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Итак,	реализуя	принцип	сознательности	при	обучении	дошкольни-
ков,	 учитель	 должен	 осуществлять	 «переход»	 от	 интуитивно-практи-
ческого	к	сознательно-практическому	овладению	иностранным	языком.

В	ходе	реализации	принципа	сознательности	при	обучении	млад-
ших	школьников,	учитель	учитывает	сознательно-практический	путь	
овладения	 учащимися	 иностранным	 языком,	 при	 котором	 они	 учат-
ся	не	просто	говорить,	используя	выученные	слова	и	грамматические	
конструкции,	а	общаются	на	иностранном	языке,	интегрируя	речевые	
(или	 речемыслительные)	 и	 практические	 действия.	 Например,	 один	
ученик	рисует	предметную	картинку	и	комментирует	свои	действия,	
используя	глаголы	в	первом	лице,	а	другой	ученик	рассказывает	о	том,	
что	делает	первый	ученик	в	третьем	лице.	Остальные	учащиеся	рису-
ют	то,	что	говорит	второй	ученик,	а	затем	рисунки	сравниваются.	

Итак,	при	реализации	принципа	сознательности	в	ходе	обучения	
младших	школьников	учитель	осуществляет	«переход»	от	сознательно-
практического	 пути	 овладения	 иностранным	 языком	 учащимися	 к	
сознательно-сопоставительному.	

Реализуя	принцип	сознательности	при	обучении	подростков,	учи-
тель	 использует	 сознательно-сопоставительный	 подход,	 предлагая	
учащимся	сравнивать	языковые	системы	родного	и	иностранного	язы-
ков,	выявлять	сходное	и	отличное	в	родной	и	иноязычной	культуре	или	
двух	иноязычных	культур	при	изучении	двух	иностранных	языков.	

Реализация	принципа	сознательности	связана	с	умением	учителя	
моделировать	 процесс	 обучения	 поэтапно,	 учитывая	 особенности	 и	
закономерности	 развития	 сознательного	 и	 бессознательного	 уровней	
смысловой	сферы	личности.1

Следовательно,	реализация	принципа	сознательности	связана		с	уме-
нием	учителя	моделировать	процесс	обучения	дошкольников,	младших	
школьников	и	подростков,	используя	соответствующий	возрастным	осо-
бенностям	учащихся	путь	овладения	языком	(интуитивно-практический,	
сознательно-практический,	сознательно-сопоставительный)	и	учитывая	
уровни	развития	смысловой	сферы	личности.	

Принцип системности 
Принцип	 системности	 связан	 с	 умением	 учителя	 использовать	

научно-теоретические	 основы	 преобразующего	 обучения	 иностран-

1	 См.:	«Стратегию	персонального	развития	личности».
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ным	языкам	при	моделировании	образовательного	процесса,	реализуя	
технологию	обучения	и	технологию	развития	учащихся.	Системность	
проявляется	 в	 том,	 что	 учитель	 знает	 научно-теоретические	 основы	
обучения	и	может	осуществлять	связь	между	их	компонентами,	учи-
тывая	условия	и	специфику	обучения.	

Принцип	 системности	 связан	 с	 умением	 учителя	 системно	 осу-
ществлять	отбор	дидактических	единиц	социолингвистического	мате-
риала,	определяя	единицу	обучения/усвоения.	Причем	отбор	единиц	
учитель	 должен	 проводить	 в	 соответствии	 с	 темой	 урока	 (занятия),	
учитывая	системное	строение	сознания	учащихся	и	уровень	их	язы-
ковых	обобщений.	

Принцип	 системности	 связан	 с	 умением	 учителя	 моделировать	
процесс	 овладения	 учащимися	 речевой	 деятельностью	 на	 иностран-
ном	языке	путем	усвоения	аспектов	языка	(как	средства)	и	видов	рече-
вой	деятельности	(как	способа	общения).	

Принцип	системности	связан	с	реализацией	стратегий	персональ-
ного	и	социального	развития	учащихся	в	ходе	обучения	иностранному	
языку,	 ориентированных	 на	 развитие	 социальной	 активности,	 само-
стоятельности,	ответственности	и	уверенности	в	себе.	

Системность	проявляется	 в	 согласованности	 действий	учителя	и	
учащихся,	когда	учитель	не	указывает	учащимся:	что	и	как	нужно	де-
лать,	а	вместе	с	ними	организует	образовательный	процесс.	При	этом	
учащиеся	овладевают	действиями,	которые	они	сами	выбирают	из	тех,	
что	предлагает	учитель.

Ведущим	показателем	реализации	принципа	системности	является		
высокая	эффективность	образовательного	процесса,	в	ходе	которого	ре-
чевая	деятельность	учащихся	занимает	большее	количество	времени,		
чем	аналогичная	деятельность	учителя.	

Следовательно,	реализация	принципа	системности	связана	с	уме-
нием	учителя	моделировать	процесс	обучения,	адекватный	условиям	
и	возрасту	учащихся:	осуществлять	поэтапное	развитие	речевой	дея-
тельности	учащихся	на	иностранном	языке	(путем	овладения	языком	
как	средством	и	речью	как	способом	развития	РД)	в	других	видах	дея-
тельности.	При	этом	все	учащиеся	класса	принимают	участие	в	раз-
работке	заданий	и	упражнений	для	проведения	урока.	

Таким	образом,	лингводидактические	принципы	определяют	тео-
ретические	положения,	которыми	должен	руководствоваться	учитель	
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при	моделировании	процесса	обучения	иностранному	языку	дошколь-
ников,	младших	школьников	и	подростков	(см.	схему	18).

Схема	18	
Лингводидактические принципы

Лингводидактические средства
При	 моделировании	 и	 организации	 преобразующего	 обучения	

учитель	должен	выполнять	ряд	требований	к	использованию	лингво-
дидактических	средств.	

Лингводидактические средства — это объекты и явления дей-
ствительности знакового, образного или символического значения, 
которые помогают учителю и учащимся в значительной мере по-
высить качество и эффективность обучения, нацеленного на овла-
дение учащимися речевой деятельностью на иностранном языке. 

Учитель	должен	методически	грамотно	уметь	использовать	языковые,	
деятельностные,	аудиовизуальные	и	технические	средства	обучения.	

К	языковым средствам	относятся:
1)	языковое	пространство,	окружающее	учащихся,	которое	создает	

или	воссоздает	учитель	при	обучении	иностранному	языку;
2)	речь	учителя,	которой	он	должен	владеть	на	уровне	«фасцина-

ции»	(«завораживания»),	которая	является	образцом	для	подражания	и	
условием	развития	речевой	деятельности	учащихся;

3)	язык	(код),	на	котором	проводится	процесс	обучения	как	процесс	
общения	и	взаимодействия.	
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Создавая	языковое	пространство,	учитель	может	приглашать	на	уро-
ки	носителей	языка	или	проводить	уроки	в	музеях	и	театрах.	Например,	
можно	на	уроке	читать	тексты	о	французских	художниках	эпохи	Воз-
рождения,	а	можно	посетить	музей	и	познакомиться	с	этими	шедеврами.	
Если	же	в	городе	или	селе	нет	музея,	то	можно	воссоздать	ситуацию,	ис-
пользуя	репродукции	картин.	Создавая	языковое	пространство	в	школе	
в	виде	музея,	например,	для	учащихся	седьмого	класса,	можно	привлечь	
в	 качестве	 гида	 ученика	 девятого	 или	 десятого	 класса.	 Для	 создания	
языкового	пространства	в	школах	организуются	театры	или	студии	на	
иностранном	языке,	проводятся	недели	иностранного	языка.	

В	последнее	время	наблюдается	тенденция	к	расширению	языково-
го	пространства	путем	организации	туристических	поездок	за	рубеж.	

Следующим	важным	лингводидактическим	средством	выступает	
речь	учителя,	который	должен	уметь	профессионально	пользоваться	
этим	«психологическим	орудием»	(Л.С.	Выготский).	Во-первых,	учи-
тель	должен	уметь	использовать	в	речи	слова	только	с	положительным	
значением.	Например,	вместо	фразы	«Не	торопись!»,	следует	говорить	—	
«Пиши	аккуратно	и	будь	внимательным!».	Слово	«торопись»	оказы-
вает	более	сильное	воздействие,	чем	частица	«не»,	которая	в	большин-
стве	случаев	сознанием	не	воспринимается.	

Вместо	фразы:	«Ты	не	правильно	выполнил	упражнение»,	лучше	
сказать:	«Молодец,	я	вижу,	что	ты	постарался,	но	есть	ошибки,	попро-
буй	их	найти».	При	этом,	ученик	должен	знать,	что	если	он	сам	нахо-
дит	ошибки,	то	отметка	не	снижается.	Следует	учитывать,	что	когда	
учащимся	говорят,	что	они	неправильно	что-то	сделали,	то	эти	фразы	
ассоциируются	(особенно	у	мальчиков)	с	мыслью:	«Я	—	плохой».	

Важно	помнить,	что	в	ходе	обучения	учащиеся	запоминают	речь	
учителя	как	способ	выражения	мысли	и	если	учитель	создает	эмоцио-
нальный	комфорт	и	снимает	напряжение	на	уроке,	то	учащиеся	прояв-
ляют	высокую	активность	и	пытаются	ему	подражать.	О	том,	что	уча-
щиеся	 запоминают	 речь	 учителя,	 свидетельствует	 следующий	факт.	
Учащимся	старших	классов	были	предложены	несколько	статей,	напи-
санных	учителями	на	разные	темы	не	по	своему	предмету.	Учащиеся	
безошибочно	определили,	какие	статьи	написали	их	учителя.	

Следовательно,	учитель,	используя	речь	как	«психологическое	ору-
дие»,	 должен	 создавать	 эмоциональный	 комфорт,	 служить	 образцом	
для	подражания	и	стимулировать	развитие	учащихся.
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Следующим	 важным	 языковым	 средством	 выступает	 языковой 
код,	т.е.	язык,	на	котором	проводится	обучение.	Противоречие,	которое	
решает	учитель	в	ходе	обучения	общению	на	иностранном	языке	со-
стоит	в	том,	что	учащиеся	в	начале	обучения	не	владеют	достаточным	
количеством	языковых,	речевых	и	коммуникативных	единиц	для	вы-
ражения	своих	мыслей	и	отношения,	для	участия	в	подлинной	комму-
никации.	Поэтому	в	начале	обучения	учитель,	как	правило,	использует	
родной	язык.	

При	 обучении	 дошкольников	 и	 младших	школьников	можно	 ис-
пользовать	код	родного	языка	для	раскрытия	сюжетной	линии	обще-
ния	с	целью	повышения	познавательной	мотивации	учащихся.	

Например,	при	изучении	темы	«Мебель»	можно	предложить	детям	
среднего	 дошкольного	 возраста	 сконструировать	 из	 бумаги	 (или	 на-
рисовать)	мебель	для	комнаты,	где	будет	жить	Зайка,	который	убегает	
от	Волка.	Совершенно	очевидно,	что	учитель	будет	вводить	дошколь-
ников	в	сюжет	с	помощью	кода	родного	языка,	а	все	остальное	занятие	
проводить	на	иностранном	языке.	

В	ходе	обучения	младших	школьников	и	подростков	родной	язык	
можно	 использовать	 при	 объяснении	 сложных	 грамматических	 пра-
вил	и	семантизации	лексики,	не	имеющей	аналогов	в	родном	языке.	

Родной	язык	не	следует	использовать	при	установках	к	заданиям,	
которые	учитель	повторяет	из	урока	в	урок.	Эти	фразы-установки	со-
ставляют	потенциальный	словарь,	 который	учащиеся	усваивают	ин-
туитивным	путем.

Следовательно,	 организуя	 процесс	 обучения,	 учитель	 использует	
родной	 язык	 для	 объяснения	 сюжета	 и	 ситуации,	 нового	 языкового	
и	коммуникативно-речевого	материала	с	целью	повышения	познава-
тельной	мотивации.	На	этапах	тренировки	и	применения	следует	ис-
пользовать	код	иностранного	языка.	

К	деятельностным средствам	обучения	относятся	те	практиче-
ские	действия,	с	помощью	которых	учащиеся	овладевают	речевой	дея-
тельностью	на	иностранном	языке.	В	качестве	таких	средств	выступают		
ведущие	типы,	значимые	и	продуктивные	виды	деятельности.	

Организуя	 процесс	 взаимодействия	 и	 общения	 на	 иностранном	
языке,	учитель	должен	 знать	и	учитывать	 закономерности	становле-
ния	и	развития	познавательной	деятельности	у	дошкольников,	учебно-
познавательной	у	младших	школьников	и	подростков.	
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Значимой	для	дошкольников,	младших	школьников	и	подростков	
выступает	 игровая	 деятельность,	 которая	 имеет	 свои	 особенности	 и	
закономерности	 развития.	 Для	 использования	 игровой	 деятельности	
на	уроках	иностранного	языка	учитель	должен	знать	её	содержание	и	
структуру,	классификацию	игр	и	специфику	их	проведения	при	обу-
чении	дошкольников,	младших	школьников	и	подростков.	Именно	в	
игровой	деятельности	учащиеся	усваивают	содержание	ролей	и	стре-
мятся	выразить	свое	отношение	в	соответствии	с	игровой	ситуацией	
или	сюжетом.	

Грамотное	чередование	педагогом	творческих	игр	и	игр	с	правила-
ми,	подвижных,	малоподвижных	и	хороводных	игр,	сюжетно-ролевых	
игр	в	обучении	создает	благоприятную	основу	для	развития	речевой	
деятельности	учащихся.	

Значимым	для	учащихся	при	обучении	иностранным	языкам	явля-
ется	эмоционально-личностное,	деловое	и	интимное	общение,	особен-
ности	которого	учитель	должен	учитывать	при	моделировании	ком-
муникативных	ситуаций.	

Важным	средством	при	обучении	иностранным	языкам	являются	
продуктивные виды	деятельности,	с	помощью	которых	учащиеся	могут	
реализовать	свой	внутренний	потенциал	и	проявлять	индивидуальные	
способности.	К	продуктивным	видам	деятельности	относятся:	изобра-
зительная	 (лепка,	 рисование,	 аппликация),	 музыкальная,	 конструк-
тивная,	художественно-поэтическая,	художественно-графическая	дея-
тельность	и	т.п.	

Использование	этих	видов	деятельности	позволяет	получить	про-
дукт	 (например,	 рисунки	 или	фотографии)	 и	 организовать	 выставку	
или	презентацию.	

К	деятельностным	средствам	относится	тот	раздаточный	материал,	
с	которым	учащиеся	непосредственно	взаимодействуют	при	изучении	
иностранного	языка:	игрушки	и	карточки,	различные	предметы,	атри-
буты,	необходимые	для	стимулирования	и	повышения	речевой	актив-
ности	учащихся	и	усвоения	программного	содержания.	

Следовательно,	организуя	процесс	обучения	иностранным	языкам,	
учитель	 использует	 деятельностные	 средства:	 ведущие	 типы,	 значи-
мые	и	продуктивные	виды	деятельности,	раздаточный	материал,	с	ко-
торым	учащиеся	непосредственно	взаимодействуют.	
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Третью	 группу	 составляют	аудиовизуальные	 средства	 обучения:	
УМК,	демонстрационный	материал	 (видео-	и	 аудиоматериалы),	 ком-
пьютерные	программы.	

Основным	средством	для	учителя	и	учащихся	выступает	учебно-
методический	комплект	 (УМК),	который	обычно	включает	учебник,	
книгу	для	учителя	(методическое	руководство),	рабочие	тетради	для	
учащихся,	аудио-	или	видеозаписи.	

От	того,	как	учитель	использует	учебно-методический	комплект,	
зависит	 качество	 владения	 иностранным	 языком	 учащимися.	 На-
пример,	 один	 учитель	 использует	 учебно-методический	 комплект	
в	 течение	 всего	 урока,	 когда	 учащиеся	 выполняют	 упражнения	 и	
задания,	читают	тексты	и	пр.	Учащиеся	общаются	на	иностранном	
языке,	опираясь	на	 те	модели	или	образцы,	которые	предложены	в	
учебниках.	При	таком	использовании	УМК	у	учащихся	развивается	
потребность	 в	 постоянном	 визуальном	 подкреплении,	 и	 они	 испы-
тывают	большие	трудности	в	ситуациях,	когда	нужно	выразить	свое	
мнение	или	отношение.	Обычно	они	вспоминают	—	на	какой	стра-
нице	учебника	изложен	данный	материал	и	не	могут	«оторваться»	от	
учебника,	чтобы	что-то	сказать	на	иностранном	языке.	УМК	стано-
вится	 для	 учащихся	 базовым	 (репродуктивным)	 средством	овладе-
ния	иностранным	языком.

