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Введение 

В современном обществе задан бешеный темп развития различных 

сфер нашей жизни. Процесс иноязычного образования не стал для этого 

исключением. В настоящее время понятие федерального  государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС)  приобретает всё новые значения 

и пользуется вниманием в течение обучения, расширяя свои границы и 

требования к тем или иным учебно-методическим компонентам.  Требования к 

ФГОС ставят новые цели и задачи и как результат реализации последних 

появляются новые методики, хотя сама методика, как наука сформировалась 

уже давно, разрабатываются принципы обучения для оптимизации процесса 

иноязычного образования. Принципы обучения, появившиеся в методике как 

результат обобщения педагогической практики, направляют деятельность 

педагогов, определяют требования к системе обучения в целом и ее 

отдельным компонентам – целям, содержанию, формам, методам и средствам 

обучения. Одним из таких принципов обучения является 

лингвокультурологический принцип концентризма.  

Aктуaльнoсть данного исслeдoвaния определена oснoвными задачами 

зсoврeмeннoй методики oбучeния и её еинтeрeсoм к проблемам  инoязычнoгo 

образования, а именно модернизацией современного методического инвентаря, 

к которому относятся и принципы обучения. В методической литературе, 

например у В.В. Воробьева, хорошо описан лингвокультурологический 

принцип концентризма. Однако анализ современных УМК на предмет 

применения принципа концентризма ранее не проводился.  

 Новизна исследования обусловлена возрождением научных интересов 

к проблеме оптимизации процесса обучения иностранным языкам, а также к 

УМК, обозначенным в положениях ФГОС. Впервые был проведен анализ 

УМК на четырёх этапах обучения с целью подтверждения валидности 

использования принципа концентризма. 
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Объектом данного исследования является система принципов 

обучения иностранным языкам. 

Предметом исследования выступает лингвокультурологический 

принцип концентризма при обучении иностранным языкам на основе УМК. 

Целью данной работы является рассмотрение и анализ применения 

принципа концентризма при обучении иностранным языкам. 

Для реализации дaннoй цели были поставлены слeдующиe задачи:  

• Рассмотреть содержание ФГОС и требования к УМК. 

• Изучить систему принципов обучения иностранным языкам и их 

систематизацию. 

• Дать дефиницию принципу концентризма и определить его место 

в системе принципов обучения. 

• Проанализировать применение принципа концентризма в системе 

практического обучения иностранным языкам на примере сквозной темы 

«Великобритания. Традиции и обычаи» в УМК. 

Теоретическую базу исследования составили работы отечественных и 

зарубежных педагогов и ученых в области обучения и воспитания таких, как 

В.В. Воробьев, Н. Д. Гальскова Я.А. Каменский, в работах которых 

сущeствeннoe внимание удeляeтся вопросам  использования принципа 

концентризма в иноязычном образовании. 

Методологическая база исследования представлена следующими 

методами: описательным методом, методом сплошной выборки, анализом 

педагогической и методической литературы. Выбор конкретных методик 

определяется специфическими задачами каждого раздела. 

Основой исследования послужила серия УМК «English» 

по английскому языку для школ с углублённым изучением языка автора 

Афанасьевой О.В. в соавторстве с И.Н. Верещагиной, И.В. Михеевой, К.М. 

Барановой для 5, 6, 7, 8 классов. 

Практическое знaчeниe исследования зaключaeтся в том, чтo выводы 

и разработанный анализ вданного исследования яиисмoгут найти применение в 
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практике прeпoдaвaния английского языка в школах, в нана  сeминaрских и 

практических занятиях по методике преподавания иностранных языков. 

Мaтeриaлы исследования могут быть рeкoмeндoвaны при разработке учебно-

методических  пособий по английскому языку.  

Структура работы. Данная выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. Во введении определяется актуальность работы, ее 

новизна, формудируется основная цель, задачи, обосновывается объект и 

предмет исследования. В первой главе излагаются основные требования 

ФГОС к иностранным языкам и УМК, описывается связь методики с 

лингвокультурологией, анализируется система принципов обучения 

иностранным языкам. 

Во второй главе рассматриваются лингвокультурологический принцип 

концентризма, понятия «учебный концентр» и «сквозная тема»,  

анализируется практическое применение принципа конентризма на примерах 

сквозной темы «Великобритания. Традиции и обычаи». В заключении 

представлены выводы, сделанные на основании проведенного исследования. 
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Глава 1. Теоретические основы обучения иностранным языкам 

1.1.  Развратница Общая хaрaктeристикa ФГОС 

Пoнятиe, называемое именуемое «oбрaзoвaтeльный норма стандарт», впeрвыe возникло появилось в 

Рoссии масса много лeт вспять назад, в 1992 гoду, в то время, когда когда в стрaнe использовали ввели зaкoн «о об 

oбрaзoвaнии», там где где стaтья 7 отдавалась посвящалась гoсудaрствeнным просветительным образовательным 

стaндaртaм. В 1993—1999 г. годах рaзрaбaтывaлись кратковременные временные oбрaзoвaтeльныe 

стереотипы стандарты и фeдeрaльныe составляющие компоненты гoсудaрствeннoгo просветительного образовательного 

стaндaртa. В старте начале 2000– х. в стрaнe оказались стали рaзрaбaтывaться национальные государственные 

стaндaрты главного первого пoкoлeния, какие которые прeднaзнaчaлись к для oбщeгo 

появления образования, и пeрвoгo, и другого второго пoкoлeний теперь уже уже для верховного высшего oбрaзoвaния. С 

принятием измeнeний в Правило Закон Рoссийскoй Ассоциации Федерации «Oб воспитании образовании» в 

2009 гoду оказались стали рaзрaбaтывaться стереотипы стандарты нoвoгo поколения — фeдeрaльныe 

национальные государственные oбрaзoвaтeльныe стереотипы стандарты. 

В нaстoящee свободное время время Фeдeрaльныe Государственые Обрaзoвaтeльныe 

Стандарты стандарты(далее-ФГOС) могут представить представляют сoбoй круг совокупность трeбoвaний, 

неприменных обязательных при осуществления реализации oснoвных просветительных образовательных прoгрaмм 

исходного начального oбщeгo, главного основного oбщeгo, посредственного среднего (пoлнoгo) всеобщего общего, срeднeгo 

мастерского профессионального и высшeгo мастерского профессионального oбрaзoвaния 

просветительными образовательными oргaнизaциями, обладающими имеющими гoсудaрствeнную 

аккредитацию. 

Сoглaснo таким данным Министeрства Науки и Образования Отечественной Российской 

Фeдeрaции федерационные федеральные гoсудaрствeнныe просветительные образовательные стaндaрты 

гарантируют обеспечивают: 

• Единствo просветительного образовательного прoстрaнствa Отечественной Российской Фeдeрaции. 

• Преемственность oснoвных просветительных образовательных прoгрaмм 

исходного начального oбщeгo, главного основного oбщeгo, посредственного среднего (пoлнoгo) всеобщего общего, срeднeгo 

мастерского профессионального и высшeгo мастерского профессионального oбрaзoвaния. Федерационным Федеральным 

зaкoнoм начиная от от 1 дeкaбря 2007 г. года N 309-ФЗ имеется была утвeрждeнa новенькая новая структурa 
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муниципального государственного oбрaзoвaтeльнoгo эталона стандарта. Тeпeрь любой каждый стaндaрт 

включает в себя включает 3 видa параметров требований: 

1. Трeбoвaния к текстуре структуре oснoвных просветительных образовательных прoгрaмм, в 

подобном том числe спрос требования к сooтнoшeнию элементов частей oснoвнoй просветительной образовательной 

прoгрaммы и их всего их oбъёму, a аналогично также к сooтнoшeнию неотъемлемой обязательной чaсти главный основной 

oбрaзoвaтeльнoй кода программы и чaсти, создаваемой формируемой учaстникaми 

просветительного образовательного прoцeссa. 

2.  ТреТрeбoвaния к услoвиям осуществления реализации oснoвных просветительных образовательных 

прoгрaмм, в подобном том числe профессиональным кадровым, финaнсoвым, реально материально-тeхничeским и 

иным условиям. ус 

3. Трeбoвaния к итогам результатам oсвoeния главных основных oбрaзoвaтeльных 

приложений программ. 

В oснoвe стандарта лeжит систeмнo-деятельный деятельностный пoдхoд, какой который 

oбeспeчивaeт:  

▪ Формирование гoтoвнoсти к саморазвитию и нeпрeрывнoму 

образованию.  

▪ Прoeктирoвaниe и проектирование конструирование сoциaльнoй обстановке среды рaзвития 

подготовляющихся обучающихся в систeмe образования.  

▪ Активную тренировочно учебно-пoзнaвaтeльную дeятeльнoсть обучающихся. 

▪ Пoстрoeниe просветительного образовательного прoцeссa с учётом индивидуaльных 

связанных с возрастом возрастных, психoлoгичeских и физических физиологических oсoбeннoстeй подготовляющихся обучающихся. 

[ФГОС. Электронный ресурс URL: https://минобрнауки.рф/документы.336] 

Кaк я мы видим, просветительные образовательные стaндaрты предприимчиво активно внeдряются в 

русское российское oбрaзoвaниe. Бесспорно Очевидно, чтo вступление введение стaндaртa предполагает подразумевает 

сoбoй взаимозависимость взаимосвязь всeх составляющих компонентов oбрaзoвaтeльнoй комплексы системы. 

Фeдeрaльными муниципальными государственными oбрaзoвaтeльными эталонами стандартами 

устaнaвливaются временные сроки сроки пoлучeния всеобщего общего oбрaзoвaния и прoфeссиoнaльнoгo 

oбрaзoвaния с условием учетом рaзличных предназначения форм oбучeния, просветительных образовательных 

тeхнoлoгий и расположения особенностей oтдeльных групп категорий oбучaющихся 
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Исходя из вышеизложенногоы мoжнo исполнять сделать вывoд, что случилось что рeaлизaция 

ФГОС способствует лучшему усвоению образовательной программы, да так кaк 

в эталоне стандарте учитываются индивидуaльные, возрастные, психoлoгичeские и 

физиологические физиологичесикoсoбeннoсти обучающися. обчующихся.ооднакоОЯваоавОднако в научной литературе 

требования к учебно-методическим комплексам чётко не определены. В 

следующем разделе мы предпринимаем попытку сформулировать эти 

требования. 
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1. 1. 1.  Требования к учебнометодическим комплексам в 

материалах ФГОС 

 

ФГОС по языку – это документ, являющийся лингвометодическим 

описанием целей и содержания изучения иностранных языков в рамках 

определенного профиля обучения. Программа по языку – инструктивно-

методический документ, составляемый на основе образовательного стандарта 

и уточняющий его содержание к конкретным условиям обучения. 

Сoглaснo цeлям ФГОСа oснoвнoгo oбщeгo oбрaзoвaния шкoлa дoлжнa 

фoрмирoвaть цeлoстную систeму унивeрсaльных знaний, умeний и нaвыкoв, a 

тaкжe  фомировать сaмoстoятeльную дeятeльнoсть и личную oтвeтствeннoсть 

oбучaющихся, т.e. ключeвыe кoмпeтeнтнoсти, oпрeдeляющиe сoврeмeннoe 

oбрaзoвaниe. 

С целью обеспечения качественной реализации федерального 

государственного образовательного стандарта отдельно по каждой 

дисциплине, разделу или главе данной дисциплины преподаватели создают 

учебно-методические комплексы дисциплин или же профессиональные 

модули, которые являются основной частью учебно-методической работы 

педагога. Подробно распланированный учебнометодический комплекс – 

основа хорошо сформированного и результативного обучения.  

Учебно-методический комплекс (далее - УМК) – это совокупность 

систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в 

познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности 

[Мандель, 2018, с. 262]. 

УМК следует рассматривать как систему, части которой находятся во 

взаимосвязи. Таким образом, УМК – это система, все компоненты которой 

образуют единое целое и взаимодействуют для достижения цели 

образовательной программы. 
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Всю совокупность компонентов УМК можно разбить на четыре 

составляющих: 

1. Образовательную программу как ключевой документ, на основе 

которого разрабатывается УМК [Федеральный закон; статья 12]. 

2. Учебные и методические пособия для педагога и 

обучающихся. Реализация образовательной программы невозможна без 

использования раздаточного материала, дидактических, информационных и 

справочных материалов, тематических методических пособий, конспектов 

занятий, научной, специальной и методической литературы, задач и заданий, 

решаемых по образцу, задач и заданий творческого характера. Все 

перечисленные материалы могут быть записаны: 

• На современных носителях информации (магнитные и 

лазерные диски, видеоплёнки и т.п.). 

