
Багметова Нонна Васильевна 
СИТУАТИВНО-НАПРАВЛЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 
Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/33.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2009. № 12 (31): в 2-х ч. Ч. II. C. 85-87. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/33.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/33.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/33.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2009/12-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 12 (31) 2009, часть 2 85 

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ  
 
 
 

СИТУАТИВНО-НАПРАВЛЕННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
И ИХ РОЛЬ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ 

 
Багметова Нонна Васильевна 

Волгоградский государственный технический университет 
 

Обучение иностранному языку в вузе ставит задачу закрепления и корректировки знаний, полученных в 
общеобразовательной школе, с учетом новых языковых требований и новых коммуникативных задач, кото-
рые предполагают определенный тематический отбор учебного материала и методическую организацию. 
Работа над коммуникативным языковым материалом ведется в рамках определенного количества тем или 
типичных ситуаций общения социально-культурного и страноведческого плана. 

Наш опыт разработки ряда учебно-методических пособий и указаний для обучения в вузе и их практиче-
ского применения на занятиях показал определенные преимущества ситуативного подхода в организации 
языкового материала. В основе создания каждого из них положены принципы моделирования языковых си-
туаций и тематической обусловленности материала. 

Ситуация, как форма осуществления общения, используется как средство моделирования речевого об-
щения, но при этом необходимы условия, достаточные для того, чтобы осуществить речевые действия. Од-
ним из таких условий является правильный тематический акцент. Темы «Our University» и «Student’s Life» 
реальны и несут в себе соотнесенность с социальным положением студентов и характером их межличност-
ных отношений. Тематическая направленность следующих методических указаний «Great Britain» и «My 
Speciality» актуальна со страноведческих и профессионально-ориентированных позиций и мотивирована 
конкретными условиями вуза. Языковые навыки, приобретаемые в вузе, наглядно востребованы и мотива-
ционная сторона выбора разговорной ситуации поддерживает интерес к ее содержательному и языковому 
аспекту. 

Эффективному усвоению языкового материала в рамках предложенных тем значительно способствуют 
ситуативно-направленные упражнения, которые заставляют строить речь в соответствии с учетом социаль-
ных, эмоциональных и познавательных сторон межличностных отношений. Основными признаками этих 
упражнений являются наличие стимуляции речевых поступков, их ситуативная обусловленность и направ-
ленность на управление ситуацией. Выполнение ситуативно-направленных упражнений возможно лишь в 
условиях обмена новой информацией. Важно отметить, что каждое ситуативно-направленное упражнение 
является речевым, т.е. без ситуации нет речи и следовательно нет и речевых упражнений. 

Обратимся теперь к некоторым возможностям использования ситуативно-направленных упражнений на 
занятиях по английскому языку. При обучении устной речи целесообразно опираться на тщательно подо-
бранные учебные ситуации моделирующие естественное общение. Для построения ситуативно-
направленных упражнений следует учитывать различие между «предметной ситуацией», т.е. внешней об-
становкой, знание которой используется говорящими в качестве одного из средств достижения взаимопони-
мания и «ситуации отношений» т.е. отношений между говорящими или их отношений к предмету высказы-
вания. 

Первичный отбор, на наш взгляд, должен осуществляться с учетом ситуаций отношений, играющих в 
формировании речевого сообщения решающую роль. Так, существенным для речевого действия является 
побуждение и способность выразить на данном языке ситуацию просьбы, согласия, несогласия, незнания 
чего-либо, недоверия, недоумения или описать какой-либо предмет или высказать намерение что-либо сде-
лать. 

Роль предметной ситуации вторична, т.к. она подстраивается под типичную ситуацию отношений и не 
оказывает существенного влияния на выбор языковых структур. Например, при покупке билета на поезд, 
самолет или в театр, на концерт можно воспользоваться набором таких структур, как: «Будьте любезны, нет 
ли у вас билетов на …?», «На какой конкретно поезд/ рейс/ спектакль?», «Сколько стоит один билет первого 
класса/ бизнес класса/ в первом ряду?» и т.п. 

Анализ показывает, что можно свести все разнообразие исходных побуждений и стимулирующих их си-
туаций к сравнительно небольшому набору. Были выявлены следующие наиболее функционально необхо-
димые ситуации отношений:  

1. Ситуации, служащие для сообщения информации, например рассказ о себе, наиболее значимом собы-
тии в жизни, о любимом музыканте, писателе, актере, самом запомнившемся отпуске, дне рождения.  