Другой	учитель	весь	урок	проводит,	используя	различные	средства		
обучения,	кроме	УМК	и	обращается	к	нему	только	в	конце	урока,	ак-
центируя	внимание	учащихся	на	тех	упражнениях	и	заданиях,	которые	
они	должны	выполнить,	самостоятельно	проведя	аналогию	с	тем	ма-
териалом,	который	изучали	на	уроке.	При	таком	использовании	УМК	
учащиеся	 слабо	 ориентируются	 в	 учебнике,	 так	 как	 отсроченное	 за-
поминание	программного	материала	вызывает	дополнительные	труд-
ности	при	его	усвоении.	При	закреплении	материала	учащиеся	обычно	
обращаются	не	к	учебнику,	 а	 к	 тем	 записям,	 которые	они	делали	на	
уроке.	В	данном	случае	УМК	становится	не	базовым,	а	вспомогатель-
ным	средством	обучения.	

Оптимальным	вариантом	является	использование	УМК	в	качестве	
ориентира,	когда	учитель,	например,	в	устной	форме	вводит	новые	лек-
сические	единицы,	затем	для	первичного	закрепления	предлагает	уча-
щимся	выполнить	пару	упражнений	на	доске	для	того,	чтобы	убедить-
ся	в	том,	что	все	учащиеся	поняли	значение	новых	слов	и	выражений.	
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И	 далее	 предлагает	 учащимся	 выполнить	 упражнения	 или	 задания,	
которые	представлены	в	учебнике.	

Следовательно,	задача	учителя	состоит	в	том,	чтобы	не	«привязы-
вать»	учащихся	к	УМК,	а	научить	работать	с	ним	и	пользоваться	все-
ми	его	компонентами.	

Демонстрационный	 (аудио-	 и	 видео-)	 материал	 играет	 важную	
роль	 при	 обучении	 иностранным	 языкам,	 так	 как	 создает	 большие	
возможности	 для	 расширения	 языкового	 пространства	 и	 погруже-
ния	 учащихся	 в	 аутентичную	 языковую	 среду.	При	 использовании	
	аудио-	и	видеоматериалов	на	уроке	следует	учитывать	то,	что	учащи-
еся	испытывают	больше	трудностей	при	слуховом	восприятии,	чем	
при	зрительном.	Поэтому	при	развитии	аудитивных	навыков	следует	
использовать	визуальное	подкрепление	в	виде	опорных	слов	или	сло-
восочетаний,	сигнальных	опор	или	схем,	различных	картинок	и	пр.	
Качество	усвоения	иностранного	языка	будет	зависеть	от	того,	каким	
образом	 учитель	 сможет	 комбинировать	 аудитивные	 и	 визуальные	
средства	обучения.	

В	 качестве	 демонстрационного	 материала	 можно	 использовать	
фрагменты	 (сюжеты)	 из	 аутентичных	 фильмов,	 которые	 можно	 за-
писывать	через	спутниковое	телевидение.	Например,	на	уроках	ино-
странного	 языка	 можно	 предложить	 учащимся	 прочитать	 статьи	 из	
зарубежных	 газет	 и	 обсудить	 их	 содержание,	 а	 можно	 просмотреть	
фрагмент	видеозаписи	«Новости»	с	последующим	обсуждением.	

Большое	 значение	при	обучении	иностранным	языкам	современ-
ных	детей	имеют	компьютерные	программы,	которые	создают	неогра-
ниченные	возможности	для	самостоятельного	изучения	языка.	Задача	
учителя	состоит	в	том,	чтобы	предложить	учащимся	адреса	и	сайты,	
которые	они	могут	выбирать	и	использовать	для	овладения	иностран-
ным	языком.	

Следовательно,	 организуя	 процесс	 обучения	 иностранным	 язы-
ком,	учитель	использует	УМК	(учебно-методический	комплект),	ви-
део-	 и	 аудиоматериалы	 (демонстрационный	материал),	 компьютер-
ные	программы	как	аудиовизуальные	средства,	которыми	учащиеся	
должны	свободно	пользоваться,	понимая	их	структуру,	содержание	
и	назначение.	

Четвертую	 группу	 составляют	 технические средства обуче-
ния,	 применение	 которых	 значительно	 облегчает	 процесс	 обучения/
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усвоения	иностранного	языка.	К	техническим	средствам	обучения	от-
носится	 проектор,	 магнитофон,	 компьютер,	 видеоплейер,	 телевизор,	
мобильный	 телефон	 и	 пр.,	 т.е.	 все	 возможные	 технические	 средства	
(приспособления),	 используемые	 учителем	 на	 уроках	 иностранного	
языка.	Особо	важное	значение	имеет	лингафонный	кабинет	или	лабо-
ратория,	в	которой	учащиеся	могут	изучать	иностранный	язык	само-
стоятельно	или	под	руководством	учителя.	В	настоящее	время	каждый	
учитель	должен	владеть	всеми	современными	техническими	средства-
ми	обучения.	

Таким	образом,	использование	учителем	на	уроках	иностранного	
языка	 лингводидактических	 средств	 обучения	 (языковых,	 деятель-
ностных,	 аудиовизуальных	и	 технических)	 в	 комплексе	 значительно	
повысит	эффективность	образовательного	процесса	и	качество	владе-
ния	иностранным	языком	учащимися	(см.	схему	19).

Схема	19
Лингводидактические средства обучения ИЯ
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Лингводидактические методы
Лингводидактические	 методы	 раскрывают	 характер	 обучающей	

деятельности	 учителя,	 который	 может	 проявляться	 как	 воздействие	
на	учащихся	или	взаимодействие	с	ними.	Лингводидактические	мето-
ды	преобразующего	обучения	раскрывают	прикладной	(технический)	
аспект	 лингводидактических	 основ,	 реализация	 которого	 поможет	
учителю	и	учащимся	овладеть	опытом	общения	и	взаимодействия.	

Лингводидактические методы преобразующего обучения опре-
деляют пути взаимодействия учителя и учащихся, направленные 
на достижение практической цели (овладение речевой деятельно-
стью на иностранном языке). 

Метод	как	путь	взаимодействия	не	следует	смешивать	с	методом,		
определяющим	направление	(стратегию)	в	общей	методике.	Личностно-
деятельностный	метод	как	стратегия	задает	единые	ориентиры	для	об-
учения	дошкольников,	младших	школьников	и	подростков	независимо	
от	условий	и	специфики	языка.	Метод	как	путь	взаимодействия	учите-
ля	и	учащихся	характеризует	индивидуальный	стиль	педагогической	
деятельности	учителя.

Например,	три	учителя	используют	один	и	тот	же	учебник	и	реа-
лизуют	личностно-деятельностный	метод	обучения	(как	направление),	
но	каждый	делает	это	по-своему.	Первый	учитель	использует	имита-
тивный	 путь	 взаимодействия,	 опираясь	 на	 способность	 учащихся	 к	
имитации,	и	стремится	к	тому,	чтобы	учащиеся	имитировали	его	дей-
ствия.	Другой	учитель	 стремится	развивать	 творческие	 способности	
учащихся	и	использует	проблемный	путь	обучения.	Третий	учитель	
утверждает,	что	при	обучении	иностранному	языку	нужна	большая	и	
постоянная	 тренировка	 и	 организует	 обучение	 репродуктивным	 пу-
тем.	В	отдельности	каждый	путь	имеет	как	достоинства	так	и	недо-
статки.	Но	если	их	использовать	комплексно	и	методически	грамотно	
комбинировать	 в	 зависимости	 от	 условий,	 то	можно	 в	 значительной	
мере	повысить	эффективность	и	качество	обучения.	

Именно	поэтому	в	ходе	преобразующего	обучения	учитель	должен	
использовать	лингводидактические	методы,	последовательно	реализуя	
пути	взаимодействия	с	учащимися:	имитативный	—	проблемный	—	
репродуктивный	 —	 продуктивный.	 Каждый	 путь	 взаимодействия	
учителя	 и	 учащихся	 нацелен	 на	 овладение	 определенным	 опытом	
(см.	табл.	8).
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Имитативный метод
Для	 овладения	 учащимися	 опытом	 эмоционально-личностных 

(ценностных) отношений	следует	использовать	имитативный	метод,	
при	 котором	 учитель	 не	 дает	 знания	 в	 готовом	 виде,	 не	 навязывает	
учащимся	свое	мнение	или	позицию,	а	стимулирует	проявление	лич-
ного	 опыта.	Организуя	 общение	 и	 совместную	 деятельность	 со	 все-
ми	учащимися,	он	дает	возможность	каждому	ученику	проявить	себя,	
рассказать	то,	что	он	знает,	показать,	что	он	умеет,	позволяя	им	по-
спорить,	обменяться	опытом	и	понять,	что	существуют	разные	мнения	
и	 способы	решения	 учебной	 задачи.	Проявляя	желание	 высказаться,	
учащиеся	излагают	субъективное,	личностно-значимое	мнение,	«нау-
чаются»	управлять	эмоциями,	регулировать	эмоциональные пережи-
вания.	При	этом	учащиеся	сравнивают	свои	достижения	с	успехами	
сверстников,	учатся	критически	относиться	к	ним.	

Имитативный	путь	обучения	нацелен	на	реализацию	воспитатель-
ной	 цели,	 эффективность	 которой	 зависит	 от	 искренности	 учителя,	
его	 открытости,	 готовности	 и	 способности	 установить	 с	 учащимися	
эмоционально-личностные	отношения.	

Используя	 этот	 путь	 на	 этапе антиципации	 (предварительной	
ориентировки),	учитель	организует	взаимодействие	и	общение	таким	
образом,	чтобы	учащиеся	могли	поделиться	своим	опытом,	выразить	
свое	мнение	и	отношение	к	ситуации.	Этот	метод	помогает	учащимся	
осуществить	ориентировку	в	коммуникативной	ситуации	и	информа-
ционном	потоке,	определить	свое	состояние	и	свои	возможности.	

Учитель	организует	общение	на	уроке	в	режиме «Учитель-Класс»,	
в	ходе	которого	происходит	подготовка	к	ознакомлению	учащихся	с	
новым	 материалом	 на	 эмоциональной	 основе,	 когда	 каждый	 ученик	
чувствует	себя	частью	целого,	частью	группы,	сливаясь	с	ней	и	ими-
тируя	свои	собственные	действия,	что	способствует	развитию	эмоцио-
нальных переживаний	и	познавательной	мотивации.	

Например,	при	обучении	дошкольников	(3–4	года)	можно	создать	
сюжет	—	Зайка	заблудился	и	не	может	найти	дорогу	домой.	При	этом	
преподаватель	спрашивает	у	детей:	«Ребята,	вам	жалко	Зайку?	Посмо-
трите,	он	плачет».	(Важно	вызвать	у	ребят	сочувствие	и	сострадание).	
«Поможем	Зайке	найти	дорогу	домой?	Как	вы	думаете,	где	Зайка	жи-
вет?»	Дети:	«В	лесу».	«А	кто	еще	живет	в	лесу?»	Преподаватель	по-
казывает	 картинки	 с	 изображением	 диких	 и	 домашних	животных	 и	
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просит	ребят	назвать	тех	животных,	которые	живут	в	лесу.	Проводится	
игра	«Кто	живет	в	лесу?»	

Главные	задачи,	которые	необходимо	выполнить	на	этом	этапе,	со-
стоят	в	том,	чтобы	дети	обобщили	знания	(на	родном	языке)	о	диких	
и	 домашних	 животных,	 назвали	 диких	 животных,	 используя	 фразу	
на	иностранном	языке	(«Это	—	лиса»)	и	усвоили	опыт	эмоционально-
личностных	отношений	в	ходе	проведения	игры.	

При	обучении	аудированию	можно	предложить	учащимся	основ-
ной	школы	прослушать	 строки	из	песни	и	подчеркнуть	 в	 карточках	
те	 глаголы,	 значение	которых	они	знают.	 (Усложненный	вариант:	на	
карточках	написаны	глаголы	в	начальной	форме).	

Следовательно,	имитативный	путь	обучения	нацелен	на	овладение	
учащимися	опытом	эмоционально-личностных	(ценностных)	отноше-
ний	и	используется	на	этапе	антиципации	(предварительной	ориенти-
ровки).	 Показателями	 реализации	 данного	 метода	 является	 желание	
учащихся	поделиться	личным	опытом	и	эмоциональными	пережива-
ниями.

Проблемный метод 
Установив	 эмоционально-личностные	 отношения	 с	 учащимися	

всей	группы	(класса),	учитель	приступает	к	реализации	проблемного	
метода,	 нацеленного	 на	 овладение	 учащимися	опытом совместной 
творческой деятельности	и	направленного	на	реализацию	образова-
тельной	цели	обучения.	

Проблемный	 метод	 используется	 на	 этапе презентации	 про-
граммного	материала,	в	ходе	которого	учитель,	например,	вводит	но-
вые	лингводидактические	единицы	в	ситуации	или	в	контексте,	о	зна-
чении	которых	учащиеся	должны	догадаться.	Учащиеся	не	получают	
знания	в	готовом	виде,	а	стараются	их	приобрести	путем	угадывания,	
догадки,	предположений,	умозаключений.	При	этом	учащимся	нужно	
предложить	 различные	 опоры,	 которые	 будут	 помогать	 им	 в	 поиске	
альтернатив.	Высказывая	свои	предположения,	они	овладевают	уме-
нием	прислушиваться	к	мнению	сверстников,	отстаивать	свою	точку	
зрения	и	обосновывать	ее,	используя	аргументы	и	факты.	Важно,	что-
бы	учащиеся	не	боялись	высказывать	свое	мнение	и	свое	отношение	к	
ситуации,	не	боялись	совершить	ошибку,	заранее	зная,	что	отметка	на	
этом	этапе	не	ставится.	
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Создавая	 проблемные	 ситуации,	 учитель	 стимулирует	 позна-
вательную	 активность	 учащихся,	 предоставляя	 каждому	 ученику	
право	выбора	из	возникающих	перед	ним	альтернатив.	Осуществляя	
поисковую	деятельность,	ученик	экспериментирует,	пробует	исполь-
зовать	 различные	 способы	 для	 решения	 поставленной	 задачи,	 пы-
таясь	найти	правильный,	подходящий	для	этих	условий	и	ситуации	
ответ.	Важно	отметить,	 что	на	 этом	 этапе	учитель	делает	для	 себя	
порой	открытия,	так	как,	то	решение	проблемы,	которое	он	заведомо	
«приготовил»	для	учащихся,	не	всегда	совпадает	с	решением,	кото-
рое	 принимают	 учащиеся.	 Предоставляя	 свободу	 выбора,	 учитель	
вместе	с	ними	выбирает	путь	(способы,	средства,	условия)	решения	
проблемы.

Овладевая	опытом	творческой	деятельности,	учащиеся	приобрета-
ют	способность	к	поиску	и	преодолению	трудностей,	к	постановке	и	
выявлению	проблемы,	определению	путей	ее	решения.	Важно,	чтобы	
учащиеся	понимали,	что	все	люди	по-разному	воспринимают	инфор-
мацию,	что	могут	быть	разные	взгляды	на	одну	и	ту	же	проблему,	и	
следует	 уважать	мнение	и	позицию	партнера	по	общению;	 что	надо	
уметь	отстаивать	и	аргументировать	свою	точку	зрения.	

Необходимо	развивать	у	учащихся	исследовательские	способности	
и	поисковую деятельность,	умения	сравнивать	и	сопоставлять	язы-
ковые	явления	и	культурные	реалии,	выделять	их	сходство	и	отличие.	
На	этом	этапе	учащиеся	овладевают	первичными умениями,	которые	
формируются	в	ходе	ознакомления	с	программным	материалом,	когда	
учащиеся	пробуют	свои	силы	и	проверяют	свои	возможности.	

Задача	учителя	состоит	в	стимулировании	речемыслительной	дея-
тельности	учащихся	путем	вовлечения	их	в	режимы взаимодействия 
«Учитель	—	Ученик	1	—	Ученик	2,	3,	4	и	т.д.»;	«Ученик	1	—	Ученик	2».	
Свобода	выбора,	предложенная	учителем,	поможет	учащимся	проявить	
активность	и	самостоятельность	в	принятии	решений,	повысит	ответ-
ственность	за	свои	поступки.	

Например,	можно	познакомить	учащихся	с	новой	лексикой,	запи-
сав	 новые	 слова	 на	 доске,	 прочитав	 их	 вслух,	 а	 затем	 их	 перевести.	
Этот	имитативный	метод	на	данном	этапе	малоэффективен,	так	как	не	
способствует	развитию	творческих	способностей	учащихся.	

При	ознакомлении	с	новой	лексикой	в	рамках	проблемного	метода	
учитель	может	включить	слова	или	словосочетания	в	контекст	и	рас-
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крыть	их	значение,	используя	визуальные	средства,	например,	картин-
ки.	После	 рассказа	можно	предложить	 учащимся	 выполнить	 упраж-
нение	на	соответствие,	где	они	должны	соединить	карандашом	слова	
(или	словосочетания)	с	соответствующей	картинкой.	

Дошкольникам	и	младшим	школьникам	можно	предложить	новый	
материал	в	игре	(например,	подвижной),	в	ходе	которой	они	учатся	до-
говариваться,	выполнять	правила	игры	и	взаимодействовать.

