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Введение

     Современное  российское  общество  стоит  перед  лицом  острейших

социально-политических,  межэтнических,  межкультурных,

коммуникативных  проблем.  Именно  образование  во  все  времена

содействовало  сохранению  устойчивости  общества,  модификации  форм  и

типов взаимоотношений людей.

     В настоящее  время общество  характеризуется  усилением социальной

мобильности,  развитием  контактов  всех  уровней,  резкими  изменениями

ценностных  ориентиров.  Все  вышесказанное  делает  особенно  актуальной

проблему  формирования  толерантного  сознания  и  коммуникативной

компетенции  как  стабильных  характеристик  личности  подрастающего

человека.  Решение  этой  проблемы  становится  сегодня  действительным

приоритетом педагогической науки и практики.

     Особый  интерес  сегодня  представляет  коммуникативный  фактор,

влияющий на контакты между национальностями, иерархию их ценностей, о

возможности  преодоления  расовых  (национальных)  предубеждений  и

дискриминации. В последнее время большое внимание уделяется проблемам

развития  коммуникации  и  компетенции.  Значимыми  для  нашего

исследования  явились  работы,  посвященные  раскрытию  понятия

компетенций и компетентностного подхода в современном образовании. 

     В  языкознании  эта  проблема  исследуется  с  точки  зрения  выявления

единиц, отражающих специфику языка, проблем вербальной и невербальной

коммуникации при диалоге культур, языковой интерференции. В педагогике

исследуемая  проблема  рассматривается  с  точки  зрения  общей

интеллектуальной  компетенции  учащихся,  иноязычной  компетенции

студентов. 

     В  то  же  время,  как  свидетельствует  обзор  состояния  изученности

избранной  нами  темы,  несмотря  на  довольно  устойчивый  интерес  к  ней

широкого  круга  ученых  и  педагогов,  до  сих  пор  нет  монографического
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исследования  теории  и  практики  формирования  коммуникативной

компетенции,  учеников  на  уроках  иностранного  языка,  хотя  имеющиеся

работы составляют для этого серьезную научную источниковедческую базу.

     Вышеизложенное позволяет  утверждать,  что в современной теории и

практике  существует  противоречие  между  объективно  возрастающими

требованиями,  предъявляемыми  обществом  к  решению  проблем

использования коммуникативной компетенции учащихся,  с  одной стороны

(С.Е.  Шишов),  недостаточной  теоретической  и  практической

разработанностью  принципов  и  методов  коммуникативного  образования

средствами иностранного языка, с другой стороны (В.А. Кальней) [43, с. 127-

131].

     На основании выявленного противоречия и исследовательской установки

на  поиск  путей  и  способов  их  разрешения  определена  проблема

педагогического  обеспечения  процесса  формирования  коммуникативной

компетенции  на  уроках  иностранного  языка.  В  рамках  данной  проблемы

была  определена  тема  исследования:  «Развитие  коммуникативной

компетенции на уроке английского языка на основе бурятской школы».

     Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах

коммуникации  требуют  повышения  коммуникативной  компетенции

школьников,  совершенствования  их  филологической  подготовки,  поэтому

приоритетную  значимость  приобрело  изучение  английского  языка  как

средства общения и обобщения духовного наследия стран изучаемого языка

и  народов.  Перед  преподавателями  иностранного  языка  стоит  задача

сформировать  личность,  которая  будет  способна  участвовать  в

межкультурной коммуникации.

     Как известно, количество учителей иностранного языка, которые имеют

специальную  подготовку  для  работы  с  малышами,  мало.  Вместе  с  тем,

умение  грамотно  обучать  общению  на  иностранном  языке  младших

школьников, которые еще не вполне владеют коммуникативными умениями
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на родном языке, – задача весьма нелегкая и ответственная. Поэтому у них

нередко  проявляется  недостаточный  уровень  владения  коммуникативными

навыками.  Следовательно,  педагогам  необходимо  время  от  времени

совершенствовать  свою  квалификацию  для  успешного  формирования

коммуникативных навыков на уроках английского языка.

     Таким образом,  мы можем говорить об  актуальности темы данного

исследования.

     Объект  исследования: процесс  обучения  младших  школьников

английскому языку. 

     Предмет  исследования: методы  и  приёмы  для  развития

коммуникативных навыков на уроках английского языка в начальной школе.

     Цель  исследования состоит  в  изучении  и  обобщении  учебно-

методической литературы по обучению английского языка. 

     Обозначенная  цель  позволиласформулировать  следующие  задачи

исследования: 

     1.  Изучить работы отечественных и зарубежных авторов по проблеме

развития коммуникативных навыков на уроках английского языка.

     2. Доказать значимость коммуникативных навыков в личностном развитии

младших школьников.

     3. Раскрыть роль учителя в формировании коммуникативных навыков.

     4.  Дать  анализ  особенностей  развития  коммуникативных навыков  на

уроках английского языка.

     Гипотеза нашего исследования такова:  использование разнообразных

способов  и  приёмов  организации  учебного  процесса  способствует

формированию коммуникативных навыков у младших школьников.

     Методология  исследования: в  процессе  исследования  нами  были

изучены работы  Барбар М.П.; Биболетовой М.З.; Гальскова Н.Д.  в которых

обобщается  роль  английского  языка  в  развитии  компетенции.  Труды
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названных ученых в  дальнейшем и  послужили методологической  основой

нашего исследования.

     База  исследования: ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-интернат

среднего  (полного)  общего  образования»  Республики  Бурятия,  Окинского

района, у. Сорок.

     Теоретико-методологическую основу исследования составили:

1)  концептуальные положения о заключительных и сенситивных периодах

развития личности (Л.И. Ботович, А.С. Выготский, П.Я. Гальперин,

В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин);

2)  идеи  личностно-ориентированного  подхода  в  педагогическом  процессе

(С.В.  Бондаревская,  В.В.  Зайцев,  В.А.  Петровский,  В.В.  Сериков,  Г.И.

Железовская);

3)  концептуальные  принципы  коммуникативного  обучения  иностранным

языкам (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, М.В. Ляховицкий, H. G. Widdowson и др.).

     Научная  новизна:  проведено  исследование  коммуникативной

компетенции на уроке английского языка в бурятской школе.

     Теоретическая  значимость исследования  заключается  в  том,  что

уточнена  сущность  коммуникативной  компетенции  подростков,  выявлены

возможности уроков иностранного  языка  для ее  формирования,  построена

теоретическая  модель  формирования  коммуникативной  компетентности

подростков.

     Практическая значимость исследования заключается в том,  что его

результаты  могут  быть  использованы  не  только  учителями  иностранного

языка средней школы, но и преподавателями других общеобразовательных

дисциплин в сфере изучения коммуникативной компетенции.

     Выпускная квалификационная работа  состоит из введения,  двух глав,

заключения, списка использованных источников информации и приложения.

7



     Глава I. Теоретические основы развития коммуникативных навыков

в процессе изучения иностранного языка

     1.1. Значение коммуникативных навыков в формировании личности

младших школьников.

     Прежде всего, мы посчитали необходимым изучить теоретические основы

проблемы развития коммуникативных навыков.

     Для этого мною были проанализированы работы различных авторов по

данной проблеме в процессе изучения английского языка.             

     Основной вопрос, волнующий психологов разных стран, – роль общения

со сверстниками в жизни ребенка и его личностном развитии. Многие ученые

утверждают, что общение – решающий фактор общего личностного развития

ребенка  в  младшем  школьном  возрасте.  Влияние  общения  может  так  же

способствовать  исправлению  трудностей,  возникающих  у  детей  при

неправильном  воспитании.  Подавляющее  большинство  авторов  полагают,

что  адекватное  возрасту  взаимодействие  между  детьми  необходимо  для

развития ребенка в целом и формировании его личности в частности.

     Общение,  или  иными  словами  коммуникация,  его  особенности  и

механизмы  являлись  предметом  изучения  философов  и  социологов,

психолингвистов и психологов.

     Однако  разные  исследователи  вкладывают  в  понятие  коммуникация

различный  смысл.  Так,  например,  Н.М. Щелованов  и  Н.М. Аксарина

называли  общением  ласковую  речь  взрослого,  обращенную  к  младенцу;

М.С. Каган  говорил  об  общении  человека  с  природой  и  самим  собой.

А.Н. Леонтьев считал, что в современной науке существует огромное число

несовпадающих  определений  коммуникаций;  В.М. Филатов  определяет

коммуникацию как «общение, передачу информации от человека к человеку

в процессе деятельности». [2, с. 23].

     Итак, коммуникация – это акт и процесс установления контактов между

субъектами  взаимодействия  посредством  выработки  общего  смысла
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передаваемой и воспринимаемо информации. В более широком философском

смысле коммуникация рассматривается как «социальный процесс, связанный

либо с общением, обменом мыслями, сведениями, идеями и так далее, либо с

передачей содержания от одного сознания к другому посредством знаковых

систем» [26, с. 68].

     Для рассмотрения значения коммуникативных навыков в формировании

личности  младших  школьников,  необходимо  определиться  с  понятием

«навыки».  Под  термином  «навыки»  мы  понимаем  автоматизированные

способы выполнения действий. А коммуникативные навыки на наш взгляд

отождествляются с навыками общения.

     Овладение  коммуникативными  навыками  предполагает  овладение

иноязычным  общением  в  единстве  его  функций:  информационной,

регулятивной, эмоционально-оценочной, этикетной.

     Ученые  выделяют  четыре  основных  этапа  формирования

коммуникативного навыка:

     1. Ознакомительный

     2. Подготовительный (аналитический)

     3. Стандартизирующий (синтетический)

     4. Варьирующий (ситуативный) [8, с. 38].

     Процесс овладения коммуникативными навыками представляет  собой

многократное  выполнение  иноязычных  действий,  направленных  на

автоматизацию  в  различных  видах  речевой  деятельности  и  общении  на

иностранном языке.

     Остановимся для начала на содержании обучения иностранному языку в

средней школе. Оно реализует основные цели, направленные на развитие у

школьников культуры общения в процессе формирования коммуникативных

навыков.

     Данные навыки предполагают формирование как чисто лингвистических

навыков  (лексических,  фонетических,  грамматических),  так  и  их
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нормативное использование в устной и письменной речи. Различные темы,

тексты, проблемы, речевые задачи ориентированы на формирование разных

видов речевой деятельности, развитие социокультурных навыков и умений,

что обеспечивает использование иностранного языка как средства общения.

     При изучении иностранного языка в основной школе (5–10 классы), в

центре внимания находится последовательное и систематическое развитие у

школьников коммуникативных навыков в процессе  овладения различными

стратегиями говорения, чтения, аудирования и письма.

     Обучение иностранному языку направлено на изучение его как средства

международного общения посредством [42, с. 18]:

     – Формирования и развития базовых коммуникативных навыков и умений

в основных видах речевой деятельности;

    – Социокультурного  развития  школьников  в  контексте  европейской  и

мировой  культуры  с  помощью  страноведческого,  культуроведческого  и

лингво – культуроведческого материала;

     Коммуникативные навыки формируются на основе:

     а) языковых знаний и навыков;

     б) лингвострановедческих и страноведческих знаний.

     В коммуникативные навыки включаются следующие важнейшие умения:

     – читать  и  понимать  несложные,  аутентичные  тексты (с  пониманием

основного содержания и с полным пониманием);

     – устно общаться в стандартных ситуациях учебно-трудовой, культурной,

бытовой сфер;

     – в  устной  форме  кратко  рассказать  о  себе,  окружении,  пересказать,

выразить мнение, оценку.

     – умение письменно оформить и передать элементарную информацию

(письмо).
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     Так определяется минимальный уровень коммуникативных навыков в

государственном  образовательном  стандарте  по  иностранным  языкам  [7,

с. 18].

     В процессе речевой коммуникации люди пользуются средствами языка –

его словарём и грамматикой – для построения высказываний, которые были

бы  понятны  адресату.  Однако  знание  только  словаря  и  грамматики

недостаточно для того,  чтобы общение на данном языке было успешным:

надо знать ещё условия употребления тех или иных языковых единиц и их

сочетаний. 

     Иначе говоря, помимо собственно грамматики, носитель языка должен

усвоить  «ситуативную  грамматику»,  которая  предписывает  использовать

язык не только в соответствии со смыслом лексических единиц и правилами

их сочетания в предложении, но и в зависимости от характера отношений

между  говорящим  и  адресатом,  от  цели  общения  и  от  других  факторов,

знание  которых  в  совокупности  с  собственно  языковыми  знаниями

составляет уровень коммуникативных навыков носителя языка [40, с. 12].

