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Введение

Пособие предназначено для слушателей, получающих дополни-
тельное профессиональное образование в области преподавания 
иностранных языков. Пособие составлено на основе образователь-
ной программы дополнительного профессионального образова-
ния «Теория и методика обучения (иностранный язык)» и может 
использоваться как сопровождение курса, так и учителями, желаю-
щими актуализировать свои знания и умения в области преподава-
ния иностранных языков.

Пособие включает в себя 6 разделов, содержащих как теоретиче-
ский, так и практический материал.

В главе 1 обсуждается понятие профессиональной компетенции 
современного учителя иностранного языка и предлагаются несколь-
ко моделей профессионального роста учителя. Важность главы 1 за-
ключается в том, что она задает определенный вектор, направление 
для всего курса, ставит задачи перед будущими педагогами.

Глава 2 раскрывает содержание основных нормативных доку-
ментов, необходимых для работы учителя иностранного языка, 
формирует необходимые компетенции для ведения учебной доку-
ментации. В главе 3 обсуждаются подходы к проектированию совре-
менного урока иностранного языка, анализу урока. Слушатели узна-
ют принципы построения современного урока, осваивают навыки 
активного целеполагания, изучают структуры и типологию уроков 
иностранного языка.

Глава 4 продолжает вопрос организации образовательного про-
цесса через освоение современных образовательных технологий.

В главе 5 основным вопросом является контрольно-оценочная 
деятельность. Содержание главы 5 нацелено на расширение знаний 
обучающихся в области приемов и методов оценки. Отдельное вни-
мание уделяется формирующему контролю. Глава 6 ставит вопро-
сы и знакомит слушателей с особенностями проведения и содержа-
ний государственной итоговой аттестации. Слушатели анализируют 



контрольно-оценочные материалы и разрабатывают обучающие 
материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.

Пособие является практико-ориентированным и каждая гла-
ва содержит небольшую теоретическую часть, дающую толкование 
основным понятиям и терминам. Также в теоретической части ста-
вятся наиболее актуальные проблемы современного иноязычного 
образования и определяются направления развития. Этот теорети-
ческий материал нельзя считать исчерпывающим, так как слуша-
телям также предлагается для изучения дополнительная литерату-
ра, материалы образовательных сайтов. Каждая глава содержит три 
вида заданий: задания для самостоятельного выполнения, задания 
для выполнения в малой группе, задания для портфолио.

Задания для самостоятельного выполнения проверяют понима- 
ние прочитанного и расширяют содержание теоретического мате-
риала. Задания для выполнения в группе носят проблемный и про- 
ектировочный характер, предполагают обсуждение и коллектив-
ную работу. Задания для портфолио выводят слушателя на компе-
тентностный уровень и предполагают самостоятельное решение 
какой-то профессиональной задачи (разработку учебных и кон-
трольных материалов, анализ учебных материалов и другие). В про-
цессе обучения слушатели ведут портфолио процесса, в котором  
накапливаются работы из раздела «Задание для портфолио», таким 
образом фиксируя свой профессиональный рост, способность ре-
шать профессиональные задачи.

Приложения содержат дополнительные материалы, касающие-
ся ведения портфолио процесса и критериев оценок различных ви-
дов деятельности в процессе осуществления текущего и промежу-
точного контроля.
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Глава 1. Профессиональная компетенция учителя 
иностранного языка. Основные понятия

Основные вопросы:
1. Понятие профессионально-педагогической компетенции учителя.
2. Квалификационные характеристики учителя иностранного языка.
3. Модели профессионального роста. Рефлексия.

Понятие профессионально-педагогической  
компетенции учителя
В нормативных документах федерального и регионального зна-

чения («Закон об образовании в Российской Федерации», Федераль-
ные государственные образовательные стандарты, национальная 
образовательная инициатива «Наша новая школа», «Дорожная кар-
та» изменений, направленных на повышение эффективности сферы 
образования и науки в Санкт-Петербурге на 2013–2018 годы) педа-
гог выступает в качестве ключевой фигуры реформирования и мо-
дернизации образования. Таким образом, меняется взгляд на сущ- 
ность профессионализма педагога, который является не «инстру-
ментом» для внедрения новых педагогических идей, инноваций, 
а субъектом происходящих изменений, основной функцией которо-
го теперь является практико-преобразующая. Поэтому, достижение 
новых результатов образования связывается не столько с внедре-
нием инновационных технологий, совершенствованием матери-
ально-технической базы, сколько с совершенствованием уровня 
профессиональной компетентности учителя. Для того, чтобы опре-
делить, в чем совершенствовании каких компонентов профессио-
нальной компетентности педагога современная система образова-
ния нуждается больше всего, вспомним понятие профессиональной 
компетентности.
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На современном этапе развития методики преподавания ино-
странных языков в связи с анализом профессионально-педагоги-
ческой деятельности все большую актуальность приобретает ком-
петентностный подход. Это связано с изменением приоритетного 
подхода в образовательном процессе – от рецептивно-репродук-
тивного метода обучения к личностно ориентированной, развива-
ющей, познавательно деятельностной направленности.

Следует, отметить, что в современной педагогике нет однознач-
ного подхода к определению профессионально-педагогической 
компетентности учителя иностранного языка, несмотря на то, что 
все авторы в той или иной степени затрагивают методологический, 
педагогический, психологический и методический аспекты.

Понятие профессиональной компетенции педагога раскрыва-
ется в большом количестве научных трудов и нормативных до-
кументов. Так, профессиональный стандарт педагога утвержда-
ет, что профессиональная компетенция – это способность успешно  
действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 
решении профессиональных задач. Одной из самых популярных 
трактовок профессиональной компетенции учителя является со-
поставление профессиональной компетентности с теоретической 
и практической готовностью к осуществлению профессиональной 
деятельности (В. А. Сластенин, Г. П. Щедровицкий, А. М. Павлова, 
Э. Э. Сыманюк). В других работах профессиональная компетентность 
рассматривается как совокупность способностей, необходимых для 
осуществления различных видов деятельности, в которые вклю-
чен учитель (А. К. Маркова, Н. В. Кузьмина, В. А. Кричевский). На-
пример, методическая, предметная, социально-психологическая, 
коммуникативная, информационная, и др. Особый интерес пред-
ставляют исследования, в которых подчеркивается роль ценност-
ных ориентиров в структуре профессиональной компетенции, важ-
ность личностных смыслов, мотивации к саморазвитию (Т. Г. Браже, 
Э. М. Никитин, В. А. Болотов, В. В. Сериков, Е. В. Попова). По мнению 
Л. Я. Шамес, под профессиональной компетентностью учителя по-
нимается интегральная характеристика, определяющая способность 
решать профессиональные проблемы и типичные профессиональ-
ные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональ-
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ной педагогической деятельности, с использованием знаний, про-
фессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 
Профессиональная компетентность, по убеждению Л. И. Луценко, 
представляет собой системное, интегративное единство. Это син-
тез интеллектуальных и навыковых составляющих ( когнитивного 
и деятельностного, включая и обобщенные знания, умения, навы-
ки), личностные характеристики (ценностные ориентации, способ-
ности, черты характера, готовность к осуществлению деятельности 
и т.д.) и опыта, позволяющих человеку использовать свой потенци-
ал, осуществлять сложные культуросообразные виды деятельности, 
оперативно и успешно адаптироваться в постоянно изменяющемся 
обществе и профессиональной деятельности.

Понятие «компетентность» рассматривается как общее, интегри-
рующее по отношению к входящим в нее компетенциям. В «Предло-
жениях по аттестации преподавателей иностранного языка», состав-
ленных Е. Н. Солововой при участии В. В. Сафоновой, К. С. Махмурян, 
предлагается оценивать профессиональную компетенцию преподава-
теля иностранного языка на основе следующих базовых параметров:

• коммуникативная компетенция
• профессиональная компетенция
• общекультурная компетенция.
Методисты И. Л. Колесникова и М. В. Томашевич представили 

компетенции, входящие в структуру профессионально-педагоги-
ческой компетентности, в виде взаимодействующих компонентов:

• общепедагогическая компетенция (включает психолого-педа-
гогическую и методическую),

• общекультурная,
• коммуникативная компетенция.
Под общекультурной компетенцией понимают, как правило, ши-

рокую общегуманитарную подготовку учителя, его кругозор, общий 
уровень культуры и образованности. Под коммуникативной компе-
тенцией понимают способность и готовность эффективно осущест-
влять межличностное и межкультурное общение.

Психолого-педагогическая компетенция связана с владением 
учителем знаний в области психологии и педагогики, а также уме-
нием применять эти знания в своей педагогической практике.
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Методическая компетенция определяется как способность обу-
чать иностранному языку с учетом целей (практической, образова-
тельной, воспитательной, развивающей) и условий, а также возрас-
та, уровня обученности и индивидуальных особенностей учащихся.

Квалификационные характеристики учителя  
иностранного языка

Содержание подготовки педагога той или иной  специальности 
представлено в квалификационной характеристике – нормативной 
модели компетентности педагога, отображающей научно обосно- 
ванный состав профессиональных знаний, умений и навыков. Ква-
лификационная характеристика – это, по существу, свод обобщен-
ных требований к учителю на уровне его теоретического и прак-
тического опыта. Квалификационные характеристики позволяют 
выделить следующие группы компетенций:

1) Профессиональная, которая складывается из предметной 
(высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции, со-
ответствующий уровню С1 по Единой европейской шкале уровней 
владения иностранным языком) и методической (использование 
наиболее эффективных в каждой конкретной ситуации приемов, 
методов, средств обучения, владение современными образователь-
ными технологиями активного обучения, в том числе ИКТ, проекти-
ровочные умения по разработке рабочих программ, их реализации, 
умения в области контрольно-оценочной деятельности).

2) Информационная, которая предполагает умение работать 
с информацией в самых разных форматах, искать релевантную ин-
формацию и знания в массивах информации, оценивать качество 
информационных источников и информации, использовать различ-
ные способы хранения и переработки информации, создание сво-
их информационных источников, умение формулировать запросы 
в информационно-поисковых системах и осуществление эффек-
тивного поиска.

3) Психолого-педагогическая, включающая в себя активное 
(т.е. действенное) знание возрастной психологии, предмета психо-
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логии, социально-психологические знания об особенностях учебно- 
познавательной и коммуникативной деятельности учебной группы 
и конкретного учащегося в ней, об особенностях взаимоотношений 
учителя с классом, о закономерностях общения), аутопсихологиче-
ские -знания о достоинствах и недостатках собственной деятельно-
сти, особенностях своей личности и ее характерных качествах; уме-
ние управлять своим эмоциональным состоянием, придавая ему 
конструктивный, а не разрушительный характер.

4) Правовая, которая предполагает знание приоритетных на-
правлений развития образовательной системы Российской Феде-
рации и умение использовать законы и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие образовательную деятельность, такие, 
как Конвенцию о правах ребенка; «Закон об образовании в Россий-
ской Федерации», нормативные документы по вопросам обучения 
и воспитания детей и молодежи (ФГОС, Примерные программы); 
трудовое законодательство; правила внутреннего трудового распо-
рядка образовательного учреждения; правила по охране труда и по-
жарной безопасности.

5) Коммуникативная, которая имеет огромное значение для 
профессии учителя, так как практически вся профессиональная дея-
тельность учителя построена на коммуникативном взаимодействии 
с обучающимися, родителями, коллегами. В различных источниках 
коммуникативная компетентность рассматривается по-разному: 
Зимняя определяет ее как компетенции в общении: устном, пись-
менном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание 
и соблюдение традиций, ритуала, этикета; кросскультурное обще-
ние; деловая переписка; делопроизводство, бизнес-язык; иноя-
зычное общение, коммуникативные задачи, уровни воздействия 
на реципиента [2]; как способность достигать желаемых результа-
тов в общении с людьми, избегая при этом нежелательных эффек-
тов коммуникативная компетенция выступает в работах Головко 
[1]; Маркова описывает коммуникативную компетенцию как вла-
дение коллективной профессиональной деятельностью и приема-
ми профессионального общения, как сформированность социаль-
ной ответственности за результаты своей деятельности [4]. Согласно 
выше сказанному, суть коммуникативной компетентности учите-
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ля можно представить как способность и готовность вступать в раз-
личного рода (невербальные и вербальные, устные и письменные) 
контакты для решения коммуникативных задач, связанных с про-
фессиональной деятельностью.

Таким образом, понятие «профессиональная компетентность» 
на современном этапе развития системы образования многоаспек-
тно и постоянно дополняется новыми компонентами.

Модели профессионального роста. Рефлексия

Если в толковании понятия «профессиональная компетентность» 
ученые не всегда приходят к единому мнению, то по поводу спосо-
бов, путей и возможных траекторий профессионального развития 
существует еще большее количество суждений и теорий. Мы опи-
шем модель профессионального развития учителя иностранного 
языка, в центре которой находится он сам, выполняя управленче-
скую и проектировочную функцию в осуществлении своего профес-
сионального роста.

Хорошо известно изречение: «Десять лет профессионального 
опыта не равны одному году профессионального опыта, повторен-
ному десять раз». Действительно, почему, один учитель использует 
все возможности, которые ему дает его опыт, для профессиональ-
ного роста, в другой лишь повторяет хорошо заученные алгоритмы 
и привычные способы деятельности. Возвращаясь к процитирован-
ному выше изречению, можно констатировать, что опыт, безуслов-
но, является важным фактором профессионального роста, но не яв-
ляется его гарантией, если учитель сознательно и целенаправленно 
не меняет свою деятельность. Конечно, профессиональный рост мо-
жет произойти естественно, в результате определенной деятельно-
сти учителя, но, результат в таком случае, будучи не запланирован-
ным, будет неопределенным и непредсказуемым, а значит, велика 
вероятность, что результат не будет соответствовать требуемому, 
необходимому.

В целом, можно сказать, что учитель может профессионально 
развиваться по трем «сценариям»:
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1) Учитель изменяется, не замечая, что он/а изменяется
2) Учитель изменяется, благодаря тому, что сам сознательно ис-

пользует новые практики,
3) Учитель изменяется, благодаря внешнему воздействию.
Какой же из этих «сценариев» является для нас предпочтитель-

ным? Какой из этих трех вариантов изменений в профессиональ-
ной компетентности учителя мы действительно будем называть 
развитием?

Характерной чертой последних десятилетий развития системы 
образования в России является постепенный переход от алгорит-
мизации, технологизации, инструктивности, строгой регламента-
ции деятельности учителя к расширению сферы ответственности 
педагога. От современного учителя потребуется готовность к пере-
менам, самостоятельность в постановке целей и принятии решений, 
способность и готовность к нестандартным профессионально-педа-
гогическим действиям. Деятельность учителя из преимущественно 
репродуктивной, заключающейся в воспроизведении одних и тех же 
педагогических действий, становится более продуктивной, самосто-
ятельно конструируемой. Таким образом, меняется и взгляд на со- 
вершенствование профессиональной компетентности учителя. Со-
вершенствование профессионально компетентности перестает за-
ключаться в «оттачивании и доведении до совершенства» стандарт-
ных педагогических действий и операций, а заключается скорее 
в способности идентифицировать новые задачи, и расширить «гра-
ницы» списка освоенных педагогических действий. То есть, опре-
делив потребности своего профессионального роста, построить 
план-проект освоения новых педагогических знаний, умений, дей-
ствий, компетенций, осуществить его и применить на практике 
вновь приобретенные профессиональные характеристики. Таким 
образом, профессиональный рост, совершенствование своей про-
фессиональной компетентности становится сферой ответственно-
сти самого учителя.

Джулиан Эдж утверждает, что «развитие – это то, что професси-
онал делает сам для себя». Действительно, если учитель сам/а берет 
на себя управление своим профессиональным развитием, то более 
вероятно, что оно будет соответствовать его потребностям и более 
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вероятно доведение процесса до логического конца, так как учитель 
чувствует свою причастность к осуществляемым действиям.

Какие же модели профессионального роста может использовать 
учитель?

Данкан Форд описывает следующие модели осуществления про-
фессионального роста.

«Научная модель» предполагает, что учитель расширяет свои 
профессиональные познания, изучая научные исследования, опу-
бликованные по проблемам преподавания и использует их в своей 
практике. При этом ознакомление с результатами научных иссле-
дований позволяет учителю выйти за рамки своего собственного 
опыта.

«Теоретико-философская модель» профессионального роста ста-
вит во главу угла ведущие социально-политические идеи, ценност-
ные ориентиры, существующие в текущий временной период. На-
пример, учителя могут привлечь идеи гуманизма. В такой модели 
учитель действует согласно привлекательным для него принципам, 
оценивает педагогическую практику с позиции выбранных идеалов. 
Опасным ограничением данной модели может являться недооценка 
фактического материала, реальной ситуации в конкретном образо-
вательном учреждении и в конкретной группе учащихся.

В рамках «ремесленной модели» считается, что преподавание – 
это процесс персонализированный и связан с изобретательностью. 
Педагог, как описывает Ричардс «создает свой собственный педа-
гогический репертуар приемов и технологий, уникальный и непо-
вторимый и, соответственно, непредсказуемый». Этот способ под-
черкивает важность неформального подхода к профессиональному 
развитию. Считается, что наблюдение за работой более опытного 
в профессии преподавания «мастера» и концентрирование на соб-
ственном опыте приведет к освоению профессионального мастер-
ства. На наш взгляд, данный путь совершенствования в профессии 
переоценивает роль интуиции, но недооценивает роль сознатель-
ного анализа процесса преподавания, научных исследования и те-
оретических знаний.

«Рефлексивная модель» профессионального роста включает в себя 
анализ собственного опыта преподавания, умение идентифициро-
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вать свои проблемные области и сознательно наметить путь про-
фессионального развития, чтобы преодолеть имеющиеся трудно-
сти. Барлетт отмечает, что «становление умения профессиональной 
рефлексии позволит нам развиваться индивидуально и коллектив-
но, быть способным критически оценивать существующее поло-
жение и не принимать ничего на веру». Существует большое ко-
личество приемов в рамках описываемой модели. Наиболее часто 
упоминаемы среди них следующие: рефлексивные журналы, дис-
куссии, чтение профессиональной литературы, взаимонаблюдение 
и самонаблюдение. В российской научной школе, в трудах С. Г. Вер-
шловского тоже подчеркивается важность рефлексии, говорить-
ся, что в результате самоанализа и самооценки профессиональной 
деятельности у учителя развивается особое педагогическое мыш-
ление, важнейшей особенностью которого является рефлексия. 
Достоинством данной модели является ее соответствие современ-
ным взглядам на природу обучения, так как рефлексивный подход 
к профессиональному совершенствованию подразумевает делеги-
рование полномочий по осуществлению своего профессионального 
роста учителю самому. Так, в центре процесса профессионального 
роста находятся профессиональные потребности самого учителя, 
педагог становится ответственным за процесс своего профессио-
нального развития. Отметим также, что в рамках данного подхода 
применимы различные, как теоретические, так и практико-ори-
ентированные технологии профессионального развития и совер-
шенствования.

Основываясь на рефлексивной модели, рассмотрим факторы, ко-
торые могут стать ключевыми источниками профессионального со-
вершенствования учителя. В своей деятельности учитель находит-
ся под действием окружающего его образовательного пространства, 
или, скорее, более точной будет метафора «поля», так как для поля 
характерно наличие некой силы, определяющей процессы, проис-
ходящие в поле. В качестве такой силы выступают новые задачи, ко-
торые обновляются, или даже меняются на каждом последующем 
этапе развития иноязычного образования. В настоящее время – это 
задачи, диктуемые ФГОС и нацеленные на достижение планируе-
мых результатов, заявленных в ФГОС.
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Находясь и осуществляя свою профессиональную деятельность 
в таком «поле», учитель непосредственно взаимодействует с тремя 
составляющими этого поля: учащимися, преподаваемым предме-
том и коллегами.

Схематично можно представить данное взаимодействие таким 
образом:

Таким образом, на учителя оказывают влияние три компонента 
образовательного «поля». С другой стороны, они являются основ-
ными источниками возникновения новых профессиональных задач 
и возможных проблемных областей для учителя и одновременно ос-
новными источниками для самоанализа и векторами для профес-
сионального роста. А учитель, сам являясь составной частью такого 
«поля», имеет возможность воздействовать на него, таким образом, 
влияя на современные тенденции иноязычного образования, рас-
ставляя приоритеты и разрабатывая стратегии обучения иностран-
ным языкам.

Определим возможные профессиональные задачи и проблем-
ные области, которые могут возникнуть в каждом из направлений.

Рис. 1 Поле индивидуального 
развития учителя.
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Таблица

Учитель-ученик Учитель-предмет Учитель-коллеги

• Отбор наиболее эф-
фективных приемов, 
методов и средств об-
учения в соответствии 
с индивидуальными 
особенностями и по-
требностями обучаю-
щихся.
• Организация обратной 
связи с обучающимися.
• Использование эф-
фективных форм рабо-
ты с разноуровневыми 
группами.

• Несоответствие 
уровня иноязычной 
компетентности тре-
буемому.
• Неосведомленность 
об изменениях в со-
временном иностран-
ном языке.
• Проектирование 
урока для достижения 
определенных пред-
метных, метапред-
метных или личност-
ных результатов

• Совместное пла-
нирование рабо-
ты в соответствии 
с принятой «идео-
логией» школы.
• Совместная раз-
работка методиче-
ских материалов 
(иллюстративных, 
тестовых, разда-
точных, и др.)
• Совместное про-
ведение меропри-
ятий.

При этом, описываемая метафора поля центрирована на учите-
ле, учитель сам является отправной точкой, началом своего разви-
тия. Поэтому, особенно важно знать самого себя как профессионала: 
сильные и слабые стороны, стиль преподавательской деятельности, 
источники мотивации к профессиональной деятельности.

Рассмотрим, каким образом учитель сможет управлять своим 
развитием. Учитель будет походить через следующий циклический 
процесс:

1) перед учителем встает новая профессиональная задача, с ко-
торой он/а не может справиться на основе имеющихся профессио-
нальных качеств;

2) учитель определяет, в чем несоответствие между имеющи-
мися знаниями, умениями и компетенциями и новыми професси-
ональными задачами;

3) учитель составляет план действий по устранению имеющего-
ся несоответствия, привлекая различные внешние ресурсы, источ-
ники информации, коллег;

4) учитель реализует составленный план действия, при необхо-
димости корректируя его;
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5) учитель осуществляет новое педагогическое действие;
6) учитель осуществляет самооценку, привлекая внешнюю оцен-

ку, и делает вывод о степени достижения своей цели.

Таким образом, на первый план в условиях модернизации систе- 
мы образования выходят не конкретные профессиональные уме-
ния, способность идентифицировать необходимость в совершен-
ствовании профессиональной компетентности и управлять про-
цессом своего профессионального развития, то есть универсальные 
педагогические действия. Для овладения такими действиями осо-
бую важность приобретают так называемые метапрофессиональ-
ные качества. Метапрофессиональные качества рассматриваются 
как комплекс личностных качеств и психологических способностей 
в структуре общей квалификации специалиста, который обеспечи-
вает возможность эффективного выполнения общепрофессиональ-

Рис. 2 Цикл профессионального роста.
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ных функций. Так, например, Э. Ф. Зеер выделил следующий состав 
метапрофессиональных качеств: самоменеджмент (синтез качеств 
и способностей, которые позволяют человеку эффективно управлять 
собой в различных видах деятельности и общении); предприимчи-
вость (предпринимательская активность, способность к проявлению 
профессионального энтузиазма и инициативы, самостоятельности 
для получения необходимого результата); социально-професси-
ональная мобильность (готовность и способность к быстрой сме-
не профессии, рабочего места в условиях внутриорганизационных 
и социально-экономических преобразований); коммуникативность 
(способность к деловому сотрудничеству, готовность работать со-
вместно с другими людьми, учет чужого мнения, а также навыки 
коммуникативного взаимодействия); социально-профессиональ-
ная ответственность (внутренняя форма саморегуляции деятельно-
сти субъекта, которая характеризуется сознательным соблюдением 
моральных принципов и правовых норм); практический интеллект 
(интегральная способность к продуктивному решению практиче-
ских проблем и задач на основе неявных знаний и профессиональ-
ной интуиции); креативность (способность к созданию продуктов, 
отличающихся новизной, оригинальностью, уникальностью).

Проанализировав требования, предъявляемые обществом к со-
временному профессионалу, можно выделить следующие группы 
метапредметных качеств:

• регулятивно-рефлексивные (обеспечивающие способность 
и готовность профессионала организовать процесс в соответствии 
с рефлексивным циклом совершенствования профессиональной 
компетентности),

• мотивационно-ценностные (обеспечивающие готовность про-
фессионала к самосовершенствованию, желание развиваться, ос-
ваивать новые профессиональные действий, формирование вну-
тренних мотивов к осуществлению преобразующей деятельности),

• интеллектуально-продуктивные (обеспечивающие способ-
ность профессионала найти необходимую информацию, перерабо-
тать ее в соответствии со стоящими задачами, способность учите-
ля к самостоятельному созданию педагогического продукта (идей, 
инноваций, технологий, результатов),
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• коммуникативные (обеспечивающие способность профессио-
нала осуществлять эффективное профессиональное общение, рабо-
тать в команде, сотрудничать).

Таким образом, в сегодняшних условиях востребован педагог, 
не только знающий свой учебный предмет, владеющий современ-
ными технологиями обучения, но и обладающий профессиональ-
но-личностными качествами, называемыми метапрофессиональ-
ными.

