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ШШШШНМЬНіШ ШШРАВЛШіОСТЪ 

НА GJTOE КОМШЙШТМВНЫХ ЩЕЙ 

А. А л. л 

Тартуский государственный университет 

Дуре иностранного языка в неязыковом вузе - это дис

циплина до известной степени специфическая. Иностранный 

язык служит студентам5 будущим специалистам„ для приема и 

передачи информации (в первую очередь, профессиональной ин

формации) s как в письменной, так и в устной форде. 

По своему содержанию иностранный язык непосредственно 

не входит в структуру профессиональной подготовки будущих 

специалистов» поэтому необходимо создавать дополнительные 

стимулы для изучения иностранных языков. Пути создания этих 

стимулов весьма разнообразны - начиная с отбора материала 

для практических занятий (т.е. содержания обучения) до про

ведения внеаудиторной работы (т.е. формы обучения). 

Б настоящей статье коротко рассматриваются содержание 

и форш осуществления профессиональной направленности в об

учении иностранному языку в вузах зоны Прибалтийских рес

публик., БССР и Калининградской области. 

Профессиональная направленность в обучении иностранно

му языку осуществляется на протяжении всего курса обучения, 

как в ходе аудиторных занятий к внеаудиторной работы, так и 

домашнего чтения, а в конце курса отражается и на итоговом 

экзамене. Студент - будущий специалист - должен быть в 

состоянии употребить в своей дальнейшей учебе и работе уме

ния и навыки по иностранному языку, приобретенные на млад

ших курсах. 

Количество часов, отведенных на обязательные занятия 

по иностранному языку, неодинаковы в вузах зоны, а конечные 

требования - одинаковы. Например, в университетах количест

во часов по курсу иностранного языка зависит от факультета 

и республики. На историческом факультете в Минском и Грод

ненском университетах - 510 часов, в Латвийском университе

те - 491 час, в Вильнюсском - 480 часов, в Тартуском - 360 

часов. Они распределены на четыре курса, и профессиональная 

направленность начинаётся со второго или третьего семестра. 
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Однако на факультетах» где меньше часов отведено для 

иностранного языка (например, на математическом факультете 

в Гродненском и Латвийском госуниверситетах, где предусмо

трено по 300 часов, в Гомельском - соответственно 260 ча

сов) осуществление профессиональной направленности также 

начинается со второго или третьего семестра, В Тартуском 

госуниверситете - 180 часов (наряду с иностранным языком 

студенты изучают и русский язык), поэтому осуществление 

профессиональной направленности начинается уже с первого 

семестра. В первом семестре повторяются грамматические 

конструкции, изученные в средней школе, на материале обще

научного и профессионального словарного запаса. 

В пединститутах, где на иностранный язык отводится в 

среднем 210-240 часов, профессиональная направленность на

чинается со второго семестра» 

Но есть учебные заведения, в которых профессиональная 

направленность начинается только с пятого семестра, напри

мер, в Таллинской госконсерватории по специальности "ком

позиция и инструменты"» и с четвертого семестра - в Бело

русском государственном театрально-художественном институ

те. Поэтому создается впечатление, что в институтах куль

туры и искусства нет необходимости читать литературу по 

специальности, ибо их профессиональный словарный запас не 

особенно отличается от общелитературного языка. 

Совсем плохо обстоят дела в Эстонской сельскохозяйст

венной академии, где курс иностранного языка - меньше ста 

часов (точнее, 66-80 часов), причем эти часы распределены 

на два года без факультатива. В Латвийской сельскохозяйст

венной академии курс иностранного языка охватывает 180 ча

сов обязательных и 68 часов факультативныхе В этом случае 

профессиональная направленность начинается с первого кур?» 

' са«, 

С первого семестра профессиональная направленность 

осуществляется в физкультурных институтах 9 в болышнстве 

сельскохозяйственных и медицинских институтов. На медицин

ском факультете Тартуского государственного университета 

курс иностранного языка охватывает 110 часов, в Витебском 

медицинском институте - 250 часов, которые распределены на 

2 года. 

На итоговом экзамене все вопросы связаны с профессией 

будущего специалиста. Но, к сожалению, в Эстонской сель

скохозяйственной академии экзамена вовсе нет.Следует ххред-
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дожить ректору ЗСМ выполнить приказ Министра высшего и 

среднего специального образования СССР за   И-І0„ 

Домашнее чтение связано с профессиональным обучением 

и требуется во всех семестрах, начиная с первого„ Нормы чи
таемой литературы разные (в зависимости от количества ча

сов в неделю) - от 10 до 50 страниц на гуманитарных факуль

тетах университетов» В Гомельском университете - от 4Ь до 

150 страниц за семестр. 

Оригинальную научную литературу читают с первого се

местра в Тартуском госуниверситете9 со второго - в Белорус

ском и Вильнюсском госуниверситетах, с третьего или пятого 

семестра - в Гродненском университете и т»д» 

В пединститутах чтение оригинальной научной литературы 

начинается с четвертого или пятого семестра» но в Даугав-

пилсском и Диепайском пединститутах - со второго семестра» 

В технических институтах оригинальную научную литера

туру читают в общем с пятого семестрав в Таллинском поли

техническом институте s где курс иностранного языка охваты

вает только 142 часа5 - с третьего или четвертого семестра. 

Было бы отнюдь неплохо проводить чтение оригинальной 

литературы на старших курсах s когда уже идет 'специализа

ция» Но по действующим учебным планам основные понятия по 

специальности приходится вводить на ранней стадии изучения 

языка, особенно в медицинских и сельскохозяйственных вузах9 

где иностранный язык изучается только два года» Этот недос

таток придется разрешить при составлении учебных планов и 

на уровне министерства» 

Во внеаудиторной работе используются разные фориы. Но 

нас интересует9 как осуществляется профессиональная направ

ленность и в этом виде работы» Используются оригинальные 

тексты для работы в научных кружках, для подготовки докла

дов на конференциях СНО» Некоторые вузы к внеаудиторной ра

боте относят также подготовку и участие в олимпиаде "Сту

дент и научно-технический прогресс". Профессиональную на

правленность во время проведения олимпиады можно осуществ

лять в • институтах с одинаковой специализацией (например9 в 

техническихg медицинских и других институтах)s но в уни

верситетах и во время проведения республиканских туров э в 

которых принимают участие вузы и факультеты разных профи

лей» это невозможно» Поэтому в нашей зоне приступили к ор

ганизации зональных туров всесоюзной олимпиады,среди вузов 

с одинаковым профилем» Первая такая олимпиада проходила в 



прошлом году в г» Тарту в ЭСХА для сельхозвузов. 

В Витебском медицинском институте к внеаудиторной ра

боте относят м подготовку к занятиям в лингафонном каби

нете,, 

Есть и другие формы осуществления профессиональной на

правленности , но перейдем к рассмотрен!® ее содержания 9 так 

как форма и содержание неразделимые Наиболее важную роль, 

играет при ©том учебник» точнее учебно-методический комп

лекс» 

При составлении рабочих программ учебников и учебных 

пособий применяются квалификационные характеристики специа

листа» На большинстве кафедр вузов зоны они находятся на 

кафедрахз а в случае отсутствия квалификационных характе

ристик на кафедре - ,в деканатах или в учебной части вуза 

(напримерэ ТГУ). Не менее важны и личные контакты кафедр 

иностранных языков с профилирующими кафедрамио При методи

ческом совете ТГУ работает груша преподавания языков., в 

состав которой входит председатель-методист каадого факуль

тета. Они присутствуют:на заседаниях кафедры иностранных 

языковg если обсувдаются проблемы соответствующего факуль

тета,, и советуюткакие тексты брать при составлении учеб

ных пособий9 особенно тексты для домашнего чтения по специ

альности* -

На первом курсе проводится концентрированное повторе

ние грамматического и фонетического материала на текстах 

специальной тематики. Это ДОДШІО быть отражено в учебнике„ 

Но учебников9 которые отвечают этим требованиям9 недостато

чно. Как пишут представители многих вузов9 наиболее труд

ная проблема - отсутствие специализированных учебников по 

специальности (ЛГУ9 Вильнюсский госуниверситет, Даугавпилс™ 

скийд Лиепайскмй пединституты9 Брестский инженерно-строи-

тельный институт9' Могилевский' машиностроительный институт„ 

Витебский технический институт9 Гродненский медицинский ин

ститут и многие другие)0 

Учебники ориентированы на вооружение студентов знани

ями, умениями и навыками, имеющими непосредственное отноше

ние к юс специальности; не ограничиваются материалами, ко

торые отвечают узкой специальности» Для университетов же 

невозможно доставить учебник, общий для всех факультетов. 

В основном используются разработанные на кафедрах 

учебники и учебные пособия для разных специальностей по 

английскому, немецкому и французскому языкам. Если учебник 
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дает общее направление обучению., определяет содержание я 

форму9 то учебно® пособие рассматривает некоторые; аспекты 

речевой деятельности. Необходимоэ чтобы и - в учебном посо™ 

бшш присутствовало м то9 и другое. 

Студента Белорусского Государственного театрально-ху-

држвств шого института считают наиболее важным • стимулом 
дш изучения иностранных языков в вузе хорошо составленные 

учебники* с нужным количеством упражнешй.; для закрепления 

нощщеншх навыков«, 

.вменяя 1 навыки говори: г фиги" на материалах но 

шщшальноети во время щг^ж- а внеаудиторных 

ізереарштийо 

В большинстве вузов газеты читают во веех семестрах 0• 
Іо на факультетах и в вузах8 где количество часов меньшеs 

чем предусмотрено учебнда планом s ©та работа . не • проводит

ся е 

Художественную литературу читают только на филологиче

ских факультетахg начиная с первого семестра= 

Стимулом для изучения иностранного языка у студентов 

является возможность общения на изучаемом языке => 'Рассмот

рим 9 какие стимулы ечитшот наиболее важншш студенты нашей 

SOffiL • 
Самш важшм стимулом студенты считают, возможность чи

тать научную литературу в оригинале g а самая бжзкая цель -

использовать знание мнострашого языка для работа' с иност

ранной научной литературой при нашсанш курсовых и дш-

жошшх работ о В вузах, столиц республик зашнуш роль играет 

и общение со спецнашетшш (студентами) на изучаемом иност-

ршном жаыке= : 

На вторсш месте стоит повышение - общекультурного уров

не 8 расширение кругозора -путем чтеыш литературы на иност

ранных языкшс =, Так утверждали студенты университетов и пед

институтов s-: но не технических вузов = В институтах физичес

кой культуры стимулом считали общение со спортсменами дру

гих странэ а.в сельскохозяйственных вузах - участие в ра

бот®. интербригад и учебу в ГДР„ В художественных институтах 

ж в- институтах культуры9 а таіше в ЛГУ - учебу и практику 

в 'ГДР.' • • 
Резюмируя все вышесказанное9 можно утверждатьэ что еа™ 

вжіе" остршш проблемами,,' которые мешают успешной работе в 

процессе осуществления профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку в вузах^являются» 
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: I».Отсутствие специальных учебников, точнее» учебтас 

комплексов (Могилевский маюностроитедьннй шс®ку?8 , Мши 

ский и Гродненский мединститута» .почти- все цедонстатуш) о 

2* Ограниченная возможность обеспечешш . студентов 

старших курсов специальной- литературой* особенно на англий

ском, франщгзеком и испанском языках (так утверщаэт инсж» 

туты физической культуры, художественные институты и кон

серватории, инженерно-строительные институты 'и многие дед-

, институты)о 

Выход может быть найден только в ш,. что преподавате

ли кафедр сами подбирают подходящие' тексты» В библиотеке 

имени В„йс Ленина ж в библиотеке иностранной литература в 

Москве всегда можно найти что-нибудь подходящеее Преподава

телям же нужно составить к подобранным текстам необходимые 

задания и размножить нх0 

Зе Во многих учебюх заведениях нет возможности раз

множать учебные тексты о' Например s в Гомельском госушвер-

ситете® в РМжсеові политехническом институте® в Латвийском 

институте физической культуры9 в Латвийской сельскохозяйст

венной академии- и в других вузах° 

4о Отсутствие словарей по специальности такие осдогая™ 

ет работу» На это жалуются институты физической культура ш 

некоторые другие вузш . ' 

5«'Отрицательное вжяше. -на приобретете установлен™ 

шх программой необходимых' раений и навыков zsieet недоста

точное количество часов во вшогмх вузаж и отсутствие ауди

торных часов на- старших курсах о Поэтозіу • зозишает курьезное 
положение9 что преподаватель иностранного языка является 

первш преподавателем • по специальности о-
бе Больше всего эффективной работе в вузе мешает не

одинаковая подготовка выпускников средней школы» Тесты сту
дентов первого курса Новополоцкого 'политехнического инсти

тута показалиэ что большинство обучающихся поступает в вуз 

со знаниям шострашого языка на уровне 7«8 классов сред

ней школы о Такое положение почта во всех вуз® ш на факуль

т е т а х  э  г д е  п р и е м н ы х  э к з а м е н о в  п о  и н о с т р а н н о м у  я з ы к у  н е т о  

7о Нельзя не отметить слабое использование источников 

на иностранных языках преподавателями .спецкафедр в некото

рых вузах о Поэтому студенты не видят перспективы пршененіш 

иностранного языка в своей профессиональной работе после 

окончания института,, 

Ошт вузов9 в том числе и вузов нашей.зоны9, показыва™ 
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ет, что изучение иностранного языка может быть действенньм 

средством повышения уровня профессиональной подготовки бу

дущих специалистов. Дня достижения этой цели используются 

самые различные методы» которые были изложены выше. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для более эффек

тивного осуществления профессиональной направленности при 

обучении иностранному языку необходимо: 

I. Создать на кафедрах учебный материал на определен

ной основе. Выяснить при помощи статистического анализа 

научных оригинальных текстов всех специальностей общенауч

ный, словарный запас и на этой базе составить методически и 

научно обоснованные учебники» Разумеется, прежде всего надо 

выяснить, по каким специальностям такой анализ уже провес 

ден. ' 

г. Отобрать учебный материал по иностранному языку с 

учетом специальности, приобретаемой студентами» 

о. Установить тесные контакты кафедр иностранных язы

ков с профилирующими кафедраади вуза. 

Профессиональная направленность в неязыковых вузах -

это наилучшая возможность для осуществления коммуникативных 

целей при обучении иностранному языку. 

PACHOR2ENTIERTER FRBMDSPRACHENÜNTERRICHT 
ІМ DIENSTE DER . KOMMUNBCATION 

A, All 

Z u a a m m e n f a s s u n g 

In diesem Beitrag werden der Ihhalt und die Formen 

fachorientierten Fremdsprachenunterrichts in den Hochsehu-

len der Eetnisohen, LettischeiV, bitäuischen, Belorussischen 
SSR und dee Gebietes Kaliningrad kura dargelegt, Es wird 
auch auf die Möglichkeiten hingewiesen, welche die Erhö hung 
der Effektivität dee faehorientierten Unterrichts eraSgli-
chen, / -



OK THE "ОІГОМАТОРОЕТІС PREDICATE" ВТ ЕЗТОЖІАЖ 

Е о Veidi 

Tartu State University 

Human language can be viewed as a general theme with 

endless variations. Individual languages (or a number of 

them) may possess colours which the others do not have. 

Therefore it is Inevitable that in the process of trans

lation from one language into another some of these co

lours get lost0 

An interesting feature of Estonian and Finnish is the 

peculiar construction with two verbs (finite and infini

tival) out of which one or both denote onomatopoeic or des~ 

criptive phenomena„ e„g0 

Saunamees lirtsatas sülitada (Tammsaares I9 16)„ 

oo» kus istuvad ehk vanad tädid-ja kihlatavad naerda 

paar tühist neidu coo (Tammsaare 3 J IIB 153) = 

Honda ei saanudki Andres kuulda„ mida need poisid 

nii väga naerda hirnuvad (Tammsaare,, I9 218) „ 

Öösel ronisid nad siit välja ümbritsevasse suurde 

rohtu ja laiade kobrulehtede alla3 kus nad sopsisifl hüpa

ta ning kra.bistasid .joosta 000 (Tammsaare^ I0 378) „ 

The same construction ban be found also.in Pianish0 

e0g0 

Mummo puhua lörpöttelee salalsuutensa koko maailmal-

le„ Mitäs nauraa hohotat? (AlvreD 1969p 224g 190)„ 

As can be seen from the above examplesc the finite 

гліЗ infinitival verbs (~da infinitive) are synonymous with 

each other о The finite verb is more specific 9 it gives 

the emotional colouring to the construction^ the infini

tival one is broader in meaning. 

Traditional syntax treats this construction as con~ 

aisting of two parts of the sentence; the predicate and 

the adverbial modifier. P, Alvre terms the infinitival 

part as "deskriptiivsõna määrus" (the adverbial modifier 

of a descriptive word) (Alvre, 1969$ 190). K. Mihkla et 
al. treat the infinitive as "teomäärus" (the adverbial me» 
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difi©$? of an а іоа) (MihklE е al« g 19740 213)=. 

. Ноте @э?е foe the .study of onomatopoeic-• and descriptive 
phenomena it seems to be expedient to treat the construe-

tioa-as on© unita The Finnish linguist Ae. Bytkbaen (19358: 

1937) who has treated the phenomenon in 3?.isaish8 has sug

gested the term "eolosative verbal ooaetraotion8®' (.eonsteue=»-

tio ©oloratiwa vesbalis) (Bytköa©n0 19370 103a104)» 

• Since such a construction is not possible to Eaglishe 

it is of interest to .ezamiae how the translators Jaa-za 'solved 
the- problem of translatiag the above eoastruotiea fro® .- Es<= 

toaiaa into' Eaglisho For this, purpose we Ьате .chosen' tm> 

books? oae by О. Lute ("Kevade8'0 '"Spring* ~ translators A, 

Jogi-'and M0 Hauk) and. the other by E„ Tilde ("Mäeküla' pii

mamees" с, "Milkman of the Manor'9- - translates3 i„ Rauk)e 
Here are some examples., : 

1) Tema seisis.tüdrukute pool nurgas ja pidi sellega 

rahul о1еша9 kui teised aaerda kihistasid ja teda 

lumememmeks pidasid (Luts0 75)о 

She was made-to stand in the girls8 corner and to 

: bear -the giggling of the other girls 8 who called hsr 

a snowman (LutsD 7-3) ° 

2) Vaevalt olid voorad tähendatud ukse taha ' kadunude 

kui Kiir nagu meeletu ühelt jalalt teisele keksima 

hakkas ja naerda kihistas (buts9 162)„ 

Жо sooner had the door closed behind the men: than 

Kiir. started skipping about like the one . possessed 

and chuckling mirthfully (butos 154)= 

3) Imelik pöördus jaläkannal.ümbers peitis näo tasku=> 

rätikusse .ja köhis tas aaerda (Lutse 218)» 
Imelik turned around and chuckled into his handker«= 

chief (Lutsg 218)o 

4) Toots kihistas aaerda ja oli nagu sütel (Luts0226)0 

Too.ts chuckled $ he was as restless as if he і?®ге 

sitting on hot coals (Lutss 213)о , 

5) Ta möhitas all soos naerda» nagu näeks ' ta. sealt 

moad ennenägemata narri (Tilde9 35)о 
Its hoarse chuckle resounded from the marsh as if 

it had spied such a fool there as no one had ever 

set eyes on before (Vilde9 52), 

Since the English language lacks a similar construc

tion it is evident that there can exist only partial eor=> 

respondence between the translation and the original» Exam-
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pies 3) and 4) represent the usual way of translating the 

constructions It is quite logical to argue that the eoa-

struct ion is-redundant because the two parts of it are sy«= 

nonymous with each other (the finite verb is narrower la 

meaning,, the verb in the form of the infinitive is broad0, 

er) о Therefore g ' it is common practice to omit the ±nfiai=> 

tival verb in English,, However^ it may so happen that the 

meaning of the English verb does not correspond well'enough 

to the emotional tone of the construction in Estonian® In 

some cases it is possbile to add an adverb (Example 2) 0 In 

principleg the same happened in ©жатріе 5) where the fi= 

nit® verb of the Estonian construction has been turned in™ 

to the subject of the sentence in English and the latter is 

modified.by an adjectival attributee 

Finallyg it should be mentioned that the Estonian lan= 

guage has got another verbal construction which may con° 

tain two onomatopoeic or descriptive verbs 9 ®-0g= 

Hüüd tümises nShtamatu vankers puristas nähtamatu ho= 

bune0. keegi köhis ja keegi vilistas0 kuskil määgis 

lanaas ja kuskil. kähvas koer haukuma-«.o. (Vilde@ 39)о 

How the -rumble-of an invisible cart was. heard., an in° 

visible horse snorted9 somebody eough@6g somebody 

whi@tl®d9 a sheep bleated somewhere and a dog started 

barking (Vild@9 58)о 

In this -ease the finite verb is aspective in meaning 

and expresses the beginning of the action espressed by the 

=®a infinitive» Let us give more examples of this kinds 

Ta arvas kindlastis et teine ka naerma pahvatab 00о 

(Luts г, 162)= 

Siis mühas а minema 0®0 (Vilde9 20)« 

Alguse® hoidis tuli nagu armastuses piibust eemale0 

aga siis turtsatas ta põlema coo (Tammsaar®e J III 0  

. 64) о 

•  „  "  .  R e f e r e n c e s  

Alvre, Ре Soome keeleõpetus© reeglid*, = Tallinn§ Valgus0 

1969 о 
MihklSf, Kon Rannut л Lo« RiikoJaa E00 Admannn_Ao_ Eesti 'k@©=>" 

le lauseõpetuse- pohi jooned I» Lihtlause» « Tallinn г 
Valgus B 1974. 
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Вуікбдеда А0 Deakriptiivista sanoieta. - Virittäjäp 1935c 

pp. 90-102о 

Rytkönen. A, Koloratiivinen konstruktiol - Virittäjä,1937, 
pp. 95-104= 

S o u r c e s  e x c e r p t e d  

Luts„ Oo Kavade» •» Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus 1954» 

Lutan 0o Springe Translated from the Estonian by A0 Jogi 

and M0 Rauk„ ™ Tallinn? Perioodika0 1983= 

Tammsaare -1 = Tammsaaren A0 H0 Tode ja oigus Ie -Tallinnг 

Eesti Riiklik Kirjastus8 1964o 

Tammsaare J II = Tammsaare,, А» H0 Jutustused II» = Tal

linn? Eesti Riiklik Kirjastus8 1960» 

Tammsaare J III = • Tammsaare0 A0 H0 Jutustused III» Tal

linn? Eesti Riiklik Kirjastu8s 1962, 

Vildefl Ep Mäeküla piimamees 0 ~ Tallinn? Eesti Raamat91970, 

Vilde с Eo Milkman of the'Manor» Translated from.the Esto

nian by M„ Rankо - Tallinn?•Eesti RaamatP 197б0 

О " ЗШКОПОДРАЖАТЕЛЬНОМ СКАЗУМШ" В ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Эо Велъди 

Р е з ю м е  

В статье рассматривается ко лора тишая глагольная 

конструкция /термин финского лингвиста А0 Ріотконена/ типа 

kihiptaa naerda в эстонском языке0 Делается вывод о томй 

что данная конструкция по своему характеру избыточная$так 

как обе части ее являются стаонимаш»Рассматриваются воз-
мошше способы перевода данной конструкции на английский 

ЯЗЫЙа 
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НЕШТОШЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ЭСТОНСКИХ ФИЛОЛОГОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Н, 1 у р а к о в с к а я 

Тартуский государственный университет-

Настоящая работа опирается на опыт работы с эстонски

ми филологами в Тартуском госуниверситете„ Поскольку лите

ратура по специальности конца XII - начала XX вв„изучалась 
на немецком языке, у эстонских филологов возникла необхо

димость освоить этот язык. Поэтому процесс обучения иност

ранному языку подчинен одной цели - подготовке студентов к 

работе над научной литературой» 

Обучение иностранному языку натанается с вводного фо

нетического курса9 который закладывает ' основы правильного 

произношения. 

В начале занятия отрабатываются несколько звуков? для 

этого сначала даются отдельные слова, затем следуют пред

ложения $ поговорки., скороговорки5 состоящие из слов с от

рабатываемыми звуками. Особое внимание щ>и ©том уделяется 

тем звукам, которые нехарактерны для родного9 в частности 

эстонского9 языка, Так, в немецком языке имеется целый ряд 

звуков, незнакомых эстонским студентамр и их корректная 

артикуляция представляет трудности,например; звонкие смыч

ные и придыхріШьные согласные, открытые и закрытые глас

ные: 

Магнитофон как незаменимое средство работы над фоне

тикой должен быть использован не только для воспроизведе

ния услышанного, но и для записи, т„ е. чтобы обучаемый 

смог сам услышать свою речь, причем здесь необходим конт

роль со стороны преподавателя» Задачей преподавателя йвля-

ется научить студента не только слушать, но и слышать 

иноязычную речь в звукозаписи, т. е. уметь распознавать 

свои ошибки и исправлять их. 

Уже на начальной ступени обучения иностранному языку 

Р - b- ; t 

Paar 

Tag 

Kasse 

d 1 k - g ; 

Bar 

Dach 

Gasse 

• Eti 
geben - essen 

Meer - Fensteг 
Bär - Wälder 
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начинается развитие навыков устной речи как диалогическогоs 

так и монологического характера. Эта работа проходит на 

всех этапах обучения языку._ . 

В настоящее время преподаватели иностранных языков 'пы

таются найти более эффективные методов чтобы в минимальный 

срок дать студентам максимальный объем учебного материала» 

Это значит8 что целью такого обучения, является овладение 

комплексом навыков и'.умений8 достаточных и необходимых для. 

эффективного осуществления деятельности в конкретной обла

сти =, а также овладение.языковым материалом9 обеспечивающим 

формирование g развитие и использование '©тих навыков- и уме

ний. 

В последнее время все чаще используются коммуникатив

ные методы преподавания иностранных языков (Тоотс Н., 

1984). 

Одним из самых распространенных видов речевого взаимо

действия является диалогическое общение. Участники этой ре

чи, как правило, знают тему общения. В диалогической речи 

широко используются паралингвистические средства: жесты» 

мимика и т.д., которые имеют здесь, в отличие от монологи

ческой речи, коммуникативное значение (Шевяков В.Н., 1977). 

Коммуникация всегда цредполагает обмен мыслями, обмен ин

формацией^ иными словами, такое общение, которое удовлет

воряет практическим и теоретическим запросам человека в 

процессе его трудовой и социальной деятельности. 

Любое предложение, будь оно ; повествовательное, а тем 

более вопросительное, предполагает обращенность к опре

деленному коммуниканту, что исключает в принципе возмож

ность существования отдельных, изолированных высказываний, 

созданных вне какого-либо коммуникативного контекста. Ком

муникативная направленность ориентирует обучение прежде 

всего на такие виды речевой деятельности, как реальное об

щение в форме диалога в различных его модификациях - от эле

ментарного до развернутого. Из всех видов речевой деятель

ности безусловным приоритетом обладает самая естественная 

форю - устная - в ее основном оформлении - диалоге. 

