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ВВЕДЕНИЕ

В представленных материалах рассматриваются теоретические основы 
методики преподавания иностранных языков. В работе освещаются 
вопросы теоретического и методологического характера.

Теоретические основы обучения языкам представляют специфиче-
скую область научных знаний. Данная область знаний базируется, с 
одной стороны, на данных базисных наук, важных для методики (дидак-
тика, теория воспитания, психология, лингвистика, психолингвистика), 
а с другой — на теоретических положениях лингводидактики, являю-
щейся самостоятельной отраслью знаний в языковой педагогике.

В работе излагаются проблемы взаимодействия лингводидактики, 
методики преподавания и технологий обучения языкам (практическая 
методика). Автор рассматривает методы научного исследования, помо-
гающие лингводидактике и методике преподавания обогатить арсенал 
собственных знаний. Знания, полученные на их основе, отражают зако-
номерности, складывающиеся в обучении языкам.

Для разработки основных положений в любой науке, в том числе и 
в языковой педагогике, большое значение имеет подход. Подход пред-
ставляет отправную точку зрения ученого в исследовании любой науч-
ной проблемы. В работе описываются традиционные подходы, приня-
тые в исследовании педагогических проблем.

Подробно излагается в представленном труде концепция компе-
тентностного и социокультурного подходов. Рассматриваемые подходы 
успешно реализуются в методической науке для решения широкого 
круга вопросов, связанных с теорией и практикой овладения языком.

Компетентностный подход принят в большинстве теоретических и 
практических работ по методике. Он заменяет парадигму, существо-
вавшую ранее, — «знания-навыки-умения» (ЗУН). Формирование ком-
плекса компетенций на занятиях, важных для овладения языком, позво-
ляет подойти к решению проблемы целей обучения по-новому, с уче-
том положительного опыта обучения языкам в стране и за рубежом.

Методическая наука никак не может обойтись без таких ключевых 
понятий языковой педагогики, как «подход», «цель», «принципы обу-
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чения», «содержание» и «методы обучения». Названные понятия опи-
сывают методическую систему, принятую сегодня на вооружение в 
практике преподавания языков.

Рассматриваемые категории освещаются автором особенно обсто-
ятельно в работе. Дается диалектическое описание развития понятий, 
их внутреннего содержания и структуры. Внимание читателя обраща-
ется на современную точку зрения по проблеме. Понятие «цель обу-
чения» формулируется на современном этапе развития методической 
науки несколько иначе. 

В этом контексте происходит уточнение компонентов содержания 
обучения языкам; формулируется обновленная парадигма закономер-
ностей и положений, действующих в лингводидактике и методике пре-
подавания языков. Об этом подробно говорит Е.И. Пассов в одной из 
своих последних работ.

Особое место в обучении языкам занимает принцип когнитивности. 
Его характеризует новизна, актуальность и востребованность. Функци-
онирование принципа показывает, как меняется и обогащается новым 
содержанием действующий дидактический «принцип сознательности». 
Когнитивный подход трактует «принцип сознательности», принятый 
в методике, расширительно.

В работе излагается проблема методов обучения языкам. В рамках 
метода устанавливается взаимосвязь таких понятий, как «прием», «спо-
соб», «форма обучения». Показывается генетическая связь методов обу-
чения неродным языкам между собой. Эти понятия составляют дея-
тельностную основу в системе обучения неродным языкам.

Обучение иностранным языкам эффективно, если детально разра-
ботана система средств обучения. Учебный предмет «Иностранный 
язык» использует как традиционные, так и нетрадиционные средства 
обучения. Средства обучения языку составляют важный элемент в дея-
тельностной составляющей системы обучения языку. К числу особых 
средств обучения можно отнести использование информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ). Они широко используются сегодня 
при обучении сторонам речи и видам речевой деятельности.

