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I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ 
ИНОСТРАННОЙ РЕЧИ НА СЛУХ

Обучение пониманию устной речи на слух — один 
из наименее разработан н ы х разделов методики р азви 
тия речевых навыков.

Обычно под понятием «владение иностранным язы 
ком» подразум евается  умение говорить на этом языке. 
Ч асто  можно услы ш ать  вопрос: «В ы  говорите по-ан
глийски (по-немецки, п о-ф ранцузски )?»  Но никто не 
спраш ивает: «В ы  понимаете по-английски?»

Д а ж е  в среде преподавателей иностранного языка 
до недавнего времени развитию  умения понимать речь 
на слух не придавалось особого значения, предполага
лось, что это умение вы рабаты вается  сам о собой в про
цессе обучения говорению.

М еж д у тем наблюдение за  процессом овладения 
речью на иностранном языке показало, что учащиеся, 
которых специально не обучают слушанию устной речи, 
так  и не приобретают этого умения. В  практике обуче
ния очень часто наблю даю тся случаи, когда ученик не 
мож ет ответить на вопрос потому, что не понял этого 
вопроса. Нетренированные ученики очень плохо пони
маю т р асск аз  учителя или текст, который читает им 
вслух учитель. Они обычно требуют многократных по
вторений, искусственно замедленного темп а речи, совер
шенно теряются, когда к ним обр ащ ается  на иностран
ном язы ке незнакомый человек.

Д а ж е  выпускники специальных высших учебных з а 
ведений испытывают очень большие затруднения, слу
ш ая  иностранную речь в кино или по радио.

Наблюдение за  постановкой обучения этому умению 
в средней школе показало , что, как правило, оно прово
дится эпизодически, вне какой-либо системы, при отсут



ствии обоснованной градации трудностей. З ад ач а  н а 
учить учащихся понимать речь на слух обычно р а с с м а т 
ривается как попутная, не считается основной задачей 
урока. У большинства учителей отсутствует четкое пред
ставление о различиях, которые характерны  для р еш е
ния этой задачи на разны х этапах  обучения. О тсутству
ют критерии оценки данного умения, не проводится спе
циальная проверка этого умения.

Технические средства используются для развития 
этого умения от случая к случаю. В качестве м атериала 
для обучения пониманию на слух используются лите
ратурные тексты, которые по язы ковом у материалу и 
главны м образом  по своим стилистическим особенно
стям совершенно не подходят для этой цели.

Таким образом , в настоящее время приходится о т 
метить неудовлетворительную постановку развития у м е
ния понимать на слух иностранную речь в средней 
школе.

В чем следует искать причины такого явления? 
П р еж д е  всего дело в том, что педагогическая о б щ ест
венность уделяет м ало  внимания этой проблеме, след
ствием чего явилась недостаточная научная р а зр а б о т а н 
ность ряда вопросов, без решения которых невозможно 
д ать  научно обоснованную методику обучения понима
нию на слух.

К  числу таких вопросов относится вопрос о влиянии 
темпа речи, тем бр а  и громкости голоса говорящего на 
понимание; вопрос о возможном объеме восприятия 
речи на разных этап ах  обучения и связи объем а речи 
с характером  трудности и многие другие.

В то рая  причина кроется в чрезвычайной сложности 
и многосторонности данной проблемы. Действие каж дого 
из перечисленных ф акторов на понимание речи зависит 
от одновременного действия всех остальных ф акторов и 
поэтому не может рассм атри ваться  изолированно. Так, 
например, допустимая скорость воспринимаемой речи 
меняется в зависимости от сложности содержания, от 
того, знакомый или незнакомый голос ее произносит, от 
наличия или отсутствия зрительной опоры и т. д.

Объем речи, которую может воспринять ученик, не 
у став  и не утратив внимания к ней, так ж е  зависит от 
ее трудности, от темпа, от голоса и прежде всего от 
того, насколько интересно для ученика то, что он слы 
шит.
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Значит ли это, что в настоящее время нельзя внести 
решительные изменения в практику преподавания сред
ней школы и следует ж дать , пока будут проведены 
комплексные исследования, которые дадут  убедитель
ный ответ на все поставленные выше вопросы? На наш 
взгляд, это было бы неправильным.

У ж е сегодня м ож ет быть сделано и делается мно
гое. П реж де  всего нужно внести в программу более 
четкие и подробные требования к формированию уме
ний и навыков в области обучения слушанию иностран
ной речи. Это умение долж но стать постоянным объек
том текущей и итоговой проверки умений учащихся в 
области владения иностранными языками.

В  настоящ ее время у нас есть достаточная в о зм ож 
ность определить общ ее направление в разработк е  си
стемы упражнений, сф ормулировать требования к отдель
ным этап ам  обучения, определить характер  текстов, ко
торые целесообразно было бы использовать при обуче
нии пониманию речи на слух.

В  последние годы появился ряд работ советских пе
дагогов, специально рассм атриваю щ их отдельные сто
роны этой проблемы ’ . В  некоторых ш колах  накопился 
положительный опыт применения разнообразны х у п р а ж 
нений.

Н асто ящ ее  пособие опирается как  на имеющийся 
опыт, та к  и на проведенные уж е исследования. Оно с т а 
вит своей задачей наметить пути, по которым может р а з 
виваться  методика обучения пониманию речи на слух, 
рекомендовать примерные образцы  текстового м ате
риала и предложить систему упражнений для развития 
этого ум ен и я ./Д л я  того чтобы научить детей понимать 
устную речь н е с л у х ,  необходимо ясно представить себе, 
каковы условия, в которых протекает этот процесс, че
рез какие каналы поступают в мозг слуш аю щ его впе
чатления от речи собеседника, от чего зависит точность

1 И. Ф . О г о р д н и к о в а ,  Некоторые вопросы обучения пони
манию иностранной речи на слух, «Ученые записки I М ГП И И Я », 
т. X X II, М., 1959.

С. II. 3  о л о т н и ц к а я, Обучение пониманию устной речи на 
французском языке в V— VI классах восьмилетней школы. Д иссер
тация, М., 1960.

Г. М. У а й з е р и С. К. Ф о л о м  к и н  а, Развитие понимания 
устной речи в V—VI классах, «Иностранные языки в школе», 1960, 
№  5.
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и сила этих впечатлений, как  они затем  п ер ер аб аты ва
ются и осмы сливаются, какие факторы влияют на этот 
процесс благоприятно и что затрудняет его норм аль
ное течение. Поэтому первым вопросом будет вопрос 
о восприятии речи.

В О С П Р И Я Т И Е  Р Е Ч И . Р О Л Ь  Р А З Л И Ч Н Ы Х  
О Щ У Щ Е Н И И

Наблюдениями психологов установлено, что понима
ние устной речи происходит в результате  восприятия 
речи и ее осмысления. Восприятие речи на слух опира
ется главным образом  на слуховые ощущения. З в у ч а 
щ а я  речь собеседника воздействует на наши органы слу
ха. Отчетливость слуховы х ощущений играет р еш аю 
щую роль в процессе понимания речи на слух. Но, вос
принимая чужую речь, мы одновременно воспроизводим 
слышимое в форме внутренней речи, та к  как слуховое 
ощущение вы зы вает слухо-моторную реакцию. При этом 
скорость проговаривания не долж на отставать  от слу
ховых ощущений. Если двигательные ощущения о тс та 
ют от слуховых, они перестают быть опорой для пони
мания. Поэтому двигательные ощущения играют при 
слушании речи очень важ н ую  роль, хотя и менее актив
ную, чем при говорении. Следовательно, наличие четких 
артикуляционных навыков так ж е  является условием, 
обеспечивающим точность и быстроту понимания.

Восприятие речи облегчается, когда мы видим лицо 
собеседника, следим з а  положением органов речи, за  
мимикой. Зрительные ощущения, хотя и не являются 
непременным условием восприятия речи на слух, всегда 
играю т положительную роль.

Таким  образом , мы мож ем ск азать , что восприятие 
устной речи сопровож дается  слуховыми, моторными и 
зрительными ощущениями (при реш аю щ ей роли слухо
вых ощущений) и четкость этих ощущений определяет 
отчетливость восприятия речи. Вы сокая  культура наших 
ощущений не является врожденной, ее следует специаль
но разви вать . При овладении иностранным языком это 
приходится делать заново , так  как  речь на иностран
ном языке требует подчас таких умений, которые не иг
рали существенной роли при овладении родным я зы 
ком. К таким умениям относятся, например, умение р а з 
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личать долготу и краткость звука, которые в англий
ском язы ке несут смысло-различительную нагрузку, или 
умение отличать носовой зву к  от чистого, важ ное для 
французского язы ка, и т. д.

Н аряду  с изучением роли ощущений в процессе вос
приятия звучащ ей речи советскими учеными сделана 
такж е  попытка проанализировать  те мыслительные опе
рации, результатом  которых является понимание слы
шимого

М Ы С Л И Т Е Л Ь Н Ы Е  О П Е Р А Ц И И

Осмысление слышимого происходит на основе в заи 
модействия ощущений и мышления. Под воздействием 
речи на наши органы чувств в нашем сознании возни
каю т определенные звуковы е образы, которые уча
щиеся долж ны узнать и осмыслить, в результате  чего 
наступает понимание речи.

Бы строта  и точность понимания зави сят  в очень 
большой степени от того, насколько прочной и четкой 
является связь  меж ду звуковы м образом  отдельных 
слов и слов в речевом потоке с их содержанием. З в у 
ковая сторона слова д олж на  являться достаточно силь
ным разд раж и тел ем , иначе ученик не узнает  в речи вос
принимаемые на слух знаком ы е слова.

В той ж е  степени, в какой слуховые образы  связаны 
с моторными, узнавание в процессе восприятия речи 
связано с ее воспроизведением. В  отличие от говорения 
воспоризведение играет здесь  подчиненную роль и про
исходит под влиянием внешних раздражений.

1 В . А. А р т е м о в ,  Восприятие устной речи на уроках ино
странного язы ка, «И ностранные языки в ш коле», 1949, №  3,
стр. 45.

А. Н. С о к о л о в ,  Психологический анализ понимания иност
ранного текста, «И звестия АП Н  Р С Ф С Р », вып. 7, М., 1947.

И. В. Р а х м а н о в ,  М етодика обучения немецкому языку в 
V III—X классах, изд. АП Н Р С Ф С Р , М., 1956, стр. 109.

Р. К. М и н ь я р - Б е л о р у ч ь е в ,  М етодика обучения перево
ду на слух, ИМО, М., 1959, стр. 7.

И. В . К а р п о в ,  Психологическая характеристика процесса 
понимания и перевода учащ имися иностранных текстов. В сб. «Тео
рия и методика учебного перевода», изд. АП Н Р С Ф С Р , М., 1950.

А. С. Л и т в и н е н к о ,  Понимание при переводе. Сб. «Теория 
и методика учебного перевода», изд. АП Н Р С Ф С Р , М., 1950.
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Наиболее благоприятные условия для узнавания со
здаю тся  в том случае, когда в речи фигурирует м ате 
риал, специально усвоенный учащимися с установкой 
на узнавание.

У знавание отдельных звуков, слов и целых речевых 
единиц происходит на базе  прежнего речевого опыта 
учащихся. Иначе говоря, узнаванию доступно то, что 
уж е прежде воспринималось и именно в той же самой 
форме и с тем же значением. М алейшие изменения, вне
сенные в данный материал, требуют осмысления. Так, 
если учащийся раньше усвоил тот или иной речевой об 
разец  с аналогичным лексическим наполнением, то он 
мож ет узнать целиком всю ф разу  и смысл ее ему бу 
дет ясен. Если ж е данный образец  заполнен новой л ек 
сикой, то для понимания его значения нужно соотнести 
рассм атриваемое  предложение с ранее изученным, кото
рое выступает в качестве эталона, и установить их т о ж 
дественность. Таким образом , здесь имеет место не 
только узнавание, но и осмысливание, в результате ко
торого наступает понимание.

Точно так  же при восприятии слова  в том его з н а 
чении и в той грамматической форме, в которой оно 
прежде встречалось, ведущим процессом является у з 
навание или припоминание. Но, если в данном контек
сте слово приобретает иной оттенок значения или упот
ребляется с другим, хотя тож е известным учащимся а ф 
фиксом, то наряду с узнаванием корня слова и аф ф и к
са  или припоминанием известного значения происходит 
процесс суммирования лексического и грамматического 
значений слова в одном случае и в другом — процесс 
соотнесения известного прежде значения слова с новым 
контекстом, следствием чего является понимание ново
го оттенка значения слова.

Н уж но отметить, что соотнесение абсолютно извест
ного языкового м атер и ал а  с новым контекстом проис
ходит постоянно, кроме тех случаев, когда мы повторно 
воспринимаем ранее прослушанную речь. Поэтому у з 
навание в чистом виде почти никогда не имеет места. 
Подобно этому и понимание совершенно нового явления 
опирается на узнавание отдельных его элементов. Оче
видно, правильнее говорить о ведущей роли узнавания 
или осмысления в зависимости от степени новизны кон
текста, разнообразия сочетаний известного м атери ала  и 
наличия новой лексики.



Естественно, что чем больше м атери ала  поддается 
узнаванию, тем более целостным будет восприятие и 
тем больш е условий создается  для непосредственного 
понимания слышимого.

В то ж е  время понимание речи на иностранном язы 
ке не исключается при наличии небольшого количества 
незнакомых слов, понимание которых возмож но по 
смыслу или благодаря  присутствию в форме этих слов 
таких элементов, которые облегчали бы их понимание — 
сходство с формой слова в родном языке у интернацио
нальных слов, наличие известных аффиксов у производ
ных слов и др. ! .

Д о  сих пор мы говорили только об одной стороне 
проблемы понимания иностранной речи — о понимании 
значения отдельных предложений, которое лежит в ос
нове понимания смысла всего вы сказы вания в целом, 
о так  н азы ваем ом  словесном понимании 2. Понять слы
шимое — значит понять его предметное содержание, т. е. 
понять изложенные в нем факты (что произошло и с 
кем это произош ло). Д л я  этого требуется знакомство 
с кругом понятий, о которых идет речь, с той действи
тельностью, которая н аш ла свое отражение в речи.

Если словесное понимание, как говорилось выше, 
опирается на речевой опыт учащиеся, то предметное 
понимание возм ож но только на б азе  определенного 
жизненного опыта, знания отдельных фактов, знакомст
ва со сходными ситуациями и др.

Предметное понимание, как  и словесное, опирается 
на узнавание знакомого и на осмысление нового, вклю
чения его в сферу известного. И в этом случае наличие 
знакомого облегчает понимание речи. Но тут вступает 
в силу новый очень мощный фактор — интерес к со
держанию  воспринимаемой речи, управляю щ ий внима
нием слуш аю щ его, стимулирующий волевое усилие.

При наличии абсолютно знакомого содержания 
очень трудно длительное время поддерж и вать интерес 
к воспринимаемой речи. Если все является  новым, не
знакомым, слуш ать  бы вает трудно. П оэтом у правиль
ное сочетание нового м атери ала  с у ж е  известным я в 

1 Т. М. К у з н е ц о в а ,  Обучение беспереводному пониманию 
текстов, содерж ащ их неизученную лексику. Диссертация, М., 1963.

2 А. С. Л и т в и н е н к о ,  Понимание при переводе. Сб. «В о 
просы теории и методики учебного перевода», изд. АП Н Р С Ф С Р, 
М., 1960, стр. 88.
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ляется залогом  создания наилучших условий для вос
приятия речи на слух. Допустимый объем новой инфор
мации, его зависимость от сложности содержания и со
отношение с язы ковы м  материалом на разны х этап ах  
обучения — одна из важ н ы х проблем методики.

Предметное понимание играет реш аю щ ую  роль при 
восприятии речи описательного харак тер а .  Оно тесно с в я 
зано  с возникновением образного представления о слы 
шимом и поэтому непосредственно зависит от степени 
развития образного мышления слуш аю щ их. Умение 
представить себе то, о чем идет речь, переносит сл у ш аю 
щ его на место действия рассказа ,  позволяет увидеть дей
ствую щ их лиц, помогает уяснить значение отдельных не
понятных частей р асск аза .

Особенно важ н о  уметь мысленным взором увидеть 
план, чертеж, рисунок прибора или какого-нибудь при
способления, описываемые рассказчиком.

Н а базе  предметного понимания у слуш аю щ его п ояв
ляется  определенная нап равленн ость ,мысли, которая л е 
ж ит в основе непосредственного понимания речи.

П од направленностью мысли обычно имеется в виду 
понимание основных тенденций развития сю жета, кото
рое облегчает понимание отдельных деталей, служит ос
новой для возникновения антиципации, без которой час
то невозможно сделать  вывод о значении неизвестных 
слов и выражений.

В озмож но, однако, возникновение ложной нап равлен
ности мысли в результате  неправильного понимания к а 
кого-либо слова в начале, и это ведет к ошибочному по
ниманию всего содержания воспринимаемой речи. И сточ
ником такой ошибки может служ ить любое неверно по
нятое слово. Особенно важным для правильной н ап р ав 
ленности мысли считается понимание так  н азы ваем ы х 
«смы словы х вех»  — слов, являю щихся носителями основ
ного смысла фразы , даю щ и х основную информацию.

Н асчет того, какие части речи являю тся смысловыми 
вехами в предложении, существуют различные мнения. 
Некоторые считают смысловыми вехам и глаголы, д р у 
гие — существительные.

По нашему мнению, смысловой вехой мож ет я в л я ть 
ся лю бая  часть речи, которая выступает в качестве логи
ческого предиката.

К  вам  пришли. (гл аго л )
Кто? — Какой-то мужчина. ( сущ ествительное)
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Молодой или старый? — Молодой. (прилагательное)
М ож но говорить о смысловых вехах  не только внутри 

отдельных предложений. Сущ ествую т смысловые вехи 
всего р асск аза ,  которыми будут предложения, о т р а ж а ю 
щие главные мысли, основные этапы сю ж ета. От их по
нимания зависит понимание текста в целом. Этому соот
ветствует понимание интонационного рисунка речи, фик
сация смыслового ударения. Н аряду  с пониманием опи
санных ф актов наступает понимание отдельных мыслей, 
вы сказанны х говорящим.

При слушании речи повествовательного характера  
нельзя ограничиваться только предметно-образным пони
манием. Здесь  на первый план выступает так ж е  и зад ач а  
уяснения причинно-следственных связей м еж ду фактами. 
Возни кает так  н азы ваем ое  логическое понимание *.

Н а  этой стадии понимания появляется целый ряд во
просов к содержанию вы сказы вания (Почему произошло 
данное событие? Чем обусловлены те или иные поступки 
действующего л и ц а?) ,  анализируется содержание речи, 
дается  оценка и зл агаем ы х  ф актов с точки зрения их 
жизненной достоверности.

Логическое понимание вы сказы вания наступает в ре
зультате  сложных мыслительных операций, включающих 
анализ, синтез и аналогию, и требует поэтому достаточно 
высокого умственного развития.

Н о оно не исчерпывает всего многообразия задач, из 
которых склады вается  глубокое и точное понимание 
услышанного. П ользуясь  принятой нами терминологией, 
можно говорить та к ж е  о понимании неясно вы раж ен 
ного смы сла вы сказы вания и о понимании экспрессив
ности речи.

Н ам  представляется целесообразным рассм атри вать  
оба эти вида понимания совместно, та к  как понимание 
экспрессивности речи является предпосылкой для р а с 
крытия подтекста.

Уловив тон вы сказы вания — шутливый, иронический, 
вкрадчивый или серьезный, мы понимаем многое такое, 
что непосредственно не было сформулировано в словах.

