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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире образование 

базируется на системно-деятельностном подходе, где обучающийся не 

просто получает знания, но и активно участвует в процессе их поиска и 

усвоения. Формирование необходимых компетенций осуществляется не 

через запоминание, а путем взаимосвязи с реальной жизнью и уже 

имеющимся опытом обучающихся. По мнению И.Л. Бим подготовить и 

сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки для 

реального общения поможет иноязычная коммуникативная компетенция. 

Соболева Е.А. рассматривает и анализирует определения иноязычной 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

Характеристика и специфика социокультурной компетенции 

освещаются в работах Щукина А.Н., Сафоновой В.В, Сысоева П.В. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ООО) 

выделяет межпредметные связи, которые ориентированы на интеграцию 

предметов и формирование у обучающихся комплексного представления об 

окружающем мире.  

С помощью предмета «Иностранный язык» можно создать условия для 

интеграции, где язык будет выступать средством для достижения 

метапредметных целей. Такие ученые как Д. Марш, Д. Коул показали, что 

эту задачу может выполнить предметно-языковой интегрированный метод 

(далее – СLIL), предполагающий преподавание школьных предметов на 

изучаемом языке. К. Бентли в своем курсе подготовке к международному 

экзамену TKT (teaching knowledge text) описывает предметно-языковой 

интегрированный метод, а также дает практические идеи реализации данного 

метода. В работе Макуриной М.А. Симаковой А.В. представлено применение 

предметно-языкового интегрированного метода.  
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Несмотря на интерес к предметно-языковому интегрированному 

методу CLIL, у учителей-практикантов существует проблема поиска 

оптимальных вариантов разработки и внедрения в иноязычное образование 

основной школы.  

Вышесказанное, позволило определить тему исследования: 

«Формирование когнитивного компонента социокультурной компетенции 

обучающихся на основе использования предметно-языкового 

интегрированного метода на уроке английского языка в 5 классе.   

Объектом исследования является процесс обучения иностранному 

языку в основной школе. 

В качестве предмета исследования использование предметно-

языкового интегрированного метода как средства формирования 

когнитивного компонента социокультурной компетенции обучающихся в 

основной школе.  

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что формирование 

социокультурной компетенции на уроках английского языка в 5 классе будет 

более эффективным при условии использовании комплекса заданий, 

разработанных на основе предметно-языкового интегрированного метода.  

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально 

доказать эффективность использования предметно-языкового 

интегрированного метода для формирования когнитивного компонента 

социокультурной компетенции на уроке английского языка в 5 классе.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы задачи 

исследования: 

1. Изучить социокультурную компетенцию как составляющую 

иноязычной коммуникативной компетенции.  

2. Определить особенности формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции в обучении английскому языку в 5 классе.  
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3. Рассмотреть понятие и сущность предметно-языкового 

интегрированного метода (CLIL). 

4. Разработать комплекс заданий с применением предметно-

языкового интегрированного метода CLIL как средства формирования 

когнитивного компонента социокультурной компетенции в 5 классе по 

английскому языку. 

5. Апробировать комплекс заданий с применением предметно-

языкового интегрированного метода CLIL как средства формирования 

социокультурной компетенции в 5 «Д» классе по английскому языку (на 

основе УМК «Английский язык в фокусе» 5 класс. Авторы: Ваулина Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е. и др.) на базе МБОУ «СОШ №2» (ст. Каневская).  

Для решения поставленных задач будут использованы следующие 

методы исследования: теоретический анализ психолого-педагогической, 

методической литературы по проблеме исследования; анализ 

педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа. 

Теоретическую базу исследования по формированию 

социокультурной компетенции составили работы: Бим И.Л. [Бим И.Л., 2007], 

Соболевой Е.А. [Соболева Е.А., 2020], Сафоновой В.В. [Сафонова В.В.,  

2014], Сысоева П.В. [Сысоев П.В., 2008], Щукина А.Н.  [Щукин А.Н., 2006]; 

по использованию предметно-языкового интегрированного метода при 

обучении иностранному языку: Марш Д.  [Марш Д., 2012], Коул Д. [Коул Д., 

2007], Бентли К. [Бентли К., 2010].  

Научная новизна исследования состоит в разработке комплекса 

заданий с применением предметно-языкового интегрированного метода как 

средства формирования социокультурной компетенции на уроке английского 

языка в 5 классе (в дополнение к УМК «Английский язык в фокусе» 5 класс. 

Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др).  
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Опытно-экспериментальная база исследования. Исследование 

апробировано на уроках английского языка на базе МБОУ «СОШ №2» (ст. 

Каневская) в 5 «Д» классе.  

Результаты исследования будут внедрены в образовательный 

процесс в МБОУ «СОШ № 2» (ст. Каневская) 

Наименование глав диссертационного исследования и краткое их 

описание.   

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Первая глава «Теоретические основы формирования социокультурной 

компетенции на уроках английского языка в 5 классе» представляет собой 

описание особенностей и специфики формирования социокультурной 

компетенции, описание содержания предметно-языкового интегрированного 

метода.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по внедрению 

предметно-языкового интегрированного метода обучения иностранному 

языку в основной школе» представляет результаты опытно-

экспериментальной работы: анализ УМК «Английский язык в фокусе» 5 

класс. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.; описание 

разработки и внедрения комплекса заданий с применением элементов 

предметно-языкового интегрированного метода как средства формирования 

социокультурной компетенции на уроке английского языка в 5 классе (в 

дополнение к УМК «Английский язык в фокусе» 5 класс. Авторы: Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.)  

Приложение А включает документы, подтверждающие апробацию 

разработанного автором исследования комплекса заданий на основе 

предметно-языкового интегрированного метода, направленного на 

формирование когнитивного компонента социокультурной компетенции 
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обучающихся 5 класса на базе МБОУ СОШ № 2 ст. Каневская, 

Краснодарский край.   

Приложение Б содержит вопросы входного тестирования 

экспериментальной и контрольной групп 

Приложение В содержит вопросы завершающего тестирования 

Приложение Г включает примеры заданий, разработанных автором 

исследования  

Приложение Д содержит текст  статьи «Использование clil-технологии 

на уроке английского языка в средней школе», опубликованной в сборнике  

XIII Международных (XХVII Вcероccийcких) филологичеcких чтений, 

поcвященных памяти профеccора кафедры руccкого языка Леcоcибирcкого 

педагогичеcкого инcтитута Раиcы Тихоновны Гриб «Человек и язык в 

коммуникативном проcтранcтве»: 29-30 апреля 2022, Лесосибирский 

педагогический институт.  

Приложение Е содержит приказ о выступлении с докладом на 

районом семинаре учителей английского языка «Формирование 

социокультурной компетенции  на уроке английского языка»: 25 октября 

2023 г. МБОУ СОШ № 2 ст. Каневская, Краснодарский край.  
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Глава 1 Теоретические основы формирования социокультурной 

компетенции на уроках английского языка в 5 классе 

 

1 Социокультурная компетенция как составляющая иноязычной 

коммуникативной компетенции 

 

В настоящий момент система требований к организации процесса, 

регулирующая образовательную деятельность, осуществляется в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В 

соответствие, с которым, результатом изучения иностранного языка является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции, которая в свою 

очередь является основой для успешного межкультурного взаимодействия 

[22].   

Давайте рассмотрим понятие иноязычная коммуникативная 

компетенция. Гальскова Н.Д. понимает под иноязычной коммуникативной 

компетенцией: «способность и готовность осуществлять межличностное и 

межкультурное взаимодействие на изучаемом иностранном языке в 

различных социально детерминированных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения» [26].  

Уровень языковых навыков, умений и способностей, позволяющие 

обучающемуся варьировать свое речевое поведение коммуникативно 

приемлемым и адекватным образом в зависимости от психологических 

факторов коммуникации является иноязычной коммуникативной 

компетенцией, согласно Сафоновой В.В [26]. 

По мнению Бим И.Л.: «Иноязычная коммуникативная компетенция 

является лингводидактической и методической категорией, которая служит 

результатом обучения иностранного языка. Также, иноязычная 

коммуникативная компетенция – способность и готовность обучающегося 

осуществлять общение на иностранном языке. Овладение данной 
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компетенцией способствует развитию личности школьников, формированию 

научной картины мира, критического мышления» [Бим, 2007].  

Из данных понятий мы видим, что иноязычная коммуникативная 

компетенция не только способность и готовность осуществлять общение на 

иностранном языке, но и владение языковыми, речевыми, социокультурными 

навыками и умениями.  

Говоря о структуре иноязычной коммуникативной компетенции, то это 

понятие многоаспектно и состоит из нескольких компонентов: речевая, 

лингвистическая (или языковую), социокультурная, компенсаторная и 

учебно-познавательная компетенции. Благодаря грамотному соотношению 

всех компонентов возможно формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции.  

Нас интересует социокультурная компетенция. Томахин Г.Д. в своей 

работе отмечает, что социокультурная компетенция основана на овладении 

реалиями и другими культурными лексическими единицами, поскольку 

знакомство с культурой страны происходит через язык этой страны [Tomalin, 

2013]. Он утверждает, что формирование социокультурной компетенцией 

осуществляется с помощью таких наук как лексикология и фразеология, 

которые отвечают за фоновую и национально-окрашенную лексику.  

Появление термина "социокультурная компетентность" в российской 

методологии связано с деятельностью международной организации "Совет 

Европы по культурному сотрудничеству" и, прежде всего, с работами Яна 

ван Экка и Джона Трима. Они определяют социокультурную компетенцию 

как компонент коммуникативной компетентности. Социокультурная 

компетенция является способностью адекватно проявлять интеракцию в 

условиях повседневного общения, развивать и поддерживать 

коммуникационные связи на иностранном языке [21]. 