Существует целый ряд приемов работы е..диалогом: сначала 

диалог прослушивается, затем воспроизводится» обучаемые 

составляют вопросы к прослушанному материалу, дают подза

головки темам, затронутым в диалоге. Или же, прослушав 

диалог,.' студенты должны передать услышанное в монологиче

ской форме. Можно дать прослушать диалог несколько раз, а 



затем речь одного из собеседников стирается$ а студенты 

должны в образовавшиеся паузы вставлять свои ответы» Можно 

предложить студентам прослушанный в нейтральном стиле диа

лог передать в юмористической или трагической форме, с раз-, 

ыыми добавлениями»' 

Дю 'эффективного проведения занятий и развития разго

ворного языка при помощи бесед и дискуссий успешно исполь

зуются слайды9 картинки„ диафильмы 9 карикатурыs рекламные 

брошюры» 

Парно-коммуникативная работа может проводиться на лю

бой ступени обучения иностранному языку8 при любом уровне 

развития речевых навыков студентов$ практически на любом 

учебном материале., Меняются лишь формы проведения ее» Одной 

из самых эффективных форм является групповая, главный прин

цип которой -• это решение одной задачи в микрогруппах при 

постоянной смене партнера, что создает фонд совместной ин

формации, совместного обогащения» Этот пришрп 'позволяет 

расширить диапазон коммуникативных возможностей студентов и 

быстрее нормализовать ж р®чь на'иностранном языж » 

Необходимо помнить, что любое задание^ выполненное в 

микрогруппах„ должно быть обсуждено8 т»е» любую репликуg 

брошенную одним из участников, группы9 необходимо рикошетом 

направить на всех обучаемых» Здесь ведшая роль принадлежит 

преподавателю» При управлении речевой деятельностью препо

даватель должен уметь правильно использовать все средства 

невербальной коммуникации как для обеспечения запоминания 

учебного материала обучаемых8 так и для поддержания непо

средственного "естественного®* общения в течение всего уро

ка» Для участия в творческом акте общения обучаемые должны 

абсолютно верить преподавателе» Преподавателю необходимо 

уметь активно влиять на эмоциональную атмосферу урока, спо

собствовать возникновению у сгщеъшот шоіршшшзіж 'состоя® 

ний3 благоприятных для учебной деяпюноет. йреиедавві-егв 

всегда должен помнить, что только т дйстшаадитает •#©$ і$шг 
гоприятный психологический климат з аудиторш, ш ©ш жёші 

доброжелательности и доверия в учебной щтшеэ которые не

посредственно связаны с успешностью обучения (Китайгород

ская Г. А., 1982)» 
Не меньшее значение в обучении говорению имеет м.рабо

та с текстом, содержание которого является важнейшим еіщу»» 

лом для студента» Здесь студента интересует іюлучешая ШВ* 

формация, а не языковые факты® 
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Пересказы текстов помогают студентам усвоить лексиче

ский материал, И. Гл. Фильченко предлагает для этого несколь

ко приемов: 1) дословный пересказ прослушанного текста по 

памяти: преподаватель читает первое предложение, - студент 

повторяет его/ затем преподаватель читает второе предложе

ние - второй студент повторяет и первоеs и второе предложе

ния; так читается текст до конца» Затем студентам можно 

предложить по очереди:воспроизвести весь текст; 2) дослов

ный пересказ по ключевым словам; 3) устный (письменный) пе

ресказ текста с обязательным использованием определенного 

лексмко-фраэеологического и грамматического материала. На 

следующем этапе работы Фильченко предлагает свободное изло

жение своих мыслей, И здесь существуют разнообразные прие

мы : 

1. Прослушав короткий (на 2~3 минуты) рассказgстуденты 

развивают сюжет прослушанного9 на что может уйти уже 5-10 

минут. ' • 

2. Прослушанный текст сжать» Количество предложений 

предлагает преподавательо 

3. Угадывание или придумывание конца прослушанного 

текста» 

Чтение на иностранном языке как опосредованная форма 

общения . предоставляет возможности для расширения кругозора 

обучаемых за счет познавательной информации„ заложенной . в 

текстахg дж воздействия на их интересы, чувства и эмоции 

(посредством формирования ценностной ориентации, личностйо-

'го отношения к содержанию иноязычного текста и действиям с 

ним)» Оно влияет на развитие психических функций обучаемых 

(восприятия$ внимания$ памяти, мышления), на их мировоззре

ние $ систему нравственных, норм и черт характера.Чтение свя

зано с процессом самовыражения и самопознания,так как пред

полагает соотнесение извлекаемой информации со своим жиз

ненным опытом (Чернявская Л.А., 1985)= 

Целью преподавателей является научить студентов читать 

и понимать специальную научную литературу, а также беседо

вать на различные темы» связанные с данной специальностью. 

Именно за счет чтения научной литературы увеличивается 

словарный запас$ который в свою очередь помогает студентам 

ориентироваться в литературе по специальности на иностран

ных языках с тем, чтобы получить информацию, а в случае не

обходимости и передать ее как письменно, так и устно.'Таким 

образом, студент дожен уметь реферировать прочитанное, что 
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обеспечивает не только речевую деятельность, но и помогает 

выработать умение находить главное„ 

Чтобы, однако, овладеть навыками и умениями говорения9 

следует не забывать, что любой хорошо отработанный лексиче

ский или грамматический материал необходимо повторить, т.е. 

важна связь нового со старым. При повторении нужно исполь

зовать все новые методы и приемы для сопоставления8 сравни

вания j анализирования» В последнее время многие преподава

тели проводят контроль пройденного материала при помощи те

стов, Каждый тест дается на контроль определенного материа

ла: • лексики, орфографииа склонения существительного или 

прилагательного 9 употребления артикля перед географическими 

названиями и т,п, При составлении теста следует учесть не

обходимость однозначности результатов его выполнения„ Среди 
представленных пяти возможных ответов студентам предлагает

ся выбрать лишь одинр единственно правильный: 

1 - Ich fahre naeh Frankreich, aber Michael fährt о«oTürkei, 

a) naeh 

b) in 
c) in die 
d) naeh der 
e) in der 

2» Was -kann man aicht trinken? 

a) Salt 
b) Liinonade 
c) Sprudel 
d) Tinte 
e) Bowie 

1st das ©in oos Held? 

a) neu 
b) neuen 
c) neue 
d) neueг 
a) neues 

4» Ich interaasiere mieh nicht Politile» 

a) £iir 
b) an 
c) in 
d) um 
©) mit _ 

Издана специальная книга тестовg состоящая из двух ча

стей: М. Zingel. Teste De in Deutsche 1980$, Stufe Is Stu-

fe II. 

В книге Improve Tour English Уэст дает памятку для 

изучающих иностранный язык: "Учи так, чтобы запомнить„ Учи 

путем говоренияв Не просто думай о словах 8 а проговаривай 
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их шепотом или вполголоса. Никогда не говори, устремив глаза 

в книгу о Ояотри прямо перед собой и представь себе$, что ты 

говоришь кому-нибудь о Гораздо лучше практиковаться три pasa 

по десять минут, чем один раз подчаса9 а поэтому повторяй 

урок везде„ где представляется возможность (в поезде9 авто

бусе, ресторане)68 (Уэст М.„ 1966). 
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ÜBER EINIGE VEBFABBEN IM BEUTSCfflJNOPEBlIGffl? 

FÜR ESTNISGHE РНХШШШі (МШЖМвШ) 

Eo Shurakowkaja 

Z u s a m m e n f a s s u n g  

Im vorliegenden Beitrag bandelt es sich urn ©inige Prob-

leme des Deutschunterrichts an der philologischen Fakultät® 

Es werden verschiedene methodische VerfaEren angefükrfc, die 
bei den Anfängern die nötigen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten entwickeln, um sich an der Kommunikation beteiligen su 
lcönnen. 
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SOME METHODOLOGICAL NOTES ON THE TRANSLATION OP PROVERBS • 
(ОЖ THE MATERIAL OP ESTONIAN AND ENGLISH) 

A* Jogi ' 

Tartu State University 

Proverbs are part of the language of every culture, li

terate or illiterate. They are witty traditional expressions^ 

each being a full statement of an approach to a recurrent 

problemThey are sententious and used to embody wisdom.- In 

some:, societies proverbs are still.used in educational and-ju

ridical systems,, In Europe they commonly serve as argument-

markers and intensifiere of conversation. 

Although the proverb repertoire of every language has 

certain layers of international proverbs borrowed from world 

literature or from their neighbours, the bulk of it is the 

creation of the native speakers» Proverbs also reflect the 

people's superstitions and are at times strangely contradic

tory*, 

Owing to their epigrammatic nature and general popula

rity* proverbs, as well as allusions to them are used ' in a 

variety of styles (Galp'erin, I. R., p. 171). They abound in 

fiction, in newspapers and even in scientific prose»For this 

reason proverbsp like preverbial locutions and other idioms, 

constitute a special challenge to the translator . (Федоров 

AeBeg, p„ 171 )„ The difficulties are enhanced by the fact that 
proverbs are bound, to reflect the specific features of the 
life and country of their origin. Permy&kov (Permyakov G.L.„ 
p. 28) has pointed out that "it is to the realia and the hand
ling of them that The proverbs of different nations owe their 

specific features, all their ethnic, geographical,historical 

and linguistic (in the sense of the linguistic model of the 

world) uniqueness". The following are a few examples to il

lustrate the point: 

^ Oo,S0 Akhmanova defines proverbs as follows: Пословица - "об
разное законченное изречение, имеющее назидательный смысл и, 
обычно, специфическое ритмо-фонетическое оформление. (Ахма-
нова о! С., 1069). 
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Kured lähvad - kurjad ilmad, 

haned lähvad - halvad ilmad, 

luiged lähvad - lumi taga» . 
This proverb is based on observations on local phonolo

gical and meteorological conditions, (Migration of cranes in 

autumn forebodes the beginning of a nasty weather period, wild 

geese are a sign of the first killing frost, the swans are 

soon followed by snowfalls») 

Soe vihm enne jaani 

aitab talupoja saani. 

(A warm shower before St. John's Day increases the far

mer's wealth.) ~ . 

An English counterpart would be 

A shower in July when the corn begins to fill 

із worth a plow of oxen, 

and all belongs there still. 

The well known English proverb 

Take care of the pence, 

the pounds will take care of themselves 

has- a number of equivalents in Estonian, all reflecting dif

ferent periods in the country* s history: 

Kes veeringut ei korja, see ei saa elades taalrit kokku 

Kes senti ei kogu, s<se krooni ei saa 

Kes penni ei kogu, see marka ei saa 

Kes kopikat ei kogu, see rublat ei saa 

Kes tera ei kogu, see vakka ei saa® 
Images lend proverbs emotiveness and colour» Preverbs 

are essentially a social use of metaphor (Cf. Seitel^P» ,1978). 

They are part of figurative language. 

So far writing on figurative language has focused on me

taphors, almost to the exclusion of other figurative forms. 

Similarly the problems of translating metaphors have received 

considerably more attention than other stylistic devices.(C£„ 

Lehtsalu, U., Liiv, G., 1972, pp. 72-83). 

Yet the problems of translating proverbs deserve to be 

discussed separately. True, formally both metaphors and pro-

verbs can be semantically well-formed literal statements,but 

their use is different. Metaphors, especially part-sentence 

metaphors,have a spontaneous quality. They are 'context-driv-

en1. They are not meant to be extended beyond the specific 

context, even if some of them are traditional. 
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Proverbs are used' in different mys mid for different 

purpose® then metaphors*, Proverbs typically comment on a 

context in order -t& make a point of general . significance 

about ite They ©re hardly .spontaneous and may rely more on 

their user8 s- intention,, They are not so . context-drivm 9 they 

ar® 6knowledge-driven' (Seitel9 P„ 19786 p« 149)» 

There are some mor© differences between metaphors and 

proverbs,, Whole-sentene© metaphors are almost inevitably 

stated la the past or9 less frequently, in the future- tense ' 

is Iaaglish0 Proverb's, however^ are stated in the present 

t@a@@ in English^ in olevik- tn Estonian,, In fact, the pre

sent teas©9 as well ae olevik, is temporally neutral» 

The concrete character of most proverbs and the fr@=-' 

qnent presence ©£ th© definite article when there' is no- d®» 

finite referent suggest that there is a need of abstract in

terpretation., In Estonian @uoh feature® as the initial ®m 

and* frequent parallelism seem to imply generalizations-

Eg® karu kerale liiga t@©0 
(Bears liv© in harmony with beers) 

Th® hog is never good but when.he Is in the dish0 
On® mor© point of difference between metaphors and pre-* 

verbs is that the • former-are likely to.be ironioal or hy~ 

p@rbolie®l9 the letter express predictions,, promise®,, warn-

lngss postdiotiona and th® lik®c 
It is th© basic property of proverbs that they сел be 

understood.©n both literal and figurative levels Usually 

ther® are mor© interpretations than on© for each proverbJl-

gusmtiv©-meaning в®у b® disguised^ ®ndfl according to some 

paroamiologistsg it 'may only.be reeognised in th® ' context 

©£ в real life situation (H©n@©k8 Rs Pog Hoffmann^ RoR.91980@ 

р0'ІЗІ5 Кгікшшш9 A e g  .19705 

Iga lind hoiab oma aeltsio 

Bird® of feather flock together*, 

m©y ® -understood literally,, but also figuratively г people 

of the Bam© kind (usually bad) like each other's ©ompanye 
Proverbs ®£ one's mother tongue are generally under» 

stood.without difficulty* Howevers extensive research ha® 

sh©m that this ability does not appear .until age 11 or- s® 

(Hoa@©ks R0 Р», Hoffmann* R. Rog 1980,'p. 131). This seems 

t@ aoeeiaat for th® fact that in children® a books It is only 

the.growups who use proverbs in their speech,, . 

Translation of proverbs .appears to be a serious prob«? 
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1етэ This is borne' out by the fact that very often th@y are 

not translated at alls 

Tütarlaste salgamine ja vabandamine ©i kestnud kaua =-• 

valel on. lühikesed .ialacL Ja kaval vanaeit • asi selgesti тмэ 
mis külakakk tema selja taga noorema tütre korva, oli laul-

nude 
(Kreutroald0 Fr» E„ Kullaketrajad^ pc 11) 

The apologies of the daughters did not helpg sh© kn®vf 
well what kind of visitor had ithiapered in th® ear of her 

youngest daughter behind her baok„ 

(Kreutroaldg Fr„ R® The Gold Spinn@r@@ p0 • 10) 

Her® the proverb Valal oh lühikesed .jalad (Lies have 

short legs/wings) has remained untranslated,, 

Allusions to proverbs ar® even more difficult to "tens-

lat©e 
Tüdrukud panid tõsise sõnaga antud kinnitust ügna na,©-

ruksg еші@ kui @it kümme sammu kargu toel uksest eemale oli 

jõudnud, hakkasid nad kolmel' suul irvitama /*,«,„/ lii on 

tütarlaste edevus juba mitu kord® ennegi naernud0 kust ta 

pika ilu peale viimaks pisarpilli l@idnuda 
(Kreutraaldg Fr? R0 Kullaketrajad^, p=, 6) 

Scarcely had the old woman limped out of the door' when 

the girls began 'to laugh at her instructions,* 

(Kreutwaldg Pr„ R» The Gold Spinnere@ps9) 

Here the allusion to the.proverb "Pill tuleb pika ilu 

peal®-(After a long joy there will soon b® tears) has been 

omitted together with the whole sentence containing ite 
'For translation to be adequate ш have to remember that 

"translating consists in producing in the receptor (or'tar= 

get) language the closest natural equivalent t@ the message 

in th© source languages' first • in meaning^ 8õo©ndly in style 
(Hidas E„ A.j 1-979$ P® 33? Ci® also Kad@g (L @ 1975s pp= 2=» 

18; Liivaku9 U„s Meriste» Hog 1975$, p0 51)«, 

Thus® if a proverb or an allusion to it remaias 

lated the text is bound to' lose som® of ite original шо^е 

and informative value. On th© other hand» th© translator say 

be tempted to ©mit proverbs because this can be d@a® mtžmsfc 

much harm to the flow of narration. Though acceptable at a 
given, time within a conversation^ proverbs ar© out«»of"th@~ 

context statements in the sense that their syntax^ subject-

mätt©rg or even some-other features violate in soma -way th©' 
usual contexts 
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Tantsimas töolisvoimlas käisin, rohkem ei. Inimene ei 
tohi tormata® Ettevaatus on tarkuse ema. 

(Kuusberg, P. Roostetanud kastekann, p. 69) 
1 went dancing at the Workers' Gym and that was all. 

One must look before one leaps. Caution is the mother ' of 
wisdom® 

(Kuuebergg P. Th© Rusty Watering-can,, p. 254) 

But that was only the beginnings, and every beginning 

is hard® 

(Luts$ 0„. Spring9 Р» 119) 

Aga see oli alles algus ja iga algus on rask©» 

(LutSg 0. Kevade,. p. 110) 
As mentioned above, proverbs can be understood on the 

literal and figurative level. Being based on concrete ima
ges their literal translation is not difficult, especially 

in case they deal with familiar realia. 

Below we propose to consider some more typical problems 

th© translator may b@ laoed with. We shall confine our 

examples to proverbs about animals, especially domestic ani

mals, which are supposed to make up the largest thematic 

group of proverbs in all languages (Rooth, А. В., 1969„ P• 
2), Such proverbs are used in emotional language, and the 
speakers' attitude to the animals is on the pejorative side. 
Extensive research has shown that there is hardly any dif
ference in the attitudes to the domestic animals in Estoni

an and English proverbs (Kartner, P., 1984; Poldroos„M. ,1981; 

Part„ I.$ 1983; Rahumäe, M„ , 1982). 
The translator aiming at adequacy will have no great 

difficulty if in the receptor language there exist proverbs 

with th© same or nearly the same literal and figurative mean

ing as in^the source language» In establishing equivalence 

in the literal meaning(s) of proverbs differences in the 

surface structure of the respective languages are not taken 

into account. Similarly, slight variations in the referents, 

if they belong to the same domain of human experience may 

be overlooked for practical purposes. The following pairs or 

groups of proverbs may be taken to have the same meaning on 

the literal and figurative meaning; 

Mida enam kassi silitad, seda kõrgemale tõstab ta saba. 
The more you rub a cat on the rump, the higher she sets 

her tail. 
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Koer ja kass on alati tülis. 
Koer ja kass ei lepi iial kokku. 

Riidlevad (purelevad) kui kass ja koer. 
They agree like cats and dogs. 

6hta- (öösel) on koik kassid hallid (ja koik tüdrukud 

ilusad). 
In the dark all cats are grey. 

Nagu lehm, nõnda vasikas. 
Like cow, like calf. 

Ükski pere ei saa läbi ilma pusta lambata. 
There's a black sheep in every family (flock). 

Black sheep dwell in every fold. 
It is a small flock that haä not a black sheep. 

In case the target language has no proverb with an 

equivalent literal meaning the translator may look for 
proverbs whose figurative meaning is the seune or almost 

the same as in the source language. The number of such 
proverbs is large in both languages we are concerned with. 

They ar® essentially variations on a theme: 

Vana karu ei 8pi tantsima. 

An old dog will not learn new tricks. 

Igal oinal oma mihklipäev. 
Every hog has its Martinmas. 
Every dog will have his day. 

Vaga vesi, sügav pohi. 
A still dog bites sore. 
Beware of a silent dog and still water. 
Still waters run deep. 

Bears live in harmony with bears. 
Ei karu karule liiga tee. 
Hunt hunti ei murra. 
Dog does not eat dog. 
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See koer jänest koju ei too,keda vägisi metsa viiakse» 
You гаау t&k® a horse to water9 but you cannot make him 

. drink, 1 

Proverbs in the source language may contain local re&-

lia or references to th© country's history and geography or 

som© meteorological, phenological or other phenomena,, IT the 

local colour is to be prss©rved9 these peculiarities have to 

be preserved tooe If necessary9 they may be explained in the 

text or in the footnote@3 

Shear your sheep in May 

and shear them all amy„ 

You may shear your sheep 

when the elder blossoms peep» 

Taken lit@rally9 the advice given in these proverbs 

would be unacceptable for the Estonian farmer because in 

these parts the month of May is still too cold for sheep-

зйеа-ріж Similarly» such observations as 

April, showers bring May flowers 

or 

If March comes in like a lion 

it goes out like a iamb ' 

should be translated literally and treated as borroirings 

(Iidas E„9 1975g p® 44) о The popular Estonian proverb 

Hommiku hoolekägu9 lõuna leinakägu, ohtu õnnekägu$ 

if not omitted as untranslatables should be explained; 

The cuckoo when first heard in the morning is a bring-
er of hard work and care9 at noon, a bringer of mourn

ings at night9 a bringer of fortune and happiness» 

To sum up $ proverbs which by definition are part of 

expressive language are' used, as comments on some event and, 

as such, are connected with the text more loosely than me

taphors» For this reason they may be and actually are often 

30 



left untranslated,, If the translation is to be @,d@quat©9 

proverbs should not be overlooked» It appears that if the 

proverbs deal with realia known and appreciated similarly 

in the source and receptor language (in ©ur ease domestic 

animals)g it is not difficult to translate them. If th® 

translator does not find a good equivalent on the literal 

level$. he may find several whose figurative meanings co

incide» 

The above remarks should be taken into account in 

teaching English at university levels and especially in 

training translators of fiction» They might be useful al

so in designing a special course in translation, 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ О 

ПЕРЕВОДЕ ПОСЛОВИЦ ( НА МАТЕНШЕ ЭСТОНСКОГО И 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

А. Йыги 

Р е з ю м е  

Пословицы как образные изречения во многом отличаются 

от метафор, Ввиду того, что они слабо связаны е текстом, 

в котором используются ( как мудрее обобщающие коммен

тарии) 9 переводчики могут их легко пропускать® На матери

але эстонских я английских пословиц (о животных) ук&зыва» 

ется, что если пословицы в разных языках точно не совпа

дают на буквальном уровне, всегда можно найти их эквива

ленты на фигуративном уровне. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

НАВЫКАМ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

НА МАТЕРИАЛЕ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

К» К а л л и е 

Тартуский государственный университет 

Обучение устной речи ставит целью достичь реальной ком

муникации в устной форме. Устная иноязычная речь расценива

ется как цель и как средство обучения (Ляховицкий М.В.,1981, 

с. ИЗ). Малое количество часов, отводимых на иностранный 

язык в неязыковых вузах, и вытекающие отсвда недостатки в 

обучении этому виду.речевой деятельности иногда заставляют 

сомневаться в эффективности обучения устной речи» Ведь труд 

значительный® а результаты зачастую мизерны® Все же в соот

ветствии с действующей программой будущему специалисту необ

ходимо не только умение читать иноязычную литературу по сво

ей специальности, но и умение и навыки общения на иностран

ном языке в устной форме$ презде всего со специалистами в 

сфере своей деятельности. 

При обучении устной речи необходимо исходить из условий 

и целей учебного процесса и в соответствии с ними опреде

лить, какой же именно устной речи следует учить4. На нефило

логических факультетах рекомендуется подбирать упражнения из 

двух общих тематических сфер: бытовой и профессиональной 

(основной вес речевого опыта по бытовой тематике должен быть 

усвоен в период школьного обучения (Ковалевский М. Т., 1982$ 

с. 99))» . 
Наиболее важными, из объектов изучения устной речи явля

ются аудирование неподготовленного диалога и монолога и го

ворение в форме неподготовленного диалога и монолога0 так 

как они более близки к подлинному иноязычному высказыванию 

(Ляховицкий McRog 1981$ е. 121-122) « 
Одна из самых острым проблем при обучении устной речи -

отбор учебного материала. Текст в принципе должен быть спо

собом речевого воздействия на учащихся и вызывать у них оп

ределенное отношение к проблеме, т.е. он должен быть комму
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никативен, всячески способствовать процессу усвоения комму

никативной компетентности® Коммуникативная компетентность 

не ограничивается способностью высказываться на уровне слов 

или предложений. Комщуникативная компетентность - это спо

собность реагировать и умственно9 и вербально в коммуника

тивных ситуациях. Умствешая реакция является основой вер

бальной реакциив Поэтому неправильные ситуации не провоци

руют умственных реакций^ или если даже и провоцируют,то эти 

вербальные реакции звучат как н©уметвеш®е (Ьі - Xiaojts, 

Х984)«, К сожалению, у нас практически нет коммуникативных 

учебников9 где была бы обеспечена мотивационная готовность 

говорящего$ были учтены его возрастные интересы и уровень 

развития, где грамматические конструкции и лексические еди

ницы встречались бы довольно часто в различных ситуациях 

для усвоения« ; 
Что касается материалов для домашнего чтения, то тут в 

наших условиях еще труднее найти подлинный материал» кото

рый соответствовал бы требованиям коммуникативности текста. 

Мы постараемся на своем опыте рабдты на факультете 

биологии и географии Тартуского государственного универси

тета лишь показать, как мы используем в коммуникативных це

лях материалы для домашнего чтения на разных этапах обуче

ния. Такая работа требует усилий от преподавателя в связи с 

подготовкой и размножением текстовs а 4шж® аудиовшэувжьннж 

средств обучения. 

Методика обучения находится в прямой зависимости от 

этапов'обучения® При развитии умений и навыков устной реад 

следует на первом этапе обращать особое внимание на аудиро

вание диалога и монолога и обучать говорению в диалогичес

кой и монологической формах § доминантной должна быть диало
гическая речь. Необходимо выработать умение оперировать ре

чевыми клише и поддерживать разговор. Для домашнего чтений 

на биолого-географическом факультете нами в первом семестре 

используется адаптированный текст о Чарльзе Дарвине и его 

путешествии вокруг света на паруснике "Бигл".: Текст дан в 

виде отрывков из дневника ученого, он интересен по содержа

нию, в нем много интересных фактов о самом ученом и об его 

путешествии. Этот материал предусмотрен .для коллективного 

аудиторного изучения, причем даты проверки этого материала 

мы сообщаем в начале семестра, В подготовительных упражне

ниях мы знакомим студентов с готовыми режеіами жшріе M 

штампами (часто на материале основного учебника) э .тшрш 
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стараемся по возможности часто использовать в диалогах, то

же на материале основного учебника. Во время проверки до

машнего чтения переходим уже к предречевым и речевым упраж

нениям (напримерв раздаем студентам карточки, где напечата

ны некоторые правильные или неправильные факты из жизни 

ученого)«Студенты работают парами - обмениваются мнениями, 

затем меняются карточками с другими парами. 

Раздаем студентам карточки, на которых напечатаны раз

личные ситуации. Например; 

"Вы, молодой ученый8 узнаете о возможности поездки во

круг света, ІЕ Выразите СВОЙ чувства по этому поводу своим 

родителям (своим друзьям, своему научному руководителю). 

2, Составьте перечень вещей, которые Вы собираетесь взять с 

собой в путешествие, и объясните свой выбор. 

Вы научный сотрудник, участвовавший в путешествии на 

"Бигл". Перечислите самых интересных животных, которых Вы 

встретили во время путешествия. Что Вас удивило в этих жи

вотных? 

Во время путешествия вокруг света Вы впервые увидели 

индейцев. Опишите их внешность и уклад жизни. Каково Ваше 

отношение к ним? 

Опишите самые интересные б лада, которые Вам пришлось 

испробовать во время путеяествия на "Бигл". Почему они Вам 

запомнились? 

Вы - Чарльз Дарвин. Назовите самые важные научные ре

зультаты Вашего путешествия вокруг света". 

. И тед. 

Подобные ситуации могут быть использованы как дж под

готовленного g так и для неподготовленного говорения в зави

симости от уровня группы. 

Мы полностью поддерживаем точку зрения авторов метода 

активизации учебного процесса, утвервдащих, что игровая 

деятельность должна занимать более существенное место в об

учении иностранному языку (Китайгородская Г,А,, І98І,с.І7), 

По нашему мнению, именно игровая деятельность имеет решаю

щее значение в интенсификации учебного процесса и по мере 

возможности -мы стремимся-к ее использованию« -
Второй этап обучения характеризуется снижением веса 

обучения устной речи (на обучение говорению и слушанию от

ведено 30 % времени) (см. программа, с. 4), но это не озна

чает принижения роли устной речи. Учебной доминантой стано

вится монолог (Ляховицкий М.В., 1981, с. 129), Из существу-
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юзцмх типов монолога в условиях нефилологического факультета 

необходимо обучать монологу, который ближе к письменной ре

чи (там же, с» 130). 

На втором этапе нами используются различные тексты для 

домашнего чтения объемом 15-20 страниц (например, на тему 

"Охрана природы88, "Охрана природы в 3GGP"). 

Подготовительные упражнения, направлены на осуществле

ние различных манипуляций с языковым материалом (например, 

известные упражнения для расширения исходного образца, 

варьирование, трансформации, перевод, обратный перевод и 

т.д.). 

При переходе к речевым упражнениям самостоятельные вы

сказывания формируются как с опорой на наглядные пособия, 

например, фотографии или картины о заповедниках Эстонии 

(просьба прокомментировать), так и без опоры (работа--пара

ми - один студент перечисляет характерные черты и называет 

границы заповедника, сосед должен без помощи наг ладных по

собий угадать, какой это заповедник). 

Преподаватель раздает карточки, на которых перечис

лены: 

1) самые знаменательные даты в истории охраны природы 

Эстонии. Просьба прокомментировать эти даты; 

2) имена самых известных лиц в истории охраны природы 

Эстонии. Просьба прокомментировать эти имена и события, 

связанные с ними; 

3) детали и характерные признаки национального парка. 

Ответьте, о чем вдет речь (приведите примера), объясните 

свой ответ; 

4) детали и характерные признаки государственного за

поведника, Ответьте, о чем идет речь (приведите примеры), 

объясните ответ; 

5) характерные черты, присущие объектам, взятым под 

государственную охрану. Просьба сделать вывод, о чем идет 

речь, и привести примеры. 

Интересным оказалось прослушивание ашшсш голосов тех 

птиц, которые водятся в заповедниках (и встречаются в текс

те) о Дискуссия о том, кому принадлежит тот или иной голос, 

вызывала оживленный диалог и способствовала составлению 

фрагментов монолога. 

Нами часто используются и игры с применением географи

ческих карт: мы раздаем студентам карты Эстонии и 

I) просим отметить государственные заповедники. Рабо
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тают парами: соседи исправляют ошибки, сравнивая карты9 на

рисованные по памяти, с картой8 вывешенной на доске, и объ

ясняют, в чем ошибки; 

2) один из студентов рисует заповедник на своей карте§ 
сосед9 не глядя на. карту, начинает при помощи наводящих во

просов угадыватьg о калом заповеднике вдет речь» Потом они 

меняется ролями» Выигрывает студент„ достигший цели при на-

шеньшем количестве наводящих вопросов. 