Задание для самостоятельной работы.
1. Дайте одно из определений профессионально-педагогиче-

ской компетенции.
2. Дополните предложения:
Все определения коммуникативной компетенции в той или иной 

степени затрагивают методологический, педагогический, психоло-
гический и …………………… аспекты.

Квалификационная характеристика – нормативная модель ком-
петентности педагога, отображающая научно обоснованный состав 
профессиональных …………… .

«Рефлексивная модель» профессионального роста включает в себя 
анализ собственного опыта преподавания, ………………… и созна-
тельно наметить путь профессионального развития, чтобы прео-
долеть имеющиеся трудности.

3. Соотнесите виды компетенций с их кратким описанием

1. Профессиональная

a) активное (т.е. действенное) знание возрастной 
психологии, предмета психологии, социально-пси-
хологические знания об особенностях учебно-по-
знавательной и коммуникативной деятельности 
учебной группы и конкретного учащегося в ней, 
об особенностях взаимоотношений учителя с клас-
сом, о закономерностях общения), аутопсихологи-
ческие знания о достоинствах и недостатках соб-
ственной деятельности, особенностях своей лично-
сти и ее характерных качествах; умение управлять 
своим эмоциональным состоянием, придавая ему 
конструктивный, а не разрушительный характер.
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2. Коммуникативная

b) предполагает знание приоритетных направле- 
ний развития образовательной системы Россий- 
ской Федерации и умение использовать законы 
и иные нормативные правовые акты, регламен-
тирующие образовательную деятельность

3. Психолого-
педагогическая c) складывается из предметной и методической

4. Правовая

d) способность эффективно работать с информаци-
ей, искать релевантную информацию, оценивать 
качество информационных источников и инфор-
мации, использовать различные способы хране-
ния и переработки информации, создание своих 
информационных источников

5. Информационная
e) способность осуществлять эффективное комму-
никативное взаимодействие с коллегами, учащи-
мися и родителями

4. Изучите профессиональный стандарт педагога на одном из элек- 
тронных информационных ресурсов (например, http://fgosvo.ru/
docs/101/69/2/1) и выберите, какие новые трудовые функции дол-
жен выполнять педагог, какие новые умения и знания он/а должны 
демонстрировать.

Задание для работы в группе
1 этап. Индивидуальный.
Нарисуйте «линию времени» своего профессионального роста. 

Если Вы имеете педагогический опыт, сосредоточьтесь на нем. Если 
нет, можно выполнить задание на основе своей первой профессии. 
Отметьте на координатной прямой важные вехи в своем развитии, 
подпишите на «линии времени», что именно привело к качествен-
ному скачку в профессиональном росте (см. пример). Постарайтесь 
вспомнить даже небольшие, но важные для Вас изменения.
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2 этап. Коллективный.
Поменяйтесь изображениями «линий времени» и задайте друг 

другу уточняющие вопросы.
3 этап. Проективный.
В группе создайте постер на основе любого способа инфографи-

ки на тему «Как стать профессиональным учителем».

Задание для портфолио
1. Становление индивидуального стиля педагогической деятель-

ности невозможно без рефлексии. Знаете ли Вы свой индивидуаль-
ный стиль? Проанализируйте себя согласно данным ниже критери-
ям и поместите таблицу в портфолио.

Традиционная типология стилей включает демократический, 
авторитарный и либеральный стили. Предпринимались много-
численные попытки создать иные классификации стилей. Вряд ли 
возможно создать универсальную классификацию, но наиболее 
полно природу стиля удается установить через систему бинарных 
оппозиций. Предлагается следующая система бинарных оппози-
ций, характеризующих индивидуальный стиль педагогической дея- 
тельности:

• классический и инновационный
• догматический и эвристический
• интерактивный и фронтальный
• авторитарный и демократический
• универсальный и специализированный
Попробуйте проанализировать свою профессиональную лич-

ность и определить свой индивидуальный педагогический стиль, 
выбрав на схеме точку, которая в большей степени соответствует 
Вашим характеристикам.

3 2 1 0 1 2 3

классический инновационный

догматический эвристический

интерактивный фронтальный



3 2 1 0 1 2 3

авторитарный демократический

универсальный специализированный

Ответы:
1. (один из возможных ответов) Теоретическая и практическая 

готовность к осуществлению профессиональной деятельности
2. методических; знаний, умений и навыков; определение про-

блемных областей
3. 1-с, 2-e, 3-a 4-b, 5-d
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Глава 2. Актуальные проблемы образования

Основные вопросы:
1. Основная нормативно-правовая база Российского образования.
2. Универсальные учебные действия.
3. Примерные программы.
4. Рабочая программа.

Основная нормативно-правовая база  
Российского образования

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт на-
чального общего образования, утвержденного приказом Минобрна-
уки РФ от 06.10.2009 № 373.

3. Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования, утвержденного приказом Минобрна-
уки РФ от 17.12.2010 № 1897.

4. Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам – об-
разовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утвержденного приказом Минобр-
науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015;

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-
зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобр-
науки РФ от 31.03.2014 № 253;

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных по-
собий, которые допускаются к использованию при реализации име-
ющих государственную аккредитацию образовательных начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, утверж-
денного приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699;

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверж-
денных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования представляет собой совокупность тре-
бований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными уч-
реждениями, имеющими государственную аккредитацию.

К таким требованиям относятся:
• требования к результатам освоения основных образова-

тельных программ, это является основой для проведения итого-
вой аттестации выпускников,

• требования к структуре основных образовательных про-
грамм, это требования к организации образовательного процес-
са: базисный учебный план, примерные программы, по которым 
идет обучение,

• требования к условиям реализации основных образова-
тельных программ, это те условия, которые обеспечивают успеш-
ную работу образовательного учреждения.

Ориентация образовательного стандарта на результат делает 
главной целью образования развитие личности ученика на основе 
освоения различных способов действий, формирование у него уме-
ния ориентироваться в больших объемах информации, ставить об-
разовательные цели, оценивать полученный результат, а в конеч-
ном итоге – умения учиться.

В основе ФГОС лежит системно-деятельностный подход к обу-
чению, который обеспечивает: формирование готовности к само-
развитию и непрерывному образованию; проектирование и кон-
струирование социальной среды развития обучающихся в системе 
образования; активную учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся; построение образовательного процесса с учетом инди-
видуальных возрастных, психологических и физиологических осо-
бенностей обучающихся.
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Главными направлениями ФГОС являются:
• обеспечение эффективности урока,
• фундаментальность образования,
• обеспечение вариативности образования,
• единство образовательного и воспитательного процесса (вос-

питание – обязательная часть образования)
• эффективное развивающее обучение.
Основные идеологические составляющие ФГОС представле-

ны системой духовно-нравственного развития и воспитания, си-
стемой воспитания гражданской идентичности, а также новым 
методологическим сопровождением системно-деятельностного 
подхода.

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования состоит из трех частей в соответствии 
с этапами обучения: ФГОС Начального общего образования (ФГОС 
НОО), ФГОС Основного общего образования (ФГОС ООО), ФГОС 
Среднего общего образования (ФГОС СОО). Все три этапа обеспе-
чивают преемственность в обучении и воспитании, а также разви-
тие детей.

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой об-
разования ФГОС нацеливает школу на комплексную реализацию 
личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникатив-
но-когнитивного и социокультурного подходов к обучению ино-
странным языкам. Цели, содержание и планируемые результаты 
языкового образования представлены в единой системе в деятель-
ностных терминах с четко выраженной корреляцией между ними.

Личностный смысл содержания образования, его практиче-
ская направленность выражаются в:

• учете возрастных особенностей школьников на каждой сту-
пени обучения, их интересов, возможностей и потребностей, что 
проявляется в отборе предметного содержания речи, которое со-
относится с реальными проблемами и реальными сферами обще-
ния (семейно-бытовой, учебно-трудовой и др.);

• постановке учащегося в ситуацию выбора при разноуровне-
вом обучении на старшей ступени и включение его в целеполага-
ние, в том числе при выборе уровня обученности, профиля;
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• формулировке требований к уровню подготовки учащихся, 
при которой деятельностная составляющая доминирует над ЗУН 
(знания, умения и навыки).

Деятельностная направленность обучения иностранным язы-
кам отражена в целях обучения и в структуре стандарта: акцент  
чставится на развитии иноязычной коммуникативной компетен-
ции ученика в единстве всех ее составляющих (языковой, речевой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательный ком-
петенции), а также формулировке требований к уровню подготов-
ки выпускников средней школы на каждой из ее ступеней.

Содержание обучения ориентировано на развитие мотивации 
учеников к изучению иностранных языков и на формирование 
умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развитие 
общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и твор-
ческой деятельности.

Основное назначение обучения иностранному языку состоит 
в формировании коммуникативной компетенции, т.е. спо-
собности и готовности осуществлять иноязычное межличностное 
и межкультурное общение с носителями языка. Диалог культур, 
как результат социокультурной направленности обучения ино-
странным языкам ориентирует на усиление культуроведческого 
аспекта в содержании обучения иностранному языку, приобщая 
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, помогая 
им лучше осознать культуру своей собственной страны и разви-
вая у них умения ее представлять средствами иностранного язы-
ка. Моделирование ситуаций диалога культур на уроках иностран-
ного языка позволяет учащимся сравнивать особенности образа 
жизни и стилей жизни людей в нашей стране и странах изучаемо-
го языка, обычаев и канонов культуры в этих языковых сообще-
ствах. Реализация принципа диалога культур в школе способству-
ет формированию у обучаемых в условиях иноязычного учебного 
общения таких необходимых для межкультурного общения ка- 
честв как:

• культурная непредвзятость, толерантность и социокультур-
ная наблюдательность,
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• готовность к общению и сотрудничеству с людьми в инокуль-
турной среде,

• речевой и социокультурный такт и вежливость.
Формирование и совершенствование у школьников социокуль-

турной компетенции в основной и старшей школе направлено на:
• развитие способности ориентироваться в социокультурных 

аспектах жизнедеятельности людей в странах изучаемого языка;
• формирование навыков и умений искать способы выхода 

из ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных по-
мех при общении;

• поведенческой адаптации к общению в иноязычной среде, по-
нимания необходимости следовать традиционным канонам вежли-
вости в странах изучаемого языка, проявляя уважение к традици-
ям, ритуалам и стилю жизни представителей другого культурного 
сообщества;

• овладение способами представления родной культуры в ино-
культурной/ иноязычной среде.

Социокультурное образование средствами иностранного язы-
ка в средней школе закладывает основы для переноса позитив-
ного опыта изучения стран изучаемого языка при последующем 
самостоятельном изучении других языков и, соответственно, дру-
гих культурных сообществ; дальнейшего развития социокультур-
ной компетенции в рамках избранного профиля обучения в стар-
шей школе.

Особенности иностранного языка как учебного предмета вклю-
чают:

• межпредметность (содержанием речи на иностранном языке 
могут быть сведения из разных областей знания, например, литера-
туры, искусства, истории, географии, математики и др.);

• многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение 
различными языковыми средствами, соотносящичмися с аспекта-
ми языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – 
умениями в четырех видах речевой деятельности);

• полифункциональность (иностранный язык может выступать 
как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 
областях знания).
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Предметные результаты образовательной деятельности выража-
ются в получении опыта приобретения, преобразования и приме-
нения предметных знаний.

В ФГОС представлено новое понимание результатов образова-
ния-приобретение обучающимися определенного комплекса лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты
• система ценностных ориентиров обучающихся;

• готовность к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию;

• мотивация к обучению и познанию;
• социальные компетентности;
• основы гражданской идентичности (Примеры: развитие 

эстетических чувств – стыда, вины, совести, как регулято-
ров морального поведения; установка на здоровый образ 
жизни и реализацию в реальном поведении и поступках).

Метапредметные результаты
• универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учить-
ся, и межпредметными понятиями (Примеры: осуществлять поиск 
необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-
пользованием учебной литературы; осуществлять анализ объектов 
с выделением существенных и несущественных признаков; учеб-
но-познавательный интерес к новому учебному материалу и спо-
собам решения новой частной задачи).

Предметные результаты
• освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт специ-

фической для данной предметной области деятельности по получе-
нию нового знания, его преобразованию и применению + система 
основополагающих элементов научного знания (Примеры: состав-
лять описание предмета, картинки, персонажа; различать на слух 
и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 
нормы произношения звуков; воспринимать на слух в аудиозапи-
си основную информацию из сообщений)
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2.  Универсальные учебные действия

Во время обучения вся работа должны быть направлена не столь-
ко на передачу определенного объема знаний по различным пред-
метам, сколько на формирование Универсальных учебных действий 
(УУД). УУД – способность субъекта к саморазвитию и самосовер-
шенствованию путем сознательного и активного присвоения ново-
го социального опыта, то есть совокупность способов действия уча-
щегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
умений, включая организацию этого процесса.

Универсальные учебные действия

Личностные Метапредметные

• Самоопределение
• Смыслообразование
• Ориентация  
на моральные нормы 
и их выполнение

1) Регулятивные
• Принимать и сохранять учебную цель и задачу,
• Планировать ее реализацию,
• Контролировать и оценивать свои действия,
• Вносить соответствующие коррективы в их вы-
полнение

2) Познавательные
• Использование знаково-символических средств
• Действие моделирования
• Широкий спектр логических действий и операций
• Общие приемы решения задач

3) Коммуникативные
• Учитывать позицию собеседника (партнера)
• Организовывать и осуществлять сотрудничество 
с учителем сверстниками
• Адекватно передавать информацию и отобра-
жать предметное содержание и условия деятель-
ности в речи.

1. В основе формирования личностных УУД лежат следующие 
действия:

• Действие самоопределения.
• Действие смыслообразования, т.е. установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом.
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• Действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 
содержания, исходя из социальных и личностных ценностей.

2. Функция регулятивных УУД- обеспечение организации уча-
щимися своей учебной деятельности.

Виды регулятивных УУД:
• целеполагание – постановка учебной задачи на основе соотне-

сения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще 
неизвестно;

• планирование – определение последовательности промежуточ-
ных целей с учетом конечного результата; составление плана и по-
следовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усво-
ения, его временных характеристик;

• контроль в форме сличения способа действия и его результа-
та с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отли-
чий от эталона;

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 
в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 
действия и его продукта;

• оценка – выделение и осознание учащимся того что уже усво-
ено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил 
и энергии; способность к волевому усилию – к выбору в ситуации 
мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.

3. Познавательные УУД:
• самостоятельное выделение и формулирование познаватель-

ной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью ком-
пьютерных средств;

• структурирование знаний;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зави-

симости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности;
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Общеучебные УУД
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;
• извлечение необходимой информации из прослушанных тек-

стов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации;
• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной речи, передавая содержание 
текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения тек-
ста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.);

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творче-
ского и поискового

• действие со знаково-символическими средствами (замеще- 
ние, кодирование, декодирование, моделирование).

Федеральный государственный образовательный стандарт ос-
новного общего образования представляет собой совокупность тре-
бований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными уч-
реждениями, имеющими государственную аккредитацию.

Примерные программы

Образование осуществляется в соответствии с Образовательны-
ми программами.

Примерная основная образовательная программа – учеб-
но-методическая документация (примерный учебный план, пример-
ный календарный учебный график, примерные рабочие программы 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образова-
ния определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая при-
мерные расчеты нормативных затрат оказания государственных ус-
луг по реализации образовательной программы. Данная программа 
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предлагается Министерством образования и размещена в Реестре 
образовательных программ. Она является базой для составления 
Образовательной программы школы и учебных предметов.

Образовательная программа – комплекс основных характе-
ристик образования (объем, содержание, планируемые результаты),  
организационно-педагогических условий, форм аттестации, ко-
торый представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма-
териалов. Данный тип программы составляется учебным заведени-
ем и его учителями.

Рабочая программа

Рабочая программа – нормативный акт образовательной ор-
ганизации, целью которого является планирование, организация 
и управление учебным процессом в рамках конкретного учебно-
го предмета, курса. Она должна содержать планируемые результа-
ты освоения учебного курса, содержание учебного предмета, курса, 
тематическое планирование с указанием количества часов, отводи-
мых на изучение каждой темы.

Структура Рабочей программы может включать в себя:
• Титульный лист
• Пояснительная записка
• Планируемые результаты
• Содержание курса
• Тематическое или календарно-тематическое планирование.
Образовательная организация имеет право утверждения локаль-

ного акта, в котором принимается определенная структура рабочей 
программы, актуальная для данной школы.

Требования к уровню подготовки выпускников – это установлен-
ные стандартом результаты освоения выпускниками обязательного 
минимума федерального компонента государственного стандарта 
общего образования, необходимые для получения государственно-
го документа о достигнутом уровне общего образования.
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Образовательные программы каждого этапа обучения включают 
в себя Требования к уровню подготовки выпускников по иностран-
ному языку. Они разработаны в соответствии с обязательным ми-
нимумом содержания и преемственны по ступеням общего обра-
зования и учебным предметам; задаются в деятельностной форме 
(определяется, что в результате изучения иностранного языка уча-
щиеся должны знать, уметь, использовать в практической деятель-
ности и повседневной жизни), а также служат основой для разра-
ботки контрольно-измерительных материалов для государственной 
аттестации выпускников образовательных учреждений.

Федеральный компонент образовательного стандарта по ино-
странному языку позволяет достичь эквивалентность в уровне язы-
кового образования как в рамках единого российского образова-
тельного пространства, так и общеевропейского.

К завершению обучения в основной школе, планируется дости-
жение общеевропейского допорогового уровня (А2), а в старшей 
школе на базовом уровне – общеевропейского порогового уровня 
(В1) подготовки по иностранному языку, а на профильном–прибли-
жение к пороговому продвинутому уровню (В2).

Требования служат основой при разработки контрольно-изме-
рительных материалов для государственной аттестации выпускни-
ков образовательных учреждений, реализующих программы основ-
ного общего и среднего (полного) общего образования.

Задание для самостоятельной работы
1. Изучите Материалы ФГОС и Примерной программы. Ответь-

те на вопросы:
1. Стандарт включает в себя требования:
а) к результатам освоения основной образовательной програм-

мы; к уровню подготовки обучающихся к ЕГЭ; к условиям реализа-
ции основной образовательной программы;

б) к структуре основной образовательной программы; к условиям 
ее реализации; к условиям реализации дополнительных программ;

в) к результатам освоения основной образовательной програм-
мы; к ее структуре; к условиям реализации основной образователь-
ной программы.
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2. Выберите основные принципы, на которых базируется ФГОС. 
(Возможны несколько ответов.)

а) преемственность;
б) развитие;
в) научность;
г) вариативность.
3. Какой подход позволяет выделить основные результаты обу-

чения и воспитания в контексте ключевых задач и универсальных 
учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся:

а) информационный;
б) системно- деятельностный;
в) интегративный;
г) традиционный.
4. Разработка основной образовательной программы ООО от-

носится к компетенции:
а) Министерства образования;
б) Департамента образования области;
в) Учредителя образовательного учреждения;
г) Образовательного учреждения.
5. Что не входит в состав универсальных учебных действий:
а) личностный блок;
б) регулятивный блок;
в) познавательный блок;
г) здоровьесберегающий блок;
д) коммуникативный блок.
6. Завершите предложение:
Если под метопредметными результатами в начальной шко-

ле подразумевается освоенные универсальные учебные действия,  
ключевые компетенции и межпредметные понятия, то в среднем 
звене добавляется способность их использовать в учебной, познава-
тельной и социальной практике, самостоятельно планировать, осу-
ществлять учебную деятельность, строить…

а) программу развития;
б) индивидуальную образовательную траекторию;
в) жизненные планы;
г) взаимоотношения.
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7. Исключите лишнее слово.
Личностные универсальные действия –это…
а) умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами;
б) знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения;
в) ориентация в социальных ролях;
г) ориентация в межличностных отношениях;
д) знание основ религии.
8. Исключите лишнее слово.
Регулятивные действия –это ……
а) целеполагание;
б) планирование;
в) прогнозирование;
г) внимание;
д) контроль;
е) коррекция;
ж) оценка;
з) саморегуляция.
9. Что не входит в блок познавательных УДД?
а) логические действия;
б) общеучебные действия;
в) оценочные действия
г) действия постановки и решения проблем.
10. Выберите аспекты коммуникативных УДД (возможны не-

сколько ответов):
а) планирование учебного сотрудничества;
б) владение монологической и диалогической формами речи;
в) управление поведением партнера;
г) установление причинно-следственных связей;
д) прогнозирование.
11. Укажите верное определение рабочей программы:
а) Рабочая программа позволяет в полной мере учесть и отраз-

ить национально-региональный компонент (с учетом специфики 
преподаваемого учебного курса, предмета, дисциплины (модуля)), 
авторский замысел педагога, возможности методического, инфор-
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мационного, технического обеспечения учебного процесса, уровень 
подготовки обучающихся, специфику обучения в конкретном обра-
зовательном учреждении.

б) Рабочая программа – это учебная программа, разработанная 
авторами УМК на основе Примерной программы для конкретно-
го образовательного учреждения и определенного класса (группы), 
имеющая изменения и дополнения в содержании, последователь-
ности изучения тем, количестве часов, использование организаци-
онных форм обучения и т.п.

в) Рабочая программа составлена на основе Фундаментально-
го ядра содержания общего образования и Требований к результа-
там общего образования, представленных в федеральном государ-
ственном стандарте общего образования. В ней также учитываются 
основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, даются общие рекомендации ме-
тодического характера.

12. Основная образовательная программа определяет:
а) цели, задачи и перечень изучаемых дисциплин;
б) перечень дисциплин и требования к результатам их освоения;
в) цели, задачи, планируемые результаты, содержание и органи-

зацию образовательного процесса.
Ключи: 1) в, 2) а, б, г, 3) б, 4) г, 5) б, 6) д, 7) г, 8) в, 9) а, б, в, 10) а, 11) в 

Задание для работы в группе
1. Выберите одну из авторских рабочих программ для одного 

из УМК из Федерального перечня учебников для начального обще-
го образования. Проанализируйте программу с точки зрения ее со-
ответствия Примерным программам. Обратите внимание на сле-
дующие разделы:

а) содержание
б) тематическое планирование
в) панируемые результаты

Подготовьте устный отчет (на 10 минут) о проведенном анализе.



Задание для портфолио

1. Выберите один из УМК из Федерального перечня учебников 
для начального общего образования. Выберите удачные, на ваш 
взгляд, примеры упражнений и заданий, способствующие достиже-
нию метапредметных результатов. Определите, какие именно УУД 
формируются в процессе выполнения данных заданий. Составьте 
таблицу (примерный формат таблицы находится ниже).

Выбранный УМК (указать название, авторов, класс, издательство)

Тема, номер страницы, 
номер упражнения

Краткое описание 
упражнения

Достигаемый 
метапредметный 

результат
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Глава 3. Современный урок иностранного языка

Урок – клеточка педагогического процесса.
В нем, как солнце в капле воды,
Отражаются все его стороны.

Если не вся, то значительная часть
Педагогики концентрируется в уроке.

М. Н. Скаткин

Основные вопросы:
1. Урок иностранного языка и его характеристики. Комплексность 

урока иностранного языка. Урок как звено в цепи уроков.
2. Принципы построения современного урока иностранного языка.
3. Структура урока.
4. Типология уроков.
5. Мотивационное обеспечение урока.
6. Технологическая карта урока. Проектирование урока.

Урок иностранного языка и его характеристики

Урок – это форма организации процесса обучения, в которой од-
ним из результатов педагогического взаимодействия учителя и уча-
щихся в рамках выбранного пространства и времени становится 
усвоение учащимися определенной учебной информации.

Урок – это диалектический феномен; он является частью учеб-
ного процесса и одновременно его целым. Как часть учебного про-
цесса он позволяет решать промежуточные задачи; в этом смысле 
каждый отдельно взятый урок находится в горизонтальном ряду 
других уроков.

В настоящее время основной характеристикой обучения ино-
странному языку является коммуникативность. В связи с этим сле-
дует выделить ряд особенностей современного урока иностранно-
го языка.
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Характер цели урока.
Урок иностранного языка в идеале должен решать целый ком-

плекс целей одновременно. Как правило, при подготовке к уроку 
учитель выделяет одну ведущую цель, и в большинстве случаев – это 
практическая цель. Именно эта цель и определяет весь последую-
щий ход урока, его логику, содержание, а также и набор сопутству-
ющих задач, которые можно решать параллельно с реализацией ос-
новной цели. Правильно сформулированная цель урока – это и есть 
планируемый результат. Формулировка цели должна соответство-
вать следующим критериям: быть четкой, не допускающей двой-
ной трактовки, конкретной, измеримой и выполнимой в данных 
временных условиях.

Соответствие этапов урока заявленной цели.
Задачи, решаемые на каждом этапе, в каждом задании должны 

привести к достижению планируемого результата, то есть цели урока.
Последовательность упражнений.
Очень важно уметь расположить упражнения таким образом, 

чтобы каждое предыдущее являлось опорой для выполнения по-
следующего, планировать урок от простого к более сложному. Про-
цесс формирования навыков и умений проходит несколько этапов.  
В связи с этим последовательность упражнений на уроке (уроках) 
должна соответствовать этапам их формирования и предусматри-
вать движение от простого к сложному. Например, при формиро-
вании и развитии монологических умений учащиеся выполняют 
сначала имитационные упражнения, затем подстановочные, транс-
формационные, а только потом переходят к коммуникативным. 
То есть, обучающиеся учатся сначала выражать одну законченную 
мысль, затем овладевают умением сочетать в своем микровысказы-
вании 2–3 речевых образца, далее учитель подводит их к составле-
нию высказывания, например, по заданному плану.

