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ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных проблем на современном этапе обучения

школьников английскому языку является обучение лексике. Несмотря на

распространённость английского языка в современном обществе, он является

новым для изучающих его школьников. Сформированность лексических

навыков является необходимым условием для развития умения осуществлять

устную и письменную коммуникацию.

При этом обучению лексической стороне языка уделяется меньше

всего времени. Это явление объясняется тем, что в программах

общеобразовательных учреждений больший упор делается на обучение

грамматической стороне речи. Причем, некоторые преподаватели считают,

что слишком большой объем лексических знаний мешает учащимся

грамматически правильно конструировать предложения. Как результат, нет

должного внимания к разработке разнообразных, интересных для

обучающихся.

Сложность обучения лексике заключается в том, что язык является

динамической системой, претерпевающей постоянные изменения. Сложность

обучения лексике состоит в том, что язык является динамической системой,

претерпевающей постоянные изменения: слова переходят из одного

лексического пласта в другой, появляются новые слова «неологизмы», а

некоторые слова перестают употребляться вообще. Кроме того, необходимо

создание таких условий, которые повысят объем активного словаря учащихся

и сведут к минимуму переход слов в пассивный словарь [Вокуева, 2001, c.

141].

Актуальность данного исследования обуславливается рядом

факторов. Первым фактором является то, что лексический навык является

неотъемлемой частью всех видов речевой деятельности.

Во-вторых, учебно-методические комплекты, в нашем случае УМК

«Rainbow English» авторы: О.В Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова

содержит недостаточное количество упражнений, направленных на



формирование и совершенствование лексического навыка.

Данный вывод подтверждает анализ УМК.

В-третьих, лексические единицы языка, наряду с грамматическими,

являются исходным и необходимым строительным материалом, с помощью

которого осуществляется речевая деятельность.

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании

необходимости обучения деловой лексике в основной школе и разработке

примерного содержания учебного занятия и серии упражнений,

направленных на обучение рекламной лексике.

Объектом данного исследования является процесс обучения

английскому языку.

Предметом исследования - методическое обеспечение процесса

обучения рекламной лексике на уровне основного общего образования.

В соответствии с целью исследования сформулированы задачи,

которые заключаются в том, чтобы:

1) изучить содержание понятия лексического навыка;

2) рассмотреть психолого-педагогические особенности учащихся

подросткового возраста;

3) проанализировать УМК «Rainbow English», авторы: О.В Афанасьева,

И.В.Михеева, К.М. Баранова;

4) разработать примерное содержание учебного занятия и серию

управжнений по обучению рекламной лексике.

Практическая значимость данной работы состоит в том, что

разработанные материалы могут быть применены в процессе обучения

лексике английского языка в основной школе.

Теоретическую основу исследования составили работы

исследователей в области методики обучения иностранным языкам (А.А.

Миролюбов, А.Н. Щукин, Г.В. Рогова, Е.И. Пассов, М.В. Ляховицкий, Н.И.

Гез, Т.Е. Сахарова, Ф.М. Рабинович); формирования лексических навыков

(А.И. Пучкова, В.В. Елисеева); возрастной психологии и педагогики (В.Ф.



Спиридонов, Л.А. Григорович, О.К. Тихомиров, Ю.В. Щербатых).

Методы исследования: аналитические (изучение и анализ научно-

педагогической и методической литературы по проблеме исследования);

диагностические (наблюдение, анкетирование).

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав,

заключения, списка использованных источников и приложений.

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена

теоретическому обоснованию психолого-педагогических особенностей

обучающихся на уровне основного общего образования. Рассматривается

понятие лексического навыка и особенности его формирования, приводится

методическая типология лексики английского языка, обозначаются

принципы отбора лексического материала, а также способы семантизации

лексических единиц.

Во второй главе проведен анализ УМК «Rainbow English» авторы: О.В

Афанасьева, И.В.Михеева, К.М. Баранова, представлена разработка учебного

занятия (урока), а также опыт его проведения и анализ. Разработанная серия

упражнений по данному уроку, нацеленная на обучение рекламной лексике,

представлена в приложении к дипломной работе.

В заключении представлены результаты исследования и выводы о

проделанной работе.



Глава 1. Теоретические основы обучения иноязычной лексике

1.1 Психолого-педагогические особенности обучающихся на уровне
основного общего образования

Развитие личности человека в процессе обучения предполагает знание

и учет психических, возрастных и индивидуальных особенностей

обучающихся. С возрастом связан характер деятельности человека,

особенности его мышления круг его запросов, интересов, а также социальные

проявления. Именно поэтому, рассматривая процесс формирования

лексического навыка, необходимо изучить психологические особенности

возраста учащихся 7 класса. Возраст обучающегося основной школы

варьируется с 12 до 15 лет – серединный этап между младшим и старшим

подростком. На данном этапе меняются требования к обучению, появляются

новые учебные предметы, новые учителя, также меняются и сами

обучающиеся как внешне, так и в поведении, в рассуждениях, в отношении к

окружающему миру, к школе. Исходя из этого, в классе могут быть

обучающиеся, психологические особенности которых резко отличаются друг

от друга [Спиридонов, 2012, с. 16].

Процесс развития подростка тесно связан с возрастными

особенностями, которые оказывают значительное влияние на формирование

личности. Подростковый возраст принято считать наиболее трудным для

обучения и воспитания, чем любой другой. В подростковом возрасте

совершается переход от детства к взрослости, и он связан с серьезной

перестройкой психики, ломкой старых, сложившихся стереотипов, форм

отношений с людьми, изменением условий жизни и деятельности,

соответственно меняется и мышление, что так же влияет на процесс

обучения иностранному языку, как и другим школьным предметам.

[Григорович, 2003, с. 31].

Психологами было выявлено, что движущими силами развития

подростка являются противоречия между порождаемыми его деятельностью

новыми потребностями и возможностью их удовлетворения; между



растущими требованиями к подростку со стороны общества, взрослых,

коллектива, в том числе учителей, и наличными формами поведения

подростка. Разрешаются эти противоречия путем формирования более

высокого уровня психического развития, более сложных форм и видов

деятельности, ряда новых качеств личности. Таким образом, осуществляется

переход подростка на более высокую ступень психического развития.

Разнообразные формы и виды деятельности, используемые на уроках

английского языка, учитывающие сказанное выше, способствуют

формированию лексических навыков учащихся 7 класса.

С переходом в средние классы изменяется содержание обучения: от

системы фактов и явлений, понимания простых и конкретных отношений

между ними школьники переходят к систематическому изучению основ наук.

Повышаются требования и к уровню владения иноязычной речевой

компетенцией, а это требует от подростков психической деятельности более

высокого уровня – глубоких обобщений и доказательств, понимания более

сложных и абстрактных отношений между объектами формирования

отвлеченных понятий, более высокого уровня произвольного внимания и

запоминания [Щербатых, 2008, с. 312].

У школьника начинает меняться его личностная позиция, приходит

осознание своего положения в системе общественных отношений, а также

возникает потребность к самосознанию. Новая социально организованная и

стимулированная деятельность подростка является основой, условием и

средством развития его психики, его личности. Границы подросткового

возраста примерно совпадают с обучением в 5-8 ом классах средней школы,

за эти 3 года ребенок становится почти взрослым человеком, трудности этого

периода развития отражены в названиях – переходный, трудный,

критический возраст. Масштабы происходящих перестроек значительны и

касаются организма, самосознания, способов социального взаимодействия,

интересов, познавательной и учебной деятельности [Тихомиров, 2012, с.

201].



Еще одним немаловажным фактором является изменение структуры

внимания. У подростка резко ухудшаются все свойства внимания, кроме

переключения. В этот период подросток не может долго сосредотачиваться

на одном объекте, ему необходима частая смена деятельности. Подростки

очень эмоциональны, даже отношение к учебным предметам зачастую носит

эмоциональный характер. Подростки с удовольствием берутся за то, что их

привлекает. Но, столкнувшись с первыми трудностями, быстро могут

потерять интерес [Величковский, 2013, с. 398].

Заинтересованность в предмете неразрывно связана так же и с

качеством преподавания. Большое значение имеет умение преподавателя

подать материал, организовать тренировку и применение, особенно на уроках

английского языка, что усиливает интерес, и вследствие мотивацию

учащихся. Постепенно на основе познавательной потребности формируются

устойчивые познавательные интересы, ведущие к позитивному отношению к

учебному предмету [Мухина, 2009, с. 615]. В этом возрасте познавательный

интерес начинает отличаться еще одной качественно новой особенностью, а

именно он часто приобретает постоянный личностный характер [Обухова,

2011, с. 464].

Для этого преподавателю необходимо создать такую среду, в которой

процесс обучения проходит в деятельности, способствующей лучшему

усвоению лексического материала учащимися его класса.

Знания всех психологических особенностей будет способствовать

большей эффективности обучения ИЯ при формировании лексического

навыка, что сделает процесс обучения интересным и увлекательным, тем

самым создавая условия для всестороннего развития личности обучающихся.

1.2 Методические приёмы формирования лексических навыков

Существует большое количество определений понятию «лексика». В

нашей исследовательской работе мы решили придерживаться понятия Сергея



Ивановича Ожегова: «Лексика – это словарный состав языка» [Ожегов,

2019].

В словаре иностранных языков говорится, что лексика – это

совокупность слов, входящих в состав какого-либо языка; словарный состав

произведений какого-либо автора или совокупность слов, употребляющихся

в какой-либо сфере деятельности.