Следовательно,	проблемный	метод	обучения	нацелен	на	овладение	
учащимися	опытом	совместной	творческой	деятельности	и	использу-
ется	 на	 этапе	 презентации	 программного	 материала.	 Показателями	
реализации	 данного	 метода	 выступает	 способность	 учащихся	 выра-
жать	 свое	мнение	и	 аргументировать	 свою	позицию,	используя	 язы-
ковые	средства	в	соответствии	с	ситуацией	общения.	При	реализации	
проблемного	метода	у	учащихся	формируются	первичные	умения,	вы-
раженные	в	способности	преодолевать	трудности,	подготавливающие	
учащихся	к	тренировке	и	закреплению	первичных	умений.	

Репродуктивный метод
Репродуктивный	метод	обучения	нацелен	на	овладение	учащимися	

опытом	 осуществления	 способов	 деятельности	 и	 реализацию	 разви-
вающей	цели.	

	 Репродуктивный	метод	 реализуется	 на	 этапе дифференциации 
программного	 содержания,	 в	 ходе	 которого	 учитель	моделирует	 по-
этапное	усвоение	материала	и	овладение	учащимися	способами дея-
тельности.

Дифференциации	 подлежат	 как	 лингводидактические	 единицы,	
так	 и	 способы	 овладения	 ими.	 При	 поэтапном	 усвоении	 материала	
учитель	должен	уметь	дозировать	трудности	в	овладении	программ-
ным	материалом	и	способами	деятельности.	

Важно	 учитывать,	 что	 трудности	 могут	 быть	 как	 лингвистиче-
ского,	 так	 и	 нелингвистического	 характера	 и	 зависеть	 от	 сложности	
лингводидактических	единиц	и	способов	деятельности,	от	характера	
коммуникативной	ситуации	и	количества	участников	общения	и	пр.	

На	этапе	дифференциации	учитель	создает	условия	для	закрепле-
ния	лингводидактических	единиц,	с	которыми	учащиеся	познакоми-
лись	в	рамках	проблемного	метода,	предлагая	различные	варианты	и	
альтернативы.	Задача	учителя	состоит	в	том,	чтобы	на	этапе	диффе-
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ренциации	 обобщить	 предложенные	 учащимися	 варианты	 решения	
проблемы	 и	 выделить	 способы	 деятельности,	 адекватные	 ситуации.	
При	этом	ученик	должен	овладеть	не	одним,	а	несколькими	видами	со-
держания	учебной	задачи	и	способами	их	решения.	Для	этого	учитель	
направляет	 учащихся	 по	пути репродуктивного	 взаимодействия	 в	
режиме	«Ученик	1	—	Ученик	2»,	«Ученик	2,	3,	4	—	Ученик	1»,	исполь-
зуя	учебный	диалог	или	полилог.	

На	 этапе	 дифференциации	 учащиеся	 закрепляют	 программный	
материал	и	способы	действия	с	ним	в	стандартных	ситуациях	и	сфе-
рах	общения.	Общаясь	с	учащимися	в	стандартных	ситуациях,	ученик	
упражняет	свои	силы,	закрепляет,	тренирует	и	автоматизирует	спосо-
бы	деятельности,	овладевает	навыками.	

	Например,	при	обучении	дошкольников	и	младших	школьников	
аудированию	учитель	проводит	упражнение	«Верно-неверно»,	в	ходе	
которого	дети,	прослушав	текст	с	опорой	на	сюжетную	картинку,	вы-
полняют	тестовые	задания:	учитель	произносит	фразы	из	текста	и	если	
эта	фраза	звучала	в	тексте,	то	дети	поднимают	зеленый	квадрат,	если	
нет,	то	красный.	После	каждой	фразы	учитель	обсуждает	с	детьми,	по-
чему	они	подняли	тот	или	иной	квадрат.	

Следовательно,	 репродуктивный	 метод	 обучения	 ориентирован	
на	закрепление	программного	содержания.	Показателями	реализации	
этого	метода	являются	автоматизированные	способы	деятельности	—	
навыки,	которые	проявляются	как	способность	учащихся	общаться	и	
взаимодействовать	в	стандартных	ситуациях.	

Продуктивный метод
Продуктивный	метод	нацелен	на	 овладение	 учащимися	 опытом	

совместной	деятельности	и	реализацию	практической	 (прагматиче-
ской)	 цели.	 Этот	 метод	 реализуется	 на	 этапе интеграции,	 в	 ходе	
которого	учащиеся	овладевают	умением	не	только	свободно	ориен-
тироваться	 в	 ситуациях	 и	 сферах	 общения,	 используя	 адекватные	
средства	 выражения	мысли	и	отношений,	но	и	 создавать	 собствен-
ные	варианты	заданий	и	упражнений	и	коммуникативные	ситуации,	
т.е.	свой	продукт.

Продуктивный	метод	реализуется	на	основе	репродуктивного	при	
условии	овладения	учащимися	программным	содержанием	и	способа-
ми	 деятельности,	 что	 позволяет	 им	 комбинировать	 и	 создавать	 соб-
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ственные	упражнения	и	задания.	На	этапе	интеграции	учащиеся	овла-
девают	 комбинаторными	 умениями	 и	 способностью	 моделировать	
ситуации	общения,	используя	ранее	усвоенные	лингводидактические	
единицы.	

В	ходе	реализации	продуктивного	метода	учащиеся	интегрируют	
программное	 содержание	 (например,	 несколько	 тем	 или	 сфер	 обще-
ния),	способы	усвоения	этого	содержания	(например,	условный	диалог,	
который	проводится	в	разных	режимах	взаимодействия),	что	позволяет		
учащимся	свободно	ориентироваться	в	различных,	нестандартных	си-
туациях	и	искать	выход	из	затруднительного	положения.	Иными	сло-
вами,	на	этом	этапе	должна	произойти	интеграция	содержательной	и	
процессуальной	 сторон	 обучения,	 которая	 сопровождается	 положи-
тельным	переносом	самими	учащимися	способов	деятельности,	усво-
енных	при	изучении	одной	темы	в	другую.	

Например,	 при	 изучении	 темы	 «Дом	и	 квартира»	 дети	 дошколь-
ного	возраста	усвоили	настольную	дидактическую	игру	«Домики	для	
гномиков»,	в	ходе	которой	дети	подбирали	ключики	для	домиков,	«где	
будут	жить	гномики»,	ориентируясь	на	цвет	и	размер.	Усвоив	правила	
игры	и	практические	действия,	дети	сами	смогут	провести	 эту	игру	
при	изучении	другой	темы	и	ознакомлении	с	новой	лексикой.

Например,	если	младшие	школьники	или	подростки	овладеют	спо-
собами	моделирования	 подстановочных	 упражнений,	 то	 они	 смогут	
сами	 их	 составлять,	 используя	 лексические	 единицы	 или	 текст.	 Со-
ставив	подстановочные	упражнения	по	определенным	моделям,	уча-
щиеся	обмениваются	ими	на	уроке	и	выполняют	их.	В	каждой	группе	
должны	 быть	 перфокарты	 для	 проверки	 правильности	 выполнения	
упражнений.	

В	 ходе	 реализации	 продуктивного	 метода	 учащиеся	 вступают	 в	
режим	взаимодействия	«Ученик	—	Класс»	и	овладевают	опытом	со-
вместной	деятельности.	Важно,	чтобы	на	этом	этапе	каждый	ученик	
смог	взять	на	себя	ответственность	и	выполнить	функции	учителя.	На	
этом	 этапе	 взаимодействие	учителя	и	учащихся	преобразуется	 в	 со-
трудничество	и	сотворчество.

Следовательно,	 продуктивный	 метод	 нацелен	 на	 получение	 про-
дукта	 деятельности,	 на	 овладение	 учащимися	 активными	 знаниями	
и	 вторичными	 умениями.	 Показателями	 реализации	 продуктивного	
метода	выступает	готовность	и	способность	учащихся	создавать	соб-
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ственные	модели	заданий	и	упражнений,	варианты	и	вариации	комму-
никативных	ситуаций,	уметь	их	организовывать	и	проводить,	подво-
дить	итоги	и	оценивать.	

Таким	 образом,	 лингводидактические	 методы	 реализуют	 цели	
обучения	и	определяют	пути	 взаимодействия	учителя	и	учащихся	 в	
ходе	поэтапного	овладения	учащимися	речевой	деятельностью	на	ино-
странном	языке	—	опытом	общения	и	совместной	деятельности.	

Для	предварительной	ориентировки	в	ситуациях	общения	учитель	
должен	использовать	имитативный метод обучения,	нацеленный	на	
повышение	познавательной	мотивации	и	овладение	учащимися	опы-
том	 эмоционально-личностных	 (ценностных)	 отношений	 в	 ситуации	
успеха.	

На	 данном	 этапе	 на	 основе	 переживаний	 ученика	 и	 его	 лично-
го	опыта	формируется	«коммуникативное	 ядро»	будущего	владения	
общением.	В	это	«ядро»	входит	исходный	набор	фраз	(высказываний)	
и	умения	их	использовать	на	занятии	в	процессе	общения.	Использо-
вание	имитативного	метода	для	приспособления	речевого	материала	
к	решению	простейших	коммуникативных	задач	и	способствует	фор-
мированию	«коммуникативного	ядра»	и	ставит	задачу	двойной	интен-
сификации	обучения	по	каналу	бессознательного.	

Установление	эмоционально-личностных	отношений	в	ходе	реали-
зации	имитативного	метода	повышает	познавательную	мотивацию	и	
подготавливает	учащихся	к	восприятию	программного	материала.	

На	этапе	презентации	программного	содержания	учитель	исполь-
зует	проблемный метод обучения,	нацеленный	на	овладение	учащи-
мися	 опытом	 совместной	 творческой	 деятельности.	 При	 реализации	
данного	 метода	 учащиеся	 учатся	 аргументировать	 свое	 мнение,	 ис-
пользуя	 языковые	 средства	 выражения	 мысли	 в	 соответствии	 с	 си-
туацией	общения.	Использование	проблемного	метода	на	 этапе	пре-
зентации	программного	материала	позволяет	формировать	первичные	
умения,	 выраженные	 в	 способности	 учащихся	преодолевать	 трудно-
сти,	осуществлять	поиск	средств	выражения	мысли	при	решении	ком-
муникативных	задач	в	различных	проблемных,	поисковых,	 эвристи-
ческих	ситуациях.	

При	 реализации	 проблемного	 метода	 у	 учащихся	 формируются	
первичные	 умения,	 которые	 необходимо	 закрепить	 и	 автоматизиро-
вать	в	рамках	репродуктивного	метода.	
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На	этапе	дифференциации	программного	содержания	следует	ис-
пользовать	репродуктивный метод,	в	ходе	которого	учащиеся	закреп-
ляют	программный	материал	и	способы	действий	с	ним	в	стандартных	
ситуациях	и	сферах	общения.	Общаясь	в	стандартных	ситуациях,	уча-
щиеся	упражняют	свои	силы,	закрепляют,	тренируют	и	автоматизиру-
ют	способы	деятельности,	овладевают	навыками	использования	линг-
водидактических	единиц.	

Для	 овладения	 учащимися	 активными	 знаниями	 и	 вторичными	
умениями	 учитель	 должен	 использовать	продуктивный метод обу-
чения,	 помогая	учащимся	 создавать	 собственные	варианты	 заданий,	
упражнений	и	коммуникативных	ситуаций.	На	этапе	интеграции	уча-
щиеся	овладевают	комбинаторными	умениями	и	способностью	моде-
лировать	ситуации	общения,	используя	ранее	усвоенные	лингводидак-
тические	единицы.	В	ходе	реализации	продуктивного	метода	обучение	
как	процесс	общения	и	взаимодействия	преобразуется	в	учебное	со-
трудничество	и	сотворчество.	

Таким	образом,	в	ходе	преобразующего	обучения	учитель	после-
довательно	реализует	имитативный,	проблемный,	репродуктивный	и	
продуктивный	методы,	преобразуя	способности	учащихся	в	способы	
деятельности,	смыслы	и	отношения,	активные	знания.	

Следовательно,	комплексная	реализация	учителем	лингводидак-
тических	принципов,	средств	и	методов	обучения	с	учетом	поэтап-
ного	усвоения	знаний	и	способов	деятельности	обеспечит	выполне-
ние	требований	к	моделированию	процесса	обучения	иностранным	
языкам.	

При	 моделировании	 образовательного	 процесса	 учитель	 должен	
уметь	создавать	условия	для	развития	речевой	деятельности	у	дошколь-
ников,	младших	школьников	и	подростков	на	основе	их	ведущих	и	зна-
чимых	видов	деятельности:	познавательной,	учебно-познавательной	и	
игровой.	

Итак,	при	моделировании	образовательного	процесса	следует	вы-
полнять	следующие	требования.	Необходимо:

1.	Опираться	на	базовые	компоненты	модели	преобразующего	обу-
чения	(подходы,	цели,	содержание	деятельностной	стороны	обучения,	
предполагаемый	результат),	уметь	определять	их	взаимосвязь	и	после-
довательность	реализации.

2.	Учитывать	лингводидактические	принципы:	
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•	 активности	(для	стимулирования	и	развития	речедвигательной,	
познавательной,	 социальной	 активности	 учащихся;	 снижения	
эмоционального	напряжения	и	утомляемости);	

•	 наглядности	(для	развития	знакового,	образного	и	схематическо-
го	восприятия	учащихся,	 внимания,	 сосредоточенности	и	 эмо-
циональных	переживаний);

•	 доступности	 (для	 развития	 учебно-познавательной	 деятельно-
сти	в	сочетании	с	речевой	деятельностью;	для	оказания	помощи	
учащимся	в	положительном	переносе	опыта,	навыков	и	умений	
путем	предоставления	учащимся	права	выбора,	правил,	крите-
риев	и	показателей	оценки	речевой	деятельности);

•	 посильности	 (для	 осуществления	 индивидуального	 и	 диффе-
ренцированного	подходов	в	обучении,	определения	количества	
трудностей	и	сложностей	и	создания	ситуации	успешности);

•	 сознательности	(обучение	иностранным	языком	дошкольников,	
младших	школьников	и	подростков	с	учетом	уровня	развития	их	
смысловой	сферы);

•	 системности	(для	интеграции	научно-теоретических	и	техноло-
гических	компонентов	обучения	иностранным	языкам	и	созда-
ния	собственной	системы	обучения;	для	поэтапного	развития	РД	
учащихся	в	других	видах	деятельности,	когда	все	ученики	при-
нимают	участие	в	разработке	заданий	и	упражнений	для	прове-
дения	урока).	

3.	Использовать	лингводидактические	средства	обучения:	
•	 языковые	 (для	 создания	 или	 воссоздания	 на	 уроке	 языкового	
пространства,	 использования	 речи	 на	 уровне	 «фасцинации»,	
языкового	кода	при	общении	и	взаимодействии);

•	 деятельностные	 (для	развития	речевой	деятельности	учащихся	
в	рамках	ведущих,	значимых	и	продуктивных	видов	деятельно-
сти,	с	помощью	раздаточного	материала);

•	 аудиовизуальные	(УМК,	демонстрационный	материал	/видео-	и	
аудиоматериалы/,	компьютерные	программы);	

•	 технические	 (проектор,	 магнитофон,	 компьютер,	 видео/аудио-
плейер,	телевизор,	мобильный	телефон	и	пр.),	которые	помогают	
учителю	интенсифицировать	процесс	обучения).	

4.	 Последовательно	 реализовывать	 лингводидактические	 методы	
обучения:
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•	 имитативный	(для	овладения	учащимися	опытом	эмоционально-
личностных	 /ценностных/	 отношений	 на	 этапе	 антиципации	 /
предварительной	ориентировки/,	 для	 стимулирования	желания	
учащихся	поделиться	личным	опытом	и	эмоциональными	пере-
живаниями);

•	 проблемный	 (для	 овладения	 учащимися	 опытом	 совместной	
творческой	 деятельности	 на	 этапе	 презентации	 программного	
материала,	для	формирования	первичных	умений,	выраженных	
в	 способности	преодолевать	 трудности,	 выражать	 свое	мнение	
и	 аргументировать	 свою	 позицию	 в	 соответствии	 с	 ситуацией	
общения);	

•	 репродуктивный	(для	закрепления	программного	содержания	и	
автоматизации	способов	деятельности	—	навыков,	которые	про-
являются	как	способность	учащихся	общаться	и	взаимодейство-
вать	в	стандартных	ситуациях);	

•	 продуктивный	(для	овладения	учащимися	активными	знаниями	
и	вторичными	умениями,	для	развития	у	учащихся	готовности	и	
способности	создавать	собственный	продукт	—	модели	заданий	и	
упражнений,	варианты	и	вариации	коммуникативных	ситуаций).	

Выполнение	вышеизложенных	требований	обеспечит	методически	
грамотное	 моделирование	 процесса	 обучения	 иностранным	 языкам	
как	процесса	общения	и	совместной	деятельности	учителя	и	учащихся		
(см.	схему	20).

Схема	20	
Требования к моделированию процесса  

обучения иностранным языкам
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.	Какие	базовые	и	структурные	компоненты	составляют	лингво-

дидактическую	модель	преобразующего	обучения?
2.	 Почему	 гносеологический	 подход	 не	 целесообразно	 использо-

вать	при	обучении	иностранным	языкам	в	массовой	школе?
3.	На	какие	практические	результаты	направлен	акмеологический	

подход	в	обучении?
4.	В	чем	отличие	социально-педагогического	подхода	в	обучении	

от	акмеологического	и	гносеологического?
5.	Каким	образом	следует	учитывать	лингводидактические	прин-

ципы	 при	 реализации	 преобразующего	 обучения	 иностранным	 язы-
кам	дошкольников,	младших	школьников	и	подростков?	