В этом отношении восприятие речи со слуха откры
вает  значительно большие возможности, нежели чтение

1 А. С. Л и т в и н е н к о ,  Понимание при переводе. Сб. «Теория 
и методика учебного перевода, изд. АП Н Р С Ф С Р , М., 1950.
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печатного текста для определения отношения говорящ е
го к вы сказы ваем ом у, мотивации речи. Но дело не тол ь
ко в интонации. П одтекст отр аж ается  в выборе средств 
вы раж ения и в частности в эпитетах. Логический анализ 
поступков действующего лица и их соотнесение с вы ск а
зыванием позволяет вы являть наличие неясно вы р аж ен 
ного смысла речи. В процессе диалогической ()ечи эту 
функцию выполняет соотнесение ситуации с вы с к а зы в а 
нием.

З авер ш аю щ ей  ф азой  понимания является понимание 
общей идеи вы сказы вания и собственная оценка услы 
шанного — что понравилось и что не понравилось, с чем 
согласен и против чего в о зр аж аеш ь . Последовательное 
рассмотрение отдельных ф аз  понимания ни в коей мере 
не подразум евает  их последовательного протекания. Ч л е 
нение это, конечно, искусственное. В  действительности 
ж е  акт понимания осущ ествляется мгновенно при тесном 
переплетении всех рассмотренных ф акторов  с в о зм о ж 
ным выпадением одной или нескольких операций в з а в и 
симости от х ар ак тер а  высказывания.

Слож ность и быстрота мыслительных процессов, со
верш аем ы х при восприятии устной речи, требуют м а к 
симальной внимательности со стороны слуш аю щ его, м о
билизации как произвольного, так  и послепроизволь- 
ного внимания.

Произвольное внимание предполагает волевое 
усилие, которое можно стимулировать постановкой 
цели. Послепроизвольное внимание у учащихся может 
возникнуть благод аря  наличию интереса к слы ш и
мому.

Понимание каж дой новой ф р азы  неразрывно с в я з а 
но с пониманием всего предыдущего. Новое как  бы про
пускается через призму уж е известного, поэтому на 
протяжении прослушивания текста нужно хранить в п а 
мяти все его содержание целиком. При непосредствен
ном характере понимания это происходит на базе  ино
странного язы ка и требует специально развитой слухо
вой и логической памяти. Отсутствие этих качеств у 
слуш аю щ его  нередко бы вает причиной, тормозящ ей по
нимание связного текста, д аж е  сам ого несложного по 
содержанию  и языку.

Таким образом , мы рассмотрели процесс восприятия 
и понимания иностранной речи на слух, что будет я в 
ляться  для нас объектом обучения.
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П реж де  чем перейти к вопросу о методике о вл ад е
ния интересующим нас умением, необходимо выяснить, 
какие трудности сопутствуют восприятию иностранной 
речи на слух с тем, чтобы в дальнейш ем направить 
приемы обучения на преодоление этих трудностей.

Т Р У Д Н О С Т И , В О З Н И К А Ю Щ И Е  П РИ  в о с п р и я т и и  
И Н О С Т Р А Н Н О Й  Р Е Ч И  НА С Л У Х

Общеизвестно, что слушание иностранной речи — 
это очень нелегкое занятие, гораздо более трудное, чем 
чтение равноценного по языку и содержанию  м ате
риала.

При слушании иностранной речи нас может затр у д 
нять многое: содержание речи; выбор языковы х средств, 
которыми пользуется говорящий; темп, который он пред
лагает ; особенности речи говорящего: сильное редуци
рование или «п роглаты вание» отдельных звуков, недо
статочная отчетливость речи, тембр голоса говорящего, 
громкость и т. д. Сгруппируем все эти трудности для 
удобства рассмотрения в следующие разделы :

1. Трудности, обусловленные характером  языкового 
материала.

2. ,, ,, содержанием речи.
3. „ „ способом изложения.
4. „ ,, условиями восприятия.
Т р у д н о с т и ,  о б у с л о в л е н н ы е  х а р а к т е 

р о м  я з ы к о в о г о  м а т е р и а л а ,  в свою очередь 
можно разделить на фонетические, лексические и гр а м 
матические трудности.

Фонетические трудности могут быть как  общими для 
всех иностранных языков, так  и специфичными для от
дельных языков.

Общей трудностью является отсутствие четкой гр а 
ницы меж ду звуками в слове и меж ду словами в предло
жении; наличие в иностранных я зы ках  таких фонем, кото
рых нет в родном языке, например: [ае], [5], [0], [д] в ан 
глийском языке.

Расхож дение меж ду написанием и произношением 
слов особенно типично для английского языка.

Наличие в сознании учащегося графического о б р аза  
слова, отличающегося от звукового, часто препятствует
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узнаванию  этого слова  в звучащ ей речи, ввиду большей 
четкости и прочности первого.

Особую трудность для русского учащегося п редстав
ляет то, что в иностранных язы ках  имеют см ы слоразли
чительное значение такие качества звука, как долгота 
и краткость, открытость и закрытость. В русском языке 
эти качества не являю тся различителями фонем, а тол ь
ко оттенками одной и той же фонемы.

В потоке речи знакомые слова  меняют привычное 
звучание под влиянием прогрессивной или регрессив
ной ассимиляции.

Очень большое затруднение вы зы вает  различный 
ритмико-мелодический рисунок разны х языков.

Так, например, в английском языке предложение 
всегда начинается с нисходящего тона, а в конце тон 
либо понижается, либо повышается, и только тогда 
становится ясным, какое это предложение: вопроси
тельное, восклицательное или утвердительное.

В  разных язы к ах  интонация по-разному использу
ется как грамматическое средство. В русском языке 
интонация является единственным средством выражения 
вопроса и поэтому несет большую грамматическую  на
грузку. В английском языке интонация меняется только 
для общего вопроса, но и здесь она является второсте
пенным средством, та к  как реш аю щ ее значение для 
вы раж ения вопроса имеет порядок слов. Неполный 
стиль произношения, характерный для устной речи, при 
котором одинаковое звучание приобретают разны е 
слова , так ж е  вы зы вает  немалые затруднения при слу
шании чужой речи, например:

They will ) Не is )
I they’ll I he’s

They sh a l l ]  He h as  J
К  числу лексических трудностей нужно прежде всего 

отнести наличие во всех язы ках  полных омонимов и 
омофонов. Больш ое затруднение вы зы ваю т так ж е  слова, 
близкие по звучанию, особенно паронимы (economic — 
econom ical) ,  слова, вы р аж аю щ и е парные понятия (отве
чать — спраш ивать , брать — класть, з а п а д  — восток), 
слова , имеющие одинаковую сочетаемость, или просто 
впервые встретившиеся рядом, — иначе говоря все то, 
что можно спутать.
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В области грамматики наибольшее затруднение вы 
зы вает  расхождение в синтаксическом рисунке ф р а 
зы — непривычный порядок слов (отнесение предлога 
в английском предложении на самый конец предложе
ние). Вместо типичных для русского я зы к а  придаточных 
предложений в английском языке широко распростра
нены причастные и инфинитивные обороты.

Больш ую  трудность представляет собой восприятие 
на слух разнообразны х вопросительных конструкций 
и в первую очередь тех, которые не отличаются от ут
вердительных ни интонацией (специальные вопросы), ни 
порядком слов.

Понимание устной речи очень осложняется наличием 
морфологических омонимичных форм. Так, например, 
в английском языке различные части речи очень часто 
совпадаю т по форме: to work — work, to answ er — 
answer. Омонимичны в английском языке и некоторые 
ф орм ообразую щ и е суффиксы и флексии. Например:

/  суффикс 3-го л. ед. ч. глаголов

\  суффикс мн. ч. существительных

/  суффикс прошедшего времени глаголов 

\  суффикс причастия прошедшего времени

В отличие от флективного русского язы ка  в аналити
ческом английском языке связь  м еж ду словами осу
щ ествляется при помощи служебных слов, не имеющих 
самостоятельного лексического значения и поэтому 
плохо усваиваем ы х учащимися. С ло ва  эти в предложе
нии, как  правило, стоят в безударном положении и из-за 
этого гласные звуки в них бы ваю т редуцированы, они 
в речи, как  правило, сливаются с другими словами и их 
трудно бы вает выделить и распознать. К  тому ж е они 
многозначны и могут выступать в качестве различных 
частей речи. Н апример:

/  предлог 
for С

\  союз

В составные глаголы типа put on, put away, put up, 
put down входят послеслоги, совпадаю щ ие по форме 
с предлогами. Эти послеслоги могут отделяться от ос
новного глагола одним или несколькими словами, н а
пример, to put smth. un p leasan t away. В этом случае
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особенно трудно уловить связь  м еж ду частями со став
ного глагола. С луш аю щ ий часто воспринимает его пер
вую часть как самостоятельный глагол, что и ск аж ает  
смысл предложения, т ак  как, выступая как  часть со став 
ного глагола, слово приобретает новое значение.

Стилистические особенности устной речи так ж е  у с 
лож няю т восприятие речи на слух.

Такими особенностями являю тся обратный порядок 
слов (инверсия), бессоюзное подчинение (Не told us  he 
would come), наличие эллиптических предложений, упот
ребление специальных конструкций, типичных для уст
ной речи.

Особенности, а следовательно и трудности, понима
ния устной речи определяются та к ж е  и тем, относится 
ли воспринимаемая речь к общ енародному языку или 
к диалекту, к литературному языку или просторечью, 
к разговорно-бы товому или книжному языку. Но, по
скольку в средней школе к учащ имся предъявляется 
требование понимать стилистически не окрашенную ли
тературную устную речь, вопрос об особенностях уст
ной речи, определяемых сферой общения, в нашей р а 
боте не рассматривается .

Х ар ак тер  восприятия иностранного текста на слух 
в значительной мере определяется тем, н а с к о л ь к о  
с о д е р ж а н и е  т е к с т а  д о с т у п н о  п о н и м а н и ю  
с л у ш а ю щ е г о ,  н а с к о л ь к о  е м у  б л и з к а  и 
и н т е р е с н а  т е м а .

Сложность содержания определяется в первую оче
редь кругом проблем, которые затронуты  в речи.

Подготовленность учащихся к восприятию разно об
разны х тем, их общ ее развитие значительно изменяется 
на протяжении школьного обучения иностранному 
языку. Поэтому конкретные трудности на каж дом  этапе 
обучения будут различными, но типы трудностей о с т а 
ются неизменными на всех этапах.

Расширение кругозора ведет к расширению круга 
тем, доступных пониманию, но он всегда останется 
ограниченным из-за ограниченности жизненного опыта 
учащихся.

Н а  всем протяжении обучения трудными для пони
мания будут ссылки на факты, связанные с историей,- 
бытом, культурой страны изучаемого язы ка, так  н азы 
ваем ы е реалии, которые могут быть неизвестны у ч а
щимся.
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К числу реалий относятся географические названия, 
имена собственные, названия учреждений и организа
ций, органов печати, худ ож ествен ны х . произведений, ис
торические факты, обычаи и традиции, названия р а з 
личных предметов обихода, терминология политическая, 
военная, а так ж е  терминология, связанн ая  с различ
ными областями искусства, крылатые слова  и вы р аж е
ния, цитаты из художественной литературы и др.

Н а понимание текста  большое воздействие о к азы 
вает н а л и ч и е  и л и  о т с у т с т в и е  р а з в е р н у 
т о г о  с ю ж е т а ,  его динамичность. В зависимости от 
наличия этих качеств тексты можно разделить на опи
сательные и повествовательные *. Последние в свою оче
редь делятся на тексты занимательного содержания и 
тексты, не содерж ащ ие занимательной фабулы.

Описательные тексты, как правило, менее интересны 
и эмоциональны, поэтому при прослушивании таких 
текстов труднее вы звать  и удерж ать  внимание слуш аю 
щих, особенно в детской аудитории. Понимание этих 
текстов обязательно долж но быть детальным, что со
ставляет  дополнительную трудность. Но имеются при 
слушании описательных текстов и свои преимущества, 
если тексты эти близки по содержанию тому, что из
вестно ученику.

Однако это преимущество снимается, когда описание 
касается малоизвестной области. Наличие реалий в т а 
ких текстах  особенно затрудняет понимание.

Существенной трудностью для понимания является 
такж е  и характер  описания (предметное или качествен
ное описание).

Когда главное — предметное описание, качественные 
характеристики можно считать деталями, и понимание 
их не столь существенно для понимания текста в целом. 
Н аоборот, когда тексты должны дать  качественную х а 
рактеристику, понимание каж дой детали весьма сущ ест
венно.

Ф абульны й динамический текст легче привлекает 
внимание, вы зы вает ж елание понять слышимое. При по
нимании такого текста отдельные частности не имеют 
такого значения, как  при слушании описательного 
текста. Здесь скорее возникает определенная н ап рав

1 Х арактеристику этих видов текста см. в работе С. П. Зо- 
лотницкой «Обучение пониманию устной речи на французском язы 
ке в V — VI классах восьмилетней школы». Д иссертация, М., 1960.
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ленность восприятия, позволяю щ ая преодолеть в о зм о ж 
ные трудности в понимании. Но это происходит только 
в том случае, когда  благодаря психологической близости 
содержания сл уш аю щ ем у ясна логика развития сю 
ж ета.

Неож иданная р а звя зк а  р асск азов  О. Генри или тек 
сты, рассказы ваю щ и е об алогичных поступках некото
рых героев Б. Ш оу, конечно, неподходящий материал 
для понимания на слух.

Д ля  полного понимания смысла вы сказы вания необ
ходимо так ж е  иметь ясное представление об отношении 
говорящего к тому, что он говорит. Это обычно не в ы 
р аж ается  словами, а вытекает из сказанного или осно
вы вается на том, что нам известно о говорящем. О со 
бую трудность представляет в этом случае р азры в  
меж ду тем, что говорится, и тем, что говорящий под
разумевает .

Трудности для понимания содержания могут быть 
вы званы  и особенностью композиции данного текста. 
Отсутствие в тексте введения, которое представило бы 
слуш аю щ ем у героев или у к азал о  бы на место и время 
действия, зам ед л яет  возникновение нужной нап равлен 
ности восприятия, от которой в значительной мере з а 
висит быстрота и правильность понимания сказанного.

Композиционную трудность представляет собой и т а 
кое развитие сю ж ета , когда действие разверты вается  не 
в одном временном плане, а зигзагообразно , когда н а 
ряду с рассказом  о событиях, происходящих в н астоя
щем, припоминается вдруг прошлое, говорится о бу
дущем.

Наличие нескольких сюжетных линий р азд ваи вает  
внимание слуш аю щ его  и зам едляет  понимание.

Все перечисленные трудности типичны так ж е  и для 
восприятия содержания текста при чтении, но при вос
приятии устной речи они находят свое наибольшее в ы р а 
жение.

При чтении можно подумать над трудным местом, 
можно вернуться н азад  или заглянуть  вперед. При уст
ном восприятии слушающий либо понял смысл с к а з а н 
ного в тот момент, когда услы ш ал, либо упустил его, 
а  с ним подчас и потерял нить повествования.

К числу условий, определяющих собой степень тр у д 
ности восприятия устной речи, можно отнести: т е м п  
р е ч и ,  о б р а щ е н н о с т ь  или н е о б р а щ е н н о с т ь
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р е ч и  к с л у ш а ю щ е м у ,  п р и в ы ч к у  к г о л о с у  
г о в о р я щ е г о ,  н а л и ч и е  или о т с у т с т в и е  з р и 
т е л ь н о й  о п о р ы .  В се  это трудности, характерные 
только для устной речи.

Н ам  обычно каж ется , что иностранцы говорят очень 
быстро, в то время как такой ж е  темп речи н а 
шего соотечественника каж ется  нам соврешенно естест
венным. Это происходит оттого, что мы не успеваем про
говари вать  то, что слышим. В озмож ен  отрыв внутрен
ней речи от воспринимаемого, пробелы в понимании. Ни 
о каком понимании незнакомых элементов по контексту 
не м ож ет  быть и речи при быстром темпе.

Быстрый темп речи на иностранном языке является 
препятствием, иногда очень трудно преодолимым и для 
опытного слуш ателя, не говоря уж е о начинающем. 
В быстрой речи меняется качество звуков, неударные 
звуки редуцируются, иногда совсем опускаются, слова 
и ф р азы  приобретают непривычное звучание.

Х ар ак тер  восприятия речи зависит так ж е  и от того, 
о бращ ен а ли речь непосредственно к слуш аю щ ем у или 
он как бы со стороны слышит чужой разговор, должен 
ли слуш аю щ ий одновременно обдум ы вать ответ или 
этого от него не требуется.

Если говорящий обр ащ ается  непосредственно к слу
ш аю щ ем у и видит его реакцию, он может, заметив, что 
слуш аю щ ий испытывает затруднения, замедлить темп 
речи или остановиться на время, чтобы дать  в о зм о ж 
ность слуш аю щ ем у обдум ать  услышанное, повторить то, 
что не было расслы ш ано, или иным способом помочь 
собеседнику. Когда ж е речь обращ ен а к аудитории или к 
третьему лицу, то, естественно, сл уш аю щ ем у приходится 
приспосабливаться к существующим условиям восприя
тия речи и самостоятельно справляться  с трудностями.

Однако в последнем случае у него есть и определен
ные преимущества. Он м ож ет все внимание сосредото
чить на восприятии чужой речи, в то время как, при
нимая непосредственное участие в разговоре , он должен 
разд ваи в ать  внимание, одновременно обдумы вая ответ 
собеседнику. И это на первых порах очень меш ает слу
ш аю щ ему.

Д ля  слуш аю щ его далеко  не безразлично так ж е  и то, 
чей голос он слушает, привычный ли голос учителя или 
голос незнакомого человека. Мы постоянно можем н а
блюдать, как теряются наши ученики, когда к ним с Са
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мым элементарным вопросом о б р ащ ается  незнакомый 
человек. Это вы зы вается  целым рядом обстоятельств, 
и прежде всего индивидуальными особенностями речи 
говорящ его — тембр голоса, дикция, своеобразие произ
ношения отдельных звуков.

Если ученики привыкли к речи учителя-мужчины, 
им особенно трудно воспринимать речь женщины, и н а 
оборот.

От отчетливости и экспрессивности речи в огромной 
степени зависит характер  восприятия.

Ученики, как  правило, лучше понимают речь учи-< 
теля, который говорит громко и внятно, нежели речь 
своих товарищей, говорящих обычно вяло и неуве
ренно.

Больш ое значение для понимания устной речи, как 
говорилось выше, имеет наличие зрительной опоры. 
Когда слушающий видит перед собой говорящего, н а 
блю дает за  тем, как  он произносит звуки, органы речи 
слуш аю щ его как бы сами собой уклады ваю тся ан а л о 
гичным образом , ему легче воспроизвести во внутрен
ней речи и узнать звуки, слова, выражения, которые он 
слышит. Сидя далек о  от говорящего, мы хуже слышим 
его не только из-за ослабления зву ка , но и потому, что 
не можем различать  артикуляцию. По телефону или по 
радио иностранная речь воспринимается еще труднее, 
чем в беседе с гл азу  на глаз.

Зрительной опорой мог бы служ ить и графический 
о б р аз  слышимого слова, прочно усвоенный учащимся, 
но из-за большого расхождения в написании и произ
несении очень многих иностранных слов эффект от т а 
кой зрительной опоры бывает обратным. Под влиянием 
графического о б р а за ,  как более четкого, искаж ается  
звуковой о браз  (или просто та к а я  связь  не устан авли 
в ае тся ) ,  ученик не узнает со слуха  знакомого по пись
менным текстам слова.