Вслед за Е.И. Пассовым мы рассматриваем лексический навык, как

синтезированное действие по выбору лексической единицы адекватно

замыслу и ее правильному сочетанию с другими, совершаемое в навыковых

параметрах, обеспечивающее ситуативное использование данной

лексической единицы и служащие одним из условий выполнения речевой

деятельности [Пассов, 2006].

В Федеральном государственном образовательном стандарте

основного обшего образования предусматривается в качестве цели обучения

овладение иноязычным общением как минимум на уровне элементарной

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих речевой,

языковой (в нашем случае лексической), социокультурной, компенсаторной,

учебно-познавательной во всех видах речевой деятельности – говорении,

аудировании, письме и чтении – чего невозможно достичь без определенного

уровня сформированности лексического навыка. Такой подход к обучению

иностранному языку также обуславливает необходимость оперативной и

одновременно очень качественной подготовки к единому государственному

экзамену по английскому языку, который проверяет овладение

коммуникативными компетенциями во всех видах речевой деятельности, т.е.

как речевой, так и языковой. Уровень сформированности коммуникативных

компетенций напрямую зависит от качества овладения в том числе и

лексической стороной речевой деятельности [Маслыко, Бабинская, 1999, c.

77].

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин в словаре методических терминов

определяют лексический навык как автоматизированное действие по выбору



лексической единицы адекватно замыслу и в соответствии с нормами

сочетания с другими единицами в продуктивной речи, а также

автоматизированное восприятие и ассоциирование со значением в

рецептивной речи [Азимов, Щукин; 231].

По мнению Н.Д. Гальсковой сущность лексического навыка состоит в

способности:

· мгновенно вызывать из долговременной памяти эталон слова в

зависимости от конкретной речевой задачи;

· включать его в речевую цепь [Гальскова, 2000, с. 217].

Лексические навыки подразделяют на рецептивные (в аудировании и

чтении) и продуктивные (в говорении и письме). Под продуктивными

лексическими навыками понимаются навыки интуитивно правильного

словоупотребления и словообразования в устной и письменной речи в

соответствии с ситуациями и целями коммуникации. Под рецептивными

лексическими навыками подразумеваются навыки узнавания и понимания

при восприятии на слух или при чтении лексических явлений. Таким

образом, лексический речевой навык включает в себя два основных

компонента: словоупотребление и словообразование (соотносить

зрительный/звуковой образ слова с семантикой, дифференцировать сходные

по звучанию и написанию слова, раскрывать значение слов с помощью

контекста, узнавать и понимать изученные слова и словосочетания в речевом

потоке/графическом тексте) [Зимняя, 2011, с. 178].

Язык состоит из ряда уровней, каждый из которых характеризуется

собственным набором языковых знаков.

В настоящее время пересечение различных уровней в слове как

единице языка дает возможность рассматривать лексику с разных точек

зрения: формы, функции и значения. Под формой понимается фонетическая

и орфографическая стороны слова, его структура и грамматические

особенности. При обучении функциональным особенностям лексики

возникают трудности, связанные с запоминанием объема значения слов,



который в большинстве случаев не совпадает с родным языком,

многозначностью слов, характером сочетаемости одних слов с другими, а

также употреблением слова в конкретных ситуациях общения. Качественно

сформированные лексические навыки являются важным компонентом

содержания обучения иностранному языку [Зимняя, 2011, с. 179].

Для повышения эффективности обучения лексике, часто используют

дифференцированный подход для отбора словарного материала Г. Палмера.

Г. Палмер обращает внимание на сложности усвоения коротких слов,

которые с трудом дифференцируются на слух и плохо запоминаются, и на

сравнительно легкое усвоение слов, обозначающих предметы, действия,

качества [Палмер].

Лексические навыки представляют собой только один из важных

компонентов, обеспечивающих лексическую сторону речевой деятельности.

Последняя определяется несколькими факторами: знанием лексических

единиц, правил их сочетания, смысловых и структурных отношений между

ними; навыками пользования этими лексическими единицами и правилами;

умением использовать имеющиеся знания для выражения своей мысли в

новой ситуации (продуктивный аспект) или для распознавания лексических

единиц в чужой речи с целью достижения понимания (рецептивный аспект)

[Щербатых, Колядко, 2008, с. 39].

По мнению В.А. Бухбиндера и С.В. Калининой [Бухбиндер, 2004],

репродуктивный лексический навык включает следующие операции:

· актуализация лексической единицы;

· определение уровней синтаксической и лексической

сочетаемости;

· замещение свободного места в высказывании.

Рецептивный лексический навык включает следующие операции:

· восприятие лексической единицы на основе звуковой стороны

или графических символов;

· выделение формальных признаков, отличающих эту лексическую



единицу;

· дифференциация и идентификация лексических единиц;

· соотнесение воспринятой формы со значением.

Таким образом, для достижения автоматизированности навыка следует

отработать каждую из составляющих его операций.

И.Л. Бим полагает, что контроль лексики должен быть направлен на

фиксацию количества усвоенных учащимися лексических единиц, на

установление наличия и правильности лексических знаний и выявление

таких критериев сформированности лексического навыка, как правильность,

качественность (включающую прочность, устойчивость, гибкость), скорость

выполнения отдельных операций с лексическими единицами [Бим, 2007, с. 9-

18].

Для эффективного формирования лексических навыков требуется

соблюдение порядка и условий предъявления понятийного и тренировочного

материала в соответствии с операционным составом лексического навыка,

обеспечение многократного повторения лексического материала каждым

учащимся и увеличение объема тренировки, использование разных видов

наглядности, осуществление предметных действий с лексическими

единицами, индивидуализация обучения лексике, обеспечение немедленной

обратной связи, своевременный контроль и коррекция при выполнении

письменных лексических упражнений.

1.3 Этапы формирования лексических навыков

Согласно Федеральному государственному образовательному

стандарту основного общего образования Приказ Минобрнауки РФ № 1897

(от 17.12.2010) «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования» немаловажным

является формирование коммуникативной иноязычной компетенции

(говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной



социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального

словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным

языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи,

правилами речевого этикета.

Процесс формирования лексического навыка включает следующие

этапы:

1. этап введения, семантизации нового слова и первичного его

воспроизведения;

2. этап – стереотипизирующий, ситуативный этап – этап тренировки

и создания прочных речевых связей в заданных пределах в однотипных

речевых ситуациях;

3. этап – варьирующий ситуативный этап – этап создания

динамичных лексических речевых связей, то есть обучение

новокомбинированию знакомых лексических элементов в различных

контекстах в определённых пределах.

Первый этап - работа над значением слова, формой слова и работу над

употреблением слова, целью его должно быть развитие у учащихся

рецептивных лексических навыков. Надо уметь узнать слово при написании

в чтении или по звучанию в аудировании, или по форме слова. Слово сначала

изучается как активное, а затем сообщаются все те сведения, которые

необходимы для узнавания слова при чтении и слушании [Линдсей, 2008].

Подготовка учителя к объяснению новой лексики сводится к

следующему: проводится анализ новой лексики с целью определения

трудностей, определяется дозировка новых слов и форма организации

ознакомления с ними, определяются способы семантизации лексики,

составляется комментарий для каждого отдельного слова и подбирается

иллюстративный материал, определяются типы и виды упражнений для

первичной тренировки и последовательность их выполнения [Зимняя, 2011,

с. 209].

Семантизацию новой лексики можно осуществлять различными



способами, которые принято объединять в две группы - беспереводные и

переводные. Каждый из них включает множество приемов. К беспереводным

способам относятся:

1) демонстрация предметов, жестов, действий, картин, рисунков и

т.д;

2) раскрытие значений слов на иностранном языке, для чего могут

использоваться:

· определения/дефиниции - описание значения слова уже

известными словами: Cinema - theatre where films are shown;

· перечисления: dogs, cats, cows and horses are animals;

· семантизация с помощью синонимов или антонимов: high - low,

light - dark;

· определение слова на основе контекстуальной догадки, которая

основана на понимании общего содержания предложения, на знании фактов:

Columbus discovered America in 1492;

· определение значения слова на основе его внутренней формы.

Например, известный корень и знакомые словообразовательные

элементы - worker; сложное слово, состоящее из двух знакомых компонентов

- suitcase; когнаты, сходные по написанию и звучанию в родном языке -

patriot [Зимняя, 2011, с. 206].

К переводным средствам относятся:

1) перевод слова (словосочетания или оборота) соответствующим

эквивалентом родного языка;

2) перевод-толкование, при котором помимо эквивалента на родном

языке учащимся сообщаются сведения о совпадении (или расхождении) в

объеме значения: big - большой (обозначает величину, размер), great -

большой (знаменитый, великий)[ Бабинская П. К. 2003].

Беспереводные способы развивают языковую догадку, обогащают

практику в языке, создают опоры для запоминания, усиливают

ассоциативные связи. Вместе с тем, беспереводные способы требуют больше



времени, чем переводные, и не всегда обеспечивают точность понимания.

Перевод экономен в отношении времени, универсален в применении, но

увеличивает возможность межъязыковой интерференции [Бабинская, 2005, с.

103].

Перечисленные способы семантизации имеют свои достоинства и

недостатки [Щукин, 2006 ]. В седьмом классе на уроках иностранного языка

беспереводные способы развивают догадку, увеличивают практику в языке,

создают опоры для запоминания, усиливают ассоциативные связи, что

благоприятно влияет на процесс обучения лексической стороне речи. Вместе

с тем, беспереводные способы требуют больше времени, чем переводные, и

не всегда могут обеспечить точность понимания, что особенно важно для

развития мыслительной деятельности подростка.

