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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ ДЛЯ
ОБУЧЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ В АНГЛИЙСКОМ

ЯЗЫКЕ

Бул макалада англис тилиндеги билимдин калыптануу өзгөчөлүктөрү жана
диалог сүйлөшүүнүн ыкмаларын үйрөтүү каралган.

Эта статья об особенностях формирования знаний, умений и навыков при
обучении диалогическому высказыванию в английском языке.

This article is about peculiarities of information of knowledge, abilities and skills in
teaching dialogue practice of English language.

Современная международная обстановка, экономическая и политическая
интеграция обусловливают вовлечение все возрастающего числа специалистов в разных
областях науки и техники в непосредственное осуществление международных научно-
технических связей, сопровождаемых значительным ростом и расширением культурных и
деловых контактов, - все это предъявило свои требования к характеру владения
иностранным языком, правильным диалогом, и тем самым детерминировало некоторые
принципы и параметры новых методов обучения, в частности, иностранным языкам.

Условия иноязычного общения в современном мире, когда иностранный язык
является средством общения, познания, получения и накопления информации,
предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: диалогом
и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также правилами диалога,
чтением и письмом.

Таким образом, актуальность настоящей статьи обусловлена необходимостью
адекватного овладения англоязычным диалогом в процессе обучения в технических вузах.

При овладении иностранной речью преподаватели сталкиваются с проблемой
несоответствия используемых методов обучения с современными требованиями к
овладению иностранным языком.

В связи с этим целью настоящей статьи является выявление особенностей
формирования знаний, умений и навыков для обучения диалогическому высказыванию в
английском языке.

Участие в общении предполагает овладение устной речью на иностранном языке,
т.е. создание навыка. В отличие от аудирования, собственно диалог не предъявляет столь
высоких требований к объему словаря, объему языкового материала как условию,
обеспечивающему реализацию этого навыка.

Теоретическое обоснование проблемы обучения диалогическим
высказываниям.
Понятие «диалог». Содержание и факторы, влияющие на его развитие. Диалог сам по себе
представляет сложный материал, далеко не ограничивающийся каким-то одним аспектом.
Об этом свидетельствует огромное количество исследовательских работ в этой области.
Сам диалог представляет собой своего рода воплощение языка в конкретных и
специфических средствах. Это особая форма речевого общения, в которой проявляется
речевая деятельность человека, а также форма существования любого языка.

Анализируя диалог как форму речевого общения, исследователи, прежде всего,
обращаются к возникшей в результате процесса говорения, то есть осуществления
диалогической речи, речевой структуре. Также изучению подвергаются и условия,
которые стали причиной возникновения и протекания речи в конкретной ситуации.

Так что же такое диалог?
Диалог, по мнению всех исследователей, должен обладать определенными

характеристиками. Прежде всего, это наличие как минимум двоих собеседников,
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непосредственно между которыми происходит обмен речевыми высказываниями. Также в
диалоге должен присутствовать непринужденный характер речевой обстановки.
Обязательна для диалога смена говорящих лиц, то есть должна наблюдаться
попеременная адресация речи. При этом в процессе диалога происходит одновременная
подготовка собственных высказываний, их реализация и восприятие своей речи и речи
собеседника на слух. Во время диалога происходит постоянное изменение языковой
ситуации.

Большое значение в диалоге имеют невербальные выразительные средства языка,
такие как жесты или мимика говорящих. Еще Л.П.Якубинский в своих работах писал, что
язык представляет собой разновидность человеческого поведения, является фактом
психологическим, своего рода проявлением человеческого организма, а также фактом
социологическим, то есть зависящим от совместной жизни организмов в условиях
взаимодействий. Таким образом, уже при создании первых работ в области
лингвистических проблем исследователи принимали речь за один из видов деятельности
человека.

Но следует заметить также и то, что как форма речевого общения диалог зачастую
сопоставляется с монологом.

Для того чтобы разделить эти понятия, Л.П.Якубинский определил характерные
черты диалога, как то быстрый обмен взаимообусловленными высказываниями-
репликами без предварительного обдумывания, при зрительном и слуховом восприятии
собеседника, и монолога (длительное письменное или устное высказывание одного лица).
Он особо отметил то, что в живой речи трудно четко разграничить монолог и диалог, эти
два явления тесно переплетаются между собой, образуя ряд явлений переходных.

Примером подобных переходных явлений может служить беседа в обстановке
досуга. Такой род беседы отличается более медленным темпом речи, для него характерна
большая величина компонентов, а также большая обдуманность речи, чего не
наблюдается при быстром темпе разговора.

Диалог легко вписывается в представление о речевом общении, о сотрудничестве
при речевой деятельности, в то время как монолог требует специального объяснения как
формы речи, существующей наряду с диалогом. Сама природа диалога предполагает его
сложность. Размеры диалога теоретически безграничны, и его нижняя граница может
показаться открытой. Однако фактически каждый диалог имеет начало и конец. Единство
диалога в его смысле, теме, содержании. Диалог – средство выражения логической цепи
взаимосвязанных по содержанию сочетаний мыслей-суждений, речевое построение, в
котором два говорящих как бы создают одну мысль, структура, где тема распределяется
между двоими.   Специфика диалога как сложного единства самым тесным образом
связана с его тематической цельностью, с характером развития содержания, с движением
мысли.

