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Использования  аутентичных материалов в процессе обучение аудированию

Проблема обучения учащихся аудированию, то есть восприятию и пониманию на слух 
иноязычной речи, содержащей незнакомые слова, требует решения целого ряда вопросов, и в 
частности,  определения  характера  аудитивного  материала,  на  котором  должно  проходить 
обучения, отбора и методики выполнения упражнения, в которых должны быть учтены все 
условия,  обеспечивающие  понимания  таких  сообщений.  Само  понятие   аутентичных 
материалов появилось в методике не так давно, что связано с современной постановкой целей 
обучения  иностранному  языку.  В  настоящее  время  выделилось  несколько  подходов 
определения сущности аутентичных материалов. В соответствии с поднятой нами проблемой, 
в  аспекте  обучения   аудирования,  представляет  собой  особый  интерес  такое  понятие  как 
присутствие  в  аутентичных  аудитивных  материалах  звукового  ряда:  шум  транспорта, 
разговоры  прохожих,  звонки  телефона  и  прочее.  Это  помогает  лучшее  понять  характер 
предлагаемых  обстоятельств.  Формирует  навык   восприятия  иноязычной  речи  на  фоне 
разнообразных  помех.  Тем  не  менее,  авторами  особо  подчеркивается,  что  аутентичность 
учебного материала – относительное свойство, зависящее от целого ряда факторов: условия, в 
которых  он применяется, индивидуальные особенности учащихся: цели преподавателя. 

Аутентичные  материалы,  можно  разделить  на  аутентичные  и  учебно–аутентичные, 
используемые при обучении иностранному языку.

Аутентичные  материалы  –  это  материалы,  взятые  из  оригинальных  источников, 
которые  характеризуются  естественностью   лексического  наполнения  и  грамматических 
форм,  ситуативной  адекватностью  используемых  языковых  средств,  иллюстрирует  случаи 
аутентичного  словоупотребления,  и  которые,  хотя  и  не  предназначены  специально  для 
учебных целей, но могут быть использованы  при обучении иностранному языку.

Учебно-аутентичные материалы – это материалы, специально разработанные с учетом 
всех  параметров  аутентичного  учебного  процесса  и  критериев  аутентичности  и 
предназначенные для решения конкретных учебных задач. 

Использование  подобных  аутентичных  и  учебно–аутентичных  материалов, 
представляющих собой  естественное речевое произведение, созданное в методических целях, 
позволит  с  большей  эффективностью  осуществлять  обучение  всем  видам  речевой 
деятельности, в частности, аудированию, имитировать погружение с естественную речевую 
среду на уроках иностранного языка.

Распознавания устной речи, или аудирование, в плане обучения этому виду речевой 
деятельности, представляет собой сложную и далеко не решенную проблему. А ведь именно 
аудирование определяет дальнейший успех или неуспех всего практического обучения языку.

Аудирование  –  это  процесс  восприятия  и  понимания  речи  на  слух  во  время  ее 
порождения. В учебном процессе аудирование выступает как цель и как средство.

1.Способа введения языкового материала в устной форме.
2.Средство контроля и закрепления полученных знаний, умений и навыков.
Поскольку  главной  целью обучения  является  подготовка  обучающегося  к  речевому 

общению в естественных  условиях, процесс обучения будет только тогда целенаправленным 
и  эффективным,  когда  учащийся  уже  в  процессе  обучения  столкнулся  с  трудностями 
естественной речи и научился их преодолевать.

Эти  трудности могут быть разделены на три подгруппы:
1.Фонетические. Под этим предполагается отсутствие четкой границы между звуками 

в  слове   и  между  словами в  потоке  речи.  Различаются  два  аспекта  слуха:  фонетический 
(восприятие  отдельных языковых явлений на уровне  слов и структур)  и речевой,  который 
включает  в  себя  процесс  узнавания  целого  в  контексте.  Необходимо  отметить,  что  при 
обучении аудированию на аутентичных материалах нужно развивать именно речевой слух. 
Индивидуальная манера речи может быть очень разнообразной и представлять трудности для 
ее  восприятия  и  понимания.  На  родном  языке  эта  трудность  компенсируется  огромной 
практикой в слушании, однако опыт слушания иноязычной речи у учащихся очень ограничен. 