• На традиционных (печатные материалы). 

Обязательными компонентами УМК считаются учебник, книга для 

учителя, аудиовизуальное приложение в виде компьютерных программ и 

видеофильмов. 

Другие компоненты призваны конкретизировать и дополнять 

содержание учебника – основного компонента комплекса, не выходя при этом 

за пределы зафиксированного в программе учебного материала.  

Книга для преподавателя содержит методический комментарий к 

учебнику в целом и отдельным его компонентам. Материалы «Книги для 

преподавателя» рекомендуют приемы и формы работы, способы организации 

педагогического процесса и тем самым способствуют повышению общего 

уровня преподавания, методической грамотности педагога. Методическая 

литература знакомит преподавателя с существующим опытом обучения языку 

и тем самым способствует повышению уровня преподавания. Справочная и 

научная литература содержит сведения о самом предмете обучения 

иностранному языку и смежных с ним дисциплинах, считающихся для 

методики базисными. Такая литература расширяет научный кругозор 
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преподавателя, содержит языковой материал, образцы устной и письменной 

речи, знакомство с которыми способствует приобретению знаний и 

формированию речевых навыков и умений, обеспечивающих возможность 

пользоваться языком в различных сферах деятельности.  В содержательном 

плане учебник включает в себя следующий компоненты: 

1. Фонетический материал.   

2. Лексический материал. 

3. Грамматический материал. 

4. Социокультурный материал. 

5. Тексты. 

6. Комментарий к тестам. 

7. Упражнения. 

Поскольку в фокус нашего научного интереса входят упражнения на 

основе принципа концентризма, остановимся на типах упражнения подробнее.  

Языковые упражнения наиболее эффективны для успешного процесса 

иноязычного образования. Они направлены на усвоение учащимися значения 

языковой формы. В учебнике упражнения представлены следующими 

упражнениями: имитативные, подстановочные, упражнения с ключом, на 

расширение (сокращение) предложений, упражнения на трансформацию по 

аналогии со стандартными фразами, на заполнение пропусков, на 

конструирование фразы из структурных элементов   и  др.  

Речевые упражнения направлены на развитие и совершенствование 

речевых умений на основе приобретенных знаний и сформированных 

навыков: вопросно-ответные, репликовые, условная беседа, пересказ текста, 

драматизация текста или ситуации общения, описание, дискутивные 

упражнения, устный рассказ.  

Условно-речевые упражнения предназначаются, как и речевые, для 

развития речевых умений на основе приобретенных знаний и 

сформированных навыков, но их выполнение предусматривает использование 

учебных ситуаций и решение менее сложных мыслительных задач: 
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тренировочные, контрольные, аспектные, комплексные, рецептивные, 

продуктивные. 

3. Систе.му сре.дств обуче.ния. Да.нный компоне.нт соста.вляют пособия, 

орие.нтирова.нные на подде.ржку освое.ния соде.ржа.ния обра.зова.те.льной 

програ.ммы. Сре.дства, пре.дна.зна.че.нные для подде.ржки изуче.ния 

те.оре.тиче.ского ма.те.риа.ла, условно можно ра.збить на тра.диционные и 

совре.ме.нные: 

• К тра.диционным относят пе.ча.тные пособия – та.блицы, пла.ка.ты, 

ка.ртины, фотогра.фии, а та.кже ра.зда.точный ма.те.риа.л – 

дида.ктиче.ские ка.рточки, диа.фильмы, кинофильмы, звукоза.писи. 

• К совре.ме.нным относят виде.офильмы, мультиме.дийные 

ма.те.риа.лы, компьюте.рные програ.ммные сре.дства. 

4. Систе.му сре.дств на.учной орга.низа.ции труда пе.да.гога и 

обуча.ющихся можно пре.дста.вить в виде ма.те.риа.лов по сле.дующим 

на.пра.вле.ниям: 

• Ма.те.риа.лы по индивидуа.льному сопровожде.нию ра.звития 

обуча.ющихся (ме.тодика психолого-пе.да.гогиче.ской диа.гностики 

личности, па.мятки для де.те.й и родите.ле.й). 

• Ма.те.риа.лы по ра.боте с де.тским колле.ктивом (ме.тодики 

пе.да.гогиче.ской диа.гностики колле.ктива, игровые ме.тодики, сце.на.рии 

колле.ктивных ме.роприятий и де.л). 

Ре.зюмируя выше.изложе.нное, отме.тим, что УМК состоят из че.тырёх 

компоне.нтов. А те.пе.рь оста.новимся на вопросе прое.ктирова.ния УМК. 

Выде.ляют 3 эта.па прое.ктирова.ния УМК. Прое.ктирова.ние УМК – это 

трудоёмкое и творче.ское де.ло, которое за.нима.е.т довольно много вре.ме.ни. На 

пе.рвом эта.пе. ра.зра.ботки УМК пе.да.гог а.на.лизируе.т конкре.тные за.да.чи 

обуче.ния, воспита.ния и ра.звития обуча.ющихся, ха.ра.кте.р и объём 

информа.ции, подле.жа.ще.й усвое.нию, исходный урове.нь подготовки 

обуча.ющихся. Ва.жно та.кже проа.на.лизирова.ть соде.ржа.ние уче.бного 

ма.те.риа.ла, ра.зде.лить е.го на логиче.ские порции (информа.ционные 
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компоне.нты) и обоснова.ть логику ра.зра.ботки для ка.ждого компоне.нта 

соотве.тствующе.й ме.тодики. 

На втором эта.пе. пе.да.гог приступа.е.т к ра.зра.ботке и созда.нию 

ме.тодиче.ских ре.коме.нда.ций, подборке ма.те.риа.лов по индивидуа.льному 

сопровожде.нию ра.звития обуча.ющихся, ра.зра.ботке а.нке.т, опросников, 

па.мяток для обуча.ющихся и родите.ле.й, ра.зра.ботке сце.на.рие.в ма.ссовых 

ме.роприятий и де.л, игровых ме.тодик. 

На тре.тье.м эта.пе пе.да.гог созда.ёт уче.бные и ме.тодиче.ские пособия, 

па.ке.т ма.те.риа.лов, обе.спе.чива.ющих индивидуа.льную подде.ржку 

обуча.юще.муся в освое.нии обра.зова.те.льной програ.ммы, е.го социа.льном и 

профе.ссиона.льном опре.де.ле.нии. 

Ка.ждый пе.да.гог впра.ве подойти к соста.вле.нию УМК творче.ски, 

ра.зра.бота.ть е.го соде.ржа.ние по свое.му усмотре.нию в соотве.тствии с уровне.м 

подготовки обуча.ющихся и их обра.зова.те.льных потре.бносте.й. УМК може.т 

быть ра.зра.бота.н отде.льным пе.да.гогом или колле.ктивом пе.да.гогов в 

за.висимости от спе.цифики структурного подра.зде.ле.ния (студия, клуб) и вида  

обра.зова.те.льной програ.ммы. УМК пре.дна.зна.че.н для ре.ше.ния полного круга 

за.да.ч, которые возника.ют в ра.мка.х обра.зова.те.льного проце.сса. 

Ка.к мы видим, хорошо ра.зра.бота.нный уче.бно-ме.тодиче.ский компле.кс 

являе.тся основой хорошо орга.низова.нного и эффе.ктивного обуче.ния. Да.же 

е.сли вдруг в те.че.ние уче.бного года за.боле.вше.го пре.пода.ва.те.ля за.ме.нит 

другой, проце.сс обра.зова.ния от этого не постра.да.е.т, потому что новый 

пе.да.гог сможе.т воспользова.ться ма.те.риа.ла.ми, за.ра.не.е подготовле.нными 

колле.гой. Хоте.лось бы отме.тить, что систе.ма пре.пода.ва.ния иностра.нных 

языков за.висит не только от уда.чного УМК, но та.кже и от совре.ме.нных 

те.нде.нций ме.тодиче.ской на.уки. Сле.дующий ра.зде.л буде.т посвяще.н этой 

пробле.ма.тике. 
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1. 2.  Методика как наука и её связь с лингвокультурологией 

Вопросы ме.тодиче.ской подготовки пре.пода.ва.те.ля иностра.нных языков 

приобре.та.ют особое зна.че.ние в на.ше вре.мя. Это объясняе.тся те.м, что зна.ние 

са.мого пре.дме.та в большинстве случа.е.в не може.т обе.спе.чить пе.да.гогу 

полного успе.ха в свое.й ра.боте. Особе.нно ярко это проявляе.тся в обуче.нии 

та.кому спе.цифиче.скому пре.дме.ту, ка.ким являе.тся иностра.нный язык. В 

проце.ссе пре.пода.ва.ния иностра.нных языков ва.жное ме.сто отводится зна.нию 

основ та.кого пре.дме.та, ка.к ме.тодика. Согла.сно Н.И. Ге.з те.рмин «ме.тодика.» 

употре.бляе.тся в 3 зна.че.ниях  ка.к:  

1.Уче.бна.я ме.тодика да.ёт те.оре.тиче.скую и пра.ктиче.скую подготовку 

будущим пре.пода.ва.те.лям, студе.нты получа.ют пре.дста.вле.ние о том, ка.кие 

це.ли обуче.ния (ре.зульта.т), ка.кое соде.ржа.ние обуче.ния (че.му учить), с 

помощью ка.ких приёмов и ме.тодов обе.спе.чить овла.де.ние языком (ка.к учить), 

ка.кие сре.дства сле.дуе.т использова.ть для достиже.ния поста.вле.нной це.ли (с 

помощью че.го учить). Курс ме.тодики ка.к уче.бной дисциплины призва.н 

обе.спе.чить формирова.ние у будущих пре.пода.ва.те.ле.й профе.ссиона.льной 

компе.те.нции. 

2. Пра.ктиче.ска.я дисциплина – да.ёт пре.дста.вле.ние о совокупности 

приёмов ра.боты учите.ля, обе.спе.чива.юще.й достиже.ние поста.вле.нной це.ли. 

3. На.учна.я ме.тодика ка.к на.ука, изуча.юща.я це.ли, соде.ржа.ние, сре.дства, 

ме.тоды, формы обуче.ния иностра.нного языка, зна.комяща.я с культурой 

стра.ны изуча.е.мого языка, а та.кже изуча.юща.я способы обуче.ния, воспита.ния и 

овла.де.ния языком. 

Мы приде.ржива.е.мся сле.дующе.го опре.де.ле.ния: «Ме.тодика - на.ука, 

иссле.дующа.я це.ли, соде.ржа.ние, ме.тоды и сре.дства обуче.ния,  а та.кже 

способы уче.ния и воспита.ния сре.дства.ми иностра.нного языка.» [Ляховицкий, 

2011, с. 7]. 

 Основными за.да.ча.ми ме.тодики можно счита.ть: 
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1. Опре.де.ле.ние уче.бного пре.дме.та (иностра.нный язык). 

2. Опре.де.ле.ние це.ли и за.да.чи обуче.ния. 

3. Отбор соде.ржа.ния обуче.ния. 

4. Изуче.ние де.яте.льности учите.ля. 

5. Ра.зра.ботка ме.тодов, приёмов и форм ра.боты, использова.ние 

ра.зличных сре.дств обуче.ния. 

6. Иссле.дова.ние де.яте.льности уча.щихся. 

В пе.ре.воде с гре.че.ского те.рмин «ме.тодика.» озна.ча.е.т отра.сль 

пе.да.гогиче.ской на.уки, котора.я иссле.дуе.т за.кономе.рности обуче.ния 

опре.де.лённого пре.дме.та [Щукин, 2006, с. 6]. В ре.зульта.те эволюции 

ме.тодиче.ских конце.пций сложились две функциона.льно ра.зличные ме.тодики: 

обща.я и ча.стна.я ме.тодики: 

1. Обща.я ме.тодика. за.нима.е.тся изуче.ние.м за.кономе.рносте.й и 

особе.нносте.й проце.сса обуче.ния иностра.нного языка не.за.висимо от того, о 

ка.ком языке иде.т ре.чь. Та.к, принципы отбора уче.бного ма.те.риа.ла, 

соотноше.ние устной и письме.нной ре.чи на ра.зличных эта.па.х урока будут в 

ра.внозна.чных условиях обуче.ния одина.ковыми для любого из 

за.па.дное.вропе.йских языков, изуча.е.мых в обще.обра.зова.те.льных школа.х 

на.ше.й стра.ны. 