В обучении языкам актуальное значение имеет и проблема упраж-
нений. Правильное понимание проблемы, умелое использование на 
занятиях разных типов и видов упражнений позволяет достичь цели; 
решать задачи в области практического владения иностранным язы-



ком, поставленные программой. Решение проблемы упражнений, кроме 
того, позволяет правильно и эффективно реализовать приемы, способы 
и формы обучения языку. Из приемов и способов обучения, их логиче-
ской последовательности складывается в итоге метод обучения языку.

Изложение теоретических основ обучения иностранным языкам завер-
шается освещением проблем организации обратной связи, т.е. контро-
лем. Обратная связь важна для всех: и для обучаемого, и для препо-
давателя. Результаты свидетельствуют об успешности использования 
технологий обучения языку или о недостатках в организации учебного 
процесса. «Теоретические основы...» завершаются описанием новых 
тенденций, намечающихся в развитии лингводидактики и методики 
преподавания в разных типах образовательных учреждениях.

«Теоретические основы...» окажутся полезными студентам магистра-
туры, занимающимся по разным направлениям и профилям, аспиран-
там, ведущим научно-исследовательскую работу по специальности  
13.00.02 — «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный 
язык)», для преподавателей школ и высших учебных заведений.

Автор выражает глубокую признательность рецензентам, чьи замеча-
ния и советы способствовали улучшению как содержания, так и самого 
текста представленных материалов.

Автор
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Глава 1 
ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

ТеМА 1. иНосТрАННЫй ЯЗЫк кАк учеБНЫй 
ПреДМеТ, еГо оТЛичиТеЛЬНЫе осоБеННосТи

План

1. Особенности учебного предмета «Иностранный язык».
2. Языковая политика Российской Федерации в современных условиях.
3. Иностранный язык как цель и как средство обучения.

Литература

1. Ариян М.А. Основы общей методики преподавания иностран-
ных языков: Теоретические и практические аспекты: учеб. посо-
бие. — М.: ФЛИНТА: Наука, 2018.

2. Володина Е.Н. Языковое развитие личности в условиях модерни-
зации системы общего образования: Теория и практика: моно-
графия. — М.: ФЛИНТА, 2016.

3. Бердичевский А.Л., Гиниатуллин И.А., Тарева Е.Г. Методика меж-
культурного иноязычного образования в вузе. — М.: ФЛИНТА, 2019.

4. Гальскова Н.Д., Василевич А.П., Акимова Н.В. Методика обуче-
ния иностранным языкам. — Ростов н/Д.: Феникс, 2017.

5. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целе-
вая основа компетентностного подхода в образовании. — М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки спе-
циалистов, 2004.

6. Пассов Е.И. Образование как феномен и методика как наука: 
проблема конвергенции. — Липецк, 2016. 

7. Шамов А.Н. Методика обучения иностранным языкам: практи-
кум. — Ростов н/Д.: Феникс, 2017.
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Образовательный процесс в школе регламентируется законом  
«Об образовании», государственным стандартом, базисным учебным 
планом и учебной программой. В базисный план включены самые разные 
учебные предметы. Определим понятие «учебный предмет». Учебный 
предмет понимается как «основная структурная единица учебно-воспи-
тательного процесса, одно из средств реализации содержания образова-
ния в образовательном процессе» (Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин). Перечень 
и взаимосвязи учебных предметов, их распределение по годам обучения 
определяются учебным планом образовательного заведения. Каждый 
учебный предмет имеет главную функцию, выделяющий его ведущий 
компонент. Это могут быть: а) усвоение научных знаний (физика, химия); 
б) овладение способами деятельности (иностранный язык, черчение);  
в) развитие способности по восприятию окружающей действительности 
(изобразительное искусство, музыка). Иностранный язык изучается вне 
условий его естественного бытования, т.е. в учебном процессе, в специ-
ально созданных условиях. Изучаемый иностранный язык в повседнев-
ной коммуникации не употребляется так, как это происходит с родным.

