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ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛЬНОМ  
ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Современный образовательный стандарт предъявляет высокие требования к освоению 
школьниками основной образовательной программы, успех которого в значительной степени 
зависит от применения на уроках новых технологий. Данная статья направлена на уточнение 
понятия «технология», чтобы воспользоваться им для классификации и анализа технологий, 
используемых в школьном иноязычном образовании. Исследование проводится с позиций си-
стемно-структурного и организационно-функционального подходов, которые позволили, во-
первых, определить, технологию обучения как процессуальную категорию, представляющую 
собой структурированный и алгоритмизированный процесс взаимодействия учителя и учащихся, 
в ходе которого его участники используют эффективные способы и приемы как ее инструменты, 
обеспечивающие получение учениками предметных результатов оптимальным путем. Во-вторых, 
дало возможность охарактеризовать образовательную технологию как системно-структурное 
образование, состоящее из целевого, концептуального, содержательного и процессуального 
компонентов и потенциально направленное на достижение учащимися личностных, метапред-
метных и предметных результатов, которое приобретает функциональный характер в образова-
тельной среде конкретной учебной дисциплины в соответствии с ее целью и условиями. Данные 
понятия легли в основу классификации технологий на общедидактические и частно-
дидактические, а также выделения во второй группе технологий обучения и образовательных 
технологий применительно к дисциплине «Иностранный язык». Воспользовавшись системно-
структурной моделью образовательной технологии, автор проанализировал, интерпретировал и 
адаптировал общедидактическую технологию обучения в сотрудничестве к иноязычному образо-
вательному процессу и пришел к выводу, что она является адекватной иноязычному образова-
нию, а ее процессуальный компонент как технология обучения в группах, может найти примене-
ние на уроках по всем учебным дисциплинам при учете особенностей их содержания. Материал 
статьи будет полезен тем, кого интересуют вопросы повышения эффективности иноязычного 
образования. 

Ключевые слова: технология обучения, образовательная технология, технология 
обучения в малых группах сотрудничества, школьное иноязычное образование. 
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TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE  
EDUCATION AT SCHOOLS 

The modern educational standard places high demands on students’ mastery of the basic edu-
cational program, the success of which largely depends on the new technologies’ use in the classroom. 
This article aims at clarifying the concept of “technology” to utilize it for classifying and analyzing tech-
nologies used in secondary school foreign language education. The standpoints of systemic-structural 
and organizational-functional approaches guided this study, making it possible, firstly, to define teach-
ing-learning technology as a procedural category, which is a structured and algorithmized process of 
teacher-students interaction, where its participants use optimal methods and techniques as its tools to 
ensure the students obtain subject results in the most favorable way. Secondly, it enabled to character-
ize an educational technology as a systemic-structural formation, consisting of target, conceptual, con-
tent, and procedural components and potentially aimed at students’ achieving personal, meta-subject, 
and subject results. Therefore, the educational technology acquires a functional nature in the educa-
tional environment of a specific academic discipline within its purpose and environment. These concepts 
formed the basis for technologies’ classification into general didactic and specific didactic and for identi-
fication of teaching-learning technologies and educational technologies in relation to the discipline of 
foreign language in the second group. Using the system-structural model of educational technology, the 
author analyzed, interpreted, and adapted the general didactic technology of cooperative learning to the 
foreign language educational process. The author concluded that this technology is an educational 
technology adequate to the foreign language educational process, and its procedural component as a 
teaching-learning technology, can be used in all academic disciplines, considering their content peculi-
arities. The material in the article will be useful to those who are interested in improving the effective-
ness of foreign language education. 

Keywords: teaching-learning technology, educational technology, cooperative learning, foreign 
language education at school. 

Введение 

ФГОС ООО поставил перед общеобразовательной школой важную, но 
не простую для решения задачу: создать в ходе освоения учащимися основ-
ной образовательной программы условия для достижения ими совокупности 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
Данное требование тесно связано как с изменением статуса учебных предме-
тов, в том числе и «Иностранного языка», которые стали образовательными 
дисциплинами, так и школьников, рассматриваемых как равно активных 
и равно ответственных с учителем участников образовательного процесса, 
субъектов учения. Эти изменения нашли отражение и в современной лингво-
дидактике, где все чаще речь идет об иноязычном образовании или лингво-
образовании. Целевым ориентиром последнего выступает «личность обуча-
ющегося как субъекта речи и познания, субъекта культур и межкультурной 
коммуникации и как субъекта нравственности» [1, c. 6], овладевающего 
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лингвокультурным опытом в интеграции с различными культурно-мировоз-
зренческими ценностями [2, c. 7].  