Атмосфера общения. Речевая ценность урока.
Если мы хотим научить наших учащихся общению на иностран-

ном языке, то на уроке необходимо установить доверительные отно-
шения. Доброжелательные отношения между учителем и ученика-
ми, между членами группы, осознание группы как близких по духу 
людей, некоей общности, готовой в любой момент прийти на по-
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мощь друг другу поможет преодолеть многие трудности, в том чис-
ле и дисциплинарные. Уникальность предмета «иностранный язык» 
заключается в том, что уроки иностранного языка являются по сути 
единственными, моделирующими реальные и многообразные си-
туации общения в условиях класса.

Необходимо иметь в виду, что в речи учителя на уроке можно 
выделить два уровня:

1. Уровень предельно четкой, максимально адаптированной 
к уровню учащихся и абсолютно понятной им речи, когда учитель 
дает указания о том, что надо выполнить и как (аудирование с пол-
ным пониманием).

2. Уровень речи, которая является доступной только для обще-
го понимания в случае, когда учитель высказывает свое отношение 
к чему-либо или рассказывает о чем-либо (понимание с общим ох-
ватом содержания).

Комплексность урока.
Урок иностранного языка носит комплексный характер. Ком-

плексность означает, что каждый новый содержательный элемент 
«пропускается» через 4 основных вида речевой деятельности, т.е. 
один и тот же материал учащиеся воспринимают на слух, исполь-
зуют в говорении, читают и записывают. Таким образом, комплекс-
ность – это взаимосвязанность и взаимообусловленность всех ви-
дов речевой деятельности при чередовании ведущей роли одного 
из них на разных этапах процесса усвоения.

Урок как звено в цепи уроков.
Особенность урока иностранного языка заключается в том, что 

он не является самостоятельной единицей учебного процесса. Каж-
дый урок – это звено, часть в цикле уроков, связанных между собой 
и обусловливающих друг друга. Уроки, как правило, объединяются 
в циклы в соответствии с определенной темой, поэтому для того, 
чтобы четко представлять перспективу работы по теме, учителю не-
обходимо составлять календарный план уроков по теме.

При этом, урок должен представлять собой относительно закон-
ченное произведение, построенное в соответствии с определенны-
ми требованиями, вытекающими из целей, содержания и техноло-
гии обучения этому предмету в школе.
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Каждый урок должен обеспечивать достижение практической 
цели через решение конкретных задач. Следовательно, первое, с чего 
начинает учитель, это с определения и формулирования цели и за-
дач урока.

Ситуативность на уроке иностранного языка.
Современный урок иностранного языка идет на языке, но это 

не урок о языке. На уроках нас интересует не столько уровень зна-
ния, сколько уровень умения применить эти знания в реальной си-
туации.

Речь не бывает вне ситуации, вне контекста. Любая ситуация 
определяется местом, временем, характерами партнеров по обще-
нию, их ролями, а также той речевой задачей, которую они хотят ре-
шить в ходе общения.

Условно ситуации на уроках можно подразделить на три группы:
Реальные ситуации – ограничены ролями учителя и учеников, 

а значит, и не столь многочисленны. Они касаются классного оби-
хода: опоздания, выполнение/невыполнение домашнего задания, 
самочувствия, просьб, инструктирования учащихся и т.д.

Проблемные ситуации организуются учителем, при этом суще-
ствует несколько различных точек зрения. Эта ситуация вынужда-
ет учащегося к самостоятельному конструированию, реконструи-
рованию и переконструированию имеющихся знаний. Высказывая 
свою точку зрения учащиеся учатся воспринимать и понимать чу-
жую точку зрения, аргументировать свой выбор, участвовать в ре-
альном речевом общении.

Условные ситуации – моделирование реальных ситуаций обще-
ния, охватывая различные типы речевого поведения, способствует 
обогащению социального опыта учащихся за счет расширения спек-
тра коммуникативно проигрываемых ролей. Такие ситуации мож-
но создать за счет использования ролевой или деловой игры, симу-
ляции, драматизации.

Условную ситуацию можно создать с помощью речевой уста-
новки, где обязательно определяются все выше обозначенные па-
раметры.
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2. Принципы построения современного урока  
иностранного языка

Методическое содержание урока иностранного языка – это со-
вокупность научных положений, определяющих его особенности, 
структуру, логику, виды и приемы работы. Урок как единица учеб-
ного процесса должен обладать основными свойствами данного 
процесса, в нашем случае процесса коммуникативного иноязычно-
го образования, т.е. базироваться на тех же принципах. Таких прин-
ципов шесть:

1. Принцип коммуникативности предполагает организацию 
образовательного процесса как модели процесса общения. Во-пер-
вых, на уроке должно быть организовано педагогическое общение. 
Учитель и ученик должны стать речевыми партнерами. Инициати-
ва здесь принадлежит, конечно, учителю, который является, по мне-
нию Г. А. Китайгородской:

«а) источником информации,
б) лидером коллектива и в то же время его членом, у которого 

особый авторитет,
в) образцом нравственно-этических норм поведения,
г) моделью будущей речевой деятельности,
д) организатором психологического климата,
е) руководителем межличностных отношений» [3, 34].
Чтобы быть речевым партнером, учителю необходимы опреде-

ленные коммуникативные умения.
Перцептивные коммуникативные умения:
1) определять и понимать психическое состояние ученика;
2) определять и понимать настроение класса (группы);
3) видеть всех одновременно и каждого в отдельности;
4) распределять внимание между различными компонентами 

процесса учения;
5) видеть, в какой помощи нуждается ученик;
6) прогнозировать поведение ученика как речевого партнера;
7) слышать и видеть ошибки в коммуникативном поведении 

ученика;
8) мгновенно оценивать ситуацию общения;
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9) определять примерный уровень владения речевым умением 
без специального тестирования.

Продуктивные коммуникативные умения:
1) создавать коммуникативную обстановку;
2) устанавливать речевой контакт с учеником (учениками);
3) завершать речевой контакт;
4) устанавливать и поддерживать атмосферу общения в класс-

ном коллективе; 5) регулировать поведение ученика как речево-
го партнера;

6) изменять функциональное состояние учащихся в нужном на-
правлении;

7) быть адекватным в любой ситуации общения;
8) владеть паралингвистическими средствами общения;
9) владеть экстралингвистическими средствами общения;
10) владеть кинестетическими средствами общения;
11) владеть проксемическими средствами общения;
12) владеть нюансами эмоционально-оценочных отношений;
13) адекватно для всех ступеней учения «обслуживать» все виды 

работы в речевом отношении, т.е. уметь вести урок на иностранном 
языке так, чтобы это был, с одной стороны, действительно аутен-
тичный язык, а с другой – понятный ученикам.

Во-вторых, начало урока должно выполнять свою главную функ-
цию: вводить учеников в атмосферу иноязычного общения. Вид ра-
боты, используемый для этого, называется речевой зарядкой.

В-третьих, использование учителем в течение урока коммуника-
тивных установок и инструкций, побуждающих учащихся к выпол-
нению учебных действий. На начальной ступени инструкции долж-
ны в обязательном порядке подкрепляться образцами (моделями) 
выполнения, на продвинутой ступени их удельный вес сокращается.

В-четвертых, принцип коммуникативности обеспечивается об-
разцовостью речи учителя, под которой понимается не только ее 
безусловная языковая правильность, но и выразительность, эмо-
циональность, доступность.

2. Принцип индивидуализации следует понимать как соотне-
сенность приемов учения с личностными, субъектными и индиви-
дуальными свойствами каждого ученика. Природу индивидуально-
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сти составляют темперамент, задатки, органические потребности 
человека. При овладении иноязычной речевой деятельностью роль 
задатков проявляется в том, что одни ученики оказываются более 
способными к выполнению одних действий, а другие – других. Учи-
тель должен уметь замерять, учитывать и развивать эти способно-
сти. Под субъектными свойствами учащихся понимаются способы 
учебной деятельности, приемы овладения знаниями, индивидуаль-
ная учебная стратегия. Задача учителя – показать учащимся опти-
мальные приемы и способы учения. Личностные свойства входят 
в индивидуальность человека в качестве важнейшего компонен-
та и составляют его сущность. Личностная индивидуализация учи-
тывает:

а) контекст деятельности учащегося;
б) жизненный опыт учеников (опыт их как читателей, спортсме-

нов, путешественников и т.п.);
в) сферу интересов, желаний, склонностей, духовных потребно-

стей;
г) мировоззрение (взгляды на жизнь);
д) эмоционально-чувственную сферу (при «провоцировании» 

учеников высказываниям в защиту своей любимой команды, акте-
ра, книги, профессии);

е) статус личности в коллективе: популярность ученика среди то-
варищей, взаимные симпатии для нахождения речевых партнеров, 
назначение ведущего в речевых группах и т.п.

Для осуществления принципа индивидуализации на уроке можно 
предложить следующие организационные приемы работы учителя:

1. Целенаправленная помощь в «критических точках» урока в за-
висимости от наличия или уровня той или иной способности. На-
пример:

а) во время фонетической зарядки коллективно (и хором) ра-
ботают все ученики, но индивидуальную работу учитель проводит 
только с группой тех, у кого слабо развиты способности к восприя-
тию и имитации;

б) при презентации нового грамматического материала правило 
по формообразованию и использованию данной структуры в пер-
вую очередь (конечно, под руководством учителя) выводят учени-
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ки со слабой способностью к обобщению формальных и функцио-
нальных признаков грамматического явления.

2. Целенаправленное использование опор различного типа: смыс- 
ловых и содержательных, вербальных, иллюстративных и схемати-
ческих. Правильно подобранная опора поможет ученику с низким 
уровнем функционально-адекватного восприятия грамматических 
структур быстрее и правильнее осознать их назначение, при усвое-
нии слов явится помощью ученикам со слабой способностью к до-
гадке, при развитии умения высказываться – помощью для тех, 
у кого низка способность к выделению предмета говорения, к логи-
ческому и последовательному изложению мыслей.

3. Очередность опроса. Слабые ученики выигрывают, когда по-
лучают образец – правильный ответ сильных и средних учеников. 
Однако последовательность «сильный – средний – слабый» не дана 
раз и навсегда. Скажем, на уроке формирования лексических навы-
ков слабые получают карточки с готовым микротекстом, где под-
черкнута ключевая фраза; при проверке понимания прослушанного  
микротекста (до его записи) можно сначала обратиться к ним, а за-
тем уже к сильному ученику: «А как ты думаешь?»

4. Варьирование времени на подготовку ответа. Слабые обыч-
но получают тройную порцию времени: они успевают разобраться 
в данном им индивидуализированном раздаточном материале, об-
думать ответ, проговорить (прочесть), что нужно.

5. Использование опережающих индивидуализированных зада-
ний. Например, на уроке по развитию монологической речи ученик 
со слабым уровнем подготовки и отсутствием некоторых способ-
ностей за 4–6 минут не сможет подготовить связное высказывание 
о писателе, актере, фильме и т.п. Поэтому ему заранее предлага-
ется специальная карточка, по которой на уроке он лишь освежает 
то, что подготовил.

6. Использование заданий разного уровня сложности.
7. Использование дополнительного внепрограммного занима-

тельного материала.
8. Использование коллективных форм организации деятельности.
3. Принцип речемыслительной активности. Специфика пред-

мета иностранный язык состоит в том, что иноязычной речевой  
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деятельности нельзя научить, ей можно только научиться, поэтому 
урок иностранного языка должен характеризоваться постоянно вы-
сокой активностью всех учащихся. Главным стимулятором речемыс-
лительной активности служит речемыслительная задача, а основ-
ным мотором – познавательный интерес. Необходимо постоянно 
вызывать речемыслительную (внешнюю и внутреннюю) активность 
учащихся при помощи коммуникативных задач речевого общения. 
В чем же проявляется речемыслительная активность на уроке ино-
странного языка?

Во-первых, в постоянной речевой практике. Речь (общение) яв-
ляется средством и целью обучения.

Во-вторых, в речевой (коммуникативной) ценности материа-
ла. Чтобы сделать речевой материал ценным в коммуникативном 
отношении, следует сделать его проблемным. Сказанное о рече-
мыслительной активности позволяет сформулировать следующие 
положения, которыми должен руководствоваться учитель: – абсо-
лютным средством формирования и развития умения общаться 
следует признать постоянную речевую практику учащихся в обще-
нии; – все упражнения на уроке должны быть в той или иной степе-
ни речевыми; – вся работа учащегося на уроке должна соотносить-
ся с целью, которую ученик понял и принял как свою цель; – любое 
речевое действие учащегося на уроке должно быть целенаправ-
ленным в плане воздействия на собеседника; – любое речевое дей-
ствие учащегося должно быть мотивированным; – использование 
той или иной фразы не может быть оправдано никакими сообра-
жениями, если они лишены коммуникативной ценности; – любой 
урок должен быть речевым как по замыслу, так и по организации 
и исполнению.

4. Принцип функциональности как компонент методическо-
го содержания урока иностранного языка может быть сформулиро-
ван следующим образом: овладеть тем, что функционирует в уст-
ной и письменной коммуникации, и овладеть таким образом, как 
оно функционирует. Функциональность предполагает выдвижение 
на первый план функции речевой единицы, причем эта функция 
не отрывается от языковой стороны, а является ведущей; именно 
на функцию направлено, в основном, сознание учащегося, форма же 
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усваивается преимущественно непроизвольно. Уроки только по ма-
териалу могут быть грамматическими или лексическими, а по духу 
они должны быть речевыми. Чтобы обеспечить функциональность, 
в установках к упражнениям нужно использовать все те речевые за-
дачи, которые используются в общении:

1) сообщить (уведомить, доложить, известить, рапортовать, объ-
явить, информировать);

2) объяснить (уточнить, конкретизировать, охарактеризовать, 
показать, выделить, заострить внимание);

3) одобрить (рекомендовать, посоветовать, подтвердить, под- 
держать, похвалить, поблагодарить, поздравить, пожелать);

4) осудить (покритиковать, опровергнуть, возразить, отрицать, 
обвинить, протестовать);

5) убедить (доказать, обосновать, уверить, побудить, внушить, 
уговорить, вдохновить, настоять, упросить и т.п.).

5. Принцип ситуативности. Ситуация есть такая динамичная 
система взаимоотношений общающихся, которая благодаря ее от-
раженности в сознании порождает личностную потребность в це-
ленаправленной деятельности и питает эту деятельность. Принцип 
ситуативности имеет различные проявления. Ситуация является  
основой отбора и организации речевого материала. Ситуация ис-
пользуется на уроке как способ презентации материала. Ситуация 
служит условием формирования навыков и развития умений.

6. Принцип вариативности. Принцип вариативности реали-
зуется через планирование нескольких вариантов выполнения од-
ного и того же задания. Вариативность при этом может выполнять 
несколько функций:

1) дополнительная тренировка для учащихся, которые испыты-
вают затруднения в обучении;

2) прикладная функция (ориентация на другие предметные об-
ласти) для реализации личных целей учащихся, заинтересованных 
в других предметны областях.

3) углубление и расширение для лингвистически одаренных 
детей;

4) персонализация (возможность «преломить» материал урока 
с учетом личного жизненного опыта.
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3. Структура урока

Под структурой урока понимается соотношение различных ча-
стей (компонентов) учебных занятий в их строгой последователь-
ности и взаимосвязи. Основными составными частями структуры 
урока являются: начало урока (организационный момент); фоне-
тическая зарядка, речевая зарядка; проверка домашнего задания; 
актуализация имеющихся знаний и умений, презентация нового 
содержания; первичная проверка понимания, автоматизация при-
обретенного умения, творческое применение знаний, динамичес- 
кая пауза, задание на дом; подведение итогов урока, рефлексия. 
Одни из этих компонентов постоянные, другие – переменные.

Структура урока будет зависеть от типа урока.
Логику урока иностранного языка составляют:
1) целенаправленность – соотнесенность всех компонентов уро-

ка с ведущей целью;
2) целостность – соразмерность всех компонентов урока, их со-

подчиненность друг другу;
3) динамика – последовательность выполнения упражнений в со-

ответствии со стадиями усвоения речевого материала;
4) связность – содержательное единство и последовательность 

материала. Рассмотрим каждый аспект подробнее. Четкость и опре-
деленность цели – первейшая предпосылка целенаправленности 
урока. Чтобы оценить урок с точки зрения его целенаправленно-
сти, необходимо определить:

– в рамках какого вида речевой деятельности (говорение, чтение, 
аудирование, письмо) осуществляется учение (определить учебную 
цель урока);

– каков характер деятельности учащихся и адекватна ли она по-
ставленной цели;

– все ли упражнения и виды работы на уроке работают на по-
ставленную цель (прямо или косвенно);

– сколько времени планируется на реализацию цели урока.
Структурной единицей или компонентом урока следует считать 

упражнение. Целостность урока есть такое соотношение, такая со-
размерность его компонентов (упражнений), которая является оп-
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тимальной для достижения целей урока. Вот перечень вопросов, 
которые помогут учителю оценить спланированный урок с точки 
зрения его целостности:

– Какие блоки упражнений представлены в уроке? Соотносят-
ся ли они со стадиями усвоения материала, необходимыми для дан-
ного типа (вида) урока?

– Достаточно ли упражнений в каждом блоке? Служат ли упраж-
нения, входящие в один блок, реализации единой задачи (однотип-
ны ли в этих упражнениях действия, которые требуется совершить 
учащимся)?

– Способствует ли последовательность блоков упражнений ос-
воению материала на все более высоком уровне?

– Какова в уроке соразмерность: инвариантов урока, блоков 
упражнений, основных и вспомогательных действий, упражнений 
в разных видах речевой деятельности, времени, затрачиваемого 
на реализацию задач урока? 

Динамика урока зависит, главным образом, от правильной по-
следовательности компонентов (упражнений). Но при этом важ-
но учитывать два момента: во-первых, соответствие упражнений 
стадиям процесса формирования навыков и развития умений, 
во-вторых, соответствие упражнений уровню учащихся. Суще-
ствуют условные стадии формирования навыков и стадии разви-
тия умения. Для разных навыков и умений эти стадии будут нео-
динаковы. Так, стадиями формирования грамматических навыков  
являются:

1. Восприятие учениками речевых отрезков, предъявляющих как 
форму, так и функцию усваиваемого явления (презентация).

2. Имитация, или имитативное использование фраз, содержа-
щих усваиваемое явление.

3. Подстановка, или частичная замена учеником какого-то эле-
мента усваиваемого явления.

4. Трансформация, или изменение воспринятой формы на ту, 
которая усваивается.

5. Собственно репродукция, или самостоятельное изолирован- 
ное воспроизведение усваиваемого явления для выражения ка- 
кой-то речевой задачи.
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6. Комбинирование, или сталкивание усваиваемого явления с те- 
ми, с которыми оно интерферирует или часто используется в гово-
рении. Лексические навыки обычно проходят следующие стадии:

1. Восприятие слова в контексте.
2. Осознание значения слова.
3. Имитативное использование слова во фразе.
4. Обозначение, или самостоятельное использование слова в огра-

ниченном контексте для называния (обозначения) какого-то объекта.
5. Комбинирование, или использование данного слова в сочета-

ниях с другими.
6. Употребление в неограниченном контексте.
Для произносительных навыков значимы в основном четыре 

стадии: восприятие звука в словах, фразах и изолированно для соз-
дания звукового образа; имитация, дифференциация, или осозна-
ние особенностей звука и его отличий от других, собственно репро-
дукция, или самостоятельное использование звука во фразе.

Определим стадии для развития коммуникативных умений. Та-
ких стадий можно выделить три: – на первой стадии говорение 
учеников по содержанию ограничено текстом, по характеру подго-
товлено, самостоятельность его невелика: используются вербаль-
ные опоры. – на второй стадии характер говорения меняется: оно 
не подготовлено, прямой опоры на текст нет, содержание расши-
ряется за счет привлечения материала, усвоенного в других темах, 
возрастает самостоятельность учеников: опоры возможны толь-
ко иллюстративные. – на третьей стадии имеет место неподготов-
ленное, межтематическое, самостоятельное (без всяких опор) го-
ворение.

Динамика урока (как было отмечено выше) зависит еще и от уме-
ния подобрать для той или иной стадии упражнения, соответству-
ющие возможностям класса, от умения уловить момент перехода 
от одного компонента урока к другому. Это умение, которое опреде-
ляется способностью не затягивать какое-либо упражнение, не допу-
скать повторов, приходит к учителю с опытом. Здесь важно только 
заметить, что именно благодаря динамике (как и логике урока в це-
лом) ученики иногда не замечают времени, урок проходит как бы 
на едином дыхании. А это немаловажный фактор мотивации учения.



50

Связность урока обеспечивается несколькими средствами:
– Речевой материал. Связность, обеспечиваемая речевым мате-

риалом, особенно характерна для уроков формирования навыков. 
Она проявляется в том, что новые лексические единицы или новое 
грамматическое явление содержатся во всех без исключения упраж-
нениях. Так компоненты урока связываются друг с другом. Ученик 
может не сознавать, но он интуитивно чувствует логическую связь 
элементов, и это вовлекает его в процесс усвоения материала. По-
добную связность урока, видимо, можно назвать лингвистической 
связностью.

– Предметное содержание урока. Связность, которая возникает 
на этой основе, свойственна, главным образом, урокам совершен-
ствования навыков (они почти всегда строятся на основе разговор-
ного текста) или урокам развития умения читать. В этих случаях 
содержанием обсуждения (целью извлечения информации) будет 
какой-то предмет: событие, поступок героя и т.п. Такую связность 
можно назвать предметно-содержательной связностью. Ее соблюде-
ние требует наполнять одним и тем же содержанием (разными его 
гранями) все компоненты урока вплоть до речевой зарядки. Разно-
видностью предметно-содержательной связности является связ-
ность тематическая, когда все упражнения объединяет одна тема, 
но ракурс ее рассмотрения в упражнениях каждый раз иной. Это 
характерно для уроков развития речевого умения.

– Общий замысел. Он может касаться, во-первых, внешней фор- 
мы урока (формальная связность), например урок-экскурсия, урок- 
пресс-конференция и т.п., и, во-вторых, внутреннего содержания 
урока, стержня чисто психологического плана. Во втором случае 
речь идет о так называемой «психологической дуге» урока, под ко-
торой мы понимаем динамику изменений психоэмоционального 
напряжения, создаваемого за счет материала, формы урока, харак-
тера выполняемой на уроке деятельности и т.д. Психоэмоциональ-
ная динамика может принимать различные формы, что зависит 
от хода решения проблемы урока. Таким образом осуществляется 
психологическая связность урока.

– Вербальные (словесные) связки. Имеются в виду те высказы-
вания учителя, которые служат связующими «мостиками» между 
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упражнениями, блоками упражнений, и непосредственно соотно-
сятся с предметным содержанием (проблемой урока и предметами 
обсуждения) и формой урока. К примеру, если в одном из упраж-
нений речь шла о том, что (какие книги и журналы) ребята лю-
бят читать, то в качестве связки можно использовать фразу: «Те-
перь я знаю о ваших читательских вкусах. А, интересно, что любят 
читать ваши родители и с чем связан их выбор?» Данная связ-
ка не только служит своеобразным итогом тому, о чем шла речь, 
но и логично подводит учащихся к выполнению следующего упраж- 
нения.

Таким образом, мы рассмотрели четыре аспекта логики уро-
ка иностранного языка. В заключение нужно добавить следующее: 
ни один из аспектов – целенаправленность, целостность, динами-
ка, связность – в отрыве от других не обеспечивает настоящей логи-
ки урока. Только наличие всех четырех аспектов делает урок логич- 
ным. Причем логика – не сумма рассмотренных аспектов, а такое 
новое качество урока, которое возникает на основе интеграции це-
ленаправленности, целостности, динамики и связности. Типология 
уроков иностранного языка.

4. Типология уроков

Существуют разные подходы к типологии уроков. Мы рассмо-
трим те из них, которые наиболее часто применяются и исполь-
зуются в методической литературе. Как правило, в качестве осно-
вания для классификации используется основная дидактическая 
задача урока. В соответствии с этим основанием, можно выделить 
следующие типы уроков:

Урок изучения нового – это традиционный (комбинирован-
ный) урок, лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный 
и трудовой практикум. Ставит своей целью изучение и первичное 
закрепление новых знаний.

Урок закрепления знаний – это практикум, экскурсия, лабо-
раторная работа, собеседование, консультация. Ставит своей целью 
выработку умений по применению знаний.
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Урок комплексного применения знаний – это практикум, ла-
бораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений 
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.

Урок обобщения и систематизации знаний – это семинар, 
конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единич-
ных знаний в систему, выполнение проектных, творческих задач, 
как правило, на таком уроке обучающиеся переносят полученные 
знания и умения на новый контекст, новую ситуацию, учебный ма-
териал персонализируется.

Урок контроля, оценки и коррекции знаний – это контроль-
ная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью 
определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками [4].