6.	Какие	требования	следует	выполнять	при	использовании	линг-
водидактических	средств	обучения?

7.	Какие	методы-пути	наиболее	часто	используют	учителя	в	прак-
тике	обучения	иностранным	языкам	дошкольников,	младших	школь-
ников	и	подростков?

8.	 Какие	 требования	 необходимо	 выполнять	 при	 моделировании	
образовательного	процесса	в	рамках	преобразующего	обучения	ино-
странным	языкам?	Что	при	этом	преобразуется?

9.	Чем	отличается	моделирование	процесса	обучения	иностранным	
языкам	от	планирования?

4.4. Учебно-познавательная деятельность учащихся как усло-
вие развития речевой деятельности на иностранном языке

Ключевые слова и понятия:
•	 Динамика	развития	познавательной	деятельности
•	 Путь	 преобразования	 познавательной	 деятельности	 в	 учебно-
познавательную

•	 Стороны	развития	учебно-познавательной	деятельности:	моти-
вационная,	содержательная,	процессуально-техническая

•	 Уровни,	критерии,	показатели	и	условия	развития	познаватель-
ной	и	учебно-познавательной	деятельности

4.4.1. Общая характеристика
Познавательная	деятельность	дошкольников	и	учебно-познаватель-

ная	 деятельность	 младших	школьников	 и	 подростков	 обеспечивают	
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платформу	 для	 функционирования	 и	 развития	 речевой	 деятельно-
сти	на	иностранном	языке.	Если	у	учащихся	хорошо	развита	учебно-
познавательная	 деятельность,	 то	 они	проявляют	познавательную	 ак-
тивность,	с	большим	интересом	общаются	со	сверстниками,	увлеченно	
читают	тексты,	выполняют	тренировочные	упражнения	и	творческие	
задания.	Они	легко	принимают	учебную	задачу,	и	благодаря	хорошо	
развитым	логическим	операциям	умеют	рассуждать	и	делать	обосно-
ванные	выводы.	Такие	ученики	обычно	говорят:	«мне	это	нравится»,	
«мне	это	интересно»,	«я	хочу	и	могу	это	сделать».	

Желание	учиться	формируется	у	большинства	детей	к	шести	годам,	
но	дети	по-разному	объясняют	«почему	они	хотят	учиться»,	т.е.	моти-
вы	учения	у	них	разные.	По	результатам	наших	исследований,	первое	
место	занимают	личностные	мотивы:	мотив	благополучия	и	престиж-
ности	 («Я	выучусь	и	буду	хорошо	жить,	—	зарабатывать	деньги,		—	
куп	лю	себе	машину»),	мотив	понуждения	(«Мама	хочет,	чтобы	я	учил-
ся»),	мотив	будущей	профессии	 («когда	я	выучусь,	 то	буду	работать	
юристом»).	На	втором	месте	—	социальные	мотивы:	мотив	важности	
образования;	мотив	долга,	ответственности	перед	учителем,	классом,	
обществом;	мотив	самоопределения.	И	только	третью	позицию	зани-
мают	учебно-познавательные	мотивы,	 связанные	с	интересом	к	уче-
нию,	с	содержанием	обучения	или	его	процессом.	

Именно	в	этом	кроется	основная	причина	снижения	познаватель-
ной	мотивации	уже	в	начальной	школе.	Такие	дети	всячески	пытаются	
избежать	интеллектуальной	деятельности,	пытаясь	свести	её	к	прак-
тической.	

Вторая	 причина	 состоит	 в	 том,	 что	 традиционно	 обучение	 ино-
странным	языкам	протекает	в	рамках	учебной	деятельности,	при	ко-
торой	учащиеся	выполняют	указания	и	требования	учителя.	Особое	
внимание	уделяется	 усвоению	 знаний,	 выработке	навыков	и	умений	
и	 качество	 обучения	 определяется	 количеством	 усвоенных	дидакти-
ческих	 единиц.	При	 этом	подчеркивается	необходимость	развития	у	
учащихся	активности	и	самостоятельности,	важность	овладения	спо-
собами	деятельности.	

Но	 каким	 образом	 ученик	может	 стать	 активным,	 если	 он	 «дол-
жен»	 выполнять	 инструкции	 учителя	—	 реактивные	 действия?	При	
этом	активность	исходит	от	учителя	и	именно	на	него	ложится	основ-
ная	 психологическая	 нагрузка,	 а	 учащиеся	 реактивно	 подчиняются	
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его	требованиям.	Каким	образом	ученик	может	научиться	проявлять	
самостоятельность,	если	он	не	владеет	способами	деятельности	и	не	
может	осуществлять	их	положительный	перенос?	

Проблема	традиционного	обучения	иностранным	языкам	состоит	
в	том,	что	оно	протекает	в	рамках	учебной	деятельности,	которая	тре-
бует	от	учащихся	постоянной	концентрации	и	напряжения	сил,	подчи-
нения	инструкциям	учителя,	в	результате	чего	учащиеся	овладевают	
речью	(как	способом	выражения	мысли),	а	не	речевой	деятельностью,	
которая	не	может	развиваться	под	воздействием	и	давлением	извне.	

Речевая деятельность может функционировать лишь на осно-
ве взаимодействия двух общающихся сторон в ходе реализации ве-
дущих и значимых видов деятельности. 

Ведущей	для	дошкольников	и	значимой	для	младших	школьников	
и	подростков	выступает	познавательная	деятельность,	которая	опреде-
ляет	ведущие	мотивы	учащихся,	их	желание	и	стремление	к	познанию	
окружающего	мира	 (мира	 предметов	 или	мира	 природы),	 себя,	 друг	
друга	(мира	людей)	в	процессе	общения	и	взаимодействия.	

В	 рамках	 познавательной	 деятельности	 следует	 проводить	 обу-
чение	 иностранным	 языкам	 детей	 дошкольного	 возраста,	 которые	
в	 силу	 возрастных	 особенностей	 и	 слабой	 сформированности	 ре-
гулирующей	 функции	 речевой	 деятельности	 не	 могут	 принимать	
и	 понимать	 учебную	 задачу.	 Обучение	 иностранному	 языку	 млад-
ших	школьников	и	подростков	должно	проходить	в	рамках	учебно-
познавательной	 деятельности,	 которую	 нужно	 постоянно	 стимули-
ровать	и	развивать.	

Если	 при	 обучении	 иностранному	 языку	 учащиеся	 будут	 прояв-
лять	познавательную мотивацию	и	направлять	ее	на	решение	учебной 
задачи,	 то	 это	обеспечит	 главное	условие	для	развития	речевой	дея-
тельности	 учащихся	 и	 значительно	 повысит	 качество	 владения	 ино-
странным	языком.	

Для	 создания	 условий,	 способствующих	 развитию	 речевой	 дея-
тельности	учащихся	на	иностранном	языке	на	основе	познавательной	
и	учебно-познавательной	деятельности,	учитель	должен:

•	 знать	 особенности	 и	 динамику	 развития	 познавательной	 дея-
тельности	 учащихся,	 уметь	 ее	 развивать	 и	 компенсировать	 ее	
недо	развитие;
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•	 знать	отличительные	характеристики	познавательной	и	учебно-
познавательной	деятельности	учащихся	и	уметь	использовать	их	
в	качестве	ориентиров	и	показателей	ее	развития;

•	 уметь	создавать	условия	для	развития	и	преобразования	позна-
вательной	деятельности	в	учебно-познавательную,	обеспечивая	
функционирование	 речевой	 деятельности	 учащихся	 на	 ино-
странном	языке.

Рассмотрим	эти	условия	в	изложенной	последовательности.

4.4.2. Особенности развития познавательной деятельности 
учащихся

Познавательная	и	учебная	деятельность	рассматриваются	обычно	
как	 синонимы:	 учебная	 деятельность	 «поглощает»	 познавательную.	
При	этом	путь	учения	и	путь	познания	трактуются	не	в	единстве,	а	как	
тождественные.	Правда,	 иногда	 указывается	 на	 то,	 что	 учебная	 дея-
тельность	направлена	на	выполнение	учебной	программы	(задачи),	а	
познавательная	—	это	такая,	которая	выходит	за	ее	пределы	и	связана	
с	познавательными	мотивами	учащихся.

Познавательная	деятельность	ассоциируется	с	самостоятельной	дея-
тельностью,	с	умственной	деятельностью,	с	развитием	познавательных	
процессов.	В	данном	случае	дидактически	обработанный	материал	ори-
ентирован	на	особенности	психических,	познавательных	процессов	—	
восприятия,	мышления,	памяти,	но	не	на	особенности	познавательной	
деятельности,	 как	 таковой.	 В	 отечественной	 педагогике	 сформирова-
лось	и	прочно	устоялось	понимание	познавательной	деятельности	как	
развитие	познавательных,	т.е.	психических	процессов	для	приобретения	
знаний	(Л.А.	Венгер,	А.В.	Запорожец,	В.С.	Мухина	и	др.).

Что	же	представляет	 собой	познавательная	деятельность,	 каковы	
особенности	и	динамика	ее	развития,	и	как	можно	ее	развивать	при	
обучении	иностранному	языку?

Генетически	первой	формой	познания	выступает	научение,	которое	
достигается	путем	наблюдения	и	подражания	образцу,	при	условии	це-
лостного	восприятия	ситуации	ребенком.	Научение	«решает	задачу	на	
смысл»,	реализуя	желание	ребенка	удовлетворить	свои	потребности	и	
добиться	желаемого	результата.	

Научение	как	первая	форма	познания	действительности	инициирует		
появление	любопытства,	которое,	в	процессе	активной	поисковой	де-
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ятельности	начинает	перерастать	в	любознательность,	что	приводит	
к	 зарождению	поискового	интереса.	Усвоив	некоторые	образцы	дей-
ствий,	ребенок	начинает	познавать	окружающий	мир	«путем	проб	и	
ошибок»,	исследуя	предметы	и	взаимодействуя	с	ними.	Так	постепен-
но	научение	сменяется	другой	формой	познания	—	ориентировочно-
исследовательской, поисковой деятельностью	 (Л.А.	 Венгер,	
Н.Н.		Данилова,	А.В.	Запорожец,	Е.Н.	Соколов	и	др.).	Здесь	важно	от-
метить,	что	в	1,5–2	года,	когда	у	ребенка	происходит	бурное	развитие	
восприятия	и	повышается	любознательность,	некоторые	родители	не	
создают	условия	для	поддержания	этой	активности.	Это	приводит	к	ее	
«затуханию»,	в	результате	чего	может	произойти	задержка	психиче-
ского	развития.	Позднее	родители	и	педагоги	начинают	искусственно	
ее	восстанавливать,	заново	развивать.	

Чем	дольше	ребенок	будет	действовать	по	заданному	образцу,	под-
ражая	ему,	тем	дольше	будет	сохраняться	научение.	Главное	отличие	
поисковой	деятельности	от	научения	состоит	в	том,	что	ребенок	ори-
ентируется	не	только	на	результат,	но	и	на	процесс	деятельности,	и,	
ставя	«задачу	на	смысл»,	кроме	желания,	выражает	и	свое	намерение.	
В	поисковой	деятельности	целостное	восприятие	ситуации	постепен-
но	 начинает	 распадаться	 на	 элементы,	 что	 способствует	 развитию	
аналитических	способностей	ребенка.	Если	научение	характеризует-
ся	как	реактивная	деятельность,	 то	поисковая	деятельность	является	
реактивно-инициативная.	

Овладевая	поисковой	деятельностью,	ребенок	усваивает	эталоны,	
вырабатывает	свои	правила	поведения,	свои	способы	действий	и	при-
обретает	внутренний	опыт,	что	приводит	к	формированию	стойкого	
познавательного	интереса.	

На	этом	этапе	познавательная	деятельность	ребенка	характеризуется		
направленностью	на	особенности	предметов,	на	поиск	и	выбор	пред-
мета	с	заданными	свойствами.	Наблюдаются	практические	действия,	
которые	потом	трансформируются	в	«пробующие»:	ориентировочно-
исследовательские.	Ребенок	постепенно	осваивает	перцептивные,	по-
знавательные	 действия,	 что	 обеспечивает	 накопление	 знаний	 о	 сто-
ронах,	особенностях	объектов,	сначала	в	результативной	предметной	
деятельности	(для	чего	я	это	делаю?),	а	затем	—	в	процессуальной	(как	
это	надо	сделать?).	Образ	предметов	становится	более	дифференциро-
ванным.	Познавательная	задача	начинает	отделяться	от	задачи	пред-
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метной,	практической	и	направляется	на	удовлетворение	поискового	
интереса.	

Например,	если	ребенок	(например,	1,5–2	года)	играет	с	пирамид-
кой,	ориентируясь	на	результат,	то	для	него	главными	становятся	прак-
тические	действия	и	он	надевает	кольца	на	основание	пирамидки,	неза-
висимо	от	их	цвета	и	размера.	Главное	для	него	—	достичь	результата:	
надеть	или	снять	кольца.	Если	же	ребенок	может	определить	цвет	и	
размер	колец,	то	он	начинает	их	надевать	на	стержень	в	определенной	
последовательности,	комбинируя	по	цвету	или	размеру,	проявляя	по-
исковый	интерес,	отдавая	предпочтение	процессу	и	увлекаясь	самим	
процессом.

Удовлетворяя	 интерес	 в	 поисковой	 деятельности,	 используя	 при-
обретенные	 способы	 действий,	 ребенок	 начинает	 ориентироваться	 и	
на	процесс	и	на	конечный	результат,	достижение	которого	приводит	к	
тому,	что	он	получает	удовлетворение,	что	вызывает	вновь	потребности	
и	постепенно	они	становятся	«ненасыщаемыми».	У	ребенка	формирует-
ся	механизм	вероятностного	прогнозирования,	он	научается		предвидеть	
результат	своей	деятельности.	На	этом	этапе	(3–4	года)	познавательно-
поисковая	 деятельность	 ребенка	 носит	 активно-реак	тивный	 характер.	
Именно	в	этот	период	главное	противоречие	в	деятельности	ребенка	со-
стоит	в	том,	чтобы	оторваться	от	ситуации,	от	старого	стереотипа	вы-
полнения	действия	и	учесть	новые	условия	решения	задачи:	у	ребенка	
развивается	способность	к	обобщению	явлений	окружающей	действи-
тельности	и	способность	к	преодолению	трудностей.	

Следующий	этап	познавательного	развития	ребенка	характеризу-
ется	тем,	что	доминирующим	мотивом	деятельности	выступает	позна-
вательный,	 а	 не	 практический.	 Ребенок	 выполняет	 эту	 деятельность	
не	 потому,	 что	 ему	 важен	процесс	 или	 результат,	 а	 потому,	 что	 ему	
«это	очень	интересно».	Цель	и	мотив	деятельности	ребенка	слиты	и	
выступают	как	интенция	—	«направленность	сознания	и	мышления	
на	предмет	или	объект»1.	

Итак,	 познавательная	 деятельность	 развивается	 на	 основе	 поис-
ковой,	 и	 главным	 показателем	 ее	 сформированности	 выступает	 по-
знавательный	мотив	(устойчивый	интерес	к	предмету,	процессу	и	ре-
зультату)	и	познавательная направленность	как	качество	личности.	

1	 А.В.	Петровский,	М.Г.	Ярошевский,	1999.	С.	135.
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Продуктом	познавательной	деятельности	ребенка	становятся	«житей-
ские	понятия»	(Л.С.	Выготский).

Следовательно,	познавательная	деятельность	характеризуется	тем,	
что:	

1)	мотив	и	цель	слиты	и	выражаются	в	познавательной	активности	
личности;

2)	познавательная	активность	личности	может	быть	ориентирована	
как	на	процесс	деятельности,	так	и	на	результат;

3)	в	процессе	деятельности	у	ребенка	развиваются	познавательные	
способности;

4)	 средства	 развития	познавательной	деятельности	—	общение	и	
практическая	деятельность;	

5)	продукт	—	«житейские	понятия»;	
6)	 результат	 познавательной	 деятельности	—	 познавательная	 на-

правленность	 личности	 (как	 совокупность	 устойчивых	 познаватель-
ных	мотивов,	ориентирующих	деятельность	личности).	

Познавательная	 направленность	 выражается	 в	 предпочтении	 по-
знавательных	задач	—	задачам	игровым	и	практическим.	Ее	необходи-
мо	отличать,	с	одной	стороны,	от	любознательности	и	любопытства,	
которые	 предполагают	 наличие	 у	 ребенка	 побуждений	 к	 познанию	
мира,	без	выдвижения	их	на	первый	план,	и,	с	другой	стороны,	от	по-
исковых	 интересов,	 относящихся	 к	 познанию	 определенных	 сторон	
действительности.