Одной из любимых ролевых игр среди студентов является 

игра в переводчика» Студентам раздают карточки с различными 

профессиями (журналист, эколог® врач, студент и т„д.). Один 

из студентов - переводчик, другой - специалист по охране 

природы ЭССР, находящийся в комаццировке в Англии, которому 

предстоит пресс-конференция по вопросам охраны природа в 

Эстонии» Аудитория задает вопросы,, интересующие их профес

сионально, Слушатели могут задавать вопросы на разных язы

ках г на иностранном® на родном, переводчик должен соответ

ственно перевести. 

Третий этап обучения характеризуется тем, что время, 

отведенное на говорение и слушание, составляет лишь 25 % 

времени, отведенного на изучение иностранной речи вообще 

(см0 программа^, с. 3). Хотя устной речи принадлежит скром

ное место на занятиях, качественно это должен быть новый 

уровень» Диалог и монолог должны быть ориентированы только 

на профессиональную тематику, и методической работы на уро

вне тренировочных упражнений уже практически не проводится 

(Ляховицкий М.Вс, 1981, с. 132)„ 
На третьем этапе обучения нами используются различные 

тексты - "The Last Great Bferds of ЖГгіеа"e "Наш Against the 

Cold% "The Limgflsh of А£гі@а" 9 " Question, in Шюіе 

BeMviom?" (из сборника текстов X. Лаан, "Texts far Biolo

gists" о Тарту, 1968). 

Ведущее место занимает тренировочная работа на уроках. 

В основном., это упражнения на уровне многоступенчатого диа

лога (составление диалога по аналогии с образцом, проведе

ние беседы с опорой на текст, обсуждение текстового фраг

мента и т.д»). Превалирует монолог - выступление с элемен

тами убеждения, оценки и комментирования при проверке до

машнего чтенияо В сущности все вышеуказанные упражнения по 

развитию навыков устной речи проводятся во время коллектив

ной работы» Большая часть домашнего чтения, тае„ индивиду

ально отобранные и подготовленные тексты по узкой специаль
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ности (характерны на третьем этапе8 а в некоторых случаях 

при желании студентов с более развитым уровнем владения 

иностранным языком и раньше) проверяется нами индивидуаль

но;, но всегда эта проверка завершается докладом студента на 

иностранном языке перед своими товарищами. Хотя уровень 

языка доклада на иностранном языке нельзя сравнивать с уро

внем родного языка,, все же такая форда работы полезна и вы

зывает интерес у студентов. 

Для проверки общего материала» предназначенного для 

домашнего чтения, нами используются следующие приемы;в тек

сте "A Question in Whale Behaviour" рассматривается проб

лема странного поведения китов. Примерно за неделю до кол

лективной проверки прочитанного мы раздаем студентам допол

нительные материалы (вырезки из газет» журналов,-касающиеся 

той же проблемы, и просим студентов быть готовыми рефериро

вать дополнительный материал)» На уроке все выступашт с но

вой информацией и затем начинают делать выводы с помощью 

наводящих вопросов преподавателя: 

I. Общая характеристика китов9 примеры» Фономатериад 

с записью о звуках китов (см. "National Geographic", ян

варь 1979)о Опишите "песню" китов„ 
Фотографии китов разных видов. Описание вида» 

2» Проблема статьи (примеры)а 

Зо Возможные мотивы поведения китов. Следует дискус

сия, сторонники теории боіезни и теории "массовой мши" 

приведут свои аргументы» 

4® Заключение0 

Для проверки статьи мНав Against the Cold"-мы приме

няем ролевую игру; раздаем студентам карточки с ролями; 

1) представители ивдейцев Алкалуф мужского/женско

го пола; 

2) репортеры; 

3) физиологи. 

На каждой карточке задание: индейцы должны рассказать 

об их повседневной жизни в условиях очень сурового климатав 

о повседневной деятельности» которая различается у мужчин и 

женщин; репортер должен подготовить все вопросы для преее-» 

конференции^ физиолог готовит все материалы о проведенных 

физиологических исследованиях среди индейцев9 описание ис

следований и вытекающие из них выводы. Все студентыР кото

рые в данный момент не заняты» могут задавать вопросы9 ка

сающиеся разработанного материала. 
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Для проверки усвоения статьи Б» Грзкимека га®а@ Last 

Great Herds of Africa" нами тоже употребляется ролевая иг

ра, До проверки мы раздаем студентам карточки с ролями; од

ни студента будут начальниками государственного заповедника 

Танганьики; они в®@р®@шеш фактом, что число подзащитных 

зверей может пострадать из-за решения правительства изме

нить границы заповедникаі другие студенты будут выступать в 

роли ведущего телевизионной программы 88В мире животных68 „ 

который должен подготовить выход в эфир, а также все вопро

сы к участникам программы и заключительное слово нередачщ 

третьи будут выступать в рода Б» Гршмека - чело века 9 кото

рый со свош сыном щювед пересчет етвотаых в заповеднике5 

они должны описать методику и результаты этого пересчета. 

Остальныео в-данный момент не занятые студенты, тоже выхо

дят в эфир и могут задавать вопросы (в том числе и вопросы9 

касающиеся личности Б. Гржимека). 

По существу все эти упражнения - подготовленные моно

доги 9 но в процессе рецевтнрованмя ота могут црев$вта»ея в 
неподготовленный монолог и диалог. Мы надеемся, что исполь

зуемые нами упражнения помогут интенсификации рабою по 

развитию навыков устной речи студентов нефнлояоготесжмх фа

культетов» 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭВМ 
В ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В. К о к к о т а 

Таллинский политехнический институт 

В марте І9 5 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о 
широком внедрении ЭВМ и информатики в народное образование 
для достижения в будущем компьютерной грамотности населе
ния нашей страны. Последнее предполагает умения и навыки 
обращения и общения с ЭВМ в повседневной деятельности лю
дей. В свяэи с зтим представляет интерес рассмотрение про
блем, связанных с внедрением ЭВМ в практику преподавания 
иностранных языков (ПИЯ). 

Рост интереса преподавателей и администраторов к внед
рению ЭВМ в образование связан с появлением микроЭВМ. Мик-
роЭВМ появились во второй половине 70-х годов благодаря 
развитию микропроцессорной техники. Они отличаются от 
средних и больших ЭВМ небольшими размерами (помещаются на 
письменном столе, а то и в чемодане) и сравнительно низкой 
стоимостью (доступны широкому кругу пользователей). При 
атом они достаточно мощны по объему памяти и быстродейст
вию. Кроме того, он* весьма надежны в эксплуатации. По ви
ду микроЭВМ напоминают средний телевизор с клавиатурой пи
шущей машинки. То, что печатается, сразу появляется на зк-
ране, запоминается и может быть обработано по программе. 
Обычная сейчас микроЭВМ сохраняет в своей памяти около 50 
страниц текста, а в случае расширения ее памяти с помощью 
дополнительных устройств - еще намного больше. 

Внедрение ЭВМ в образование проходит через три стадии. 
Первая из них - информационно-организационная стадия. На 
зтой стадии вдет обучение преподавателей, распространяются 
ЭВМ и информация об их возможностях,создаются первые прог
раммы для использования ЭВМ в учебных целях. Вторая ста
дия - ето стадия становления методики применения ЭВМ, 
когда интенсивно разрабатываются и опробуются разные авто
матизированные учебные курсы, создаются авторские языки и 
пакеты с учетом специфики учебных предметов. На третьей 
стадии - Научной, - вдет поиск возможностей оптимизации 
условий и факторов обучения для доведения до возможно-> 
го максимума зффективности процесса обучения с точки зре

42 



ния каждого обучаемого. Для достижения етой стадии требует
ся создание средств измерения параметров обучаемого (моти
вов, интересов, способностей, качеств личности), условий 
учебного процесса (интенсивность, методика и т.п.), показа
телей качеств преподавателя и данных используемого учебного 
материала. 

Внедрение ЭВМ в ПИЯ у нас только вступило в первую из 
указанных стадий. В других вузовских предметах вдет вторая 
стадия внедрения ЭВМ. За рубежом на тему использования ЭВМ 
в учебном процессе по иностраншм языкам написано примерно 
25 монографий и сборников статей. Только за І9 4-85 годы 
появилось 10 монографий (см., например, Abdul aziz, н. et 

ai, 1985; Ahead, К. et ai, 19851 Davies, 0., 1985; Da_-

ті а j 6* and Higgins., J., 1982; Decoo, M., 1984$ HAg— 

gin», J. and Johne, T., 1984j Bbpe, G. et ai, 1984; Ken

ning M. J. and Kenning M. M., 1983; lest, H., 1984; 

Wyatt, D., 1985). За период с 1985 года удалось найти по 
крайней мере 250 статей по использованию ЭВМ в ПИЯ. 

По внедрению автоматизированных обучающих систем (АОС) 

в нашей стране имеется весьма обширная литература, не она 
почти исключительно касается предметов негуманитарного 
профиля. По внедрению АОС в ПИЯ имеются лишь немногочис
ленные работы, свидетельствующие о явном отставании. Так, 
D. Лобанов и др. (Лобанов Ю.И. и др., 1963) предлагают ме
тодику составления автоматизированных учебных курсов (АУК) 
для АОС, а Л.Я. Недельская (Недеяьская Л.Я., І9 4) описы
вает АОС как новый ввд ТОО для преподавания русского язы
ка. П. Сердюков подробно рассматривает перспективы исполь
зования ЭВМ в ПИЯ (Сердюков П.И., І9 5), а некоторые прин
ципы и опыт подготовки АОС по нностранньш языкам приводят 
И.А. Садовникова (Седовникова И.А., І9 І) и Т. Н. Тончий 
(Топчий Т.Н., І9 І). U.X. Эреякейш описывает автоматизиро
ванную адаптивную систему обучения лексике АСОЛИЯ (см.: 
Эренштейн М.Х., І9 2) по опыту работы в ИМ. 

За рубежом первые сообщения о разработке програш ЭВМ 
для ПИЯ появились во второй половине 60-х годов.Напртер, 
E. Адаме и X. Моррисон (Adams,-Е., 1966; Morrison. Н,, 

Adaes, в., 1968) сообщили о разработке Црограшш ЭШ для 
обучения студентов немецкому языку в Университете штата 
Нью-Йорк. Для самостоятельной работы студентов по испанско
му языку была составлена программа ОАВЬОб (Coeputer лв-
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sisted Beview beeeone on Syntax), о которой пишет P. Турнер 
(Turner, В., 1970). 

Наиболее известными експериментами по внедрению ЭВМ в 
преподавание языков (родного * иностранного) был* многомил
лионные проекты рыто к тіссхт, финансированные крупными 
фирмами по електронике. Эти проекты экспериментально дока
зали аффективное» компьютерного обучения иностранным язы
кам. Система рьлто соверіенствовалась в течение длительного 
периода (см., например, soanlen, в., 1971. Curtin, С.,1972, 
1976, Dixon, R., 1981, Stevens, V., 1983). Д*Я 9ТОЙ систе
мы был создан специальный язык программирования таток, но 
полного автоматизированного чебного курса (АУК) нет до сих 
пор. Все фрагменты зтого АУК созданы для обучения лексико-
грамматическим аспектам французского, испанского, русского 
и немецкого языков, и они служили как бы дополнением к ос
новному курсу. 

Более совершенной является система ТІССІТ (Time-Shared 

Interactive Computer-Controlled Information Television), В 

которой каадое рабочее место было озвучено и составлены 
специальные учебные материалы для АУК (см., например, Ban

der a on, е., 1974). Указанные вше ранние системы работали 
на крупных ЭВМ и только РЬАТО-rv переведена на микроЭВМ. 
Более новые системы, такие как СДО (Computer-Learned Ele

mentary Trench) в Канаде (см. Holme», G., 1983) И SAI® 

(System of Assisted Language Teaching) во Франции (см.Тгі-
zot, D., 1980), реализованы уже на микроЭВМ. Об опробова
нии видеосистем с ЭВМ имеются сообщения с 80-х годов (см., 

например, Rletman, К., 1981, Dubreuil, В., 198Э, Montgome

ry, И.-Р. de, 1964). Например,MONTBVIDISCO (Schneider, В., 
1983) является такой системой, в которой используются ви
деодиски. 

Т. Джонс (johne, т., 1983) указывает, что на составле
ние программы для одного часа АУК требуется до 100 часов 
работы программиста. Р. Ласт (last, а., 1984) считает, что 
ВТо соотношение меньше - 30 часов на I час АУК. Для ускоре
ния и упрощения работы по программированию АУК разработаны 
так называемые авторские языки и авторские пакеты (комплек
ты) программ. Их назначение в том, что в программе оставле
ны места для новых комментариев и объяснений, нового учеб
ного материала и для других вариантов ответов. Тогда можно 
Даже и не уметь програшировать, нужно только быть знакомым 
с принципами работы авторского пакета программ. Последние 
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В пеЕж логшеежом плане табщретея двоякое ©встрешазь-

ное 'отношение преподавателе® шоетршжмх жшшжт ж зш щжтт 

ЭВМ в ШЯо Ишю вдеть сверзаштшвстшчііа» вер® в • беігріи 
Ж5шн@ вешежюетш ЭШ9 а болшинство из нщх» ввіщ. того» 

что не'является в курсе дела» относится тет©р@©іжо™н@ееш5= 

іішез?вріеежш к.перспевтшш внедрения ЭВМ о Это поручается от

части шз-за не очбиь благоприятного ошта с трэдшрошшш 

ТО» Счштается, что ЭВМ негуманна .(безлична) ш ~жнена твор-

уесжого - момента» 'что от может Tasse, сделать • обещаемого бе
лее °ESSE»tti£6®« На ©то шшно ответить» что все яавшсшт от 

тог » как использовать- ЭВМ» но юещшйея ошзт как у нас» так 

а за рубешш» говорит о том» что в указанной сшсле дела об

стоят совсем иначе ® что ЭВМ шеет рад щіещущеетв иеіхояо-

гшеекого мета,, - . 

• К тажшм преішущеетвш мошо отнеетм тоэ- что пренодава-
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•гель Щщшт ОСВОбОВДЕі Of рувшшзс ©таршрі н ШШТ 1 беть-

е@й еч-еиенш стать руководителем учебного процесса® Мело®-» 

щт игровые моменеы» соревнование т шор9Щ>еподав&т@ш aer

ie д©бетъет нещзщщдешоетш ® режаксщрш® Заду сшсобст-

ayes to о что ЭШ обеспешвает очень бметруіэ обращу® ®шш 

в» бистро две» нуаную гж|эршщш0 поетощу все щрабжещз ваш® 

ретоть ©и<8ратвга©е=, • 

Внещзеаше ЭВМ в ПЙВ вносит довольно шого нового в 

тершнояогв®, в нрнеш в еиособн ШВ§ щшешежш авнр-

тура заметно слонне© otax ТОО» Это может яородж-ь • нерве-

наіатші страх тарзд швша нешдшшш - веред .тишшоі 

в-перед математикой о Одаак© тежнша ЭВМ довольно друшшбт 

.,ш не упрекает при промахах8 а ирш ошштшдешіш е арогравю» 

ш ш основаш щюграащровання шошо убедиться,, та© особой 
мат ааатміш.н® требуется» Требуется изучение нового ияанк&в 

е его лексикой и сштаксисова9 а это дояшю быть даж© дегже 
Ещеаодаветелш иностранннх языков» Сжошее дам© с аягорот-

шшашреі реааешх ууебнвх пробят» с оргшвааіреі ёаЁж@в s 
9.1» Шесь.в первое вреш может иот^боваться шжэщь ів^ 
него щ гршшшетао 

С тоши ірашш студента ЭШ шее? sess® рщ црещу® 

ществг студент аюеет работав в своем теше (основа дде 

вдввкд^ажвацва' ш дш самостоятельной работа) 9 кота $®вт 

mser быть еафюсмрован ш продиктован Сщш теетвроюіш)» 

Кро$ае-того9 ЭШ. нейтральна- ш беспристрастна» • шо удобвд дяж; 

стесшзтеішого студента,, 

Дш быстрого щ устеіЕіого решения пробяеш'шякмваовбЕйя 

ЭВМ в ІШ требуется коощшщш усижвіі ш еощрршеетва m-
щщг учеемаи 1 коааежгаваш кафедр иностранных 'яанюз щрм®6 
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instruction: interactive video» - TESOL 

Newsletter, Wash. $ 1981$ wL 15® S©e 6, pp. 
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PROBLEMS W INTRODUCING COMPUTERS 
IN FOREIGN LMGUAGE TEAOHXNG 

V6 Kokkota 

. S u m m a r y  

She paper,deal® with such problems of introducing com

puters into foreign-language teaching as hardware (v&deoate-

tive systems)9 software (author packages) and. ®таедаг@а 

Also'psychological and appropriate organising problems are 

considered» A brief survey of the history of computer as

sisted language learning» beginning from CARLOS® ЩЮ and 

TICCIT projects, is.presented* Thre© stages of computer as

sisted language learning are envisaged - the stage of in-' 

fcsrodtsetioffl of computers^ that of courseware development up 
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to fully computerised testbook® and the scientifio-psyeho* 

logical stage $ when computers develop courseware to optimi«» 

ze learning-teaching processes according to the data of the 

learner,- teacher, learning environment and teaching mediae 

7* 

51 



CREATIVE TASKS IN COMMUNICATIVE TEACHING 

L„ Kostabi,, Rs Varts 

Tartu State University, 

The Institute of Cybernetics of the Academy 

of Sciences of the Estonian SSR 

On© of the main tasks of higher schools is to choose,, 

train and educate people who-can creatively solve the 

problems of their speciality and who ao are in a position 

to contribute to th® international development of science 

and technology,,. Research into, creativity - has established 

that every sane person ean be directed ' towards creative 

achievements^ and@ at the same time» that the prerequisites 

for such achievements in the teaching process can be en

couraged p@dagogic@lly0 Educating creative personality re

quires creative pedagogic treatment.of the problem (Мейль-
хорн Г0 $ Мейльхорн Г.-Г»„ 1982, рр* 39-50) „ 

, We proceed from the assumption that adventurous-think-
ing or imaginativenesss an insatiable curiosity9 getting 

дшу from the main track„ being open to experiences, per

mitting one thing to lead to another,, discovering^ ixmovat-

inge inventing are the components of the creative process,, 

It is quite reasonable to suppose that all individuals are 

creative in diverse ways and so latent creativity exists in 

every pupil» 

As a theoretical study of this process in foreign 

language teaching has shown (Varta, R»P 1985) 9 in order 

to так© creative activities an inseparable part of teach- . 

ing$ some substantial changes should take places 

(1) The classroom.is an outdated institution» It should 

become a workshop laboratory where the pupil will seek 

creatively and co-operatively for experience and learning,, 

(2) Learning a foreign language presupposes hard »гк8 but 

it should be fun as wells. More mental sunshine in th® class- . 

room,, " 

(3) Existing textbooks should be improved or changed,, They 

should have mop® fresh ideas and questions,, . They should 
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have more exercises to enable free and creative reorganisa

tion and rearrangement of the language material® 

(4) Creative teaching should help to develop individuals to 

grow into fully functioning persons® 

(5) Creative teaching is a very delicate and complex task 

that cannot be performed by everybody® It needs the teach

ers whose pedagogical and methodological knowledge is at 

the same level as their professional knowledge of the lan

guage they teach® It needs creative., adventurous-spirited 

teachers (Ostojic, B., 1975» pp. 318-319). 
It follows from the above-said that the teaching pro

cess should be rearranged. Since it is the teacher who is 

expected to change the classroom atmosphere, it is obvious 

that such teachers should first be trained. It is_ possible 

by teaching the teachers-to-b® creatively so that they could 

experience as many aspects of being taught this way as pos

sibles Only then can they g© and do then seme in their ощ 

class. It is believed that every student has some measure of . 

originality which springs from his fresh perception of life 

and experience,, from his imagination and fantasy. Creative 

behaviourg though^ takes place in an atmosphere of play and 

game8- in trying out things in 'as if. situations. At. the 

aam® time creative behaviour cannot take place without the 

necessary language skills: situational presentation. should 

b® cqmbined with structural practice. 

Creative tasks as seen by I* E. Stanislawcsyk and S«. 

Yavener (19769 p. 5) can be divided in the following шуі 

(1) th© beginning phases questions dialogue variations,, 

guided dialoguesg the interview^ spontaneous narmtione9 
visualsg recall through visuals^, pictures in structure 

drillSg maps0 diagrams g 

(2) the lower-intermediate phases recombined narratives nar

rative variations, qu®stionas contradictory statements,,idea 

expansionsg vocabulary expansion^ role»playing9 group re

view diseussionsg simulated situations? 

(3) the intermediate phases' simulated conversations0 &eti=»-

vities inspired by mass mediae Vocabulary acquisition through 

other medias films8 class discussions = ps-ess. e@nf@reae@0. 

oral or written discussions^ t©a>eher-student @hats playSsVi» 

deo tapes8 puppet shows9 poetry,,. fablesg ane©i.@t@Sg SmiBing:v 

language sensitivity, class - recorded narrative0 ..writing 

paragraph completion, letters^ diaries,,. -pieture-maedwitingtt 
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(4) the advanced class: round-table discussions, debates,, 

aeninars, lectures, films, TV, slides, student-produced «Ufo 
preaeatetigns simulations^ writings predialogue and post-
dialogue writing, creative writing extending from literature, 
Si®sl@ss letters, writing original poetry, writing foreign 

versions,, prose writing, etc. 

The variety of creative tasks is great and there may 

be many more classifications (Varts, R., 1985, p, 26). Oral 

creative tasks often coincide with communicative activities 

and in this case they serve the same purpose - to train com

municative competence ".,« whereas communicative competence 
is something that involves the creative functioning of the 
mind*9 (Xiao j u, L., 1984s pp. 10-11), 

Creative tasks are closely connected with the communi
cative approach in language teaching. Students frequently 

remain deficient in the ability to actually use the langu

age and to understand its use in normal communication,Thus, 

few wuld deny that the ultimate goal of language teaching 

should be communicative competence. 

The development of communicative skills can only take 

place if the learners have motivation and opportunity to ex

press their own identity and to relate with the people 

around them® It acquires a learning atmosphere which gives 

them a sense of security and value as individuals, which de

pends to a large extent on the existence of interpersonal re

lationships which are supportive and accepting, . 

Communicative methodology differs significantly from 

traditional methodology» One of the most important.features 

of communication is that it is a dynamic and developing phe

nomenon, What is needed is the ability to work in the con

text of the whole. Thus a crucial feature of a communicative 

method is that it operates with real language in real situ

ations, Communicative teaching methods leave the learner 

scope to contribute his own personality to the 1earning pro

cess, They also provide the teacher with scope to step out 

of his didactic role in order to be a 'human among humans', 

Students should be encouraged to feel positive about langu

age learning. What happens in the classroom may provide this 

encouragement. Creative tasks give an excellent opportunity 

for this. They add variety and colouring to language learn

ing,» Creative tasks enable the learners to react more free» 

1$ to different stimuli, to stimulate unprepared speech, to 
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mis with.people and to learn to communicate more freely,Th®y 

also keep amy boredom. Creative tasks make th® learning ac

tive beha,viour$, trying out, using one's human potential as a 

whole« As in real life the elements of surprise and unpre

dictability are present here» Playful atmospheregcreative 

tivities and physical involvement facilitate the l«m@res 

feeling..at home in the foreign language class® 

It has often been said that the pupils ©@m© t® school 

ignorant9 but curious and that they leave it igsmrant but a© 

longer curious. Only creative teaching is able t® eras® the 

saying end make it false and dead» If teachers are to pre

serve the students' interest in language study,, they will 

have to give great attention to their need for lingaisti© 

creativity, to his demand for liberated expression. 
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ТВОРЧЕСКИ ЗАДАНИЯ В КОМЮТЙКА.ТИВНОМ ОБУЧЕНИИ 

X Костабк, Р» Вартс 

Р е з ю м е  

Данная статья рассматривает место творческих заданий 
в учебном процессе» в частности при обучении иностранным 

явыншіо Творческие задания вносят в. ход урока разнообразие 
и подготавливаю® учащихся к.жизни» Творческое обучение 
психологически обосновано,оно предотвращает скукуö подго

тавливав? учащихся к кощунйкации в действительной жизни, 
ОЕоеоботауе$ творческому мышлению, Для того9 чтобы уча
щиеся епрашжсъ в разных шзненныж снтуаащяж и имели' бы 
больше смелости и находчивости в языковой коммуникации9 

следует обучать их иностранным языкам при помощи творче

ских заданий. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ 

і  М а і и б а е г а  

Алма-Атинская государственная консерватория 

Существует два противоположных взгляда на основные эта

пы становления речи. Одни психологи утверждают 9 что речь раз

вивается от диалогической формы к монологической «Ярким пред

ставителем этой точки зрения .был ведающийся психолог Л®:С=.Вы

готский е Согласно мненгао других g становление речи идет от 

монологической формы к диалогической» В наиболее полном виде 

эта. концепция представлена в трудах швейцарского психолога 

Жата Пиаже» 

Соответственно и в методике обучения иностранным языкам 

существуют две точки зрения на последовательность обучения 

формам речио Одни методисты считают8 что следует идти от 

обучения монологической речи к диалогической, другие придер

живаются противоположного мненияо 

Исторически слово было средством воздействия человека 

на других людей или других людей на человека® прежде чем оно 

стало средством воздействия человека на самого себя» Л „^Вы

готский писал; 81«„„ высшие психологические функцииэ как, на

пример р функция слова, раньше были разделены тещу людьми? 

потом стали функциями самой личности" (Выготский Л.С» Д9609 

с® 228)0 

Превращение слова из отношения меззщу людьми в речевую 

способность отдельного человека, по Л.С. Выготскому, осуще

ствляется в несколько этапов. На первом этапе слово функци

онирует как средство воздействия на другого человека. Если 

это воздействие достигает цели и вызывает ожидаемую реакции 

слушающего, то у говорящего слово закрепляется в памяти как 

средство определенного воздействия на других людей. В ре

зультате этого на втором этапе говорящий может употреблять 

слова и без немедленной реакции слушающего или слушающих и 

таким образом перейти от диалогической речи д менологичес-

кой. На следующем этапе речь, обычно адресуемая человеку или 

другим людям, может быть адресована самому себе в целях воз~ 

действия на самого себя. С помощью десятков "надо" и "нужно" 

и сотен "нельзя" человек повседневно управляет своим-ообет^ 

57 

3 



венным поведениемо 

Овладение диалогической речью как одной из-основных 

форм речевого общения является, существе» элементом об

учения иностранным языкам. Не случайно поэтому проблема об

учении диалогической речи нривлекает вншлание методистов» 

Однако в области обучения диалогической речи имеются 

еще нерешенные вопросы| сложившаяся практика страдает не

достатками и которые являются, "следствием, неразработанности 

©той проблемы в методике обучения иностранным языкаме 

В методической литературе встречаются разные взглэды 

на обучение диалогической речшп Профессор ИвВ0Рахмановэ на-

яршерд утвернздаеті юоао Нельзя согласиться с теми/кто для 

речи считает необходимый всегда иметь слушателя, и строить 

на этом все обучение устной.речи" (ВЁХМШОВ М0'Во0'1980). 

Противоположной точки зрения придерживался JLG0 Выготский; 

"Диалог предполагает всегда зрительное восприятие собесед

ника^ ег.о мимики и жестов и акустическое восприятие всей 

интонационной стороны речи™ (Выготский ЛоСсд 2934). . 

Справедливость этого высказывания явствует из самого 

определения, диалога,, Диалог есть обмен высказываниями мезду 

двумя или несколькими собеседниками0 который предполагает 

обязательную и непосрадств щун» р@щщц® на. слово э Сфера 

функционирования речи чрезвычайно широка; она обслуживает 

коммуникативные потребности людей во всех областях юс дея

тельности е В зависимости от целей и условий общения в виде 

диалога монет быть оформлена как'разговорная,, так и книжная 

речьо' 

В данной работе, мы рассмотрим специфику обучения мно-

етрашюі диалогической речи аудитории музыкального вуза* 

Наложению предшествует анализ литературы .по данной-цробже- ' 

EQo 

Речевая деятельность - представжет собой активный;, це

ленаправленный языком • нроц ес ®©шм0д 1о®шш человека с 

другими людьми<, Слово есть превде всего средство9 с помощью 

которого взаимодействуют по меньшей мере два человека*, Оло

во - это средство взаимодействуй людейв средство управления 

доведением другого человека^ превде чем оно станет (гораздо 

позже) средством управления шведежем^нвдивида в виде рае-

лущения; "А пойду-ка я в шо"» Эту-шюяь'- Л0 С» Выготский 

выражал в словах s 88Знак всегда первоначально являлся сред

ством социальной связиэ средством.''воздействия.''на других и 

/только потом оказывается средством воздействия на себя" 

.5.В-: 



(Выготский JLCog I960s Со 192). 