В концепции Е.Н. Солововой, социокультурная компетенция 

коммуникативная компетенция состоит из шести компетенций: 
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- лингвистической;  

- социолингвистической;  

- социокультурной; 

 - стратегической;  

- дискурсивной;  

- социальной [25].  

 Е.Н. Соловова раскрывает данные компетенции:  

- В основе лингвистической компетенции лежит способность человека 

правильно конструировать синтаксические и грамматические конструкции в 

соответствии с нормами конкретного языка; 

 - В основе социолингвистическая компетенция лежит умение, 

требующее выбирать правильную форму языка и способ выражения, который 

соответствует условиям коммуникации, то есть ситуации, целям и 

намерениям, а также социальным и функциональным ролям 

коммуникационных партнеров; 

- В основе стратегической компетенции лежит способность 

компенсировать отсутвующих знаний языка, речевого и социального опыта в 

процессе общения;  

- В основе дискурсивной компетенции лежит умение воспроизведения 

письменной или устной деятельностей, характерные для определенной 

дисциплины, и определенной проблемы. 

Социальная компетенция ‒ умение ориентирования и управления в 

жизненных ситуациях, в социальной ситуации и управлять ею, при 

установлении контакта с носителями другой культуры [Соловова, 2002]. 

Социокультурная компетенция по мнению А.Н. Щукина, охватывает 

знание обучающимся о национально-культурных отличительных признаках 

социального и речевого поведения стран/страны изучаемого языка. Это 

может включать в себя: обычаи, этикет, история, культура, стереотипы, а 

также умение применять их во время общения.  Формирование компетенции 
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осуществляется на основе диалога культур с учетом различном, что в итого 

приведет к пониманию и образованию «вторичной языковой личности 

[Щукин, 2006].  

Г. В. Елизарова считает социокультурную компетенцию как комплекс 

знаний о ценностях, верованиях, поведенческих образцах, обычаях, 

традициях, языке, достижениях культуры, свойственных определенному 

обществу и характеризующих его [2]. 

Социокультурная компетенция, по мнению С. В. Поповой, состоит из 

определённых знаний, умений и навыков, а также качеств, которые 

развиваются у обучающегося в процессе подготовки к взаимодействию 

между представителями других культур [11]. 

Многие зарубежные ученые, лингвисты и методисты активно 

исследовали социокультурную компетенцию. Д. Хаймс включил в понятие 

«компетенция» культуру. Д. Хаймс полагает, что люди оценивают поведение 

других и строят свое поведение на основе этих наблюдений дальнейшую 

коммуникацию [Hymes, 2018].  

Зарубежные исследователи используют понятие “cultural awareness”, 

которое определяется как понимание влияния культуры на речевое 

поведение. Зарубежные ученые Б. Томалин и С. Стемплески предложили 

следующие принципы формирования социокультурной компетенции:  

- познание культуры страны через изучение языка;  

- изучение ценностей культуры страны изучаемого языка должно быть 

на каждом уроке;  

- понимание и осознание своей культуры и культуры стран/страны 

изучаемого языка должно происходить всеми обучающимися; 

- понимание и осознание о необходимости толерантного отношения к 

ценностям культуры стран/страны изучаемого языка [Tomalin, 2013].  

Действительно, культурное самосознание невозможно достичь не 

приложив труда, не изучив и не познакомившись с культурой своей 
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собственной страны. Это является ключевым фактором, так как опыт других 

всегда сравнивается с собственным. Данное суждение относиться и к 

культурному самосознанию.   

По мнению Б. Томалина и С. Стемплески, человек не может полностью 

понять ситуацию пока не взглянет на нее с новой перспективы и не 

встретится с ней в процессе общения между представителями других культур.  

Участие в межкультурном диалоге позволяет расширить и углубить знания о 

стране, чей язык изучается, и о своей родной стране, что способствует 

развитию личности.  

В структуру социокультурной компетенции по мнению В.В. 

Софоновой входят: общекультурная, страноведческая (регионально-

маркированная культуроведческая), социолингвистическая, социально-

стратификационная и лингвострановедческая компетенции [24]. 

Сафонова Ю.П. разделяет социокультурную компетенцию на 

способности и умения. К способностям относит: 

- «Лингвострановедческая, социолингвистическая и культуроведческая 

наблюдательность; 

- Социокультурная восприимчивость к обнаружению тенденций во 

взаимодействии общепланетарного и национального в содержании речевого 

поведения;  

- Социокультурной непредвзятость.  

К умениям автор относит: 

- Изучать и выполнять анализ социокультурных аспектов в 

исследуемых текстах;  

- Выбирать подходящий стиль общения и речевого поведения с учетом 

социокультурного и коммуникативного контекста в коммуникативном плане 

стиль речевого поведения;  

- Составлять описание особенностей поведения на изучаемом языке» 

[Сафонова, 2023].  
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В работе И.Л. Бим, социокультурная компетенция состоит из 

социолингвистической, предметной, общекультурной и страноведческой 

компонентов [5]. 

В работе Воробьева Г. А., отражены четыре компонента, которые 

формируют социокультурную компетенцию [7]. 

- Базу лингвострановедческого компонента составляют знания и 

умения использования таких слов, как поговорки, пословицы, фразеологизмы; 

- Базу культурологического компонента составляет знания о 

культурном быте, традициях, обычаях и т.д.; 

- Базу социолингвистического компонента составляют особенности 

языка;  

- Базу социально – психологического компонента составляет поведение 

людей, которое соответствует той или иной стране.  

Рассмотрим другой подход П.В. Сысоева [Сысоев, 2008]. В своей 

монографии автор определяет общекультурную, страноведческую, 

лингвострановедческую и социокультурную компетенции. Эти компетенции 

позволяют не носителю языка ориентироваться в маркерах аутентичной 

среды и предполагать вероятность социокультурных помех и способов их 

устранения. Также, автор указывает три направления изучения 

социокультурной компетенции: 

-Социокоммуникация (комплекс приемов и средств устной и 

письменной передачи информации представителями определенной культуры 

со знанием имеющихся различий. Также, сюда относит вербальное и 

невербальное общение); 

- Национальная ментальность (способ мышления присущий той или 

иной культуре); 

- Национальное достояние (совокупность материальных и духовных 

ресурсов и ценностей).  
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Нами были рассмотрены компоненты социокультурной компетенции в 

работах И.А. Зимней. Социокультурная компетенция/компетентность 

характеризуется сложным структурным составом, состоящим из единства 

четырех аспектов: когнитивный, мотивационный, ценностно-смысловой и 

поведенческий.    

- Первый аспект содержит знание компетенции; 

- Второй аспект содержит готовность к проявлению компетенции; 

- Третий аспект содержит отношение к содержанию объекта и 

компетенции; 

- Четвертый аспект содержит опыт проявления данной компетенции 

[21].  

Далее Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко раскрывают следующие 

компоненты социокультурной компетенции:  

- В основу мотивационного компонента входит формирование 

способности к выражению своих эмоций и умения давать оценку 

определенному действию в процессе коммуникации. Предполагается, что у 

обучающихся будет проявляться интерес к культуре другой страны.  

- В основе когнитивного компонента лежит сборка информации о 

родной культуре и культуре страны языка изучаемого языка, а также общих 

знаний о культуре и коммуникации. Этот аспект является основой 

образовательного процесса, в котором необходимо представить, как родную 

страну, так и страну изучаемого языка. Материалы учебника английского 

языка помогают формировать патриотические чувства и гражданскую 

идентичность, развивает открытость к межкультурному общению, уважение 

к другим культурам и способность достойно представлять свою культуру. 

 - Поведенческий компонент характеризуется, как учебные и 

исследовательские стратегии обучающегося. Данный компонент направлен 

на то, какими способами, заданиями обучающийся будет овладевать 

знаниями другой культуры [9]. 
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Обобщив опыт, Муравьева Н.Г. в составе социокультурной 

компетенции выделяет следующие компоненты: 

- «когнитивно-информационный. Данный компонент относится к 

овладению информацией родный страны, страны/стран изучаемого языка, а 

также в способности осуществить обмен информации, посредством 

коммуникации; 

- смыслообразующе-аксиологический. Этот компонент включает в себя 

преобразование информации с целью выявления значимого отношения к 

культуре своей страны и стран/страны изучаемого языка;  

- коммуникативно-деятельностный. Данный компонент относится к 

осуществлению самостоятельного акта коммуникации, при этом 

демонстрируя владение приемов и техник межкультурной коммуникации 

[21]. 

Данные способности и умения помогут не только ориентироваться 

социокультурных маркерах, прогнозировать появление различных 

препятствий и выбирать приемлемое коммуникативное поведение, но и 

овладеть эффективными способами представления родной культуры в 

иноязычной среде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что социокультурная 

компетенция – это совокупность знаний национально-культурных 

особенностей изучаемого языка и умений использования их в речевом и 

неречевом поведении при осуществлении межкультурной коммуникации. В 

следствии формирования социокультурной компетенции не носитель, в 

нашем случае обучающийся, овладевает осознанием своей родной культуры 

и умением представления ее в другой.  

 

 

 



17 

 

1.2 Особенности формирования социокультурной компетенции в 

обучении английскому языку в 5 классе. 