2. Запрос информации: название лиц, явлений, предметов, о действиях, обстоятельствах.  
3. Побуждение к совершению действия: попросить открыть окно, подвинуться; приказать что-либо, при-

гласить и предложить что-нибудь.  
4. Выражение эмоций: согласие-несогласие, желание-нежелание, сожаление, радость-огорчение. 
5. Установление контакта: обращение, приветствие, знакомство, извинение, благодарность, поздравле-

ние, прощание. 
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Это, на наш взгляд, самые основные коммуникативные функции. 
Для каждого типа ситуации общения имеются свои языковые средства выражения. Опора на ситуатив-

ный минимум позволяет разработать рациональную систему ситуативных упражнений. Приведем примеры 
упражнений, направленных на управление процессом развития спонтанной речи. Зная о том, что студентам 
трудно говорить без программы, нужно дать задание на совершение речевого поступка, обусловленного об-
стоятельствами и направленного на управление ситуацией: «Выразите сожаление по поводу того, что вы не-
достаточно знаете английский язык, чтобы общаться со сверстниками из Англии по Интернету» или «Выра-
зите удивление, как вашему сокурснику удалось успешно сдать экзамен, не посещая лекций и семинаров». 
Другой пример: «Ваш собеседник только что вернулся из Великобритании. Расспросите его о цели поездки, 
об увиденном, стоимости путешествия, о его впечатлениях». 

Речевые поступки можно упорядочить в соответствии с ситуациями отношений. Можно предложить 
каждой программе цепочку стимулов для ведения диалога, предварительно сообщив цель и условия проте-
кания разговора. Например: «Вам необходимо купить свитер. Составьте диалог с продавцом, включив в 
диалог следующие речевые поступки: побуждение, запрос, отказ, возражение, аргументация, согласие». Или 
«Составьте очень маленькие диалоги, содержащие приглашение, принятие приглашения или отказ от него», 
«Пригласите своих друзей: 1) на обед в выходной день; 2) на день рождения; 3) провести выходные дни на 
даче». 

Еще один вид ситуативных упражнений: «Подберите подходящие по смыслу языковые формулы к сле-
дующим репликам»: 

 
1. That’s all right.  9.   Yes, let’s. 
2. No trouble at all. 10. How nice! Thank you! 
3. Never mind. 11. As you wish/say. 
4. I’m afraid not. 12. What a good idea. 
5. How very disappointing. 13. Splendid! 
6. What a shame! 14. Go straight ahead. 
7. That can’t be true. 15. Take a tube/a bus to … 
8. You’re joking. 16. Cheer up! Forget it. 

  
В результате выполнения этого упражнения возникает речевая ситуация с небольшим диалогом. 
Интересен также такой вид ситуативно-направленного упражнения: «Заполните пропущенные места в 

диалоге подходящими по смыслу разговорными фразами»: 
A. Would you like to come out with me tonight? 
B…………………………………………………………………………………. 
A. Tomorrow night then? 
B.………………………………………………………………………………… 
A. Would you like to go to the theatre then? 
B.………………………………………………………………………………… 
A. OK, well, give me a ring, then. 
B………………………………………………………………………………… 
A. Why not? 
B………………………………………………………………………………… 
A. You’re a student, aren’t you? 
B………………………………………………………………………………… 
A. We don’t know much about the life of Russian students. Will you tell us about it? 
B………………………………………………………………………………… 
A. Is education free? 
B………………………………………………………………………………… 
A. What is the usual way for a school leaver to enter the University? 
B………………………………………………………………………………… 
A. How long are courses at your University? 
B………………………………………………………………………………… 
A. What do Russian students do in their free time? 
B………………………………………………………………………………… 
A. Do Russian students read much? 
B………………………………………………………………………………… 
Такие упражнения можно давать как на начальном, так и на среднем или продвинутом этапах обучения. 

Введение их в учебный процесс существенно облегчает учебные задачи, сам процесс обучения становится 
более управляемым и лучше контролируемым. Репродуктивная деятельность осуществляется не механиче-
ски, а сознательно, через речевую ситуацию, что ведет к продуктивным видам речевой деятельности. Спо-
собность говорящего решать речевую задачу предлагаемыми речевыми средствами развивает умение об-
суждать событие, поступок, а также способность побудить, отвергнуть, возразить, одобрить, дать характе-
ристику исходя из своих когнитивных возможностей. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ НА ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА.  
ГИПОТЕЗЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
Будогоский Андрей Юрьевич 

Университет российской академии образования 
 
Это статья является продолжением статьи об исследованиях связи воли и временной перспективы опуб-

ликованной ранее [1]. В результате проведенных исследований не удалось подтвердить одну из гипотез и 
анализ возможных причин, проведенный на той стадии нельзя считать достаточным. По этому эта статья 
будет посвящена дополнительному анализу причин, построению более адекватной гипотезы о связи этих 
понятий и разработке практического плана дальнейших исследований. 