Развивая эти мысли Л.С. Выготскогоs А.Н„ Леонтьев шеаж " 

о том8 что высшие психические процессыэ к шеду которое 

носится :И речь § "могут родитыья только во "взашодеіотвйи чег 

ловека с человеком9 т0е6 как интерпсихологические5 ж лишь 

затем начинают выполняться ивдивидом самостоятельно е е С1©= 

онтьев А«,Н«,9 1972)е 

Речь может развиваться только шесте с развитием летш»~~ 

ста9 а личность может развиваться только' с ;развитием речи» 

Иначе говоря8 • речи "невозможно нщлтать@ не развивая лишоети 

студента,, А личность студента! оказывается возможным разви

вать только через общение с .дрдітши лвщьш,- через соприкое™. 

новенш с другими сознаниями е ж рез взаимодействие с созна» 

•ниши других людейе 

« Мотивы 9 содержание диалога и выбор используемых речевых 

средств в значительной мере определяются темр кто выступа^ 

ет в качестве партнеров в диалоге9 каковы ж личностные осо

бенности 9 в каких социальнж ролж от ^выступают в условий 

данной ситуации» 

Развернутый многоплановый диалог возникает преимущест

венно на основе межгочвоетшес отношений, другие виды диалога 

чаще основаны на ситуациях g представляющих собой акт соци

ального взаимодействияо 

Речевое поведение человека в диалоге в значительной' ме

ре •опирается на вероятностное прогнозирование 9 которое лежит 
в основе 'понимания ответюх реакций ш планирования собствен
ных действий о Взашное • понимание участников диалога тем -луч

ше 9 чем больше каадый из них способен увидеть себя в роли 

другого человека» 

Возможность через роль задать определенную--модель рече

вого поведения, очень, существенна для педагогического процес

се Анализ основных компонентов структуры ржи может ока4» 

зать значительную- помощь при организации кошунжативной де

ятельности на уроке і правильно подойти к выбору ролей для 

участников диалога и к распределению ролей между партнера^ 

иис Наряду с особенностями ролей9 в которых выступают участ

ники диалога, большое влияние на содержание диалога и харак

тер его протекания оказывает уровень информированностиs а 

также коммуникативно-психологические установки0 

Непосредственно вдаяет на характер протекания диалога ж 

предает речи., Идейная и информативная ценность предмета ре

чи, соответствие содержания-актуальным практическим нущдш 

8* 
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говорящих вызывают интерес 9- активизацию речемыслительной де

ятельности» Диалог s связанный с выраженюіш щвета9 носит 

эмоциональный характер® 

В зависимости от преобладания установки на сообщение 

или установки на личное отношение к коммуникации диалог мо

жет иметь диктальный или модальный характер» Так называемые 

модальные диалоги могут быть как одномод&льными8 т»е0 диало

гами модального согласия$ так и разномодальными=, т,е. диало

гами полемики» Диктальные диалоги могут быть взаимно инфор

мирующего типа или могут иметь характер одностороннего сооб

щения информации-допроса«, Внутри этизс' основных типов выделя

ют такие виды диалогов9 как объяснение8 договора обмен впе

чатлениями s убеждение9 выражение чувств9 планирование и др.. 

Диалогическая речь чаще всего бывает неподготовленной0 

она протекает стихийно» б§з заранее намеченного плана» Для 

диалога помимо внешнего стимула,, определяющего начало бесе

ды 9 .необходим и внутренний j как повод для высказывания» В 

методической литературе указывается на тесную связь диалоги

ческой речи и ситуации» Здесь справедливо обращают внимание 

на большую зависимость диалогической речи от ситуации, в ко

торой осуществляется общение. Поэтому еитуедю определяют 

как один из конструктирующих элементов диалогической речи,, а 

диалогическую речь - как ту форму речевой деятельности8 ко

торая осуществляется с ориентацией на определенную ситуацию. 

Поэтому закономерно считают» что акт речевого общения может 

состояться только в тех случаях8 когда речь ситуативна» 

, Диалогическая речь имеет некоторые лингвистические и 

психологические характеристики» Одной из лингвистических ха

рактеристик является диалогическая реплика. Реплика - это 

высказывание мезвду паузами. В диалоге выделяют обычно репли-

км-стммулы (инициативные), т.е» репликиэ вызывающие языковые 

и внеязыковые реакции адресата,, и реплики-реакции (реактив

ные) 8 т»е» реплики8 по своему1 содержанию соотнесенные с реп

ликой собеседника или его неязыковым действием» В качестве 

реплики-стимула,, а также и реплики-реакции могут выступать 

все четыре типа речевых поступков или функциональных -выска

зываний г повествование9 вопросs побуждение и восклицание» 
Диалогическая речь представляет собой цепь реплик или 

серию высказываний» которые обычно порождаются одно другим 

в условиях непосредственного общения двух или нескольких 

лицо Каящая реплика диалога несет прежде всего определенную 

коммуникативную нагрузку, т.е. передает коммуникативную ус
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тановку говорящего в данной речевой ситуации.. Человек гюже? 

выступать в диалоге как максимально ней$вальный информаторр 

он может выражать свое активное Сположительное -или отрица

тельное) отношение к словам собеседника или ситуации*, Все 

это приводит к исключительно большому разнообразию видов 

реплик9 как стимулов, так и реакций. Например, побудитель

ные высказывания могут содержать предложение, приглашение» 

просьбу» приказ и т.д., вопросительные - управление0 сомне

ние,, уточнениер предложение, догадку и т.д. Изучение струк

турных особенностей разговорной речи8 вызванных взаимообя

занностью реплик диалогической речи, может использоваться 

для составления списка конструкций9 предназначенных для ав

томатизации в связи с основной целью обучения иностранным 

языкам - развитием навыков устной речи» 

Диалогическая реплика8 объединенная языковыми связями 

с предшествующим высказыванием собеседника, есть единица 

синтаксическая »• имеющая свои характерные признаки» прису

щие ей как компоненту сложного построения. 

Под взаимосвязанностью высказываний диалога понимается 

зависимость (смысловая и языковая) двух реплик» Такое соче

тание реплик позволяет рассматривать диалогические предло-
1 кения как группу предложений, интонационно и семантически 

связанных и представляющих по существу единое целое/диало

гическое единство о 

Взаимосвязанность реплик диалогического единства на

блюдается, например, в конструкциях» содержащих вопрос и 

ответ. Синтаксическая связь обычного ответа с вопросом осо

бенно тесна, поскольку он является продолжением мысли во

проса, дополнением к нему» "Краткость" ответа определяется 

специальным вопросом первой реплики и выражается в исключе

нии ряда элементов из речевого отрезка при сохранении его 

основного содержания. 

На стыках реплик обнаруживаются те же средства связи 

синтаксических единиц, что в пределах одной и той же репли

ки. При этом соблюдаются синтаксическое а иногда и морфо

логическое согласование второй решшки и вопросительных 

слов. 

Единицей деятельности говорения является речевое дей

ствие, входящее в структуру говорения или ее представляю

щее. Если продуктом деятельности говорения является целое 

высказывание (текст)8 то р ч выш действиями, создающими 

этот продукт, являются фразы как относительно законченные 
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кошушкативные смысловые образования 0 Действительно s если 

деятельность говоренш воплощается в целом тематическом вы^ 

еказнвашнд то каэдая реализующая его фраза - это коммуни

кативная 8 сшсловая речевая единицам фраза выражает, сужде

ние* 1 

В плане содержания*и говоршш шгут беть следующие 

уровни единиц:'I) логико-синтаксические структуры; 2) лек

сические функций (ют семантические связи слов) 5 3) грамма

тические структуры (или модели) | 4) лексические единицы . -

значаще елова= -

Обучение говорению на иностранном языке учитель s есте-

ств'ейно8 начинает .'с определенных языковых и произноситель

ных единиц (Зимняя ИАод 1978)„ 

Для диалогической речи характерно употребление готовых 

яэыковж формулэ застывших конструкций^ не подлежащих отме

ченное членению9 близкий к фразеологизмам. Часто встреча

ются в диалоге и лексически несвободные синтаксические по

строения» ' 

Это предопределяет необходимость для учащихся овладе

вать соответствующими языковыми штампами и формулами обще-

. ния и употреблять их при организации устного общения» Широ

кое использование готовых фраз является одной . из характер

ных особенностей диалогической речи о Быстрота реакции при 

диалогической речи требует большого запаса усвоенных фраз 

или клише» 

Специфика преподавания иностранного языка в музыкаль

ном вузе такова.,, что преподаватель старается выработать у 

студента навыки чтения и перевода музыковедческой литерату

ры по специальности. Но актуальность обучения диалогической 

речи остается8\так как -будущие музыканты все чаще выезжает 

за рубеж» контактируют там со своими коллегами и ведут бе- ' 

седы на иностранном языке на профессиональные темы= 

Развитию диалогической речи может способствовать лишь 

слушание иноязычной речи и собственное говорение,, Студенты 

музыкального вуза обладают тонким слухом, поэтому воспроиз

ведение иноязычных звуков не вызывает особых трудностей„Ос

новная трудность в том, чтобы студенты использовали в речи 

специфические лексические и грамматические средства» Боль

шим подспорьем здесь может быть лаборатория устной реш» 

Студенты часто затрудняются в говорении на иностранном язы

ке не потому8 что у нжх нет артжужшрошо-двігательного 

аппарата^ а потомуs что они не знают» что и как сказать» 
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Значит g надо добиться в первую очередь того 9 чтобы иноязіда* 

ное оформление мыслей наличествовало в сознанш студедаов в 

виде. определенных слуховых представленийа тее„ они должны 

быть хорошо натренированы в слушании иноязычной речи0 

Будучи двусторонним процессомр диалог связан с целш 

рядом трудностей о В процессе @е$©е$®©шда@ ©%шиш речь 

носит спонтанный характер, говорящий думает только о тон0 

что он говорит 9 а почему именно это и именно такими слова

ми 8 он как правило не @еоша@те Чтобы. начать разговор на 

иностранном языке8 студент должен шзеть не только запас го

товых фраз или образцов, по которым ему нетрудно построить 

нужную фразу j но и уметь самостоятельно, решать 8 что именно 

подходит для данного случая0 Научить этому - вадача8 требу

ющая определенного обучения» Одним из решений проблемы яв

ляется составление микродиалогов и запись их в лаборатории 

устной речио 

Положение собеседника,, отвечающего на реплику - побуж

дение s одновременно и проще„ и сложнеев Проще потому9 что 

ему можно опираться не- только на ситуацию речевого общения$, 

но н на слова своего собеседника^ на контекст речи, Ослож

няет же положение отвечающего то обстоятельство8 что от не

го требуется очень быстрая реакция - собеседник щдет от

вета» А продумать ответную решшку приходится одновременно 

с восприятием рвшіжи собеседника,, Поэтому у отвечающего 

свои трудности9 и преодоление их требует специальной подго

товки о Это значитз что обучение даажогюеской речи необхо

димо проводить как двусторонний @кт8 т0е= перемена . ролей 

Сспрашивающего и отвечающего) е еоеедова дожна также актив

но использоваться в неязыковом вузе8 как и в языковом0 Вви

ду того о что количество-часов э* вщдеюемое - для иностранного 

даыка в щзыкальвом вузе$ гораздо меньше в чем в немузыкаль

но®^ теш речи у студентов8 естественно8 будет медленнеее 

Диалог может-начинаться с'сообщения^ побувдешшр во

проса,, Поэтому. шкроситуедим следует подбирать таким обра

зом 9 чтобы тренировать-• студентов в кшздом виде. опорных реп-
лик® На начальном этапе более легкое, начало разговора = вд,-

щюс шш побуждение 8 на среднем »• сообщение „ Опорная репли
ка должна соответствовать ситуации9 быть обосновашой0 по

буждать высказывать ответные еущенШо 

-- ' Упражнения на функциональной основе производится с 

опорой на ммкросштуащшоо Вот как проходит работа по теме 
№Вше лшбргае произведение85 на начальном -и • среднем ©ташж, 
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обучения= Преподаватель вначале вводит новые лексические 

единицы? музыкальное произведение, композитор, сочинять, 

посвятить $, часть, состоять„ Он также отрабатывает речевые 

клише г "Вы уверены?", "Би правы", "Я думаю, это неверно83 ш 

Т.д. После прохождения грамматического материала "настоящее 

неопределенное и прошедшее неопределенное ' вршсна" можно 

составить микроситуацюо с несколькими взаимосвязанными реп

ликами; 

I. Назовите ваше любимое музыкальное произведение» 

Ответс 

2о Когда композитор сочинил его? 

Ответо 

3» Да, вы правы. (Вы уверены? Я думаю, это неверно.) 

Кому композитор посвятил его? 

Ответ. 

4„Да, вы правы. (Вы уверены? Я думаю, это неверно,) 

•Из скольких .частей состоит данное произведение? 

Ответ. 

5, Да, вы правы. (Вы уверены? Я думаю, это неверно.) 

Обучение диалогу подразумевает как тренировку речевых 

действий в типичных повторяющихся условиях § что вырабатыва

ет готовность к действию, так и накопление опыта самостоя

тельной ориентировки в разнообразных вариантах речевых си

туаций, требущю элементов творчества, самовыраженияs сво

его видения ситуации о При работе над тшой йВше любимое 

музыкальное произведение88 на среднем • этапе обучения это бу

дет микроситуацшп ' < . 

I. Расскажите, что композитор хотел выразить в первой 

части (второй, третьей9 четвертой) произведения® 

Ответ. 

2о Да, вы правы. (Нет, вы неправы.) Почему данное про

изведение является вашим любимш произведением? 

Ответ. 

По теме "Ваш любимый композитор" микроситуация на на

чальном этапе обучения выглядит следующим образомі 

1. Назовите вашего, любимого композитора. 

Ответ. 

2. Когда родился этот композитор? 

Ответ® 

3. Верно. (Нет, вы ошибаетесь.) Где родился компози

тор? 

Ответ. 
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4о Верно« (Нет, вы ошибаетесь„) Где композитор полу

чил музыкальное образование? 

Ответо . 

5о Вы правы® (Вы неправы») Какие произведения написал 

композитор? 

Ответ», 

6„ Да„ это верно. (Нет, это неверно6) 

Дальнейшее развитие ситуации требует своего видения его 

на среднем этапе обучения? . 

I о Что. нового внес композитор в музыкальную культуру 

страны? 

Ответ* 

2-  Да8 это верно о (Нет, это неверно .) Почему он явля

ется вашим любимым композитором? 

• . Ответ» 
Только органическое сочетание этих двух аспектов обуче

ния речевому взаимодействию на уроках иностранного языка мо

жет обеспечить практическое владение языком» Эти задачи ре

шаются с помощью упражнений на основе микросйтуацйй9 е» 

когда составляется .диалог между преподавателем и студентвш 

на темы "Ваше любимое музыкальное произведение" и "Ваш люби

мый композитор"9 который требует творческого включения мик

роситуаций на близкую лексическую тему-, как 58Ваш любимый ис

полнитель" s затем следует прослушивание с целью сравнения на 

данной основе диалога,.записанного в лаборатории устной ре

чи дикторами или носителями языка- х 

В заключение следует отметить, что при обучении диало

гической речи в музыкальном вузе 9 учитывая . ей@щф$жу этого 

вуза, преподавателю нужно больше времени уделять не фонети

ческим упражнениям, а упражнениям, способствующим закрепле

нию лексического и грамматического материала» Ввиду дефицита 

времени, выделяемого на иностранный язык, необходимо активно 

использовать лабораторию устной речи, т0е. вынести туда ра

боту над микроситуациями (тренировочными упражнениями) на 

начальном и среднем этапах обучения$ оставив для работы в 

аудитории полутворческие и творческие упражнения» 
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. 11АОТ1Ш DIALOGUE И A FOREIGN LAHGUAGE TÖ ЗТПЛШТЗ . 

OF ШЕ (ХШШАТОШВ 

L«, Mailibayeva 

S u m m a r y  

In the present artiole an attempt is made to show the 

way dialogue is taught, to students of the conservatoire at 

different stages or teaching. Patterns of microsituations 

for the topics "Your favourite musical piece" and "Tour fa

vourite composer" are given. The importance of laboratory 

work is stressed. 
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ZÜR VERWMDUNG LITERARISCHER TEXTE IM DEUTSCHUNTERRICHT FUR 
GERMM ISTlKSTUDM ТШ 

T. Mikenberg, M.-A. Palm 

Tartuer Staatliche Universltät 

Das Verhalten zur Rolle der schffngeistigen Liberator 
im Fremdsprachenunterricht ist lm Laufe der Zelt unterschied-
lich gewesen. Es hat in der Geschiohte des Fremdsprachenun-

terrichts Auffassungen gegeben, nach denen die Belletristik 
der w^sentliche, wenn nicht dei einzige Gegenstand dps Hater® 
richta war. Nicht die VerstShdigung im Alltag, sondern das 

Lesen und Verstehen der Dichtersprache stand im Vordergrund. 

Diese Zielsetzung hat eich achon vor Jahrzehnten verän-
dert. In dem MaBe, wie eich der Sprac hunterric ht immer me hr 

der praktiachen Kommunikation zuwandte, tr at die Bedeutung 
der Belletristik im Fremdsprachenunterricht zurOck, Zu dieser 
Zuröckdringung der Literatur trug auch die Tat sac he bei, da8 

die. Literatuur, insbesondere die des klassischen Erbes, ofi} 
nicht «jene lexikalischen Mitteli enthält, die den Anforderun-
gen der praktischen Kommunikation entspreehen kSnnten (Rieh-

me$ J.9 1975). 
Seit Anfang der 70er Jahre wSchst wieder das Intereese 

fGr den literarischen Text im Fremdsprachenunterricht (Liebe-i 

zeit, М» , 1985s S. 20). Nebenbei sei erwähnt, dafl in der, So-
wjetunion die Arbeit an und mit literarischen Texten aus dem 
Fremdsprachenunterricht der Germesnistikstudenten ni© vSllig 

verdrSngt worden ist. , 

Wir gehen dsvon aus, daB der Fremdsprachenunterricht auf 

der Fortgeschrittenenstufe nicht umhin kann9 neben den Lehr-; 

buchtexten, die gewShnlich aus verschiedenen Quelien (Fach-

böcher, Zeitschriften., Zeitungen, andere Lehrböehea?) •ЙЬегдрт» 
men und von Lehrbuchautören bearbeitet worden sind8 authen-
tische Texte, darunter auch nichtadaptierte literariache Т х« 

te $ aufzunehmen. 

Welehe Grflhde sprechen für die Binbeziehung von Kunste 
werken in den Fremdsprachenunterricht? Erstens kann durch döft 
Binsats кönst ierise her Texte das sprachiiehe Niveau der Stu-
denten entwicke-lt und erhöht werden» Zweitene ist mit der Be-
feandlung literarischer Texte die MSglichkeit verbunden$ Bin-*, 
Mick in das gesellschaftliche Leben, in die Kultur der je-
weiligen Sprac hi änder zu gewähren, was zweifalios zur V61ker-i 
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verständigung und sur Freundschaft swischsn verschiedanea 
Hstionen beiträgt0 Drittens sei auf besondere Mldende unä 

ersieherieche Möglichkaiten ddr Belletristik hingawiesen, 
z«B. die Entwicklung des Deak- irnd Urteilsverm3gens8 der 

Phantasie und der C-efGhle des Lernendeh (vgl0 Szabo, J0 „ 

1976s So 180 и» Riehm@e J.-, 1975 9 S„ 9)® -

Es darf sber nicht Sbersehen warden 8. daB be lm' Lea©n 

mad Srfaaeea framöspraehiger li tar arise hei?. Texte viele 

S©hwi©rigk@itan entstehen кйопеп», топ denen hiei-. folgende 

genamt seieng . 

1»• Dei? Spjpeohgebrauch eine© kOtostlerischen - Texte s- seiöhnst 
eioh. im. Vergleich am? Alitegsrede odes? siu? Saehprosa duroh 
?ielf®lt sprachiieher AusdruoksmSgliehkeiten und durch in
dividual le Besonderheiten des Autore. aus„ 

2o Sprachiiehe Mitt@l warden in Sprachkunstiserken oft vie!» 
echichtigu metaphorisoh, eymbolhaft vervvendeto 

5» Auch in der Mutter sprac ha kann @@ mituntes аеЬтег» в@іп8і 

den sogenannten Kode, eines literarischen Textee su ®nt= 

8chlÜ8selng um so aohwieriger Ust es in der Ppemäsp»s©fa©0 

Von dieaer Pihigkeit des Lesenden ist . abes die Reception 

und Reproduktion könstlerischer Texte eb'hingig0 

4о Obwohl literarische Werke fiinblick in äss gesellsehaft-

lieh© Leb@nB in die Kultur und. Qeschichte des . jev?@iligen 

Spr©ehlandee g©währeng kann ©ben die landeskuadllfcfaa Kompo-' 

nent® einem Ausländer zusStzliche Sehwiez'igkeitm b@reit@n 

(vgl0 Schr5derg G69 1976 u0 1978)0 

Die methodieeh® Gestaltung dee ünterriohtaprogieQaee 

muS darauf gesielt a@in9 die Sehwl©rigk0iten8 die Ь і der 

Wahmehmung und Verarbeitung eines fremdsprachigsn Kunst-

•werkee entstehen, su Eiberwinden» Im folgmden fei?BUohen wir8 

einen kursen Überblick darCtber su gebsnp wie mit Hilfe ei«= 
nea literarischen Werkas das spraohliche Niveau der Studen~ 
ten erhöht und die landeakundlichen ICenntnisee erweitert 
warden können0 In dieaem Zusammenhe-ng VJird aueh ges©igtp wis. 
den Schwierigkeiten bei der Rezeption eines kUnstlerischen 
Werkee einigermaBen vorgebeugt warden kann, Wir mac hen es 

am Веіарі і des Romans "Die Aula" von Hermann Kant„der laut 

Bmpfehlungan des Programme ftlr . Staatsuniversit-Sten der 

tJdSSR im vierten Studienjahr als Hauslektttre geleam tfirdo 

Die Germanistikstudenten des vierten Studienjahres verfögen 
'Hber ein r elati, v hohes sprachliches Niveau.a dea..ei,mõ'glioht8 

e„in so anspruchsvolles Werk (sowohl im inhaltliohen als auch 
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lm künatlerischen Sinne) zu re.zipieren and erneh &®& Тезі іп^ 

terpretation eine immer grSBere Bedeutung b@izum©ss@&a 

"Die Aula" bietet viele MSglichkeiten. аш? Bereiobsrmg 

des Wortachatzee. Hit diesen reichliehan Möglichkeiten аюі 

man aber vorsiohtig und gesehiekt umgeheaa Ea ist mbediegt 

zwiechen dem produktiven» aktiven Wortachats (fSr den allg@=i 

meinen .Wortschatz bedeuteame lexikalisob.® Binheiten) und äm 
WSrtern» die nu? ftir das Textveretündnis Bedeutung häbenegu, 
unterecheiden. Zum produktiven Wortschatz einea Germanistika 

studenten dKrften aus dem Roman "Die Aul©69 • beiepielsweiae 
folgend® Lexeme gehörens herkömmlichs ee mit aufne'to^ 
•mens ein unbesehriebenes Blatt seins sa etw® кошш д (su ei

nem VermSgen kommen)9 es zu et®, bringen (sum Millionäs?.)9 

Einspruch erhebeng' ablaasen von .jmdnu/et®o9 et ê/jmdn0 ©nt-

behrens keinen Pinger krumm maeheng, den Book sum 6&?tner та» 

ohen8 jmdm. klaren/reinen Wein. einachenken8 (feeten) FuS 

faeaeng aueh ai Igeme Inge brluc hiie he Premdvaörter wis die Pöia?». 

'• t©5 die FairneBg, .h@ktisohp ordinlrc, Ss erubrigt sioh zu b©= 

tonen.s daS so saanohes von der ^yasuaignenden Lexik d©n Stu

dent en schon bekannt sein kann und'dafi es aich in dem Fail 

txm eine Art Wiederholmg handel-t0 Zu gleicher Selt ist dae 

Vorkommen der bekannten WSrter und Wendungen. ein Bezels d@r 

£Etr9 d©B aie wirklich surn produktiven Wortbestand der Spr©» 
j ehe gehöffe&o 

' 2ш? BedeutungsersehlieBimgg Aneignung und Pestigung des 

produktiven Wortaehatzee kSnnen verechiedene Artea von Obon» 

gen benutst werdsns B@d@u-tungs@rlEut'erungen dureh. Definition 

nen9 Umsehreibangen oder Synonym®» SubstitutionsSbung@ti8 
Obersetzungen•aua. der Premdspreeh® in. die Mutteraprae he und 

mngekehrtg übrngen sor. Polyaemi© (Mehrdeutigkeit) der WSr*° 

ter8 Gebrauch der neuen Lexik in selbetgebildeten • SStzen^ 

Kl@inkont©xten8 Situational BedeutungaerlEuterungen dureh 

Definition®» oder Umschrelbuhgen кошт eine groBe Bedeutung 

šu8 beaonders dann9 теша ee darem g©ht9 die Bedeutung eiaes 

Wort es gsnau und umfaasead su bestimmen (ж0Вй LBgendetiektorlg 

v;enn sich das fremdsprachige Wort una sein muttersprachli.» 

ehee Equivalent nicht vSllig decken (ordinlr -• ordinasra®p 

Hochetapler - suurpettur) oder wenn das 'fremdsprac Mg® Wort 

in der Mutteraprache gar kein Squivalent hats wie es 8aBe mit 

"dem susammengesetsten Subst entiv der Klaasenspiegel (aohes©» 
tjische Daratellung der Sitsordnung der Sohüler einer Klass©) 
d@r Pall i'ato 
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Unmittelbar mit Bedeutungserläuterungen verbunden ist' 

di® Behattdlcmg des? Polysemie der lexikalischen Einheiten;,, Eä 
4@t oft die Mehrdeutigkeit eines Wortes, die Möglichkeiten 
j^8p verschiedene Konnotationen, Anepielungen, auch Zweideu-
tigkeiten und gewisse semantische Undeutlichkeiten gibt. Urn 

den lehalt eines Aussage richtig zu verstehen oder an einem 
Wortspiel des Schriftstellers wahre Preude zu haben, ist es 

dft notwendig, die Mehrdeutigkeit eines Wortes zu kennen. So 
bedeutet.die Pallgrube "Mit Zweigen abgedeckte Grube zum Pang 

von teoBwild.® Raubtieren' und 'Mittel, mit dem man jmdn, zum 
Fail brlngt* (bildl.)e Beispiel; Als Robert seinen Peiniger 
Waldemar, der ihm kSrperlich weit Hberlegen war, zum Kampf 
herausgefordert hatte, waren die MitschQler äuBerst öber-
rascht9 und ".»« sie wollten wissen, wie er es anzufangen 
gedenke gegen diesen Klotz, ob er einen Polizeigriff habe 
oder eine Pallgrube* oder was, Mensch, was кonnte es nur 

sein?i (Kant, H., 1972, So 87)*, 

Der Wortschatz, der nur für das Textverständnis von Be~ 
Seutung ist, braucht nicht eingeübt zu werden. Hier sind 

textvorbereitende öbungen in Fqra von Saeb- und Worterklä-

£ungen am Platz. Zu solcher Lexik kann man z.B. zählen; der 
Seelsorger, Beelzebub, die Innung. Oft ist die Lexik dieser 
Gruppe stilistisch markiert (sie ist umgangssprachiiсh oder 

salopp«*umgangsspr&chlich gefärbt, sie kann veraltet oder ver-
altend sein, sie kann territoriale und soziale Merkmale auf™ 
weisen) $ der Guckkasten. veraltet 'Einrichtung zum Betrachten 
von Bildern*, der Schrebergarten veraltend 'Kleingarten in 
einer Lau.benkolonie1, fCfrwitzig veraltend 'vorwitzig'9 der 
PennSiej umgangssprachlich veraltend "Schüler einer hob@ren 
S0hulee, der Pennbruder salopp abwertend 'Landstreichere,der 
TTrtmmtfiknppf/kopp Soldatensprache abwertend 'Offizier oder 

Unteroffizier, der sehr pedantisch ist8, der Barras Solda-
tensg^ache •Militärdienst, KommiB8« 

Das Erfassen stilistischer Besonderheit en eines Textes 
ipt mit der Arbeit am Wortschatz untrennbar verbunden.In li
terarischen Texten wird fast ausschlieBlich die Literatur-
-sprache (Schriftsprache) verwendet, doch kann es zum Wechsel 
Ypjp den Normen der einen Existenzform der Spr ache zu den 
M-ormen einer anderen kommen (Liebezeit, Me 9 1985 9 S0 22)„Der 
Ü£ext kann umgangs sprac hiie he $ sal.opp-umgangssprac hiie he oder 
jö4>gar grobe Lexik en thai ten, er kann in zeitlicher, regiona-. 
І©г oder sozialer Hinsicht gefärbt sein о Den Lernenden muB 
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щап erklären, daB aemantiach-expreaaive Stilelemente aichjk 
beliebig, aondern zielbewuBt gebraucht werden. Sie ermSgli*» 

ohen einen geftlhlastarken Ausdtfuek verschiedener Emotipn@ns 

Meinungen, Haltungen,. Betrachtungen. AuBer den oben erwähn-
ten Beiapielen beim nichtproduktiven Lexik aeien nooh einige 
genannt, die die atiliatiache Vielfalt H. Kanta beimGebrauoh, 
der Lexik illuatrieren sollen: sioh ergfftzan an ?tw. gehoben 

•Preude, SpaB an etw. haben% entbehren mit Gen. geüobea 
rohne etw. sein9 etw, nicht haben' (Deine Behauptung ent-» 
behrt .1eder Grundlage)6 аш Buaen der nährenden Mutter geho-

ben/dichteriach. ümgangaaprachliche und salopp-umgangsäprseh-
liohe Lexik iat bei Kant zahlreich vertreten: die Binsen-
wahrheit umg„, gut/achlecht we'gkomiaen umg« „ ,1mdm. blght etw« 
umgaa dSmlich salopp-umg.„ Klamotten pi» aalopp-umge9 die 

Schote aalopp-umg. Auch Mann ala Anrede ist salopp-umgangs". 

aprachlich: Mann, wenn ich mir das vorstelle... (Kant, H. 9 

1972$ S, 43). 