Успех достижения учащимися названных результатов и приобретения 
обозначенных качеств в значительной степени зависит от того, насколько тес-
но связан процесс получения школьниками предметных результатов с дости-
жением ими личностных и метапредметных результатов в ходе освоения со-
держания, отобранного для общеобразовательной школы, и от применения на 
уроках современных средств обучения и новых технологий [3]. В первом слу-
чае их взаимодействие позволит сделать иноязычный образовательный процесс 
более рациональным и экономичным с точки зрения времени и усилий, затра-
ченных его участниками, а во втором – управляемым и результативным. 

Предметным результатом дисциплины «Иностранный язык», как из-
вестно, является иноязычная коммуникативная компетенция, представляю-
щая собой способность и готовность школьников осуществлять межличност-
ное и межкультурное иноязычное общение с носителями иностранного языка. 
Поэтому создание в процессе ее формирования условий для совместного до-
стижения образовательных результатов будет способствовать, с одной сторо-
ны, усилению личностной значимости иноязычного образовательного про-
цесса для обучающихся, а с другой – их развитию как субъектов учебной дея-
тельности по овладению иноязычным общением.  

При подобной организации иноязычного образовательного процесса ока-
зываются востребованными средства, способные благодаря своим качествен-
ным характеристикам обеспечить искомые условия оптимальным путем. Тако-
выми на современном этапе развития методической науки все чаще называют 
технологии обучения, которые пришли в образование из производственной 
сферы еще в 70-е годы прошлого века, когда возникла необходимость совер-
шенствовать учебный процесс по причине отставания от развития общества 
и с целью сделать его прогнозируемым, управляемым и продуктивным. 

Данная идея нашла поддержку в личностно-деятельностном подходе 
(И.А. Зимняя), психолого-педагогической теории учебной деятельности,  
концепции универсальных учебных действий и др., что, в свою очередь, во-
плотилось в изучении педагогических технологий и их характеристик 
(Н.В. Бордовская, О.Б. Даутова, Г.К. Селевко и др.). С тех пор исследовате-
лями проделана большая работа по обоснованию технологического подхода 
(Г.К. Селевко) и связанного с ним понятия «технологизация образования» 
(О.Н. Игна), появились термины «технология обучения», «педагогическая 
технология», «образовательная технология» и возникли новые технологии, 
разработанные отечественными учеными и практиками, а также пришедшие 
в образовательный процесс из-за рубежа. В то же время, поскольку как сами 
обозначенные понятия, так и их качественные характеристики до сих пор не 
имеют устоявшихся трактовок и четко не определены, то это побудило нас 
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сделать попытку разграничить эти понятия, чтобы затем воспользоваться ими 
для классификации и анализа технологий, используемых в школьном ино-
язычном образовании.  

Технология обучения vs образовательная технология  

Начнем с понятия «технология обучения», первым вошедшим в мето-
дический оборот и изначально рассматриваемым как совокупность действий 
учителя, алгоритм выполнения которых задается достаточно жестко, чтобы 
гарантированно получить запланированный результат. В дальнейшем разви-
тие данного понятия шло по пути как уточнения самих действий и способов 
их осуществления, так и расширения количества участников их выполнения. 
Так, если авторы пособия «Современные образовательные технологии»,  
подчеркивая процессуальный характер технологий обучения, ведут речь о 
совокупности операций, выполняемых учителем определенным способом 
и в определенной последовательности по ходу достижения поставленной це-
ли [4], то О.Б. Даутова рассматривает технологию обучения как процесс 
практического взаимодействия учителя и учащихся. Более того, она обращает 
внимание на четкую структурированность этого процесса, алгоритмизацию 
способов и приемов обучения и учения с целью достижения позитивного ре-
зультата [5]. 