     Характер навыков общения, входящих в коммуникативную компетенцию

и отличающихся от знаний собственно языка, можно проиллюстрировать на

примере, так называемых косвенных речевых актов. Косвенным называется

такой речевой акт, форма которого не соответствует его реальному значению

в данной ситуации. Например, если сосед за обеденным столом обращается к

вам со следующими словами: – Не могли бы вы передать мне соль?, то по

форме это вопрос, а по сути – просьба, и ответом на неё должно быть ваше

действие: вы передаёте соседу солонку. если же вы поймёте эту просьбу как

вопрос  и  ответите:  –  Могу,  не  производя  соответствующего  действия  и

дожидаясь, когда же собеседник действительно прямо попросит вас передать

ему соль, – процесс коммуникации будет нарушен: вы поступите не так, как

ожидал  говорящий  и  как  принято  реагировать  на  подобные  вопросы  –

просьбы в аналогичных ситуациях. [25, c. 48]
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     Также  в  процессе  общения  имеет  место  ориентация  на  социальные

характеристики речевого партнёра: его статус, позицию, ситуационную роль,

что  проявляется  в  выборе  альтернативных  речевых  средств  со

стратификациями и речевыми ограничителями.

     Таким образом, как грамматические, так и лексические навыки и умения

представляют  собой  центр  языковой  компетенции,  на  который опираются

речевые навыки и умения.

     Общение  формирует  человека  как  личность,  дает  ему  возможность

приобрести  определённые  черты  характера,  интересы,  привычки,

склонности, усвоить нормы и формы нравственного поведения, определить

цели жизни и выбрать средства их реализации.

     На  наш  взгляд,  общение  является  важнейшей  фазой  формирования

личности младшего школьника.

     Под личностью С.Л. Рубинштейн понимает совокупность выработанных

привычек и предпочтений, социокультурный опыт и приобретенные знания,

определяющие повседневное поведение [22, с. 43].

     При организации коммуникативного процесса важную роль играет учет

личностных  и  возрастных  особенностей  младших  школьников.  Младший

школьный  возраст  является  чрезвычайно  благоприятным  для  овладения

коммуникативными  навыками  на  уроках  английского  языка.  Любовь  к

предмету  в  данном  возрасте  очень  тесно  связано  с  ощущением

психологического комфорта, радости, потребности и готовности к общению,

которые создает учитель на уроке.

     Для младшего школьного возраста (6–10 лет) характерна готовность к

школьному обучению, в основе которой лежит интерес к новой деятельности,

являющейся источником мотивации обучения. Готовность ребенка к школе

определяется  его  владением  достаточным  объемом  знаний  из  области

повседневного  общения,  культура  и  поведение,  умением  сотрудничества,

желанием учиться.  Эти качества формируются в семье, в преддошкольные
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годы,  и  от  уровня  их  сформированности  в  значительной  мере  зависят

вхождение ребенка в школьную жизнь, его отношение к школе и успешность

обучения. [9, с. 38]

     Исследователи  отмечают  ряд  трудностей,  с  которыми  сталкиваются

младшие школьники:  новый режим жизни,  необходимость  систематически

трудиться для владения знаниями, принятия авторитета учителя.

     Многие  методисты считают раннее  начало  занятий по иностранному

языку  предпочтительно  для  достижения  базового  уровня  овладения

коммуникативными навыками.

     Итак,  младший школьный возраст  является  наиболее оптимальным в

усвоении иностранного языка. В этом случае в поле зрения остается задача,

решить которую призвано начальное обучение данному предмету, а именно

развитие  коммуникативных  навыков.  Это  предполагает  наличие  у

школьников  не  только  практических  умений,  но  и  определенных  качеств

личности:  общительности,  раскованности,  желания  вступать  в  контакт,

умения взаимодействовать в коллективе и так далее. Безусловно, речь идет

не о том, чтобы заниматься развитием детей в ущерб знаниям, а о том, чтобы

развитие коммуникативных навыков было специально направлен на развитие

личности младших школьников.
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1.2. Формирование коммуникативных навыков у младших школьников

на уроках английского языка

     Возможности  уроков  английского  языка  в  формировании

коммуникативных  навыков  у  младших  школьников  чрезвычайно  широки.

Прежде всего, сформулируем цель обучения иностранному языку младших

школьников.

     Основной  целью  обучения  иностранным  языкам  в  школе  является

развитие  способности  школьника  к  общению  на  иностранном  языке.

Реализация  этой  цели  связана  с  формированием  у  учащихся  ряда

коммуникативных  навыков:  понимать  и  порождать  иноязычные

высказывания  в  соответствии  с  конкретной  ситуацией  общение,  речевой

задачей  и  коммуникативным  намерением;  осуществлять  своё

коммуникативное  поведение  в  соответствии  с  правилами  общения  и

национально – культурными особенностями страны изучаемого языка [37, с.

48].

     На первой ступени обучения (во II–IV классах) реализуются следующие

цели:

    -  способствовать  более  раннему приобщению младших школьников  к

новому  для  них  языковому  миру  в  том  возрасте,  когда  дети  еще  не

испытывают психологических барьеров в использовании иностранного языка

как  средства  общения;  формировать  у  детей  готовность  к  общению  на

иностранном языке и положительный настрой к дальнейшему его изучению;

    - сформировать элементарные коммуникативные умения в четырех видах

речевой  деятельности  (говорения,  аудировании,  чтении,  письме)  с  учетом

речевых возможностей и потребностей младших школьников;

    - ознакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с

зарубежным  песенным,  стихотворным  и  сказочным  фольклором  и  с

доступными  детям  образцами  детской  художественной  литературы  на

изучаемом иностранном языке;
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     -  приобщить  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием

иностранного языка за счет расширения спектра проигрываемых социальных

ролей  в  игровых  ситуациях  типичных  для  семейного,  бытового,  учебного

общения,  формировать  представления  о  наиболее  общих  особенностях

речевого взаимодействия на родном и иностранном языках, об отвечающих

интересом младших школьников нравах и обычаях стран изучаемого языка;

     -  формировать  некоторые  универсальные  лингвистические  понятия,

наблюдаемые  в  родном  и  иностранном  языках,  развивая  этим

интеллектуальные,  речевые  и  познавательные  способности  учащихся.  [12,

с. 140]

     Новый базисный учебный план предусматривает обязательное изучение

иностранного языка со II  по IV класс в начальной школе при 2-х часах в

неделю.

     Обновление содержания обучения английскому языку проявляется в том,

что отбор тематики и проблематики иноязычного общения ориентирован на

реальные  интересы  и  потребности  современных  школьников  с  учетом

различных возрастных групп, на усиление деятельного характера обучения в

целом.

     Особое внимание при отборе содержания обучения иностранным языкам

уделяется  социокультурным навыкам  и  умениям,  позволяющим адекватно

представлять культуру своей страны в процессе иноязычного общения.

     Содержание обучения в рамках начального школьного этапа определяется

программой  и  направлена  на  формирование  основ  коммуникативной

компетенции.

     Что мы понимаем под термином «коммуникативная компетенция»? Это

способность  гибко  и  эффективно  пользоваться  иностранным  языком  в

пределах  понимания  и  передачи  информации.  Так  как  начальная  школа

является  первым  звеном  в  общей  системе  школьного  образования,  то  ее

задача  состоит  в  том,  чтобы  заложить  основы  коммуникативной
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компетенции,  позволяющее  осуществлять  иноязычное  общение  и

взаимодействие детей младшего школьного возраста.

     Коммуникативная  компетенция  является  ведущей  целью  урока

английского языка и определяет структуру урока.

     В  педагогике  «структура  урока»  определяется  как  «совокупность

различных  вариантов  взаимоотношений  между  элементами  урока,

обеспечивающая его целенаправленную действенность». [11, с. 32]

     Структура  урока  должна  соответствовать  учебной  деятельности

школьника,  которая  должна  соответствовать  структуре  деятельности  как

таковой.  Так,  П.Я. Гальперин  выделяет  три  компонента  в  структуре

деятельности:

     1.         Целеполагание,  реализующееся  в  последовательности:

потребность, мотив, цель, задача и т.д.

     2.         Исполнение, реализующееся в действиях, состоящих из операций.

Количество действий определяется количеством задач.

     3.         Анализ, предполагающий определение соответствия достигнутого

результата поставленной цели.

     «Структура урока иностранного языка определяется этапом обучения,

местом урока в серии уроков, характером поставленных задач. Как цельное

произведение,  структура  урока  включает:  начало,  центральную  часть  и

завершение.  Каждая  из  названных  частей  выполняет  присущую  ему

функцию, отражающую специфику предмета» [21, с. 51].

     Что касается логики урока, то, по мнению Е.И. Пассова она связана со

структурой урока,  составляя его внутреннюю сущность.  Логика – понятие

комплексное, многоаспектное. Так, Пассов выделяет четыре аспекта логики

урока:

     1.  Целенаправленность  (соотнесенность  всех  компонентов  урока  с

ведущей целью).
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     2.  Целостность  (соразмерность  всех  компонентов  урока,  их

соподчиненность друг другу).

     3.    Динамика (движение по стадиям усвоения речевого материала).

     4.    Связность (единство и последовательность материала по содержанию)

[6, с. 60].

     Учитывая результаты более чем сорокалетних исследований в области

раннего  обучения,  которые  проводились  в  нашей  стране  параллельно  с

широким  опытным  обучением,  можно  утверждать,  что  польза  уроков

английского языка в формировании коммуникативных навыков у младших

школьников многократно доказана. 

     Кратко  суммируя  преимущества  систематического  обучения  детей

иностранному  языку  в  младшем  школьном  возрасте,  можно  отметить

возможности уроков английского языка:

     - бесспорное положительное влияние на развитие психических функций

ребенка: его памяти, внимания, мышления, восприятия, воображения и др.;

     - стимулирующее влияние на общие речевые способности ребенка;

     -  раннее  обучение  иностранному  языку  дает  большой  практический

эффект в плане повышения качества владения первым иностранным языком,

создает  базу  для  продолжения  его  изучения  в  основной  школе,  а  также

открывает  возможности  для  обучения  второму  (третьему)  иностранным

языкам, необходимость владения которыми становится все более очевидной;

    - неоспорима воспитательная и информативная ценность раннего обучения

иностранному  языку,  которая  проявляется  в  более  раннем  вхождении

ребенка  в  общечеловеческую  культуру  через  общение  на  новом  для  него

языке.  При  этом  постоянное  обращение  к  опыту  ребенка,  учет  его

менталитета,  восприятия  им  действительности  позволяет  детям  лучше

осознать  явления  собственной  национальной  культуры  в  сравнении  с

культурой стран изучаемого языка [38, с. 118-121].
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     Раннее  изучение  иностранных  языков  представляет  учащимся

возможность формирования следующих коммуникативных навыков:

     –  правильно  произносить  и  различать  на  слух  звуки,  слово,

словосочетания и предложения иностранного языка; соблюдать интонацию

основных типов предложения;

     –  овладеть  наиболее  употребительной  лексикой  в  рамках  тематики

начального этапа, освоить продуктивный лексический минимум в объеме не

менее 500 лексических единиц. Общий объем лексики, включая рецептивный

лексический минимум, составляет не менее 600 лексических единиц;

     –  получить  представление  об  основных  грамматических  категориях

изучаемого языка, распознавать изученную лексику и грамматику при чтении

и аудировании и использовать их в устном общении;

     – понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание

облегченных  текстов  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и  языковую

догадку;

     -  участвовать  в  диалогическом  общении:  вести  этикетный  диалог  и

элементарный  двусторонний  диалог-расспрос  в  ограниченном  круге

ситуаций повседневного общения;

     –  кратко  высказываться  на  темы,  отобранные  для  начальной школы,

воспроизводить  наизусть  знакомые  рифмованные  произведения  детского

фольклора;

     –  овладеть  техникой  чтения  вслух;  читать  про  себя  учебные  и

облегченные аутентичные тексты, пользуясь приемами ознакомительного и

изучающего чтения;

     –  писать краткое поздравление и личные письмо (с опорой на образец),

заполнить простую анкету о себе;

     – освоить элементарные сведения о стране изучаемого языка [23, c. 62].

     Таким  образом,  важно,  чтобы  дети  были  раскрепощены,  вместе  с

учителем  «творили»  урок,  не  только  и  не  столько  знания  и  владение
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учениками  языковым  и  речевым  материалом  определяют  эффективность

формирования  коммуникативных  навыков  младших  школьников,  сколько

готовность  и  желание  детей  участвовать  в  межкультурном  общении  на

английском  языке.  Это  возможно,  если  основной  формой  учебной

деятельности школьников будет не слушание, говорение, чтение или письмо

на иностранном языке,  а  живое и  активное  общение с  учителем и друг  с

другом.
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1.3. Методический инструментарий по формированию

коммуникативных навыков

     С  началом  нового  века  в  мировой  теории  и  практике  обучения

иностранным языкам появились многочисленные методы, направленные на

формирование коммуникативных навыков.