 

ФГОС среднего общего образования требует от обучающихся в 

результатах освоения курса иностранного языка знаний о социокультурных 

особенностях изучаемого языка [22]. Также отражены все знания и умения, 

которыми должен обладать обучающийся: знать/понимать различия в речи  

между официальными и неофициальными ситуациями, учитывая 

тематическое содержание и используя соответствующие языковые средства; 

уметь использовать в устной и письменной речи наиболее распространенную 

лексику и понимать особенности культуры и традиций страны/стран 

изучаемого языка в контексте основных национальных праздников, 

проведения досуга, системы образования, этикетных правил при посещении 

гостей, и традиций питания; обладать базовыми знаниями о различных 

вариантах изучаемого иностранного языка; знать основные аспекты 

социокультурного портрета и культурного наследия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; излагать информацию о родной стране и 

культуре на иностранном языке; выражать уважение к различным культурам 

и разнообразию культур, придерживаться норм вежливого поведения во 

взаимодействии с представителями других культур [22]. 

Проанализировав нормативные документы, можно сказать, что 

социокультурному компоненту уделяется все большее внимание. 

 Гальскова Н.Д, Гез Н.И. считают, что изучение любого нового для 

человека языка должно быть направлено на развитие способности, 

«позволяющей личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в 

условиях межкультурной коммуникации» [Гальскова., Гез, 2004].  Авторы 

акцентируют внимание на тесном взаимодействии языка и культуры 

изучаемой страны, но и родной страны обучающихся тоже. 
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Социокультурный подход носит комплексный характер, он 

предусматривает определенные воспитательные, образовательные и 

развивающие цели, включающие в себя знания о национальных и 

культурных традициях, основных исторических событиях страны изучаемого 

языка и др. [2] 

 Для эффективного формирования социокультурной компетенции 

является погружение в иноязычную среду. Для этого учителю необходимо с 

помощью страноведческого материала и цифровых технологий создать 

условия в ходе урока для достижения этого результата.  

Для обучающихся 5 классов общение со сверстниками играет ведущую 

роль в развитии. В малом подростковом возрасте обучающиеся начинают 

ценить свои отношения со сверстниками. Обучающимся интересно общаться 

с теми, у кого случались такие же ситуации в жизни, как и у них. Это 

помогает обучающимся посмотреть на себя и на свое отношение к ситуации 

по-другому [10]. В связи с этим следует строить процесс обучения с 

организацией групповых и парных форм, где каждый сможет реализовать 

свой потенциал 

Основным способом подачи страноведческого материла является 

учебный текст в совокупности с наглядностью и использованием цифровых 

технологий.  

Для формирования социокультурной компетенции Г.А. Воробьев 

выделяет следующие средства:  

- проживание в стране изучаемого языка;  

- использование аудиозаписей и видеозаписей, которые были сделаны в 

оправленных жизненных обстоятельствах, где происходил акт коммуникации 

носителей изучаемого языка;  

- использование аутентичных материалов, для передачи подлинности и 

реальности условий, в которых изучается язык. Например, можно 
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использовать фотографии, статьи из газет и журналов, различная сувенирная 

продукция и т.д.);  

- виртуальное взаимодействие посредством сети Интернет, где можно 

обмениваться информацией или совершать диалог в письменных и устных 

формах [Воробьев, 2003]. 

Е.А. Макоивец предлагает для введения и дальнейшего усвоения 

использовать графические и текстовые материалы, такие как: 

− «тематические, страноведческие, художественные тексты;  

− аутентичная корреспонденция (письма, открытки); 

− географические карты;  

− календари;  

− пословицы, идиоматические выражения;  

− аутентичные материалы СМИ (объявления, интервью, статьи, обзоры 

в журналах, газетах, Интернет-изданиях); 

− изображения (фотографии, картины, комиксы , инфографика) 

− тематические диалоги и полилоги; 

− литературные произведения (поэзия, проза, песни, фольклор);  

− контент социальных сетей (блоги, обзоры, онлайн-трансляции);  

− аудиоматериал с носителями языка (монологи, полилоги, диалоги, 

интервью, песни, саундтреки);  

− видеоматериал с носителями языка (видеофильмы, анимационные и 

мультипликационные фильмы, музыкальные клипы, видео-экскурсии, 

интервью, телепрограммы)» [18]. 

Также, автор указывает на существующие требования к отбору 

материала: 

− «аутентичность используемых материалов;  

− информационная насыщенность;  

− новизна информации для обучающихся;  
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− актуальность и связь с историческими реалиями;  

− принимать во внимание индивидуальных интересов, хобби 

обучающихся;  

− обеспечить соответствие высказываний обучающихся по 

литературным правилам;  

− анализировать страноведческое и лингвострановедческое содержание 

материалов;  

− выбор и использование содержание материалов, соответствующих 

уровню владения изучаемого языка. При этом важно учитывать доступность 

материалов и оценивать возможности обучающихся при освоении этого 

материала; 

− использование данных материалов происходит на основе 

постепенного увеличения сложности и совпадает с тематическим 

планированием» [18].  

В своем исследовании о формировании социокультурной компетенции 

у обучающихся Мережко А.А. выделяет эффективные методы работы: 

– «применение стихов и песен для обучающихся;  

– применение текстов и материалов, которые являются аутентичными;  

– применение видеоматериалов» [20].  

Данные методы помогают развивать понимание социокультурных 

особенностей родной страны и стран/страны изучаемого языка.  

Говоря о показателях социокультурной компетенции, Горбова Н.В., 

Селезнева И.П. к ним относят следующие умения и навыки обучающихся:  

- владеть знаниями о национальной и культурной специфике стран 

изучаемого языка;  

- уметь строить своё речевое и неречевое поведение согласно этой 

специфике;  

- реагировать на прецедентные реалии изучаемого языка - вычленять 

их из лингвокультурного контекста и использовать при реализации навыков 
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в иноязычной письменной и устной коммуникации [Горбова, Селезнева, 

2022].  

У обучающихся могут быть значительные трудности при недостатке 

знаний в процессе коммуникации. В силу этого ученые ищут пути решения 

для преодоления этих трудностей, путем интеграции языка и культуры. 

Обучающиеся не могут в полной мере погрузиться в обычаи и культуры 

стран/ страны изучаемого языка из-за ограниченного времени, так как 

большинство учителей отводят больше времени на повторение лексико-

грамматических структур. В следствии этого, у обучающихся возникают 

трудности в понимании речи представителей других культур в силу того, что 

наблюдаются искажения в грамматике и поведенческих выражениях.   

Для решения этой проблемы учителю не стоит пренебрегать 

социокультурным компонентом и включать их в работу с первых занятий.  

Таким образом, на уроке иностранного языка должны приобщаться к 

культуре страны изучаемого языка, осознавать и уметь представить свою 

собственную, с помощью диалога культур. 

 Формирование социокультурной компетенции должно происходить на 

основе тематических, страноведческих материалов и цифровых технологий, 

которые позволяют погрузить в иноязычную среду. Также, следует 

подбирать материал с учетом аутентичности, информационной 

насыщенности, интересов, увлечений, новизны и соответствию языковой 

нормы. Такой подход позволит не только сформировать лексику, но 

познакомит с культурными различиями.  
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1.3 Понятие и сущность предметно языкового интегрированного 

метода 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет 

межпредметные связи, которые ориентированы на интеграцию предметов и 

формирование у обучающихся комплексного представления об окружающем 

мире. 

С помощью предмета «Иностранный язык» можно создать условия для 

интеграции, где язык будет выступать средством для достижения 

определенной цели.  

С.Г. Тер – Минасова и Г.А. Китайгородская утверждают, что при 

помощи учебной дисциплины «Иностранный язык» возможна успешная 

интеграция других учебных предметов. Связи междисциплинарного 

характера в контексте обучения иностранным языкам помогают 

обучающимся развить гибкость мышления, стимулировать мотивацию и 

повысить познавательную активность на уроке. Предметно - языковое 

интегрированное обучение, также известное как CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) является одним из эффективных подходов к интеграции 

на уроках иностранного языка [28]. 

Основателем предметно-языкового интегрированного обучения, а 

также одним из ведущих ученых в сфере билингвального обучения 

университета Финляндии Ювяскюля является Д. Марш. Высокая 

потребность в создании новой методики была связана с развитием 

политической и образовательной сферы, так как все больше появлялось 

программ для студенческого обмена. В связи с этим необходимо было 

совершенствовать уровень иноязычной компетенции. Так, в 2005 году Д. 

Марш закрепил термин предметно-языковое интегрированное обучение 

(Content and Language Integrated Learning) в методологии [6].  
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 «Согласно Д. Маршу, образовательный контекст предметно-языкового 

интегрированного обучения сосредоточенно на двух предметах, где курс 

обучения ведется не на основном языке, а на дополнительном языке, который 

в свою очередь является средством обучения неязыковому предмету [40]». 

По мнению Гаджо Л., предметно-языковое интегрированное обучение 

является обобщающим термином для описания ситуаций билингвального 

общения [Bentley, 2010].  

К. Бентли утверждает, что предметно-языковое интегрированное 

обучение – это развивающийся образовательный подход к преподаванию, 

при котором предметы преподаются на неродном языке [Bentley, 2010]. 

По мнению Салеховой Л.Л., Григорьевой К.С., Лукояновой М.А., 

предметно-языковое интегрированное обучение в широком смысле – это 

дидактическая методика, цель которой является формирование у 

обучающихся лингвистических и коммуникативных компетенций на 

иностранном языке, посредством того же учебного контекста, в котором у 

обучающихся формируются и развиваются компетенции на родном 

языке[Григорьева, 2020].      