Над новыми словами следует работать как в изолированном виде, так и

в контексте, поскольку контекстуальное значение слова не всегда является

его основным номинативным значением. Следует помнить, что этап

ознакомления с лексическим материалом определяет эффективность его

усвоения [Маслыко, Бабинская, 1999, с. 111].

Упражнения, обеспечивающие первичное закрепление лексики,

должны входить в общую систему упражнений, предназначенных для

развития умений и навыков использования лексического материала во всех

видах речевой деятельности.

Второй этап работы над лексическим материалом - тренировка.

Условно выделяют два вида тренировочных упражнений:

1. нацеленные на запоминание слова (образа, аналогии):

· назвать изображенные на картинке предметы, соответствующие

ситуации или теме;

· исключить лишнее;

· дополнить предложения, заполнить пропуски;

· подобрать однокоренные слова, синонимы и антонимы;

· проговорить слово на определенный мотив, запомнить по



ассоциации.

2. нацеленные на построение сочетаний:

· подбор глаголов, которые можно использовать с данными

существительными;

· подбор пары, сочетания из разбросанных слов;

· распространение предложения;

· характеристика героя прилагательными [Елухина, 2005].

Третий этап работы над лексическим материалом - применение. Он

связан с деятельностью по говорению. В системе упражнений, развивающих

любой вид речевой деятельности, выделяются две подсистемы -

подготовительные упражнения, предречевые и речевые упражнения.

С помощью подготовительных упражнений усваивается форма и

значение языковых явлений (в данном случае лексических единиц), а также

действия с ними как компонентами речевой деятельности. Речевые

упражнения подразделяются на формирующие подготовленную и

неподготовленную речь [Зимняя, 2011].

Между подготовительными и речевыми упражнениями тесная связь,

которая проявляется в том, что один и тот же отрабатываемый материал

должен проходить как стадию тренировки, так и стадию использования его в

речевой деятельности, приближенной к естественной. Наибольший интерес

для нашего исследования представляют подготовительные упражнения,

которые можно разделить на несколько видов:

1. упражнения в дифференциации и идентификации (определить на

слух слова, относящиеся к одной теме, сгруппировать слова по указанному

признаку, найти в тексте антонимы к словам, данным на доске);

2. упражнения в имитации (прослушать слова или текст, повторить

их вслед за диктором, ответить на вопросы диктора);

3. упражнения для развития словообразовательной и

контекстуальной догадки (определить значение незнакомых вам

производных слов, образованных от известных корней и аффиксов,



догадаться о значении интернациональных слов, сходных с семантическими

эквивалентами родного языка, дополнить предложения, придерживаясь

образцов.

4. упражнения для обучения прогнозированию на уровне слов,

словосочетаний и предложений (назвать слова, которые могут сочетаться с

данными существительными, употребить как можно больше слов при ответе

на вопросы, дополнить второе предложение, учитывая содержание первого,

найти окончание каждого предложения из трех-четырех вариантов,

приведенных ниже);

5. упражнения в расширении и сокращении структур (расширить

следующие предложения по образцу, указанному ниже, употребить новые

слова, расширить одну из реплик диалогических единств за счет слов,

указанных в скобках, сократить предложение, расширить предложения за

счет включения в них указанных словосочетаний);

6. упражнения в эквивалентных заменах (заменить подчеркнутые

слова синонимами (антонимами), заменить слова иностранного

происхождения другими синонимичными понятиями, заменить ответы на

вопросы, придерживаясь образца, заменить сложноподчиненные

предложения двумя простыми, не изменяя содержание) [Зимняя, 2011, с. 211-

213].

Н.Д. Гальскова полагает что, чтобы подготовительные упражнения

достигли наибольшего эффекта, они должны отвечать следующим

требованиям:

· быть посильными по объему;

· учитывать постепенное нарастание трудностей (с точки зрения

материала, условий выполнения и характера речевой деятельности);

· апеллировать к разным видам памяти, восприятия и мышления;

· быть целенаправленными и мотивированными (что предполагает

наличие формулировки конечной или промежуточной целей выполнения

упражнений);



· активизировать деятельность учащихся, содержать жизненные и

типичные примеры и ситуации [Елухина, 2005].

Над новыми словами следует работать как в изолированном виде, так и

в контексте, поскольку контекстуальное значение слова не всегда является

его основным номинативным значением. Следует помнить, что этап

ознакомления с лексическим материалом определяет эффективность его

усвоения [Зимняя, 2011].

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что

для эффективного формирования лексических навыков требуется

соблюдение порядка и условий предъявления понятийного и тренировочного

материала в соответствии с операционным составом лексического навыка,

обеспечение многократного повторения лексического материала каждым

учащимся и увеличение объема тренировки, использование разных видов

наглядности, осуществление предметных действий с лексическими

единицами, индивидуализация обучения лексике, обеспечение немедленной

обратной связи, своевременный контроль и коррекция при выполнении

письменных лексических упражнений (См. таблицу).

Таблица 1 - Содержание этапов работы по обучению новой лексике

Восприятие,
осмысле.ние.

Озна.комле.ние
(орие.нтировочно-
подготовите.льный

эта.п)

- побужде.ние к
позна.ва.те.льной
де.яте.льности;
- пре.дъявле.ние

(пре.зе.нта.ция новой
ле.ксики в конте.ксте.;

- восприятие.;
-осмысле.ние

на.зна.че.ния ЛЕ, е.ё
зна.че.ния,

форма.льных
призна.ков

Стадии
формирования
лексического

навыка

Этапы работы над
новой лексикой

Деятельность
учителя по
организации
обучения

лексической
стороне речи

Деятельность
учащихся по

усвоению новой
лексики



- ра.скрытие
зна.че.ния слова
(се.ма.нтиза.ция)

-Контроль
понима.ния

Воспроизве.де.ние на
ре.продуктивном и

продуктивном
уровне.

Приме.не.ние
(ва.риа.тивно –

ситуа.тивный эта.п)

Созда.ние условий
для обще.ния в

устной или
письме.нной форме.

Использова.ние
новой ле.ксики в

ре.чи в соотве.тствии
с поста.вле.нной

коммуника.тивной
ситуа.ции обще.ния

Имита.ция.
Подста.новка.

Тра.нсформа.ция.

Тре.нировка
(ситуа.тивно -

сте.ре.отипизирующий
эта.п)

Орга.низа.ция
тре.нировки по

формирова.нию и
сове.рше.нствова.нию
ле.ксиче.ского на.выка.

Овла.де.ние формой,
зна.че.ние.м и

на.зна.че.ние.м слова
че.ре.з выполне.ние

тре.нировочных
языковых и

условно-ре.че.вых
упра.жне.ний

1.4 Методический подход к типологизации английской лексики

В ме.тодике ле.ксика диффе.ре.нцируе.тся по крите.рию сложности е.ё

усвое.ния. Трудности выде.ляются с точки зре.ния формы ле.ксе.мы, е.ё функции

и зна.че.ния.

Боле.е ле.гкими для усвое.ния счита.ются:

· слова, объе.м зна.че.ния которых не противоре.чит се.ма.нтиче.скому

объе.му слов в родном языке (в т.ч. инте.рна.циона.льные и за.имствова.нные

слова с совпа.да.ющим зна.че.ние.м в двух языка.х: robot, eccentric);

· производные и сложные слова, а та.кже соче.та.ния слов,

компоне.нты которых зна.комы уча.щимся (countless, soft-hearted).

Больше трудносте.й ра.зличного ха.ра.кте.ра могут вызыва.ть слова,

сгруппирова.нные по сле.дующим призна.ка.м:

· слова, спе.цифичные по свое.му соде.ржа.нию для изуча.е.мого языка

(kilt);

· слова обще.го с родным языком корня, но отлича.ющие.ся по

соде.ржа.нию (accurate);



· словосоче.та.ния и сложные слова, отде.льные компоне.нты

которых хотя и изве.стны уча.щимся, но идиома.тичны и не сходны по смыслу

с се.ма.нтиче.ски близкими слова.ми родного языка (white elephant,

breadwinner);

· ле.ксиче.ские е.диницы, объе.м зна.че.ния которых шире объе.ма

зна.че.ний соотве.тствующих слов родного языка (table);

· ле.ксиче.ские е.диницы, объе.м которых уже объе.ма зна.че.ний

соотве.тствующих слов родного языка (auditorium) [Вокуе.ва, 2001, с. 291].

Уста.новле.но, что боле.е сложными являются ле.ксиче.ские е.диницы,

выра.жа.ющие а.бстра.ктные понятия; ле.ксиче.ские е.диницы с осла.бле.нной

ле.ксиче.ской се.ма.нтикой; многозна.чные слова.; пе.ре.осмысле.нные сложные и

производные слова.; фра.зе.ологиче.ские словосоче.та.ния; ре.че.вые клише.;

строе.вые слова, опре.де.ляющие особе.нности соче.та.ния ле.ксе.м иностра.нного

языка и та.к да.ле.е.

К форма.льным особе.нностям, обусла.влива.ющим сложность усвое.ния

слова, относят длину слов - са.мые длинные и са.мые короткие слова

счита.ются са.мыми сложными для овла.де.ния.