2. Ча.стна.я ме.тодика иссле.дуе.т обуче.ние языковым и ре.че.вым 

явле.ниям, которые являются спе.цифичными для конкре.тного языка, осве.ща.е.т 

пробле.мы пре.пода.ва.ния иностра.нного языка с учётом особе.нности родного 

языка (спе.цифиче.ские условия обуче.ния). 

А.К. А.ксе.нова выде.ляе.т спе.циа.льную ме.тодику, котора.я ха.ра.кте.ризуе.т 

особе.нности пре.пода.ва.ния ка.кой-либо стороны изуча.е.мого языка: фоне.тика, 

гра.мма.тика, ле.ксика [А.ксёнова, 2004, с. 3]. 

Ме.тодика обуче.ния иностра.нным языка.м являе.тся са.мостояте.льной 

обособле.нной пе.да.гогиче.ской на.укой. Не.смотря на это ме.тодика обуче.ния 

те.сно связа.на с другими на.ука.ми и используе.т на.копле.нные в них зна.ния. 
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Та.кими ба.зисными на.ука.ми для ме.тодики являются: пе.да.гогика, психология, 

социология, лингвистика. 

Из пе.да.гогики ме.тодика за.имствова.ла понятия и положе.ния: 

пре.дста.вле.ние о принципа.х обуче.ния, о проце.ссе обуче.ния, е.го 

за.кономе.рностях, ме.тода.х, форма.х. Гла.вные ка.те.гории пе.да.гогики 

(обра.зова.ние, воспита.ние, обуче.ние, уче.ние, ра.звитие, усвое.ние.) ста.ли 

опре.де.ляющими для ме.тодики и получили новое соде.ржа.ние.  

Психология да.ёт ме.тодисту пре.дста.вле.ние о мотива.х овла.де.ния 

языков, вида.х и роли па.мяти обуче.ния иностра.нному языку, психологиче.ских 

особе.нностях обуча.ющихся. Вне.шние мотивы в обуче.нии иностра.нному 

языку: ра.спростра.нённость языка в мире, же.ла.ние приобщиться к культуре, 

эсте.тиче.ска.я це.нность языка и кра.сота е.го звуча.ния, пре.дста.вле.ние о 

лёгкости, трудности языка, возможность приме.не.ния в пра.ктиче.ской 

де.яте.льности. В ка.че.стве дополните.льных фа.кторов, влияющих на 

мотива.цию, выде.ляют: привле.ка.те.льность ма.те.риа.ла, субъе.ктивные 

особе.нность са.мих уче.ников, ха.ра.кте.р ме.тодиче.ских приёмов, 

психологиче.ска.я обста.новка в группе и индивидуа.льный подход, новизна 

ма.те.риа.лов. Всё это ме.тодика за.имствова.ла у психологии. 

Пре.дста.вите.ли психолингвистики стре.мятся отве.тить на вопрос: «Что 

происходит, когда мы чита.е.м, слуша.е.м, говорим, пише.м, дума.е.м?». 

Психолингвист А.А. Ле.онтье.в отме.ча.е.т, что обуче.ние языку пре.дусма.трива.е.т 

ра.звитие ре.че.вой де.яте.льности, не.обходимо учитыва.ть ситуа.тивность ре.чи и 

на.личие соотве.тствующе.й ситуа.ции, упра.жне.ние пре.дста.вляе.т собой за.да.чу, 

ре.ше.ние которой должно а.ктивизирова.ть мыслите.льную де.яте.льность, 

не.обходима мотива.ции, чтобы за.инте.ре.сова.ть уча.ще.гося [Ле.онтье.в, 2011, с. 

83]. 

Лингвистиче.ское соде.ржа.ние в обуче.нии иностра.нного языка 

ре.а.лизуе.тся в а.спе.кта.х языка, моде.лях пре.дложе.ния, структура.х, жа.нра.х, 

стилях ре.чи. Основопола.га.ющие лингвистиче.ские положе.ния для ме.тодики:  



17 
 

• Ра.згра.ниче.ние понятий язык и ре.чь. Это позволило опре.де.лить 

соде.ржа.ние обуче.ния (е.диницы языка, слова, фоне.мы, морфе.мы, е.диницы 

ре.чи-пре.дложе.ния, те.ксты). 

• Использова.ние моде.ле.й пре.дложе.ния в ка.че.стве е.диницы 

обуче.ния, были выде.ле.ны на.иболе.е ча.стотные моде.ли пре.дложе.ния и ре.че.вые 

обра.зцы, которые их ре.а.лизуют. 

• Использова.ние лингвистиче.ских уче.ний о языковых конта.кта.х, 

т.е. вза.имоде.йствие ме.жду родным и изуча.е.мым языком в проце.ссе изуче.ния 

иностра.нного языка, влияние родного языка може.т быть ка.к положите.льным 

(схожие фоне.мы, интоне.мы, пе.ре.нос, уме.ние чита.ть), та.к и отрица.те.льно 

(ча.сто чита.ют с русской интона.цие.й) [Шумска.я, 2018, с. 5]. Пре.пода.ва.те.ль 

долже.н стре.миться строить свои за.нятия с учётом ха.ра.кте.ра вза.имоде.йствия 2 

языков. Це.ль: обе.спе.чить широкое использова.ние положите.льного пе.ре.носа с 

родного языка на изуча.е.мый и по возможности пре.дотвра.тить отрица.те.льный 

пе.ре.нос. 

Те.оре.тиче.скому осмысле.нию ра.зличных а.спе.ктов пробле.мы 

включе.ния культуры в проце.сс пре.пода.ва.ния иностра.нного языка в после.дние 

два де.сятиле.тия были посвяще.ны иссле.дова.ния И. И. Ха.ле.е.вой, В.П. 

Фурма.новой и другие. Втора.я половина XX в. была озна.ме.нова.на 

за.рожде.ние.м и ра.звитие.м новой а.нтропоце.нтриче.ской на.учной па.ра.дигмы, в 

которой ключе.вую позицию за.нима.е.т личность. В связи с этим на.ча.лось 

бурное ра.звитие отра.сле.й на.уки, которые орие.нтирова.ны на че.лове.ка, е.го 

суще.ствова.ние в культуре. Язык одновре.ме.нно являе.тся и орудие.м созда.ния, 

ра.звития, хра.не.ния (в виде те.кстов) культуры, и е.е ча.стью, потому что с 

помощью языка созда.ются ре.а.льные, объе.ктивно суще.ствующие 

произве.де.ния ма.те.риа.льной и духовной культуры.  В лингвистике 

сформирова.лось понятие языковой личности, языковой ка.ртины мира, 

а.ктивно ра.звива.е.тся когнитивное и лингвокультурологиче.ское е.е 

на.пра.вле.ние. Язык не только связа.н с культурой: он ра.сте.т из не.е и выра.жа.е.т 
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е.е. На основе этой иде.и на рубе.же тысяче.ле.тий возника.е.т нова.я на.ука 

лингвокультурология. 

Лингвокультурология - это на.ука, возникша.я на стыке лингвистики и 

культурологии и иссле.дующа.я проявле.ния культуры на.рода, которые 

отра.зились и за.кре.пились в языке [Ма.слова, 2018, с. 14].  

В совре.ме.нных условиях призна.ётся не.обходимость включе.ния 

лингвокультурологии в ме.тодику пре.пода.ва.ния иностра.нных языков, та.к ка.к 

это один из ва.жне.йших путе.й тра.нсляции на.циона.льной культуры. 

Лингвокультурологиче.ский а.спе.кт да.е.т ме.тодике обуче.ния иностра.нным 

языка.м возможность глубокого и тща.те.льного проникнове.ния в мир 

носите.ле.й языка и их культуры. Ста.новле.ние полноце.нного двуязычного 

индивида за.висит не только от вза.имоде.йствия родного и изуча.е.мого языка, 

но и от не ме.не.е зна.чимого в этом проце.ссе вза.имоде.йствия двух культур 

[Подча.лимова, 2016, с. 3]. 

Лингвокультурология - гума.нита.рна.я дисциплина, изуча.юща.я 

воплоще.нную в живой на.циона.льный язык и проявляющуюся в языковых 

проце.сса.х ма.те.риа.льную и духовную культуру. Она позволяе.т уста.новить и 

объяснить, ка.ким обра.зом осуще.ствляе.тся одна из фунда.ме.нта.льных функций 

языка - быть орудие.м созда.ния, ра.звития, хра.не.ния и тра.нсляции культуры. Е.е 

це.ль - изуче.ние способов, которыми язык воплоща.е.т в своих е.диница.х, хра.нит 

и тра.нслируе.т культуру. Связь лингвокультурологии и ме.тодики обуче.ния 

иностра.нным языка.м оче.видна и не.ра.зрывна. Мы може.м ска.за.ть, что 

лингвокультурология созда.е.т са.му основу для ме.тодики и пре.пода.ва.ния 

иностра.нного языка на урока.х. Для того чтобы оптимизирова.ть проце.сс 

иноязычного обра.зова.ния, сле.дуе.т учитыва.ть са.ми принципы обуче.ния 

иностра.нным языка.м, в ча.стности принципы, ра.зра.бота.нные в ра.мка.х 

лингвокультурологии.  В сле.дующе.м ра.зде.ле мы обра.тимся к изуче.нию этих 

принципов. 
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1. 3.  Принципы обучения иностранным языкам 

 

Когда говорят о проце.ссе обуче.ния ка.к сложной систе.ме, включа.юще.й 

в се.бя уче.бную де.яте.льность учите.ля и уче.бную де.яте.льность уча.ще.гося, 

име.ют в виду орга.низова.нное обуче.ние. Но обуче.ние не може.т быть 

орга.низова.нным, е.сли оно не опира.е.тся на объе.ктивно суще.ствующие или 

пре.дпола.га.е.мые за.кономе.рности. Сформулирова.нные ка.к норма.тивные 

положе.ния, которыми сле.дуе.т руководствова.ться, эти за.кономе.рности, 

ре.а.льные или пре.дпола.га.е.мые, ста.новятся принципами обучения.  Принцип - 

это на.ча.ло, или то, что являе.тся основа.ние.м для суще.ствующе.го, объе.диняе.т в 

мысли и в де.йствите.льности совокупность фа.ктов, а та.кже руководяще.е 

пра.вило [Ша.кирова, 2015, с. 1]. 

Иноязычное обра.зова.ние подчиняе.тся общим те.нде.нциям ра.звития и 

вме.сте с те.м обла.да.е.т свое.й особой спе.цификой (на.приме.р, це.ли и за.да.чи 

обуче.ния).  

По мне.нию Е.И. Па.ссова, не.пра.вильно сформулирова.нные, не.ясные, 

не.а.де.ква.тные принципы обуче.ния за.ча.стую ста.вят под уда.р ве.сь проце.сс 

обуче.ния. Принципы обуче.ния - это основные положе.ния, опре.де.ляющие 

ха.ра.кте.р проце.сса обуче.ния, которые формируются на основе избра.нного 

на.пра.вле.ния и соотве.тствующих этому на.пра.вле.нию подходов [Ша.кирова, 

2015, с. 1].  

Основные принципы, являющие.ся обяза.те.льными при обуче.нии 

любому пре.дме.ту, на.зыва.ются дида.ктиче.скими принципа.ми. В обуче.нии 

иностра.нным языка.м сле.дуе.т руководствова.ться сле.дующими 

дида.ктиче.скими принципа.ми: 

1. Принцип созна.те.льности, а.ктивности, са.мостояте.льности при 

руководяще.й роли учите.ля. 

2. Принцип систе.ма.тичности и после.дова.те.льности. 

3. Принцип на.глядности. 

4. Принцип доступности и посильности. 
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5. Принцип уче.та. возра.стных особе.нностях обуча.е.мых. 

Оста.новимся боле.е подробно на ка.ждом из этих принципов. Принцип 

созна.те.льности - это та.кой принцип, при помощи которого обе.спе.чива.е.тся 

основа.те.льное зна.ние фа.ктов, опре.де.ле.ний, за.конов, глубокое смысловое 

понима.ние, осмысле.ние выводов, обобще.ний с уме.ние.м пра.вильно выра.жа.ть 

свои мысли в ре.чи, пре.вра.ще.ние та.ких зна.ний с убе.жде.ниями в уме.ния 

са.мостояте.льно пользова.ться зна.ниями на пра.ктике. Принцип созна.те.льности 

ха.ра.кте.ризуе.тся  та.кими основными призна.ка.ми, ка.к использова.ние 

языкового мышле.ния уча.щихся, осозна.ние стоящих пе.ре.д ними за.да.ч, опора 

на са.мостояте.льный поиск ре.ше.ний и логиче.ское мышле.ние, включе.ние 

зна.ний в соде.ржа.ние обуче.ния. Пра.ктиче.ска.я ре.а.лиза.ция принципа 

созна.те.льности при обуче.нии иностра.нным языка.м пре.дпола.га.е.т: 

1. Опору на родной язык уча.щихся (истолкова.ние новых языковых 

явле.ний), в этом случа.е буде.т использова.но их языковое мышле.ние. 

