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Предисловие 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) и изучающих дисци-
плину «Методика обучения второму иностранному языку».  

Предлагаемое пособие преследует теоретические и практиче-
ские цели: закрепить и расширить имеющиеся базовые теоретиче-
ские знания по второму иностранному языку, представить методи-
ческий материал по наиболее общим и сложным вопросам дисци-
плины. Каждый параграф сопровождается вопросами для само-
контроля.  

Пособие включает обобщенный теоретический и методический 
материал, контрольные вопросы и тестовые задания по пяти разде-
лам: 

 введение в дисциплину: почему важно и как нужно изучать 
второй иностранный язык; 

 методические особенности обучения второму иностранному 
языку (основные положения); 

 практические задания; 
 проведение контроля: тестовые задания; 
 проверь себя. 
В конце каждого параграфа представлен список литературы, ко-

торый поможет акцентировать внимание обучающихся на работах 
и трудах исследователей, занимающихся изучением рассматривае-
мой проблемы. Итоговый контроль изученного материала по мето-
дике обучения второму иностранному языку предлагается провести 
в формате тестирования.  



6 

Материал учебно-методического пособия был успешно апро-
бирован в Институте иностранных языков и международного со-
трудничества Томского государственного педагогического уни-
верситета.  

Автор пособия выражает благодарность рецензенту за ценные 
предложения и конструктивную критику в процессе подготовки 
пособия. 
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1. Введение в дисциплину:  
почему важно и как нужно изучать  

второй иностранный язык 
 
 Человек изучает иностранные языки с тех пор, как 

встречает людей, говорящих на других языках. 
Будь то английский, французский или древнескан-
динавский: мы быстрее усваиваем иностранные 
слова, когда преследуем четкую цель. В против-
ном случае изучение языка часто становится пыт-
кой. 

Катрин Эверт 
 
Современные дети знакомятся со своим первым иностранным 

языком через игру уже в детском саду. Самое позднее – в начальной 
школе обучающиеся начинают изучать первый иностранный язык. 
В средней школе дети обычно выбирают второй иностранный язык.  

Исторически такое организованное изучение иностранных язы-
ков было привилегией. В Германии преподавание языков утверди-
лось только в ХХ в. Первые учебники по грамматике и языку были 
доступны в этой стране уже в Средние века. Однако долгое время 
изучение языка было уделом лишь ограниченного круга лиц. Уче-
ные осваивали латынь и древнегреческий язык. Некоторые купцы 
учили иностранные языки, чтобы вести переговоры с иностран-
цами. 

Дети могли выучить иностранный язык только в том случае, 
если их родители могли позволить себе репетитора. Только в се-
редине XIX в. лингвисты разработали концепции обучения масс 
иностранному языку (изначально французскому и английскому 
языкам). 
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Желание понять другого человека и выразить себя – эта четкая цель 
является ключом к успеху в изучении языка. В то же время это и при-
чина, по которой студентам или взрослым бывает трудно выучить но-
вый язык. Хороших оценок или языкового сертификата часто недоста-
точно в качестве мотивации. Нам легче выучить новый язык, когда 
есть студенческий обмен или новая работа за границей. 

Возможности пребывания за границей значительно расшири-
лись за последние десятилетия. Многие люди изучают иностранные 
языки, чтобы получить знания в зарубежных университетах, приоб-
рести практический опыт в компаниях или путешествовать и знако-
миться с зарубежными странами. Владение иностранными языками 
и опыт работы за границей в настоящее время считаются важными 
ключевыми квалификациями для многих компаний. 

Изучать язык легче всего в детстве, потому что мозг еще податлив. 
Однако с нейробиологической точки зрения взрослые и пожилые люди 
также могут в совершенстве выучить и первый и второй иностранные 
языки. Человеческий мозг устроен так, что способен собирать слова по 
определенным правилам, осваивать сложную структуру предложений 
и грамматику. И такая способность есть только у нас, людей. Язык – 
это когнитивная высокая производительность нашего мозга. 

Чтобы выучить второй иностранный язык, мозг использует 
структуры, которые он уже создал для родного языка и первого ино-
странного. Нейробиологи смогли определить две языковые обла-
сти, с которыми мы рождаемся: область Брока в левой лобной доле, 
с помощью которой мы можем строить предложения в соответствии 
с определенными правилами (синтаксисом), и зона Вернике в левой 
височной доле, позволяющая обрабатывать значения слов и пред-
ложений (семантика).  

Чтобы понять грамматически сложные предложения, две языко-
вые области сначала должны соединиться друг с другом. У взрос-
лых толстые пучки нервных волокон соединяют зоны Вернике и 
Брока, что позволяет понимать и выражать сложный язык.  
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Когда школьник изучает иностранный язык, мозговые процессы 
аналогичны процессам, происходящим у ребенка, изучающего род-
ной язык. Здесь также изначально активна зона Вернике. Прежде 
всего, мы пытаемся понять значение слов по мимике и жестам и со-
хранить новую лексику. 

Изучение второго иностранного языка также тренирует мозг. 
На протяжении десятилетий учителя и родители считали, что дву-
язычие мешает детям учиться. Поэтому вплоть до 1960-х гг. эксперты 
предполагали, что двуязычные люди менее умны. Сегодня ясно одно: 
многоязычие способствует развитию детей. 

Большинство изучающих второй иностранный язык имеют боль-
шое преимущество, поскольку у них уже есть опыт изучения ино-
странных языков. Это упрощает процесс обучения: обучающиеся 
опираются на существующий опыт изучения языка и расширяют 
его, что ведет к облегчению изучения второго иностранного языка. 
Для педагогов данный факт имеет большое преимущество, они мо-
гут использовать существующие знания и опыт своих обучающихся 
в классе. 

Обычно мы учим второй язык не у костра с незнакомцами, а в 
школе или на языковых курсах. Обучающиеся изучают иностранные 
языки по установленным правилам и методам. Когда молодые люди 
начинают изучать второй иностранный язык, у них уже сформиро-
вана способность к пониманию иностранных языков, приобретен 
лингвистический опыт посредством изучения первого иностранного 
языка, и поэтому они могут быстрее и эффективнее ориентироваться 
в новом языке. Например, обучающиеся уже знают из своего преды-
дущего опыта изучения иностранного языка, что языки могут иметь 
другую структуру предложения, чем их родной язык. Они также 
столкнулись с тем, что отдельные слова или фразы на их родном 
языке не имеют прямого эквивалента в иностранном языке или что 
культурные особенности играют важную роль в использовании 
языка. Обучающиеся уже опробовали разные стратегии для изучения 
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словарного запаса и в итоге нашли ту, которая подходит им больше 
всего. Они, как правило, более уверены в себе при изучении второго 
иностранного языка, чем при изучении первого. 

Изучение второго иностранного языка является актуальным и по 
причине того, что дети могут познакомиться с другой иноязычной 
культурой. Обучающиеся получают доступ к новой культуре, а зна-
чит, к новым знаниям. Конечно, данный факт молодежь мотивирует. 

Осознание единства человечества и многообразия человеческих 
культур, их равноправности и равнозначности отвечает требова-
ниям XXI в. Второй иностранный язык является компонентом по-
ликультурного образования, которое направлено на воспитание 
нравственных качеств, гражданской позиции, планетарного созна-
ния, приобщение к культурам других народов. Коммуникабель-
ность, полнота жизни, успешность – вот качества, формируемые 
при изучении второго иностранного языка. 
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2. Методические особенности обучения второму 
иностранному языку (основные положения) 

 
2.1. Организация и содержание обучения  

второму иностранному языку (немецкому языку)  
в системе школьного образования 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Принципы обучения второму иностранному языку. 
 Учет возрастных особенностей при обучении второму ино-

странному языку. 
 Технологическая карта на уроках второго иностранного 

языка. 
 

2.1.1. Принципы обучения второму иностранному языку 
 

Любое обучение как организованная деятельность 
опирается на объективные закономерности, которые 
определяют действия учителя и ученика. Данные за-
кономерности называются принципами обучения.  

Обучение второму иностранному языку во многом зависит от зна-
ния методических основ со стороны учителя-педагога, умения выби-
рать эффективные методы, приемы и формы обучения. Настоящий 
процесс происходит с учетом целей, содержания, конкретных усло-
вий обучения, реальных интересов и потребностей обучающихся.  

Владение принципами обучения необходимо для эффективного 
освоения языка. В отечественной методике обучения иностранным 
языкам выделяют дидактические и собственно методические (или 
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специфические) принципы. По мнению А.А. Миролюбова, прин-
ципы – основополагающие методологические положения, опреде-
ляющие процесс обучения и воспитания [12, с. 34]. Н.А. Жукова под 
принципами обучения понимает реальные или предполагаемые за-
кономерности, сформированные как нормативные положения, ко-
торыми следует руководствоваться в учебном процессе [8].  
Дидактические принципы обучения – категория дидактики, 

определяющая правила использования законов обучения в соответ-
ствии с целями воспитания и образования. Дидактические прин-
ципы реализуются в обучении всем школьным предметам. Методи-
ческие принципы обучения – закономерности, отражающие специ-
фику процесса обучения данному предмету и составляющие основу 
методов обучения [8, c. 19]. 

Рассмотрим общедидактические и специфические принципы, ос-
новываясь на положениях С.Н. Татарницевой: принципы, определя-
ющие не только закономерности обучения разным предметам, но и 
закономерности обучения в рамках разных методов обучения ино-
странному языку (табл. 1, 2). 

Таблица 1  
Общедидактические принципы (классификация С.Н. Татарницевой)  

[14, с. 66] 
 

Общедидактические 
принципы Характеристика  

1. Принцип научности Процесс обучения строится на сугубо научной основе; 
учитываются данные смежных наук и самой методики 

2. Принцип активности 

Интенсификация деятельности каждого учащегося; мо-
тивированная речевая деятельность каждого ученика; 
наличие личностного смысла для каждого ученика; 
проблемные задания 

3. Принцип  
сознательности 

Осознанное изучение языковых явлений; формулиро-
вание собственных мыслей средствами иностранного 
языка; направленность содержания обучения на разви-
тие познавательных способностей учеников; творче-
ская переработка изученного языкового материала 
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Общедидактические 
принципы Характеристика  

4. Принцип наглядности
Применение слуховой и зрительной наглядности 
(звуки, шумы); моделирование ситуаций общения как 
стимул к речевой деятельности школьников 

5. Принцип доступности 
и посильности 

Учет уровня возможностей детей; создание посильных 
трудностей; преодоление трудностей с чувством удо-
влетворения и продвижения в изучении иностранного 
языка; планирование процесса обучения, выбор учеб-
ного материала в соответствии с возможностями уче-
ников; учет «зоны ближайшего развития» (термин  
Л.С. Выготского) 

6. Принцип прочности 
знаний 

Накопление языковых и речевых единиц в памяти уче-
ников; изучение сложных языковых единиц с предва-
рительной тренировкой ранее изученных более про-
стых единиц; яркое преподнесение материала, трени-
ровка в его восприятии и воспроизведении; системати-
ческий контроль 

7. Принцип индивидуа-
лизации обучения 

Учет личностных свойств каждого учащегося, его язы-
ковых и интеллектуальных возможностей; знание пси-
хологической характеристики каждого ученика 
(экстра- и интровертированность; дедуктивный и ин-
дуктивный способы мышления; уровень развития са-
моконтроля) 

8. Принцип воспитываю-
щего обучения 

Направленность обучения на воспитание личности; 
развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы 
учащегося; познание окружающего мира и собствен-
ного совершенствования 
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Таблица 2  
Специфические принципы обучения иностранным языкам  

(классификация С.Н. Татарницевой) [14, с. 68] 
 

Специфические 
принципы Характеристика  

1. Принцип коммуника-
тивной направленности 
обучения 

Изучение иностранного языка в активной речевой дея-
тельности; вовлечение учащихся в устную и письмен-
ную коммуникацию; общение на иностранном языке в 
течение всего курса изучения; отбор и организация 
учебного материала – тематика, сферы общения, ситуа-
ции общения – направлены на развитие речевого пове-
дения собеседников 

2. Принцип учета род-
ного языка 

Учет родного языка; прогнозирование трудностей при 
обучении различным сторонам иноязычной речи; опре-
деление структуры речевых действий, направленных 
на развитие речевых умений; минимизация перевода в 
обучении; анализ речевого опыта учащихся 

3. Принцип дифферен-
цированного и интегри-
рованного обучения 

Для каждого вида речевой деятельности свой набор дей-
ствий и свое лексико-грамматическое оформление; раз-
граничение в обучении аудированию, говорению, чте-
нию и письму; применение адекватных упражнений; 
связь между видами речевой деятельности; интеграция 
фонетических и лексических навыков с грамматиче-
скими навыками 

 
А.А. Миролюбов различает дидактические и собственно методи-

ческие принципы (табл. 3, 4).  
 

Таблица 3  
Общедидактические принципы (классификация А.А. Миролюбова)  

[12, с. 34–39] 
 

Общедидактические 
принципы Характеристика 

1. Принцип сознательности 
Осознание особенностей культуры страны изуча-
емого языка в сравнении с культурой родной 
страны; развитие коммуникативной компетенции 
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Общедидактические 
принципы Характеристика 

при усвоении языкового материала, используе-
мого в процессе иноязычного общения; понима-
ние особенностей культуры народа, язык кото-
рого изучается 

2. Принцип доступности 

Подбор доступных обучаемым текстов в плане 
языкового материала и культуроведческих дан-
ных; объяснение новой грамматики на базе изу-
ченной лексики и новой лексики на материале 
изученного грамматического материала 

3. Принцип научности 
Использование современных приемов обучения; 
применение достижений педагогики; отказ от 
устаревших взглядов в язык 

4. Принцип активности 
Создание естественных условий для активизации 
речевой активности; применение творческих за-
даний 

5. Принцип личностно ориен-
тированной направленности 
обучения 

Обучаемый – субъект учебного процесса; обуче-
ние строится с учетом развития личности обучае-
мого, его интересов и склонностей; самостоя-
тельная работа учеников; применение метода 
проектов 

6. Принцип деятельностной 
основы обучения 

Усиление внутренней и внешней активности уча-
щихся; увеличение речевой деятельности уча-
щихся; групповые и коллективные формы обуче-
ния; решение мыслительных и условно-коммуни-
кативных задач 

 
Таблица 4  

Общеметодические принципы (классификация А.А. Миролюбова)  
[12, с. 34–39] 

 
Принципы Характеристика 

1. Принцип  
коммуникативности 

Направленность учебного процесса на формиро-
вание умений общения на изучаемом языке; 
овладение языком связано с овладением куль-
туры 
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Принципы Характеристика 

2. Принцип опоры на родной 
язык 

Учет трудностей при обучении лексике, грамма-
тике, фонетике, обусловленных различиями в 
родном и изучаемом языке; построение процесса 
обучения с учетом этих трудностей; ориентация 
на родной язык и культуру; сопоставительное 
изучение языка и культура страны изучаемого 
языка с культурой, отраженной в родном языке 

3. Принцип, разработанный 
академиком Щербой, – прин-
цип дифференцированного 
обучения языковому матери-
алу в зависимости от цели его 
усвоения 

Продуктивное или рецептивное усвоение языко-
вого материала; овладение языковым материалом 
с целью его употребления в устном высказыва-
нии; понимание изученного языкового материала 
при восприятии звучащего или письменного тек-
ста; наличие разных знаний и умений требуют и 
разной отработки, т.е. специфических упражне-
ний; деятельность отправителя информации раз-
нится с деятельностью получателя информации 

4. Принцип взаимосвязанного 
и параллельного обучения раз-
ным видам речевой деятельно-
сти (устной речи, чтению и 
письму) 

Разные виды речевой деятельности выступают 
как цель и как средство обучения другим; усвое-
ние языкового материала происходит интенсив-
нее при использовании всех видов ощущений: 
кинестетических (проговаривания), звуковых, 
зрительных и рукодвигательных; взаимосвязан-
ное обучение устной речи и чтению 

5. Учет отрицательного языко-
вого опыта, предложенный  
академиком Щербой 

Коррекция ошибок содействует развитию пра-
вильного употребления материала; в сознании 
человека сохраняется знание не только того, как 
употреблять, например, языковой материал, но и 
как этого делать нельзя 

 
В зависимости от возраста обучающихся, состава группы или 

класса принципы, как общедидактические, так и методические, мо-
гут меняться. Пригодных во всех случаях универсальных принци-
пов нет. Состав принципов зависит от условий преподавания. 

Психолингвистические особенности обучения второму ино-
странному языку также находят свое отражение в принципах. Обу-
чающиеся овладевают вторым иностранным языком не совсем так, 
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как они изучали первый иностранный, хотя в этом процессе больше 
общего, чем различий. Определяющую роль играют одни и те же 
дидактические и общеметодические принципы, хотя и с определен-
ными особенностями. 

Выдающийся ученый А.В. Щепилова выделяет ряд общих прин-
ципов при обучении второму иностранному языку (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Общие принципы обучения второму иностранному языку  
(классификация А.В. Щепиловой) [15, с. 299–304] 

 
Принципы Характеристика 

1. Принцип коммуникативной 
направленности 

Перенос коммуникативных умений на новый 
лингвистический материал; направленность 
освоения языкового материала на развитие ино-
язычных коммуникативных умений 

2. Принцип комплексности 
учебного процесса 

Взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности; взаимосвязь всех структурных 
компонентов урока 

3. Принцип концентрической 
прогрессии в подаче и усвоении 
материала 

Овладение лингвистическим явлением и форми-
рование общего представления о нем; развитие 
простейших умений его употребления в речи; 
доступность учебного материала, т.е. посиль-
ность операций с ним для учащегося, и его по-
вторяемость 

4. Принцип интеркультур-
ной/социокультурной/межкуль-
турной направленности обуче-
ния 

Развитие и самоопределение личности; подго-
товка личности к межкультурному общению на 
иностранном языке; сопоставительное изучение 
нескольких культур в сравнении с родной куль-
турой 

5. Принцип когнитивной 
направленности 

Процесс концептуализации знаний: определен-
ная последовательность ментальных действий; 
наблюдение нового, припоминание знаний в 
данной проблемной области; выдвижение гипо-
тезы о значении, функции лингвистического яв-
ления; формирование первичного представле-
ния о нем; экспериментальная проверка 



18 

Принципы Характеристика 

6. Сопоставительный принцип 

Постоянный процесс сопоставления языков; 
межъязыковые сравнения при обучении вто-
рому иностранному языку; опора на лингвисти-
ческий и речевой опыт ученика; достижение 
практических целей обучения и развитие мета-
лингвистического сознания учащегося 

7. Принцип аутентичности 

Использование в процессе обучения аутентич-
ных материалов. Аутентичными считаются тек-
сты, сохраняющие характеристики естествен-
ного речевого произведения, даже если они ме-
тодически обработаны, подготовлены к педаго-
гическому процессу 

8. Принцип самостоятельности 

Добывание знаний; самостоятельное выполне-
ние заданий; применение эффективных спосо-
бов; развитие умения оценивать самостоятельно 
результаты своего труда 

9. Принцип интенсификации 
Формирование коммуникативной компетенции 
в новом языке за ограниченное количество ча-
сов 

 
Деятельность обучающегося при овладении вторым иностран-

ным языком характеризуется большей интенсивностью, активно-
стью и самостоятельностью. 

Процесс формирования знаний и овладения обучающимися ре-
чевыми умениями имеет некоторые отличия от аналогичного про-
цесса при изучении первого иностранного языка. Лингвистическое 
понимание многих вещей, касающихся иностранного языка как си-
стемы, у обучающегося уже есть: он понимает функции граммати-
ческих категорий, имеет представление о системности словаря. За-
дачей учителя является обеспечение прохождения учеником есте-
ственных стадий познания. Работа педагога в данном случае проте-
кает следующим образом: учитель демонстрирует обучающимся 
образцы иностранного языка, предлагает провести сравнение, сде-
лать выводы, обобщить, догадаться по контексту и т.д. Процесс 
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овладения вторым иностранным языком является процессом иссле-
дования и открытия языка. 

Оптимизация обучения второму иностранному языку связана с 
осуществлением принципа когнитивной направленности. Необхо-
димо тренировать обучающихся в использовании адекватных стра-
тегий с опорой на свои учебные умения и металингвистические зна-
ния. Такой подход развивает способности обучающихся, ускоряет 
его, повышает эффективность учебного процесса и готовит к авто-
номному обучению. 

Невозможно не подчеркнуть важность сопоставительного прин-
ципа. Например, проведение открытых сопоставлений при обуче-
нии грамматической стороне речи. Необходимость данных объяс-
няется тем, что грамматические категории европейских языков от-
носительно сходны, и поэтому обучающиеся перенесут в область 
второго иностранного языка свои знания о коррелирующих явле-
ниях первого иностранного или родного языков. Например, будут 
употреблять грамматические формы по правилам уже известных 
языков.  

В области лексики роль сопоставлений значительна на началь-
ном этапе обучения и снижается с увеличением продолжительности 
обучения. Благодаря сопоставлениям в словарной области, опреде-
лению сходств у обучающихся быстро увеличивается потенциаль-
ный словарный запас. Данный факт имеет большое мотивирующее 
значение.  

В области фонетики открытые сопоставления звуков в процессе 
выработки произносительных навыков целесообразны, но только:  

1. При наличии сильной фонетической интерференции.  
2. При низком уровне фонетической чувствительности у обуча-

ющегося; он не может самостоятельно дифференцировать звуки-
корреляты в уже известном и в новом языке.  

Обучающимся следует помочь выработать произношение. Педа-
гогу нужно объяснить особенности артикуляции фонемы, опираясь 
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при этом на артикуляцию интерферирующего звука. Затем следует 
закрепление навыка в ряде тренировочных упражнений. На стар-
шем этапе происходит снижение влияния ранее изученных языков 
на второй иностранный и необходимость в использовании сопоста-
вительного принципа уменьшается. 

На этапе презентации языкового материала сопоставительный 
принцип имеет большое значение, но контрастирующие упражне-
ния на этапе отработки материала замедляют формирование умений 
и навыков на новом языке. Тренировка обучающихся в употребле-
нии нового языкового материала должна проходить в реальных 
коммуникативных ситуациях. На данном этапе, например, полезно 
осуществить погружение в аутентичную языковую среду. Это фор-
мирует у обучающегося навык переключения на новую языковую 
систему. 

Аутентичные тексты как часть аутентичного учебного материала 
играют чрезвычайно важную роль в коммуникативных уроках. 
Не только потому, что они служат для общения, но и потому, что 
они дают начало речи. Такой коммуникативный урок с аутентичной 
направленностью должен подготовить изучающих иностранный 
язык к знакомству со вторым языком в естественном контексте ис-
пользования.   

При обучении второму иностранному языку можно сразу предъ-
являть ученику аутентичные материалы большей сложности. Они 
подготавливают его к реальным жизненным ситуациям и дают ему 
возможность общаться на соответствующем языке. Работая с аутен-
тичными материалами, обучающийся получает возможность разви-
вать способность к пониманию с точки зрения их языковой сложно-
сти и содержания. Для этого обучающемуся необходимо вырабо-
тать собственные стратегии декодирования неизвестного в поня-
тиях и знаках.  

Сложность или простота предъявляемого для овладения лингви-
стического материала напрямую связана с прогрессом в обучении. 
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В соответствии с учением о необходимости ориентации на зону 
ближайшего развития обучающегося, уровень предъявляемого для 
изучения материала должен быть несколько выше, чем стадия раз-
вития самого обучающегося. Аутентичные материалы отвечают 
этому требованию. 

При обучении второму иностранному языку также возрастают 
требования к самостоятельности обучающихся в учебном процессе. 
Небольшое количество учебного времени, которое, как правило, от-
водится на изучение второго иностранного языка, предполагает, что 
обучающиеся должны после окончания школьного курса уметь про-
должить совершенствоваться в языке самостоятельно. Педагогам 
следует развивать у них метакогнитивные стратегии обучения – 
синтетические умения, позволяющие обучающемуся выполнять 
сложные, многокомпонентные задачи, например планирование 
своих действий для выполнения учебного задания, постановку про-
межуточных целей, рефлексию, самооценку и т.д. 

Отечественные исследователи подчеркивают увеличение доли 
самостоятельной работы при обучении второму иностранному 
языку [2, 15], которая является действенным средством интенсифи-
кации учебного процесса. Далее предлагают возможности интенси-
фикации процесса овладения вторым иностранным языком: 

1. Перенос развитых умений обучающихся при изучении пер-
вого иностранного языка в образовательный контекст второго ино-
странного языка. Например, умения поискового чтения, умения ра-
ботать с учебной тетрадью, умения пользоваться словарем и т.п. Та-
ким образом экономится время на установки при обучении, анало-
гичные при изучении первого иностранного языка. 

2. Перенос когнитивных, метакогнитивных и социальных стра-
тегий. Стратегии предполагают правильный, оптимальный выбор 
формы учебной активности при выполнении конкретного задания.  
Метакогнитивные стратегии направляют и контролируют при-

обретение когнитивных стратегий. Например, метакогнитивные 
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стратегии: выбор обучающегося в процессе выполнения домашнего 
задания осуществляется в пользу чтения материала вслух, а не про 
себя; он использует прием контекстуальной догадки перед исполь-
зованием словаря.  
Когнитивные стратегии связаны с запоминанием по ассоциа-

циям со словами из родного языка, использованием словарной те-
матической тетради и др. Комбинированное обучение когнитивным 
и метакогнитивным стратегиям на самом деле приводит к тому, что 
обучающиеся осваивают стратегию и содержательные знания более 
успешно, в отличие от обучения только когнитивным стратегиям. 
Обучающиеся, усвоившие когнитивное содержание в связи с мета-
когнитивными стратегиями, могут применить их в новых учебных 
ситуациях.  
Социальные стратегии направлены на обсуждение с преподава-

телем личных трудностей в овладении языком; стремлением прак-
тиковать новый язык в общении с окружающими. Компенсаторные 
стратегии связаны с рациональным использованием иностранного 
языка. Сокращение, упрощение высказывания, использование же-
стов делают процесс изучения языка для обучающегося более лег-
ким и доступным.  

3. Создание ситуации успеха и повышение внутренней мотива-
ции к учению через формирование у обучающихся металингвисти-
ческого сознания посредством выполнения сложных аналитических 
операций при изучении второго иностранного языка. 

4. Перенос лингвистических и социокультурных знаний – эффек-
тивный инструмент интенсификации образовательного процесса.  

5. Дозированная подача нового грамматического и лексического 
материала, текстового. При обучении второму иностранному языку 
к тому же важна его регулярная повторяемость.  

6. Совмещенная активизация элементов грамматического мате-
риала второго иностранного языка, совпадающих с первым ино-
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странным языком. Новые явления второго иностранного языка от-
рабатываются совместно с другими языковыми единицами. В тек-
сте упражнений помимо отрабатываемого явления должно встре-
чаться с достаточной степенью регулярности другое явление.  

7. Применение разных форм работы/сотрудничества на заня-
тиях. Социальные формы упорядочивают отношения урока, регули-
руя структуру общения и взаимодействия. На уроках применяются 
четыре основные социальные формы:  

7.1. Фронтальное обучение – наиболее часто используемая соци-
альная форма, учитель контролирует ход урока, обучающиеся – под 
руководством учителей. Из недостатков – опасность пассивности и 
зависимости со стороны обучающихся. Фронтальную форму ра-
боты удобно применять при презентации аудио- и видеоматериа-
лов, выполнении ролевых игр, обсуждении истории, проведении 
презентаций и написании диктантов. 

7.2. Работа в группах требует реального сотрудничества, доми-
нирование учителя уменьшается. Поощрение самостоятельности, 
самодеятельности, инициативы и индивидуальности. Развитие 
навыков социального взаимодействия, разговорных навыков. Об-
щая ответственность за то, что обучающиеся делают вместе. Груп-
повая работа особенно подходит для проведения дискуссии, про-
ектной работы, ролевых игр, сценических представлений. 

7.3. Партнерская работа – это особая форма групповой работы со 
специфическими характеристиками. Особенно подходит для сов-
местной подготовки или отработки диалога, для диалогических ре-
чевых упражнений, совместного решения задач при отработке грам-
матических закономерностей, в стратегиях понимания прочитан-
ного, при обработке ошибок и совместном производстве письмен-
ных текстов. 

7.4. Индивидуальная работа традиционно обычно сочетается с 
фронтальным обучением. Обучающийся может работать в своем 
темпе, выбирать из различных возможностей обучения: читать 
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молча, подготавливать личные заявления, выполнять задания на 
аудирование. 

7.5. Применение приемов рационализации упражнений: умень-
шение их количества за счет положительного переноса, более быст-
рого усвоения материала; отбор более эффективных, интересных 
упражнений, интегративных, решающих задачи развития и лингви-
стических, коммуникативных умений учеников.  

7.6. Устное опережение допустимо, но не более чем на одно за-
нятие.  

7.7. Рациональное распределение классных и домашних видов 
работы. Задание по второму языку не может быть, как правило, про-
стым повторительным упражнением. Оно должно решать задачу 
достижения очередной ступени в прогрессии знаний и умений обу-
чающихся. Хорошо, если домашние упражнения носят достаточно 
часто творческий характер. Классное упражнение должно обеспе-
чивать возможность смены видов деятельности и взаимопроникно-
вения этапов урока, но оно не должно требовать больших времен-
ных затрат. Проверка должна быть экономичной; контролировать 
только те домашние упражнения, которые обеспечивают преем-
ственность между уже усвоенным и новым. Все остальные домаш-
ние задания учитель может проконтролировать индивидуально.  

Таким образом, при обучении второму иностранному языку мно-
гие принципы совпадают с принципами обучения первому ино-
странному языку, но они реализуются совершенно особым образом 
и увеличивают свою значимость по сравнению со сферой первого 
иностранного языка. 
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2.1.2. Учет возрастных особенностей при обучении  
второму иностранному языку 

 
Изучение второго иностранного языка должно 

как можно более полно учитывать специфические 
особенности контингента обучающихся – опираться 
на те из них, которые благотворно влияют на овладе-

ние вторым иностранным языком, и принимать меры для нейтрали-
зации тех, которые могут оказывать отрицательное влияние [9, 
с. 29–35; 10, с. 12–34]. Учет особенностей контингента положи-
тельно влияет на активизацию языкового материала, на первичное 
запоминание новых слов, отработку лексических и грамматических 
элементов и т.д.  

Курс второго иностранного языка должен предусматривать срав-
нительно высокую степень самостоятельности и творчества обуча-
ющихся, что проявляется в организации парной работы. Она может 
проходить без непосредственного контроля со стороны учителя. 
Удельный вес заданий с самоконтролем дает возможность увели-
чить в целом ряде случаев мыслительную нагрузку обучающихся, 
связанную с выполнением упражнений.  

О значимости учета психологических особенностей подростко-
вого и юношеского возраста при обучении второму иностранному 
языку говорит Н.В. Барышников [1, с. 67–85]. Психолог отмечает 
следующие важные моменты: 

 наличие к этому возрасту общих умственных способностей;  
 совершенствование общих умственных способностей, отсут-

ствие быстрого роста (например, как в детском возрасте);  
 интерес школьников 14–15 лет к самостоятельному обдумыва-

нию, анализу; 
 склонность к обобщениям, поиску принципов и законов, стоя-

щих за частными фактами.  
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Имитативно-интуитивные приемы в обучении второму ино-
странному языку уступают место аналитическим формам работы, 
обобщениям, систематизации, сравнению языковых фактов первого 
и второго иностранного языка. Неревалентными в данном случае 
оказываются такие методические приемы, как занимательность, иг-
ровые упражнения. Более эффективными и отвечающими особен-
ностям возраста подростков выступают приемы обучения, основан-
ные на лингвистических открытиях. Богатый материал для откры-
тий дает сопоставительный анализ изучаемых языков на фонетиче-
ском, лексическом, грамматическом уровнях. 

Особое место творческому этапу при обучении второму ино-
странному языку отводит Г.В. Давыденко. Учащимся, по ее мне-
нию, нужно предлагать участвовать в разных формах практикумов: 
ролевых играх, конференциях, дискуссиях [5, с. 15–23].  

В таблице 6 в сравнении представлена возрастная характери-
стика подростков, сформулированная исследователями Г.В. Давы-
денко, Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым.  

 
Таблица 6  

Возрастная характеристика подростков [4; 5; 11] 
 

Исследователь Возрастная характеристика подростков 

Г.В. Давыденко 

Увеличение объема чтения; интерес к творчеству. 
Основная форма творческого этапа – обсуждение 
той или иной проблемы и дискуссии; умение про-
гнозировать; коллективные формы общения; уча-
стие на внеклассных мероприятиях с целью разви-
тия устной речи, закрепления пройденного мате-
риала, расширения лексического запаса, приобре-
тенного во время учебного процесса; формирова-
ние эстетического вкуса, разучивание стихотворе-
ний, песен, постановки небольших пьес на ино-
странном языке 

Л.С. Выготский,  
А.Н. Леонтьев 

Подростковый возраст – сенситивный период для 
изучения второго иностранного языка; равновесие 
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Исследователь Возрастная характеристика подростков 
между реальными образовательными возможно-
стями личности и способностями, находящимися в 
зоне ее ближайшего развития; не реализованные, 
но потенциально уже доступные возможности 
личности в зоне ее ближайшего развития 

 
Определение зоны ближайшего развития позволяет выделить не-

которые модели изучения второго иностранного языка в средней 
общеобразовательной школе. 

Модель 1 – изучение второго иностранного языка в средней об-
щеобразовательной школе с 8-го по 11-й классы – включает три 
этапа обучения [11, с. 17]. Первый приходится на 8-й год обучения, 
второй, или основной, составляет два учебных года (9–10-й 
классы); третий, или заключительный, соответствует последнему 
году обучения (11-й класс).  

На современном этапе наиболее распространенными моделями 
обучения второму иностранному языку в российских школах счи-
таются следующие: 

 начало обучения – в 5-м классе (10 лет) или  
 в 7-м классе (13 лет).  
Период от 10 до 14 лет – это пик учебной активности человека: 

у подростков высока пластичность коры больших полушарий. Но в 
течение подросткового периода процессы психического и личност-
ного развития протекают с различной степенью интенсивности [4, 
с. 35]. В возрасте 10 лет существует большая вероятность успешной 
постановки фонетики, поскольку фонетические навыки наиболее 
связаны с биологической, нейрофизиологической сферой человека. 
У 10-летнего подростка гибкость в образовании навыков сохраня-
ется, особенно при условии раннего обучения первому иностран-
ному языку, хотя его мозг уже не кодирует языковые системы неза-
висимо друг от друга и имеет место интерференция.  
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Что касается грамматики, более высокую скорость в овладении 
лингвистическими явлениями показывают 13-летние обучающиеся. 
У старших подростков уже сформированы интеллектуальные пси-
хические функции, которые образуют основу абстрактного мышле-
ния, и их аналитические способности развились в процессе школь-
ного обучения. Для овладения грамматикой данные способности 
позволяют контролировать процесс обучения. В возрасте 10 лет раз-
витие абстрактного мышления еще не закончено, а завершается в 
целом после 12 лет. Лингвистическая память 10-летнего человека 
еще конкретна и контекстуальна, он не может опираться на абстрак-
цию, не способен в полной мере к осознанному овладению языком 
на том уровне обобщения, который доступен старшему подростку. 
Это не означает, что при обучении младших подростков языковые 
сопоставления и обобщения превосходят их психические возмож-
ности и данные приемы не следует использовать. В этом возрасте 
они особенно важны. 

В подростковом возрасте благоприятные условия обучения мо-
гут формировать у ученика определенный уровень абстрактности 
мышления. Сопоставительные приемы обучения, направленное 
внимание на развитие познавательных стратегий являются благо-
приятными факторами для развития мышления 10-летних детей. 
Сопоставления языков и когнитивные приемы обучения вызывают 
к жизни психические процессы из их зоны ближайшего развития.  

В области освоения лексики между двумя возрастными груп-
пами также существуют различия. Вследствие относительно не-
большого опыта, младшие подростки еще не нуждаются в большом 
словарном запасе. Старший же подросток испытывает потребность 
сказать на втором иностранном языке практически то же самое, что 
и на родном. Эта возрастная особенность предполагает более после-
довательное применение принципа расширения речевой экспози-
ции на старшем этапе.  
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Таким образом, мы видим, что некая этапизация процесса обуче-
ния второму иностранному языку имеет существенное значение, 
поскольку каждая возрастная группа, коррелирующая с тем или 
иным этапом, имеет свою специфику. Данная специфика обуслов-
лена возрастными и психологическими особенностями обучаю-
щихся. Старшие подростки в силу сформированного понятийного 
мышления более способны к семантическим аналогиям, тематиче-
скому подбору лексики и другим подобным операциям. В старшем 
подростковом возрасте появляется дополнительный фактор интел-
лектуального развития – задача войти в культурную и профессио-
нальную жизнь взрослых, что является реальным стимулом, 
направляющим сознательные усилия обучающегося.  

Анализируя возрастные особенности той или иной целевой 
группы, специалисты сосредоточивают свое внимание не на воз-
расте обучающихся, а на целях, задачах, объектах усвоения. Обуче-
ние второму иностранному языку в любом возрасте может быть 
благотворным для развития личности обучающегося, если оно ор-
ганизовано в соответствии с его особенностями. 

