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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для  успешного  овладения  содержанием  дисциплины  «Практическая

фонетика»  студент  с  самого  начала  должен  сознательно  преодолевать

установку  на  использование  сенсорно-перцептивного  аппарата  в  качестве

основного инструмента познания. Необходимо осознать роль предваряющих

знаний  о  фонетической  системе  языка,  научиться  фиксировать  в

материальной  форме  и  анализировать  слышимые  явления,  не  полагаясь

только на слух и память.

Важно  овладеть  умением  пользоваться  английской  транскрипцией,

представленной в таблице международного фонетического алфавита: уметь

читать  и  записывать  слова,   предложения  и  тексты  с  помощью  знаков

транскрипции, писать фонетические диктанты.

Профессиональное  владение  языком  предполагает  глубокое

проникновение в его систему, для чего уже на начальном этапе необходимо

знать  классификации  и  характеристики  фонем,  уметь  объяснить  значение

каждого  термина.  Осмыслить  и  запомнить  материал,  изложенный  в

рекомендованном учебном пособии, помогает его конспектирование.

Для развития слухо-произносительных  и речевых навыков необходима

обильная  тренировка  как   в  аудитории,  так  и  вне  ее.  Такую  практику

обеспечивают  упражнения  с  аудио-сопровождением  и  без  него.  Они

позволяют сделать речь естественной и максимально приближенной к речи

носителей  языка,  если  подкрепляются  знаниями  о  том,  какие  изменения

претерпевают фонемы в потоке речи.

Умение читать и транскрибировать слова невозможно выработать без

знания  звуко-буквенных соответствий и  правил чтения,  что  также должно

постоянно быть объектом внимания студентов на занятиях по фонетике.

Особую трудность для изучающих язык представляет интонационное

оформление  высказываний,  которое  невозможно  без  знаний  об  основных

интонационных  моделях  английского  языка,  включая  разновидности



ядерного  тона,  типы  шкалы  и  безударных  частей  синтагмы.  Помогает  в

процессе овладения интонацией использование способов ее визуализации –

разметка ударений и движений тона в предложении или тексте, графическое

изображение интонации на тонограмме.

Важным  этапом  в  формировании  необходимых  слухо-

произносительных навыков  является  аудиторная  и  самостоятельная  работа

студентов  над  диалогами  и  текстами-образцами.  Рекомендуется  примерно

следующий порядок работы:

 прослушивание образца с целью понимания содержания;

 определение в образце тренируемых явлений;

 запись образца на слух по частям;

 тренировка в имитации образца (после уточнения особенностей

произношения трудных слов с помощью словаря);

 заучивание образца наизусть  или продуцирование собственного

высказывания по аналогии.



Подготовка доклада.

Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях 

время доклада, как правило, составляет 5-15 минут.

Цели доклада:

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.

План и содержание доклада

Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение.

В первой фазе доклада рекомендуется использовать:

· риторические вопросы;

· актуальные местные события;

· личные происшествия;

· истории, вызывающие шок;

· цитаты, пословицы;

· возбуждение воображения;

· оптический или акустический эффект;

·неожиданное для слушателей начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель 

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, 

поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и 

понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 

убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения 

следует использовать: сообщение о себе кто?

обоснование необходимости доклада почему?

доказательство кто? когда? где? сколько?



пример берём пример с …

сравнение это так же, как…

проблемы что мешает?

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:

- обобщение;

- прогноз;

- цитата;

- пожелания;

- объявление о продолжении дискуссии;

- просьба о предложениях по улучшению;

благодарность за внимание.

Фазы доклада

ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯСНЕНИЕ

ОБОСНОВАНИЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

ПРИМЕР

ПРОБЛЕМЫ

СРАВНЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОТКРЫТИЕ

ФАЗЫ

МОТИВАЦИЯ

УБЕЖДЕНИЕ

ПОБУЖДЕНИЕ

Обратная связь

При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на 

задаваемые вам вопросы.

Правильная реакция на вопрос:



· Да.

· Хорошо.

· Спасибо, что вы мне сказали.

· Это является совсем новой точкой зрения.

· Это можно реализовать.

· Вы попали в точку. 

· Именно это я имею в виду.

· Прекрасная идея.

· Это можно делать и так.

· Вы правы.

· Спасибо за Ваши указания.

· Это именно и является основным вопросом проблемы.

Составляющие воздействия докладчика на слушателей

Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей 

(табл.1).

Таблица 1.

Составляющие воздействия на слушателей

Составляющие воздействия Средства достижения воздействия

1. Язык доклада

Короткие предложения.

Выделение главных предложений.

Выбор слов.

Иностранные слова и сокращения.

Образность языка.

2. Голос Выразительность.

Вариации громкости.

Темп речи.

3. Внешнее общение Зрительный контакт.