Традиционно выделяют некоторые «обязательные» этапы урока. 
Рассмотрим этапы урока для некоторых типов урока:

Структура урока «открытия нового знания»
1. Этап мотивации (самоопределения) учебной деятельности.
2. Этап актуализации и пробного учебного действия.
3. Этап выявления места и причин затруднения (определение 

границ знания и незнания).
4. Этап построения проекта выхода из затруднения.
5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап первичного закрепления с проговариванием во внеш-

ней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
8. Этап включения в систему знаний и повторения.
9. Этап рефлексии учебной деятельности на уроке.
Структура урока рефлексии.
1. Этап мотивации к коррекционной деятельности.
2. Этап актуализации и пробного учебного действия.
3. Этап локализации индивидуальных затруднений.
4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений.
5. Этап реализации построенного проекта.
6. Этап обобщения затруднений с проговариванием во внеш-

ней речи.
7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.
8. Этап включения в систему знаний и повторения.
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9. Этап рефлексии учебной деятельности.
Структура урока развивающего контроля.
1. Этап мотивации к контрольно-коррекционной деятельности 

(Определить цель, создать условия для внутренней потребности вклю-
чения в этап, установить тематические рамки, форму и процедуру, 
предъявить критерии оценки).

2. Этап актуализации пробного учебного действия (Повторение 
контролирующих норм, активизация мыслительных операций, внима-
ния, памяти. Индивидуальное написание, сопоставление с эталоном 
без исправления, фиксация ошибок, самооценка).

3. Этап локализации индивидуального затруднения (Прогово-
рить, посмотреть, можно собрать группами).

4. Этап построения проекта коррекции выявленного затруднения 
(Сформулировать индивидуальную цель, выбор способов повторения: 
по эталону, по учебнику, по аналогичным заданиям).

5. Этап реализации построенного проекта (Каждый учащийся дол-
жен самостоятельно исправить свои ошибки, в случае затруднения 
эталон, придумать самому аналогичные задания. У кого нет ошибок 
-выступает в качестве консультанта или выполняет задания твор-
ческого характера).

6. Этап обобщения затруднения с проговариванием во внеш-
ней речи (Фронтально. Обсуждение типовых ошибок, проговаривание  
формул, правил, способов действий, вызвавших затруднения).

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону (Вы-
полнение самостоятельной работы, аналогично контролирующей, вы-
полняют задания на свою ошибку, самопроверка, зафиксировали ре-
зультат).

8. Этап решения заданий творческого уровня (Выполняют другой 
вариант, задания на подготовку к следующей теме).

9. Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности 
(Оценка своих результатов, анализируют где и почему были допуще-
ны ошибки).

В традиционной дидактике урока иностранного языка часто прово-
дят классификацию уроков по ведущему виду речевой деятельности:

1) Урок формирования умений в аудировании
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2) Урок формирования умений в чтении.
3) Урок формирования навыков устной речи.
4) Урок формирования навыков письменной речи.
5) Урок формирования языковых умений и навыков.

Основой для проектирования урока иностранного языка обычно 
становится трехчастная модель, соответствующая трем этапам тех-
нологии развития критического мышления:

1) Вызов (введение в тему, снятие языковых трудностей, актуа-
лизация знаний и умений).

2) Реализация смысла (активная работа с информацией по вос-
приятию, переработке, сохранению, трансформации).

3) Рефлексия (включение нового знания в систему известного).

Для каждого из перечисленных типов уроков данная схема бу-
дет выглядеть следующим образом:

Урок формирования умений в аудировании
1) Дотекстовый этап. Предполагаем введение в контекст ма-

териала, подлежащего аудированию, снятие языковых и речевых 
трудностей (лексических, грамматических, фонетических), актуа-
лизация важных стратегий аудирования (например, опора на клю-
чевые слова, узнавание интернациональных слов, предвосхище-
ние, и др.)

2) Текстовый этап. Формирование навыков аудирования в трех 
видах аудирования: аудирование с целью извлечения необходимой 
или запрашиваемой информации, аудирование с общим понима-
нием прослушанного, аудирование с полным и точным понимани-
ем). На данном этапе формируются навыки восприятия устной речи 
на слух и мыслительные операции, необходимые для переработки 
полученной информации.

3) Послетекстовый этап. Этот этап предполагает использова-
ние информации, полученной на слух в продуктивных видах рече-
вой деятельности: в говорении и письме. Учащиеся могут высказать 
свое мнение об услышанном, обсудить проблемный вопрос, согла-
ситься или не согласиться с мнением автора, интерпретировать 
информацию, сделать выводы. Так, текст для аудирования высту- 
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пает в качестве образца или основы для говорения (письма). Так-
же на данном этапе может быть продолжена работа с языковой со-
ставляющей текста (идиоматическими выражениями, коллокация-
ми, грамматическими структурами).

Урок формирования умений в чтении будет похож структур-
но на урок аудирования, так как оба вида речевой деятельности яв-
ляются рецептивными.

1) Дотекстовый этап. Предполагаем введение в контекст мате- 
риала, подлежащего чтению, снятие языковых и речевых трудно-
стей (лексических, грамматических), актуализация важных страте-
гий чтения (например, опора на ключевые слова, узнавание интер-
национальных слов, предвосхищение, использование графических 
способов организации информации). Важным на этом этапе бу-
дет являться предварительное обсуждение социокультурных реа-
лий, работа с специфическими особенностями и характеристика-
ми жанра текста.

2) Текстовый этап. Формирование навыков чтения в трех видах 
чтения: чтение с целью извлечения необходимой или запрашива-
емой информации, чтение с общим пониманием прослушанного, 
чтение с полным и точным пониманием). На данном этапе форми-
руются навыки восприятия письменной речи, способности видеть 
логико-структурные связи в тексте. Обучающиеся овладевают раз-
личными стратегиями переработки информации, данной в тексте, 
учатся видеть стилистические особенности разных жанров текста, 
структуру текстов разных типов.

3) Послетекстовый этап. Этот этап предполагает использование 
информации, полученной в тексте в продуктивных видах речевой 
деятельности: в говорении и письме. Учащиеся могут высказать 
свое мнение о прочитанном, обсудить проблемный вопрос, согла-
ситься или не согласиться с мнением автора, интерпретировать 
информацию, сделать выводы. текст для чтения будет служить об-
разцом для говорения или создавать содержательную опору для об-
суждения того, или иного вопроса. Также на данном этапе может 
быть продолжена работа с языковой составляющей текста (идиома-
тическими выражениями, коллокациями, грамматическими струк-
турами, лексическим наполнением).
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Для проектирования урока развития продуктивных речевых уме-
ний следует придерживаться такой логики:

Урок формирования навыков говорения:
1) Введение в контекст. На данном этапе создается речевая ситу-

ация, в которой становится понятна ролевая принадлежность обща-
ющихся, обстоятельства общения, уровень формальности общения.

2) Подготовительный этап. Этот этап включает в себя систему 
тренировочных упражнений, создающих необходимую лингвисти-
ческую базу для общения: имитационные, подстановочные, транс-
формационные и условно-коммуникативные упражнения. Каждый 
их данных типов упражнений является необходимым этапом, обе-
спечивающим переход обучающегося на следующий уровень само-
стоятельности осуществления устного речевого общения.

3) Этап решения коммуникативной задачи. На данном этапе 
ставится коммуникативная задача и осуществляется ее решение. 
Данный этап предполагает достаточно высокий уровень самостоя-
тельности осуществления устного речевого общения, хотя и не ис-
ключает использование опор в разном виде (визуальных, тексто-
вых, схематических, и др.)

4) Возможен этап дальнейшего развития лингвистической ком-
петентности обучающегося, на котором ребята рассмотрят другие 
варианты решения той же коммуникативной задачи.

Для проектирования урока развития навыков письменной 
речи мы должны принимать во внимание сам процесс создания 
письменного продукта, который включает в себя следующие этапы:

1) Мозговой штурм
2) Предварительные записи
3) Планирование
4) Написание «черновика»
5) Редактирование письменного текста
6) Создание окончательного варианта
7) Корректировка
В такой логике будет строиться и урок иностранного языка, на-

целенный на формирование навыков письменной речи:
8) Введение в контекст. На данном этапе создается речевая си-

туация, в которой становится понятна ролевая принадлежность со-
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здателя текста и предполагаемой аудитории читателей, обстоятель-
ства письменного общения, уровень формальности общения, жанр 
письменного текста.

9) Подготовительный этап. На данном этапе ведется работа 
с предполагаемыми трудностями, касающимися выбора языковых 
единиц и моделей, актуализация знаний об особенностях формата 
данного письменного текста, актуализируется опыт создания по-
добных текстов в родном языке, происходит знакомство и изуче-
ние образцов текстов данного жанра.

10) Этап создания письменного текста. Данный этап должен по-
вторять собой все этапы создания письменного текста, давая воз-
можность обучающимся научиться приемам мозгового штурма, 
написания плана текста, редактирования и осуществления коррек-
тировки.

11) Возможен этап дальнейшего развития лингвистической ком-
петентности обучающегося, на котором ребята рассмотрят другие 
варианты решения той же коммуникативной задачи.

Урок формирования языковых умений и навыков.
Этап контекстуализации. На данном этапе создается речевая 

ситуация, в которой уместно и необходимо использование подле-
жащих изучению языковых единиц (лексических или граммати-
ческих). Таким образом, языковые единицы изучаются в широком 
функциональном контексте с акцентом на смысл и значение того 
или иного языкового явления.

Презентация нового языкового материала. На данном этапе обу- 
чающимся предъявляется новый языковой материал. Обычно мате-
риал предъявляется в контексте речевой ситуации (на основе текста 
для аудирования или чтения). Обучающиеся знакомятся с устной 
и письменной формой слова (или с различными формами грам-
матического явления). На данном этапе используются самые раз-
ные приемы семантизации нового языкового материала: демон-
страция, использование наглядности, языковая догадка, перевод, 
эквиваленты)

Этап тренировки. На данном этапе создаются условно-комму-
никативные ситуации для автоматизации в устной речи изучаемых 
языковых явлений. Языковые явления отрабатываются в имитаци-
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онных, подстановочных, трансформационных и условно-речевых 
упражнениях.

Этап продукции. Учащиеся используют изучаемые языковые 
явления для решения частной коммуникативной задачи. Акцент 
при этом делается на грамотности речи в первую очередь.

Описываемые выше подходы базируются на видах речевой де-
ятельности, формируемых средствами изучаемого языка. Наличие 
двух видов деятельности (познавательно-коммуникативной и соб-
ственно коммуникативной) дает основание сторонникам этого под-
хода выделять два типа уроков:

• первый – уроки, направленные на овладение средствами и тех-
нологией общения (или речью как способом формирования и фор-
мулирования мыслей);

• второй – уроки развития коммуникативной деятельности в раз- 
ных видах и формах ее проявления

На уроках первого типа учащиеся овладевают единицами языка 
и способами их применения, как в учебных, так и в естественных ус-
ловиях общения. Внутри этого типа занятия классифицируются в за-
висимости от того, какая сторона речи формируется (фонетическая, 
лексическая или грамматическая). Уроки второго типа направлены 
преимущественно на применение речевых средств в разных видах 
деятельности. В этой связи выделяют уроки развития устной (ауди-
рование, говорение) и письменной (чтение, письмо) речи, которые 
сочетаются друг с другом в соответствии с принципом взаимосвязан-
ного обучения видам речевой деятельности. Обобщая опыт препода-
вания иностранных языков, можно, на наш взгляд, говорить о трех 
типах уроков, получивших применение в современной методике.

Первый – уроки, направленные на овладение а) элементами си-
стемы языка на фонетическом, лексическом, грамматическом уров-
нях (результатом является приобретение знаний о системе языка); 
б) способами использования приобретенных знаний на уровне речи 
(формирование соответствующих навыков).

Второй – уроки, направленные на овладение деятельностью об-
щения. Цель таких уроков – развитие речевых умений в разных ви-
дах деятельности на основе приобретенных знаний и сформирован-
ных навыков. В рамках этого типа выделяются:
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• уроки овладения рецептивными видами речевой деятельно-
сти (уроки аудирования, письма и письменной речи, устного и пись-
менного перевода с иностранного на родной язык);

• уроки по овладению продуктивными видами речевой деятель-
ности (уроки говорения, чтения, устного и письменного перевода 
с родного языка на иностранный).

Третий – комбинированные уроки. Они направлены на взаи-
мосвязанное овладение знаниями, навыками и умениями в рам-
ках одного урока. При этом занятия по овладению разными уров-
нями системы языка реализуются в выделении не только отдельных 
аспектов в работе (уроки фонетики, лексики, грамматики), но и от-
дельных дисциплин (стилистика, анализ текста, перевод). В то же 
время аспектное обучение при практической направленности за-
нятий всегда носит комплексный характер, ибо конечной целью об-
учения является формирование и развитие речевых умений в раз-
ных видах деятельности.

Проектирование урока иностранного языка является компо-
нентом профессиональной компетентности учителя иностранно-
го языка

Достичь успеха при проектировании (по мнению В. П. Симоно-
ва в работе «Педагогический менеджмент») можно при соблюдении 
трех главных условий:

• знание того уровня, на котором находится коллектив к нача-
лу планирования;

• четкое представление о том уровне, на который должна быть 
поднята работа до конца планируемого периода;

• выбор эффективных путей и средств планируемой деятель-
ности.

Всякое занятие (урок, семинар) – это система взаимообуслов-
ленной, организационной и учебно-воспитательной деятельно-
сти преподавателя в единстве с учебно-познавательной деятель-
ностью учащихся, направленная на достижение результата, а стало 
быть, качества.
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5. Мотивационная обеспеченность урока

Мотивация в большой степени зависит от правильного целепо-
лагания. Только в этом случае урок будет иметь смысл для школьни-
ка, он охотно на него идет.

Для учителя изменение в содержании и технологиях первого эта-
па урока – это путь от формулирования привычной ему триединой 
цели урока(обучающей, развивающей, воспитывающей) – к самосто-
ятельному целеполаганию учащихся, к цели диагностируемой, вы-
водящей на запланированный результат.

Предметом критики традиционного учебного процесса были, 
в первую очередь, цели, точнее, расплывчатость и неопределенность 
их постановки. Но никакая критика не в силах изменить то реаль-
ное обстоятельство, что школа, а вместе с ней и учитель получают 
специальный заказ общества в достаточно общем виде (например, 
образовательные цели и задачи нормативных документов, регули-
рующих деятельность ОУ).

Под конкретизацией образовательных целей понимается техно-
логическая сторона общего определения целей, которые затем уточ-
няются и проясняются на уровне учебного эпизода.

К числу основных недостатков определения целей обычно относят:
• слишком общее определение целей, при котором их нельзя 

применять для сравнения с реальными результатами (например: 
развивать критическое мышление);

• замену целей содержанием, темами обучения, элементами учеб-
ного предмета; при этом, как правило, не определяется, на каком ка-
чественном уровне освоения знаний и умений учащийся должен ос-
воить учебный материал;

• замену дидактических целей запланированной деятельностью 
преподавателя.

В качестве основного алгоритма активного целеполагания мож-
но назвать следующий:

1) Создание ситуативного или проблемного задания, с которым 
учащиеся могут частично справиться на основе имеющихся у них 
знаний и умений. Таким образом, создается связь с имеющими-
ся знаниями и умениями, актуализируется известное содержание.
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2) На основе этого же проблемного или ситуативного задания 
ставится вопрос или дается задание, для выполнения которого име-
ющихся знаний или умений уже недостаточно. Так, создается про-
тиворечие, благодаря которому учащиеся идентифицируют у себя 
недостаток знаний или умений. В результате, возникает познава-
тельная задача.

3) Учащиеся формулируют, в чем именно они испытывали труд- 
ность, именно преодоление этой трудности и становится целью уро-
ка и планируемым результатом.

Примеры формулировок цели урока, в соответствии с требова-
ниями ФГОС:

• Составить диалог-обмен мнениями по вопросам защиты окру-
жающей среды в городской местности, учить выражать личную точ-
ку зрения и обосновывать ее, выражать согласие/несогласие с мне-
ниями партнеров.

• Ознакомительное чтение текста «-» с целью обобщения ин-
формации, содержащейся в абзацах в единое смысловое целое с ее 
воспроизведением в устной (письменной) форме.

• Понимание основного содержания небольших аутентичных 
текстов в рамках темы «-» [Или: выделить основную мысль в вос-
принимаемом на слух тексте.]

• Составление с опорой на образец личного письма зарубежно-
му другу: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать анало-
гичную информацию о нем.

• Узнавать в письменном (устном) тексте, воспроизводить и упо-
треблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуацию 
общения «-» в пределах изучаемой темы «-».

• Выражать побуждение с помощью повелительного наклоне-
ния в ситуации «-» в пределах изучаемой темы «-».

• Выражать в диалоге свое отношение к действию, описывае-
мому при помощи [модальных] глаголов и их эквивалентов; запра-
шивать информацию о действиях товарища при помощи [этих же] 
глаголов.

Большая роль в мотивационном обеспечении урока принадле-
жит доступности и посильности предлагаемых заданий в каждой 
«точке» урока. Учащийся легко и с желанием выполняет задание, 
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если оно содержит преодолимую трудность для него; легкое зада-
ние неинтересно. Нужно, чтобы задание выполнялось с определен-
ным напряжением. Это достигается выстраиванием упражнений 
строго поступательно (градуированно); ученику оказывается по-
мощь в виде яркого образца выполнения, необходимых опор, клю-
чей и средств наглядности.

Для осознания успешности и учения-общения важна также оцен-
ка, взаимооценка и самооценка. Это проявление обратной связи од-
нозначно свидетельствует о поступательном движении учащегося 
в освоении языка.

Для осознания успешности учения не менее важна внутренняя, 
субъективная обратная связь, т.е. самооценка. Выполнение учени-
ком задания в нормальном темпе в соответствии с ситуацией сигна-
лизирует ему самому, что он с ним справляется, Это вызывает чув-
ство удовлетворения и мотивирует дальнейшее учение.

6. Технологическая карта урока. Проектирование урока

Технологическая карта урока – это способ графического про-
ектирования урока, таблица, позволяющая структурировать урок 
по выбранным учителем параметрам. Такими параметрами могут 
быть этапы урока, его цели, содержание учебного материала, мето-
ды и приемы организации учебной деятельности обучающихся, де-
ятельность учителя и деятельность обучающихся.

Технологические карты раскрывают общедидактические прин-
ципы и алгоритмы организации учебного процесса, обеспечиваю-
щие условия для освоения учебной информации и формирования 
личностных, метапредметных и предметных умений школьников, 
соответствующих требованиям ФГОС второго поколения к резуль-
татам образования.

Структура технологической карты включает в себя:
• название темы;
• цель освоения учебного содержания;
• планируемый результат (информационно-интеллектуальную 

компетентность и УУД);
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• основные понятия темы;
• метапредметные связи и организацию пространства (формы 

работы и ресурсы), технологию изучения указанной темы.
Технологическая карта позволяет увидеть учебный материал це-

лостно и системно, проектировать образовательный процесс по ос-
воению темы с учетом цели освоения курса, гибко использовать эф-
фективные приемы и формы работы с детьми на уроке, согласовать 
действия учителя и учащихся, организовать самостоятельную дея-
тельность школьников в процессе обучения; осуществлять интегра-
тивный контроль результатов учебной деятельности.

Создание технологической карты позволяет учителю:
• осмыслить и спроектировать последовательность работы по ос- 

воению темы от цели до конечного результата;
• определить уровень раскрытия понятий на данном этапе и со-

отнести его с дальнейшим обучением (вписать конкретный урок 
в систему уроков); определить возможности реализации межпред-
метных знаний (установить связи и зависимости между предмета-
ми и результатами обучения);

• определить универсальные учебные действия, которые форми-
руются в процессе изучения конкретной темы, всего учебного курса;

• соотнести результат с целью обучения после создания продук-
та – набора технологических карт.

Преимущества технологической карты:
• использование готовых разработок по темам освобождает учи-

теля от непродуктивной рутинной работы;
• освобождается время для творчества учителя;
• обеспечиваются реальные метапредметные связи и согласо-

ванные действия всех участников педагогического процесса;
• снимаются организационно-методические проблемы (моло-

дой учитель, замещение уроков, выполнение учебного плана и т.д.);
• обеспечивается повышение качества образования.
Использование технологической карты обеспечивает условия 

для повышения качества обучения, так как:
• учебный процесс по освоению темы (раздела) проектируется 

от цели до результата;
• используются эффективные методы работы с информацией;
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• организуется поэтапная самостоятельная учебная, интеллек-
туально-познавательная и рефлексивная деятельность школьников;

• обеспечиваются условия для применения знаний и умений 
в практической деятельности

Типичной ошибкой учителя при самоанализе урока является тот 
факт, что учитель нередко просто пересказывает его ход и затруд-
няется в обосновании выбора содержания, используемых методов 
и организационных форм обучения. В традиционном плане рас-
писана в основном содержательная сторона урока, что не позволя-
ет провести его системный педагогический анализ. Форма записи 
урока в виде технологической карты дает возможность максимально 
детализировать его еще на стадии подготовки, оценить рациональ-
ность и потенциальную эффективность выбранных содержания, ме-
тодов, средств и видов учебной деятельности на каждом этапе уро-
ка. Следующий шаг – оценка каждого этапа, правильности отбора 
содержания, адекватности применяемых методов и форм работы 
в их совокупности. С помощью технологической карты можно про-
вести не только системный, но и аспектный анализ урока (просле-
живая карту по вертикали).

Например:
• реализацию учителем целей урока;
• использование развивающих методов, способов активизации 

познавательной деятельности обучающихся;
• осуществление оценивания и контроля.
Форма технологической карты урока может быть разной. Учи-

тель имеет право видоизменять форму технологической карты так, 
чтобы ему/ей было удобно работать с этим методическим инстру-
ментом. Но важным является, чтобы в технологической карте была 
отражена деятельность учащихся и достигаемые в этой деятельно-
сти результаты. В качестве одного из возможных образцов можно 
предложить следующую схему:

Этапы Предметная 
задача этапа

Содержание педагогического 
взаимодействия Метапредметные 

уменияДеятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся
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При проектировании урока следует учесть следующие компо-
ненты:

• Ценностно-целевой – компонент, определяющий цель урока е 
его место в цепочке уроков, значение этого урока в процессе обуче-
ния и достижения итоговых планируемых результатов.

• Программно-методический – компонент, определяющий осно- 
вные подходы, методы, технологии и приемы, отобранные для до-
стижения цели урока.

• Информационный – компонент, определяющие новые сведе-
ния, факты, правила, закономерности, в целом новую информацию, 
которую получают обучающиеся, как лингвистического, так и соци-
окультурного характера.

• Коммуникационный – компонент, определяющие форматы 
коммуникативного взаимодействия: индивидуальная работа, в па-
рах, группах, межгрупповое взаимодействие, фронтальная работа.

• Технологический – компонент, определяющий выбор средств 
обучения, как традиционных (учебник, раздаточный материал, сиг-
нальные карточки, постеры), так и технических (интерактивная до-
ска, мобильный компьютерный класс, мобильные технологии и др.).

Но самым главным компонентом является проектировочный 
компонент, которые превращает урок в единое целое. Схематиче-
ски его можно представить следующим образом:
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Проектирование урока начинается с планирования и анализа но-
вых образовательных результатов, которые нужно получить к концу 
урока. Выяснив для себя планируемый результат, учитель подбирает 
виды учебной деятельности, которые обеспечат достижение данно-
го результата. После чего подбираются средства обучения.

Задание для самостоятельной работы.
1. Какие ошибки допущены в целеполагании в приведенных 

ниже формулировках цели урока?
1) «Формирование навыков устной речи по теме «Охрана окру-

жающей среды».
2) «Объяснить особенности образования и использования Pre- 

sent Perfect».
3) «Работа с текстом».
4) «Развитие навыков аудирования».
2. Изучите несколько схем для анализа урока. Например, схему 

для отзыва об уроке для прохождения аттестации (https://spbappo.
ru/struktura/obshcheakademicheskiye-tsentry/tsentr-attestatsii-
rabotnikov-obrazov/), схему на соответствие урока требованиям 
ФГОС (https://infourok.ru/shema-analiza-uroka-po-fgos-609227.html), 
примерную схему для обобщенного анализа урока (https://docplayer.
ru/38643196-Primernaya-shema-analiza-uroka.html.

Что между ними общего и чем они отличаются. На основании 
этих схем составьте собственную схему для наблюдения урока. Вы-
берите те аспекты, которые Вас интересуют в большей степени.  
Проанализируйте посещенный урок на основе своей схемы.

3. На сайте «Учитель года России» https://www.teacher-of-russia.
ru/ выберите три урока иностранных языка, посмотрите видеоза-
писи и проанализируйте способ активного целеполагания, кото-
рый используют учителя – победители региональных этапов кон-
курса «Учитель года России».

Задание для работы в группе
1. Познакомьтесь с различными подходами к планированию 

урока английского языка учителей из различных стран. Обсудите 
их в группе. Выразите свое отношение к ним, применимы ли они 
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в российской школе? Какой из представленных подходов для Вас 
наиболее интересен и приемлем в практике работы? Подготовьте 
небольшой устный отчет на английском языке об общем мнении 
группы (продолжительность 8–10 минут)

In this task, you evaluate different teachers’ opinions about lesson 
planning. Work individually. These are some teachers’ opinions about 
and strategies for lesson planning. Read them and decide whose opinion 
you share and which type of lesson plans you would like to make yourself.

