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В статье речь идет о том, как приблизить теоретические оп-

ределения педагогики и методики обучения иностранным языкам, 
касающиеся принципов обучения, к реальности урока иностранного 
языка. Приводятся конкретные случаи актуализации каждого 
принципа. Каждый принцип представлен по схеме: закономерность 
его возникновения, его содержание. Статья поможет студентам 
и начинающим учителям со знанием дела моделировать и планиро-
вать уроки иностранного языка.  

Ключевые слова: общедидактические принципы, общеметоди-
ческие принципы, закономерности возникновения принципов, со-
держание принципов.  

 
V.M. Gurlenov, N.V. Chuprov. Implementation of the principles of 

training in the teaching of foreign languages 
The article touches upon the issue of bringing the theoretical defini-

tions of pedagogic and methods of teaching referring to the principles of 
teaching to the reality of a foreign language lesson. In the article specif-
ic features of actualization of every principle are given. Every principle 
is presented according to the scheme: the pattern of the origin, its con-
tents/matter. The article is designed to help students and young teachers 
to model and plan foreign language lessons.  
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Известно, что в процессе моделирования уроков иностранного 

языка на практических занятиях по методике у студентов возникает 
ощутимая проблема адаптации принципов как общедидактических, 
так и методических применительно к конкретной деятельности и 
конкретному языковому/речевому материалу. Авторами данной 
статьи разработаны проекции, конкретизирующие содержание 
принципов и приближающие их к реальному уроку иностранного 
языка. Использование этой конкретизирующей адаптации на заня-
тиях по моделированию уроков позволяет значительно облегчить 
студентам понимание сущности труда учителя иностранного языка.  

Каждый принцип представлен следующим образом: вначале 
раскрывается закономерность, лежащая в его основе, затем его со-
держание. 

Общедидактические принципы  
в обучении иностранным языкам 

Принцип доступности обучения 

Закономерность. У каждого возраста есть свой макромир пред-
ставлений, понятий, интересов, увлечений, проблем, что можно 
представить в виде опыта различного происхождения (рациональ-
ный, эмоционально-ассоциативный, опыт в межличностных отно-
шениях, поликультурный, иноязычный, смысловой поступочный 
опыт условного поведения, смысловой навыковый опыт – см. об 
этом: [2, с. 36]. К тому же у каждого возраста существуют опреде-
ленные операционные возможности мышления (аналогии, сравне-
ния, сопоставления, противопоставления, обобщения, детализации).  

Содержание. Принцип доступности реализуется, если обучение 
строится: 

•  с опорой на макромир школьника (опыт различного проис-
хождения); 

•  с учетом операционных возможностей его мышления: 
− неизвестное объяснять через известное;  
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− сложные для школьника явления разлагать и отрабатывать 
как простые и доступные ему операции; 

− использовать аналогии, сравнения, сопоставления, проти-
вопоставления, обобщения, детализации; 

− отделять главное от второстепенного.  
 

Принцип сознательности в обучении 

Закономерность. Поведение человека может быть как реактив-
ным (автоматическим), так и содержательным. 

В содержательной деятельности человек ставит себе цели или 
принимает цели других, определяет тактику поведения, оценивает, 
отбирает материал для своей деятельности, а также приемы работы с 
ним.  

Содержание. В процессе обучения создать такие условия, чтобы: 
− школьник принимал цели учителя как свои или самостоя-

тельно ставил себе цели; 
− самостоятельно определял или принимал предлагаемые 

учителем задачи для реализации цели, что является тактикой его 
поведения; 

− самостоятельно отбирал или соглашался с предлагаемым 
учителем необходимым учебным материалом как смысловым инст-
рументом иноязычной речевой деятельности; 

− находил для себя, принимал эффективные приемы работы 
для присвоения учебного материала в становящемся иноязычном 
речемышлении.  