Обратная связь.

Доверительность.



Жестикуляция.

Формы контроля и критерии оценок

Доклады  выполняются  на  листах  формата  А4  в  соответствии  с

представленными  в  методических  рекомендациях  требованиями.

«Отлично»  выставляется  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет  5-6

страниц,  текст  напечатан  аккуратно,  в  соответствии  с  требованиями,

полностью  раскрыта  тема  доклада,  информация  взята  из  нескольких

источников,  доклад  написан  грамотно,  без  ошибок.  При  защите  доклада

студент  продемонстрировал  отличное  знание  материала  работы,  приводил

соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и

аргументировал  их.  

«Хорошо»  выставляется  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет  4-5

страниц,  текст  напечатан  аккуратно,  в  соответствии  с  требованиями,

встречаются  небольшие  опечатки,  полностью  раскрыта  тема  доклада,

информация  взята  из  нескольких  источников,  реферат  написан  грамотно.

При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала

работы,  приводил  соответствующие  доводы,  но  не  смог  дать  полные

развернутые  ответы  на  вопросы  и  привести  соответствующие  аргументы.

«Удовлетворительно»  -  в  случае,  когда  объем  доклада  составляет  менее  4

страниц,  текст  напечатан  неаккуратно,  много  опечаток,  тема  доклада

раскрыта  не  полностью,  информация  взята  из  одного  источника,  реферат

написан с ошибками. При защите доклада студент продемонстрировал слабое

знание  материала  работы,  не  смог  привести  соответствующие  доводы  и

аргументировать  свои  ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4

страниц,  текст  напечатан  неаккуратно,  много  опечаток,  тема  доклада  не

раскрыта,  информация  взята  из  1  источника,  много  ошибок  в  построении

предложений.



 Подготовка  к  практическому  занятию

Инструкция  по  выполнению  самостоятельной  работы

Подготовка  к  практическим  занятиям

Практическое  занятие  —  это  одна  из  форм  учебной  работы,  которая

ориентирована  на  закрепление  изученного  теоретического  материала,  его

более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические

знания  в  практических,  прикладных  целях.  Особое  внимание  на

практических занятиях уделяется выработке учебных или профессиональных

навыков.  Такие  навыки  формируются  в  процессе  выполнения  конкретных

заданий  —  упражнений,  задач  и  т.  п.  —  под  руководством  и  контролем

преподавателя.

Этапы  подготовки  к  практическому  занятию:

освежите  в  памяти  теоретические  сведения,  полученные  на  лекциях  и  в

процессе  самостоятельной  работы,  подберите  необходимую  учебную  и

справочную  литературу  (сборники  содержащие  описание  и  методику

применения  диагностических  методик  или  содержащие  описание

коррекционных  игр  и  упражнений).

Определитесь в целях и специфических особенностях (характер имеющегося

нарушения,  особенности  развития  в  условиях  нарушения или отклонения)

предстоящей  диагностической  или  коррекционной  работы.

Отберите  те  диагностические  методики  или  коррекционные  игры  и

упражнения,  которые  позволят  в  полной  мере  реализовать  цели  и  задачи

предстоящей работы.

Подготовка к зачету и экзамену



 Каждый  учебный  семестр  заканчивается  зачетно-экзаменационной

сессией.  Подготовка  к  зачетно-экзаменационной  сессии,  сдача  зачетов  и

экзаменов  является  также  самостоятельной  работой  студента.  Основное  в

подготовке к сессии – повторение всего учебного материала дисциплины, по

которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает,

кто  хорошо  усвоил  учебный  материал.  Если  студент  плохо  работал  в

семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал,

не изучал рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии

ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать

весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки

времени.  Для  такого  студента  подготовка  к  зачету  или  экзамену  будет

трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат – возможное

отчисление из учебного заведения.

Работа с литературой 



Важной  составляющей  самостоятельной  внеаудиторной  подготовки

является  работа  с  литературой  ко  всем  видам  занятий:  семинарским,

практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию, участию

в научных конференциях. Умение работать с литературой означает научиться

осмысленно пользоваться источниками. Прежде чем приступить к освоению

научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Существует несколько методов работы с литературой. Один из них – самый

известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть.

Простое  повторение  воздействует  на  память  механически  и  поверхностно.

Полученные  таким  путем  сведения  легко  забываются.  Наиболее

эффективный  метод  –  метод  кодирования:  прочитанный  текст  нужно

подвергнуть  большей,  чем  простое  заучивание,  обработке.  Чтобы

основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно

произвести целый ряд мыслительных операций:  прокомментировать  новые

данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные

сведения с ранее известными. Для улучшения обработки информации очень

важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые сведения.