Итак,	 динамика	 развития	 познавательной	 деятельности	 ребенка	
заключается	в	переходе	от	научения	—	реактивной	формы	познания	
к	 ориентировочно-исследовательской	 (реактивно-инициативной),	 за-
тем	к	поисковой	деятельности	—	активно-реактивной	форме,	и	далее	к	
собственно	активной	познавательной	деятельности,	которая	характе-
ризуется	появлением	устойчивого	познавательного	интереса	(мотива)	
и	формированием	познавательной	направленности	как	качества	лич-
ности.	

Как	можно	использовать	особенности	и	динамику	развития	познава-
тельной	деятельности	учащихся	при	обучении	иностранному	языку?

Важно	 помнить,	 что	 использование	 на	 уроках	 различных	 видов	
наглядности	 (визуальной	 или	 аудитивной)	 должно	 стимулировать,	
по	крайней	мере,	появление	поискового	интереса.	Если	у	ученика	по-
знавательный	интерес	не	развит,	то	при	обучении	он	будет	проявлять	
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только	реакцию	(ориентировочный	рефлекс),	а	затем	будет	отвлекать-
ся	и	заниматься	своими	делами:	ему	будет	не	интересно.	Для	развития	
познавательного	интереса	необходимо	компенсировать	путь	познания:	
ученик	должен	пройти	путь	от	научения	к	поисковой	деятельности,	а	
затем	к	собственно	познавательной.	

Вначале	важно	вызвать	у	ученика	реакцию	и	любопытство,	когда	он	
посмотрел	на	картинку	или	на	учителя	и	«задержал»	взгляд:	появилось	
любопытство.	Если	ученик	стал	реагировать	все	чаще	и	чаще	на	внеш-
ние	раздражители	 (например,	 на	 картинки,	 тексты,	 диалоги	и	пр.),	 то	
можно	перейти	к	развитию	любознательности,	когда	ученик	не	просто	
«задерживает	свой	взгляд»	на	объекте,	а	выделяет	его	характеристики	и	
проявляет	поисковый	интерес.	На	этом	этапе	важно,	чтобы	ученик	сам	
смог	что-то	сделать	и	получить	удовлетворение	от	выполненной	рабо-
ты.	Поиск	слов,	словосочетаний,	фраз	в	тексте,	речевых	клише	должен	
быть	нацелен	как	на	процесс,	так	и	на	результат.	

Например,	ученик	не	может	читать,	а	в	классе	все	учащиеся	уже	чи-
тают.	Пока	ребята	будут	читать	текст,	этот	ученик	будет	заниматься	своим	
делом	или	мешать	другим.	Главное	то,	что	он	будет	испытывать	диском-
форт	и	одиночество:	ведь	все	заняты	общим	делом	(текстом),	а	он	—	нет.	
Этому	ученику	можно	предложить	посильное	задание	на	догадку	или	ана-
логию:	например,	выписать	(«или	срисовать»)	из	текста	существительные	
или	 предложения	 в	 определенном	 времени.	 После	 выполнения	 задания	
ученика	следует	обязательно	похвалить	и	оценить	его	работу.	Стимулируя	
поисковую	деятельность	учащегося,	учитель	инициирует	познавательный	
интерес	и	создает	условия	для	развития	познавательной	деятельности	и	ее	
преобразования	в	учебно-познавательную	(см.	схему	21).

4.4.3. Условия развития и преобразования познавательной деятель-
ности учащихся в учебно-познавательную

Познавательная	деятельность	ученика	позволяет	ему	черпать	раз-
личные	сведения	из	окружающей	действительности	о	тех	или	иных	яв-
лениях,	с	которыми	он	сталкивается	на	каждом	шагу.	Однако	знания,	
которые	он	получает	таким	путем,	отрывочны	и	не	систематизирова-
ны,	так	как	они	сформированы	в	логике	жизни,	а	не	в	логике	организо-
ванного	процесса	обучения,	т.е.	в	логике	науки.	

Для	того	чтобы	эти	знания	привести	в	соответствие	с	научной	логи-
кой	познания,	ученик	должен	овладеть	основами	учебной	деятельности.
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Учебная	деятельность	в	рамках	преобразующего	обучения	—	это	
самостоятельная, рефлексивная деятельность ученика, выпол-
няющая функции воспроизведения и преобразования личного и со-
циального опыта, смыслов и отношений, сформированных на базе 
полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков. 

Учебно-познавательная деятельность	не	возникает	сама	по	себе,	
по	внутреннему	побуждению,	она	формируется	при	условии	специаль-
но	организованной	обучающей	деятельности	педагога	на	основе	хоро-
шо	развитой	познавательной	деятельности	учащихся.	

Учебно-познавательная	деятельность	имеет	свои	особенности:	
1)	мотив	и	цель	деятельности	приобретают	новое	содержание:	мо-

тив	 сохраняет	познавательный	характер,	 а	цель	 становится	учебной;	
при	этом	развивается	учебно-познавательная	активность	ученика;	

Схема	21	
Особенности развития познавательной деятельности учащихся
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2)	решая	учебную	задачу,	учащийся	ориентируется	на	условия	ее	
выполнения,	выбирая	подходящие	средства	и	способы	деятельности,	
развивая	механизм	вероятностного	прогнозирования	(«если	я	сделаю	
это	таким	образом,	то	—	что	из	этого	получится?»);

3)	в	процессе	решения	учебно-познавательных	задач	у	ученика	раз-
вивается	учебное	целеполагание	(«надо	сделать	так»)	и	формируются	
способы	выполнения	действий;

4)	средствами	развития	учебно-познавательной	деятельности	уча-
щегося	становятся	ситуации	—	коммуникативные	(информационные,	
убеждающие	и	побуждающие,	по	Скиннеру)	и	проблемные	(требую-
щие	концентрации	усилий	для	преодоления	трудностей);

5)	 продуктом	 учебно-познавательной	 деятельности	 выступают	
научные	понятия	(языковые	обобщения),	смыслы	и	отношения;

6)	 результат	 —	 субъектность	 учебно-познавательной	 деятель-
ности,	 т.е.	 проявление	 активности,	 самостоятельности,	 уверенно-
сти	в	себе,	готовности	и	способности	взять	на	себя	ответственность	
(см.	табл.	9).

Таблица	9
Сравнительный анализ познавательной  

и учебно-познавательной деятельности учащихся

Компоненты 
деятельности

Познавательная 
деятельность

Учебно-познавательная 
деятельность

Мотив	и	цель Познавательные	—	слиты Мотив	—	познавательный,	
Цель	—учебная

Компоненты 
деятельности

Познавательная 
деятельность

Учебно-познавательная 
деятельность

Активность	 лич-
ности

На	процесс	и	на	результат На	условия

В	 процессе	 —	
развиваются

Познавательные	 способ-
ности

Способы	выполнения	действий

Средства	 разви-
тия

Общение	 и	 практическая		
деятельность

Коммуникативные	 и	 проблем-
ные	ситуации

Продукт «житейские	понятия» Научные	понятия,	смыслы	и	от-
ношения

Результат Познавательная	направлен-
ность	личности

Субъектность	деятельности:	ак-
тивность,	 самостоятельность	 и	
ответственность
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Характеристики,	представленные	в	таблице,	можно	использовать	
как	показатели	развития	познавательной	и	учебно-познавательной	де-
ятельности	учащихся	при	овладении	речевой.	

Итак,	 становление	 и	 развитие	 учебно-познавательной	 деятельно-
сти	связано	с	приобретением	таких	личностных	качеств	как	субъект-
ность	 деятельности:	 активность,	 самостоятельность	 и	 уверенность	 в	
себе,	ответственность	—	качеств,	которые	могут	быть	сформированы	
при	условии	поэтапного	овладения	учащимися	формами	познания:

1)	 научением	—	 реактивной	формой	 познания	 окружающей	 дей-
ствительности;

2)	 ориентировочно-исследовательской,	 поисковой	 деятельностью	
как	активно-реактивной	формой	познания;

3)	собственно	познавательной	деятельностью	—	активным	воспро-
изведением	 и	 преобразованием	 внутреннего	 опыта	 в	 опыт	 осущест-
вления	способов	деятельности;

4)	учебно-познавательной	деятельностью	как	преобразования	опыта	
осуществления	способов	деятельности	в	личностные	смыслы	и	отноше-
ния	с	внешним	миром	(на	основе	«житейских»	и	научных	понятий).

В	 этом	 состоит	 путь	 развития	 и	 преобразования	 познавательной	
деятельности	в	учебно-познавательную.

В	ходе	преобразования	одной	деятельности	в	другую	при	обуче-
нии	иностранному	языку	необходимо	создавать	условия	для	развития	
мотивационной,	 содержательной	 и	 процессуально-технической	 сто-
рон	 учебно-познавательной	 деятельности.	 Развитие	 мотивационной	
стороны	учебно-познавательной	деятельности	должно	быть	нацелено	
на	формирование	познавательной	мотивации	и	способности	ученика	
принимать	учебную	задачу.	

В	 качестве	 содержания	 познавательной	 деятельности	 выступают		
«житейские	понятия»,	 рассуждения	и	умозаключения;	 а	учебно-поз-
навательной	 деятельности:	 научные	 понятия,	 суждения	 и	 выводы	
(умозаключения).

Дети	 дошкольного	 возраста	 используют	 вначале	 умозаключения,	
а	затем	рассуждения,	благодаря	которым	формируются	«житейские	по-
нятия».	Например,	при	контроле	аудирования	на	родном	языке	ребенок	
(5	лет)	говорит:	«Саша	—	храбрый	мальчик	(умозаключение),	потому,	что	
он	не	испугался,	он	влез	на	дерево	и	стал	смотреть	по	сторонам	и	искать	—	
где	горит	огонек.	Потом	он	пошел	на	этот	огонек	и	пришел	к	дому».	Поня-
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тие	«храбрый»	формируется	путем	обобщения	практических	примеров,	
после	чего	ребенок	сможет	назвать	синонимический	ряд:	храбрый	—	это	
значит:	смелый,	мужественный,	сильный,	уверенный	в	себе	и	т.п.

К	младшему	школьному	возрасту	на	уровне	языковых	обобщений	
формируются	 «научные	 понятия»,	 например,	 «стол	 —	 это	 предмет	
мебели,	который	может	быть…»	(при	этом	ученик	должен	уметь	вы-
делить	признаки,	свойства,	качества	предмета,	его	части	и	функцио-
нальную	принадлежность	(как	можно	его	использовать)).	

При	обучении	иностранному	языку	для	развития	содержательной	
стороны	 учебно-познавательной	 деятельности	 необходимо	 создавать	
коммуникативные	и	проблемные	ситуации,	в	ходе	которых	учащиеся	
будут	рассуждать,	делать	умозаключения	(выводы)	и	формулировать	
понятия.		

При	обучении	иностранному	языку	необходимо	развивать	процес-
суально-техническую	сторону	учебно-познавательной	деятельности:	

•	 познавательные	процессы	(ощущения,	восприятие,	память,	мыш-
ление,	воображение);

•	 логические	операции	—	
1)	сравнение	(выявление	сходства	и	отличия);
2)	сопоставление	(групп	предметов	и	явлений);
3)	анализ	(разложение	на	элементы);
4)	обобщение	(выделение	сходных	и	отличительных	признаков);
5)	классификация	(группировка	по	сходным	признакам);
6)	систематизация	(выделение	общих	показателей	и	критериев);
•	 комплексные	действия.
Важно	учитывать,	что	развитие	познавательных	процессов,	опера-

ций	и	действий	напрямую	зависит	от	уровня	сформированности	вни-
мания	(сосредоточенности	и	концентрации).	

Развитие	у	учащихся	познавательных	процессов	и	логических	опе-
раций	 обеспечит	 условия	 для	 овладения	 действиями.	Важно	 учиты-
вать	то,	что	современные	дети	легче	усваивают	комплексные	действия,	
а	не	отдельные.	Поэтому	при	предъявлении	нового	материала	не	стоит	
предлагать	младшим	школьникам	прослушать	текст	и	ответить	на	во-
просы,	даже	с	опорой	на	картинки.	Если	учащиеся	ответят	правильно	
и	запомнят	некоторые	новые	слова	или	фразы,	эффективность	овладе-
ния	будет	намного	ниже,	нежели	они	выполнят	комплексные	действия	
на	аудитивно-визуально-моторную	координацию.	
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Например,	 при	 изучении	 цифр	 на	 иностранном	 языке	 учитель	
обычно	 показывает	 цифру	 и	 просит	 ее	 назвать.	 При	 этом	 использу-
ется	 зрительная	 опора	 и	 слуховое	 внимание	 учащихся.	 Сколько	ми-
нут	может	продолжаться	это	упражнение?	Даже	если	каждый	ученик	
в	классе	ответит	по	два	раза,	этого	будет	достаточно,	чтобы	удовлетво-
рить	познавательный	мотив	и	запомнить	фразу.	А	можно	провести	это	
упражнение	в	виде	напольной	игры	«Веселые	ступеньки»,	разложив	
на	ступеньках	(или	на	полу)	в	определенной	последовательности	циф-
ры	(или	два	ряда	цифр	для	двух	команд).	Каждый	ученик	по	очереди	
«идет	по	ступенькам»	и	называет	соответствующую	цифру.	Затем	по-
следовательность	цифр	можно	поменять.	

Это	 познавательно-развивающее	 упражнение	 имеет	 ряд	 преиму-
ществ:

•	 оно	обогащает	двигательный	опыт	ученика	и	снижает	гиперак-
тивность;

•	 в	ходе	его	выполнения	учащиеся	приобретают	опыт	взаимодей-
ствия,	соперничества	и	сотрудничества;

•	 ученик	может	его	использовать	для	самостоятельного	изучения	
цифр.

Следовательно,	 при	 обучении	 иностранным	 языкам	 следует	 уде-
лять	 особое	 внимание	 развитию	 мотивационной,	 содержательной	 и	
процессуально-технической	сторонам	учебно-познавательной	деятель-
ности	учащихся	(см.	схему	22).

Выполняя	условия	для	развития	речевой	деятельности	учащих-
ся	на	иностранном	языке	на	основе	учебно-познавательной,	необхо-
димо:

1)	постоянно	стимулировать	проявление	любопытства	и	любозна-
тельности,	 развивать	поисковый,	 а	 на	 его	 основе	—	познавательный	
интерес	как	базис	познавательной	деятельности;

2)	 с	 учетом	 особенностей	 и	 динамики	 развития	 познавательной	
деятельности	 последовательно	 осуществлять	 переход	 от	 научения	
(реактивной	 формы	 познания)	 к	 поисковой	 деятельности	 (активно-
реактивной),	 а	 затем	 к	 собственно	 познавательной	 деятельности	 (ак-
тивной	форме),	добиваясь	проявления	у	учащихся	устойчивого	позна-
вательного	интереса	и	мотива;

3)	опираясь	на	познавательный	интерес	или	познавательную	мотива-
цию	учащихся,	предлагать	им	учебно-коммуникативные	 задачи,	 вклю-
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чающие	не	более	двух	трудностей,	требующие	от	ученика	концентрации	
усилий	и	подчинения	общим	правилам	для	принятия	учебной	задачи;

4)	согласовывать	с	учащимися	условия	и	правила	выполнения	за-
даний,	что	будет	стимулировать	их	желание	к	совместным	действиям	
и	создавать	ситуацию	успешности,	обеспечивая	условия	для	развития	
мотивационной	стороны	учебно-познавательной	деятельности;

5)	для	развития	содержательной	стороны	учебно-познавательной	дея-
тельности	создавать	коммуникативные	и	проблемные	ситуации,	в	ходе	
которых	учащиеся	будут	излагать	свои	суждения,	делать	умозаключения	
и	выводы,	обобщать	личный	опыт	и	формулировать	научные	понятия;

6)	для	развития	процессуально-технической	стороны	учебно-поз-
навательной	 деятельности	 стимулировать	 познавательные	 процессы,	
развивать	логические	операции	и	комплексные	действия	с	последую-
щим	их	переносом	в	другие	условия;

7)	использовать	характеристики	познавательной	и	учебно-познава-
тельной	деятельности	как	ориентиры	и	показатели	развития.

Следовательно,	в	процессе	обучения	иностранному	языку	следует		
создавать	 условия	 для	 развития	 и	 преобразования	 познавательной	

Схема	22
Стороны познавательной  

(учебно-познавательной) деятельности учащихся
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деятельности	 в	 учебно-познавательную,	 активизируя	 и	 поддерживая	
учебно-познавательные	интересы	и	мотивы,	отрабатывая	способы	дея-
тельности,	осуществляя	их	положительный	перенос	(см.	схему	23).

Итак,	на	первом	этапе	следует	выявить	уровень	развития	познава-
тельной	деятельности	у	дошкольников	и	учебно-познавательной	у	млад-
ших	школьников	и	подростков,	а	затем	при	необходимости	компенсиро-
вать	ее	недоразвитие	с	опорой	на	характеристики	и	показатели.	

На	втором	этапе	необходимо	направить	усилия	на	развитие	моти-
вационной,	содержательной	и	процессуально-технической	сторон	по-
знавательной	 деятельности	 дошкольников	 и	 учебно-познавательной	
деятельности	младших	школьников	и	подростков.	