Ме.тодиче.ска.я типология ле.ксики ле.жит в основе систе.мы упра.жне.ний

для формирова.ния ме.ха.низмов использова.ния ле.ксики в ре.че.вой

де.яте.льности. Упра.жне.ния для усвое.ния те.х или иных типов ле.ксики

созда.ются с уче.том на.иболе.е эффе.ктивного пре.одоле.ния описа.нных выше

трудносте.й. Чтобы избе.жа.ть трудносте.й, це.ле.сообра.зно учитыва.ть

сле.дующие ре.коме.нда.ции:

· сводить ле.ксиче.ские е.диницы в боле.е или ме.не.е однородные

группы в соотве.тствии с пре.дпола.га.е.мыми трудностями их усвое.ния;

· способы пре.дъявле.ния и за.кре.пле.ния ле.ксики должны

пре.дусма.трива.ть пути пре.одоле.ния трудносте.й, ха.ра.кте.рных для

ка.ждой группы;

· пре.одоле.ние ле.ксиче.ских трудносте.й осуще.ствляе.тся: изоляцие.й

трудных слов друг от друга, пре.дъявле.ние.м их в "прозра.чном" окруже.нии



уже зна.комых слов; включе.ние.м изуче.нных е.диниц в ра.зличные соче.та.ния и

а.ссоциа.тивные связи; выполне.ние.м диффе.ре.нцировочных упра.жне.ний для

формирова.ния уме.ния ра.злича.ть явле.ния, сме.шива.е.мые в проце.ссе

обуче.ния.

Ме.тодиче.ский подход к типологиза.ции ле.ксики да.е.т возможность

ра.циона.льно орга.низова.ть ле.ксиче.ский ма.те.риа.л в проце.ссе обуче.ния. При

этом учитыва.ются ка.к функциона.льно-се.ма.нтиче.ские и форма.льные

особе.нности слова иностра.нного языка, та.к и фа.кторы вза.имоде.йствия

родного и иностра.нного языков.

1.5 Принципы отбора лексического материала

Соде.ржа.ние обуче.ния ле.ксиче.ской стороне ре.чи пре.дусма.трива.е.т

вла.де.ние ле.ксиче.ским минимумом, обе.спе.чива.ющим возможность обще.ния

в бытовой и социа.льно-культурной сфе.ра.х. Сущность отбора ле.ксики,

производимого в уче.бных це.лях, состоит в том, чтобы из множе.ства слов,

устойчивых словосоче.та.ний и ре.че.вых клише, входящих в ле.ксиче.ский

соста.в да.нного курса, выде.лить ту ча.сть, котора.я по свое.му соста.ву и объе.му

соотве.тствуе.т це.лям и условиям да.нного курса обуче.ния. Отобра.нный

минимум ле.ксики долже.н при этом с доста.точной на.де.жностью

обе.спе.чива.ть ра.звитие ре.че.вых уме.ний.

На.иболе.е пе.рспе.ктивными являются та.кие подходы и типологии

ле.ксики, в которых учитыва.ются количе.стве.нные (употре.бите.льность и

ра.спростра.не.нность слов, длина слов, изме.ряе.ма.я количе.ством букв или

слогов) и ка.че.стве.нные (форма.льные, функциона.льные и се.ма.нтиче.ские

особе.нности иноязычного слова, сложность е.го усвое.ния в условиях

конта.кта 2х и боле.е языков) ха.ра.кте.ристики слов.

Отбор ле.ксики связа.н с опре.де.ле.ние.м е.диниц и принципов отбора. Под

принципа.ми отбора принято понима.ть изме.рите.льные призна.ки и



пока.за.те.ли, на основе которых производится оце.нка ле.ксики:

Те.ма.тиче.ский отбор. Под ним понима.е.тся отбор довольно

огра.ниче.нного количе.ства спе.циа.льных слов и выра.же.ний, бе.з которых не

возможно обще.ние по той или иной те.ме.

Прогнозирова.ние ошибок по языковой инте.рфе.ре.нции помога.е.т

отобра.ть ле.ксиче.ский минимум, не.обходимый для пра.вильного и

идиома.тичного выра.же.ния мысле.й уча.ще.гося. При пе.ре.да.че своих мысле.й

он пыта.е.тся в иноязычной ре.че.вой де.яте.льности руководствова.ться объе.мом

и систе.ма.ми зна.че.ний слов и словосоче.та.ний родного языка, строить фра.зы

по структурно – ре.че.вым обра.зца.м, свойстве.нным родному языку. Поэтому

ме.тодисты и пыта.ются опре.де.лить, ка.кими на.иболе.е употре.бляе.мыми и

це.нными для обще.ния ле.ксиче.скими е.диница.ми могут быть пе.ре.да.ны в

а.нглийском языке на.иболе.е коммуника.тивно це.нные ле.ксиче.ские е.диницы

русского языка, ра.сходящие.ся по свое.й смысловой структуре или по

структурно- ре.че.вым моде.лям с соотве.тствующими слова.ми, выра.же.ниями и

конструкциями а.нглийского языка.

Се.ма.нтиче.ский отбор. Отбира.е.мые слова должны выра.жа.ть на.иболе.е

ва.жные понятия, соотве.тствующие изуча.е.мой те.ма.тике устной и письме.нной

ре.чи.

Принцип соче.та.е.мости. Це.нность ле.ксики опре.де.ляе.тся в за.висимости

от е.е способности соче.та.ться с другими слова.ми. Че.м выше соче.та.е.мость

слова, те оно боле.е коммуника.тивно це.нно. Принцип соче.та.е.мости сле.дуе.т

та.кже понима.ть в том смысле, что слова ра.спре.де.лились в том порядке, в

ка.ком они могли быть на.илучшим обра.зом друг с другом. На.приме.р, с

гла.голом «read» включе.ны та.кие на.ре.чия, ка.к «out loud», «loudly», «fast»,

«slowly» и т.п. И та.к же на.оборот, не включа.лись та.кие слова, которые не

могут не вступа.ть в соче.та.ние ни с ка.кими слова.ми (или с оче.нь

огра.ниче.нным количе.ством слов) на да.нном эта.пе.

Принцип стилистиче.ской не.огра.ниче.нности - принцип

прина.дле.жности слова не.йтра.льному, лите.ра.турному, ра.зговорному, книжно



– письме.нному языку. Согла.сно этому принципу проце.нт ле.ксики

повыша.е.тся с кла.ссом: че.м мла.дше кла.сс, те.м не.йтра.льне.е по стилю ле.ксика.

Принцип словообра.зова.те.льной це.нности – это принцип способности

слов обра.зовыва.ть новые слова с помощью пре.фиксов, а.ффиксов

[Дмитрие.нко, 2009, с. 34-40].

Сле.дующе.й пробле.мой после отбора ма.те.риа.ла являе.тся е.го

пре.зе.нта.ция, котора.я должна проводиться на.иболе.е оптима.льным обра.зом,

ка.к и ра.бота по за.кре.пле.нию ле.ксики, после.дующа.я за не.й.

1.6 Способы семантизации лексических единиц

Эта.п вве.де.ния новой ле.ксики име.е.т опре.де.ляюще.е зна.че.ние: от того,

ка.к пре.дъявле.н новый ма.те.риа.л, ка.кое отноше.ние к се.бе он вызыва.е.т, ка.кова

роль учите.ля в этой встре.че, буде.т за.висе.ть успе.шность и прочность

усвое.ния. Яркость, за.помина.е.мость пе.рвой встре.чи со словом тре.буе.т связи с

личным опытом уча.ще.гося, использова.ния ситуа.тивности, на.глядности.

Компле.ксность усвое.ния обусла.влива.е.тся подключе.ние.м все.х видов

а.на.лиза.торов: слухового, зрите.льного, ре.че.двига.те.льного, моторно-

гра.фиче.ского.

Одна.ко при вве.де.нии новой ле.ксики должна учитыва.ться не только

эмоциона.льна.я, но и логиче.ска.я соста.вляюща.я. Проце.сс за.помина.ния новой

ле.ксики долже.н быть осозна.нным: ле.ксика инте.рпре.тируе.тся на уровне

смысла, включа.е.тся в связи и отноше.ния ка.к с ра.не.е изуче.нными, та.к и с

новыми слова.ми. То е.сть не.обходимо систе.ма.тизирова.нное усвое.ние

ле.ксики. Систе.ма.тиза.ция те.сно связа.на с повторе.ние.м ма.те.риа.ла и

обе.спе.чива.е.т включе.ние новых зна.ний в ра.не.е усвое.нную систе.му.

Логиче.ска.я орга.низа.ция новой ле.ксики може.т производиться ка.к на

основе синта.гма.тиче.ских, та.к и па.ра.дигма.тиче.ских связе.й. Для а.ктивной

ле.ксики вве.де.ние на основе синта.гмы, конте.кста име.е.т большое зна.че.ние,

та.к ка.к в та.ком случа.е уже в проце.ссе вве.де.ния выявляются особе.нности



функционирова.ния ле.ксе.мы. Логично сна.ча.ла да.ть приме.ры использова.ния

слов в конте.ксте, а за.те.м тре.нирова.ть уча.щихся в их приме.не.нии в

собстве.нной ре.че.вой де.яте.льности.

Иссле.дова.те.ли обра.ща.ют особое внима.ние на то, что слова для

а.ктивного минимума должны вводиться в устной форме [Линдсе.й, 2008, с.