Изучение  научной,  учебной  и  иной  литературы  требует  ведения  рабочих

записей.  Форма  записей  может  быть  весьма  разнообразной:  простой  или

развернутый  план,  тезисы,  цитаты,  конспект.  План  –  первооснова,  каркас

какой-либо  письменной  работы,  определяющие  последовательность

изложения  материала.  План  является  наиболее  краткой  и  потому  самой

доступной  и  распространенной  формой  записей  содержания  исходного

источника  информации.  По  существу,  это  перечень  основных  вопросов,

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их

отличие  состоит  в  степени  детализации  содержания  и,  соответственно,  в

объеме.  Преимущество  плана  состоит  в  следующем.  Во-первых,  план

позволяет  наилучшим  образом  уяснить  логику  мысли  автора,  упрощает

понимание  главных  моментов  произведения.  Во-вторых,  план  позволяет

быстро  и  глубоко  проникнуть  в  сущность  построения  произведения  и,



следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. В-третьих,

план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного

вспомнить  прочитанное.  В-четвертых,  с  помощью  плана  гораздо  удобнее

отыскивать  в  источнике  нужные  места,  факты,  цитаты и  т.  д.  Выписки  –

небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные

абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в

нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного.

Выписки  представляют  собой  более  сложную  форму  записей  содержания

исходного  источника  информации.  По  сути,  выписки  –  не  что  иное,  как

цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной

форме и  с  максимальной точностью воспроизвести  в  произвольном (чаще

последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, статистические и

даталогические сведения.  В отдельных случаях — когда это оправданно с

точки зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять

цитирование изложением, близким к дословному. Тезисы – сжатое изложение

содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей)

форме.  Отличие  тезисов  от  обычных  выписок  состоит  в  следующем.  Во-

первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации

материала.  Во-вторых,  в  тезисах  отмечается  преобладание  выводов  над

общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко

к оригинальному тексту, т. е. без использования прямого цитирования. Исходя

из  сказанного,  нетрудно  выявить  основное  преимущество  тезисов:  они

незаменимы  для  подготовки  глубокой  и  всесторонней  аргументации

письменной работы любой сложности, а также для подготовки выступлений

на  защите,  докладов  и  пр.  Аннотация  –  краткое  изложение  основного

содержания исходного  источника  информации,  дающее о  нем обобщенное

представление.  К  написанию  аннотаций  прибегают  в  тех  случаях,  когда

подлинная  ценность  и  пригодность  исходного  источника  информации

исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о

нем необходимо оставить краткую запись с  обобщающей характеристикой.



Для указанной цели и используется аннотация. Характерной особенностью

аннотации наряду с краткостью и обобщенностью ее содержания является и

то, что пишется аннотация всегда после того, как (хотя бы в предварительном

порядке)  завершено  ознакомление  с  содержанием  исходного  источника

информации. Кроме того, пишется аннотация почти исключительно своими

словами  и  лишь  в  крайне  редких  случаях  содержит  в  себе  небольшие

выдержки  оригинального  текста.  Резюме  –  краткая  оценка  изученного

содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего, на

основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с

аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в

себе данные не из основного содержания исходного источника информации, а

из его заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с

аннотацией,  резюме  излагается  своими  словами  –  выдержки  из

оригинального текста в нем практически не встречаются. Конспект – сложная

запись  содержания  исходного  текста,  включающая  в  себя  заимствования

(цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а

также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. Для работы

над конспектом следует:  определить структуру конспектируемого материала,

чему в значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу

изучения  оригинального  текста;   в  соответствии  со  структурой  конспекта

произвести  отбор  и- последующую  запись  наиболее  существенного

содержания  оригинального  текста  —  в  форме  цитат  или  в  изложении,

близком  к  оригиналу;   выполнить  анализ  записей  и  на  его  основе  –

дополнение  записей- собственными  замечаниями,  соображениями,

"фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это

следует на полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках);

завершить  формулирование  и  запись  выводов  по  каждой  из  частей-

оригинального текста,  а также общих выводов.  Систематизация изученных

источников  позволяет  повысить  эффективность  их  анализа  и  обобщения.

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений



по существу исследуемого вопроса. Необходимо из всего материала выделить

существующие точки  зрения  на  проблему,  проанализировать  их,  сравнить,

дать им оценку. Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из

Интернета  во  избежание  механического  скачивания  готовых  текстов.  В

записях и конспектах студенту очень важно указывать названия источников,

авторов,  год  издания.  Это  организует  его,  а  главное,  пригодится  в

последующем  обучении.  Безусловно,  студент  должен  взять  за  правило

активно работать с литературой в библиотеке не только ГУАП, но и в других,

библиотеках,  используя,  в  том  числе,  их  компьютерные  возможности

(электронная библиотека в сети Интернет).