Итак, принцип сознательности реализуется, если школьники 
будут: 

– вспоминать ранее изученный материал;  
– использовать аналогии, сравнения, сопоставления, противо-

поставления, обобщения, детализации, догадки; 
– отделять главное от второстепенного;  
– осуществлять выбор, отбор языкового/речевого материала; 
– делать альтернативный выбор;  
– оценивать;  
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– выражать свое отношение (согласие / несогласие/ неуверен-
ность с аргументацией, частое использование вопроса «почему»); 

– участвовать в коллективных формах работы. 
 

Принцип наглядности в обучении 

Закономерность. Внешний и внутренний мир человек воспри-
нимает и познает только через органы чувств – мир входит в нас 
через наши ощущения. Мы мыслим формами, красками, звуками, 
образами, то есть ощущениями, получаемыми от органов чувств. 

Содержание. Наглядность в обучении иностранным языкам 
может иметь разные функции:  

– образцовости языка/речи (зрительная и слуховая вербальная 
наглядность); 

– содержательного наполнения речи конкретными образами; 
– структурирования речемышления. 
Принцип наглядности реализуется при предъявлении детям:  
– языковой/речевой наглядности в виде: 

•  слуховых образцов речи (звуки, слова, речевые образцы, 
тексты); 

•  зрительных образцов речи (слова, речевые образцы, тек-
сты); 

– наглядности содержательного наполнения речи конкретными 
образами в виде: 

•  картинок; 
•  предметов; 
•  действий; 

– наглядности, структурирующей речемышление в виде схем, 
таблиц, планов. 

 
Принцип учета индивидуальных особенностей 

 (индивидуальный подход) в обучении 

Закономерность. Каждый человек обладает целым спектром 
индивидуальных особенностей (личностных, психологических, фи-
зиологических, характерологических, его базы знаний и степени 
владения умственными операциями).  
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Содержание. Мы реализуем принцип учета индивидуальных 
особенностей, если будем использовать следующие формы работы: 

– групповую работу с распределением функциональных ролей; 
– ролевые игры на основе легенд, разрабатываемых самими 

школьниками; 
– индивидуальные домашние задания и индивидуальные зада-

ния на уроке; 
– проектную технологию; 
а также будем: 
– допускать и поощрять свободу речевых действий/поступков 

учеников; 
– просить выразить свое мнение, оценочное отношение, аргу-

ментировать, противоречить и т.п.  
Подчеркнем, что действие этого принципа распространяется 

только на ученика как отдельного индивида, субъекта деятельно-
сти, личности. 

 

Принцип дифференцированного подхода в обучении 

Закономерность. Мир, в котором мы находимся (условия) и ко-
торый мы присваиваем (содержание обучения) с разными целями, 
может быть простым, сложным, очень сложным. Также простой, 
сложной и очень сложной может быть деятельность человека. 

Содержание. Необходимо использовать различные подходы и 
приемы обучения, которые зависят: 

– от целей обучения. Они могут иметь элементарно организо-
ванное содержание (обучение стюардесс) или сложноорганизован-
ное содержание (обучение учителей иностранного языка); 

– видов речевой деятельности. Каждый вид речевой деятельно-
сти, каждый аспект речи имеют свои принципы обучения, упраж-
нения, приемы; 

– этапа обучения. Обучение на начальном, среднем и старшем 
этапах будет разным; 

– уровня владения иноязычной речью. Различают уровни вла-
дения неродными языками, разработанные учеными Совета Евро-
пы: «выживания», «допороговый», «пороговый», «пороговый про-
двинутый», «высокий», «владение в совершенстве». 
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– языкового материала. Языковой материал может быть эле-
ментарным или сложным, находиться в активном использовании 
или в пассивном запасе. 

– возраста учащихся; 
– уровня работоспособности и выносливости к нагрузкам; 
– их общего развития и способностей. 
Если методика учителя будет меняться в зависимости от 

вышеизложенных параметров, то мы будем наблюдать примене-
ние принципа дифференцированного подхода в обучении.  

В отличие от предыдущего принципа этот принцип принимает 
во внимание не отдельного индивида, личность, а индивидов, объе-
диненных согласно определенным критериям в группу.  