     Вместе  с  изменением  методов  интенсивно  развивалось  само

понятие «метод обучения». В настоящее время это понятие не имеет строго

однозначного терминологического обозначения в странах мира, в том числе

и  в  России.  Так,  русскому  термину  метод  в  современной  зарубежной

литературе  могут  соответствовать  термины,  обозначающие  подход.  В

отечественной методике иностранного языка термин метод может обозначать

отдельные  элементы  системы  (метод  обучения  лексике  или  фонетике  и

другие) что часто соответствует термину приемы в литературе других стран

[7, с. 23].

     Наиболее  эффективной  методикой  обучения  иностранным  языкам

ведущие  специалисты  в  сфере  лингвистического  образования  считают

коммуникативную методику (The Communicative Approach) преподавания.

     Коммуникативная методика базируется на следующих принципах:

     1. Речевая  направленность  обучения,  означающая,  что  речевая

деятельность  является  не  только средством обучения,  но и  ее  целью.  Это

обстоятельство предполагает:

     а)  коммуникативное  поведение  преподавателя,  который  вовлекает

учащихся  в  общую  деятельность  и  тем  самым  воздействует  на  процесс

общения;

     б)  использование  упражнений,  максимально  воссоздающих ситуации

общения;

     в)  направленность  внимания  учащихся  на  цель  и  содержание

высказывания.
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     2.  Учет индивидуально-психологических особенностей учащегося при

ведущей роли его личностного аспекта:

     а) способностей к усвоению языка (вид памяти, уровень фонематического

слуха, способности к обобщению и других.);

    б)  умений выполнять те или иные виды деятельности,  то есть умений

учиться;

    в)  личностных  свойств  по  интересам,  мировоззрение,  положению  в

коллективе учащихся;

    г)  общих  интеллектуальных  способностей  (унаследованных  и

приобретенных);

    д) свойственных ему предпочтений при сборе информации (зрительные,

слуховые, моторные и некоторые другие);

     е) для коммуникативного метода индивидуализация обучения с опорой на

особенности  личности  учащегося  является  главным  средством  создания

мотивации учения и активизации учащегося в ходе занятий.

     3. Речемыслительная активность как постоянная вовлеченность учащихся

в процесс общения в непосредственной (вербальной) либо опосредованной

(мыслительной) форме.

     4. Функциональный подход к отбору учебного материала на всех уровнях:

лексическом, грамматическом ситуативном, тематическом. Это означает, что

любой единице языка отводится в процессе учебной деятельности какая-либо

речевая функция. Недостатком традиционного обучения является заучивание

слов и грамматических в отрыве от речевых функций.

    5.  Ситуативность  процесса  обучения,  рассматриваемая  и  как  способ

речевой стимуляции, и как условие развития речевых умений.

    6.  Проблемность  как  способ  организации  и  представления  учебного

материала.  В  соответствии  с  этим  принципом  материал  обучения  должен

представлять интерес для учащихся, соответствовать их возрасту и служить
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основанием  для  решения  речемыслительных  задач  путем  вовлечения

учащихся в обсуждение содержания текстов и проблем общения [23, с. 18].

     Успех обучения и отношения учащихся к предмету во многом зависит от

того,  насколько  интересно  и  эмоционально  учитель  проводит  уроки.  Для

решения  обучающей  задачи  недостаточно  заниматься  в  классе  только

имитацией  жизненных  ситуаций.  Требуется  дополнительная  тренировка,

работа,  направленная  на  усвоение  как  языкового,  так  и  информативного

материала,  формирование  определенных  коммуникативно-познавательных

действий и прочее. 

     Иными  словами,  нужны  упражнения,  которые,  с  одной  стороны,

обеспечивали  бы  соответствующую  коммуникативную  тренировку,  а  с

другой  –  сохраняли  бы  «аутентичность»  (подлинность)  применения

иностранного языка [33, с. 113].

     Приемы  коммуникативной  методики  используются,  как  правило,  в

коммуникативных  играх,  в  процессе  которых  обучающиеся  решают

коммуникативно-познавательные  задачи  средствами  изучаемого

иностранного языка. Поэтому основное назначение коммуникативных игр –

организация  иноязычного  общения  в  ходе  решения  поставленной

коммуникативной задачи или проблемы [20, с. 21].

     В основе обучения  детей устному общению на иностранном языке  в

начальной школе лежит игра, которая, по меткому выражению И.А. Зимней,

является  психологическим  оправданием  для  перехода  на  новый  язык

обучения. Использование игры как способа формирования коммуникативных

навыков  в  начальной  школе,  позволяют  учителю  формулировать  такие

речевые задачи, в которых есть мотив и цель речевого действия и которые

диктуют употребление необходимых образцов общения (Е.И. Негневицкая)

[25, с. 20].

     Например,  в  первом  классе  для  организации  тренировки  детей  в

употреблении  образца  общения  «Моя  (кошка)  умеет  (прыгать)»  можно
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предложить  такую  речевую  задачу:  «Злой  волшебник  заколдовал  наших

любимых  животных.  Чтобы  их  расколдовать  (это  игровой  мотив),  нужно

сказать, что они умеют делать (это цель данного речевого действия)». Вслед

за  учителем,  который  дает  образец  решения  коммуникативной  задачи,

каждый ученик рассказывает о своем животном:

Учитель: Моя собака умеет бегать.

У1: Моя лягушка умеет прыгать.

У2: Мой попугай умеет летать.

И так далее.

    Чем  больше  игровых  приемов  использует  учитель,  тем  интереснее

проходят уроки, тем прочнее усваивается материал. В методическом плане

коммуникативная  игра  представляет  собой  учебное  задание,  включающее

языковую, коммуникативную и деятельностную задачи. Так, например, игра

«В МАГАЗИНЕ»

     На прилавке магазина разложены различные предметы одежды или еды,

которые  можно  купить.  Учащиеся  заходят  в  магазин,  покупают  то,  что

нужно.

     P1: Good morning!

     P1: Good morning!

     P2: Good morning!

     P1: Do you have a red blouse?

     P2: Yes, I do. Here it is.

     P1: Thank you very much.

     P2: Not at all.

     P1: Do you hаve a warm scarf?

     P2: Sorry, but I don’t have.

     P1: Good bye.

     P2: Good bye.
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     Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно – вариативное

упражнение,  где  создаётся  возможность  для  многократного  повторения

речевого  образца  в  условиях,  максимально  приближенных  к  реально-

речевому  общению  с  присущими  ему  признаками  эмоциональностью,

целенаправленностью, речевого воздействия.

     Игры способствуют выполнению следующих методических задач:

     – создание психологической готовности детей к речевому общению;

     – обеспечение естественной необходимости многократного повторения

ими языкового материала.

     – тренировка учащихся в выборе нужного речевого варианта;

    Американский  психолог  Д. Мид  увидел  в  игре  обобщённую  модель

формирования  того,  что  психологи  называют  «самостоятельностью»  –

человека  –  собирание  своего  «я».  Игра  это  сфера  самовыражения,

самоопределения, самопроверки, самоосуществления.

    Есть  отрасль  медицины  и  психологии  –  игротерапия.  Игрою  можно

диагностировать,  познать  ребёнка.  Игрой  можно  ободрить  и  одобрить

ребёнка.  С  помощью  игры  можно  корректировать,  улучшать,  развивать  в

детях важные психологические свойства.

    К  методическим  инструментам  по  формированию  коммуникативных

навыков  можно  отнести  функционально  –  коммуникативные  задания,

которые включают в себя восстановление логической последовательности в

серии  фотографий  или  фрагментов  текста,  обнаружение  отсутствующих

элементов в изображениях и текстах,  формулирование точных инструкций

партнеру для успешного выполнения им задания, поиск ответов на вопрос

путем соединения вместе всех факторов, известных остальным участникам и

другое.  Например,  функционально  –  коммуникативное  задание  «Собери

пословицу» Ведущий читает начало пословицы, команды должны закончить

ее. При правильном ответе команда получает балл.

     Например:
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    A FRIEND IN NEED ……

    IS A FRIEND INDEED.

    В методический инструментарий по формированию коммуникативных

навыков  на  уроках  английского  языка  входит  прием  преднамеренного

создания  различий  в  объеме  информации  у  партнеров  по  иноязычному

общению. Он основан на неравномерном распределении между партнерами

по общению определенной информации, которой им надлежит обменяться на

иностранном  языке,  что  и  является  стимулом  для  общения.  Например,

ученикам,  работающим  в  парах,  предлагается  задание  заполнить  таблицы

недостающей в них информацией, общаясь друг с другом на иностранном

языке (не показывая таблицы друг другу). В обеих таблицах, вместе взятых,

содержится вся информация,  необходимая для выполнения предложенного

задания,  но  каждый из  учеников  имеет  в  своей  таблице  лишь часть  этой

информации,  благодаря  чему  между  ними  создаются  различия  в  объеме

информации.

     При использовании данного приема ученики общаются на иностранном

языке, побуждаемые потребностью обменяться информацией, необходимой

каждому из них для выполнения поставленной учителем задачи – заполнение

пропусков в таблице.

     Одним  из  важных  элементов,  составляющих  методический

инструментарий  по  формированию  коммуникативных  навыков  на  уроке

английского языка является учебно-методический комплекс (УМК).

    Каждый  учитель-экспериментатор,  исходя  из  своих  особенностей  и

возможностей  его  учащихся,  будет  творчески  подходить  к  процессу

обучения, но творить он должен внутри УМК, не нарушая его принципов.

В настоящее  время созданы специальные учебно-методические комплексы

по английскому языку. Все они включают не только учебник, но и книгу для

учителя,  рабочую  тетрадь,  аудиокассет  для  работы  в  классе  и  дома,

раздаточный материал.
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     УМК  «Enjoy  English  1»  (авторы  М.З. Биболетова,  Н.В. Добрынина,

Е.А. Ленская) и «Enjoy English 2» (авторы М.З. Биболетова, Н.В. Добрынина,

О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанёва) предназначены для обучения английскому

языку учащихся 1–1V, II–IV классов в общеобразовательной школе. Данный

УМК рекомендуется использовать при учебном плане, предусматривающим

не менее 2-х часов иностранного языка в неделю.

     Основную цель обучения английскому языку в начальной школе авторы

видят  в  формировании  элементарных  коммуникативных  навыков  у  детей,

исходя из их речевых потребностей и возможностей.

    Вся  серия  УМК  «Enjoy  English»  построена  в  русле  единой

коммуникативно-когнитивной  концепции,  охватывает  начальную  и

основную школу, обеспечивая преемственность между различными этапами

обучения  иностранному  языку.  «Enjoy  English  1»  и  «Enjoy  English  2»,

адресованные учащимся начальной школы, являются первыми двумя частями

курса английского «Enjoy English».

    Отбор  содержания  осуществлялся  на  основе  его  коммуникативной

ценности,  значимости,  соответствия  жизненному  опыту  и  интересом

учащихся этого возраста.

     Каждый из учебников серии «Enjoy English» имеет свой сюжет. Согласно

сюжету  «Enjoy  English  1»  учащиеся  являются  актерами  странствующего

театра,  что  позволяет  им  многократно  проигрывать  розные  типичные

ситуации  общения,  такие  как  «Знакомство»,  «Приветствие»,  «Проведение

свободного времени с семьёй и друзьями» и т.д. Завершается обучение по

данному  учебнику  постановкой  одного  из  спектаклей,  сценарии  которых

даны  в  Книге  для  учителя.  «Enjoy  English  2»  приглашает  учащихся  в

увлекательный мир английских сказок, где они встречаются с новыми и уже

известными героями.
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    В  УМК  «Enjoy  English  1,2»  предлагаются  технологии  обучения

произносительной,  лексической и грамматической сторонам речи,  которые

подробно описаны в книгах для учителя.

    В состав каждого из УМК для начальной школы серии «Enjoy English»

входят следующие компоненты:

        1. Книга для учащегося.

     2. Методическое руководство для учителя по использованию учебника

(Книга  для  учителя),  в  котором  описано  авторская  концепция  курса  и

содержатся  рекомендации  по  обучению  основным  видам  речевой

деятельности,  а  также  приводятся  общее  тематическое  планирование,

таблица  поурочного  распределения  материала,  примерные  конспекты

занятий  и  сценарии  спектаклей,  которые  были  успешно  поставлены  и

разыграны детьми, изучающими английский язык по серии «Enjoy English».

     3. Рабочая тетрадь.

   4. Книга для чтения, включенная в учебник «Enjoy English 2» в качестве

приложения.

     5. Аудиодиски.