При восприятии иностранной речи на слух необхо
димо учитывать особенности диалогической и моноло
гической речи. Восприятие каж дого  из этих видов речи 
связан о  с различными трудностями.

М о н о л о г и ч е с к а я  р е ч ь  к о н т е к с т а .  В с а 
мом содержании монологической речи слушающий д о л 
жен найти все, что необходимо для ее понимания.

Полнота понимания при монологической речи в з н а 
чительной мере определяется полнотой и закончен
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ностью изложения. Д л я  монологической речи х а р а к 
терны развернутые предложения, полный стиль произ
ношения. В  этом отношении, как и в выборе грам м ати 
ческого и лексического м атериала, она приближается 
к письменной речи.

Д ля  монологической речи характерно наличие еди
ной темы. Она логично построена, каж до е  следующее 
предложение дополняет и р азви вает  предыдущее. П р а 
вильная направленность понимания, возникш ая в н а
чале р асск аза ,  помогает понять все дальнейшее. Но м а 
лейший пробел в понимании, если он касается  фактов, 
существенных для всего содержания, мож ет привести 
к потере нити повествования, и последующее изложение 
уж е не помож ет делу —• ученик, как  правило, перестает 
слуш ать.

П оэтому при восприятии монологической речи осо
бую трудность представляет быстрый темп речи, не 
позволяющий за д ер ж а ть с я  хотя бы на мгновение и ре
шить более трудную мыслительную задачу.

Восприятие монологической речи бы вает  более или 
менее длительным и поэтому требует достаточно р а з 
витой слуховой памяти. Монологическая речь более 
естественна в условиях класса  — это обычная для пре
подавания всех учебных предметов ф орм а , общения: 
учитель (или один из учеников) говорит, а весь класс 
слушает.

П оэтому в слушании монологической речи на уроке 
можно достичь большего объем а тренировки.

Д и а л о г и ч е с к а я  р е ч ь  с и т у а т и в н а .  Это 
определяет ее крайнюю лаконичность как  по форме, 
так  и по содержанию. Д л я  нее характерен  неполный 
стиль произношения, эллиптические конструкции, бес
союзная связь. Мысли не излагаю тся в развернутой 
форме, говорящие часто ограничиваются намеками, но 
меж ду тем они отлично понимают друг друга  на почве 
общности ситуации.

При слове «И д е т !»  стоящие на трамвайной оста
новке прекрасно понимают, что идет нужный трамвай ; 
произнесенное у дверей к ласса  это слово означает идет 
учитель, а у окна в пасмурный день значит идет дож дь.

Естественно, что в каж дой из указанны х ситуаций 
это слово произносится с разной интонацией, в ы р а ж аю 
щей отношение говорящ его к вы сказы ваем ом у.
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Диалогическая речь отличается от монологической 
большей эмоциональностью и выразительностью. В про
цессе диалогической речи, как правило, присутствует 
зрительная опора (кроме р азго во р а  по телефону). Д и а 
логическая речь не всегда является строго последова
тельной, для нее характерн а  бы страя смена тем; быст
рый обмен репликами требует от говорящего быстроты 
реакции, хорошей готовности, памяти.

Наблюдения, проведенные педагогами над восприя
тием речи на слух в разнообразны х условиях, говорят 
о том, что «при прочих равных (учебных) условиях с а 
мым легким видом понимания является понимание уст
ной монологической речи преподавателя, когда с л у ш аю 
щий видит говорящ его и слышит обращенную к нему 
речь. Самый сложный вид понимания — это понима
ние устной диалогической речи, когда слушающий не 
видит говорящ его и не участвует в акте общения, т. е. 
слуш ает речь, обращенную не к нему»

Анализ явлений, затрудняю щ их восприятие речи на 
слух, позволяет правильно отобрать  и градуировать м а 
териал, используемый для обучения пониманию на слух, 
и служит основанием для разработки  системы у п р а ж 
нений, направленных на то, чтобы обучить учащихся 
преодолению рассмотренных трудностей.

Основные выводы, которые на основании этого а н а 
ли за  можно сделать, состоят в том, что, обучая с л у ш а
нию устной речи, необходимо с определенного момента 
ставить учащ егося в такие условия, в которых он дол
жен будет столкнуться с этими трудностями. С н ачала  
учитель вычленяет их и ограничивает их количество, 
затем  постепенно увеличивает это число и заканч и вает  
работу тренировкой восприятия речи в естественных ус
ловиях, когда все эти трудности выступают в комплексе.

Анализ процесса восприятия речи на слух и р а с 
смотрение трудностей, сопровож даю щ их эту речевую 
деятельность, позволяют нам сф ормулировать ряд ди
дактических задач , разреш ив которые, можно в ы р а 
ботать комплексное умение понимать иностранную речь 
на слух.

Первый круг дидактических задач , связанных! с вос
приятием речи:

1 И. Ф. О г о р о д н и к о в а ,  Некоторые вопросы обучения 
пониманию иностранной речи на слух, «Ученые записки I М ГП И И Я », 
т. X X II, 1959, стр. 114.
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1. Членить связную речь на предложения.
2. Членить предложения на синтагмы.
3. У зн авать  в потоке речи слова, претерпевшие и з

менения в результате  ассимиляции, редукции и др.
4. Вы делять  слова, стоящие под ударением.
5. Определять тип интонации, с которой произне

сено данное слово или предложение.
6. Научить у зн а ва ть  (выделять) на слух слова и ре

чевые образцы, вклю чаю щие определенные звуки.
7. Д иф ф еренцировать слова, содерж ащ ие сходные 

звуки.
8. Воспринимать речь на слух как  при наличии, так 

и при отсутствии зрительной опоры.
9. Воспринимать речь определенного темпа.
10. Воспринимать речь разных лиц.
Последние три задачи носят более общий характер  

по сравнению с зад ач ам и  предыдущими и могут быть 
решены окончательно только на последней стадии о б у 
чения. В процессе ж е  обучения можно выдвинуть про
межуточные задачи, которые являю тся облегченными 
вариантами и постепенно подводят к решению конеч
ных задач . Н апример, такие задачи: воспринимать речь, 
глядя в книгу, на картину; воспринимать речь учителя; 
воспринимать речь в замедленном, среднем темпе.

В связи с обучением пониманию речи нужно решить 
следующие дидактические задачи:

1. У зн авать  и понимать слова, грамматические ф о р
мы и вы раж ения в тех сочетаниях, в которых они 
прежде встречались: а) при знакомом окружении,
б) при новом окружении.

2. П онимать слова и грамматические формы и вы 
ражения ранее известные, но в новых комбинациях.

3. Вы делять факты, о которых идет речь в сообщ е
нии. Отделять один эпизод от другого.

4. Н аблю дать  последовательность действий.
5. П редставлять  себе то, о чем идет речь.
6. Научить выделять идеи, высказанны е в речи.
7. Научить отличать основное от второстепенного.
8. П редполагать возмож ное содержание вы ск азы ва

ния: а) по экспозиции, б) по ситуации( для диалогиче
ской речи).

9. Понимать речь говорящ его в целом, независимо 
от наличия отдельных непонятных мест.

10. Определять смысл незнакомого по контексту.



II. СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ОБУЧЕНИЕ ПОНИМАНИЮ УСТНОЙ РЕЧИ 

НА СЛУХ

О Б О С Н О В А Н И Е  С И С Т Е М Ы  У П Р А Ж Н Е Н И И

Развитие умения воспринимать устную речь на слух 
является существенной частью любого вида работы, 
проводимой в устной форме. Это не значит, однако, 
что обучение пониманию речи можно пустить на с а м о 
тек.

М ногообразие и сложность умений и навыков, в хо 
дящ их в качестве компонентов в сложное умение пони
м ать  на слух уст-ную речь на иностранном языке, тр е 
бует целой системы специальных упражнений.

В связи с вопросом о системе упражнений мы д о л ж 
ны рассмотреть задачи  и содержание упражнений, а 
так ж е  последовательность их применения.

Известно, что наиболее эффективны строго целена
правленные упражнения. В данном случае это у п р а ж 
нения, которые непосредственно направлены на р а з в и 
тие умений и навыков, необходимых для полного, точ
ного и быстрого понимания речи.

В разделе, посвященном характеристике процесса 
понимания речи на слух, говорилось о том, что пони
мание речи опирается на ее в о с п р и я т и е ,  с о п р о 
в о ж д а е т с я  у з н а в а н и е м  и д и ф ф е р е н ц и 
р о в а н и е м  я з ы к о в о й  ф о р м ы .  Отсюда возни
кает необходимость в следующих умениях:

а) услы ш ать звук, слово, грамматическую  форму или 
конструкцию;

б) определить значение слова, грамматической ф о р 
мы или конструкции в знакомом контексте;

в) отличить слово или грамматическую  форму от 
других сходных с ними слов или грамматических форм 
и конструкций в знакомом контексте;

г) определить значение слова или грамматической 
формы в любом контексте, отличить его от других сход-
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пых слов и грамматических форм в любом незнакомом 
контексте;

д) определить по формальным признакам слова, 
обозначаю щ ие действие и деятеля;

е) определить значение незнакомого слова по кон
тексту (при наличии условий для обоснованной до
гадки).

К аж д о е  из этих умений долж но р азви ваться  при по
мощи особых упражнений. При выполнении таких уп
ражнений основное внимание учащихся обращ ается  на 
звуки, слова, языковы е формы, конструкции и их связь 
с содержанием текста.

В  результате  этого у учащихся формируются пер
вичные умения восприятия, осмысления, дифференци- 
ровки и узнавания язы ковы х явлений, необходимых для 
восприятия и понимания устной речи.

Учитывая, что наличие большого количества речевых 
единиц, которые учащиеся могут целиком узн авать  в 
потоке связной речи, облегчает непосредственное пони
мание смысла речи при слуховом восприятии, очень 
важ но широко применять подготовительные упраж не
ния, цель которых — тренировка слухового восприятия 
целых предложений и словосочетаний.

Д л я  того чтобы сосредоточить внимание учащихся 
на языковой форме, такие упражнения целесообразно 
проводить на разрозненном языковом материале. Эти 
упражнения можно разделить  на две  группы: 1) р а 
бота над изолированным материалом — звуки, слова, 
словосочетания; 2) рабо та  над целым предложением.

В упражнениях п е р в о й  г р у п п ы  отрабаты вается  
умение у зн авать  новые звуки и слова и дифференциро
вать  сходные, у зн авать  и понимать грамматические 
формы (форма единственного или множественного числа 
существительных, личные формы глагола, степени с р а в 
нения прилагательных и др.) — все, что можно наблю 
дать  на отдельном слове.

Д ля  того чтобы научить учащ ихся понимать слова 
по контексту, очень важ н о  н ап равлять  их внимание на 
сочетаемость слов, проводить эту рабо ту  системати
чески — устанавливать , какое определение может пред
ш ествовать  данному определяемому, какой глагол 
обычно употребляется после данного существительного, 
какое дополнение следует, как правило, з а  данным г л а 
голом и т. п. При выполнении этих упражнений может
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иметь место перевод и анализ. Это чисто тренировоч
ные упражнения. Здесь не требуется ни зан и м ател ь
ности, ни какого-либо творчества.

В  упражнениях в т о р о й  г р у п п ы  основное вни
мание уделяется работе над целым предложением. З а 
дача  состоит в том, чтобы научить школьника узн авать  
и понимать типовые конструкции, образцовые фразы , 
по аналогии с которыми он см ож ет понять лю бые не
знакомые предложения.

Р аб о та  над речевыми образц ам и  предполагает дли
тельные упражнения на однотипном материале. Н аряду  
с овладением целыми конструкциями учащиеся должны 
научиться быстро выделять на слух слова, о бо зн ач аю 
щие действие и действующее лицо, опираясь на ф о р
мальные признаки и место этих слов в предложении.

Упражнения, связанные с преодолением трудностей, 
вызванных слиянием, сцеплением, редукцией звуков  в 
безударном положении, должны проводиться на целых 
предложениях.

Приучить учащ ихся не путать слова, сходные по з в у 
чанию, лучше всего работая  с небольшим текстом. Р а 
ботать над омонимами и многозначными словами можно 
только на материале  целого предложения, а иногда и 
группы предложений для выяснения смысла интересую
щего слова.

Упражнения, проводимые на начальном и среднем 
этап ах  обучения на разрозненном языковом материале, 
принято н азы вать  Я з ы к о в ы  м и или п о д г о т о в и 
т е л ь н ы м и  упражнениями.

Н а последующих этап ах  обучения эти упражнения 
могут вклю чаться в другие виды работ, проводимых на 
связном тексте, так  как практически с этими трудно
стями учащийся встретится в связной речи. Это в о з
можно только тогда, когда учащийся овладел определен
ной степенью автоматизации в пользовании языковой 
формой и м ож ет переключить внимание на содержание 
слышимого. П оэтом у работа  над языковой формой бу 
дет иметь подчиненное значение на этом этапе и не вы 
деляется в особый тип упражнений.

В  первом разделе  речь ш л а  о том, что восприятие 
связной речи сопровождается сложной мыслительной 
деятельностью и протекает в особых условиях, опреде
ляемы х рядом акустических ф акторов. Отсюда возни
кает  необходимость в упражнениях, направляю щ их вни-
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млпие на осмысление содержания воспринимаемой речи 
н па преодоление трудностей, связанных с восприятием. 
Такие упражнения принято назы вать  р е ч е в ы м и .

При выполнении речевых упражнений учащиеся с тал 
киваются не с изолированной трудностью, как это было 
и подготовительных упражнениях, а с комплексом труд
ностей.

Речевые упражнения проводятся для того, чтобы 
учащиеся научились использовать подготовленные об 
разцы в речевом синтезе, у зн авать  и понимать извест
ные конструкции в разнообразном  окружении.

При выполнении этих упражнений следует избегать 
перевода. Очи могут сопровож даться анализом, но это 
будет только логический анализ, помогающий осмыс
лить содержание.

Это могут быть упражнения, направленные на во с
приятие общего смысла вы сказывания или на выделе
ние отдельных смысловых групп, но всегда они н ап р ав
ляют внимание слуш аю щ его  на содержание речи и про
водятся только на связном материале. Речевые у п р а ж 
нения всегда связаны с речевой ситуацией.

С вязн ая  речь мож ет быть представлена в виде груп
пы предложений или ж е в виде целого текста, описа
тельного или повествовательного, фабульного или ли
шенного занимательной фабулы. Понимание связной 
речи в каж дом  случае носит своеобразный характер, 
сопровождается специфическими мыслительными про
цессами и поэтому требует в процессе обучения выпол
нения особых упражнений. Д ля  восприятия связной 
речи в виде групп предложений необходимо владеть 
следующими умениями:

1) Соотносить часть и целое в процессе слухового 
восприятия, т. е. уметь находить в речи главную мысль, 
понимать общее содержание независимо от понимания 
отдельных элементов, догады ваться  о значении незна
комого, опираясь на контекст.

2) С о зд ав а т ь  направленность мысли по экспозиции 
м атери ала  (например, по заглави ю  определять пример
ный круг вопросов, о которых мож ет идти речь в 
те к с т е ) .

3) Мысленно представить себе то, о чем говорилось 
в тексте.

4) П онимать речь совершенно точно, без какого бы 
то ни было домысливания.
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5) П онимать речь непосредственно, без п е р е в о д а 1
Дополнительным умением, необходимым для того, 

чтобы понимать описательные тексты, является умение 
запоминать речь на слух. О пора на память здесь осо
бенно важ н а ,  та к  как  описательные тексты не содержат 
р азви ваю щ его ся  действия и не д аю т возможности сле
дить за  логикой изложения.

При восприятии п о в е с т в о в а т е л ь н ы х  текстов 
наличие ф абулы  снимает трудности запоминания, но 
здесь требуется умение сосредоточить внимание на дей
ствиях и последовательности их протекания, а так ж е  на 
характеристике действующих лиц.

В число речевых упражнений войдут упражнения, 
развиваю щ ие умение соотносить часть и целое в процессе 
слухового восприятия, находить в речи главную мысль, 
основное содержание, о б р а щ ать  внимание на заран ее  
указанный отрезок речи; понимать целое, независимо 
от отдельных трудных для понимания частей (слов и 
предложений); догады ваться  о значении отдельных эле
ментов на основе понимания целого, т. е. использовать 
языковую и логическую догадку в процессе слухового 
восприятия.

В процессе выполнения речевых упражнений уча
щиеся долж ны научиться преодолевать трудности, свя
занные с условиями восприятия связной иностранной 
речи на слух, научиться членить связную речь на пред
ложения. Определять интонационный рисунок связной 
речи, понимать речь в нормальном темпе, уметь понил 
мать речь разны х людей, а не только своего учителя, 
научиться слуш ать  речь без зрительной опоры, а так ж е  
речь, записанную на магнитофонную пленку, и др. Все 
эти умения долж ны  быть развиты  у учащ ихся посте
пенно при строгом соблюдении градации трудностей. 
Поэтому начинать приходится со слушания речи учи
теля в несколько замедленном темпе со зрительной опо
рой, потом можно переходить к ускорению тем п а речи, 
затем  к устранению зрительной опоры. Постепенно м о ж 
но приучить учащ ихся слуш ать  знакомый им голос учи
теля в записи на пленку. Н ачиная этот вид работы , при
ходится вначале вновь зам ед л ять  темп речи и д а ва т ь

1 С. П. 3  о л о т н и ц к а я, Обучение пониманию устной речи 
на французском языке в V —VI классах восьмилетней школы. Канд. 
диссертация, М., 1960.
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учащимся зрительную опору в виде печатного текста, 
серии картин или фильма. Следующим этапом будет 
привлечение новых дикторов. Возмож но, впоследствии 
возникнет необходимость опять вернуться к зритель
ной опоре. Таким образом , серии однотипных упраж не
ний в случае необходимости могут повторяться всякий 
раз при введении нового фактора, усложняющего вос
приятие речи. Постепенно надобность в отдельных 
звеньях этой серии будет отпадать и изменение одного 
условия перестанет влиять на другие.

Восприятие языкового материала и в еще большей 
мере восприятие содерж ания требует устойчивости вни
мания, хорошо развитой логической памяти и сопровож 
дается значительным волевым усилием. Поэтому в курс 
обучения пониманию речи на слух необходимо включить 
упражнения, содержанием которых будет тренировка 
внимания, развитие логической памяти, упражнения, 
воспитывающие волю.

П оследовательность упражнений на восприятие уст
ной речи, как и лю бы х других .упражнении, используе
мых для развития какого-либо навы ка, долж на о т р а 
ж а т ь  нарастание трудностей. Трудность выполнения уп
ражнений определяется, во-первых, м а т е р и а л о м  уп
ражнения, т. е. теми языковыми явлениями, которые оно 
включает, а так ж е  содержанием, темой, композицией 
текстового м атериала ; во-вторых, х а р а к т е р о м  д е я 
тельности учащихся (выполнение приказаний учителя, 
пересказ содержания на русском языке, ответы на воп
росы на иностранном языке и т. п .) ;  в-третьих, у с л о 
в и я м и  проведения упражнений (темпом воспринимае
мой речи, наличием или отсутствием зрительной опоры 
и др .) .

Градация м атери ала  по трудности рассм атривается  
в разделе, посвященном анализу текстового материала. 
Здесь мы остановимся на распределении упражнений 
в соответствии с их характером  и условиями проведе
ния.