Естественно,  что  любая  индивидуальная  особенность  произношения,  тембр  голоса, 
достаточно быстрый темп и определенные дефекты речи будут затруднять ее понимание. Для 
того,  чтобы  преодолеть  трудности,  связанные  с  пониманием  речи  носителей  языка, 
необходимо  уже  с  начала  обучения  слушать  их  речь,  постепенно  сокращая  количество 
учебных  текстов, предъявляемых преподавателем.  Следует помнить и то, что чем больше 
носителей языка  будет слушать обучающийся, тем легче он адаптируется к индивидуальной 
манере речи. Поэтому необходимо широкое применение учебно–аутентичных  и подлинно 
аутентичных записей, включая выделенные нами прагматические материалы.

2.Грамматические. Ряд грамматических трудностей связан, прежде всего, с наличием 
аналитических форм, не свойственных русскому языку: к  трудным явлениям следует отнести 
и  грамматическую  омонимию.  Воспринимая  фразу,  учащийся  должен  расчленить  ее 
отдельные элементы, то есть информативные признаки звучащей фразы, которые физически 
выражены  соответствующими речевыми качествами. Существует три физически выраженных 
речевых  параметра:  интонация,  паузация  и  логическое  ударение.  Значит,  для  успешного 
понимания  иноязычного текста следует обратить внимание на развитие у учащихся навыков 
адекватного восприятия интонации, паузации и логического ударения. 
       3.Лексические. Именно наличие многих незнакомых слов учащиеся указывают как на 
причину непонимания текста.  Незнакомые слова не будут являться опорными «смысловые 
вехи»  существенные  для  понимания  содержания  слова,  чаще  других  частей  речи 
существительные  и  глаголы,  которые,  оказавшись  для  реципиента  незнакомыми,  могут 
существенно затруднить понимание текста.  Незнакомые слова будут выступать в  функции 
наименее  семантически  информативных   элементов  предложения,  то  есть  зависимость 
понимания  смысла  и  от  синтаксической  функции  слова,  от  того,  как  распределена 
коммуникативная  нагрузка  между  членами  предложения.  Так,  подлежащее,  сказуемое, 
дополнение, являясь компонентами наиболее информативных связей, хорошо запоминаются и 
воспроизводятся.

Обучаясь  на  своей  родине  не  имея   достаточных   контактов  с  носителями  языка, 
ученик,  как  правило,  не  обладает  необходимыми  фоновыми  знаниями  (знания  об 
окружающем мире применительно к стране изучаемого языка), поэтому  он интерпретирует 
речевое и неречевое поведение говорящего носителя языка с позиции своей культуры и своих 
норм поведения в определенных ситуациях общения. Это может привести к неправильному 
пониманию воспринимаемой информации и нарушению контакта.

Учитывая вышесказанные можно прийти к такому выводу, что обучающийся должен 
обладать  умениями  воспринимать  и  понимать  устный  текст  с  позиций   межкультурной 
коммуникации, для чего ему необходимы фоновые знания. Только обладая этими знаниями, 
слушатель  может  правильно  интерпретировать   речевое  и  неречевое  поведение  носителя 
языка.  Таким  образом,  наличие  значительных  и  многообразных  трудностей  аудирования 
является бесспорным фактом. Очевидно,  что для успешного обучения аудированию нужна 
методическая  система,  учитывающая  эти  трудности  и  обеспечивающая  их  преодоление. 
Следует также учитывать, что в основу отбора материала и методической системы обучения 
аудированию  на  старшем  этапе  должен  быть  положен  деятельностный  подход. 
Подготовленный  реципиент  в  условиях  реальной,  естественной  коммуникации  может  по-
разному  воспринимать,  понимать и запоминать  информацию, в зависимости от ситуации 
общения и стоящих перед ним задач.

