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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ  

ЯЗЫКУ НА СТАРШЕЙ СТУПЕНИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

При описании методики использования проектного обучения ИЯ на 

старшей ступени обучения средней общеобразовательной школы необходи-

мо рассмотреть конкретные обучающие действия учителя и учебные дей-

ствия учеников в процессе проектной деятельности с учетом основных пси-

холого-педагогических факторов и специфики ИЯ как учебного предмета. 

Необходимыми требованиями к использованию проектной методики 

при обучении ИЯ являются: 

1) наличие личностно-значимой в исследовательском, творческом 

плане проблемы (задачи, требующей интегрированного знания, поиска для 

ее решения), например, организация путешествий в разные страны; про-

блема семьи; проблема свободного времени у молодежи; проблема обу-

стройства дома; проблема отношений между поколениями и т. п.; 

2) практическая, теоретическая значимость предполагаемых результа-

тов (например, совместный выпуск газеты с репортажем с места событий; 

программа туристического маршрута; план обустройства дома, парка; пла-

нировка и обустройство квартиры и т. д.; 

3) самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность 

учащихся на уроке или во внеурочное время; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием по-

этапных результатов и распределением ролей); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий (алгоритм проведения про-

ектной деятельности): 

– выдвижение гипотезы их решения; 
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– обсуждение методов исследования (статистических, эксперименталь-

ных, наблюдений и пр.); 

– обсуждение способов формирования конечных результатов (презен-

таций, защиты, творческих отчетов, просмотров и т. д.); 

– сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

– подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

– выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

Интегративной целью обучения ИЯ на современном этапе образования 

является способность и готовность учащихся осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение в заданных государственным 

стандартом образования пределах. Проектная методика, в основе которой 

лежит концепция личностно-деятельностного подхода, отвечает современ-

ным образовательным требованиям. 

Ведущие принципы, реализуемые в ходе обучения ИЯ с помощью про-

ектной методики: 

– принцип коммуникативности; 

– принцип ситуативной обусловленности; 

– принцип проблемности; 

– принцип соизучения языка и культуры; 

– принцип автономности. 

Любой проект – это способ организовать совместную деятельность 

учащихся, согласовать взгляды, идеи, приемы, средства в достижении об-

щей цели. Организация совместной проектной деятельности: планирова-

ние и исполнение, контроль и оценка предполагает совокупность техноло-

гических шагов, в процессе которых происходит творческое взаимодей-

ствие участников проекта, их взаимоотношение, создание творческих со-

дружеств на пути к достижению практически значимого результата про-

ектной деятельности. 

Организация работы по проекту предполагает следующие этапы: 

Подготовительный: 

1) представление ситуаций, позволяющих выявить одну или несколько 

проблем по обсуждаемой тематике; 

2) выдвижение гипотез, решения поставленной проблемы («мозговой 

штурм»), обсуждение и обоснование каждой из гипотез; 

3) обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах (в 

каждой группе по одной гипотезе), возможных источников информации 

для проверки выдвинутой гипотезы; оформление результатов; 

Основной: 
1) работа в группах над поиском фактов, аргументов, подтверждающей 

или опровергающей гипотезу; 
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2) текущий анализ выполнения проекта, достигнутых результатов 

(успехов и неудач); 

Заключительный: 
1) защита проектов (презентация результатов); 

2) оценка результатов, выявление новых проблем; 

Этап практического использования результатов работы над проектом 

(в качестве наглядных пособий, докладов на других уроках, выставок 

и т. д.). 

На каждом этапе решаются определенные задачи, определяется харак-

тер деятельности учащихся и учителя. 

При организации проектной деятельности, структурировании выпол-

нения проекта необходимо учитывать, что проекты могут быть различны-

ми, обладая определенными типологическими признаками: 

– доминирующий в проекте метод или вид деятельности (исследова-

тельский, творческий, ролево-игровой и т. д.); 

– предметно-содержательная область (монопроект или межпредметный 

проект); 

– характер координации проекта (открытая или скрытая, телекоммуни-

кационные проекты); 

– характер контактов (внутренний, региональный или международный); 

– количество участников проекта (личностные, парные, групповые); 

продолжительность проекта (краткосрочный, средней продолжитель-

ности, долгосрочный); 

Правильно организованная проектная работа оказывает положительное 

обучающее воздействие на учащихся, способствует самостоятельному до-

быванию знаний и опыта обучаемыми из непосредственного личного об-

щения с реальной жизнью, развивая у них независимость, самостоятель-

ность, критическое мышление, инициативу и рефлексию. ИЯ при этом вы-

ступает средством познания нового и интересного, приобщения к диалогу 

культур. 

Следовательно, организация любого учебного проекта предполагает 

организацию творческой деятельности учащихся, что является главным 

условием становления личности. 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Чечель, И. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанности все-

знающего оракула / И. Чечель // Директор школы. – 1998. – № 3. – С. 1116. 

2. Чечель, И. Метод проектов: субъективная и объективная оценка результатов / 

И. Чечель // Директор школы. – 1998. – № 4. – С. 310. 

3. Полат, Е. С. Метод проектов на уроках иностранного языка / Е. С. Полат // Ино-

стр. языки в школе. – 2000. – № 2. – С. 310. 



203 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учеб. пособие для студентов пед. вузов и системы повышен. квалифицир. пед. кадров / 

Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров. – М. : Академия, 2000. – 

272 с. 

 

 

М. И. КОВАЛЬЧУК 

Беларусь, Брест, Брестский государственный университет имени 

А. С. Пушкина 

Научный руководитель – Л. Я. Дмитрачкова 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ-ПОДРОСТКОВ 

 

В современной методике обучения иностранным языкам вопросы изу-

чения языка и культуры все чаще трактуются с позиций социокультурной 

компетенции. Это обусловлено тем, что в новом направлении иноязычного 

образования целью изучения является культура, а язык является в свою 

очередь средством обучения. Согласно «Концепции обучения иностран-

ным языкам в системе непрерывного образования в Республике Беларусь», 

одной из основных целей обучения иностранному языку является форми-

рование у учащихся иноязычной коммуникативной компетенции, которая 

подразумевает единство речевой, языковой, компенсаторной, учебно-

познавательной и социокультурной компетенций [1]. 

Точного определения понятия «социокультурная компетенция» в 

научной литературе до сих пор нет, но существуют различные подходы к 

раскрытию этого понятия: общефилософский подход (А. П. Садохин, 

О. А. Захарова, О. И. Карпухин и др.); лингвистический подход (Ян ван Эк, 

П. В. Сысоев, В. В. Сафонова, С. Г. Тер-Минасова, Г. В. Елизарова и др.); 

педагогический подход (И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, А. А. Вербицкий 

и др.). Принимая во внимание все подходы можно определить социокуль-

турную компетенцию как совокупность знаний о национально-культурной 

специфике стран изучаемого языка, умения строить свое речевое и нерече-

вое поведение в соответствии с этой спецификой, умений представлять на 

этой основе свою страну и ее культуру в условиях иноязычного межкуль-

турного общения.  

Традиционно выделяют и компоненты социокультурной компетенции: 

лингвострановедческий, социолингвистический, социально-

психологический, культурологический. Так, лингвострановедческий компо-

нент подразумевает собой лексические единицы с социально-культурной се-

мантикой и умение их применять в ситуациях межкультурного общения, та-

ких как приветствие, обращение, прощание в устной и письменной речи. Со-