H. Kants Vorliebe för feate Wortverbindungen soheint 
slemlich groB zu sein. AuBer don normalspr®chli0h©n9 neqtren 
len atehenden Wendungen (klar) auf der Hand liegen. slch mit 

fremden Federn schmitoken. ,1mdm.i klaren We in einsdhankan. f£e« 

вten) FuB fassen sind viele umgangsspraohlioh. gefärbte Idio-

toe anzutreffen: etw. an den Hagel hjhgens das Kind sohau-
kelna keinen Finger krumm mao hen» den Book gum QSrtner ша^ 

ohen u.a.m. Im Roman "Die Aula" kommen auoh Vaeistionan ei=» 
niger aprachöblioher fester Pügungen vor: "Der Striok lm Haua 
erspart den Kleiderschrank"8 sagte Robert, als Jakob Pilte^ 
©ine Leine durch das Zimmer spannt@9 aa die er sein® Saohem 
hSngte (Kant8 H.9 1972a Se 71)?Quasis ühl war seine (Jakobs) 

Naohtigall (Kant, tt,1972, 173)* VollatEndig verstehen und 
genieBen kann man diese Ausdröoke nur dann, wenn man weiB9 

daB hier das geflögelte Wort "Die Axt lm Haus erspart den 
Zimmermann" ("Wilhelm Teil") und das Spriohwort- "Was dem ei
nen sin/seine Uhl ist, iat dem andern sln/selne Naohtigall" 
zugrunde liegen, X . 

Territorial und mundartlioh gefSrbte Lexik kann im 

Dienste dea lokalen Kolorits stehen und zur Ghasakterisierung 
d©i? handelnden Personen beitragen9 vvie das im Spraohportygt 

d^r Pall iat„ Hier sei nur auf die Stettiner Redeweiea teiafe. 
iesanda (niederdeutsche Elemente) und auf die kSstlioh® 
ae mit dem sog. Katzenmann hingewieaen (ein Seterreiohlaeheff 
Sehauspieler,, der mit Robert Iswall in einem Abteil fghrt)A ' 

Dem Problem der atilistiaohen Dlf£er&nsl©i?th@i_t шВ щщ); 
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eine beaondere Aufmerksamkeit seh@nken0 Das Sprac hgefEi|il dfer 

Studenten muB geachult9 entwickelt werden9 damit sie ima aa
de sindg su er.kenn'en, seiche der im kBnatlerischen Text ver-

ssendeten eprachlichen Mittel sie in 'ihren produktiven Wort-> 

achate Sbernehmen können und welch© sie in ihren luBerungan 

'licht'ohne weiteree gebrauchen dfirf®nB 

Auf viele andere Stilmittel und ihre Pimktionen im Ro

man "Die Aula"9 SoB0 Einmalbildungen dea Autora (Kopfmenaehg 

PleiBmenachg Schriftmenach0 Polizeimenach, Wachmensch, 

Schlafmenschg, Kreideprofeasor) 9 bildlicher und öbertragener 

Aaadruckg Wiederholungen und Aufzählungen9 кбппеп wir im Rah-

men des vorliegenden Beitragea nicht eingehens 

Ein weiterer wichtiger Beatandteil der Behandlung von 

Kunatwerken im Fremdaprachenunterricht iat die Interpreta

tion dea Geleaenen, In dieaem Zuaammenhang wird hier auf ei= 

nige Problem© der landeakundlichen Komponente aowie bildende 

urnd erzieherische Möglichkeiten der schönen Litera'tur am Bel-
spiel des Romana "Die Aula" hingereieaen® 

Wir ac hi ie Ben une der Auffaasung ®n9 daB aich die In-? 

terpretation einea literariachen Werkea innerhalb der Rezep-

tion vollzieht und in der Annäherung der veratandenen an die 

gemeinte Bedeutung sowie im Konstruieren der veratandenen 
Bedeutung im BewuBtaein dea Rezipienten besteht (Zech8 J0 8 

1978$, S„ 589)° PGr den Fremdsprachenunterricht ist gühatig 
und weaentlichj, daB die Interpretation aua der Sphire dea 
individuellen BewuBteeina herauatreten und zum aprachlichen 
Auadruck gelangen kann. Im Rabmen des Unterrichtageaprächs -
in dem auch die Textprod.uktion zu. meistern ist - wird die 
Interpretationstätigkeit der Ge apr ас lisp ar tn er gegenaeitig 

angeregt, beeinfluBt9 bereichert0 Eine wich'tige ¥orauaaet<™ 

zung fur die Textinterpretation ist daa Können8 Textinforma-
tionen zu erschlieBen und axe zur Begrilndung und zum Nach-» 
vseis der eigenen interpretierenden Ausaagen zu verwenden» In 

der "Aula" finden aich aowohl aprachij сhe ala auch vom man» 

gelnden Hintergrundwiaaen herrtihrende Schwierigkeiten beim 

Erfaaaen einiger Textatellen8 die im Laufe der Aufbereitung 

dea neuen Stoffea (textvorbereitende übungen) aowie bei der 
Behandlung dea Geleaenen (textbegleitende und weiterfffhrende 
Ubungen) aufgehoben werden können. Die Studenten werden auf 
jeweilige Stellen im Text aufmerkaam gemacht, der Lehrer gibt 
die notigen Erklärungen oder weiat nach Bedarf auf zuaätzli-

Qhe Informationaquellen hin« Beiapiel; Ala die ABF-Studenten 
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ЙОГ Schirmbilduntersuehung gingen9 formulierte Trulleseni 

die Losung des Tagess "SchnHrt die Bottens Kampf den MottsnF 

(Kant-о Ho 9 1972, So 142) „ Der Sinn der Losung kann erst dam 

voll erfaJBt werden s wenn man die Verwendung dee ' рогіуе теи 

fortes Motten im vorliegenden К on text mit der Wen dung dig 

Motten haben umgo "an Lungentuberkulose leiden6 in ¥erbin-

dung zu setzen vermago 

Der Reiohtum des Romans an verschiedenen landeskundli-

chen (historischeng kulturellenp bildungspolitiseh@n9 kul» 

turpolitiachen. uca.) Informationen kann teile öb era ©hen vie?--
d@n9 wenn man jeweilige Textpaäsagen einer tiefgehenden Ana= 

lyae nicht unterziehto Belspleles Im Gespräch mit Robert Ie-
wall sagt der Kaufmann Windshullj "Jetzt verweisen Sie auf 

Wehretat und wollon dem Herrn StrsuS an die КааееЛ (Kant9 

Ho $ 1972, So 1J9)«. Die Bedeutung der Aussage kann erst auf 

der Basis zusätzlicher Informationen öber den reaktionaren 
westdeutschen Politiker Franz-Joseph StrauS verstanden wer= 

denо Eine weitere Stelle aus d@mselben Qesprächg "0»« diö 

Menschen machen durehweg einen schlachtfreien Eindruek? Hin^ 
sel ist fett und die Hex© kann den Grill schon immer ein-

echalten0" (Kant$ H.» 1972g S„ 140)„ Die ErschlieSung dieser 
luBerung von Robert Ismil kann aur in ICenntnls des • Grimm» 

schen. Märchena über Hansel und Gretel erlangt werden„ 

Das näe he te Belspiel soil illustrier.®ng л» is vlelschich» 

tig ein® Aussage im literarischen Text sein. kann» Gemeint 
ist im folgenden Zitat das Wort GrUnderzeit. Hier ist 

Sprac hi ic he s (im gegebenen Fall die Po lysemie) mit d@m Hin^ 
tergrundwissen öber die Geschichte Deutachlanda kombinierto 
"Robert Iswall fragte aich„ ob man das sagen kSnnte in . Деі= 

baums Rede» Sie her könnte man ее sagen ? aber keiner Ste'de. e@ 

verstehen о Die alter en Her r en wteden verstört zu еійГей ІЙёу» 

aufblinzeln, und die Studenten wttrden meinen, all© ЖЖ#в@-

brill ten Knaben aus der Grgnderzeit seien ein em heroiaieren»* 

den Romantiziamua verfalien." (Kantg Ha» 197 2 „ S, 10)0 Ge-= 
meint sind die era ten Jahre„ diö Gr ttndmags j alu? e der ABFe Der 
Schriftsteller macht hier aber eine deutliche Anspielung auf 
die GrCtnderjahre (die Jahre 1871-73 der deutsehen Geschich*. 

te„ in denen sich nach der GrCIndung dea Deutechen Reichea 

äer Kapitalismus sprunghaft entwickelte u®' zahlreiche kapi-
f4aliatische Unternehmen gegrdndet wurden) j$ad die GrHnder-

Mit (Zeit der Granderjahre und die Zeit bis 1890) 0 

Ein geachicktea Wortspiel im Dienst von Humor und aoga® ; 
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von Spott ist dex3 Herrnhuterhute So warden die von den Jun-

gen erworbenen 42 Mte von einem Mädchen beseiohnet0Zu^run«-

d© liegt hier die Beseiehnung einer evangelise hem Gemein-
sehaftp der Herrnhuter BrÜdergemeine (nach der Stadt Herrn-
hut')0 Ohn© diese Kenntnisse kann man das Wortspiel kaum ver
stehen» ; 

Die Studenten sind zu sorgfgltiger Arbeit am Text un-

ter Borüeksichtigung der Autorposition und Historizitgt an-
sahaltene VerstSBe gegen Textgenauigkeit möasen im Unter» 
rieht kenntlioh geosoht und korrigiert i=rerden 9 um mögliehen 

Fehl3ixtei?pj?etatlonen worgmben@en0 Diõ Textgenauigkeit ist 

. bei der Text Interpretation Jedoo'h "nur. ein©- Se i te 0 Die Auf-
gab© d@e Text in t erpr.e ten bseteht; auch in deutender und wer-
tender sprachiieher Darstellung der erschlossenen Textbe-
deutung» 

Ein Bestandteil des argumentierenden Darstellungsver-

fatoone sind Textin-f ormationens d0h„ Angaben und Ausführun-

gen9 die das im Text Dargeetellte in wörtlicher Zitierung 
oder in komprimierter Beeehreibung wiedergeben (Zechj, je „ 

1978„ So 593)o Die Fähigkeit, Textinformationen zweckmSBig 
su verwend©n9 wird anhand mUndlicher Übungen (Wachgestalten 
Sur oh Frag@n> Nacherzählen, Char alet er is tiken handelnder Per
son @n иав®т0) sowie schriftlichar Aufgaben (meist Aufsatz) 

äntwiokelto 
Eine bedeutende Rolle kommt beim argumentierenden Dar-

atellungaverfahren auch den Hintergrundinformationen zu„Das 

sind (nach Zech) Inf ormationen э die sich auf Umatänd© und/ 
oder Zusammenhinge (kont@xtuales biographiachSs, gasell-
aehaftlich=histori®ehe Заавттепhinge) der Entstehung und/ 

®d©J? der Rezeption d@s Text ee b©zi@hen0 Bei dem Roman "Die 
Aula" sind ев vor alien Dingen biographische Angaben Gber 

Ho Kant (soweit si© ein® Be2i® hung zum Roman aufweiaen)8li
ter arise h© Abhandlungen über daa We.rk, 

Die gesamte Interpretation kulminiert in den aualegen» 
den Feststellungen, Si® geben ün„ was der Textautor gemeint 
"hat oder gemeint haben kann und wie das Gemeint® vom Inter-
preten verstanden wird„ Im Unterricht stellt man dazu(meist 

lm Rahmen textbegleitender und weiterfÜhrender übungen) 
iqpesielle Aufgaben8 z0B„s Wie charakteriaiert H= Kant die 
Naohkriegsjahre durch seine Ausföhrungen über einen even-
tuellen ABF-Film, der lieber nioht gedreht werden sollte? 
Was bezweckt der Textautor mit der Besohreibung einer Ver-
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aammlung dee Schriftstellerverbandes? Welch© Autorpostiticitt 

vertritt He Kant Dr„ So hi lea gegenöber9 der behauptatf, dSje 
Wiaaenschaft erfolge "auSerhalb politiacher9 ideologiechey 
oder ethiacher Kraftfelder"? Ita Laufe der Diskussion warden 
die Interpret at ion en der Studenten argument i©i»t sbgewogsr. f 

das Gespräch wird vora Lehrer oder von einem Studenten abge-

runtieto 
Literatur$ ein Medium, "die geistigen Bröcken au einem 

anderen Yolk zu sohiagen" (A„ Seghera) trägt neben Lsndes^ 

kunde, Ze i t ungsun t err ic ht sowie analytisohem Lesen und Kon*~ 
versation in beachtlichem MaBe. zur Bereicherung des ilajp.des«= 
bezogenen Wisaens bei. Sie ermöglicht unverwechselbare und 
unverraittelte sinnliche und emotionale Kontakte mit dsm je-
weiligen Land (Liebezeit, М» 9 1985 s Se 20)„ "Die Aula" stellt 
ein aug vielachichtig miteinander verbundenen und ineinander 
verflochtenen Bildern entatandenes Werkganzes dar9 daa einen 

tiefen Einblick in die deutache Wirklichkeit in den Kach-
kriegajahren (Ende 40er bis Anfang 60er Jahre) vermittelt',, 
Der Roman bietet vielfältigen Stoff för vDiskussionen öber 

die landeaapezifische Auaprägung dee Überbaus0 Kber ideolo™ 

giache Verhältniaae, Bildung (ABP)t Politik (GrenzschlieBung 
in Berlin am 13,8,1961)» Literatur9 Moral $ unterachiedliche 
Binetellung zdr neuen Ordnung9 Psychologie und Lebensweises 

hiatoriache Traditionen, Sitten undBräuche» Unsere ̂ Studenten 
mössen befähigt werden, das erworbene Wisaen und KSnnen in 

der praktiachen Arbeit anzuwenden. Sie müssen auch darauf 
vorbereitet werden» in deutaсher Sprache öber ihr Heimatland 

zu berichten (bei der Arbeit im Reiaeböro "Intourist"9in del? 
Gesellschaft för Deutsch-Sovvjetische Preundschaft uaw9)9Die=» 
aem Umatand wird bei Geleganheit auch bei der Hauslektöre 

Rechnung getragen. Mit dem Roman "Die Aula" verbinden wis 
Diskussionen öber die Förderung der Arbeiter- und Bauernju« 
gend in der DDR und in der UdSSR» öber die Wiedererrichtung 
der Sowjetmacht in Estland 1940 und Gröndung der DDR, öber 
die Auswirkungen von Stalins Personenlcult in der SU und in 
der DDR, öber die bahnbrechende Arbeit von Stachanow und di© 
Hennecke-Bewegung (seit 1948)® 

Wir a ind feat Gberzeugt$ daB liter ariache Texte bei gut 
durchdachter Auswahl und unter b@_gröndetem Eihsatz zweckmi» 
fiiger Unterrichtsverfahren in beachtlichem MaBe zur Verwirk-* 

liichung der kommunikativen und persSnlichkeitabildenden Zie-

le des Premdsprachenunterrichts beitragen. 

10* 
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L i t e r a t u r  

Kmta • H. Die Aula, - Berlins Rötten & Loening9 1972» 
г£І ¥оі¥і 9 M0 Literarische Tesste und KSnneneentwicklung im 

-УгШврг ас hen un t er r ic ht e D@utseh els Fremdspraches 

1985s Ho 1, Se 20-25o 
Hishme., J0 Z\is Arbeit am literariachen Text im Fremdepra-
""екш usteff io ht e Deuteeh sis Fremdsprache9 1975 g Hd» 

,Se >15 о • 
Schrb'der, Ga Zum Problem der Behandlung liter arise her Texte 

im Fremdsprachenunterrichto, - Dewtsch ale Fremdsprache. 
1976» Ho 3p Se 171-179* 

Sohg8dern Go Fr emd spree hen an t err ie ht1ic ha Zielsetzung und 
fSnsTTer i ас he Text®, - Dautsch ale Fr emd spr ache, 1978» 
Ho 49 So 224-227e 

Sg©b£gJo Bemerkungen зше W®wanAmg litererisefaer Text® im 
". . beutschunterrlcht £8s Аи.;э1іас! .і?о - Deutäöh ais Fremd-

• spraoh®j 1976, H, 39 S„ 180=1820 
Zachu Ja Zum'Problem der fextinterprstation und ihrer 

' sDrachlichen Darstellung., - Deutachunterrichts 1978. 
С 11, Se 587 -596о 

' О ПРШЕНЕНЩ ЖЕШРАТУРНШ ІВЮТОВ ПРМ ПРЕПОДАВАНИИ. 

ооновного яаікі вКнецким &шгодогди 

So Іикенбергд "Ы0-А0 Паяш 

Р ш s' ш ш © 

В ©^ате© раеетв^ргзваютея ншояорн© проблеме домашнего 

ігеоивя м& ч@$в@рком куре®о Укаэввавгеея причины9 обуеяовлн-

аашщш иеобкодщосев применения худозеетвеннюе • яекетов. в 

уадбйоы нр©і ©б@е Анадаашруа ея ®рудносш0 .вымжаетрв на 

д@ов@$ш©етеі литературного Фвкега0 Более нодробго раееиа^» 

рвгааеяея ра®рабо®ка доиетаег© чтения' по роману "Актовый'вал 
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•' О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ВЫРАВНИВАНИЯ УЧЕБНОЙ ГРУППЫ 

НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЮ 

То М у л л а м а а 

Тартуский государственный университет 

При преподавании иностранного языка как общего пред

мета мы чаще всего имеем дело с грушами8 состоящими из сту

дентов со знаниями очень разного уровниš один знают данный 

язык крайне плохо9 другие могут на нем изменяться» Повсе

дневный опыт показывает а что- в SSEOI гет@рогеш®8 грддте 

может возникнуть нежелательный психологический климат 2 сту

денты со .слабыми знаниями на фоне других начинают чувство

вать ceöä некомпетентность9 возникают ншршеше ш.нежоло-

итаескме барьере е Словом 9 взаимоотношения мещду таеншак 

группы мешают работеэ и это явление вредно с тошен зр нщг 

как изученияб так и преподавания языка. 

Эмоциональный климат в грушіе связывается с гомогешо™ 

стыо ее как в лингвистическом 8 так и в 'коммуникативном пла

не» Чтобы ©тот климат как можно больше способствовал изучен 

нмю изыка0 необходимо создание- более-менее гомогенной груп

пы о С ©той целью нами практиковались фзрщромшш подозш-

тельной мотивации к. изучен® языка$ кощуникативное ©буче-, 

ние на продвинутом ©тале обучения 0 а такие обратная связь 

с данной группойо 

Положительная мотивация - сложное понятие „ в которое 

входит интерес к данному, языку9 делание учиться8возможность • 

практически применять изученный язык в дальнейшем^ поюша-

ние преимуществ знания языка и т0д„ (смл ш&Шш&щ S0H0Õ. 

1981» е» 143). 

При повышении мотивации первичным является возбущенже 

мнтересав так как при наличии интереса можно повысить ж 

друга© шин м етвмрне Все это - один аспект мотива

ции о Студент должен иметь на уроке возможность выражать 

свою шдмвждуальиое ть и общаться с окружающими его лщдьш0 

Для этого необходимо создать поддерживающий и акцентируй 

щий обучающегося микроклимат0. что дало бы чувство уверенно-» 

сти и индивидуальности8 а также (и не в последнюю очередь1.5 

усилило бы- веру в преподавателя» 

Если нам таким образом удалось создать псжолошЧеШй 
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гомогенную группу., то уравниваем эту группу и коммуникатив

но» На нродвищтом ©тале обучения мы добиваемся того 8 чтобы 

на. уроке происходило непосредственное:. общение в • форде ро

левых игр j что также может быть весьма мотивирующим» Роле

вые игры стали основной формой обучения» Для игры мы в сво

ей практике" выбрали разше тешв подходящие для данной спе-

щшшноети® налршера описание экспериментов в физике8. ди

алоги двух ученых разных исторических периодов gпередача ис

торических событийа пресс-конференции и т.д.„ а также темы 

из повседневной жизни. Чтобы справиться с этим8 обучающийся 

довей уевоюь довольно большое количество слов и выражений 

@& нредшеетвущме этапы 9 он должен достичь уровня спонтан

ного владения языком (смLittlwood w.s 1991, с, б). 

Если в груше в целом имеется положительная мотивация 

ж создана атмосфера р дающая смелость и позволяющая прояв

лять индивидуальность, то студенты8 как правило, восхище

ны таким методом„ поскольку они понимают9 что практикуемый 

в ролевых играх материал можно использовать в повседневной 

жизнМд что не всегда можно сказать о материале, усвоенном 

путем механической тренировки. Группа приходит к выводу8 

что ранее усвоенный лингвистический материал можно -исполь

зовать в качестве части коммуникативной снстеш9 да© то9 

что происходит в аудитории, интересноg реально и обладает 

мотивирующим'воздействиемв' 

Хотя прием игры нравится многим $ это шешржрует е эф

фективность игры все же ирм© ш косвенно определяется 

дачными качествами обучающегося9 уровнем его знаний,," взаи

моотношениями мезду членами группы и ' между обучающимися и 

преподавателем (см„; HeAuuragb s.i;, 1981 э 125)о 

Может возникнуть сомнение 8 что подобная методика озна

чает чрезвычайно большую нащгжу дан преподавателя , по

скольку он должен быть знаком с несколькими специальностя

ми и соответствующими методами обучения9 однако страх ©тот 

необоснованныйо 

Если в формальных ситуациях9 на обыкновенном уроке на 

начальном этапе обучения мы сразу исправляем ошибки и об

учающийся поэтому имеет непосредственную обратную связьs то 

в неформальных ситуациях, на продвинутом этапе, эта возмож

ность является не столь ЖЕНОЙ8 обратная связь в форме ис

правления ошибок может и отсутствовать вообще. Обучающийся 

должен превде всего осознавать цель коммуникации9 языковые 

средства же для достижения этой цели в процессе обучения 
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выбираются бессознательно (см* 'Китайгородская Г\А09 1982ö 

Со 23) о На уроках коммуникативного обучения языкам студен-

там и дается возможность посвятить себя процессу коммумша» 

циий не оценивая результатов (см.» 5 bitti®w@d 19816 
с» 54) о В таких ситуациях развиваете® етонташм ращ^ і@ 

время жощушкщш оішбжш не шенращщштея9 вея неебжодщім 

коррекцта производится иоеле ©к этшш гощршжатешоі деж-

тедьностм, Мн не дрермтеш процесс® вовдуинкедрв, реодво8 

деят дыюста, в противном случае теріетел ешел таекащж-

ню (см»; Brwfit Gog 19819- с» 49)» 
Если обучающийся сосредоточился на процессе коммуника

ции,, то даже нереально9 чтобы он помнил все использованные 

и исправленные выражения» также нереально9 чтобы непоерзд-

ственное исправление ошибок помогло коммуникации. 

Типичные ошибки можно выявлять до коммуншащн9 обе

щая при этом внимание обучающегося на форшекоторые .он дол-

жен иметь в виду* И такая методика обоснована^поскольку она 

базируется на реальных потребностях „ возникших. щш собст

венных попытках студента практжоваться в кощуншшцш® 

Это не единственные возможности обратной евдаи® При 

. выравнивании уровня группы мы обеспечиваем обратную связь ш 

для коммуникативной деятельности ее'как целого» Іш сдан-

тайноеg свободное выполнение данного задании евадетедьетау™ 

ет об успешности коммуникации» Повторные неудачи., нершдй-

ческм прерываемая коммуникативная деятельность ж неправ.мь-

ная обратная связь ведут к снижению мотивации га к уменьше

нию гомогенности группы. 

Эффективность коммуникативного обучения дашу кет и 

любой методики@ определяется даже в гомогенной груше цен

ностной шкалой самого обучающегося® Преподаватель монет на

правлять студента9 давать ему совет9 'обучать его8 но ушть 

может только он сам, 

Литература . 

Китайгородская РоА» Методика интенсивного обучения тост-

ранным языкам» - М»і Высшая школ&8 1982q 

Broafit Go 2?@®-fe©Miag the "general™ steeteat© =• lag €te=? 

mmieation in th® 01as@©8«s Edited by- Ж@4Ш 

Johns©a and K@ith Моет®и0 == Ьощвш Gswip Ltdo© 

1981 -,"ppо *9-51 о 
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LifrKtemod Mo (teeimieative Language T®a@hing0 - •Oasbrldge 

öaivessitj Press g 1981 = 

ffeBsacragla S®m Fsy@b@l©gj is Еотеірі Language faaeMngo => 

bandaas ©@®zge 411ea & Штаж btdc, 1981 о 

Bw®U Jo SS®SM®S 't®ebaiqws for Oosnnmieatiw Eng-= • 
lishc «= ®a© laeaillm Press- LtcL® 1979= 

Ä m HAIS OF ИЖШб ШВЕБКХШІШЗ GB0ÜP8 

Ж ГОН1Ж1 ынвадкв шопк 

То Mullamaa 

В т а в ш а к ' у  

S@@® maje o£ mä£^lag Meterogemotss groups ia teaehlng 

£@»@i|p, Imgaag® at the advanced level are dis©tssa©d0 . Sp®= 

@1®1 ättmtloa &as Ь©ев paid: to täe s©tivati ' ®f th@ ®t®= 
6eate9 the ©®ва®вІ@а і © aetiriti®s änd the £@$si @f @@вте©= 

t£w £@edbaek„. 
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О КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯШКУ 

ДНЯ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ 

ПРИБАЛТИКИ И БЕЛОРУССКОЙ ССР 

3. С а у 

Эстонская сельскохозяйственная академия 

Разнообразные форны внеаудиторной работы по иностран

ным языкам9 которые проводятся в вузах неязыковых специаль

ностей, должны быть направлены прежде всего на моделирова

ние будущей практической деятельности специалиста в сфере 

иностранного языка, повышая мотивацию к изучению данного 

предмета. Учитывая вышесказанноеs в 1984 году на базе Эс

тонской сельскохозяйственной академии была проведена зо

нальная олимпиада по иностранным языкам среди студентов 

сельскохозяйственных вузов Прибалтики и Белорусской ССР в 

целях повышения качества изучения студентами иностранных 

языков, направленная на активизацию и совершенствование де

ятельности вузовских кафедр иностранных языков и организа

ции учебной работы студентов по иностранным языкам. 

В состав команды включались три студента по каждому 

иностранному языку» всего в зоне было 8 сельскохозяйствен

ных вузов. Итак, 24 студента приняли участие в олимпиаде по 

английскому языку. Задания для участников были составлены 

кафедрой языков Эстонской сельскохозяйственной академии s 

таким образом , чтобы проверить и языковую компетенцю 

участников (письменное выполнение комплексного теста), и 

речевую компетенцию (устное реферирование профессионально-

ориентированного текста). 

При выборе текстов мы стремились выполнить два пуюта 

общих требований: 

1) профессиональная направленность текста; 

2) обучающая ценность (воспитательная, образовательная 

и практическая) текста. 

В текстах были использованы только такие незнакомые 

слова, о значении которых можно догадаться, либо такие, ко

торые несущественны для понимания общего смысла текста, по

скольку знание лексики у студентов не одинаковое. 

Тест был выбран для одного задания конкурса, так* кт 
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основной задачей зюнтрож обучения иностранным языкам явж-
• етея • объ жтшшо® и-точное,определение уровни владемзд язн-
ювш материалов на ©тане . вузовежого образованияв Тестом 
С mtitiple-eBoiee -test? 7©-пропусков5 ЭСМ проверялись* 

1) .понимание- еодерганвд сельскохозяйственного текста^ 

2) восприятие-и понимание языкового "материала С грамма-

ни8 лексики м функций языковых единиц). 