 
2.1.3. Технологическая карта на уроках второго 

иностранного языка 
 

Планирование учебного занятия очень удобно, 
практично и эффективно сказывается на процессе 
обучения. Планирование помогает педагогу ориенти-
роваться в картине урока. Одной из инновационных 

форм структурирования учебного занятия по указанным парамет-
рам может выступить сегодня технологическая карта. А правиль-
ное ее составление и умение с ней работать приведет в дальнейшем 
к повышению эффективности урока. 
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Компонентами «технологической карты» являются денотатная 
карта и конспект. Технологическая карта по структуре тожде-
ственна с денотатной. Она может быть представлена в виде таб-
лицы, схемы либо другой графической формы. В ней также отража-
ются основной предмет, т.е. тема урока, имплицитно заложенные 
подтемы, поскольку они объединены определенными предметными 
отношениями, сформированными в прошлом опыте обучающихся. 
При необходимости подтема может быть далее тематически развер-
нута. Данная структура придает технологической карте иерархиче-
ский характер [7, с. 92–99]. 

Функции технологической карты: 
 детализация содержания практического занятия, поэтапное его 

деление; 
 отражение деятельности всех участников учебного процесса; 
 возможность оценки на этапе подготовки к занятию выбран-

ного содержания, форм работы, потенциальной эффективности 
упражнений, отводимого времени на их выполнение; 

 применение современных образовательных технологий, соот-
ношение с традиционными, их рациональность; 

 формулировка планируемых результатов; 
 возможность составления данной карты не к одному уроку, а к 

модулю, циклу тематических занятий. 
Вопрос обязательных требований к разработке, структуре и 

форме технологической карты урока, конечно же, не имеет законо-
дательного урегулирования. В качестве примера приведем образец 
технологической карты учебного занятия на тему «Времена года. 
Осень» (Jahreszeiten. Herbst), представленный в табл. 7. 
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Технологическую карту также можно дополнить другими столб-
цами: «Способ проверки уровня освоения материала», «Примеча-
ния» и т.д., и, наоборот, она может быть существенно уменьшена до 
трех основных составляющих. Это зависит от объема изучаемого 
материала. После технологической карты можно разместить необ-
ходимые схемы, тексты, тестовые задания и другой раздаточный 
материал. 
Методические рекомендации при составлении технологической 

карты. Прежде всего, требуется продумать ее «шапку» и составля-
ющие. В образце таких компонентов шесть: этап, содержание 
этапа, время выполнения, форма работы, планируемый результат и 
технология. Затем следует выделить этапы деятельности. В выше-
приведенной таблице их семь. Содержание каждого этапа связано с 
целью и задачами урока, которые не входят в технологическую 
карту, а формулируются отдельно к каждому занятию. Далее – под-
бор языкового и речевого материала, определение методов и 
средств обучения. Для каждого вида деятельности определена 
форма работа и отводимое на нее время.  

На каждом этапе работы проводится контроль усвоения, обсуж-
дение допущенных ошибок и их коррекция. Творческие задания 
проходят в игровой форме. На выполнение каждого задания отво-
дится определенное время. Ответы выносятся учителем на интерак-
тивную доску. За каждое задание команда получает баллы. Здесь 
можно предложить упражнения на соответствие (Ordnen Sie, bitte, 
zu), заполнение пропусков (Setzen Sie die Wörter in die richtige Lü-
cke), выборку правильного варианта (Welche Aussagen sind richtig?), 
грамматические (Schreiben Sie die passenden Wörter in die Lücke in 
der richtigen grammatischen Form / Wählen Sie die Sätze mit gerader / 
invertierter Wortfolge).  

Для снятия утомления организма, повышения качества выполня-
емой работы проводится «Релакспауза» (технология ЗОТ): напри-
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мер, прослушивание композиции об одном из времен года. Эле-
менты модульного обучения прослеживаются при выполнении за-
дания на активизацию речевой и мыслительной деятельности 
школьников.  

Таким образом, технологическая карта представляет собой дина-
мическую модель урока, описывающую не только ход и содержание 
каждого его этапа, но и форму проведения, планируемые резуль-
таты и применяемые образовательные технологии [6, с. 59–65]. Та-
кое составление технологической карты практического занятия, как 
правило, дисциплинирует педагога, организует обучающихся, 
определяет логичность и связность предлагаемых на уроке заданий 
и упражнений, обеспечивает контроль и самоконтроль за учебной 
деятельностью.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
 
1. Что понимается под принципами обучения иностранным языкам? 

Какие разновидности принципов вы знаете?  
2. Какие принципы называются дидактическими, методическими? 
3. Дайте характеристику одному из общедидактических принципов. 

Как реализуется данный принцип? 
4. Дайте характеристику одному из специфических принципов. Как 

реализуется данный принцип? 
5. Сравните общедидактические принципы С.Н. Татарницевой и 

А.А. Миролюбова. В чем сходства? Различия? 
6. Возможно ли изменение принципов обучения второму иностран-

ному языку и от чего это зависит? 
7. Что важно при реализации принципов, выдвинутых А.В. Щепи-

ловой, при обучении второму иностранному языку? 
8. Какими способами или приемами можно интенсифицировать 

процесс овладения вторым иностранным языком? 
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9. Приведите примеры когнитивных, метакогнитивных и социаль-
ных стратегий. 

10.  Какие модели изучения второго иностранного языка в общеоб-
разовательной школе существуют на данный момент? 

11.  Дайте психологическую характеристику подростков. Как учет 
психологических особенностей школьников влияет на обучение вто-
рому иностранному языку? 

12.  Что такое структурирование учебного занятия? Цель структу-
рирования? 

13.  Чем обусловлен процесс структурирования по второму ино-
странному языку? 

14.  Применение каких современных образовательных технологий 
приоритетно при обучении второму иностранному языку? 

15.  Приведите примеры образовательных, воспитательных, разви-
вающих задач. 

16.  С усвоением каких знаний связан этап актуализации? 
17.  Что сегодня заменяет на уроках иностранного языка технологи-

ческая карта? 
18.  Какую функцию выполняет технологическая карта на уроке 

иностранного языка? 
19.  Какие требования к разработке технологической карты урока 

являются обязательными? 
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2.2. Обучение аспектам речи немецкого языка 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Этапы формирования языковых навыков и речевых умений. 
 Формирование фонетического навыка. 
 Формирование грамматического навыка. 
 Формирование лексического навыка. 

 
2.2.1. Этапы формирования языковых навыков и речевых умений 

 
Методические принципы обучения иностранному 

языку реализуются через обучающие приемы, сово-
купность которых образует методику обучения вто-
рому иностранному языку.  
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Единицей обучения при обучении иностранному языку является 
речевое действие. Условие возникновения речевого действия – ком-
муникативная ситуация. Предпосылками реализации речевого дей-
ствия выступают три психических механизма: знания, умения и 
навыки. 

Знания, умения и навыки формируются поэтапно: последова-
тельное выполнение действий на основе знания и актуализация фо-
нетических, грамматических и лексических навыков. Приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков в сфере второго ино-
странного языка происходит согласно общедидактическим и мето-
дическим принципам, но они приобретают некоторые особенности 
по сравнению с аналогичными принципами обучения первому ино-
странному языку. 

Знания, умения и навыки проходят следующие этапы своего ста-
новления: 

1-й этап – подготовительный – учитель предъявляет явления 
языка или речи, а ученик формирует представления о них; 

2-й этап – репродуктивный – этап формирования языкового 
навыка, первичных умений; 

3-й этап – продуктивный – тренировка учащихся в применении 
речевых умений. Умения развиваются, превращаются во вторичные 
умения. 

В методике также выделяют комбинированные навыки и умения 
[5, S. 103–113]. Объединение навыков означает, что одновременно 
даются задания по двум или трем навыкам, при этом навыки могут 
выступать в разных сочетаниях. Такие комбинированные навыки 
соответствуют реальному использованию языка в естественных 
коммуникативных ситуациях. Например, умение слушать часто со-
четается с умением говорить и наоборот, но есть много других, бо-
лее сложных комбинаций. Во время телефонного звонка ты что-то 
записываешь, смотришь фильм с друзьями и потом обсуждаешь его, 
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а может, отсылаешь письмо своему другу, где ты рассказываешь о 
новых событиях.  

О комбинированных навыках и умениях, таким образом, мы го-
ворим в том случае, если обучаем письму через чтение, чтению – на 
основе прослушанного текста, а говорению – через аудирование. 
В этом контексте первый вид речевой деятельности является не це-
левым умением (например, говорение в ситуациях общения), а про-
межуточным умением (говорение о тексте). 

Развитие умений письменной речи на основе аудирования явля-
ется трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что на 
занятиях по второму иностранному языку недостаточно аутентич-
ных ситуаций для аудирования и письма, пригодных для обучения. 
Тексты для аудирования выступают хорошей отправной точкой для 
письменных заданий. Важно, чтобы в качестве основы использова-
лась естественная (либо приближенная к естественной) ситуация 
прослушивания и письма. Вы записываете то, что слышите, и то, 
что вы написали, кому-то действительно нужно. Например, вы есть 
студент, слушаете лекцию лектора и делаете заметки. 

Обучение говорению на основе прочитанного также требует 
применения аутентичного материала. Высказывания обучающихся 
не могут быть постоянно предметом контроля. Речь должна быть 
непринужденной и естественной. Текст в этом случае выступает 
опорой для дальнейшего его обсуждения. Рекомендуется приме-
нять рекламные тексты или тексты-объявления. Они являются хо-
рошим триггером для ведения беседы. 

Отправной точкой для говорения на основе прослушанного тек-
ста выступает естественный текст. Аудирование рекомендуется 
проводить в начале занятия. Например, телефонный разговор с кем-
либо, который затем можно обсудить. 

Аутентичный текст также лежит в основе новой комбинирован-
ной последовательности упражнений: прослушать текст и затем 
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приступить к его чтению либо, наоборот, прочитать текст с зада-
нием понять общий смысл, аудирование проводится на уже знако-
мом текстовом материале. Все зависит от заданной цели обучения 
второму иностранному языку.  

При обучении комбинированным навыкам на втором иностран-
ном языке все задания должны соответствовать реальным коммуни-
кативным потребностям обучающихся, поэтому рекомендуется 
применять такие аутентичные типы текстов (резюме, рекламный 
текст), которые широко используются в коммуникативной практике 
носителя языка. 

 
2.2.2. Формирование фонетического навыка 

 
Овладение произношением второго иностранного 

языка является трудным, кропотливым процессом, ко-
торый не всегда заканчивается успешно. Фонетика не 
рассматривается как самостоятельная коммуника-

тивно-функциональная единица, а лишь как компонент учебных ма-
териалов.  

Изучение артикуляции звуков, постановка ударения, соблюде-
ние аутентичного ритма, темпа речи и ее мелодики находятся в цен-
тре внимания при изучении фонетики любого языка. Какой-то осо-
бой методики обучения фонетике второго иностранного языка быть 
не должно. Фонетика – это область речевых навыков, наиболее за-
висимая от индивидуальных, генетически определенных способно-
стей человека. Для овладения фонетической стороной речи на вто-
ром иностранном языке требуются тренинг, повторения, имитация. 

Из-за значительного несовпадения фонологических систем рус-
ского и немецкого языков очень малы возможности положитель-
ного переноса фонетического навыка [4, с. 55]. Поэтому обучение 
произношению второго иностранного языка вначале характеризу-
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ется существенной интерференцией. Причем фонетической интер-
ференции избежать практически невозможно, необходимо вывести 
ее причины на уровень сознания, тогда ее можно будет уменьшать, 
преодолевать, сравнивая системы двух языков [2, с. 56].  

Методика формирования фонетического навыка на втором ино-
странном языке включает в себя: 1) перцепцию – восприятие; 
2) формирование образа; 3) сличение образа с эталоном, в резуль-
тате чего происходит узнавание [2, с. 55].  

Немецкому языку, как и любому языку, свойственны определен-
ные артикуляционные и интонационные закономерности, отличные 
от закономерностей другого языка [3, с. 45]. При обучении немец-
кому произношению следует понимать специфику ее звуковой си-
стемы, понимать тип движения активных частей речевого аппарата, 
характерный для звуковых эффектов изучаемого языка. Усвоить ар-
тикуляционную основу иностранного языка, как правило, сложно, 
иностранца часто узнают по его произношению, даже с отличными 
языковыми навыками и относительно хорошей артикуляцией. Каж-
дый язык имеет определенные фонематические и интонационные 
особенности в способе артикуляции, несоблюдение которых может 
привести к нарушению коммуникации. 

Значение отдельных фонетических явлений и их пропорцио-
нальное взаимодействие очень различны. При обучении второму 
иностранному языку педагогам необходимо обращать внимание 
обучающихся на качество артикуляции слов, словосочетаний, инто-
нацию предложений. Формирование произносительных навыков 
происходит на аппроксимированном уровне, но навык должен быть 
в результате автоматизированным.  

Повторить пройденный фонетический материал можно предло-
жить обучающимся при помощи подкаста. Подкаст, с одной стороны, 
помогает сделать обучение фонетике разнообразным и интересным, с 
другой – доступным в течение продолжительного периода времени. 
С подкастами можно работать как на уроках, так и самостоятельно 
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дома. При обучении практической фонетике второго иностранного 
языка подкаст является более чем приемлемым по ряду причин: 

 возможность прослушивать/просматривать аудио-, ви-
деофайлы в любое для пользователя время; 

 разная длительность подкаста; 
 аутентичный характер подкаста; 
 наличие аудио- и видеоматериалов различной тематики; 
 возможность записывать свое выступление; 
 подкаст дает основу для формирования слухо-произноситель-

ных и ритмико-интонационных навыков обучаемых [1, с. 150–156]. 
Перечисленные ключевые положения делают процесс обучения 

практической фонетике на основе подкастов эффективным.  
Установление сходства и различий в произнесении звуков в род-

ном и иностранном языках, перестройка привычной артикуляции, 
совершенствование фонематического слуха, овладение техникой 
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочетании, предло-
жении ведут к формированию у обучаемого слухо-произноситель-
ного навыка. Навык восприятия интонационного рисунка и его 
адекватного воспроизведения в процессе иноязычной речевой дея-
тельности называется ритмико-интонационным.  

Организационная работа с подкастами начинается, прежде всего, 
с его выбора в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 
Подкасты сети Интернет отличаются лексико-грамматической 
сложностью (табл. 8).  

Формирование слухо-произносительного и ритмико-интонаци-
онного навыков возможно на любом из представленных уровней в 
зависимости от цели урока. Важно соблюдать правильную поэтап-
ность работы. Продемонстрируем приемы и упражнения, направ-
ленные на формирование слухо-произносительного и ритмико-ин-
тонационного навыков на основе подкаста с сайта 
www.slowgerman.com. 
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Таблица 8  
Подкасты по уровням сложности [1, с. 150–156] 

 
Интернет-сайт Уровень Описание 

www.slowgerman.com  Начальный 

Текстовые эпизоды подка-
ста созданы специально для 
людей, не знающих немец-
кого языка. Эти эпизоды 
для начинающих записаны 
на немецком языке и при-
званы помочь им спра-
виться с типичными ситуа-
циями повседневной жизни 
в Германии, от похода к 
врачу до путешествия 

http://www.de-online.ru/video_deutsch Средний 

На этом сайте представ-
лены видеоматериалы для 
совершенствования навы-
ков при дальнейшем изуче-
нии немецкого языка. 
Можно выбрать тексты со-
гласно возрастной катего-
рии учеников 

http://www.de-
online.ru/nemeckoe_radio_online  
http://www.br-online.de/podcast  
http://www.youtube.com/deutschewelle 

Продвинутый

Прослушивание новостных 
блоков, интересных бесед 
приведет к совершенствова-
нию аудитивных навыков у 
обучающихся,  развитию 
умений в разных видах ре-
чевой деятельности 

 

В качестве примера можно взять немецкоязычный текст Mein 
Kind ist krank. Текст является культурно-страноведческим, аутен-
тичным по наполнению, содержащим культурно-маркированную 
лексику. При выборе текста учитывалось наличие целостной аутен-
тичной ситуации, запускаемой текстом. Здесь очень важна ориента-
ция на обучающегося, т.е. коммуникативные действия должны быть 
связаны с его потребностями, знаниями, опытом и возможностями.
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Аутентичность в обучении иностранному языку означает, что 
обучающийся может представить себе ситуацию, что он в чужой 
стране, и предположить, как имеющийся под рукой текст может 
быть использован в такой форме носителем языка. Текст Mein Kind 
ist krank соответствует возрастным особенностям и интересам обу-
чающихся, содержит разные виды предложений по цели высказы-
вания, что важно при обучении слухо-произносительным и рит-
мико-интонационным навыкам (см. табл. 9).  

Перечисленные выше упражнения направлены на формирование 
слухо-произносительного и ритмико-интонационного навыков. 
Разные формы работы – индивидуальная, групповая, коллектив-
ная – помогают оптимизировать процесс изучения фонетического 
материала второго иностранного языка. 

Как результат применения подкастов в обучении практической 
фонетике второго иностранного языка выступает повышение каче-
ства сформированного фонетического навыка, отсутствие языко-
вого барьера у большинства обучающихся, значительное повыше-
ние интереса и мотивации к изучаемой дисциплине, поскольку та-
кая форма работы привносит большое разнообразие в учебную дея-
тельность. 

 
2.2.3. Формирование грамматического навыка 

 
Формирование грамматического навыка – про-

цесс длительный. Для сохранения структуры в дол-
говременной памяти необходим процесс автоматиза-
ции навыка. Автоматизация требует многочислен-

ных упражнений и применения изученного материала в коммуни-
кативной деятельности. 

Обучение грамматическому аспекту второго иностранного 
языка происходит согласно принципам обучения второму ино-
странному языку и имеет свои особенности по сравнению с первым 
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иностранным языком. Особенностью методики обучения второму 
иностранному языку является применение проблемно-поисковой 
технологии [4, с. 307].  

Проблемно-поисковая технология – это набор познавательных 
действий, соответствующих последовательным когнитивным 
операциям, применяемых человеком в естественном процессе по-
знания. Он доступен обучающимся, изучающим второй иностран-
ный язык, и значительно увеличивает эффективность обучения. 
Обучающийся наблюдает за образцами речи на иностранном 
языке и размышляет над их функционированием. Далее он само-
стоятельно формирует первичное представление о лингвистиче-
ском явлении, используя известные ему когнитивные приемы 
(сравнения, перенос). 

Приведем примеры функционирования проблемно-поисковой 
технологии при обучении грамматической стороне речи второго 
иностранного языка.  
Предъявление грамматического материала: 
 в контексте; 
 на материале текста.  
В процессе чтения текста про себя обучающиеся отмечают неиз-

вестные им грамматические формы. Учитель как организатор обу-
чения целенаправленно стимулирует положительный перенос, ча-
сто путем сопоставлений с уже известными явлениями других язы-
ков. Обучающиеся самостоятельно делают выводы о значении, 
функции и правилах образования грамматического явления, форму-
лируют правила. Учитель корректирует ответы и подводит итог с 
привлечением инструкций, схем, таблиц.  
Узнавание и распознавание грамматического явления. При вы-

делении грамматического признака и обосновании принимаемого 
решения эффективным является заполнение таблиц (табл. 10). 

Таблицы наглядно демонстрируют связь форм или элементов 
форм в предложении. 
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Таблица 10  
Грамматическая таблица 

 
Грамматическое явление Основные признаки Примеры 
   

 
Для создания ориентировочной основы при формировании грам-

матических действий подходящими выступают правила-инструк-
ции. Иметь какой-то смысл они будут только в том случае, если: 

 сформулированы ясно и четко; 
 построены на известном языковом материале; 
 предъявляются своевременно;  
 имеют разные возможности (способы) формулировки правил; 
 сопровождаются примерами, образцами предложений; 
 не требуют заучивания, а только умения их применять. 
Зачем нужно правило-инструкция? 
 для понимания сути изучаемого явления; 
 для напоминания обучающимся о его структуре; 
 для повторения особенностей языкового явления; 
 для проверки знания грамматического явления. 
Правило является итогом процесса познания, позднее обучаю-

щиеся сами в состоянии составлять его и использовать. Оно должны 
быть кратким, четким, целенаправленным, ориентировать учаще-
гося на узнавание грамматического явления.  

Дифференцировочные упражнения, направленные на формиро-
вание механизма распознавания, учат различать омонимические 
признаки. Стабилизация навыка узнавания грамматического явле-
ния происходит благодаря продолжительному поддерживанию ори-
ентировочной реакции. 

Отличительная особенность дифференцировочных упражнений 
заключается в том, что одновременно с усвоением способа действия 
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с языковыми объектами усваиваются обучающимися и сами языко-
вые единицы и явления. 

На формирование определенных умственных действий направ-
лено применение алгоритмов. Алгоритм – это средство для преодо-
ления грамматических трудностей. Успешность его применения в 
значительной мере будет зависеть от степени усвоения обучающи-
мися операций [5, с. 24–31]: 

 выделять признаки грамматического явления;  
 изучать структуру алгоритма;  
 последовательно выполнять операции с материалом по сличе-

нию грамматического явления с алгоритмом;  
 выделять данное явление в предложении.  
По мере накопления опыта работы с алгоритмом, обучающиеся 

будут выполнять соответствующие операции автоматизировано. 
Выполнение репродуктивных упражнений. Роль репродуктив-

ных упражнений, формирующих механизмы структурирования и 
синтезирования, существенна при закреплении материала.  

Особое место при выполнении этих упражнений занимает син-
тагматическое членение. Задания звучат следующим образом:  

– определите границу между группами подлежащего и сказуе-
мого (между главным и придаточным предложением, определив 
при этом вид придаточного); 

– выделите средства связи и объединения слов, словосочетаний 
в предложения.  

К этой группе упражнений относятся также реконструктивные 
упражнения, развивающие умения прогнозировать грамматические 
структуры, например заполните текст с пропусками, обращая вни-
мание при этом на грамматические конструкции. 

При выполнении репродуктивных упражнений обучающимся 
предлагается самостоятельно воспроизводить язык, используя уже 
известные им средства.  
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Автоматизированное восприятие грамматического явления. 
Операции целесообразно производить на некотором количестве 
структурно однотипных фраз, представляющих собой смысловое 
единство. Примерами заданий, сопровождающих операции ана-
лиза, могут быть следующие: 

– найдите в главном предложении определяющее слово, к кото-
рому относится придаточное; 

– расставьте знаки препинания. 
Выполнение продуктивных упражнений. Упражнения ориентиро-

ваны на коммуникативное применение изучаемого грамматического 
явления. Знание важных коннекторов, структурных маркеров предло-
жения достигается при выполнении когнитивных грамматических 
упражнений, когда познавательная грамматика используется для об-
щения на иностранном языке. Грамматические упражнения, ориенти-
рованные на сообщение, должны играть центральную роль. При отра-
ботке и закреплении грамматики следует руководствоваться принци-
пом посильности заданий: от легких (простых) к более сложным 
упражнениям или от когнитивного к ориентированному общению. 

Практикуя грамматику в контексте коммуникативной ситуации, 
рекомендуется пользоваться рабочими листами. Отработка грамма-
тического явления должна быть как в устной, так и в письменной 
форме. Например, в качестве домашнего задания обучающимся 
можно предложить написать о «проблемах поколений», используя 
прошедшее время. Также аудиовизуальные тексты, такие как теле-
передачи, телесериалы или фильмы, позволяют закрепить новую 
грамматику. Обучающиеся могут посмотреть эпизод телесериала и 
обобщить его, где им следует использовать соответствующее грам-
матическое явление. 

При обучении синтаксису второго иностранного языка про-
блемно-поисковая технология применима частично, возрастает 
роль вербальной инструкции и языковой среды для тренировки обу-
чающихся в употреблении синтаксических моделей. 
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Применение проблемно-поисковой технологии не является абсо-
лютным правилом и зависит как от этапа обучения, так и от возраста 
обучающихся, от конкретной стороны речи, которой мы обучаем.  

На старшем и среднем этапах обучения второму иностранному 
языку применение технологии немного разнится. На среднем этапе 
обучения учитель может использовать правило-инструкцию сразу 
после того, как обучающимся был предъявлен образец речи на ино-
странном языке.  

На старшем этапе обучающиеся самостоятельно применяют оп-
тимальные познавательные стратегии и приемы, снижается необхо-
димость сопоставлений лингвистических систем. Учитель при 
предъявлении языковых или речевых явлений чаще использует вер-
бальное правило-инструкцию, которое поддерживает процесс выра-
ботки «внутреннего знания» у обучающихся.  

 
2.2.4. Формирование лексического навыка 

 
При овладении лексической системой второго 

иностранного языка акцент должен быть сделан на 
процессе образования представлений, системной ор-
ганизации новой информации [4, с. 308]. Развитие 

умения применять новую лексику проходит три этапа. 
Подготовительный этап. На подготовительном этапе формиру-

ется языковой лексический навык в процессе выполнения упражне-
ний в разных видах речевой деятельности.  
Решение коммуникативных задач. Отличительным признаком 

упражнений второго этапа является наличие коммуникативной за-
дачи и ситуации. При их выполнении обучающийся должен пони-
мать, что отрабатываемый навык обеспечит ему возможность ком-
муникации в определенных ситуациях, в которых ему придется ока-
заться в ближайшее время.  
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Применение новой лексики при решении проблемных задач. Тре-
тий этап заключается в постепенном развитии умения употреблять 
новую лексику, ее запоминании, переводе на уровень долговремен-
ной памяти. 

На выбор упражнений влияет возраст учеников и трудность 
осваиваемого материала. Так, для младших подростков предпочти-
тельны игровые способы деятельности. В дальнейшем – выполне-
ние проблемных задач с целью создания речевых произведений 
творческого характера, моделирование ситуаций реального обще-
ния. Для старших школьников для развития речевых умений преду-
смотрены компьютерные и мультимедийные технологии. 

На первом этапе ученики получают большой спектр информации 
об изучаемой лексической единице: от качественной характери-
стики слова, его принадлежности к активному или пассивному ми-
нимуму до словообразовательной структуры слова.  

Применение языковой догадки при изучении лексических еди-
ниц создает опору для запоминания слов. Новый словарь следует 
вводить и развивать в контексте. Это облегчает понимание, способ-
ствует формированию ассоциативных связей. 

Связи внутри словарного запаса являются важной предпосылкой 
для закрепления новых слов в памяти. По этой причине введение и 
понимание новой лексики нельзя рассматривать независимо от тек-
стовой работы. Все этапы выполняются для того, чтобы практико-
вать словарный запас сначала на рецептивном и, наконец, на репро-
дуктивном и продуктивном уровнях. В рамках этих фаз семантиза-
ция играет особо важную роль, так как ключевые слова должны 
быть сначала объяснены и развиты, прежде чем начнется репродук-
тивная и продуктивная словарная работа. 

Обучающиеся должны активно взаимодействовать с новой лек-
сикой, пытаясь вывести значение неизвестных слов из контекста.  

Для объяснения смысла слова можно использовать невербаль-
ные способы: 



54 

 демонстрация объекта, предмета окружающей среды, свойств 
вещей; 

 действия и ситуации могут быть воспроизведены (открыть, по-
махать, включить); 

 эмоциональные состояния можно демонстрировать с помо-
щью жестов и мимики (радость, грусть, раздражение, шок); 

 с помощью картинок многие незнакомые слова могут быть 
ясно объяснены. 

Неизвестные слова можно объяснить с помощью вербальной се-
мантики. Например: 

 встраивание слова в известный контекст: Hauptstadt: Berlin ist 
die Hauptstadt Deutschlands; 

 спецификация придаточных слов: Fruchtarten: Banane, Orange, 
Ananas, Apfel, Kiwi; 

 указание синонимов: Spaß haben – sich amüsieren; 
 указание антонимов: schwarz – weiß; 
 реконструкция соединений: Wartezimmer – ein Zimmer, in dem 

man wartet. 
Семантика должна быть четкой и понятной, вот почему не-

сколько семантических приемов часто используются параллельно.  
1. Применение родного языка. Если во время грамматиче-

ского упражнения необходимо разъяснить незнакомое слово, 
уместна семантика родного языка. При работе над текстом или 
аудировании, где понимание прочитанного играет важную роль, 
уместна иноязычная семантика, поскольку внимание обучающихся 
сосредоточено на смысловом декодировании. 

В дидактике иностранного языка также различают национально-
маркированные лексические единицы, понимание смысла которых 
заключено, прежде всего, в семантизации их лексического фона. 
Лексические фоны двух эквивалентных слов различных языков со-
держат в своем составе межъязыковые и национально-культурные 
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семантические доли. При отождествлении в сознании слова род-
ного языка со словом иностранного языка происходит отождеств-
ление и лексических фонов обоих слов. При сопоставлении обуча-
ющимися лексических фонов двух языков может иметь место линг-
вострановедческая интерференция. Преодолеть ее возможно при 
введении национально-маркированного словаря через контекст. 
Это облегчает понимание, способствует формированию ассоциа-
тивных связей внутри словарного запаса и является важной предпо-
сылкой для закрепления новых слов в памяти. По этой причине вве-
дение и понимание новой лексики нельзя рассматривать незави-
симо от текстовой работы [6, с. 58]. Словарная работа – это работа 
с текстами, и изучение лексики всегда должна начинаться с текстов. 

Следовательно, для словарной работы актуальны все этапы: 
вводный, презентационный, семантический и практический. Этапы 
выделяются условно, исключительно для того, чтобы практиковать 
словарный запас сначала на рецептивном и, наконец, на репродук-
тивном и продуктивном уровнях. Семантизация культурно-марки-
рованных слов должна проходить до репродуктивной и продуктив-
ной словарной работы. 

Обучающиеся должны активно взаимодействовать с новой лекси-
кой, пытаясь понять значение слова. Понимание незнакомых слов из 
контекста, активное обращение с новым учебным материалом помо-
гают обучающимся поддерживает их память. Важны также коммента-
рии преподавателя. При работе с культурно-маркированными словами 
можно использовать следующие приемы объяснения смысла: 

1. Простые игровые упражнения для активизации культурно-
маркированного словарного запаса. Упражнения в первую очередь 
предназначены для преодоления трудностей, связанных с понима-
нием культурно-маркированной лексики: изобразить на бумаге то, 
как обучающиеся понимают значение слова, показать жестами, ми-
микой, высказать предположения, где это можно увидеть, приме-
нить и т.д. 
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2. Собрать комбинации слов. Можно работать в группах, подо-
брать подходящие понятия к указанному явлению. Таким образом, 
обучающийся прослеживает ассоциативно-смысловые связи нового 
слова. 

3. Далее более сложная работа, связанная с предыдущей: выде-
лить из списка понятия, которые несут главное понятие, затем по-
нятия с второстепенным значением. 

4. Применение несложных ассоциограмм. Ассоциации, т.е. 
спонтанные идеи и мысли, провоцирующие употребление слова, со-
бираются с помощью ассоциограмм [6, с. 45–56]. Вместо слова 
можно использовать фотографию, изображение, звук, объект в ка-
честве триггера. На элементарном уровне можно довольствоваться 
использованием связанных слов как набора слов по определенной 
теме. На более сложном уровне ассоциограммы могут и должны 
расширяться: слова подчиняются друг другу в соответствии с их со-
держанием. Возникают связи, дальнейшие цепочки ассоциаций. Те-
матическая структура намечает действие, которое затем постепенно 
формулируется. 

Работу с ассоциограммами рекомендуется проводить в группах 
либо вместе со всем классом коллективно [7, с. 79–90]. Когда обу-
чающиеся разрабатывают собственную ассоциограмму, то полу-
чают широкий спектр различных результатов, поскольку все люди 
ассоциируют по-разному, основываясь на своем личном опыте, 
своих предварительных знаниях, склонностях и т.д. 

Все слова и выражения записываются на доску. В случае необ-
ходимости педагог помогает с переводом. 

 «Мозговой штурм» и майндмэп (ментальная карта) тесно свя-
заны, их также можно применять в качестве приемов семантизации 
национально-маркированных слов. Но они сложнее, поэтому реко-
мендуется применять в классах, где имеются обучающиеся с более 
высоким уровнем знаний, например при подготовке к проектам, 
коллективной дискуссии.  
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В то время как ассоциативную диаграмму и майндмэп можно со-
здавать индивидуально или в группе, «мозговой штурм» предназна-
чен исключительно для использования в группах. Сначала происхо-
дит сбор идей, затем группа пытается структурировать собранные 
ассоциации, связать их с общими понятиями. Ментальная карта 
изображает все, что имеется в структуре, и, таким образом, опреде-
ляет внутреннюю структуру текста.  

Таким образом, возможность применения ассоциограмм, мен-
тальных карт доказывает, что информация в нашей памяти накап-
ливается не беспорядочно, а сортируется, образуя связи. 

Следующий этап связан с закреплением национально-маркиро-
ванной лексики. Обучающийся вырабатывает собственную про-
грамму действий для решения коммуникативной задачи. Он выпол-
няет упражнения по трансформации, модификации образца, т.е. вы-
полняет действия по аналогии.  

При изучении второго иностранного языка многие слова могут 
забываться. Они не сохраняются в долговременной памяти, потому 
что заблокированы другими словами или недостаточно объединены 
в сеть в ментальном лексиконе и, следовательно, имеют слишком 
низкую стабильность. По этой причине новый словарный запас тре-
бует тренировки на практике разными способами. 

Во время практики новые слова должны быть представлены и 
усвоены по различным каналам, чтобы они как можно глубже и 
многомернее закрепились в различных подсистемах памяти. Такие 
объяснения нам дает когнитивная психология [5, с. 78–90]. Сначала 
мы слово слышим, потом произносим и применяем. Соответ-
ственно, упражнения должны быть многоканальными, целостными, 
игровыми, аффективными, творческими и коммуникативными [6, 
с. 334]. При обучении второму иностранному языку необходимо 
учитывать следующие результаты исследования когнитивной пси-
хологии: 
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1. В памяти хранятся не отдельные фрагменты информации, а 
контексты (фразы, синтагмы, идиоматические выражения). 

2. Запоминание формул и рамочных формулировок (Здрав-
ствуйте, я хотел бы получить...) легче, чем запоминание отдельных 
слов [6, c. 118]. 

3. Долговременное удержание слова может завесить от других фак-
торов, а именно открытости к чужой культуре, предшествующих зна-
ний и стратегий обучения, положительных эмоций и мотивации.  

Словарный запас второго иностранного языка должен быть мак-
симально глубоким и храниться в ассоциативной сети семантиче-
ской памяти. Достичь этого помогает выполнение когнитивных 
упражнений. Объем слов должен быть ограничен, чтобы их можно 
было использовать в устном и письменном общении надлежащим 
образом (коммуникативный аспект).  

Активизировать мыслительную деятельность обучающихся далее 
возможно при выполнении упражнений, в которых слова классифи-
цируются в соответствии с коннотативными критериями: задания на 
заполнение пробелов, завершение предложений. Национально-мар-
кированная лексика отрабатывается на уровне предложения и текста. 
Более сложными являются упражнения, ориентированные на сооб-
щение и применение слов в коммуникативной ситуации. 

На третьем этапе обучающийся применяет выработанную про-
грамму в коммуникативных ситуациях. Задания на применение 
национально-маркированных лексических единиц более обширны, 
чем просто упражнения на закрепления. Они целостны, ориентиро-
ваны на общение и встроены в коммуникативную ситуацию. Обу-
чающиеся рассказывают о собственном опыте по теме, ведут диа-
логи и дискуссии, т.е. это применение изученных лексических еди-
ниц на репродуктивном и продуктивном уровнях. 

Следует сказать, словарная работа не является каким-то допол-
нительным звеном, а скорее всего интегративным, особенно, если 
мы имеем в виду обучение разным видам речевой деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как реализуется проблемно-поисковая технология 
при формировании грамматического навыка? Приведите 
примеры упражнений, направленных на формирование механизмов 
узнавания и распознавания грамматического явления. 

2. В чем заключается эффективность применения алгоритма при 
формировании грамматического навыка? 

3. В чем отличие репродуктивного этапа от продуктивного? 
4. Какие этапы формирования языковых навыков и речевых умений 

при обучении второму иностранному языку выделяют методисты? 
5. Что такое фонетическая интерференция? 
6. Какова последовательность формирования фонетического 

навыка на втором иностранном языке? 
7. Какой поэтапности необходимо придерживаться при работе над 

фонетическим материалом на основе подкастов? 
8. Какие навыки формируются на подготовительном этапе? Приве-

дите примеры упражнений, направленных на формирование этого вида 
навыка. 

9. Какие отличительные особенности характерны для упражнений 
второго этапа? На формирование какого навыка или умения они 
направлены? 

10. Какие способы семантизации можно применить при раскрытии 
семантики лексических единиц, связанных с особенностями культуры 
народа-носителя изучаемого иностранного языка? 

11. Что такое коллаж? Для чего используется составление ассоцио-
грамм? 

12. Что такое комплексный комментарий? 
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2.3. Контроль на уроках немецкого языка 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Понятие и функция контроля в методике препо-

давания иностранным языкам. 
 Формы контроля. 
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Понятие и функция контроля в методике  
преподавания иностранным языкам 

В процессе обучения второму иностранному языку важное место 
занимает контроль. Контроль позволяет устанавливать обратную 
связь, т.е. контролировать ход усвоения обучающимися учебного 
материала, развития навыков и умений и обоснованно оценивать их 
успехи. Важное место занимают задания, связанные с проведением 
контроля. Результат контроля – наглядное свидетельство понима-
ния / непонимания учениками того или иного материала. 

 
Формы контроля 

Для обеспечения постоянной обратной связи, помогающей 
управлять учебным процессом [4, 9], контроль должен приобрести 
непрерывный характер и осуществляться на разных уровнях. Так, 
на каждом занятии учителю важно осуществлять неформальный 
(текущий) контроль. Более тщательный формальный контроль сле-
дует осуществлять не только в конце всего курса (итоговый кон-
троль), но и по каждому разделу (промежуточный контроль), 
обеспечивая обратной связью и обучающегося, и учителя. При этом 
контроль должен быть интегрирован в курс обучения, т.е. осу-
ществлять также и обучающую функцию. В то же время необходим 
периодический самоконтроль. Обучаемые должны осознавать, как 
продвигается их учение и каковы их проблемы. Окончательное ре-
шение по поводу их достижений следует принимать на основе дан-
ных всех трех видов контроля.  