Схожее понимание технологии обучения используется и в лингводи-
дактике, где она трактуется как совокупность приемов работы обучающего 
и обучающихся, «обеспечивающая достижение целей обучения иностранно-
му языку и овладения языком» [6, c. 314]. Экстраполируя дидактические по-
нятия на иноязычный образовательный процесс и уточняя приведенное опре-
деление, З.Н. Никитенко называет технологию обучения иностранным язы-
кам категорией процессуальной. Это дает ей возможность говорить 
о технологии обучения как о конструировании и выстраивании «деятельно-
сти субъекта учения и субъекта обучения, которое позволяет со значительной 
степенью вероятности гарантировать желаемые результаты и обеспечивает 
их измеримость и воспроизводимость» [7, с. 3].  

Последние два свойства являются производными от такой характери-
стики технологии обучения, как инструментальность, то есть присутствия 
в ней определенного инструментария, каковым в иноязычном образовании, 
по мнению О.Н. Игна, могут выступать тексты, упражнения, игры и т.п., или 
цели применения. При этом один и тот же инструмент возможно использо-
вать для достижения нескольких целей, как, например, упражнения, которые 
применяются для обучения школьников аспектам языка и формирования 
навыков и умений всех видов иноязычной речевой деятельности [8] и тем са-
мым создают условия для достижения учащимися предметных результатов.  



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 4. 2023 

PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 4 2023                                                     71 

Изложенное позволяет нам говорить о технологии обучения как о про-
цессуальной категории, представляющей собой структурированный и алгорит-
мизированный процесс взаимодействия учителя и учащихся, направленный на 
достижение практической цели, в ходе которого его участники используют 
эффективные способы и приемы как ее инструменты, обеспечивающие полу-
чение учениками предметных результатов оптимальным путем.  

Для представления образовательных технологий воспользуемся при-
знаками обучающих (образовательных) технологий и показателями их реали-
зации, предложенными В.И. Загвязинским. Среди них ведущим признаком 
выступает системность, вслед за которой идут воспроизводимость, гаранти-
рованность результата и измеримость. Системность характеризуется как гар-
монизация целей, содержания и дидактического процесса, проявляющаяся 
в их взаимоотношениях и согласованных взаимодействиях, обусловленных 
наличием научной психолого-педагогической основы [9].  

Применение этих положений для характеристики образовательной тех-
нологии показывает, что, во-первых, она является системным образованием, 
состоящим из названных компонентов, содержание которых обусловлено 
определенной научной парадигмой. Во-вторых, благодаря включению в тех-
нологию целевого компонента, который выступает в качестве системообра-
зующего фактора, образовательная технология потенциально приобретает 
функциональный характер, отвечающий за взаимодействия ее компонентов 
с целью получения ожидаемого результата. Чтобы при ее включении в опре-
деленную образовательную среду придать взаимодействиям гармоничный, то 
есть согласованный характер и обеспечить их «взаимосодействие» для гаран-
тированного достижения обучающимися запланированных результатов, тех-
нология должна приобрести качество управляемости как итог целенаправ-
ленного отбора и организации содержания ее компонентов. 

Идея придания технологиям системного характера нашла воплощение 
в исследованиях Г.К. Селевко, который, разрабатывая технологический подход 
в образовании, обозначил его методологические требования к педагогическим 
технологиям. В их состав входят системность, научность, структурирован-
ность, процессуальность, управляемость, эффективность, оптимальность, вос-
производимость и др. Руководствуясь перечисленными принципами, автор 
описывает педагогическую (образовательную) технологию как целостную си-
стему, в структуру которой включены следующие компоненты: 

а) целевой, являющийся стержнем технологии и включающий систему 
целей, на достижение которых она направлена;  

б) концептуальный, представляющий теоретико-методологическое об-
основание технологии в составе основных походов и реализующих их прин-
ципов;  
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в) содержательный, демонстрирующий содержание и структуру учеб-
ного материала, которые передает обучающий и приобретают обучающиеся;  

г) процессуальный компонент, состоящий из методов, приемов и форм 
учебной деятельности учащихся и работы учителя, его управленческой дея-
тельности процессом освоения материла учениками и диагностики получен-
ного результата [10].  