Opinion A 
“I depend on the learners to give me information so I can plan a class. 

I have a card that goes back and forth every week.
I hand out a card to each learner on the beginning of the first day and 

I ask them to write information on the card: their own name and things 
like that and also what they think their needs are. And every week I hand 
back the card and they have an opportunity of adding to the card what 
they now think they need as opposed to what they did in the beginning. 
So I have continual feedback from them as I’m preparing.”

Opinion B
“I try to divide my class into approximately 15–20 minute connected 

micro lessons to create a sense of variety. I use my written plan in class 
as a check list. I put a check mark next to each item as it is completed. 
That way I know where I am when I glance at my plan during the lesson, 
and it is easy to find my place…”

Opinion C
“Very often I start writing down things that I want to have in the les-

son, in a very chaotic manner, topics and activities, anything: I brain-
storm. I start brainstorming, and then usually I have two or three ver-
sions and third version is the closest to what it should be like. I simply 
write down anything that has to be in there and then I re-organize ev-
erything. You couldn’t really call it a lesson plan…”

Opinion D
“I plan everything in my head. All of it. I write a few things down usu-

ally. Partly I remember because I’ve taught courses before, and it’s partly 
improvising as well. Improvising helps me a lot. There are always situa-
tions when you plan to do some things, but then you find out that they 
don’t work, so you try something else. The plan doesn’t want any more…



68

2. Выберите любой урок из любого УМК из Федерального пе-
речня учебников. Подготовьте подробную технологическую карту 
урока. Обменяйтесь с коллегой. Проанализируйте технологические 
карты друг друга и прокомментируйте их на основе требования, 
предъявляемых к проекту урока.

Задание для портфолио
1. Проанализируйте один из своих уроков с точки зрения исполь-

зования родного языка
Put your tick, please

Do you use English to:

Never Sometimes Usually

Give instructions?

Discuss what the students do 
out of class?

Take the register?

Ask the students’ opinions, 
ask them to do things, or give 
them permission?

Say hello and goodbye?

Describe the sequence of 
events in a lesson, summarize 
past lessons and anticipate 
future ones?

Correct student’s errors and 
present language focus points

Сделайте общий вывод об эффективности использования Вами 
родного языка на уроке.

3. Посетите один из уроков своего коллеги,  проанализируйте 
урок с точки зрения взаимодействия учителя и обучающихся. Вы мо- 
жете использовать схему класса, подобно данной ниже на иллю-



страции, на которой можно отмечать ответные реплики учащих-
ся на реплики учителя. Учитель после урока сможет проанализи-
ровать собранные фактические данные и подумать о необходимой 
корректировке. Подобную схему можно использовать и для опреде-
ления интенсивности взаимодействия обучающихся между собой.

– ответы на вопросы учителя
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Глава 4. Современные образовательные  
технологии. Особенности их использования  
в обучении иностранному языку

Основные вопросы:
1. Понятие образовательной технологии
2. Краткая характеристика основных современных образова-

тельных технологий

Понятие образовательной технологии

Образовательная технология – это система поэтапно-последо-
вательных действий педагога и учащегося, построенная в единстве 
всех компонентов педагогического процесса и условий его осущест-
вления и обладающая следующими общими свойствами: наличием 
общей идеи (или теории) и соответствующей ей результата обуче-
ния и воспитания, устойчивым высоким результатом, воспроизво-
димостью процесса, возможностью быть предварительно спроек-
тированной, контролируемостью результатов.

Краткая характеристика основных  
современных образовательных технологий
Приведем краткие характеристики основных современных тех-

нологий.
Технология коммуникативного обучения – направлена на фор- 

мирование коммуникативной компетентности учащихся, которая 
является базовой, необходимой для адаптации к современным ус-
ловиям межкультурной коммуникации. Коммуникативный подход 
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не только моделирует общение, но направляет на создание психо-
логической и языковой готовности к общению, на сознательное ос-
мысление материала и способов действий с ним. Коммуникатив-
ное задание должно предлагать учащимся проблему или вопрос 
для обсуждения, причем ученики не только делятся информаци-
ей, но и оценивают ее. Основным же критерием, позволяющим от-
личить это подход от других видов учебной деятельности, являет-
ся то, что учащиеся самостоятельно выбирают языковые единицы 
для оформления своих мыслей.

Технология коммуникативного обучения представляет собой не-
сколько взаимосвязанных этапов:

1) Создание коммуникативного контекста.
2) Постановка коммуникативной задачи.
3) Актуализация лингвистических и речевых средств для реше-

ния коммуникативной задачи(лексика, грамматика, речевые кли-
ше и образцы).

4) Анализ вариантов решения коммуникативной задачи.
5) Разработка своего варианта решения коммуникативной за-

дачи.
Технология разноуровневого (дифференцированного) обу-

чения – предполагает осуществление познавательной деятельно-
сти учащихся с учетом их индивидуальных способностей, возмож-
ностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 
потенциал. Неотъемлемой частью данной технологии является со-
здание и использование диагностических тестов.

Технология модульного обучения – предусматривает деление 
содержания дисциплины на достаточно автономные разделы (моду-
ли), интегрированные в общий курс. Модульное обучение получило 
свое название от слова «модуль», означающего «функциональный 
узел». Сущность модульного обучения сводится к самостоятельно-
му овладению учащимися определенными умениями и навыками 
в учебно-познавательной деятельности. Модульное обучение пред-
полагает четкую структуризацию содержания обучения. Оно обес- 
печивает развитие мотивационной сферы школьников, интеллекта, 
самостоятельности, коллективизма, умений самоуправления своей 
познавательной деятельностью. Модуль создает положительные мо-
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тивы к обучению, как правило, благодаря своей занимательности, 
эмоциональному содержанию, учебному поиску и опоре на жиз-
ненный опыт.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – 
расширяют рамки образовательного процесса, повышая его прак-
тическую направленность, способствует интенсификации самостоя- 
тельной работы учащихся и повышению познавательной активно-
сти. В рамках ИКТ выделяют два вида технологий: 1) технология 
использования компьютерных программ – позволяет эффек-
тивно дополнить процесс обучения иностранному языку на всех 
уровнях. Мультимедийные программы предназначены как для ау-
диторной, так и самостоятельной работы, и направлены на разви-
тие грамматических и лексических навыков.

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможно-
сти для поиска информации, разработки международных научных 
проектов, ведения научных исследований.

Внедрения информационных технологий в обучение значитель-
но разнообразит процесс восприятия и отработки информации. 
Благодаря компьютеру, Интернету и мультимедийным средствам 
учащимся предоставляется уникальная возможность овладения 
большим объемом информации с ее последующим анализом и сор- 
тировкой. Значительно расширяется и мотивационная основа учеб-
ной деятельности. В условиях использования мультимедиа учащие-
ся получают информацию из газет, телевидения, сами берут интер-
вью и проводят телемосты.

Технология индивидуализации обучения – помогает реали-
зовывать личностно-ориентированный подход, учитывая индиви-
дуальные особенности и потребности учащихся.

Технология языкового портфеля – в его основу заложено со-
отнесение российских требований к уровню овладения иностран-
ным языком с общеевропейскими системами, что, в свою очередь 
является отправной точкой для создания единого образовательно-
го пространства. Основным критерием оценки уровня владения 
иностранным языком в технологии языкового портфеля является 
тестирование. Приоритетом данной технологии становится перео-
риентация учебного процесса с преподавателя на обучаемого. Об-
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учаемый несет сознательную ответственность за результаты своей 
познавательной деятельности. Эта технология приводит к постепен-
ному формированию у учащихся навыков самостоятельного овла-
дения информацией.

Технология тестирования – используется для контроля уров-
ня усвоения лексических, грамматических знаний в рамках моду-
ля на определенном этапе обучения. Осуществление контроля с ис-
пользованием технологии тестирования соответствует требованиям 
всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме 
того, данная технология позволяет преподавателю выявить и си-
стематизировать аспекты, требующие дополнительной отработки.

Проектная технология – обеспечивает личностно-ориентирован-
ное обучение. Это способ развития творчества, познавательной де-
ятельности, самостоятельности. Типология проектов разнообразна. 
Проекты могут подразделяться на монопроекты, коллективные, уст-
но-речевые, видовые, письменные и Интернет-проекты. Хотя в ре-
альной практике зачастую приходится иметь дело со смешанными 
проектами, в которых имеются признаки исследовательских, твор-
ческих, практико-ориентированных и информационных. Работа 
над проектом – это многоуровневый подход к изучению языка, ох-
ватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику.

Проект осуществляется по определенному плану действий. В раз- 
ных источниках вы сможете найти несколько отличающееся описа-
ние структуры данной технологии, но, в целом, легко можно выде-
лить обязательные этапы:

1. Подготовка к проекту
Приступая к созданию учебного проекта, следует соблюдать ряд 

условий: – предварительно изучить индивидуальные способности, 
интересы, жизненный опыт каждого ученика; – выбрать тему про- 
екта, сформулировать проблему, предложить учащимся идею, об-
судить ее с учениками.

2. Организация участников проекта
Сначала формируются группы учащихся, где перед каждым сто-

ит своя задача. Распределяя обязанности, учитываются склонно-
сти учащихся к логичным рассуждениям, к формированию выво-
дов, к оформлению проектной работы. При формировании группы 
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в их состав включаются школьники разного пола, разной успеваемо-
сти, различных социальных групп.

3. Выполнение проекта
Этот шаг связан с поиском новой, дополнительной информации, 

обсуждением этой информации, и ее документированием, выбором 
способов реализации проекта (это могут быть рисунки,  поделки, 
постеры, чертежи, викторины и др.). Одни проекты оформляются 
дома самостоятельно, другие, требующие помощи со стороны учи-
теля, создаются в классе. Главное – не подавлять инициативу ребят, 
с уважением относится к любой идее, создавать ситуацию «успеха». 
Важным критерием оценки продукта является его новизна. Конеч-
но, речь идет о субъективной новизне, то есть новизне для учащего-
ся, выполнявшего проект.

4. Презентация проекта
Весь отработанный, оформленный материал надо представить 

одноклассникам, защитить свой проект. Для анализа предлагаемой 
методики обучения важны способы выполнения и представления 
проекта. Так, у школьников может быть специальная тетрадь толь-
ко для проектов. Проекты могут выполняться на отдельных листах 
и скрепляться вместе, образуя выставку, монтаж. Группы могут со-
ревноваться друг с другом. Проектные задания тщательно градуи-
руются, с тем, чтобы учащиеся могли выполнять их на английском 
языке.

5. Подведение итогов проектной работы
Количество шагов – этапов от принятия идеи проекта до его пре-

зентации зависит от его сложности.
Этапы работы над проектом.
1. Постановка цели.
2. Обсуждение вариантов исследования, выбор способов.
3. Самообразование и актуализация знаний.
4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей.
5. Исследование: решение отдельных задач, постановка и т.д.
6. Обобщение результатов и выводы.
7. Анализ успехов и ошибок. Коррекция.
Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею вза-

имного обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллек-
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тивную ответственность, за решение учебных задач. Основная идея 
заключается в создании условий для активной совместной деятель-
ности учащихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются 
в группы по 3–4 человека, им дается одно задание, при этом ого-
варивается роль каждого. Каждый ученик отвечает не только за ре-
зультат своей работы, но и за результат всей группы. Поэтому сла-
бые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им непонятно, 
а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобра-
лись в задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что со-
вместно ликвидируются пробелы.

Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмо-
трения ряда возможных способов решения проблем, активизируя 
мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
В младшем школьном возрасте происходит постепенная смена ве-
дущей деятельности, переход от игровой деятельности к учебной. 
При этом игра еще сохраняет свою ведущую роль. Исходя из этой 
особенности, игра должна стать основой для развития у учащихся на-
выков учебной деятельности. Игра формирует устойчивый интерес 
к дальнейшему изучению иностранного языка, а также уверенность 
в успешном овладении им. Но игра имеет не только мотивационные 
функции. Использование на уроках игровых моментов способству-
ет активизации познавательной и творческой деятельности учащих-
ся, развивает их мышление, память, воспитывает инициативность, 
позволяет преодолеть скуку в обучении иностранному языку. Игры 
развивают сообразительность и внимание, обогащают язык и закре-
пляют запас слов учащихся, сосредотачивают внимание на оттенках 
их значения. Игра может заставить ученика вспомнить пройденное, 
пополнить свои знания. Использование игровых методов:

• оправдывает необоснованное требование общаться на ино-
странном языке с учителем и одноклассниками;

• позволяет найти способы сделать для учащихся коммуника- 
тивно-значимыми фразы, в основе которых лежат простейшие грам- 
матические модели;

• психологически оправдывает и делает эмоционально привле-
кательным повторение одних и тех же речевых моделей и стандарт-
ных диалогов;
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• развивает способности анализировать, сравнивать и обобщать;
• позволяет активизировать резервные возможности обучаемых;
• знания применяются практически;
• вносит разнообразие в учебный процесс;
• развивает творчество школьников;
• учит организовывать свою деятельность.
Технология развития критического мышления – способству-

ет формированию разносторонней личности, способной крити-
чески относиться к информации, умению отбирать информацию 
для решения поставленной задачи. Данная технология позволяет 
сильным учащимся развивать свой талант, ученикам со средними 
способностями добиться новых положительных результатов, а уче-
никам с недостаточной мотивацией к обучению побывать в ситу-
ации успеха. Важно заметить, что при использовании технологии 
развития критического мышления овладение новыми знаниями 
начинается не со знакомства с известными способами решения 
определенной задачи или проблемы, а с создания условий, кото-
рые формируют потребность получить решение именно этой за-
дачи. Отвечая на личностно значимые вопросы, которые возника-
ют на пути к цели, человек быстрее и глубже может освоить новый 
материал. Технология развития критического мышления включа-
ет несколько стадий.

Первая стадия – вызов. Эта стадия позволяет актуализировать 
и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или про-
блеме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивиро-
вать ученика к учебной деятельности.

Вторая стадия – осмысление. Эта стадия позволяет ученику полу-
чить новую информацию, осмыслить ее, соотнести с уже имеющи-
мися знаниями, проанализировать новую информацию и уже име-
ющиеся знания.

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное 
осмысление, обобщение полученной информации, формирование 
у каждого из учащихся собственного отношение к изучаемому ма-
териалу. Комплексное использование в учебном процессе всех вы-
шеназванных технологий стимулирует личностную, интеллектуаль-
ную активность, развивает познавательные процессы.
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Одной из активно используемых образовательных технологий 
является кейс-технология. Кейс (с англ. – случай, ситуация) – это 
разбор ситуации или конкретного случая, деловая игра. Он может 
быть назван технологией анализа конкретных ситуаций, «частно-
го случая». Суть технологии состоит в том, что в основе ее исполь-
зуются описания конкретных ситуаций или случая (от английско-
го «case» – случай).

Чем отличается просто описание случая, ситуации от кейса.
Выделим несколько важных характеристик. Кейс
1) должен отражать реальную жизненную ситуацию
2) должна присутствовать проблема или ряд прямых или косвен-

ных затруднений, противоречий, скрытых задач
3) требуется овладение предварительным комплексом теорети-

ческих знаний для преломления их в практическую плоскость ре-
шения конкретной проблемы или ряда проблем

Этапы работы с кейсом включают в себя следующие:
1) Этап погружения в совместную деятельность
2) Этап организации совместной деятельности
3) Этап рефлексии совместной деятельности.

Задание для самостоятельной работы.
1. Дополните определение образовательной технологии недо-

стающими словами.
Образовательная технология – это (1) …...............… поэтапно- 

последовательных действий педагога и учащегося, построенная 
в единстве всех (2) …................… педагогического процесса и усло-
вий его осуществления и обладающая следующими общими свой-
ствами: наличием (3) …................… (или теории) и соответству-
ющей ей (4) ….................… и воспитания, устойчивым высоким 
(5) …................., воспроизводимостью процесса, возможностью 
быть предварительно спроектированной, контролируемостью ре-
зультатов.

2. Определите, о какой технологии (или группе технологий) идет 
речь.

1) основные стадии этой технологии: вызов, осмысление и реф-
лексия
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2) психологически оправдывает и делает эмоционально при-
влекательным повторение одних и тех же речевых моделей и стан-
дартных диалогов

3) в ее основе используются описания конкретных ситуаций 
или случая

4) одной из характеристик данной технологии является созда-
ние нового (для учащегося) продукта.

3. Проанализируйте несколько данных ниже упражнений и вы-
берите, какое из них в большей степени можно назвать «проектом».

Упражнение 1

Первый год обучения (2 класс) Тема проекта: «Страна Буквария»  
(« The ABC Land»).
Цель: повторение и закрепление букв английского алфавита. 
Продукт: книжка о буквах, об алфавите
Выполнение:

1. Повторение букв английского алфавита, сравнение их с буквами 
русского алфавита. Ребята ищут ответы на вопросы учителя: 
Зачем люди учат алфавит?
Как по-английски будет «букварь»?
В чем отличие заглавных и строчных букв?
Как произошел алфавит? 
Сколько букв в русском алфавите? Сколько букв в английском 
алфавите? 
Почему английские буквы похожи на русские по написанию, 
но произносятся по-другому?
2.Заранее дети готовят свои книжки-малышки о буквах, подбира-
ют к каждой букве картинки, учат стихи о буквах, рисуют рисунки 
на тему « На что или кого похожа эта буква?» 
3. Ребята представляют свои буквари и оценивают работы 
товарищей.

Упражнение 2

Проект «Аэропорт»
Цель проекта: формирование языковых компетентностей в области 
аудирования и говорения.
Проблема проекта: познакомиться с туристом в «аэропорту», пообщаться 
с ним, передать информацию о нем другим. Подготовительный этап пред-
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полагал тренировку в аудировании небольших монологических текстов, 
повторение основных ЛЕ по темам «Семья», «Хобби». Технологический 
этап проекта был представлен в виде драматизации с восприятием моно-
лога «иностранца» (хорошо владеющего речевым материалом воспитан-
ника). Детьми осуществлялось выполнение устного перевода монолога, 
анализа вариантов перевода.
Пример монолога: Hello! My name is John. I live in London. I have a family. 
I have a father, a mother and a sister. I like music.

Упражнение 3

Задание для работы в группе
1. Подготовьте мини-мастер класс (на 20 минут) по одной из пред-

ложенных тем. В малых группах (по 3–4 человека) продемонстри-
руйте свои мастер-классы, задайте друг другу вопросы. Составьте 
список новых идей, которые Вы узнали.

Возможные темы для мастер-классов:
1) Приемы организации стадии «Вызов» в технологии развития 

критического мышления.
2) Приемы организации стадии «Осмысление» в технологии раз-

вития критического мышления.



3) Приемы организации стадии «Рефлексия» в технологии раз-
вития критического мышления.

4) Критерии оценки проекта на разных этапах обучения.
5) Игровые технологии в раннем обучении.
6) Использование мультисенсорных технологий для обучения 

лексике.
7) Предложите свою тему мастер-класса.
Мастер-класс должен соответствовать следующей структуре:
1) Теоретический материал (не более 5 минут)
2) Демонстрация (не более 5 минут)
3) Практическое задание для слушателей и презентации выпол-

ненных заданий (10 минут)

Задание для портфолио
1. Посмотрите видео, иллюстрирующие использование мульти-

сенсорных технологий. На основе одного из примеров разработайте 
свое задание на основе мультисенсорной технологии, используя ма-
териал учебника, по которому Вы работаете (или любой УМК из Фе-
дерального перечня учебников).

https://youtu.be/KF7wpZslNRE
https://youtu.be/bkMQXFOqyQA
Оформите задание следующим образом:
1) Цель задания
2) Возраст и уровень языка обучающихся
3) Продолжительность
4) Необходимые материалы
5) Основные этапы
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Глава 5. Контрольно-оценочная  
деятельность учителя

«Отметка, которой приписывается лишь
невинная роль простого отражателя и фиксатора

результата оценки, на практике становится
для ребенка источником радости или горя»

Ш. А. Амонашвили

Основные вопросы:
1. Понятие контроля, его функции и требования к нему.
2. Виды, Формы и Объекты контроля.
3. Приемы контроля.
4. Тест, преимущества и недостатки. Виды тестов.
5. Рефлексия.
6. Оценка, отметка.
7. Новые подходы к оцениванию.
8. Проектирование контрольной работы

1. Понятие контроля, его функции  
и требования к нему
Контроль – это компонент учебно-воспитательного процесса, 

нацеленный на определение уровня знаний, навыков и умений об-
учаемого, на базе которого формулируется оценка за определенный 
раздел программы, курса или периода обучении.

Контроль – процедура проверки и оценки учебных достижений 
учащихся, направленная на установление степени соответствия ре-
ально достигнутых результатов учебной деятельности каждым уча-
щимся планируемым результатам обучения в предметно-деятель-
ностной форме, определенных образовательными стандартами 
и учебными программами.
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Цель контроля:
1) Дать информацию о том, что сделано, как сделано, и что долж-

но быть сделано для улучшения результата (информационная цель).
2) Проконтролировать результат, часто без качественного ана-

лиза выполнения задания и его эффективности (контрольная цель).
Объекты контроля:
• Знания и сформированные на их основе речевые навыки (язы-

ковая компетенция);
• Умения пользоваться приобретенными знаниями и навыками 

в различных ситуациях общения (коммуникативная компетенция);
• Знание страны изучаемого языка и национальных особенно-

стей речевого поведения его носителей (социокультурная компе-
тенция).

Особенности контроля:
• Ведущим объектом контроля на занятиях по иностранному 

языку являются речевые умения.
• Контроль навыков выполнения действий и операций с языко-

вым материалом должен быть направлен не столько на проверку 
знания лексических единиц и умения образовывать с их помощью 
грамматических формы, сколько на умение выполнять действия 
с ними при оформлении своих мыслей и понимании мыслей дру-
гих людей, говорящих на изучаемом языке.

Функции контроля:
• Диагностическая – определение качества усвоения пройден-

ного материала, успехов и пробелов в знаниях.
• Образовательная – приведение знаний и умений в систему 

и содействие их прочному усвоению.
• Развивающая- внесение корректив в учебный процесс на ос-

нове изучения возможностей и способностей учащихся.
• Воспитательная – стимулирование систематических занятий 

и ответственности за их усвоение.
Выделяются также собственно-проверочная, оценочная, обуча-

ющая, управляющая, корректирующая, контрольно-предупреди-
тельная, контрольно-диагностическая, контрольно-стимулирующая 
(мотивирующая), контрольно-обобщающая, развивающая, дисци-
плинирующая функции контроля.
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2. Виды, формы и объекты контроля

Различают следующие основные виды контроля:
• Предварительный, или входной (перед началом изучения 

учебного материала для определения исходного уровня знаний  
и умений).

• Текущий, проверка знаний и умений, приобретенных в ходе 
изучения нового материала, его повторения, закрепления и прак-
тического применения.

• Периодический, или промежуточный, контроль по целому раз-
делу учебного курса.

• Итоговый, контроль в конце учебного года с учетом результа-
тов периодического контроля.

• Отсроченный, контроль остаточных знаний и умений спустя 
какое-то время после изучения темы, раздела, курса.

Недостатки контроля и оценивания:
• Неправильное понимание функций контроля;
• Превращение в самоцель;
• Использование однообразных методов и форм проверки 

и оценки знаний;
• Субъективизм в выставлении отметок и в высказанных оце-

ночных суждениях;
• Отсутствие четких обоснованных критериев.
Требования к контролю:
• Объективность контроля (соответствие полученных результа-

тов некоему эталону, содержащемуся в перечне требований к уров-
ню владения языком для разных этапов и профилей обучения);

• Систематичность, регулярность проведения контроля на всех 
этапах;

• Дифференцированный характер контроля;
• Ясность и четкость формулировки контрольных заданий.
• Соответствие условиям обучения
• Целенаправленность
• Соответствие таким принципам как, репрезентативность, 

адекватность, надежность, экономичность, простота выявления 
и оценки результатов.
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Формы контроля:
• Индивидуальный;
• Парный;
• Групповой;
• Фронтальный
• Самоконтроль
• Взаимоконтроль
Объектами контроля являются планируемые образовательные 

результаты. К ним относятся предметные, метапредметные и лич-
ностные результаты. Однако, формально, то есть с выставлением от-
метки, мы оцениваем только предметные результаты: лексические 
и грамматические навыки, произносительные навыки, умения в че-
тырех видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говоре-
нии и письме. Также оцениванию подлежат социокультурные зна-
ния и умения.

Традиционные средства педагогической диагностики:
Контрольная работа – объективно оценивает знание, умение 

и навыки, показывает способности каждого отдельно взятого ученика.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения 

изучаемого и проверяемого программного материала; их содержа-
ние и частотность определяются с учетом степени сложности изу-
чаемого материала, а также особенностей учащихся каждого клас-
са. Для проведения текущих контрольных работ отводится весь урок 
или только часть его.

Итоговые контрольные работы проводятся:
• после изучения наиболее значительных тем программы,
• в конце учебной четверти,
• в конце полугодия.
Самостоятельная работа – проводится фронтально, неболь-

шими группами и индивидуально. Цель такого контроля определя-
ется индивидуальными особенностями, темпом продвижения уча-
щихся и усвоения знаний. Индивидуальную самостоятельную работу 
может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 
не усвоил какой–то раздел программы, работающий в замедлен-
ном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать индиви-
дуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких уче-
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ников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае 
хорошо выполненная работа становится основанием для открытой 
поддержки школьника, воспитания уверенности в собственных си-
лах. Самостоятельные работы учащихся планомерно и систематиче-
ски включаются в учебный процесс. Только при этом условии у них 
будут вырабатываться твердые умения и навыки. Общение в паре 
на уроках контроля.