Контроль является, как правило, обязанностью учителя. Ему 
также приходится осуществлять неформальный контроль работ 
обучающихся. Это может быть и на занятии, и при выполнении до-
машних заданий. Очень важно, как проводить контроль и какие за-
дания использовать. Со стороны обучающихся отношение к кон-
тролю чаще всего негативное. Отсутствие обратной связи между 
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контролем и процессом обучения, однообразные формы проведе-
ния контроля, то, как они оцениваются, является тому объяснением. 
Отсюда возникает ряд проблем, которые требуют решения. 

Контроль является конструктивным тогда, когда он сосредото-
чен не на недостатках, а на достижениях. Он должен быть таким, 
чтобы обучающиеся могли продемонстрировать то, что они знают 
и умеют [7, с. 280].  

Представляется целесообразным рекомендовать педагогам в ка-
честве контрольных использовать задания на смысловую компрес-
сию текста. Как один из способов «сжатия» информации смысло-
вая компрессия связана с различными видами информационно-
учебной деятельности, в частности с реферированием, аннотирова-
нием, рецензией. 

Составление реферата требует его структурно-вербального по-
нимания, аннотация – знание темы оригинала, в которой указан 
также адресат информации и предельно кратко излагается главный 
смысл текста. Таким образом, от обучающихся требуется общее по-
нимание без проникновения в детали. Рецензирование свидетель-
ствует о глубоком понимании предмета содержания. Рецензия вы-
ражает оценку читателем произведения, где приводятся конкретные 
факты из первичного текста для доказательства своего мнения. 

Функция контроля всех видов компрессии заключается в том, 
что у обучающихся проверяются навыки и умения в разных языко-
вых аспектах и видах речевой деятельности. 

Общими умениями для всех видов компрессии являются следу-
ющие: 

 умение ориентироваться в структуре текста; 
 умение делать выводы и обобщения в связи с прочитанным; 
 умение аргументировать отношение к прочитанному; 
 умение выделять основные идеи первичного текста; 
 умение отбирать нужные факты исходного текста; 
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 умение письменного «свертывания», «сжатия» текста; 
 умение трансформировать различные лексические и граммати-

ческие средства языка для более краткой передачи смысла. 
Рассмотрим группы умений, развиваемые у обучающихся при 

выполнении реферирования, аннотирования и рецензирования. 
Под реферированием обычно понимают сокращенное изложение 

содержания первичного документа с основными фактическими сведе-
ниями и выводами [2, с. 103–121]. В психологическом плане рефери-
рование основано на выделении в тексте опорных точек и реконструк-
ции (перестройке) его содержания. Содержательная реконструкция на 
уровне крупного смыслового отрезка проявляется в операциях сжатия, 
замены, перемещения, расширения. Ведущая роль принадлежит сжа-
тию, которое выступает в формах исключения, обобщения, объедине-
ния и стяжения. В качестве инструмента замены выступает перефра-
зирование материала. Перемещение является следствием опущения 
отрезков текста, изменения плана изложения и реорганизации тексто-
вого массива. Расширение реализуется в форме умозаключений, кото-
рые имплицитно содержатся в исходном тексте.  

Важным этапом в работе по реферированию служит составление 
плана. План дает определенную систему ориентиров для разверты-
вания смыслового содержания и является одной из форм упрежде-
ния текста. Следующей фазой является развертывание плана в те-
зисы. Каждый пункт плана развертывается в ряде тезисов, которые 
строятся на базе смысловых отрезков низших рангов с использова-
нием ключевых фрагментов на уровне абзаца и связки абзацев. Ло-
гический план строится на основе чтения и осмысления оригинала 
и выделения опорных пунктов или ключевых фрагментов. Главный 
вывод текста, выраженный в заключительном абзаце, может либо 
остаться в конце текста, либо «возглавить» реферат. Заключитель-
ная фаза работы над рефератом – это редактирование. Она заключа-
ется в стилистической «шлифовке» составленного текста и приве-
дении его в соответствие с определенным стандартом. 
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В группу умений, связанных со смысловой компрессией текста 
(в данном случае реферированием), входят следующие: 

 умения проникать в смысловую структуру и выделять ключе-
вые фрагменты в исходном тексте; 

 умения перефразировать имеющиеся в тексте формулировки, 
обобщать материал в укрупненные смысловые узлы; 

 умения перегруппировывать материал и строить логический 
план текста; 

 умения составлять текст реферата; 
 умения редактировать написанный текст реферата. 
Следующий вид компрессии – аннотация. В аннотации пре-

дельно кратко передается только тематика оригинала. 
Содержание исходного текста в аннотации должно излагаться 

своими словами, что позволит в большинстве случаев высокую сте-
пень абстрагирования, обобщения смысла оригинала. Написание 
оригинала требует использования специальных клише, которые ча-
сто носят оценочный характер, а также использование плана состав-
ления аннотации.  

При написании аннотации педагог ставит цель проконтролиро-
вать развитие следующих групп умений: нахождение опорных слов 
в исходном тексте; использование основных типов сжатия текста: 
операции обобщения, объединения, стяжения; использование прин-
ципов дескрипторной конденсации; последовательное абстрагиро-
вание главного смысла; оформление обобщения с помощью клише, 
формулирование суммирующего предложения и редактирование 
текста аннотации.  

Значительную учебную ценность для работы в старших классах 
школ с углубленным изучением иностранного языка, лингвистиче-
ских гимназий и лицеев представляет рецензия – вид реферативного 
изложения содержания текста, в котором освещается содержание ре-
цензируемого документа и дается критическая оценка как отдельным 
положениям, высказываниям, так и документу в целом [5, с. 23–25]. 
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Владение данным жанром (термин Н.И. Лагвешкиной) требует 
от обучающихся глубокого осмысления материала, его критической 
оценки, доказательности, логичности, способствует развитию чте-
ния, повышению речевой культуры обучающихся и их интеллекту-
альному развитию [5, с. 23–25]. 

При проведении рецензирования в качестве контроля педагог 
проверяет у обучающихся следующую группу умений: определять 
главную идею текста; критично оценивать описание эпохи, при-
роды, места действия; умение определять точку зрения, взгляды, 
позицию автора, оценивать события; аргументировать свое мнение, 
отношение к прочитанному. 

Применение форм компрессии текста в качестве контроля чрез-
вычайно полезно. Сам процесс сжатия текста, перебор и отбор фак-
тов и идей исходного текста и их материальной языковой оболочки 
является активным мыслительным процессом, при котором проис-
ходит глубокое проникновение в смысл. 

Занятие различными формами компрессии при обучении вто-
рому иностранному языку соответствует растущему интеллекту 
обучающихся на всех ступенях обучения. Если их проводить регу-
лярно, с постепенным нарастанием трудностей, то обучающиеся бу-
дут заметно прогрессировать, что, в свою очередь, повысит мотива-
цию к изучению второго иностранного языка. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое контроль? Какие формы контроля отме-
чены в методике преподавания иностранных языков? 

2. С какой целью проводится контроль и что является 
его объектом? 

3. В чем целесообразность применения в качестве контрольных за-
даний на смысловую компрессию текста? 

4. Какие умения контролируются в процессе написания реферата, 
аннотации, рецензии? 
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2.4. Обучение видам речевой деятельности 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Обучение аудированию.  
 Обучение говорению. 
 Обучение чтению. 
 Обучение письменной речи. 

 
Обучение второму иностранному языку в любом возрасте может 

быть благотворным для развития личности ребенка, если оно орга-
низовано в соответствии с его особенностями [8, с. 316]. В отноше-
нии видов речевой деятельности не существует строгой зависимо-
сти успешности обучения от возраста школьника. Ранний старт в 
обучении важен для умений аудирования, которые зависят от фоно-
логической чувствительности «человека. Во всех остальных видах 
речевой деятельности физиологическая обусловленность успехов 
не так важна, как правильно организованное обучение.  

 

2.4.1. Обучение аудированию 
 

Точно так же, как при обучении первому иностранному языку, 
на втором иностранном языке существуют разные цели аудирова-
ния и, как следствие, разные способы его подачи и понимания, 
например задания на аудирование с общим, выборочным и деталь-
ным пониманием. 

Обучающиеся должны научиться понимать различные стили 
аудирования, которые они знают на своем родном языке, и совер-
шенно автоматически использовать их на иностранном языке. Это 
означает, например, соотносить свою установку с поставленной за-
дачей. Обучающиеся должны научиться не «спотыкаться» о каждое 
незнакомое слово, отрывок, который они не понимают при прослу-
шивании в целом или выборочно, нужно научиться слушать дальше 
и сосредоточиться на том, что они понимают. 
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При использовании аудиотекстов на коммуникативных уроках 
немецкого языка существует и другая параллель. Помимо требова-
ния аутентичности к заданиям, существует требование аутентично-
сти аудиотекстов. Как правило, аудиотексты создаются авторами 
книг, и от этого зависит, насколько реально звучат разговорные тек-
сты, удалось ли автору сымитировать разговорный язык и 
насколько хороши записи. При этом имеется в виду не только хоро-
шее техническое качество текста. Тексты должны соответствовать 
практике носителя языка, учитывать разнообразие голосов в аудио-
текстах. Фоновые шумы придают аудиотексту больше оригиналь-
ности. 

При прослушивании диалогических текстов очень важен кон-
текст: выясняются обстановка, в которой происходят беседы, время 
и причина беседы, собеседники и отношения между собеседниками. 
Снять некоторые трудности перед прослушиванием могут помочь 
вводные слова преподавателя о ситуации, демонстрация иллюстра-
ции, пояснение причины возникновения шумов в записи. 

Круг тем, охватываемых аудиотекстами, разнообразен. Они 
должны учитывать языковую подготовку целевой группы. Для под-
ростков поднимаются следующие темы: хобби и досуг, студенческие 
обмены, проблемы в школе, конфликты между молодежью и взрос-
лыми, курение среди молодежи и т.д. Для младших школьников – 
здоровый образ жизни, путешествия, интернет-зависимость и др.  

Аудиотекст можно прослушивать несколько раз. Это зависит от 
сложности самого текста, уровня подготовки обучающихся и цели 
обучения. 

Для обучающихся любого возраста является важной правильная 
процедура предъявления лингвистического знания. 

Аудирование – это рецептивная устная речь, может выступать и 
как цель, и как средство обучения второму иностранному языку. 
Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого 
языка, его фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, 
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мелодикой. Через аудирование идет усвоение лексического состава 
языка и его грамматической структуры.  

Аудирование облегчает овладение другими видами речевой дея-
тельности: говорением, чтением и письмом, что является одной из 
главных причин использования аудирования в качестве вспомога-
тельного, а иногда и основного средства обучения данным видам 
речевой деятельности. 

Методика обучения аудированию на втором иностранном языке 
не отличается от аналогичной методики в первом языке и базиру-
ется на основных механизмах: речевом слухе, памяти (кратковре-
менной и долговременной), оперативной памяти и вероятностном 
прогнозировании, артикулировании [10, с. 130–133].  

Для успешного обучения аудированию необходима методиче-
ская система, учитывающая языковые и речевые трудности и обес-
печивающая их преодоление. Условно трудности можно разделить 
на группы. Первая группа связана с пониманием речи носителя 
языка. Любая индивидуальная особенность произношения, тембр 
голоса, достаточно быстрый темп будут затруднять понимание речи 
носителей языка. Для преодоления этой трудности у обучающихся 
нужно развивать речевой слух на материале аутентичных текстов. 
Вместо учебных аудиотекстов необходимо применять подлинно 
аутентичные записи.  

Вторая группа трудностей связана с пониманием грамматиче-
ских форм, не свойственных русскому языку. Воспринимая текст, 
обучающийся, анализируя интонацию, паузы и логическое ударе-
ние, должен выделить в нем отдельные элементы. 

Наличие незнакомых слов в сообщении также может являться 
причиной его непонимания. Отсюда третья группа трудностей свя-
зана с восприятием лексических единиц в процессе аудирования. 
Школьников необходимо обучать правильному восприятию слов, 
словосочетаний, фраз. Это возможно, например, благодаря дей-
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ствию вероятностного прогнозирования: нужно добиваться прогно-
зирования смысла высказывания, когда форма и содержание обра-
зуют полное единство. 

Последовательность заданий на прослушивание обычно выгля-
дит так: слушатель получает установку и задание, за которым сле-
дует перерыв для его чтения, после чего дается аудиотекст. Если вы 
хотите воспроизвести аудиотексты несколько раз на этапе обуче-
ния, нужно снова прослушать вступление, а затем дождаться пере-
рыва для чтения, прежде чем вы сможете снова прослушать текст.  

Задания на аудирование во многом идентичны заданиям на чте-
ние. В качестве заданий на аудирование можно использовать следу-
ющие типы заданий: 

1. Offenen Aufgaben (задания открытого типа). 
2. Geschlossene Aufgaben (задания закрытого типа): 
 Multiple-Choice-Aufgaben (задания на множественный выбор); 
 Alternativ-Antwort-Aufgaben (альтернативные вопросы); 
 Zuordnungsaufgaben (задания на соотнесение). 
3. Grafische Umsetzung (графическое исполнение). 
При выполнении заданий открытого типа обучающимся предла-

гается сначала прочитать вопросы, на которые они должны отве-
тить после прослушивания. Цели прослушивания четко опреде-
лены, и обучающиеся знают, на что обращать внимание.  

Для заданий закрытого типа с несколькими вариантами ответов 
также можно использовать картинки и рисунки. Применение карти-
нок или рисунков в задании дает преимущество снизить трудность 
понимания аудиотекста. Это действительно преимущество, риск 
того, что правильное понимание прочитанного не удастся, должен 
быть сведен к минимуму. Поэтому соотнесение заданий с несколь-
кими вариантами ответов с картинками или рисунками особенно ре-
комендуется для тестов на понимание на слух в первой половине 
начального уровня.  
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Задания на множественный выбор обычно требуют довольно 
глубокого понимания текста, альтернативные вопросные задания 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы охватывать 
только самую важную информацию. Одна из форм альтернативного 
задания включает обрывок предложения либо пропуск его части. 
Обучающиеся должны дополнить это предложение, выбрав при 
этом правильный тестовый вариант из предложенных. 

Wie muss der letzte Satz enden? 
A …will auch einen Hund haben. 
B …fällt auf den Boden. 
Задание на соотнесение может состоять из нескольких кратких 

частей. Рекомендуется использовать наглядный материал, что об-
легчает выполнение задания. Например, заполнить заданный растер 
информацией либо отметить соответствующие категории.  

Графическое исполнение предназначено для извлечения инфор-
мации из прослушанного аудиотекста. Другая форма графического 
исполнения – визуальный диктант. В этой форме задание на ауди-
рование состоит в описании картинки, а задание на аудирование за-
ключается в том, чтобы свободно описать наглядность после про-
слушивания текста. Cодержанием изображения может быть, напри-
мер, ландшафтный дизайн, обстановка помещения, описание чело-
века или описание нескольких людей, которые существенно отли-
чаются друг от друга, а также образ действий. В то время как эти 
задания для тренировки восприятия на слух могут содержать очень 
образные и забавные элементы, шаблон для контроля должен очень 
точно и недвусмысленно описывать ясный факт, который может 
быть графически реализован. 

Ein Bild im Bild … 
Hören Sie bitte! Und zeichnen Sie bitte! 
Эффективным способом обучения аудированию на втором ино-

странном языке выступают подкасты, где аутентичные материалы 
представлены в большом количестве и на разные темы. Прежде 
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всего, рекомендуется найти необходимый подкаст, для этого обра-
титься к директории подкастов, выбрать интересующую категорию 
и просмотреть список подкастов. Для изучающих немецкий язык 
директория подкастов размещена по адресу www.podcast.de.  

Для развития аудитивных умений на основе подкастов доста-
точно использовать известную трехфазовую модель обучения: (1) 
до прослушивания, (2) во время прослушивания, (3) после прослу-
шивания. Данная модель известна большинству учителей и доста-
точно подробно описана в статье П.В. Сысоева [11, c. 8–11]. Основ-
ных отличий методики использования подкаста от методики ис-
пользования традиционных носителей аудио- и видеоматериалов 
нет. При использовании подкаста рекомендуется выбрать интересу-
ющий аудио- или видеоматериал, просмотреть (прослушать) и вы-
полнить задания преподавателя. 

Использование подкастов в процессе обучения аудированию 
значительно повышает мотивацию обучающихся и привносит раз-
нообразие в процесс обучения второму иностранному языку.  

 
2.4.2. Обучение говорению 

 
Говорение – один из способов устного речевого 

общения. Акт устного общения может состояться при 
наличии мотивов, целей, коммуникативной ситуа-
ции. В учебном процессе необходимо создавать условия общения и 
мотивировать высказывания обучающихся. Обучение устной речи 
на втором иностранном языке происходит с опорой на текст-обра-
зец. Это характерно для обучения и диалогической, и монологиче-
ской речи.  

Обучение говорению в его диалогической форме осуществляется 
в направлении от прослушивания (чтения) готового диалога-об-
разца к его воспроизведению и составлению диалога по аналогии. 
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Например, отрабатывается умение вести диалоги этикетного харак-
тера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-об-
мен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5–7-е классы) до 4–5 ре-
плик (8–9-е классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжи-
тельность диалога 1,5–2 минуты. Обучение диалогическому выска-
зыванию включает три этапа: подготовительный, репродуктивный 
и продуктивный. На первом этапе происходит определение ситуа-
ции общения и работа с диалогом-образцом. На втором этапе обу-
чающиеся выполняют упражнения, связанные с отработкой языко-
вого и речевого материала, подбором реплик. Третий этап – созда-
ние и воспроизведение учениками собственного диалога.  
Обратимся к типологии диалогической речи. И.Л. Бим выделяет 

следующие виды диалога: диалог-расспрос типа интервью; диалог-
обмен сообщениями, мнениями; побудительный диалог (просьба, 
совет); ритуализированный диалог [1, c. 15–27].  

Диалогический текст состоит из диалогических единств, пред-
ставляющих собой пары или группы реплик, среди которых разли-
чают инициальные (начинающие разговор) и реактивные. Побуж-
дением к первой реплике обычно выступает ситуация или внутрен-
нее состояние участника диалога, вторая реплика, кроме указанных 
факторов, определяется также содержанием, стилистикой, интона-
цией первой реплики. 

Взаимосвязанные по смыслу реплики вступают в структурно-се-
мантические связи, образуя диалогические единства. Диалогиче-
ские единства могут быть двух-, трех-, четырехчленными, но наибо-
лее простыми являются единства, состоящие из двух реплик. По ве-
личине диалогического текста, его объему и структуре можно раз-
личить диалогическое единство (2 реплики); микродиалог (3–5 ре-
плик); средний диалог (6–15 реплик); макродиалог (свыше 15 ре-
плик).  
Особый вид диалога – полилог – коллективный речевой продукт 

общения. 
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В полилоге наблюдается большее разнообразие стилей, манер 
разговора, способов выражения эмоциональных и других реакций. 
Для полилога характерны сочетание в рамках одного речевого акта 
рецепции и продукции, смена коммуникативных ролей.  

Полилог диалогичен, однако в качестве партнера в этом случае 
выступает не один человек, а целая группа, поэтому прогнозирова-
ние хода разговора более затруднено. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, обу-
чающиеся учатся готовить и представлять проекты, которые 
должны создавать условия для их реального общения на немецком 
языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 
презентации этих проектов должны участвовать все обучающиеся. 
Степень и характер участия могут быть разными: к работе над про-
ектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, 
школы), члена жюри, репортера и др.  

При обучении диалогической речи на втором иностранном языке 
возможны два пути: индуктивный (снизу вверх) и дедуктивный 
(сверху вниз). Но предпочтительным является второй, когда обуче-
ние говорению в его диалогической форме может осуществляться в 
обратном направлении: от прослушивания (чтения) готового диа-
лога-образца к его воспроизведению и составлению диалога по ана-
логии [6, c. 81–83]. 

Создание монологического высказывания предполагает знание 
«правил построения» нескольких типов текстов и умение строить 
связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуа-
цию или зрительную наглядность. Объем монологического высказы-
вания от 7–10 фраз (5–7-е классы) до 10–12 фраз (8–9-е классы). Про-
должительность монолога 1–1,5 минуты (9-й класс). При создании 
собственного монологического высказывания обучающиеся опира-
ются на текст-прототип [8, c. 314].  



75 

Предметом монолога является мысль говорящего. Из психологи-
ческих механизмов наиболее важными являются предвосхищение, 
умение слышать и правильно оценивать свою речь. Продуктом яв-
ляется текст, результатом – его воздействие на слушающих. Моно-
логическая речь отличается также индивидуальным композицион-
ным построением и относительной смысловой завершенностью. По 
жанровой принадлежности это могут быть бытовой рассказ, отчет о 
проделанной работе, научный доклад, художественный монолог и 
т.д.). Способы развертывания текста: повествование, описание, рас-
суждение, убеждение и др. 

Обучение монологическому высказыванию проходит, как и обу-
чение диалогу, в три этапа. На подготовительном этапе школьники 
выполняют анализ коммуникативного намерения и структуры тек-
ста. Второй этап включает репродуктивные упражнения на сравне-
ние, объяснение, опровержение, описание данных. Продуктивный 
(третий) этап обучения монологической речи строится в рамках 
предлагаемых учителем ситуаций общения или проблем, на основе 
прочитанного, прослушанного, наглядных средств [8, с. 314–315]. 

Активизировать речевую деятельность на втором иностранном 
языке рекомендуется через решение проблемных задач: сравнение 
полученной информации и формулировку выводов, опрос с обра-
боткой данных и т.п.  

Если руководствоваться сформулированными выше закономер-
ностями обучения второму иностранному языку, то совершенно 
очевидно, что сегодня, обучая говорению, мы должны стремиться 
выйти на уровень аутентичного общения. Для обучения диалоги-
ческой речи в качестве репродуктивных и репродуктивно-продук-
тивных упражнений могут быть рекомендованы упражнения в вос-
произведении диалогов-образцов, подстановке реплик диалога, 
конструировании диалогов из заданных реплик (ключевых слов), в 
вопросах или ответных репликах, инсценировании диалогов, завер-
шении диалога и т.д.  
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 Развитие умений в монологической речи на репродуктивном и 
репродуктивно-продуктивном уровнях осуществляется в процессе 
построения учащимися монологических высказываний с опорой на 
ключевые слова, план, логическую схему, предложения, ассоциа-
грамму и т.д. Выполнять большинство репродуктивных упражне-
ний можно сначала письменно, затем устно с тем, чтобы обучаю-
щиеся лучше усваивали необходимый материал. Данным упражне-
ниям можно также придать творческий, неформальный характер.  

Что касается продуктивных упражнений, то их цель – научить 
обучающихся связному высказыванию без опоры на образец, без 
вербальных опор. В данном случае речь идет о переносе обсуждае-
мых проблем на собственный опыт обучающегося и на его жизнен-
ные знания. 

 
2.4.3. Обучение чтению 

 
 При обучении второму иностранному языку чте-

ние выступает и как цель, и как средство обучения 
умениям в других видах речевой деятельности. 
В данном случае значимость взаимосвязанного обу-
чения возрастает. Например, на основе прочитанного текста обуча-
ющихся можно обучать письменной интерпретации и говорению. 
Происходит это вследствие того, что при изучении второго ино-
странного языка обучающиеся обладают значительным учебным 
опытом, они быстрее овладевают коммуникативными умениями, 
элементы которых могут быть объектами переноса. Переносятся и 
учитываются некоторые знания (схожий алфавит), навыки (звуко-
буквенный анализ) и все основные умения чтения (антиципация, 
выделение смысловых вех, компрессия и интерпретация). Обучение 
каждому виду речевой деятельности на втором иностранном языке 
совершается в перспективе обеспечения возможностей для такого 
переноса.   
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В отечественной психологической и методической литературе 
чтение определяется как сложная перцептивно-мыслительная 
мнемическая деятельность, процессуальная сторона которой носит 
аналитико-синтетический характер. Данная деятельность варьиру-
ется в зависимости от ее цели. Чтение представляет собой процесс 
восприятия и переработки графически зафиксированного текста, в 
ходе которого получаемая из текста содержательная информация со-
относится с личностным отношением к ней реципиента, что субъек-
тивно переживается как обнаружение смысла читаемого [2, c. 240]. 

В зарубежных источниках чтение характеризуется по-разному. 
С одной стороны, чтение – это прием графически зафиксированных 
языковых знаков с целью постижения смысла изложенного [17, 
с. 162], с другой – конструктивный процесс, взаимодействие сигна-
лов и ссылок текста и знаний чтеца [19]. Отметим, что в процессе 
чтения знания читающего играют важную роль. Чем конкретнее, 
правильнее предположения (знания в определенной области), тем 
точнее понимание содержания текста. 

Процесс обучения технике чтения на втором иностранном 
языке ускоряется. Природа и характер умственных действий, кото-
рые мы выполняем при чтении, кажутся, на первый взгляд, до-
вольно простыми и ясными. Сначала буквы идентифицируются, эти 
буквы объединяются в слова, выводится их значение, затем слова 
объединяются в предложения. Обучающиеся уже знают латинский 
алфавит из курса первого иностранного языка, поэтому провести 
звуко-буквенный анализ и синтез слов второго иностранного языка 
в целом для них трудности уже не составляет. Трудности могут вы-
зывать буквы, буквосочетания и звуки, отсутствующие в первом 
иностранном языке и в родном. Такие явления требуют должной от-
работки.  

Для понимания текста при чтении идентификации отдельных 
букв или отдельных слов недостаточно. Чтение – это интерактивное 
взаимодействие между сигналами и репликами из текста, с одной 
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стороны, и знаниями, которыми человек уже обладает – с другой. 
Чем больше фоновых знаний у чтеца, тем быстрее он достигнет по-
нимания содержания текста. Чтение, таким образом, является кон-
структивным процессом, в котором наши знания играют важную 
роль. Чем правильнее наши предположения, тем лучше будет каче-
ство чтения. Поэтому формирование правильных ожиданий должно 
быть важной частью обучения чтению на втором иностранном 
языке.  

Чтение всегда реализуется в одном из своих конкретных прояв-
лений, представляющим (у опытного чтеца) наиболее рациональное 
сочетание операций смысловой и перцептивной переработки мате-
риала, воспринимаемого зрительно, т.е. в виде чтения. 
Виды чтения. Что касается основных видов или стратегий чте-

ния, то они остаются теми же самыми, что и при обучении первому 
иностранному языку. 

В зависимости от организации работы, особенностей психиче-
ских процессов, сопровождающих чтение, от условий, определяю-
щих учебную деятельность, от установки чтения и так далее отече-
ственные и зарубежные методисты выделяют разные виды чтения. 
По форме процесса (В.А. Бухбиндер –  по характеру реализации 
технической стороны) – чтение вслух (В.А. Бухбиндер – «громкое 
чтение») и чтение про себя (В.А. Бухбиндер – «тихое чтение»). 
По линии восприятия текста – синтетическое и аналитическое 
(Н.И. Гез, В.А. Бухбиндер); по способу понимания содержания тек-
ста Н.И. Гез выделяет беспереводное и переводное чтение [1, 13]. 
С.Ф. Шатилов добавляет еще беспереводно-переводной вид чтения. 
По характеру и степени помощи учащимся выделяют чтение со сло-
варем / без словаря; чтение с предварительно снятыми / с несня-
тыми трудностями [14]. С.Ф. Шатилов, И.А. Гиннатулин говорят 
также о чтении с частично снятыми трудностями [14]. По степени 
проникновения в содержание получаем следующие виды чтения: 
изучающее, ознакомительное, поисковое (в работах M. Лешманн – 
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totales, kursorisches, orientierendes Lesen) [19]. По форме организа-
ции выделяют чтение классное и домашнее; фронтальное и индиви-
дуальное; учебное и реальное (или самостоятельное). С.Ф. Шатилов 
выделяет шесть видов чтения (для старшей ступени обучения), под-
разделяя их на целевые и учебные [14].  

Целью обучения чтению в школе является формирование и раз-
витие умений чтения как вида речевой деятельности, а не обучение 
видам чтения, которые являются лишь средством для достижения 
общей цели. 

Последовательность выделения видов чтения существенна для 
развития умений чтения на втором иностранном языке независимо 
от типа школы и специфики курса обучения. 
Начальный этап обучения в средней школе является подготови-

тельным, в ходе которого обучающиеся приобретают комплекс ос-
новополагающих навыков и умений чтения. Отталкиваясь от из-
вестных звуков, обучающиеся овладевают начертанием букв, тех-
никой чтения вслух и про себя с полным пониманием текста. 
К концу этого этапа чтение приобретает относительно самостоя-
тельное значение как способ иноязычного общения. 

Для среднего этапа обучения характерно чтение с полным по-
ниманием основного содержания, предполагающее использование 
в комплексе всех умений чтения: умений добиваться понимания, 
преодолевая помехи всеми доступными способами, а также умения 
добиваться игнорировать помехи, извлекая из текста только суще-
ственную информацию, умений читать про себя впервые предъяв-
ляемые тексты с целью полного понимания информации и извлече-
ния основной и частичной информации. 

На старшем этапе производится совершенствование навыков, 
умений, приобретенных ранее. Чтение на данном этапе направлено 
на обучение чтению с полным и точным пониманием. Обучение 
умению чтения дискутируется практической необходимостью: вы-
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пускник средней школы должен понимать оригинальные и незначи-
тельно адаптированные тексты из общественно-политической и 
научно-популярной литературы, которые могут встретиться ему в 
его профессиональной деятельности, в дальнейшем занятии языком 
или в самообразовательных целях. 

Особо значимым на данном этапе обучения является развитие 
следующих умений: 

 определять характер читаемого текста (научно-популярный, 
общественно-политический, художественный); 

 извлекать из текста нужную информацию; 
 составлять и записывать тезисы, аннотацию прочитанного текста. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным осо-

бенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. Типы текстов: аутентичные статьи, интервью, 
рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

На сегодняшний день существует множество методик для обуче-
ния чтению. Выбор нужной методики будет зависеть от вида чтения 
и типа текста. 

Методика И.Л. Бим базируется на поэтапной организации обуче-
ния чтению: от ориентировки в отдельных действиях на разных 
уровнях организации материала (слово, словосочетание, отдельное 
предложение, связанный текст) к исполнению этих действий и осу-
ществления чтения в целом [1].  

И.Л. Бим выделяет четыре типа упражнений: 
1. Ориентировочные упражнения. 
2. Исполнительные упражнения первого уровня. 
3. Исполнительные упражнения второго уровня.  
4. Контрольные упражнения (табл. 11). 
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Таблица 11  
Типы упражнений (классификация И.Л. Бим) [1] 

 
Тип упражнений Описание 

I тип 

Направлен на отдельные стороны техники чтения вслух 
и на развитие отдельных механизмов чтения; чтение на 
уровне слова, на уровне словосочетания, на уровне 
предложения, на уровне связанного текста; направлен 
на тренировку в технике чтения про себя (на уровне 
предложения и связанного текста) 

II тип 

Тренировка в чтении как опосредованном общении (на 
связанном тексте); обучение способам снятия помех 
при чтении (с опорой на догадку или с использованием 
словаря); применение изобразительных, вербальных 
опор 

III тип 

Контролирующие упражнения для определения сфор-
мированности умения читать; тестовые задания на мно-
жественный выбор, восстановление пропущенных слов 
и другие; контролирующие упражнения в качестве ито-
гового контроля 

 
Методика Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской основана на поэтапной 

работе с текстом [7, с. 12]. Они выделяют три этапа работы над тек-
стом: 

1. Предтекстовый – этап пробуждения и стимулирования моти-
вации к работе с текстом; актуализации личного опыта обучаю-
щихся путем привлечения знаний из других образовательных обла-
стей школьных предметов; прогнозирования содержания текста с 
опорой на знания обучающихся, их жизненный опыт, на заголовки 
и рисунки и т.д. (формирование прогностических умений). Здесь 
необходимо соблюдать одно важное правило: вся предварительная 
работа над текстом не должна касаться его содержания, иначе реци-
пиенту будет неинтересно его читать, поскольку ничего нового для 
себя он в этом тексте уже не найдет. 
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2. Текстовый – этап чтения текста (отдельных его частей) с це-
лью решения конкретной коммуникативной задачи, сформулиро-
ванной в задании к тексту и поставленной обучающимся перед чте-
нием самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его по-
нимание (результата деятельности). При этом контроль понимания 
прочитанного текста должен быть связан как с коммуникативными 
задачами, которые ставятся перед обучающимися, так и с видом 
чтения.  

3. Послетекстовый – этап использования содержания текста для 
развития умений обучающихся выражать свои мысли в устной и 
письменной речи. Предлагаемые на этом этапе упражнения направ-
лены на развитие умений репродуктивного плана, репродуктивно-
продуктивного и продуктивного. 

Для формирования навыков чтения и организации работы с тек-
стами на разных этапах Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская предлагают 
разработанную систему упражнений [7].  

Первая группа упражнений связана с воспроизведением матери-
ала текста с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, 
его сокращенный или упрощенный вариант. Обучающимся предла-
гаются задания в творческой обработке текста. Вторая группа 
упражнений связана с развитием умений репродуктивно-продук-
тивного характера, т.е. умений воспроизводить и интерпретировать 
содержание текста в контексте затронутых в нем проблем. Цель тре-
тьей группы упражнений – развить умения продуктивного харак-
тера, позволяющие обучающимся использовать полученную ин-
формацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение, и в 
ситуациях естественного общения, когда ученик действует «от сво-
его собственного лица». 
С.Ф. Шатилов дает рекомендации по работе с текстом. Он пред-

лагает работать с текстом через его форму [14]. 
Для обучения чтению более сложных текстов с полным понима-

нием, проводимому в старших классах, необходимо формировать у 
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обучающихся умение самостоятельно преодолевать трудности при 
извлечении информации с помощью аналитических действий, что 
делает необходимым анализ непонятных мест. 

Трудности понимания немецких текстов часто связаны с флек-
тивно-аналитической особенностью немецкого языка. Это связано 
с явлением грамматической омонимии, особо опасной при чисто 
формальном подходе к анализу. 

С.Ф. Шатилов в своем подходе предлагает два вида аналитиче-
ских упражнений на распознавание сходных элементов: 

1. Частичное семантически-формальное аналитическое действие, 
целью которого является уточнение не совсем понятных граммати-
ческих явлений при понимании контекста в целом. Обучающийся 
идет от смысла контекста к анализу грамматической формы. 

2. Формально-смысловое аналитическое действие – преследует 
цель выяснить значение непонятных грамматических явлений при 
непонимании микротекста. В этом случае обучающийся вынужден 
исходить из формальных признаков грамматического явления и вы-
являть его функцию (значение) в данном контексте [14]. 

При работе над лексической стороной чтения С.Ф. Шатилов уде-
ляет особое внимание упражнениям, развивающим у обучающихся 
контекстуальную догадку с опорой на структуру слов [14]. 
Г.В. Рогова считает, что необходимо обучать чтению в два этапа: 
 обучение чтению вслух; 
 обучение чтению про себя [9]. 
При обучении чтению вслух используются следующие режимы: 
Первый режим – чтение вслух на основе эталона. 
Эталон исходит от учителя либо в записи. Чтению вслух пред-

шествует аналитическая стадия звуко-буквенного анализа трудных 
явлений и в делении текста. Воспроизведение эталона дважды: вы-
разительно, сплошным текстом, затем с паузами, во время которых 
обучающиеся читают, стараясь подражать эталону. В завершении – 
сплошное чтение текста обучающимися, сначала шепотом, затем – 
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вслух. Показателем правильности выступает интонация и решение 
элементарных смысловых задач. 

Однако злоупотреблять чтением вслух на основе эталона не сле-
дует. Удельный вес имитации может привести к пассивности вос-
приятия, что замедлит обучение чтению. Поэтому данный режим 
необходимо сочетать с самостоятельным чтением без эталона. 
Второй режим – чтение вслух без эталона, но с подготовкой во 

времени. 
Этот режим активизирует восприятие графической материи обу-

чающимися. Последовательность работы при этом такая: 
1. Чтение про себя с последующим выделением частей текста. 

Чтение – также средство нахождения интонации с последующей 
стадией чтения вслух. 

2. Парное чтение. В ходе парной работы обучающиеся сначала 
проверяют градацию текста друг у друга, затем по очереди читают 
друг другу текст. Взаимное чтение усиливает общую его вырази-
тельность. 
Третий режим – чтение без эталона и предварительной подго-

товки. 
Две последовательные стадии – чтение без эталонов и предвари-

тельной подготовки проработанных ранее текстов и новых – 
направлено на развитие беглости и выразительности чтения. Его 
следует проводить периодически в конце работы над темой, когда 
накапливается 3–4 текста.  

Чтение новых текстов также производится без подготовки во 
времени, максимально приближено к естественным условиям чте-
ния на иностранном языке. Учащиеся выделяют незнакомый языко-
вой материал, распознают потенциальный словарь, в целом приоб-
щаются к восприятию и пониманию незнакомых частей текста. 
Этот режим чтения вслух предполагает активизацию мыслитель-
ных процессов. 
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Все названные режимы обучения чтению вслух должны исполь-
зоваться в совокупности. 
Подкасты при обучении чтению.  
Cоциальный сервис подкастов позволяет просматривать разме-

щенные на нем материалы, в том числе и тексты, неограниченное 
количество раз, поэтому данный сервис может быть использован в 
обучении иностранному языку для развития умений чтения. Тексты 
являются аутентичными, различной тематики. 