Представленная характеристика образовательной технологии, во-
первых, демонстрирует ее системный и интегральный характер, а также 
иерархическую структуру, что свидетельствует о ее потенциальной готовно-
сти создавать условия для взаимосвязанного достижения учащимися лич-
ностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной об-
разовательной программы, обозначенных в ФГОС ООО. Во-вторых, такая 
система может выступать в качестве системно-структурной модели для кон-
струирования образовательных технологий в любых учебных дисциплинах. 
В свою очередь, исследователи могут использовать эту модель для анализа 
существующих технологий, чтобы определить их статус. В-третьих, для при-
дания образовательной технологии, построенной на основе этой модели, 
функционального характера необходимо поместить ее в образовательную 
среду конкретной учебной дисциплины, осуществить отбор и организацию 
адекватного содержания компонентов и их гармонизацию в соответствии 
с целью-результатом этой дисциплины и условиями образовательной среды. 

Все это находит отражение в понимании образовательной технологии 
как системно-структурного образования, состоящего из целевого, концепту-
ального, содержательного и процессуального компонентов и потенциально 
направленного на достижение учащимися личностных, метапредметных 
и предметных результатов, которое приобретает функциональный характер 
в образовательной среде конкретной учебной дисциплины в соответствии 
с ее целью и условиями. Что касается технологии обучения, определение ко-
торой мы дали выше, то она входит в структуру данной системы на правах ее 
процессуального компонента и обозначает предметно-направленную органи-
зацию конкретного вида деятельности в образовательной практике, а при 
включении в образовательную среду определенного предмета действует 
в соответствии с ее концептуальными положениями. 

Классификация технологий, используемых  
в иноязычном образовании 

Воспользуемся высказанными идеями для рассмотрения технологий, 
которые созданы российскими и зарубежными исследователями и применя-
ются в школьном иноязычном образовании с целью их классификации. Сразу 
же заметим, что по причине недостаточно четкого разграничения понятий 
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«методика обучения» и «технология», а также «технология обучения» и «об-
разовательная технология» в работе будем пользоваться термином техноло-
гия и руководствоваться приведенным разграничением технологий.  

Технологии можно условно разделить на общедидактические или уни-
версальные, предназначенные для применения на уроках по любому учебно-
му предмету, и частно-методические, разработанные в рамках конкретной 
образовательной дисциплины. К первой группе мы отнесли технологии про-
блемного обучения и обучения в сотрудничестве, игровые и проектные тех-
нологии, технологии развития критического мышления через чтение и пись-
мо, информационно-коммуникационные технологии и многие другие. 
В группу частно-методических технологий вошли, во-первых, технологии 
обучения, предназначенные только для уроков иностранного языка. Это, 
например, технологии обучения монологической и диалогической речи, тех-
нологии обучения лексике и фонетике иностранного языка и т.п. [11], а также 
такие информационно-коммуникационные технологии, как, например, блог-
технология, вики-технология, «Blended Learning». В последних взаимодей-
ствия участников образовательного процесса с целью гарантированного по-
лучения запланированного результата опосредованы различными информа-
ционно-коммуникационными средствами.  

Второй составляющей частно-методических технологий являются об-
разовательные технологии, разработанные отдельными авторами и развивае-
мыми их учениками и последователями. Это, например, технология интен-
сивного обучения иностранным языкам, созданная Г.А. Китайгородской [12], 
технология развития индивидуальности в диалоге культур Е.И. Пассова [13], 
технология развивающего иноязычного образования в начальной школе, раз-
работанная З.Н. Никитенко [14] и др. Перечисленные выше технологии обу-
чения, созданные для уроков иностранного языка, возможно включить в про-
цессуальный компонент образовательных технологий при условии их адапта-
ции с учетом целей и концептуальной основы этих технологий. 

Анализ и адаптация технологии обучения в сотрудничестве  
к иноязычному образовательному процессу 

В центре внимания этого раздела будут общедидактические техноло-
гии, которые довольно часто используются на уроках иностранного языка, но 
не всегда обеспечивают ожидаемое улучшение результатов и приносят удо-
влетворение участникам образовательного процесса. Причина такого поло-
жения, скорее всего, кроется в недостаточной адаптации этих технологий 
к предмету «Иностранный язык», который, как известно, имеет значительные 
отличия от других школьных дисциплин. Главным его отличием является тот 
факт, что если на уроках по другим предметам учащиеся осваивают новый 
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социальный опыт с помощью средств родного языка, то в иноязычном обра-
зовательном процессе иностранный язык долго является целью обучения, и 
требуется значительное количество времени, чтобы он стал средством приоб-
ретения нового социального опыта. Такая ситуация затрудняет применение 
этой группы технологий на уроках иностранного языка, поскольку они тре-
буют достаточно свободного владения изучаемым языком.  