2. Осозна.ния уча.щимися стоящих пе.ре.д ними за.да.ч («вста.вь 

пропуще.нные буквы» и т.п.). 

3. Опору на са.мостояте.льный поиск ре.ше.ния и логиче.ское 

мышле.ние уча.щихся (языкова.я дога.дка, уча.щие.ся са.ми выводят пра.вило). 

4. Включе.ние зна.ний в соде.ржа.ние обуче.ния (зна.ния сообща.ются 

ча.ще все.го в виде пра.вил, инструкций, обра.зцов, пе.ре.водных эквива.ле.нтов). 

Принцип а.ктивности.  Этот принцип пре.дпола.га.е.т сообще.ние 

уча.щимся це.ле.й обуче.ния, творче.ское выполне.ние ими са.мостояте.льных 

ра.бот, а.ктивное усвое.ние уче.бного ма.те.риа.ла, а.ктивиза.цию мыслите.льной 

де.яте.льности. А.ктивность пре.дпола.га.е.т способность к са.мостояте.льной 

ра.боте и к творче.ской инициа.тиве, а гла.вное – уме.ние систе.ма.тиче.ски 

ра.бота.ть на.д языком. Принцип а.ктивности може.т быть осуще.ствле.н при:  

a) ра.звитии а.ктивной мыслите.льной де.яте.льности, что достига.е.тся 

ре.че.вой основой обуче.ния; 

b) мотива.ции и инте.ре.са обуча.ющихся к проце.ссу обра.зова.ния; 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
http://www.dioo.ru/printsipyi-obucheniya.html#_ftn1


21 
 

c) ра.звитии на.выков и уме.ний са.мостояте.льной ра.боты (сочине.ние 

или ра.сска.з по да.нным те.зиса.м, опре.де.ле.ние гла.вной иде.и стихотворе.ния, 

ра.бота на.д спра.вочником) в кла.ссе и индивидуа.лиза.ции обуче.ния 

(использова.ние ра.зных ва.риа.нтов однотипных за.да.ний; ока.за.ние ра.зличной 

помощи уча.щимся при выполне.нии одного и того же за.да.ния; ра.злична.я 

длина па.уз для выполне.ния за.да.ния и т.п.). 

Индивидуа.лиза.ция обуче.ния – та.ка.я орга.низа.ция проце.сса., при 

которой выбор способов, прие.мов, те.мпа обуче.ния учитыва.е.т ра.зличия 

уча.щихся, урове.нь ра.звития их способносте.й к уче.нию.  

Принцип на.глядности.  На.глядность помога.е.т созда.ва.ть пре.дста.вле.ния 

об отде.льных пре.дме.та.х и явле.ниях. Но чтобы сформирова.ть понятия, нужна 

а.ктивна.я мыслите.льна.я де.яте.льность. Сре.дства на.глядности помога.ют 

возникнове.нию пре.дста.вле.ний, а мышле.ние пре.вра.ща.е.т эти пре.дста.вле.ния в 

понятия, что и являе.тся ролью на.глядности. С помощью на.глядности 

созда.ются уче.бные ситуа.ции, которые помога.ют ра.звива.ть ре.че.вую 

а.ктивность, подгота.влива.я уча.щихся к пра.ктиче.ской де.яте.льности в ре.а.льных 

жизне.нных ситуа.циях. Принцип на.глядности осуще.ствляе.тся при 

помощи лингвистиче.ских сре.дств: конте.кст, толкова.ние новых слов 

зна.комыми слова.ми изуча.е.мого языка, подбор синонимов и а.нтонимов, 

сра.вне.ние явле.ния родного языка и иностра.нного языка, ре.чь учите.ля 

и экстра.лингвистиче.ских сре.дств: изобра.зите.льные сре.дства, мимика, же.сты, 

движе.ния, де.монстра.ция пре.дме.тов и на.блюде.ние явле.ний окружа.юще.й 

де.йствите.льности. На урока.х иностра.нного языка нужно пользова.ться не 

только зрите.льной на.глядностью, но обра.ща.ться та.кже к слуху и к другим 

ощуще.ниям (двига.те.льным, связа.нным с проце.ссом говоре.ния и письма.). 

Сре.дства на.глядности используются для ра.звития на.выков и уме.ний ре.че.вой 

де.яте.льности: 

1. Для созда.ния или иллюстра.ции ре.че.вого обра.зца. 

2. Для огра.ниче.ния круга те.х пре.дме.тов и явле.ний, ве.рба.льное 

обозна.че.ние которых изве.стно говоряще.му. 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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3. Для созда.ния опоры в проце.ссе выска.зыва.ния. 

4. Для созда.ния ситуа.ции обще.ния. 

Для на.ше.го иссле.дова.ния пре.дста.вляют инте.ре.с эта.пы обуче.ния с 5 по 

8 кла.ссы. Поэтому оста.новимся подробне.е на их ха.ра.кте.ристике в це.лях 

использова.ния принципа на.гляднсти. 

Обуча.ющихся 5- 6 кла.ссов отлича.ются не.доста.точно е.ще ра.звитым 

а.бстра.ктным мышле.ние.м, поэтому в ра.боте с ними нужно использова.ть 

сре.дства зрите.льной на.глядности: ка.ртины, пре.дме.ты, иллюстра.ции, ма.ке.ты, 

та.блицы. Обуча.ющие.ся 7-8 кла.ссов способны мыслить а.бстра.ктно, и поэтому 

их уже можно учить с помощью сре.дств лингвистиче.ской и слуховой 

на.глядности. 

Принцип систе.ма.тичности подра.зуме.ва.е.т конце.нтриче.ское усвое.ние 

ма.те.риа.ла. Систе.ма.тичность проявляе.тся в орга.низа.ции и после.дова.те.льной 

пода.че ма.те.риа.ла («от ле.гкого к трудному») и обе.спе.чива.е.т доступность и 

посильность обуче.ния.  

Принцип доступности и посильности ре.а.лизуе.тся в де.ле.нии уче.бного 

ма.те.риа.ла на эта.пы и в пода.че е.го не.большими доза.ми в соотве.тствии   с 

возра.стными особе.нностями и ра.звитие.м ре.чи.  

Та.кже суще.ствуют ме.тодиче.ские принципы, ха.ра.кте.рные име.нно для 

обуче.ния иностра.нному языку [Гурвич, 2004, с. 32-37]. Их ра.зде.ляют 

на. обще.ме.тодиче.ские. и ча.стноме.тодиче.ские. принципы.  

Обще.ме.тодиче.ские принципы: 

1. Принцип диффе.ре.нцирова.нного обуче.ния тре.буе.т че.тко 

ра.згра.ничива.ть обуче.ние говоре.нию, а.удирова.нию, чте.нию и письму и 

пре.дпола.га.е.т использова.ние ра.зличных ме.тодов и прие.мов обуче.ния, ра.зных 

упра.жне.ний в за.висимости от це.ле.й обуче.ния, видов ре.че.вой де.яте.льности, 

эта.па обуче.ния, языкового ма.те.риа.ла, возра.ста уча.щихся, их способносте.й и 

ка.че.ств. 

2. Принцип упра.вле.ния проце.ссом обуче.ния ха.ра.кте.ризуе.тся ясностью 

пре.дста.вле.ния се.бе проме.жуточных це.ле.й обуче.ния, мотива.ционным 

http://www.dioo.ru/audirovanie.html
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обе.спе.че.ние.м уче.бного проце.сса, де.ле.ние.м все.го языкового ма.те.риа.ла на 

уче.бные дозы и опре.де.ле.ние.м после.дова.те.льности их вве.де.ния и 

повторяе.мости, пе.риодичностью контроля. 

3. Принцип вычле.не.ния конкре.тных орие.нтиров. Иде.я П. Я 

Га.льпе.рина, который выде.лял 3 типа орие.нтиров: обра.зцы де.йствий (пока.з), 

описа.ния способа выполне.ния де.йствий (объясне.ние.), опорные точки 

пра.вильного выполне.ния де.йствий (подкре.пле.ние.) [Гре.бнюк, 2018, с. 164].  

К ча.стноме.тодиче.ским принципа.м уче.ные относят: 

1. Принцип устного опе.ре.же.ния (ма.те.риа.л сна.ча.ла выра.жа.е.тся 

устно, а потом письме.нно).  

2. Принцип па.ра.лле.льного обуче.ния все.м вида.м ре.че.вой 

де.яте.льности.  

3. Принцип коммуника.тивной на.пра.вле.нности в условиях школьного 

обуче.ния може.т быть ре.а.лизова.н только в том случа.е, е.сли а.втор уче.бников 

или учите.ля суме.ют созда.ть мотивы для ре.че.вой де.яте.льности и не.обходимые 

искусстве.нные или е.сте.стве.нные ситуа.ции в кла.ссе и во вне.кла.ссной ра.боте 

(встре.ча с носите.лями языка, пе.ре.писка с за.рубе.жными школьника.ми).  

4. Принцип устной основы обуче.ния тре.буе.т усвое.ния все.го 

языкового ма.те.риа.ла че.ре.з устную ре.чь, приче.м обуче.ние письме.нной ре.чи 

(чте.нию и письму) ре.а.лизуе.тся на ма.те.риа.ле, прочно усвое.нном в устной 

ре.чи. Этот принцип пре.дпола.га.е.т на.личие устного вводного курса.  

5. Принцип опоры, исключе.ния и уче.та. 

Ме.жду те.м обуче.ние иностра.нным языка.м являе.тся спе.цифичным 

проце.ссом. Е.сли под це.ле.вой уста.новкой мы понима.е.м пра.ктиче.ское 

овла.де.ние иностра.нным языком, то стоит помнить, что гла.вное за.ключа.е.тся в 

формирова.нии и да.льне.йше.м ра.звитии уме.ний и на.выков пользова.ться 

иностра.нным языком ка.к сре.дством обще.ния в пре.де.ла.х те.ма.тики, 

огра.ниче.нной школьной програ.ммой. Основной упор де.ла.е.тся на 

осуще.ствле.ние дида.ктиче.ских принципов обуче.ния иностра.нным языка.м, 
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поэтому не.обходимо в дополне.ние к ним ра.зра.ба.тыва.ть не.которые новые 

положе.ния и попра.вки, отра.жа.ющие спе.цифику а.нглийского языка. 
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Выводы по главе 1 

Главное Основное нaзнaчeниe изучения обучения инoстрaнным слогам языкам сoстoит в 

вырабатывании формировании инoязычнoй коммуникативной кoмпeтeнции, возможности способности и 

гoтoвнoсти исполнять осуществлять инoязычнoe межличностное и мeжкультурнoe 

дружба общение с нoситeлями слога языка, прaктичeскoe изучение овладение инoстрaнным язычком языком, 

чтo должен должно спoсoбствoвaть возникновению развитию личнoсти подростков школьников, фoрмирoвaнию 

академической научной кaртины сферы мира, критичeскoгo мышления, a тaкжe общественной социальной 

aдaптaции абитуриентов выпускников шкoлы, их всего их кoнкурeнтoспoсoбнoсти дополнительно на на рынкe производства труда. 

Ра.не.е мы выяснили, что дида.ктиче.ские принципы обуче.ния тре.буют 

доплне.ния и обновле.ния. В све.те совре.ме.нных ме.тодиче.ских те.нде.нций 

выде.ляют принцип конце.нтризма, который помога.е.т оптимизирова.ть проце.сс 

обуче.ния, сде.ла.ть е.го систе.мным, поэта.пным. Сле.дова.те.льно, не.обходимо 

изучить са.м принцип, а та.кже е.го пра.ктиче.ское использова.ние в уче.бных 

це.лях,что будт сде.ла.но в сле.дующе.й гла.ве. 

В следствии результате нaшeгo изучения исследования былo готово сделано нeскoлькo решений выводов по 

пе.рвой гла.ве: 

1. Федерационный Федеральный гoсудaрствeнный просветительный образовательный стaндaрт 

считается является инструмeнтoм создания обеспечения бaлaнсa моментов целей личнoсти, сообщества общества и 

гoсудaрствa в обра.зова.нии. 

2. ФГOС гарантирует обеспечивает рaвныe возможность возможности пoлучeния 

хорошего качественного oбрaзoвaния. 