Дидактические свойства и методические функции сервиса под-
кастов, которые должны учитываться при разработке методики обу-
чения чтению на иностранном языке посредством подкастов, по-
дробно представлены в работах П.В. Сысоева, М.Н. Евстигнеева 
[11, с. 8–11]. Сервис подкастов обладает следующими дидактиче-
скими свойствами: возможность размещения в Интернете на сер-
висе подкастов личных подкастов пользователей; создание на сер-
висе подкастов личной зоны пользователя; размещение коммента-
риев при организации сетевого обсуждения подкаста; доступность 
подкаста для просмотра всем зарегистрированным пользователям 
сервиса и др. [11, с. 8–11]. 

Методические функции подкаста осуществляются поэтапно и 
направлены на развитие умений в определенном виде речевой дея-
тельности, в частности чтении.   

При обучении чтению на основе подкаста педагогу рекоменду-
ется использовать имеющиеся задания и разработать дополнитель-
ные, направленные, например, на обучение или контроль общего 
содержания текста и его деталей. Задания при этом должны быть 
аутентичными. Под «аутентичностью заданий» Л. Бахман и А. Пал-
мер понимают степень соответствия задания реальной жизненной 
коммуникативной ситуации. При выполнении аутентичного зада-
ния обучающиеся должны выполнять те же коммуникативно-когни-
тивные функции, которые бы они выполняли в аналогичной ситуа-
ции в реальной жизни [16]. 
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Использование подкастов в развитии умений чтения значи-
тельно повышает мотивацию обучающихся и привносит разнообра-
зие в процесс обучения языку в школе. Этапы при этом могут быть 
следующие: 

Первый этап – организационный: знакомство обучающихся с 
платформой подкаста, заданием, которое им нужно будет выпол-
нить, алгоритм его выполнения. На этом же этапе педагог отвечает 
на вопросы обучающихся. 

Второй этап – исполнительный: выполнение задания обучающи-
мися на сервисе подкаста. Упражнения направлены на развитие 
умений в определенном виде чтения (определяется педагогом). 

Третий этап – контрольный: контроль педагога (выборочно); са-
моконтроль со стороны обучающегося, поскольку большая часть 
деятельности осуществляется им самостоятельно. 

Четвертый этап – рефлексия. Обучающиеся оценивают свою ра-
боту, ее эффективность, трудности, с которыми они столкнулись 
при работе с подкастом, возможности их преодоления. Рефлексия – 
важный компонент любой деятельности. Она позволяет обучаю-
щимся осознать успехи и неудачи.  

В процессе систематической работы на подкастах при обучении 
чтению у обучающихся формируются технический навык и комму-
никативные умения. Работу с подкастами можно использовать в ка-
честве домашнего задания, но сначала необходимо сформировать у 
обучающихся алгоритм действий с ними. 

 
2.4.4. Обучение письменной речи 

 
С чтением тесно связана письменная речь, по-

скольку в психофизиологическом механизме есть об-
щие элементы: зрительно-графические и слухоре-
чемоторные образы языковых явлений. Написание есть кодирова-
ние мысли графическими знаками, чтение – перекодирование этих 
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графических знаков в слухоречемоторный код внутренней речи [15, 
с. 96–97]. 

При обучении второму иностранному языку необходимо форми-
ровать навыки и умения письма, в основном, в области орфографии 
и синтаксиса предложения. Этот процесс является более интенсив-
ным, чем при первом иностранном языке, поскольку обучение тех-
нике письма идет с опорой на уже существующие умения. Вторая 
особенность обучения письму на втором иностранном языке – его 
комплексность. Например, развитие умений чтения и письма. Обу-
чающиеся при изучении второго иностранного языка быстрее пере-
ходят от восприятия отдельных слов к предложениям и небольшим 
текстам. Автоматизация звукобуквенных соответствий, закрепле-
ние с помощью письменных упражнений материала разных уров-
ней языка совершенствуют технику чтения и способствуют успеш-
ному развитию умений извлекать и фиксировать информацию из 
печатного текста.  

При обучении письму на уроках второго иностранного языка 
значительное внимание уделяется сравнению языковых феноменов 
в изучаемых обучающимся языках, в первую очередь сравниваются 
гласные, согласные звуки, части речи, члены предложения и т.п. Ти-
пичными упражнениями с заданиями в данном случае являются: 

 спишите текст, вставляя буквы (слова), раскрывая скобки и 
расставляя недостающие знаки препинания; 

 выпишите из текста слова (предложения); 
 составьте и запишите предложения со словами [12]. 
К упражнениям, направленным на формирование графических 

навыков, следует отнести: 
 упражнения на написание отдельных простых, затем сложных 

букв, полностью или частично совпадающих в немецком и русском 
языках (например: Aa, Mm, Oo, Ee, Kk); отличающихся, но имею-
щих отдельные сходные элементы (Dd, Pp, Uu, Ii, Tt); несовпадаю-
щих по написанию (Ss, Ff, Ch, ch, Rr и др.); 
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 упражнения на написание буквосочетаний, изображающих 
один простой звук: [k] – ch, ck; [i:] – ie, ih; 

 упражнения на списывание отдельных слов, предложений тек-
ста; 

 упражнения на звуко-буквенный анализ отдельных буквосоче-
таний; 

 составление тематических словарей.  
К упражнениям, направленным на обучение орфографии, отно-

сятся упражнения на поэлементный анализ слов, на группировку 
слов по разным словообразовательным элементам. 

С целью развития умений письменной речи предлагается выпол-
нение упражнений трех групп:  
Первая группа – упражнения репродуктивного характера, в кото-

рую входит написание текста с опорой на образец (начальная сту-
пень обучения). 
Вторая группа – упражнения репродуктивно-продуктивного ха-

рактера. Это упражнения в построении собственного высказывания 
с использованием различных опор: вербальных и вербально-изоб-
разительных (основная школа). 
Третья группа – упражнения продуктивного характера, которые 

требуют от обучающихся умений выражать свои мысли в письмен-
ной форме без опоры на вербальные элементы (третья ступень). При 
обучении письменной речи важно развивать творческое воображе-
ние. Письменная речь позволяет сохранить языковые и фактические 
знания, служит надежным инструментом мышления, стимулирует 
говорение, слушание и чтение на иностранном языке. 

Составление письменных текстов на втором иностранном языке 
(биографии, анкеты, открыток, личного письма и др.) происходит 
на начальном этапе по аналогии. На основном этапе Е.Э. Сысоева 
предлагает большое количество упражнений лингвистического ха-
рактера и строгое управление процессом обучения письменной 
речи [12]. Продукция текстов на основе использования различных 
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стилей и типов речи направлена на развитие умений коммуникатив-
ной письменной речи. 
Коммуникативная письменная речь включает в себя владение 

письменными знаками, содержанием и формой письменного произ-
ведения речи. Выделяют следующие формы коммуникативной 
письменной речи: 

Тезисы – слегка формализованное резюме, где выделены основ-
ные положения, и каждое из них рассмотрено в отдельности. 

Конспект учебный – одна из важнейших форм учебной записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное пись-
менное изложение содержания усваиваемого материала. Кон-
спект – эффективное средство закрепления в памяти прочитанного 
текста, дисциплинирующие и развивающие мышление обучаю-
щихся, побуждающие глубоко осмыслить прочитанное, найти важ-
ное и существенное, выразить его в сжатых к чтению фразах. Кон-
спект, как правило, состоит из трех основных элементов: плана, те-
зисов основных мыслей конспектируемого источника и фактиче-
ского материала. 

Изложение – письменный пересказ текста литературного про-
изведения, изучаемого в соответствии с программой. Изложение – 
разновидность упражнения близкого к сочинению, развивает па-
мять и логическое мышление, обогащает речь словами и оборо-
тами литературного языка. Подготовка к изложению включает: 
разбор содержания текста, логический, композиционный и языко-
вой анализ. Различают подробные, сжатые и такие, в которых обу-
чающиеся высказывают свои суждения по поводу излагаемых 
фактов. 

Реферирование – процесс свертывания, уплотнения информа-
ции, имеющейся в том или ином научном тексте, с целью получения 
краткого, сжатого изложения содержания предназначенной для 
этого статьи, главы книги, монографии и т.д. Главная задача рефе-
рирования состоит в том, чтобы при небольшом объеме реферата 
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сохранить как можно больше значимой информации, чтобы неиз-
бежная потеря информации в минимальной степени коснулась важ-
ных и существенных сведений, содержащихся в тексте. 

Аннотация – вторичный источник информации с частично со-
кращенным, частично форматизированным тезаурусом, отвечаю-
щим на вопрос «о чем?», имеет простую грамматику. 

Сочинение – самостоятельная письменная работа обучающегося 
на заданную тему. В одних случаях они опираются на знание лите-
ратурного материала, в других, на личный жизненный опыт и непо-
средственные наблюдения автора. Виды повествовательные (рас-
сказ о жизни литературных героев или о себе), описательные, ха-
рактеристические (анализ образа литературного персонажа или жи-
вых людей), сочинение-рассуждение. 

Рецензия – письменный отзыв, содержащий критическую 
оценку научного, художественного произведения, спектакля, кон-
церта, кинофильма, книги. Дается анализ произведения, высказыва-
ется и обосновывается его оценка. Все это требует от автора хоро-
шего знания предмета, того, о чем он пишет. Рецензент должен по-
казать произведение так, чтобы читатель понял его тему, идейную 
направленность, почувствовал характер героев, их настроение. 

И.А. Зимняя в своих исследованиях, соотнося обучение ино-
странному языку с учебно-профессиональной деятельностью, го-
ворит о формировании конкретных коммуникативных умений, 
например, реферировать, аннотировать, комментировать ино-
странный текст в условиях письменного общения [4]. Первосте-
пенной задачей в данном случае является развитие практически 
необходимых для человека умений работать с иноязычным сооб-
щением. При таком подходе обучение письменной интерпретации 
на основе прочитанного текста является очень важным моментом 
в освоении письменной речи иностранного языка. При этом под 
письменной интерпретацией мы понимаем интеллектуальный 
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процесс преобразования текста с целью извлечения информации и 
в некоторых случаях оценки ее с позиции читателя. 

Процесс письменной интерпретации включает обучение прие-
мам составления денотата, реферирования, аннотирования и рецен-
зирования. Прием обучения в данном случае – это взаимодействие 
между учителем и обучающимися, направленное на выполнение ка-
ких-либо упражнений. Для успешного функционирования данных 
приемов учитель должен предварительно обработать текст и подго-
товить план интерпретационной работы обучающихся: проанализи-
ровать основные вопросы, выявить возможные трудности, опреде-
лить поэтапность составления реферата, аннотации, рецензии и де-
нотата. 

Составление денотата позволяет оптимизировать у обучаю-
щихся процесс осмысления, запоминания и усвоения текстовой ин-
формации. При работе над составлением денотата рекомендуется 
использовать упражнения на понимание логико-тематической ос-
новы текста (заполнить данные карты ключевыми словами, прочи-
тать текст и составить денотатную карту). 

Более сложный этап – самостоятельное составление денотата. 
Предлагая такой вид работы, учитель принимает во внимание нали-
чие у обучающихся специальных умений работы с текстом, таких 
как выделение смысловых частей, выявление основной темы аб-
заца, выделение и называние фактов, относящихся к данной теме, 
представление графически фактов основной темы каждого абзаца в 
виде денотата с использованием лексико-грамматической цепочки 
абзаца. На начальном этапе обучения составлению денотата обуча-
ющийся работает по плану, предложенному учителем.  

Упражнения на установление смысловой связи между единич-
ными фактами текста (например, прочитать текст, изучить предло-
женную карту данных, определить, какие факты текста в ней не от-
ражены). 
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Упражнения на понимание лингвокультурной, социокультурной 
и культурно-страноведческой информации прочитанного ориги-
нального текста (прокомментировать карту данных). 

Составление денотата – самый легкий вид письменной интерпре-
тации, который заранее очерчивает предметную область текста. Со-
ставление денотата к тексту позволяет преодолевать серьезный пси-
хологический барьер у обучаемого: снять страх перед большими по 
объему текстами, научить обучающихся перерабатывать исходную 
информацию текста.  

При работе над рефератом ученики развивают умения соотно-
сить, обобщать уже имеющиеся в тексте мнения, знания и представ-
лять их в письменной форме. Умения, связанные с реферированием, 
развиваются в результате выполнения специальных тренировочных 
упражнений, направленных на проникновение в смысловую струк-
туру и выделение ключевых фрагментов в исходном тексте.  

Если обучающимся трудно дается выделение смысловых отрез-
ков, то целесообразно предложить им выполнение отдельных опе-
раций: в ходе чтения текста отмечать связанные между собой мо-
менты; записывать информацию каждого абзаца ключевыми сло-
вами или короткими предложениями; определять малоинформатив-
ные фрагменты текста; расположить полученную информацию в 
логической последовательности. 

Следующие упражнения направлены на перефразирование име-
ющихся в тексте формулировок, на обобщение материала в укруп-
ненные смысловые узлы, на эксплицирование невыраженных мо-
ментов в тексте; на перегруппировку материала и построение логи-
ческого плана текста (например, тезисно сформулировать каждый 
пункт текста). 

Упражнения на составление текста реферата содержат следую-
щие задания: определить, происходят ли события в тексте одновре-
менно или последовательно; какое предложение обосновывает 
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предыдущее либо является его следствием. Какие связующие эле-
менты были при этом использованы. Упражнения на редактирова-
ние написанного текста реферата связаны с анализом выбранных 
смысловых частей реферата, какие из них можно сократить, а какие 
дополнить.  

Дальнейшая редукция оригинального текста приводит к аннота-
ции. Работа над аннотацией начинается несколько позднее, после 
того, как основные этапы реферирования усвоены учащимися. Ан-
нотация – это результат дальнейшего обобщения содержания тек-
ста при помощи дескрипторной конденсации. 

С первых занятий обучающимся надо объяснить разницу между 
рефератом и аннотацией. Одним из важных моментов различия 
между ними является характер подачи материала. Если реферат 
строится в основном на языке оригинала, в него могут быть вклю-
чены отрезки, заимствованные из исходного текста, например обоб-
щения и формулировки, в аннотации же цитирование недопустимо, 
содержание исходного текста должно излагаться своими словами, 
что позволит обеспечить в большинстве случаев высокую степень 
абстрагирования, обобщения смысла оригинала. Написание аннота-
ции требует использование специальных клише, которые часто но-
сят оценочный характер, ими необходимо снабдить учащихся при 
составлении аннотации. 

Составление аннотации на основе прочитанного текста вклю-
чает три ступени: 1 – введение; ступень 2 – основная часть; ступень 
3 – заключение. Первый компонент плана включает в себя общую 
тему текста; второй – ключевые моменты, освещаемые в оригиналь-
ном тексте; третий – главный вывод, заключение, к которому при-
ходит автор (идею текста).  

На отработку приемов аннотирования направлены упражнения 
на нахождение опорных слов в исходном тексте (подчеркнуть клю-
чевые слова в каждой смысловой части), на определение главной/ 
второстепенной информации, обобщение, объединение, стяжение 
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информации оригинального текста (объединить подчеркнутые 
предложения в сложносочиненное либо в сложноподчиненное). 

Для того чтобы использовать лингвокультурную, социокультур-
ную и культурно-страноведческую информацию текста при написа-
нии аннотации, ее нужно, прежде всего, выделить. Обучающимся 
предлагается ответить на поставленные учителем вопросы к каждой 
смысловой части текста. Это поможет им сориентироваться в со-
ставлении аннотации. 

При составлении аннотации обучающимся могут потребоваться 
предложения, вводящие в речь. Им предлагаются клише, которые 
они могут использовать при написании аннотации. Клише является 
речевым стереотипом, готовым оборотом, используемым в качестве 
легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах 
стандарта. 

Задания могут звучать следующим образом: найти близкие по 
смыслу выражения, выделить строки с введением, основной ча-
стью, заключением; проверить составленную аннотацию на соот-
ветствие имеющейся инструкции и языковое оформление. 

Функция данного вида компрессии заключается в том, что ра-
бота над ним формирует у обучающихся навыки и развивает уме-
ния, которые могут оказаться им полезными в разных видах речевой 
деятельности. Сам процесс интерпретации текста, перебор, отбор 
фактов и идей исходного текста и их материальной языковой обо-
лочки являются активным мыслительным процессом. 

Следующий вид письменной интерпретации – это рецензия. 
Прежде чем приступить к работе над составлением рецензии, реко-
мендуется обсудить сходства и различия оригинального текста и ре-
цензии.  

Шаги при обучении рецензированию: 
Шаг 1 – введение, где отражаются тема рецензии, указывается 

имя автора, формулируется заглавие текста. Введение, как правило, 
состоит не более чем из 1–2 предложений. 
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Шаг 2 – постановка проблемы. Для того чтобы обучающиеся 
смогли сформулировать проблему, стоящую в тексте, им можно 
предложить выделить понятия, которые несут основную информа-
цию текста, и интерпретировать их; ответить на вопросы, которые 
подвели бы обучающихся к формулировке проблемы; связать инфор-
мацию текста с каким-либо событием в стране изучаемого языка. 

Шаг 3 – передача содержания. Данный шаг работы сопровожда-
ется выполнением ряда упражнений на определение главной идеи, 
смысловых частей текста (например, разделить текст на смысловые 
части, пронумеровать их).  

В данном случае вопросы ведут к облегчению процесса интер-
претации, учат сравнивать различные части текста. Упражнения на 
синтез и переформулировку информации содержат задания: разде-
лить сложные предложения на более простые, переформулировать 
указанные предложения. 

Упражнения на последовательное и связное изложение инфор-
мации связаны с расположением пунктов плана в соответствии с со-
держанием (найти информацию к каждому пункту плана, опреде-
лить функцию коннекторов). 

Шаг 4 – оценка происходящих событий: упражнения связаны с 
оценкой происходящего: описать эпоху, природу, место действия, 
найти предложения, отражающие мнение автора.  

Шаг 5 – оценка содержания текста. Упражнения направлены на 
выражение отношения к прочитанному с аргументацией собствен-
ного мнения: проанализировать точку зрения автора, прокомменти-
ровать интересный отрывок текста. 

При выполнении данных и им подобных упражнений учитель 
подводит обучающихся к образованию гипотез, побуждает к оценке 
событий текста, их смысловой организации, обеспечивает личную 
заинтересованность обучающихся при вступлении в диалог с тек-
стом, помогает привлечь их собственный социокультурный опыт, 
знакомит с поэтапной работой составления рецензии. 
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Таким образом, эффективность обучения письменной интерпре-
тации на основе прочитанного текста достигается путем использо-
вания разработанных приемов и специального комплекса упражне-
ний. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие есть особенности обучения аудированию 

младших школьников и старших подростков?  
2. Что такое аудирование? Как оно связано с другими 

видами речевой деятельности? 
3. Какова методика обучения аудированию на втором иностранном 

языке? 
4. В чем заключается функция подкастов? 
5. Что такое говорение? Назовите его формы. 
6. В чем заключается типология диалогической речи И.Л. Бим? 
7. Возможно ли обучение полилогу на втором иностранном языке? 
8. Что такое монологическая речь? Дайте ее характеристику. 
9. Назовите этапы обучения монологической речи на втором ино-

странном языке. 
10. В чем заключается сущность взаимосвязанного обучения чте-

нию? 
11. Как обучать технике чтения на втором иностранном языке? 
12. Какие методики обучения чтению вы можете перечислить? 
13. Какие трудности при обучении чтению на втором иностранном 

языке можно выделить? 
14. В чем заключается комплексность при обучении письму на вто-

ром иностранном языке? 
15. Что такое коммуникативная письменная речь? Какие формы 

коммуникативной письменной речи вы можете перечислить? 
16. Опишите приемы обучения видам письменной интерпретации. 
17. В чем заключается эффективность обучения письменной интер-

претации на основе прочитанного текста? 
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3. Практические задания 
 

3.1. Тема «Принципы обучения  
второму иностранному языку» 

 
– Определите, какие общедидактические принципы реализу-

ются при выполнении следующих упражнений и заданий. 
1. Was heißt eigentlich Grammatik? 
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2. Lest den Dialog und erledigt die Aufgaben dafür. Überprüfen wir 
die Ergebnisse von Aufgaben in Gruppen. 
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3. Überprüft den Unterrichtsplan. Nach welchen Grundsätzen ist der 
Unterricht aufgebaut? 
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4. Beschreibt das Bild. Verwendet die gelernten Wörter. 

 
 
 Определите, какие общеметодические принципы реализуются 

при выполнении следующих упражнений и заданий. 
5. Vor euch liegen Karten mit vorgegebenen Situationen. Baut das 

Thema weiter aus. 
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6. Erschließt die Bedeutung der deutschen Wörter anhand der engli-
schen. 

akzeptieren – to accept 
die Läden – stores 
die Festung – fortress 
kurzsichtig sein – to be short-sighted 
begreifen – to understand 
 
7. Das letzte Mal, als Sie diese Übung gemacht haben, ist nicht ganz 

richtig. Machen wir diese Übung noch einmal. 

 
 
8. Lest euch den Text vor und füllt das Raster schriftlich aus. 

 
Raster 

 
Wie beginnt die Geschichte?  
Wie entwickeln sich Ereignisse?  
Wer könnte die Probleme lösen?  
Wie endet diese Geschichte?  
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3.2. Тема «Учет возрастных особенностей при обучении 
второму иностранному языку» 

 
 Wählen Sie aus den vorgeschlagenen die Materialien / Aufgaben / 

Übungen aus, die für die Anfangsstufe, für die Mittelstufe und für die 
Oberstufe geeignet sind. Begründen Sie Ihre Wahl. 
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A 

 
 

B 
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C 

 
 

D 
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 Bestimmen Sie nach dem Inhalt die Niveaustufe, die für das Lehr-
buch gilt. 

A 
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B 
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C 

 
 
 

3.3. Тема «Технологическая карта  
на уроках второго иностранного языка» 

 
 Analysieren Sie die Struktur der technologischen Landkarte und 

ihre Funktionen (sieh S. 31–33 dieses Lehrbuchs). 
 Kann man diese Denotatkarten als technologisch bezeichnen? Wel-

che Komponenten sind darin vorhanden? Was fehlt? Beschreiben Sie sie. 
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A 
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B 

 
 
 

3.4. Тема «Обучение аспектам речи немецкого языка» 
 

 Welche Bildungsstufen läuft eine phonetische Fähigkeit durch? Be-
schreiben Sie die Abfolge der durchgeführten Schritten. 
 

 
 
 Beschreiben Sie anhand des Textes die Phasen der Ausbildung 

rhythmischer Intonationsfähigkeiten. 
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 Demonstrieren Sie Techniken und Übungen zur Ausbildung rhyth-

mischer Intonationsfähigkeiten auf der Oberstufe (die Arbeit mit Text in 
einem Podcast https://slowgerman.com/2018/06/06/sg-dialog-8-hau-
stiere/) 

 

 
 
 Formulieren Sie konsistente methodische Maßnahmen, die darauf 

abzielen, die Schüler mit neuem grammatikalischem Material vertraut zu 
machen. 
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 Analysieren Sie die Übungen. Benennen Sie ihre Art und bestim-

men Sie, auf welche Fähigkeiten sie abzielen. 
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 Welche Fähigkeiten können Schüler durch die folgenden Übungen 
entwickeln? 

 
 

3.5. Тема «Контроль на уроках немецкого языка» 
 

 Benennen Sie die Form der Kontrolle. Besprechen Sie Ihre Lösung 
in Gruppen. 

 

A. Schreibt einen Text «Meine Familie» 
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B 

 
 

C 
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D 

 
 

3.6. Тема «Обучение видам речевой деятельности» 
 

 Welche Schwierigkeiten können Schüler beim Lösen von Hörauf-
gaben haben? 

A 
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B 

 
 

C 

 
 

D 

 
Hören Sie drei weitere Texte. Zu welchen Bildern passen sie? 
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 Das Erlernen der dialogischen Äußerung umfasst drei Phasen: vor-
bereitende, reproduktive und produktive. Teilen Sie Übungen in drei 
Phasen ein.  

A 

 
 

B 

 
 

C 
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D 

 
 

E 
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F 

 
 

G 
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 Beschreiben Sie die Monologrede (Geben Sie die Charakteristik je-
des Monologtyps). 

 
(1) 

 
 
(2) 

 
 
(3) 
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(4) 

 
 

(5) 

 
 
 Formulieren Sie methodische Empfehlungen für die Arbeit mit 

Texten. 
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(1) 

 
(2) 
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(3)  

 
 
(4)  
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(5) 

 
 

– Teilen Sie die Schreibübungen in drei Gruppen ein.  
 

Reproduktive Übungen: _____________________________________ 
Reproduktiv-produktive Übungen: _____________________________ 
Produktive Übungen: ________________________________________ 

 

A 
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B 

 
 

C 
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D 

 
 

E 
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F 

 
 

G 
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H 
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4. Проведение контроля: тестовые задания 
 

 
 

Тест 1. Закончить предложения 
 

1. Артикуляционная база – это … 
2. Основные характеристики артикуляционной базы немецкого 

языка: … 
3. Фонетика как научная дисциплина изучает … 
4. Деление гласных по ряду и подъему схематически представ-

лено в универсальном треугольнике … 
5. Среди гласных принято различать … 
6. Основные классификационные признаки согласных: … 
7. Палатализация – это … 
8. Лабиализованные звуки – это …  
9. Части речи  – это … 
10. Знаменательные слова обозначают … 
11. Служебные слова не обозначают и не называют отдельных 

понятий, а служат … . 
12.  Парадигма как совокупность словоформ, …  
13. Полная парадигма – это парадигма, имеющая полный набор 

форм … 
14. Неполная парадигма – это парадигма, содержащая … 
15. Артикль в немецком языке – это особая часть речи, … 
16.  Все существительные в немецком языке пишутся … 
17.  Под функцией генерализации артикля подразумевается … 
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18. В словосочетаниях – ein Glas Tee – стакан чаю, ein Stück 
Brot – кусок хлеба – вид связи … . 

19. … – это особенность предложения, благодаря которой оно 
формируется и становится единицей общения. 

 
Тест 2. Выбрать правильный вариант 

 
1. В каком слове есть ротовые сонанты? 
а) Atem 
б) Ehe 
в) tapfer 
г) Vogtei 
2. Нет дифтонга в слове … . 
а) heute 
б) Haus 
в) Heimat 
г) urkundlich 
3. В предложении: Komm morgen abend! – сказуемое стоит в 

форме наклонения: 
а) императив 
б) индикатив 
в) конъюнктив 
4. Есть носовой сонант в слове … . 
а) Acker 
б) Vogtei 
в) jung 
г) Papier 
5. Согласные [p t k b d g] являются: 
а) глухими придыхательными 
б) аспирированными 
в) глухими 
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6. Для сильного склонения существительных характерно 
а) окончание -(e)n во всех падежах 
б) окончание -(e)s в генитиве 
в) окончание -n в дативе 
г) окончание -es в аккузативе 
7. Если перед прилагательным и существительным стоит неопре-

деленный артикль, притяжательные местоимения или отрицание 
“kein”, то прилагательное: 

а) во всех падежах имеет именные (слабые) формы 
б) становится неизменяемым 
в) в одних падежах имеет местоименные (сильные), в других – 

именные (слабые) формы 
г) во всех падежах имеет местоименные (сильные) формы 
8. Лабиодентальными щелевыми согласными являются… . 
а) [k g ŋ] 
б) [f v] 
б) [р b m] 
в) [t d n] 
9. Есть дифтонг в слове … . 
а) Verlauf 
б) mehr 
в) Berliner  
г) ruhig 
10. Нет носовых сонантов в слове … . 
а) dunkel 
б) jung 
в) Gemälde 
г) Acker 
11. Билабиальными смычными согласными являются … . 
а) [f v] 
б) [t d n] 
в) [р b m] 
г) [k g ŋ] 
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Тест 3. Закончить предложения 

 
1. Знаменательные слова обозначают … . 
2. К семантическому принципу относится деление слов на … . 
3. Полная парадигма – это парадигма, имеющая полный набор 

форм… . 
4. Части речи – это … 
5. Артикуляционная база – это … 
6. Палатализация – это … 
7. Лабиализованные звуки – это …  
8. Служебные слова не обозначают и не называют отдельных по-

нятий, а служат … 
9. Морфологический принцип опирается на формальные при-

знаки: … 
10. Парадигма как совокупность словоформ, … 
11. Неполная парадигма – это парадигма, содержащая… 
12. Основные характеристики артикуляционной базы немецкого 

языка: … 
13. Фонетика как научная дисциплина изучает … 
14. Среди гласных принято различать … 
15. Основные классификационные признаки согласных: … 

 
Тест 4. Выбрать правильный вариант 

 
1. При формировании лексического навыка применяются упраж-

нения: 
a) имитативные  
б) подстановочные  
в) репродуктивные  
2. Какой тип упражнений позволяет осуществить тренировку 

языкового материала в условной коммуникации? 
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а) подлинно-коммуникативный 
б) учебно-коммуникативный 
в) некоммуникативный 
3. Расположите этапы формирования фонетического навыка в 

правильной последовательности: 
а) показ и объяснение учителем способа производства звука 
б) знакомство с транскрипционным значком звука 
в) слушание предъявления звука в словах или фразах 
г) элементы контроля произнесения звука 
д) воспроизведение звука вслед за учителем или диктором в со-

четании с другим звуком,  затем в слове, словосочетании, фразе 
е) знакомство с транскрипционным значком звука.  
4. Интерференция это – … . 
а) положительное влияние одного языка на другой при овладе-

нии иностранным языком 
б) отрицательное влияние родного языка на иностранный при 

формировании иноязычных навыков 
в) положительное влияние иностранного языка на родной в учеб-

ном процессе 
5. Укажите упражнения, которые следует отнести в разряд язы-

ковых: 
а) заполнение пропусков 
б) вопросно-ответные 
в) аргументированные высказывания. 
6. Определите вариант с правильной последовательностью 

упражнений для формирования грамматического навыка: 
а) репродуктивные, подстановочные, трансформационные, ими-

тативные 
б) имитативные, репродуктивные, подстановочные, трансформа-

ционные 
в) имитативные, подстановочные, трансформационные, репро-

дуктивные 
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7. … – результат внутренней потребности учителя. Он ему нужен 
для эффективной реализации многообразных и сложных задач. 

а) урок 
б) рабочий план 
в) УМКД 

 

Тест 5. Тест по определениям 
 

1. Один из способов устного речевого общения с реализацией 
информационно-коммуникативной, регуляционно-коммуникатив-
ной и аффективно-коммуникативной функций: 

а) диалог 
б) полилог 
в) говорение 
2. Совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых и 

достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по 
намеченному плану: 

а) ситуация общения 
б) тема общения 
в) цель общения 
3. Данный вид компетенции трактуется в методике обучения 

иностранным языкам как совокупность знаний о стране изучаемого 
языка, национально-культурных особенностях социального и рече-
вого поведения носителей языка и способность пользоваться та-
кими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам по-
ведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам по-
ведения носителей языка: 

а) компенсаторная 
б) социокультурная 
в) иноязычная 
4. Они выступают эффективным способом сокращения разрыва 

между учебной ситуацией и реальной коммуникацией, который по-
рождает многие трудности в использовании иностранного языка: 
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а) аутентичные упражнения 
б) аутентичные задания 
в) аутентичные тексты 
5. Оно характеризуется автоматизмом перцептивной обработки 

печатного материала и адекватностью решения смысловых задач, 
которые возникают в ходе осуществления речевой деятельности: 

а) зрелое чтение на родном языке 
б) незрелое чтение на иностранном языке   
в) незрелое чтение 
6. Вид чтения, целью которого является получение общего пред-

ставления о содержащейся в тексте информации: 
а) поисковое 
б) изучающее 
в) просмотровое 
г) ознакомительное 
7. Вид чтения, где точность понимания связана со знанием грам-

матического материала, а полнота достигается за счет овладения 
лексических явлений: 

а) чтение с полным и точным пониманием 
б) беспереводное чтение 
8. Продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связан-

ная с порождением и фиксацией письменного текста: 
а) письменная речь  
б) говорение 
в) письмо 
9. Проговаривание во внутренней речи каждого слова, которое 

собирается написать школьник, с характерными для него артикуля-
ционными движениями и интонационным оформлением: 

а) механизм осмысления 
б) механизм памяти 
в) механизм упреждающего синтеза 
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10. Экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на 
порождение речевого сообщения в письменной форме: 

а) коммуникативная письменная речь 
б) учебная письменная речь 
11. Письменный пересказ текста литературного произведения, 

изучаемого в соответствии с программой: 
а) реферирование 
б) конспект 
в) изложение 
12. Способность понимания иноязычной речи на слух во время 

ее прохождения: 
а) говорение 
б) аудирование 
в) письменная речь 
13. Материалы, взятые из оригинальных источников, которые 

характеризуются естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых 
языковых средств: 

а) учебные материалы 
б) учебно-аутентичные 
в) аутентичные 
14. Применение дистанционных технологий и цифровых инстру-

ментов на основе системной методологии: 
а) экосистема 
б) комбинаторный подход 
в) проективный 
15. Непосредственное взаимодействие преподавателя и обучаю-

щегося в конкретном месте в конкретное время: 
а) очное обучение в дистанционном формате 
б) аудиторное обучение 
в) дистанционное обучение 
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Тестовые задания 
 

Вариант 1 
 

1. Какой методист выделял такой вид чтения, как «чтение с 
предварительно снятыми трудностями». Дайте полную характе-
ристику данного вида чтения (в зависимости от организации ра-
боты, особенностей психических процессов, сопровождающих чте-
ние, от условий, определяющих учебную деятельность, от уста-
новки чтения и т.д.). 

2. Существует два взгляда на последовательность усвоения уст-
ной и письменной речи: устная речь – чтение – письмо; устная 
речь – письмо – чтение. Какой вариант является более эффектив-
ным? Обоснуйте научно свой ответ. 

3. Объясните значение следующих трех терминов (высказыва-
ния типа сообщения/доклад, подготовленное устное высказывание, 
реализация устного высказывания) в рамках статьи. 

Симакова С.В., Черепанова И.В. Обучение устной речи на при-
мере сообщения/доклада на продвинутом этапе обучения. URL: 
https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2007_3-3_86.pdf 

 
Вариант 2 

 
1. Какой методист выделял такой вид чтения, как «бесперевод-

ное чтение». Дайте полную характеристику данного вида чтения (в 
зависимости от организации работы, особенностей психических 
процессов, сопровождающих чтение, от условий, определяющих 
учебную деятельность, от установки чтения и т.д.). 

2. В чем заключается особенность обучения письму и письмен-
ной речи по сравнению с другими видами речевой деятельности? 
Приведите примеры трудностей обучения письму и письменной 
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речи. Объясните их с точки зрения психолого-физиологических 
особенностей письма и письменной речи. 

3. Объясните значение следующих трех терминов (средства му-
зыкальной наглядности, вербальный иноязычный текст, формиро-
вание аспектных навыков) в рамках статьи. 

Качалов Н.А., Житкова Е.В. Особенности обучения иноязыч-
ному общению на основе использования средств музыкальной 
наглядности. URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/ 
articles/kachalov_n._a._9_12_2_76_2008.pdf 

 
Вариант 3 

 
1. Какая классификация видов чтения по степени проникновения 

в текст получила наибольшее распространение в методике препода-
вания иностранных языков? Какой методист разработал эту класси-
фикацию? Выберите из этой классификации один вид чтения и 
дайте полную характеристику данного вида чтения (в зависимости 
от организации работы, особенностей психических процессов, со-
провождающих чтение, от условий, определяющих учебную дея-
тельность, от установки чтения и т.д.). 

2. Перечислите компоненты устного общения. В чем заключа-
ется цель обучения говорению второму иностранному языку на 
средней ступени? Существует ли разница в целях обучения говоре-
нию (второго иностранного языка) разных тип школ? 

3. Объясните значение следующих трех терминов (подготови-
тельные упражнения, компенсаторные умения, визуально-ауди-
тивные опоры) в рамках статьи: 

Володарская О.В. Система упражнений для обучения учащихся 
основной школы устной речи на немецком языке как втором ино-
странном с использованием интерактивной доски. URL: 
https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2014_4-1_12.pdf 
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5. Проверь себя 
 

Задание: прочитайте информацию на слайде и 
дайте ответ на вопрос. Узнайте свой уровень знаний 
второго иностранного языка. 

 
Тест А 

 
1. Сколько букв в немецком алфавите? 

 

 
 
2. Какое определение «вокализма» является более полным? 
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3. Какие дифтонги есть в немецком языке? Дайте определение 
дифтонга. 
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4. Какую характеристику можно дать долгому звуку [а:]? 

 
 

5. Какие формы немецкого языка соответствуют русскому дее-
причастию? 
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6. Что такое реликты? В каком языке они есть? 

 
 

7. Как классифицируют части речи в немецком языке? 
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8. Какими функциями обладает немецкий артикль? Поясните 
свой ответ. 

 

 
 

9. Что такое глагол как часть речи? 
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10.  Приведите пример постпозитивного определения. 
 

 
 
11. Какой строй характерен для простого предложения немец-

кого языка? 
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Предисловие 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки) и изучающих дисци-
плину «Методика обучения второму иностранному языку».  

Предлагаемое пособие преследует теоретические и практиче-
ские цели: закрепить и расширить имеющиеся базовые теоретиче-
ские знания по второму иностранному языку, представить методи-
ческий материал по наиболее общим и сложным вопросам дисци-
плины. Каждый параграф сопровождается вопросами для само-
контроля.  

Пособие включает обобщенный теоретический и методический 
материал, контрольные вопросы и тестовые задания по пяти разде-
лам: 

 введение в дисциплину: почему важно и как нужно изучать 
второй иностранный язык; 

 методические особенности обучения второму иностранному 
языку (основные положения); 

 практические задания; 
 проведение контроля: тестовые задания; 
 проверь себя. 
В конце каждого параграфа представлен список литературы, ко-

торый поможет акцентировать внимание обучающихся на работах 
и трудах исследователей, занимающихся изучением рассматривае-
мой проблемы. Итоговый контроль изученного материала по мето-
дике обучения второму иностранному языку предлагается провести 
в формате тестирования.  
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Материал учебно-методического пособия был успешно апро-
бирован в Институте иностранных языков и международного со-
трудничества Томского государственного педагогического уни-
верситета.  

