
Понятие «мотивированность» в принципе применимо лини, к про и i 
моцным словам. Простые слова в основной массе не мотивироиииы Н ко 
in миом итоге слова означают понятия о предметах действительности, и тем 
h im  мм значение слов «мотивируется» обращением к предметам мысли ко 
input- они означают, т.е. слова содержат «реальный мотивирующий при- 
Шик, внеязыковую основу наименования». Различают мотивированность 
I полного слова морфологическую и семантическую. Первая приписывается 
^Ложным словам, значение которых основывается на буквальном значении 
компонентов (eyewash as a lotion for the eyes). Второй вид усматривается в 
t i  h i  max с метафорическим значением (eyewash -  something said or done to de- 
K#lvr a person)

Внимательное изучение мотивированности словообразовательного 
Процесса и выявление наиболее существенных сторон данного процесса, 
происходящего на данном этапе развития языка, в синхронном срезе ис- 

,в#**читсльно важно как в теоретическом плане для определения характера 
Н|М1циссов развития языка, так и в плане практическом, ибо результаты та- 
ft нч исследований могут быть использованы в практике преподавания ино- 
i'iранного языка.

РОЛЬ РЕЧЕВОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ

И.Г. Логвинова

Согласно действующей программе для общеобразовательной средней
III. . конечной целью обучения иностранному языку является формиро-
iianiH! у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции. Поскольку 
папой из самых распространенных форм общения является диалогическая 
рем формирование навыков диалогического общения является одной из 
«•дущих задач обучения иностранному языку.

Все больше методистов наиболее эффективным методом обучения 
.....югической речи считают непосредственное включение учащихся в ино-
• HJMHoe общение на уроке. Так как диалог как коммуникативный акт проте- 
Ммч и конкретной ситуации общения и является ее продуктом, осуществить 
чю иключение возможно лишь воссоздав на уроке типичную ситуацию об- 
питнш . т.е. при помощи учебно-речевой ситуации (далее УРС).

В научно-исследовательской литературе УРС определяют как сово- 
мниость речевых и неречевых условий, задаваемых: учащемуся, необходи- 
m i.iv и достаточных, чтобы учащийся правильно осуществил речевое дейст
вии, направленное на решение намеченной коммуникативной задачи. Обяза- 
и 'н.ными структурными компонентами УРС являются речевой стимул,
• оммуиикативное задание, система отношений между собеседниками и про- 

| fljNiih i пенно- временные характеристики.

127

Тп< ipvecmeo молодых ‘2002

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



Варьируя эти компоненты, мы можем получать высказывания с задай 
ними параметрами. Такой способ получения диалогических высказываний 
очень эффективен, так как у учеников появляется возможность самостои 
тельно определить содержание своего высказывания, т.е. действовать так, 
как действуют люди в реальном общении. У учащихся развиваются навыки 
«инициативного» общения, что способствует преодолению языкового барь
ера.

Учебные ситуации помогают раскрепостить и активизировать уча
щихся, ведь принятие чужих ролей позволяет учащимся преодолеть стесне
ние и страх.

УРС может использоваться на всех этапах обучения диалогической 
речи. Варьируются как её структура и содержание, так степень участия 
учителя в раскрытии ситуации.

Использование УРС вносит свой вклад и в достижение воспитатель
ной цели обучения. Участники ситуаций принимают на себя типичные со
циальные роли, и, таким образом, ситуации способствуют привитию уча
щимся культуры как речевого общения, так и поведения в целом.

Эти факты и позволяют рассматривать УРС как основную методиче
скую модель при обучении диалогической речи в средней школе.

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ 

Т.В. Протопопова

Чтение развивается из устной речи. Ребёнок приступает к чтению на 
родном языке после того как у него сложились навыки и умения устной ре
чи на родном языке. Для него чтение- процесс узнавания в графических об
разах известных ему слов. Для совершенствования умения чтения следует; 
укреплять ассоциацию между буквами и звуками, расширять поле зрения, 
стараться предвосхитить значение слова по отдельным буквам, и  т.д.На на
чальном этапе обучения чтению цель - постановка механизма чтения про 
себя. Обучение чтению и формирование его механизма происходит на уже 
усвоенном в устной форме учебном материале. При этом переход от устной 
речи к чтению про себя происходит через чтение вслух. С помощью специ
альных упражнений у учащихся вырабатываются ассоциации между зри
тельно-графическими и речемоторными образами языковых явлений и ста
вится техника чтения про себя. Прежде чем приступить к обучению чтению 
нужно: 1. Освоение всех звуков. 2. Овладение грамматическими структура
ми с глаголом to be. 3. Освоение слов, с распространёнными буквосочета
ниями. 4. Знакомство с буквами и их написанием.

Показывая буквы учитель называет их, добиваясь запоминания гра
фического образа букв, а затем и типичных буквосочетаний^, sh, ch). Затем 
учащиеся сами называют буквы, усваивая сразу их написание.
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