Предметно-языковой интегрированный метод представляет собой 

поход к обучению, который сочетает в себе обучение предметному 

содержанию с изучением иностранного языка. Этот метод служит 

связующим звеном между языком и предметом.   

Рассмотрим состав технологии предметно-языкового интегрированного 

обучения (см. Рис. 1).   

Четыре компонента, так называемая аббревиатура 4 «C» (4 «К»), лежит 

в основе предметно-языкового интегрированного обучения:   

Контент/«Content». Данная часть характеризуется, как информация, 

которую обучающиеся получают и усваивают в определенной предметной 

области. Здесь можно отнести предметы, учебные материалы, темы, которые 

изучаются на иностранном языке; 
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Коммуникация/Communication». В данном аспекте подразумевается 

активное развитие навыков коммуникации. Обучающиеся учатся 

взаимодействовать друг с другом на иностранном языке. Это включает 

умение задавать и отвечать на вопросы, умение высказывать идеи и мысли; 

Когнитивность/«Cognition». Данная часть направлена на формирование 

навыков мышления. Обучающееся учатся анализировать, выявлять, делать 

выводы, приходить к умозаключениям. Это означает, что обучающиеся не 

только учат язык, но и углубляют свои знания в предметной области; 

Культура/«Culture». Данный аспект включает понимание различий 

между культурами, осознание различий между этими культурами, осознание 

разными способами мышления и взаимодействия и проявления уважения к 

многообразию культур [37]. 

 

Рисунок 1 – Части технологии предметно-языкового интегрированного 

обучения 

Роль иностранного языка в предметно-языковом интегрированном 

обучении принято рассматривать как триединую (см. Рис.2): 
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- «язык изучения ‒ грамматика, лексика, структуры и функции. Выбор 

языковых структур, терминов, функциональной лексики будет зависеть от 

предметного содержания; 

- язык для изучения ‒ помогает студентам выработать стратегии учения, 

развивая метакогнитивные умения. Преподавателям следует поддерживать 

использование иностранного языка путём различных техник, например, 

работа в группах, парах; 

- язык через изучение ‒ приращение лингвистических знаний и 

развитие коммуникативных умений. Тематические тексты являются 

неотъемлемой частью в изучении иностранного языка, поскольку 

содержание этих текстов наполнено лексико-грамматическими структурами, 

которые помогают выстроить процесс коммуникации по нормам языка»  [19]. 

 

Рисунок 2 ‒ Триединая роль иностранного языка в предметно-

языковом интегрированном обучении  

Язык играет основополагающую роль в создании и понимании 

содержания. Поэтому важно разграничить использования языка 

определенной дисциплины для обучения содержания и использования языка 

для определенной дисциплины для понимания и обсуждения содержания. 

Это является ключевым аспектом для понимания интеграции предметного 

содержания и интеграции.  
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Говоря о задачах CLIL, то к ним следует отнести – исследование и 

раскрытие возможностей межкультурной коммуникации, а также со 

знакомством многообразия культур.  

«Интеграция культуры в программу обучения обязательна в 

поликультурном мире. Изучение культуры на уроках CLIL преподносится в 

виде ситуаций, которые могут происходить с обучающимися в реальном 

мире: общение с представителями разных групп и слоев общества, 

самоидентификация, гражданско-правовые обязанности и права 

обучающихся, знакомство с культурными ценностями представителей 

разных культур и народов» [12].  

Преподавателями в методике CLIL могут выступать учителя 

предметных областей, учителя иностранных языков, учителя, обучающие 

начальные классы. Перед учителями стоят разные задачи: 

-Учителю иностранного языка необходимо узнать больше о 

предметном содержании; 

-Учителю-предметнику необходимо знать язык.  

Существует модель обучения, где в рамках некоторых программ 

осуществляется сотрудничество между учителем-предметником и учителем 

иностранного языка.  

Так, например в Республике Казахстан активно проводится работа по 

созданию методических рекомендаций по применению технологии 

предметно-языкового интегрированного обучения.  

Аман Кулнер Панабек кызы, Мусина А.А. утверждают, что «через 

систематическое планирование своих уроков преподаватель предвосхищает 

проблемные моменты, которые могут возникнуть у студентов, и посредством 

различных приемов и техник снимает их. Поэтому языковой поток не 

усложняет усвоение материала, и для студентов такие занятия становятся на 

уровне уже преодолимой трудности. В таком случае вся нагрузка падает не 
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на студента, а на преподавателя. Процесс планирования такого урока 

является достаточно трудоемким [1]». 

Предметно-языковой интегрированный метод способствует 

достижению всех видов результатов нового стандарта. На уроке следует 

уделять внимание следующим компонентам, которые способствуют 

развитию обучающихся:  

- к предметным результатам относят – содержание/контент (Content); 

- метапредметные результаты: к регулятивным и познавательным 

относят ‒ мышление/когнитивность (Cognition), к коммуникативным относят 

‒ общение/коммуникация (Communication), к личностным результатам 

относят ‒ культуру (Culture)» [15]. 

Также, Тарских А.Н. утверждает, что предметно-интегрированное 

обучение помогает реализовать междисциплинарные связи, формировать 

метапредметные и межпредметные навыки с помощью иностранного языка. 

Предметно-языковой интегрированный метод позволяет осуществить 

личностный рост, а также способствует повышению мотивации.  [28]. 

Предметно-языковой интегрированный метод условно делят на hard 

CLIL – изучение школьных предметов на английском языке  и soft CLIL – 

изучение иностранного языка с использованием тем из других предметов. 

Рассмотрим классификацию CLIL-технологии по темпоральным параметрам 

(см. Рис.3). Эта модель темпоральной реализации упоминается в работе Е.А. 

Лебедевой [29].  
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Рисунок 3 ‒ классификация CLIL-технологии по темпоральным параметрам 

В общеобразовательных школах, языковых школах чаще всего 

используется подход Soft CLIL, «средствами иностранного языка учитель 

организуют изучение тем и материалов из разных предметных областей: 

математики и информатики, обществознания и естествознания/окружающего 

мира, ОДНКНР, искусства, технологии, физической культуры»  [28]. 

Д. Коул, Ф. Худ, Д. Марш выделяют уровни моделей обучения  [Coyle, 

Hood, Marsh, 2010]: 

1 Уровень ‒ Обучение полностью на изучаемом языке (extensive 

instructions through the vehicular language). Весь урок проходит практически 

без использования родного языка. Обучающиеся концентрируются на 

познавательной деятельности, содержании предмета и языке. Следует также 

отметить, что совместная деятельность учителя иностранного языка и 

учителя-предметника находится на высоком уровне при подготовке уроков. 

В силу того, что обучение происходит на иностранном языке, учителями 

используется скаффолдинг для снятия трудностей. Снятие трудностей 

происходит при помощи изучения новой лексики, грамматических структур, 

отведение большего времени для выполнения задания, невербальные 

общение (жесты, мимика); 
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2 уровень ‒ Обучение частично на изучаемом языке (partial instruction 

through the vehicular language). В данной модели предметное содержание, 

изучаемое на иностранном языке, составляет 5 %. Происходит чередование 

родного языка и иностранного. Так, урок может начаться на родном языке, а 

задания выполняются на иностранном языке. Домашнее задание может быть 

задано на родном языке для большего понимания информации [Marsh, 2012].    

Отметим языковые знания, которые нам необходимы для реализации 

этого метода. Во-первых, это словарный запас, который поможет понять 

обучающимся слова, которые будут использоваться учебном предмете. Во-

вторых, грамматические структуры, с помощью которых будет осуществлен 

процесс общения. 

Предметно-языковой интегрированный метод обладает огромным 

воспитательным потенциалом, так как существует возможность изучать в 

контексте географии родного края, флоры и фауны, культурных 

особенностей страны, где живет и учится школьник. Это способствует 

осознанию своей гражданственности и патриотизму. Обучающиеся 

знакомятся с культурой и традициями стран/страны изучаемого языка. В 

ходе знакомства обучающимся прививается принятие и уважение к другим 

культурам.  

К наиболее распространённым заданиям CLIL-технологии можно 

отнести: задания с пропусками, заполнение пробелов, чтение пазлов, 

составление по порядку, сортировка, внесение информации в таблицу, выбор 

верного и неверного ответа.  

Для того, чтобы эффективно использовать технологию предметно-

языкового интегрированного обучения необходимо следовать следующим 

условиям: 

- «изучение языка должно происходить естественно;  

- содержание должно быть значимо для обучающихся и должно иметь 

практическую направленность;  
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- сложность материала по учебному предмету должна чуть уступать 

уровню знаний обучающихся по этому предмету на родном языке;   

- информация должна быть представлена в разных формах, в том числе 

необходимо использовать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, 

графики и др.) и видео;  

- тексты должны быть подобраны в соответствии с уровнем знаний 

обучающихся;  

- задания должны содержать достаточное для выполнения количество 

информации, побуждать к самостоятельному поиску дополнительной 

информации, в том числе в группе, носить продуктивный характер 

(подготовка постеров, плакатов, презентаций, статей)» [16]. 

По мнению Малехиной Е.А., учителя и преподаватели, которые строят 

занятие на основе предметно-языкового интегрированного обучения в основе 

своих уроков используют активные проблемно-поисковые формы 

организации обучения, способствующие самостоятельному поиску и 

пониманию информации с последующим воспроизведением этой 

информации в разных вариациях. «Метод предметно-языкового 

интегрированного обучения строиться главным образом основывается на 

интерактивности и диалогичности, с помощью которых усваиваются знания 

предмета, развиваются предметные и когнитивные умения, связанные с его 

изучением. Такая интерактивная методика позволяет погружаться в изучение 

предмета с освоением иностранного языка» [19]. 