Устный опрос – требует устного изложения учеником изученно-
го материала, связного повествования о конкретном объекте окру-
жающего мира. Такой опрос строится как беседа, рассказ ученика, 
объяснение, сообщение о наблюдении и т.д. Устный опрос как диа-
лог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с места) 
проводится в основном на первых этапах обучения, когда требует-
ся систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, 
что усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного 
учебного времени или других способов учебной работы. Для учеб-
ного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые 
не только способность учеников запомнить и воспроизвести инфор-
мацию, но и осознанность усвоения, способность рассуждать, выска-
зывать свое мнение, аргументировано строить ответ, активно уча-
ствовать в общей беседе, умение конкретизировать общие понятия.

3. Приемы контроля

Приемы контроля – это конкретные действия учителя, направ-
ленные на контроль сформированности речевых навыков и умений, 
на определение уровня обученности

В письменном контроле используются следующие приемы:
• множественный выбор (выбор правильного ответа из трех-че-

тырех возможных);
• альтернативный выбор (выбор ответов «верно», «неверно», 

«в тексте не сказано»);
• перекрестный выбор и множественное соотнесение (нахожде-

ние соответствий между двумя наборами различных содержатель-
ных элементов для соотнесения)
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• трансформация грамматических форм;
• перифраз (умение перефразировать высказывание, используя 

синонимический ряд);
• подстановка (тексты с пропусками отдельных букв, буквенных 

сочетаний, слов, словосочетаний и фрагментов текста);
• ответы на вопросы;
• свободное высказывание по регламентированной структуре и др.
• Cloze procedure – методика восстановления (дополнения) – уча-

щимся предлагается связный текст, в котором пропущены отдель-
ные сова, испытуемый вставляет слова, подходящие по смыслу. 
Используется для оценки читабельности полученного текста (на-
читанности учащегося), его уровня владения языком.

• Диктант – вид письменной работы, записывание под дик-
товку, используется как средство контроля орфографической гра-
мотности.

В устном контроле используются следующие приемы:
• Различные виды пересказа (краткий, творческий, подробный, 

адаптированный)
• Декламирование стихотворения наизусть (для проверки сфор-

мированности произносительных навыков)
• Ответы на вопросы (различного характера)
• Драматизация диалога (с разной степенью свободы, от выучен-

ных наизусть до полностью спонтанных)
• Ролевая игра
• Устное высказывание по плану
Контроль сформированности рецептивных навыков в чтении 

и аудировании, используется для проверки понимания услышанного 
или прочитанного, включает приемы: вопросно-ответную, класси-
фицирование (selection, matching, ranking, etc.), верные – неверные 
утверждения, конспектирование, перекодирование информации, 
обсуждение, пересказ ит.д.

Контроль в сформированности продуктивных умений в говорении 
и письме. Приемы для проверки говорения: вопросно – ответный, 
устное выступление, приемы драматизации, обсуждение, подроб-
ный\краткий пересказ, устный комментарий. Приемы для провер-
ки письма: заполнение бланков, написание письма в ответ на по-
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лученную информацию, письменный комментарий к полученной 
информации, диктант, письменное сообщение, редактирование, со-
чинение, эссе.

4. Тест, преимущества и недостатки. Виды тестов

Тестирование – является распространенной формой диагности-
рования, потому что:

а) относительно краткосрочным, т.е. не требуют больших затрат 
времени;

б) однозначным, т.е. не допускают произвольного толкования те-
стового задания;

в) правильным, т.е. исключают возможность формулирования 
многозначных ответов;

г) относительно кратким, требуют сжатых ответов;
д) информационным, т.е. обеспечивают возможность соотне-

сения количественной оценки за выполнение теста с порядковой 
или интервальной шкалой измерений;

е) удобным, т.е. пригодны для быстрой математической обра-
ботки результатов;

ж) стандартным, т.е. пригодны для широкого практического ис-
пользования – измерения уровня обученности возможно более ши-
роких контингентов обучаемых, овладевающих одинаковым объе-
мом знаний на одном и том же уровне обучения.

Тест – это система заданий специфической формы, позволяю-
щая оценить структуру и уровень усвоении знаний, умений и навы-
ков (уровень обученности) испытуемых.

Преимущества:
• Объективность результатов проверки;
• Возможность автоматизации поверки;
• Экономия времени
Недостатки:
• Не способствует развитию устной и письменной речи учащихся;
• Возможность погрешности вследствие методики угадывания 

среди обучаемых.



88

Виды лингводидактических тестов:
• По цели применения: тест общих умений (proficiency test), тест 

успеваемости (achievement test), диагностический тест (diagnostic), 
тест размещения (placement) дл распределения учащихся по груп-
пам, тест определения способности (aptitude)

• По характеру осуществления контроля: тест текущего и проме-
жуточного контроля успеваемости (progress achievement), тест ито-
гового контроля успеваемости (final achievement).

• По объекту контроля и контролируемой деятельности: тест 
лингвистической компетентности, измеряющий усвоение языково-
го материала (linguistic test/system referenced test), тест коммуника-
тивной компетентности, измеряющий сформированность речевых 
умений (прагматический) (pragmatic\performance-referenced test).

• По направленности тестовых заданий: дискретный (discrete-
point test) (только лексика или грамматика) и интегральный – гло-
бальный (integral/ global test).

• По формальным признакам (по структуре и способу оформле-
ния ответов): избирательный тест (recognition type test) (к примеру, 
multiple choice test) и тест со свободно конструированным ответом 
(recall-type test), к примеру cloze test – восстановление деформи-
рованного текста, или C-test – разновидность клоуз-теста, когда 
из текста извлекается вторая половинка каждого второго слова вме-
сто изъятия языковых единиц в целостном виде.

В настоящее время широкое применение получили коммуни-
кативные тесты, которые характеризуются следующими параме-
трами:

• В аудировании – использование коммуникативно-прагмати-
ческих аутентичных текстов: объявления, разговор, присутствуют 
фоновые шумы, помехи) по трем стратегиям (с извлечением необ-
ходимой или запрашиваемой информации, с общим пониманием 
и с полным и точным пониманием).

• В чтении – разножанровые тексты по трем стратегиям (с из-
влечением необходимой или запрашиваемой информации, с общим 
пониманием и с полным и точным пониманием).

• Языковые навыки проверяются подстановкой и трансформа-
цией в рамках связного текста актуального содержания.
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• Письменная речь предполагает сформированность смежных 
речевых умений: ответ на письмо-эталон с соблюдением соответ-
ствующего формата и норм, написание сочинения с элементами 
рассуждения с решением коммуникативной задачи и аргументаци-
ей с привлечением доводов, фактов и примеров из личного опыта.

• Устная речь предполагает ситуативное высказывание и бесе-
ду с решением коммуникативной задачи по проблемной тематике.

Интегрированный тест, проверяет владение учеником систе-
мой знаний и умений за определенный (рубежный) период време-
ни как результат предшествующего обучения предполагает следу-
ющие уровни усвоения материала:

• Узнавание
• Запоминание
• Понимание
• Применение
• Тематическое, предметное/межпредметное обобщение
• Решение ситуативных проблемных коммуникативных задач 

в незнакомой ситуации, в новом контексте
В содержание теста обычно включаются задания на проверку:
1. Репродуктивных умений
• владение лингвистическим материалом,
• понимание текста по нескольким стратегиям: основное, вы-

борочное, поисковое, полное,
2. Когнитивные умения (анализ, сравнение, доказательство, вывод)
• Вопросы открытого типа в рамках заявленной в тексте темы
• Задания поискового характера по смежным темам
3. Эвристические умения
• Свободное высказывание по теме, картинке, графику
• Проблемное высказывание (устное, письменное).

5. Рефлексия
Истоки умения оценивать себя закладываются в раннем детстве, 

а развитие и совершенствование его происходит в течение всей 
жизни человека. Поэтому в школе учителю надо уделять большое 
внимание вопросам формирования самооценки.
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Рефлексивность и критичность при самооценке – важнейшее ус-
ловие появления у ребенка стремления к самосовершенствованию, 
к поиску образцов подражания, в то время как необоснованно вы-
сокая самооценка ведет к самоуспокоенности, нежеланию что-ли-
бо изменить в себе. Учащиеся, проявившие при самооценке рефлек-
сивность, достигают наиболее высоких уровней интеллектуального, 
познавательного, личного развития.

Рефлексия – форма теоретической деятельности человека, на-
правленная на исследование познавательного акта, на осмысле-
ние своих собственных действий и их законов. Смысл рефлек-
сии заключается в анализе процесса и результата деятельности, 
оценки самого себя, сравнение своих достижений с достижениями  
других.

Осуществлять рефлексию можно по-разному: это элементы ре- 
флексии на отдельных этапах урока; рефлексия в конце каждого 
урока, темы курса; постепенный переход к постоянной внутрен-
ней рефлексии.

Виды рефлексии:
• рефлексия настроения и эмоционального состояния;
• рефлексия содержания учебного материала;
• рефлексия деятельности.
Современные технологии предполагают, что ученик должен 

не только осознать содержание материала, но и осмыслить спосо-
бы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональные. 
Что я сделал? С какой целью? Почему я это делаю так? Какой резуль-
тат я получил? Какой вариант лучше? – вот те вопросы, которые за-
дают себе ученики, владеющие рефлексией, т.е. умеющие осозна-
вать свою деятельность.

6. Оценка, отметка

Оценка – развернутая словесная характеристика результатов, 
прилежания, стремления, усилий и творчества учащегося. Каче-
ственная, как правило, словесная характеристика, комментарий 
о том, что удалось, не удалось, что еще требует доработки.
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Оценить – значит определить степень, уровень, качество вы-
полнения учащимися задач, поставленными перед ними в процес-
се обучения.

Когда учитель оценивает учащегося, он высказывает, прежде все-
го, свое личное мнение о конкретной работе конкретного учащегося.

Отметка – это результат процесса оценивания, его условно-фор-
мальное (знаковое), количественное выражение оценки учебных до-
стижений учащихся в цифрах и баллах. Когда учитель ставит отметку, 
на первый план выдвигается общегосударственный стандарт качества 
знаний. При этом зачастую за выставленной отметкой не проявляет-
ся сам процесс получения знаний. Количественное выражение оцен-
ки усилий и результата деятельности человека в баллах, в которых 
зафиксирован достигнутый им уровень по отношению к стандарту.

Отметка выводится из оценки, а потому оценка должна пред-
шествовать отметке. В практике учителей наблюдается обратная 
картина: учителя в начале ставят учащимся отметки и лишь затем 
комментируют их. Более того, комментарий часто носит краткий, 
свернутый характер.

Функции отметки:
• Контролирующая (на каком уровне усвоен материал);
• Констатирующая (занимается ученик по этому предмету или нет)
• Уведомляющая (какой балл получил ученик за изученный ма-

териал);
• Карательная (не все нормально в учебе или пора принять меры)
Функции самооценки:
• Констатирующая (что из изученного материала я знаю хоро-

шо, а что недостаточно);
• Мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в рабо-

те, но в этом вопросе я разобрался не до конца);
• Проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в даль-

нейшей работе, я обязательно должен повторить…).
Сравните, как изменился подход к оценке и оцениванию:

Традиционный подход к оценке Новые подходы к оценке
Оценка – процесс субъектно- 
объектного взаимодействия

Оценка – процесс субъектно- 
субъектного сотрудничества

;

.
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Традиционный подход к оценке Новые подходы к оценке

Оценивается конечный  результат, 
фиксированные учебные 
достижения

Акцент на развитии  учащегося 
как непрерывном процессе 
самообразования

Результат оценки –  
количественная отметка

Результат оценивания – 
 количественно-качественная 
многомерная характеристика 
учебных достижений

Оценка сфокусирована 
на отдельном предмете и теме. 
Оценивается фрагментарное 
знание

Оценка системна и межпредметна

Оценка осуществляется учителем Поощряется самооценка  
и взаимооценка учащихся

При оценивании идет сличе-
ние результата с одним заранее 
известным правильным ответом

Поощряется использование 
«открытых» заданий с возможны-
ми вариантами ответов

Суть оценки – в подсчете ошибок Суть оценки – предупреждение 
ошибки, обучение на ошибках

7. Современные подходы к оцениванию
В период перехода на ФГОС обновляется содержание образова-

ния, методы и технологии обучения. Неизбежно это влечет за собой 
изменения в контрольно-оценочной деятельности учителя, влияет 
на нормы оценивания и способы контроля.

Оценивание в классе – сложный процесс, который объединяет 
формирующее и итоговое оценивание. В классе эти два рода оцени-
вания тесно переплетены, и часто учитель использует одни и те же 
инструменты и для итоговых оценочный процедур, и для формиру-
ющего оценивания. Различие между этими двумя формами оценки 
достижений учащихся определяется, прежде всего, целями оцени-
вания: при формирующем оценивании оценка нужна для получе-
ния данных о текущем состоянии, для определения ближайших ша-
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гов; при итоговом оценивании оценивается качество и количество 
изученного за пройденный период.

При подготовке учащихся к итоговой аттестации важно исполь-
зовать критериальное формирующее оценивание. Учащимся изна-
чально известны критерии, по которым будет оцениваться работа, 
они становятся неотъемлемой частью задания, изложены письмен-
но и доступны для всех. Если элементы критериального оценивания 
вводить с самого начала освоения дисциплины иностранный язык, 
то учащиеся привыкнут к тому, что их языковые и речевые действия 
должны отвечать определенным требованиям (критериям). По дан-
ным критериям учащиеся смогут самостоятельно оценивать свой 
уровень подготовки и степень готовности к итоговой аттестации.

Таким образом, оценивание на уроке должно соответствовать 
некоторым качественным характеристикам. Они приведены в таб- 
лице 2.

Таблица 2

Характеристика Пример правильного задания
Пример 

неправильного 
задания

Возможность 
для свободно 
конструируе-
мого ответа

Задания открытого типа

Например, какие из достоприме-
чательностей, описанных в тексте, 
ты бы показал своему зарубежному 
другу в первую очередь и почему.

Перескажи 
текст о досто-
примечатель-
ностях Санкт-
Петербурга

Развитие 
мышления

Проблемный характер заданий

Например, расположи данные 
качества личности в порядке 
от самого важного к менее важно-
му для профессии спортсмена.

Расскажи 
биографию 
известного 
спортсмена.

Аутентичность

Реалистичность

Например, ролевая игра на основе 
одной из типичных ситуаций быто-
вого общения.

Выучи и рас-
скажи диалог 
наизусть.
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Характеристика Пример правильного задания
Пример 

неправильного 
задания

Интегри- 
рованность

Критериальная оценка на основе 
составляющих элементов
Например, прочитай свою часть 
текста, обменяйся информацией 
с партнерами по группе и обсудите, 
какой вывод вы можете сделать

Прочитай 
и перескажи 
текст

Процесс 
и продукт

Оценивание промежуточных этапов 
в сравнении с конечным продуктом.
Например, собрать на проверку 
и оценить черновик и отредакти-
рованный конечный вариант эссе 
с целью оценить умения в области 
редактирования своего собствен-
ного письменного текста

Напиши 
сочинение 
по образцу

Глубина 
и достовер-
ность

Систематическое оценивание  
каждого фактора
Неоднократное использование 
различных способов формирую-
щего контроля перед итоговым 
оцениванием.

Пренебрежение 
текущим 
контролем

Формирующее оценивание – оценивание в процессе  обучения, 
когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оцен- 
ки, а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь 
учитель – ученик.

Он невозможен без обратной связи учитель – ученик, может 
быть балльным и словесным. Формирующее оценивание прово-
дится на основе совместно разработанных учителем и учениками 
критериев.

При формирующем оценивании сравнивается образовательные 
результаты ребенка с его же предыдущими образовательными ре-
зультатами. Оно невозможно без использования самооценки и вза-
имооценки учащимися работы.

Окончание табл. 2
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Формирующее оценивание производится самими участника-
ми образовательного процесса и с той частотой, которая необходи-
ма учителю и учащимся для достижения образовательных целей.

Суммативное проводится с целью установления соответствия 
знаний учащихся нормам и требованиям стандартов обучения 
и констатирует факт обученности учащихся. Суммативное оцени-
вание осуществляется, как правило, внешними органами согласно 
тем или другим нормативным документам.

Методы контроля – это способы, с помощью которых можно 
получить наиболее объективную информацию о качестве образо-
вательного процесса и результатах учебной деятельности учащих-
ся. К ним относятся: индивидуальный, групповой и фронтальный 
опрос с использованием контрольных вопросов и заданий, содер-
жащихся в учебниках, учебных, учебно-методических пособиях 
и дидактических материалах, собеседования, дидактические тесты, 
диктанты, изложения, сочинения, самостоятельные и контрольные 
работы, наблюдения, лабораторные и практические работы, лабора-
торные опыты, экспериментальные исследования, рефераты и дру-
гие методы и средства контроля.

Задания для формирования личностных УУД:
• Участие в проектах;
• Подведение итогов урока;
• Творческие задания;
• Мысленное воспроизведение ситуации, картины, видеофильма;
• Дневники достижений и т.д.
Задания для диагностики и формирования регулятивных УУД:
• Поиск ошибок;
• Поиск информации в предложенных источниках;
• Взаимоконтроль;
• Взаимный диктант;
• Контрольный опрос на определенную проблему и т.д.
Задания для диагностики и формирования регулятивных УУД:
• Составь задание партнеру;
• Отзыв на работу товарища;
• Групповая работа по составлению кроссворда;
• Формулировка вопросов для обратной связи и т.д.
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7. Проектирование контрольной работы

Проектирование контрольной работы является достаточно ком-
плексным процессом. Прежде всего, необходимо помнить, что кон-
трольная работа должна удовлетворять следующим критериям:

1) Целенаправленность (необходимо определиться с целью кон-
трольного мероприятия, то есть составить список умений, которые бу-
дут подлежать проверке, такой список называется кодификатором)

2) Объективность (контрольная работа должна содержать доста-
точное количество заданий для проверки определенного умения, что-
бы можно было сделать выводы об уровне владения данным содержа-
тельным элементом, кроме этого, если контрольная работа содержит 
задания открытого типа, необходимы четкие критерии оценивания)

3) Разноуровневость (контрольная работа должна позволить учи-
телю дифференцировать учащихся по уровням владения учебным 
материалом, поэтому важно включить в контрольную работу как за-
дания на уровне, немного ниже базового, на базовом уровне, на по-
вышенном уровне, при этом большая часть заданий должна соот-
ветствовать именно базовому уровню)

Каждая контрольная работа должна включать в себя следующие 
элементы:

1) Кодификатор – список элементов содержания, подлежащих 
проверке. Для одной контрольной работы их не должно быть слиш-
ком много (2–3 для начальной школы и 4–5 для 5–9 классов).

2) Спецификация – это план контрольной работы, представлен-
ный в табличной форме. Примерный формат спецификации (при-
веден фрагмент таблицы):

№ Раздел Проверяемое умение Тип задания Уровень Кол-во 
вопросов

Макс. 
балл

1 Чтение
Чтение с извлече-

нием необходимой 
информации

Множественный 
выбор базовый 6 6

2 Чтение с общим 
пониманием

Соотнесение текстов 
и иллюстраций базовый 4 4

3 Письмо Написание  
личного письма

Написание  личного 
письма в ответ 

на письмо стимул
базовый 1 8
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Также спецификация включает в себя критерии оценивания за-
даний развернутого типа.

3) Варианты контрольной работы с ключами

Задание для самостоятельной работы.
1. Найдите русские соответствия названиям данных типов зада-

ний. Обсудите в парах, какие из них вы используете на уроках и с ка- 
кой целью. Какие из представленных заданий для вас новые? Най-
дите их описание в интернете, обсудите и проделайте их в группах.

Reading Writing

True/false questions
Yes/no questions
Multiple-choice questions
Open comprehension questions
Information transfer, e/g/ table 
completion
Ordering paragraphs
Choosing titles for texts or 
paragraphs
Cloze tests

Copying
Jumbled words
Labelling
Form filling
Sentence/dialogue completion
Completing the middle/ end of a story
Story writing
Picture/diagram description
Writing essays/compositions/emails/
letters/postcards/reports

Listening Speaking

True/false questions
Yes/no questions
Multiple-choice questions
Open comprehension questions
Information transfer, e/g/ table 
completion
Listen and complete the gaps/
sentences
Tick the word/sentence you heard
Following instructions for mapping 
a route/ drawing a picture, etc.
Choose the adjective/picture/
diagram, etc. which best describes 
what you heard
Dictation

Repeating words/sentences
Responding to prompts/functions
Describing pictures/objects/films, etc.
Giving (short) presentations
Discussions
Interviews
Role-play
Problem-solving in groups
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Grammar Vocabulary

Multiple-choice questions
Sentence/dialogue completion
Transformation exercises
Error correction
Gap-filling

Labelling
Categorising
Word-building
Word maps/mind maps (diagrams showing 
relationship between words in the same 
lexical set)
Matching
Odd one out
Finding /giving synonyms/antonyms/
definitions/lexical sets

2. Расположите уровни усвоения материала от низкого к высокому:
• Понимание
• Решение ситуативных проблемных коммуникативных задач 

в незнакомой ситуации, в новом контексте
• Тематическое, предметное/межпредметное обобщение
• Применение
• Запоминание
• Узнавание
3. Соотнесите понятия и определения. Воспользуйтесь текстом 

главы для проверки правильности.

Контроль

развернутая словесная характеристика результатов, приле-
жания, стремления, усилий и творчества учащегося, каче-
ственная, как правило, словесная характеристика, коммента-
рий о том, что удалось, не удалось, что еще требует доработки

Рефлексия

компонент учебно-воспитательного процесса, нацеленный 
на определение уровня знаний, навыков и умений обучае-
мого, на базе которого формулируется оценка за опреде-
ленный раздел программы, курса или периода обучении

Оценка

форма теоретической деятельности человека, направлен-
ная на исследование познавательного акта, на осмысление 
своих собственных действий и их законов, смысл которой 
заключается в анализе процесса и результата деятельности, 
оценки самого себя

Продолжение табл.
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Методы 
контроля

результат процесса оценивания, его условно-формальное 
(знаковое), количественное выражение учебных достиже-
ний учащихся в цифрах и баллах

Отметка
способы, с помощью которых можно получить наиболее объ-
ективную информацию о качестве образовательного про-
цесса и результатах учебной деятельности учащихся

4. Прочитайте формулировки оценочных заданий. Назовите 
прием контроля, определите, что они проверяют и на каком уров-
не усвоения материала производится проверка.

1. The learners listen to a recording about buying food, and 
point to the correct picture on the wall when they hear 
that food item mentioned.

2. The learners each give a mini-presentation about their 
house and family.

3. The learners read a text in which every seventh word has 
been taken out, and complete the blanks.

4. The learners take part in a discussion activity in which 
they discuss their opinions on a topic the teacher has 
given them.

Задание для работы в группе
1. Работая в группе, разработайте для учителя памятку по оце-

ниванию письменных работ или устных ответов(по вашему выбо-
ру) открытого типа. Вы можете ограничиться одним из уровней об-
учения (НОО, ООО, СОО)

Памятка должна включать в себя
1) Кодификатор письменных (устных умений)
2) Критерии оценивания.
3) Советы по оцениванию
Подготовьте презентацию своей памятки для всей группы.
2. Обсудите в группе следующие высказывания учителей. Под-

готовьте аргументированный комментарий.
1) Я всегда контролирую работу своих учащихся и выставляю 

оценку на каждом уроке.

Продолжение табл.



2) Я предпочла бы работать без контроля, оценки демотивиру-
ют многих учащихся.

3) Я всегда провожу контрольные работы в формате государ-
ственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)

Задание для портфолио
1. Выберите один из разделов УМК, по которому Вы работае-

те (или любой другой УМК из Федерального перечня), составьте 
к данному разделу контрольную рабооту. Материалы должны в себя 
включать

1) Кодификатор
2) Спецификацию с критериями оценки
3) Один вариант работы
4) Ответы
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Глава 6. Государственная итоговая аттестация 
по иностранным языкам: технологии подготовки

Основные вопросы:
1) Статус и формы государственной итоговой аттестации
2) Типичные трудности в прохождении государственной итого-

вой аттестации
3) Рекомендации по подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации

1) Статус и формы государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация проводится в форме ос-
новного государственного экзамена (ОГЭ) и единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ).

Основной государственный экзамен (далее – ОГЭ) является од-
ной из форм итогового контроля сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции у выпускников IX классов общеоб-
разовательных учреждений. Структура и содержание ОГЭ опреде-
ляются целями обучения иностранным языкам в основной школе. 
ЕГЭ является итоговой формой контроля иноязычной коммуника-
тивной компетенции. Структура и содержание ЕГЭ тесно связано 
с целями обучения иностранным языкам в школе.

Основной государственный экзамен единый государственный 
экзамен представляют собой экзамены с использованием заданий 
стандартизированной формы – контрольных измерительных мате-
риалов (КИМ), выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения участниками ГИА Федерального компонента государствен-
ного стандарта соответствующего уровня по иностранным языкам.