 

Принцип систематичности и последовательности обучения 

Закономерность. Психика человека устроена так, что она стре-
мится объединять образы отражаемого мира в структурно-
системное целое, классифицировать, отделять главное от второсте-
пенного, выделять связи между частями целого. Психика есть кос-
мос (порядок), а не хаос.  

Содержание. Принцип систематичности и последовательности 
обучения реализуется, если в обучении учитель: 

 – следует шагам алгоритма: 
• при формировании навыка; 

 объяснении правила; 
• составлении памяток; 
• построении урока с использованием ассоциативных связей; 
• использовании схем, планов, таблиц; 

– подводит итоги урока; 
– связывает урок с домашним заданием и строит следующий 

урок на основе домашнего задания; 
– обращается к чувствам, эмоциям, воле школьников. 
 

Принцип научности обучения 

Закономерность. Профессиональная деятельность учителя не-
мыслима без применения в ней научно обоснованных данных пси-
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хологии, педагогики, лингвистики, теории межкультурной комму-
никации, лингвокультурологии, а также других наук, детермини-
рующих методику.  

Содержание. Учитель реализует принцип научности обучения, 
если строит урок, используя: 

– знания психологии формирования иноязычных навыков и 
развития соответствующих умений, приемов, мотивирующих 
школьника; 

– знания о возникновении (этимологии) слов, развитии и 
строении языка, его функциях; 

– лингвокультурологические знания в виде языковой и кон-
цептной картин иноязычного мира; 

– знания о речевых актах в межкультурной коммуникации; 
а также: 
– учит работать со словарями и справочными материалами; 
– разрабатывает и использует комментарии к текстам. 
 

Принцип прочности обучения 

Закономерность. В своей практике человек избирательно, с по-
зиций своих ценностей и смыслов, «присваивает» картину окру-
жающего мира вместе со способами действий в процессе этого при-
своения. В этом процессе участвуют мышление, память, чувства, 
эмоции. Мышление анализирует (разлагает), память присваивает, 
эмоции и чувства помогают.  

Содержание. Учитель реализует принцип прочности обучения, 
если строит урок: 

– подчеркивая важность, смысловую ценность речевого, куль-
турологического материала; 

– сопровождая обучение эмоциональными ощущениями; 
– используя для объяснения яркие примеры; 
– используя знания психологии об интенсивности количества 

повторений в процессе присвоения; 
– отделяя от навыка все лишнее, что не влияет на его формиро-

вание; 
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– предлагая ученикам виды работы, представляющие для них 
преодолимую трудность, и организуя работу так, чтобы эта труд-
ность рассматривалась ими как определенная ценность; 

– повторяя старое в новом (новый языковой материал на изу-
ченном); 

– чередуя цели обучения со средствами обучения. 
 

Принцип развивающего и воспитывающего обучения 

Закономерность. Развивающий, воспитательный, обучающий 
аспекты невозможно разделить как в становлении личности, так и в 
процессе ее обучения. 

Содержание. Принцип развивающего и воспитывающего обу-
чения реализуется, если учитель строит урок, затрагивая сферы: 

– волевую; 
– интеллектуальную; 
– информативную; 
– эмоциональную/чувственную; 
– воображения; 
– смысловую; 
– инструментальную (навыки учебного труда); 
– индивидную (индивидуальный опыт ученика, его поведение, 

интересы, склонности и потребности); 
– социальную (коллективную/лидерскую/аффилиационную); 
а также предлагая задания проблемного/альтернативного ха-

рактера (ученик, как можно понять, в эти моменты проявляет себя 
как личность). 