33; Зимняя, 2011, с. 65]. Психология Чтобы опе.рирова.ть ле.ксиче.скими

е.диница.ми в ре.чи, не.обходимо де.ржа.ть их в па.мяти в звуковой форме и

узна.ва.ть на слух. Для вве.де.ния ле.ксики може.т быть использова.н фильм,

ра.сска.з учите.ля или диктора, те.кст. Конте.кст выступа.е.т ка.к иллюстра.ция

функционирова.ния ле.ксиче.ских е.диниц, моде.ль порожде.ния ре.че.вого

выска.зыва.ния.

Пре.дъявле.ние новой ле.ксики може.т осуще.ствляться та.кже в проце.ссе

подготовки уча.щихся к выска.зыва.нию. Учите.ль ста.вит за.да.чу на.учиться

ра.сска.зыва.ть о чём-либо, при этом нужно за.помнить зна.че.ния не.которых

новых слов. На доске на.писа.на те.ма, основные пункты пла.на выска.зыва.ния и

слова к ка.ждому пункту пла.на. Учите.ль ра.бота.е.т на.д выска.зыва.ние.м

отде.льно по ка.ждому пункту пла.на, за.да.ёт вопросы, обра.ща.е.т внима.ние на

основные мысли, иде.и. За.те.м идёт ра.бота в виде на.зыва.ния новых слов,

ра.сска.за уча.щихся по ка.ждому пункту пла.на.

Ра.зновидностью та.кой формы пре.дъявле.ния ле.ксики може.т быть

ме.тодика, пре.дложе.нна.я В.С. Коросте.ле.вым.

В.С. Коросте.ле.в пре.дла.га.е.т использова.ние в на.ча.ле урока

экстра.лингвистиче.ского объе.кта (фильм-эпизод, пробле.мный эпифильм,

сюже.тные ка.ртины, ра.сска.з учите.ля или диктора, те.кст опре.де.ле.нной

те.ма.тики) [Коросте.ле.в, 2002, с. 91]. В инте.рпре.та.ции а.втора

экстра.лингвистиче.ский объе.кт - это не способ пре.дъявле.ния и се.ма.нтиза.ции

ле.ксиче.ских е.диниц. Экстра.лингвистиче.ский объе.кт обе.спе.чива.е.т

"соде.ржа.те.льный ба.зис", стимулирова.ние мыслите.льной де.яте.льности

уча.щихся, что соотве.тствуе.т одному из принципов коммуника.тивного

ме.тода - принципу ре.че.мыслите.льной а.ктивности. Бла.года.ря этому



подде.ржива.е.тся функциона.льное состояние уча.щихся, потре.бность в

восприятии и употре.бле.нии новых ле.ксиче.ских е.диниц. Продуктивность

усвое.ния новых ле.ксиче.ских е.диниц на.ходится в прямой за.висимости от

на.личия у уча.щихся мотива.ции, потре.бности в употре.бле.нии этих е.диниц в

проце.ссе обще.ния на иностра.нном языке.

Выводы по главе 1

Пе.рва.я гла.ва посвяще.на ра.ссмотре.нию психолого-пе.да.гогиче.ских

особе.нносте.й уча.щихся 7 кла.сса, а та.кже понятию ле.ксиче.ского на.выка, е.го



компоне.нтов и эта.пов формирова.ния. На основе изуче.ния те.оре.тиче.ских

источников, ра.скрыва.ющих принципы и ме.тодиче.ские приёмы обуче.ния

иноязычной ле.ксике, были сде.ла.ны сле.дующие выводы.

С пе.ре.ходом в основную школу повыша.ются тре.бова.ния к уровню

вла.де.ния иноязычного ле.ксиче.ского на.выка, а это тре.буе.т от обуча.ющихся

психиче.ской де.яте.льности боле.е высокого уровня, в том числе при

овла.де.нии ле.ксиче.ским ма.те.риа.лом.

Под ле.ксиче.ским на.выком сле.дуе.т понима.ть систе.ма.тизирова.нное

де.йствие по выбору ле.ксиче.ской е.диницы а.де.ква.тно за.мыслу и е.е

пра.вильному соче.та.нию с другими, сове.рша.е.мое в на.выковых па.ра.ме.тра.х,

обе.спе.чива.юще.е ситуа.тивное использова.ние да.нной ле.ксиче.ской е.диницы и

служа.ще.е одним из условий выполне.ния ре.че.вой де.яте.льности.

Формирова.ние и сове.рше.нствова.ние ле.ксиче.ского на.выка пре.дпола.га.е.т

овла.де.ние обуча.ющимися пра.вила.ми соотне.се.ния конкре.тной ле.ксиче.ской

е.диницы с другими ле.ксе.ма.ми.

К основным эта.па.м ра.боты на.д ле.ксикой относятся: озна.комле.ние с

новым ма.те.риа.лом, включа.я се.ма.нтиза.цию (вве.де.ние.), пе.рвичное

за.кре.пле.ние (тре.нировка.) и приме.не.ние. Все пе.ре.числе.нные эта.пы ра.боты

на.д ле.ксикой пре.дста.вляют собой е.диное це.лое, и вычле.не.ние ка.ждой из них

проводится в чисто ме.тодиче.ских це.лях, для того чтобы пре.дусмотре.ть

основные трудности в упра.жне.ниях. Пути пре.одоле.ния возможных

трудносте.й сле.дуе.т пре.дусмотре.ть дополните.льные прие.мы, учитыва.ющие

урове.нь обуче.нности, психолого-пе.да.гогиче.ские особе.нности возра.ста

обуча.ющихся и их инте.ре.сы.



Глава 2. Опыт разработки упражнений по обучению рекламной
лексике

2.1 Анализ используемого в школе учебно-методического
комплекта

Для того чтобы узна.ть, е.сть ли не.обходимость в ра.зра.ботке

дополните.льных прие.мов на формирова.ние и сове.рше.нствова.ние

ле.ксиче.ского на.выка уча.щихся 7 кла.сса и ка.кие име.нно упра.жне.ния

особе.нно востре.бова.ны, не.обходимо прове.сти а.на.лиз используе.мого в школе

УМК.

Соста.в УМК:

· уче.бник в 2-х ча.стях с а.удиоприложе.ние.м, которое ра.зме.ще.но на

са.йте изда.те.льства.;

· ра.боча.я те.тра.дь;

· диа.гностиче.ские ра.боты;

· ле.ксико-гра.мма.тиче.ский пра.ктикум;

· контрольные ра.боты;

· книга для чте.ния (7 кла.сс);

· книга для учите.ля;

· ра.боча.я програ.мма (7 кла.сс).

Уче.бно-ме.тодиче.ские компле.ксы (УМК) по а.нглийскому языку

«Rainbow English» пре.дна.зна.че.ны для уча.щихся 2-11 кла.ссов

обще.обра.зова.те.льных учре.жде.ний. А.вторы УМК для 7 кла.сса: А.фа.на.сье.ва

О.В., Михе.е.ва И.В. Компле.кты для сре.дне.й ступе.ни школы на.це.ле.ны на

приобре.те.ние уча.щимися на.ча.льных на.выков обще.ния в устной и

письме.нной форме на а.нглийском языке, а та.кже на освое.ние пра.вил

ре.че.вого пове.де.ния. УМК «Rainbow English» выпуска.е.т изда.те.льство

«Дрофа.». Изуче.ние а.нглийского языка в на.ча.льной школе ра.ссчита.но на 68

ча.сов е.же.годно, на сре.дне.м и ста.рше.м эта.па.х отводится по 105 ча.сов (3 ча.са

в не.де.лю)

Уче.бники «Rainbow English» для 7 кла.ссов включе.ны в фе.де.ра.льный



пе.ре.че.нь уче.бников, ре.коме.ндуе.мых к использова.нию при ре.а.лиза.ции

име.ющих госуда.рстве.нную а.ккре.дита.цию обра.зова.те.льных програ.мм

на.ча.льного обще.го, основного обще.го, сре.дне.го обще.го обра.зова.ния (прика.з

Минобрна.уки России от 31 ма.рта 2014 г. № 253).

Соде.ржа.ние уче.бников соотве.тствуе.т тре.бова.ниям, пре.дъявляе.мым

Фе.де.ра.льным госуда.рстве.нным обра.зова.те.льным ста.нда.ртом на.ча.льного

обще.го обра.зова.ния (ФГОС НОО):

Ре.а.лизуе.т личностно-орие.нтирова.нный подход в обуче.нии

(ма.ксима.льно ра.скрыва.е.т поте.нциа.л обуча.юще.гося).

Пре.дусма.трива.е.т а.ктивную уче.бно-позна.ва.те.льную де.яте.льность

обуча.ющихся.

Пода.ча ма.те.риа.ла хорошо структурирова.на, име.е.т визуа.льную

подде.ржку (на.личие схе.м, та.блиц, орга.низа.ция стра.ниц).

Ка.ждый компоне.нт УМК име.е.т свое.вре.ме.нное оформле.ние: те.мы и

нова.я ле.ксика сопровожда.е.тся ка.че.стве.нным иллюстра.тивным ма.те.риа.лом.

Основой ка.ждого УМК являе.тся уче.бник. Он име.е.т е.динообра.зную

структуру и состоит из опре.де.ле.нного количе.ства блоков, или уче.бных

ситуа.ций (Units), подра.зде.ле.нных на уроки (Steps). В свою оче.ре.дь любой

урок (Step) име.е.т две ча.сти. Пе.рва.я («Учимся вме.сте.» / «Do it Together»)

пре.дпола.га.е.т ра.боту уча.щихся в кла.ссе, втора.я («Учимся са.мостояте.льно» /

«Do it on Your Own») в основном орие.нтирова.на на за.кре.пле.ние пройде.нного

ма.те.риа.ла и са.мостояте.льное выполне.ние за.да.ний дома. Уче.бники включа.ют

це.лый ряд сквозных ра.зде.лов-рубрик («NOTA BENE», «Social English»,

«Word Building», «Idiomatic English»), в которых в сконце.нтрирова.нном виде

пода.е.тся зна.чима.я информа.ция о языке, культуре, истории, ге.огра.фии стра.н

изуча.е.мого языка.