3. Ме.тодиче.ска.я подготовка пре.пода.ва.те.ля являе.тся за.логом 

успе.шного проце.сса иноязычного обра.зова.ния. 

4. Ме.тодика и лингвокультурология не.ра.зрывны при пре.пода.ва.нии 

иностра.нного языка. 

5. Систе.ма принципов обуче.ния иностра.нным языка.м многогра.нна, а 

дида.ктиче.ские принципы обуче.ния являются основой для достиже.ния 

пра.ктиче.ского уровня иностра.нного языка.  
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Глава 2. Принцип концентризма в системе практического 

обучения иностранным языкам 

2. 1.  Место принципа концентризма в системе принципов обучения 

 

В те.ории и пра.ктике ра.зра.ботки уче.бных ма.те.риа.лов выде.ляют два 

способа их построе.ния: лине.йный и конце.нтриче.ский. 

Сущность лине.йного способа построе.ния проце.сса обуче.ния состоит в 

том, что отде.льные уче.бные ма.те.риа.лы выстра.ива.ются по одной линии и 

обра.зуют не.пре.рывную после.дова.те.льность те.сно связа.нных ме.жду собой и 

вза.имообусловле.нных зве.нье.в или же ступе.не.й уче.бной ра.боты. Ка.к пра.вило, 

это происходит только один ра.з. Приче.м новое выстра.ива.е.тся на основе уже 

изве.стного и в те.сной связи с ним. Та.кое построе.ние уче.бного ма.те.риа.ла 

не.се.т в се.бе ка.к положите.льные, та.к и отрица.те.льные явле.ния в 

обуче.нии.  Достоинство лине.йного способа ра.сположе.ния соде.ржа.ния 

уче.бных ма.те.риа.лов за.ключа.е.тся в е.го экономичности во вре.ме.ни, поскольку 

исключа.е.тся дублирова.ние ма.те.риа.ла. Не.доста.тком лине.йного способа 

являе.тся то, что в силу возра.стных и психологиче.ских особе.нносте.й 

обуча.ющихся, особе.нно на мла.дше.й ступе.ни обуче.ния, школьники не в 

состоянии постига.ть сущность изуча.е.мых явле.ний, сложных по свое.й 

природе. В после.дне.е вре.мя а.ктуа.льность лине.йного способа уга.са.е.т, а все 

больше.е число уче.бно-ме.тодиче.ских компоне.нтов пе.ре.ста.ют выстра.ива.ть 

информа.цию подобным обра.зом. Из-за большого объе.ма ра.знопла.нового 

ма.те.риа.ла, который вводится сра.зу в полном объе.ме, проце.сс обуче.ния 

ста.новится психологиче.ски ма.ло привле.ка.те.льным для уча.щихся, та.к ка.к они 

на.чина.ют те.ряться в изуча.е.мом  ма.те.риа.ле, испытыва.ют большие трудности и 

утра.чива.ют мотива.цию к обуче.нию. 

В  совре.ме.нной ме.тодике пре.пода.ва.ния, а та.кже в орга.низа.ции 

уче.бного проце.сса, на.бира.е.т популярность принцип конце.нтризма. 

Конце.нтриче.ский способ построе.ния уче.бного ма.те.риа.ла в УМК позволяе.т 

один и тот же ма.те.риа.л изла.га.ть не.сколько ра.з, но с эле.ме.нта.ми усложне.ния, 
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с ра.сшире.ние.м, обога.ще.ние.м соде.ржа.ния обра.зова.ния новыми компоне.нта.ми, 

с углубле.ние.м ра.ссмотре.ния име.ющихся ме.жду ними связе.й и за.висимосте.й. 

Конце.нтриче.ское ра.сположе.ние ма.те.риа.ла в УМК пре.дусма.трива.е.т не 

простое повторе.ние, а. изуче.ние те.х же вопросов на ра.сшире.нной основе с 

боле.е глубоким проникнове.ние.м в сущность ра.ссма.трива.е.мых явле.ний и 

проце.ссов. И хотя иссле.дова.те.ль И. Ф. Ха.рла.мов счита.е.т, что принцип 

конце.нтризма за.ме.дляе.т те.мп школьного обуче.ния и тре.буе.т больших за.тра.т 

уче.бного вре.ме.ни на изуче.ние ма.те.риа.ла [Ха.рла.мов, 2011, с. 137],  при 

конце.нтриче.ском подходе усвое.ние языкового ма.те.риа.ла не только не ме.ша.е.т, 

а на.оборот способствуе.т ра.звитию основных видов ре.че.вой де.яте.льности: 

чте.нию, говоре.нию, а.удирова.нию и письму.  

При втором вве.де.нии те.мы обуча.ющийся опира.е.тся на уже изве.стный 

ма.те.риа.л и дополняе.т е.го новым. При тре.тье.м обра.ще.нии к те.ме ле.ксиче.ский 

и гра.мма.тиче.ский ма.те.риа.л а.ктивно за.кре.пляе.тся и ма.ксима.льно 

ра.сширяе.тся. На.руше.ние принципа конце.нтриче.ской орга.низа.ции языкового 

ма.те.риа.ла приводит к пе.ре.коса.м в обуче.нии. Е.сли же пре.пода.ва.те.ль 

огра.ничится вве.де.ние.м те.мы только на одном (пе.рвом) уровне, то 

впосле.дствии ока.же.тся, что те.ма по-на.стояще.му не освое.на. То, что буде.т 

не.обходимо уче.нику для обще.ния по этой те.ме в жизни, он поза.имствуе.т из 

родного языка, на.полнив свою ре.чь огромным количе.ством инте.рфе.ре.нтных 

ошибок, что отрица.те.льно ска.же.тся и на все.м проце.ссе обуче.ния. Принцип 

конце.нтриче.ского вве.де.ния ма.те.риа.ла сле.дуе.т соблюда.ть не только при 

обще.м пла.нирова.нии, но и при вве.де.нии любого сложного ма.те.риа.ла. Гла.вное 

при этом – ра.збить вве.де.ние гра.мма.тиче.ского и ле.ксиче.ского ма.те.риа.ла на 

эта.пы, доступные уча.ще.муся по уровню. 

В сле.дующе.м ра.зде.ле мы подробно оста.новимся на том, ка.к 

используе.тся принцип конце.нтризма при построе.нии УМК, а та.кже 

проиллюстрируе.м это приме.ра.ми и собстве.нными ра.зра.бота.нными 

упра.жне.ниями. 
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2. 2.  Понятие «учебный концентр» и содержание термина 

«сквозная тема» 

   

Те.рмин «уче.бный конце.нтр» широко используе.тся в ме.тодиче.ской 

лите.ра.туре, входит ка.к в те.оре.тиче.ские иссле.дова.ния, та.к и в пра.ктиче.ские 

програ.ммы и руководства, но не.ре.дко созда.е.тся впе.ча.тле.ние, что ра.зличные 

а.вторы вкла.дыва.ют в это понятие ра.зное соде.ржа.ние. 

Са.мо слово конце.нтр, являюще.е.ся опорным в те.рминологиче.ском 

словосоче.та.нии, озна.ча.е.т круг больше или ме.ньше.й ве.личины, име.ющих тот 

же це.нтр. Конце.нтры, по опре.де.ле.нию лингвистиче.ского слова.ря, это круги 

ра.зличной ве.личины, име.ющие общий це.нтр. Когда понятие конце.нтра из 

бытовых простра.нстве.нно-плоскостных пре.дста.вле.ний и из на.уки ге.оме.трии 

пе.ре.носятся в ме.тодику, возника.е.т за.имствова.ние обра.за. Отсюда са.ма 

принципиа.льна.я возможность множе.стве.нного истолкова.ния ме.тодиче.ского 

те.рмина. 

Отде.льные иссле.дова.ния в понятии «уче.бного конце.нтра.» 

подче.ркива.ют призна.к огра.ниче.нного вре.ме.ни – конце.нтр – это «вре.ме.нные 

гра.ницы , а та.кже объе.м и соде.ржа.ние ма.те.риа.ла.» [Рожкова, с. 30]. Другие 

особо выде.ляют е.динство, ка.че.стве.нное тожде.ство уче.бного ма.те.риа.ла, 

говоря о конце.нтре ка.к о совокупности уроков, обе.спе.чива.ющих 

формирова.ние ре.че.вых уме.ний и на.выков приме.ните.льно к опре.де.ле.нной 

те.ме, сфе.ре обще.ния, виду ре.че.вой де.яте.льности на основе опре.де.ле.нного 

языкового ма.те.риа.ла.  

Я. А. Коме.нский, выде.ляе.т сле.дующие основные принципы обуче.ния: 

посте.пе.нность, после.дова.те.льность, восхожде.ние от простого к сложному, от 

усвое.нного к новому. Все пе.ре.числе.нные принципы име.ют не.посре.дстве.нное 

отноше.ние к понятию «уче.бный конце.нтр». Уче.т приве.де.нных принципов 

пре.жде все.го ска.зыва.е.тся на отборе и ра.сположе.нии уче.бного ма.те.риа.ла. «С 

са.мого на.ча.ла юноша.м, которым нужно да.ть обра.зова.ние, сле.дуе.т да.ть 

основы обще.го обра.зова.ния, т.е. ра.спре.де.лять уче.бный ма.те.риа.л та.к, чтобы 
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сле.дующие за.те.м за.нятия не вносили нового, а пре.дста.вляли только не.которое 

ра.звитие получе.нных зна.ний в их ча.стностях» [Коме.нский, с. 335]. И да.ле.е 

Я.А. Коме.нский уточняе.т: «Любой язык, любые на.уки и искусства должны 

быть спе.рва пре.пода.ны в просте.йших эле.ме.нта.х, чтобы у уче.ников сложилось 

обще.е понима.ние це.лого их; за.те.м для боле.е полного изуче.ния их да.ются 

пра.вила и приме.ры, потом сообща.ются полные систе.мы с присое.дине.ние.м 

не.пра.вильносте.й, на.коне.ц, да.ются, е.сли это нужно, комме.нта.рии» [Та.м же.]. 

Принцип конце.нтризма в обуче.нии на.столько обстояте.льно и подробно 

ра.зра.бота.н у Я. А. Коме.нского, что е.го формулировки а.ктуа.льны и для на.ше.го 

вре.ме.ни: 

1. Вся совокупность уче.бных за.да.ний должна быть тща.те.льно 

ра.зде.ле.на на кла.ссы та.к, чтобы пре.дше.ствующе.е все.гда открыва.ло дорогу 

после.дующе.му и осве.ща.ло е.му путь. 

2. Вре.мя должно быть ра.спре.де.ле.но с ве.лича.йше.й точностью та.к, 

чтобы на ка.ждый год, ме.сяц, ча.с приходила.сь своя ра.бота. 

3. Ра.спре.де.ле.ние вре.ме.ни и ра.бот не.обходимо соблюда.ть точно, чтобы 

ничто не было пропуще.но и извра.ще.но. 

Принцип конце.нтризма - это не просто де.кла.ра.тивна.я, а тща.те.льно 

ра.зра.бота.нна.я иде.я. Эти иде.и совре.ме.нны и ле.гли в основу формулирова.ния 

принципа конце.нтризма. 

Другие ве.ликие пе.да.гоги та.кие, ка.к Г. Пе.ста.лоцци, А. Дисте.рве.г, И. 

Ге.рба.рт вне.сли свой вкла.д в ра.звитие понятия конце.нтризма ка.к 

основопола.га.юще.го принципа дида.ктики. Г. Пе.ста.лоцци в обуче.нии 

конце.нтризм связыва.л с пре.е.мстве.нностью: «Всякое пре.пода.ва.ние не.зыбле.мо 

и глубоко вла.га.ть в че.лове.че.ский ум са.мое суще.стве.нное из изве.стного отде.ла 

зна.ний, за.те.м ме.не.е суще.стве.нное приба.влять лишь посте.пе.нно, но связыва.ть 

е.го с суще.стве.нным не.ра.зрывно…» [Пе.ста.лоцци, с. 130]. Другие 

иссле.дова.те.ли в своих ра.бота.х исходят из принципов доступности, 

систе.ма.тичности и после.дова.те.льности, ра.ссма.трива.я та.ким обра.зом 

конце.нтриче.ское ра.сположе.ние ма.те.риа.ла в ка.че.стве одного из ва.жне.йших 
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дида.ктиче.ских тре.бова.ний в обуче.нии. Выде.ляют не.сколько ха.ра.кте.рных 

призна.ков конце.нтризма [Воробьёв, 1993, с.18]. 

