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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ В 

ЛИНГАФОННОМ КЛАССЕ 
 

В статье показано, что личностно-ориентированный подход при обучении 

аудированию реализуется посредством использования Интернет-ресурсов, что 

обусловлено требованиями, предъявляемыми ФГОС. В процессе обучения 

учитываются психологические факторы, в частности, репрезентативная система 

обучающихся. Дается оценка роли лингафонных классов,  Интернет-ресурсов, 

интеграции коммуникативных и подготовительных упражнений, групповых и 

проектных форм работы. Приведены примеры заданий предтекстового, текстового 

и послетекстового этапов. 

Ключевые слова: ФГОС; личностно-ориентированный подход; аудирование; 

Интернет-среда; аудиовизуализация; аутентичные материалы. 

 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) предъявляет 

определенные требования к материально-техническому и информационному 

оснащению образовательного процесса. Лингафонный кабинет или 

компьютерный класс может в полной мере обеспечить реализацию 

образовательной программы.  

Роль лингафонных кабинетов всегда была значимой, поскольку давала 

возможность обучать языку разносторонне. Однако ранее не приходилось 

говорить о многофункциональности лингафонных кабинетов, поскольку 

технические возможности таких кабинетов были ограничены. Сейчас 

наблюдается тенденция к усовершенствованию лингафонных классов, в 
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частности, использование в учебном процессе аудиокомпаративных 

кабинетов. Такие классы позволяют не только прослушать заданную запись, 

но и записать свой голос, а затем сравнить с образцом, при этом учитель 

может руководить работой учеников с пульта управления. Таким образом, 

мы можем смело говорить о растущей роли лингафонных классов в обучении 

иностранным языкам, в частности, в развитии видов речевой деятельности. 

Ценность лингафонных кабинетов в рамках индивидуализированного 

подхода заключается в возможности создания индивидуального режима в 

зависимости от языковой готовности ученика (выбор задания, количество 

прослушиваний, ключи для самопроверки и т. д.). В таком случае происходит 

не только развитие и совершенствование речевых умений и навыков, но и 

формирование механизмов самоконтроля и самокоррекции.  

С развитием Интернет-коммуникации становится очевидна роль 

мультимедийных технологий в образовании. Под мультимедийной технологией 

понимается взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения с использованием современных 

технических и программных средств, объединяющих текст, звук, графику, 

фото, видео в одном цифровом представлении [6]. Мультимедийные 

технологии, в частности, те, актуализация которых обеспечивается 

лингафонными кабинетами, оказывают ощутимое влияние на усвоение 

материала, поскольку учащиеся используют разные каналы восприятия 

(аудиальный, визуальный, речемоторный) в учебном процессе. 

Репрезентативная система человека обусловливает выбор первичного 

канала восприятия, а именно, те средства (визуальные, слуховые или 

речедвигательные), которые ученик будут использовать в процессе восприятия 

текста. Учет индивидуальных особенностей психических процессов при работе 

с текстом на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах в условиях 

лингафонного класса является катализатором успешного развития механизмов 

аудирования, а потому средства, подходы и приемы, которые направлены на 

достижение коммуникативных целей, меняются в зависимости от целей урока и 

личностных особенностей учащихся, которые ставятся во главу учебного 

процесса. Бим И.А. верно подчеркивает, что в личностно-ориентированном 

подходе ученик выступает в качестве «активного субъекта деятельности 

учения, ответственного наряду с учителем за результат этой деятельности» [1]. 

Ответственность за выбор средств, таким образом, ложится не только на 

плечи учителя, но и ученик является важным звеном в данном процессе. 

Аудирование является одним из четырех разделов экзамена по выбору 

«Английский язык» в рамках Единого государственного экзамена. Стандарт 

и программа определяют основные умения, которыми должен владеть ученик 

9 и 11 классов общеобразовательной школы. Так, ученик 9 класса средней 

общеобразовательной школы при условии обучения иностранному языку три 

часа в неделю к концу обучения должен понимать иноязычное высказывание 

носителей языка на разные темы в среднем темпе, в пределах литературной 

нормы, а также содержание несложных аутентичных текстов и выделять для 

себя отдельную значимую информацию, догадываясь о значении незнакомых 
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слов. Выпускник 11 класса средней общеобразовательной школы может 

понимать речь носителя языка в разных видах деятельности, а также 

выделять общую идею и детали при личном контакте и по телефону. 

В своей работе «Лингвопсихология речевой деятельности» И. А. Зимняя 

рассматривает аудирование как «реактивный мыслительный» вид речевой 

деятельности, в процессе которого происходит побуждение человека к 

немедленному взаимодействию в виде вербального/невербального общения. 

Аудирование, помимо акустического восприятия звукоряда, предполагает 

ещѐ слышание, понимание и интерпретацию воспринимаемой на слух 

информации, что требует от слушающего владение такими 

коммуникативными умениями и навыками, благодаря которым возможно 

частичное или полное понимание информации как при слушании 

элементарных аудиотекстов, так и в процессе непосредственного общения с 

собеседником в реальных ситуациях общения. [3] 

Успешная коммуникация обусловлена коммуникативно-познавательной 

потребностью в виде интерпретации изначально новой ситуации общения. 