   6.  Сборник песен  «Game –  Songs» с  аудиокассетой,  который содержит

более сорока аутентичных песен и игр на английском языке. Предлагаемые

песни  и  игры  соотносятся  с  содержанием  учебников  и  могут  быть

использованы  как  на  уроках,  так  и  при  подготовке  внеклассных

мероприятий.

     Учитывая возрастные особенности младших школьников и специфику

работы  в  начальной  школе,  в  УМК  «Enjoy  English  1»  предусмотрена

поурочная подача материала. 

     Итак, методический инструментарий по формированию коммуникативных

навыков  младших  школьников  на  уроках  английского  языка,  включает

различные  средства  обучения  языку:  коммуникативные  игры,  приемы

обучения, функционально – коммуникативные задания, учебно-методические
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комплексы,  являющиеся  неотъемлемой  частью  организации  обучения

английскому языку в начальной школе.

Выводы по 1 главе

     Коммуникация  –  это  акт  и  процесс  установления  контактов  между

субъектами  взаимодействия  посредством  выработки  общего  смысла

передаваемой  и  воспринимаемой  информации.  В  более  широком

философском  смысле  коммуникация  рассматривается  как  «социальный

процесс,  связанный  либо  с  общением,  обменом  мыслями,  сведениями,

идеями  и  так  далее,  либо  с  передачей  содержания  от  одного  сознания  к

другому посредством знаковых систем» [26, с. 68].

     Коммуникативная методика базируется на следующих принципах:

     1. Речевая  направленность  обучения,  означающая,  что  речевая

деятельность  является  не  только средством обучения,  но и  ее  целью.  Это

обстоятельство предполагает:

     а)  коммуникативное  поведение  преподавателя,  который  вовлекает

учащихся  в  общую  деятельность  и  тем  самым  воздействует  на  процесс

общения;

     б)  использование  упражнений,  максимально  воссоздающих ситуации

общения;

     в)  направленность  внимания  учащихся  на  цель  и  содержание

высказывания.

     2.  Учет индивидуально-психологических особенностей учащегося при

ведущей роли его личностного аспекта:

      а) способностей к усвоению языка (вид памяти, уровень фонематического

слуха, способности к обобщению и других.);

     б) умений выполнять те или иные виды деятельности, то есть умений

учиться;
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     в)  личностных  свойств  по  интересам,  мировоззрению,  положению в

коллективе учащихся;

     г)  общих  интеллектуальных  способностей  (унаследованных  и

приобретенных);

    д) свойственных ему предпочтений при сборе информации (зрительные,

слуховые, моторные и некоторые другие);

     е) для коммуникативного метода индивидуализация обучения с опорой на

особенности  личности  учащегося  является  главным  средством  создания

мотивации учения и активизации учащегося в ходе занятий.

     3. Речемыслительная активность как постоянная вовлеченность учащихся

в процесс общения в непосредственной (вербальной) либо опосредованной

(мыслительной) форме.

     4. Функциональный подход к отбору учебного материала на всех уровнях:

лексическом, грамматическом ситуативном, тематическом. Это означает, что

любой единице языка отводится в процессе учебной деятельности какая-либо

речевая функция. Недостатком традиционного обучения является заучивание

слов и грамматических в отрыве от речевых функций.

     5.  Ситуативность  процесса  обучения,  рассматриваемая  и  как  способ

речевой стимуляции, и как условие развития речевых умений.

     6.  Проблемность  как  способ  организации  и  представления  учебного

материала.  В  соответствии  с  этим  принципом  материал  обучения  должен

представлять интерес для учащихся, соответствовать их возрасту и служить

основанием  для  решения  речемыслительных  задач  путем  вовлечения

учащихся в обсуждение содержания текстов и проблем общения [23, с. 18].

     Обобщая все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы:

     –  психическое развитие ребёнка начинается с общения. Это первый вид

социальной  активности,  который  возникает  в  процессе  овладения

коммуникативными  навыками  и  благодаря  которому  младший  школьник

получает  необходимую  для  его  индивидуального  развития  информацию.
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Через  общение  младший  школьник,  благодаря  широким  возможностям  к

изучению,  приобретает  все  свои высшие производительные способности и

качества.  Через  активное  общение  с  развитыми  личностями  он  сам

превращается в личность.

     – уроки английского языка не только положительно влияют на развитие

психических  функций  учащихся  начальных  классов,  вхождение  их  в

общечеловеческую культуру через общение на новом для них языке,  но и

формируют коммуникативные навыки у младших школьников.

    –  Используемые приемы работы способствуют развитию диалогической

речи, расширению кругозора учащихся, поддержанию интереса к изучению

английского языка.
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Глава II. Опытно-практическая работа по развитию коммуникативных

навыков на уроках английского языка в бурятской школе

2.1. Особенности коммуникативно-направленного подхода в обучении

английскому языку в бурятской школе

     Исходя из того,  что развитие коммуникативной компетенции является

основой содержания обучения иностранному языку, и что коммуникативная

компетенция  может  быть  сформирована  только  при  условии

сбалансированного,  равномерного  функционирования  абсолютно  всех  ее

структурных компонентов, необходимо определить какая методика обучения

является наиболее эффективной и целесообразной.

     На сегодняшний день существуют следующие концепции или подходы в

обучении иностранному языку:

     - осознанно-практическая концепция (П. Плахотник);

     - коммуникативно-функциональная концепция (Т. Сирык);

     - системно-коммуникативная концепция (Р. Мартынова); 

     - коммуникативно-личностный и коммуникативно-ситуативный подходы

(Скляренко, Т. Клементьева).

     В чем же заключается сущность коммуникативного ориентированного

подхода в обучении иностранному языку?

     Коммуникативный подход – подход,  обеспечивающий воздействие на

собеседника,  оптимальность  обучения  с  точки  зрения  эффективности

воздействия на другого человека. Это подход напрямую связан со строением

и  особенностями  речевой  деятельности,  поэтому  в  методике  часто

употребляется  термин  «коммуникативный  системно-деятельностный»

подход.
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     Этот подход представляет собой реализацию такого способа обучения,

при  котором  осуществляется  упорядоченное,  систематизированное  и

взаимосоотнесенное обучение иностранному языку как средству общения в

условиях  воспроизводимой  на  учебных  занятиях  речевой  деятельности  –

неотъемлемой  и  составной  части  общей  деятельности.  Коммуникативный

системно-деятельностный  подход  предполагает  полную  и  оптимальную

систематизацию  взаимоотношений  между  компонентами  содержания

обучения. К ним относятся [35, с. 62]:

     - система общей (педагогической) деятельности;

     -  система  речевой  деятельности,  система  речевого  общения

(коммуникации, интеракции и взаимной перцепции);

     - система изучаемого иностранного языка;

     - системное соотнесение родного и иностранного языков (их сознательно-

сопоставительный анализ);

     -  текст  как  система  речевых продуктов,  система  структурно-речевых

образований  (диалог,  монолог,  монолог  в  диалоге,  разные  типы  речевых

высказываний и сообщений);

     - система (процесс) овладения иностранным языком;  

     - система (структура) речевого поведения человека.

     Наиболее эффективными направлениями, способствующими реализации

коммуникативной  направленности  обучения  иностранному  языку,

считаются:

    - влияние концептуальных составляющих на содержание;

    - отбор и организация учебного языкового и речевого материала;

    -  моделирование  в  учебном  процессе  ситуаций  общения  и  способы

формирования речевых навыков обучающихся;

    - самоанализ и управление учебной деятельностью на занятиях с учителем

и в самостоятельной работе.
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     При более детальном рассмотрении коммуникативной направленности

обучения  следует  учесть,  что  коммуникативно-ориентированное  обучение

иностранному языку должно учитывать особенности реального общения. 

     Коммуникативно-ориентированное обучение иностранному языку – это

речевая  направленность  процесса  обучения,  ориентация  не  только  на

содержательную  сторону  общения,  но  и  на  форму  высказывания.

Существенную  роль  в  реализации  коммуникативно-ориентированного

обучения  играет  ситуативность  в  отборе  материала  и  организация  его

закрепления применительно к определенным ситуациям общения. 

     Определенным шагом в достижении сформированности коммуникативной

компетенции  является  усвоение  социокультурных  аспектов  общения  на

изучаемом языке.  Это  влечет  за  собой  изучение  менталитета,  отношений,

поведения,  ценностей,  соответствующих  культуре  изучаемого  языка.

Составляющими  культуры  являются  три  основные  категории  элементов:

единицы  материальной  культуры  (абсолютно  все  физические  объекты);

духовная культура (все понятия,  включая систему верований, ценностей и

этических  представлений)  и  социальная  культура,  или  модели  поведения.

Проектирование  языковой  среды  как  системообразующего  элемента

коммуникативно-ориентированного обучения подразумевает моделирование

всех трех, без исключения, перечисленных элементов культуры. На занятиях

по  иностранному  языку,  формируя  коммуникативную  компетенцию,

преподаватели  создают  учебные  ситуации,  помогающие  учащимся

приобретать  знания,  умения  и  навыки  в  различных  видах  речевой

деятельности [28, с. 76].

     Систематизируя  речевую  деятельность,  следует  отметить,  что  для

обучения  и  общения  на  английском  языке  значимыми  являются  как

специальное, так и взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, в

том числе говорение, аудирование, чтение и письменная речь.
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     Коммуникативное обучение иностранным языкам представляет  собой

преподавание,  организованное  на  основе  заданий  коммуникативного

характера.  Коммуникативно-ориентированное  обучение  имеет  целью

научить иноязычной коммуникации, используя все необходимые для этого

(не обязательно только коммуникативные) задания и приемы.

     В  реальности  обучение  на  основе  только  коммуникативных  заданий

практически  не  встречается.  Поэтому  «коммуникативное  обучение»  и

«коммуникативно-ориентированное  обучение»  постепенно  становятся

синонимами.

    Коммуникативный подход основан на том, что при успешном овладении

иноязычной  речью,  учащиеся  должны  овладеть  не  только  языковыми

формами, но у них должно быть сформировано представление о том, как их

использовать  в  реальной  коммуникации.  Использование  коммуникативной

методики – объективная необходимость, продиктованная закономерностями

обучения иностранному языку. Как известно, все, чему обучается человек, он

приобретает  для  того,  чтобы  использовать  в  предстоящей  деятельности.

Известно  также,  что  использование  знаний,  навыков,  умений основано  на

переносе,  а  перенос  зависит,  прежде  всего,  насколько  адекватны  условия

обучения  тем  условиям,  в  которых  эти  знания,  навыки,  умения

предполагается использовать. Следовательно, готовить учащегося к участию

в процессе иноязычного общения нужно в условиях иноязычного общения,

созданных в классе [29, с. 47].

     Это  и  определяет  сущность  коммуникативного  общения,  которая

заключается  в  том,  что  процесс  обучения  является  моделью  процесса

общения.  В  этом  случае  коммуникативность  рассматривается  как

методологический  принцип,  который  определяет  принципы  обучения  и

выбор общенаучных методов познания, исходных для построения процесса

обучения.
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     Но это не означает, что процесс обучения строится как копия процесса

общения.  Более  того,  в  процессе  общения  есть  нюансы,  моделировать

которые с точки зрения обучения совершенно не целесообразно. Например,

некоторые  особенности  общения  -  отсутствие  специально  направленной

организации или почти полная подсознательность в овладении формальной

стороной речевой деятельности и т.п.

    Чтобы образовательный процесс считать в полной мере коммуникативно-

направленным необходимо соблюдение следующих характеристик:

    1) Коммуникативность предполагает не «обучение иностранному языку», а

«иноязычное  образование». Целью  иноязычного  (как  и  любого  другого)

образования является сам человек,  точнее,  становление человека,  человека

духовного.  А  содержанием  образования  является  иноязычная  культура,

которая имеет четыре аспекта: познавательный (знания о языке и культуре

страны),  развивающий  (способности),  воспитательный  (нравственность)  и

учебный (владение умением общаться).

    2) Процесс коммуникативного иноязычного образования (урок) строится

как  модель  реального  общения,  но  организуется  так,  чтобы  ученик  имел

возможность сам познавать и развиваться, овладевать иноязычной культурой,

а не подвергался бы обучению.

   3) Коммуникативность означает наличие у ученика личностного смысла его

участия в образовательном процессе, в овладении иноязычной культурой с

целью становления его как индивидуальности, как субъекта родной культуры

и как участника будущего диалога культур.

   4)  Коммуникативность  –  это  мотивированность любого  действия

учащегося,  совершение  его  из  внутреннего  побуждения,  а  не  внешнего

стимулирования (боязнь отметки и т.п.).