Известный русский психолог Л.С. Выготский писал: «Усвоение ино-
странного языка идет путем противоположным тому, которым идет раз-
витие родного языка. <...> Ребенок усваивает родной язык неосознанно 
и ненамеренно, а иностранный — начиная с осознания и намеренно-
сти». Далее Л.С. Выготский замечает: «Если развитие родного языка 
начинается со свободного спонтанного пользования речью и заверша-
ется осознанием речевых форм и овладением ими, то развитие ино-
странного языка начинается с осознания языка и произвольного овла-
дения им и завершается свободной спонтанной речью. Оба пути ока-
зываются противоположно направленными. Между ними существует 
обоюдная взаимозависимость; сознательное и намеренное усвоение ино-
странного языка совершенно очевидно опирается на известный уровень 
развития родного языка...». Практика обучения языкам подсказывает: 
если обучаемый не прошел через осознание фонетической системы 
родного языка, то усвоение системы нового языка становится для него 
чисто механическим процессом. Если же ребенок осознал и обобщил 
фонетическую систему родного языка, то и без нашей помощи он все 
равно будет воспринимать иностранный язык через призму своего зна-
ния. Иной путь психологически невозможен. Фонетическая система 
не может быть самостоятельно «выстроена» учащимся рядом с фоне-
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тической системой родного. Они непременно вступают в контакт. Об 
этом много говорил в своих работах А.А. Леонтьев. Можно сказать, что 
усвоение родного языка идет «снизу — вверх». В то время как овладе-
ние иностранным языком осуществляется по схеме «сверху — вниз».

Иностранный язык как учебный предмет является одновременно и 
целью, и средством обучения. В то время как обучаемые на русском 
языке (маленькие дети, школьники, студенты, взрослые) овладевают 
другими школьными предметами с помощью языка матери. Родной 
язык выступает в функции орудия, инструмента познания и обуче-
ния. Наблюдается совсем другая картина в овладении иностранным 
языком. Сначала происходит усвоение простых явлений языка. После 
их усвоения данные явления используются как средство и способ для 
решения более сложных языковых задач. В высших специальных учеб-
ных заведениях возникает еще одна задача — параллельное изучение 
теории языка как системы во всех его диахронических и синхрониче-
ских, нормативных и узуальных, парадигматических и синтагматиче-
ских проявлениях.

Особенность иностранного языка как учебного предмета проявля-
ется в том, что его усвоение не дает человеку непосредственных зна-
ний о реальной действительности, как это имеет, например, место при 
усвоении таких предметов, как химия, история, география, физика, 
математика. В этом смысле иностранный язык можно считать «бес-
предметной» учебной дисциплиной. В последнее время в связи с вве-
дением профильного обучения стали говорить о «предметности» ино-
странного языка как учебной дисциплины. «Предметность» обнару-
живает себя: а) в овладении учащимися определенным субъязыком в 
зависимости от изучаемого профиля (естественнонаучный, социально-
экономический, филологический и др.); б) в специальных темах для раз-
вития навыков и умений устной речи; в) в работе над специальными 
текстами (текстами по будущей специальности). «Предметность» ино-
странного языка как учебного предмета обеспечивает, таким образом, 
все потребности обучаемых.

Специфика иностранного языка как учебного предмета проявляется 
в его «беспредельности», «безграничности». Если сравнивать иностран-
ный язык с другими предметами, то в них есть определенные разделы, 
темы и подтемы. В иностранном языке этого нет. При изучении языка 
не может быть ситуации, когда ученики знают одну грамматическую 
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тему (например, причастие) и могут не знать другую тему (прошедшее 
простое или прошедшее разговорное). Человек, изучающий язык, дол-
жен знать одновременно и грамматику, и лексику. Названные аспекты 
языка обеспечивают общение на нем. Знание лексики или грамматики 
в полном объеме практически невозможно. Лексический и граммати-
ческий материал не имеет практически никаких границ. Вот почему в 
обучении иностранному языку делаются попытки расчленения, разгра-
ничения общего корпуса языка. В связи с этим была выдвинута идея 
«микроязыков» (или «подъязыков») специальностей. 