При	развитии	речевой	деятельности	на	иностранном	языке	учитель	
должен	 не	 только	 уметь	 преобразовывать	 познавательную	 деятель-
ность	 учащихся	 в	 учебно-познавательную,	 но	 и	 уметь	 использовать	
игровую	деятельность	как	значимую,	о	которой	речь	пойдет	в	следую-
щем	параграфе.	

Выводы
1.	Проблема	традиционного	обучения	иностранным	языкам	состоит		

в	том,	что	оно	протекает	в	рамках	учебной	деятельности,	которая	тре-
бует	от	учащихся	постоянной	концентрации	и	напряжения	сил,	подчи-
нения	инструкциям	учителя,	в	результате	чего	учащиеся	овладевают	
речью	(как	способом	выражения	мысли),	а	не	речевой	деятельностью,	
которая	не	может	развиваться	под	воздействием	и	давлением	извне.	Ре-
чевая	деятельность	учащихся	может	функционировать	лишь	на	основе	
взаимодействия	двух	общающихся	сторон	в	ходе	реализации	ведущих	
и	значимых	видов	деятельности.	

2.	При	обучении	иностранному	языку	следует	учитывать	путь	и	ди-
намику	развития	познавательной	деятельности	(переход	от	научения	—	
реактивной	 формы	 познания	 к	 поисковой	 деятельности	—	 активно-
реактивной	 форме,	 и	 далее	 к	 собственно	 активной	 познавательной	
деятельности)	и	при	необходимости	компенсировать	её	недоразвитие	
с	опорой	на	показатели.	Затем	необходимо	направить	усилия	на	раз-
витие	мотивационной,	содержательной	и	процессуально-технической	
сторон	 познавательной	 деятельности	 учащихся	 и	 ее	 преобразование	
в	 учебно-познавательную,	 обеспечивающую	 активность	 и	 самостоя-
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Схема	23
Преобразование познавательной деятельности 

учащихся в учебно-познавательную
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тельность	учащихся,	овладение	способами	деятельности	и	их	положи-
тельным	переносом.	

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.	 Почему	 речевую	 деятельность	 учащихся	 следует	 развивать	 в	

рамках	 познавательной	 и	 учебно-познавательной	 деятельности,	 а	 не	
учебной?

2.	Для	чего	учителю	иностранного	языка	необходимо	знать	особен-
ности	и	динамику	развития	познавательной	деятельности	учащихся?

3.	Как	можно	определить	уровни	и	показатели	развития	познава-
тельной	деятельности	учащихся	при	обучении	иностранному	языку?

4.	Какие	условия	следует	выполнять	для	преобразования	познава-
тельной	деятельности	учащихся	в	учебно-познавательную?

5.	Что	свидетельствует	о	развитии	мотивационной	стороны	позна-
вательной	и	учебно-познавательной	деятельности	учащихся?

6.	На	что	должен	направлять	усилия	учитель	при	развитии	содер-
жательной	стороны	познавательной	и	учебно-познавательной	деятель-
ности	при	обучении	иностранному	языку?

7.	Каким	образом	следует	развивать	процессуально-техническую	
сторону	 познавательной	 и	 учебно-познавательной	 деятельности	 уча-
щихся	при	овладении	иностранным	языком?

8.	Какие	уровни,	показатели	и	критерии	будут	свидетельствовать	
о	 развитии	 познавательной	 деятельности	 у	 дошкольников	 и	 учебно-
познавательной	—	у	младших	школьников	и	подростков	в	ходе	овла-
дения	речевой	деятельностью	на	иностранном	языке?

4.5. Специфика организации игровой деятельности учащихся 
при обучении иностранным языкам 

4.5.1. Общая характеристика
Проблема	организации	игровой	деятельности	занимает	важное	ме-

сто	в	методике	обучения	иностранным	языкам	дошкольников,	млад-
ших	школьников	и	подростков.	Прочно	устоялось	мнение	о	том,	что	
игра	является	ведущим	типом	деятельности	в	дошкольном	возрасте,	на	
смену	которой	в	младшем	школьном	возрасте	должна	прийти	другая	
деятельность	—	учебная.	Но	на	практике	это	положение	не	подтверж-
дается:	 дети,	 которые	 могут	 «хорошо	 играть»	 (придумывать	 сюжет	
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игры,	распределять	роли,	доводить	игру	до	логического	завершения)	
и	получать	удовольствие	от	игры,	не	всегда	хотят	учиться	и	готовы	к	
учебной	деятельности.	

В	интересные	игры	любят	играть	не	только	дети	дошкольного	возрас-
та.	Одни	школьники	и	взрослые	предпочитают	спортивные	игры,	дру-
гие		—	интеллектуальные,	третьи	испытывают	потребность	в	развлека-
тельных	играх,	а	четвертых	захватывают	конструктивно-моделирующие	
игры,	в	ходе	которых	создаются	управляемые	пультом	модели	(напри-
мер,	машин	или	роботов),	а	затем	проводятся	соревнования.

К	сожалению,	не	всегда	игровые	упражнения	или	задания,	которые	
предлагает	 учитель	 или	 которые	 представлены	 в	 учебниках	 по	 иност-
ранному	 языку	 отражают	 специфику	 игровой	 деятельности,	 например:	
«Игровое задание: вставьте пропущенные буквы».	Выполняя	такие	зада-
ния,	младшие	школьники	обычно	спрашивают:	«А	когда	будем	играть?»	

Проблема	организации	игровой	деятельности	при	обучении	ино-
странному	 языку	 состоит	 в	 том,	 что	 не	 каждый	 ученик	 готов	 и	мо-
жет	играть	на	уроке,	так	как	игровой	мотив	должен	проявляться	как	
желание	ученика,	а	не	реакция	на	требование	учителя.	Если	в	такой	
ситуации	ученик	и	будет	что-то	говорить	на	иностранном	языке,	то	это	
будет	речь	по	принуждению,	а	не	речевая	деятельность.	

Речевую	деятельность	может	инициировать	игровой	мотив	ученика	—	
его	внутренняя	потребность	и	желание,	в	ходе	реализации	которого	он	
подключает	свой	личный	опыт	(эмоциональные	переживания)	и	задей-
ствует	эмоциональную	память.	Эмоциональная	память	запечатлевает	не	
отдельные	слова	или	выражения,	а	целостную	игровую	ситуацию,	бла-
годаря	которой	происходит	прочное	усвоение	иностранного	языка.	

Следовательно,	 проблема	 организации	 игровой	 деятельности	 со-
стоит	в	специальной	подготовке	учащихся	к	ее	проведению.	

Следующая	проблема	связана	с	организацией	игровой	деятельно-
сти	 учащихся	 для	 реализации	 разных	целей	 обучения	 иностранным	
языкам	в	разных	условиях.	Может	ли	учитель	обосновать	цель	про-
ведения	игры,	определить	условия,	средства	и	специфику	ее	организа-
ции	в	каждом	возрасте?	

Один	студент	пятого	курса,	выполняя	дипломную	работу	по	ме-
тодике	обучения	иностранным	языкам,	проводил	исследование	об	ис-
пользовании	игровой	деятельности	при	обучении	детей	дошкольного	
возраста.	 Он	 предложил	 детям	 четырех	 лет	 поиграть	 в	 настольную	
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игру	«Найди	и	назови».	Дети	по	очереди	брали	со	стола	по	одной	кар-
точке,	перевернутой	изображением	вниз,	называли	ее,	используя	лек-
сику	по	теме	«Фрукты»	во	фразе	«Это	—	яблоко».	Игра	проводилась	
три	раза,	а	через	день	был	проведен	контроль	усвоения	слов:	дети	за-
помнили	пять-шесть	слов	из	десяти.	

Через	неделю	студент	предложил	детям	другие	новые	десять	слов	в	
игре	«Поймай	меня».	В	ходе	подвижной	игры	дети	бегали,	кричали,	прята-
лись,	проявляя	восторг	и	получая	удовольствие	от	совместных	действий,	
ощупывая	предметы	мебели,	которые	были	расставлены	в	игровой	ком-
нате	и	называя	их:	«Это	—	стол».	После	проведения	контрольного	среза	
оказалось,	что	дети	усвоили	почти	все	слова,	в	среднем	8–9	из	10.	В	ходе	
наблюдения	было	установлено,	что	в	свободное	время	дети	сами	органи-
зовывали	и	играли	именно	в	подвижную	игру,	а	не	в	настольную.	

Через	месяц,	 в	 течение	которого	дети	не	повторяли	и	не	исполь-
зовали	эти	слова	в	речи,	был	проведен	итоговый	срез	их	усвоения.	В	
результате	 слова	по	 теме	«Фрукты»	дети	почти	не	помнили	 (в	 сред-
нем	было	названо	три-четыре	слова),	в	то	время	как	по	теме	«Мебель»	
были	усвоены	все	слова	(9–10).	В	результате	исследования	был	сделан	
вывод	о	том,	что	подвижная	игра	на	этапе	ознакомления	с	новым	лек-
сическим	 материалом	 имеет	 больше	 развивающего	 потенциала,	 не-
жели	дидактическая	настольная	игра,	так	как	обеспечивает	развитие	
эмоциональных	переживаний.	

Следующая	 проблема	 организации	 игровой	 деятельности	 связана	
с	 осуществлением	 контроля	 качества	 овладения	 учащимися	 игровыми	
умениями	или	игровой	компетенцией.	Игровые	умения	позволяют	уча-
щимся	участвовать	в	игре,	а	игровая компетенция проявляется как го-
товность и способность учащегося самостоятельно организовывать 
и проводить игры, вносить коррективы и оценивать её результаты.	

Для	того,	чтобы	сформировать	у	учащихся	игровые	умения	и	игро-
вую	компетенцию	как	средство	овладения	речевой	деятельностью	на	
иностранном	языке,	учитель	должен:	

•	 иметь	 представление	 о	 зарубежных	 и	 отечественных	 теориях	
игры;

•	 знать	и	учитывать	особенности	игры	и	игровой	деятельности;
•	 знать	функции	игровой	деятельности	и	уметь	выделять	задачи	
для	её	развития	при	обучении	иностранному	языку	дошкольни-
ков,	младших	школьников	и	подростков;
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•	 знать	видовое	разнообразие	и	типологию	игр	и	проводить	их	с	уче-
том	правил	и	принципов	организации	игровой	деятельности.	

4.5.2. О зарубежных и отечественных теориях игры
Так	 как	 учитель	 при	 обучении	 иностранному	 языку	 использует	

учебники	не	 только	 отечественных,	 но	и	 зарубежных	 авторов,	 в	 ко-
торых	могут	быть	предложены	различные	игры,	то	он	должен	иметь	
представление	о	зарубежных	и	отечественных	теориях	игры.	

В	зарубежной педагогике и психологии	нет	единого	подхода	к	по-
ниманию	игры	и	игровой	деятельности.	Первая	попытка	рассмотрения	
игры	как	формы	жизнедеятельности,	в	которой	происходит	предвари-
тельное	приспособление	врожденных	инстинктов	к	будущим	услови-
ям	 борьбы	 за	 существование,	 была	 предпринята	 немецким	 ученым	
К.	 	Гроссом	 (1899).	 Позднее	К.	 Бюлер	 определил	 игру	 как	 «деятель-
ность,	 сопровождающуюся	 функциональным	 удовольствием	 и	 ради	
него	 совершаемую».	 Рассматривая	 игру	 как	 проявление	 неизменной	
биологической,	 инстинктивной	 природы,	 зарубежные	 исследователи	
акцентировали	 свое	 внимание	 на	 различии	 инстинктов	 и	 влечений:	
В.		Штерн	и	А.	Адлер	усматривали	в	игре	проявление	инстинктов	вла-
сти,	борьбы	и	попечения,	З.	Фрейд	—	сексуальные	влечения,	Ф.	Бой-
тендейк	считал,	что	в	игре	проявляются	врожденные	влечения	к	осво-
бождению,	объединению,	повторению	и	т.д.1

Эти	исследователи	придерживались	теории	биологизаторского	про-
исхождения	игры,	рассматривая	побудительные	силы	игры,	которые	со-
держатся	в	субъекте	деятельности,	в	ребенке,	а	точнее	—	в	его	пережива-
ниях.	В	сущности,	эти	«глубинные	теории»	ставили	один	из	центральных	
вопросов	игровой	деятельности	—	вопрос	о	мотиве	и	мотивации.

Определяя	 роль	 игры	 в	 развитии	 ребенка,	 одни	 исследователи	
(Дж.	Селли,	К.	Бюлер,	В.	Штерн)	рассматривали	игру	как	проявление	
воображения	или	фантазии,	приводимой	в	движение	разнообразными	
аффективными	состояниями,	другие	—	(Дж.	Дьюи,	Ж.	Пиаже)	связы-
вали	игру	с	развитием	мышления,	познавательных	процессов.

Большой	вклад	в	теорию	игры	внес	Э.	Бёрн,	предложивший	«теорию	
ролевого	поведения»,	рассматривавший	игру	как	условие	приспособле-
ния	человека	к	социальной	жизни.	Его	подход	основан	на	структурном	

1	 Adler	A.,	1982;	Bühler	K.,	1930;	Gross	K.,	1923;	Buytendijk	F.,	1934	etc.
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и	трансакционном	анализе,	на	своеобразном	представлении	о	структу-
ре	человеческой	психики,	состоящей	из	трех	основных	элементов	(со-
стояний	человека):	1)	чувств	и	желаний	детей	до	шести	лет	(«Ребенок»);	
2)	 	родительских	 ценностей,	 традиций,	 норм	 поведения	 и	 т.д.	 («Роди-
тель»);	3)		подхода	к	самостоятельному	восприятию	мира	(«Взрослый»)	
(Э.	Бёрн,	1988).	С	помощью	трансакционного	анализа	Э.		Бёрн	выделяет	
единицу	 общения	—	 трансакции,	 как	 акты	 ролевого	 взаимодействия,	
предлагает	их	классификацию,	раскрывает	их	сущность.	

Ценным	в	теории	Э.	Бёрна	является	мысль	о	том,	что:	во-первых,	
«Ребенок»	живет	в	каждом	человеке	всю	жизнь,	как	проявление	непо-
средственности,	радости	и	душевной	чистоты;	во-вторых,	те	трансак-
ции,	которые	ребенок	апробирует	и	которыми	он	овладевает	в	детстве,	
становятся	проекцией	его	будущей	взрослой	жизни.

Итак,	 в	 зарубежной	 педагогике	 и	 психологии	 игра	 рассматрива-
ется	 как	 источник	мотивации,	 как	 внутренняя	 потребность	 каждого	
человека,	выполняющая	функцию	расслабления,	тренировки,	выхода	
энергии,	 реализации	 подражательного	 инстинкта,	 сублимации	 вред-
ных	импульсов	и	пр.	 (биологизаторский	подход);	и	как	условие	при-
способления	к	окружающей	действительности,	выживания	человека	в	
социуме	(социологизаторский	подход).	

В	отечественной психологии и педагогике	большой	вклад	в	раз-
витие	 теории	 игры	 и	 игровой	 деятельности	 внесли	 Г.В.	 Плеханов,	
утверждавший,	что	игра	возникает	в	ответ	на	потребность	общества	
в	подготовке	подрастающего	поколения	к	жизни	в	обществе;	Е.А.	Ар-
кин,	П.П.		Блонский,	Л.С.	Выготский,	А.Н.	Леонтьев,	К.Д.	Ушинский,	
Д.Б.		Эльконин,	обосновавшие	социальную	природу	детской	игры.	

Игра	рассматривается	как	«основной	вид	активности	дошкольни-
ка,	в	процессе	которой	он	упражняет	силы,	расширяет	ориентировку,	
усваивает	 социальный	 опыт,	 воспроизводя	 и	 творчески	 комбинируя	
явления	окружающей	жизни»	(П.П.	Блонский);	как	воображаемая,	ил-
люзорная	реализация	нереализуемых	желаний	 (Л.С.	Выготский);	как	
способ	проникновения	в	окружающую	жизнь,	изучения	ее	закономер-
ностей,	усвоения	социальных	ролей	и	систем	отношений	между	людь-
ми,	своеобразное	отражение	жизни	(А.К.	Бондаренко,	В.Я.	Воронова,	
А.В.	 Кенеман,	 Л.Н.	 Комиссарова,	 Е.И.	 Корзакова,	 Д.В.	 Менджериц-
кая,	Н.А.	 	Метлова,	Э.Я.	Степаненкова,	Е.А	 .Флерина,	Л.С.	Фурмина,	
Д.Б.		Эльконин	и	др.).	
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Исследуя	детскую	ролевую	игру,	Д.Б.	Эльконин	рассмотрел	про-
цесс	 возникновения,	 содержание,	 условия,	 характер	 ее	 изменения	 и	
определил	значение	сюжетно-ролевой	игры	в	развитии	ребенка,	в	част-
ности,	 в	развитии	символической	функции	и	воображения	дошколь-
ника.	Д.Б.	Эльконин	убедительно	доказал,	 что	функция	игры	состо-
ит	в	том,	что	благодаря	особому	воспроизведению	отношений	между	
людьми	данного	общества	ребенок	в	ходе	игры	выделяет	и	усваивает	
задачи	и	мотивы	разных	форм	человеческой	деятельности,	в	том	числе	
и	трудовой.	