Общеметодические принципы обучения на уроках            
иностранного языка 

Принцип практической направленности обучения 

Закономерность. Обучение иностранному языку есть процесс, 
направленный на формирование иноязычной речемыслительной 
деятельности (речемышления1), которая проявляется: 

                                                           
1Речемышление, или актуальное мышление, – это «работа мозга, в результате кото-
рой человек может при помощи слов и образов представить и выразить самые раз-
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– в удовлетворении потребности в общении; 
– удовлетворении потребности в обладании чужой информаци-

ей1 и оречевлении информации, заложенной в собственном опыте; 
– удовлетворении исследовательско-познавательного интереса: 

•  в области познания «жизни» языка; 
• в области познания страноведческих реалий; 
• в области познания лингвокультурных фактов; 
•  в области познания социокультурного поведения; 

− обслуживании процесса мышления; 
− удовлетворении стремления к эстетическому переживанию. 
Содержание. Принцип практической направленности реализу-

ется в следующих случаях: 
– если имеет место акт общения (коммуникативная направлен-

ность); 
– если обучающийся ищет нужную ему информацию (в про-

цессе чтения или аудирования), для пополнения своего индивиду-
ального опыта или для дальнейшего ее использования (информаци-
онная направленность для себя); 

– если обучающийся оречевляет информацию, которой он вла-
деет благодаря своему индивидуальному опыту (информационная 
направленность для других); 

– если обучающийся размышляет/сравнивает с родным язы-
ком/оценивает/выражает отношение по поводу (исследовательско-
познавательная направленность): 

• языковой картины мира; 
• иноязычных языковых закономерностей (часто в сравне-

нии с родноязычными), этимологии слов; 
• концептной картины мира; 
• особенностей страноведческих реалий; 
• особенностей лингвокультурных фактов; 
• особенностей социокультурного речевого поведения; 

                                                                                                                                                                                
личные состояния своего организма и свое отношение к реально существующим и 
мнимым предметам и явлениям действительности» [1, с. 262]. 
1Информация – знания, навыки, умения, которыми человек стремится обладать и 
без которых он не в состоянии решать возникающие перед ним жизненные (учеб-
ные) проблемы. 
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– если обучающийся использует язык для обслуживания мыс-
лительных операций: анализа, синтеза, сравнения, противопостав-
ления, обобщения, конкретизации, интерпретации, выделения глав-
ного (определение главной мысли) и второстепенного, выделения 
смысловых частей, добавления, уточнения, выявления противоре-
чий, неточностей и пр. (операционно-мыслительная направлен-
ность); 

– если обучающийся находится в состоянии эстетического пе-
реживания художественно-ценного текста (эстетическое пережи-
вание). 

Два взаимоисключающих принципа: принцип опоры на родной 
язык/родноязычное речемышление (учета родного язы-
ка/родноязычного речемышления); принцип исключения родного 
языка. 

1. Принцип опоры на родной язык/родноязычное речемышление 
(учета родного языка/родноязычного речемышления). 

Закономерность. Один из двух известных человеку языков яв-
ляется, как правило, доминантным, т.е. организующим речемышле-
ние. Это означает, что родной язык/родноязычное речемышление 
имплицитно (скрыто, неявно) и эксплицитно (в результате разъяс-
нения) оказывают влияние на становление иноязычного речемыш-
ления. 

Содержание. Данный принцип реализуется в следующих 
случаях: 

– когда родной язык нужен для преодоления интерферирующе-
го влияния родного языка по причине неразвитости иноязычной 
картины мира: 

– на ориентировочно-подготовительном (ознакомительном) 
этапе формирования навыка: 

• во всех случаях, когда необходимо объяснение; 
• часто при семантизации посредством перевода и толкова-

ния на родном языке; 
• при контроле понимания лексических и грамматических 

значений; 
– родноязычное речемышление «готовит почву» для формиро-

вания иноязычного речемышления: 
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• при структурировании/уточнении/упрощении сложно 
представленного содержания на иностранном языке (обу-
чение говорению на базе графических текстов, представ-
ляющих сложноорганизованную письменную речь); 

•  при так называемом исправлении ошибок, то есть анали-
зе причин их появления. 