В настоящее время выдвигается идея об овладении иностранным 
языком как специальностью (О.Г. Поляков), о выделении специальных 
«сфер общения» (В.Л. Скалкин).

Существенной особенностью иностранного языка как учебного пред-
мета является его неоднородность. Язык в широком смысле слова вклю-
чает в себя целый ряд других явлений, например, «языковая система», 
«языковая способность», «языковая и речевая деятельность». Об этой 
особенности языка говорил в свое время Л.В. Щерба (о трех аспектах 
языка).

Иностранный язык с присущей ему неоднородностью и отличитель-
ными чертами в сравнении с другими учебными дисциплинами, вхо-
дящими в базисный учебный план, характеризуется специфическим 
соотношением знаний, навыков и умений. По этому признаку учебный 
предмет «Иностранный язык» занимает промежуточное место между 
дисциплинами гуманитарного, общественно-политического цикла и 
дисциплинами эстетической, профессионально-трудовой, спортивной 
подготовки. Владение иностранным языком обеспечивается за счет фор-
мирования речевых навыков и умений. Они формируются в резуль-
тате обильной практики и тренировки. Речь о навыках и умениях пой-
дет подробно несколько ниже. Овладение иностранным языком осу-
ществляется двумя путями: а) практическим (интуитивным) путем и 
б) сознательно-практическим, т.е. с опорой на некоторый объем язы-
ковых знаний.

Особенностью иностранного языка как учебного предмета явля-
ется негативное отношение к нему большинства обучаемых (школь-
ников, студентов, взрослых). Большинство людей считают: выучить 
иностранный язык просто невозможно. Это трудный предмет. Требо-
вания, предъявляемые к нему, самые высокие и порой никогда недо-
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стижимые. Органы образования часто высказывают необоснованные 
претензии к преподавателям за низкие результаты в области практи-
ческого владения языком. Они считают, что время было потрачено без 
какого-либо положительного результата.

Такие упреки, по мнению Н.Д. Гальсковой, часто бывают неспра-
ведливыми. Она пишет следующее: «Ведь не ставят в упрек учителям 
физкультуры то, что школьники имеют слабые физические данные, и 
не упрекают учителей математики в том, что большинство выпускни-
ков школы сразу после ее окончания не могут доказать ту или иную 
геометрическую или тригонометрическую теорему».

Высокие требования к иностранному языку как учебному предмету 
объясняются следующими факторами: 1) большинство людей считают: 
знание иностранного языка предполагает владение им на уровне род-
ного языка; 2) знание второго или третьего языка превращается в кате-
горию, реально востребованную в практической и интеллектуальной 
деятельности человека.

Следует вспомнить еще одно из высказываний И.А. Зимней. Она 
считает, что иностранный язык как «учебный предмет при правильной 
организации обучения, учитывающий его специфику, так же эффек-
тивно усваивается, как любой другой». Здесь возникает педагогическая 
задача изменения стереотипного отношения обучаемых к языку, снятия 
сложившейся установки о непреодолимой трудности в его усвоении.

Овладение иностранным языком представляет собой двусторонний 
процесс. Он включает в себя деятельность учителя и учебную деятель-
ность обучаемого, направленную на изучение и овладение иностран-
ным языком. Названные понятия отличаются друг от друга. Процесс 
овладения языком строится по законам овладения ребенком первым 
(родным) языком. Для такого процесса характерно неосознанное, инту-
итивное усвоение языка, осуществляемое в ходе социализации лично-
сти ребенка. Изучение же иностранного языка есть процесс осознан-
ный, предполагающий использование усвоение правил, языковых эле-
ментов. Овладение языком представляет процесс, не находящийся под 
непосредственным управлением усвоения иноязычного содержания.