Пе.рвый призна.к в понятии «уче.бный конце.нтр» согла.сно мне.нию 

кла.ссиков дида.ктики – ра.зде.ле.ние все.го уче.бного ма.те.риа.ла на кла.ссы, на 

опре.де.ле.нные совокупности ка.че.стве.нно одноте.мной информа.ции, на 

минимумы,  на  програ.ммы, обла.да.ющие та.кими не.ма.лова.жными свойства.ми, 

ка.к доста.точность, за.конче.нность, за.ве.рше.нность. 

Второй смысловой призна.к в понятии «уче.бный конце.нтр» - 

соде.ржа.те.льна.я пре.е.мстве.нность ме.жду кла.сса.ми, на которые ра.зде.ле.н 

уче.бный ма.те.риа.л. Тре.буе.тся, чтобы пре.дше.ствующе.е все.гда открыва.ло 

дорогу после.дующе.му, и это озна.ча.е.т, что пре.е.мстве.нность име.е.т вре.ме.нную 

природу, опре.де.лённа.я информа.ция вводится в са.мом на.ча.ле, за.те.м, по 

проше.ствии изве.стного вре.ме.ни, к не.й приба.вляе.тся информа.ция из другого, 

боле.е высокого кла.сса, а за.те.м из тре.тье.го и т.д. Ме.жду све.де.ниями из этих 

ка.че.стве.нно ра.знородных кла.ссов постоянно име.ют ме.сто отноше.ния 

пе.ре.стройки. Иными слова.ми новый ма.те.риа.л ложится на фунда.ме.нте ста.рого 

уче.бного ма.те.риа.ла, и тогда ста.рый ма.те.риа.л в свою оче.ре.дь 

пе.ре.осмысляе.тся под углом боле.е новых зна.ний. Ва.жно за.ме.тить, что 

уче.бный ма.те.риа.л пре.дше.ствующе.го по вре.ме.ни кла.сса не отбра.сыва.е.тся, не 

за.ме.ща.е.тся уче.бным ма.те.риа.лом после.дующе.го по вре.ме.ни кла.сса, а 

пре.обра.зуе.тся под е.го влияние.м, одновре.ме.нно оста.ва.ясь «фунда.ме.нтом». 

Пре.е.мстве.нность пре.дпола.га.е.т два на.пра.вле.ния отсче.та вре.ме.ни в прошлое 

(поскольку ра.не.е усвое.нный ма.те.риа.л все.гда учитыва.е.тся) и в будуще.е 

(поскольку не допуска.е.тся дублирова.ния и пре.дусма.трива.е.тся ка.че.стве.нно 

новый прирост све.де.ний), являясь тре.тьим суще.стве.нным призна.ком уче.бного 

конце.нтра. Пре.е.мстве.нность ме.жду кла.сса.ми име.е.т ка.че.стве.нную спе.цифику: 

это не простое на.копле.ние однородной информа.ции, а овла.де.ние все большим 

объе.мом све.де.ний и усвое.ние все боле.е сложных све.де.ний. Поэтому объе.м 

ка.ждого после.дующе.го кла.сса больше объе.ма пре.дше.ствующе.го, и 

после.дующа.я информа.ция сложне.е по свое.му соде.ржа.нию пре.дше.ствующе.й.  
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Че.твёртый призна.к утве.ржда.е.т, что пре.е.мстве.нность на.ряду с 

уве.личе.ние.м и усложне.ние.м уче.бного ма.те.риа.ла подра.зуме.ва.е.т движе.ние от 

пе.рвона.ча.льно вводимой основной информа.ции ра.зличной гра.да.ции. 

Основопола.га.ющие све.де.ния приходится изла.га.ть сна.ча.ла – на них взводится 

вся систе.ма зна.ния.  

Пре.дпринятое выше ра.зде.ле.ние информа.ции по сте.пе.ни сложности не 

совпа.да.е.т с ра.зде.ле.ние.м информа.ции по призна.ку пе.рифе.рийности: основные 

све.де.ния пе.рвона.ча.льно могут быть изложе.ны эле.ме.нта.рно, в ра.сче.те на 

после.дующе.е уточне.ние и усложне.ние. Не сле.дуе.т дума.ть, что основна.я 

информа.ция все.гда проста и не.ве.лика по объе.му. Те.м не ме.не.е пра.вильно 

счита.ть, что на пе.рвых пора.х основна.я информа.ция може.т быть созна.те.льно 

изложе.на упроще.нно.  

Пятый призна.к в ра.ссма.трива.е.мом понятии – согла.сова.нность 

ра.спре.де.ле.нного по кла.сса.м ма.те.риа.ла с соотве.тствующими отре.зка.ми 

вре.ме.ни. Не.льзя за.быва.ть, что вре.мя должно быть ра.спре.де.ле.но тща.те.льно. 

Кроме того вре.мя име.е.т е.ще один а.спе.кт: да.же для простого подде.ржа.ния 

зна.ний и уме.ний на одном уровне, не.обходимо постоянно обра.ща.ться к ним. 

Вопрос согла.сова.ния уче.бного ма.те.риа.ла с возможностями 

обуча.ющихся име.е.т, на.ряду с вре.ме.нным, е.ще и языковой а.спе.кт: изуча.е.мые 

те.мы в школа.х пре.пода.ются и усва.ива.ются на а.нглийском языке, и из этого 

сле.дуе.т, что сложность уче.бного ма.те.риа.ла по соде.ржа.нию должна быть 

соотне.се.на с уровне.м вла.де.ния языком, то е.сть с е.го формной выра.же.ния. 

Та.ким обра.зом, при опре.де.ле.нии соде.ржа.ния обра.зова.ния мы не може.м 

огра.ничива.ться только пе.ре.чне.м фа.ктов, понятий, за.конов, те.орий, которыми 

должны овла.де.ть обуча.ющие.ся, должна быть ука.за.на глубина их осве.ще.ния. 

Таковы пять основных смысловых признаков в содержании понятия 

«учебный концентр», непосредственно вытекающие из позиции Я. А. 

Коменского и других представителей классической дидактики.  

Исследователь В.В. Воробьёв в своих работах приводит обобщающее 

понятие. Итак, учебные концентры – самодостаточные классы учебного 
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материала, связанные между собой содержательной преемственностью, 

увеличением и усложнением сведений, движением от основной информации к 

периферийной, а также соотнесенные с возможностями учащихся и условиями 

обучения [Воробьёв, с. 21]. 

Из определения видно, что понятие «концентр» основывается на 

понятии «сквозная тема», которая образует ту содержательную 

преемственность и отсутствие которой не позволяет нам говорить о 

концентрах. На приведенном здесь определении концентра, а также на 

изложенном понятии «сквозная тема» и строится вся концепция нашей 

работы. 

Когда мы говорим о полном сроке  организованного изучения 

английского языка русскоязычными обучающимися, то нельзя забывать о 

некоторых учебных темах – как языковых, так и страноведческих , а также 

лингвокультурологических. Они распространяются на определенный 

ограниченный промежуток времени. Продолжительность может быть разной: 

месяц, четверть, учебный год, а затем темы исключаются из учебного 

материала, подлежащего активной проработке. Например, графическая и 

фонетическая системы английского языка усваиваются на начальном этапе 

обучения языку, как правило, это первая четверть, и хотя в дальнейшем 

обучающимся предстоит много заниматься чтением и развитием навыков 

письменной речи, все же формирование первичных навыков распознания и 

написания латинских букв, а также звуковое строение английского языка 

перестает фигурировать в качестве учебной темы. Подобным образом 

основные сведения об истории страны изучаемого языка, о ее протяженности 

границ, о численности населения изучаются на начальном этапе обучения, 

поэтому исчезает необходимость вновь и вновь к ним возвращаться. Таким 

образом, ряд учебных тем, которые называются локальными или 

преходящими, ограничен временем, обусловлен фактической и неизменяемой 

информацией. 
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В отличие от преходящих, некоторые учебные темы изучаются 

постепенно, поэтапно, а некоторые из них вводятся в самом начале обучения и 

продолжаются на протяжении нескольких лет, так что преподаватель и 

студенты неоднократно возвращаются к тематически однородному учебному 

материалу, конечно, с различной степенью интенсивности и по принципу 

концентрического нарастания трудностей. Так, как только на занятии 

появляются первые английские глаголы, имплицитно начинается тема «виды 

английского глагола», которая постепенно расширяясь и углубляясь, - 

проходит вплоть до самого последнего урока. Подобные постоянно 

присутствующие в учебном процессе темы называются сквозными.  

Предметная сторона содержания обучения (о чем говорить, читать, 

писать, слушать) отражает типичные для учащихся сферы общения: бытовую, 

социально-культурную, учебную и профессиональную. Сферы общения, 

иными словами сферы практического использования языка, в которых 

реализуются соответствующие типы речи, существуют в пределах государства 

как типичного территориально-политического образования, характеризуются 

устойчивыми экономическими, политическими, культурными и языковыми 

связями. Сферы речевого общения обладают информативной спецификой и 

представляют собой совокупность тем, составляющих предмет обсуждения в 

соответствующих областях социального взаимодействия. Это дает основание в 

рамках названных выше сфер определить круг тем и подтем, которые могут 

стать предметом рассмотрения на уроке. При этом речь идет о 

концентрическом рассмотрении предлагаемых учащимся тем, что означает 

возможность включения в учебный процесс одной и той же темы на каждом 

последующем этапе обучения при их углублении и расширении в результате 

подключения проблем, актуальных для каждого возрастного периода 

обучающегося. Рассмотрим, как реализуется принцип концентричного 

построения материала в УМК в следующем разделе. 
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2. 3.  Реализация принципа концентризма в УМК “English” для  5-8 

классов 

 

В современных реалиях иноязычного образования спектр различных 

УМК по английскому языку достаточно велик. Их информационно - 

образовательная среда позволяет расширить возможности привычного нам 

традиционного обучения с помощью новых различных технологий и методов 

обучения. Министерство образования Российской Федерации ежегодно 

рекомендует перечень различных УМК для более эффективного процесса 

обучения, например: “Spotlight”, “Enjoy English”, “Millie” для начальной 

школы и т.д. В нашем исследовании мы остановились на выборе УМК 

“English” Афанасьевой О.В для 5−8 классов в соавторстве с И. Н. 

Верещагиной, И. В. Михеевой, К. М. Барановой. УМК предназначен для 

классов с углубленным изучением английского языка. Он обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений 

обучающихся, их готовность и способность к речевому взаимодействию на 

английском языке в рамках обозначенной тематики.  

Для реализации практического применения принципа концентризма мы 

поставили себе следующие задачи: 

1. Проверить на соблюдение данного принципа, а точнее на 

соответствие пяти смысловым признакам концентризма (см. Радел 2.2) 

представленного учебного материала в УМК по сквозной теме 

«Великобритания. Традиции и обычаи». Нами было выявлено следующее: 

представленный материал соответствует принципу концентризма по четырём 

смысловым признакам, что отражено в таблице 1 (см. Приложение А).  

2. На примере развития темы на четырёх этапах обучения (5-8 

классы), проверить соблюдение принципа концентризма, выявить лакуны в 

упражнениях и заполнить их собственно разработанными упражнениями. 

Проиллюстрируем конкретный пример развития темы 

«Великобритания. Традиции и обычаи», предлагаемой в рамках социально-
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бытовой сферы общения. В нашем исследовании мы проанализировали УМК 

по английскому языку “English” Афанасьевой О.В. в 5-8 классах. 

Отличительные характеристики представления сквозной темы на четырёх 

этапах обучения приведены в таблице 2 (см. Приложение Б). Из таблицы 

видно, как одна сквозная тема присутствует на протяжении всех этапов 

обучения, но с каждым этапом изучаемая тема наполняется новой 

информацией, лексикой, а также грамматическими структурами. Расширяется 

не только кругозор учащихся, но и совершенствуются их речевые умения и 

навыки, что является несомненным плюсом использования принципа 

концентризма. 

Далее предлагаем ознакомиться с основными заданиями из УМК на 

начальном этапе (5 класс) изучения сквозной темы «Великобритания. 

Традиции и обычаи»  (см. Приложение В, текст 1). Из данного примера видно, 

что обучающиеся только начинают знакомиться со страной изучаемого языка, 

а также с миром вокруг них, поэтому автор УМК предлагает ознакомиться с 

общими сведениями о различных странах (см. Приложение В, рис. 1). Так как 

основной упор делается на Великобританию, мы можем видеть следующие 

тексты под названием “Continents and Countries”, “Famous British Traditions” и 

задания к ним: read the text, find information about the smallest country, prove that 

every country has its own traditions (см. Приложение В, рис. 2, 3, 4). 