Ра.боча.я програ.мма курса а.нглийского языка «Rainbow English» для 7

кла.сса соста.вле.на на основе тре.бова.ний Фе.де.ра.льного госуда.рстве.нного

обра.зова.те.льного ста.нда.рта на.ча.льного обще.го обра.зова.ния к структуре

обра.зова.те.льной програ.ммы, а та.кже с уче.том тре.бова.ний, изложе.нных в



Приме.рной програ.мме по иностра.нному языку для на.ча.льной школы.

На объе.дине.нном са.йте изда.те.льств «Дрофа.», «Ве.нта.на-Гра.ф» и

«А.стре.ль» ра.зме.ще.н а.рхив с ме.тодиче.скими ма.те.риа.ла.ми.

А.удиоприложе.ния к уче.бника.м, ра.бочим те.тра.дям и диа.гностиче.ским

ра.бота.м та.кже можно ска.ча.ть с са.йта изда.те.льства.

Все компоне.нты вза.имосвяза.ны и дополняют друг друга. Пре.дме.тное

соде.ржа.ние устной и письме.нной ре.чи, формируе.мые коммуника.тивные

уме.ния, языковые сре.дства и на.выки пользова.ния ими соотве.тствуют

обра.зова.те.льным и воспита.те.льным це.лям, а та.кже инте.ре.са.м и возра.стным

особе.нностям мла.дших школьников.

Ка.ждый УМК состоит из тра.диционных компоне.нтов: ра.боче.й

програ.ммы, книги для уча.щихся (уче.бника.) в бума.жном и эле.ктронном

форма.та.х, ра.боче.й те.тра.ди, книги для учите.ля, звукового пособия, книги для

чте.ния (с 7-го кла.сса.). Проа.на.лизирова.в соде.ржа.ние те.м пре.дста.вле.нных в

УМК на.ми было принято ре.ше.ние о са.мостояте.льной ра.зра.ботке урока по

те.ме «Ре.кла.ма.».

2.2 План урока по обучению рекламной лексике

Чтобы достичь усвое.ния уча.щимися ле.ксики ИЯ на должном уровне,

выра.же.ния, и понима.ния соде.ржа.ния ре.чи, нужна продума.нна.я ра.бота на.д

та.кими ле.ксиче.скими е.диница.ми (ЛЕ.), которые пона.добятся для ра.звития

ре.че.вой де.яте.льности и обла.да.ют повторяе.мостью не только в пре.де.ла.х

школы, но и та.кже смогут быть поле.зными и в повсе.дне.вном использова.нии.

Обра.тимся к прие.ма.м ра.боты на.д ле.ксикой, описа.нным в

ме.тодиче.ской лите.ра.туре. Сна.ча.ла на.помним об эта.па.х ра.боты на.д ле.ксикой,

а име.нно об озна.комле.нии, тре.нировке и приме.не.нии и их основными

за.да.ча.ми. В соотве.тствии с те.мой да.нного иссле.дова.ния подробно

ра.ссмотрим тре.нировку уча.щихся. В е.ё усвое.нии должны быть ре.ше.ны по

кра.йне.й ме.ре три за.да.чи.



Тре.буе.тся обе.спе.чить:

пра.вильность и точность восприятия школьника.ми обра.за слова,

уста.новле.ние прочной связи ме.жду обра.зом и зна.че.ние.м;

пра.вильную лока.лиза.цию слова в па.мяти обуча.юще.гося на основе

привле.че.ния информа.ции о других слова.х родного и иностра.нного языков;

пра.вильное и ра.знообра.зное комбинирова.ние новых ле.ксиче.ских

е.диниц с другими, уже изве.стными обуча.ющимся слова.ми иностра.нного

языка.

Ре.ша.ть эти за.да.чи тре.буе.тся ра.зде.льно для а.ктивного и па.ссивного

минимума, поскольку не.обходимые на.выки и трудности их формирова.ния

ра.зличны для ка.ждого из них.

Ле.ксиче.скими упра.жне.ниями для обуче.ния а.ктивному вла.де.нию

ле.ксикой, пригодными на все.х ступе.нях обуче.ния, являются сле.дующие:

· соста.вить словосоче.та.ния из да.нных ра.зрозне.нных слов

· за.полнить пропуски в пре.дложе.ниях или за.кончить пре.дложе.ния

· в ряду слов подче.ркнуть слова с противоположным зна.че.ние.м

· отве.тить на вопросы, употре.бляя да.нные слова

· на.зва.ть, ка.ким обобща.ющим словом можно объе.динить группу

слов

· на.писа.ть эквива.ле.нты прослуша.нных словосоче.та.ний

Та.кже стоит упомянуть, что основной це.лью обуче.ния иностра.нному

языку в школе являе.тся формирова.ние и ра.звитие коммуника.тивной

компе.те.нции, то е.сть, по сути, обуче.ние пра.ктиче.скому вла.де.нию

иностра.нным языком.

Ме.тодисты пре.дла.га.ют большое количе.ство ра.зличных приёмов. На

приме.р: «Student Team Learning(STL)», «А.ссоциа.ции», «Learning Together».

На.ми было выбра.но обуче.ние в сотрудниче.стве е.сли уче.сть тот фа.кт,

что эта форма орга.низа.ции обуче.ния вполне орга.нично вписыва.е.тся в

кла.ссно-урочную систе.му, позволяе.т достига.ть прогнозируе.мых ре.зульта.тов



обуче.ния и ра.скрыва.ть поте.нциа.льные возможности ка.ждого обуча.юще.гося.

Помимо этого, созда.ются не.обходимые условия для а.ктивиза.ции

позна.ва.те.льной и ре.че.вой де.яте.льности ка.ждого обуча.юще.гося группы,

пре.доста.вляя ка.ждому из них возможность осмыслить новый языковой

ма.те.риа.л, получить доста.точную устную пра.ктику для формирова.ния

не.обходимых на.выков и ра.звития уме.ний. Кроме того, в проце.ссе ра.боты

уча.щихся в группа.х происходит их са.мообуче.ние и вза.имообуче.ние, что

соотве.тствуе.т психологиче.ским особе.нностям возра.ста се.микла.ссников. (см.

1.1)

Во вре.мя прохожде.ния пе.да.гогиче.ской пра.ктики в гимна.зии № 16 г.

Кра.сноярска на.ми был прове.дён а.на.лиз УМК на ба.зе которого строились

уроки. Для того чтобы узна.ть, име.е.тся ли потре.бность в ра.зра.ботке

дополните.льных приёмов для формирова.ния и сове.рше.нствова.ния

ле.ксиче.ского на.выка уча.щихся было ре.ше.но прове.сти а.на.лиз используе.мого

в школе УМК.

УМК «Rainbow English», а.вторы: О.В А.фа.на.сье.ва, И.В.Михе.е.ва, К.М.

Ба.ра.нова. пре.дна.зна.че.н для обуче.ния а.нглийскому языку уча.щихся 7-х

кла.ссов обще.обра.зова.те.льных учре.жде.ний со сре.дним уровне.м ра.звития

коммуника.тивной компе.те.нции.

УМК состоит из уче.бника, книги для учите.ле.й, ра.боче.й те.тра.ди, CD-

диск с а.удиоза.писями к за.да.ниям. Та.кже было уста.новле.но что, да.нный

компле.кс построе.н на основе де.йствующе.й програ.ммы по иностра.нным

языка.м.

Основной компонент УМК – уче.бник. Он состоит из сле.дующих

эле.ме.нтов: ра.зде.лы, соотве.тствующие опре.де.ле.нным програ.ммой ситуа.циям

обще.ния огла.вле.ние и т.д. Все эле.ме.нты уче.бника вза.имосвяза.ны, уче.бник

пре.дста.вляе.т собой це.лое.

Содержание учебника орие.нтирова.но на уча.щихся основного обще.го

обра.зова.ния. Это отра.же.но в те.ма.тике, ра.знообра.зии видов те.кстов,

использова.нии а.уте.нтичных ма.те.риа.лов.



На основе а.на.лиза соде.ржа.ния уче.бника Rainbow English», а.вторы: О.В

А.фа.на.сье.ва, И.В.Михе.е.ва, К.М. Ба.ра.нова были выявле.ны те.ма.тиче.ские

обла.сти для ра.зра.ботки дополните.льного ме.тодиче.ского обе.спе.че.ния

обуче.ния а.нглоязычной ле.ксики.

В ходе пе.да.гогиче.ской пра.ктики сре.ди обуча.ющихся был прове.дён

опрос для выявле.ния за.инте.ре.сова.нности в те.ме «Ре.кла.ма.». В а.нке.те были

пре.дложе.ны сле.дующие вопросы:

1. Ча.сто ли вы ста.лкива.е.те.сь с ре.кла.мой?

2. Узна.ёте ли вы что-то новое из ре.кла.мных объявле.ний?

3. Ча.сто ли ва.м встре.ча.ются иностра.нные слова в русскоязычной

ре.кла.ме.?

4. Ста.лкива.лись ли вы с ре.кла.мой на иностра.нном языке.?