Обучение иностранным языкам может строиться по разным моде-
лям. Здесь важно иметь в виду: а) взаимоотношения между родным и 
иностранным языком (общность и различия между ними); б) взаимо-
отношения между врожденными способностями человека к языку и 



13

приобретаемым (приобретенным) языковым и речевым опытом на ино-
странном языке; в) пониманием и правильным использованием психо-
лингвистических механизмов по овладению языком. Модели овладения 
языком могут быть: а) в виде контрастивной гипотезы; б) в виде гипо-
тезы «индентичности»; в) в виде «межъязыковой» гипотезы.

Первая модель рассматривает процесс овладения языком как про-
цесс механической выработки привычки. Язык оценивается как про-
цесс, функционирующий по схеме «вход-выход» информации. Вторая 
модель постулирует положение об активном, творческом и сознатель-
ном характере процесса овладения языком, целиком и полностью зави-
сящем от способности человека по овладению новым кодом. Послед-
няя модель базируется на понимании процесса овладения языком как 
креативной и когнитивной деятельности.

Результат обучения ставится в зависимость не только от личности 
обучаемого, но и от специфики условий обучения. Овладение иностран-
ным языком происходит на основе самых разных стратегий и техник 
обучения и общения. При этом учитываются этапы личностного и язы-
кового развития обучаемых (школьников, студентов, взрослых). Прак-
тика овладения языком все-таки показывает, что чистых гипотез овла-
дения языком фактически нет. В организации обучения языку большая 
часть преподавателей опирается на «гипотезу промежуточного языка».

Н.Д. Гальскова отмечает, что сфера обучения иностранным языкам 
обладает своей спецификой. Автор называет такую специфику:

1. В процессе овладения неродным языком речь идет о приобщении 
учащегося к новым формам выражения; формам, которые имеют свои 
национально-культурные признаки.

2. В основе владения любым языком лежит универсальная способ-
ность человека к дискурсу (способность порождать тексты). Такая уни-
версальность имеет частичный характер. Любой дискурс строится по 
законам конкретного лингвистического социума. Усваиваемая челове-
ком определенная совокупность дискурсивных знаний, навыков и уме-
ний как результат межличностного общения отличается своей куль-
турной спецификой.

3. Овладевая иностранным языком, школьник усваивает комплекс 
экстралингвистических, социокультурных знаний, овладевает навы-
ками и умениями, характеризующими конкретного инофона как пред-
ставителя определенного лингвоэтносоциума. Любая коммуникативная 
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модель обучения языку призвана учитывать закономерности социаль-
ного взаимодействия на основе системы скрытых социальных отно-
шений. Модель обучения второму языку реализует идеи интегриро-
вания культуры в практику преподавания учебного предмета «Ино-
странный язык».

Практический опыт работы школьных учителей показывает, что 
многим педагогическим работникам удается решение такой трудной 
задачи. Об этом свидетельствуют в наглядной форме результаты обу-
чения второму языку разных категорий людей, а иногда и третьему.  
В пользу данного факта говорят и результаты олимпиад по языку на 
разных уровнях их проведения (районных, городских, областных, рос-
сийских), результаты Единого государственного экзамена по иностран-
ным языкам. Знание иностранного языка, по словам Н.Д. Гальсковой, 
«превращается в категорию, которая реально востребована в практи-
ческой и интеллектуальной деятельности человека».

Место иностранного языка как учебного предмета не всегда было 
одинаковым. Было время, когда на изучение языка в старших клас-
сах отводился всего один час в неделю. Весь упор делался тогда на 
поддержание навыков и умений, сформированных к концу обучения в  
8—9-м классах школы.

Ситуация с преподаванием иностранных языков изменилась в послед-
нее время. Язык стал востребованным обществом учебным предметом. 
Социально-экономические и политические факторы серьезно повли-
яли на это. Иностранный язык превратился в мощное средство обще-
ния (языкового, межкультурного, межэтнического). Повышаются тре-
бования к уровню лингвокультурной подготовки учащихся, самих пре-
подавателей. Возникают определенные приоритеты в выборе языков. 