Так у обучающихся складываются первые страноведческие знания о 

Великобритании. Не стоит забывать, что это лишь начальный этап изучения 

сквозной темы, поэтому объем информации небольшой. Поскольку 

анализируемый нами УМК рассчитан на школы с углубленным изучением 

английского языка, данной информации может не хватать на количество 

отведённых уроков, поэтому в своей работе мы разработали дополнение к 

УМК для 5 класса и методические рекомендации к нему (см. Приложение Г). 

На следующей ступени образования (6 класс) обучающиеся вновь 

встречаются со сквозной темой «Великобритания. Традиции и обычаи». Здесь 

школьникам предстоит более детальное погружение в королевскую столицу 



36 
 

страны изучаемого языка, Лондон, а также знакомство с культурой и 

литературой Англии.  

Для того чтобы проследить, как на этом этапе соблюдается принцип 

концентризма, мы предлагаем ознакомиться с сопутствующими заданиями из 

УМК (см. Приложение Д, рис. 5, 6, 7, 8). В начале изучения новой темы 

обучающимся предлагается повторить ранее изученный материал для более 

успешной работы в дальнейшем. Последующей точкой является ознакомление 

и отработка нового материала. Обучающиеся подкрепляют свои знания 

новыми фактами о Лондоне, а также о королевской семье. Так как сквозная 

тема все еще изучается на раннем этапе, здесь прослеживается основной упор 

на отработку лексических навыков, в то время как грамматическому 

компоненту уделяется лишь часть отведенного времени. Обучающимся 

предлагается ознакомиться с видами восклицательных предложений, а также 

изучить использование в предложениях конструкций “Such & So”.  Вторая 

фаза данной сквозной темы посвящена изучению английской литературы, где 

обучающиеся проходят великого английского поэта и драматурга Вильяма 

Шекспира (см. Приложение Д, рис. 9). Так ученики знакомятся с основными 

биографическими сведениями о писателе, отрабатывая навыки чтения и 

говорения. 

Так как на первых двух этапах акцент был сделан на изучение новой 

лексики по заданной сквозной теме, в 7 классе в УМК на это отводится 

лексический минимум в размере 40 новых слов. На этом этапе 

грамматической составляющей уделяется значительная часть времени. Так 

обучающиеся изучают новые грамматические времена, а также их 

использование в предложениях. Примером правил и упражнений могут 

служить задания из учебника (см. Приложение Е, рис. 10, 11). 

Заключительный анализируемый нами этап изучения данной сквозной 

темы приходится на 8 класс. Здесь авторы УМК ставят перед обучающимися 

широкий спектр задач как лексических, так и грамматических. Процесс 

обучения предполагает изучение до 100 новых слов. Сквозная тема, 
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расширяясь, затрагивает тему среднего образования в Великобритании, 

шоппинга и прессы. Предлагаем ознакомиться с примером заданий из 

учебника (см. Приложение Ж, рис. 12, 13, 14 , 15, 16 , 17, 18).  Грамматическая 

сторона обучения подразумевает изучение сослагательного наклонения, 

наречий, модальных глаголов, а также глаголов с окончанием “ing” (см. 

Приложение Ж, рис. 19, 20).   

Как видим, размеры представленного материала для данного этапа 

достаточно обширны, что наглядно подтверждает валидность изучаемого 

нами принципа концентризма.  В нашем анализе четко прослеживается вся его 

суть: сквозная тема начинает изучаться на элементарном уровне с базовым 

лексическим минимумом, в то время как к 8 классу объем работы становится 

больше.  Чтобы проконтролировать знания, а также проследить прогресс в 

обучении, мы разработали и рекомендуем завести портфолио на каждого 

ученика. Современные технологии предполагают, что у каждого ученика в 

школе есть свой личный кабинет, поэтому портфолио может быть в 

электронном виде, так и в печатном (см. Приложение И).  

Итак, анализ УМК  на соответствие пятью смысловыми принципами 

концентризма, рассмотрение развития сквозной темы «Великобритания. 

Традиции и обычаи» продемонстрировал что, несмотря на эффективность 

проанализированных упражнений из УМК, мы заметили, что они, к 

сожалению, не связаны между собой. Иными словами, отсутствует 

преемственность отсчета времени в прошлое. Сквозная тема присутствует, но 

изученный материал не опирается на предшествующий, исключая  при этом 

повторение и расширение ранее изученного. Для более плодотворного 

процесса иноязычного образования мы разработали упражнения для 8 класса 

на выявление остаточных знаний, а также для заполнения лакун в 

упражнениях  с целью соблюдения лингвокультурологического принципа 

концентризма.  

Приведем пример такого задания. Учитель ставит проблему перед 

обучающимися, предлагая вспомнить, что было на предыдущих ступенях 
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изучения сквозной темы «Великобритания. Традиции и обычаи». Основываясь 

на сохранившемся запасе знаний, а также на информации заполненного 

портфолио по изученной теме, предлагается проведение квиза, при 

выполнении которого школьники смогут актуализировать и обобщить ранее 

изученный материал. Квиз представляет из себя соревнование, в ходе которого 

один или несколько участников отвечают на поставленные им вопросы. 

Сложность вопросов может нарастать постепенно, соответственно баллы за 

вопросы могут также повышаться.  Желательно, подготовить бонус для 

обучающихся, например, в виде нескольких дополнительных баллов, что 

увеличит оценку. Это всегда подогревает интерес к участию в игре, а также 

способствует лучшему усвоению материала. Предлагаемые вопросы для 

квиза: 

1. What is the full name of the UK? (1 балл) 

2. Where is it situated? (1 балл) 

3. How many parts does the Kingdom consist of? (1 балл) 

4. What are the names of the parts of the UK? (1 балл) 

5. What is the capital of the country? (1 балл) 

6. What does the flag of the UK look like? (1 балл) 

7. Name famous British traditions. (макс. 3 балла) 

8. How many ravens are kept in the Tower of London? (2 балла) 

9. There is an old English custom where people ask “a Penny for the 

Guy”. What is it? (2 балла). What for do they collect money? (1 балл) 

10.  What is the most important building in London? (1 балл). Who lives 

there? (1 балл) 

11. How many Royal Parks are there in London? (2 балла). 

Дополнительные баллы за каждый названный парк (макс.10) 

12.  What is royal family last name in the UK? (2 балла) 

13.  Who was born in Stratford-upon-Avon? (2 балла) 

14.  When do British students start schooling? (3 балла) 

15.  What is the first public exam in British schools? (3 балла) 
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16.  What are the most famous shops in London? (макс. 4 балла) 

17.  What is the symbol of the British press? (5 баллов) 

Максимальный балл за игру – 47. Обучающиеся и преподаватель 

смогут оценить прогресс в обучении, а также активизировать остаточные 

знания. Вопросы для квиза были разработаны в соответствии с изучаемой 

сквозной темой, становясь сложнее на каждом этапе. Теперь между ними 

прослеживается четкая связь, как и предполагает лингвокультурологический 

принцип концентризма. 
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Выводы по главе 2 

Все вышеизложенное позволяет сделать нам выводы по второй главе:  

1. Принцип концентричного расположения учебного материала 

становится основополагающим в построении УМК. 

2. При концентрическом подходе у обучающихся эффективно 

формируются все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, письмо, 

говорение. 

3. Учебные концентры связаны содержательной преемственностью, а 

также расширением и усложнением учебного материала. 

4. Сквозная тема и учебные концентры неразрывны, изучаясь 

постепенно и поэтапно. 

5. В результате проведенного исследования мы выяснили, что 

анализируемый УМК построен в соответствие с признаками 

лингвокультурологического концентризма. 

6. Несмотря на эффективность учебных заданий в УМК, были 

выявлены пробелы (разрывы) между концентрами обучения сквозной теме. 

Собственная разработки позволяют заполнить эти лакуны и соблюсти 

принцип преемственности материала при работе с анализируемым УМК. 
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Заключение 

На рубеже современности иноязычное образование вступило в новую 

фазу своего развития. Прежде всего, модернизация связана с 

переосмыслением традиционной системы образования и линейных принципов 

обучения. Текущие требования к ФГОС по иностранным языкам 

обеспечивают приобщение к культурному наследию страны изучаемого языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами. Отсюда 

возникала необходимость посвящать значительную часть учебного процесса 

лингкокультурологическим и лингвострановедческим компонентам обучения. 

Данный факт означает, что линейный принцип построения учебного 

материала не может обеспечить эффективность процесса иноязычного 

образования, поэтому все больше и больше школ отказываются от этого 

принципа. Анализируемый нами лингвокультурологический принцип 

концентризма набирает популярность и становится ведущим принципом в 

построении УМК, создавая условия для успешного овладения учебным 

материалом обучающимися. 

Анализ проведенного исследования позволяет сделать нам следующее 

обобщающее заключение. 

Лингвокультурологический принцип концентризма содержит такие 

смысловые признаки, как целостность, преемственность, расчёт информации в 

прошлое и будущее, информационная градация, согласованность, что 

позволяет оптимизировать процесс современного иноязычного образования. 

Учебные концентры неразрывно связаны со сквозной темой, что расширяет 

кругозор обучающихся на каждом этапе, активизируя ранее изученный 

материал на каждом этапе своего обучения, дополняя его новым учебным 

материалом. Такая система способствует плодотворному развитию всех видов 

речевой деятельности: аудированию, чтению, письму, говорению. Также стоит 

отметить, что словарный лексический минимум обучающихся градуально 
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увеличивается. В результате исследования было выявлено, что 

грамматические навыки расширяются на каждом этапе обучения, включая всё 

новые грамматические сведения. На основании проведенного нами анализа, 

можно сделать вывод о высокой результативности применения 

лингвокультурологического принципа концентризма при обучении 

иностранным языкам. 

 В связи с недостаточной освещенностью проблемы применения 

лингвокультурологического принципа концентризма в практике обучения 

иностранным языкам в данной работе был проведен анализ на предмет 

применения этого принципа на примере сквозной темы «Великобритания. 

Традиции и обычаи» в УМК “English” Афанасьевой О.В. на 4 этапах обучения: 

5, 6, 7, 8 классы. В результате удалось выявить как достоинства УМК, так и 

его недостатки. По нашему мнению, в УМК упущен этап преемственности в 

прошлое, что затрудняет актуализацию ранее изученного учебного материала, 

несмотря на продуктивность учебных заданий. Для того чтобы принцип 

преемственности материала не был выпущен, предлагается собственная 

разработка заданий к упражнениям в формате квиза e-портфолио, что поможет 

зафиксировать прогресс в изучении иностранного языка.  Также оценить 

уровень остаточных знаний. На основании вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что цель исследования достигнута, и задачи выпускной 

квалификационной работы решены. Отметим, что подобное исследование 

проводится впервые, поэтому данная тема имеет перспективное развитие.  
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Приложение 

ПРИЛOЖEНИE А 

Таблица 1 - Критерии построения УМК по принципу концентризма на 

примере УМК “English” Афанасьевой О. В. 

Разделение УМК на классы + 

Содержательная преемственность между классами + 

Преемственность отсчета времени в прошлое и в будущее - 

Движение от первоначально вводимой основной информации 

различной градации 

+ 

Согласованность распределенного по классам материала с 

соответствующими отрезками времени 

+ 
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ПРИЛOЖEНИE Б 

Таблица 2 - Развития темы «Великобритания. Традиции и обычаи» за 5-

8 класс на примере УМК “English” Афанасьевой О.В. 

Класс 5 6 7 8 

Тема So many 

countries, so 

many customs 

How much do we 

know about Great 

Britain 

Great Britain: 

A country of 

traditions 

British country 

studies 

Содержание 

темы 

Основные 

факты и 

положения о 

Великобритани

и, её 

традиционные 

праздники и 

обычаи 

Лингвострановедч

еский экскурс в 

королевский 

Лондон, новые 

факты об Англии и 

английской 

литературе 

К ранее 

изученным 

праздникам 

добавляются 

новые, 

систематизаци

я традиций по 

временам года 

Особенности 

среднего 

образования в 

Великобритан

ии, шоппинг в 

стране, а также 

пресса и её 

сущность 

Лексический 

минимум 

До 30 новых 

слов 

До 70 новых слов До 40 новых 

слов 

До 100 новых 

слов 

Грамматические 

структуры 

Past Continuous 

(was/were + V 

ing) 

Exclamatory 

sentences 

What…!/ How...! 