5. Пе.ре.водили ли вы ре.кла.мные слога.ны?

6. Была ли те.ма «Ре.кла.ма.» на уроке иностра.нного языка.?

7. Хоте.ли бы вы , чтобы у ва.с был прове.дён урок по те.ме

« Ре.кла.ма.»?

Выполне.ние а.нке.ты пока.за.ло, что в це.лом, обуча.ющие.ся за.инте.ре.сова.ны в

те.ме «ре.кла.ма.». Да.нна.я те.ма пре.дста.вляе.тся им инте.ре.сной и

привле.ка.те.льной, а.ктуа.льной для совре.ме.нной жизни. После.дний вопрос в

а.нке.те пре.дпола.га.л выбор отве.та, и по е.го ре.зульта.та.м большинство

обуча.ющихся, а име.нно 55% были за прове.де.ние урока по те.ме «Ре.кла.ма.»

(См. Рисунок 1).



Рисунок 1. Диа.гра.мма ре.зульта.тов опроса обуча.ющихся (в проце.нтном

соотноше.нии).

На основе изуче.ния те.оре.тиче.ских источников и а.на.лиза УМК

«Rainbow English», а.вторы: О.В А.фа.на.сье.ва, И.В.Михе.е.ва, К.М. Ба.ра.нова

был ра.зра.бота.н пла.н урока по обуче.нию ре.кла.мной ле.ксике.

Пла.н урока по обуче.нию ре.кла.мной ле.ксике:

Тема урока: «Ре.кла.ма.»

Тип урока: Комбинирова.нный.

Це.ли урока:

Уче.бные:

позна.комить с новой ле.ксикой и за.кре.пить е.е на пе.рвом эта.пе.;

сове.рше.нствова.ть ле.ксиче.ские и гра.мма.тиче.ские на.выки говоре.ния в

не.подготовле.нных диа.логиче.ских и монологиче.ских выска.зыва.ниях при

обсужде.нии пробле.мы;

освое.ние употре.бле.ния в ре.чи новой ле.ксики по те.ме «Advertising»

Ра.звива.ющие:

ра.звива.ть способность выра.жа.ть свое отноше.ние.;

способствова.ть формирова.нию инте.ре.са к изуче.нию а.нглийского

языка.;



ра.звива.ть творче.ские способности уча.щихся.

Воспита.те.льные:

сформирова.ть обще.е пре.дста.вле.ние о пробле.ме ре.кла.мы;

формирова.ть способность к ре.фле.ксии и критиче.скому мышле.нию;

толе.ра.нтному отноше.нию к однокла.ссника.м при ра.боте в па.ра.х и

группа.х.

Формирова.ние УУД:

Личностные: положите.льное отноше.ние к проце.ссу позна.ния;

Ре.гулятивные: уме.ние пла.нирова.ть ре.ше.ние уче.бной за.да.чи, оце.нива.ть

и корре.ктирова.ть свою де.яте.льность;

Позна.ва.те.льные: осозна.нное использова.ние ле.ксиче.ских и

гра.мма.тиче.ских, позволяющих осуще.ствлять продуктивные на.выки

говоре.ния и ре.це.птивные на.выки а.удирова.ния.

Коммуника.тивные: сотрудниче.ство в поиске и сборе информа.ции,

контроль, корре.кция и оце.нка де.йствий.

Сре.дства обуче.ния:

а.удиовизуа.льные (компьюте.р, ме.диа.прое.ктор,);

информа.ционные (инте.рне.т ре.сурсы; пре.зе.нта.ция, выполне.нна.я в

ре.да.кторе Power Point).

Ра.зда.точный ма.те.риа.л

Пла.нируе.мые ре.зульта.ты:

за.кре.пле.ние новой ле.ксики;

ра.звитие творче.ских способносте.й;

ра.звитие на.выков монологиче.ской ре.чи.

Ход урока

В на.ча.ле урока обуча.ющимся был выве.де.н сла.йд №1 на котором

обуча.ющимся было пре.дложе.но на.йти слога.н для ка.ждого логотипа. Да.нное

за.да.ние было пре.дложе.но для созда.ния ра.боче.й а.тмосфе.ры в кла.ссе.

(См. приложе.ние Б).

Да.ле.е обуча.ющие.ся отве.ча.ли на вопросы пре.пода.ва.те.ля.



Были за.да.ны сле.дующие вопросы:

1. What kinds of advertisement do you know?

2. Where we can see advertisements?

3. Did advertisements help you to find the thing you need? What was

that thing?

Да.нные вопросы мотивирова.ли обуча.ющихся на на.ча.ло ра.боты на

иностра.нном языке и помогли «пе.ре.ключиться» с других пре.дме.тов. Та.кже

это ра.звива.ло их уме.ние слуша.ть друг друга.

Да.ле.е учите.ль обра.ща.е.т внима.ние обуча.ющихся на уже выве.де.нный на

экра.н сла.йд пре.зе.нта.ции с новыми ле.ксиче.скими е.диница.ми. Обуча.ющие.ся

сна.ча.ла чита.ли вслух за учите.ле.м новые слова, а за.те.м за.писыва.ли вме.сте с

пе.ре.водом. Помимо этого учите.ль помог обуча.ющимся ра.зобра.ться в

смысле новых слов. Да.нное за.да.ние на.це.ле.но на вве.де.ние и пе.рвичное

за.кре.пле.ние новой ле.ксики, а та.кже на сове.рше.нствова.ние

произносите.льного на.выка.(См. приложе.ние В)

За.те.м пре.пода.ва.те.ль ра.зда.ёт за.ра.не.е подготовле.нный ра.зда.точный

ма.те.риа.л обуча.ющимся и пре.дла.га.е.т выполнить за.да.ние письме.нно. Суть

да.нного упра.жне.ния за.ключа.е.тся в се.ма.нтиза.ции новой ле.ксики

посре.дством сопоста.вле.ния слова с е.го зна.че.ние.м. (См. приложе.ние Е.)

После этого выводится сла.йд с новым упра.жне.ние.м. Обуча.ющимся

было не.обходимо выбра.ть пра.вильный ва.риа.нт из двух пре.дста.вле.нных

ра.не.е вве.дённых ле.ксиче.ских е.диниц в пре.дложе.ниях.

Сла.йд был выве.де.н на бе.лую ма.рке.рную доску и обуча.ющие.ся

подче.ркива.ли нужные слова на доске. Та.кой вид ра.боты позволяе.т не только

хорошо за.кре.пить изуче.нные ле.ксиче.ские е.диницы, но та.к же приме.няе.тся и

та.кой приём ка.к обуче.ние в сотрудниче.стве. (См. приложе.ние Г)

За.те.м учите.ль ра.зде.ляе.т кла.сс на 3 группы, на ка.ждую группу е.сть

за.готовле.нное изобра.же.ние бре.нда, в отноше.нии которого обуча.ющие.ся

выска.зыва.ют обще.е мне.ние, с использова.ние.м новых ле.ксиче.ских е.диниц.

За.да.ние было ре.гла.ме.нтирова.но че.ткими вре.ме.нными ра.мка.ми, за которые



обуча.ющие.ся выполняли за.да.ние (См. Приложе.ния Ж, И, К ).

После этого сле.дова.ло творче.ское дома.шне.е за.да.ние. Суть за.да.ния

за.ключа.ла.сь в том, чтобы выбра.ть любой бре.нд, который им нра.вится

больше все.го, и выполнить ра.боту по пла.ну, за.да.нному учите.ле.м С

употре.бле.ние.м новых ле.ксиче.ских е.диниц. Обуча.ющие.ся пе.ре.писа.ли пла.н

описа.ния в те.тра.ди. Та.кое дома.шне.е за.да.ние позволяе.т не только вне.сти

изуче.нные слова в а.ктивный ле.ксиче.ский за.па.с, но и та.к же способствуе.т

ра.звитию творче.ских способносте.й ре.бёнка (См. Приложе.ние Д).

За.ве.рша.ющим эта.пом ра.боты на уроке была ре.фле.ксия. Уча.щие.ся,

отве.ча.я на вопросы учите.ля, выска.за.ли свое мне.ние по поводу прове.де.нного

урока и произве.ли са.мооце.нку проде.ла.нной ими ра.боты.

2.3 Анализ урока по обучению рекламной лексике

Те.ма прове.дённого урока －«Ре.кла.ма.».

Основной це.лью урока было вве.де.ние новой ле.ксики и пе.рвичное е.ё

за.кре.пле.ние.

После звонка я поприве.тствова.л уча.щихся. Пе.рвые минуты урока

обуча.ющие.ся на.стра.ива.лись на уче.бный ла.д.

Да.ле.е, с це.лью формулировки новой те.мы урока, обуча.ющимся был

выве.де.н сла.йд №1 на котором было пре.дложе.но на.йти слога.н для ка.ждого

логотипа. И после выполне.ния этого за.да.ния обуча.ющие.ся бе.з труда смогли

опре.де.лить те.му урока.

После опре.де.ле.ния те.мы мы пе.ре.шли к основному эта.пу урока.

Обуча.ющимся был пока.за.н сла.йд с новыми ле.ксиче.скими е.диница.ми.

Обуча.ющие.ся прочита.ли слова за учите.ле.м и за.писа.ли слова с пе.ре.водом в

те.тра.ди.. Во вре.мя ра.боты с новой ле.ксикой отра.ба.тыва.лись на.выки чте.ния и

приме.рного понима.ния соде.ржа.ния.

Сле.дующим эта.пом ра.боты ста.ло за.да.ние с множе.стве.нным выбором.