    5) Коммуникативность – это речемыслительная активность, т.е. постоянная

включенность в процесс решения задач реального (а не учебного!) общения.
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    6)  Коммуникативность – это  связь общения со всеми другими видами

деятельности ученика – общественной, спортивной, художественной и т.п.

    7) Коммуникативность – это  общение в ситуациях, понимаемых не как

обстоятельства (у кассы, на стадионе и т.п.), а как система взаимоотношений

между общающимися – учителем и учениками.

    8) Коммуникативность – это  функциональность, означающая, что любое

действие  ученика,  скажем,  при  овладении  словами  или  грамматическим

явлением производится при наличии у ученика и при осознании им речевой

функции («Подтверди  …»,  «Спроси  …»,  «Убеди  …»  и  т.п.),  а  не

формального задания («Встать …», «Измени …» и т.п.).

    9) Коммуникативность – это постоянная  новизна и эвристичность, когда

исключается произвольное заучивание и воспроизведение заученного, когда

ни  одна  фраза  не  должна  повторяться  в  том  же  виде  даже  дважды  или

дважды  читаться  (слушаться)  тот  же  текст  с  той  же  целью,  но  когда

обеспечивается  постоянная  вариативность  всех  упражнений,  материалов  и

условий.

   10)  Коммуникативность  –  это  содержательность всех  используемых

материалов, их коммуникативная ценность и 

аутентичность.   

     11) Коммуникативность – это проблемная организация материала не так

называемая тематическая, а проблемная организация материала

 (Например, «Всегда ли правы взрослые?», «Сколько денег надо человеку?»,

«Самое лучшее место на земле?» и т.п.).    

     Каждая  из  указанных  характеристик  –  не  благое  пожелание,  а

обязательное условие [12, С. 51].    

  Исходя  из  возрастных  психофизических  особенностей  младших

школьников,  можно  выделить  следующие  способы  реализации

коммуникативного  подхода  в  процессе  обучения  иностранному  языку  в

бурятской школе:    
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-  организация  совместного  дела  с  детьми  (широкое  использование

групповых,  коллективных  форм  работы,  создание  условий,  в  которых

ребенок чувствует себя раскованно и свободно, испытывает положительные

эмоции);    

-  использование  коммуникативных игр  в  качестве  важного  методического

приема  (сюжетно-ролевые,  подвижные,  мимические,  пальчиковые,

настольно-печатные и другие);     

- понимание ребенком цели каждого его речевого и неречевого действия и

конечного результата;    - коммуникативные имитации;

    - свободное общение;    

- трехчастная форма выполнения коммуникативно-ориентированных заданий

(в три этапа: подготовительный, исполнительный и итоговый) [4, с. 147].     

В настоящее время пропаганда основ коммуникативной методики является

настоятельной  потребностью  практики  обучения.  Во-первых,  потому,  что

именно  коммуникативная  методика  адекватна  такой  цели,  как  обучение

общению.  Во-вторых,  потому,  что  коммуникативное  направление

обогатилось  новыми  исследованиями,  которые  должны  стать  достоянием

каждого практикующего учителя. В-третьих, эта методика отлично работает

в  Европе  и  США,  её  эффективность  подтверждается  результатами

применения в европейских странах на протяжении последних 15–20 лет.     

    В соответствии с коммуникативной направленностью обучения строится

учебный процесс. Большое внимание уделяется созданию коммуникативной

атмосферы.  Роль  преподавателя  качественно  меняется.  Он  становится

стратегом,  реализующим  концепцию  учебников  и  дополняющим  их

коммуникативными  материалами.  Большое  значение  имеет  поведение

преподавателя,  который  организует  иноязычное  общение,  дает  время  на

размышление,  не  требуя  моментального  ответа,  осуществляет  гибкую

коррекцию ошибок и т.д. Для успешной реализации идей коммуникативного
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метода  необходима  соответствующая  материальная  база  и  техническое

оснащение.     

   В  соответствии  с  коммуникативным  методом  обучение  варьируется  в

зависимости  от  уровня  обучаемых.  Прежде  всего,  учебный  процесс

ориентируется  на  содержание,  которое  помогает  ориентироваться  в  мире

чужой  культуры,  развивает  собственный  мир  видения  разных  культур.

Обучаемые выступают как активные партнеры по общению, их побуждают к

осознанному  и  самостоятельному  использованию  языковых  и  речевых

средств.  Одной  из  основных  составляющих  коммуникативного  метода

является методически грамотное соотнесение родного и английского языков,

обеспечение учеников таким комплексом упражнений, которые без ущерба

для  аутентичности  англоязычной  речи  позволят  полностью  реализовать

изначальные коммуникативные намерения (без подстройки их под наличные

языковые средства), сформированные в речемышлении на родном языке. В

целом же создание таких комплексов упражнений связано с особенностями

структуры  и  функционирования  механизмов  порождения  и  смыслового

восприятия  речевых  высказываний,  входящих  в  целесообразную  для

обучения  англоязычному  общению  систему.  Систематизация  овладения

английским  языком  предполагает  учёт  и  использование  в  обучении

объективных и субъективных закономерностей усвоения английского языка

на основе родного языка и его соотнесения с английским. Таким образом,

занятия  имеют  социальный  характер,  фронтальная  работа  заменяется  на

партнерскую, индивидуальную и групповую.    

   Подводя  итог  изложенному  можно  сказать,  что  в  общих  чертах

коммуникативный  подход  представляет  собой  реализацию  такого  способа

обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное

и взаимосоотнесённое обучение английскому языку как средству общения в

условиях  моделируемой  (воспроизводимой)  на  учебных  занятиях  речевой

деятельности  –  неотъемлемой  и  составной  части  общей
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(экстралингвистической)  деятельности.  Коммуникативный  подход

предполагает  полную  и  оптимальную  систематизацию  взаимоотношений

между компонентами содержания обучения. К ним относятся: система общей

деятельности;  система  речевой  деятельности;  система  речевого  общения

(коммуникации); система самого английского языка; системное соотнесение

родного  и  английского  языков  (их  сознательно-сопоставительный анализ);

система  речевых  механизмов  (речепорождение,  речевосприятие,  речевое

взаимодействие  и  др.);  текст  как  система  речевых  продуктов;  система

структурно-речевых  образований  (диалог,  монолог,  монолог  в  диалоге,

разные типы речевых высказываний и сообщений и т. п.); система (процесс)

овладения  английским  языком;  система  (структура)  речевого  поведения

человека.     

   В  результате  такого  подхода  в обучении  формируется,  реализуется  и

действует  система владения английским языком как средством общения в

широком  смысле  этого  слова.  Необходимо  так  же  подчеркнуть  важность

взаимодействия и сотрудничества учащихся,  а также речевого задания для

организации коммуникативного усвоения языка. Коммуникативное обучение

включает  формирование  коммуникативной концепции,  то  есть  внутренней

готовности и способности к речевому общению, ориентирующей учащихся

на "вхождение" в иное культурное пространство. 
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2.2. Анализ опыта работы учителя в формировании коммуникативных

навыков на уроках английского языка в бурятской школе

     Необходимо ещё раз обозначить гипотезу нашего исследования. Наша

задача  состоит  в  том,  чтобы  установить,  способствует  ли  использование

разнообразных  способов  и  приёмов  организации  учебного  процесса

формированию коммуникативных навыков у учащихся. Для подтверждения

нашей  гипотезы  и  в  соответствии  с  целью  данной  выпускной

квалификационной работы нами были использованы определенные методы

педагогического  исследования.  При  решении  заявленной  проблемы  мы

исходили  из  принципа  множества  методов  исследования.  Этот  принцип

означает,  что для решения представленной проблемы мы использовали не

один, а несколько методов. При написании главы I данной работы нами было

изучено  достаточно  большое  количество  педагогической,  методической  и

специальной литературы по проблеме развития коммуникативных навыков

на уроках английского языка.

     ГБОУ  «Сорокская  сойотская  школа-интернат»  -  национальная

культурологическая  школа  с  востоковедческим  направлением,  где  учатся

дети-буряты. Бурятский язык преподаётся как отдельная дисциплина, также

дети  изучают  русский,  английский.  Нам  представляются  интересными  и

актуальными  механизмы  овладения  английской  речью  в  условиях
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параллельного изучения нескольких языков. Что помогает ребёнку успешно

овладеть иностранной речью? Почему ребёнку трудно правильно построить

грамматическую  конструкцию  своей  речи?  Что  нужно  делать,  чтобы

успешно овладеть английским языком детям - бурятам?

     Приступая к изучению английского языка, ребенок имеет небольшой опыт

в изучении иностранного языка. Перевод с одного языка на другой в ходе

общения является сложным видом речевой деятельности.

     Если  ученик  желает  высказаться,  то  у  него  в  голове  происходят

следующие мыслительные операции:

     Схема  1  -  Процесс  мыслительных  операций  для  построения  одного

высказывания на бурятском языке.

     Схема  2  -  Процесс  мыслительных  операций  для  построения  одного

высказывания на русском языке.

41



     Схема  3  -  Процесс  мыслительных  операций  для  построения  одного

высказывания на английском языке.
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     Следует сделать вывод, что на современном этапе развития общества

знание  иностранного  языка  становится  актуальным.  Если  ученик  на

бурятском и русском языках умеет правильно формулировать свою речь, ему

легче будет переносить свои умения и навыки на английский язык. Чтобы

успешно овладеть навыками говорения на английском языке, нужно: 

     во-первых, создавать языковую среду; 

     во-вторых,  выделять  больше  часов  для  изучения  английского  языка

желающим детям; 
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     в-третьих,  желание  и  старание.  Формирование  устной  речи  на

иностранном  языке  способствует  успешному  преодолению интерференции

при конструировании предложения на английском языке.

     На  протяжении  трех  лет  были  посещены  тридцать  уроков  учителей

английского  языка  в  начальной  школе.  При  этом  использовались

эмпирические  методы  исследования,  в  частности:  методы  наблюдения,

беседы с учителями и учащимися, изучение педагогического опыта учителей

ГБОУ «Сорокская сойотская школа-интернат»  по изучаемой нами проблеме.

Кроме  того,  мы  применяли  некоторые  экспериментальные  и

социологические  методы  педагогического  исследования:  психолого-

педагогическая  диагностика  класса,  опрос  и  статистическая  обработка

полученных данных.          Следующим этапом нашей работы стало изучение

педагогического  опыта  учителя  английского  языка,  где  впоследствии

проходила педагогическую практику. Для обобщения педагогического опыта

учителя английского языка данной школы мы посетили серию уроков. При

этом  стремились  понять  причины  результативности  работы  по  развитию

коммуникативных  навыков,  научиться  самостоятельно  разрабатывать

систему уроков по теме, научиться определять структуру отдельного урока и

обоснованно выбирать методы обучения с целью активизации деятельности

учащихся.  В  результате  наблюдения  педагогического  процесса,  бесед  с

учениками и учителями мною был собран интересный материал по данной

теме.

     Например,  урок  на  тему  «Магазин  игрушек»,  был  посвящен

ознакомлению с вопросом «Do you want to…?» и ответами на него «Yes, I do»

и «No, I don`t». Цели данного урока были направлены на тренировку навыков

диалогической речи.

     Вначале учитель и учащиеся поприветствовали друг друга на английском

языке:

    – Good morning, boys! Good morning, girls!
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    Потом учитель, а за ним ребята хором произнесли рифму:

    Good morning, good morning!

    Good morning to you!

    Good morning, dear children!

    I`m glad to see you!

    После приветствия, учащиеся по очереди задавали друг другу вопросы и

отвечали:

    – How are you, Lena? (I`m fine, thanks).

    – How are you, Katya? (I`m fine, thanks). 

    Фонетическая  зарядка  была  направлена  на  активизацию  навыков

говорения.  Учитель  предложил  ученикам  хором  повторить  за  ним  звуки,

имитируя различных животных.

    В ходе речевой зарядки учащиеся повторили изученные звуки и буквы

английского  алфавита,  которые  затем  были  использованы  в  разучивании

песни «The Alphabet».

    Интересно была организована работа по теме данного урока. Светлана

Викторовна  разыграла  с  учащимися  диалог,  выступив  в  роли  продавца

игрушек.  Учитель  сопровождал  каждое  задание  коммуникативными

установками и, в случае необходимости, примерами выполнения.

    – Что вы будете говорить продавцу, когда придете в магазин? Правильно,

сначала  нужно  поздороваться,  а  затем  сказать  продавцу,  что  вы  хотите

купить. Как вы об этом скажете? I want a cat. Now let`s start to play.

    Ученики по очереди подходили к столу учителя,  приветствовали его и

сообщали о том, какую игрушку они хотят купить.

    Good morning, Svetlana Bulatovna!

    Good morning, Kolya!

    – How are you?

    – I`m fine, thanks. I want a cat.