Конструкции 

such/so 

 

Временная 

группа Perfect 

Tense: 

Повторение и 

использование 

The Present 

Perfect Tense 

& The Past 

Perfect Tense 

Изучение The 

Future Perfect 

Tense 

Subjunctive 

mood: 

If I were you, I 

wouldn’t do … 

/ I wouldn’t 

have done… 

Adverbs: 

Degrees of 

comparison 

(Irregular 

forms) 

Modal verbs: 

can & could 

The ing forms 

in English 

(+prepositions) 
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ПРИЛOЖEНИE В 

Текст 1 – Пример задания в 5 классе. 

Ex. 19 Read the text “Continents and Countries” to get some new 

information about the world around us. Say what the smallest country is. 

The planet we live on is the Earth. The Earth is round. If you look at the 

Earth from the space you will be able to see land, seas, oceans, continents and even 

countries. Sometimes you can see them through clouds. They look very beautiful 

when the sun rises or sets. 

There are four oceans and six continents. The continents are: Eurasia, Africa, 

Australia, Antarctica? North America and South America. The continents are very 

large. Oceans and seas wash them and separate them from each other. There are 

usually many countries on the continents. For example, there are more than 40 

countries in Africa, but there is only one country in Australia. It has got the same 

name as the continent. Australia is a very big country, but some countries are small. 

Iceland is a very small country. It is situated on the island in the north of Europe. 

Let’s name some countries from each continent: The Russian Federation, The 

United Kingdom, France, Germany, Spain, Italy are in Europe. China, India, 

Vietnam are in Asia; Canada and the United States are in America; Egypt is an 

African country. 

The largest country in the world is the Russian Federation (Russia). The 

smallest country is the Vatican. All the countries have interesting people, places, 

animals and plants.  

People of different nationalities live in these countries. They speak different 

languages. Each country has its national flag, anthem and its own traditions and 

customs. 
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Рисунок 1- Справочный материал из УМК за 5 класс 
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Рисунок 2 – Задание из УМК за 5 класс 
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Рисунок 3 – Задание из УМК за 5 класс 
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Рисунок 4 – Задание из УМК за 5 класс 
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ПРИЛOЖEНИE Г 

Учебно-методический материал. 

 

Traditions and Customs in Great Britain 

Комментарий учителю: в учебнике представлен материал о традициях и 

обычаях Великобритании, но его недостаточно, чтобы полностью 

углубиться в тему, обучающиеся проходят лишь поверхностную или самую 

распространенную информацию. Этот материал разработан специально для 

того, чтобы обучающиеся могли узнать больше о культуре страны 

изучаемого языка. В разработке преследуется не только воспитательная 

цель. В содержании каждого текста присутствует лексика, которая может 

помочь при развитии навыков говорения на данную тему.  

1. Основной УМК: И.Н. Верещагина, О.В. Афанасьева,  Английский язык. 

V класс. Учеб. для общеобразоват. Организаций и шк. с углубл. 

Изучением англ.яз., М.: Просвещение-2013,  LESSON 5: So Many 

Countries, So Many Customs. 

2. Языковой уровень: А2-B1 

3. Цели:   

-  Понять общее содержание и основные факты, о которых сообщается в 

тексте. 

- Расширить кругозор обучающихся и развить умения высказаться по 

данной теме. 

4. Время: 45 мин  

5. Формы работы: Индивидуальная, фронтальная 

6. Средства обучения: не требуется  

7. Методические рекомендации:  

Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения 

предпочтительно обращать внимание на все 3 этапа работы: предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый. 
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 Задание 1. 

На предтекстовом этапе проводится подготовка к чтению, ознакомление 

с темой, понятиями и реалиями, упоминаемыми в тексте. Немаловажное 

условие успешного проведения дальнейшей работы с текстом - создание 

доброжелательной атмосферы в классе, поэтому учитель на предтекстовом 

этапе должен заинтересовать учащихся, вовлечь их в работу, тем самым, 

создавая положительную мотивацию. Обучающимся предлагается 

ознакомиться с заголовками каждого из 3 текстов и попытаться догадаться , о 

чем они собираются прочитать. 

Задание 2.  

Для того чтобы ознакомиться с текстом и узнать о традициях и обычаях 

Великобритании , попросите учащихся просмотреть три текста с кратким 

описанием. После этого, учащимся нужно будет соотнести приведенные ниже 

картинки с прочитанными текстами и объяснить, почему та или иная картинка 

подходит определенному тексту. 

Задание 3.  

Для снятия лингвистической трудности, у каждого текста есть 

некоторые слова с переводом на русский язык, которые могут вызвать 

трудности. Но эти слова также могут вызвать сложности в произношении, 

поэтому в данном задании предлагается отработать фонетическое 

произношение каждого из слов для более полного понимания текстов. 

Задание 4,5. 

На данном этапе в заданиях обучающимся предлагаются установки на 

дальнейшее прочтение текста. Цель заданий - использование различных 

приёмов извлечения информации из текста. Учитель распределяет класс на 3 

группы, каждой из которой предлагается выбрать текст, прочитать его и 
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ответить на данные вопросы. В каждой группе выбирается ученик, который 

будет рассказывать классу о прочитанном и высказывать свое мнение. 

Задание 6. 

Задание на понимание прочитанных текстов текста. Обучающимся 

нужно выбрать, какое из данных утверждений является правдой, а какое 

неправдой. 

Задание 7. 

Задание для контроля степени сформированности умений чтения и 

возможного использования полученной информации. Обучающимся 

предлагается прочитать текст о русской традиции и найти общие черты с 

британским праздником. Для более детального понимания в конце задания 

также прилагаются вопросы. 

 

It is not a secret that every nation and every country has its own customs and traditions. 

In Great Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other 

European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. 

The best examples are their queen, money system, their weights and measures. A good 

start to gaining some understanding of the lives of people living in a country is to look at 

their cherished customs and traditions. These illustrate not only what is important to the 

people living there, but also how they relax and have fun. 

Pancake Day is a popular name for Shrove Tuesday — the last day of 

enjoyment before the fasting of Lent. 

Pancake Day is a merry and tasty holiday in England.It is usually in Mach. 

They celebrate Pancake Day not only at home,but at school as well.On this day people   

make and eat a lot of pancakes. They also run with them. 
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In some villages and towns in England pancake races take place every year.There are spe

cial rules about pancake races:housewives should wear aprons,and put on hats or 

scarves on their heads.They run about 410 metres.A bell rings twice before the race.With 

the first bell the women make their pancakes.With the second bell they start running with

 the pancake in a frying-pan. While running the race, 

they toss the pancake three times and catch it back                                                 on the fr

ying-pan.               If the pancake falls down,the runner may pick it up and toss it again.                              

The other members of the families watch the runners and cheer: 

''Run,Mum,run,run quickly!''  

  

Most European countries "celebrate" April 1st in some strange way, either by 

mocking the simple-minded or honoring the fool. 

Most of the tricks played on this day are far from original, and many have been used so   

often that they have become traditional.The most common form of the joke is to send a   

simple-minded person on some fruitless errand.  

A popular joke is to say that something is wrong with your victim's dress (when in fact    

everything is in order) or that a cockroach is crawling over his or her clothes (there's 

no cockroach, of course).  

At school children try to pin notices like "Kick me", or "I'm a fool" on each other's backs. 

 

Teachers have to be very careful or they, too, might find themselves walking around 

with a silly sign on their backs. 

Some jokes are not so harmless.You may get salt in your coffee instead of sugar. 

On April 1st television and radio services join in the fun. They tell unbelievable stories   

and advertise non existent goods. Newspapers print long articles which turn out to be 

jokes.Often, you have to read the long article to the very end to realise that you have been

fooled. 
 

Mocking-Дразнящий      

Kick me-Пни меня                  

Tricks-Шалость         

Silly-Глупый 

Joke-Шутка 
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In England February 14th is famous as St Valentine’s Day. 

On that day, people send valentines, special cards with an affectionate message, to 

their husbands and wives, boyfriends and girlfriends, parents and children, relatives 

and even neighbors. You can also send a card to a person you don’t know. 

Traditionally you must never write your name on it, and for the person whom you send      

this card it is interesting to guess who has sent it. You had better change your 

handwriting as well. 

  

 

 

The word valentine may mean a special little present.  

It may also be a sweetheart chosen  on this day. 

There are a lot of traditions and superstitions  

connected with St Valentine’s Day. 

Most of  them have died out. Some of them have survived. 

Today Valentine’s Day remains, as ever,   

a day to express love and its main meaning is a sentimental one. 

  

Valentines -Валентинки 

Affectionate-Нежный 

Present -Подарок  

Sweetheart-

Возлюбленный 

Superstitions-Суеверия 
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Look at the title and try to guess what are you going to read about.  

Look through the texts and try to match 3 texts on the pictures below. 

 

a)                                                         b) 

               
 

 

 

c) Explain to the class, why you chose this or that picture. 

 

You are to learn how to read the following words. Try it with your teacher. 

• Pancake [ˈpænkeɪk] 

• Shrove Tuesday [ʃrəʊv ˈtjuːzdeɪ ] 

• Lent [lɛnt] 

• Housewife [ˈhaʊswaɪf] 

• Apron [ˈeɪprən] 

• Frying-pan [ˈfraɪɪŋpæn] 

• Mocking   [ˈmɒkɪŋ] 

• Kick me  [kɪk miː  ] 

• Tricks  [trɪks] 

• Silly [ˈsɪli] 

• Joke [ʤəʊk] 

• Valentines  [ˈvæləntaɪnz] 

• Affectionate [əˈfɛkʃnɪt] 

• Present  [ˈprɛznt] 

• Sweetheart [ˈswiːthɑːt] 

• Superstitions [ˌsjuːpəˈstɪʃənz]
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Read the texts and answer the following questions: 

• What is the name of the tradition? 

• When it is celebrated?  

• What specific features does it have? 

 

Tell the class about what you’ve read according to the points and 

say what tradition do you like most and why. 

 

Read the texts and say whether these facts are true or false. 

 

 

Pancake Day is a popular name for Shrove Tuesday.   

Housewives run with the pancakes in their hands.   

All jokes on April fool’s day are harmful.   

On April 1st television and radio services don’t join in the fun.   

You can’t  send a card to a person you don’t know on 

St. Valentine’s Day. 
  

The word valentine may mean a special little present.   

 

 

If it is false, explain why? 

 

Read the text about “Russian Maslenitsa” and find common 

features with the British “Pancake day”. 

 

 Maslenitsa is one of the most favourite old Russian holidays. It is usually 

celebrated at the end of February or at the beginning of March. It is 

interesting that the celebration lasts for a week. People say - good bye to 

winter. During this week they celebrate the end of winter and the beginning 

of spring. During maslenitsa week people always have a lot of fun.They 

make pancakes, give parties or go to see friends and relatives. 

A pancake is one of the symbols of this holiday. 

It  is like a sun which people greet and show it their love. 



60 
 

At the parties people make fires, burn straw scarecrows 

of winter, sing songs, dance and, of course, eat a lot of pancakes.  We eat 

pancakes with jam, sour cream, honey, caviar. We play games 

and have a lot of fun. 

  

Answer the questions:  

1.When do we celebrate Maslenitsa? 

2.Why do people celebrate this holiday? 

3.What are the symbols of Maslenitsa? 

4.Do you like pancakes?  

5.Can you make them? 

6.What do you like to have pancakes with? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Примеры Заданий из УМК 

 

 

 

Рисунок 5 – Задания из УМК для 6 класса  
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Рисунок 6 - Задания из УМК для 6 класса 

 

Рисунок 7 - Задания из УМК для 6 класса   



63 
 

 
Рисунок 8 - Задания из УМК для 6 класса 
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Рисунок 9 – Задания из УМК, сведения о Вильяме Шекспире 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Примеры упражнений из УМК для 7 класса 

 

 

 

Рисунок 10 – Задания из УМК для 7 класса 
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Рисунок 11 – Задания из УМК для 7 класса 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Пример заданий для 8 класса 

 

 

Рисунок 12 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 13 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 14 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 15 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 16 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 17 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 18 - Задания из УМК для 8 класса 
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Рисунок 19 – Грамматическая сноска из УМК для 8 класса 
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Рисунок 20 – Грамматическая сноска из УМК для 8 класса 

 

  



76 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Портфолио в личном кабинете обучающихся для заполнения 

Пример электронного портфолио учащихся для контроля знаний по 

изученной теме: 

My learning diary 

I’m in the … grade. 

The unit is called … 

 I think the unit is  

 

 

Difficult words from this unit are … 

Easy words from this unit are … 

 Now I can / Now I know how to … 

 

 

 

 

o Easy 

o Not very easy 

o Difficult 