• После ожмонада8 используя прием точной статистичес

кой оценки 9 штш было определено. качество теста е цель® 
увщдеЮд пользовались ж ш надежными критериями при опре
делении уровня обуч даоста .-студентов. йКшс известно„провер- -
sa' мчества-тестов обычно включает определение коэффициен
тов надевности, объективности, щедставитеяьностй и валцд-

нос» а а таи© определение качества задашй. С степени , ж 
трудности и дифференцирующей способности,  . .,-способности 
делить учащихся на ож&бш, м сильных) ... . Методика же ©ире-
деіеню:. качества заданий теста практически не отражена, в 
нашей советской--педагогической жітературезе8 оНашенее тру
доемким и приемлемый в.црактмческой.работе нам представим-" 
етея метод, предложенный Э« Мнграм на Эдинбургского универ-
ттшш (gypo®% 1977, с. 70). Мтак, используя методику 
Эе МнграМн, вс@ участники (24) .ожмпиадм по результатам вы

полнения теста были разделе®! на три группы-(по 8'участни
ков. в каадой) г внешняg средняя и-низшая'(табл« I). 

Таблица дает довольно корону® картину об обученностм 

участников олимпиада (вея команда'ЭСМ вошла в выешуй груп

пу)* 

Для щоверки. качества жаадого задания "(всего .70) вы
полнен маркировочный жет (tally sheet) (табл. 2), который 

показывает, сколько студентов на каздой грушм правильно ' 
выполнили-данное .задание,, степень трудности задания , (faci

lity valu®) в процентах» определение дифференцирующей спо
собности (discrimination index) эадший® ^ффвренцнрующей 

способность® '(ДС)--называется метод оценки .высшей группы но 
отношению .к низшей группе - метод Rg^g (Е - estimate)» Фор
мула оценки ДС @ ® 8 где- разность - число 

правильных ответов высшей грушш шщус число правильных •.•от
ветов низшей группы9 а. - число студентов в 'груше. 

Детальное описание этого метода дано 3»И« .Буровой СБу-
.909а,'1977,..с. 70-76).- -. 



'Т&бжщв I. . 

Частот® повторения одного ш тот© же общего результат 
вшоженш теета (в б&ммш) 

'.по грунвім уеоешоетЕ внпошеші 

Высшая груша Средшштздшіа. Ннавая груш® 

кол-во .частота кол-во частота; коі-во частота 
баллов повторения бал™ тавто» 

лов' ренш 
бшш&в H08W0-

рейш 

6& 1 • 57 I 32 I 

64 • 1 .56. 2 30 1 
63 2 •54. Г ' 26 • . 1 -

62. ' 2 . 51 • ' I 22 -1 

. 61 I' 45 I 21 1 . 
60 I 37 •: I 17 I 

34 . - I 12 ! • •  •  

II t 

•  В с е г о  

500 

89,3% 

8' 'Ж . 8 

_ 99© % 

171 

30,5-36 

8 • 

і м а і  n , s '  

Табжир 2 

а д а я і й '  

I Вне™ Сред?* Низ-.' Итого 
зада-6 ею • нш шет''. 
имя грунта груша, гдаша 

'%• 'i'BasH' 
шеть" 

%»3 

•• I 2 3 4 5 6 7 •8 

I 8 5 4 17 70,8 .4. 0,50 
2 8 5 6 19 79,2. 2 0,25 
3 : 7 4 I 12 .80,0 6 .' Oj 75 

4 8 7 8 28 . 95 »8 0 O9O0 
5 6 . 7 •••6 19 79,2 0 .0,00 

. 6 8 I .5 14 5893 3 • 0,38 
7 7 6 • 3 16 ' .66,7- 4 0,59 
8 8 8 ; S' 21 87g5. 3 
9 6 7 :,e . 19.,' 79;s2 0. ' m 
10 
11 

. 4 
• 8 

6 
i: 

: Jl' 
g 

'Ш ' - 4i,7v. 

e»© • 

/4. 

•ь6,'-;-

ШШ 

mm 

m 8 . ' 7 •• 4 ' 19 :Ж2,- :.-4 ' .< М 

Ю-



Продолжение таблицы 2 

I 2 3 4 5 6 7 8 . 

13 8 7 8 18 75,0 5 . 0*63 

14 8 8 4 20 83,3 4 0,50 

15 8 7 8 23 95,8 0 0,00 

16 8 8 2 18 75,0 6 0,75 

17 8 8 5 . 21 87,5 3 0,38 

18 7 6 I 14 58,3 6 0,75 

19 7 4 О 11 45,8 7 0,88 

20 8 7 4 19 79,2 4 0,50 

21 8 8 8 24 100,0 0 0,00 

22 6 2 5 13 - 54,2 I 0,13 

23 6 4 4 14 58,3 2 0,25 

24 7 8 8 23 95,8 -X -0,13 

25 3 I 7 II 45,8 -4 -0,50 

26 8 7 4 19 79,2 4 0,50 

27 8 4 . 3 15 62,5 . 5 0,63 

28 8 8 3 19 79,2 5 0963 . 

29 6 ' 4 5 15 62,5 I 0,13 

30 8 •8 6 22 91,7 2 0,25 

31 7 5 2 14 58,3 5 0,63 

32 8 7 2 17 70,0 6 0,75 

33 8 5 4 17 • 70,8 4 - 0,50 

34 8 6 1 15 62,5 7 . 0,88 

35 8 6 ' 2 16 66,7 6 0,75 

36 8 7 i 16 66,7 7 0,88 

37 7 6 - 0 13 54,2 7 0,88 

38 • 8 8 2 16 75,0 6 0,75 

39 8 7 2 17 70,8 6 0,75 

40 8 7 3 18 75,0 . 5 0,63 

41 8 8 2 18 75,0 6 0,75 

42 - 7 2 2 II 45,8 5 0,63 

43 8 6 I 15 62,5 7 0,88 

44 7 8 0 15 62,5 7 0,88 

45 8 4 I 13- 54,2 7 0,88 

46 2 I I 4 16,7 I 0,13 
47 8 8 2 18 75,0 6 0,75 

48 8 5 3 16 66,7 5 0,63 
49 8 7 I 16 66,7 7 0,88 

50 8 6 0 14 5@.,3 8 1,00 
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Продолжение 2 таблицы 2 

I 2 Т™ 4~ ~5 66 ~ 

0,88 
0,50 

0,88 
0,88 
0,88 
1,00 
0,50 

1,00 
0,88 
0,75 

0,88 
1,00 
0,75 

1,00 
0,63 

0,50 

0,38 

1,00 
L00 

0$38 

О» 59 

Самый удовлетворительный индекс ДС - в пределах между 

0,40 и 0,70 (в нашем тесте среднее 0,59) .Задания с льн: ; 

ниже +0,2 имеют маленькую ДС (таких.в тесте ЭСХА 3). Нуле

вой (таких в данном тесте 5) или очень маленький индекс 
ж е  + 0 , 2 )  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  з а д а н и я  б ы л и  с л и ш к о м  л е г к и е и  

сильная и слабая группы одинаково выполнили тест. Нулевой 

индекс в наших заданиях был в начале теста (нр. 4, 5,' 9 До,, 

2, I), поскольку тест построен по принципу градации от про
стого к сложному. Во-вторых, если легкие задания не быжм бы 

включены, тогда некоторые студенты вообще не получили бы 

баллов (самый низкий результат - II баллов). - Отрщатедьжй 
индекс показывает, что не все в порядке с заданием: слабые 

студенты ответили лучше, чем сильные. В нашем тесте было 

два таких задания. В первом случае (нр. 24 ДС - -0,13) было 

очень легкое задание, поэтому все студенты выполнили его 

правильно (Д6 должна быть 0), но одна студентка из высшей 
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51 8 8 I 17 70,8 7 

52 5 3 I 9 37,5 4 

53 8 3 I 12 50,0 7 

54 8 7 I 16 66,7 7 

55 7 6 0 / 13 54,2 7 

56 8 7 0 15 62,5 8 

57 4 4 0 8 33,3 4 

58 8 6 0 14 58,3 8 

59 7 5 0 12 50,0 7 

60 7 7 I 15 62,5 6 

61 7 4 0 II 45,8 7 

62 8 5 0 13 54,2 8 

63 7 6 I 14 58,3 6 

64 8 2 0 10 . 41,7 8 

65 6 3 1 10 41,7 5 

66 5 2 I 8 33,3 4 

67 3 I 0 4 16,7 3 

68 8 5 0 13 54,2 8 

69 8 4 0 12 50,0 8 

70 4 4 I 9 37,5 3 

Всего 500 390 171 1061 63,1 329 
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Задаше второе =• реферирование о6і|ееельек©ховжіе$веі5™ 

ЙОГ© текста (1500. пе 0̂ знД. тааютмйежом яэщее. Вмстушве-. 

дае студент®'-было записано на тгштофошуэ ленту» Рефери

рование был© ізбршо аотошу^ wo такой вид работы вырабаты

вает активный' поисковый характер восприятия. текста 9 ' форін™ 

рует.установку на ешеловой анализ содержания9ускоряет теш 

чтения9 воспитывает внимание к языковш - средствам текста 

(В@йсбущэ 1975э с» 40)®-Все делегации подготовили и; свои 

размноженные тексты. В целях создания равных условий дм 

всех участников конкурса задания должны быть ОДЙНЖОВШВЗ» 

Поэтому в результате ©беущёню зденами жюри был нрннет 

одш одобренный текст (подготовленный ЭСХА) .При выборе теи

ста т следовали щшшщвш&3 предложенный С. Ке Фоломюіной г 

I) коммуникативность текста9 2) единица текста, 3) социаль

ная . обуеловленноеть/детершшрованноеть текста ($оломкина, 

1985@ с= 19) о На заседании жюри бьшм одобрены! время для 

подготовки - 6 мннутд дж ответа - не более трех мщут5нрм-

терии оценок ответов по десятибалльной системе (точность 

передачи основного содержания текста - 3 8 5,правильность ре

чи - 38 богатство лексики - 2В произношение - 1,5). Весьма 

трудно определить объекты измерения при таком виде речевой1 

деятельности, где кроме лингвистических характеристик долж

ны быть цринятн во внимание ш методические и психологичес

кие. 

В группе самых сильных участников олимпиада наблюда

лась глубина понимания содержания» собственное отношение к 

нему, отбор наиболее существенных фактов и сведений для 

раскрытия теш, логичность высказывания» а особенно форму

лировка средств выражения мыслей (речевой автоматизм) .В от
ветах более слабых студентов н&блвдались трудности в рас-, 

.крытии темы, неточности в употреблении язшсовых средств для 

оформления высказывания;» сокращение придаточных преддоже» 
ний, замена их простыми оборотами. Кроме слабой подготовки 

это объясняется и эмоциональной напряженностью, обусловлен

ной ситуацией, где студент ".е. начинает подменять сложные 

высказывания творческого характера стереотипньаеи автомати-

зированншт фразами" (Леонтьев, 1975, с. 96). Несмотря на 

это второе задание (выполнение - 70,4 %) оказалось все-таки 

легче первого С вшолншме - 63Д %) . Наибольшие колебания 

встречались -при 'оценке нравмжьЕоете речи (от 0 до 3 бта». 

довЬ В общем $ отклонешя в десятибалльной 'системе aps, 

©цан.$® ответа одного п • того. .же. студента бит ярш&жтш: 

т > 



большие (среднее 3,8): в девяти случаях 4 - 5,5 баллаgодш 

раз даже 7,5 балла. Но для сильных студентов этот показа

тель не так велик (у призера олимпиады - Г балл,у всех уча

стников команды ЭСХА - 2 балла)„ Подведение итогов самой 

высокой и низкой оценок не изменило расположения участников 

по результатам. 

Выводы; 

1) тест отвечал обученности студентов по английскому 

языку; 

а) общая степень трудности задания - 63,1 %; 

б) дифференцирующая способность - 0,59; 

2) 7 заданий (5 с нулевым индексом ДС и 2 с отрица

тельным индексом ДС) должны были быть заменены сложными; 

3) текст для реферирования также оказался подходящим 

для участников (результат оценки ответов - 70,4 %); 

4) преподаватели - члены жюри - получили представление 

о сильных и слабых сторонах языковой подготовки студентов; 

5) целью олимпиады являлось не только выявление ре

зультатов обучения в вузе, но и совершенствование сформи

рованных умений и навыков. 
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ABOUT THE QUALITATIVE CHARACTERISTICS 

OF ASSIGNMENTS TO THE ENGLISH LANGUAGE COMPETITION 

BETWEEN THE STUDENTS OF AGRICULTURE ' 

OF THE BALTIC REPUBLICS AND BYELORUSSIAN SSR 

E® Sau ' 

S u m m a r y  

In the autumn of 1984 a regional competition in the 

English language between the students of agriculture was 

carried out at the Estonian Agricultural Academy.Every team 

(total 8) comprised 3 studentse 

The assignments were composed in such a way that they 

evaluated the students achievements in the English language 

competence (by means of a multiple-choice testing paper) 

and their speech habits (reviewing a text about agriculta« 

re). The present paper is an attempt to determine the qua

litative characteristics of testing раред? items (70) by 

means of an exact statistical analysis* i.e. by the method 

of E. Ingram® 

According to the results obtained the following points 

can be stressed; 

1) the testing paper corresponded to the students'abi

lities; 

a) facility value - 63.1 $>\ 

b) des crimination index - 0.591 

2) 7 items (5 with an zero index and 2 with an index 

below zero) must be replaced by sere complicated, ones; 

3) the text for reviewing served a diagnostic function 

which showed where students had difficulties. 

12 
89 



ПРОБЛЕМЫ ОБОСНОВАНИЙ 

ДРШЕНШОСТИ ТОСТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ (ІУ) 

К ,  С  о  о  м е р  е  

Тартуский государственный университет 

В настоящее время существует значительное количество 

акспеташнтаяьнюс данных о вадидности теста восстановления. 

Во-первых, многие авторы обоснований подвергают свои выводы 

(т.е. прогнозы валидности) экспериментальной проверке. Кро

ме того, имеется много экспериментальных исследований, ав

торы которых ссылаются на то или иное из обоснований. Нако

нец, существует и целый рад сугубо экспериментальных работ, 

состоящих исключительно из описания конкретного эксперимен

та, проверяющего валидность этого теста в тех или иных кон

кретных условиях. Статус последней группы является трудно 

определимым. С одной стороны, отсутствие в этих работах 

ссылки на имеющиеся обоснования можно считать случайным, 

т.е. можно оредоолошть, что в нмх подразумевается общеиз

вестность теорий, которые они проверяют. Но, с другой сто

роны, они могут быть истолкованы и как самостоятельные тео

рии,16 рассматривающие тест восстановления как коренным об

разом новое явление, проблемы которого не могут быть реше

ны на основе имеющегося человеческого опыта» При последнем 

истолковании они представляют собой неполные обоснования, 

ибо в них фиксируется А ("тест восстановления"), Б ("валид

ность") и часть В (т.е. конкретные О* (Ц) и У)Л5 

Вне зависимости от своего статуса в системе теорий лю

бое описание эксперимента, проверяющего прогноз валидность 

хеста, должно содержать следующие тш компонента: 

а) описание существенных признаков тех условий (У), в 

которых тест применялся? 

ш Термин "теория" здесь употребляется в широком смыс
ле. 

ш В пользу последнего истолкования можно привести об
щую тенденцию исследователей теста восстановления рассмат
ривать его как сугубо новое явление, все проблемы которого 
должны быть отосланы к экспериментальному решению. Частным 
проявлением этой тенденции является неуверенная формулиров
ка многих обоснований, изобилующая выражениями «да . «smj 
В@ ж%"may %"a©@®s tebb©i$ a  . . 
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б) описание критерия валидности (Б) и 

в) оценку валидности (Б или БК 

Как известно, результат любого эксперимента может быть 

обобщен только на случаи, которые этот эксперимент репре

зентирует 9 или, другими словами, на анадогмщше с ним слу

чаи = "Аналогичный88 здесь. означает "соответствующий тощ же 

описанию, при условии, что в последнем отражаются все шэ° 

ственшю с точки зрения результате С соответственно 9 прог

ноза) признаки и только они88«. Итак, обобщение жспершея-

тального результата в сущности равняется ввделению этих су

щественных признаков,,, что и объясняет незаменимость первого 

из перечисленных компонентов описания= 

В этой связи необходимо отметить, что во многих из 

рассматриваемых работ эксплицитное выражение первого компо

нента отсутствует. Весьма обобщенная формулировка задачи и 

выводов эксперимента в шх, как правило , еощювовдаетея под

робным описанием условий эксперимента,, в вторых тест при

меняется (У), пртаем не уточняетсяg какие из описанных тшн 

знаков считаются еущественшмн8 Так, в исследовании 9 типич

ном дашой группе/ ГЛржшановекжй ставит перед собой зада

чу "установить, как текст восстановления измеряет степень 

владения шостраннм язюсом№ (Те@0 0® - "степень владения 

С иностранным) языком69 м У - "всегда (щи наличии инварианта 

теста восстановления)"8 и8 обнаружив сравнительную правиль

ность измерений в поставленном эксперименте, приходит к вы

воду s что этот тест является'"очень хорошим средством Ьпре» 

деления степени . владения' языком882 (Efceyšaaewefci I® 8 1976» 
р. 29). Одновременно с этим он, однако, дает и подробное 

описание использованных в эксперименте конкретных фор® 2Ш-

та9 а также участвовавших в нем испытуемых (которому соот

ветствует значительно более ограниченный объем У)?х Дщ.Эн-

дерсок§ исходящий из сходной обобщенной формулировки задачи 

г 
"The ai® of the experiment ¥@s to -.establish.- :Mtf. m 

close test measures th® • language pr@f£e'i@n.oy;,-of'..a s&eji-aati™-
ve learner", "a'very good iastromežt of assessing 'language 
ргоГіоЛ0пеу"о • л . . . 

Из этого описания следует, в частности, что тексты» 
по которым были составлены, тесты, имели повествовательный 
характер и были незнакомы-для испытуемых,что испытуемые не 
имели прежнего опыта вшолншш теста . восстановления9 что 
среди них - наблюдался значительный разброс уровней ддадешш 
языком, а также щедай ряд более мелких деталейе 
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вкепершента® упоминает в его описании даже такую мелкую 

деталь как цвет бумаги,, на которой тесты были напечатаны 

(Aaderson J® 9 1976$ р. 77)» 

Отсутствие эксплицитной авторской формулировки сущест

венных признаков У значительно затрудняет составление адек

ватного обзора экспериментовз а также их дальнейший • крити
ческий анализ. Представляется, однако, целесообразным ве 

всех неясныж случаях придерживаться наиболее обобщенной из 

авторских формулировок» поскольку именно она, как правило» 

сдрит основой для решений о практическом применении теста. 

Сражение "тест валиден"$ по сути дела» является сино

нимичным выражению "тест всегда измеряет правильно". Следо

вательно» экспериментальная цроверка валидности теста за

ключается в установлении правильности измерений, проведен

ных с его помощью. Последнее, в свою очередь, предполагает, 

чтобы экспериментатор имел в своем распоряжении достоверную 

информацию о наличии или отсутствии объекта измерения (при 

сложном объекте, соответственно, о степени его наличия), 

т.е. чтобы этот объект был измерен с помощью того или иного 

достоверного (валидного) метода. Последний и представляет 

собой критерий валидности теста. 

Итак, правильность измерений устанавливается путем 

сравнения их результатов с результатами, полученными с по

мощью критерия. Самым распространенным из способов такого 

сравнения является корреляционный анализ, завершающийся на

хождением коэффициента корреляции. Последний (а также любой 

другой показатель совпадения результатов теста и критерия) 

представляет собой оценку валидности теста. 

Оценка (показатель) валидности, установленная описан

ным эмпирическим путем, в литературе обозначается двумя ос

новными терминами - "конкурентная (или прагматическая) 

валидность" ("concurrent validity", "pragmatic validity" и 

"предсказывающая валидность" ("predictive validity")(см.: 

Cpjwler S. Pit, 1973, p. 357, Allen Davis A, 1978, 

p. 48). По сути дела их различие заключается только в том, 

применяется ли критерий практически одновременно с оценива

емым тестом или же по прошествии некоторого времени (ср. 

Anderson J.,1976, p. 87). В исследованиях валидности тес

та восстановления, как правило, устанавливается конкурент

ная валидность. 

В любом коэффициенте корреляции сводится информация о 

более чем одной паре значений сравниваемых переменных. Сле-
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довательноэ .он может выражать не только полное совпадение 

шли полное несовпадение^ но ж частичное совпадение этнх пе

ременных (в данном конкретном случае - результатов теста и 

критерия)о Иными еловами$ коэффициент корреляции может кро

ме максимального (+1) и минимального (-1) иметь и множест

во промежуточных значений. Возникает, вопрос$ какие из пос

ледних можно считать достаточно высокими» т.е. выражающими 

достаточное совпадение переменных (конкретно: достаточ

ное совпадение результатов критерия и теста, т.е. доста

точную правильность измерений9 проведенных с помощью пос

леднего) . 

В большинстве рассматриваемых работ коэффициент кор

реляции считается достаточно высоким, если он является ста

тистически значимым на уровне значимости dr 0,05. Та

кая практика, однако, не представляется оправданной.По сво

ей природе статистическая значимость не предназначена да и 

не может служить показателем высокой степени совпадения 

мевду сравниваемыми переменными, а означает лишь, что с ве

роятностью (I -&С) коэффициент корреляции отличается от ну

ля не только в данной выборке, но и в репрезентируемой ей 

генеральной совокупностиЛ Нельзя забывать, что минимальное 

статистически значимое значение коэффициента корреляции 

(на данном уровне значимости) постоянно убывает по мере 

увеличения объема выборки ( п) , т.е. по мере возрастания 

числа пар значений сравниваемых переменных,в конечном счете 

(т.е. при очень больших п) приближаясь к нулю. Уже при 

п. = 25 статистически значимым на уровне*< = 0,05 окажется 

такое сравнительно низкое значение как 0,4,ХЗЕ, которому со

ответствует весьма незначительная степень совпадения пе

ременных.0* 

* Конкретно при исследованиях валидности это означает, 
что с вероятностью (I -«<), т.е. по меньшей мере 95 %, меж
ду результатами теста и критерия существует некоторое сов
падение сверх случайного (т.е. 50-процентного) не только в 
проведенном эксперименте, но и во всех аналогичных с ним 
экспериментах. 

** Имеется в веду коэффициент линейной корреляции (г) = 

8X36 Небезынтересно отметить, что при п = 25 и г = 0,4 
г в генеральной совокупности с вероятностью 95 % находится 
между 0 и 0,68. Это означает, что хотя между переменны-
мис вероятностью 95 % существует некоторая связь, одно
временно следует признать, что с той . же вероятностью ее 
"Ьилаене превышает 0,68. В имекщихся исследованиях валид
ности теста восстановления верхняя граница значения ко
эффициента корреляции, как правило, не упоминается. 

93 



Следует подчеркнутьg что не существует никакого "внут-

ристатистическогои критерияв который позволял бы определить 

""достаточно высокое68 значение коэффициента корреляции Яв

ляется т то ют шее значение мвысоким®8 9 "низким" или 

"средним888 зависит ... от того8 как контролируемые перемен

ные были связаны в прошлом9 как намереваются использовать 

(подчеркнуто наш - К.С.) связь меэзду -этими переменными и 

• ТоДЛЛ ( Glass Ge?e$ Stanley J.С.-,. 1970, p° 118)* 
В данной связи уместно отаетить9 что•совпадение между 

результатами тестов, предназначенных для измерения различ

ных знаний и умений на иностранном языке (например,, грамма

тических Е лексических знаний и умений) 9 обычно характери

зуется значениями коэффициента линейной корреляции„ колеб
лющимися около 0®7 (см0$І 'напр. г.. Baraell ВеКо9 1970$ р® 

oilep. J*w.. Jr», 197*® P° 171» 173* sttibbe'J»B.e  eker G0Ro? 

197*$ P® 242» KrajšanoMski H09 1976, p= 34 и мн. др..). . 
Возмоаш две различные интерпретации этого обс оятель-

. ставõ • 
I» Согласно первой интерпретации9 0Э7 представляет со-

бой достаточно высокое значение г» Мз этого следует 9 • 
к примеру8 грамматический тест достаточно правильно из

меряет лексические знания и умешя9 и наоборот, В итогеg 
иколь скоро тест шеет общую валидность как языковой тест»» 

„е 9 его надежность становится намного • более существенней9 

чем специфическая валидность его содержания Ст0е« то3 явля

ется ,ж он тестом словаря или грамматики^ и т.д.-)^ ( Kfey-

šanoMski Но1976» р® 35) = 

ш «««а high68® "low"- "aedeffäte™ depends up@n oo0 tow 
the tw® variables ©©rrelatet have be®a related in the paat9 
what- use @m@ intends to в@& of the relationship between 
tfe® variables® @te088e 

" ooe ©ae® a test has the general validity ©£ a 
iBBgsaag® teste®®its reliability becomes imsh a@re importer# 
thaffl its specific e®at©nt validity (that of being a vocabu
lary test9 a grmaar test, ®t©e)w0 Правда9 Г „Кржижановский 
здесь имеет в виду различнее компоненты одного и того же 
вида речевой деятельности ("language skill")9 т.е» чтения-
или говорения и т„д0 Однако значение г = 097 характеризует 
и совпадение между результатами тестов9 оперирующих в рам
ках различных видов речевой деятельности. Так9 в указанном 
сочинении Дж. Оллера и Д0К0 Дариеля.г между результатами 
тестов9 предназначенных для измерения понимания.. • при чтении 
м аудировании* составляет 0Э659 0„68;-и. даже О1»64=. 



2о Согласно второй интерпретации8значение 0Э7 icos©= -

фщи нта жнейной корреляции является  cä@e« твкж дщ 

прогнозов и интерпретаций на основе иццивиду&льных бал

лови2 (feci© Но $ 1961» р. 84-) о Йнши словамиs результаты 

измерений, правильность которых характеризуется значение 

г = 0578 отражают объекты измерения лишь в некотором при

ближении 9 которое не является достаточным для получения 

справедливых конечных индивидуальных оценок испытуемых 

(например» учащихся, абитуриентов и т.д.). 

Нетрудно убедиться9 что при принятии первой из при

веденных интерпретаций оспаривается необходимость соответ

ствия форм и приемов контроля тому виду речевой деятельно

сти s который проверяется$ и вообще отдельного измерения 

различных аспектов владения иностранным языком, что явно 

противоречит требованш всесторонности контроля (шл Со

рокин Н.А.5 І97.4j, с. 207).ЗВЕ Поэтому,на наш взгляд, сле

дует придерживаться второй интерпретации и считать измере

ния достаточно правильньвш только в тех случаях® в которых 

корреляция значительно превышает 0,7$ предпочтительно дос

тигая значения 0.9 и более. 

Наконец8 необходимо добавить, что коэффициент щито

вой корреляции (д) представляет собой г мещду порядковыми 

номерами пар значений сравниваемых переменных (Glass G«v«, 

Stanley J.О», 1970$ p* 175J. Следовательно, вычисление . 

g вместо' г означает потерю информации. В частности,^ мо

жет иметь значение I при частичной неправильности измере

ний 9 если только последняя не влияет на порядок следования 

результатов. Таким образом8 g представляет собой менее 

точный показатель валидности, чем г. 

значительное количество экспериментальных данных о валид

ности теста восстановления. Любое описание эксперимента, 

проверяющего валидность теста, должно включать три компо

нента: I) описание существенных признаков условий примене

ния теста (У); 2) описание критерия валидности и 3) оценку 

s 9І е. в too low for pr@dleti@jas and intezpretatiow 
based on individual scores". 