Роль  же  аутентичных материалов  в  создании  иллюзии естественной  речевой среды 
трудно переоценить. Использование аутентичных материалов на начальном и среднем этапах 
обучения  сравнительно  ограничено  в  связи  с  наличием  большого  числа  лексических, 
грамматических,  фонетических  трудностей,  тогда  как  на   старшем этапе  у  учащихся  уже 
имеется   достаточный  запас  знаний  по  основным  языковым  аспектам.  Специфика 
аутентичных материалов как средства обучения аудированию на старшем этапе обеспечивает 
общение  с  реальными   предметами,  стимулирующими  почти  подлинную  коммуникацию: 
ученики как бы становятся участниками всех обыгрываемых с их помощью ситуаций, играют 
определенные  роли,  решают  «настоящие»,  жизненные  проблемы.  Создаваемый  при  этом 
эффект участия в повседневной жизни страны изучаемого языка с ее особенной культурой не 



только способствует обучению естественному, живому языку, но и служит мощным стимулом 
для повышения мотивации учащихся. Помимо вышеупомянутых критериев  аутентичности, 
материал  для  обучения  аудированию  на  старшем  этапе  должен  также  соответствовать 
следующим требованиям:
1.Соответствие  возрастным   особенностям  учащихся  и  их  речевому  опыту  в  родном  и 
иностранном языках. 
2.Содержания  новой и интересной для учащихся информации.
3.Представление разных форм речи.  
4.Способность материала вызвать ответный эмоциональный отклик.
5.Желательно наличие воспитательной ценности. 
         При  отборе  материалов  на  старшем этапе  обучения  аудированию следует  отдавать 
предпочтение  аутентичным  материалам,  репрезентирующим  разговорный  стиль 
повседневного  общения.  Из  письменных  источников  можно  использовать  тексты 
современных зарубежных учебников,  публицистические и страноведческие тексты, а также 
монологи  и  диалоги  персонажей  художественных  произведений,  написанных  в  стиле 
разговорной  речи.  Важно,  чтобы  в  тексте  использовались  слова  и  словосочетания, 
характерные  для  устного  неофициального  общения.  Эти лексические  эквиваленты следует 
вводить до слушания текста в сочетании с их литературными эквивалентами. Нужно также 
познакомить  учащихся  с  образцами  распространенных   жанров,  типов  текстов,  показав 
логико-композиционные  и  языковые  особенности   их  реализации  на  изучаемом  языке.  К 
таким жанрам следует отнести:  рассказ,  описание,  сообщение,  объяснение,  доказательство, 
отзыв, беседу, интервью, расспрос, спор, дискуссию.

Необходимо  уделить  особое  внимание  анализу  речевого  и  неречевого  поведения 
говорящих в зависимости от ситуации. Преподавателю следует обратить внимание на то, как 
обращаются  друг  к  другу  коммуниканты   в  ситуациях  официального  и  неофициального 
общения, как запрашивают информацию, обращаются с просьбой, здороваются, прощаются, 
начинают  и  завершают  разговор  и  так  далее.  Нужно  также  сообщить  учащимся  слова, 
закрепленные за определенными ситуациями (приветствия, обращения, поздравления).

Бесспорно,  наилучший  результат,  может  быть,  достигнут  за  счет  использования 
аудиовизуальных источников, и, в первую очередь, учебных фильмов к зарубежным курсам 
иностранного языка.  Чтобы уяснить специфику поведения носителей языка, нужно видеть их, 
а  также и обстановку   в которой происходит акт  общения как   магазин,  метро,  аэропорт, 
учебная  аудитория,  театр. Дело в том что специфика обстановки оказывает существенное 
влияние  на  поведение  общающихся.  Кроме  того,  фильм  позволяет  познакомиться  с 
характерными особенностями страны и жизни людей в ней. Поэтому следует использовать все 
возможные применения аудиовизуальных источников.

И  так  можно  сделать  вывод,  что  отбор  материала  и  выбор  вида  аудирования  на 
старшем  этапе  обучения  зависит  от  коммуникативной  ситуации,  в   которой  происходит 
восприятие слух, учета трудностей при аудировании аутентичных материалов.

В  заключение  следует  подчеркнуть,  что  конечной  целью  обучения  аудированию 
является приобретение выпускником умений и навыков восприятия и понимания  иноязычной 
речи на слух, что поможет ему, в свою очередь, принимать участие в актах устного общения. 
Однако, так как учащиеся не имеют достаточных контактов с носителями языка, эффективное 
достижение этой цели невозможно без использования аутентичных материалов при обучении 
аудированию,  так   как  именно  они   обеспечивают  формирование  способности  понимать 
иноязычную речь в естественных условиях общения.
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