Автор пособия выражает благодарность рецензенту за ценные 
предложения и конструктивную критику в процессе подготовки 
пособия. 
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1. Введение в дисциплину:  
почему важно и как нужно изучать  

второй иностранный язык 
 
 Человек изучает иностранные языки с тех пор, как 

встречает людей, говорящих на других языках. 
Будь то английский, французский или древнескан-
динавский: мы быстрее усваиваем иностранные 
слова, когда преследуем четкую цель. В против-
ном случае изучение языка часто становится пыт-
кой. 

Катрин Эверт 
 
Современные дети знакомятся со своим первым иностранным 

языком через игру уже в детском саду. Самое позднее – в начальной 
школе обучающиеся начинают изучать первый иностранный язык. 
В средней школе дети обычно выбирают второй иностранный язык.  

Исторически такое организованное изучение иностранных язы-
ков было привилегией. В Германии преподавание языков утверди-
лось только в ХХ в. Первые учебники по грамматике и языку были 
доступны в этой стране уже в Средние века. Однако долгое время 
изучение языка было уделом лишь ограниченного круга лиц. Уче-
ные осваивали латынь и древнегреческий язык. Некоторые купцы 
учили иностранные языки, чтобы вести переговоры с иностран-
цами. 

Дети могли выучить иностранный язык только в том случае, 
если их родители могли позволить себе репетитора. Только в се-
редине XIX в. лингвисты разработали концепции обучения масс 
иностранному языку (изначально французскому и английскому 
языкам). 
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Желание понять другого человека и выразить себя – эта четкая цель 
является ключом к успеху в изучении языка. В то же время это и при-
чина, по которой студентам или взрослым бывает трудно выучить но-
вый язык. Хороших оценок или языкового сертификата часто недоста-
точно в качестве мотивации. Нам легче выучить новый язык, когда 
есть студенческий обмен или новая работа за границей. 

Возможности пребывания за границей значительно расшири-
лись за последние десятилетия. Многие люди изучают иностранные 
языки, чтобы получить знания в зарубежных университетах, приоб-
рести практический опыт в компаниях или путешествовать и знако-
миться с зарубежными странами. Владение иностранными языками 
и опыт работы за границей в настоящее время считаются важными 
ключевыми квалификациями для многих компаний. 

Изучать язык легче всего в детстве, потому что мозг еще податлив. 
Однако с нейробиологической точки зрения взрослые и пожилые люди 
также могут в совершенстве выучить и первый и второй иностранные 
языки. Человеческий мозг устроен так, что способен собирать слова по 
определенным правилам, осваивать сложную структуру предложений 
и грамматику. И такая способность есть только у нас, людей. Язык – 
это когнитивная высокая производительность нашего мозга. 

Чтобы выучить второй иностранный язык, мозг использует 
структуры, которые он уже создал для родного языка и первого ино-
странного. Нейробиологи смогли определить две языковые обла-
сти, с которыми мы рождаемся: область Брока в левой лобной доле, 
с помощью которой мы можем строить предложения в соответствии 
с определенными правилами (синтаксисом), и зона Вернике в левой 
височной доле, позволяющая обрабатывать значения слов и пред-
ложений (семантика).  

Чтобы понять грамматически сложные предложения, две языко-
вые области сначала должны соединиться друг с другом. У взрос-
лых толстые пучки нервных волокон соединяют зоны Вернике и 
Брока, что позволяет понимать и выражать сложный язык.  
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Когда школьник изучает иностранный язык, мозговые процессы 
аналогичны процессам, происходящим у ребенка, изучающего род-
ной язык. Здесь также изначально активна зона Вернике. Прежде 
всего, мы пытаемся понять значение слов по мимике и жестам и со-
хранить новую лексику. 

Изучение второго иностранного языка также тренирует мозг. 
На протяжении десятилетий учителя и родители считали, что дву-
язычие мешает детям учиться. Поэтому вплоть до 1960-х гг. эксперты 
предполагали, что двуязычные люди менее умны. Сегодня ясно одно: 
многоязычие способствует развитию детей. 

Большинство изучающих второй иностранный язык имеют боль-
шое преимущество, поскольку у них уже есть опыт изучения ино-
странных языков. Это упрощает процесс обучения: обучающиеся 
опираются на существующий опыт изучения языка и расширяют 
его, что ведет к облегчению изучения второго иностранного языка. 
Для педагогов данный факт имеет большое преимущество, они мо-
гут использовать существующие знания и опыт своих обучающихся 
в классе. 

Обычно мы учим второй язык не у костра с незнакомцами, а в 
школе или на языковых курсах. Обучающиеся изучают иностранные 
языки по установленным правилам и методам. Когда молодые люди 
начинают изучать второй иностранный язык, у них уже сформиро-
вана способность к пониманию иностранных языков, приобретен 
лингвистический опыт посредством изучения первого иностранного 
языка, и поэтому они могут быстрее и эффективнее ориентироваться 
в новом языке. Например, обучающиеся уже знают из своего преды-
дущего опыта изучения иностранного языка, что языки могут иметь 
другую структуру предложения, чем их родной язык. Они также 
столкнулись с тем, что отдельные слова или фразы на их родном 
языке не имеют прямого эквивалента в иностранном языке или что 
культурные особенности играют важную роль в использовании 
языка. Обучающиеся уже опробовали разные стратегии для изучения 
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словарного запаса и в итоге нашли ту, которая подходит им больше 
всего. Они, как правило, более уверены в себе при изучении второго 
иностранного языка, чем при изучении первого. 

Изучение второго иностранного языка является актуальным и по 
причине того, что дети могут познакомиться с другой иноязычной 
культурой. Обучающиеся получают доступ к новой культуре, а зна-
чит, к новым знаниям. Конечно, данный факт молодежь мотивирует. 

Осознание единства человечества и многообразия человеческих 
культур, их равноправности и равнозначности отвечает требова-
ниям XXI в. Второй иностранный язык является компонентом по-
ликультурного образования, которое направлено на воспитание 
нравственных качеств, гражданской позиции, планетарного созна-
ния, приобщение к культурам других народов. Коммуникабель-
ность, полнота жизни, успешность – вот качества, формируемые 
при изучении второго иностранного языка. 
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2. Методические особенности обучения второму 
иностранному языку (основные положения) 

 
2.1. Организация и содержание обучения  

второму иностранному языку (немецкому языку)  
в системе школьного образования 

 
Вопросы для обсуждения: 
 Принципы обучения второму иностранному языку. 
 Учет возрастных особенностей при обучении второму ино-

странному языку. 
 Технологическая карта на уроках второго иностранного 

языка. 
 

2.1.1. Принципы обучения второму иностранному языку 
 

Любое обучение как организованная деятельность 
опирается на объективные закономерности, которые 
определяют действия учителя и ученика. Данные за-
кономерности называются принципами обучения.  

Обучение второму иностранному языку во многом зависит от зна-
ния методических основ со стороны учителя-педагога, умения выби-
рать эффективные методы, приемы и формы обучения. Настоящий 
процесс происходит с учетом целей, содержания, конкретных усло-
вий обучения, реальных интересов и потребностей обучающихся.  

Владение принципами обучения необходимо для эффективного 
освоения языка. В отечественной методике обучения иностранным 
языкам выделяют дидактические и собственно методические (или 



12 

специфические) принципы. По мнению А.А. Миролюбова, прин-
ципы – основополагающие методологические положения, опреде-
ляющие процесс обучения и воспитания [12, с. 34]. Н.А. Жукова под 
принципами обучения понимает реальные или предполагаемые за-
кономерности, сформированные как нормативные положения, ко-
торыми следует руководствоваться в учебном процессе [8].  
Дидактические принципы обучения – категория дидактики, 

определяющая правила использования законов обучения в соответ-
ствии с целями воспитания и образования. Дидактические прин-
ципы реализуются в обучении всем школьным предметам. Методи-
ческие принципы обучения – закономерности, отражающие специ-
фику процесса обучения данному предмету и составляющие основу 
методов обучения [8, c. 19]. 

Рассмотрим общедидактические и специфические принципы, ос-
новываясь на положениях С.Н. Татарницевой: принципы, определя-
ющие не только закономерности обучения разным предметам, но и 
закономерности обучения в рамках разных методов обучения ино-
странному языку (табл. 1, 2). 

Таблица 1  
Общедидактические принципы (классификация С.Н. Татарницевой)  

[14, с. 66] 
 

Общедидактические 
принципы Характеристика  

1. Принцип научности Процесс обучения строится на сугубо научной основе; 
учитываются данные смежных наук и самой методики 

2. Принцип активности 

Интенсификация деятельности каждого учащегося; мо-
тивированная речевая деятельность каждого ученика; 
наличие личностного смысла для каждого ученика; 
проблемные задания 

3. Принцип  
сознательности 

Осознанное изучение языковых явлений; формулиро-
вание собственных мыслей средствами иностранного 
языка; направленность содержания обучения на разви-
тие познавательных способностей учеников; творче-
ская переработка изученного языкового материала 
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Общедидактические 
принципы Характеристика  

4. Принцип наглядности
Применение слуховой и зрительной наглядности 
(звуки, шумы); моделирование ситуаций общения как 
стимул к речевой деятельности школьников 

5. Принцип доступности 
и посильности 

Учет уровня возможностей детей; создание посильных 
трудностей; преодоление трудностей с чувством удо-
влетворения и продвижения в изучении иностранного 
языка; планирование процесса обучения, выбор учеб-
ного материала в соответствии с возможностями уче-
ников; учет «зоны ближайшего развития» (термин  
Л.С. Выготского) 

6. Принцип прочности 
знаний 

Накопление языковых и речевых единиц в памяти уче-
ников; изучение сложных языковых единиц с предва-
рительной тренировкой ранее изученных более про-
стых единиц; яркое преподнесение материала, трени-
ровка в его восприятии и воспроизведении; системати-
ческий контроль 

7. Принцип индивидуа-
лизации обучения 

Учет личностных свойств каждого учащегося, его язы-
ковых и интеллектуальных возможностей; знание пси-
хологической характеристики каждого ученика 
(экстра- и интровертированность; дедуктивный и ин-
дуктивный способы мышления; уровень развития са-
моконтроля) 

8. Принцип воспитываю-
щего обучения 

Направленность обучения на воспитание личности; 
развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы 
учащегося; познание окружающего мира и собствен-
ного совершенствования 
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Таблица 2  
Специфические принципы обучения иностранным языкам  

(классификация С.Н. Татарницевой) [14, с. 68] 
 

Специфические 
принципы Характеристика  

1. Принцип коммуника-
тивной направленности 
обучения 

Изучение иностранного языка в активной речевой дея-
тельности; вовлечение учащихся в устную и письмен-
ную коммуникацию; общение на иностранном языке в 
течение всего курса изучения; отбор и организация 
учебного материала – тематика, сферы общения, ситуа-
ции общения – направлены на развитие речевого пове-
дения собеседников 

2. Принцип учета род-
ного языка 

Учет родного языка; прогнозирование трудностей при 
обучении различным сторонам иноязычной речи; опре-
деление структуры речевых действий, направленных 
на развитие речевых умений; минимизация перевода в 
обучении; анализ речевого опыта учащихся 

3. Принцип дифферен-
цированного и интегри-
рованного обучения 

Для каждого вида речевой деятельности свой набор дей-
ствий и свое лексико-грамматическое оформление; раз-
граничение в обучении аудированию, говорению, чте-
нию и письму; применение адекватных упражнений; 
связь между видами речевой деятельности; интеграция 
фонетических и лексических навыков с грамматиче-
скими навыками 

 
А.А. Миролюбов различает дидактические и собственно методи-

ческие принципы (табл. 3, 4).  
 

Таблица 3  
Общедидактические принципы (классификация А.А. Миролюбова)  

[12, с. 34–39] 
 

Общедидактические 
принципы Характеристика 

1. Принцип сознательности 
Осознание особенностей культуры страны изуча-
емого языка в сравнении с культурой родной 
страны; развитие коммуникативной компетенции 
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Общедидактические 
принципы Характеристика 

при усвоении языкового материала, используе-
мого в процессе иноязычного общения; понима-
ние особенностей культуры народа, язык кото-
рого изучается 

2. Принцип доступности 

Подбор доступных обучаемым текстов в плане 
языкового материала и культуроведческих дан-
ных; объяснение новой грамматики на базе изу-
ченной лексики и новой лексики на материале 
изученного грамматического материала 

3. Принцип научности 
Использование современных приемов обучения; 
применение достижений педагогики; отказ от 
устаревших взглядов в язык 

4. Принцип активности 
Создание естественных условий для активизации 
речевой активности; применение творческих за-
даний 

5. Принцип личностно ориен-
тированной направленности 
обучения 

Обучаемый – субъект учебного процесса; обуче-
ние строится с учетом развития личности обучае-
мого, его интересов и склонностей; самостоя-
тельная работа учеников; применение метода 
проектов 

6. Принцип деятельностной 
основы обучения 

Усиление внутренней и внешней активности уча-
щихся; увеличение речевой деятельности уча-
щихся; групповые и коллективные формы обуче-
ния; решение мыслительных и условно-коммуни-
кативных задач 

 
Таблица 4  

Общеметодические принципы (классификация А.А. Миролюбова)  
[12, с. 34–39] 

 
Принципы Характеристика 

1. Принцип  
коммуникативности 

Направленность учебного процесса на формиро-
вание умений общения на изучаемом языке; 
овладение языком связано с овладением куль-
туры 
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Принципы Характеристика 

2. Принцип опоры на родной 
язык 

Учет трудностей при обучении лексике, грамма-
тике, фонетике, обусловленных различиями в 
родном и изучаемом языке; построение процесса 
обучения с учетом этих трудностей; ориентация 
на родной язык и культуру; сопоставительное 
изучение языка и культура страны изучаемого 
языка с культурой, отраженной в родном языке 

3. Принцип, разработанный 
академиком Щербой, – прин-
цип дифференцированного 
обучения языковому матери-
алу в зависимости от цели его 
усвоения 

Продуктивное или рецептивное усвоение языко-
вого материала; овладение языковым материалом 
с целью его употребления в устном высказыва-
нии; понимание изученного языкового материала 
при восприятии звучащего или письменного тек-
ста; наличие разных знаний и умений требуют и 
разной отработки, т.е. специфических упражне-
ний; деятельность отправителя информации раз-
нится с деятельностью получателя информации 

4. Принцип взаимосвязанного 
и параллельного обучения раз-
ным видам речевой деятельно-
сти (устной речи, чтению и 
письму) 

Разные виды речевой деятельности выступают 
как цель и как средство обучения другим; усвое-
ние языкового материала происходит интенсив-
нее при использовании всех видов ощущений: 
кинестетических (проговаривания), звуковых, 
зрительных и рукодвигательных; взаимосвязан-
ное обучение устной речи и чтению 

5. Учет отрицательного языко-
вого опыта, предложенный  
академиком Щербой 

Коррекция ошибок содействует развитию пра-
вильного употребления материала; в сознании 
человека сохраняется знание не только того, как 
употреблять, например, языковой материал, но и 
как этого делать нельзя 

 
В зависимости от возраста обучающихся, состава группы или 

класса принципы, как общедидактические, так и методические, мо-
гут меняться. Пригодных во всех случаях универсальных принци-
пов нет. Состав принципов зависит от условий преподавания. 

Психолингвистические особенности обучения второму ино-
странному языку также находят свое отражение в принципах. Обу-
чающиеся овладевают вторым иностранным языком не совсем так, 
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как они изучали первый иностранный, хотя в этом процессе больше 
общего, чем различий. Определяющую роль играют одни и те же 
дидактические и общеметодические принципы, хотя и с определен-
ными особенностями. 

Выдающийся ученый А.В. Щепилова выделяет ряд общих прин-
ципов при обучении второму иностранному языку (табл. 5). 

 
Таблица 5  

Общие принципы обучения второму иностранному языку  
(классификация А.В. Щепиловой) [15, с. 299–304] 

 
Принципы Характеристика 

1. Принцип коммуникативной 
направленности 

Перенос коммуникативных умений на новый 
лингвистический материал; направленность 
освоения языкового материала на развитие ино-
язычных коммуникативных умений 

2. Принцип комплексности 
учебного процесса 

Взаимосвязанное обучение всем видам речевой 
деятельности; взаимосвязь всех структурных 
компонентов урока 

3. Принцип концентрической 
прогрессии в подаче и усвоении 
материала 

Овладение лингвистическим явлением и форми-
рование общего представления о нем; развитие 
простейших умений его употребления в речи; 
доступность учебного материала, т.е. посиль-
ность операций с ним для учащегося, и его по-
вторяемость 

4. Принцип интеркультур-
ной/социокультурной/межкуль-
турной направленности обуче-
ния 

Развитие и самоопределение личности; подго-
товка личности к межкультурному общению на 
иностранном языке; сопоставительное изучение 
нескольких культур в сравнении с родной куль-
турой 

5. Принцип когнитивной 
направленности 

Процесс концептуализации знаний: определен-
ная последовательность ментальных действий; 
наблюдение нового, припоминание знаний в 
данной проблемной области; выдвижение гипо-
тезы о значении, функции лингвистического яв-
ления; формирование первичного представле-
ния о нем; экспериментальная проверка 
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Принципы Характеристика 

6. Сопоставительный принцип 

Постоянный процесс сопоставления языков; 
межъязыковые сравнения при обучении вто-
рому иностранному языку; опора на лингвисти-
ческий и речевой опыт ученика; достижение 
практических целей обучения и развитие мета-
лингвистического сознания учащегося 

7. Принцип аутентичности 

Использование в процессе обучения аутентич-
ных материалов. Аутентичными считаются тек-
сты, сохраняющие характеристики естествен-
ного речевого произведения, даже если они ме-
тодически обработаны, подготовлены к педаго-
гическому процессу 

8. Принцип самостоятельности 

Добывание знаний; самостоятельное выполне-
ние заданий; применение эффективных спосо-
бов; развитие умения оценивать самостоятельно 
результаты своего труда 

9. Принцип интенсификации 
Формирование коммуникативной компетенции 
в новом языке за ограниченное количество ча-
сов 

 
Деятельность обучающегося при овладении вторым иностран-

ным языком характеризуется большей интенсивностью, активно-
стью и самостоятельностью. 

Процесс формирования знаний и овладения обучающимися ре-
чевыми умениями имеет некоторые отличия от аналогичного про-
цесса при изучении первого иностранного языка. Лингвистическое 
понимание многих вещей, касающихся иностранного языка как си-
стемы, у обучающегося уже есть: он понимает функции граммати-
ческих категорий, имеет представление о системности словаря. За-
дачей учителя является обеспечение прохождения учеником есте-
ственных стадий познания. Работа педагога в данном случае проте-
кает следующим образом: учитель демонстрирует обучающимся 
образцы иностранного языка, предлагает провести сравнение, сде-
лать выводы, обобщить, догадаться по контексту и т.д. Процесс 
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овладения вторым иностранным языком является процессом иссле-
дования и открытия языка. 

Оптимизация обучения второму иностранному языку связана с 
осуществлением принципа когнитивной направленности. Необхо-
димо тренировать обучающихся в использовании адекватных стра-
тегий с опорой на свои учебные умения и металингвистические зна-
ния. Такой подход развивает способности обучающихся, ускоряет 
его, повышает эффективность учебного процесса и готовит к авто-
номному обучению. 

Невозможно не подчеркнуть важность сопоставительного прин-
ципа. Например, проведение открытых сопоставлений при обуче-
нии грамматической стороне речи. Необходимость данных объяс-
няется тем, что грамматические категории европейских языков от-
носительно сходны, и поэтому обучающиеся перенесут в область 
второго иностранного языка свои знания о коррелирующих явле-
ниях первого иностранного или родного языков. Например, будут 
употреблять грамматические формы по правилам уже известных 
языков.  

В области лексики роль сопоставлений значительна на началь-
ном этапе обучения и снижается с увеличением продолжительности 
обучения. Благодаря сопоставлениям в словарной области, опреде-
лению сходств у обучающихся быстро увеличивается потенциаль-
ный словарный запас. Данный факт имеет большое мотивирующее 
значение.  

В области фонетики открытые сопоставления звуков в процессе 
выработки произносительных навыков целесообразны, но только:  

1. При наличии сильной фонетической интерференции.  
2. При низком уровне фонетической чувствительности у обуча-

ющегося; он не может самостоятельно дифференцировать звуки-
корреляты в уже известном и в новом языке.  

Обучающимся следует помочь выработать произношение. Педа-
гогу нужно объяснить особенности артикуляции фонемы, опираясь 
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при этом на артикуляцию интерферирующего звука. Затем следует 
закрепление навыка в ряде тренировочных упражнений. На стар-
шем этапе происходит снижение влияния ранее изученных языков 
на второй иностранный и необходимость в использовании сопоста-
вительного принципа уменьшается. 

На этапе презентации языкового материала сопоставительный 
принцип имеет большое значение, но контрастирующие упражне-
ния на этапе отработки материала замедляют формирование умений 
и навыков на новом языке. Тренировка обучающихся в употребле-
нии нового языкового материала должна проходить в реальных 
коммуникативных ситуациях. На данном этапе, например, полезно 
осуществить погружение в аутентичную языковую среду. Это фор-
мирует у обучающегося навык переключения на новую языковую 
систему. 

Аутентичные тексты как часть аутентичного учебного материала 
играют чрезвычайно важную роль в коммуникативных уроках. 
Не только потому, что они служат для общения, но и потому, что 
они дают начало речи. Такой коммуникативный урок с аутентичной 
направленностью должен подготовить изучающих иностранный 
язык к знакомству со вторым языком в естественном контексте ис-
пользования.   

При обучении второму иностранному языку можно сразу предъ-
являть ученику аутентичные материалы большей сложности. Они 
подготавливают его к реальным жизненным ситуациям и дают ему 
возможность общаться на соответствующем языке. Работая с аутен-
тичными материалами, обучающийся получает возможность разви-
вать способность к пониманию с точки зрения их языковой сложно-
сти и содержания. Для этого обучающемуся необходимо вырабо-
тать собственные стратегии декодирования неизвестного в поня-
тиях и знаках.  

Сложность или простота предъявляемого для овладения лингви-
стического материала напрямую связана с прогрессом в обучении. 
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В соответствии с учением о необходимости ориентации на зону 
ближайшего развития обучающегося, уровень предъявляемого для 
изучения материала должен быть несколько выше, чем стадия раз-
вития самого обучающегося. Аутентичные материалы отвечают 
этому требованию. 

При обучении второму иностранному языку также возрастают 
требования к самостоятельности обучающихся в учебном процессе. 
Небольшое количество учебного времени, которое, как правило, от-
водится на изучение второго иностранного языка, предполагает, что 
обучающиеся должны после окончания школьного курса уметь про-
должить совершенствоваться в языке самостоятельно. Педагогам 
следует развивать у них метакогнитивные стратегии обучения – 
синтетические умения, позволяющие обучающемуся выполнять 
сложные, многокомпонентные задачи, например планирование 
своих действий для выполнения учебного задания, постановку про-
межуточных целей, рефлексию, самооценку и т.д. 

Отечественные исследователи подчеркивают увеличение доли 
самостоятельной работы при обучении второму иностранному 
языку [2, 15], которая является действенным средством интенсифи-
кации учебного процесса. Далее предлагают возможности интенси-
фикации процесса овладения вторым иностранным языком: 

1. Перенос развитых умений обучающихся при изучении пер-
вого иностранного языка в образовательный контекст второго ино-
странного языка. Например, умения поискового чтения, умения ра-
ботать с учебной тетрадью, умения пользоваться словарем и т.п. Та-
ким образом экономится время на установки при обучении, анало-
гичные при изучении первого иностранного языка. 

2. Перенос когнитивных, метакогнитивных и социальных стра-
тегий. Стратегии предполагают правильный, оптимальный выбор 
формы учебной активности при выполнении конкретного задания.  
Метакогнитивные стратегии направляют и контролируют при-

обретение когнитивных стратегий. Например, метакогнитивные 
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стратегии: выбор обучающегося в процессе выполнения домашнего 
задания осуществляется в пользу чтения материала вслух, а не про 
себя; он использует прием контекстуальной догадки перед исполь-
зованием словаря.  
Когнитивные стратегии связаны с запоминанием по ассоциа-

циям со словами из родного языка, использованием словарной те-
матической тетради и др. Комбинированное обучение когнитивным 
и метакогнитивным стратегиям на самом деле приводит к тому, что 
обучающиеся осваивают стратегию и содержательные знания более 
успешно, в отличие от обучения только когнитивным стратегиям. 
Обучающиеся, усвоившие когнитивное содержание в связи с мета-
когнитивными стратегиями, могут применить их в новых учебных 
ситуациях.  
Социальные стратегии направлены на обсуждение с преподава-

телем личных трудностей в овладении языком; стремлением прак-
тиковать новый язык в общении с окружающими. Компенсаторные 
стратегии связаны с рациональным использованием иностранного 
языка. Сокращение, упрощение высказывания, использование же-
стов делают процесс изучения языка для обучающегося более лег-
ким и доступным.  

3. Создание ситуации успеха и повышение внутренней мотива-
ции к учению через формирование у обучающихся металингвисти-
ческого сознания посредством выполнения сложных аналитических 
операций при изучении второго иностранного языка. 

4. Перенос лингвистических и социокультурных знаний – эффек-
тивный инструмент интенсификации образовательного процесса.  

5. Дозированная подача нового грамматического и лексического 
материала, текстового. При обучении второму иностранному языку 
к тому же важна его регулярная повторяемость.  

6. Совмещенная активизация элементов грамматического мате-
риала второго иностранного языка, совпадающих с первым ино-
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странным языком. Новые явления второго иностранного языка от-
рабатываются совместно с другими языковыми единицами. В тек-
сте упражнений помимо отрабатываемого явления должно встре-
чаться с достаточной степенью регулярности другое явление.  

7. Применение разных форм работы/сотрудничества на заня-
тиях. Социальные формы упорядочивают отношения урока, регули-
руя структуру общения и взаимодействия. На уроках применяются 
четыре основные социальные формы:  

7.1. Фронтальное обучение – наиболее часто используемая соци-
альная форма, учитель контролирует ход урока, обучающиеся – под 
руководством учителей. Из недостатков – опасность пассивности и 
зависимости со стороны обучающихся. Фронтальную форму ра-
боты удобно применять при презентации аудио- и видеоматериа-
лов, выполнении ролевых игр, обсуждении истории, проведении 
презентаций и написании диктантов. 

7.2. Работа в группах требует реального сотрудничества, доми-
нирование учителя уменьшается. Поощрение самостоятельности, 
самодеятельности, инициативы и индивидуальности. Развитие 
навыков социального взаимодействия, разговорных навыков. Об-
щая ответственность за то, что обучающиеся делают вместе. Груп-
повая работа особенно подходит для проведения дискуссии, про-
ектной работы, ролевых игр, сценических представлений. 

7.3. Партнерская работа – это особая форма групповой работы со 
специфическими характеристиками. Особенно подходит для сов-
местной подготовки или отработки диалога, для диалогических ре-
чевых упражнений, совместного решения задач при отработке грам-
матических закономерностей, в стратегиях понимания прочитан-
ного, при обработке ошибок и совместном производстве письмен-
ных текстов. 

7.4. Индивидуальная работа традиционно обычно сочетается с 
фронтальным обучением. Обучающийся может работать в своем 
темпе, выбирать из различных возможностей обучения: читать 
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молча, подготавливать личные заявления, выполнять задания на 
аудирование. 

7.5. Применение приемов рационализации упражнений: умень-
шение их количества за счет положительного переноса, более быст-
рого усвоения материала; отбор более эффективных, интересных 
упражнений, интегративных, решающих задачи развития и лингви-
стических, коммуникативных умений учеников.  

7.6. Устное опережение допустимо, но не более чем на одно за-
нятие.  

7.7. Рациональное распределение классных и домашних видов 
работы. Задание по второму языку не может быть, как правило, про-
стым повторительным упражнением. Оно должно решать задачу 
достижения очередной ступени в прогрессии знаний и умений обу-
чающихся. Хорошо, если домашние упражнения носят достаточно 
часто творческий характер. Классное упражнение должно обеспе-
чивать возможность смены видов деятельности и взаимопроникно-
вения этапов урока, но оно не должно требовать больших времен-
ных затрат. Проверка должна быть экономичной; контролировать 
только те домашние упражнения, которые обеспечивают преем-
ственность между уже усвоенным и новым. Все остальные домаш-
ние задания учитель может проконтролировать индивидуально.  

Таким образом, при обучении второму иностранному языку мно-
гие принципы совпадают с принципами обучения первому ино-
странному языку, но они реализуются совершенно особым образом 
и увеличивают свою значимость по сравнению со сферой первого 
иностранного языка. 
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2.1.2. Учет возрастных особенностей при обучении  
второму иностранному языку 

 
Изучение второго иностранного языка должно 

как можно более полно учитывать специфические 
особенности контингента обучающихся – опираться 
на те из них, которые благотворно влияют на овладе-

ние вторым иностранным языком, и принимать меры для нейтрали-
зации тех, которые могут оказывать отрицательное влияние [9, 
с. 29–35; 10, с. 12–34]. Учет особенностей контингента положи-
тельно влияет на активизацию языкового материала, на первичное 
запоминание новых слов, отработку лексических и грамматических 
элементов и т.д.  

Курс второго иностранного языка должен предусматривать срав-
нительно высокую степень самостоятельности и творчества обуча-
ющихся, что проявляется в организации парной работы. Она может 
проходить без непосредственного контроля со стороны учителя. 
Удельный вес заданий с самоконтролем дает возможность увели-
чить в целом ряде случаев мыслительную нагрузку обучающихся, 
связанную с выполнением упражнений.  

О значимости учета психологических особенностей подростко-
вого и юношеского возраста при обучении второму иностранному 
языку говорит Н.В. Барышников [1, с. 67–85]. Психолог отмечает 
следующие важные моменты: 

 наличие к этому возрасту общих умственных способностей;  
 совершенствование общих умственных способностей, отсут-

ствие быстрого роста (например, как в детском возрасте);  
 интерес школьников 14–15 лет к самостоятельному обдумыва-

нию, анализу; 
 склонность к обобщениям, поиску принципов и законов, стоя-

щих за частными фактами.  
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Имитативно-интуитивные приемы в обучении второму ино-
странному языку уступают место аналитическим формам работы, 
обобщениям, систематизации, сравнению языковых фактов первого 
и второго иностранного языка. Неревалентными в данном случае 
оказываются такие методические приемы, как занимательность, иг-
ровые упражнения. Более эффективными и отвечающими особен-
ностям возраста подростков выступают приемы обучения, основан-
ные на лингвистических открытиях. Богатый материал для откры-
тий дает сопоставительный анализ изучаемых языков на фонетиче-
ском, лексическом, грамматическом уровнях. 

Особое место творческому этапу при обучении второму ино-
странному языку отводит Г.В. Давыденко. Учащимся, по ее мне-
нию, нужно предлагать участвовать в разных формах практикумов: 
ролевых играх, конференциях, дискуссиях [5, с. 15–23].  

В таблице 6 в сравнении представлена возрастная характери-
стика подростков, сформулированная исследователями Г.В. Давы-
денко, Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым.  

 
Таблица 6  

Возрастная характеристика подростков [4; 5; 11] 
 

Исследователь Возрастная характеристика подростков 

Г.В. Давыденко 

Увеличение объема чтения; интерес к творчеству. 
Основная форма творческого этапа – обсуждение 
той или иной проблемы и дискуссии; умение про-
гнозировать; коллективные формы общения; уча-
стие на внеклассных мероприятиях с целью разви-
тия устной речи, закрепления пройденного мате-
риала, расширения лексического запаса, приобре-
тенного во время учебного процесса; формирова-
ние эстетического вкуса, разучивание стихотворе-
ний, песен, постановки небольших пьес на ино-
странном языке 

Л.С. Выготский,  
А.Н. Леонтьев 

Подростковый возраст – сенситивный период для 
изучения второго иностранного языка; равновесие 
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Исследователь Возрастная характеристика подростков 
между реальными образовательными возможно-
стями личности и способностями, находящимися в 
зоне ее ближайшего развития; не реализованные, 
но потенциально уже доступные возможности 
личности в зоне ее ближайшего развития 

 
Определение зоны ближайшего развития позволяет выделить не-

которые модели изучения второго иностранного языка в средней 
общеобразовательной школе. 

Модель 1 – изучение второго иностранного языка в средней об-
щеобразовательной школе с 8-го по 11-й классы – включает три 
этапа обучения [11, с. 17]. Первый приходится на 8-й год обучения, 
второй, или основной, составляет два учебных года (9–10-й 
классы); третий, или заключительный, соответствует последнему 
году обучения (11-й класс).  

На современном этапе наиболее распространенными моделями 
обучения второму иностранному языку в российских школах счи-
таются следующие: 

 начало обучения – в 5-м классе (10 лет) или  
 в 7-м классе (13 лет).  
Период от 10 до 14 лет – это пик учебной активности человека: 

у подростков высока пластичность коры больших полушарий. Но в 
течение подросткового периода процессы психического и личност-
ного развития протекают с различной степенью интенсивности [4, 
с. 35]. В возрасте 10 лет существует большая вероятность успешной 
постановки фонетики, поскольку фонетические навыки наиболее 
связаны с биологической, нейрофизиологической сферой человека. 
У 10-летнего подростка гибкость в образовании навыков сохраня-
ется, особенно при условии раннего обучения первому иностран-
ному языку, хотя его мозг уже не кодирует языковые системы неза-
висимо друг от друга и имеет место интерференция.  
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Что касается грамматики, более высокую скорость в овладении 
лингвистическими явлениями показывают 13-летние обучающиеся. 
У старших подростков уже сформированы интеллектуальные пси-
хические функции, которые образуют основу абстрактного мышле-
ния, и их аналитические способности развились в процессе школь-
ного обучения. Для овладения грамматикой данные способности 
позволяют контролировать процесс обучения. В возрасте 10 лет раз-
витие абстрактного мышления еще не закончено, а завершается в 
целом после 12 лет. Лингвистическая память 10-летнего человека 
еще конкретна и контекстуальна, он не может опираться на абстрак-
цию, не способен в полной мере к осознанному овладению языком 
на том уровне обобщения, который доступен старшему подростку. 
Это не означает, что при обучении младших подростков языковые 
сопоставления и обобщения превосходят их психические возмож-
ности и данные приемы не следует использовать. В этом возрасте 
они особенно важны. 

В подростковом возрасте благоприятные условия обучения мо-
гут формировать у ученика определенный уровень абстрактности 
мышления. Сопоставительные приемы обучения, направленное 
внимание на развитие познавательных стратегий являются благо-
приятными факторами для развития мышления 10-летних детей. 
Сопоставления языков и когнитивные приемы обучения вызывают 
к жизни психические процессы из их зоны ближайшего развития.  

В области освоения лексики между двумя возрастными груп-
пами также существуют различия. Вследствие относительно не-
большого опыта, младшие подростки еще не нуждаются в большом 
словарном запасе. Старший же подросток испытывает потребность 
сказать на втором иностранном языке практически то же самое, что 
и на родном. Эта возрастная особенность предполагает более после-
довательное применение принципа расширения речевой экспози-
ции на старшем этапе.  
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Таким образом, мы видим, что некая этапизация процесса обуче-
ния второму иностранному языку имеет существенное значение, 
поскольку каждая возрастная группа, коррелирующая с тем или 
иным этапом, имеет свою специфику. Данная специфика обуслов-
лена возрастными и психологическими особенностями обучаю-
щихся. Старшие подростки в силу сформированного понятийного 
мышления более способны к семантическим аналогиям, тематиче-
скому подбору лексики и другим подобным операциям. В старшем 
подростковом возрасте появляется дополнительный фактор интел-
лектуального развития – задача войти в культурную и профессио-
нальную жизнь взрослых, что является реальным стимулом, 
направляющим сознательные усилия обучающегося.  

Анализируя возрастные особенности той или иной целевой 
группы, специалисты сосредоточивают свое внимание не на воз-
расте обучающихся, а на целях, задачах, объектах усвоения. Обуче-
ние второму иностранному языку в любом возрасте может быть 
благотворным для развития личности обучающегося, если оно ор-
ганизовано в соответствии с его особенностями. 

 
2.1.3. Технологическая карта на уроках второго 

иностранного языка 
 

Планирование учебного занятия очень удобно, 
практично и эффективно сказывается на процессе 
обучения. Планирование помогает педагогу ориенти-
роваться в картине урока. Одной из инновационных 

форм структурирования учебного занятия по указанным парамет-
рам может выступить сегодня технологическая карта. А правиль-
ное ее составление и умение с ней работать приведет в дальнейшем 
к повышению эффективности урока. 
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Компонентами «технологической карты» являются денотатная 
карта и конспект. Технологическая карта по структуре тожде-
ственна с денотатной. Она может быть представлена в виде таб-
лицы, схемы либо другой графической формы. В ней также отража-
ются основной предмет, т.е. тема урока, имплицитно заложенные 
подтемы, поскольку они объединены определенными предметными 
отношениями, сформированными в прошлом опыте обучающихся. 
При необходимости подтема может быть далее тематически развер-
нута. Данная структура придает технологической карте иерархиче-
ский характер [7, с. 92–99]. 