    – Take it, please.
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    – Thank you.

    – You are welcome. Bye-bye.

    – Bye.

    После розыгрыша диалогов учитель предлагает учащимся рассказать от

лица игрушки, что ей хочется сделать.

    Содержание  диалога  отвечало  поставленной  цели  урока  и  было

методически оправдано.

    Познакомившись с вопросом «Do you want to…?» и ответами на него «Yes,

I  do»  и  «No,  I  don`t»  учащиеся  использовали  их  в  устном  задании,

развивающем навыки диалогической речи.

    Домашнее  задание  логически  вписывалось  в  структуру  урока  и

предполагало индивидуальную работу по аналогии с работой в классе.

    Особый интерес у меня вызвал урок, наиболее соответствующий теме

нашего исследования. Целью урока «Разговор Кролика и Вини-пуха» было

обучение диалогической речи.

    Урок начался с приветствия.

    – Good morning, children! (Good morning, Светлана Булатовна!)

    – I`m glad to see you! (We are glad to see you too.)

   Учитель сообщил задачи урока. В ходе фонетической зарядки учащиеся

тренировали  речевые  навыки.  Большое  значение  в  формировании

коммуникативных навыков представляла речевая разминка. Учитель задавал

вопросы  в  быстром  темпе.  Учащимся  было  предложено  ответить  на  его

вопросы.

   – Today I want you to answer my questions.

   Be quick and active.

   – Do you like to eat eggs?

   – Does your mother like carrots?

   – Do you want to drink apple juice?

   – Does your brother like porridge?
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    Умело  и  занимательно  было  организованно  повторение  изученной

лексики.  Ученики  встали  в  круг,  учитель  -  в  центр  круга.  Учитель  кидал

ученику мяч и называл слово на русском языке. Ученики по очереди ловили

мяч и переводили слово на английский язык. (Пожалуйста – please, говорить-

say, большой – big, etc).

    Это упражнение заинтересовало, увлекло детей.

    На этапе актуализации навыков устной речи были привлечены к работе все

учащиеся.  Учителю  удалось  активизировать  детей.  Ребятам  были  даны

начала предложений, а они предлагали свои варианты, как можно закончить

данные фразы.

   Обучение  диалогической  речи  заключалось  в  разбиении  учащимися

диалога на пары и разыгрывании диалога в течение пяти минут. 

    После уроков английского языка была проведена беседа с учениками об их

впечатлениях после изучения темы, об успеваемости по английскому языку,

нам  были  интересны  их  мнения  об  уроке.  Большинство  учащихся  с

интересом  относятся  к  предмету,  активно  принимают  участие  в  уроке.

Учащимся  были  предложены  анкеты  с  целью  выявления  отношения  к

английскому языку.

Вопросы Ответы учащихся (%)

Количество учащихся: 27
1.          Какие  предметы  тебе

нравится  изучать,  а  какие  не

нравится?

86%  (высказались  в  пользу

английского языка)

2.          Какие виды заданий на уроке

тебе нравятся?

72%(высказались  в  пользу

коммуникативных заданий)
3.          Какие  формы  работы  на

уроке тебе нравятся?

84% (за коммуникативные игры)

4.          В  результате  каких

упражнений  лучше  всего

запоминаются новые слова?

95%(упражнения  в  диалогической

речи)
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     Наибольший интерес  у учащихся вызвали коммуникативные задания,

связанные с иноязычным общением. Школьники лучше запоминают слова,

если приходится употреблять их в речи. Диалог на уроке английского языка

служит для них мотивом усвоения новых слов.

    Результаты показывают, что коммуникативные приёмы являются любимой

деятельностью учащихся на уроке.

    Так же, мне было интересно узнать мнение учителя по формированию

коммуникативных  навыков  у  учащихся.  Светлана  Булатовна  считает,  что

диалог  в  легкой  непринужденной  форме  позволяет  учащимся  снять

коммуникативные  барьеры  в  общении,  увеличить  объем  их  речевой

практики. На младшей ступени обучения учащимся нравятся воображаемые

ситуации  с  элементами  ролевой  игры.  Именно  на  этом  этапе  речевые

ситуации позволяют повысить их учебный эффект.

    Таким образом,  мы можем говорить об эффективности использования

коммуникативных  упражнений  и  заданий  на  уроке  английского  языка  в

начальной школе.
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2.3. Эффективность практической работы по развитию

коммуникативных навыков у младших школьников

     Важной частью нашего исследования явилась разработка и проведение

педагогического  исследования.  Нам  хотелось  получить  более  точные

характеристики  изучаемого  педагогического  явления  (развития

коммуникативных  навыков),  изучая  его  связь  с  другими  явлениями  и

определить наиболее эффективные условия их использования.

     Одной из проблем в условиях овладения иностранным языком является

аудирование. Основные трудности, с которыми может встретиться учащийся

в условиях реальной коммуникации, следующие:

     1.  Выбор  языковых  средств  выражения  мысли  определяется  не  тем

лексическим и грамматическим материалом, которым владеет слушающий, а

содержанием высказывания говорящего и целью, с которой он осуществляет

свое высказывание;

     2.  Индивидуальные  особенности  речи  говорящего  могут  не

соответствовать тому стандарту, которым владеет слушающий;

    3.  Темп речи говорящего может казаться для слушающего непривычно

быстрым;

    4.  Однократность  восприятия  речи  не  соответствует  практике

многократного  восприятия  сообщений  на  уроках  иностранного  языка,  где

почти каждое сообщение учащиеся слышат или могут услышать столько раз,

сколько потребуется им для полного понимания.

     Естественная  речь  на  любом  языке,  как  правило,  характеризуется

редуцированным,  свернутым  произношением,  но,  исходя  из  некоторых

психологических закономерностей при овладении произношением, учащиеся

должны  на  первых  порах  слушать  и  воспроизводить  «полный  стиль

артикуляции».  Только  после  овладения  навыками  такого  проговаривания

можно переходить к выработке  умения понимать речь  в ее естественном

звучании.
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     Например,  изучая  глаголы  to be in  Present Simple,  мы вырабатываем

сначала  полное  произношение   и  только  потом  редуцированное.  He  is  at

school. He’s at school. We are glad to see you. We’re glad to see you. Etc.

     Главное,  чтобы  процесс  овладения  полным  стилем  артикуляции  не

затягивался  на  все  годы  школьного  обучения,  т.  к.  сталкиваясь  с

аудированием  в  реальных  условиях,  ученик  теряется  перед  трудностью

понять что-то при восприятии другого человека. Трудность эту легко снять,

организовав  систематическое  прослушивание  речи  разных  дикторов  в

магнитофонной  записи.  При  этом,  весь  речевой  материал  должен  быть

построен  на  уже  освоенном  языковом  материале,  а  целью  этого

прослушивания должно быть развитие умения аудировать.

     Темп  естественной  речи  говорящего  на  английском  языке  кажется

изучающим  этот  язык  слишком  быстрым.  Это  вызвано,  во-первых,

привычкой  слушать  замедленную речь  преподавателя  и  своих  товарищей.

При  аудировании  на  бурятском  языке  происходит  внутреннее

проговаривание  слышимых  речевых  сигналов.  Но  скорость  этого

проговаривания  в  два-три  раза  больше  скорости  внешней  артикуляции.

Мысленный  перевод  на  родной  язык,  который  также  сопровождается

внутренним  проговариванием,  нарушает  непосредственность  понимания

английской  речи  в  ее  естественном  темпе.  «Необходимость  понимать

иностранную  речь  опосредованно  (через  родной  язык)  и  создает  у

слушающего впечатление,  что речь на иностранном языке имеет слишком

быстрый темп». 

     Таким  образом,  для  развития  умения  аудировать  иностранную речь,

необходимо  развивать  беспереводное  понимание,  а  также  постепенно

приравнивать темп иноязычной речи к темпу речи на бурятском языке. 

     Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посредством

которого  (совместно  со  слушанием)  осуществляется  устное  вербальное

общение.  Говорение  может  обладать  различной  сложностью,  начиная  от
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выражения эффективного состояния, называния предмета, ответа на вопрос и

кончая самостоятельным развернутым высказыванием.  Переход от слова и

фразы к целому высказыванию связан с разной степенью участия мышления

и памяти.

     Сравнительная  характеристика  говорения  и  аудирования  дает

возможность  выделить общие психологические  параметры.  Оба  вида  речи

характеризуются наличием сложной мыслительной деятельности с опорой на

внутреннюю речь и механизм прогнозирования. Основным различием этих

двух процессов являются их конечные звенья — порождение высказывания

для говорения и восприятие речи для аудирования.

     В методическом отношении существенным является то, что аудирование и

говорение,  находясь  в  тесной  взаимосвязи,  способствуют  развитию  друг

друга  в  процессе  обучения.  «Для  того  чтобы  научиться  понимать  речь,

необходимо  говорить,  и  по  тому,  как  будет  принята  ваша  речь,  судить  о

своем  понимании.  Понимание  формируется  в  процессе  говорения,  а

говорение в процессе понимания».

     Устная речь может быть представлена в диалогической и монологической

формах.

    Диалогическая  речь  представляет  собой  процесс  непосредственного

общения,  который характеризуется  поочередно сменяющими друг  друга  и

порождающими одна другую репликами двух и более лиц.

    Монологическая речь – это речь одного лица, выражающего в более или

менее  развернутой  форме  свои  мысли,  намерения,  оценку  событий.

Монологическая  речь  характеризуется  большей  произвольностью

(планируемостью),  последовательностью,  стройностью,  чем диалогическая.

Основная трудность понимания диалогической речи школьниками состоит в

том, что в ходе диалогической речи есть необходимость следовать за ходом

мысли  собеседника.  В  этом  случае  диалогическая  речь  тесно  связана  с

развитием навыков аудирования  (о  чем было сказано выше).  Очень  часто

51



случается,  что  учащиеся  при  разговоре  с  носителем  языка  ''схватывают''

только начало реплики, а середина и конец пропускаются (прослушиваются),

т.к. мозг ребенка обдумывает в это время ответ на реплику.

    Еще одна трудность состоит в боязни ребенка общаться с иностранцами

вообще. Он боится, что не поймет их, а если и поймет, то не сможет ответить

или ответит неправильно. 

    Основная  же  трудность  монологической  речи  состоит  в  поддержании

логичности,  связности,  непрерывности,  смысловой  законченности

высказывания в процессе говорения. Ребенку младшего школьного возраста

очень трудно придерживаться этих критериев, и он воспроизводит то, что в

этот момент приходит в голову, совсем не задумываясь о форме, в которой

он преподносит свой рассказ.

    Краткий  сопоставительный  анализ  аудирования  и  говорения

свидетельствует  не  только  о  тесном  взаимодействии  аудирования  и

говорения, но и об их органической связи с чтением и письмом.

    Письмо возникло на базе звучащей речи как способ фиксации звуков языка

для  сохранения  и  последующего  воспроизведения  информации.  Чтение

является как бы переходной формой от устной речи к письму, сочетая все

признаки  того  и  другого.  Обучение,  как  чтению,  так  и  письму  связано  с

развитием связей между речевым слухом и артикуляцией.

    Чтение рассматривается как рецептивная речевая деятельность, которая

складывается из восприятия и осмысления письменной речи. В отличие от

восприятия  устной  речи  при  чтении  информация  поступает  не  через

слуховой,  а  через  зрительный  канал.  Соответственно  изменяется  и  роль

различных  ощущений.  Решающую  роль  при  чтении  играют  зрительные

ощущения.  Как  слушание  речи,  так  и  чтение  сопровождается

проговариванием  воспринимаемого  материала  в  форме  внутренней  речи,

которая становится полной развернутой речью при чтении вслух. Поэтому и

при чтении большую роль играют моторные ощущения. Читающий слышит
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себя,  поэтому  и  слуховые  ощущения  являются  обязательным  элементом

чтения.  Они  дают  возможность  проконтролировать  правильность

собственного чтения. Однако при чтении они играют подчиненную роль в

отличие от слушания речи, где они доминируют. 

     Таким образом, работая над трудностями в письменной и устной  речи,

надо  учитывать  их  тесную  взаимосвязь.  Поэтому,  следует  работать  не

поочередно  с  каждым  видом  речевой  деятельности,  а  со  всеми  в

совокупности.

     Для успешного проведения педагогического исследования были отобраны

4 «А» и 4 «Б» классы ГБОУ «ССШИ» (Республика Бурятия, Окинский район,

у. Сорок). 

     Дадим краткую психолого-педагогическую характеристику данных групп

учеников. 

    Количество  учащихся:  27.  Из  них  в  каждом  классе  60%  учащихся

бурятской  национальности.  50%  -  понимают  русскую  речь,  но  не  умеют

разговаривать на русском. 