Исследования советских методистов, на которые мы 
опирались, а так ж е  изучение школьной практики свиде
тельствую т о том, что языковы е упражнения, которые 
являю тся подготовительными, долж ны предш ествовать 
речевым. Все виды подготовительных упражнений — 
лексических, грамматических и фонетических — д о л ж 
ны проводиться параллельно.
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С начала  к аж д о е  упражнение долж но содерж ать  одну 
какую-нибудь трудность, потом трудности можно ком 
бинировать. Н а  первом этапе языковы е трудности м о ж 
но включить только в знакомый контекст, а потом и в 
новый.

Как подготовительные, та к  и речевые упражнения 
имеют место на всех этапах  обучения, но соотношение 
их будет меняться: на начальном этапе обучения в 
V классе основное место зай м ут  подготовительные уп
ражнения и преж де всего те, которые обучают у з н а в а 
нию слов и предложений на слух. В VI классе одина
ковое место будут заним ать как  подготовительные, так 
и речевые упражнения. Среди последних большее ме
сто займут упражнения на дифференцирование сход
ных явлений. Эти упражнения останутся и на последую
щих этапах, но займут подчиненное место. Н а среднем 
этапе обучения основное место принадлежит речевым 
упражнениям. Тем не менее использование нового или 
сложного м атери ала  может потребовать предваритель
ной отработки его в ряде подготовительных у п р аж н е
ний. Н а старш ем  этапе нужно практиковать у п р аж н е
ния, подготавливаю щ ие умение понимать незнакомые 
слова  по контексту. Внутри подготовительных у п р а ж 
нений более легкими являются упражнения на у з н а в а 
ние языкового м атериала. В то ж е время они р азви ваю т  
умение, без которого невозмож но дифференцирование 
сходного. П оэтому надо начинать с упражнений на у з 
навание знакомого. Последовательность речевых у п р а
жнений определяется целым рядом различных со обра
жений.

В отличие от чтения, при котором легче определить 
смысл отдельных частей р асск аза ,  так  как текст н ахо
дится перед глазам и , при слушании речи легче о х в а 
тить текст целиком, нежели припомнить содержание от
дельных его частей. Разделить текст на части без зри 
тельной опоры тож е  нелегко. П оэтому упражнения, тр е
бующие целостного восприятия содержания, долж ны 
предш ествовать тем видам работы, которые требуют 
расчленения текста  на части.

С н ачала  идут упражнения, в которых нужно пере
распределять у ж е  готовый м атериал  в виде контроль
ных предложений, готовых заголовков, иллюстраций. 
Потом ставится зад ач а  самостоятельно расчленить и 
озаглави ть  тексты, дать к ним иллюстрации.
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Упражнениям, при выполнении которых от учащихся 
требуется собственная оценка услышанного, предшест
вуют те, где нужно найти в текстах данные, свидетель
ствующие об оценке автором  того или иного ф акта  или 
персонажа.

Упражнения, обучающие предметному пониманию, 
легче упражнений, обучаю щ их логическому пониманию, 
и с л у ж ат  для них базой. Поэтому с них и следует н а 
чинать. Наиболее трудны упражнения, которые тр е
буют д а ть  оценку прослушанному, вскрыть в какой-то 
мере подтекст. Они могут базироваться  только на очень 
точном и достаточно полном понимании самих фактов 
и связей меж ду ними. Поэтому такие упражнения д а 
ются в конце всей серии.

Н ачинать легче с упражнений, не требующ их ответа 
на иностранном языке, и постепенно переходить к отве
там на вопросы и пересказу  на иностранном языке.

Усложнение упражнений долж но происходить в не
скольких направлениях:

а) усложнение язы кового м атери ала  з а  счет прой
денного в данном классе и з а  счет расширения незнако
мого м атериала, который можно понять по контексту 
или без которого можно понять слышимое,

б) усложнение содержания текста,
в) увеличение объем а текста,
г) более широкое включение элементов диалогиче

ской речи,
д) устранение зрительной опоры,
е) возрастание  темп а речи,
ж )  привлечение разны х лиц, вы ступаю щ их в каче

стве диктора.
Эти трудности могут подключаться как  к аж д ая  в от

дельности, так  и в комбинации друг с другом.
К аковы  взаимоотношения м еж ду упражнениями, 

обучающими преодолению трудностей, связанных с по
ниманием сю ж ета, и специфическими условиями для 
восприятия?

E cT e cfB e H H O , что о полном понимании прочитанного 
можно говорить только при наличии благоприятных 
условий для слухового восприятия. Поэтому сначала 
следует подготовить учащ ихся к преодолению определен
ной трудности, связанной с восприятием, например, при
учить слуш ать  речь учителя в записи на пленку, а по
том уж е  ставить перед ними определенную задачу, тре-
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бующ ую смыслового анализа . Когда учащийся научится 
легко преодолевать задачи такого рода — например, 
вы делять главную идею р асск аза ,  — можно менять 
условия восприятия речи: привлечь нового диктора,
ускорить темп речи учителя.

Упражнения, при выполнении которых учащийся тр е 
нируется в понимании речи со зрительной опорой — 
картинками, диафильмами, фильмами, облегчающими 
условия восприятия, одновременно являю тся и у п р а ж 
нениями, специально развиваю щ им и привычку и умение 
свя зы вать  слышимое с определенным зрительным об 
разом .

У П Р А Ж Н Е Н И Я , О Б У Ч А Ю Щ И Е  П О Н И М А Н И Ю  
Р Е Ч И  НА С Л У Х

I. Подготовительные упражнения

1. У знать определенный звук в сло вах  и предло
жениях.
П ри м ер: [ж]: I s aw  a black cat.

[rj]: pen, looking, question, bring, s in g in g  
(У слы ш ав слово, со д ерж ащ ее  заданный звук, ученик 
поднимает руку.)

2. Определить на слух различия в звучании и з н а 
чении слов.
П ри м ер: pen [pen] pin [pin] ice [ais]

ten [ten] pen [pen] eyes [aiz]
3. Выделить слова  с определенным аффиксом. 

П рим ер: -ег [э] to write — writer — w riting
s in g in g  — to s in g  — singer

4. Определить ударные слоги в словах.
П рим ер: 'trolley-bus; 'schoolchildren; th irteen  
(И зо б р ази ть  графически ударные и безударные слоги.)

5. Вы делить ударные слова  в предложении. (Ритм 
предложения можно отстучать к арандаш ом .)  Р а з д е 
лить предложение на синтагмы.

6. Определить, с какой интонацией произнесено сло
во, группа слов или предложение.
П ри м ер: у Sorry. Good У morning.

)  Sorry. Good )  morning.
H ave  you a f  pen? Is this a y  pen or a ^  pencil? 
"V What have you?
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(Х арактер  интонации можно показы вать  движением 
руки вверх  или вниз.)

7. У знать  заданное слово (или словосочетание) сре
ди других слов.
П ример: a boy a baby

a girl 
a boy 
a toy 
a boat

a red pencil a green pencil 
a b ig  pencil 
a red pencil

Учитель произносит слово и после паузы повторяет 
его среди других слов или выражений; услы ш ав нуж 
ное слово, ученик поднимает руку.

8. Найти расхождение в содержании прослушанных 
ф раз  или словосочетании.

П ример: Five green pens.
Four green pens.
The girl w as  very tall.
The girl w as  not very tall.

9. В ы дели ть , слова, относящиеся к определенному 
кругу понятий.

Учитель произносит слова вперемежку, ученики под
нимают руки только тогда, когда они слы ш ат слова, о т 
носящиеся к темам  «П о су д а» ,  «С ем ь я »  или др.

П рим ер: а) a table b) a student
a plate a brother
а реп a mother
а сир a teacher
a fork a worker
a book

В ариантом  этого задания может быть узнавание 
слова, не входящего в данный круг понятий.

П ример: a nose
an ear 
a forehead 
a  bed  
a leg  
a face
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10. Определить значение отдельных слов или п р е д 
ложений.

11. Определить на слух значение многозначных слов 
или омонимов в отдельных предложениях.
П рим ер: What is the time?

I am  here for the first time.
12. Определить значение предложений, включающих 

слова , которые обозначаю т парные понятия.
Подобные слова могут быть включены в повелитель

ную конструкцию. Понимание таких примеров легко 
проверить, предлагая  учащимся выполнить определен
ные действия.
П рим ер: Take the cup from the shelf.

Put the tea-pot on the shelf.
B rin g  a piece of chalk.
Take aw ay  these books.
D on ’t forget to shut the door when you 
go out.
D on’t forget to say  “ Good m orn ing” when 
you come in.

13. Определить значение предложений, в которых 
имеется предлог, стоящий в конце конструкции.
П рим ер: What are you looking at?

Whom were you speak ing  to?
14. Определить значение предложений, вклю чаю 

щих различные части речи, совпадаю щ ие по форме.
П рим ер: Не works at the library every evening.

You can find his works at the library.
15. Определить значение предложения, обратив вни

мание на слова с одинаковыми по форме и разными по 
значению аффиксами.

П рим ер: She u su a lly  buys books in the sam e bookshop.
Her eyes shone with pleasure.

16. Определить значение предложения, вклю чаю 
щего глагол с послеслогом.
П рим ер: Не put on his g la s s e s  and took the newspaper. 

Put all the dishes away.
Take it off immediately!

17. Определить значение предложения с бессоюзным 
соединением.
П рим ер: They prom ised they would wait for us.
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18. У знать на слух и определить значение рече- 
вых образцов, включающих вопросительную конструк
цию.

Поскольку это упражнение имеет очень существен
ное значение для подготовки к восприятию диалогиче
ской речи, рассмотрим его несколько подробнее.

Д ля  того чтобы учащ имся не приходилось отвле
каться и одновременно с восприятием вопроса обдумы
вать ответ на иностранном языке, понимание вопроса 
можно контролировать путем показа картинки соответ
ствующего содержания, при помощи перевода или с по
мощью ж еста . Упражнения можно разделить на груп
пы в соответствии с различными типами вопросов:

а) Общие вопросы:
H ave you a brother?

(Учащийся реагирует на этот вопрос кивком головы.)
H ave you a red pencil?

(Ученик показы вает  предмет или его изображение на 
картинке.)

Do you like the weather today?
(Ученик делает  кивок головой.)

б) Специальные вопросы:
How old is your brother?

(Ученик показы вает карточку с изображением цифры 
или ж е пишет цифру на доске.)

What is your brother?
(Ученик п оказы вает  карточку, на которой изображен 
рабочий или доктор, или учитель.)

Where are  the children?
(Ученик показы вает  картинку с изображением школы 
или леса, реки или пионерлагеря.)

Whose book is this?
(Тот, кому принадлежит книга, приподнимается с ме
ста или поднимает руку.)

With whom did you go  to the cinema?
(Ученик у к азы вает  на кого-нибудь из присутствующих 
или поднимает одну из карточек лото, на которой изоб
ражены члены семьи.)

в) Противительные вопросы:
H ave  you a green or a red pencil?

(Ученик показы вает  соответствующий предмет.)
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Is it warm  or cold in the room?
(Предложение переводится.)

Will you go  to the forest or to the river?
(Ученик показы вает  рисунок.)

г) Вопросительно-отрицательные и отрицательно
вопросительные конструкции:

You liked the perform ance. D idn ’t you?
(Ученик кивает головой.)

We have no le s so n s  tomorrow. H ave we?
(П еревод.)

По мере того как  учащиеся прочно усваиваю т конст
рукции, необходимые для ответа, упражнения в понима
нии вопроса сопровож даю тся ответом на иностранном 
языке. Это в первую очередь относится к вопросам 1 и 
4 групп, требующих ответа « Д а »  или «Н ет».

19. В прослушанном предложении выделить слова, 
обозначаю щ ие действующее лицо, действие, объект дей
ствия.

П ервоначально можно дать учащимся возможность 
прослуш ать предложение д важ ды  и при повторном вос
приятии выделять требуемые слова поднятием правой 
руки, когда речь идет о действующем лице, левой, когда 
говорится о действии, обеих рук, когда говорится об 
объекте. М ожно пользоваться разноцветными ф л а ж к а 
ми, цветными каран д аш ам и  и др.

20. Заполнить пропуск по смыслу.

П рим ер: In the m orning  I w ash  my h an ds  and . . .  ( face) .  
In . .  . (winter) children like to skate.

21. П рослуш ать  слова или предложения, глядя на 
демонстрируемые учителем картинки или отдельные 
кадры диафильма.

Ц ел ь  этого упражнения — приучить учащихся с в я 
зы в ать  слышимое с определенным зрительным о б р а 
зом.

22. Найти расхождение меж ду содержанием пока
занной учителем картинки и произнесенной им фразой.

П рим ер: The box w as  painted yellow.
(Учитель п оказы вает  красную коробку.)

The g ir l  had  a ball in her hand.
(Н а  картинке изображ ена  девочка с ф лаж ком .)
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23. В ы бр ать  из имеющихся картинок те, которые мо
гут служ ить иллюстрацией к произносимым учителем 
словам  или ф разам .

24. П рослуш ать  перечень слов или словосочетаний, 
затем  п оказать  соответствующие предметы или к а р 
тинки.

Это упражнение помогает развитию слуховой п а
мяти.

25. П рослуш ать  ряд слов, словосочетаний или целое 
предложение, затем  повторить услышанное.

Э то упражнение т а к ж е  тренирует слуховую память.
26. П рослуш ать  несколько раз  слова или отдельные 

предложения, произносимые в н арастаю щ ем  темпе.
Д ля  этого упражнения целесообразно использовать 

магнитофон.

II. Упражнения, обучающие пониманию связной речи
на слух

Речевые упражнения мы распределили на подгруппы 
в зависимости от основной цели этих упражнений.

А. УПРАЖНЕНИЯ. ОБУЧАЮЩИЕ ПОНИМАНИЮ 
ГРУПП ПРЕДЛОЖЕНИИ

О бучать пониманию фактического содержания речи 
можно понимать при слушании вы сказы вания любого 
содержания и ж ан ра ,  начиная от сам ого элементарного 
текста, представленного группой предложений, свя зан 
ных тематически. Упражнения, проводимые в связи с т а 
кими текстами, являю тся переходными от подготовитель
ных к речевым.

1. Раздели ть  связную  речь, произносимую в нор
мальном темпе, на отдельные предложения.

Д л я  того чтобы обозначить конец каж дого предло
жения, можно поднимать руку или стучать к ар ан д а
шом по парте.

2. П рослуш ать  и понять описание предмета, внеш 
ности человека и др. В ариантом  м ож ет быть рассказ- 
з а гад к а .  П о описанию определить, какой предмет з а д у 
ман.
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П рим ер:
You use me in winter. You put fire-wood into me.

You like to s tand  near  me when it is cold. (A stove)
It is not very big. You carry it in your pocket.

You take it out when you want to unlock the door.
(A key)

М ож но описать внешность кого-нибудь из присут
ствующих, не н азы вая  его имени. Ученики должны оп
ределить, о ком ш л а  речь.

3. Понять серию вопросов, логически меж ду собой 
связанных.
П ри м ер:

At what o ’clock do you get up?
Is  it dark in the street when you get up?
Do you do your m orn in g  exerciccs?
Who prepares  b reak fa s t  for you?
W hat do you u su a l ly  have for b reak fa s t?
Проверку понимания можно проводить так  же, как 

и в упражнениях №  18 на стр. 35— 36.
4. П рослуш ать  группу предложений, связанных по 

смыслу. Учитель преднамеренно пропускает при чтении 
одно предложение. Н уж но установить содержание про
пущенного предложения.
П рим ер:

Som ebody knocked at the door. It w as  the postman. 
The .letter w as  from Mother. (He g av e  me a letter.)

5. П рослуш ать  группу предложений дваж ды . У ста
новить, какое предложение было опущено или д о б а в 
лено при повторении.

6. П рослуш ать  группу предложений. Определить 
значение появившегося незнакомого или специально 
пропущенного слова.
П рим ер:

When I finished read ing , it w as  dark  in the street. I 
looked at my . . . .  It w as  six o ’clock. How short are days  
in winter. (W atch)

7. П рослуш ать  группу предложений. Выделить то 
предложение, которое не подходит по смыслу.
П рим ер:

Не liked his new school with its b ig  c l a s s e s  and lab o
ratories .
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He often went f ish ing  with his father.
Soon  he saw  a friend of his am ong  his c la ssm ates .
H is  friend’s name w as  M isha.

Б. УПРАЖНЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ ПРЕДМЕТНОМУ 
ПОНИМАНИЮ СВЯЗНОГО ТЕКСТА

1. П рослуш ать  текст, обратив внимание на опреде
ленные детали. Затем  ответить на вопросы учителя.

2. П рослуш ать  два варианта  текста и найти р ас
хождения.

3. П рослуш ать  на иностранном языке текст, ранее 
известный на родном языке, установить расхождения.

4. П рослуш ать  текст, затем  среди написанных на 
доске контрольных упражнений подчеркнуть те, которые 
правильно о тр аж аю т  содержание текста.

5. П рослуш ать  р асск аз  и дать  перечень изложен
ных в нем фактов.

6. П рослуш ать  р асск аз  или диалог, сопровождаемый 
демонстрацией картин, поясняющих отдельные эпизоды 
или сл у ж ащ и х  иллюстрациями к описанию.

Ц ель этого упражнения в том, чтобы связать  слы 
шимое с готовым изображением и в конечном счете 
приучить учащихся во время прослушивания мысленно 
рисовать картины того, о чем они слыш ат.

Учитель или кто-либо из учеников по его указанию 
подбирает картинки и демонстрирует их. Можно ис
пользовать эпидиаскоп для этого упражнения.

Одним из вариантов  этого упражнения может быть 
прослушивание р асск аза  географического содержания с 
показом упоминаемых объектов на карте.

В старш их классах  можно практиковать прослуши
вание несложной инструкции технического содержания 
с демонстрацией соответствующих чертежей или схем.

7. П рослуш ать  рассказ ,  сопровождаемый демонст
рацией диафильма.

8. П рослуш ать  речь, сопровож даю щ ую  кинофильм.
9. П рослуш ать  р асск аз  и перераспределить/'разло- 

женные в неверной последовательности иллюстрации. 
Это упражнение, как  и последующие д ва ,  приближают 
к самостоятельному ассоциированию содержания во с
принимаемой речи с определенным зрительным о б р а 
зом.
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10. П рослуш ать  р асск аз  или диалог и затем с а м о 
стоятельно вы брать  из имеющихся иллюстраций те, ко
торые соответствуют содержанию услышанного.

11. П рослуш ать  р асск аз  и затем  дом а подобрать к 
нему иллюстрации.

Это упражнение наряду со своей основной задачей 
способствует так ж е  развитию  слуховой памяти.

12. Сравнить прослушанный р а сск аз  с картинкой 
и отметить имеющиеся расхождения.

13. Раскрасить  имеющиеся у учащ ихся картинки в 
соответствии с прослушанным рассказом .

(Картинки могут быть сделаны в виде контуров, р а з 
множенных под копирку.)

В. УПРАЖНЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ ЛОГИЧЕСКОМУ 
ПОНИМАНИЮ

Больш ое значение для развития логического понима
ния имеют упражнения, разви ваю щ и е воображение, 
умение предугады вать ход событий.

1. Определить общ ее содержание по заглавию.
2. П рослуш ать  вступление к р асск азу  и вы сказать  

предположение о возмож ном его содержании.
Вступление мож ет вклю чать загл ави е  рассказа ,  к р а т 

кую характеристику действующих лиц, указание на вр е
мя и место действия.

3. П рослуш ать  незаконченный р асск аз  и придумать 
к нему заключение.