В отличие от традиционного экзамена по иностранному языку, 
ОГЭ и ЕГЭ обеспечивают объективное выявление у учащихся уров-
ня сформированности коммуникативных умений во всех видах рече-
вой деятельности (аудировании, чтении, письменной речи, говоре-
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нии), а также языковых знаний и навыков. Социокультурные знания 
и умения проверяются опосредованно в разделах «Задания по ауди-
рованию», «Задания по чтению» и «Задания по письменной речи»; 
компенсаторные умения проверяются опосредованно в разделах  
«Задания по письменной речи» и «Задания по говорению».

В 2018 г. ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам являются экзамена-
ми по выбору. Экзаменационные работы содержат две части:

• письменную (разделы 1–4, включающие задания по аудирова-
нию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лекси-
ко-грамматических навыков участников экзамена);

• устную (раздел 5, содержащий задания по говорению).
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности 

языкового материала и проверяемых умений, а также типом задания.
Для дифференциации участников ОГЭ по уровням владения ино-

странным языком в пределах, сформулированных в Федеральном 
компоненте государственного стандарта по иностранным языкам, 
все разделы экзаменационной работы содержат задания 1 и 2 уров-
ней сложности. Задания обоих уровней в рамках данной экзамена-
ционной работы не превышают требований допорогового уровня 
(А2 по общеевропейской шкале).

Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ 
соотносятся с уровнями владения иностранными языками, опреде-
ленными в документах Совета Европы 1, следующим образом:

• Базовый уровень – A2+;
• Повышенный уровень – В1;
• Высокий уровень – В2.

2) Типичные трудности в прохождении  
государственной итоговой аттестации

На основе анализа результатов ГИА и региональных диагности-
ческих работ последних нескольких лет были выявлены следующие 
типичные ошибки:

1 Общеевропейские компетенции владения языком: Изучение, преподавание, 
оценка. МГЛУ, 2003.
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• недостаточное понимание содержания аудиотекста для опре-
деления основной мысли;

• непонимание некоторыми учащимися разницы между ва-
риантами ответов «неверно» (False) и «в тексте не сказано» (Not  
stated);

• соотнесение микротекстов и их заголовков лишь на том осно-
вании, что в тексте встречаются такие же слова, что и в заголовке. 
При этом не улавливается общий смысл текста, что ведет к непра-
вильному выбору;

• невнимание к контексту и, как следствие, неправильное упо-
требление видовременных форм и страдательного залога;

• нарушение структурно-смысловых связей в тексте;
• неумение выделять ключевые слова;
• неумение отделять главную информацию от второстепенной 

при аудировании или чтении текста;
• игнорирование подсказок в виде сочетаемости и управления 

слов;
• не соблюдение плана высказывания;
• неумение поставить проблему, показать ее полемический ха-

рактер;
• нелогичное деление текста на абзацы или отсутствие такового;
• нарушение логики высказывания;
• ограниченное или неправильное использование средств ло-

гической связи;
• использование крайне ограниченного словарного запаса;
• неверное употребление лексических единиц;
• неправильное использование грамматических форм;
• неумение выбрать нужное время глагола;
• неправильный выбор вспомогательного глагола;
• отсутствие знаний основных способов словообразования и на-

выков их применения;
• ошибки в употреблении различных классов местоимений;
• неправильное употребление неличных форм глагола;
• наличие запятой перед союзом that;
• отсутствие пунктуационных знаков в очень длинных предло-

жениях.



104

• незнание правил произношения тех или иных буквенных со-
четаний или букв в определенной позиции.

• неумение правильно делить текст на смысловые группы и, со-
ответственно, правильно расставлять паузы;

• неверная расстановка ритмического и логического ударения;
• неправильное понимание того, какую информацию следует 

запросить в диалоге;
• грамматически неверное оформление вопросительного пред-

ложения;
• стремление отразить все пункты плана, не связывая отдель-

ные предложения в завершенный логический текст;
• отсутствие ответа или неполные ответы на пункты плана;
• неумение найти и сформулировать общее и различное;
• неумение высказать свои предпочтения и обосновать их;
• ограниченный репертуар лексических единиц, грамматиче-

ских форм и синтаксических структур;
• неумение использовать информацию, представленную в гра-

фической форме.

3) Рекомендации по подготовке выпускников 
к государственной итоговой аттестации

Для более успешной подготовки к выполнению стандартизиро-
ванных текстов необходимо освоить некоторые алгоритмы выпол-
нения тех или иных заданий теста.

При развитии навыка «Аудирование» в рамках подготовки к ЕГЭ 
и ОГЭ по английскому языку, необходимо использовать те же типы 
текстов, которые используются в контрольных измерительных ма-
териалах:

• для аудирования с пониманием основного содержания: ми-
кротексты или короткие монологические высказывания, имеющие 
общую тематику.

• для аудирования с извлечением необходимой информации: 
рекламные или другие объявления, бытовые диалоги, короткие ин-
тервью.
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• для аудирования с полным пониманием: интервью, беседы, 
обращения или выступления, имеющие научно-популярную те-
матику.

Одно из важнейших умений, которым необходимо овладеть для 
экзамена – это способность выделять при прослушивании ключе-
вые слова в заданиях и подбирать к этим словам соответствующие 
синонимы.

Например, аудирование с пониманием основного содержания 
не предполагает полного понимания всего текста, поэтому следует 
вырабатывать в себе умение концентрироваться в тексте на клю-
чевых словах и не обращать внимание на слова, от которых не за-
висит понимание основного содержания. Если от вас требуется из-
влечь запрашиваемую информацию, учитесь концентрировать свое 
внимание только на этой информации, отсекаая информацию вто-
ростепенную. При этом следует помнить, что в аудиотексте основ-
ная мысль, как правило, выражена словами синонимичными тем, 
которые использованы в тестовом вопросе.

Также необходимо отметить, что особое внимание важно уделить 
новым ритмико-интонационным моделям, аудированию не толь- 
ко учебных аудиозаписей, но и живой аутентичной речи, различных 
акцентов, диалектов и т.д. Но не следует забывать и о звуках. Если 
ученики хорошо артикулируют в целом, особых усилий не требует-
ся. Но если у многих учащихся появляются типичные ошибки, необ-
ходима фонетическая зарядка. Цель фонетической зарядки в стар-
ших классах:

• предвосхищение и снятие появления возможных фонетиче-
ских сложностей любого порядка – слуховых, произносительных, 
ритмико-интонационных;

• отработка фонетически навыков, которые по какой-либо при-
чине оказались недостаточно сформированными.

Примеры фонетической зарядки:
• Чтение вслух слов, предложений, микротекстов, диалогов, сти-

хов, скороговорок;
• Чтение сложных в фонетическом отношении частей предло-

жения, словосочетаний с нанизыванием слов поочередно с начала 
или с конца;
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• Слушание с целью определения ошибок;
• Распознавание диалектов;
• Определение отношения к чему-либо по интонации;
• Произнесение одной и той же фразы с различной интонацией 

в зависимости от речевой задачи;
• Повторение в паузу;
• Повторение синхронно за диктором/учителем/товарищем;
• Узнавание слов со слуха, их запоминание и последующее по-

вторение и т.д.
Место фонетической зарядки на уроке зависит от последова-

тельности выполнения тех заданий, где учащиеся могут столкнуть-
ся с фонетическими трудностями. Фонетическая зарядка помогает 
их предвосхитить и избежать.

Прекрасным примером аудирования со зрительной опорой яв-
ляются учебные видеофильмы, где изображение почти полностью 
отражает содержание текста.

Можно использовать и направленное аудирование. Это ауди-
рование на узнавание конкретных слов, структур, извлечение кон-
кретной информации. Можно предложить учащимся после прослу-
шивания текста вставить пропущенные слова, артикли, предлоги, 
дописать начало или конец предложения и т.д.

В заключении можно дать следующие рекомендации для учите-
лей при обучении аудированию:

1. Для формирования навыка понимания речи на слух следует 
с самых ранних этапов обучения иностранному языку использовать 
различные типы заданий по аудированию. Использовать при этом 
аутентичные аудиозаписи, чтобы учитель не был единственным че-
ловеком, от которого учащиеся слышат иностранную речь. Учащи-
еся должны иметь возможность слушать разные голоса: мужские, 
женские, детские.

2. Предлагать учащимся для аудирования различную информа-
цию, которая встречается в реальной жизни: объявления, новости 
радио и телевидения, инструкции, рассказы собеседников, телефон-
ные разговоры и т.д.

3. Учить учащихся понимать информацию с первого предъявле-
ния, т.к. в реальной жизни повторы часто исключены.
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4. Рекомендуется применять различные стратегии прослушива-
ния текста в зависимости от поставленной задачи.

5. Необходимо развивать умение выделять ключевые слова 
и не обращать внимания на второстепенную информацию, не вли-
яющую на понимание общего смысла высказывания.

4. Нужно вырабатывать умение подбирать синонимичные сло-
ва и выражения.

5. При выполнении различных типов заданий следует обращать 
внимание учащихся на последовательность действий и особенно-
сти каждого вида заданий.

При проверке чтения выделяют следующие навыки:
• умение понять основное содержание аутентичного текста – 

понять тему прочитанного текста, этот навык проверяется в зада-
нии 10 ЕГЭ и в задании 9 ОГЭ; 

• умение определять структурно-смысловые связи в аутентич-
ном тексте – понять логические связи внутри и между частями тек-
ста, это задание 11 в ЕГЭ; 

• умение полностью понять содержание аутентичного текста, 
в том числе:

• понимать информацию, эксплицитно и имплицитно выра-
женную в тексте,

• делать выводы из прочитанного,
• определять причинно-следственные связи в прочитанном 

тексте,
• догадаться о значении выражения из контекста. Этот навык 

проверяется в заданиях 11–18 ЕГЭ и 10–17 ОГЭ.
При выполнении заданий по чтению необходимо понимать, что 

существуют разные виды чтения, для которых требуются разные 
стратегий, разные умения. Нужно учитывать следующие моменты:

1. Чтение с пониманием основного содержания не предполагает 
полного понимания всего текста, поэтому не стремитесь понимать 
(и тем более переводить) каждое слово в тексте.

2. В заданиях на соответствие нужно уделять внимание списку 
тем (рубрик, заголовков), которые предшествуют собственно текстам.

3. Необходимо находить ключевые слова в тексте, необходимые 
для понимания основного содержания. Если вы не знаете точно зна-
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чение слов, от которых не зависит понимание основного содержа-
ния, это не повлияет на результат выполнения задания.

4. Если в задании требуется понять тему или основную идею 
текста, с особым вниманием нужно читать первый и последний аб-
зацы, где обычно заключена тема или идея. Если в задании дают-
ся микротексты и требуется понять их тему, то первое и последнее 
предложения каждого текста больше всего помогут учащимся по-
нять то, что требуется.

5. При обучении ознакомительному (как и поисковому) чтению 
следует ограничивать время выполнения заданий.

6. Большое количество незнакомых слов в тексте не должно вы-
зывать панику.

7. Даже если нет абсолютной уверенности в правильности отве-
та, не оставляйте экзаменационные вопросы без ответов вообще.

8. При тренировке умения понимать структурно-логические свя-
зи в тексте (задание 11 в ЕГЭ) целесообразно помнить о следующем:

• этот вид чтения также не предполагает полного понимания 
всего текста, поэтому не нужно стремиться понимать (и тем более 
переводить) каждое слово в тексте,

• выполнение задания следует начать с ознакомительного чте-
ния всего текста и более внимательного прочтения списка частей 
предложений (фраз), которые надо вставить в пропуски,

• сконцентрируйтесь именно на этом списке, подбирая для ка-
ждой единицы соответствующий контекст (либо можно идти от тек-
ста, подбирая фразу для заполнения пропуска).

При подготовке к выполнению заданий по чтению в ГИА по ан-
глийскому языку могут быть полезны следующие рекомендации. 
Для задания на установление соответствия можно рекомендовать:

1. Быстро прочитать (микро)тексты, чтобы понять, о чем они.
2. Внимательно прочитать заголовки и выделить в них ключе-

вые слова.
3. После этого вернуться к (микро)текстам и внимательно про-

читать в каждом из них первое или последнее предложение, где 
обычно авторы дают тему/основную мысль текста, а также про-
смотреть остальной текст, так как главная мысль может содержать-
ся и там.
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4. Выделить в тексте ключевые слова или фразы, выражающие 
тему, основную мысль, и соотнести их с ключевыми словами в заго-
ловке. Подобрать заголовок, соответствующий тому или иному тексту.

5. Не следует обращать внимания на незнакомые слова, если они 
не мешают понимать основную мысль.

6. Необходимо помнить, что в задании есть лишний заголовок, 
который не соотносится ни с одним из текстов.

Для задания на заполнение пропусков для восстановления струк-
турно-смысловых связей текста (задание 11) можно рекомендовать 
приведенный выше алгоритм в котором уточняются/меняются сле-
дующие пункты:

1. Быстро прочитать текст, чтобы понять, о чем он. 2. Вниматель-
но прочитать части предложения, которыми следует заполнить про-
пуски.

3. Следует постараться заполнять пропуски частями предложе-
ний последовательно. Для этого надо внимательно прочитать части 
предложения (или предложения) до и после пропуска.

4. Далее выделить слова/словосочетания в частях предложений 
и проанализировать слова/словосочетания, к которым они могут от-
носиться в тексте.

5. Нужно помнить, что первым критерием выбора части пред-
ложения для заполнения пропуска должно быть соответствие грам-
матической структуры вставляемой части предложения грамма-
тической структуре всего предложения. Иногда бывает, что этому 
критерию отвечают несколько частей предложения. Тогда для вы-
бора правильного ответа следует руководствоваться общим смыс-
лом и логикой контекста.

6. Принять решение о том, какими частями предложений запол-
нить пропуск. Если появится желание вставить какую-то часть пред-
ложения еще раз, тогда надо вернуться к тексту.

7. Чтобы видеть, какие части предложения еще не использова-
ли, по ходу выполнения задания следует вычеркивать использо-
ванные цифры.

8. Если выбор части предложения вызывает затруднение, то надо 
поставить цифру наугад, но не оставлять в бланке ответов соответ-
ствующую клетку незаполненной.
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9. Не следует забывать, что одна часть предложения лишняя. 
Ее не нужно использовать.

10. Выполнив задание, надо прочитать текст с заполненными ча-
стями предложения и убедиться, что повествование логично.

Также можно предложить следующие общие рекомендации для 
учителей при обучении чтению:

1. Составить список всевозможных заголовков, встречающих-
ся в прессе.

2. Объяснить учащимся, какого рода тексты могут относиться 
к заголовкам, вызывающим у них большее затруднение.

3. Ориентировать учащихся на выделение ключевых слов и иг-
норирование тех слов, от которых не зависит понимание общего 
смысла текста.

4. В заданиях на полное понимание текста обращать внимание 
учащихся на средства логической связи.

5. При работе с микротекстами нужно предлагать учащимся са- 
мостоятельно придумывать возможные заголовки для отрывков 
статей.

6. Полезно ориентировать учащихся на анализ грамматической 
и синтаксической структуры предложения.

Перейдем к разделу III «Грамматика и лексика». Рассмотрим  
вначале типичные ошибки при выполнении заданий из раздела 
«Грамматика и лексика» 18–26 в ОГЭ и 19–25 в ЕГЭ.

Наиболее трудными для экзаменуемых остаются видовремен-
ные личные формы глаголов, так как многие не умеют анализиро-
вать контекст для определения времени, в котором происходило 
действие, последовательности описываемых действий и их харак-
тера. Например, значительное количество ошибок связано с ис-
пользованием Present и Past Indefinite вместо Present Perfect, Present 
Indefinite вместо Past Indefinite, Present/Past Indefinite вместо Present/
Past Continuous и т.д. Некоторые ошибки связаны с незнанием форм 
неправильных глаголов, например, breaked вместо broke, feeled вме-
сто felt.

Ошибки в использовании форм страдательного залога (asked 
вместо was asked; invited вместо was invited) могут также свидетель-
ствовать о невнимании к контексту (из которого следует, что лицо, 
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обозначенное подлежащим, не совершало/совершает действие само, 
а подвергалось действию), и о непонимании разницы в употребле-
нии пассивного и активного залогов. Многочисленны ошибки, вы-
званные незнанием того, как образуются временные формы пас-
сивного залога (was wrote вместо was written).

Некоторые ошибки экзаменуемых обусловлены неправильным 
выбором формы вспомогательного глагола из-за неумения согла-
совать подле жащее со сказуемым (has grown вместо have grown, 
are printed вместо is printed и наоборот).

Значительное количество ошибок вызвано неправильным упо- 
треблением неличных форм глагола (например, употребление Par-
ticiple II taken вместо необходимой формы Participle I taking и на-
оборот, а также употребление личных форм глагола took вместо 
Participle II taken.

Экзаменуемые нередко допускают ошибки при образовании 
множественного числа таких существительных, как например,  
foot.

Можно предложить следующие рекомендации при подготовке 
обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку по технологии об-
учения грамматике и лексики. В области грамматики:

1. При обучении грамматическим знаниям необходимо исполь-
зовать связные аутентичные тексты.

2. Уже с этапа ознакомления с текстом важно добиваться от обу-
чающихся понимания того, для чего используется то или иное грам-
матическое явление.

3. Нужно приучать обучающихся предварительно прочитывать 
весь текст и анализировать контекст, чтобы правильно определить 
время повествования, последовательность и характер обозначен-
ных в нем действий.

4. Рекомендуется требовать от обучающихся анализировать 
структуру и смысл предложения, соблюдать необходимый поря-
док слов.

5. Желательно предлагать обучающимся задания в виде текстов 
с теми глагольными формами, которые они часто путают.

6. Обязательно требовать от обучающихся выполнения задания 
по определенной технологии.
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Алгоритм для выполнения задания по заполнению пропусков 
грамматическими формами, образованными от опорных слов:

• Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее со-
держание, так как это поможет правильно употребить пропущен-
ные формы.

• Прочитайте текст по предложениям, старайтесь вписать в про-
пуски подходящие слова. При этом нужно определить, какая имен-
но требуется грамматическая форма опорного слова в соответствии 
со смыслом текста и предложения. Заполните сначала те пропуски, 
где вы уверены в ответе.

• Заполните оставшиеся пропуски. Если вы не уверены, все рав-
но впишите слова, которые кажутся вам наиболее приемлемыми.

• Перечитайте текст со вставленными словами и убедитесь, что 
они подходят грамматически и правильно написаны.

В области словообразования необходимо приучать обучающих-
ся анализировать смысл всего текста и каждого предложения, а так-
же структуру предложения, для того чтобы определить следующие 
моменты:

• какая часть речи необходима для заполнения пропуска;
• число, в котором должно быть образованное существительное;
• необходимость использования слова с отрицательным значе-

нием.
• Нужно требовать от обучающихся знания того, какую часть 

речи образуют наиболее употребительные суффиксы, а также зна-
ния значения префиксов и суффиксов.

• Важно добиваться от обучающихся запоминания того, с ка- 
кими основами сочетаются конкретные суффиксы и префиксы.

• Желательно требовать от обучающихся выполнения задания 
по заполнению пропусков словообразовательными формами по ал-
горитму, который совпадает по последовательности этапов с ал-
горитмом выполнения задания на заполнение пропусков грам-
матическими формами. Однако, выполняя второй пункт, нужно 
определить, какая часть речи необходима для заполнения пропу-
ска, какой суффикс добавляется к корню опорного слова для обра-
зования нужной части речи и какой префикс или суффикс придают 
образованному слову необходимое по смыслу значение.
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Для заданий 27–32 в ОГЭ или 26–31 в ЕГЭ можно предложить  
следующий алгоритм действий:

1. Прочитайте заголовок и весь текст, чтобы понять его общее 
содержание.

2. Прочитайте текст по предложениям, стараясь выбрать вари-
анты ответов, соответствующие пропускам в тексте. Мысленно под-
ставляя каждый вариант ответа в пропуск, выберите слово, соответ-
ствующее смыслу текста и предложения и сочетающееся со словами, 
стоящими до и после пропуска. Подумайте, не является ли пропу-
щенное слово частью устойчивого словосочетания. Обведите снача-
ла номера ответов, где вы уверены в правильности выбора.

3. Выберите варианты ответов для оставшихся пропусков. Если 
вы не уверены, все равно обведите номера ответов, которые кажут-
ся вам наиболее приемлемыми.

4. Перечитайте текст, мысленно подставляя в пропуски выбран-
ные вами ответы. Убедитесь, что они соответствуют смыслу текста 
и сочетаются с остальными словами в предложении.

Могут быть предложенные следующие рекомендации для учи-
телей при обучении:

Для выработки лексико-грамматических навыков в ходе учебно-
го процесса желательно использовать связные аутентичные тексты.

Нужно приучать учащихся прочитывать весь текст перед нача-
лом выполнения задания.

Важно приучать учащихся анализировать контекст, чтобы пра-
вильно определить время повествования, последовательность и ха-
рактер обозначенных в нем действий.

Необходимо уделять большее внимание грамматическим явле-
ниям, которые часто вызывают затруднения:

• образование временных форм правильных и неправильных 
глаголов, использованию различных вспомогательных глаголов;

• образование форм множественного числа существительных;
• различию в русском и английском языках между исчисляемы-

ми и неисчисляемыми существительными;
• разное использование артиклей, прилагательных, местоиме-

ний и временных форм глагола в сочетании с исчисляемыми и не-
исчисляемыми существительными;
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• образование неправильных форм степеней сравнения прила-
гательных и наречий;

• использование различных словообразовательных элементов 
(суффиксов и префиксов);

• запоминание и использование фразовых глаголов, идиом 
и устойчивых словосочетаний.

6. Полезно обеспечивать эффективную работу над лексическим 
материалом на всех этапах обучения лексике (ознакомление, закре-
пление в тренировочных заданиях, использование в речи).

7. Рекомендуется уделять внимание употреблению устойчивых 
выражений.

8. Важно вырабатывать у учащихся привычку обращать внима-
ние на сочетаемость слов.

К типичным ошибкам при выполнении задания 3 устно части 
ОГЭ и ЕГЭ можно отнести отсутствие вступительной и заключи-
тельной фраз, стремление ответить на пункты плана, не связывая 
отдельные предложения в завершенный логический текст, отсут-
ствие ответа или неполные ответы на пункты плана.

К типичным ошибкам при выполнении Задания 4 ЕГЭ можно 
отнести отдельное описание двух картинок вместо их сравнения; 
неумение найти и сформулировать общее и различное; неумение 
высказать свои предпочтения и обосновать их; отсутствие вступи-
тельной и/или заключительной фраз; неумение строить высказы-
вать в требуемом временном режиме, т.е. неумение распределить 
время, необходимое для ответа по каждому пункту плана (напри-
мер, слишком подробное описание картинок не оставляет време-
ни для обоснования своих предпочтений, т.е. для ответа по послед-
нему пункту плана); неверная формулировка своего предпочтения 
(вопрос о предпочтении предполагает выход в свободную речь, от-
талкиваясь от содержания картинок, а вместо этого экзаменуемый 
говорит, «I prefer the first picture», что не соответствует предлагаемо-
му плану); ограниченный репертуар лексических единиц, грамма-
тических форм и синтаксических структур.

Массовой типичной ошибкой при выполнении заданий 3 и 4 яв-
лялось неверное употребление артикля в структурах The photo № 1 
и The picture № 2. При сравнении картинок в задании 4 участники 
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экзамена затруднялись в подборе слов для выражения мысли «сна-
ружи, на природе» – outside, in the street, on the nature вместо outdoors.

При подготовке к выполнению заданий 3 и 4 в разделе «Гово-
рение» следует обратить внимание обучающихся на следующие 
аспекты:

1. В задании 3 необходимо выбрать только одну фотографию, 
а в задании 4 две фотографии, нужно не просто описать, а подроб-
но сравнить их сюжеты, включая детали.

2. В монологическом высказывании необходимо сделать вступле-
ние и заключение. В задании 4 вначале нужно описать, что обще-
го имеют две фотографии, а уже затем остановиться на различиях.

3. Следует придерживаться плана, чтобы высказывание было ло-
гичным и ни один пункт плана не был потерян.

4. Необходимо использовать типичные для описания и сравне-
ния картинок клише и средства логической связи.

5. Желательно отметить эмоциональный фон одной фотографии 
в задании 3 и обеих фотографий в задании 4; сказать, какие чувства 
они вызывают;

6. Необходимо соблюдать ограничения по времени и по объему.

Задание для самостоятельной работы.
1. Воспользуйтесь информацией на сайте fipi, ru, найдите и из-

учите спецификацию и кодификатор для ОГЭ. Проанализируйте 
структуру экзамена. Заполните таблицу ниже недостающими эле-
ментами.

Распределение заданий экзаменационной работы по количеству 
и типам заданий.

№ Раздел работы Число 
заданий Тип заданий Максимальный 

первичный балл

1 Раздел 1 (задания 
по аудированию) 8

2 Раздел 2 (задания 
по чтению) 15

3 Задания с кратким ответом
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№ Раздел работы Число 
заданий Тип заданий Максимальный 

первичный балл

4 Раздел 4 (задание 
по письму)

5 3 Задания с развернутым 
ответом

Итого: 36

2. Воспользуйтесь информацией на сайте fipi, ru, найдите и из-
учите спецификацию и кодификатор для ЕГЭ. Проанализируйте 
структуру экзамена. Заполните таблицу ниже недостающими эле-
ментами.