2. Принцип исключения родного языка.  
Закономерность. Если последовательно не «изгонять» родной 

язык из иноязычной речи, то она будет похожа на пословный пере-
вод, т.е. не будет являться иноязычной речью. Развиваемая ино-
язычная речь должна быть если не полностью (что недостижимо 
даже в языковом вузе), то фрагментарно свободной от влияния род-
ноязычного речемышления. Следовательно, на стереотипизирующе 
ситуативном этапе формирования навыка (этапе тренировки) необ-
ходимо предусматривать особые приемы, «изгоняющие» родноя-
зычное речемышление из формирующейся иноязычной речи. 

Содержание. Данный принцип реализуется во всех случаях, ко-
гда обучающий применяет специальные приемы, интенсифици-
рующие процесс тренировки, с целью не оставлять обучающемуся 
времени для размышления над формообразованием. 

 

Принцип учета отрицательного языкового/речевого опыта 

Закономерность. Эта закономерность хорошо выражена в на-
родной мудрости: знал бы, где упадешь, – соломку бы подстелил. 
Смысл ее в том, что знания (информированность) позволяют нам 
избегать малых и больших неприятностей. 

Содержание. Опытный учитель, имеющий представление о ти-
пичных ошибках в иноязычной речи обучающихся, всегда уделит 
внимание тому, как нельзя говорить или писать на изучаемом язы-
ке. Это особенно важно подчеркивать в процессе косвенного 
управления самостоятельной (домашней) работой учеников (при 
разработке памяток, например). 

Два взаимоисключающих принципа: принцип устной основы 
обучения; принцип письменной основы обучения. 

1. Принцип устной основы обучения 



Методика 

209 

 

Закономерность. Зрительный и звуковой образы слов в боль-
шинстве развитых языков не совпадают: например: the (анг.), oiseau 
(франц.). При этом зрительные образы доминируют над образами 
другого происхождения. Возможное отрицательное следствие: при 
самостоятельной (домашней) работе формируется неверный рече-
произносительный образ на основе зрительного образа при отсутст-
вии соответствующих слуховых впечатлений. 

Содержание. Данный принцип реализуется в тех случаях, когда 
обучение начинается со слуховых образов: 

– технике чтения обучают на основе звуковых соответствий;  
– лексике и грамматике на основе устных речевых образцов;  
– говорению, чтению и письму на основе аудирования. 
2. Принцип письменной основы обучения 
Закономерность. Начиная с 7 лет человек начинает испытывать 

необходимость в структуризации своих образов на основе зритель-
ных впечатлений. 

Содержание. Данный принцип реализуется в тех случаях, когда 
обучение начинается со зрительных образов: 

– фонетической стороне речи, лексике и грамматике обучают 
на основе графических образцов, графических текстов; 

– говорению, аудированию и письму – на основе графических 
текстов, предназначенных для чтения.  

Использование на уроке речевых зрительных опор также явля-
ется реализацией данного принципа. 

Два взаимоисключающих принципа: принцип взаимосвязи ви-
дов речевой деятельности, или принцип параллельного обучения 
всем видам речевой деятельности; принцип раздельного обучения 
каждому виду речевой деятельности. 

1. Принцип взаимосвязи видов речевой деятельности, или прин-
цип параллельного обучения всем видам речевой деятельности. 

Закономерность. Чем больше анализаторов участвует в дейст-
виях с предметом, тем эффективней его усвоение. 
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Содержание. Данный принцип реализуется, если тренируемые 
языковые/речевые явления появляются последовательно во всех 
видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, 
письме. 

2. Принцип раздельного обучения каждому виду речевой дея-
тельности. 

Закономерность. Известны высокие результаты обучения пу-
тем длительного погружения в определенную деятельность. 

Содержание. Данный принцип реализуется, если обучающий: 
– посвящает целый урок или серию уроков одному виду рече-

вой деятельности или аспекту речи; 
– при модульном обучении; 
– при целенаправленной подготовке к сдаче ЕГЭ (при работе 

над одним разделом).  
Известна оригинальная методика А.М. Кушнира, разработан-

ная для массовой школы: первые два года – обучение чтению вслух; 
следующие два года – обучение чтению с целью достижения сво-
бодного понимания читаемого; следующие два года – обучение сво-
бодному пониманию иноязычной речи на слух; далее, одна четверть 
– формирование письменно-моторного навыка; один год – грамма-
тический цикл (не для массовой школы); последний этап – разви-
тие продуктивной устной речи (в вузе в течение 2–3 лет) путем 
перевода с родного языка на иностранный. 