4. Придумать новый вариант окончания к прослу
ш анному рассказу.

5. П ридумать эпизоды, которые могли бы предш е
ствовать  прослушанному рассказу.

Больш ое место в этой группе долж ны заним ать 
упражнения, обучающие выделению главной мысли 
всего текста и отдельных законченных по смыслу ч а 
стей.

6. П рослуш ать  р ас с к а з  и из предложенных учите
лем нескольких формулировок основной мысли расск аза  
вы бр ать  наиболее подходящую.

7. П рослуш ать  р асск аз  и в максимально сж атой 
ф орме передать его содержание.

(В  зависимости от этапа  обучения и сложности тек 
стов это можно сделать на родном или иностранном 
языке.)
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М ож но внести элемент соревнования в это упраж не
ние — побеж дает тот, кто в одной-двух ф р а за х  сумеет 
передать суть рассказа .

8. П рослуш ать  текст и из числа предложенных учи
телем заглави й  вы брать  лучшее.

9. П р осл уш ать  текст и озаглави ть  его.
10. Ответить на вопросы учителя по смыслу отдель

ных отры вков текста.
11. Р азби ть  текст на законченные по смыслу части.
12. Внести поправки в предложенный учителем го

товый план.
13. Самостоятельно составить план текста.
14. Распределить предложенные загл ави я  к отдель

ным аб за ц а м  в последовательности, отраж аю щ ей  р а з 
витие события.

15. Самостоятельно озаглави ть  отдельные отрывки 
текста.

16. П оставить вопросы к тексту.
17. Найти нелогичность, допущенную в рассказе.
18. П рослуш ав  текст, припомнить рассказы , схожие 

по ситуации или по персонаж ам. Провести аналогию, 
найти черты сходства и отличия.

19. Д а т ь  оценку прослушанным ф ак там  с точки зр е 
ния их достоверности.

20. Отделить факты  от залож енны х в тексте идей.
С ю д а  ж е можно включить упражнения, обучаю 

щие пониманию подтекста и определению своего отно
шения к прочитанному.

21. Найти в прослушанном тексте данные, свиде
тельствующие об отношении автора  к героям.

22. Д а т ь  характеристику поступков отдельных пер
сонажей, сказать , кто из них поступает хорошо, а кто 
плохо.

23. П рослуш ав  текст, определить расхождение м еж 
ду поступками героев и их словами.

Г. УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ СЛУХОВОЙ ПАМЯТИ

1. Запомнить перечень слов (с последующим пока
зом названны х предметов).

2. Запомнить ряд  речевых образц ов  (с последую
щим показом соответствующих иллюстраций).
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3. Запомнить перечень действий (с последующим 
вы полнением).

4. Разучить на слух диалог, отры вок текста или сти
хотворение.

Д. УПРАЖНЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ  
ТРУДНОСТЕЙ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ УСЛОВИИ 

ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ

1. П рослуш ать  р асск аз  учителя, имея перед собой 
печатный текст.

2. П рослуш ать  р асск аз  учителя, внимательно н а
блю дая за  его мимикой и артикуляцией.

3. П рослуш ать  рассказ ,  не глядя на учителя.
Ц ел ь  упражнения — подготовить учащихся к вос

приятию речи, записанной на магнитофонную пленку. 
С л у ш ая  р ассказ  учителя, можно делать  какие-либо по
метки или зарисовки в тетради.

4. П рослуш ать  известный ранее р асск аз  в ускорен
ном темпе.

5. П рослуш ать  новый рассказ  в замедленном темпе, 
а затем  повторно прослуш ать его в более быстром 
темпе.

6. П рослуш ать  р ас с к а з  учителя в записи на магни
тофонную пленку в медленном темпе, имея перед собой 
печатный текст.

7. П рослуш ать  р а сск аз  учителя в записи на пленку 
в естественном темпе, имея перед собой печатный текст.

8. П рослуш ать  р асск аз  учителя в записи на пленку 
в естественном темпе при отсутствии текста '.

9. П рослуш ать  диалог между двум я учителями в з а 
медленном темпе, потом тот же диалог в более быст
ром темпе.

10. П рослуш ать  диалог в исполнении знакомых го
лосов, записанный на магнитофонную пленку в естест
венном темпе, имея перед собой текст.

11. П рослуш ать  диалог в исполнении знакомых го
лосов, записанный на магнитофонную пленку в за м е д 
ленном, а потом в естественном темпе без зрительной 
опоры.

1 Мы опускаем упражнения, при которых зрительной опорой 
служит картинка, диафильм или кинофильм, так  как они анало
гичны тем, которые были рассмотрены на стр. 39—40,
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12. П рослуш ать  р асск аз  в исполнении нового дик
тора в замедленном темпе со зрительной опорой.

13. Тот ж е р асск аз  прослушать без зрительной 
опоры.

14. Тот же р асск аз  в естественном темпе.
15. П рослуш ать  диалог в исполнении незнакомых 

голосов в замедленном темпе со зрительной опорой.
16. Тот же диалог прослуш ать без зрительной 

опоры.
17. П рослуш ать  краткое изложение рассказа , а з а 

тем прослуш ать этот ж е  р асск аз  полностью в записи на 
магнитофонную пленку.

Умение понимать речь на слух можно разви вать  как 
при помощи специальных упражнений, т ак  и при выпол
нении упражнений, преследующих комплексные цели, 
например: вопросо-ответные упражнения, прослуш ива
ние текста, объясняю щ его новый лексический материал; 
слуховые диктанты; прослушивание текста, на м ате
риале которого затем  будут разви ваться  навыки гово
рения; прослушивание отры вка текста или отдельных 
предложений с последующим их воспроизведением в ин
тервале  м еж ду записями.

Слуховы е диктанты проводятся с целью научить 
школьников точно воспринимать фонемы, отсутствующие 
в родном языке или похожие -на..фонемы родного языка, 
выделять слова в потоке речи.

Следует проводить диктанты с использованием тон
фильмов, чтобы научить учащихся воспринимать звуки 
без зрительной опоры.

Хорош им упражнением является прослушивание з в у 
кового сопровождения к диафильму или кинофильму с 
последующей постановкой вопросов и пересказом со
держ ания на иностранном языке.

Упражнения, целью которых является  усвоение я зы 
кового м атериала, имеющие в то ж е  время большее 
значение для тренировки в понимании, отличаются со
держанием от упражнений, главной целью которых я в 
ляется обучение пониманию на слух. В  первом случае 
в упражнение вклю чается главным образом  то, что 
нужно усвоить для активного использования, во вто
ром —  материал, содерж ащ ий определенные трудности.

В есь  этот м атериал  не дается, конечно, в' виде схем 
или парадигм, а приводится на ж ивы х примерах, во 
ф р азе  или группе предложений.

43



При выполнении этих упражнений полезно широко 
использовать наглядность.

Упражнения в слушании устной речи подготавлива
ют м атериал для воспроизведения речи. Это двусторон
ний процесс: упражнения на воспроизведение в ы р а б а 
ты ваю т  у учащегося умения, необходимые для восприя
тия устной речи на слух.

С л у хо вая  пам ять  разви вается  при заучивании на 
слух диалогических и монологических текстов.

При обучении диалогической речи учащийся у п р а ж 
няется в восприятии речи на слух в условиях кр атк о
временности и ситуативное™.

Методика проведения упражнений

Н ар я д у  с проблемой отбора упражнений перед нами 
стоит т а к ж е  за д ач а  решить вопрос о том, в какой форме 
проводить эти упражнения, как  осущ ествлять проверку 
понимания прослушанного, как использовать при этом 
технические средства.

Вы бор того или иного вида контроля понимания оп
ределяется целью проведения данного упражнения, х а 
рактером  используемого в упражнениях м атериала, э т а 
пом обучения.

При проверке язы ковы х упражнений целесообразно 
использовать перевод слов, широко применять картинки 
и предметы для иллюстрации того, о чем говорит учи
тель.

При дифференциации звуков ученикам достаточно 
поднять руку, чтобы учитель мог судить о точности вос
приятия м атериала.

Понимание нового слова  по контексту ж елательно 
проверять путем небольшой беседы с учеником на род
ном языке, так  как учителю важ н о  не только устано
вить ф ак т  правильного понимания данного слова, но и 
проверить умение ученика правильно строить ход рас- 
суждений.

Контроль с использованием иностранного языка ум е
стен тогда, когда учащ иеся уж е достаточн о подготов
лены к нему и когда он проводится в связи  с уп раж н е
ниями, целью которых является не то л ь к о  обучение вос
приятию иностранной речи, но и усвоение учащимися 
язы кового м атери ала  и развитие умений, связанных с 
его воспроизведением.
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Почти любой вид контроля можно проводить как в 
письменной, так  и в устной форме: написать транскрип
ционный значок, передающий прослушанный звук, дать 
перевод услышанного слова , ответить на вопросы по 
смыслу прослушанного.

Особенно распространенным является письменный 
пересказ на родном языке прослушанного сообщения. Он 
позволяет проверить, как  каждый ученик справился с 
имеющимися в тексте трудностями.

Е щ е  один вид проверки — подчеркивание ученика
ми правильного ответа на вопрос учителя или правиль
ного предложения, передаю щ его основные этапы изло
женного.

Т ак ая  проверка помогает сэкономить много времени. 
Н ужные для этой проверки материалы можно напеча
тать  на машинке. Было бы очень полезно и здавать  спе
циальные тетрадки с м атериалом для проверки понима
ния устной речи.

Письменные формы контроля особенно удобны для 
итоговых занятий, та к  как  позволяют наиболее эко
номно и точно установить уровень того или иного 
умения.

Д л я  того чтобы повысить уровень умений учащихся 
иоспринимать речь на слух, необходимо систематически 
проводить контрольные работы, целью которых должна 
быть последовательная проверка умения воспринимать 
изолированный м атериал  и связную речь, группы пред
ложений и целые тексты, диалогическую и монологиче
скую речь, речь, произносимую в разном  темпе, пони
м ать речь разны х людей и т. д.

К ак  з а  выполнение упражнений, так  и за  контроль
ные работы  необходимо вы ставлять  оценки.

Р а з р а б а т ы в а я  методику проведения упражнений в 
восприятии речи на слух, нельзя обойти та к ж е  и вопрос 
о том, должны ли учащиеся получать задание до про
слушивания текста или ж е  после него.

Н а  этот вопрос нельзя дать  универсального ответа, 
пригодного для любого случая, и здесь все зависит от 
цели и характер а  задания.

Д л я  того чтобы зар ан ее  подготовить слуш аю щ его к 
восприятию определенных языковы х фактов  или ф а к 
тов, относящихся к содержанию, задан и я лучше д а 
вать  до прослушивания. В том случае, когда ученик сам  
долж ен д ать  оценку прослушанному, когда восприятие
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долж но носить не выборочный, а целостный характер, 
задание  лучше д а в а т ь  после прослушивания. При про
ведении языковы х упражнений задание  всегда следует 
д а в а т ь  заранее, иначе ученик не будет знать, на что 
ему обратить внимание, а при речевых — возможны 
разны е варианты.

. В советской методике уделялось много внимания 
р азраб о тк е  вопросов, связанных с применением н агляд
ности при работе над языковым материалом, а так ж е  
использованию наглядности для развития умения гово
рить. Однако такой важный вопрос, как использование 
наглядности при обучении пониманию речи на слух, со 
вершенно не освещен в методической литературе.

Д л я  того чтобы понять слышимое так  же, как и 
читаемое, очень важ н о  мысленно представить себе то, о 
чем ведется рассказ .  Это умение так ж е  нужно р а зви 
вать.

Развити е данного умения начинается с упражнений, 
целью которых является установление связи между 
слышимым и изображенным на рисунке.

Д л я  того чтобы приучить учеников представлять 
себе то, о чем р асск азы вает  учитель, следует сопровож 
д ать  р асск аз  показом картинок, отр аж аю щ и х  со д ер ж а
ние слышимого,, или просмотром диаф ильма или кино
фильма.

Очень полезно до по каза  картинок предложить уче
никам дать  описание того, что они представляют себе, 
слуш ая  рассказ.

Чрезвычайно важной формой наглядности при обу
чении восприятию устной речи является тонфильм, ко
торый учащиеся могут прослушивать при помощи м а г 
нитофона.

Магнитофон можно использовать при выполнении 
как языковы х, так и речевых упражнений. В первом 
случае смысл использования магнитофона состоит в том, 
чтобы освободить учителя от воспроизведения материала 
и позволить ему сосредоточить все внимание на реакции 
класса. Это существенно облегчает работу учителя, так 
как воспроизведение м атериала, особенно с целью диф 
ференцирования звуков, разных видов интонации и др., 
требует от учителя очень точного и неварьируемого вос
произведения, что представляет определенную труд
ность и порой поглощает все внимание учителя, мешая 
ему целиком сосредоточиться на наблюдении за  тем,
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все ли учащиеся точно улавли ваю т разницу в воспро
изводимом материале, все ли узнают демонстрируемые 
звуки, слова, грамматические явления. П оэтому магни
тофон является хорошим подспорьем при проведении 
языковы х упражнений.

Однако при речевых упражнениях использование 
магнитофона неизмеримо важнее. С ущ ествую т такие 
виды работы, при которых без помощи магнитофона 
невозмож но обойтись. В ы ш е говорилось о том, что н а 
личие зрительной опоры в виде артикуляции, мимики 
и ж еста  говорящ его значительно облегчают восприятие 
слышимого. Но на практике эти условия не всегда бы
вают в наличии, например при слушании радио, р а з 
говоре по телефону, слушании докладов в большой ау
дитории. Поэтому важ н о  научить учащ ихся обходиться 
без зрительной опоры. В классе это практически невоз
можно осуществить в том случае, когда говорит сам 
учитель. Прослушивание магнитофонных записей со
здает  возм ож ность для восприятия устной речи без зри
тельной опоры. Незаменим магнитофон и при выпол
нении упражнений, цель которых — приучить учащихся 
к восприятию речи определенного темпа. Учителю очень 
трудно менять темп своей речи, постепенно ускоряя его 
и соблю дая строго равномерное нарастание темпа. 
В звукозаписи это сделать легче.

Наконец, магнитофон дает  учащимся возможность 
слуш ать  голоса разны х людей.

Все сказанное нисколько не снижает роли учителя в 
деле обучения учащ ихся пониманию речи на слух.

По сущ еству именно речь учителя и создает  язы ко
вую атмосф еру на уроке, особенно на первых этапах 
обучения, когда сами учащиеся еще не овладели в д оста
точной степени речью на иностранном языке.

П оэтому к речи учителя предъявляю тся очень вы 
сокие требования. Она долж на быть нормативной. П р о 
изношение должно быть стандартным, т. е. лишенным 
ярко выраженных индивидуальных особенностей. Речь 
учителя долж на быть громкой и отчетливой, так  как 
от силы разд раж и теля , как говорилось выше, зависит 
яркость звуко-моторного образа .

Очень большое значение имеет четкая дикция и пра
вильный ритм.

Речь учителя долж на отличаться определенной а р 
тистичностью, он долж ен свободно владеть  жестом, ми
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микой, обеспечивая таким образом  зрительную опору 
для восприятия речи.

Требования к темпу речи учителя меняются в з а в и 
симости от х а р ак те р а  м атериала  и этапа  обучения.

Речь преподавателя, относящ аяся к классному оби
ходу, долж на отличаться от его речи в момент о б ъ я с
нения нового. Речь, относящ аяся к организации урока, 
д олж на быть беглой, вестись в естественном темпе. Она 
дол ж н а  быть построена в основном на изученном м ат е 
риале. В  отдельных случаях, з а б е га я  вперед, учитель 
м ож ет  включать в свою речь то, что учащимся еще 
только предстоит пройти в будущем. В этом случае 
он ограничивается переводом предложения, вклю чаю 
щ его незнакомое явление, и не останавли вается  на его 
объяснении.

Речь учителя, относящ аяся к классному обиходу, 
дол ж н а  быть стереотипной. Н еж елательно, чтобы учи
тель пользовался каж ды й раз  новыми речевыми ш т а м 
пами по поводу отдельных элементов урока. Тогда уч а
щиеся быстрее привыкнут его понимать.

При объяснении нового м атери ала  речь долж на быть 
замедленной и особенно четкой, в отдельных слу
чаях возмож но повторение. П ока учащиеся не при
учены воспринимать иностранную речь на слух, весь м а 
териал, предназначенный для понимания, следует по
вторять два-три р а за ,  но уж е со второго полугодия в 
V классе надо стремиться к тому, чтобы учащиеся по
нимали сказанное с первого р аза .  Повторение доп уска
ется только при усложнении языкового м атериала или 
в отдельных трудных местах. Иногда повторное прослу
шивание текста рекомендуется для того, чтобы учащ ие
ся обратили внимание на какие-либо детали.

Чтобы восприятие речи учителя имело желаемый э ф 
фект, оно должно находиться под постоянным контро
лем. Н ередко учитель переводит все, что сам говорит, 
или значительную часть сказанного им. Это приводит 
к тому, что учащиеся пропускают мимо ушей то, что 
говорится на иностранном языке, и внимание обращ аю т 
только на то, что учитель говорит по-русски. К ак  бы 
ни бы ла совершенна его речь на иностранном языке, 
в этом случае она пропадает даром . Если учитель не 
переводит того, что говорит, и не проверяет того, 
как  учащиеся его поняли, есть опасность, что ученики 
многое понимают неверно. Они просто пытаются д о г а
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даться о том, что м ож ет быть сказано в данной ситуа
ции.

П оэтому после введения нового вы ражения можно 
один р а з  перевести его, а затем  всякий раз  прове
рять, правильно ли его поняли ученики. З а  понимание 
речи учителя учащ имся можно ставить отметку. Через 
некоторое время, когда большинство учеников усвоило 
данное выражение, можно перейти к эпизодической про
верке его понимания.

4 М. Л. Вайсбурд



III. МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ 
НА СЛУХ

Н а каком материале следует обучать пониманию на 
слух?

Это одна из наименее разработанны х проблем.
Понимание речи учителя в ходе урока и речи т о в а 

рищей является неотъемлемой частью всей системы о в 
ладения умением понимать речь на слух, но свести к 
этому минимуму всю задачу , конечно, нельзя.

По-видимому, нужно говорить о понимании связной 
речи как  диалогического, та к  и монологического х а р а к 
тера. В  связи с этой задачей  приходится реш ать  воп
росы о тематике, содержании речи и о стиле речи. Все 
эти вопросы теснейшим образом  взаим освязаны .

Поскольку успешное течение процесса восприятия 
речи зависит от качества  и темпа проговаривания вос
принимаемого м атери ала  в форме внутренней речи, хо
рошего уровня восприятия можно добиться только при 
материале, достаточно отработанном в процессе гово
рения или чтения. П оэтому тексты, рассчитанные на вос
приятие на слух, долж ны быть построены в’  основном 
на отработанном материале. Но нельзя упускать из 
виду и того, что практически понимание содержания 
текста возмож но без понимания некоторых слов.

В  частности, не является строго обязательны м пони
мание слов, обозначаю щ их степень качества, таких, как 
довольно, очень, слиш ком, весьм а  (rather, very, too).

При благоприятных условиях создается  возмож ность 
так ж е  и для понимания некоторых незнакомых ранее 
слов по контексту.