Функции технологической карты: 
 детализация содержания практического занятия, поэтапное его 

деление; 
 отражение деятельности всех участников учебного процесса; 
 возможность оценки на этапе подготовки к занятию выбран-

ного содержания, форм работы, потенциальной эффективности 
упражнений, отводимого времени на их выполнение; 

 применение современных образовательных технологий, соот-
ношение с традиционными, их рациональность; 

 формулировка планируемых результатов; 
 возможность составления данной карты не к одному уроку, а к 

модулю, циклу тематических занятий. 
Вопрос обязательных требований к разработке, структуре и 

форме технологической карты урока, конечно же, не имеет законо-
дательного урегулирования. В качестве примера приведем образец 
технологической карты учебного занятия на тему «Времена года. 
Осень» (Jahreszeiten. Herbst), представленный в табл. 7. 
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Технологическую карту также можно дополнить другими столб-
цами: «Способ проверки уровня освоения материала», «Примеча-
ния» и т.д., и, наоборот, она может быть существенно уменьшена до 
трех основных составляющих. Это зависит от объема изучаемого 
материала. После технологической карты можно разместить необ-
ходимые схемы, тексты, тестовые задания и другой раздаточный 
материал. 
Методические рекомендации при составлении технологической 

карты. Прежде всего, требуется продумать ее «шапку» и составля-
ющие. В образце таких компонентов шесть: этап, содержание 
этапа, время выполнения, форма работы, планируемый результат и 
технология. Затем следует выделить этапы деятельности. В выше-
приведенной таблице их семь. Содержание каждого этапа связано с 
целью и задачами урока, которые не входят в технологическую 
карту, а формулируются отдельно к каждому занятию. Далее – под-
бор языкового и речевого материала, определение методов и 
средств обучения. Для каждого вида деятельности определена 
форма работа и отводимое на нее время.  

На каждом этапе работы проводится контроль усвоения, обсуж-
дение допущенных ошибок и их коррекция. Творческие задания 
проходят в игровой форме. На выполнение каждого задания отво-
дится определенное время. Ответы выносятся учителем на интерак-
тивную доску. За каждое задание команда получает баллы. Здесь 
можно предложить упражнения на соответствие (Ordnen Sie, bitte, 
zu), заполнение пропусков (Setzen Sie die Wörter in die richtige Lü-
cke), выборку правильного варианта (Welche Aussagen sind richtig?), 
грамматические (Schreiben Sie die passenden Wörter in die Lücke in 
der richtigen grammatischen Form / Wählen Sie die Sätze mit gerader / 
invertierter Wortfolge).  

Для снятия утомления организма, повышения качества выполня-
емой работы проводится «Релакспауза» (технология ЗОТ): напри-



35 

мер, прослушивание композиции об одном из времен года. Эле-
менты модульного обучения прослеживаются при выполнении за-
дания на активизацию речевой и мыслительной деятельности 
школьников.  

Таким образом, технологическая карта представляет собой дина-
мическую модель урока, описывающую не только ход и содержание 
каждого его этапа, но и форму проведения, планируемые резуль-
таты и применяемые образовательные технологии [6, с. 59–65]. Та-
кое составление технологической карты практического занятия, как 
правило, дисциплинирует педагога, организует обучающихся, 
определяет логичность и связность предлагаемых на уроке заданий 
и упражнений, обеспечивает контроль и самоконтроль за учебной 
деятельностью.  

 
Вопросы для самоконтроля 

 
 
1. Что понимается под принципами обучения иностранным языкам? 

Какие разновидности принципов вы знаете?  
2. Какие принципы называются дидактическими, методическими? 
3. Дайте характеристику одному из общедидактических принципов. 

Как реализуется данный принцип? 
4. Дайте характеристику одному из специфических принципов. Как 

реализуется данный принцип? 
5. Сравните общедидактические принципы С.Н. Татарницевой и 

А.А. Миролюбова. В чем сходства? Различия? 
6. Возможно ли изменение принципов обучения второму иностран-

ному языку и от чего это зависит? 
7. Что важно при реализации принципов, выдвинутых А.В. Щепи-

ловой, при обучении второму иностранному языку? 
8. Какими способами или приемами можно интенсифицировать 

процесс овладения вторым иностранным языком? 
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9. Приведите примеры когнитивных, метакогнитивных и социаль-
ных стратегий. 

10.  Какие модели изучения второго иностранного языка в общеоб-
разовательной школе существуют на данный момент? 

11.  Дайте психологическую характеристику подростков. Как учет 
психологических особенностей школьников влияет на обучение вто-
рому иностранному языку? 

12.  Что такое структурирование учебного занятия? Цель структу-
рирования? 

13.  Чем обусловлен процесс структурирования по второму ино-
странному языку? 

14.  Применение каких современных образовательных технологий 
приоритетно при обучении второму иностранному языку? 

15.  Приведите примеры образовательных, воспитательных, разви-
вающих задач. 

16.  С усвоением каких знаний связан этап актуализации? 
17.  Что сегодня заменяет на уроках иностранного языка технологи-

ческая карта? 
18.  Какую функцию выполняет технологическая карта на уроке 

иностранного языка? 
19.  Какие требования к разработке технологической карты урока 

являются обязательными? 
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15. Щепилова, А.В. Теория и методика обучения французскому 
языку как второму иностранному : учебное пособие для студентов ву-
зов / А.В. Щепилова. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 245 с. 

 
 

2.2. Обучение аспектам речи немецкого языка 
 

Вопросы для обсуждения: 
 Этапы формирования языковых навыков и речевых умений. 
 Формирование фонетического навыка. 
 Формирование грамматического навыка. 
 Формирование лексического навыка. 

 
2.2.1. Этапы формирования языковых навыков и речевых умений 

 
Методические принципы обучения иностранному 

языку реализуются через обучающие приемы, сово-
купность которых образует методику обучения вто-
рому иностранному языку.  
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Единицей обучения при обучении иностранному языку является 
речевое действие. Условие возникновения речевого действия – ком-
муникативная ситуация. Предпосылками реализации речевого дей-
ствия выступают три психических механизма: знания, умения и 
навыки. 

Знания, умения и навыки формируются поэтапно: последова-
тельное выполнение действий на основе знания и актуализация фо-
нетических, грамматических и лексических навыков. Приобретение 
обучающимися знаний, умений и навыков в сфере второго ино-
странного языка происходит согласно общедидактическим и мето-
дическим принципам, но они приобретают некоторые особенности 
по сравнению с аналогичными принципами обучения первому ино-
странному языку. 

Знания, умения и навыки проходят следующие этапы своего ста-
новления: 

1-й этап – подготовительный – учитель предъявляет явления 
языка или речи, а ученик формирует представления о них; 

2-й этап – репродуктивный – этап формирования языкового 
навыка, первичных умений; 

3-й этап – продуктивный – тренировка учащихся в применении 
речевых умений. Умения развиваются, превращаются во вторичные 
умения. 

В методике также выделяют комбинированные навыки и умения 
[5, S. 103–113]. Объединение навыков означает, что одновременно 
даются задания по двум или трем навыкам, при этом навыки могут 
выступать в разных сочетаниях. Такие комбинированные навыки 
соответствуют реальному использованию языка в естественных 
коммуникативных ситуациях. Например, умение слушать часто со-
четается с умением говорить и наоборот, но есть много других, бо-
лее сложных комбинаций. Во время телефонного звонка ты что-то 
записываешь, смотришь фильм с друзьями и потом обсуждаешь его, 
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а может, отсылаешь письмо своему другу, где ты рассказываешь о 
новых событиях.  

О комбинированных навыках и умениях, таким образом, мы го-
ворим в том случае, если обучаем письму через чтение, чтению – на 
основе прослушанного текста, а говорению – через аудирование. 
В этом контексте первый вид речевой деятельности является не це-
левым умением (например, говорение в ситуациях общения), а про-
межуточным умением (говорение о тексте). 

Развитие умений письменной речи на основе аудирования явля-
ется трудоемким процессом. Сложность заключается в том, что на 
занятиях по второму иностранному языку недостаточно аутентич-
ных ситуаций для аудирования и письма, пригодных для обучения. 
Тексты для аудирования выступают хорошей отправной точкой для 
письменных заданий. Важно, чтобы в качестве основы использова-
лась естественная (либо приближенная к естественной) ситуация 
прослушивания и письма. Вы записываете то, что слышите, и то, 
что вы написали, кому-то действительно нужно. Например, вы есть 
студент, слушаете лекцию лектора и делаете заметки. 

Обучение говорению на основе прочитанного также требует 
применения аутентичного материала. Высказывания обучающихся 
не могут быть постоянно предметом контроля. Речь должна быть 
непринужденной и естественной. Текст в этом случае выступает 
опорой для дальнейшего его обсуждения. Рекомендуется приме-
нять рекламные тексты или тексты-объявления. Они являются хо-
рошим триггером для ведения беседы. 

Отправной точкой для говорения на основе прослушанного тек-
ста выступает естественный текст. Аудирование рекомендуется 
проводить в начале занятия. Например, телефонный разговор с кем-
либо, который затем можно обсудить. 

Аутентичный текст также лежит в основе новой комбинирован-
ной последовательности упражнений: прослушать текст и затем 
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приступить к его чтению либо, наоборот, прочитать текст с зада-
нием понять общий смысл, аудирование проводится на уже знако-
мом текстовом материале. Все зависит от заданной цели обучения 
второму иностранному языку.  

При обучении комбинированным навыкам на втором иностран-
ном языке все задания должны соответствовать реальным коммуни-
кативным потребностям обучающихся, поэтому рекомендуется 
применять такие аутентичные типы текстов (резюме, рекламный 
текст), которые широко используются в коммуникативной практике 
носителя языка. 

 
2.2.2. Формирование фонетического навыка 

 
Овладение произношением второго иностранного 

языка является трудным, кропотливым процессом, ко-
торый не всегда заканчивается успешно. Фонетика не 
рассматривается как самостоятельная коммуника-

тивно-функциональная единица, а лишь как компонент учебных ма-
териалов.  

Изучение артикуляции звуков, постановка ударения, соблюде-
ние аутентичного ритма, темпа речи и ее мелодики находятся в цен-
тре внимания при изучении фонетики любого языка. Какой-то осо-
бой методики обучения фонетике второго иностранного языка быть 
не должно. Фонетика – это область речевых навыков, наиболее за-
висимая от индивидуальных, генетически определенных способно-
стей человека. Для овладения фонетической стороной речи на вто-
ром иностранном языке требуются тренинг, повторения, имитация. 

Из-за значительного несовпадения фонологических систем рус-
ского и немецкого языков очень малы возможности положитель-
ного переноса фонетического навыка [4, с. 55]. Поэтому обучение 
произношению второго иностранного языка вначале характеризу-
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ется существенной интерференцией. Причем фонетической интер-
ференции избежать практически невозможно, необходимо вывести 
ее причины на уровень сознания, тогда ее можно будет уменьшать, 
преодолевать, сравнивая системы двух языков [2, с. 56].  

Методика формирования фонетического навыка на втором ино-
странном языке включает в себя: 1) перцепцию – восприятие; 
2) формирование образа; 3) сличение образа с эталоном, в резуль-
тате чего происходит узнавание [2, с. 55].  

Немецкому языку, как и любому языку, свойственны определен-
ные артикуляционные и интонационные закономерности, отличные 
от закономерностей другого языка [3, с. 45]. При обучении немец-
кому произношению следует понимать специфику ее звуковой си-
стемы, понимать тип движения активных частей речевого аппарата, 
характерный для звуковых эффектов изучаемого языка. Усвоить ар-
тикуляционную основу иностранного языка, как правило, сложно, 
иностранца часто узнают по его произношению, даже с отличными 
языковыми навыками и относительно хорошей артикуляцией. Каж-
дый язык имеет определенные фонематические и интонационные 
особенности в способе артикуляции, несоблюдение которых может 
привести к нарушению коммуникации. 

Значение отдельных фонетических явлений и их пропорцио-
нальное взаимодействие очень различны. При обучении второму 
иностранному языку педагогам необходимо обращать внимание 
обучающихся на качество артикуляции слов, словосочетаний, инто-
нацию предложений. Формирование произносительных навыков 
происходит на аппроксимированном уровне, но навык должен быть 
в результате автоматизированным.  

Повторить пройденный фонетический материал можно предло-
жить обучающимся при помощи подкаста. Подкаст, с одной стороны, 
помогает сделать обучение фонетике разнообразным и интересным, с 
другой – доступным в течение продолжительного периода времени. 
С подкастами можно работать как на уроках, так и самостоятельно 
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дома. При обучении практической фонетике второго иностранного 
языка подкаст является более чем приемлемым по ряду причин: 

 возможность прослушивать/просматривать аудио-, ви-
деофайлы в любое для пользователя время; 

 разная длительность подкаста; 
 аутентичный характер подкаста; 
 наличие аудио- и видеоматериалов различной тематики; 
 возможность записывать свое выступление; 
 подкаст дает основу для формирования слухо-произноситель-

ных и ритмико-интонационных навыков обучаемых [1, с. 150–156]. 
Перечисленные ключевые положения делают процесс обучения 

практической фонетике на основе подкастов эффективным.  
Установление сходства и различий в произнесении звуков в род-

ном и иностранном языках, перестройка привычной артикуляции, 
совершенствование фонематического слуха, овладение техникой 
произнесения иноязычных звуков в слове, словосочетании, предло-
жении ведут к формированию у обучаемого слухо-произноситель-
ного навыка. Навык восприятия интонационного рисунка и его 
адекватного воспроизведения в процессе иноязычной речевой дея-
тельности называется ритмико-интонационным.  

Организационная работа с подкастами начинается, прежде всего, 
с его выбора в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 
Подкасты сети Интернет отличаются лексико-грамматической 
сложностью (табл. 8).  

Формирование слухо-произносительного и ритмико-интонаци-
онного навыков возможно на любом из представленных уровней в 
зависимости от цели урока. Важно соблюдать правильную поэтап-
ность работы. Продемонстрируем приемы и упражнения, направ-
ленные на формирование слухо-произносительного и ритмико-ин-
тонационного навыков на основе подкаста с сайта 
www.slowgerman.com. 
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Таблица 8  
Подкасты по уровням сложности [1, с. 150–156] 

 
Интернет-сайт Уровень Описание 

www.slowgerman.com  Начальный 

Текстовые эпизоды подка-
ста созданы специально для 
людей, не знающих немец-
кого языка. Эти эпизоды 
для начинающих записаны 
на немецком языке и при-
званы помочь им спра-
виться с типичными ситуа-
циями повседневной жизни 
в Германии, от похода к 
врачу до путешествия 

http://www.de-online.ru/video_deutsch Средний 

На этом сайте представ-
лены видеоматериалы для 
совершенствования навы-
ков при дальнейшем изуче-
нии немецкого языка. 
Можно выбрать тексты со-
гласно возрастной катего-
рии учеников 

http://www.de-
online.ru/nemeckoe_radio_online  
http://www.br-online.de/podcast  
http://www.youtube.com/deutschewelle 

Продвинутый

Прослушивание новостных 
блоков, интересных бесед 
приведет к совершенствова-
нию аудитивных навыков у 
обучающихся,  развитию 
умений в разных видах ре-
чевой деятельности 

 

В качестве примера можно взять немецкоязычный текст Mein 
Kind ist krank. Текст является культурно-страноведческим, аутен-
тичным по наполнению, содержащим культурно-маркированную 
лексику. При выборе текста учитывалось наличие целостной аутен-
тичной ситуации, запускаемой текстом. Здесь очень важна ориента-
ция на обучающегося, т.е. коммуникативные действия должны быть 
связаны с его потребностями, знаниями, опытом и возможностями.
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Аутентичность в обучении иностранному языку означает, что 
обучающийся может представить себе ситуацию, что он в чужой 
стране, и предположить, как имеющийся под рукой текст может 
быть использован в такой форме носителем языка. Текст Mein Kind 
ist krank соответствует возрастным особенностям и интересам обу-
чающихся, содержит разные виды предложений по цели высказы-
вания, что важно при обучении слухо-произносительным и рит-
мико-интонационным навыкам (см. табл. 9).  

Перечисленные выше упражнения направлены на формирование 
слухо-произносительного и ритмико-интонационного навыков. 
Разные формы работы – индивидуальная, групповая, коллектив-
ная – помогают оптимизировать процесс изучения фонетического 
материала второго иностранного языка. 

Как результат применения подкастов в обучении практической 
фонетике второго иностранного языка выступает повышение каче-
ства сформированного фонетического навыка, отсутствие языко-
вого барьера у большинства обучающихся, значительное повыше-
ние интереса и мотивации к изучаемой дисциплине, поскольку та-
кая форма работы привносит большое разнообразие в учебную дея-
тельность. 

 
2.2.3. Формирование грамматического навыка 

 
Формирование грамматического навыка – про-

цесс длительный. Для сохранения структуры в дол-
говременной памяти необходим процесс автоматиза-
ции навыка. Автоматизация требует многочислен-

ных упражнений и применения изученного материала в коммуни-
кативной деятельности. 

Обучение грамматическому аспекту второго иностранного 
языка происходит согласно принципам обучения второму ино-
странному языку и имеет свои особенности по сравнению с первым 
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иностранным языком. Особенностью методики обучения второму 
иностранному языку является применение проблемно-поисковой 
технологии [4, с. 307].  

Проблемно-поисковая технология – это набор познавательных 
действий, соответствующих последовательным когнитивным 
операциям, применяемых человеком в естественном процессе по-
знания. Он доступен обучающимся, изучающим второй иностран-
ный язык, и значительно увеличивает эффективность обучения. 
Обучающийся наблюдает за образцами речи на иностранном 
языке и размышляет над их функционированием. Далее он само-
стоятельно формирует первичное представление о лингвистиче-
ском явлении, используя известные ему когнитивные приемы 
(сравнения, перенос). 

Приведем примеры функционирования проблемно-поисковой 
технологии при обучении грамматической стороне речи второго 
иностранного языка.  
Предъявление грамматического материала: 
 в контексте; 
 на материале текста.  
В процессе чтения текста про себя обучающиеся отмечают неиз-

вестные им грамматические формы. Учитель как организатор обу-
чения целенаправленно стимулирует положительный перенос, ча-
сто путем сопоставлений с уже известными явлениями других язы-
ков. Обучающиеся самостоятельно делают выводы о значении, 
функции и правилах образования грамматического явления, форму-
лируют правила. Учитель корректирует ответы и подводит итог с 
привлечением инструкций, схем, таблиц.  
Узнавание и распознавание грамматического явления. При вы-

делении грамматического признака и обосновании принимаемого 
решения эффективным является заполнение таблиц (табл. 10). 

Таблицы наглядно демонстрируют связь форм или элементов 
форм в предложении. 
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Таблица 10  
Грамматическая таблица 

 
Грамматическое явление Основные признаки Примеры 
   

 
Для создания ориентировочной основы при формировании грам-

матических действий подходящими выступают правила-инструк-
ции. Иметь какой-то смысл они будут только в том случае, если: 

 сформулированы ясно и четко; 
 построены на известном языковом материале; 
 предъявляются своевременно;  
 имеют разные возможности (способы) формулировки правил; 
 сопровождаются примерами, образцами предложений; 
 не требуют заучивания, а только умения их применять. 
Зачем нужно правило-инструкция? 
 для понимания сути изучаемого явления; 
 для напоминания обучающимся о его структуре; 
 для повторения особенностей языкового явления; 
 для проверки знания грамматического явления. 
Правило является итогом процесса познания, позднее обучаю-

щиеся сами в состоянии составлять его и использовать. Оно должны 
быть кратким, четким, целенаправленным, ориентировать учаще-
гося на узнавание грамматического явления.  

Дифференцировочные упражнения, направленные на формиро-
вание механизма распознавания, учат различать омонимические 
признаки. Стабилизация навыка узнавания грамматического явле-
ния происходит благодаря продолжительному поддерживанию ори-
ентировочной реакции. 

Отличительная особенность дифференцировочных упражнений 
заключается в том, что одновременно с усвоением способа действия 
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с языковыми объектами усваиваются обучающимися и сами языко-
вые единицы и явления. 

На формирование определенных умственных действий направ-
лено применение алгоритмов. Алгоритм – это средство для преодо-
ления грамматических трудностей. Успешность его применения в 
значительной мере будет зависеть от степени усвоения обучающи-
мися операций [5, с. 24–31]: 

 выделять признаки грамматического явления;  
 изучать структуру алгоритма;  
 последовательно выполнять операции с материалом по сличе-

нию грамматического явления с алгоритмом;  
 выделять данное явление в предложении.  
По мере накопления опыта работы с алгоритмом, обучающиеся 

будут выполнять соответствующие операции автоматизировано. 
Выполнение репродуктивных упражнений. Роль репродуктив-

ных упражнений, формирующих механизмы структурирования и 
синтезирования, существенна при закреплении материала.  

Особое место при выполнении этих упражнений занимает син-
тагматическое членение. Задания звучат следующим образом:  

– определите границу между группами подлежащего и сказуе-
мого (между главным и придаточным предложением, определив 
при этом вид придаточного); 

– выделите средства связи и объединения слов, словосочетаний 
в предложения.  

К этой группе упражнений относятся также реконструктивные 
упражнения, развивающие умения прогнозировать грамматические 
структуры, например заполните текст с пропусками, обращая вни-
мание при этом на грамматические конструкции. 

При выполнении репродуктивных упражнений обучающимся 
предлагается самостоятельно воспроизводить язык, используя уже 
известные им средства.  



51 

Автоматизированное восприятие грамматического явления. 
Операции целесообразно производить на некотором количестве 
структурно однотипных фраз, представляющих собой смысловое 
единство. Примерами заданий, сопровождающих операции ана-
лиза, могут быть следующие: 

– найдите в главном предложении определяющее слово, к кото-
рому относится придаточное; 

– расставьте знаки препинания. 
Выполнение продуктивных упражнений. Упражнения ориентиро-

ваны на коммуникативное применение изучаемого грамматического 
явления. Знание важных коннекторов, структурных маркеров предло-
жения достигается при выполнении когнитивных грамматических 
упражнений, когда познавательная грамматика используется для об-
щения на иностранном языке. Грамматические упражнения, ориенти-
рованные на сообщение, должны играть центральную роль. При отра-
ботке и закреплении грамматики следует руководствоваться принци-
пом посильности заданий: от легких (простых) к более сложным 
упражнениям или от когнитивного к ориентированному общению. 

Практикуя грамматику в контексте коммуникативной ситуации, 
рекомендуется пользоваться рабочими листами. Отработка грамма-
тического явления должна быть как в устной, так и в письменной 
форме. Например, в качестве домашнего задания обучающимся 
можно предложить написать о «проблемах поколений», используя 
прошедшее время. Также аудиовизуальные тексты, такие как теле-
передачи, телесериалы или фильмы, позволяют закрепить новую 
грамматику. Обучающиеся могут посмотреть эпизод телесериала и 
обобщить его, где им следует использовать соответствующее грам-
матическое явление. 

При обучении синтаксису второго иностранного языка про-
блемно-поисковая технология применима частично, возрастает 
роль вербальной инструкции и языковой среды для тренировки обу-
чающихся в употреблении синтаксических моделей. 
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Применение проблемно-поисковой технологии не является абсо-
лютным правилом и зависит как от этапа обучения, так и от возраста 
обучающихся, от конкретной стороны речи, которой мы обучаем.  

На старшем и среднем этапах обучения второму иностранному 
языку применение технологии немного разнится. На среднем этапе 
обучения учитель может использовать правило-инструкцию сразу 
после того, как обучающимся был предъявлен образец речи на ино-
странном языке.  

На старшем этапе обучающиеся самостоятельно применяют оп-
тимальные познавательные стратегии и приемы, снижается необхо-
димость сопоставлений лингвистических систем. Учитель при 
предъявлении языковых или речевых явлений чаще использует вер-
бальное правило-инструкцию, которое поддерживает процесс выра-
ботки «внутреннего знания» у обучающихся.  

 
2.2.4. Формирование лексического навыка 

 
При овладении лексической системой второго 

иностранного языка акцент должен быть сделан на 
процессе образования представлений, системной ор-
ганизации новой информации [4, с. 308]. Развитие 

умения применять новую лексику проходит три этапа. 
Подготовительный этап. На подготовительном этапе формиру-

ется языковой лексический навык в процессе выполнения упражне-
ний в разных видах речевой деятельности.  
Решение коммуникативных задач. Отличительным признаком 

упражнений второго этапа является наличие коммуникативной за-
дачи и ситуации. При их выполнении обучающийся должен пони-
мать, что отрабатываемый навык обеспечит ему возможность ком-
муникации в определенных ситуациях, в которых ему придется ока-
заться в ближайшее время.  
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Применение новой лексики при решении проблемных задач. Тре-
тий этап заключается в постепенном развитии умения употреблять 
новую лексику, ее запоминании, переводе на уровень долговремен-
ной памяти. 

На выбор упражнений влияет возраст учеников и трудность 
осваиваемого материала. Так, для младших подростков предпочти-
тельны игровые способы деятельности. В дальнейшем – выполне-
ние проблемных задач с целью создания речевых произведений 
творческого характера, моделирование ситуаций реального обще-
ния. Для старших школьников для развития речевых умений преду-
смотрены компьютерные и мультимедийные технологии. 

На первом этапе ученики получают большой спектр информации 
об изучаемой лексической единице: от качественной характери-
стики слова, его принадлежности к активному или пассивному ми-
нимуму до словообразовательной структуры слова.  

Применение языковой догадки при изучении лексических еди-
ниц создает опору для запоминания слов. Новый словарь следует 
вводить и развивать в контексте. Это облегчает понимание, способ-
ствует формированию ассоциативных связей. 

Связи внутри словарного запаса являются важной предпосылкой 
для закрепления новых слов в памяти. По этой причине введение и 
понимание новой лексики нельзя рассматривать независимо от тек-
стовой работы. Все этапы выполняются для того, чтобы практико-
вать словарный запас сначала на рецептивном и, наконец, на репро-
дуктивном и продуктивном уровнях. В рамках этих фаз семантиза-
ция играет особо важную роль, так как ключевые слова должны 
быть сначала объяснены и развиты, прежде чем начнется репродук-
тивная и продуктивная словарная работа. 

Обучающиеся должны активно взаимодействовать с новой лек-
сикой, пытаясь вывести значение неизвестных слов из контекста.  

Для объяснения смысла слова можно использовать невербаль-
ные способы: 
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 демонстрация объекта, предмета окружающей среды, свойств 
вещей; 

 действия и ситуации могут быть воспроизведены (открыть, по-
махать, включить); 

 эмоциональные состояния можно демонстрировать с помо-
щью жестов и мимики (радость, грусть, раздражение, шок); 

 с помощью картинок многие незнакомые слова могут быть 
ясно объяснены. 

Неизвестные слова можно объяснить с помощью вербальной се-
мантики. Например: 

 встраивание слова в известный контекст: Hauptstadt: Berlin ist 
die Hauptstadt Deutschlands; 

 спецификация придаточных слов: Fruchtarten: Banane, Orange, 
Ananas, Apfel, Kiwi; 

 указание синонимов: Spaß haben – sich amüsieren; 
 указание антонимов: schwarz – weiß; 
 реконструкция соединений: Wartezimmer – ein Zimmer, in dem 

man wartet. 
Семантика должна быть четкой и понятной, вот почему не-

сколько семантических приемов часто используются параллельно.  
1. Применение родного языка. Если во время грамматиче-

ского упражнения необходимо разъяснить незнакомое слово, 
уместна семантика родного языка. При работе над текстом или 
аудировании, где понимание прочитанного играет важную роль, 
уместна иноязычная семантика, поскольку внимание обучающихся 
сосредоточено на смысловом декодировании. 

В дидактике иностранного языка также различают национально-
маркированные лексические единицы, понимание смысла которых 
заключено, прежде всего, в семантизации их лексического фона. 
Лексические фоны двух эквивалентных слов различных языков со-
держат в своем составе межъязыковые и национально-культурные 



55 

семантические доли. При отождествлении в сознании слова род-
ного языка со словом иностранного языка происходит отождеств-
ление и лексических фонов обоих слов. При сопоставлении обуча-
ющимися лексических фонов двух языков может иметь место линг-
вострановедческая интерференция. Преодолеть ее возможно при 
введении национально-маркированного словаря через контекст. 
Это облегчает понимание, способствует формированию ассоциа-
тивных связей внутри словарного запаса и является важной предпо-
сылкой для закрепления новых слов в памяти. По этой причине вве-
дение и понимание новой лексики нельзя рассматривать незави-
симо от текстовой работы [6, с. 58]. Словарная работа – это работа 
с текстами, и изучение лексики всегда должна начинаться с текстов. 

Следовательно, для словарной работы актуальны все этапы: 
вводный, презентационный, семантический и практический. Этапы 
выделяются условно, исключительно для того, чтобы практиковать 
словарный запас сначала на рецептивном и, наконец, на репродук-
тивном и продуктивном уровнях. Семантизация культурно-марки-
рованных слов должна проходить до репродуктивной и продуктив-
ной словарной работы. 

Обучающиеся должны активно взаимодействовать с новой лекси-
кой, пытаясь понять значение слова. Понимание незнакомых слов из 
контекста, активное обращение с новым учебным материалом помо-
гают обучающимся поддерживает их память. Важны также коммента-
рии преподавателя. При работе с культурно-маркированными словами 
можно использовать следующие приемы объяснения смысла: 

1. Простые игровые упражнения для активизации культурно-
маркированного словарного запаса. Упражнения в первую очередь 
предназначены для преодоления трудностей, связанных с понима-
нием культурно-маркированной лексики: изобразить на бумаге то, 
как обучающиеся понимают значение слова, показать жестами, ми-
микой, высказать предположения, где это можно увидеть, приме-
нить и т.д. 
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2. Собрать комбинации слов. Можно работать в группах, подо-
брать подходящие понятия к указанному явлению. Таким образом, 
обучающийся прослеживает ассоциативно-смысловые связи нового 
слова. 

3. Далее более сложная работа, связанная с предыдущей: выде-
лить из списка понятия, которые несут главное понятие, затем по-
нятия с второстепенным значением. 

4. Применение несложных ассоциограмм. Ассоциации, т.е. 
спонтанные идеи и мысли, провоцирующие употребление слова, со-
бираются с помощью ассоциограмм [6, с. 45–56]. Вместо слова 
можно использовать фотографию, изображение, звук, объект в ка-
честве триггера. На элементарном уровне можно довольствоваться 
использованием связанных слов как набора слов по определенной 
теме. На более сложном уровне ассоциограммы могут и должны 
расширяться: слова подчиняются друг другу в соответствии с их со-
держанием. Возникают связи, дальнейшие цепочки ассоциаций. Те-
матическая структура намечает действие, которое затем постепенно 
формулируется. 

Работу с ассоциограммами рекомендуется проводить в группах 
либо вместе со всем классом коллективно [7, с. 79–90]. Когда обу-
чающиеся разрабатывают собственную ассоциограмму, то полу-
чают широкий спектр различных результатов, поскольку все люди 
ассоциируют по-разному, основываясь на своем личном опыте, 
своих предварительных знаниях, склонностях и т.д. 

Все слова и выражения записываются на доску. В случае необ-
ходимости педагог помогает с переводом. 

 «Мозговой штурм» и майндмэп (ментальная карта) тесно свя-
заны, их также можно применять в качестве приемов семантизации 
национально-маркированных слов. Но они сложнее, поэтому реко-
мендуется применять в классах, где имеются обучающиеся с более 
высоким уровнем знаний, например при подготовке к проектам, 
коллективной дискуссии.  
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В то время как ассоциативную диаграмму и майндмэп можно со-
здавать индивидуально или в группе, «мозговой штурм» предназна-
чен исключительно для использования в группах. Сначала происхо-
дит сбор идей, затем группа пытается структурировать собранные 
ассоциации, связать их с общими понятиями. Ментальная карта 
изображает все, что имеется в структуре, и, таким образом, опреде-
ляет внутреннюю структуру текста.  

Таким образом, возможность применения ассоциограмм, мен-
тальных карт доказывает, что информация в нашей памяти накап-
ливается не беспорядочно, а сортируется, образуя связи. 

Следующий этап связан с закреплением национально-маркиро-
ванной лексики. Обучающийся вырабатывает собственную про-
грамму действий для решения коммуникативной задачи. Он выпол-
няет упражнения по трансформации, модификации образца, т.е. вы-
полняет действия по аналогии.  

При изучении второго иностранного языка многие слова могут 
забываться. Они не сохраняются в долговременной памяти, потому 
что заблокированы другими словами или недостаточно объединены 
в сеть в ментальном лексиконе и, следовательно, имеют слишком 
низкую стабильность. По этой причине новый словарный запас тре-
бует тренировки на практике разными способами. 

Во время практики новые слова должны быть представлены и 
усвоены по различным каналам, чтобы они как можно глубже и 
многомернее закрепились в различных подсистемах памяти. Такие 
объяснения нам дает когнитивная психология [5, с. 78–90]. Сначала 
мы слово слышим, потом произносим и применяем. Соответ-
ственно, упражнения должны быть многоканальными, целостными, 
игровыми, аффективными, творческими и коммуникативными [6, 
с. 334]. При обучении второму иностранному языку необходимо 
учитывать следующие результаты исследования когнитивной пси-
хологии: 
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1. В памяти хранятся не отдельные фрагменты информации, а 
контексты (фразы, синтагмы, идиоматические выражения). 

2. Запоминание формул и рамочных формулировок (Здрав-
ствуйте, я хотел бы получить...) легче, чем запоминание отдельных 
слов [6, c. 118]. 

3. Долговременное удержание слова может завесить от других фак-
торов, а именно открытости к чужой культуре, предшествующих зна-
ний и стратегий обучения, положительных эмоций и мотивации.  

Словарный запас второго иностранного языка должен быть мак-
симально глубоким и храниться в ассоциативной сети семантиче-
ской памяти. Достичь этого помогает выполнение когнитивных 
упражнений. Объем слов должен быть ограничен, чтобы их можно 
было использовать в устном и письменном общении надлежащим 
образом (коммуникативный аспект).  

Активизировать мыслительную деятельность обучающихся далее 
возможно при выполнении упражнений, в которых слова классифи-
цируются в соответствии с коннотативными критериями: задания на 
заполнение пробелов, завершение предложений. Национально-мар-
кированная лексика отрабатывается на уровне предложения и текста. 
Более сложными являются упражнения, ориентированные на сооб-
щение и применение слов в коммуникативной ситуации. 

На третьем этапе обучающийся применяет выработанную про-
грамму в коммуникативных ситуациях. Задания на применение 
национально-маркированных лексических единиц более обширны, 
чем просто упражнения на закрепления. Они целостны, ориентиро-
ваны на общение и встроены в коммуникативную ситуацию. Обу-
чающиеся рассказывают о собственном опыте по теме, ведут диа-
логи и дискуссии, т.е. это применение изученных лексических еди-
ниц на репродуктивном и продуктивном уровнях. 

Следует сказать, словарная работа не является каким-то допол-
нительным звеном, а скорее всего интегративным, особенно, если 
мы имеем в виду обучение разным видам речевой деятельности. 
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Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как реализуется проблемно-поисковая технология 
при формировании грамматического навыка? Приведите 
примеры упражнений, направленных на формирование механизмов 
узнавания и распознавания грамматического явления. 

2. В чем заключается эффективность применения алгоритма при 
формировании грамматического навыка? 

3. В чем отличие репродуктивного этапа от продуктивного? 
4. Какие этапы формирования языковых навыков и речевых умений 

при обучении второму иностранному языку выделяют методисты? 
5. Что такое фонетическая интерференция? 
6. Какова последовательность формирования фонетического 

навыка на втором иностранном языке? 
7. Какой поэтапности необходимо придерживаться при работе над 

фонетическим материалом на основе подкастов? 
8. Какие навыки формируются на подготовительном этапе? Приве-

дите примеры упражнений, направленных на формирование этого вида 
навыка. 

9. Какие отличительные особенности характерны для упражнений 
второго этапа? На формирование какого навыка или умения они 
направлены? 

10. Какие способы семантизации можно применить при раскрытии 
семантики лексических единиц, связанных с особенностями культуры 
народа-носителя изучаемого иностранного языка? 

11. Что такое коллаж? Для чего используется составление ассоцио-
грамм? 

12. Что такое комплексный комментарий? 
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2.3. Контроль на уроках немецкого языка 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Понятие и функция контроля в методике препо-

давания иностранным языкам. 
 Формы контроля. 
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Понятие и функция контроля в методике  
преподавания иностранным языкам 

В процессе обучения второму иностранному языку важное место 
занимает контроль. Контроль позволяет устанавливать обратную 
связь, т.е. контролировать ход усвоения обучающимися учебного 
материала, развития навыков и умений и обоснованно оценивать их 
успехи. Важное место занимают задания, связанные с проведением 
контроля. Результат контроля – наглядное свидетельство понима-
ния / непонимания учениками того или иного материала. 

 
Формы контроля 

Для обеспечения постоянной обратной связи, помогающей 
управлять учебным процессом [4, 9], контроль должен приобрести 
непрерывный характер и осуществляться на разных уровнях. Так, 
на каждом занятии учителю важно осуществлять неформальный 
(текущий) контроль. Более тщательный формальный контроль сле-
дует осуществлять не только в конце всего курса (итоговый кон-
троль), но и по каждому разделу (промежуточный контроль), 
обеспечивая обратной связью и обучающегося, и учителя. При этом 
контроль должен быть интегрирован в курс обучения, т.е. осу-
ществлять также и обучающую функцию. В то же время необходим 
периодический самоконтроль. Обучаемые должны осознавать, как 
продвигается их учение и каковы их проблемы. Окончательное ре-
шение по поводу их достижений следует принимать на основе дан-
ных всех трех видов контроля.  