Используя	большой	антропологический	и	этнографический	мате-
риал,	Д.Б.	Эльконин	доказал,	что:	во-первых,	«ролевая	игра	возникла	
«на определенном этапе развития общества, в ходе исторического 
изменения места ребенка в нем», и, во-вторых, «игра — деятель-
ность социальная по происхождению, и поэтому она социальна по 
своему содержанию»1.

На	ранних	этапах	развития	общества	ролевая	игра	практически	не	
встречается	или	встречается	очень	редко,	так	как	в ней нет обществен-
ной необходимости.	В	это	время	дети	принимали	непосредственное	по-
сильное	участие	в	труде	взрослых,	используя	доступные	примитивные	
орудия	и	формы	труда,	которые	давали	возможность	развития	ранней	
самостоятельности,	порождаемой	требованиями	общества.

В	связи	с	индустриализацией	общества	родители,	занятые	в	про-
изводстве,	оказываются	не	в	состоянии	обучать	своих	детей	ремеслу,	
передавать	 им	 свой	 опыт.	 Кроме	 того,	 возникла	 необходимость	 зна-
комства	детей	не	только	с	профессией	своих	родителей.	Взрослым	(пе-
дагогам)	нужен	был	такой	механизм,	который	позволил	бы	управлять	
деятельностью	детей.	Такой	механизм	был	предложен	—	ролевая	игра,	
которая	позволяет	ребенку	войти	в	мир	взрослых	отношений.

На	этом	этапе	возникают	одновременно	два	изменения	в	процессе	
воспитания	и	формирования	ребенка	как	члена	общества:	во-первых,	
выделяются	общие	способности,	необходимые	для	овладения	любыми	
орудиями	(четкая	координация,	ловкость	и	прочее),	для	чего	взрослые	
создают	особые	предметы	для	упражнения	этих	качеств	—	игрушки.	
Второе	изменение	заключается	в	появлении	символической	игрушки.	
При	ее	помощи	дети	воссоздают	те	сферы	жизни	и	производства,	в	ко-
торые	они	еще	не	включены,	но	к	которым	их	нужно	готовить.	Они	

1	 Эльконин	Д.Б.	,	1995.	С.	74.
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играют	в	«Парикмахерскую»,	«Почту»,	«Магазин»,	«Театр»,	«Дочки-
матери»	и	пр.

Следовательно,	в	отечественной	педагогике	и	психологии	игра	рас-
сматривается	как	игровая	функция,	которая	имеет	внутреннюю,	субъ-
ективную,	психологическую	природу	(Л.С.	Выготский),	и	как	игровая	
деятельность	—	«организуемая	взрослым	форма	подготовки	ребенка	к	
будущей	жизни	в	человеческом	обществе»	(Д.Б.	Эльконин),	в	этом	ее	
социально-педагогическая	сущность.

Следовательно,	 при	 обучении	 иностранным	 языкам	 необходимо	
развивать	игру	(для	персонального	развития	учащегося)	и	игровую	де-
ятельность	(для	его	социального	развития)	с	учетом	их	особенностей.	

4.5.3. Особенности игры и игровой деятельности учащихся 
Современная	социальная	ситуация	в	значительной	мере	отличает-

ся	от	ситуации	прошлого	века,	и	сюжетно-ролевая	игра	не	может	вы-
ступать	ведущим	типом	деятельности	современного	дошкольника,	так	
как	она	не	обеспечивает	преимущественное	развитие	мотивационно-
потребностной	и	операционально-технической	сферы	ребенка.	

Во-первых,	ролевая	игра	не	возникает	спонтанно	и	не	спонтанно	
переходит	с	одного	этапа	на	другой.	Её	развитие	обусловлено	особыми	
педагогическими	условиями.	

Во-вторых,	 игра	 не	 механически	 сменяет	 предметную	 деятель-
ность,	 она	 постепенно	формируется	 взрослыми	по	мере	 обогащения	
внутреннего	опыта	детей.	

В-третьих,	 ведущая	 деятельность	 призвана	 формировать	 обще-
ственно	ценные	новообразования	(педагогический	подход)	и	реально	
формирует	эти	новообразования	(психологический	подход).	

Учитывая	то,	что:
–	во-первых,	движущей силой	развития	современного	ребенка	вы-

ступает	стремление	к	познанию	окружающей	действительности:	мира	
предметов,	природы,	социальных	отношений	(о	чем	подробно	расска-
зано	в	предыдущем	параграфе);

–	во-вторых,	познавательная	деятельность	имеет	сензитивный пе-
риод развития	 именно	 в	 дошкольном	 возрасте,	 когда	 формируются	
индивидуальные способы познания	 (способы	 формирования	 и	 фор-
мулирования	мысли),	которые	как	новообразования	предопределяют	
дальнейший	путь	развития	ребенка;
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–	в-третьих,	познавательная	деятельность	в	дошкольном	возрасте	
выступает	базисом	для	развития	учебно-познавательной	деятельно-
сти	в	младшем	школьном	возрасте,	поэтому	ведущей	деятельностью	
дошкольного	 возраста	 следует	 рассматривать	познавательную,	 а	не	
игровую.	

Игра	и	игровая	деятельность	являются	значимой	для	любого	чело-
века	независимо	от	возраста,	но	имеют	разное	значение	для	его	лич-
ностного	развития.	Игра	способствует	персональному	развитию	уча-
щегося,	а	игровая	деятельность	—	социальному.	

Игра	—	проявление	своеобразного,	независимого	детского	мира	и	
способ	познания	социального	мира	—	мира	детей	и	взрослых.	Игра	—	
смысловая	реальность	для	ребенка	и	форма	выражения	его	внутреннего		
мира.	В	этом	состоит	ее	психологическая сущность,	«ее	внутренняя	
социальность»,	которая	проявляется	в	том,	что	«ребенок	учится	в	игре	
своему	«Я»,	создавая	фиктивные	точки	идентификации	—	центры	«я»	
(Л.С.	Выготский).

Как	психологическая	сущность	игра	—	есть	врожденная	функция,	
которая	имеет	ряд	особенностей	(как	и	любая	другая	функция,	напри-
мер,	речевая).	

Первая	особенность	игры	состоит	в	том,	что	она	имеет	свой	сензи-
тивный	период	развития	—	дошкольное	детство.	Если	в	этот	период	ре-
бенок	смог	использовать	игру	как	форму	самовыражения	—	«наиграться	
от	души»,	то	в	дальнейшем	он	легко	адаптируется	к	любым	жизненным	
ситуациям,	принимая	на	себя	разные	роли.	Став	взрослым	и	выполняя	
обязанности	родителя,	он	без	особых	усилий	сможет	воспринимать	и	по-
нимать	проблемы	ребенка.	Он	в	любую	минуту	сможет	стать	непринуж-
денным	и	непосредственным,	искренним	и	открытым	как	Ребенок.	

Этот	феномен	объясняется	второй	особенностью	игры,	которая	со-
стоит	в	том,	что	она	интуитивна	по	своему	характеру,	имеет	эмоцио-
нальную	природу.	Используя	игру	как	эмоциональную	разрядку,	ребе-
нок	играет	для	себя,	получая	удовольствие	и	наслаждение	от	самого	
процесса	игры.	

Играющий	ребенок	получает	наслаждение	потому,	что	его	никто	
не	заставляет	это	делать.	Ребенка	нельзя	заставить	играть,	как	и	нельзя	
заставить	говорить,	потому,	что	функция	всегда	свободна.	Игра	воз-
никает	 по	 желанию	 ребенка,	 «внутреннему	 сигналу»,	 —	 игровому	
мотиву	и	 заканчивается	 тогда,	 когда	игровой	мотив	 реализовался,	 и	
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желание	исчерпано.	Итак,	третья	особенность	игры	заключается	в	ее	
свободе,	так	как	ее	нельзя	«заставить	действовать».	

Но	 свобода	 игровой	 функции	 имеет	 разную	 степень выражен-
ности,	 которая	проявляется	по-разному	в	 зависимости	от	типологи-
ческих	особенностей	личности:	 например,	 у	 детей	 экстравертивного	
типа	степень	выраженности	игры	наиболее	яркая	(они	любят	«играть	
на	публику»),	чем	у	детей-интравертов.	В	этом	заключается	четвертая	
особенность	игры.

Итак,	 игра	 как	 игровая	 функция	 представляет	 собой	 первичную	
форму	вхождения	ребенка	в	мир	социальных	отношений.

Игровая	функция,	адаптируясь	и	развиваясь	в	различных	игровых	си-
туациях,	преобразуется	в	игровые механизмы:	воссоздающие и творче-
ские,	которые	выступают	основой	развития	игровой	деятельности	ребенка.	
В	основе	воссоздающего	игрового	механизма	лежит	рефлекс	подражания,	
а	творческий	механизм	«запускается»	благодаря	рефлексу	свободы.	И	тот	
и	другой	механизм	необходимо	развивать	в	равной	степени.	

Игра	 проявляется	 как	 способность	 «играть	 для	 себя	 или	 в	 свою	
пользу».	 Используя	 игровой	 механизм,	 можно	 преобразовать	 игру	
в	игровую	деятельность	и	развить	способность	ребенка	«играть	так,	
чтобы	всем	было	хорошо».

Игровой	механизм	основывается	на	трех	положениях	Д.Б.	Эльконина.
Первое.	«Неразложимой	единицей	ролевой	игры	является	роль».	
Второе.	 «Содержание	 ролевой	 игры»	 есть	—	 «отношения	между	

людьми».
Третье.	«Сюжет	—	это	та	область	действительности,	которая	вос-

производится	детьми	в	игре».
Первое	 положение	 ориентировано	 на	 уточнение	 роли	 как	 едини-

цы	игровой	деятельности.	И	здесь	возникает	вопрос:	о	какой	роли	идет	
речь?	—	Продавца,	кассира,	бухгалтера,	юриста?	Мы	хотим	видеть	ребен-
ка	только	специалистом	высшей	квалификации	или	все-таки	свободной	
личностью,	 стремящейся	 к	 саморазвитию,	 способной	 адекватно	 реаги-
ровать	на	любые	жизненные	проблемы,	решать	их	с	чувством	глубокой	
ответственности	за	себя	и	перед	другими	(перед	обществом).	В	условиях	
личностно-ориентированного	образования	роль	профессиональная	усту-
пает	место	роли	человеческой,	личностной.	Целью	становится	личность	
человека	—	уникальная	и	неповторимая,	а	профессиональная	роль	пре-
вращается	в	средство	для	развития	личности.	Не	отрицая	важности	овла-
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дения	профессией,	современный	ребенок,	познавая	мир	межличностных	
отношений,	должен	научиться	понимать	и	использовать	в	жизни	социаль-
ные	роли:	лидера, подчиненного и партнера.	

Второе	положение	касается	пересмотра	содержания	игровой	деятель-
ности	—	отношений	между	людьми.	Д.Б.	Эльконин,	раскрывая	содержа-
ние	ролевой	игры,	говорит	о	том,	что	дети	усваивают	отношения	между	
взрослыми:	кассиром	и	покупателем,	матерью	и	отцом,	водителем	так-
си	и	пассажиром	и	пр.	Играя,	ребенок	познает	целую	гамму	отношений.	
Каждый	возрастной	период	характеризуется	определенной	системой	от-
ношений,	которые	функционируют	в	соответствии	с	законами	развития.	
Сущность	 ролевого	 взаимодействия	 заключается	 в	 том,	 чтобы	ребенок	
усвоил	разные	роли	в	каждой	системе	отношений,	т.е.	овладел	ролевым	
взаимодействием,	правилами	и	социальным	поведением.	

Третье	положение	касается	сюжета	ролевой	игры	—	«определен-
ной	области	действительности»,	которую	воспроизводят	дети	(«Мага-
зин»,	«Парикмахерская»,	«Почта»,	«Больница»).	Сюжет	является	отра-
жением	мотива	и	мотивации	играющих,	выражением	их	отношения	к	
изображаемой	области	действительности	(Л.И.	Божович,	Л.А.	Венгер,	
А.В.	Запорожец,	В.С.	Мухина	и	др.).	

Во	 время	 игры	 сюжет	 может	 переплетаться	 с	 ситуацией	 или	 под-
меняться	ею.	Отличие	сюжета	от	ситуации	состоит	в	том,	что,	если	сю-
жет	 реализует	игровой мотив	 ребенка	 в	 акте	 деятельности	 и	 связан	 с	
мотивационно-потребностной	стороной	деятельности,	то	игровая	ситуа-
ция	позволяет	ребенку	достичь	цель,	используя	игровые	действия	и	опе-
рации	 (операционно-техническая	 сторона),	 которые	 могут	 приобретать	
коммуникативно-познавательный	или	учебно-познавательный	характер.	

Таким	образом,	эти	три	положения	раскрывают	игровой	механизм	
и	позволяют	ответить	на	три	вопроса	лингводидактики:	

1.	Для	чего,	зачем	ребенок	играет?	—	Для	того,	чтобы	овладеть	роле-
вым	взаимодействием,	усвоить	игровые	правила	и	нормы	поведения.	

2.	Как,	каким	образом	ребенок	усваивает	роли?	—	Через	системы	
отношений,	 которые	 меняют	 свое	 содержание	 в	 каждый	 возрастной	
период	и	приводят	к	формированию	игровых	действий.	

3.	Что	является	содержанием	игровой	деятельности?	—	Сюжет	и	
игровые	ситуации	(как	основа	реализации	мотива	и	цели	деятельности),		
в	которых	отражается	отношение	ребенка	к	предметному	миру,	миру	
природы,	взрослых	и	сверстников.	
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Таким	образом,	игра	в	дошкольном,	младшем	школьном	и	подрост-
ковом	возрасте	выступает	в	двух	планах:	как	игровая	функция	—	выра-
жение	желаний	и	надежд	ребенка,	т.е.	как	идеальная	представленность	
личности	ребенка	(познание	себя);	и	игровая	деятельность	—	проекция	
действительных,	жизненных	ситуаций	как	феномен	смысловой	реаль-
ности	(познание	других	и	себя	через	других)	(см.	схему	24).

Схема	24
Особенности игры и игровой деятельности учащегося 
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Итак,	игра	как	игровая	функция	есть	врожденная	потребность	чело-
века	быть	самим	собой,	не	подчиняясь	условностям	общества	—	«при-
нимайте	меня	таким,	каков	я	есть».	Игровая	деятельность	социальна	по	
содержанию:	 играя,	 ученик	 познает	 правила	 поведения	—	 социальные	
нормы,	усваивает	роли,	«учится	жить	и	действовать	в	этом	мире».	

Таким	образом,	специфика	организации	игровой	деятельности	уча-
щихся	для	развития	речевой	состоит	в	том,	что	учитель	должен:

во-первых,	создавать	условия	для	одновременного	развития	игры	
с	целью	персонализации	учащихся	и	игровой	деятельности	для	их	со-
циализации;

во-вторых,	учитывать	особенности	игры	(сензитивный	период,	ин-
туитивный	характер,	свободное	проявление	и	степень	выраженности)	
и	 психологическую	 сущность	 (выражение	 желаний	 и	 потребностей,	
эмоциональная	разрядка,	самоутверждение);

в-третьих,	развивать	воссоздающие	и	творческие	игровые	механиз-
мы,	осуществляя	отбор	игровых	мотивов,	игровых	правил,	действий	и	
условий	для	организации	и	развития	игровой	деятельности	учащихся.	

4.5.4. Условия организации игровой деятельности учащихся при 
обучении иностранным языкам

Игровая	деятельность	как	средство	развития	речевой	деятельности	
на	иностранном	языке	позволяет	снять	напряжение,	которое	всегда	при-
сутствует	в	учебной	среде.	Благодаря	игровой	деятельности	у	учащихся	
активизируется	эмоциональная	(бессознательная)	сфера,	подключается	
эмоциональная	память	и	творческое	мышление,	что	обеспечивает	более	
прочное	усвоение	иностранного	языка.	Общаясь	на	иностранном	языке	
в	игровой	деятельности,	учащиеся	увлекаются	процессом	игры	и	«за-
бывают»	про	ошибки,	которые	демонстрируют	реальный	уровень	вла-
дения	иностранным	языком.	Но	совершив	ошибку	в	состоянии	игрового	
накала,	ученик	запомнит	ее	на	всю	жизнь,	так	как	именно	она	помешала	
ему	«продвинуться	вперед»	и	выиграть.	

Игровая	деятельность	несет	в	себе	большой	развивающий	потенци-
ал	и	выполняет	различные	функции	(ее	назначение),	т.е.	то,	для	чего	и	
зачем	учитель	может	её	использовать	на	уроке.	Зная	назначение	игро-
вой	деятельности,	учитель	сможет	определить	задачи,	которые	будут	
решаться	в	ходе	ее	проведения.	Игровая	деятельность	может	выпол-
нять	различные	функции.	
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•	 Стимулирующая	функция	инициирует	познавательный	интерес	
и	 повышает	 активность	 участников	 общения	 на	 иностранном	
языке;	порождает	эмоциональные	переживания	и	обеспечивает	
развитие	игрового	мотива	и	мотивационной	сферы	личности.