На повышение роли иностранного языка как учебного предмета 
серьезно повлияли и социально-педагогические факторы. Педагоги-
ческая и методическая науки, учитывая социальный заказ общества, 
обновили, а в некоторых случаях создали заново научные категории, 
способствующие укреплению «Иностранного языка» как учебного пред-
мета. Такими категориями стали: «языковая политика», «языковая педа-
гогика», «коммуникативная компетенция», «языковая личность», «диа-
лог культур», «межкультурная коммуникация».

Названные категории повлияли на место иностранного языка в обра-
зовательной системе, на его место и статус в учебном плане. Ученые 
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смогли убедить общество: а) в необходимости увеличения количества 
учебных часов в неделю; б) в обеспечении учебного процесса по языку 
квалифицированными кадрами; в) в оснащении образовательного про-
цесса по языку современными техническими средствами обучения, вклю-
чая информационно-коммуникативные технологии. Методическая наука 
разработала научно обоснованные критерии для составления образо-
вательного стандарта по иностранному языку. Она определила, опи-
раясь на положительный опыт за рубежом, уровни практического вла-
дения языком; определила требования к каждому из уровней; описала 
показатели, которыми характеризуется каждый уровень.

Педагогическая и методическая науки предложили концепцию язы-
кового образования. В ней уточнены цели, содержание, принципы обу-
чения. Названные методические понятия зафиксированы в стандар-
тах, в программах, в УМК для соответствующих языков. В методиче-
ской науке появились научно обоснованные рекомендации по изучению 
второго иностранного языка. Ученые стали говорить о билингвальном 
и мультилингвальном образовании. Проблема активно обсуждается 
в трудах О.В. Афанасьевой, И.Л. Бим, Н.В. Барышникова, И.Е. Брык-
синой, Н.Д. Гальсковой, К.Я. Литкенс, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева,  
В.П. Фурмановой, А.В. Щепиловой. Рекомендованные инновации успешно 
внедряются в реальный учебный и воспитательный процесс по языку.

Учебный предмет «Иностранный язык» значительно отлича-
ется от учебного предмета «Родной язык»: 

1. Основной и ведущей целью в преподавании иностранного языка 
является коммуникативная цель, определяющая весь учебный про-
цесс. В обучении родного языка главная цель — образовательно-
воспитательная. 

2. Процесс овладения речью на родном языке неразрывно связан с 
одновременным развитием мышления. Ребенок усваивает языко-
вые средства выражения мыслей. Одновременно и в неразрывной 
связи познает окружающую действительность, у ребенка форми-
руются понятия, отражаемые языком. Вопрос о мышлении на ино-
странном языке сводится к степени автоматизации произноситель-
ных, грамматических навыков и объему лексического материала, 
которым ученик пользуется автоматически. Мышление представ-
ляет общечеловеческую способность. В каждом народе имеются свои 
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особенности в порождении, и в языковом оформлении результатов 
мышления. Б.В. Беляев призывал обучать на уроках мышлению на 
иностранном языке. Названная точка зрения ученого не была при-
нята. Она была даже осуждена. Большинство методистов сошлись 
во мнении, что нужно обучать не новому типу мышления, а нужно 
говорить об ознакомлении с некоторыми особенностями строения 
мысли, о своеобразии значений новых слов и грамматических форм 
в контактируемых языках. 

3. При овладении родным языком ребенок находится под влиянием 
родного языка. Языковая среда родного языка присутствует посто-
янно. При обучении иностранному языку такая среда отсутствует. 
Язык усваивается человеком вне социального окружения. Препода-
ватель должен специально моделировать образовательную среду. 
Нельзя переносить путь овладения языком и культурой, существу-
ющий в родном языке, на обучение иностранному языку. Овладе-
ние языком происходит в результате накопления положительного и 
отрицательного языкового опыта. 