Контроль является, как правило, обязанностью учителя. Ему 
также приходится осуществлять неформальный контроль работ 
обучающихся. Это может быть и на занятии, и при выполнении до-
машних заданий. Очень важно, как проводить контроль и какие за-
дания использовать. Со стороны обучающихся отношение к кон-
тролю чаще всего негативное. Отсутствие обратной связи между 
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контролем и процессом обучения, однообразные формы проведе-
ния контроля, то, как они оцениваются, является тому объяснением. 
Отсюда возникает ряд проблем, которые требуют решения. 

Контроль является конструктивным тогда, когда он сосредото-
чен не на недостатках, а на достижениях. Он должен быть таким, 
чтобы обучающиеся могли продемонстрировать то, что они знают 
и умеют [7, с. 280].  

Представляется целесообразным рекомендовать педагогам в ка-
честве контрольных использовать задания на смысловую компрес-
сию текста. Как один из способов «сжатия» информации смысло-
вая компрессия связана с различными видами информационно-
учебной деятельности, в частности с реферированием, аннотирова-
нием, рецензией. 

Составление реферата требует его структурно-вербального по-
нимания, аннотация – знание темы оригинала, в которой указан 
также адресат информации и предельно кратко излагается главный 
смысл текста. Таким образом, от обучающихся требуется общее по-
нимание без проникновения в детали. Рецензирование свидетель-
ствует о глубоком понимании предмета содержания. Рецензия вы-
ражает оценку читателем произведения, где приводятся конкретные 
факты из первичного текста для доказательства своего мнения. 

Функция контроля всех видов компрессии заключается в том, 
что у обучающихся проверяются навыки и умения в разных языко-
вых аспектах и видах речевой деятельности. 

Общими умениями для всех видов компрессии являются следу-
ющие: 

 умение ориентироваться в структуре текста; 
 умение делать выводы и обобщения в связи с прочитанным; 
 умение аргументировать отношение к прочитанному; 
 умение выделять основные идеи первичного текста; 
 умение отбирать нужные факты исходного текста; 
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 умение письменного «свертывания», «сжатия» текста; 
 умение трансформировать различные лексические и граммати-

ческие средства языка для более краткой передачи смысла. 
Рассмотрим группы умений, развиваемые у обучающихся при 

выполнении реферирования, аннотирования и рецензирования. 
Под реферированием обычно понимают сокращенное изложение 

содержания первичного документа с основными фактическими сведе-
ниями и выводами [2, с. 103–121]. В психологическом плане рефери-
рование основано на выделении в тексте опорных точек и реконструк-
ции (перестройке) его содержания. Содержательная реконструкция на 
уровне крупного смыслового отрезка проявляется в операциях сжатия, 
замены, перемещения, расширения. Ведущая роль принадлежит сжа-
тию, которое выступает в формах исключения, обобщения, объедине-
ния и стяжения. В качестве инструмента замены выступает перефра-
зирование материала. Перемещение является следствием опущения 
отрезков текста, изменения плана изложения и реорганизации тексто-
вого массива. Расширение реализуется в форме умозаключений, кото-
рые имплицитно содержатся в исходном тексте.  

Важным этапом в работе по реферированию служит составление 
плана. План дает определенную систему ориентиров для разверты-
вания смыслового содержания и является одной из форм упрежде-
ния текста. Следующей фазой является развертывание плана в те-
зисы. Каждый пункт плана развертывается в ряде тезисов, которые 
строятся на базе смысловых отрезков низших рангов с использова-
нием ключевых фрагментов на уровне абзаца и связки абзацев. Ло-
гический план строится на основе чтения и осмысления оригинала 
и выделения опорных пунктов или ключевых фрагментов. Главный 
вывод текста, выраженный в заключительном абзаце, может либо 
остаться в конце текста, либо «возглавить» реферат. Заключитель-
ная фаза работы над рефератом – это редактирование. Она заключа-
ется в стилистической «шлифовке» составленного текста и приве-
дении его в соответствие с определенным стандартом. 
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В группу умений, связанных со смысловой компрессией текста 
(в данном случае реферированием), входят следующие: 

 умения проникать в смысловую структуру и выделять ключе-
вые фрагменты в исходном тексте; 

 умения перефразировать имеющиеся в тексте формулировки, 
обобщать материал в укрупненные смысловые узлы; 

 умения перегруппировывать материал и строить логический 
план текста; 

 умения составлять текст реферата; 
 умения редактировать написанный текст реферата. 
Следующий вид компрессии – аннотация. В аннотации пре-

дельно кратко передается только тематика оригинала. 
Содержание исходного текста в аннотации должно излагаться 

своими словами, что позволит в большинстве случаев высокую сте-
пень абстрагирования, обобщения смысла оригинала. Написание 
оригинала требует использования специальных клише, которые ча-
сто носят оценочный характер, а также использование плана состав-
ления аннотации.  

При написании аннотации педагог ставит цель проконтролиро-
вать развитие следующих групп умений: нахождение опорных слов 
в исходном тексте; использование основных типов сжатия текста: 
операции обобщения, объединения, стяжения; использование прин-
ципов дескрипторной конденсации; последовательное абстрагиро-
вание главного смысла; оформление обобщения с помощью клише, 
формулирование суммирующего предложения и редактирование 
текста аннотации.  

Значительную учебную ценность для работы в старших классах 
школ с углубленным изучением иностранного языка, лингвистиче-
ских гимназий и лицеев представляет рецензия – вид реферативного 
изложения содержания текста, в котором освещается содержание ре-
цензируемого документа и дается критическая оценка как отдельным 
положениям, высказываниям, так и документу в целом [5, с. 23–25]. 
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Владение данным жанром (термин Н.И. Лагвешкиной) требует 
от обучающихся глубокого осмысления материала, его критической 
оценки, доказательности, логичности, способствует развитию чте-
ния, повышению речевой культуры обучающихся и их интеллекту-
альному развитию [5, с. 23–25]. 

При проведении рецензирования в качестве контроля педагог 
проверяет у обучающихся следующую группу умений: определять 
главную идею текста; критично оценивать описание эпохи, при-
роды, места действия; умение определять точку зрения, взгляды, 
позицию автора, оценивать события; аргументировать свое мнение, 
отношение к прочитанному. 

Применение форм компрессии текста в качестве контроля чрез-
вычайно полезно. Сам процесс сжатия текста, перебор и отбор фак-
тов и идей исходного текста и их материальной языковой оболочки 
является активным мыслительным процессом, при котором проис-
ходит глубокое проникновение в смысл. 

Занятие различными формами компрессии при обучении вто-
рому иностранному языку соответствует растущему интеллекту 
обучающихся на всех ступенях обучения. Если их проводить регу-
лярно, с постепенным нарастанием трудностей, то обучающиеся бу-
дут заметно прогрессировать, что, в свою очередь, повысит мотива-
цию к изучению второго иностранного языка. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что такое контроль? Какие формы контроля отме-
чены в методике преподавания иностранных языков? 

2. С какой целью проводится контроль и что является 
его объектом? 

3. В чем целесообразность применения в качестве контрольных за-
даний на смысловую компрессию текста? 

4. Какие умения контролируются в процессе написания реферата, 
аннотации, рецензии? 
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2.4. Обучение видам речевой деятельности 
 
Вопросы для обсуждения: 
 Обучение аудированию.  
 Обучение говорению. 
 Обучение чтению. 
 Обучение письменной речи. 

 
Обучение второму иностранному языку в любом возрасте может 

быть благотворным для развития личности ребенка, если оно орга-
низовано в соответствии с его особенностями [8, с. 316]. В отноше-
нии видов речевой деятельности не существует строгой зависимо-
сти успешности обучения от возраста школьника. Ранний старт в 
обучении важен для умений аудирования, которые зависят от фоно-
логической чувствительности «человека. Во всех остальных видах 
речевой деятельности физиологическая обусловленность успехов 
не так важна, как правильно организованное обучение.  

 

2.4.1. Обучение аудированию 
 

Точно так же, как при обучении первому иностранному языку, 
на втором иностранном языке существуют разные цели аудирова-
ния и, как следствие, разные способы его подачи и понимания, 
например задания на аудирование с общим, выборочным и деталь-
ным пониманием. 

Обучающиеся должны научиться понимать различные стили 
аудирования, которые они знают на своем родном языке, и совер-
шенно автоматически использовать их на иностранном языке. Это 
означает, например, соотносить свою установку с поставленной за-
дачей. Обучающиеся должны научиться не «спотыкаться» о каждое 
незнакомое слово, отрывок, который они не понимают при прослу-
шивании в целом или выборочно, нужно научиться слушать дальше 
и сосредоточиться на том, что они понимают. 
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При использовании аудиотекстов на коммуникативных уроках 
немецкого языка существует и другая параллель. Помимо требова-
ния аутентичности к заданиям, существует требование аутентично-
сти аудиотекстов. Как правило, аудиотексты создаются авторами 
книг, и от этого зависит, насколько реально звучат разговорные тек-
сты, удалось ли автору сымитировать разговорный язык и 
насколько хороши записи. При этом имеется в виду не только хоро-
шее техническое качество текста. Тексты должны соответствовать 
практике носителя языка, учитывать разнообразие голосов в аудио-
текстах. Фоновые шумы придают аудиотексту больше оригиналь-
ности. 

При прослушивании диалогических текстов очень важен кон-
текст: выясняются обстановка, в которой происходят беседы, время 
и причина беседы, собеседники и отношения между собеседниками. 
Снять некоторые трудности перед прослушиванием могут помочь 
вводные слова преподавателя о ситуации, демонстрация иллюстра-
ции, пояснение причины возникновения шумов в записи. 

Круг тем, охватываемых аудиотекстами, разнообразен. Они 
должны учитывать языковую подготовку целевой группы. Для под-
ростков поднимаются следующие темы: хобби и досуг, студенческие 
обмены, проблемы в школе, конфликты между молодежью и взрос-
лыми, курение среди молодежи и т.д. Для младших школьников – 
здоровый образ жизни, путешествия, интернет-зависимость и др.  

Аудиотекст можно прослушивать несколько раз. Это зависит от 
сложности самого текста, уровня подготовки обучающихся и цели 
обучения. 

Для обучающихся любого возраста является важной правильная 
процедура предъявления лингвистического знания. 

Аудирование – это рецептивная устная речь, может выступать и 
как цель, и как средство обучения второму иностранному языку. 
Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изучаемого 
языка, его фонемным составом и интонацией; ритмом, ударением, 



69 

мелодикой. Через аудирование идет усвоение лексического состава 
языка и его грамматической структуры.  

Аудирование облегчает овладение другими видами речевой дея-
тельности: говорением, чтением и письмом, что является одной из 
главных причин использования аудирования в качестве вспомога-
тельного, а иногда и основного средства обучения данным видам 
речевой деятельности. 

Методика обучения аудированию на втором иностранном языке 
не отличается от аналогичной методики в первом языке и базиру-
ется на основных механизмах: речевом слухе, памяти (кратковре-
менной и долговременной), оперативной памяти и вероятностном 
прогнозировании, артикулировании [10, с. 130–133].  

Для успешного обучения аудированию необходима методиче-
ская система, учитывающая языковые и речевые трудности и обес-
печивающая их преодоление. Условно трудности можно разделить 
на группы. Первая группа связана с пониманием речи носителя 
языка. Любая индивидуальная особенность произношения, тембр 
голоса, достаточно быстрый темп будут затруднять понимание речи 
носителей языка. Для преодоления этой трудности у обучающихся 
нужно развивать речевой слух на материале аутентичных текстов. 
Вместо учебных аудиотекстов необходимо применять подлинно 
аутентичные записи.  

Вторая группа трудностей связана с пониманием грамматиче-
ских форм, не свойственных русскому языку. Воспринимая текст, 
обучающийся, анализируя интонацию, паузы и логическое ударе-
ние, должен выделить в нем отдельные элементы. 

Наличие незнакомых слов в сообщении также может являться 
причиной его непонимания. Отсюда третья группа трудностей свя-
зана с восприятием лексических единиц в процессе аудирования. 
Школьников необходимо обучать правильному восприятию слов, 
словосочетаний, фраз. Это возможно, например, благодаря дей-
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ствию вероятностного прогнозирования: нужно добиваться прогно-
зирования смысла высказывания, когда форма и содержание обра-
зуют полное единство. 

Последовательность заданий на прослушивание обычно выгля-
дит так: слушатель получает установку и задание, за которым сле-
дует перерыв для его чтения, после чего дается аудиотекст. Если вы 
хотите воспроизвести аудиотексты несколько раз на этапе обуче-
ния, нужно снова прослушать вступление, а затем дождаться пере-
рыва для чтения, прежде чем вы сможете снова прослушать текст.  

Задания на аудирование во многом идентичны заданиям на чте-
ние. В качестве заданий на аудирование можно использовать следу-
ющие типы заданий: 

1. Offenen Aufgaben (задания открытого типа). 
2. Geschlossene Aufgaben (задания закрытого типа): 
 Multiple-Choice-Aufgaben (задания на множественный выбор); 
 Alternativ-Antwort-Aufgaben (альтернативные вопросы); 
 Zuordnungsaufgaben (задания на соотнесение). 
3. Grafische Umsetzung (графическое исполнение). 
При выполнении заданий открытого типа обучающимся предла-

гается сначала прочитать вопросы, на которые они должны отве-
тить после прослушивания. Цели прослушивания четко опреде-
лены, и обучающиеся знают, на что обращать внимание.  

Для заданий закрытого типа с несколькими вариантами ответов 
также можно использовать картинки и рисунки. Применение карти-
нок или рисунков в задании дает преимущество снизить трудность 
понимания аудиотекста. Это действительно преимущество, риск 
того, что правильное понимание прочитанного не удастся, должен 
быть сведен к минимуму. Поэтому соотнесение заданий с несколь-
кими вариантами ответов с картинками или рисунками особенно ре-
комендуется для тестов на понимание на слух в первой половине 
начального уровня.  
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Задания на множественный выбор обычно требуют довольно 
глубокого понимания текста, альтернативные вопросные задания 
должны быть сформулированы таким образом, чтобы охватывать 
только самую важную информацию. Одна из форм альтернативного 
задания включает обрывок предложения либо пропуск его части. 
Обучающиеся должны дополнить это предложение, выбрав при 
этом правильный тестовый вариант из предложенных. 

Wie muss der letzte Satz enden? 
A …will auch einen Hund haben. 
B …fällt auf den Boden. 
Задание на соотнесение может состоять из нескольких кратких 

частей. Рекомендуется использовать наглядный материал, что об-
легчает выполнение задания. Например, заполнить заданный растер 
информацией либо отметить соответствующие категории.  

Графическое исполнение предназначено для извлечения инфор-
мации из прослушанного аудиотекста. Другая форма графического 
исполнения – визуальный диктант. В этой форме задание на ауди-
рование состоит в описании картинки, а задание на аудирование за-
ключается в том, чтобы свободно описать наглядность после про-
слушивания текста. Cодержанием изображения может быть, напри-
мер, ландшафтный дизайн, обстановка помещения, описание чело-
века или описание нескольких людей, которые существенно отли-
чаются друг от друга, а также образ действий. В то время как эти 
задания для тренировки восприятия на слух могут содержать очень 
образные и забавные элементы, шаблон для контроля должен очень 
точно и недвусмысленно описывать ясный факт, который может 
быть графически реализован. 

Ein Bild im Bild … 
Hören Sie bitte! Und zeichnen Sie bitte! 
Эффективным способом обучения аудированию на втором ино-

странном языке выступают подкасты, где аутентичные материалы 
представлены в большом количестве и на разные темы. Прежде 
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всего, рекомендуется найти необходимый подкаст, для этого обра-
титься к директории подкастов, выбрать интересующую категорию 
и просмотреть список подкастов. Для изучающих немецкий язык 
директория подкастов размещена по адресу www.podcast.de.  

Для развития аудитивных умений на основе подкастов доста-
точно использовать известную трехфазовую модель обучения: (1) 
до прослушивания, (2) во время прослушивания, (3) после прослу-
шивания. Данная модель известна большинству учителей и доста-
точно подробно описана в статье П.В. Сысоева [11, c. 8–11]. Основ-
ных отличий методики использования подкаста от методики ис-
пользования традиционных носителей аудио- и видеоматериалов 
нет. При использовании подкаста рекомендуется выбрать интересу-
ющий аудио- или видеоматериал, просмотреть (прослушать) и вы-
полнить задания преподавателя. 

Использование подкастов в процессе обучения аудированию 
значительно повышает мотивацию обучающихся и привносит раз-
нообразие в процесс обучения второму иностранному языку.  

 
2.4.2. Обучение говорению 

 
Говорение – один из способов устного речевого 

общения. Акт устного общения может состояться при 
наличии мотивов, целей, коммуникативной ситуа-
ции. В учебном процессе необходимо создавать условия общения и 
мотивировать высказывания обучающихся. Обучение устной речи 
на втором иностранном языке происходит с опорой на текст-обра-
зец. Это характерно для обучения и диалогической, и монологиче-
ской речи.  

Обучение говорению в его диалогической форме осуществляется 
в направлении от прослушивания (чтения) готового диалога-об-
разца к его воспроизведению и составлению диалога по аналогии. 
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Например, отрабатывается умение вести диалоги этикетного харак-
тера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-об-
мен мнениями. Объем диалога от 3 реплик (5–7-е классы) до 4–5 ре-
плик (8–9-е классы) со стороны каждого обучающегося. Продолжи-
тельность диалога 1,5–2 минуты. Обучение диалогическому выска-
зыванию включает три этапа: подготовительный, репродуктивный 
и продуктивный. На первом этапе происходит определение ситуа-
ции общения и работа с диалогом-образцом. На втором этапе обу-
чающиеся выполняют упражнения, связанные с отработкой языко-
вого и речевого материала, подбором реплик. Третий этап – созда-
ние и воспроизведение учениками собственного диалога.  
Обратимся к типологии диалогической речи. И.Л. Бим выделяет 

следующие виды диалога: диалог-расспрос типа интервью; диалог-
обмен сообщениями, мнениями; побудительный диалог (просьба, 
совет); ритуализированный диалог [1, c. 15–27].  

Диалогический текст состоит из диалогических единств, пред-
ставляющих собой пары или группы реплик, среди которых разли-
чают инициальные (начинающие разговор) и реактивные. Побуж-
дением к первой реплике обычно выступает ситуация или внутрен-
нее состояние участника диалога, вторая реплика, кроме указанных 
факторов, определяется также содержанием, стилистикой, интона-
цией первой реплики. 

Взаимосвязанные по смыслу реплики вступают в структурно-се-
мантические связи, образуя диалогические единства. Диалогиче-
ские единства могут быть двух-, трех-, четырехчленными, но наибо-
лее простыми являются единства, состоящие из двух реплик. По ве-
личине диалогического текста, его объему и структуре можно раз-
личить диалогическое единство (2 реплики); микродиалог (3–5 ре-
плик); средний диалог (6–15 реплик); макродиалог (свыше 15 ре-
плик).  
Особый вид диалога – полилог – коллективный речевой продукт 

общения. 
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В полилоге наблюдается большее разнообразие стилей, манер 
разговора, способов выражения эмоциональных и других реакций. 
Для полилога характерны сочетание в рамках одного речевого акта 
рецепции и продукции, смена коммуникативных ролей.  

Полилог диалогичен, однако в качестве партнера в этом случае 
выступает не один человек, а целая группа, поэтому прогнозирова-
ние хода разговора более затруднено. 

При изучении второго иностранного языка, как и первого, обу-
чающиеся учатся готовить и представлять проекты, которые 
должны создавать условия для их реального общения на немецком 
языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или 
имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 
презентации этих проектов должны участвовать все обучающиеся. 
Степень и характер участия могут быть разными: к работе над про-
ектом может быть добавлена работа в качестве оформителя (класса, 
школы), члена жюри, репортера и др.  

При обучении диалогической речи на втором иностранном языке 
возможны два пути: индуктивный (снизу вверх) и дедуктивный 
(сверху вниз). Но предпочтительным является второй, когда обуче-
ние говорению в его диалогической форме может осуществляться в 
обратном направлении: от прослушивания (чтения) готового диа-
лога-образца к его воспроизведению и составлению диалога по ана-
логии [6, c. 81–83]. 

Создание монологического высказывания предполагает знание 
«правил построения» нескольких типов текстов и умение строить 
связные высказывания о фактах и событиях с опорой и без опоры на 
прочитанный или услышанный текст, заданную вербальную ситуа-
цию или зрительную наглядность. Объем монологического высказы-
вания от 7–10 фраз (5–7-е классы) до 10–12 фраз (8–9-е классы). Про-
должительность монолога 1–1,5 минуты (9-й класс). При создании 
собственного монологического высказывания обучающиеся опира-
ются на текст-прототип [8, c. 314].  
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Предметом монолога является мысль говорящего. Из психологи-
ческих механизмов наиболее важными являются предвосхищение, 
умение слышать и правильно оценивать свою речь. Продуктом яв-
ляется текст, результатом – его воздействие на слушающих. Моно-
логическая речь отличается также индивидуальным композицион-
ным построением и относительной смысловой завершенностью. По 
жанровой принадлежности это могут быть бытовой рассказ, отчет о 
проделанной работе, научный доклад, художественный монолог и 
т.д.). Способы развертывания текста: повествование, описание, рас-
суждение, убеждение и др. 

Обучение монологическому высказыванию проходит, как и обу-
чение диалогу, в три этапа. На подготовительном этапе школьники 
выполняют анализ коммуникативного намерения и структуры тек-
ста. Второй этап включает репродуктивные упражнения на сравне-
ние, объяснение, опровержение, описание данных. Продуктивный 
(третий) этап обучения монологической речи строится в рамках 
предлагаемых учителем ситуаций общения или проблем, на основе 
прочитанного, прослушанного, наглядных средств [8, с. 314–315]. 

Активизировать речевую деятельность на втором иностранном 
языке рекомендуется через решение проблемных задач: сравнение 
полученной информации и формулировку выводов, опрос с обра-
боткой данных и т.п.  

Если руководствоваться сформулированными выше закономер-
ностями обучения второму иностранному языку, то совершенно 
очевидно, что сегодня, обучая говорению, мы должны стремиться 
выйти на уровень аутентичного общения. Для обучения диалоги-
ческой речи в качестве репродуктивных и репродуктивно-продук-
тивных упражнений могут быть рекомендованы упражнения в вос-
произведении диалогов-образцов, подстановке реплик диалога, 
конструировании диалогов из заданных реплик (ключевых слов), в 
вопросах или ответных репликах, инсценировании диалогов, завер-
шении диалога и т.д.  
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 Развитие умений в монологической речи на репродуктивном и 
репродуктивно-продуктивном уровнях осуществляется в процессе 
построения учащимися монологических высказываний с опорой на 
ключевые слова, план, логическую схему, предложения, ассоциа-
грамму и т.д. Выполнять большинство репродуктивных упражне-
ний можно сначала письменно, затем устно с тем, чтобы обучаю-
щиеся лучше усваивали необходимый материал. Данным упражне-
ниям можно также придать творческий, неформальный характер.  

Что касается продуктивных упражнений, то их цель – научить 
обучающихся связному высказыванию без опоры на образец, без 
вербальных опор. В данном случае речь идет о переносе обсуждае-
мых проблем на собственный опыт обучающегося и на его жизнен-
ные знания. 

 
2.4.3. Обучение чтению 

 
 При обучении второму иностранному языку чте-

ние выступает и как цель, и как средство обучения 
умениям в других видах речевой деятельности. 
В данном случае значимость взаимосвязанного обу-
чения возрастает. Например, на основе прочитанного текста обуча-
ющихся можно обучать письменной интерпретации и говорению. 
Происходит это вследствие того, что при изучении второго ино-
странного языка обучающиеся обладают значительным учебным 
опытом, они быстрее овладевают коммуникативными умениями, 
элементы которых могут быть объектами переноса. Переносятся и 
учитываются некоторые знания (схожий алфавит), навыки (звуко-
буквенный анализ) и все основные умения чтения (антиципация, 
выделение смысловых вех, компрессия и интерпретация). Обучение 
каждому виду речевой деятельности на втором иностранном языке 
совершается в перспективе обеспечения возможностей для такого 
переноса.   
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В отечественной психологической и методической литературе 
чтение определяется как сложная перцептивно-мыслительная 
мнемическая деятельность, процессуальная сторона которой носит 
аналитико-синтетический характер. Данная деятельность варьиру-
ется в зависимости от ее цели. Чтение представляет собой процесс 
восприятия и переработки графически зафиксированного текста, в 
ходе которого получаемая из текста содержательная информация со-
относится с личностным отношением к ней реципиента, что субъек-
тивно переживается как обнаружение смысла читаемого [2, c. 240]. 

В зарубежных источниках чтение характеризуется по-разному. 
С одной стороны, чтение – это прием графически зафиксированных 
языковых знаков с целью постижения смысла изложенного [17, 
с. 162], с другой – конструктивный процесс, взаимодействие сигна-
лов и ссылок текста и знаний чтеца [19]. Отметим, что в процессе 
чтения знания читающего играют важную роль. Чем конкретнее, 
правильнее предположения (знания в определенной области), тем 
точнее понимание содержания текста. 

Процесс обучения технике чтения на втором иностранном 
языке ускоряется. Природа и характер умственных действий, кото-
рые мы выполняем при чтении, кажутся, на первый взгляд, до-
вольно простыми и ясными. Сначала буквы идентифицируются, эти 
буквы объединяются в слова, выводится их значение, затем слова 
объединяются в предложения. Обучающиеся уже знают латинский 
алфавит из курса первого иностранного языка, поэтому провести 
звуко-буквенный анализ и синтез слов второго иностранного языка 
в целом для них трудности уже не составляет. Трудности могут вы-
зывать буквы, буквосочетания и звуки, отсутствующие в первом 
иностранном языке и в родном. Такие явления требуют должной от-
работки.  

Для понимания текста при чтении идентификации отдельных 
букв или отдельных слов недостаточно. Чтение – это интерактивное 
взаимодействие между сигналами и репликами из текста, с одной 
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стороны, и знаниями, которыми человек уже обладает – с другой. 
Чем больше фоновых знаний у чтеца, тем быстрее он достигнет по-
нимания содержания текста. Чтение, таким образом, является кон-
структивным процессом, в котором наши знания играют важную 
роль. Чем правильнее наши предположения, тем лучше будет каче-
ство чтения. Поэтому формирование правильных ожиданий должно 
быть важной частью обучения чтению на втором иностранном 
языке.  

Чтение всегда реализуется в одном из своих конкретных прояв-
лений, представляющим (у опытного чтеца) наиболее рациональное 
сочетание операций смысловой и перцептивной переработки мате-
риала, воспринимаемого зрительно, т.е. в виде чтения. 
Виды чтения. Что касается основных видов или стратегий чте-

ния, то они остаются теми же самыми, что и при обучении первому 
иностранному языку. 

В зависимости от организации работы, особенностей психиче-
ских процессов, сопровождающих чтение, от условий, определяю-
щих учебную деятельность, от установки чтения и так далее отече-
ственные и зарубежные методисты выделяют разные виды чтения. 
По форме процесса (В.А. Бухбиндер –  по характеру реализации 
технической стороны) – чтение вслух (В.А. Бухбиндер – «громкое 
чтение») и чтение про себя (В.А. Бухбиндер – «тихое чтение»). 
По линии восприятия текста – синтетическое и аналитическое 
(Н.И. Гез, В.А. Бухбиндер); по способу понимания содержания тек-
ста Н.И. Гез выделяет беспереводное и переводное чтение [1, 13]. 
С.Ф. Шатилов добавляет еще беспереводно-переводной вид чтения. 
По характеру и степени помощи учащимся выделяют чтение со сло-
варем / без словаря; чтение с предварительно снятыми / с несня-
тыми трудностями [14]. С.Ф. Шатилов, И.А. Гиннатулин говорят 
также о чтении с частично снятыми трудностями [14]. По степени 
проникновения в содержание получаем следующие виды чтения: 
изучающее, ознакомительное, поисковое (в работах M. Лешманн – 
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totales, kursorisches, orientierendes Lesen) [19]. По форме организа-
ции выделяют чтение классное и домашнее; фронтальное и индиви-
дуальное; учебное и реальное (или самостоятельное). С.Ф. Шатилов 
выделяет шесть видов чтения (для старшей ступени обучения), под-
разделяя их на целевые и учебные [14].  

Целью обучения чтению в школе является формирование и раз-
витие умений чтения как вида речевой деятельности, а не обучение 
видам чтения, которые являются лишь средством для достижения 
общей цели. 

Последовательность выделения видов чтения существенна для 
развития умений чтения на втором иностранном языке независимо 
от типа школы и специфики курса обучения. 
Начальный этап обучения в средней школе является подготови-

тельным, в ходе которого обучающиеся приобретают комплекс ос-
новополагающих навыков и умений чтения. Отталкиваясь от из-
вестных звуков, обучающиеся овладевают начертанием букв, тех-
никой чтения вслух и про себя с полным пониманием текста. 
К концу этого этапа чтение приобретает относительно самостоя-
тельное значение как способ иноязычного общения. 

Для среднего этапа обучения характерно чтение с полным по-
ниманием основного содержания, предполагающее использование 
в комплексе всех умений чтения: умений добиваться понимания, 
преодолевая помехи всеми доступными способами, а также умения 
добиваться игнорировать помехи, извлекая из текста только суще-
ственную информацию, умений читать про себя впервые предъяв-
ляемые тексты с целью полного понимания информации и извлече-
ния основной и частичной информации. 

На старшем этапе производится совершенствование навыков, 
умений, приобретенных ранее. Чтение на данном этапе направлено 
на обучение чтению с полным и точным пониманием. Обучение 
умению чтения дискутируется практической необходимостью: вы-
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пускник средней школы должен понимать оригинальные и незначи-
тельно адаптированные тексты из общественно-политической и 
научно-популярной литературы, которые могут встретиться ему в 
его профессиональной деятельности, в дальнейшем занятии языком 
или в самообразовательных целях. 

Особо значимым на данном этапе обучения является развитие 
следующих умений: 

 определять характер читаемого текста (научно-популярный, 
общественно-политический, художественный); 

 извлекать из текста нужную информацию; 
 составлять и записывать тезисы, аннотацию прочитанного текста. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным осо-

бенностям и интересам обучающихся, иметь образовательную и 
воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную 
сферу школьников. Типы текстов: аутентичные статьи, интервью, 
рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

На сегодняшний день существует множество методик для обуче-
ния чтению. Выбор нужной методики будет зависеть от вида чтения 
и типа текста. 

Методика И.Л. Бим базируется на поэтапной организации обуче-
ния чтению: от ориентировки в отдельных действиях на разных 
уровнях организации материала (слово, словосочетание, отдельное 
предложение, связанный текст) к исполнению этих действий и осу-
ществления чтения в целом [1].  

И.Л. Бим выделяет четыре типа упражнений: 
1. Ориентировочные упражнения. 
2. Исполнительные упражнения первого уровня. 
3. Исполнительные упражнения второго уровня.  
4. Контрольные упражнения (табл. 11). 
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Таблица 11  
Типы упражнений (классификация И.Л. Бим) [1] 

 
Тип упражнений Описание 

I тип 

Направлен на отдельные стороны техники чтения вслух 
и на развитие отдельных механизмов чтения; чтение на 
уровне слова, на уровне словосочетания, на уровне 
предложения, на уровне связанного текста; направлен 
на тренировку в технике чтения про себя (на уровне 
предложения и связанного текста) 

II тип 

Тренировка в чтении как опосредованном общении (на 
связанном тексте); обучение способам снятия помех 
при чтении (с опорой на догадку или с использованием 
словаря); применение изобразительных, вербальных 
опор 

III тип 

Контролирующие упражнения для определения сфор-
мированности умения читать; тестовые задания на мно-
жественный выбор, восстановление пропущенных слов 
и другие; контролирующие упражнения в качестве ито-
гового контроля 

 
Методика Е.А. Маслыко и П.К. Бабинской основана на поэтапной 

работе с текстом [7, с. 12]. Они выделяют три этапа работы над тек-
стом: 

1. Предтекстовый – этап пробуждения и стимулирования моти-
вации к работе с текстом; актуализации личного опыта обучаю-
щихся путем привлечения знаний из других образовательных обла-
стей школьных предметов; прогнозирования содержания текста с 
опорой на знания обучающихся, их жизненный опыт, на заголовки 
и рисунки и т.д. (формирование прогностических умений). Здесь 
необходимо соблюдать одно важное правило: вся предварительная 
работа над текстом не должна касаться его содержания, иначе реци-
пиенту будет неинтересно его читать, поскольку ничего нового для 
себя он в этом тексте уже не найдет. 
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2. Текстовый – этап чтения текста (отдельных его частей) с це-
лью решения конкретной коммуникативной задачи, сформулиро-
ванной в задании к тексту и поставленной обучающимся перед чте-
нием самого текста. Объектом контроля чтения должно быть его по-
нимание (результата деятельности). При этом контроль понимания 
прочитанного текста должен быть связан как с коммуникативными 
задачами, которые ставятся перед обучающимися, так и с видом 
чтения.  

3. Послетекстовый – этап использования содержания текста для 
развития умений обучающихся выражать свои мысли в устной и 
письменной речи. Предлагаемые на этом этапе упражнения направ-
лены на развитие умений репродуктивного плана, репродуктивно-
продуктивного и продуктивного. 

Для формирования навыков чтения и организации работы с тек-
стами на разных этапах Е.А. Маслыко и П.К. Бабинская предлагают 
разработанную систему упражнений [7].  

Первая группа упражнений связана с воспроизведением матери-
ала текста с опорой на его ключевые слова, опорные предложения, 
его сокращенный или упрощенный вариант. Обучающимся предла-
гаются задания в творческой обработке текста. Вторая группа 
упражнений связана с развитием умений репродуктивно-продук-
тивного характера, т.е. умений воспроизводить и интерпретировать 
содержание текста в контексте затронутых в нем проблем. Цель тре-
тьей группы упражнений – развить умения продуктивного харак-
тера, позволяющие обучающимся использовать полученную ин-
формацию в ситуациях, моделирующих аутентичное общение, и в 
ситуациях естественного общения, когда ученик действует «от сво-
его собственного лица». 
С.Ф. Шатилов дает рекомендации по работе с текстом. Он пред-

лагает работать с текстом через его форму [14]. 
Для обучения чтению более сложных текстов с полным понима-

нием, проводимому в старших классах, необходимо формировать у 
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обучающихся умение самостоятельно преодолевать трудности при 
извлечении информации с помощью аналитических действий, что 
делает необходимым анализ непонятных мест. 

Трудности понимания немецких текстов часто связаны с флек-
тивно-аналитической особенностью немецкого языка. Это связано 
с явлением грамматической омонимии, особо опасной при чисто 
формальном подходе к анализу. 

С.Ф. Шатилов в своем подходе предлагает два вида аналитиче-
ских упражнений на распознавание сходных элементов: 

1. Частичное семантически-формальное аналитическое действие, 
целью которого является уточнение не совсем понятных граммати-
ческих явлений при понимании контекста в целом. Обучающийся 
идет от смысла контекста к анализу грамматической формы. 

2. Формально-смысловое аналитическое действие – преследует 
цель выяснить значение непонятных грамматических явлений при 
непонимании микротекста. В этом случае обучающийся вынужден 
исходить из формальных признаков грамматического явления и вы-
являть его функцию (значение) в данном контексте [14]. 

При работе над лексической стороной чтения С.Ф. Шатилов уде-
ляет особое внимание упражнениям, развивающим у обучающихся 
контекстуальную догадку с опорой на структуру слов [14]. 
Г.В. Рогова считает, что необходимо обучать чтению в два этапа: 
 обучение чтению вслух; 
 обучение чтению про себя [9]. 
При обучении чтению вслух используются следующие режимы: 
Первый режим – чтение вслух на основе эталона. 
Эталон исходит от учителя либо в записи. Чтению вслух пред-

шествует аналитическая стадия звуко-буквенного анализа трудных 
явлений и в делении текста. Воспроизведение эталона дважды: вы-
разительно, сплошным текстом, затем с паузами, во время которых 
обучающиеся читают, стараясь подражать эталону. В завершении – 
сплошное чтение текста обучающимися, сначала шепотом, затем – 



84 

вслух. Показателем правильности выступает интонация и решение 
элементарных смысловых задач. 

Однако злоупотреблять чтением вслух на основе эталона не сле-
дует. Удельный вес имитации может привести к пассивности вос-
приятия, что замедлит обучение чтению. Поэтому данный режим 
необходимо сочетать с самостоятельным чтением без эталона. 
Второй режим – чтение вслух без эталона, но с подготовкой во 

времени. 
Этот режим активизирует восприятие графической материи обу-

чающимися. Последовательность работы при этом такая: 
1. Чтение про себя с последующим выделением частей текста. 

Чтение – также средство нахождения интонации с последующей 
стадией чтения вслух. 

2. Парное чтение. В ходе парной работы обучающиеся сначала 
проверяют градацию текста друг у друга, затем по очереди читают 
друг другу текст. Взаимное чтение усиливает общую его вырази-
тельность. 
Третий режим – чтение без эталона и предварительной подго-

товки. 
Две последовательные стадии – чтение без эталонов и предвари-

тельной подготовки проработанных ранее текстов и новых – 
направлено на развитие беглости и выразительности чтения. Его 
следует проводить периодически в конце работы над темой, когда 
накапливается 3–4 текста.  

Чтение новых текстов также производится без подготовки во 
времени, максимально приближено к естественным условиям чте-
ния на иностранном языке. Учащиеся выделяют незнакомый языко-
вой материал, распознают потенциальный словарь, в целом приоб-
щаются к восприятию и пониманию незнакомых частей текста. 
Этот режим чтения вслух предполагает активизацию мыслитель-
ных процессов. 
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Все названные режимы обучения чтению вслух должны исполь-
зоваться в совокупности. 
Подкасты при обучении чтению.  
Cоциальный сервис подкастов позволяет просматривать разме-

щенные на нем материалы, в том числе и тексты, неограниченное 
количество раз, поэтому данный сервис может быть использован в 
обучении иностранному языку для развития умений чтения. Тексты 
являются аутентичными, различной тематики. 