^ Отметим также, что при принятии первой интерпрета
ции может быть оспорена даже необходимость отдельно! оцен
ки учащихся по различным учебным предметам. Например, 
Р.Сельг, исследовавшая 160 учеников 9-х классов шіол Эс
тонской ССР» получила корреляцию з? - 0,83 мезду их оценкой 
по немецкому языку и средней оценкой успеваемости по эош 
предметам (Salg В.* 19т9» р.® 

В настоящее время существует 



валидности». Описания экспериментов9 проверяющих валидность 

теста восстановления9 обычно содержат более чем одцу фор

мулировку У» причал отсутствует эксплицитное выделение его 

существенных признаков. В дальнейпем мы будем во 

всех случаях придерживаться наиболее обобщенной из автор

ских формулировок У0 Критерий валидности - это тот досто

верный методs с помощью которого устанавливается наличие 

или отсутствие 0 (т„е„ объекта измерения9 в отношении ко

торого оценивается валидность теста), Оценкой .валидности 

может служить любой показатель совпадения между результа

тами измеренийg полученными с помощью оцениваемого теста9 

с одной стороны®и критерия$, с другой» В экспериментальных 

исследованиях теста восстановления9 как правило$ устанав

ливается конкурентная валидность. Распространенная практи

ка $ согласно которой значение коэффициента корреляции счи

тается достаточно высоким (т0е, выражающим достаточную 

правильность измерений» проведенных с помощью оцениваемо

го теста), если оно является статистически значимым9 не 

представляется оправданной = Минимальное достаточно высо

кое значение коэффициента может быть установлено только 

исходя из той цели9 в которой в будущем намереваются ис

пользовать результаты измерений с помощью оцениваемого 

теста. Совпадения между результатами тестов, предназначен

ных для измерения различных аспектов владения иностранным 

языком, обычно характеризуются значениями коэффициента ли

нейной корреляции, колеблющимися около 097„ Интерпретация 

этого значения как достаточно высокого для того,чтобы оце

ниваемый тест мог быть использован в качестве средства 

справедливой индивидуальной оценки испытуемых» поэтому ос
паривает требование всесторонности контроля в учебном про

цессе. 
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OK THE PROBLEM OF THE VALIDITY OF CLOZE TESTS (IV) 

Ко Soomere 

x  S u m m a r y  

The article, the fourth in the series devoted to the 

problem of cloze test validity9 deals with the methodolo

gy of validity experimentsо The invariant structure obliga

tory to all descriptions of validity experiments is presen

ted ? together with an analysis Of its realizations in con

crete descriptions® Special attention is paid to the ques

tion of interpreting correlation coefficients6 In particu

lar» it is pointed out that values around 0„7 of г as an 

index of eenenrpent validity are ио high-enough to warrant 

the use of a test as a means of individual assessment and 

cannots therefore9 be regarded as sufficient proof of val

idity in the strict sense of the terau 
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О НЖОТОЙІІ АСПЕКТАХ УШТРЁБЛЕНШ ГЛАГОЛА ИМ (ИІвНФ) 

' В НАУЧНОЙ ПТОЗЕ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Эо X е ! х м а- н 

Московский государственный университет 

Вопросы8 связанные с семантикой9 • функциями м- употреб
лением модальных глаголов в современном английском' ' языке0 

рассматривались .'и разрабатывались многими советскими и - зару

бежными лингвистами как в специальных исследованиях (Антипи

на H?A.t Галинская М.М., Долгополова З'оК.» Дренясова Т-.'Н.( 

Конюс ЕЭА»$ Любкин ВоВ09 Тейхмш Э«,А.е8 Хлебникова МвБев 
ЬіЬш Lf РаІЕ®г іф Во г fwa<M©ll t#9 Wa9. Wilde HeO®0 

Wood Is @6 и..др„),. так и в'многочисленных учебных пособиях, и 
грамматиках английского языка (Бархударов JL С„ w .Ште™ 

линг ДоА9$ Вайсбейн И.М. и Тураева 3eH„s Говдон ЕЭМ0 и Кры

лова И.П., Качалова КеН„. и Израилевич ЕвЕ.9 Натанзон Е6А„9 

Фролова То В. $ бапвЬіаа Не md fasilewskaja Е„ И др»)» 

Материалом9 на основании которого устанавливались зна

чения и употребление модальных глаголов, послужили в них 

тексты® принадлежащие главным образом к разговорному стило@ 
широко использующемуся в художественной литературе. Однако в 

очень немногих работах рвешатрммжеі ередетаа выражения, 

модальных значений в английском языке научной прозы. "Меэду 

тем9 'т отмечает Е.А. Зверева^ - любые единицы языка не могут 

не испытывать на себе влияния функционального стиля8 в кото
ром они употребляются» так как функциональный стиль привно

сит в значения языковых единиц иные оттенки, соответствующие 

коммуникативному заданию данного стиля9 или лишает их оттен-' 

ковэ свойственных им в. каком-либо другом функциональном сти

ле, а также влияет на частоту употребления тех.или иных язы

ковых форд" (Зверева Е»А.9 1983$ с„ 7)„ 
Научное изложение§ как известно§ имеет сво@й основной. 

целью воздействие на умэ а не на чувства читателяs оно рас-

считано не на,- эмоционально-чувственное 9 а превде всего на 

логическое восприятие» Стиль научной прозы стремится•к•• мак
симальной объективности изложения» В связи с этим широкое 

распространение получает шежь о том$ что стиль научной про™ 
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эы тяготеет к .рёчевьш средствам9" лишенный эмоциональной на

грузки о 

Однако уже поверхностное знакомство с литературой та

кой гуманитарной дисциплины как экономическая проза поэво<= 

жат обнаружить -проникновение і нее еаммж разнообразных 

эмоциональных элементова 

Наличие эмоциональной оценки в научных трудах объяс

няется рядом причина среди которых основной следует считать 

научную полемикув Помимо этого9 ж индивидуальная установка 

пишущего» его подход к своему высказыванию могут объяснить 

возникновение эмоциональной оценочное™ в научной литера

туре = 

Особое - внимание привлекают стилистические возможности 

-глагольных категорийg и особенно глаголов с модальным зна—. 

чениеЕЯо 

Экспрессивность глагольной лексики в английской науч

ной литератур© объясняется кевосредст вениш использованием 

глаголов в имеющих-экспрессивно-оценочный характер0 ' "Понят

но 5 - отмечает ИвВ0 Арнольдэ - что модаііьше значения осо

бенно важны для стилистики уже потомуg что передают отно

шение говорящего к сообщаемому ž усиленное утвернщешед во

прос р сомнение9 отрицание8 желательность9 долженствование 

и ТоДо™ (Арнольд ИеВе£І 'І98І0 с» 154) „ Естественноs что мо

дальные глаголы 9 и • среди них в©^ (aight) как один из наи

более употребительных # іаещшйвшт нріЕ т-ожо @©нш при- -

стального внимания® 

Изучение модальных глаголов, в том числе may (aight)$ 

представляет определенные трудности, возникающие из-за осо

бенностей семантики этих глаголов8 обусловленных выражаемы

ми ими модальными характеристиками„ Трудности вызываются 

также при переводе и употреблении отсутствием четких крите

риев разграничения их основного и обобщенного лексического 

значенийе Поэтому в настоящей статье предпринята попытка 

уточнить некоторые особенности значений и употребления гла

гола may (might) на материале специальной .литературы эко

номической наукио 

 ̂На 628 страницах текстов экономической прозы частот

ность употребления-модальных глаголов еав (could)., и 'вау 

(sigiat) 9 имеющих сходные значения в выражении вошшт -

ш предположенияs раещедежяжвеь ел дрщш образомš- ©aa 
(©©uid)- в- 499 случаях"• употребления9 вау (might) в 203 слу

чаях о 
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При выполнении в предложении синтаксической функции 

первого члена модального составного сказуемого модальные 

глаголы могут функционировать по-разному в связи с коммуни- . 

катмвной направленностью выршкаемого ими отношения 8-что ска

зывается на. различии в передаваемых ими значениях. 

При выполнении основнойs первичной функции глагол maj 

(might) выражает модальное отношение субъекта действия к 

действию, т„е= значения возможности (невозможности) осуще

ствления того или другого действия; The £©r®iga government 

policies in investiiente are of substantial importance; the 

government aay limit eertain types of imnr@stments to 
foreign firms (Пособие^ с. 50)J Consequently there is 

always a possibility that the total of continuous changes 

may not Ъаіапое out Шагодова е. 91) g There was. real 

danger that vhe American people might tm to some other 

system (Perlo9 14.9)• • , • 

Сочетанию глагола may в этом значении с инфинитивом в 

русском языке соответствуют формы настоящего времени глаго

ла "мочь" ("могу"g "может819 "могут" и'т.д.) с инфинитивом. 

Употребление формы might как формы прошедшего времени 

может определяться правилом согласования времен или, реже, 

в придаточных предложениях цели, просто контекстом прошед

шего времени. При употреблении по согласованию времен форма 

might имее.т те же оттенки значения» что и форма may, т.е. 

выражение допускаемой возможности совершения действия» ко

торое может осуществиться в настоящем или будущем, но может 

и не осуществиться. 

Форме might при употреблении по согласованию времен 

соответствует в русском языке глагол "мочь" также в форде 

настоящего времени ("могу", "может", "могут" и т.д.). 

Специфика этого вида модальности, выражаемой глаголом 

may (might) состоит, во-первых, в том, что этот вид не да

ет модальной характеристики всего предложения» а лишь мо

дальную характеристику отношений внутри предложения. Во-

вторых, данная модальная характеристика представляет дейст

вие как еще не совершившееся, но возможность совершения 

которого не исключена. 

Широта и отвлеченность лексического значения. глагола 

may (might) служит предпосылкой того, что во вторичной его 

функции он теряет свое исконное лексическое значение и на

чинает выражать весьма обобщенное значение предположения с 

различной степенью вероятности. 
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Характерной особенностью экономической прозы является 

широкое использование в ней глагола іаау (might) именно во 

вторичной функции в значении предположения»^ 

Сочетание глагола may с Indefinite Xafiaittre означа

ет , что возможное действие относится к настоящему или буду

щему времени0 Составному модальному сказуемому с глаголом 

may в этом значении соответствует в русском языке простое 

или составное (немодальное) сказуемое с глаголом в .настоя

щем или будущем времени,, причем этому сказуемому предшест

вуют модальные слова "может быть'9 или "возможно8® = ¥©©t@$n • 

Bör©p@9s welfare syst©® aaj gg®^Qat absolute p@ra$y9 tat 

they «saa d© nothing t© $a@al the psyehologieal wesads ©f 

prolonged ian@apl®yB@at (Пособие8 c„ 52) % Devfeluatioa шау 

bring about a temporary gain ia price eoap@titiven@ss (По

собие 9 Co 90) о ®h@y . arg» that rapid technological 

progress may ce-essist with a efeo&i© shortage of iwest™ 

ment outlets, лвв (Цаголова ««оя c„ 82)§ Again9concerning 
She rate of interest® although the rate шш not» in the 

short мпэ affect the rate @f planned s airing® 8 ia the loog» 

@r run the effect may be quite considerable (Цаголо-
B&...3c. 89) § The demand may coae from a tiny section of 

тегу rich people (Вшяш9 78.23) i fhey may be egpreasad in 

somewhat simpler language (Perlo„ 57*9)• 

Сочетание глагола may с Perfect Infinitive означает» 

что предположение о возможности соверпения какого-либо дей

ствия (или состояния) относится к прошедшему времени. Сос

тавному модальному сказуемому с глаголом аау соответствует 

в русском языке простое или составное (немодальное) сказуе

мое с глаголом в прошедшем времени* причем этому сказуемому 

предшествуют модальные слова "может быть" или "возможно": 

A further factor may have been the unwillingness ©f the 

majority to be nonconformist or out of fashion (Цаголо

ва ... , с. 97); Prom Burn's words it is clear that... 

. there may well have been a continuing rise in the full rate 

of profit9 expressed as the percentage of total surplus 

value to total capital (Perlo,,61.53). 

Необходимо отметить, что в случае употребления слова 

. mil до инфинитива после глагола may.» как это имело место 

в приведенном выше примере9 оно выступает в значении уве-

^ Из общего числа употреблений глагола may (might) в 

привлеченных к анализу текстах (203) значение предположе

ния представлено в 175 случаях употребления. 
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;решого предположения= "вполне возможное чтс0оои„ Напримерэ 

два предложения It say b@; ts©3JL о =, и It aagr well Ь@ 00 0- на 

^аервні в@гжод почти идентмчныэ однако они имеют совершенно 

разные_значенияв что определяется' местом слова шіі в пред™ 

ложеюжо В первого случае следует перевести "Может быть хо

рош., 00
И
9 а во втором - 55 Вполне возможноs что00оио 

В экономической прозе часто встречаются конструкции»в 

которых слово well sssbä®!1 месте - ' noes® глагола нщ 

(ei§$ät)g Ä те<йшш і« ia tte @@®t ©f ©©z-ta&a ©оаашврМт ©r. 

iwbiteeat @®@<ä© вау теіі stiamlatg desaaad f@r th@m9 

авб fw aafi ±w©@taent as a wb,@l@ (Цщадова „ • c° 
7̂6)-§" эш1 mil b® that ttoy ©assj tteoiagSa this ів= 

dssteisüisatlm largely isi the £©ra @£ State<=@me<ä sates-

psls@s0OQO (Шме 122d6)§ ШЫ might ш11 W'talsen. m а 
dmges slgaooo (Р@2й@е 4-?012)§ tb@r@ ашг теіі tof ® Ь@<ш m 

©OBtimlsBg sis© ia t!&® foil .satF® ©f pr@fiteooo • (Реж-Хб, 
61o35)e * * : 

fopaa miglt. (в грамматической форме . сослагательного' 

ыаююыенш) шеет два различных оттенка значения предполо

жениям Іо Предположение о возможности действия9 в осущест-

вленш которого говорящий не уверен^ но которое не противо

речит действительности,, 2= Предположение о возможности дей

ствия» ©сущеетвление которого заведомо невозможно,, 

Іе Сочетание формы might с ladefiaitq latiaiti-r® оз

начает» что предполагаемое действие (или состояние) одно

временно высказыванию предположения и обычно относится к 

настоящему времени» Составному модальному сказуемому с фор

мой Bight соответствует в русском языке составное сказуе

мое с глаголом "мочь™ в форме сослагательного наклонения -

"мог бы"в "могла бы18» "могли бы68! Ош the other haad® the 
Federal Reserve Board eaa евг-tail the ешшаетеіаі banks' 

lending possibilities by selling beads . t© them, thereby 

absorbing fraads they sight otherwise lefed' С Пособие 8 c®,78)g 
Ви it is ©learly possible that eonsmption aad ierestrent 

might be aff®©ted more ciireetly by a re&etioa in' wages (Ца~ 

головаеое@ Co 76) £ . The socially necessary lab©r~time„ 'say 
in Britaing t© produce on® yard ©f ©loth with machinery 

siigSat be only one-tenth or oae~tw©ntieth of the time tafcea 

t© prodiae© @ве g?ard of eloth ев a haaS loos 4-9о15)з 

' Bi@s?© slate bs s©«,@rat<& r@@essisiie0 but 'ш? ad@pipes@i©iis" 

@z? "paaiai" w@r@ anticipated С?@г>1©е 7®15)о •. 
Сочетание форт eight с Perfect .issfipitive означает8 
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что предполагаемое действие •(млн состояние)• относится к 
прошедшему времени „ Составному модальному екаауемому с фор

мой algüat соответствует в русетом языке также составное 

сказуемое. с глаголом "мочь00 э форде еоелагетелзьног© наюю-

нешш - "мог бы?% "могла бы8% инош быго=° s©@as essen

tial 9 Ье®01@ жаиіж® the g>@@@±M© M©@l©gi<sal ашш 

tte© i©g .saigbt hm® fo®en % tl© 
aaiastreaa ©f ¥@@t@Ea ®@®a@rai© theög^to СЦаголова0 c® 4) = 

• 2 о•Сочетание формы Big&t e Pesfeet lafiaitiw® в зна= 
чеиш предполагаемого действия? осуществление которого за

ведомо невозможно 9 относятся к 'щюшедшему времени,, • Состав

ному модальному сказуемому с- alght в этом штшшшш соответ

ствует в русском языке составное сказуемое с глаголомймочьи 

в форме сослагательного наклонения - "мог бы" 9 "могла бы®% 

"могли бы'6 õ Had net 3fori@@ d@aatl@Ealls®d road transport® 

tb®g® sight have a e@=®rdiaat@d matioaal . transport 

system .CD©C0fe@8Col98)| ЗШг щІю^Ь the past 20 уеште® 195-1-
19?0$ business speeding for plant and @q®lpsmt bm Ibem 

almost ©оа ішюшіу l@m thaa dix'set military 

©f whioh a substantial proportion sight wall hair® Ътт 

ipeat for investment pwpo@@s (Perlo, 170.26)• 

В приведенных выше примерах глагол ш&$ (sight)- выража

ет не столько отношение лица - подлежащего к действ»g 

сколько общую предположительноеть всего высказывания® 

. В разграничении употребления глагола may (eight) в 

основном и обобщенном лексическом значениях главным крите

рием является контекст. .Во многих случаях, однако» можно 

вццелить и формально-грамматический признак обобщенного мо

дального значения - наличие местоимения it в безличных 

предложениях9 широко менодьзущмхея в экономической прозе. 

Наряду с безличным местоимением it в качестве подлежащего 

часто используется и неопределенно-личное местоимение one. 

Глагол иау (aight) в подобных синтаксических построениях -

в безличных и неопределенно-личных предложениях - подверга

ется процессу десемантизации из-sa семантической опустошен

ности подлежащего» . . 

При употреблении в безличных предложениях глаголу ыау 

соответствует в русском языке безлично-предикативная форма 
88можно'81 A fotqrth part@ it аау aeghana be thoracht,, is n®« 

eesaary for геріаоіщ the st@ek of the farmer 9 or for со»-', 

pensatlag Ш@ wear and tear of Ms labouring eattle» and 

other. iastr»@ats of hnsbaadxy (Даголова ee«8 c. 30) | Oae 
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aaym of еош?@©в" be ш@те от less optimisti© ©г pessimisti© 

©ожеетаіщ sueh fav©m?sMe direct isflmaees (Цах'олова0«, 0 0 9 

©o 76) г Oa® may аете® with Вш?ек that th© 68a@isal9 h@®2thyro 

way to restore© the profit® and. prosperity of the ea~ 

pitalist ©lass is at the ©xp@as© ©f worltimg ©lass ' aad 

тегкіщ people generally (Perl®s 65o29)s One вшу mm 

that these seeoadasj s®©t©E© of .the ©eoaoay are ia large 

me asm® the етогеешіб egressions of debt creation (Perl®0 
69.28)о 

іорме sight в безличных предложениях соответствует в 

русском жшке фэ;ра гоежететедьюто нажжеееню глагола 

"мочь'8 - "можно было бы'5; It might ® tfcowsht thats«о(По

собие» c0 167) 9 It aight b® ®3sp®et®d that amtosiatioa ш«М 

lead t© a s?ed«e@d d@aaad f©3* ІаЬотаг unless total p2>@dia©ti@n 

тете raised eorrespsaddhaglj with pr©da@tiirity (Пособие 9 c„ 

184) l Рае slight g©t the idea f roa - this that ia fa©t'та«1@г-

eonmrnptioa theosi®© are ©aly еопевітаІЫ© as theories @£ 

©apifalis* юіее® ss,e (Цаголовао «,. 8 c„ 8)| Ob© 

that these ssraagesients p@pr@s@st@d the most iazN-reaehiag 

expression of @tat©«=ia®a©p@ly eapitalism tip t© that tiee 

(P®tioe 1?402?)O * 

Следует отметить s что: в целях большего обобщения в на

учном стиле заметное предпочтение отдается пассиву9 где не

обязательно указывается деятель! As I haw defined it$ it 

aight gatheg be dag©gibed as a thesis about'the aatnre of a 

capitalist @wmmy 0«,0 (Цаголова, „ 0,8 c„ 7)| tois aight p®g-
©sglaiasd by their proneness to ©lemeatas'j 

а.ІевЭсвіЦагеловао о с s, с» 4)g Shis postulate is 

with wha^s may be called '"frietional" meisplojBent (Цаго™ 

ЛОВ&о с с 8 Со 65) о 

Предпринятый анализ глагола шау (sight) показал 0 что 

общее нивелирование стилевой манеры научных работ не исклю

чает черт творческой индивидуал.ьности s в частности$ в сфере 

использования глагола maj (aight), и что "художественное 

и научное мышление как два способа познания действительнос

ти имеют единую j, однородную направленность; они находятся в 

органической взаимосвязиs границы между ними не абсолютны-

(Разинкина Н.Мо9 1972д с. 37)„ Об этом свидетельствует уло~ 

•рребяениё в экономической прозе.тех или иных устойчивых вы

ражений с глаголом may (set«phras®s) 9 характерных» как пра

вило» для художественной литературыs pigfet just as well ("с 
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таким же успехом можно") s &©,.-Мш ©as® say (algist) Ь©("в за
висимости от обстоятельств") „ ь© this as- if вау ("будь что 
буд©!6") „ Напримерš Bis з?@®та1 з largslj teem th© teminat!©:^ 
©f big gewsBBeat foreigB aid exports ia th® immediate post

war у@@ет9 t-ЛаіеІ salgjat feat as well ® classified as_ g©v©sia= 

Beat ®35peaditm?@s (Perl© 9 36®31)i Goordlsaatiosi consists 
ia -oeo9 ш th® @m® fflarr foe о mmrosing the d©eisi@a ®і» ess

aying it as 3s£©$aat£@m. fes a. y@1b frotaer deoisioa by a y®$ 

Mgla@3\ ©@®aitete© (Цатолова» «•„ 9 c0 127); And failing t© hat?® 

appaseat sueees® la а теашеааЫ® tim@9 цотегшаеЕ administ

rators add, в@з?е feel Ы th© stimulating fires or- put воге, 

pressure ®a tb©•restraiaätig brake®9 as th® ease may M 
(Perlo 9 153o9)s 1® tbis as it ааж0 ©a® £aet is dear (Цаго-
лова,со» с» 39)о 

• Итака анализ модального глагола saj (Eight) в совре
менном английском -языке на материале экономической прозы по
зволяет сделать следующие ВЫВОДЕS 

= Жараетерноі особешосшэ вдгяайскшх екжешшгееекмх 

®енетев яэзяотсл f©9 то ж шт9 ваш йравшю» шощойаиыю 

©жеирееешвеНо П® стш они занимают каж бы промежуточное по
ложение мевду наушой прозой и публицистикой 0 

- Для более глубокого понимания особенностей семантики 

глагола bsj (might) следует больше внимания уделять, раскры
тию передаваемых им' модальных характеристик „ 

™ Хотя русская экономическая проза менее эмоциональна т 

язык ее близок ж языку наушой. прозыэ тем не менее при пере
воде с английского на русский необходимо по возможности со

хранять стилистическую окраску конструкций с глаголом may 

(might)о 

- Следует помнить„ что значение неуверенного предполо

жения вытекает из грамматической формы sight сослагательно

го наклонения о Форш же инфинитива смыслового глагола пере

водят щедпожожеше о воемошоета совершения какого-либо 

действия (или состояния) либо в план настоящего или будущего 

(Indefinite Infinitive)9 либо в план прошедшего времени 

(P@Ef@©t lBfiBitiw)«, 
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ON SOOT SPBOXHC USAGES OF TIE MODAL MAY/MIGHT 
IN SCIENTIFIC PBOSE IN QOHÖäPQBARY ENGLISH 

В. Теі ашш 

S u m m a r y  

The article deals with sob* peculiarities in the usag® 
of the modal may/might/ in the literature @f economics. 

The frequent us® of emotionally coloured words and ex

pressions in this variety ©f s©i@ati£i© prose brings it 
closer to the literature of- a puMieisti© style e She r®= 
suits of the analysis carried out make, it possible to of
fer some recommendation® for teaeMng. pwp@s®@® 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ 

КОШНИМТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ШОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

В ЛМНГМОНЙОМ КАБИНЕТЕ 

Н .  T o o r ®  

Тартуский государственный ушвереітет 

Долгое, врею язык изучался как предмет сам по себе8 а 

не как'средства.общения9 вспомогательное звено Общения в; 

наукее искусстве и тэд„ Мы'изучали фвкш о языке, его грам

матическую и лексическую структуру» но не умеж пользовать

ся языком0 

В•настоящее.время почта все методисты считают9 что ко

нечная цель изучения инострашюго языка - это коммуникатив

ная компетенция»' которая8 по словам І„Г0 Уйдаоусона СІ98І э 

с0 6?) 8 состоит is четырех ежеіентов^ понимание$ говорение^ 

чтетер тсат@а Но вообще методисты пока не т ют единого 

ноншашя кощунікативной компетенциив 

В связи с возникновешем новых взглядов на обучение 

мкоетрамш языкам в 50-е и 60-е года произошел сдвиг и. 

в методике обучения мнострашшм языкам9 сдвиг в сторону об

учения устной речио Одаш из стимулов в этом процессе мож

но считать--технический прогресс» Появились лингафонные ка

бинеты 7 жабораторШо Швчале бшо много сторонников и про

тивников лгагвистмеекшс кабинетов 0. Несмотря на ожесточен

ную полемику среди ^ченнх9 лингафонные кабинеты продолжали 

внедрять в учебный щроцессо Специалисты в области методи

ки обучения инострашьм языкам начали разрабатывать приемы 

и способы организации работы в лингафонных кабинетах <, В 

общем в развитш этого процесса можно проследить два на

правлении американские ученые ввдели целесообразность ис«° 

пользования кабинетов (лабораторий) для самостоятельной 

внеаудиторной работы9 а в европейских странах@ особенно во 

Франциир предпочитали ;и использование во время классных 

занятий под непосредственным контролем преподавателя (см= г 

Букарева МДв, 19859 с„ 85) о 

В настоящее времяg когда особенно подчеркивается ком^ 

щуюжамвшй* подход к обучению нноетраниш языкам,, работа в 

• даш^афошшх.-кабинетах имеет особо®, зтачеше «Лингафонный ш-
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бинет позволяет использовать врет учащегося ©тоном-

нее ж рациональнееg особенно во время аудиторных занятий <, 

Советская методика учрвервдает,- что только разумное' 

сочетание классной и внеклассной работы приносит должные 

результаты» Как самостоятельная работа во внеаудиторное 

зреш® так и аудиторная работа в лингафонном кабинете име

ют свое специфическое значение» Внеаудиторная работа в 

лингафошом кабинете помогает осуществлять щдивмдуализа-

цию обучения учащегося с учетом уровня его речевых уме

ний, а также жчного темпа работы, дает ему возможность 

повторить изучаемое® 

Аудиторная работа позволяет работать по двум-трем 

программам» проводить контроль за тренировочной деятельно

стью отдельных учащихся, подключаясь к ним поочередно, не 

нарушая работу остальных. 

При разработке языкового материала для лингафонного 

кабинета надо учитывать очень многие факторы; 

1) возраст учащихся$ 

2) уровень знания иностранного языка учащихся, 

3) цель, 

4) социально-профессиональную классификацию (см,; 

Трим Л.М., I960, с» 68)о 

Возраст учащихся определяет содержание текстов,, их 

сюжетную сложность и даже объем текстов и упражнений, а 

уровень знания иностранного языка - лексическую и грам

матическую сложность материала9 а также ввды упражнений, 

их сложность. Цель ставится перед каждым учащимся; для че

го он изучает иностранный язык - для чтения и понимания, 

для говорения или для писания на иностранном языке и т. д. 

Социально-профессиональная классификация подсказывает, ка

кая лексика нужна, что является примерным - понимание, го

ворение или чтение. Например, ученому-медику нужна в 

основном специфическая медицинская лексика, а также мини

мальные разговорные навыки, нужно умение чтения текстов по 

специальности, умение изъясняться по своей специальности, 

умение писать статьи на иностранном языке, в то время как 

администратору гостиницы нужен дашь практический разговор

ный язык, чтобы общаться с приезжими. 

В настоящее время довольно-таки много сделано в этом 

направлении, особенно в области словарей по разным темам, 

но многое остается пока несделанным для более ускоренного 

усвоения иностранного языкае 
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Со временем - изменились методгоеекке. требования ж уп
ражнениям в лингафонных кабинетах« Бознж вопрос о по вше-

ним.эффективности самостоятельные внеаудиторных занятий= 

Х.Го Уйддоусон (19819 с. 67)-говорит8 что'мы • долаш четко 

отделять лингвистический ошт от коммуникативного умения м 

в соответствии с этим строить свои упражнения=в первую оче

редь уцрашения для развития лингвистического опыта (в ос

новном грамматические 8 но базирующиеся на кошушкативкой 

грамматике)» а затем упраанения для развития - коммуникатив

ных умений Св основном аудиторные). • 
Поставлена общая задачам говорить без грамматических 

ошибоКд говорить так 9 чтобы произношение9 интонация и риш 

соответствовали произношению9 интонации и ритму носителей 

языкае Эта проблема является сейчас спорной: в какой мере 

ш должны правильно говорить на иностранном языке. Многие 

методисты за рубежом считают» что критерием правильности 

является то8 как наша иностранная речь воспринимается носи

телем языкао Если носитель языка понимает иностранца с его 

языковыми неточностями9 то цель достигнута. Сейчас методи

сты и лингвисты пытаются отработать те минимальные критерии 

в произношении8 интонации и грамматике, которые нужны для 

понимания друг друга. 

Следующим спорным вопросом является графическая опора. 

Э.Мо Стэк (1966, с. 147) считает, что на начальном этапе 

зрительной опоры не должно быть» так как в жизни общение 

происходит со слуха, и чем быстрее обучающийся отвыкает от 

письменной формы» тем быстрее он научится понимать и гово

рить. Он приходит к письму лишь после того9 как устный ма

териал усвоен. Однако.советские методисты считают8 что ис

пользование вербальных8 графических и изобразительных опор 

облегчает смысловое восприятие на сдух» разгружает опера

тивную память и активизирует и повышает мотивацию учения. 