     4 «А» класс. Всего в классе 12 человек, из них трое одаренных детей,

пятеро  человек  с  ограниченными  возможностями,  остальные  четверо  –

обычные  дети.  Из  них  семь  девочек  и  пять  мальчиков.  Средний  возраст

учеников  10  лет.  В  данном  коллективе  организованна  группа  детей,

составляющая актив класса. В него входят пятеро человек: ответственный за

дежурство, культмассовый сектор, спортивный и учебный секторы, а так же

староста, который отвечает за деятельность класса.

    Класс  следует  отнести  к  средне  дисциплинированному.  Уровень

воспитанности соответствует  нормам поведения,  допустимого в школе.  Не

все ученики класса принимают участие в общественной работе. В коллективе

сложились  благоприятные  межличностные  отношения,  проявления

антипатии у учащихся друг к другу не наблюдается.  В классе существует

система  традиций.  Дети  всегда  поздравляют  одноклассников  с  днем
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рождения, каждый год девочки дарят подарки мальчикам на двадцать третье

февраля, а те в свою очередь готовят сюрпризы девочкам к восьмому марта.

    4 «Б» класс.  Всего в классе 15 человек, из них пятеро одаренных детей,

два человека с ограниченными возможностями, остальные – обычные дети.

Из них восемь девочек и семь мальчиков. Средний возраст учеников 10 лет.

В данном коллективе выделяется группа детей, составляющая актив класса.

Группа  включает  в  себя:  ответственного  за  дежурство,  культмассовый

сектор,  спортивный и учебный секторы,  а  так  же старосту,  которая  несет

ответственность  за  соблюдение  дисциплины  в  классе.  Класс  отличается

высокой дисциплинированностью. Весь класс активно принимает участие в

общественной  жизни  школы.  В  4 «Б»  благоприятные  межличностные

отношения, проявления антипатии у учащихся друг к другу не наблюдается.

В классе сложилась система традиций. Дети отмечают «День именинника». В

конце  учебного  года,  собравшись  всем  классом,  идут  в  поход.  Ежегодно

празднуют восьмое марта и двадцать третье февраля.

     В ходе прохождения преддипломной практики с целью подтверждения

выдвинутой гипотезы,  мною была проведена диагностика уровня развития

коммуникативных навыков в рамках изучения английского языка. Для этого

я  зафиксировала  начальный  уровень  коммуникативных  навыков  по  пяти

критериям. К этим критериям относятся:

     1. Использование английских коммуникативных выражений.

     2. Умение  задавать  вопросы,  учитывая  словарный  запас  младших

школьников  и  умение  отвечать  на  вопросы,  не  выходя  за  рамки  учебной

программы.

     3. Речемыслительная активность учащихся.

     Начальный  уровень  коммуникативных  навыков  в  4 «А»  классе

представлен ниже в таблице 2.1.

Ф.И.О. 1 2 3 Средний
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ученика показатель

каждого

учащегося
1. Ангархаев Г. 3 2 1 2,4
2. Аюшеева И. 2 3 3 2,8
3. Бадмаев Л. 3 2 3 2

4. Балданов И. 2 3 2 1,8
5. Гармаев В. 2 2 3 3
6. Гомбоев Э. 3 2 3

2,4
7. Дамшаева С. 3 2 1 1,6
8. Лапина Ю. 3 2 2 2
9. Норбоева А. 3 2 3 2,6
10.Огзонов М. 3 3 1 2,2
11. Шишкин Р. 3 3 3 2,8
12. Шукова Н. 3 3 3 2,8
Средний  показатель  по

каждому критерию

2,75 3 2,08 2,4

     Я  оценила  уровень  коммуникативных  навыков  школьников  по

трехбалльной системе:

    «1» – низкий уровень владения;

    «2» – средний уровень владения;

    «3» – высокий уровень владения.

    Средний  показатель  по  использованию  английских  коммуникативных

выражений у учащихся в бурятской школе составил – 2,75 балла. 

    Из них три человека имели низкий уровень владения коммуникативным

навыком, и остальные удовлетворительный. По второму критерию четверо

школьников  показали  низкий  уровень,  еще  четыре  ученика  –

удовлетворительный, остальные дети умеют хорошо задавать вопросы, таким

образом, средний показатель составил 3 балла. 
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     По следующему критерию было отмечено, что три человека вообще не

обладали умением отвечать на вопросы, двое имели низкий уровень по этому

критерию и семь школьников – удовлетворительный. Навыком оперирования

языковыми средствами в коммуникативных целях пять человек владели на

низком  уровне,  столько  же  показали  удовлетворительные  знания,  и  двое

учеников вообще не владели этим навыком. 

     В результате наблюдения выяснилось, что по третьему критерию средний

показатель равный – 2,08 балла. 

     По  последнему  критерию  три  ребенка  вообще  не  обладали

речемыслительной  активностью,  низкий  уровень  выявлен  у  четырех

учащихся,  пятеро  были  оценены  удовлетворительно.  Речемыслительная

активность учащихся в среднем составил 1,9 балла. 

    Таким  образом,  средний  показатель  учеников  4 «А»  класса  по  трем

критериям уровня коммуникативных навыков – 2,4 балла. Аналогично мною

был зафиксирован  начальный уровень  коммуникативных  навыков  в  4 «Б»

классе.

Ф.И.О.

ученика

1 2 3 Средний

показатель

каждого

учащегося
1. Гуров А. 5 4 3 3,4
2. Гармаев А. 3 5 3 3
3. Дондокова Р. 4 3 4 3

4. Сонопов А. 4 2 4 2,8
5. Сымбелова И. 3 5 4 4
6. Тапхаров А. 4 5 3 3,4
7. Тапхаров С. 4 3 1 2,4
8. Тонтоева С. 4 3 3 3
9. Раднаев А. 4 3 3 3,4
10. Попова Я.

4

4 1 3,2

11. Шараева В. 4 5 3 3,6
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12. Величко Н. 5 4 3 3,8
13. Степанов Т. 4 2 3 2,8

14. Шагдурова Е. 3 3 4 3,4

15. Романова В. 2 1 3 2,2

Средний показатель  по

каждому критерию

3,8 3,5 3 3,16

     В  данном  классе  средний  балл  по  использованию  английских

коммуникативных выражений составил 2,8 баллов. 

    Из них один человек имел низкий уровень владения коммуникативным

навыком, три – удовлетворительный, девять – хороший, и лишь двое отлично

использовали коммуникативные выражения. 

     По второму критерию двое школьников показали низкий уровень, еще

пять  учеников  –  удовлетворительный,  трое  школьников  хорошо  задавали

вопросы и четверо отлично владели этим навыком, таким образом, средний

показатель составил 2,5 балла. 

     По следующему критерию было отмечено, что два человека почти не

обладали умением отвечать на вопросы, девять имели удовлетворительный

уровень  по  этому  критерию  и  четыре  школьника  –  хороший.  Навыком

оперирования  языковыми  средствами  в  коммуникативных  целях  три

человека почти не владели, двое показали низкий уровень навыка, четверо

учеников – удовлетворительный, шестеро – хороший уровень. 

В результате наблюдения выяснилось, что по третьему критерию – 3.

     Таким  образом,  средний  показатель  учеников  4 «А»  класса  по  трем

критериям уровня коммуникативных навыков – 3 балла.

     Этот же материал мы можем отобразить в виде диаграммы, где данные

представлены в баллах.

     Для доказательства  эффективности практической работы по развитию

коммуникативных  навыков  в  4 «Б»  классе  я  применяла  коммуникативные
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способы и приемы, а в 4 «А» классе проводила традиционные уроки. Каждый

урок в 4 «Б» начинался с выражений классного обихода. Так например, good

morning,  (afternoon,  friends;  stand up,  please;  sit down,  please и  выражений

речевого этикета. В частности, использовались коммуникативные игры.

     На уроках школьники знакомились с большим количеством лексических

единиц. И важную помощь в освоении этих слов оказала игра в «Учителя и

учеников». 

     Ученик в роли учителя задавал вопросы ученику, показывая картинку с

изображением  определенного  предмета,  на  которые  тот  отвечал.  Затем

играющие  менялись  местами.  Я  старалась,  чтобы  в  паре  работали  слабо

подготовленные с хорошо подготовленными. 

     Я применяла примеры проектных заданий для начального этапа обучения

иностранному  языку.  Для  этого  детям  предлагались  различные  варианты

анкетного опроса. 

     Например, «Опроси своих друзей, а затем расскажи, кто что ест (пьёт) за

завтраком (обедом, ужином). 

     Целью  урока  по  теме  «My  friend»,  была  автоматизация  навыков

в употреблении общих вопросов. Для повторения вопроса: Would you like…?

Дети отгадывали желания друг друга: «волшебная палочка» передавалась по

цепочке.

    Для закрепления других вопросов ученикам была предложена игра

«БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ». Ребята должны были правильно понять смысл

и ответить на вопросы.

    А. Can a boy swim? В. Do fishes live in the sea?

         Can a cat fly? Do books sing?

         Can a fish run? Do you live in a tree?

         Can a bird fly? Does Pete go in for sports?

         Can you swim?
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     Весь  класс активно принимал участие в уроке,  с  интересом задавали

вопросы  и  отвечали  на  них.  Вступая  в  общение  на  английском  языке,

ученики  не  испытывали  страх  сделать  ошибку  и  стремились  всеми

имеющимися  в  их  распоряжении  средствами  реализовать  то  или  иное

коммуникативное намерение.

     Кроме  того,  мною  использовались  другие  приёмы  работы,

способствующие  развитию  коммуникативных  навыков  у  младших

школьников, которые даны в приложении.

     После  проведения  работы по  развитию коммуникативных навыков  я

зафиксировала следующие результаты. В 4 «А» классе:

Ф.И.О.

ученика

1 2 3 Средний

показатель

каждого учащегося
1.Ангархаев Г. 4 4 2 3
2. Аюшеева И. 2 4 3 2,8
3. Бадмаев Л. 3 2 3 2

4. Балданов И. 2 3 4 2,2
5. Гармаев В. 2 4

3

2,8

6. Гомбоев Э. 4 4 3 2,8
7. Дамшаева С. 3 3 0 1,8
8. Лапина Ю. 3 2 2 2
9. Норбова А. 3 2 3 2,6
10. Огзонов М. 4 3 0 2,4
11. Шишкин Р. 3 4 3 3,2
12. Шукова Н. 3 3 3 2,8
Средний  показатель  по

каждому критерию

3 6,3 2,4 2,5

     В  результате  повторной  диагностики,  средний  показатель  по

использованию английских коммуникативных выражений у учащихся 4 «А»
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класса, где не использовались коммуникативные приёмы повысился всего на

0,25 балла. 

     По умению задавать вопросы – на 3,3 балла.  Показатель следующего

критерия – на 1 балл. Речемыслительная активность учеников осталась на

прежнем уровне.

Ф.И.О.

ученика

1 2 3 Средний

показатель

каждого

учащегося
1. Гуров А. 5 4 5 4,2
2. Гармаев А. 5 5 5 4,4
3. Дондокова Р. 4 4 4 3,8

4. Сонопов А. 4 3 4 3,8
5. Сымбелова И. 3 5 5 4,2
6.Тапхаров А. 4 5 4 3,6
7. Тапхаров С. 4 4 4 4,2
8. Тонтоева Е. 4 5 4 4,2
9. Раднаев А. 4 3 3 3,4
10. Попова Я. 5 5 1 4,2
11. Шараева В. 4 5 5 4,2
12. Величко Н. 5 4 3 3,8
13. Степанов Т. 4 5 5 4,2
14. Шагдурова Д. 5 3 4

3,8
15. Романова В. 4 4 4 3,6

Средний  показатель  по

каждому критерию

4,2 4,3 4 4

     Итак,  у  учащихся  4 «Б»  класса,  где  применялись  коммуникативные

приёмы,  средний  показатель  по  использованию  английских

коммуникативных выражений повысился на 0,4 балла. По умению задавать

вопросы  –  на  0,8  балла.  Речемыслительная  активность  учеников  –  на  0,8

балла.
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     Результаты показали, что дети значительно лучше усваивали те темы, в

которых  использовался  диалог.  Показатели  по  темам,  изученным

традиционным путём, оказались значительно ниже.

     Таким образом, мы можем говорить об эффективности использования

коммуникативных  упражнений  и  заданий  на  уроке  английского  языка  в

начальной школе, поскольку развитие коммуникативных навыков на уроке

является одной из важнейших задач любого учителя. 