Одной из важных сторон диалога является роль интонации в оформлении единства
диалогических высказываний в составе сложной структуры и роль ее как информативного
средства. Экспериментально-фонетические исследования на материале разных языков
приводят к важным, иногда противоположным выводам относительно функций
интонации как связующего элемента. Л.П.Якубинский говорил о соответствии интонации
состоянию говорящего, на большую ее роль в выражении психологии собеседников
указывала Е.М.Галкина-Федорук. Информативная и связывающая роль интонации в
диалоге отмечается при анализе диалогических единств с репликами различного типа –
повторами, подхватами, внимание исследователей привлекает своеобразие интонации при
различном течении диалога. Разные функции интонации могут переплетаться, поскольку
реплики одновременно представляют собой предложение (или соединение предложений)
со своей внутренней интонацией и элемент диалога. Поэтому изучение интонационной
стороны диалога важно для характеристики, как диалогической структуры, так и
функциональных особенностей предложения.
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Методика обучения иностранным языкам как наука, базирующаяся на
современных данных языкознания, психологии и теории обучения, находится еще в
периоде становления. В ряде стран, в том числе и у нас, ведется работа по созданию
эффективных методических систем, которые призваны способствовать овладению
иностранными языками. Следует подчеркнуть, что такая система еще не создана ни в
одной стране. Мы наблюдаем либо применение слегка усовершенствованной
традиционной методики, либо экспериментирование с новыми методами, пока не
дающими вполне удовлетворительных результатов.

Средства, методы и приемы обучения диалогу. В основе современных методов
обучения диалогу лежат такие категории общения, как ситуация, роль, позиция, общность,
вид и сфера коммуникации, которые рассматриваются в современной науке, как модели
речевой коммуникации.

Важнейшим из перечисленных методов обучения является коммуникативная
(речевая) ситуация. Коммуникативная ситуация, как метод обучения диалогу, состоит
из четырех факторов:

1) обстоятельств действительности (обстановка), в которых осуществляется
коммуникация (включая наличие посторонних лиц);

2) отношений между коммуникантами (субъективно - личность собеседника);
3) речевого побуждения;
4) реализации самого акта общения, создающего новое положение, стимулы к речи.
Каждый из указанных факторов рассматриваемого метода обучения диалогу

оказывает на речь собеседников определенное влияние (выбор темы и направление ее
развития, отбор языковых средств, эмоциональная окраска речи, ее развернутость и т.д.).

Современная система обучения иностранному языку исходит из того, что для
методики обучения иностранным языкам имеют значение не коммуникативные ситуации
как таковые, ежесекундно случающиеся в языковом коллективе и практически не
поддающиеся учету, а лишь повторяющиеся, наиболее типичные, или стандартные
ситуации. Под термином типичная коммуникативная ситуация понимается некоторое
воображаемое построение или модель реального контакта, в котором реализуется речевое
поведение собеседников в их типичных социально-коммуникативных ролях .

Примерами типичной коммуникативной ситуации могут служить разговор
покупателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, беседа матери с сыном по поводу его
учебы в школе, учителя с учеником, беседа бывших однокашников, беседа
коллекционеров, встреча близких людей и т.д.

Современная методология обучения диалогу различает два рода неофициального
общения - деловой разговор и свободную беседу.

Деловой разговор можно рассматривать как необходимое звено во внеречевой
деятельности, как средство решения вытекающих из невербальных действий проблем
(например, обсуждение между членами семьи способа проведения летнего отдыха, выбор
профессии для оканчивающего школу сына, речевое сопровождение работы в саду и т.д.).

Свободная беседа  представляет собой самостоятельную деятельность общения,
или такую деятельность, цель которой - установление контакта, взаимопонимания,
воздействие на знания, умения, систему социальных ценностей (убеждений),
эмоциональное состояние другого человека. В такой сфере устной коммуникации, как
социально-культурная, свободная беседа выступает в качестве основного, наиболее
распространенного вида общения. Тематика свободной беседы отличается
исключительной широтой диапазона и в принципе не зависит от какой-либо внеречевой
деятельности или места действия: участники беседы могут начать общение с обсуждения
нового спектакля, а кончить обменом мнений о ремонте велосипеда.

В ходе настоящей работы были исследованы основы обучения диалогическому
высказыванию, а также разработана концепция комплекса дискутивных упражнений.
Была сделана попытка раскрыть современные методы преподавания английского языка
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студентам с целью практического применения нового интенсивного метода обучения
иностранному языку с тем, чтобы обеспечить овладение, в условиях жесткого лимита
времени, английским языком как средством общения и средством познания, выработать
умения и навыки понимания устной речи на английском языке в нормальном
(естественном) или близком к нормальному темпу при практически неограниченной
бытовой, общественно-политической и общенаучной тематике.
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