Урок по требованиям ФГОС не может обойтись без рефлексии и 

обратной связи. Использование предметно-языкового интегрированного 

метода при формировании иноязычной коммуникативной компетенции 

также предполагает наличие рефлексии. Это позволяет обучающимся 

осознать и предположить, может быть предотвратить искажения в своем 

речевом и неречевом поведении. Умение адаптироваться, осознавать свои 

сильные и слабые стороны также обсуждаются на этапе рефлексии, что в 
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конечном итоге создаст возможность быть готовым к процессу 

коммуникации.  

Итак, предметно-языковой интегрированный метод – это 

инновационный подход к образованию, объединяющий изучение 

предметных знаний и развитие языковых навыков. Применение технологии 

CLIL способствует осуществлению межкультурной коммуникации. На 

уроках иностранного языка в основной школе не профильных классов 

применяется soft CLIL, так как данный вид вписывается во временные рамки 

урока и позволяет обеспечить взаимосвязь культуры и языка. Кроме того, 

данная технология позволяет использовать многообразие приемов и средств 

для достижения результатов процесса обучения.  

 

Выводы по 1 главе: 

 

Таким образом, в первой главе данного исследования мы рассмотрели 

социокультурную компетенцию, особенности формирования 

социокультурной компетенции в 5 классе, понятие и сущность языкового 

предметно-интегрированного метода.  

Под социокультурной компетенцией мы понимаем единство знаний 

национально-культурных особенностей изучаемого языка и умений 

использования их в речевом и неречевом поведении при осуществлении 

межкультурной коммуникации.  

Проанализировав нормативные документы, мы сделали вывод, что 

социокультурная компетенция важна и играет огромную роль в 

формировании представлений о культуре страны изучаемого языка и своей 

родной страны. Понимание особенностей культуры помогает обучающимся 

лучше освоить язык и эффективно вступать в диалог с представителями 

другой культуры.  
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Рассмотрев средства формирования социокультурной компетенции, 

следует опираться на следующие принципы: аутентичность, новизна, 

информационная насыщенность, интересы, увлечения и соответствие 

языковым нормам.  

Изучив понятие «предметно-языковой интегрированный метод», мы 

пришли к тому, что это пример обучения, которое дает возможность 

органично объединить язык и содержание.  

Умение использовать лексические и грамматические навыки 

развивается в единстве при овладении предметного содержания.  

Путем, анализа материалов в данной главе можно сделать вывод, что 

предметно-языковой интегрированный метод способствует достижению 

предметных и метапредметных результатов на уроке.   

Предметно-языковой интегрированное обучение может происходить, 

как полностью на иностранном языке, так и частично с использованием 

родного языка. 
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Глава 2 Опытно-экспериментальная работа по внедрению 

предметно-языкового интегрированного метода обучения иностранному 

языку в основной школе 

 

2.1 Анализ возможности применения предметно-интегрированного 

метода (CLIL) на уроке английского языка 

 

Практическая часть нашей работы была апробирована на базе МБОУ 

СОШ № 2 ст. Каневской Краснодарского края в 5 классе. Основным учебно-

методическим комплексом для работы на уроках английского языка на всех 

этапах школьного обучения в этой школы является УМК «Английский в 

фокусе». «Spotlight» 5 класс. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др.). 

Анализируемый учебно-методический комплекс спланирован для 

обучающихся 5-9 классов общеобразовательных школ. Объем составляет 3 

учебных часа в неделю. Отличительной особенностью этого УМК является 

то, что он входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. В состав анализируемого комплекта 

входят: 

 1. Учебник (Student's book); 

 2. Рабочая тетрадь (Workbook); 

 3. Методическое руководство для учителя (Teacher's Book); 

 4. Сборник контрольных заданий (Test Booklet);  

5. Сборник грамматических упражнений;  

6. Языковой портфель (My language Portfolio);  

7. Книга для чтения;  

 8. Аудиокурс для занятий в классе;  

9. Аудиокурс для самостоятельных занятий дома;  
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10. Веб–сайт курса (http://www.prosv.ru/umk/spotlight);  

11. Электронная версия учебника;  

12. Программное приложение (ABBYY Lingvo) с аудиокурсом, 

основная цель которого самостоятельное изучение материала в дополнении к 

учебнику. 

Содержание УМК соответствует психолого-педагогическим 

особенностям обучающихся подросткового возраста (10-13 лет). Темы 

соответствуют запросам и интересам обучающихся в 5 классе – школьная 

жизнь, дружба и общение со сверстниками, увлечения и хобби подростков в 

свободное время и другие.  

На сегодняшний день происходит активное привлечение в учебном 

процессе новых инструментов для взаимодействия с обучающимися, среди 

которых технология CLIL (Content and Language Integrated 

Learning/предметноязыковое интегрированное обучение). 

Нами был проанализирован УМК 5 класса «Английский в фокусе 

(Spotlight)» Ю.Е. Ваулиной и др. на наличие элементов CLIL. Мы выяснили, 

что в этом УМК содержаться элементы CLIL по следующим предметным 

областям:  

1. Культура (Culture Corner) 

2. География (Geography) 

3. Естествознание (Science) 

4. Литература (Literature) 

5. Математика (Maths) 

В рамках предметно-языкового интегрированного метода значимым 

аспектом в развитии социокультурной компетенции являются когнитивные 

навыки. Согласно таксономии Б. Блума, когнитивные навыки связаны со 

следующими уровнями: знание, понимание, применение, анализ, синтез, 

оценивание. Развитие социокультурной компетенции на уровне предметно-

языкового интегрированного обучения, обусловлено следующими факторами: 
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- Во-первых, сущность предметно-языкового интегрированного 

обучения предполагает сочетание предметного содержания с развитием 

языковых навыков;  

- Во-вторых, возможность применять и практиковать языковые навыки 

в различных ситуациях; 

- В-третьих, возможность создавать условия для изучения историко-

культурных тем.  

Рассмотрим уровни формирования когнитивных навыков: 

Уровень «Знание» относится к получению и запоминанию фактических 

данных или информации. Основная цель этого уровня ‒ освоение и 

понимание определённых фактов.  

Уровень «Понимание» включает в себя умение обобщать, 

интерпретировать информацию, представленную в различных форматах, 

таких как тексты, схемы, инфографики. Это означает, что человек имеет 

способность вникнуть в суть определенного содержания, анализировать и 

переформулировать его таким образом, чтобы усвоить это содержание и 

попытаться передать его другим.  

На уровне «Применение» формируются когнитивные навыки, которые 

позволяют интерпретировать суть содержания и организовывать ее в 

логическую последовательность.  На этом уровне обучающиеся способны 

использовать полученные знания и умения для решения практических задач.  

Уровень «Анализ» включает важные когнитивные навыки, которые 

способствуют развитию социокультурной компетенции обучающихся. В 

рамках этого уровня обучающиеся могут выделять части из целого, 

сопоставлять, сравнивать. Эти навыки помогают обучающимся глубоко 

понять исторические и культурные последствия, в дальнейшем сопоставить 

их с другими контекстами.  

Задачей уровня «Синтез» является объединение когнитивных навыков, 

таких как группировка, обобщение, дифференциация, соотнесение, в 
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различных контекстах. Эти навыки помогают обучающимся генерировать 

новую информацию или создавать, что-то новое из уже существующих 

элементов. Уровень синтез позволяет увидеть связи, которые выстроены в 

новую целостность.  

Уровень «Оценка» подразумевает развитие когнитивных навыков, 

которые позволяют формировать собственное мнение на основе фактов и 

аргументов. Эти навыки помогают обучающимся анализировать 

информацию, оценивать ее и делать обоснованные выводы [14].  

Выделяют следующие этапы урока при развитии когнитивных навыков. 

В дальнейшей работе, мы будем опираться на эти этапы: 

1. Engage & Lead-in (мотивационный этап); 

2. Analysis (этап знакомства: с новым фактическим материалом и 

лексико-грамматическим материалом); 

3. Practice – Reading & Listening (этап развития метапредметных 

умений в рецептивных видах речевой деятельности);  

4. Communication – Speaking & Writing (этап развития метапредметных 

умений в продуктивных видах речевой деятельности);  

5. Reflection (этап рефлексии учебной деятельности); 

Можно сказать, что данные этапы соответствуют уроку по ФГОС, 

поскольку на каждом уроке происходит формирования метапредметных 

результатов и рефлексия учебной деятельности.  

Из вышесказанного следует, что в УМК 5 класса «Английский в 

фокусе (Spotlight)» Ю.Е. Ваулиной и др. имеются элементы предметно-

языкового интегрированного метода. В каждом модуле содержится материал, 

который направлен на изучение предметного содержания посредством 

английского языка. По темпоральным особенностям данные уроки относят к 

soft CLIL, временной промежуток которых составляет 30-50 минут. Также, 

при построении урока были учтены этапы, которые в свою очередь являются 

одним из особенностей успешного формирования когнитивных навыков.  
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2.2 Разработка и апробация комплекса заданий с применением 

предметно-языкового интегрированного метода CLIL как средство 

формирования социокультурной компетенции в 5 классе по 

английскому языку в дополнении УМК «Английский в фокусе». 

«Spotlight» 5 класс. Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.) 

 

Руководствуясь поурочным планированием и учебно-методическим 

комплексом, мы провели анализ в ходе которого выяснилось, что по темам 

«Родная страна (народное творчество)», «Родная страна (географическое 

положение)», «Родная страна (культура и традиции)» имеется существенный 

недостаток, а именно отсутствие аутентичного текста и заданий для практики 

изучаемого материала. 