Дидактические свойства и методические функции сервиса под-
кастов, которые должны учитываться при разработке методики обу-
чения чтению на иностранном языке посредством подкастов, по-
дробно представлены в работах П.В. Сысоева, М.Н. Евстигнеева 
[11, с. 8–11]. Сервис подкастов обладает следующими дидактиче-
скими свойствами: возможность размещения в Интернете на сер-
висе подкастов личных подкастов пользователей; создание на сер-
висе подкастов личной зоны пользователя; размещение коммента-
риев при организации сетевого обсуждения подкаста; доступность 
подкаста для просмотра всем зарегистрированным пользователям 
сервиса и др. [11, с. 8–11]. 

Методические функции подкаста осуществляются поэтапно и 
направлены на развитие умений в определенном виде речевой дея-
тельности, в частности чтении.   

При обучении чтению на основе подкаста педагогу рекоменду-
ется использовать имеющиеся задания и разработать дополнитель-
ные, направленные, например, на обучение или контроль общего 
содержания текста и его деталей. Задания при этом должны быть 
аутентичными. Под «аутентичностью заданий» Л. Бахман и А. Пал-
мер понимают степень соответствия задания реальной жизненной 
коммуникативной ситуации. При выполнении аутентичного зада-
ния обучающиеся должны выполнять те же коммуникативно-когни-
тивные функции, которые бы они выполняли в аналогичной ситуа-
ции в реальной жизни [16]. 
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Использование подкастов в развитии умений чтения значи-
тельно повышает мотивацию обучающихся и привносит разнообра-
зие в процесс обучения языку в школе. Этапы при этом могут быть 
следующие: 

Первый этап – организационный: знакомство обучающихся с 
платформой подкаста, заданием, которое им нужно будет выпол-
нить, алгоритм его выполнения. На этом же этапе педагог отвечает 
на вопросы обучающихся. 

Второй этап – исполнительный: выполнение задания обучающи-
мися на сервисе подкаста. Упражнения направлены на развитие 
умений в определенном виде чтения (определяется педагогом). 

Третий этап – контрольный: контроль педагога (выборочно); са-
моконтроль со стороны обучающегося, поскольку большая часть 
деятельности осуществляется им самостоятельно. 

Четвертый этап – рефлексия. Обучающиеся оценивают свою ра-
боту, ее эффективность, трудности, с которыми они столкнулись 
при работе с подкастом, возможности их преодоления. Рефлексия – 
важный компонент любой деятельности. Она позволяет обучаю-
щимся осознать успехи и неудачи.  

В процессе систематической работы на подкастах при обучении 
чтению у обучающихся формируются технический навык и комму-
никативные умения. Работу с подкастами можно использовать в ка-
честве домашнего задания, но сначала необходимо сформировать у 
обучающихся алгоритм действий с ними. 

 
2.4.4. Обучение письменной речи 

 
С чтением тесно связана письменная речь, по-

скольку в психофизиологическом механизме есть об-
щие элементы: зрительно-графические и слухоре-
чемоторные образы языковых явлений. Написание есть кодирова-
ние мысли графическими знаками, чтение – перекодирование этих 
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графических знаков в слухоречемоторный код внутренней речи [15, 
с. 96–97]. 

При обучении второму иностранному языку необходимо форми-
ровать навыки и умения письма, в основном, в области орфографии 
и синтаксиса предложения. Этот процесс является более интенсив-
ным, чем при первом иностранном языке, поскольку обучение тех-
нике письма идет с опорой на уже существующие умения. Вторая 
особенность обучения письму на втором иностранном языке – его 
комплексность. Например, развитие умений чтения и письма. Обу-
чающиеся при изучении второго иностранного языка быстрее пере-
ходят от восприятия отдельных слов к предложениям и небольшим 
текстам. Автоматизация звукобуквенных соответствий, закрепле-
ние с помощью письменных упражнений материала разных уров-
ней языка совершенствуют технику чтения и способствуют успеш-
ному развитию умений извлекать и фиксировать информацию из 
печатного текста.  

При обучении письму на уроках второго иностранного языка 
значительное внимание уделяется сравнению языковых феноменов 
в изучаемых обучающимся языках, в первую очередь сравниваются 
гласные, согласные звуки, части речи, члены предложения и т.п. Ти-
пичными упражнениями с заданиями в данном случае являются: 

 спишите текст, вставляя буквы (слова), раскрывая скобки и 
расставляя недостающие знаки препинания; 

 выпишите из текста слова (предложения); 
 составьте и запишите предложения со словами [12]. 
К упражнениям, направленным на формирование графических 

навыков, следует отнести: 
 упражнения на написание отдельных простых, затем сложных 

букв, полностью или частично совпадающих в немецком и русском 
языках (например: Aa, Mm, Oo, Ee, Kk); отличающихся, но имею-
щих отдельные сходные элементы (Dd, Pp, Uu, Ii, Tt); несовпадаю-
щих по написанию (Ss, Ff, Ch, ch, Rr и др.); 
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 упражнения на написание буквосочетаний, изображающих 
один простой звук: [k] – ch, ck; [i:] – ie, ih; 

 упражнения на списывание отдельных слов, предложений тек-
ста; 

 упражнения на звуко-буквенный анализ отдельных буквосоче-
таний; 

 составление тематических словарей.  
К упражнениям, направленным на обучение орфографии, отно-

сятся упражнения на поэлементный анализ слов, на группировку 
слов по разным словообразовательным элементам. 

С целью развития умений письменной речи предлагается выпол-
нение упражнений трех групп:  
Первая группа – упражнения репродуктивного характера, в кото-

рую входит написание текста с опорой на образец (начальная сту-
пень обучения). 
Вторая группа – упражнения репродуктивно-продуктивного ха-

рактера. Это упражнения в построении собственного высказывания 
с использованием различных опор: вербальных и вербально-изоб-
разительных (основная школа). 
Третья группа – упражнения продуктивного характера, которые 

требуют от обучающихся умений выражать свои мысли в письмен-
ной форме без опоры на вербальные элементы (третья ступень). При 
обучении письменной речи важно развивать творческое воображе-
ние. Письменная речь позволяет сохранить языковые и фактические 
знания, служит надежным инструментом мышления, стимулирует 
говорение, слушание и чтение на иностранном языке. 

Составление письменных текстов на втором иностранном языке 
(биографии, анкеты, открыток, личного письма и др.) происходит 
на начальном этапе по аналогии. На основном этапе Е.Э. Сысоева 
предлагает большое количество упражнений лингвистического ха-
рактера и строгое управление процессом обучения письменной 
речи [12]. Продукция текстов на основе использования различных 
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стилей и типов речи направлена на развитие умений коммуникатив-
ной письменной речи. 
Коммуникативная письменная речь включает в себя владение 

письменными знаками, содержанием и формой письменного произ-
ведения речи. Выделяют следующие формы коммуникативной 
письменной речи: 

Тезисы – слегка формализованное резюме, где выделены основ-
ные положения, и каждое из них рассмотрено в отдельности. 

Конспект учебный – одна из важнейших форм учебной записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное пись-
менное изложение содержания усваиваемого материала. Кон-
спект – эффективное средство закрепления в памяти прочитанного 
текста, дисциплинирующие и развивающие мышление обучаю-
щихся, побуждающие глубоко осмыслить прочитанное, найти важ-
ное и существенное, выразить его в сжатых к чтению фразах. Кон-
спект, как правило, состоит из трех основных элементов: плана, те-
зисов основных мыслей конспектируемого источника и фактиче-
ского материала. 

Изложение – письменный пересказ текста литературного про-
изведения, изучаемого в соответствии с программой. Изложение – 
разновидность упражнения близкого к сочинению, развивает па-
мять и логическое мышление, обогащает речь словами и оборо-
тами литературного языка. Подготовка к изложению включает: 
разбор содержания текста, логический, композиционный и языко-
вой анализ. Различают подробные, сжатые и такие, в которых обу-
чающиеся высказывают свои суждения по поводу излагаемых 
фактов. 

Реферирование – процесс свертывания, уплотнения информа-
ции, имеющейся в том или ином научном тексте, с целью получения 
краткого, сжатого изложения содержания предназначенной для 
этого статьи, главы книги, монографии и т.д. Главная задача рефе-
рирования состоит в том, чтобы при небольшом объеме реферата 
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сохранить как можно больше значимой информации, чтобы неиз-
бежная потеря информации в минимальной степени коснулась важ-
ных и существенных сведений, содержащихся в тексте. 

Аннотация – вторичный источник информации с частично со-
кращенным, частично форматизированным тезаурусом, отвечаю-
щим на вопрос «о чем?», имеет простую грамматику. 

Сочинение – самостоятельная письменная работа обучающегося 
на заданную тему. В одних случаях они опираются на знание лите-
ратурного материала, в других, на личный жизненный опыт и непо-
средственные наблюдения автора. Виды повествовательные (рас-
сказ о жизни литературных героев или о себе), описательные, ха-
рактеристические (анализ образа литературного персонажа или жи-
вых людей), сочинение-рассуждение. 

Рецензия – письменный отзыв, содержащий критическую 
оценку научного, художественного произведения, спектакля, кон-
церта, кинофильма, книги. Дается анализ произведения, высказыва-
ется и обосновывается его оценка. Все это требует от автора хоро-
шего знания предмета, того, о чем он пишет. Рецензент должен по-
казать произведение так, чтобы читатель понял его тему, идейную 
направленность, почувствовал характер героев, их настроение. 

И.А. Зимняя в своих исследованиях, соотнося обучение ино-
странному языку с учебно-профессиональной деятельностью, го-
ворит о формировании конкретных коммуникативных умений, 
например, реферировать, аннотировать, комментировать ино-
странный текст в условиях письменного общения [4]. Первосте-
пенной задачей в данном случае является развитие практически 
необходимых для человека умений работать с иноязычным сооб-
щением. При таком подходе обучение письменной интерпретации 
на основе прочитанного текста является очень важным моментом 
в освоении письменной речи иностранного языка. При этом под 
письменной интерпретацией мы понимаем интеллектуальный 
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процесс преобразования текста с целью извлечения информации и 
в некоторых случаях оценки ее с позиции читателя. 

Процесс письменной интерпретации включает обучение прие-
мам составления денотата, реферирования, аннотирования и рецен-
зирования. Прием обучения в данном случае – это взаимодействие 
между учителем и обучающимися, направленное на выполнение ка-
ких-либо упражнений. Для успешного функционирования данных 
приемов учитель должен предварительно обработать текст и подго-
товить план интерпретационной работы обучающихся: проанализи-
ровать основные вопросы, выявить возможные трудности, опреде-
лить поэтапность составления реферата, аннотации, рецензии и де-
нотата. 

Составление денотата позволяет оптимизировать у обучаю-
щихся процесс осмысления, запоминания и усвоения текстовой ин-
формации. При работе над составлением денотата рекомендуется 
использовать упражнения на понимание логико-тематической ос-
новы текста (заполнить данные карты ключевыми словами, прочи-
тать текст и составить денотатную карту). 

Более сложный этап – самостоятельное составление денотата. 
Предлагая такой вид работы, учитель принимает во внимание нали-
чие у обучающихся специальных умений работы с текстом, таких 
как выделение смысловых частей, выявление основной темы аб-
заца, выделение и называние фактов, относящихся к данной теме, 
представление графически фактов основной темы каждого абзаца в 
виде денотата с использованием лексико-грамматической цепочки 
абзаца. На начальном этапе обучения составлению денотата обуча-
ющийся работает по плану, предложенному учителем.  

Упражнения на установление смысловой связи между единич-
ными фактами текста (например, прочитать текст, изучить предло-
женную карту данных, определить, какие факты текста в ней не от-
ражены). 
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Упражнения на понимание лингвокультурной, социокультурной 
и культурно-страноведческой информации прочитанного ориги-
нального текста (прокомментировать карту данных). 

Составление денотата – самый легкий вид письменной интерпре-
тации, который заранее очерчивает предметную область текста. Со-
ставление денотата к тексту позволяет преодолевать серьезный пси-
хологический барьер у обучаемого: снять страх перед большими по 
объему текстами, научить обучающихся перерабатывать исходную 
информацию текста.  

При работе над рефератом ученики развивают умения соотно-
сить, обобщать уже имеющиеся в тексте мнения, знания и представ-
лять их в письменной форме. Умения, связанные с реферированием, 
развиваются в результате выполнения специальных тренировочных 
упражнений, направленных на проникновение в смысловую струк-
туру и выделение ключевых фрагментов в исходном тексте.  

Если обучающимся трудно дается выделение смысловых отрез-
ков, то целесообразно предложить им выполнение отдельных опе-
раций: в ходе чтения текста отмечать связанные между собой мо-
менты; записывать информацию каждого абзаца ключевыми сло-
вами или короткими предложениями; определять малоинформатив-
ные фрагменты текста; расположить полученную информацию в 
логической последовательности. 

Следующие упражнения направлены на перефразирование име-
ющихся в тексте формулировок, на обобщение материала в укруп-
ненные смысловые узлы, на эксплицирование невыраженных мо-
ментов в тексте; на перегруппировку материала и построение логи-
ческого плана текста (например, тезисно сформулировать каждый 
пункт текста). 

Упражнения на составление текста реферата содержат следую-
щие задания: определить, происходят ли события в тексте одновре-
менно или последовательно; какое предложение обосновывает 
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предыдущее либо является его следствием. Какие связующие эле-
менты были при этом использованы. Упражнения на редактирова-
ние написанного текста реферата связаны с анализом выбранных 
смысловых частей реферата, какие из них можно сократить, а какие 
дополнить.  

Дальнейшая редукция оригинального текста приводит к аннота-
ции. Работа над аннотацией начинается несколько позднее, после 
того, как основные этапы реферирования усвоены учащимися. Ан-
нотация – это результат дальнейшего обобщения содержания тек-
ста при помощи дескрипторной конденсации. 

С первых занятий обучающимся надо объяснить разницу между 
рефератом и аннотацией. Одним из важных моментов различия 
между ними является характер подачи материала. Если реферат 
строится в основном на языке оригинала, в него могут быть вклю-
чены отрезки, заимствованные из исходного текста, например обоб-
щения и формулировки, в аннотации же цитирование недопустимо, 
содержание исходного текста должно излагаться своими словами, 
что позволит обеспечить в большинстве случаев высокую степень 
абстрагирования, обобщения смысла оригинала. Написание аннота-
ции требует использование специальных клише, которые часто но-
сят оценочный характер, ими необходимо снабдить учащихся при 
составлении аннотации. 

Составление аннотации на основе прочитанного текста вклю-
чает три ступени: 1 – введение; ступень 2 – основная часть; ступень 
3 – заключение. Первый компонент плана включает в себя общую 
тему текста; второй – ключевые моменты, освещаемые в оригиналь-
ном тексте; третий – главный вывод, заключение, к которому при-
ходит автор (идею текста).  

На отработку приемов аннотирования направлены упражнения 
на нахождение опорных слов в исходном тексте (подчеркнуть клю-
чевые слова в каждой смысловой части), на определение главной/ 
второстепенной информации, обобщение, объединение, стяжение 



94 

информации оригинального текста (объединить подчеркнутые 
предложения в сложносочиненное либо в сложноподчиненное). 

Для того чтобы использовать лингвокультурную, социокультур-
ную и культурно-страноведческую информацию текста при написа-
нии аннотации, ее нужно, прежде всего, выделить. Обучающимся 
предлагается ответить на поставленные учителем вопросы к каждой 
смысловой части текста. Это поможет им сориентироваться в со-
ставлении аннотации. 

При составлении аннотации обучающимся могут потребоваться 
предложения, вводящие в речь. Им предлагаются клише, которые 
они могут использовать при написании аннотации. Клише является 
речевым стереотипом, готовым оборотом, используемым в качестве 
легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах 
стандарта. 

Задания могут звучать следующим образом: найти близкие по 
смыслу выражения, выделить строки с введением, основной ча-
стью, заключением; проверить составленную аннотацию на соот-
ветствие имеющейся инструкции и языковое оформление. 

Функция данного вида компрессии заключается в том, что ра-
бота над ним формирует у обучающихся навыки и развивает уме-
ния, которые могут оказаться им полезными в разных видах речевой 
деятельности. Сам процесс интерпретации текста, перебор, отбор 
фактов и идей исходного текста и их материальной языковой обо-
лочки являются активным мыслительным процессом. 

Следующий вид письменной интерпретации – это рецензия. 
Прежде чем приступить к работе над составлением рецензии, реко-
мендуется обсудить сходства и различия оригинального текста и ре-
цензии.  

Шаги при обучении рецензированию: 
Шаг 1 – введение, где отражаются тема рецензии, указывается 

имя автора, формулируется заглавие текста. Введение, как правило, 
состоит не более чем из 1–2 предложений. 
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Шаг 2 – постановка проблемы. Для того чтобы обучающиеся 
смогли сформулировать проблему, стоящую в тексте, им можно 
предложить выделить понятия, которые несут основную информа-
цию текста, и интерпретировать их; ответить на вопросы, которые 
подвели бы обучающихся к формулировке проблемы; связать инфор-
мацию текста с каким-либо событием в стране изучаемого языка. 

Шаг 3 – передача содержания. Данный шаг работы сопровожда-
ется выполнением ряда упражнений на определение главной идеи, 
смысловых частей текста (например, разделить текст на смысловые 
части, пронумеровать их).  

В данном случае вопросы ведут к облегчению процесса интер-
претации, учат сравнивать различные части текста. Упражнения на 
синтез и переформулировку информации содержат задания: разде-
лить сложные предложения на более простые, переформулировать 
указанные предложения. 

Упражнения на последовательное и связное изложение инфор-
мации связаны с расположением пунктов плана в соответствии с со-
держанием (найти информацию к каждому пункту плана, опреде-
лить функцию коннекторов). 

Шаг 4 – оценка происходящих событий: упражнения связаны с 
оценкой происходящего: описать эпоху, природу, место действия, 
найти предложения, отражающие мнение автора.  

Шаг 5 – оценка содержания текста. Упражнения направлены на 
выражение отношения к прочитанному с аргументацией собствен-
ного мнения: проанализировать точку зрения автора, прокомменти-
ровать интересный отрывок текста. 

При выполнении данных и им подобных упражнений учитель 
подводит обучающихся к образованию гипотез, побуждает к оценке 
событий текста, их смысловой организации, обеспечивает личную 
заинтересованность обучающихся при вступлении в диалог с тек-
стом, помогает привлечь их собственный социокультурный опыт, 
знакомит с поэтапной работой составления рецензии. 
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Таким образом, эффективность обучения письменной интерпре-
тации на основе прочитанного текста достигается путем использо-
вания разработанных приемов и специального комплекса упражне-
ний. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какие есть особенности обучения аудированию 

младших школьников и старших подростков?  
2. Что такое аудирование? Как оно связано с другими 

видами речевой деятельности? 
3. Какова методика обучения аудированию на втором иностранном 

языке? 
4. В чем заключается функция подкастов? 
5. Что такое говорение? Назовите его формы. 
6. В чем заключается типология диалогической речи И.Л. Бим? 
7. Возможно ли обучение полилогу на втором иностранном языке? 
8. Что такое монологическая речь? Дайте ее характеристику. 
9. Назовите этапы обучения монологической речи на втором ино-

странном языке. 
10. В чем заключается сущность взаимосвязанного обучения чте-

нию? 
11. Как обучать технике чтения на втором иностранном языке? 
12. Какие методики обучения чтению вы можете перечислить? 
13. Какие трудности при обучении чтению на втором иностранном 

языке можно выделить? 
14. В чем заключается комплексность при обучении письму на вто-

ром иностранном языке? 
15. Что такое коммуникативная письменная речь? Какие формы 

коммуникативной письменной речи вы можете перечислить? 
16. Опишите приемы обучения видам письменной интерпретации. 
17. В чем заключается эффективность обучения письменной интер-

претации на основе прочитанного текста? 
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3. Практические задания 
 

3.1. Тема «Принципы обучения  
второму иностранному языку» 

 
– Определите, какие общедидактические принципы реализу-

ются при выполнении следующих упражнений и заданий. 
1. Was heißt eigentlich Grammatik? 
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2. Lest den Dialog und erledigt die Aufgaben dafür. Überprüfen wir 
die Ergebnisse von Aufgaben in Gruppen. 
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3. Überprüft den Unterrichtsplan. Nach welchen Grundsätzen ist der 
Unterricht aufgebaut? 
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4. Beschreibt das Bild. Verwendet die gelernten Wörter. 

 
 
 Определите, какие общеметодические принципы реализуются 

при выполнении следующих упражнений и заданий. 
5. Vor euch liegen Karten mit vorgegebenen Situationen. Baut das 

Thema weiter aus. 
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6. Erschließt die Bedeutung der deutschen Wörter anhand der engli-
schen. 

akzeptieren – to accept 
die Läden – stores 
die Festung – fortress 
kurzsichtig sein – to be short-sighted 
begreifen – to understand 
 
7. Das letzte Mal, als Sie diese Übung gemacht haben, ist nicht ganz 

richtig. Machen wir diese Übung noch einmal. 

 
 
8. Lest euch den Text vor und füllt das Raster schriftlich aus. 

 
Raster 

 
Wie beginnt die Geschichte?  
Wie entwickeln sich Ereignisse?  
Wer könnte die Probleme lösen?  
Wie endet diese Geschichte?  
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3.2. Тема «Учет возрастных особенностей при обучении 
второму иностранному языку» 

 
 Wählen Sie aus den vorgeschlagenen die Materialien / Aufgaben / 

Übungen aus, die für die Anfangsstufe, für die Mittelstufe und für die 
Oberstufe geeignet sind. Begründen Sie Ihre Wahl. 
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A 

 
 

B 
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C 

 
 

D 

 
 



107 

 Bestimmen Sie nach dem Inhalt die Niveaustufe, die für das Lehr-
buch gilt. 

A 
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B 
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C 

 
 
 

3.3. Тема «Технологическая карта  
на уроках второго иностранного языка» 

 
 Analysieren Sie die Struktur der technologischen Landkarte und 

ihre Funktionen (sieh S. 31–33 dieses Lehrbuchs). 
 Kann man diese Denotatkarten als technologisch bezeichnen? Wel-

che Komponenten sind darin vorhanden? Was fehlt? Beschreiben Sie sie. 
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A 
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B 

 
 
 

3.4. Тема «Обучение аспектам речи немецкого языка» 
 

 Welche Bildungsstufen läuft eine phonetische Fähigkeit durch? Be-
schreiben Sie die Abfolge der durchgeführten Schritten. 
 

 
 
 Beschreiben Sie anhand des Textes die Phasen der Ausbildung 

rhythmischer Intonationsfähigkeiten. 
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 Demonstrieren Sie Techniken und Übungen zur Ausbildung rhyth-

mischer Intonationsfähigkeiten auf der Oberstufe (die Arbeit mit Text in 
einem Podcast https://slowgerman.com/2018/06/06/sg-dialog-8-hau-
stiere/) 

 

 
 
 Formulieren Sie konsistente methodische Maßnahmen, die darauf 

abzielen, die Schüler mit neuem grammatikalischem Material vertraut zu 
machen. 
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 Analysieren Sie die Übungen. Benennen Sie ihre Art und bestim-

men Sie, auf welche Fähigkeiten sie abzielen. 
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 Welche Fähigkeiten können Schüler durch die folgenden Übungen 
entwickeln? 

 
 

3.5. Тема «Контроль на уроках немецкого языка» 
 

 Benennen Sie die Form der Kontrolle. Besprechen Sie Ihre Lösung 
in Gruppen. 

 

A. Schreibt einen Text «Meine Familie» 
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B 

 
 

C 
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D 

 
 

3.6. Тема «Обучение видам речевой деятельности» 
 

 Welche Schwierigkeiten können Schüler beim Lösen von Hörauf-
gaben haben? 

A 
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B 

 
 

C 

 
 

D 

 
Hören Sie drei weitere Texte. Zu welchen Bildern passen sie? 
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 Das Erlernen der dialogischen Äußerung umfasst drei Phasen: vor-
bereitende, reproduktive und produktive. Teilen Sie Übungen in drei 
Phasen ein.  

A 

 
 

B 

 
 

C 
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D 

 
 

E 
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F 

 
 

G 
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 Beschreiben Sie die Monologrede (Geben Sie die Charakteristik je-
des Monologtyps). 

 
(1) 

 
 
(2) 

 
 
(3) 
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(4) 

 
 

(5) 

 
 
 Formulieren Sie methodische Empfehlungen für die Arbeit mit 

Texten. 
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(1) 

 
(2) 
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(3)  

 
 
(4)  
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(5) 

 
 

– Teilen Sie die Schreibübungen in drei Gruppen ein.  
 

Reproduktive Übungen: _____________________________________ 
Reproduktiv-produktive Übungen: _____________________________ 
Produktive Übungen: ________________________________________ 

 

A 
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B 

 
 

C 
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D 

 
 

E 
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F 

 
 

G 
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H 
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4. Проведение контроля: тестовые задания 
 

 
 

Тест 1. Закончить предложения 
 

1. Артикуляционная база – это … 
2. Основные характеристики артикуляционной базы немецкого 

языка: … 
3. Фонетика как научная дисциплина изучает … 
4. Деление гласных по ряду и подъему схематически представ-

лено в универсальном треугольнике … 
5. Среди гласных принято различать … 
6. Основные классификационные признаки согласных: … 
7. Палатализация – это … 
8. Лабиализованные звуки – это …  
9. Части речи  – это … 
10. Знаменательные слова обозначают … 
11. Служебные слова не обозначают и не называют отдельных 

понятий, а служат … . 
12.  Парадигма как совокупность словоформ, …  
13. Полная парадигма – это парадигма, имеющая полный набор 

форм … 
14. Неполная парадигма – это парадигма, содержащая … 
15. Артикль в немецком языке – это особая часть речи, … 
16.  Все существительные в немецком языке пишутся … 
17.  Под функцией генерализации артикля подразумевается … 
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18. В словосочетаниях – ein Glas Tee – стакан чаю, ein Stück 
Brot – кусок хлеба – вид связи … . 

19. … – это особенность предложения, благодаря которой оно 
формируется и становится единицей общения. 

 
Тест 2. Выбрать правильный вариант 

 
1. В каком слове есть ротовые сонанты? 
а) Atem 
б) Ehe 
в) tapfer 
г) Vogtei 
2. Нет дифтонга в слове … . 
а) heute 
б) Haus 
в) Heimat 
г) urkundlich 
3. В предложении: Komm morgen abend! – сказуемое стоит в 

форме наклонения: 
а) императив 
б) индикатив 
в) конъюнктив 
4. Есть носовой сонант в слове … . 
а) Acker 
б) Vogtei 
в) jung 
г) Papier 
5. Согласные [p t k b d g] являются: 
а) глухими придыхательными 
б) аспирированными 
в) глухими 
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6. Для сильного склонения существительных характерно 
а) окончание -(e)n во всех падежах 
б) окончание -(e)s в генитиве 
в) окончание -n в дативе 
г) окончание -es в аккузативе 
7. Если перед прилагательным и существительным стоит неопре-

деленный артикль, притяжательные местоимения или отрицание 
“kein”, то прилагательное: 

а) во всех падежах имеет именные (слабые) формы 
б) становится неизменяемым 
в) в одних падежах имеет местоименные (сильные), в других – 

именные (слабые) формы 
г) во всех падежах имеет местоименные (сильные) формы 
8. Лабиодентальными щелевыми согласными являются… . 
а) [k g ŋ] 
б) [f v] 
б) [р b m] 
в) [t d n] 
9. Есть дифтонг в слове … . 
а) Verlauf 
б) mehr 
в) Berliner  
г) ruhig 
10. Нет носовых сонантов в слове … . 
а) dunkel 
б) jung 
в) Gemälde 
г) Acker 
11. Билабиальными смычными согласными являются … . 
а) [f v] 
б) [t d n] 
в) [р b m] 
г) [k g ŋ] 
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Тест 3. Закончить предложения 

 
1. Знаменательные слова обозначают … . 
2. К семантическому принципу относится деление слов на … . 
3. Полная парадигма – это парадигма, имеющая полный набор 

форм… . 
4. Части речи – это … 
5. Артикуляционная база – это … 
6. Палатализация – это … 
7. Лабиализованные звуки – это …  
8. Служебные слова не обозначают и не называют отдельных по-

нятий, а служат … 
9. Морфологический принцип опирается на формальные при-

знаки: … 
10. Парадигма как совокупность словоформ, … 
11. Неполная парадигма – это парадигма, содержащая… 
12. Основные характеристики артикуляционной базы немецкого 

языка: … 
13. Фонетика как научная дисциплина изучает … 
14. Среди гласных принято различать … 
15. Основные классификационные признаки согласных: … 

 
Тест 4. Выбрать правильный вариант 

 
1. При формировании лексического навыка применяются упраж-

нения: 
a) имитативные  
б) подстановочные  
в) репродуктивные  
2. Какой тип упражнений позволяет осуществить тренировку 

языкового материала в условной коммуникации? 
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а) подлинно-коммуникативный 
б) учебно-коммуникативный 
в) некоммуникативный 
3. Расположите этапы формирования фонетического навыка в 

правильной последовательности: 
а) показ и объяснение учителем способа производства звука 
б) знакомство с транскрипционным значком звука 
в) слушание предъявления звука в словах или фразах 
г) элементы контроля произнесения звука 
д) воспроизведение звука вслед за учителем или диктором в со-

четании с другим звуком,  затем в слове, словосочетании, фразе 
е) знакомство с транскрипционным значком звука.  
4. Интерференция это – … . 
а) положительное влияние одного языка на другой при овладе-

нии иностранным языком 
б) отрицательное влияние родного языка на иностранный при 

формировании иноязычных навыков 
в) положительное влияние иностранного языка на родной в учеб-

ном процессе 
5. Укажите упражнения, которые следует отнести в разряд язы-

ковых: 
а) заполнение пропусков 
б) вопросно-ответные 
в) аргументированные высказывания. 
6. Определите вариант с правильной последовательностью 

упражнений для формирования грамматического навыка: 
а) репродуктивные, подстановочные, трансформационные, ими-

тативные 
б) имитативные, репродуктивные, подстановочные, трансформа-

ционные 
в) имитативные, подстановочные, трансформационные, репро-

дуктивные 
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7. … – результат внутренней потребности учителя. Он ему нужен 
для эффективной реализации многообразных и сложных задач. 

а) урок 
б) рабочий план 
в) УМКД 

 

Тест 5. Тест по определениям 
 

1. Один из способов устного речевого общения с реализацией 
информационно-коммуникативной, регуляционно-коммуникатив-
ной и аффективно-коммуникативной функций: 

а) диалог 
б) полилог 
в) говорение 
2. Совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых и 

достаточных для того, чтобы осуществить речевое действие по 
намеченному плану: 

а) ситуация общения 
б) тема общения 
в) цель общения 
3. Данный вид компетенции трактуется в методике обучения 

иностранным языкам как совокупность знаний о стране изучаемого 
языка, национально-культурных особенностях социального и рече-
вого поведения носителей языка и способность пользоваться та-
кими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам по-
ведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам по-
ведения носителей языка: 

а) компенсаторная 
б) социокультурная 
в) иноязычная 
4. Они выступают эффективным способом сокращения разрыва 

между учебной ситуацией и реальной коммуникацией, который по-
рождает многие трудности в использовании иностранного языка: 
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а) аутентичные упражнения 
б) аутентичные задания 
в) аутентичные тексты 
5. Оно характеризуется автоматизмом перцептивной обработки 

печатного материала и адекватностью решения смысловых задач, 
которые возникают в ходе осуществления речевой деятельности: 

а) зрелое чтение на родном языке 
б) незрелое чтение на иностранном языке   
в) незрелое чтение 
6. Вид чтения, целью которого является получение общего пред-

ставления о содержащейся в тексте информации: 
а) поисковое 
б) изучающее 
в) просмотровое 
г) ознакомительное 
7. Вид чтения, где точность понимания связана со знанием грам-

матического материала, а полнота достигается за счет овладения 
лексических явлений: 

а) чтение с полным и точным пониманием 
б) беспереводное чтение 
8. Продуктивная аналитико-синтетическая деятельность, связан-

ная с порождением и фиксацией письменного текста: 
а) письменная речь  
б) говорение 
в) письмо 
9. Проговаривание во внутренней речи каждого слова, которое 

собирается написать школьник, с характерными для него артикуля-
ционными движениями и интонационным оформлением: 

а) механизм осмысления 
б) механизм памяти 
в) механизм упреждающего синтеза 
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10. Экспрессивный вид речевой деятельности, нацеленный на 
порождение речевого сообщения в письменной форме: 

а) коммуникативная письменная речь 
б) учебная письменная речь 
11. Письменный пересказ текста литературного произведения, 

изучаемого в соответствии с программой: 
а) реферирование 
б) конспект 
в) изложение 
12. Способность понимания иноязычной речи на слух во время 

ее прохождения: 
а) говорение 
б) аудирование 
в) письменная речь 
13. Материалы, взятые из оригинальных источников, которые 

характеризуются естественностью лексического наполнения и 
грамматических форм, ситуативной адекватностью используемых 
языковых средств: 

а) учебные материалы 
б) учебно-аутентичные 
в) аутентичные 
14. Применение дистанционных технологий и цифровых инстру-

ментов на основе системной методологии: 
а) экосистема 
б) комбинаторный подход 
в) проективный 
15. Непосредственное взаимодействие преподавателя и обучаю-

щегося в конкретном месте в конкретное время: 
а) очное обучение в дистанционном формате 
б) аудиторное обучение 
в) дистанционное обучение 
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Тестовые задания 
 

Вариант 1 
 

1. Какой методист выделял такой вид чтения, как «чтение с 
предварительно снятыми трудностями». Дайте полную характе-
ристику данного вида чтения (в зависимости от организации ра-
боты, особенностей психических процессов, сопровождающих чте-
ние, от условий, определяющих учебную деятельность, от уста-
новки чтения и т.д.). 

2. Существует два взгляда на последовательность усвоения уст-
ной и письменной речи: устная речь – чтение – письмо; устная 
речь – письмо – чтение. Какой вариант является более эффектив-
ным? Обоснуйте научно свой ответ. 

3. Объясните значение следующих трех терминов (высказыва-
ния типа сообщения/доклад, подготовленное устное высказывание, 
реализация устного высказывания) в рамках статьи. 

Симакова С.В., Черепанова И.В. Обучение устной речи на при-
мере сообщения/доклада на продвинутом этапе обучения. URL: 
https://www.gramota.net/articles/issn_1993-5552_2007_3-3_86.pdf 

 
Вариант 2 

 
1. Какой методист выделял такой вид чтения, как «бесперевод-

ное чтение». Дайте полную характеристику данного вида чтения (в 
зависимости от организации работы, особенностей психических 
процессов, сопровождающих чтение, от условий, определяющих 
учебную деятельность, от установки чтения и т.д.). 

2. В чем заключается особенность обучения письму и письмен-
ной речи по сравнению с другими видами речевой деятельности? 
Приведите примеры трудностей обучения письму и письменной 
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речи. Объясните их с точки зрения психолого-физиологических 
особенностей письма и письменной речи. 

3. Объясните значение следующих трех терминов (средства му-
зыкальной наглядности, вербальный иноязычный текст, формиро-
вание аспектных навыков) в рамках статьи. 

Качалов Н.А., Житкова Е.В. Особенности обучения иноязыч-
ному общению на основе использования средств музыкальной 
наглядности. URL: https://vestnik.tspu.edu.ru/files/vestnik/PDF/ 
articles/kachalov_n._a._9_12_2_76_2008.pdf 

 
Вариант 3 

 
1. Какая классификация видов чтения по степени проникновения 

в текст получила наибольшее распространение в методике препода-
вания иностранных языков? Какой методист разработал эту класси-
фикацию? Выберите из этой классификации один вид чтения и 
дайте полную характеристику данного вида чтения (в зависимости 
от организации работы, особенностей психических процессов, со-
провождающих чтение, от условий, определяющих учебную дея-
тельность, от установки чтения и т.д.). 

2. Перечислите компоненты устного общения. В чем заключа-
ется цель обучения говорению второму иностранному языку на 
средней ступени? Существует ли разница в целях обучения говоре-
нию (второго иностранного языка) разных тип школ? 

3. Объясните значение следующих трех терминов (подготови-
тельные упражнения, компенсаторные умения, визуально-ауди-
тивные опоры) в рамках статьи: 

Володарская О.В. Система упражнений для обучения учащихся 
основной школы устной речи на немецком языке как втором ино-
странном с использованием интерактивной доски. URL: 
https://www.gramota.net/articles/issn_1997-2911_2014_4-1_12.pdf 
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5. Проверь себя 
 

Задание: прочитайте информацию на слайде и 
дайте ответ на вопрос. Узнайте свой уровень знаний 
второго иностранного языка. 

 
Тест А 

 
1. Сколько букв в немецком алфавите? 

 

 
 
2. Какое определение «вокализма» является более полным? 
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3. Какие дифтонги есть в немецком языке? Дайте определение 
дифтонга. 
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4. Какую характеристику можно дать долгому звуку [а:]? 

 
 

5. Какие формы немецкого языка соответствуют русскому дее-
причастию? 
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6. Что такое реликты? В каком языке они есть? 

 
 

7. Как классифицируют части речи в немецком языке? 
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8. Какими функциями обладает немецкий артикль? Поясните 
свой ответ. 

 

 
 

9. Что такое глагол как часть речи? 
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10.  Приведите пример постпозитивного определения. 
 

 
 
11. Какой строй характерен для простого предложения немец-

кого языка? 
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