Такие условия определяются, с одной стороны, х а 
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рактером текста, а с другой — особенностями самих 
слов

Восприятие текста, содерж ащ его  незнакомые слова, 
отчасти напоминает восприятие текста, в котором не
которые слова  пропущены. Д ля  того чтобы восполнить 
этот пробел, необходимо хорошо понимать замысел го
ворящ его и испытывать интерес к тому, что слышишь. 
Только при этом мысль слуш аю щ его рабо тает  интен
сивно и плодотворно, возникает антиципация, т. е. пред
восхищение того, что долж но следовать з а  уж е ск азан 
ным, а это и есть то условие, которое необходимо для 
возникновения обоснованной догадки о значении незна
комого слова.

Чтобы мысль слуш аю щ его  могла обогнать р асск аз
чика, воспринимаемый текст должен быть абсолютно 
доступен по содержанию и языку, а это значит, что текст 
должен быть построен на знакомом и уж е  достаточно 
прочно усвоенном грамматическом материале, чтобы 
ученик без труда мог опереться на него, и содерж ать 
такое количество новых слов, чтобы их приходилось не 
более, чем по одному на пять-шесть предложений. Е сте
ственно, что в п редлож ен и и н е может быть более одного 
незнакомого слова.

М ож но привести ряд веских доводов в пользу того, 
что восприятию речи на слух следует обучать на том 
же материале, что и говорению, а не на материале, 
предназначенном для чтения. Такие характерные для 
книжно-письменного стиля черты, как  длинные предло
жения, идиоматичность и образность язы ка , крайне з а 
труднительны для восприятия речи на слух. В школе 
и не ставится цель — научить пониманию на слух лек
ций и докладов, необходимо добиться только понима
ния учащимися разговорной речи на бытовые темы. 
В понимании такого м атери ала  они и должны у п р а ж 
няться.

А нализ условий, влияющих на понимание речи, вос
принимаемой на слух, служит основанием для того, что
бы установить, каким долж но быть содержание текстов 
и ф о рм а изложения.

1 Вопрос этот разработан  больше применительно к понима
нию новых слов при чтении текста. Но опыт преподавания сви
детельствует о том, что принципиальной разницы между чтением 
и слушанием в этом отношении нет.
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Ц елесообразно начинать с разрозненного материала, 
восприятие которого специально направлено на р а зви 
тие умения преодолевать вычлененные языковы е труд 
ности. З атем  следует перейти к использованию очень 
коротких связных текстов (3— 6 предложений), которые 
соединяли бы в себе как  языковые трудности, так  и 
трудности, связанные с восприятием содержания.

Опыт показы вает, что целесообразно начинать с с а 
мых простых и близких учащимся по содержанию опи
сательны х текстов, тематически связанны х с пройден
ным текстом учебника. З атем  можно перейти к описа
тельным текстам, связанны м с жизнью учащихся. Очень 
хорошо воспринимается описание своего города, школы, 
описание внешнего вида учащихся.

Описательные тексты всегда композиционно просты 
и лишены какого-либо подтекста.

К огда  учащиеся приобретут некоторый опыт в вос
приятии текстов на слух (при систематическом ведении 
соответствующей работы  это имеет место уж е в VI к л ас
се) , следует переходить к текстам с новой для учащихся 
темой и новым содержанием. Объем текста увеличива
ется до 10— 12 предложений.

Постепенно можно переходить к повествовательным 
текстам  без занимательной фабулы. Н ачиная с того м о
мента, когда накопится достаточный за п а с  языкового 
м атери ала , обеспечивающий возм ож ность понимать по
вествовательны е тексты с занимательной фабулой, т а 
кие тексты должны зан ять  большое место в обучении 
восприятию речи на слух. Они интересны по со д ер ж а
нию и поэтому вы зы ваю т у учащихся желание понять 
слышимое.

П о наблюдениям С. П. Золотницкой ', такие тексты 
могут вклю чать значительно большее количество труд 
ностей, нежели описательные тексты, и тем не менее уч а
щиеся их лучше понимают.

Последний вопрос касается  источников, из которых 
можно черпать текстовой материал для упражнений в 
понимании на слух. В  настоящ ее время ещ е не издаются 
специальные книги для учителя, которые содерж али бы 
строго градуированный материал, отобранный для каж-

1 С. П. З о л о т н и ц к а я ,  Обучение пониманию устной речи 
на французском языке в V— VI классах восьмилетней школы. Канд. 
диссертация, М., 1960.
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дого класса . Поэтому учителям приходится самостоя
тельно подбирать подходящие тексты.

Н аиболее удачным и по форме изложения, и с точки 
зрения заинтересованности слуш аю щ их является рассказ  
учителя о себе и о своих близких.

Н ам  приходилось многократно убеж даться  на опыте, 
что такой р асск аз  вы зы вает  наибольший интерес у уча
щихся. Тут не требуется никакой особой занимательно
сти. С ам ы е  обыденные факты , мелкие детали, относя
щиеся к жизни их учителя, делаю т его ближе, доступ
нее учащ имся и встречаю т благодарную аудиторию. О д
нако как  бы хорошо ни воспринимались рассказы  т а 
кого рода, они, естественно, не могут заполнить все 
уроки, посвященные обучению пониманию речи на слух 
во всех классах . Н уж но иметь постоянный зап ас  тексто
вого м атериала , и тут снова приходится о бращ аться  к 
литературным источникам. Полезно использовать перио
дическую печать. По ф орме для этой цели лучше всего 
подходят рассказы  от первого лица. Удачным приме
ром м ож ет служ ить серия очерков, публикуемых в г а 
зете “M oscow  N ew s”  под общим заголовком  “ The Way 
N ata sh a  S ee s  It” . Автор этих очерков Н а т а ш а  Землина 
в непринужденных беседах откликается на актуальные 
вопросы современной жизни. Здесь р асск аз  о переезде 
на новую квартиру и о праздновании М еждународного 
женского дня 8 М арта ,  об участии в вы борах  в В ер хов
ный С овет  и о встрече с бывшими одноклассниками. 
При некоторой адаптации очерки эти с успехом могут 
быть использованы для р а сск аза  на уроке. Любой 
материал, заимствованный из литературы, требует той 
или иной обработки — сокращения необязательных 
деталей, исключения или замены незнакомых слов, 
членения длинных и сложных ф р аз  на простые и ко
роткие.

Литературный м атериал  дает главным образом  сю 
жет, а излож ить его нужно своими словами.

Имеющ иеся в данном пособии тексты в большинстве 
своем подвергнуты первоначальной адаптации. Тем не 
менее мы советуем каж д о м у  учителю сам ом у приспо
собить эти тексты к уровню умений его учащихся.

Хорош им материалом для восприятия на слух могут 
служ ить короткие рассказы  о вещ ах  от их собственного 
имени — о том, из чего они сделаны, как  выглядят, как 
они сл у ж ат  человеку. Примером такого расск аза  может
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служ ить текст “ The Kettle and Its F r ien d s”  на стр. 57. 
П о этому образцу можно составить целые серии р а зн о 
образны х описаний.

Расск азы -загад к и  тож е очень легко сочинить с а м о 
му. М ож но поручить эту задач у  учащ имся одного к л ас
са  и использовать затем  полученные загадки  в другом 
классе.

Тексты, предназначенные для восприятия на слух, 
лучше не читать, а р ассказы вать , з а гл я д ы вая  в текст. 
Н екоторые рассказы  можно д ать  отдельным учащимся, 
чтобы они ознакомились с ними зар ан ее  и затем  р а с 
сказал и  бы их в классе.

П оступать таким образом  целесообразно с м атер и а
лами информационного или описательного характера , 
такими, как “ The F o re ign  L a n g u a g e  L ib ra ry ” или “ Som e 
W ords on British  W eather” (стр. 64 и 67). В тех слу
чаях, когда р ассказ  призван вы звать  определенные эм о 
ции у учащихся, он требует особой выразительности ис
полнения.

К числу таких р асск азов  нужно отнести рассказы  
о м уж естве  и душевной красоте советских людей: “ S a fe  
C ra sh  L a n d in g  on W ater” (стр. 72) или “ A Kind W ord” 
(стр. 74).

Большинство приведенных р ассказов  мы рекомен
дуем записать  на пленку. Там, где есть прямая речь, 
к записи можно привлечь разных дикторов. Это одно
временно позволит решить несколько задач  — о б 
легчит работу учителя на уроке, даст  ему возмож ность 
использовать готовый текст и в следующем учебном 
году, а ученику позволит тренироваться в слушании 
речи в разном темпе и в исполнении разны х го
лосов.

Данные в этой книге материалы не представляют 
собой цельной системы. Они иллюстрируют возможные 
варианты  текстов и показы ваю т, как выбор упражнений 
к тексту определяется его содержанием. Большинство 
этих текстов заимствовано из газеты “ M oscow  N ew s” , 
а т а к ж е  из польского ж урн ала  “ M ala  M o z a ik a ” .

В заключение приведем несколько примерных тек
стов для понимания речи на слух. Эти тексты располо
жены в порядке нарастания трудностей, но не приуро
чены к какому-либо определенному классу, так  как уро
вень подготовки учащ ихся в этой области у разных учи
телей и в разны х ш колах  не является однородным, а
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поэтому и невозможно создание текстов одинаково при
годных для всех.

Это обусловлено тем, что в настоящ ее время обу
чение пониманию на слух не проводится систематиче
ски во всех школах.

П редполагается, что учитель сам решит вопрос 
о пригодности каж дого текста для того или иного клас
са в соответствии с уровнем его подготовки. При этом 
не следует стремиться к чрезмерному упрощению тек
стов. И мею щ иеся в них незнакомые слова , как  правило, 
не являю тся ключевыми и не имеют реш аю щ его  зн а
чения для понимания общ его смысла. В аж н е е  приучить 
учащихся обходить эти трудности, нежели ликвидиро
вать  их, облегчив тем самы м понимание.

Длинные тексты можно разбить на несколько ч а 
стей и р асск азы вать  на протяжении нескольких занятий. 
Тексты, содерж ащ ие прямую речь, могут быть инсце
нированы.

Т Е К С Т Ы  Д Л Я  П О Н И М А Н И Я  НА СЛ У Х

И ГР А -ЗА ГА Д К А  “ WHAT AM I? ”

1. I am  ^ound.
You can play with me,
You throw me, but I come back. (A ball)

2. I am  m ade of wood.
You can  write and you can draw with me. (A pencil)

3. I am  m ade  of paper.
Open me and I shall  tell you m any in terest ing  things. 
(A book)

4. I am  not big.
I am  red.
You like to eat me.
You can find me in the tree in summer. (An apple)

5. I am m ade of g la s s .
You do not need me in the daytime, but in the evening 
you need me very much, you cannot read or write 
without me. (A lam p)

6. You can eat with me,
but you cannot drink with me. (A fo rk )
П одобным же образом* можно описать любой пред

мет, известный учащимся,
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Упражнение с этим материалом проводится как игра- 
за га д к а .  П рослуш ав  описание предмета, нужно найти 
его изображение среди нескольких разлож енны х на 
столе картинок. М ож но пользоваться та к ж е  р азд ато ч 
ным материалом. Тогда в игре участвует весь класс. 
Ученики поднимают и показы ваю т соответствующие 
карточки.

К О Р О Т К И Е  РА С С К А З Ы  О Л Ю Д Я Х  Р А З Н Ы Х  П РО Ф ЕС С И Й

A Postman

I have a big  b a g  on my shoulder. D o g s  don’t like me, 
but people like me very much because I b r in g  them letters 
from their friends.

A Militiaman

I s tan d  in the street,
I have  a stick in m y hand.
M y stick is black and white.
I w av e  my stick and the ca r s  stop.
Now, children, you m ay  cro ss  the street.

T H E  B IG  BIG  TU R N IP

There w as  once a nice Little Old M an  who had a dear 
L ittle  Old Woman for his wife. The nice Little  Old M an 
and the dear Little Old W oman wanted the big  b ig  turnip 
for dinner. S o  they b e g an  to pull the turnip out of the 
earth.

They pulled and pulled and pulled. But the big  big 
turnip stuck fast. They called  a dog  to help them pull. 
B u t the b ig  b ig  turnip stuck fast. They called  a girl to 
help them pull. But the b ig  big  turnip stuck fast. They 
called  a cat to help them pull. But the b ig  b ig  turnip stuck 
fast.  Then a m ouse cam e to help them pull. They pulled 
and pulled and pulled. Pop! Pop! Pop! Out cam e the big 
b ig  turnip. Then the old m an and the old wom an cooked 
the turnip for dinner. And they invited the girl, the dog, 
the cat and the m ouse to dinner.

(M a la  M ozaika , №  7, 1963)

С ю ж ет  этой сказки известен детям, но в данном в а 
рианте раньше зовут на помощь собачку, а потом де



вочку. Ученики должны отметить это расхождение и 
расположить фигурки в той последовательности, какая 
соответствует прослушанному.

При этом удобно пользоваться фланелеграфом. 
М ожно та к ж е  предложить ученикам дома сделать ри
сунок.

T H E K E T T L E  A N D  ITS F R IE N D S

I am  a Kettle. You can often see me at work. I am 
boiling w ater  for your breakfast ,  dinner or tea. Do you 
know w hat I am  m ade of? I shall  tell you. I am  m ade of 
iron because  iron is not a fra id  of fire.

Here is my friend the coffee-pot. Do you know what 
he is m ad e  of?  I shall tell you. M y friend the coffee-pot is 
m ade of iron too.

Now, you will see a fam ily of my friends. Here they 
are. In the middle you see the tea-pot and all round it the 
cups and sau cers ,  ju st  like a hen and her chickens. The
cups, the sa u c e r s  and the tea-pot are my best friends. I
often see them and I know what they are  m ade of. The
cups, the sau c e rs  and the tea-pot are m ade  of clay. And
now, good-bye, I have to boil water for tea.

Этот р асск аз  рекомендуется использовать при по
вторении темы « Е д а  и посуда».

По ходу расск аза  следует демонстрировать соответ
ствующие предметы или их изображения на картинках. 
В качестве домаш него задания можно предложить уча
щимся нарисовать чайник и его друзей.

W A SH IN G  DAY

Two little g ir ls  often p lay  with their dolls. The d o lls ’ 
clothes are dirty. The g ir ls  go  to their mother and say , 
“ P lea se ,  mother, m ay we have a w ash in g  d a y ? ”

“ A w ash in g  day !”  s a y s  their mother.
“ P lea se ,  let us have a w ash in g  day, our d o l ls ’ clothes 

are so  d irty !”
“ Dirty! Are they?”  s a y s  their mother, “ then you m ay 

w ash  them .”
The g ir ls  go  to the kitchen. They take  off the do lls ’ 

hats, aprons,  d re sses ,  their stockings. They get some w arm  
w ater and a piece of soap  and begin to wash .
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They w ash  the clothes clean  and h an g  them on a cord 
to dry. Look at the d o l ls ’ clothes h an g in g  on a cord! We 
see two dresses ,  two hats, two aprons and four stockings  
h an g in g  on a cord.

When the clothes are dry, the g ir ls  iron them and put 
them on the dolls. How clean and nice the dolls  look!

Этот р асск аз  может быть использован при прохож 
дении тем «О д е ж д а »  и «Мой день». По ходу рассказа  
учащиеся могут р аск л ад ы вать  на ф ланелеграф е к ар 
тинки или показы вать  классу перечисленные предметы 
туалета. М ож но предложить учащимся дом а нарисо
вать  соответствующие иллюстрации.

L IT T L E  ANT

An Ant once lived in a neat little co ttage  beside a corn 
field. A  very dear friend called  P a tap o n  lived in the Ant’s 
cottage. L ittle  Ant swept the co ttage  and kept it clean, 
while P a ta p o n  went out each day with a basket  to find 
som ething for them to eat.

One day  P atap o n  did not come back. Little  Ant sa t  
down on a wooden chair and began  to cry. “ Oh, dear, 
what can I do? P a tap o n  is lost, and I am  lost too.”

A G ra ssh o p p e r  heard her and said , “ P oor  Little  Ant! 
Why do you sit on your chair  and cry?”

L ittle  Ant answered, “ I cry because P a ta p o n  is lost, 
and I do not know what to do.”

“ Then I shall  cry, too,”  sa id  the G rassh opper . S o  the 
G ra ssh o p p er  sa t  down and began  to cry.

S oon  a Beetle  p a s se d  that way. He heard  them and 
looked into the cottage . “ Why do you c ry ?” asked the 
Beetle.

They answ ered, “ Oh, dear, what else can  we do? P a t a 
pon is lost, and we are lost too.”

“ Poor P a tap o n  is lo st ,”  sa id  the Beetle. “ Then I will 
cry too.”  S o  the Beetle  s a t  down with the Ant and the 
G rassh op p er ,  and they all cried together.

(Этот диалог повторяется несколько р а з  с различ
ными действующими лицами.)

At la s t  a M ouse  cam e by. She saw  all the friends crying 
together. S o  she asked, “ Why do you all cry to gether?”
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“ Oh, dear, what else  can  we do? P a tap o n  is lost, and 
we are lost too.”

“ N on sen se ,”  sa id  the little mouse. “ I s aw  P atapon  
m yself not lon g  ago. She had so much in her basket  that 
she could hardly  w alk .”

And sure  enough, a s  the m ouse  ran away, there w as  
P a tapon  beside  the corn field. S o  they all s topped crying 
and went to meet her.

(M a la  M ozaika, 1963, №  5)

IT’S  A D EA L

A fter P o u l S troy er

One day  Willy and his blue dog  went out for a walk 
and they met C la r i s sa  Jo n e s  with her black cat.

“ Nice dog  you have,”  s a id  C la r is sa .
“ Nice cat you have,”  sa id  Willy.
“ L e t ’s trad e ,”  sa id  C la r is sa .
“ It’s a deal ,”  sa id  Willy.
C la r i s s a  took the dog and Willy went on his way with 

the cat.
He cam e to a candy stand.
“ Nice ca t  you have,”  sa id  the woman.
“ B ig  lollipop 1 you have,”  sa id  Willy.
“ L e t ’s trad e ,”  sa id  the woman.
“ It’s a dea l ,”  sa id  Willy.
The w om an took the cat, and Willy took the lollipop. 

After he had finished the lollipop Willy traded  the lolli
pop stick for a boot, a boot for a cow, the cow for a flow
er, the flower for a snow m an, the snow m an for a ball, 
the ball for a clock, the clock for an um brella , the um b
rella for a hat.

Then W illy went to the pa lace  to see the king.
“ That hat of yours is ju s t  what I need,” sa id  the king. 

“ I ’ ll g ive you my crown for it. The crown g ives  me a 
headache.”

“ It ’s a deal ,”  sa id  Willy, and went on his way. In the 
street he met a nice old m an with a black cat. The old 
m an had ju s t  got it from the candy woman. “ I ’ll trade the 
cat for your crown,” sa id  the old man.

1 lollipop —  леденен



“ I t ’s  a d eal ,” sa id  Willy, and went on his way.
Then he met C la r i s sa  Jo n e s  aga in . She  w as  w alking

with her blue dog.
“ I wish I had your c a t , ”  sa id  C la r is sa .
“ I w ish  I had your d o g ,”  sa id  Willy.
“ L e t ’s  trad e ,” sa id  C la r i s sa .
And what do you think Willy sa id ?

По ходу р асск аза  учащиеся могут поднимать к а р 
точки с изображением предметов, которые участвуют 
в обмене. При отсутствии подходящих иллюстраций 
можно заменить в р асск азе  часть предметов.

TH E BA L LO O N  AND TH E WINDOW

Kolya  w as  ill. He had  to stay  in bed. Nobody cam e to 
see him. They couldn ’t because  his i l lness  w as  ca tch in g .1

And so poor Kolya lay  in bed s ta r in g  through the 
window. What can you see, especia lly  from a third-storey 
window, especia lly  if you ’re in bed? N othing but a piece of 
sky. Then suddenly K olya  saw  a toy balloon. It w as  red 
and it w as  coming up to the window. There it w as  bob
bing  about outside, up aryi down, up and down. How did 
it come here?