Опытная работа была проведена в 5 «Д» классе на базе МБОУ СОШ № 

2 ст. Каневской Краснодарского края. Для выявления сформированности 

когнитивного компонента социокультурной компетенции обучающихся мы 

разработали два теста. Тесты были составлены автором исследования. 

Были выделены следующие уровни сформированности когнитивного 

компонента социокультурной компетенции: продвинутый, пороговый и 

низкий [11]. По каждому уровню был выявлен показатель. Мы также 

вычислили коэффициент успешности (Ку), используя следующую формулу: 

Ку = a: n, где a – количество правильных ответов; n – суммарное число 

предполагаемых ответов. Продвинутый уровень – Ку выше 0,7; пороговый 

уровень – Ку от 0,65 до 0,7; низкий уровень – Ку ниже 0,65.  

Критерии оценивания и показатели уровней сформированности 

социокультурной компетенции обучающихся представлены в таблице 2.  

Таблица 2 – Критерии оценивания и показатели уровня 

сформированности когнитивного компонента социокультурной компетенции 
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Уровень 

сформированности 

социокультурной 

компетенции 

Критерий оценивания Показатель уровней 

сформированности 

социокультурной 

компетенции 

Продвинутый Когнитивный  Обучающиеся обладают 

полными знаниями о 

национально-культурных 

явлениях родной страны на 

иностранном языке. 

Пороговый  Когнитивный  Обучающиеся обладают   

достаточными знаниями о 

национально-культурных 

явлениях родной страны на 

иностранном языке. но при 

этом отмечается отсутствие 

некоторой части 

информации. 

Низкий  Когнитивный  Обучающиеся не обладают   

достаточными знаниями о 

национально-культурных 

явлениях родной страны на 

иностранном языке. 

 

 Перед началом работы в экспериментальной и контрольной группах 

нами было проведено входное письменное тестирование на английском 

языке с выбором одного ответа. Цель входного тестирования - выявление 

уровня сформированности когнитивного компонента социокультурной 

компетенции обучающихся. (см. Приложение А). Это позволило определить 

какие тексты наиболее полно раскроют специфику заданной темы. В момент 

проведения анкетирования присутствовало 20 человек из обеих подгрупп 5 

«Д» класса.  
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На начало эксперимента продвинутый уровень сформированности 

когнитивного компонента социокультурной компетенции в 

экспериментальной группе показал 20 % обучающихся, пороговый уровень – 

30 % обучающихся, низкий уровень – 50 % обучающихся. В контрольной 

группе продвинутый уровень сформированности когнитивного компонента 

социокультурной компетенции показал 30 % обучающихся, пороговый 

уровень – 30 % обучающихся, низкий уровень – 40 % обучающихся. 

Результаты тестирования представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Результаты входного тестирования на английском языке с 

целью выявления сформированности когнитивного компонента 

социокультурной компетенции обучающихся  

Уровни 

сформированности 

иноязычной 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

Начало эксперимента 

10 чел. 10 чел. 

Продвинутый  20% (2 обучающихся) 30% (3 обучающихся) 

Пороговый  30 % (3 обучающихся) 30% (3 обучающихся)  

Низкий  50%  (5 обучающихся) 40 % (4 обучающихся) 

 

На основании результатов, мы посчитали целесообразным дополнить 

УМК аутентичным материалом, содержащим в себе социокультурный 

компонент с использованием элементов предметно-языкового 

интегрированного метода. Цель этого дополнения заключается в том, чтобы 

достичь более высокого уровня сформированности когнитивного компонента 

социокультурной компетенции в экспериментальной группе. Контрольная 
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группа продолжала обучаться по стандартной программе без внесения этих 

изменений.  

В связи с этим нами были найдены аутентичные тексты и разработаны 

задания.  

При отборе текста мы руководствовались следующими принципами:  

-Аутентичность  

-Лингвокультурологическая и социокультурная ценность 

-Отвечает интересам и психолого-возрастным особенностям 

обучающихся 

В каждом из подобранных текстов содержится подробная информация, 

несущая социокультурный характер. К этим текстам нами были разработаны 

и апробированы на уроках дополнительные упражнения, рассчитанные на 

все этапы работы с текстами и направленных на формирование 

социокультурной компетенции обучающихся. Целью разработанного нами 

комплекса упражнений более глубокое проникновение в культуру родной 

страны. 

Работа с текстами социокультурного характера играет важную роль в 

обучении языку. Принцип наглядности помогает обучающимся лучше 

запоминать информацию. Фотографии, карты, плакаты помогают 

визуализировать информацию, у обучающихся появляются ассоциативные 

связи. Такие материалы могут быть эффективны при изучении культуры и 

традиций родной страны и стран/страны изучаемого языка, обеспечивая 

лучшее понимание и восприятие культурного контекста.  

Для организации информации по изучаемым темам обучающимся было 

предложено в ходе каждого урока не только выполнить задания, но и 

преобразовать полученную информацию в лэпбук.  

В нашей работе учтены основные концептуальные понятия при 

планировании уроков: 1) содержание (Content); 2) коммуникация 

(Communication); 3) познание (Cognition). Достаточно сложно было учесть 
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такой компонента, как культура (Culture), так как все обучающиеся МБОУ 

СОШ № 2 ст. Каневской владеют родным языком – русским языком. 

Согласно модели Д. Марша, такой компонент, как культура (Culture) 

рассматривается как возможность интегрировать другие культуры, увидеть 

их проявления в процессе и осознать свою собственную. В нашем случае 

компонент культура будет учтен, как достижение личностных результатов.  

По теме «Родная страна (географическое положение)» мы нашли 

аутентичную карту на сайте  worldatlas.com (см. Рис.4) 

1.На этапе знакомство обучающиеся узнают, что такое географическое 

положение страны, совершают виртуальную экскурсию с помощью 

Google.maps , получают вокабуляр, который встретится им на карте, и в 

первый раз просматривают карту, после чего предполагают, о чём эта статья. 

Затем выделяют географическое положение и основную информацию в 

лэпбуке (Приложение Г).  

 

Рисунок 4 – Аутентичная карта географического положения России 

2.На этапе развития метапредметных умений в рецептивных видах 

речевой деятельности обучающиеся изучают карту. Коммуникативная задача 

состоит в том, чтобы узнать, какими символами обозначаются: столица, 

города, реки. Какие аббревиации используется для обозначения север, юг, 
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запад, восток. Также, дается карта региона, обучающимся необходима 

изучить и задать вопросу своему однокласснику. Работа осуществляется в 

парах.  

1. Задание «Symbols» (см. Рис.5). 

В данном задании обучающимся необходимо проанализировать карту, 

найти и нарисовать символы.  

 

Рисунок 5 ‒ Задание «Symbols» 

 2.Задание «Think and match» (см. Рис.6). 

 В данном задании обучающимся необходимо сопоставить 

аббревиатуры слов, обозначающих стороны света.  
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Рисунок 6 ‒ Задание «Think and match» 

 3.Задание «Look and say» (см. Рис.7) 

 Данное задание выполняется в паре. Один обучающийся задает вопрос, 

а второму обучающемуся необходимо посмотреть на карту и найти верный 

ответ.  

 

Рисунок 7 ‒ Задание «Look and say» 



44 

 

3.На этапе развития метапредметных умений в продуктивных видах 

речевой деятельности обучающимся дается рабочий лист, в котором 

обучающимся необходимо отметить информацию на карте о своем регионе, 

затем представить классу. 

1. Рабочий лист «Look, write and say» (см. Рис.8). 

Данный рабочий лист состоит из трех заданий. В первом задании 

обучающимся необходимо вставить информацию о регионе, который 

изображен на карте. Во втором задании обучающимся необходимо прочитать 

таблицу и отметить на карте главную информацию символами, которые они 

изучили ранее. В третьем задании обучающиеся описывают регион, опираясь 

на предложенные вопросы.  

 

 

Рисунок 8 ‒ Задание «Look, write and say»  
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4.На этапе рефлексии учебной деятельности обучающиеся оценивают 

друг друга и говорят том, что было трудно и что запомнилось на уроке. 

Таким образом, входе этого урока обучающиеся учились работать с 

картой, находить информацию на карте, анализировать информацию о 

географическом положении родной страны. Обучающиеся имели 

возможность вступать в диалог друг с другом, а также, опираясь на 

полученные знания составляли карту региона. Можно сказать, что у 

обучающихся есть полное представление о географическом положении 

страны в целом и о своем родном городе.  

По теме «Родная страна (достопримечательности)» мы создали 

интерактивный плакат на платформе «Genial.ly». Нами было найдено и 

встроено в интерактивный плакат аутентичное видео, в котором носитель 

языка описывал, увиденные им достопримечательности России. На основе 

этого материала был построен урок.  

1.На этапе знакомство обучающимся показывают интерактивный 

плакат, узнают, что такое достопримечательности и их виды, рассказывают 

об известных о достопримечательностях России. Также дается и 

отрабатывается список слов с названиями достопримечательностей для 

снятия фонетических трудностей. Обучающиеся подписывают 

достопримечательности в лэпбуке (Приложение Г). 

2.На этапе развития метапредметных умений в рецептивных видах 

речевой деятельности обучающиеся смотря видео и отмечают названия 

услышанных достопримечательностей (см. Рис.9). Коммуникативная задача 

состоит в том, чтобы узнать достопримечательности страны. Работа 

осуществляется индивидуально.  
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Рисунок 9 ‒ Скриншот видео «Достопримечательности России» 

Следующее задание, которое выполняют обучающиеся – это чтение и 

сопоставление описания достопримечательности и названия (см.Рис.10). 