4. Опыт овладения родным языком не всегда положительно сказыва-
ется на изучении второго языка. Опыт может быть положительным 
или отрицательным. В данном случае мы говорим об интерферен-
ции и трансференции. Положительный опыт нужно широко исполь-
зовать и опираться не него. Отрицательное влияние родного языка 
нужно устранять как можно быстрее.

Иностранный язык как предмет школьной программы занимает 
в учебном плане среднего общеобразовательного учреждения особое 
положение. В отличие от других предметов иностранный язык направ-
лен не на овладение системой знаний о языке. При обучении неродному 
языку основной задачей считается обеспечение учащихся практиче-
ским владением языком. «Иностранный язык» как учебный предмет, 
имея в качестве главной цели практическую, выполняет двоякую роль. 
С одной стороны, овладение вторым языком, как записано в Госстан-
дарте и Программе, является целью обучения. Цели зафиксированы 
авторами программ по классам. Авторы УМК по иностранным языкам 
конкретизируют цели по годам обучения. Они определяют промежу-
точные и конечные цели для каждого класса, для каждого этапа обу-
чения языку. С другой стороны — иностранный язык является сред-
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ством обучения. Так, авторы «Общей методики ...» (1967) указывают, 
что «приобретаемые навыки и умения в значительной мере являются 
средством для достижения других целей». Е.И. Пассов, рассматривая 
вопрос о технологии коммуникативного обучения общению, говорит 
об основных чертах урока иностранного языка. Урок иностранного 
языка должен быть, по мнению автора, уроком общения. Учитель при-
зван заботиться о создании атмосферы общения. Атмосфера общения, 
по словам Е.И. Пассова, «оказывается насущной необходимостью». 
Деятельность на иностранном языке в этой связи является и целью, и 
средством обучения общению. Чтобы деятельность общения состоя-
лась, имела место в реальном акте коммуникации, необходимо умело 
пользоваться всеми видами речевой деятельности в качестве средства 
общения. Ими нужно овладеть на должном уровне. Сначала надо сде-
лать их целью обучения. Е.И. Пассов указывает, что такие категории, 
как «цель» и «средство», диалектически взаимодействуют друг с дру-
гом, проникают друг в друга. Дальше ученый пишет: «Чтобы достичь 
цели — овладеть деятельностью, надо сделать эту деятельность сред-
ством овладения <...>. В этой имманентности заключена одна из харак-
тернейших черт урока иностранного языка».

В последнее время «беспредметность» иностранного языка как учеб-
ного предмета, как мы уже говорили, стала постепенно «опредмечи-
ваться». Это связано с введением в школьное образование профильного 
обучения (А.А. Колесников, Л.А. Милованова). Язык стал использо-
ваться как средство общения, как средство познавательной деятель-
ности людей, а затем как средство профессиональной деятельности. 
В таком виде обучения школьники изучают дисциплины выбранного 
профиля, усваивают понятия на родном языке. Одновременно на заня-
тиях по языку учащиеся читают тексты по избранному профилю, пере-
дают информацию в связанных и аргументированных высказываниях, 
планируют речевое и неречевое поведение с учетом статуса партнера 
по общению. В таких курсах происходит постоянная систематизация 
языковых знаний, усвоение субъязыка, выражающего основные поня-
тия изучаемого профиля. Иностранный язык приобретает способность 
хранить и передавать любую информацию, дает возможность ориен-
тировать содержание обучения на выбранный школьниками профиль. 
Язык тем самым выступает здесь в качестве средства реализации про-
фильно-ориентированного обучения. Предполагается, что школьник, 
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обучаясь по данному профилю, стремится к достижению порогового 
уровня владения языком. После окончания школы это позволяет выпуск-
нику использовать язык в сфере деятельности, выбранной в соответ-
ствии с профилем, в учебе при продолжении образования в вузе, в обу-
чении во время стажировки за границей.