•	 Коммуникативная	функция	игровой	деятельности	связана	с	по-
рождением	у	учащихся	взаимовосприятия	и	желания	общаться	
и	 взаимодействовать,	 спорить,	 обмениваться	 мнениями	 и	 суж-
дениями,	выбирая	соответствующие	игровой	ситуации	вербаль-
ные	 (интонация,	 слова,	фразы,	 реплики	и	 т.п.)	 и	 невербальные	
средства	(мимика,	жесты,	движения	и	пр.)	общения.	

•	 Организационная	функция	игровой	деятельности	помогает	пла-
нировать	и	осуществлять	выбор	способов	(игровых	действий	и	
операций)	для	реализации	содержания	игры;	позволяет	коорди-
нировать	и	согласовывать	действия,	работая	в	команде;	преодо-
левать	трудности,	выполнять	условия	и	правила	игры,	проявлять	
активность	и	самостоятельность.

•	 Социализирующая	функция	 связана	 с	 учетом	 личностных	 ин-
тересов	 учащихся,	 занимающих	 в	 игре	 определенные	позиции	
(или	выполняющие	роли)	в	соответствии	с	условиями	игры,	что	
способствует	 развитию	 межличностных	 отношений	 на	 основе	
сотрудничества	и	соперничества,	порождает	уверенность	в	соб-
ственных	силах.

•	 Суггестопедическая	функция	или	функция	«эмоциональной	раз-
рядки»	позволяет	учащимся	расслабиться	после	азарта,	пережи-
ваний,	 «накала	 страстей»,	 переключиться	 и	 снять	 напряжение	
и	 утомление,	 используя	 психологические	 установки	 и	 резервы	
бессознательной	сферы	личности.	

•	 Рефлексивная	функция	игровой	деятельности	обеспечивает	ме-
ханизм	обратной	связи	и	позволяет	развивать	самосознание	уча-
щихся,	порождая	критическое	отношение;	развивая	самооценку	
и	способность	корректировать	и	совершенствовать	собственное	
речевое	поведение	в	игре,	игровые	правила	и	условия.	

Опираясь	на	эти	функции,	учитель	может	провести	глубокий	ана-
лиз	игровой	деятельности	учащихся,	выявить	позитивные	и	негатив-
ные	стороны	и	определить	задачи	на	перспективу.	Например,	на	пер-
вом	 этапе	можно	 направить	 усилия	 на	 реализацию	 стимулирующей	
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и	коммуникативной	функций	игровой	деятельности,	на	втором	этапе	
можно	уделить	больше	внимания	суггестопедической	и	организацион-
ной	функциям,	а	на	третьем	—	социализирующей	и	рефлексивной.	

Следовательно,	учитывая	особенности	возраста	и	условия	обуче-
ния,	учитель	может	выбирать	наиболее	значимые	функции	и	решать	
задачи	по	их	реализации.	

При	 решении	 задач,	 ориентированных	 на	 развитие	 игровой	 дея-
тельности	учащихся	необходимо	выполнять	следующие	правила:

•	 создавать	игровую	мотивацию,	определить	цель	и	задачи	для	ее	
реализации;	

•	 предлагать	замысел	или	игровой	сюжет	или	ситуацию;	
•	 выделять	 способы	 взаимодействия	 учащихся	 и	 игровые	 дей-
ствия,	которыми	должен	овладеть	каждый	ученик;

•	 определять	общие	игровые	правила	и	условия	их	выполнения;
•	 предвидеть	результат,	 направленный	на	персонализацию	и	 со-
циализацию	учащихся;

•	 в	ходе	проведения	игры	создавать	положительный	эмоциональ-
ный	 настрой	 учащихся,	 условия	 для	 удовлетворения	 личност-
ных	и	духовных	потребностей;	

•	 прогнозировать	результат	и	продукт	игровой	деятельности.
Игровая	деятельность	учащихся	развивается	в	процессе	проведения	

игр,	которых	существует	огромное	множество.	Видовое	разнообразие	игр	
можно	представить,	основываясь	на	игровых	механизмах:	воссоздающем	
и	творческом.	Следовательно,	можно	выделить	следующие	виды	игр:	

1.	Игры с заданными правилами:	дидактические,	интеллектуаль-
ные,	подвижные,	спортивные,	деловые.	

Дидактические	игры:	настольные	и	напольные	(с	использованием	
игрушек,	предметов,	картинок,	карточек,	схем,	таблиц	и	пр.);

К	 интеллектуальным	 играм	 относятся:	 викторины,	 КВН,	 игра	
«Что?	Где?	Когда?»,	«Умники	и	умницы»,	«Квант»,	кроссворды	и	пр.	

К	подвижным	 играм	 относятся	 игры	 низкой,	 средней	 и	 высокой	
подвижности,	эстафеты.	

Спортивные игры	классифицируются	по	видам	спорта:	волейбол,	
баскетбол,	футбол,	теннис	и	пр.	

Деловые игры	 характеризуются	 профессиональной	 направленно-
стью	 и	 предназначены	 для	 развития	 деловых	 качеств.	 Например,	 в	
игре	«Реклама»	одна	команда	приводит	аргументы	в	защиту	рекламы,	
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а	другая	—	наоборот,	указывает	на	ее	отрицательные	стороны.	Дело-
вые	игры	можно	проводить	в	форме	дискуссии,	конференции,	презен-
тации	проекта	и	пр.

Все	 эти	 игры	 проводятся	 в	 соответствии	 с	 правилами,	 которые	
должны	быть	четко	определены,	прописаны	и	известны	учащимся.

2.	Творческие игры	 (без	заданных	правил):	это	сюжетно-ролевые,	
строительные,	познавательно-развлекательные,	игры-драматизации.

В	 творческих	 играх	 нет	 заранее	 заданных	 правил,	 здесь	 задают-
ся	условия,	которые	может	предложить	как	учитель,	так	и	участники	
игры.	Сложность	этих	игр	состоит	в	умении	учащихся	договариваться	
и	идти	на	компромисс.	

Например,	сюжетно-ролевая игра	«В	магазине	игрушек»	будет	прово-
диться	по-разному	для	дошкольников,	младших	школьников	и	подростков.	
Чтобы	купить	игрушку	в	магазине,	дети	дошкольного	возраста	должны	
выполнить	условие	—	поздороваться	с	продавцом	и	попросить	игрушку.	
Младшие	школьники	 могут	 описать	 игрушку	 (по	 принципу	 «Угадай»),	
ориентируясь	на	ее	контур	или	фрагмент,	изображенный	на	карточке.	Под-
ростки	в	магазине	игрушек	могут	выступать	в	роли	производителей	игру-
шек,	экспертов	и	продавцов,	обсуждая	проблему	качества	игрушек.	

Строительные и познавательно-развлекательные игры	 развивают	
воображение	 и	 творческие	 способности	 учащихся.	 Используя	 строи-
тельный	материал,	 учащиеся	 могут	 делать	 постройки	 и	 описывать	 их.	
Познавательно-развлекательные	игры	нужны	для	переключения	внима-
ния	 учащихся	 и	 активизации	 умственной	 деятельности.	Например,	 из-
вестная	игра	«Поле	чудес»,	в	ходе	которой	участники	игры	крутят	волчок	
и	после	двух	заданий	(коммуникативных,	речевых	или	языковых),	прово-
дят	музыкальную	паузу:	поют	песни,	читают	стихи	на	иностранном	язы-
ке,	которые	они	хорошо	знают	и	получают	от	этого	удовольствие.	

Игры-драматизации	 способствуют	развитию	артистических	спо-
собностей	 учащихся,	 умению	 перевоплощаться	 и	 создавать	 разные	
образы.	 С	 помощью	 игры-драматизации	 можно	 непроизвольно	 выу-
чить	диалог,	полилог	и	даже	произведение,	например,	сказку.	В	игре-
драматизации	в	отличие	от	инсценирования	можно	использовать	неко-
торые	фрагменты,	например,	диалог;	можно	изменять	текст,	например,	
упрощать	его,	сохраняя	общий	смысл.	Используя	некоторые	атрибуты,	
учащиеся	могут	сами	проиграть	роли,	а	могут	провести	игру	с	помо-
щью	настольного	театра,	пальчиковых	кукол	и	пр.



240

3.	Творческие игры с правилами:	народные,	хороводные,	кон	струк-
тивно-моделирующие.	

В	этих	играх	заданы	не	столько	правила,	сколько	некоторый	алго-
ритм,	который	можно	постоянно	дополнять,	создавая,	таким	образом,	
множество	вариантов.	

Народные и хороводные игры	отражают	«дух»	страны,	культурное	
наследие,	помогают	учащимся	лучше	понять	реалии	страны	и	«почув-
ствовать	язык».	

Конструктивно-моделирующие игры	для	обучения	иностранным	язы-
кам	имеют	свою	специфику,	так	как	нацелены	на	создание	самими	уча-
щимися	под	руководством	учителя	языкового	продукта,	который	может	
быть	представлен	в	виде	адаптированного	текста	сказки,	которую	можно	
будет	использовать	для	игры-драматизации	или	для	спектакля.	

Эти	 виды	 игр	 позволяют,	 с	 одной	 стороны,	 развивать	 учебно-
познавательную	деятельность,	так	как	учащиеся	подчиняются	общим	
правилам	игры,	а	с	другой,	творческие	игры	способствуют	раскрытию	
их	 творческого	 потенциала.	 Выполняя	 игровые	 правила	 и	 условия,	
учащиеся	используют	иностранный	язык	не	как	цель	изучения,	а	как	
средство	общения	и	познания,	стараясь	о	чем-то	договориться	с	игро-
ками	или	что-то	выяснить	для	себя.	

Следовательно,	 видовое	многообразие	 игр	 необходимо	 использо-
вать	 как	 средство	 развития	 речевой	 деятельности	 учащихся	 на	 ино-
странном	языке.	

Для	организации	речевой	деятельности	учащихся	в	рамках	игро-
вой	необходимо	использовать	типологию	игр,	которая	характеризует-
ся	целевой	направленностью	на	формирование	соответствующих	ком-
петенций	(см.	схему	25).

По	целевой	направленности	игры	можно	разделить:	на	коммуника-
тивные,	речевые,	языковые,	лингвострановедческие,	социокультурные	и	
межкультурные.	Коммуникативные	игры	предназначены	для	развития	и	
формирования	коммуникативных	умений	(компетенции)	и	предполагают	
обязательное	наличие	коммуникативной	или	проблемной	ситуации	(и	сю-
жета	для	дошкольников).	Речевые	игры	используются	для	развития	рече-
вых	умений:	аудирования,	говорения,	чтения	и	письма.	Языковые	игры	
необходимы	для	развития	и	формирования	языковых	навыков:	произно-
сительных,	лексических,	грамматических	(или	лексико-грамматических),	
графических,	орфографических,	стилистических.



241

Схема	25	
Типология игр

Лингвострановедческие	 игры	 вводят	 учащихся	 в	 мир	 сверстни-
ков	страны	изучаемого	языка,	игры	социокультурной	направленности	
предназначены	для	овладения	учащимися	социокультурной	компетен-
цией	на	основе	сравнения	родной	и	иноязычной	культур.	Игры	меж-
культурной	направленности	позволяют	формировать	межкультурную	
компетенцию	путем	сравнения	двух	или	более	иноязычных	культур.	

По	количеству	участников	игры	могут	быть:	парные,	 групповые,	
командные.	В	парных	играх	принимают	участие	два	ученика,	взаимо-
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действуя	в	разных	позициях:	лидер-подчиненный	или	партнеры.	Груп-
повые	игры	отличаются	от	командных	тем,	что	они	не	предполагают	
соперничества	и	соревнования,	 а	ориентированы	на	сотрудничество.	
Дело	в	том,	что	в	классе	всегда	есть	учащиеся,	которые	не	любят	со-
ревноваться	и	испытывают	страх	перед	состязанием.	У	них	может	быть	
слабо	развита	волевая	сфера	личности,	и	они	будут	чувствовать	себя	
комфортно	в	групповых	играх,	где	нет	победителей	и	побежденных,	а	
выигрывают	все,	кто	выполнил	все	задания,	пусть	даже	с	ошибками.	

Для	организации	игровой	деятельности	учащихся	необходимо	при-
держиваться	следующих	принципов:

1.	Для поддержания и развития игровой мотивации:
–	учащиеся	принимают	участие	в	игре	по	собственному	желанию;
–	учащиеся	выбирают	игру	из	предложенных	учителем	альтернатив;	
–	каждый	ученик	может	войти	в	игру	и	принять	в	ней	участие;
–	учащиеся	общаются	в	игре	друг	с	другом	и	учителем	без	страха	

и	напряжения;
–	содержание	игры	соответствует	потребностям	и	интересам	уча-

щихся;
–	в	процессе	игры	усиливается	напряжение	и	возрастает	игровой	

азарт;
–	учащиеся	делятся	своими	переживаниями	с	участниками	игры	и	

учителем;
–	 оценка	 за	 речевую	 деятельность	 учащихся	 после	 проведения	

игры	не	ставится.
2.	Для развития общих и специальных способностей, игровых дей-

ствий:
–	учащиеся	понимают	условия	и	правила	игры;
–	понимают	задачи	игры	и	планируют	ее	ход;
–	понимают	тактику	игры,	умеют	ее	организовать;
–	стараются	и	прилежно	выполняют	все	правила	и	условия;
–	 используют	 адекватные	игровой	 ситуации	 средства	 общения	и	

взаимодействия;
–	придерживаются	норм	общения,	используют	соответствующий	

тон	и	стиль;
–	чувствуют	и	понимают	другого	игрока;
–	выстраивают	взаимодействие,	координируя	действия	игроков;
–	умеют	договариваться	и	работать	в	команде;
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–	предлагают	правила	и	условия	для	усовершенствования	игры;
–	прогнозируют	итог	игры	и	оценивают	ее	результаты.
3.	Для развития личностных качеств и межличностных отношений:
–	все	учащиеся	играют	друг	с	другом,	имея	равные	шансы;
–	переживают	за	успехи	других	игроков;
–	испытывают	радость	от	совместных	действий;
–	более	успешные	учащиеся	помогают	менее	успешным;
–	проявляют	выносливость,	терпение	и	силу	воли;	
–	советуются	с	другими	игроками	при	принятии	решений;
–	проявляют	активность,	самостоятельность	и	уверенность	в	соб-

ственных	силах.
Эти	принципы	можно	использовать	в	качестве	критериев	и	показа-

телей	развития	игровой	деятельности	учащихся.	
Таким	 образом,	 при	 организации	 игровой	 деятельности	 учащихся	

с	целью	обучения	иностранным	языкам	необходимо	выполнять	следую-
щие	условия:	использовать	игровую	деятельность	как	средство	общения;	
опираясь	на	функции	игровой	деятельности	 уметь	 определять	 задачи	
и	выполнять	соответствующие	правила	для	ее	развития;	использовать	
видовое	многообразие	и	типологию	игр	с	учетом	их	целевой	направлен-
ности,	количества	участников	с	опорой	на	принципы	ее	организации,	
которые	могут	выступать	в	качестве	критериев	и	показателей	сформи-
рованности	игровой	деятельности	учащихся	(см.	схему	26).

Выводы
Специфика	организации	игровой	деятельности	учащихся	для	раз-

вития	речевой	состоит	в	том,	что	учитель	должен:
–	во-первых,	создавать	условия	для	одновременного	развития	игры	

с	целью	персонализации	учащихся	и	игровой	деятельности	для	их	со-
циализации;	учитывать	особенности	игры	и	игровой	деятельности	для	
развития	воссоздающих	и	творческих	игровых	механизмов;

–	во-вторых,	использовать	игровую	деятельность	как	средство	об-
щения,	опираясь	на	её	функции,	определять	задачи	и	выполнять	соот-
ветствующие	правила	для	её	развития;	

–	 в-третьих,	 использовать	 видовое	 многообразие	 и	 типологию	 игр	
с	 учетом	их	целевой	направленности,	 количества	 участников	 с	 опорой	
на	принципы	ее	организации,	которые	могут	выступать	в	качестве	крите-
риев	и	показателей	сформированности	игровой	деятельности	учащихся.



244

Схема	26
Условия организации игровой деятельности учащихся 

 при обучении иностранным языкам
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.	 В	 чем	 сходство	 и	 отличие	 зарубежных	 теорий	 игры	 от	 отече-

ственных?
2.	Какие	особенности	игры	и	игровой	деятельности	следует	учиты-

вать	при	обучении	иностранным	языкам?
3.	Для	чего	учителю	иностранного	языка	необходимо	знать	функ-

ции	игровой	деятельности?
4.	Какие	правила	организации	игровой	деятельности	необходимо	

выполнять	при	обучении	иностранным	языкам?
5.	По	какому	признаку	определяется	видовое	разнообразие	игр	для	

обучения	иностранным	языкам	и	почему?
6.	 Каким	 образом	 через	 игровую	 деятельность	 реализуется	 цель	

обучения	иностранным	языкам?
7.	Какие	принципы	следует	 выполнять	для	организации	игровой	

деятельности	на	уроках	иностранного	языка?
8.	 Каким	 образом	 соотносятся	 и	 реализуются	 на	 практике	 рече-

вая,	игровая	и	познавательная	деятельность	дошкольников,	младших	
школьников	и	подростков.	Приведите	примеры.
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