Работа осуществляется в парах. Один ученик говорит свое предположение «I 

think, it is…» (я думаю это...), а другой соглашается или опровергает «Yes, it 

is/No, it isn`t» (Да/нет).  

 

Рисунок 10 ‒ Скриншот интерактивного плаката «Достопримечательности 

России» 

 Далее обучающимся было предложено собрать пазлы (см. Рис.11). На 

каждом пазле была информация о достопримечательностях России. 

Обучающимся были выданы разные части пазлов. Задача обучающихся 

состояла в том, чтобы найти остальные части этого пазла и образовать 
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группу, т.е. обучающимся необходимо ходить и находить одноклассников с 

пазлами об этой достопримечательности (Приложение Г).   

 

Рисунок 11 – Пример задания «Пазлы» 

3.На этапе развития метапредметных умений в продуктивных видах 

речевой деятельности обучающимся дается ситуация, что они дизайнеры 

туристических брошюр. Им необходимо составить информацию о четырех 

достопримечательностях России. Обучающиеся могли использовать уже 

имющиеся знания о достопримечательностях или же посмотреть 

дополнительно в сети Интернет на компьютере. Прежде чем приступить к 

работе, мы рассмотрели аутентичную брошюру. Я задавала обучающимся 

вопросы, а они искали информацию на брошюре и отвечали. Обучающимся 

была выдана аутентичная брошюра (см. Рис.12) в качестве примера и пустой 

рабочий лист (Приложение Г), в который они записывают и оформляют 

информацию. Затем, каждой группе необходимо было представить свою 

брошюру. Работа осуществляется в группах.  
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Рисунок 12 ‒ Аутентичная брошюра «Путешествуем по России» 

4. На этапе рефлексии учебной деятельности обучающиеся ведут 

обсуждение о том, какие брошюры с достопримечательностями им 

понравились, какие достопримечательности они бы хотели посетить, 

отмечают, что было интересно для них на уроке, какие виды заданий 

показались для них сложными.  

Таким образом, обучающиеся познакомились с названиями 

достопримечательностей России на английском языке, изучили их описание 

и местоположение. Используя полученные знания смогли их применить на 

практике. У обучающихся появилось представление о 

достопримечательностях страны и их культурно-географических 

особенностях не только на родном языке, но и английском языке.  

По теме «Родная страна (культура и традиции)» мы нашли 

аутентичный текст и составили задания. Нами был найдена статья на сайте 

Kids.Kiddle.co на тему «Maslenitsa facts for kids». 

1.На этапе знакомство обучающиеся узнают, что такое культура и 

традиции, рассказывают о каких традициях они знают. Также дается и 
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отрабатывается список слов, который им встретится в статье. Просматривают 

название статьи (см. Рис.13).   

 

Рисунок 13 ‒ Статья «Факты о Масленице для детей» 

2.На этапе развития метапредметных умений в рецептивных видах 

речевой деятельности обучающиеся читают текст, находят информацию в 

тексте. Коммуникативная задача состоит в том, чтобы узнать о том, что такое 

масленица, символом чего является масленица, сколько длится масленица, 

какие активности есть на этом празднике. Записывают интересные факты 

празднике в лэпбук (Приложение Г). Работа осуществляется в парах.  

1.Задание «Find the answers» (см. Рис.14).  

В данном задании обучающимся необходимо прочитать вопросы и 

найти ответы в тексе.  
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Рисунок 14 ‒ Задание «Find the answers» 

2.Задание «Find information in the text and fill in the gaps» (см. Рис.15). 

В данном задании обучающимся следует проанализировать текст и 

определить, какая информация отсутвует.  

 

Рисунок 15 ‒ Задание «Find information in the text and fill in the gaps» 

3.Задание «Put the words in the right order» (см. Рис.16). 

В данном задании обучающимся необходимо подумать и поставить 

слова в правильном порядке, чтобы получились верные утверждения.  

 

Рисунок 16 ‒ Задание «Put the words in the right order» 

 4.Прием «Карусель». Обучающимся необходимо было образовать два 

кольца: внутренне и нешнее. Внутренне кольцо было неподвижно. Внешнее 

кольцо было подвижно. Обучающиеся внутреннего кольца держали карточки 
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и не показывая, задавали вопросы на английском языке о масленице. Каждый, 

кто находился во внешнем кольце отвечал на вопрос и переходил к другому. 

Вопросы были следующими: 

 - What is Masclenitsa? 

 - How many days does Maslenitsa take place? 

 - What traditional winter games do you know? 

-  What is the traditional food of Maslenitsa? 

- What does Maslenitsa symbolize? 

- Do you like Maslenitsa?  

3.На этапе развития метапредметных умений в продуктивных видах 

речевой деятельности обучающимся дается ситуация, что они дизайнеры 

плакатов. Им необходимо составить плакат о праздниках России, отразив все 

характерные особенности. Обучающимся выдается аутентичная брошюра и 

пустой лист, который они оформляют и представляют (см. Рис.17). Работа 

осуществляется в группах.  

 

Рисунок 17 – Аутентичный постер «Масленица» 

 4. На этапе рефлексии учебной детяельности обучающиеся оценивали 

постеры друг друга, обсуждали интересные факты о масленице, которые они 

не знали.  
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Таким образом, обучающиеся работали с аутентичным текстом, 

находили информацию, составляли верные утверждения о масленице, 

вступали в диалог друг с другом.   Обучающиеся имеют представление о 

праздниках России и форме представления их.  

По теме «Родная страна (народное творчество)» в качестве 

аутентичного текста мы взяли статью из детской энциклопедии Kids.Kiddle 

«Matryoshka» (см. Рис.18). 

1.На этапе знакомство обучающиеся узнают, что такое народное 

творчество, просматривают видео о народном творчестве, заполняют лэпбук 

(Приложение). Затем обучающиеся получают вокабуляр, который встретится 

им в статье, и в первый раз просматривают заголовок и иллюстрацию статьи, 

после чего предполагают, о чём эта статья.  

 

Рисунок 18 ‒ Аутентичная статья «Факты о матрешке для детей» 

2.На этапе развития метапредметных умений в рецептивных видах 

речевой деятельности обучающиеся изучают статью в её оригинальном виде, 

необработанную, неадаптированную. Мы не редактировали текст статьи, так 

как эта статья может быть освоена обучающимся в рамках урока. Уровень 

сложности лексики снимается с помощью отработки и решение 

коммуникативной задачи. Коммуникативная задача состоит в том, чтобы 

узнать, что такое матрешка, какие названия у нее, кто и когда ее создал, во 
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что она одета. Работа осуществляется в парах. Самое главное – обучающиеся 

узнают истоки появления матрешки.  

1.Задание «Find the answers» (см. Рис.19).  

В данном задании обучающимся необходимо прочитать статью и 

ответить на вопросы. Работа осуществляется в парах.  

 

Рисунок 19 ‒ Задание «Find the answers» 

2.Задание «Fill in the gaps» (см. Рис.20). 

В данном задании обучающимся необходимо прочитать предложения с 

пропусками и вставить слова, чтобы получились верные предложения.  

 

Рисунок 20 ‒ Задание «Fill in the gaps» 

3. Задание «Read and match» (см. Рис. 21).  

В процессе выполнения данного задания обучающиеся должны 

прочитать предложения, находящиеся на карточках, и соотнести их между 

собой. Работа осуществляется в парах.  
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Рисунок 21 ‒ Задание «Read and match» 

3.На этапе развития метапредметных умений в продуктивных видах 

речевой деятельности обучающимся дается ситуация, где они выступают в 

роли дизайнеров сувениров из России. Им предлагается нарисовать и описать 

свои матрешки (см. Рис.22). Затем представить классу. После представления 

обучающиеся задают вопросы о том каких цветов их матрешки и из чего они 

сделаны. Работа осуществляется в парах. 

Также, в качестве дополнительного задания обучающимся была 

предложена ситуация, где один обучающийся был покупателем-

иностранцем, а другой продавцом. Задача обучающихся состояла в 

составлении диалога (Приложение Г).  
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Рисунок 22 ‒ Шаблон матрешки для описания  

4.На этапе рефлексии учебной деятельности обучающиеся оценивали 

работы друг друга и делились своими мыслями о том, узнали и чему 

научились в процессе.  

Таким образом, работа с аутентичным англоязычным текстом 

позволила обучающимся взглянуть и оценить культуру родной страны, 

познакомиться с иноязычными названиями реалий русской культуры.    

По результатам проделанной нами работы было проведено 

завершающее тестирование, на английском языке (Приложение В). 

Результаты завершающего тестирования представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Результаты завершающего тестирования на английском языке с 

целью выявления сформированности когнитивного компонента 

социокультурной компетенции обучающихся  
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Уровни 

сформированности 

иноязычной 

социокультурной 

компетенции 

обучающихся 

Экспериментальные 

группы 

Контрольные группы 

Окончание эксперимента 

10 чел. 10 чел. 

Продвинутый  60% (6 обучающихся) 30% (3 обучающихся) 

Пороговый  40 % (4 обучающихся) 40% (4 обучающихся)  

Низкий  - 30 % (3 обучающихся) 

 

После проведения эксперимента продвинутый уровень 

сформированности когнитивного компонента социокультурной компетенции 

показал 60 % обучающихся, пороговый уровень – 40 % обучающихся, низкий 

уровень отсутствует.  В контрольной группе продвинутый уровень 

сформированности когнитивного компонента социокультурной компетенции 

показал 30% обучающихся, пороговый уровень – 40 % обучающихся, низкий 

уровень 30 % обучающихся.  