Однако такая потребность может соединяться с другими потребностями, 

например, с самовыражением. Другими словами, объектом речевой 

деятельности выступает ученик с изначально заданным мотивом (ответить на 

вопросы, заполнить пропуски в тексте, соотнести говорящего с 

высказыванием и т.д.), а субъектом – аудиозапись с присущими ей 

жанровыми, языковыми и просодическими характеристиками. Однако 

первоочередной задачей в личностно-ориентированном обучении становится 

личностная заинтересованность ученика с присущими ему индивидуальными 

психическими характеристиками, учет которых обеспечивает успешность 

выполнения коммуникативной задачи. 

Известно, что при обучении аудированию различают подготовительные 

(тренировочные) и коммуникативные (речевые) подсистемы упражнений, 

каждая из которых реализует свои конкретные задачи. Цель тренировочных / 

подготовительных упражнений заключается в снятии лингвистических и 

психологических трудностей смыслового восприятия аудиотекста, в то время 

как речевые / коммуникативные упражнения направлены на развитие умений 

воспринимать речевые сообщения в условиях, приближающихся к 

естественному речевому общению [5]. 

Однако нельзя не согласиться, что подготовительные упражнения 

оказывают большое влияние на успешность дальнейшего аудирования 

звукоряда, поскольку именно они закладывают предпосылки для достижения 

коммуникативной задачи. Подготовительные упражнения, в большинстве 

случаев, направлены на снятие лингвистических (фонетических, 

лексических, грамматических) трудностей смыслового восприятия 

аудиотекста, однако внимание развитию психических процессов должным 

образом не уделяется.  
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Рассмотрим более подробно процесс обучения аудированию с 

интеграцией подготовительных и коммуникативных упражнений в условиях 

лингафонного кабинета. Примерами полезных дидактических ресурсов, 

которые могут быть использованы и лингафонном классе, являются 

http://www.esl-lab.com/ и http://www.elllo.org/. Ссылки содержат не только 

аудио/видеотексты с подробными заданиями на предтекстовом, текстовом и 

послетекстовом уровнях, но и дают возможность дополнительно подобрать 

задания каждому ученику по его интересам и способностям.  

Так, на предтекстовом этапе (Рис.1.) в уроке «UFO: A Story to 

Remember» учащимся предлагается не только ответить на ряд вопросов для 

активизации лексического материала, но и найти необходимую информацию 

по теме прослушивания. Стоит отметить, что в разделе helpful tip учащимся 

даются вопросы для активизации речемыслительной деятельности. Такие 

вопросы являются индивидуальными и направлены на активизацию 

собственного опыта учащегося. 

 

 
Рис 1. Примерное задание на предтекстовом этапе. 

 

На этапе прослушивания учащимся предлагаются разные упражнения 

на аудирование: прослушивание текста с множественным выбором, 

прослушивание текста с детальным пониманием (Рис. 2) и прослушивание 

текста с опорой на текст.  

http://www.esl-lab.com/
http://www.elllo.org/
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Рис 2. Примерное задание на текстовом этапе. 

 

Ученик, работая в лингафонном кабинете, имеет возможность выбрать то 

задание, которое ему будет по силам, а далее переходить к более сложным 

вариантам. При этом стоит отметить, что при выполнении упражнений на 

материале одного и того же аудиотекста учащийся каждый раз получает новое 

задание. 

На послетекстовом этапе учащимся предлагаются упражнения на 

развитие критического мышления, упражнения, побуждающие учащихся 

добиваться понимания с помощью переспроса, выражения своего 

собственного мнения и оценки прослушанного текста.  

 
 

Рис 3. Примерное задание на послетекстовом этапе. 

 

Ценность данных ресурсов состоит не только в многообразии жанрово-

тематических текстов, но и в его просодических характеристиках, так как на 

сайте имеются монологи/диалоги на английском языке представителей разных 
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культур. Более того, на сайте http://www.elllo.org/ существует возможность 

создания собственного аудио/видео файла с последующей публикацией в сети. 

В таком случае речь идет о дистантном аудировании, что, по мнению Н.Д 

Гальсковой, является важным при обучении иноязычной деятельности. [2] 

Интернет, электронные учебники и книги, а также программные 

образовательные продукты являются важным условием для успешного 

развития учебных компетенций, а также стимулируют познавательную 

деятельность и формируют положительную мотивацию. Групповые и 

проектные формы работы позволяют учащимся отбирать учебный материал, а 

также работать в Интернет-среде с учетом собственных интересов и 

имеющегося лингвистического и практического опытов. В.В Сафонова 

справедливо замечает, что в современном обществе социокультурный контекст 

жизнедеятельности изменился в связи с массовым и активным использованием 

Интернет-ресурсов, а также с расширением общественных функций и 

социальных ролей человека в условиях межкультурного взаимодействия [7, 8]. 

В таком случае речь может идти об индивидуализации процесса обучения, что 

точно отражает принципы личностно-ориентированного подхода. 
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