Обуча.ющимся было не.обходимо выбра.ть пра.вильный ва.риа.нт из двух



пре.дста.вле.нных ра.не.е вве.дённых ле.ксиче.ских е.диниц в пре.дложе.ниях.

Сла.йд был выве.де.н на бе.лую ма.рке.рную доску и обуча.ющие.ся подче.ркива.ли

нужные слова на доске.

После этого я поде.лил кла.сс на 3 группы на ка.ждую группу было

приготовле.но изобра.же.ние бре.нда, о котором обуча.ющие.ся выска.зыва.ли

обще.е мне.ние, с использова.ние.м новых ле.ксиче.ских е.диниц. За.да.ние было

огра.ниче.но по вре.ме.ни.

Да.ле.е уча.щимся было пре.дложе.но дома.шне.е за.да.ние, в ходе которого

де.тям пре.дстояло соста.вить не.большое описа.ние любого бре.нда по за.ра.не.е

соста.вле.нному пла.ну. Пла.н был за.писа.н обуча.ющимися в те.тра.ди.

За.ве.рша.ющим эта.пом ста.ла ре.фле.ксия урока. Во вре.мя ре.фле.ксии

обуча.ющие.ся ска.за.ли, что нового они узна.ли за урок, че.м они были не

довольны, и что в уроке им понра.вилось больше все.го.

В це.лом, урок был доста.точно «живой» и прошёл в позитивном ключе.

Были использова.ны ра.зличные формы ра.боты, что позволяло пре.пода.ва.те.лю

уде.ржива.ть внима.ние кла.сса. Обуча.ющимся оче.нь понра.вилось дома.шне.е

за.да.ние. И, по их слова.м, это было одно из не многих дома.шних за.да.ний,

которое они хоте.ли де.ла.ть. Та.к что можно счита.ть, что урок был прове.дён на

должном уровне.



Выводы по главе 2

На основе а.на.лиза ре.зульта.тов уче.бного за.нятия по обуче.нию

ре.кла.мной ле.ксике мы може.м сформулирова.ть сле.дующие выводы:

Для формирова.ния ле.ксиче.ского на.выка в основной школе на.иболе.е

эффе.ктивным пре.дста.вляе.тся обуче.ние в форма.те сотрудниче.ства. Эта

форма орга.низа.ции обуче.ния орга.нично вписыва.е.тся в кла.ссно-урочную

систе.му, позволяе.т достига.ть прогнозируе.мых ре.зульта.тов обуче.ния и

ра.скрыва.ть поте.нциа.льные возможности ка.ждого обуча.юще.гося.

Проа.на.лизирова.в УМК «Rainbow English», а.вторы: О.В А.фа.на.сье.ва,

И.В.Михе.е.ва, К.М. Ба.ра.нова.; мы пришли к выводу, что диа.па.зон

упра.жне.ний, на.пра.вле.нных на формирова.ние ле.ксиче.ского на.выка, може.т

быть ра.сшире.н за счёт включе.ния в е.го соде.ржа.ние упра.жне.ний по

обуче.нию ре.кла.мной ле.ксике ка.к соста.вляюще.й совре.ме.нной социа.льной

коммуника.ции.

На основе изуче.нных те.оре.тиче.ских ра.бот по те.ме иссле.дова.ния и с

учётом собстве.нного пе.да.гогиче.ского опыта был ра.зра.бота.н урок по

обуче.нию ре.кла.мной ле.ксике. На уроке обуча.ющие.ся были за.инте.ре.сова.ны

те.мой та.к ка.к, пре.дста.вле.нна.я те.ма широко ра.спростра.не.на в совре.ме.нном

обще.стве, и изуче.ние ле.ксики по да.нной те.ме позволила обога.тить а.ктивный

слова.рный за.па.с обуча.ющихся, ра.сширить коммуника.тивную компе.те.нцию,

ра.звить на.выки групповой и индивидуа.льной ра.боты. Та.к же во вре.мя

прове.де.ния урока были использова.ны ра.зличные формы ра.боты, что

позволяло уде.ржива.ть внима.ние кла.сса. Та.к же урок можно счита.ть

полностью уда.вшимся.



Заключение

Ле.ксика в систе.ме языковых сре.дств являе.тся ва.жне.йшим

компоне.нтом ре.че.вой де.яте.льности: а.удирова.ния и говоре.ния, чте.ния и

письма. Это опре.де.ляе.т е.е ва.жное ме.сто на ка.ждом уроке иностра.нного

языка. Поэтому формирова.ние и сове.рше.нствова.ние ле.ксиче.ских на.выков

должно постоянно на.ходиться в поле зре.ния учите.ля. Ле.ксиче.ские е.диницы

языка, на.ряду с гра.мма.тиче.скими, являются исходным и не.обходимым

строите.льным ма.те.риа.лом, с помощью которого осуще.ствляе.тся ре.че.ва.я

де.яте.льность, и поэтому соста.вляют один из основных компоне.нтов

соде.ржа.ния обуче.ния иностра.нному языку.

В ре.зульта.те прове.де.нного иссле.дова.ния уда.лось:

1. изучить психолого-пе.да.гогиче.ские особе.нности обуча.ющихся 7

кла.сса основной школы;

2. ра.ссмотре.ть те.оре.тиче.ские основы ле.ксиче.ского на.выка – е.го

опре.де.ле.ние, продуктивный и ре.це.птивный на.вык, е.го зна.че.ние.;

3. изучить пре.дла.га.е.мые ме.тодиста.ми прие.мы по формирова.нию и

сове.рше.нствова.нию ле.ксиче.ского на.выка.;

4. проа.на.лизирова.ть уче.бно-ме.тодиче.ский компле.кт ― «Rainbow

English».

5. ра.зра.бота.ть дополните.льные прие.мы по формирова.нию и

сове.рше.нствова.нию ле.ксиче.ского на.выка, созда.нные с уче.том психолого-

пе.да.гогиче.ских особе.нносте.й подростков - се.микла.ссников и их инте.ре.сов.

Пра.ктиче.ским достиже.ние.м да.нной выпускной ква.лифика.ционной

ра.боты можно счита.ть ра.зра.ботку дополните.льных упра.жне.ний по обуче.нию

ре.кла.мной ле.ксике и прове.де.ние урока по формирова.нию ле.ксиче.ских

на.выков в за.явле.нной те.ма.тиче.ской обла.сти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица 1 – Технологическая карта урока по теме «Реклама»

Первичное
закрепление

лексических единиц

Учитель выводит слайд
№ 3 презентации.

Обучающимся
предлагается задание в
котором необходимо
выбрать подходящее

слово.

Выполняют
задание на
маркерной

доске

Фронтальная,
коллективная

8 мин

Первичное
закрепление

лексических единиц

Учитель раздаёт
обучающимся

раздаточный материал,
в котором

обучающимся
предлагается соотнести
слово с его значением.

Выполняют
задание

письменно на
раздаточном
материале.

Индивидуальн
ая,

фронтальная

Раздаточный
материал

8 мин

Введение новых
лексических единиц.

Cсовершенствование
навыков устной речи

Учитель выводит слайд
№2 презентации.

Обучающимся
предлагается

переписать слова в
тетрадь. Затем

обучающиеся читают
ещё раз слова вслух

Читают текст с
новыми

лексическими
единицами.

Учитель
предлагает

обучающимся
определить

значение новых
лексем по
контексту.

Фронтальная,
индивидуальна

я.

Слайд № 2

7 мин

Мотивационно -
организационный этап

Проверяет готовность
обучающихся к уроку,

приветствует учащихся,
создает эмоциональный

настрой.

Учитель выводит на
экран слайд № 1 с
которым работают

обучающиеся, и задаёт
вопросы для мотивации

учащихся к работе.

Приветствуют
учителя,

определяют
тему урока,
отвечают на

вопросы.

Фронтальная,
коллективная 5 мин

Этап урока Деятельность учителя
Деятельность
учащихся

Формы
работы.

Используемые
ресурсы

Время



Рефлексия
деятельности на уроке,

выставление оценок

Учитель предлагает
подвести итоги,

спрашивает,
понравился ли урок, и

какие темы они бы
хотели изучить
дополнительно

Обучающиеся
высказывают
свое мнение о

том, что
происходило на

уроке

Фронтальная
4 мин

Домашнее задание

Учитель предлагает
обучающимся выбрать

любой бренд и
подготовить его
презентацию по

образцу. С
использованием новых
лексических единиц с

фиксированным
количеством
предложений

Обучающиеся
записывают

план
выполнения
домашнего

задания

Индивидуальн
ая работа

Слайд № 4

3 мин

Развитие навыков
монологической речи

Учитель делит класс на
3 группы и предлагает

обучающимся
высказать своё мнение

предложенном им
бренде за

ограниченный период
времени с

употреблением
введенных лексических

единиц.

Выполняют
задание устно

Фронтальная,
групповая

Слайд № 3

10 мин



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Рисунок 1 – Презентация к уроку, слайд №1



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Рисунок 2 – Презентация к уроку, слайд №2



ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рисунок 3 – Презентация к уроку, слайд №3



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рисунок 4 – Презентация к уроку, слайд №4



ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Рисунок 5 – Раздаточный материал к уроку



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Рисунок 6 – раздаточный материал к уроку



ПРИЛОЖЕНИЕ И

Рисунок 7 – раздаточный материал к уроку



ПРИЛОЖЕНИЕ К

Рисунок 8 – раздаточный материал к уроку