Автор данной статьи полагает, что все зависит от матери

ала и возраста учащегося. В младшем возрасте следует боль

ше опираться на графические и изобразительные материалы. 

Взрослые учащиеся могут работать в лингафонном кабинете без 

всяких письменных опор„ если материал не насыщен незнакомой 

лексикой и сложными грамматическими явлениями и если упраж

нение специально не построено на рисунки и т.п. 

Материал для работы в лингафонном кабинете должен быть 

аутентичным9 и ни в коем случае не скучньм и монотонным» 

Тексты для прослушивания должны быть уместными., t.s„ 
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евязантю с самой шзныэ - беседа, лекции и т.д., на раз-

лттые теш» Текста записываются на магнитную пленку -раз

ными голоеаш - мужскими, женскими«, детекимм$ с разными 

акцентами в Задания должны соответствовать тексту и быть 

связаннши с жизн шшш потребностями„ ' 
Сейтас рекомевдуются совершенно аутентичные тексты» 

тэе» таше беееды§ диалоги» в которых имеется естественный 

звуковой шли шумовой фон» где записаны разные нелингвисти

ческие звуки„ произносимые говорящим (удлинение звуков в 

©тделышх словах9 кашель, икота, ммоов„ ээввв., гм-гм и пр®)„ 

Нужно стремиться к тому, чтобы текст соответствовал уровню 

владеню шострвннш языком о 

Задания э выполняемые у$шщимнся8 должны быть ясны, уча

щийся должен понимать, с кажой целью он выполняет эти зада

ния» Текста следует подбирать так$ чтобы на их базе можно 

было проводить ролевые игры С ем л Іеіе iog 19809 е„ 19-21). 

В настоящее время обучение иностранному языку продол

жает приобретать"все большую- кошуникативно-фушциональщго 

направленность„ Используются двухфазовые упражнения (шест© 

четырех- ш трехфазовых)9.когда подсказка для ответа . дана в 

самом образце и двоякого толкования ответа быть не можетG 

Такая организация упражнений приближает учение к реальнш 

условиям общения0 

Большое внимание в советской методике -уделяется' ущаж™ 

. нениям g из которж утараеея полушшт интересные еведенш 

лингвистического9 страноведческогоs литературного и быто

вого характерао , 

. В последние годы в Англии издано иного учебников анг

лийского языка для иностранцев (ь@ Іетод*, SraetSsss ©f 

lish, 1981$ Je Allsop9 'Cambridge First -Certifieate@ 1980? 

Б® Bricks et al-, A Case £©*. Bagli@&ü 198if Jo Hill, 
Me lewis, Elexieourse„ 1982 и. др«) 8 которое построены на 

работе в лингафонном'кабинете и сочетают аудиторную, и вне

аудиторную форш работы„ Часть лингафонного материала имеет 
опору графического характера9 часть нет» Учебшкн в основ

ном состоят из диалогов на саше бытовые или же на, гдобаль-

ше темы (помощь голодающий Африки и Среднего Востока9 борь

ба женщин за равные права с мужчинами, охрана природа ж 

др»)». Упраанеийя направлены на выработку умеші ш навыков 

говорешш» цробяевіные унршшевш требуют творческого 'поро

да. По^и все они направлены на , развитие кощушк&етвной 

коіщетеіщйк. 
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Большое вншание уделяется ролевым мрр@и0 Многие авто

ры рекомендуют проводить их с самого начала обученю@ так 

как в протмюом случае от игр не удается добиться желаемых 

практических результатов мв-sa "барьера"8 возникающего в 

этой непривычной форме общения на продвинутых этапах„ 
НоМ. Гез С1985, с, 21) считает, что ролевые игры обладают 

одним довольно-таки значительным недостатком; увлечение 

функцией языковых явлений за счет форш привело к огромно

му количеству ошибок в общении на иностранном языке. Вот 

здесь и следует выяснить, какие ошибки допустит9какие нет. 

Все зависит от цели изучения иностранного языка. Если мы 

имеем в виду филолога, то, конечно8 любые ошибки недопусти

мы. Мы предполагаем, что он/она будет учителем иностранного 

языка, и в таком случае ошибки недопустимы. Но если учаще

муся нужен иностранный язык как средство общения, то неко

торые погрешности допустимы, если они не искажают смысла 

высказывания. В конце 70-х и начале 80-х годов в процессе 

самостоятельной и групповой работа учащихся в лингвистичес

ких кабинетах начинает использоваться новый ввд - видео

кассеты» Это очень эффективный способ организации самостоя

тельных и аудиторных занятий, повышающий мотивацию учения» 

G ввдеокассетами легко обращаться, они очень удобны. На ви

деопленки снимаются различные ситуации, истории. Индивиду

ально можно проработать лексику и грамматику при помощи со™ 

ответствующих уцражнений (в основном двухфазовых), коротких 

диалогов. В аудитории же можно обсудить персонажи, дать ха

рактеристику каздому действующему лицу, обсудить всю ситуа

цию, объяснить причины поведения (лингвистического и не-

лингвистического) одного или другого действующего лица. Ви

деопленку можно остановить в любой момент, можно замедлить 

действие, тут же повторить его деталь. Все это дает очень 

многое дм обсуждения в аудитории и в то же время для из

учения коммуникативной компетенции языка.Видеокассеты пред

ставляют хорошие возможное*® для групповой аудиторной рабо

ты, особенно для ролевых игр. 

В заключение хочется сказать, что лингафонные кабине

ты - это источник для разработки новых способов и приемов 

обучения иностранным языкам,, источник повышения мотивации 

учения ж достижения более высокого уровня профессионального 

мастерства. Но тут же нужно упомянуть, что у. нас нет хорошр 

разработанных 'учебных пособий для всесторонней работы в' 

жнгафошом кабинете<» Кое-тао имеется... даа .начального ©тана# 
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Language Теachingо Oxford University Press9 1981e 

Нате® Ao language Laboratory E-Ianagemento4/ Handbook for 

$®a©herse - London% British Council $ 198©0 
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Oxfordв University Press9 1981 о , 

ОВГ ООНМІЖІСАТГУЕ ТЕАСВІЖ OF FOREIGN LANGUAGES 

• Ш LANGUAGE LABOMTOHES 

Ho Toots 

' . ' S u m m a r y  

The article discusses the development of language la» . 

boratories and foreign 1ай|рщ@е teaching in themc In the 

50s and 60s there were many linguists uito тег© against 

the language laboratoriese But in spite of that and due 

to the dev@l@ps@at @£ © шпшіса і е language teaching 

language- laboratories gained ground and by now w© may' 

speak about tiro different approaches to the work in the 

language laboratories; (1) individual and out-=©f-class 

snd (2) classroom work done under the supervision of thie 

teaehes-o la order to obtain good results in 'foreign lan

guage teaching both the individual and classroom work 

should be wisely combined» It is very important- to use 

ffi©at effective exercises £@r developing communicative 
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competenceо In the 80s a new type of communicative ©зштех 

ses has appeared! irideoeass©ties0 which are predicted 

promising- futureо 
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Л?НВ RObE OF TRAHS.LATXOH II THE DEVELOPS®!® OP 

- STUDENTS6 СОІШШІСАТВГВ SKILLS 

Ье Hone 

.Tartu Stat© University 

In recent years the teaching of ESL has mostly con

centrated on communicative effectiveness0 This approach, 

which in many foreign countries was originally adopted to 

meet the urgent practical needs of a certain category of 

learners, has also been gaining increasing support in the 

Soviet Union, if not in deeds» at least in words. 

Of course9 tUe idea of developing in one's students 

speaking skills that would enable them to communicate with 

native speakers in natural foreign language situations must 

be very tempting to every teacher» However,in this country 

the advocates of communicative teaching more often than not 

forget to ask themselves whether there actually exist the 

necessary conditions for this kind of teaching® 

Quoting Т» Varadi, Prances Gorbet points out the con

ditions under which perfect communication occurs with L2 

speakers. This happens ."when: 

(a) The learner is able to express his intended mean

ing. 

(b) Not only does he manage to communicate what he 

wants to say, but he manages to say it in an ap

propriate way, 

(e) His statements are well formed," (Gorbet,P., 1979» 
p« 26). 

The above criteria prove that perfect communication 

presupposes a fairly good command of the language on the 

part of the speaker. This requires not only the ready use 

of a certain amount of vocabulary, but also an active com

mand of the necessary grammatical constructions, to say 

nothing of phonetic and listening skills. In the case of 

gifted learners the two latter skills may be assumed to be 

acquired- in the course of'oral•communication practice in 

class® For students to achieve such a good mastery of the 
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language s a fairly comprehensive gyll&bu® and © suffidlent 

number of foreign language l@sso.as ere indispensable0®hi®s 

unfortunatelya ia not . the ease either is the general 

cation schools of this republic or in the .noB=liagnistie 

departments of higher educational establishment® wtoü f©2?= 

©iga language is taught as e general subjects Of eour@@e 
in ©lassroom conditions it Is possible © practise commu

nication by using в strictly limited- voesbtaXary saia snail 

stoete'of grasasstical constructions Bat ®uefe prae tie© glws 

both the teacher and, the learner an illusory picture of 

the student®3 setu&l linguistic еожре @ае®е la a ші life 

situation when the learner happen® to @©ш into õitest with 

somebody who dees not km&w which worts and «1asett®s he 

he® assiasil@ted9 h@ say be at в total less hearing Hanguagp 

that he has not practised*. 

1© ahoald do well t© reaember that е твтаішііте teach» 

lag wa first introduced in @ze®t' Britain to help - ішті= 

grants to @©p@ with their primary seeds ®u©h as щй®?= 

•standing' -the orders and safety regulations at ,work9 -rent® 

ing flats9 doing'tjsir ©hoppiigs, ete© Many ©f those people 

ted tod bat litti© schooling and in th© cs®@h courses ar= 

ranged for them the min attention was • foetisssed on equip-» 

'ping them with an elementary speaking skill covering a few 

narrow topic areas In pursuing such purely praet.ie.al aims 

the need for linguistic accuracy is often entirely over

looked,?, And then9 im should .not forget that these people 

live-and work in an English at»sphere9 hearing the lan

guage spoken around them a great deal of the timee In ®ueh 

conditions they have every opportunity to improve their own 

command of the language from day to day0 

By now the'initial great enthusiasm, for communicative 

teaching 'has-given way to somewhat more sober attitudes*, 

Some critical remarks have already been mde in defense of 

linguistie correctness» Jaae Mclaughlin even points out 

that this is also of practical importance t© the learners% 

"Employers are all too ready t© discriminate on the grounds 

of what they regard as "bad® gratmsar and pronunciation© MSbe 

stresses that "while .language variation must be respected 

by ESb teachers as an indication of culture and ethnicitys 

students must have» if they wish its access о @ version 

of the language which at least oeaaot be elted as & та&аоа 
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for excluding them from the opportunities! they seek®09 

(McLaughlin, JO0 1985, p= 93)» 

If specialists even in English-speaking countries are 
^becoming aware that teaching only the communicative ' skill 
is by no means sufficient9 th@ more important Is it- here 

in'the Soviet Union to help our school and university stu
dents to acquire a correct use of the foreign teoguage they 

are learning,» Of course, there is no denying the great val

ue of the communicative skill, but this should not be mas

tered at the expense of linguistic accuracy0 If learners 

are encouraged to chat without any of their mistakes being 

corrected, they will regard their command of the language 

as perfect and will even lose the will to improve it. More-

overs, most of our learners are unlikely to ever have a 

chance of actually speaking the language® Therefore,it will 

serve them better to develop a clear picture of the struc

ture of the language. In future, if any of them should find 

himself in a situation where oral communication is called 

for, this skill will be easy to build up on the firm ground

ing received at school» 

Naturally, all the ingenious exercises, situational 

dialogues, role play and other devices elaborated for de

veloping speech habits are fully justified in the conver

sation classes of English-language schools and at the Eng

lish departments of universities and institutes,where tiiere 

is plenty of time to practise communication not at the ex

pense of other language skills or linguistic accuracy, but 

where it forms part and parcel of the integrated language 

coursee 

Some specialists seem to understand communication in 

a very narrow sense as only free or guided conversation. As 

a matter of fact, whenever a learner makes an attempt to 

express his ideas in the foreign language he is studying, 

we have to do with communication,which may be both oral or 

written. One kind of activity closely connected with the 

development of communicative skills is translation, which, 

too, may be both oral and written. 

As a number of proponents of communicative teaching 

have rejected, translation as an activity in no way promot

ing the speaking skills, the aim of this paper is to show 

that this is not so. To prove my point I shall refer to 
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st&tämente made- by different teachers and methods speeia» 

lists who have found translation to b® an efficient tööl 

in developing also the learners8 еошшпіеа і е skilla 

fhas Oh® Titford stresses that even if a specifical

ly eomunicative orientation has been ©dopted9 there are 

still two good reasons for advocating th© use of trans

lation as a component in the English language programme of 

tertiary level learners<> The first is that it makes sense 

to build -од the well-developed 6feel6 for3and knowledge ed| 

the L2 that these advanced learners already have„As trans

lation is Inherently a problem-solving ежегеіа 9 it is a 

partipularly appropriate resource for learners whoa© minds 

are being trained to work analytically® The second reason 

is that translation clearly has an important role to play 

for learners who will choose their careers in academic 

areas (such as school teaching). It may help to improve 

their communicative potential in the L2 while at th© 

same time providing them with an analytic tool for estab

lishing where exactly the communicative norms of the L2 

diverge from those of L1 (Titford, Ch., 1983» p. 52)» In 
conclusion Ch. Titford emphasises that "even if transla

tion is not an overtly 'communicative6 activity itself, it 

is useful because it prepares for or consolidates such ac

tivities $y relating L2 to L1. It builds on what learners 

already know about the operation of their first language 

in order to build uj> their knowledge of how to use the L2 

communicatively" (Titford, Ch., 1983» p. 57). 
H. Thomas, too, underlines more or less the same 

points in speaking of the importance of translation 3n fo
reign language teaching: "many advanced learners need to 

write and translate more frequently than ' they need to 

speak; secondly, ... developing an awareness of style 

and lexical appropriateness in written English will bene

fit the spoken language too, and thirdly, ... very often 

advanced learners need 9theoretical® approaches to lan

guage as much as they need 'practical' approaches" (Tho

mas, H., 1984s p« 191). 

As Afolayan stresses the Importance of oonir&stiv® 

analysis in giving the students an effective insight into 

the operation of the systems of the two languages»In this 

type of comparative analysis translation has an important 

role to play (Afolayan» A®s 1971/ p® 229)® He also points 
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out that such analysis can only be done by a teacher who 

is competent in both the source language enü th® taavet 
language and who has a sound knowledge of the L2 learning 
situation - its people9 culture,, and linguistic situation 
(what languages and/or dialects are used by whom and for 
what purposes) (Afolayani, AoS 19719 pe 228) a 

. Translation can be practised•in two ways $ from Ы 

t© 12 and viее егм,0 Ho gopher reeoimends resorting to 

transl©ti@ffl .from L2 to Ы in. the following cases % • 
(1) to compare'wor$-order and.sentence'structure in 

.lagltsh with ihe student8s native language$ 
(2) fe@ clarify the .differences in aaaaaiag between 

elosely related-words such' as ® elaborate о aad 

Complicated8 g Appropriate8 and °to appropri
ates g . " : ' 

(3) to ensure that'the meaning of complicated pas
sages has been clearly understood (Sopher9 Eo » 
•1974, Po 354)= ' , 

Go Ye Taylor is of the opinion that it is wrong to 
avoid tzaaslatioBo Followisg the teacher6e dumb-show -the 
learnlrs my msk© incorrect gu@s@@@Q He puts fomrd a few 
principles which should ensure th© correct and efficient 
use of translation from target language into th® - source 
languages (1) Sh© teacher8® translation Is to be pre
ferred to the pupils8о (2) Translation should be done in 

clauses» if not in sentenees0 What ie bad about tmnslg-
tion is really the °word for -word» asthodo : ffe@r®f©r©0• 
teachers who use translation should translate at utter
ance levelg, never use bits and pieces to assist tha learn-
ersg or they will themselves tend to assoelat® at the 
single-word levele (3) Any use of translation involves a 
a decision'about when to use ite (a) All translation into 
the leazB@r®s mother tongue must be given after the new 
linguistic material has been presentedo (b) In many cases 
it will not be. required»' In conclusion he stresses that he 
ia not advocating the indiscriminate use of translationtoy 
the teacher of English^ It should be used when communica
tion breaks down®. There has been so - much opposition"!» the 
tise'of translation merely because most of the teachers of 
English have been ав іт® speakers who have .not • been in
terested in learning the mother tongue of their pupils in 
the overseas countries (Taylor,-0» le9 1972# pp® 56-58)» 
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• Po Bo King raises the question of. the aeed to. te&eh' 
translation as a skill0 He points out that mi£ ов® of- the 

aims in the teaching of English ae a -foreign language is 
to equip the learner with the language skills relevant to 
hie needs* and if translation is regarded as a skill®dig-

tinct from readiiig-writing-listening-speaking (as th® in

ability sometimes of bilingual speakers to translate sug-

gesta it is)g then the, ever-increasing amount ©f trans

lation going on in the world today should be taken into ao» 

count® Practically, a large number of learners who have 

acquired some kind of qualification in English find them

selves called upon, ia many situations» to translate ; or 
interpret into or from English in the course of their work 
or otherwise9» (King» P. B.» 1973» P® 53)» He criticises 
the translation classes, which usually practise this skill 
in two most1 usual forma - the translation of sentence-' 
length pieces and the translation of literary texts of 
varying difficulty, whereas in actual fact "the sheer talk 
of translation in the outside world ia neither sentence-
length nor 'literary9! it is probably translation of cor
respondence» commercial or non-commercial, and of tech

nical and journalistic material" (King» P. B«$ 1973® P® 

53). 

According to Academician V. Ve Vinogradov8в theory 

every language has three min functions? interaction, com

munication and ежеrtion of influence. Bach of these func

tions is expressed by means of certain language varieties 

and it has , its own vocabulary» phraseology and certain 

specific syntactic means® These language varieties are 

called functional styles® The consnunicative function is 

performed by the scientific and th® official-business style 

(quoted after Смирнов И. П., 1983» p. 227). 

At Tartu state university the Department of English 
provides two different courses in translation® Literary 

translation from English into Estonian is the subject of 

a special course, which acquaints students with the basic 

principles of th® translation theory and give® them train

ing through practical translation exercises. Every • year 
competitions in translating fiction are held at the uni
versity in which students of th© Foreign languages В р&г °» 
meat have achieved, appreciable results» Quite a few ©f 
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th@m tow later chosen the career of a translator of fic
tion 

She course ia translation from Estonian into English, 

is mainly concerned with th® official style with в viewto 
the students9 future needs,, Literary translation iaito Bag-
lish is not practised since this presupposes a literary 
taleat and в perfect command of both the source- and the 
target „language, which is beyond the learners® scopeо She 

course of translation -  into English combines practical- ex-» 

ereises at text level with theoretical discussions of the 

proble» that crop , up in the course of the work® fhua? as 

Pe Be King reeom$s@adss the course' is not simply traaslatieög 
but also about translations involving a good deal of 1@ЗЕІ«? 
eal and syntactical Ы»Ь2 comparison and contrast® We have 

tried out and found useful the solution of various problems 

suggested by him© These include presenting for discussion 

or evaluation an Ы sentence with two or more stylistical
ly- differentiated English equivalents$ considering th® use 

of tenses in Ы and Ъ2 ©samples» requesting the students to 

translate в particular noun in a sentence by a verb 02» vi= 
ee versa8 @te0 (Kings, Pe В® 9  1973® PPO 57-58}® Such guided 

practice makes it possible to tie in the translation eoms® 

with a number of other subjects the' learners have studied 

or are studying*? It fully proves Peter Жешвагк3® view that 

translation theory is interdisciplinarye. According to MB 
"Translation theozy (Wissenschaft with the main emphasis® 
6knowledge6 and ?knowing® rather than 8science0) must ©»= 
brace.a theory of communication'(semiotics), of meaning 
(semantics), of the relation of language to society (so-
ciolinguistics)g of the relation-of language to the indi
vidual (psycholinguistics)s' of linguistic evaluation (li

terary criticism), of. text analysis (stylistics), of the 

place of phonology$ grammar and lexicology (core linguis

tics) and of the relation between language and culture (so

cial anthropology)„ Any study of translation requires co

herence in all these fields" (lJewmarks p0 1978э p e  2б0) о  

To raise the effectiveness of translation practice Ba 
Mason suggests, a .three-stage strategya (1) The ТЬ learner 
should be taught to read perceptively the Sb tezt 9  for he/ 
she is not really in a position to translate until he/she 
is able to evaluate .It, to perceive the author's attitude 

.and intent, - whether overt or covert© (2) At the Initial 
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stage exercises should be. developed to encourage a reading 

strategy that would draw attention to the stylistic norms 
appropriate to specified domains and look at . variations 

from normsо (3) If discourse analysis is to have a place in 
the translation course, it should be used as an aid to die-
covering an author 5  s intent and estimating the probable im

pact of a text on the SL readerD (4) It may be found use

ful to hold seminars to discuss text meaning before stu

dents attempt their own translations0 In this way problems 

of comprehension can be separated from problems,of expres

sion and a subsequent class can then concentrate entirely 

on TL appropriateness and the projection of the communica

tive force of the SL text (author®e intent/reader reaction) 

onto the TL text (Mason^Iop 1982s ppffi 175~17б}о 
Peter Newra&rk draws attention to a number- of problems 

translators have to solve in the course of their work© He 

points out H@lbig8s. valency grammar (which he now prefers 

to call case grammar) (Newmarkp Рер •1984a» pp0 19-23) and 

componential analysis as a useful form of ground-work to 

translation^ since they exhibit all the possible gramma

tical and lexical equivalents for a .particular unite .He al

so stresses the great value of Helbig®s distinction betaeen 

mandatory$ optional and accessory partners (Hewmarks p09 

1979b, p® 98)® Ps Uewmar& believes that "whilst case-gram

mar has an indispensable role in advanced foreign language 

teaching» е©э it also has applications to translation ei
ther Л mechanically 8  in the contrast between the way two 
languages manipulate their cases, or creatively in the de

tection of various missing verbs or cases in the relevant 

texte
6$ (Hewmarkg p»» 1984b,, p® 89)® 
ps JTewtnark points out that a very interesting problem 

for translators to solve is the correct rendering of the 
ellipsis (when the name of a residence is used to mean ei

ther its occupant, or the institution, or the whole staff, 

or the personification of a department). The biggest pre

sent sources of ellipsis in English are nominalisations of 

all kinds, in particular novm-compoundsg actives for pas

sives (e.g. this translates well), and transitive verbs 

that tend 'to drop their objects» particularly in jargon 

(e.g. we'll be shunting, carrying, sewing). Other common 

sources of ellipsis are headlines where nouns are piled tap 
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and past participles are the main verb form permitted, ac

ronyms and mental images of physical objects (Newmark, p«, 

1979b, p. 99). Finding the correct translation in the 

above-mentioned cases requires a creative approach and much 

thinking of the learner, Newmark's advice to his students iss 

"if in doubt, don't translate, but transcribe»"(Hewmark,P„, 
1979b, p. 101). 

According to p0 Newmark "the translator's first job is 
to translate or to transcribe* only Äen this is not possi
ble, for all kinds of reasons of situational and linguistic 

context, connotation etc», must he resort to synonyms» then 

to componential analysis, then to definition» and finally 

to his last (but not infrequent) recourse to .paraphrase»™ 

(Mewmarl:, P., 1979a, pe 33). As regards the use of synonyms, 

Hewmark emphatically recommends grammatical synonyms9 whieh 

are often closer and more numerous than lexical ones (Zew«-

mark, p., 1979a» pp„ 33-34). 

H= Sopher emphasises that one of the.purposes of lan

guage instruction is to teaeh the.student to express-himself 

effectively» Therefore;, besides grammar attention should al

so be paid to style«, One of the aspects of-style la clari
ty» To ensure a maximum of clarity the writer should pay at

tention to the following pointss (1) syntactic relations$.(2) 

notional relations and patterns of" thought (1®@© the a 
rangement of words and word groups within the s@.at®ne@$ (3) 

lexical ambiguity, (4) simplicity and economy of languages, 

(5) concrete illustration of abstract ideas (дорЬег^Но» 1971® 
pp® 20-24). Although He Sopher is concerned with the prob

lem of effective writing and not with translation, all the 

points mentioned (with the exception of perhaps the last 

one) are also of great importance for every translator. 

Different authors have suggested various exercises to 

improve the learner's dexterity in translation. H. Thomas 

has discovered that a useful form of exercise is finding 

and analysing the mistakes occurring in printed texts writ

ten by non-native speakers (Thomas, H., 1984, p.' 191)® 
Ch. Titford recommends back-translation? in whieh case the 
teacher translates back into L1 the student8 s faulty ren
dering in L2e This puts the student in a position "to make 

the comparisons needed to locate the error within their own 

language. If necessary, the two versions can be compared for 

length, word order, or arrangement on the board or overhead 
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projector" зо that the students can clearly see what needs 

to be remedied® 
"The stylistic differences that can be appreciated, 

through this technique are basically of two sorts: over-

translation and under-translation0 The first happens when 

a student8s version is too «fussy9 or elaborated a trans

lation of the original- text, the second when the student's 

version is an over-simplified or 'reduced5 translation of 

the original" (Titford, Che, 1983/ Р® 55)» 
Another approach Ch. Titford has used successfully is 

what he calls 6 spoof translations® The teacher gives a 

word-for-word translation of a complicated Ы sentence in 
the L2. Instinctively advanced students feel suspicious of 
word-for-word translations and by discussing the correct
ness of the corresponding constructions in the two langu

ages, they will finally arrive, at the correct version 

Ch, Titford stresses that the pedagogical value of this 
procedure is that students at an advanced level usually 

have this knowledge but need to bring it to the surface,as 

it wereо If they can do this s  they are given the pedagogic

al boost of having accomplished the translation themselves, 

and become better motivated and more confident (Titford, Ctu, 

1983s PP® 53-54)о 
By resorting to different exercises and teaching stra

tegies the aim of a translation course should be to teach 

students the ways and means of arriving at an adequate 

translation of the Ы text in the L2 S  According to I 6  Smir
nov adequacy in translation means achieving the authenti
city or correspondence of the translation to the original» 

A translation can be regarded as adequate if it has the 

same emotional and psychological effect on speakers of the 

target language as the original has on those of the source 

language if it makes possible their interaction and mu

tual understanding (Смирнов И0 IL s 1383$ p« 229)® 
As a result of the various linguistic activities in

volved in translation practice the learners will develop a 

feel for the foreign language,, He I» Krasyul describes tiiis 
as followss The feeling for a language is a result of the 
learning'processa It develops on the basis of prolonged 
special training and exercises as well as- through indepen

dent orientation in language realities' when their mastery 
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has become subconscious c  Being a multi-level structure,, the 
feeling for the language takes shape in the correct lexical 
and grammatical form of speech (including the skill in choos
ing the4 adequate variant corresponding to the language 

norma and relevant to the aim of communication) as well as 

Its temporal characteristics. One8s feeling for a language 

ia revealed by one9s reactions when one hears deviations ftm 

the language norms (phonetics lexical, grammatical and syn

tactical) of the target language and one»s perception of 

the correspondence of the form of an utterance to its con

tent (Красюк H. И., 1985, P. 11)» 

A student who has developed such a sense of the for

eign language is equipped to communicate not only оrally,but 

also in written form» If he has had but little speech prac

tice, fluency is quick to come as soon as he finds himself 

in a situation where active skills are called for» There

fore, an establishment of learning should primarily be con

cerned with teaching the students correct foreign language 

use, reinforcing it with the skill in fluent oral communi

cation as far as this is possible in the given conditions. 
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, * РОЛЬ ПЕРЕВОДА В РАЗВИТИИ КОШУШКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

Ле Хоун 

Р е з ю м е  

В последние годы за рубежом^ а также в Советском Союзе, 
много внимания уделяется обучению коммуникативному владению 
иностранными языками® К сожалениюр в условиях нашей общеоб
разовательной школы и неязыкового вуза8 где для изучения ино
странных языков отводится очень мало времени  ̂ языковой пра

вильностью могут пожертвовать рада достижения коммуникативной 
цели® Многие сторонники коммуникативного направления выступа
ют против пржмененш перевода в учебном процессевАвтор статьи 
доказывает* что и перевод может служить развитию коммуника
тивных способностей,, Кроме того, применение перевода обеспе
чивает языковую правильность и дозволяет вырабатывать и со
вершенствовать у обучающихся чувство языка» 
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