выполнения 

аудирования иноязычного текста с учащимися были обнаружены пробелы в 

их знаниях. Некоторые обучающиеся не могут воспринимать и понимают 

текст на фрагментарном уровне. еще были трудности, связанные с 

пониманием содержания аудиотекста. Такое может свидетельствовать о том, 

что в работе с обучающимися слабо употреблялись подготовительные 

упражнения. 

В этой связи нами был разработан комплекс упражнений с 

аутентичными текстами для преподавания аудированию англоязычной речи. 

Цель комплекса упражнений - формирование и развитие  аудитивных 

навыков и умений обучающихся 5 класса. 

Комплекс включает 15 подготовительных упражнений с аутентичными 

текстами. Помимо предложенных упражнений в рамках педагогического 

эксперимента исполнялся самостоятельная работа пятиклассников с 

аутентичными текстами в формате занятия с подкастами – краткими аудио- и 

видеоматериалами, выкладываемыми в сети Интернет. 

В процессе вторичной диагностики сформированности навыка 

аудирования в экспериментальной группе обнаружилась ярко выраженная 

положительная динамика: приблизительно половина обучающихся класса (9 

человек из 19-ти) по всей совокупности диагностируемых умений, 

образующих опыт аудирования, показал торжественный уровень. 

Часть обучающихся с низким уровнем сформированности навыка 

аудирования сократилась с пяти человек до двух. 
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Столь значительная положительная динамика была обеспечена за счёт 

регулярной практики в аудировании. 
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Заключение 

 

 

 
Целью выпускной квалификационной работы являлся поиск путей по 

преодолению недочетов в обучении аудированию, проведение эксперимента 

по преодолению недочётов в обучении аудированию обучающихся 5 класса 

на основе УМК Starlight 5. 

Проведённый эксперимент дает возможность сформулировать 

несколько заключений. 

Во-первых, аудирование представляет собой и как самостоятельный 

тип вербальный деятельности, и как рецептивный компонент в 

диалогическом общении, и является ввиду данного одной из сторон 

говорения. В данной взаимосвязи аудирование выступает не только лишь как 

начало обучения распознаванию речи на слух, но вдобавок и как база 

обучения диалогической речи, что весьма немаловажно в свете целевых 

установок нынешного школьного образования. 

В зависимости от установки, которая предшествует аудированию, 

восприятие речи станет осуществляться пассивно или активно. В случае 

интенсивного характера аудирования слушающий обучающийся способен 

стремительнее влиться в «поисковую деятельность», запомнить логику 

изложения, основные фразы прослушиваемой речи. 

Воспитательное и развивающее значение аудирования состоит в том, 

что оно положительно влияет на формирование памяти обучающегося, 

также, прежде всего акустический памяти, значимой не только для изучения 

языка, но и различного другого предмета, что обуславливает значимость 

аудирования как средства достижения метапредметных образовательных 

результатов. 
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С Целью ликвидации недочетов был предложен спецкомплекс 

подготовительных упражнений, которые применялись в каждом занятии в 

качестве «разминки» согласно аналогии устным счётом в заданиях 

арифметики, но также работа вместе с подкастами. 

Использованные Материалы для аудирования находятся в сети 

Интернет в беспрепятственном доступе, что дает возможность применять их 

также на уроках, и во внешкольной работе весьма активно. С Целью 

увеличения мотивации к изучению английского языка в процессе 

аудирования преподавателю следует сосредоточить внимание обучающихся 

на тематику текстов. В этом случае, если преподавателю получится выбрать 

тексты согласно темам, увлекательным обучающимся, использование 

аудирования также обеспечит мощный мотивационный эффект в изучении 

английского языка. 

Контрольный эксперимент выявил результативность выполненной в 

экспериментальной группе работы, следовательно предложенный в данной 

работе подход допускается предлагать к использованию в повседневной 

образовательной практике преподавателей в упражнениях английского  

языка. 

Интенсивное внимание к формированию навыка аудирования, 

устранение недочётов в обучении аудированию дадут возможность 

значительно увеличить качество преподавания английскому языку и создадут 

основы для эффективного овладения обучающимися диалогической речью на 

иностранном языке. 
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Рисунок 1-Пример упражнения из модуля 1а 
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Рисунок 2-Пример упражнения из модуля 1а. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Рисунок 3- Скриншот видео из канала English Singsing 
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Рисунок 4-Скриншот видео из канала Singsing 