Чтобы был понятен смысл этой статьи, предлагаю для начала коротко рассмотреть результаты и выводы 
полученные в предыдущий. Итак, главная гипотеза состояла в том, что временная перспектива влияет на 
развитие волевых качеств, так как основой для развития и проявления воли является наличие достаточно да-
леких, значимых целей и в свою очередь изучение устойчивых мотивационных образований и целей отно-
ситься к области временной перспективы. Фактически намек на это можно найти у всех авторов, которые 
занимались вопросами воли, так например Д. Н. Узнадзе писал, что «волевые установки создаются вообра-
жаемой ситуацией будущего» [3, с. 121]. С практической точки зрения подтверждение этой гипотезы позво-
лит, например, эффективно решать проблемы постановки целей и недостатка мотивации при развитии воли, 
за счет существующих методик по работе с временной перспективой. В подтверждение этому можно проци-
тировать Е. И. Головаху, по его словам «формирование развитой, гармоничной будущей временной пер-
спективы должно рассматриваться как необходимая предпосылка формирования и развития личности, эф-
фективности ее деятельности в различных сферах жизни» [2, с. 20]. 

Для исследования связи временной перспективы и уровня развитости воли была выбрана наиболее ак-
тивная возрастная группа – от 14 – до 25 лет. В данном случае под уровнем развитости воли подразумевает-
ся некое среднее значение из суммы волевых качеств. Хотя Е. П. Ильин выступает против подобных обоб-
щений, в данном случае это было рациональным, так как интересовало именно обобщенное влияние вре-
менной перспективы на волевые качества. Для исследования использовался модифицированный и допол-
ненный опросник «Волевой ли вы человек» Н. Н. Обозова, в котором испытуемому необходимо ответить 
как он ведет себя в определенных ситуациях. По мнению Е. П. Ильина такой тип опросников являются 
наиболее объективным методом изучения воли [4, с. 259]. В то же время ученый предлагает использовать по 
отдельному опроснику на каждое волевое качество, что не было возможно по причине значительных разме-
ров тестового набора, и его увеличение могло привести к большому количеству отказов от участия. Понятие 
временной перспективы рассматривалось в соответствии с определением Ж. Нюттена. Ученый делит вре-
менную перспективу на три аспекта. Первый – это временная перспектива в собственном значении этого 
слова. Она характеризуется: протяженностью, глубиной, насыщенностью, степенью структурированности и 
уровнем реалистичности. Второй – это временная установка, которая представляет собой позитивную или 
негативную настроенность субъекта по отношению к прошлому, настоящему или будущему. И третий – это 
временная ориентация, то есть доминирующая направленность поведения субъекта на объекты и события 
прошлого, настоящего или будущего [5, с. 354]. Чтобы учесть все три аспекта были выбраны методики: ме-
тод мотивационных индукций (ММИ) Ж. Нюттена (вариант Н. Н. Толстых) и опросник Zimbardo Time 
Perspective Inventory (ZTPI) Ф. Зимбардо (отечественная адаптация А. Сырцовой).  

В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что такие компоненты временной перспективы как 
временная ориентация и временная установка связаны с уровнем развитости воли, причем изменение со-
держания временной перспективы с возрастом – оказывало влияние и на уровень развитости воли, другими 
словами была найдена определенная возрастная динамика. Но в то же время гипотезу о связи с протяженно-
стью временной перспективы подтвердить не удалось, хотя есть результаты исследований показывающие, 
что протяженная временная перспектива мотивирует сильнее короткой [5, c. 579–580]. Поэтому скорее всего 
отсутствие корреляции было обусловлено трудностями при анализе результатов и тем, что не были учтены 
многие дополнительные характеристики временной перспективы. 

Первая трудность заключается в определении тех мотивационных объектов, которые реально оказывают 
воздействие на деятельность человека, а не являются просто мечтами. Анализ по частоте повторений и по-
иск цепочек промежуточных целей не решили проблемы. Возможно стоит учитывать только определенные 
типы ответов, наполненные специфическим смысловым содержанием – например социальные мотивы или 
мотивы саморазвития. Следующей трудностью является ситуативная мотивация (к примеру связанная с 