Распределение заданий экзаменационной работы по разделам

№ Раздел работы Количество 
заданий

Соотношение оценок 
выполнения отдельных 

частей работы  
в общей оценке  

(в % максимального балла)

Максимальный 
первичный 

балл

Тип 
заданий

1 Аудирование

2 Чтение

3 Грамматика
и лексика

4 Письмо

5 Устная часть 
экзамена

Итого 44 100 100

3. Самостоятельно составьте таблицу «Элементы содержания, 
проверяемые в ОГЭ (ЕГЭ). Воспользуйтесь материалами на сайте 
fipi.ru. Примерная таблица дана ниже.

Раздел экзамена  
(ОГЭ/ЕГЭ) Номер задания Проверяемое умение
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4. Изучите материалы для экспертов региональных предметных 
комиссий. Найдите критерии оценивания развернутых ответов (как 
письменных, так и устных) для ОГЭ и ЕГЭ. Выберите среди приве-
денной базы ответов один устный ответ и один письменный ответ. 
Проверьте их по соответствующим критериям.

5. Найдите на сайте fipi.ru демоверсию на текущий год. Выполни-
те задания ОГЭ и ЕГЭ. Проверьте себя по ключам. Составьте таблицу 
возможных трудностей, с которыми столкнутся учащиеся при вы-
полнении данных заданий. Примерный формат таблицы (не явля-
ется обязательным).

Раздел экзамена  
(ОГЭ/ЕГЭ) Номер задания Возможные трудности

Задание для работы в группе
1. Найдите аналитический отчет региональной предметной ко- 

миссии по ОГЭ на сайте https://www.ege.spb.ru/. Распределите меж-
ду членами группы ответственность за определенный раздел эк-
замена. Изучите типичные ошибки, которые допускают учащие-
ся в данном разделе, предложите способы преодоления данных 
трудностей. Обменяйтесь информацией, составьте рекомендации 
для учителя по подготовке к ОГЭ в одном из разделов (по вашему 
выбору).

2. Найдите аналитический отчет региональной предметной ко- 
миссии по ЕГЭ на сайте https://www.ege.spb.ru/. Распределите меж-
ду членами группы ответственность за определенный раздел эк-
замена. Изучите типичные ошибки, которые допускают учащие-
ся в данном разделе, предложите способы преодоления данных 
трудностей. Обменяйтесь информацией, составьте рекомендации 
для учителя по подготовке к ОГЭ в одном из разделов (по вашему 
выбору).

3. Обсудите в группе, на преодоление каких трудностей и раз-
витие каких именно умений, проверяемых в ОГЭ и ЕГЭ, нацелены 
данные упражнения.
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Упражнение Решаемая задача

Упражнение 1.
Подберите синонимы к выделенным словам 
или словосочетаниям (ответы даны в скобках):
a. Questions of saving energy are very important. 
(significant)
b. He is optimistic. (has a positive attitude)
c. Keep on trying. (go on doing something)
d. Make things happen. (act that something takes 
place)
e. These students have many aims. (goals, targets)
f. It is an easy thing to do. (simple, not difficult)
g. Allow your bother to help him. (aid, assist)
h. Don’t go with the crowd. (go your own way)

Упражнение 2.
Распределите выделенные формы  инфинитива 
в зависимости от их функций в предложении 
по четырем категориям:
1. Часть сказуемого 2. Обстоятельство цели 3. 
Определение 4. Дополнение
a. …campaign to make maths cool. (3)
b. Pupils could be asked to consider… (4)
c. Flats will have to be built. (1)
d. The initiative is designed to address… (2)
e. About 10 per cent go on to study… (1)
f. …innovative ways to engage with pupils. (2)

Задание 3.
Работайте в группе из трех человек. Пусть каж-
дый из вас, выбрав одно из заданий группы 12–18, 
определит, встречаются ли среди всех ответов, дан-
ных для выбора, те, которые:
• содержат полностью неверную информацию;
• содержат частично неверную информацию;
• содержат информацию, которая нигде не дает-
ся в тексте;
• содержат верную информацию;
• дают ложное представление о точке зрения;
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Упражнение Решаемая задача

• дают верное представление о точке зрения;
• представляют точку зрения, которая нигде не вы- 
сказывается в тексте.

Упражнение 4.
Соотнесите формы глагола write и названия 
времен
1. writes
2. is writing
3. has written
4. is written
5. is write
6. was writing
7. will write
8. has been writing
9. had written

a. Present Continuous
b. Past Continuous
c. Past Perfect
d. Present Simple
e. Future Simple
f. Present Perfect
g. Present Simple Passive
h. Present Perfect Continuous
i. не существует

Задание для портфолио

1. Составьте аннотированный список сайтов, которые могут по-
мочь учителю более эффективно организовать подготовку к госу-
дарственной итоговой аттестации. Несколько сайтов уже занесено 
в таблицу. Изучите их и сделайте к ним аннотацию. Найдите еще 
2–3 сайта, добавьте их таблицу.

Сайт Краткая 
аннотация

Каким образом 
можно использовать

fipi.ru

https://englistening.ru/listening

https://youglish.com

https://www.ege.spb.ru/



2. Посмотрите видеоматериалы (видео консультации и вебинары) 
на сайте СПбАППО (https://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/
osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-
itogovoy-attestatsii/). Составьте конспект по видео.

3. Выберите одну из типичных трудностей, которые испытыва-
ют учащиеся в выполнении заданий ОГЭ и ЕГЭ (из теоретического 
текста данного раздела). Разработайте несколько упражнений (2–3) 
на преодоление данных трудностей.
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Приложения

Приложение 1 
Рекомендации по ведению портфолио процесса

По мере обучения на курсе профессиональной переподготовки слуша-
тели ведут портфолио процесса.

Под портфолио процесса понимается рабочая файловая папка, содер-
жащая многообразную информацию, которая документирует приобретен-
ный опыт, процесс обучения и достижения.

Портфолио должно быть организовано в соответствии с разделами кур-
са и может содержать как обязательные, так и дополнительные материалы.

Обязательные материалы:
1) Страница с основной информацией о слушателе (фамилия, имя, от-

чество, сведения об образовании, опыте работы, профессиональных инте-
ресах)

2) Выполненные задания из раздела «Задание для портфолио»
3) Программы посещенных мероприятий в СПб АППО и в городе
Дополнительные материалы:
1) Конспекты занятий
2) Выполненные задания из других разделов курса
3) Рабочие листы с занятий
4) Другое
Портфолио процесса предъявляется на экзамене и учитывается при вы-

ставлении итоговой отметки. 
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вн

ой
 з

ад
ач

и.

5.
 О

рф
ог

ра
ф

ия
 

и 
пу

нк
ту

ац
ия

ор
ф

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

 о
тс

ут
ст

ву
-

ю
т,

 с
об

лю
де

ны
 п

ра
-

ви
ла

 п
ун

кт
уа

ци
и:

 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 н

ач
ин

а-
ю

тс
я 

с 
за

гл
ав

но
й 

бу
кв

ы
, 

в 
ко

нц
е 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 
ст

ои
т 

то
чк

а,
 в

оп
ро

си
-

те
ль

ны
й 

ил
и 

во
ск

ли
ца

-
те

ль
ны

й 
зн

ак
, а

 т
ак

ж
е 

со
бл

ю
де

ны
 о

сн
ов

ны
е 

пр
ав

ил
а 

ра
сс

та
но

вк
и 

за
пя

ты
х.

Н
ез

на
чи

те
ль

ны
е 

ор
ф

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

, с
об

лю
де

-
ны

 п
ра

ви
ла

 п
ун

-
кт

уа
ци

и:
 п

ре
дл

о-
ж

ен
ия

 н
ач

ин
аю

тс
я 

с 
за

гл
ав

но
й 

бу
к-

вы
, в

 к
он

це
 п

ре
дл

о-
ж

ен
ия

 с
то

ит
 т

оч
ка

, 
во

пр
ос

ит
ел

ь-
ны

й 
ил

и 
во

ск
-л

иц
ат

ел
ь-

ны
й 

зн
ак

, а
 т

ак
ж

е 
со

бл
ю

де
ны

 о
сн

ов
-

ны
е 

пр
ав

ил
а 

ра
сс

та
-

но
вк

и 
за

пя
ты

х.

Н
ез

на
чи

те
ль

ны
е 

ор
ф

ог
ра

ф
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

, н
е 

вс
ег

да
 

со
бл

ю
де

ны
  п

ра
ви

ла
 

пу
нк

ту
ац

ии
: н

е 
вс

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 н

ач
ин

а-
ю

тс
я 

с 
за

гл
ав

но
й 

бу
к-

вы
, в

 к
он

це
 н

е 
вс

ех
 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 с
то

ит
 

то
чк

а,
 в

оп
ро

си
те

ль
-

ны
й 

ил
и 

во
ск

ли
ца

-
те

ль
ны

й 
зн

ак
, а

 т
ак

ж
е 

не
 с

об
лю

де
ны

 о
сн

ов
-

ны
е 

пр
ав

ил
а 

ра
сс

та
-

но
вк

и 
за

пя
ты

х.

Зн
ач

ит
ел

ьн
ы

е 
ор

ф
о-

гр
аф

ич
ес

ки
е 

ош
иб

ки
, 

не
 с

об
лю

де
ны

 п
ра

ви
-

ла
 п

ун
кт

уа
ци

и:
 н

е 
вс

е 
пр

ед
ло

ж
ен

ия
 н

ач
ин

а-
ю

тс
я 

с 
за

гл
ав

но
й 

бу
к-

вы
, в

 к
он

це
 н

е 
вс

ех
 

пр
ед

ло
ж

ен
ий

 с
то

ит
 

то
чк

а,
 в

оп
ро

си
те

ль
-

ны
й 

ил
и 

во
ск

ли
ца

-
те

ль
ны

й 
зн

ак
, а

 т
ак

ж
е 

не
 с

об
лю

де
ны

 о
сн

ов
-

ны
е 

пр
ав

ил
а 

ра
сс

та
-

но
вк

и 
за

пя
ты

х.
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2.
2 

Кр
ит

ер
ии

 о
це

нк
и 

ус
т

ны
х 

ра
зв

ер
ну

т
ы

х 
от

ве
т

ов
  

(м
он

ол
ог

ич
ес

ки
е 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

я,
 п

ер
ес

ка
зы

, д
иа

ло
ги

, п
ро

ек
т

ны
е 

ра
бо

т
ы

, в
 т

.ч
. в

 г
ру

пп
ах

)

Ус
тн

ы
е 

от
ве

ты
 о

це
ни

ва
ю

тс
я 

по
 п

ят
и 

кр
ит

ер
ия

м
:

1.
 С

од
ер

ж
ан

ие
 (с

об
лю

де
ни

е 
об

ъе
м

а 
вы

ск
аз

ы
ва

ни
я,

 с
оо

тв
ет

ст
ви

е 
те

м
е,

 о
тр

аж
ен

ие
 в

се
х 

ас
пе

кт
ов

, у
ка

-
за

нн
ы

х 
в 

за
да

ни
и,

 с
ти

ле
во

е 
оф

ор
м

ле
ни

е 
ре

чи
, а

рг
ум

ен
та

ци
я,

 с
об

лю
де

ни
е 

но
рм

 в
еж

ли
во

ст
и)

.
2.

 В
за

им
од

ей
ст

ви
е 

с 
со

бе
се

дн
ик

ом
 (у

м
ен

ие
 л

ог
ич

но
 и

 с
вя

зн
о 

ве
ст

и 
бе

се
ду

, с
об

лю
да

ть
 о

че
ре

дн
ос

ть
 

пр
и 

об
м

ен
е 

ре
пл

ик
ам

и,
 д

ав
ат

ь 
ар

гу
м

ен
ти

ро
ва

нн
ы

е 
и 

ра
зв

ер
ну

ты
е 

от
ве

ты
 н

а 
во

пр
ос

ы
 с

об
ес

ед
ни

ка
, 

ум
ен

ие
 н

ач
ат

ь 
и 

по
дд

ер
ж

ив
ат

ь 
бе

се
ду

, а
 т

ак
ж

е 
во

сс
та

но
ви

ть
 е

е 
в 

сл
уч

ае
 с

бо
я:

 п
ер

ес
пр

ос
, у

то
чн

ен
ие

);
3.

 Л
ек

си
ка

 (с
ло

ва
рн

ы
й 

за
па

с 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

по
ст

ав
ле

нн
ой

 з
ад

ач
е 

и 
тр

еб
ов

ан
ия

м
 д

ан
но

го
 г

од
а 

об
у-

че
ни

я 
яз

ы
ку

);
4.

 Г
ра

м
м

ат
ик

а 
(и

сп
ол

ьз
ов

ан
ие

 р
аз

но
об

ра
зн

ы
х 

гр
ам

м
ат

ич
ес

ки
х 

ко
нс

тр
ук

ци
й 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 п
о-

ст
ав

ле
нн

ой
 з

ад
ач

ей
 и

 т
ре

бо
ва

ни
ям

 д
ан

но
го

 г
од

а 
об

уч
ен

ия
 я

зы
ку

);
5.

 П
ро

из
но

ш
ен

ие
 (п

ра
ви

ль
но

е 
пр

ои
зн

ес
ен

ие
 з

ву
ко

в 
ан

гл
ий

ск
ог

о 
яз

ы
ка

, п
ра

ви
ль

на
я 

по
ст

ан
ов

ка
 у

да
-

ре
ни

я 
в 

сл
ов

ах
, а

 т
ак

ж
е 

со
бл

ю
де

ни
е 

пр
ав

ил
ьн

ой
 и

нт
он

ац
ии

 в
 п

ре
дл

ож
ен

ия
х)

.

О
це

нк
а

Ба
лл

ы

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Со
де

рж
ан

ие

Со
бл

ю
де

н 
об

ъе
м

 в
ы

ск
а-

зы
ва

ни
я.

 В
ы

ск
аз

ы
ва

ни
е 

со
от

ве
тс

тв
уе

т 
те

м
е;

  
от

ра
ж

ен
ы

 в
се

 а
сп

ек
ты

, 
ук

аз
ан

ны
е 

в 
за

да
ни

и,
 

ст
ил

ев
ое

 о
ф

ор
м

ле
ни

е 
 

ре
чи

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ет
 т

ип
у 

за
да

ни
я,

 а
рг

ум
ен

та
ци

я 
на

 у
ро

вн
е,

 н
ор

м
ы

 в
еж

-
ли

во
ст

и 
со

бл
ю

де
ны

.

Н
е 

по
лн

ы
й 

об
ъе

м
 в

ы
-

ск
аз

ы
ва

ни
я.

 В
ы

ск
аз

ы
ва

-
ни

е 
со

от
ве

тс
тв

уе
т 

те
м

е;
 

не
 о

тр
аж

ен
ы

 н
ек

от
о-

ры
е 

ас
пе

кт
ы

, у
ка

за
н-

ны
е 

в 
за

да
ни

и,
 с

ти
ле

во
е 

оф
ор

м
ле

ни
е 

ре
чи

 с
оо

т-
ве

тс
тв

уе
т 

ти
пу

 з
ад

ан
ия

, 
ар

гу
м

ен
та

ци
я 

не
  в

се
гд

а 
на

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ем
 

ур
ов

не
, н

о 
но

рм
ы

 в
еж

-
ли

во
ст

и 
со

бл
ю

де
ны

.

Н
ез

на
чи

те
ль

ны
й 

об
ъе

м
 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

я,
 к

от
ор

ое
 

не
 в

 п
ол

но
й 

м
ер

е 
со

от
ве

т-
ст

ву
ет

 т
ем

е;
 н

е 
от

ра
ж

ен
ы

 
не

ко
то

ры
е 

ас
пе

кт
ы

, у
ка

-
за

нн
ы

е 
в 

за
да

ни
и,

 с
ти

-
ле

во
е 

оф
ор

м
ле

ни
е 

ре
чи

 
не

 в
 п

ол
но

й 
м

ер
е 

со
от

ве
т-

ст
ву

ет
 т

ип
у 

за
да

ни
я,

 а
рг

у-
м

ен
та

ци
я 

не
 н

а 
со

от
ве

т-
ст

ву
ю

щ
ем

 у
ро

вн
е,

 н
ор

м
ы

 
ве

ж
ли

во
ст

и 
не

 с
об

лю
де

ны
.

Уч
ащ

ий
ся

 
не

 п
он

им
ае

т 
см

ы
сл

а 
за

да
-

ни
я.

 А
сп

ек
ты

 
ук

аз
ан

ны
е 

в 
за

да
ни

и 
не

 у
чт

ен
ы

.
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О
це

нк
а

Ба
лл

ы

«5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Ко
м

м
ун

и-
 

ка
ти

вн
ое

 
вз

аи
м

о-
 

де
йс

тв
ие

А
де

кв
ат

на
я 

ес
те

ст
ве

нн
ая

 
ре

ак
ци

я 
на

 р
еп

ли
ки

 с
об

е-
се

дн
ик

а.
 П

ро
яв

ля
ет

ся
 р

е-
че

ва
я 

ин
иц

иа
ти

ва
 д

ля
 р

е-
ш

ен
ия

 п
ос

та
вл

ен
ны

х 
ко

м
м

ун
ик

ат
ив

ны
х 

за
да

ч.

Ко
м

м
ун

ик
ац

ия
 

не
м

но
го

 
за

тр
уд

не
на

.

Ко
м

м
ун

ик
ац

ия
 

су
щ

ес
тв

ен
но

 з
ат

ру
дн

ен
а,

 
уч

ащ
ий

ся
 н

е 
пр

оя
вл

яе
т 

ре
че

во
й 

ин
иц

иа
ти

вы
.

Ко
м

м
ун

ик
а-

ти
вн

ая
 з

ад
ач

а 
не

 р
еш

ен
а.

Л
ек

си
ка

Л
ек

си
ка

 а
де

кв
ат

на
 п

о-
ст

ав
ле

нн
ой

 з
ад

ач
е 

и 
тр

е-
бо

ва
ни

ям
 д

ан
но

го
 г

од
а 

об
уч

ен
ия

 я
зы

ку
.

Л
ек

си
че

ск
ие

  о
ш

иб
ки

 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
о 

вл
и-

яю
т 

на
 в

ос
пр

ия
ти

е 
ре

чи
 у

ча
щ

ег
ос

я

Уч
ащ

ий
ся

 д
ел

ае
т 

бо
ль

ш
ое

 
ко

ли
че

ст
во

 г
ру

бы
х 

ле
кс

и-
че

ск
их

 о
ш

иб
ок

.

 Уч
ащ

ий
ся

 
не

 м
ож

ет
 п

о-
ст

ро
ит

ь 
вы

ск
а-

зы
ва

ни
е.

Гр
ам

м
ат

ик
а

И
сп

ол
ьз

ов
ан

ы
 р

аз
ны

е 
гр

ам
м

ат
ич

. к
он

ст
ру

кц
ий

 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 з

ад
ач

ей
 

и 
тр

еб
ов

ан
ия

м
 д

ан
но

го
 

го
да

 о
бу

че
ни

я 
яз

ы
ку

. 
Ре

дк
ие

 г
ра

м
м

ат
ич

ес
ки

е 
ош

иб
ки

 н
е 

м
еш

аю
т 

ко
м

м
ун

ик
ац

ии
.

Гр
ам

м
ат

ич
ес

ки
е 

 
не

зн
ач

ит
ел

ьн
о 

вл
и-

яю
т 

на
 в

ос
пр

ия
ти

е 
ре

чи
 у

ча
щ

ег
ос

я.

Уч
ащ

ий
ся

 д
ел

ае
т 

бо
ль

ш
ое

 
ко

ли
че

ст
во

 г
ру

бы
х 

гр
ам

-
м

ат
ич

ес
ки

х 
ош

иб
ок

.

Уч
ащ

ий
ся

 
не

 м
ож

ет
 г

ра
м

-
м

ат
ич

ес
ки

 в
ер

-
но

 п
ос

тр
ои

ть
 

вы
ск

аз
ы

ва
ни

е.

П
ро

из
но

- 
ш

ен
ие

Ре
чь

 з
ву

чи
т 

в 
ес

те
ст

ве
н-

но
м

 т
ем

пе
, н

ет
 г

ру
бы

х 
ф

он
ет

ич
ес

ки
х 

ош
иб

ок
.

Ре
чь

 и
но

гд
а 

не
оп

ра
вд

ан
но

 
па

уз
ир

ов
ан

а.
 В

 о
тд

ел
ьн

ы
х 

сл
ов

ах
 д

оп
ус

ка
ю

тс
я 

ф
он

е-
ти

че
ск

ие
 о

ш
иб

ки
 (з

ам
ен

а,
 

ан
гл

ий
ск

их
 ф

он
ем

 с
хо

д-
ны

м
и 

ру
сс

ки
м

и)
. О

бщ
ая

 
ин

то
на

ци
я 

об
ус

ло
вл

ен
а 

вл
ия

ни
ем

 р
од

но
го

 я
зы

ка
.

Ре
чь

 п
он

ят
ь 

не
 в

оз
м

ож
но

.
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2.
3.

 К
ри

т
ер

ии
 о

це
нк

и 
ов

ла
де

ни
я 

чт
ен

ие
м

Чт
ен

ие
 с

 п
он

им
ан

ие
м

 о
сн

ов
но

го
 с

од
ер

ж
ан

ия
 п

ро
чи

та
нн

ог
о 

(о
зн

ак
ом

ит
ел

ьн
ое

)

О
це

нк
а

Кр
ит

ер
ии

Ск
ор

ос
ть

 ч
те

ни
я

«5
»

П
он

ят
ь 

ос
но

вн
ое

 с
од

ер
ж

ан
ие

 о
ри

ги
на

ль
но

го
 т

ек
ст

а,
 в

ы
де

ли
ть

 о
сн

ов
-

ну
ю

 м
ы

сл
ь,

 о
пр

ед
ел

ит
ь 

ос
но

вн
ы

е 
ф

ак
ты

, д
ог

ад
ат

ьс
я 

о 
зн

ач
ен

ии
 н

ез
на

-
ко

м
ы

х 
сл

ов
 и

з 
ко

нт
ек

ст
а,

 л
иб

о 
по

 с
ло

во
об

ра
зо

ва
те

ль
ны

м
 э

ле
м

ен
та

м
, 

ли
бо

 п
о 

сх
од

ст
ву

 с
 р

од
ны

м
 я

зы
ко

м
.

С
ко

ро
ст

ь 
чт

ен
ия

  н
ес

ко
ль

ко
 

за
м

ед
ле

на
 п

о 
ср

ав
не

ни
ю

 
с 

то
й,

 с
 к

от
ор

ой
 у

че
ни

к 
чи

та
ет

 н
а 

ро
дн

ом
 я

зы
ке

.

«4
»

по
ня

ть
 о

сн
ов

но
е 

со
де

рж
ан

ие
 о

ри
ги

на
ль

но
го

 т
ек

ст
а,

 в
ы

де
ли

ть
 о

сн
ов

-
ну

ю
 м

ы
сл

ь,
 о

пр
ед

ел
ит

ь 
от

де
ль

ны
е 

ф
ак

ты
. Н

ед
ос

та
то

чн
о 

ра
зв

ит
а 

яз
ы

-
ко

ва
я 

до
га

дк
а,

 з
ат

ру
дн

ен
ие

 в
 п

он
им

ан
ии

 н
ек

от
ор

ы
х 

не
зн

ак
ом

ы
х 

сл
ов

.

Те
м

п 
чт

ен
ия

 б
ол

ее
 з

ам
ед

ле
-

не
н,

 ч
ем

 н
а 

ро
дн

ом
 я

зы
ке

.

«3
»

не
 с

ов
се

м
 п

он
ят

но
 о

сн
ов

но
е 

со
де

рж
ан

ие
 п

ро
чи

та
нн

ог
о,

 м
ож

ет
 в

ы
де

-
ли

ть
 в

 т
ек

ст
е 

то
ль

ко
 н

еб
ол

ьш
ое

 к
ол

ич
ес

тв
о 

ф
ак

то
в,

 с
ов

се
м

 н
е 

ра
зв

и-
та

 я
зы

ко
ва

я 
до

га
дк

а.

Те
м

п 
чт

ен
ия

 з
на

чи
те

ль
но

 
м

ед
ле

нн
ее

, ч
ем

 н
а 

ро
дн

ом
 

яз
ы

ке
.

«2
»

те
кс

т 
не

 п
он

ят
ен

 и
ли

 с
од

ер
ж

ан
ие

 т
ек

ст
а 

по
ня

то
 н

еп
ра

ви
ль

но
, н

е 
ор

и-
ен

ти
ру

ет
ся

 в
 т

ек
ст

е 
пр

и 
по

ис
ке

 о
пр

ед
ел

ен
ны

х 
ф

ак
то

в,
 н

е 
ум

ее
т 

се
м

ан
-

ти
зи

ро
ва

ть
 н

ез
на

ко
м

ую
 л

ек
си

ку
.

Те
м

п 
чт

ен
ия

 з
на

чи
те

ль
но

 
м

ед
ле

нн
ее

, ч
ем

 н
а 

ро
дн

ом
 

яз
ы

ке
.

Чт
ен

ие
 с

 п
ол

ны
м

 п
он

им
ан

ие
м

 с
од

ер
ж

ан
ия

 (и
зу

ча
ю

щ
ее

)

О
це

нк
а

Кр
ит

ер
ии

«5
»

Уч
ен

ик
 п

ол
но

ст
ью

 п
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