Kolya  s im ply couldn ’t understand  it. He looked a bit 
harder and saw  a funny face drown on the balloon. Then 
Kolya  thought to himself, “ Why, that m ust be M ish a .”  
And K olya  no longer felt so  sorry for himself. It really 
w asn ’t much, ju st  a toy balloon at a window! But Kolya 
lay there and thought to himself, “ M ish a  m ust be pulling  
at the s t r in g ! ” And he a lso  thought that all the other boys 
and g ir ls  must be s ta n d in g  by him and te l l ing  M isha  what 
to do.

It ’s  very nice when your friends remember you.

(A fter A. M itt)

Р а с с к а з  можно иллюстрировать, демонстрируя на 
доске или на ф ланелеграф е картинки с изображением 
больного Коли, окна, у которого он скучает, воздушного 
ш а р а  с забавной рожицей, нарисованной на нем, и ре
бят, которые пускают ш ар.

1 catching — заразный
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З атем  мож но попросить ребят провести аналогию 
меж ду прослушанным р асск азом  и случаями из их 
жизни.

T O P K A ’S  PORTRAIT

Once I w as  at an exhibition. There I saw  rather a 
s t ra n ge  sculpture. It w as  the head of a dog. It looked very 
funny and very life-like. “ T o p k a” — w as  written under 
the sculpture.

I looked at the d o g ’s head with g rea t  interest. S u d 
denly I s a w  that som ebody had taken a bite at the d o g ’s 
face. There were tooth m ark s  on it and the tip of his left 
ear  w as  g lu ed  on.1

“ T h a t ’s  in terest ing ,” I thought, “ who could bite at a 
wooden d o g ? ”

Very soon I knew the answ er  to the question.
It happened like this.
Not lo n g  ago  I w as  w a lk in g  in the street. I met a man 

with a dog. The dog  looked very fam iliar  to me.
“ I b eg  your pardon, but isn ’t that T o p k a ?”  I asked.
“ T h a t ’s  r ight,”  answ ered  the man. “ You probably saw  

Topka at the exhibition?”
Topka really  w as  very much like his portrait. I said  it 

to T o p k a ’s m aste r  and he w a s  very p leased.
“ It ’s  nice to hear th at ,” he said. “ And Topka has 

expressed  his opinion in a very original w ay  . . .”
“ W hat do you mean, o r ig in a l ,” I asked.
“ Well, it w as  like this. When I had finished the scu lp

ture, I stepped back to look at it and that foolish Topka 
stuck  his teeth into his own portrait and s ta rted  to carry 
it all over the studio. He bit off a piece of his left ear.
Later I had to glue it on.

While we were ta lk in g  Topka w as  looking at us with 
half-closed eye a s  if he w anted  to say , “ How  silly  it w as  
of me to bite m yself.”
(no р асск азу  С. Б арузд и н а, M oscow  N ew s, 17IXI— 1962 г,)

К этому р ассказу  мож но предложить ряд контроль
ных предложений, среди которых надо найти те, кото
рые правильно передают содержание р асск аза ,  напри
мер:

1 to glue on — подклеить
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I. The author saw  T o p k a ’s  portrait
a) at his friend’s p lace;
b) in a shop;
c) at an exhibition.

II. One day he met a m an in the street
a) with a little boy;
b) with a dog;
c) with a cat.

III. a) Another dog took a bite at T o p k a ’s  sculpture;
b) a m ouse  did it;
c) he h im self did it.

BABY HA R ES

We were living in the country.
One day some v i l lage  children brought us two baby 

hares. M y boy liked them very much. So  we took the two 
baby h ares  in and they began  to live with us.

They were nice little th in g s  ju st  like b a l ls  of fur with 
e ars  s t ick in g  out. They had b ig  brown eyes and their 
p aw s were a s  soft a s  silk.

We w anted to g ive  them som ething to eat, and at first 
gav e  them som e g ra s s .  They w ouldn’t eat it. Then we 
poured som e milk in a sau cer  but they didn’t drink it.

They were hungry, but d idn ’t know how to eat for they 
were very sm all.

Then Tom ka, our dog, cam e into the room. He also  
wanted to see the baby hares. The poor little th in gs  ju m p 
ed at T om ka a s  if a sk in g  for food, but Tom ka walked 
out.

S o  how were we to feed them? Soon we decided to find 
a mother cat to feed our baby hares. We found a cat feed
ing its kittens. We took it to our baby hares, but it 
meowed horribly at them so we had to let it go.

But soon we found another cat. It had lost its kittens, 
and w as  looking for them all over the v i l lage .  We fed it 
and then we put it on the window sill and brought the 
baby hares. It d idn ’t take them long to find what they 
wanted, and they began  suck in g  and even m ak in g  funny 
noises, they were so p leased  about it. A s  for the cat, it 
w as  a bit troubled at first but then ca lm ed  down, and 
began  licking the baby h ares  and purr in g  with s a t i s 
faction.
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The cat fed the baby hares  for many days .  People 
would stop by our window to look at that s t r a n g e  sight.

Then the baby hares  grew  up, learned to eat g r a s s  
and we let them go to live in the forest where they like it 
better.

In the m eantim e the cat had found its kittens and w as  
happy with them, too.

(A fter E v gen y  C harushin)

После прослушивания этого расск аза  можно попро
сить учащ ихся в одной ф р азе  передать его суть.

(The cat fed the baby hares.)

S H E K O

When I w as  young my Father had a horse, Sheko by 
name. She  w as  a m ost a m a z in g  animal. When Father 
cam e r id ing  back after being  away, Sh^ko s tarted  neigh
ing  1 loudly a kilometre aw ay  from our house a s  if
announcing her return. And when we all rushed out to 
meet her, Sheko would neigh even louder when she saw 
us. And how nice she danced! When Sheko heard  a dance
tune, she nodded her head in time with the music.

Once Sheko hurt her leg  on a stone. It w as  in a bad 
state , all swollen.2 Father d idn ’t ride her for a whole week. 
Every  day  we took Sheko to the nearest  field, near the 
river, and left her there to rest. But it did not help.

Sheko began  to limp 3 more and more each day and 
felt w orse  and worse. One day  Father decided to take 
Sheko to a vet.4 I went with him.

The vet carefully  exam ined  the horse. At first Sheko 
didn’t let him come near, but when he stroked her head 
and back she calm ed down. The doctor put som e medicine 
on her bad  leg, and b a n d age d  it.

’ ’You can  take her to the field,”  he said .  “ Let her rest 
for a week. B r in g  her here a g a in  tom orrow .”

The next day we took Sheko to the doctor aga in . He 
ag a in  stroked her, put som e medicine on the swollen 
p lace  and ban d aged  the leg. This time Sheko w a sn ’t 
a fra id  at all and behaved calmly. But, on the third day,

1 started n e ig h in g — начинала ржать
2 swollen — опухший
3 to limp — хромать
4 a  vet =  a veterinary —  ветеринар
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when F ath er  went to the field near the river to take her, 
he couldn ’t find her anywhere. Very much surprised , he 
returned home.

“ The horse  is not near the river,” Father  said . “ D idn ’t 
she come h om e?”

We did not find her anywhere. While we were looking 
for her, one of the neighbour’s  boys sa id  that he had seen 
her in the street down town.

When we got there, we did not see her. S o  we asked 
an old m an we happened to meet if he had seen a lame 1 
horse.

“ A lam e h orse?” the old m an repeated. “ I did see a 
lame horse  go  into that yard  with open g a t e s . ”

We went into the yard  and, believe it or not, there 
w as  Sheko in front of the ve t ’s house. The vet w as  e x a 
m ining a s ick cow and Sheko w as  calm ly w a it in g  her turn.

After he’d finished with the cow, the vet ban daged  
Sheko ’s leg.

After that Sheko s ta rted  g o in g  to the vet all by herself 
until her leg  w as  well aga in .

S o  the v i l lag e r s  used to s ay  about her, “ T hat ’s the 
horse that goes  to see the doctor all by herse lf .”

(A fter S tep h an  Zorian)

К этому р ассказу  можно рекомендовать ряд вопро
сов, которые помогут в ы б р ать  материал для харак те
ристики лош ади:
1. Do you like Sheko?
2. Why did the author of the story call Sheko “ a most 

a m a z in g  an im al” ?
3. W as  Sheko a clever horse?
4. Why do you think she w a s  clever?

Получив ответы на эти вопросы, мож но предложить 
кому-нибудь из учащихся р асск азать  о Шеко.

SO M E  W O R D S ON B R IT IS H  W EA TH ER  A N D  A R C H IT E C T U R E

B ritish  weather is mild, wet, cloudy, windy and ch an ge
able.

The clim ate influences British  architecture. British 
houses have steep roofs to shed rain and m elting  snow.

1 lame — хромая
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They have la r g e  window s to let in a s  much light a s  it Is 
possible. Sun sh in e  is a Wellcome visitor for the British 
people. And they usu a lly  look for protection not from the 
heat of the sun, but from wind and rain and cold.

And yet British  houses g ive  little protection from the 
cold. Double window s are unknown. Few  houses  have 
central heating. The usual heatin g  of a room is an open 
fire — a chimney. It is w arm  in the room only while the 
fire is burning.

British  room s are kept much cooler than in America 
or Central Europe.

(П о  м атер и ал ам , опубликованны м в газете  “ M oscow  
N ew s” , 201IV — 1963 г.)

Прослушивание этого текста  целесообразно связать 
с повторением на уроках  географии темы «К ли мат 
Великобритании». Очень желательно, чтобы учитель 
географии поощрял знание учащимися дополнительных 
фактов, которые они приобретают на уроке иностранного 
языка. В то ж е время, обсу ж д ая  этот текст на уроке 
иностранного язы ка, можно привлекать данные из курса 
географии.

Р а сск аз  следует иллю стрировать фотографиями или 
картинками, дающими представление об английской ар 
хитектуре. Понимание р а с с к а за  можно проверять с по
мощью вопросов или устного пересказа.

L EV  PO N TRYAGIN  — AN O U T S T A N D IN G  S O V IE T  
M A TH EM ATICIAN

I shall  tell you about a Soviet m athem atic ian  Lev 
Pontryagin . You have probab ly  heard about this ou ts tan d 
ing scientist,  but I do not think you know that he is 
quite blind.

P o n try ag in  w as  born in M oscow  in 1908. H is  father 
w as  an office worker and his mother w as  a se a m st re s s .1

He s ta r ted  go in g  to school in 1916. He studied  well, 
and w as  particu lar ly  interested in m athem atics,  physics 
and chemistry.

The trag ed y  occurred when he w as  in his sixth year 
at school. One day when he cam e home from school he

1 seam stre ss  — портниха
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went into the kitchen to get his dinner. There w as  some 
water bo iling  on the pr im us stove. Suddenly  the primus 
exp loded ,1 and boiling w ater  sp lash ed  in the boy’s face.

He w a s  brought to hosp ita l  but nothing could help him, 
he w as  blinded in both eyes. When he cam e out of 
hospital he had to learn to do everything, even to walk, 
all over aga in .

How ever w as  he to continue his s tud ies?
The teachers  of his school agreed  that Lev w as  

capab le  of g o in g  on s tudy ing , although it w as  very 
difficult for him. B ut the difficulties did not break him 
and he developed an excellent memory, which in time 
becam e phenomenal.

At f irst he wanted to be a m usician, but it tired him 
to p lay  the piano, and, m ost important, he found that 
he w as  not much interested. He became m ore and more 
fa sc in ated  by difficult m athem atical  problem s. Although 
he could not see the m athem atical  s ig n s ,  he remembered 
everything. In c la s s  he w as  helped by one of his school
m ates ,  who wrote down the ca lcu lations  at L e v ’s  d ic ta
tion. In the eighth year he finished the school m athe
m atics  course  and began  to study higher m athem atics.

He lelt the nine-year school in 19^5 and in the autumn 
of that year  entered the Physico-M athem atics  Facu lty  of 
M oscow  University.

He wrote his first scientific work while a second-year 
student. This w as  the f irst of a long list. A t the a ge  of 
21 he g rad u ated  from the University, and  within two 
y e ars  he had  completed his post-grad u ate  course.

At the a g e  of 24 P o n try ag in  torm ulated the law of 
duality — one of the m ost lundam ental d iscoveries  in 
the m ost abstrac t  sphere of m athem atics ,  topology. On 
the b a s i s  of this theory P ontryag in  founded a new 
subject-topological  a lgebra .  When he w as  27 Lev P o nt
ry ag in  received the degree  of Doctor of M athem atics  and 
the title of Professor .  At 30 he became a C orresponding  
M ember of the Soviet A cadem y of Sciences.

L a s t  year  A cadem ician  P ontryag in  w a s  aw arded  a 
Lenin P rize  for series  of works in the sphere of au to
m atic  control and the theory of variation .

(After Lev Slaviti)

1 exploded — взорвался
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Этот текст можно использовать при повторении темы 
«Б иограф ия». Но еще интереснее можно было бы про
вести работу над этим материалом , если привлечь к ней 
учителя математики. В процессе слушания текста  ж е л а 
тельно зап и сы вать  основные даты  и события.

TH E F O R E IG N  L A N G U A G E S  LIBR A R Y  IN M O SCOW

The F o re ign  L a n g u a g e s  L ibrary  is s itu ated  in Razin 
Street, 12.

It w as  founded in 1922, and has  more than 3 million 
volumes in 105 la n g u a g e s .  There are severa l  reading 
halls  in the l ibrary for people of different specia l it ie s  and 
a special lecture hall. Much people visit  the library  every 
day. They read  books on different subjects , look through 
new m ag a z in e s  and new spapers .

W riters from other countries  often lecture at the 
library. A s  a rule they lecture in their own lan gu age .  
Lectures  are recorded. You m ay listen to them in 
the audio-room of the library. There you can find 
the record ings  of “ H am le t”  performed by the S h a k e s
peare M em orial  Theatre  of London, v e r se s  by Robert 
Burns, s o n g s  a g a in s t  the Bom b by E v an  M acC all  
and others. If you w ant to improve your E n g lish  you 
m ay listen to different E n g li sh  L a n g u a g e  study  courses.

Everybody is welcome to the library.

(П о  м атер и ал ам , опубликованны м в га зете  M oscow  
N ew s, 201IV — 1963)

Прослушивание этого текста  можно предпослать по
сещению лингафонного кабинета для того, чтобы побу
дить учащихся, интересующихся иностранным языком, 
записаться  в библиотеку. Понимание текста можно про
верить путем ответов на вопросы или пересказа .

A NEW F L A T  FO R U S

L a s t  S u n d a y  Yakov and I went to look at our new 
flat. “ Check your time,” Yakov sa id  as  we entered the 
M arx  Avenue M etro S ta tion , and we both looked at our 
watches. We w anted to find out how much time it would 
take us  to get to our new home from the centre.
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The tra in  stopped at the S ta tion  “ U n iv ers ity ”  and we 
got off. We went up the e sca la to r  and stepped out into 
the broad, and stra igh t s treets  of the South-W est, a new 
district of M oscow. We had to take a tram  for several 
s tops. Y akov  and I stood by the tram  doors and looked at 
the blocks of f la ts  and shops  we were p a s s in g  by. Yes, 
this w a s  where we would be living.

“ We get  off here,”  Y akov  said , and im m ediately  I 
felt excited.

There it w as  — our block. It w as  ten storeys  high. 
The house  w a s  a lready  alive. Through an open window 
on the third floor I could see a part of a room with 
bookshelves reach ing to the ceiling. Who could be living 
there? A scientist?  A w riter?  M aybe ju s t  a booklover.

Another window w as  screened by a dark  curtain. Who 
could be s leep ing  there at such an early  hour? P erhaps  
a baby? Those  people are  our future neighbours. I wonder 
who they are. Som e of them m ust be factory  workers 
and som e m ight be bank clerks. In our country new fla ts  
are  g iven  to people of all t rad e s  and professions .

We got in the lift. Yakov pressed  the seventh floor 
button and up we went. In another minute I w as  s ta n d 
ing  in front of the door to our new flat.

“ Open S e sa m e ,” Y akov sa id  loudly and threw open 
the door.

I don ’t think I have to tell you what cam e  next. You 
can probab ly  g u e ss  for yourself. We behaved ju s t  as  
anybody does when they go  over their future home for 
the f irs t  time. We opened and closed every door and 
window in the flat. We looked into all c losets  and 
exam ined floors, w a l ls  and ceilings. In the kitchen 
and in the bathroom we turned the hot and cold 
w ater  ta p s  on and off. W e looked out of the windows. 
Then we went out to the balcony.

“ Well, architect, what do you s a y ? ” Yakov asked  me.
“ S u i t s  me. A well-built house. And the f lat  is well 

planned. Two connected rooms, one 15 squ are  metres 
and the other 11. A  lobby and w all-cupboards  in the 
corridor. The kitchen is rather big, and the bathroom is 
ju s t  perfect. The ce il ings  are  high enough —  2 m. 70 cm. 
And of course, the m ost p le a san t  th ing is  that you can 
feel that there is room here, and everyth ing ’s so new 
and clean.
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I put up both a rm s  and sa id ,  “ I vote for” . “ B ut how 
shall we furnish the f la t ? ”  Y akov  said .

“ I shall  move nothing from the old p lace ,”  I said  
categorically . “ We shall  buy everything new.”

“ You’ll ruin me, w om an ,”  Yakov exclaimed, with a 
m elodram atic  gesture, and really  we had to spend a lot 
of money. Two rooms to furnish, and a kitchen, and a 
te levision set to buy, and then the refr igerator  and other 
things. I don ’t think w e’ll be able to do it all at once, 
although we have saved  up quite a bit of money.

“ B ut don’t forget,”  Y akov said . “ This is  not your 
property, it b e lon gs  to J E K .  W e’ll be p ay in g  rent for it.”

“ The house that J E K  built,”  Yakov said , and we both 
laughed. We liked the p lay  of w ords  and b egan  im provis
ing  on this E n g l i sh  verse  known to u s  since childhood. 
And reciting “ The house that J A C K  built”  we went down 
the s ta ir s  of our new home.

“ Check the time,”  Yakov said . We both looked at our 
watches and lau gh ed  aga in . We had forgotten all about 
time. The sun had set behind the houses.

(B y  N a ta sh a  Z em lina)

Этот текст м о ж н о .и сп ол ь зо вать  в связи с повторе
нием темы « Н а ш а  к варти ра» .

Р Е Й С  М У Ж Е С Т В А

П роисшествия чащ е всего случаются на земле. Г о 
раздо реже они бы ваю т на море. И уж е совсем редко 
так  назы ваем ое  « Ч П »  происходит в воздухе. Единствен
ная в своем роде история приключилась недавно с пас
сажирским самолетом аэроф лота.

Реактивный самолет вылетел из Таллина в Москву. 
С р азу  же после взлета  в ы ш л а  из строя передняя нога 
шасси. Стойка шасси свободно болталась  под ф ю зеля
жем, как  будто у нее перебили «нерв». При посадке 
сам олета  это могло привести к аварии.

Когда морской корабль терпит бедствие, в эфир ле
тят тревож ны е сигналы « S O S » .  «В сем , всем, всем». 
И суда сворачиваю т с марш рутов, спеш ат на выручку.