В таблице 5 представлены сравнительные данные уровней 

сформированности когнитивного компонента социокультурной компетенции 

в экспериментальной и контрольной группах на начало и окончание опытно-

экспериментальной работы.  

Таблица 5 – Сравнительные данные уровней сформированности 

когнитивного компонента социокультурной компетенции  
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ьная группа 

Контрольная 

группа 

Экспериментал

ьная группа 

Контрольная 

группа 

Начало  

Эксперимента 

Окончание эксперимента  

10 чел. 10 чел. 10 чел. 10 чел. 

Продвинутый  20% 

(2 обучающихся) 

30% 

(3 обучающихся) 

60% 

(6 обучающихся) 

30% 

(3обучающихся) 

Пороговый  30 % 

(3 обучающихся) 

30%  

(3 обучающихся)  

40% 

(4 обучающихся) 

40% 

(4 обучающихся) 

Низкий  50%  

(5 обучающихся) 

40 % 

(4 обучающихся) 

- 30% 

(3 обучающихся) 

 

 Также, результаты экспериментальной группы на начало и окончание 

эксперимента представлены ниже (см. Рис.23). 
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Рисунок 23 ‒ Результаты экспериментальной группы на начало и окончание 

эксперимента 

В результате опытно-экспериментальной работы нами были отмечены 

положительные и отрицательные стороны внедрения комплекса заданий с 

использованием элементов предметно-языкового интегрированного метода.  

К плюсам мы отнесли:  

- Последовательное овладение знаниями в рамках определенного 

контента; 

- Включение в когнитивные процессы, что способствует к глубокому и 

осмысленному усвоению материала; 

- Осуществление коммуникации в рамках определенного контента, что 

способствует развитию навыков устной и письменной речи; 

- Формирование личностных и метапредметных результатов, таких как 

самоорганизация и аналитическое мышление и т.д. 

Основными минусами являются: 

- У обучающихся разный уровень владения иностранным языком; 

- Трудности при оценивании обучающихся, так как требуется как 

знаний языка, так и предмета.  

Таким образом, в ходе опытно-экспериментальной работы выявлено, 

что использование элементов предметно-языкового интегрированного 

обучения способствует формированию когнитивного компонента 

социокультурной компетенции обучающихся.  

 

 

Выводы по главе 2: 

 

Проанализировав УМК «Spotlight», по которому осуществляется 

процесс обучения в МБОУ СОШ № 2 ст. Каневской Краснодарского края, мы 

выявили, что в этом УМК содержаться элементы CLIL по следующим 
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предметным областям: Культура (Culture Corner), География (Geography), 

Естествознание (Science), Литература (Literature), Математика (Maths).  

Также, мы выяснили, что имеется существенный недостаток 

аутентичных материалов в разделе «Культура» для обеспечения успешных 

социокультурных знаний, вследствие формирования когнитивного 

компонента социокультурной компетенции.  

В практической части представили разработанный нами комплекс 

заданий с применением элементов предметно-языкового интегрированного 

метода. Нами были найдены аутентичные материалы (тексты, видео, плакат, 

брошюра) с учетом принципов отбора аутентичных материалов.  

В нашем комплексе заданий мы организовывали парные и групповые 

формы работ. Парные формы работы позволили стимулировать 

взаимодействие и обмен идеями между обучающимися. Групповые формы 

работы способствуют творческому и глубокому решению поставленных 

задач.  

Мы внедрили этот комплекс заданий в образовательный процесс 5 «Д» 

класса. Процесс обучения сочетал фронтальные, индивидуальные, парные, 

групповые виды работ.  

На основании данных, представленных в таблицах практической части 

нашего исследования, можно сделать вывод, что использование комплекса 

заданий, разработанных на основе элементов предметно-языкового 

интегрированного метода повышает уровень сформированности 

когнитивного компонента социокультурной компетенции.  

До применения комплекса заданий в экспериментальной группе, 50% 

обучающихся не обладали достаточными знаниями о национально-

культурных явлениях родной страны на иностранном языке. После 

проведения эксперимента продвинутый уровень сформированности 

когнитивного компонента социокультурной компетенции показал 60 % 
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обучающихся, пороговый уровень – 40 % обучающихся, низкий уровень 

отсутствует. 

Таким образом, цель исследования была достигнута: доказано 

предположение о том, что формирование социокультурной компетенции на 

уроках английского языка в 5 классе будет более эффективным при условии 

использовании комплекса заданий, разработанных на основе предметно-

языкового интегрированного метода. 
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Заключение 

 

В первой главе данного исследования были рассмотрены: 

социокультурная компетенции, особенности формирования социокультурной 

компетенции в 5 классе, понятие и сущность языкового предметно-

интегрированного метода.  

Под социокультурной компетенцией мы понимаем совокупность 

знаний национально-культурных особенностей изучаемого языка и умений 

использования их в речевом и неречевом поведении при осуществлении 

межкультурной коммуникации.  

Изучив понятие «предметно-языковой интегрированный метод», мы 

пришли к тому, что это пример обучения, которое дает возможность 

органично объединить язык и содержание.   Лексические и грамматические 

навыки формируются не изолированно, а в органической связи с овладением 

нового предметного содержания, в нашем случае с содержанием 

социокультурного компонента. 

Данный метод способствует достижению результатов на уроке: на 

достижение предметных результатов (Content); на достижение 

метапредметных результатов: регулятивных, познавательных (Cognition) и 

коммуникативных (Communication); на достижение личностных результатов 

(Culture)». 

При отборе материала необходимо следовать следующим принципам: 

аутентичность, новизна, информационная насыщенность, интересы, 

увлечения и соответствие языковым нормам.  

Проанализировав нормативные документы, мы сделали вывод, что 

социокультурная компетенция важна и играет огромную роль в 

формировании представлений о культуре страны изучаемого языка и своей 

родной страны. Но, к сожалению, имеется существенный недостаток 
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аутентичных материалов УМК «Spotlight» в разделе «Культура» для 

формирования социокультурной компетенции.  

В связи с этим разработанный нами комплекс заданий на основе 

предметно-языкового интегрированного метода мы внедрили 

образовательный процесс 5 «Д» класса. В ходе завершающего тестирования, 

мы смогли сделать вывод о том, что разработанный нами комплекс заданий, 

основанный на предметно-языковом интегрированном методе, прошел 

успешно. В силу того, что результаты экспериментальной группы оказались 

выше первичных. Таким образом, цель исследования была достигнута: 

доказано предположение о том, что формирование социокультурной 

компетенции на уроках английского языка в 5 классе будет более 

эффективным при условии использовании комплекса заданий, 

разработанных на основе предметно-языкового интегрированного метода. 
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 Приложение А 
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Приложение Б 

Входное тестирование «My country» 

1.What is the capital of Russia?  

a) Saint Petersburg b) Moscow c) Novgorod  

2.What is the Hermitage?  

a) theatre b) museum c) cinema  

3.What is the city in the south of Russia? 

a) Krasnoyarsk b) Irkutsk c) Sochi 

4.What is the most popular souvenir called? 

a) fish b) Matryoshka c) plate  

5.What is the deepest lake in the world? 

a) Taymyr b) Ilmen c) Baikal 

6.What is the deepest river in Russia?  

a) Volga b) Yenissei c) Kuban   
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Приложение В 

Завершающее тестирование «My country» 

 

1.What is the capital of Russia?  

a) Saint Petersburg b) Moscow c)Novgorod  

2.What is the Hermitage?  

a) theatre b) museum c) cinema  

3.What is the city in the south of Russia? 

a) Krasnoyarsk b) Irkutsk c) Sochi 

4.What is the most popular souvenir called? 

a) fish b) Matryoshka c) plate  

5.What is the deepest lake in the world? 

a) Taymyr b) Ilmen c) Baikal 

6.What is the deepest river in Russia?  

a) Volga b) Yenissei c) Kuban   

7.Where is the Valley of Geysers located? 

a) Krasnoyarsk krai b) Kamchatka Peninsula c) Krasnodar krai  

8.What is the capital of Krasnoyarsk krai? 

a) Khabarovsk b) Krasnoyarsk c) Krasnodar  

9.What is Krasnodar krai called?  

a) Siberia b) Kuban c) Kuzbass 

10.What is the length of the Trans-Singerian Railway? 

a) 8, 923 km b) 9,289 km c) 7, 567 km 

11.What is the most popular holiday before the Great Lent? 

a) Easter b) Maslenitsa c) Christmas  

12.How many days does Maslenitsa last? 

a) 7 days b) 6 days c) 5 days  
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Приложение Г 

Примеры заданий в лэпбуке 
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Приложение Д 

Текст статьи «Использование clil-технологии на уроке английского языка в 

средней школе», опубликованной в сборнике  XIII Международных (XХVII 

Вcероccийcких) филологичеcких чтений, поcвященных памяти профеccора 

кафедры руccкого языка Леcоcибирcкого педагогичеcкого инcтитута Раиcы 

Тихоновны Гриб «Человек и язык в коммуникативном проcтранcтве»: 29-30 

апреля 2022, Лесосибирский педагогический институт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 



85 

 

 

 



86 

 

 



87 

 
 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Приложение Е 

Приказ о выступлении с докладом на районом семинаре учителей 

английского языка «Формирование социокультурной компетенции  на уроке 

английского языка»: 25 октября 2023 г. МБОУ СОШ № 2 ст. Каневская, 

Краснодарский край.  
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