В последнее время при обучении иностранному языку смещаются 
акценты с преподавательской деятельности на деятельность учащегося 
по усвоению языка. Стали все больше говорить о личности самого обу-
чаемого. Результат обучения языку во многом зависит от субъективного 
восприятия учащегося. Учебный процесс должен затрагивать интел-
лектуальную и эмоциональную сферу обучаемого. Маленький ребе-
нок, школьник, студент, специалист с высшим образованием являются 
активными участниками и партнерами по общению. Возникла необхо-
димость формировать у всех категорий обучающихся (детей, школьни-
ков, студентов и взрослых) способность к самостоятельному усвоению 
языка, к автономному и адекватному участию в общении на изучаемом 
языке. В научный обиход было введено такое понятие, как «языковая 
личность» (Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова).

Личность рассматривается как многослойный и многокомпонент-
ный набор языковых способностей, умений, готовностей к осуществле-
нию речевых поступков разной степени сложности, поступков, кото-
рые классифицируют, с одной стороны, по видам речевой деятельности 
(аудирование, говорение, письмо и чтение), а с другой — по уровням 
языка (фонетика, грамматика и лексика). Личность с точки зрения вла-
дения языком имеет уровневую организацию. Она проходит в своем 
развитии от низкого до самого высокого уровня. 

Между уровнями языковой личности можно установить определенные 
взаимосвязи. Первая группа потребностей отвечает задачам установле-
ния и развития контактов между людьми. Данная группа потребностей 
удовлетворяется вербально-семантическим уровнем, реализуется в обы-
денном употреблении языка. Вторая группа потребностей соотносится 
с ситуациями общения. Потребности связаны с ситуациями общения, 
предполагающими обмен информацией, с выработкой единой страте-
гии взаимодействия в совместной деятельности на языке. Такие потреб-
ности удовлетворяются тезаурусом личности. Третья группа потребно-
стей соотносится с ситуациями общения. В них личность направлена на 



восприятие и понимание своего партнера. Названную группу потребно-
стей обслуживает второй уровень языковой личности. Ей соответствует 
«прагматикон». Лингвистическими коррелятами такого вида потребно-
стей являются образцы прецедентных текстов. В текстах такого вида, 
как правило, отражается история, культура страны изучаемого языка, 
рассказывается о людях, живущих в стране.

Формирование языковой личности связано с комплексом организа-
ционно-методических мероприятий: 1) расширением границ учебного 
времени, увеличением объема практического использования изучаемого 
языка как средства общения; 2) выявлением закономерностей и ситу-
аций лингвокультурного взаимодействия в условиях непосредствен-
ного и опосредованного общения, использования аутентичной речи 
и аутентичных средств языка; 3) повышением удельного веса содер-
жательных аспектов в обучении языку (опора на практический язы-
ковой опыт учащихся; важность организации межшкольного обмена; 
включенное обучение; участие в международном тестировании и т.д.);  
4) повышением мотивации учащихся по овладению языком, его исполь-
зованием как средства общения (работа с аутентичными учебниками, 
аутентичными текстами разных жанров и стилей, организация вне-
классной работы по языку, организация туристических мероприятий, 
межшкольных обменов). Вопрос о личности в языке подробно будет 
освещен в разделе, где речь пойдет о целях и задачах обучения ино-
странному языку на современном этапе. Формирование языковой лич-
ности на современном этапе — особый приоритет.
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ТеМА 2. МеТоДикА оБучеНиЯ иНосТрАННЫМ 
ЯЗЫкАМ кАк сАМосТоЯТеЛЬНАЯ НАукА. 

ПриЗНАки ее сАМосТоЯТеЛЬНосТи

План

1. Понятие методологии в педагогических науках.
2. Современная методическая наука и ее структура:

а) лингводидактика как методология обучения иностранным 
языкам;

б) методика обучения иностранным языкам.
3. Категориальный аппарат методики обучения иностранным 

языкам.
4. Логика научного исследования в области методики преподава-

ния иностранных языков.
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