А если бедствие терпит воздушный корабль?  Какую 
помощь могут о к аза т ь  ему другие самолеты? Пусть они 
где-то здесь, поблизости, совсем рядом.
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Командир корабля Виктор Мостовой свя зал ся  по р а 
дио со служ бой движения Таллинского аэроф лота  и по
лучил приказание:

— П осадку  производите в Ленинграде. Будем сле
дить за  вами. Как поняли? Прием . . .

Пр ибыв в район Ленинградского аэропорта, коман
дир корабля  принял решение вы работать  из баков как 
можно больше авиатоплива. Экипаж  сделал несколько 
кругов вокруг города. И вдруг на очередном витке от
казал  левый двигатель. А  до аэродрому оставалось  ле
теть километров д вад ц ать  с гаком. К ак  тут быть?

— Идите через Ленинград, — распорядились с 
земли.

Воздуш ный корабль пересек Неву, стал приближ ать
ся к Д ворцовой площади. Именно здесь, над центром 
Ленинграда, летчики столкнулись с таким испытанием, 
которое могло ок азаться  для них последним.

Единственная н ад еж да экипаж а — правый д ви га
тель тож е  начал сдавать. Г а зо ва я  турбина в р ащ ал ась  
все медленнее. Вскоре ее обороты упали до нуля.

Если верно, что двигатель — это сердце любой м а 
шины, то остановившееся сердце — , это клиническая 
смерть. Воздушный корабль еще продолж ал горизон
тальный полет, подчиняясь закону инерции. Однако он 
был уж е во власти другого закона  — закон а  тяготения. 
С ам олет неудержимо влекло к земле.

Положение отчаянное, если не безнадежное. На 
борту корабля  двое детей и 44 пассаж ира. А всего, вм е
сте с экипаж ем, пятьдесят три человека. Но лишь двое 
из них —  Мостовой и Чеченев — имели возмож ность 
хоть как-то повлиять на полет. И оба мучительно ис
кали выход.

Вы сота  по приборам — четыреста метров. Скорость 
снижения сам олета  — д вад ц ать  метров в секунду. 
П реж де всего, как рекомендует космонавт А. Николаев, 
спокойствие и еще р а з  спокойствие. Но спокойствие 
не дольше, чем на четверть минуты, оставш ейся до 
земли.

Секундная стрелка бежит, будто она на скачках. 
Т ак  хочется разбить часы: время, остановись! А город 
летит навстречу, растет, укрупняется в разм ерах .

Вновь по казал ась  Н ева. Вода. Разум еется , это не 
лучш ая поверхность для посадки сухопутного самолета. 
Тем более реактивной машины, которая весит несколь

70



ко десятков тонн. Но сейчас, может быть, только на воде 
спасение? М ож ет б ы т ь . . .

Н а  ук азател е  высоты — девяносто метров. Вполне 
достаточно для того, чтобы перевалить через мост . . .  
З а  мостом машина проваливается. Ничего. Перед по
садкой самолету нужна м ал ая  скорость . . .

Они «приводнились» в 12 часов 15 минут м еж ду Б оль
шим Охтинским и Финляндским мостами. Первое впе
чатление — самолет скрылся под водой. П отом он буд
то бы вынырнул и, как судно на подводных крыльях, 
заскользил по реке.

— П риехали, товарищи, —  в пассажирском салоне 
раздался  громкий голос командира. — М ож но отстег
нуть привязные ремни.

Вскоре подошел большой катер, который отбуксиро
вал самолет к плотам, раскинувшимся неподалеку от 
берега. В начале  на плоты сошли дети ц женщины, по
том — мужчины. Летчики вынесли на руках пассажира- 
инвалида.

Последним воздушный корабль, потерпевший бедст
вие, оставил его капитан — Виктор Мостовой. У ави а 
торов такие ж е  традиции, как  и у тружеников моря.

Сущ ествует мнение, что иногда стреляет и н езар я
женное ружье. Нечто подобное произошло и с воздуш 
ным кораблем: о тк азала-то  в общем безотказная , н а
деж ная техника. Но экипаж, которому эта техника до
верена, о к азал ся  на высоте. Э кипаж  мужественно пе
ренес все трудности этого необычного рейса. Он с чес
тью и до конца выполнил и свой профессиональный и 
общечеловеский долг.

Где сейчас Виктор М остовой и его товарищ и — вто
рой пилот Василий Чеченев, ш турман Виктор Ц арев, 
бортмеханик Василий Смирнов, бортрадист И ван Бе- 
ремин, бортпроводники Ш у р а  Александрова и Виктор 
Харченко? Н аверное, в воздухе. П озавчера, например, 
они опять летали в Таллин. А сегодня или за в т р а  по
летят в М урманск, В олгоград  либо в другие города 
страны.

Летчики, воспитанники советской школы, не видят в 
том, что они сделали, ни героизма, ни подвига. М ожет 
быть, потому, что каж додневная  работа  в пятом ок еа
не — это уж е  подвиг. П одвиг на всю жизнь.

(В. Гольц)
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S A F E  C R A SH  L A N D IN G  ON WATER  

An unusual adventure

Everyth ing  began  in quite the ordinary way. The jet 
p lane took off, dipped its w in g s  in farewell to the peaked 
roofs of the E stonian  cap ita l ,  and headed for Moscow. 
The s te w a rd e ss  s tarted  to p a s s  round soft drinks and 
sweets. Only a few of the p a sse n g e r s  noticed somewhat 
later that they were fly ing over the suburbs  of Len ingrad  
and not M oscow  as  they should have been.

No luck

D u rin g  this time the crew had been doing their utmost 
to try and sav e  the lives of the 44 p a s se n g e r s  and the 
p lane itself. The plane had been up in the air quite a 
time when a technical fault developed in the landing  
gear :  the forward “ le g ” would not lift into the fu s i lage  
and hung  down, which increased  the d r a g  and m ade 
lan d in g  precarious.

The chief pilot, Viktor M ostovoi, w as  aw are  that they 
would have to crash  land and this becam e certain  when 
Sm irnov, the mechanic, reported that all a ttem pts  to put 
m atters  r ight had failed. “ No luck,” he said .

M eanwhile  Ivan Berem in, the radio operator, w as  
busy co n su lt in g  the airport in Tallinn.

Their advice w as  first to use  up the reserve  stock 
of fuel.

It w as ,  of course, too risky to try a c ra sh  landing  
with full tanks. A  further report from Tallinn  sa id  that 
the airport there w as  covered by clouds, m ak in g  landing  
im possible . The crew unan im ou sly  decided to head for 
Len ingrad . The weather w a s  better there and the lan d 
ing strip more convenient for' a belly landing.

L anding  on water

However, a s  soon a s  the plane began  to come down 
and s ta r t  to circle over the town, the first engine  coughed 
and cam e to a stop. Fuel had  run out. The crew, however, 
did not let this get them down. The s te w a rd e sse s  began  
m oving  all the p a s s e n g e r s ’ l ighter b a g g a g e  from the 
racks  overhead to the ta il  of the plane. S om e of the
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p a s se n g e r s  b egan  to g e l  anxiou s  and worried, but the 
s tew ard ess  ca lm ed them down, handing  round lemon
ade and sw eets . She then quietly informed them that they 
were soon g o in g  to land.

She  succeeded adm irab ly  in keeping all ag ita t ion  out 
of her voice. B ut natura l ly  she w as  a s  w orried a s  the 
entire crew. Then everything happened at once. The 
second engine  stopped and im m ediate  action w a s  necess
ary. “ F ly in g  over the P a la c e  S qu are ,”  reported the 
navigator.

“ I am  lan d in g  on the N eva R iver” .
M ostovoi had  taken the one and only decision. Theie 

could be nothing p lea san t  about crash  lan d in g  on a river 
with a d a n g l in g  “ le g ” . B u t any other course  spelled 
d isaster .  Yet it requires g rea te r  accuracy  to land on water 
than on a concrete lan d in g  strip.

The silence  in the plane becam e absolute. It then
began  to lose  height — rapidly . S tra ig h t  ahead of it 
loomed the golden dome of St. I s a a c ’s  Cathedral.

“ B ew are  of the b r id g e s !”

The last  inch

The n a v ig a to r  and the radio operator rushed from
their s e a t s  to open the doors so they w ould not stick 
when they hit water. The plane began  to come down on 
the N eva River. B y  sheer m iracle  they m issed  the big 
Okhta B r id g e  a s  they were a im in g  at the next bridge. 
At the very la s t  minute a motor boat appeared  in front
of the p lan e  ju st  a s  it w as  about to land. The pilot
heaved on the altitude stick and the plane went up ju st  
about one inch, the la s t  inch that sav ed  them from c ra sh 
ing into the boat. The next second they landed. The chief 
pilot entered the p a sse n g e r  com partm ent and ask ed  every
body to com pose  them selves. Women and children were 
to come out first.

A  tu g  boat d ragg e d  the air  liner to the bank, and in 
a few m inutes  all the p a s se n g e r s  had left the plane 
safely. Then the crew left the plane.

This is the first time in the history of civil aviation 
that a b ig  p a s se n g e r  p lane  h as  landed on a river in the 
centre of a b ig  town.

(B y  V. A verin )
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О ба эти очерка р асск азы ваю т  об одном и том же 
событии — о замечательном мужестве и сам о о б л ад а
нии советского летчика Виктора М остового и его т о в а 
рищей по работе, но написаны они разными коррес
пондентами и содерж ат различные детали. Текст на ан
глийском языке дан без какой-либо адаптации. Следует 
сначала прослуш ать текст на русском языке, а потом 
на английском и сравнить их, найти имеющиеся р ас
хождения.

A K IN D  WORD

I w a s  seriously  ill. No medicine helped me. S o m e
body ad v ised  me to go to a health resort, but my doctor 
thought that I w as  too w eak  for it. I could think of 
nothing but the m ag ic  power of a health resort. And you 
certainly know what that m ean s  for a s ick person. So 
I decided to post a letter to K is lovodsk  secretly, so that 
my doctor w ouldn ’t find out. But what a d d re s s  should 
I post it to? M ay  be to the city information bureau? 1

T h a t ’s  exactly  what I did.
In my letter I wrote the following: “ A s  an inhabitant 

of K is lovodsk , you m ust have som e doctor am on g  your 
acquain tances.  Do, p lease ,  consult him to find out 
whether I m ay come to your town,”  and I described my 
illness. P u tt in g  3 roubles in the envelope, I sent the 
letter ...

I d idn ’t believe an an sw er  would come but I waited 
for it a s  for the appearance  of a kind fairy.

A day  p a ssed ,  then a n o th e r ... A week p a ssed  and 
I got a letter from Kislovodsk .

“ If you ever put money in your letters aga in ,  I won’t 
answ er you any more. For the first time I ’ ll excuse you
only b ecause  you are ser io u s ly  ill.”

I felt my ears  go  red.
“ I ’m a mother of two grown-up children. And I do,

indeed, have a doctor a m o n g  my acquain tan ces .  When I 
consulted him, he sa id  that your condition is  quite serious 
but not at all hopeless. People  get out of far  worse 
s ituations .  The doctor c a n ’t say  whether m ineral-water 
baths will be of any help, a s  he h asn ’t seen you. But 
the m ountain  air is good for everybody.

1 the city information bureau — городское справочное бюро
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Com e and s tay  with us. Sen d  a te legram  to let us 
know when you ’ll be arr iv ing . If you come in the evening 
I ’ll meet you. If you come in the m orning I ’ll be at work. 
But don’t be d iscouraged , ju s t  take a taxi to the follow
ing ad d ress :  1, Gorny Lane. The key will be with the 
next door neighbour. They’ll know about you. J u s t  come 
in, lie down, and w a i t ...

Respectfu lly  yours L id ia  T im ofeyevna S h k ar le t” .

D ear L id ia  T im ofeyevna! I c losed my eyes and 
im agined  an elderly grey-haired woman. I im agin ed  that 
she had the sam e  big  kind eyes as  my Mother used 
to have ...

After I got that letter, I s tarted  to get well.
In K is lovod sk  they put me into a boarding-house  for 

people su ffe r in g  from serious  illnesses. And then she 
entered the room — a sm all  stout elderly w om an dressed 
in white. She  had grey  hair  and a kind intelligent face. 
L id ia  T im ofeyevna — th a t ’s ju s t  exactly  how I had 
pictured her — exactly  like my Mother.

She put the fruit she brought on my bedside  table, 
and s ta r ted  to talk to me a s  if I really  were her son. 
I have g re a t  faith in the m ountain  air, m ineral baths 
and the health  resort regim e in general.  B u t if anybody 
should a sk  me what it w a s  that put me right aga in , I ’d 
say  it w a s  the kind w ords written to me by L id ia  T im o
feyevna.

In a month I w as  able to go  for a visit  to L id ia  Timo- 
feyevna ’s  place. She introduced me to her son, who w as  an 
engineer, and her daughter,  who w as  then a schoolgirl.

A year  went by and I went to K is lo vo dsk  for another 
visit. By  this time we met like good old friends.

All that is in the p a s t  now. I work in a school in 
the U kraine , a s  before. Children are p lay in g  about in 
the yard. They’re my pupils  . . .  If you’d only know, how 
much I w ant them to develop — in addition to all the 
other m oral qualities — a kind heart like that of Lidia 
Timofeyevna.

(B y  N. D orosh , the teacher)

В связи с прослушиванием этого р а с с к а за  можно 
предложить учащимся припомнить и р асск азать  о дру
гих известных им случаях проявления доброго отно
шения советских людей друг к другу.
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Soph ia  B a r sa m o v a  had been conducting  excursions 
through the G allery  of A iv azo v sk y ’s p ic tures for many 
years . A nd every time she began  an excursion her eyes 
looked with secret hope into the faces of people that 
were around her. But she never found the person she 
w as  w a it in g  for. She w as  looking for A nato ly  Alexand- 
row — a ra ilw aym an  that helped her to s av e  the gallery  
during the war.

It happened  in Septem ber of 1941. The p a in t in g s  of 
A ivazovsky  were evacuated  from Feodosia .

When Soph ia  cam e to N ovorossi isk  with the gallery  
she could not recognise  the town. Sh ips  from the Crimea 
were b r in g in g  equipment from the evacuated  p lan ts  and 
factories. The town w as  full of wounded sold iers , child
ren, w om an and old people. And everybody tried to get 
into the tra in  a s  quickly a s  possible. The w ar w as  
a lready  near-by.

A iv azovsk y ’s pa in tings  lay  on the wharf under the 
open sky.

No railway trucks

A ra ilw ay  truck 1 w as  needed — ju s t  one to sav e  the 
pictures of the g rea t  artist .  No one refused. They all 
prom ised that a s  soon a s  they shipped out the wounded 
and the equipment they w ould give a truck for the art 
gallery. B ut sh ips came up continuously with more equip
ment and people. Soph ia  B a r sa m o v a  did not know what 
to do.

Her co u rage  and hope were leav ing  her. Could it be 
that these m asterp ieces  would be lost? Sudden ly  she saw  
a group of people and a m o n g  them a ta ll  thin man 
w earin g  a ra i lw ay m an ’s  uniform. His com panions were 
dem an din g  trucks and threaten ing  him with everything 
under the sun  if he did not ship off som e equipment 
immediately. The ra ilw aym an  lost his tem per and cried 
there w ere no trucks.

“ W hat can  I do with 5 tru c k s?”  cried a stout member 
of the group. “ How can I squeeze a whole factory into 
5 tru ck s?”

MEETING IN THE AIVAZOVSKY GALLERY

1 a ra i lway  truck — железнодорожная платформа
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Soph ia  a lso  went up to the ra ilw aym an.
“ How do you do,”  she sa id  quietly and shook him 

firmly by the hand. “ You are my la s t  hope. You’re a 
ra ilw aym an  and m ust help me. Do you see these boxes? 
They contain  the pr ice less  p a in tings  of A ivazovsky .”

“ Is  that the g a l le ry  from F e o d o s ia ? ” he asked.
“ I t ’s  all here. J u s t  one G erm an air ra id  and w e’ll 

lose  these  trea su res  forever.”
“ The p a in t in g s  m ust be shipped out immediately. But 

I have no free trucks,”  he thought, “ Where can I find 
a tru ck ?”

The ra ilw aym an  turned to his stout companion and 
asked him to free a truck.

“ W hat! Free one truck! Never! I ’ve got va luable  
equipment there for the p lan t.”

“ It will have to be c leared  out!”
“ N ever .”
“ Then I ’ll do it m yself .”
“ You ’ll be shot for do ing  such th in g s .”
“ Let them shoot me. D on ’t you understand , m an? This 

is the A iv azovsky  picture gallery . All the equipment in 
the world can be m anufactured  after the war, but not 
one of those pa in tings .  D on ’t argue! C lear  the truck!” 

“ Do it yourself ,”  the stout m an shouted.
The ra ilw aym an  g av e  instruction to an officer: 

“ U n lo a d !”  Then he turned to Sophia .
“ C a n  you s ta rt  lo ad in g  the p a in t in g s  in half an hour?” 
“ Certainly. I really  don’t know how to thank you. 

W hat’s  your nam e? I m ust know. I t ’s  im portant.” 
“ W hat fo r?”
“ We m ust know who helped u s .”
“ I ’m ju s t  an official of the ra ilw ay  line.”
“ B u t w h at ’s  your n a m e ?”
“A nato ly  A lexan dro v .”

17 years  later

... The w ar ended. The gallery  returned to Feodosia . 
S op h ia  opened the doors of the m useum  simply, with

out any speeches. She welcomed the group s tan d in g  there 
and said :

“ Hullo. Well, here we are  with A iv azovsky  a g a in .”
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Sin ce  then the nam e of the ra ilw ay  official, A lexan d
rov, h a s  gone down in the history of the A ivazovsky 
Gallery, ju s t  a s  the n am es  of so ld iers  who have 
committed acts  of heroism go  down in m ilitary  history. 
Before inv iting  specta tors  into the hall the gu id e s  would 
a lw ay s  tell about Anatoly  A lexandrov and a sk  if any of 
them had ever heard of him.

Fo r  17 years  silence had been the only answer. 
Once Soph ia  B a r sa m o v a  herself took a group of 

v isitors  around the gal lery . She  began  with the story 
of how the collection w a s  sav ed  and asked, “ Does any
one know anything about this m an ?”

This time, instead  of the usua l  moment of silence, 
she heard: “ Su re  we know him.”

S o p h ia ’s heart leapt when she heard these words. She 
looked at the speaker.

“ W hat’s he d o in g?” she asked impatient to get an 
answer.

“ Oh, he’s  alive and k icking .”  1
“ Where is he? Do you know his a d d r e s s ? ”
A w av e  of animation sw ept the group and they spread  

out. And am o n g  them Soph ia  B a r sa m o v a  recognised 
Alexandrov himself. She  could hardly believe her-eyes. 
She took quick s teps  to him and asked in a soft voice, 
“ Is  it y o u ?”

“ Oh. I t ’s me.”
All she could say  w as ,  “ If you only knew how much 

we own yo u !”
Then turn ing  to the rest  of the group who had been 

looking on with interest she spoke up a ga in ,  this time 
louder than usual, “ This is the A lexandrov  I told you 
about.”

(A fter A rkady  Vdovenkov)

Чтение этого р а с с к а за  желательно приурочить к 
юбилею Айвазовского и свя зать  беседу о художнике 
с демонстрацией репродукций его картин.

Р а с с к аз  может служ ить иллюстрацией и к более ш и
рокой теме, охваты ваю щ ей отношение советских людей 
к искусству.

Этот текст может быть записан на магнитофонную 
пленку в исполнении нескольких дикторов.

1 alive and kicking — жив-здоров
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