Два взаимосвязанных принципа: принцип доминирующей роли 
упражнений; принцип сочетания языковых тренировок с речевой 
практикой. 

1. Принцип доминирующей роли упражнений 
Закономерность. Обучая иностранному языку, мы формируем 

иноязычную речевую деятельность, в основе которой лежат навыки 
и умения. Навыки и умения формируются и развиваются только в 
упражнениях. 

Содержание. Упражнения становятся единственным действен-
ным средством в формировании иноязычной речевой деятельности. 
Следовательно, можно наблюдать реализацию данного принципа, 
если мы видим логичный комплекс упражнений, ведущий к дости-
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жению цели урока, при этом этапы урока, в которых нет упражне-
ний, должны быть сведены к рациональному минимуму.  

2. Принцип сочетания языковых тренировок с речевой прак-
тикой. 

Закономерность. Успешность обучения зависит от того, на-
сколько четким и понятным является навык обучающемуся при 
знакомстве с ним и в начале его формирования. Если начальный 
этап хорошо организован, то становление речевой деятельности бу-
дет происходить с меньшими затратами. 

Содержание. Данный принцип реализуется, если обучающий 
использует рациональный комплекс языковых упражнений, обеспе-
чивающий эффективное формирование навыков и развитие речевых 
умений. Языковые тренировки становятся особенно важными при 
работе над сложным языковым/речевым явлением. 

Принцип личностно направленной организации процесса обуче-
ния на основе событийно-ситуативных единств1 

Закономерность. Немотивированный процесс обучения, не по-
зволяющий организовать обучающихся на реализацию цели обуче-
ния, неэффективен. 

Содержание. Если мы наблюдаем, что этап урока построен как 
событие, захватывающее обучающегося, в которое обучающий 
вводит ситуационное мотивирующее возбуждение или серию таких 
возбуждений, то этим самым он организует поступочное поведение 
школьников и решает проблему мотивации учебного процесса. 

Принцип управления процессом обучения на основе методиче-
ски значимых контекстов (будущих структур иноязычного рече-
мышления) 

Закономерность. Каждый организованный процесс должен 
быть управляемым. Управление предполагает наличие средства, 
инструмента управления.  

                                                           
1 В событийно-ситуативное единство входят: 
– событийность (значимость для человека, побуждение); 
– ситуативность (мотивирующее возбуждение, проистекающее от пространственно-
временных внешних обстоятельств, предмета речи-поступка, особенностей субъек-
тов-участников, их действий с предметным наполнением, внутренних обстоятельств 
субъектов активности). 
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Содержание. Данный принцип реализуется, если обучающий 
снабжает процесс становления иноязычного речемышления опре-
деленными речевыми структурами в виде разработанных учителем 
методически значимых контекстов, при помощи которых он управ-
ляет становлением иноязычной речи обучающегося. 

В заключение следует заметить, что некоторые принципы мо-
гут реализовываться в отдельных эпизодах/шагах урока, а другие 
распространяются на весь урок как единое целое. В группу послед-
них можно включить: 

– принцип систематичности и последовательности обучения; 
– принцип научности (в некоторых случаях); 
– принцип взаимосвязи видов речевой деятельности или прин-

цип параллельного обучения всем видам речевой деятельности;  
– принцип раздельного обучения каждому виду речевой дея-

тельности;  
– принцип доминирующей роли упражнений;  
– принцип сочетания языковых тренировок с речевой практикой. 
Выявленные проекции общедидактических и общеметодиче-

ских принципов помогут студентам и начинающим учителям ана-
лизировать свои уроки, выявлять их несовершенства и в целом со-
вершенствовать индивидуальную методику обучения иностранным 
языкам.  
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