     В  результате  у  учащихся  отмечается  эмоциональный  подъём,

положительный настрой, желание изучать английский язык.
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Выводы по 2 главе

     Подводя  итог  изложенному  можно  сказать,  что  в  общих  чертах

коммуникативный  подход  представляет  собой  реализацию  такого  способа

обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное

и взаимосоотнесённое обучение английскому языку как средству общения в

условиях  моделируемой  (воспроизводимой)  на  учебных  занятиях  речевой

деятельности  –  неотъемлемой  и  составной  части  общей

(экстралингвистической) деятельности. 

     Коммуникативный  подход  предполагает  полную  и  оптимальную

систематизацию  взаимоотношений  между  компонентами  содержания

обучения. К ним относятся:  система общей деятельности; система речевой

деятельности;  система  речевого  общения  (коммуникации);  система  самого

английского языка; системное соотнесение родного и английского языков (их

сознательно-сопоставительный  анализ);  система  речевых  механизмов

(речепорождение, речевосприятие, речевое взаимодействие и др.); текст как

система  речевых  продуктов;  система  структурно-речевых  образований

(диалог, монолог, монолог в диалоге, разные типы речевых высказываний и

сообщений и т. п.); система (процесс) овладения английским языком; система

(структура) речевого поведения человека. 

     В результате  такого подхода в обучении формируется,  реализуется и

действует  система владения английским языком как средством общения в

широком  смысле  этого  слова.  Необходимо  так  же  подчеркнуть  важность

взаимодействия и сотрудничества учащихся,  а также речевого задания для

организации коммуникативного усвоения языка. Коммуникативное обучение

включает  формирование  коммуникативной концепции,  то  есть  внутренней

готовности и способности к речевому общению, ориентирующей учащихся

на "вхождение" в иное культурное пространство. 

     Проанализировав процесс обучения иностранному языку ГБОУ «ССШИ»,

мы пришли к следующим выводам:
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    1.  Иностранный  язык  как  школьный  предмет  требует  ежедневной,

систематической и мотивированной работы;

    2. В связи с недостаточным количеством часов, отведенных на изучение

иностранного  языка,  необходимо  активизировать  самостоятельность

учащихся;

    3. Работая над трудностями в письменной и устной речи, следует работать

не  поочередно  с  каждым  видом  речевой  деятельности,  а  со  всеми  в

совокупности;

    4. Основой для изучения лексики, фразеологии и грамматики иностранных

языков должны служить речевые произведения, а не противоестественные,

ходульные тексты;

    5.  Билингвизм -   необходимый компонент в  современном содержании

обучения;

    6. Мультимедийные технологии ускоряют процесс обучения и повышают

мотивацию изучения иностранного языка;

    7. Обучение иностранному языку должно носить личностно-развивающий

потенциал, перспективный для общеобразовательной школы.
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Заключение

     На  основе  материалов  исследований,  проводимых  в  методике

преподавания иностранного языка по проблеме развития коммуникативных

навыков  на  уроках  английского  языка,  применения  различных  приёмов

обучения  вербальному  общению,  можно  сделать  вывод,  что  в  настоящее

время в поле зрения остается задача,  решить которую призвано начальное

обучение данному предмету, а именно развитие коммуникативных навыков.

Это предполагает наличие у школьников не только практических умений, но

и определенных качеств личности: общительности, раскованности, желания

вступать  в  контакт,  умения  взаимодействовать  в  коллективе  и  так  далее.

Уроки  английского  языка  обеспечивают  вхождение  детей  в

общечеловеческую  культуру  через  общение  на  новом  для  них  языке,

формируют коммуникативные навыки у младших школьников.     

Используемые приемы работы способствуют развитию диалогической речи,

расширению  кругозора  учащихся,  поддержанию  интереса  к  изучению

английского языка.     

В теоретическом плане работа показала, что современная теория и практика

преподавания  иностранного  языка  имеет  ярко  выраженную

коммуникативную  направленность,  что  способствует  всестороннему

развитию  личности,  развитию  духовных  ценностей  учащихся.

Коммуникативный подход соответствует данным современным тенденциям в

методике, а именно предполагает:    

1. Речевую направленность обучения.    

2.  Учет  индивидуально  –  психологических  особенностей  учащегося  при

ведущей роли его личностного аспекта.    

3. Речемыслительную активность как постоянную вовлеченность учащихся в

процесс  общения  в  непосредственной  (вербальной)  либо  опосредованной

(мыслительной) форме.

    4. Функциональный подход к отбору учебного материала.
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        Данные  основные  положения  коммуникативного  подхода  нашли

отражение  в  разработанном  комплексе  упражнений  и  были  реализованы

практически в проведённом исследовании.    

  На  материале  проведённого  исследования,  было  доказано,  что

использование  разнообразных  способов  и  приёмов  организации  учебного

процесса является эффективным средством формирования коммуникативных

навыков,  направленных  на  практическую  реализацию  в  условиях

естественной  коммуникации,  а  имеющийся  комплекс  упражнений  может

служить  практическим  пособием,  используемым  для  развития

коммуникативной стороны речи на начальном этапе обучения.    

  Подводя  итог  изложенному  можно  сказать,  что  в  общих  чертах

коммуникативный  подход  представляет  собой  реализацию  такого  способа

обучения, при котором осуществляется упорядоченное, систематизированное

и взаимосоотнесённое обучение английскому языку как средству общения в

условиях  моделируемой  (воспроизводимой)  на  учебных  занятиях  речевой

деятельности  –  неотъемлемой  и  составной  части  общей

(экстралингвистической) деятельности.     

  Коммуникативный  подход  предполагает  полную  и  оптимальную

систематизацию  взаимоотношений  между  компонентами  содержания

обучения.     К ним относятся: 

    

- система общей деятельности;     - система речевой деятельности; 

    

- система речевого общения (коммуникации);     

- система самого английского языка;     

-  системное  соотнесение  родного  и  английского  языков  (их  сознательно-

сопоставительный анализ);     

-  система  речевых  механизмов  (речепорождение,  речевосприятие,  речевое

взаимодействие и др.); 
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   - текст как система речевых продуктов;    

-  система  структурно-речевых  образований  (диалог,  монолог,  монолог  в

диалоге, разные типы речевых высказываний и сообщений и т. п.);    

- система (процесс) овладения английским языком;    

- система (структура) речевого поведения человека.    

   Проанализировав процесс обучения иностранному языку детей – бурят в

данной школе, мы пришли к следующим выводам:     

   Иностранный  язык  как  школьный  предмет  дается  им  очень  тяжело  и

требует ежедневной и мотивированной работы;     

   В  связи  с  недостаточным  количеством  часов,  ученики  не  осваивают

программу  иностранного  языка  и  поэтому  необходимо  активизировать

самостоятельность учащихся;     

   Чтобы освоить иностранный язык детям – бурятам нужно использовать

мультимедийные  технологии,  которые  ускоряют  процесс  обучения  и

повышают мотивацию изучения иностранного языка;     

  Обучение  иностранному  языку  должно  носить  личностно-развивающий

потенциал, перспективный для общеобразовательной школы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков у младших

школьников

 

1. Игры и упражнения на развитие умения сотрудничать

Задачи:

• учить слышать, понимать и соблюдать правила игры;

• развивать контроль за движениями и умение работать по инструкции;

• воспитывать доверительное отношение друг к другу;

• развивать чувство ответственности за другого человека.

Горная тропинка

Оснащение: веревки или мел.

Описание игры

Педагог  предлагает  детям,  послушав  басню  С.  Маршака  «Два  барана»,

ответить на вопросы:

- Как вы думаете, почему произошло несчастье с баранами?

- Какие, качества погубили баранов?

- Подумайте и скажите, был ли выход из создав-

шейся ситуации?

- Как, на ваш взгляд, следовало бы поступить баранам?*

Затем с помощью мела или веревок ограничивается «пропасть» шириной 2 м,

«мостик» и «тропинка» шириной 25-30 см.

Педагог разделяет детей на пары и говорит:

- Представьте, что мы высоко в горах. Впереди - пропасть, через которую вам

предстоит перебраться. Вы пойдете навстречу друг другу по узкой тропинке

и встретитесь на очень узком мостике. Помните, что главное - не свалиться в

пропасть самому и не дать упасть своему другу.
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По  команде  педагога  пары  участников  поочередно  выполняют  задание.

Выигрывает пара, которая, по мнению большинства детей, наиболее удачно

преодолела  препятствие.  Учитывается  и  оценивается  активность  детей,

степень  внимания  к  своему  партнеру,  взаимопомощь,  а  также  время

выполнения задания.

2. Игры и упражнения  на развитие умения активно слушать

Задачи:

• развивать вербальную и невербальную коммуникацию;

• учить определять эмоциональное состояние и отражать его с помощью

выразительных движений и речи;

• развивать слуховое восприятие и память;

• учить задавать открытые и закрытые вопросы и отвечать на них;

учить перефразировать сказанное, уловив его главный смысл;

• учить понимать смысл сообщений, выделять основную идею

высказывания, подводить итог мысли собеседника;

• учить использовать прием активного слушания: дальнейшее развитие

мыслей собеседника

Собери чемодан.

Описание упражнения.

Участники  садятся  на  пол  или  на  стульчики,  образуя  круг.  Воспитатель

говорит:

- Представьте себе, что мы отправляемся в путешествие. Давайте собирать

чемодан.  Подумайте,  что  можно  взять  с  собой  в  дорогу.  Первый

«путешественник» называет  предмет,  который он возьмет с  собой,  второй

повторяет  то,  что  сказал  первый,  а  затем  называет  свой  предмет.  Третий

припоминает, что взял второй  «путешественник»и добавляет свой предмет и

так далее. Помните, что повторяться нельзя. Упражнение можно усложнить,
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попросив детей повторять название всех предметов, которые прозвучали до

них.

3. Игры и упражнения на развитие умения перерабатывать информацию 

Задачи:

• развивать  умение  понимать  друг  друга,  вникать  в  суть

полученной информации;

• развивать  умение  работать  с  информацией  через  установление

логических и причинно следственных связей, а также умозаключений;

• развивать способность аргументировать свою точку зрения, свои

высказывания.

Через стекло.

Описание упражнения.

Участники разбиваются на пары. Педагог говорит:

- Представьте себе, что один из вас находится в поезде, а другой стоит на

перроне,  то  есть  вы  отделены  друг  от  друга  стеклом,  через  которое  не

проникают звуки. Но вы можете видеть друг друга.

Участникам  предлагается  с  помощью  жестов  передать  друг  другу

содержание какого–либо сообщения.

Пример сообщений:

- Я тебе позвоню, когда приеду;

- Напиши мне письмо. И др.

Затем  все  обсуждают,  насколько  точно  участники  смогли  передать

содержание сообщений и легко ли им было понять друг друга.

Почему? А потому!

Оснащение: фишки.

Описание игры.

Воспитатель  приводит  примеры  «каверзных»  вопросов.  Затем  сами  дети

задают такие вопросы друг другу. Например:
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- Почему кошка часто умывается?

- Может слон жить без хобота? И др.

Ребенок,  который  дал  доказательный  и  правдоподобный  ответ,  получает

фишку. Выигрывает тот, кто к концу игры собрал больше фишек.

4. Игры и упражнения на развитие умения «конструировать» текст для

другого (умение говорить самому)

Задачи:

• Учить детей излагать свои мысли точно, кратко, без искажений

смысла;

• Развивать  умение  оценивать  других  с  позиции

доброжелательности, учитывая

личностные особенности слушателя;

Научить  детей  устанавливать  «обратную» связь  при  взаимодействии

друг с другом, а также с другими людьми.

Опиши друга.

Описание игры.

    С помощью считалки выбирается пара детей. Они встают спиной друг

другу и по очереди описывают прическу, одежду и лицо своего партнера.

После этого описание сравнивается с оригиналом и делается вывод о том,

насколько  был  точен  каждый  игрок.  Затем  выбирается  другая  пара,  игра

возобновляется.

Снежная королева

Описание упражнения

    Участники садятся на пол или на стульчики, образуя круг. Педагог просит

детей вспомнить сказку «Снежная королева». Дети вспоминают, что в этой

сказке  было  зеркало,  отражаясь  в  котором,  все  доброе  и  прекрасное

превращалось в плохое и безобразное. Сколько бед натворили осколки этого

зеркала, попав в глаза людям!
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Педагог говорит:

    - У этой сказки есть продолжение: когда Каи и Герда выросли, они сделали

волшебные  очки,  через  которые,  в  отличие  от  зеркала,  можно  было

разглядеть то хорошее, что есть в каждом человеке.

      Детям  предлагается  представить,  что  волшебные  очки  надеты,

посмотреть больше хорошего, а затем рассказать об этом.

   Педагог  первым  «надевает  очки»  и  дает  образец  описания  детей.  По

окончании игры дети пытаются рассказать, какие трудности они испытали,

что чувствовали, находясь в роли рассматривающих.
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