Чтобы показать возможный выход из данной ситуации, сделаем это 
в ходе анализа технологии «Cooperative Learning» [15–17], которая пришла 
в российское образование из США и получила название «Обучение в малых 
группах сотрудничества» или «Обучение в сотрудничестве». Прежде, чем 
приступить к ее представлению, уточним понятие «сотрудничество», и как 
оно обеспечивается в малых группах. В социальной психологии сотрудниче-
ство называют высшим типом субъект-субъектного взаимодействия, так как 
его участники активно содействуют друг другу в достижении результата. 
И.А. Зимняя пользуется термином «учебное сотрудничество» как «многосто-
роннее взаимодействие внутри учебной группы и взаимодействие учителя 
с группой» [18 с. 313]. Важным в таких взаимодействиях является установле-
ние позитивных учебных взаимоотношений между его участниками, в основе 
которых лежат заинтересованность в получении искомого результата, жела-
ние и готовность действовать вместе, помогая и поддерживая друг друга. 
Именно такие взаимоотношения ожидаются в малых группах сотрудниче-
ства, что требует их специального формирования. Здесь во внимание прини-
мается вся совокупность индивидных, субъектных и личностных характери-
стик индивидуальности, выявленная учителем заранее, и с их учетом созда-
ются совместимые, работоспособные и целенаправленные группы [19]  
из 4–6 человек, гетерогенные или гомогенные по своему составу.  

Ознакомление с опытом применения данной технологии на уроках ино-
странного языка свидетельствует о том, что ряд приемов, присущих ее про-
цессуальному компоненту, часто используется учителями иностранного язы-
ка, поскольку они отличаются от традиционных упражнений и тем самым 
вызывают интерес у обучающихся. В то же время при выполнении этих при-
емов школьники сталкиваются с трудностями, так как от них ожидаются ак-
тивные взаимодействия в группах, хорошо развитые сотруднические умения 
и достаточный уровень владения иностранным языком, чем они часто не вла-
деют. Кроме того, учащиеся объединяются в группы «случайно» без учета их 
желания работать вместе, наличия умений выполнять задание общими усили-
ями, значимости задачи, которую они должны решить, иными словами, та-
кую группу вряд ли можно назвать группой сотрудничества. Более того, при-
менение только отдельных приемов не позволяет технологии достичь своей 
цели и тем самым снижает ее обучающий и развивающий потенциал. 
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Изучение технологии «Cooperative Learning» позволило воспользовать-
ся системно-структурной моделью образовательной технологии, приведенной 
выше, для ее интерпретации применительно к современной образовательной 
парадигме и с использованием присущей ей терминологии, а также для адап-
тации технологии «Cooperative Learning» к иноязычному образовательному 
процессу. Представление концептуальной основы технологии начнем с того, 
что в центре ее внимания находится ученик как активной участник совмест-
ной учебной деятельности, поэтому основная ее идея сконцентрирована во-
круг создания условий для продуктивных взаимодействий учащихся в малых 
группах, направленных на совместное изучение учебного материала для его 
овладения каждым.  

Эта идея нашла отражение в совокупности принципов, которые должен 
принимать во внимание учитель и в соответствии с которыми должны дей-
ствовать учащиеся, работая в группах. Первым и ведущим принципом явля-
ется принцип положительной взаимозависимости их членов, достигаемый 
благодаря постановке общих целей (целевая взаимозависимость), распреде-
лению источников получения информации (взаимозависимость материалов), 
«приписыванию» ролей участникам (ролевая) и общим оценкам или наградам 
за созданный продукт (оценочная).  

Вторым принципом выступает принцип индивидуальной ответственно-
сти каждого участника за ход групповой работы и совместно полученный 
продукт. Он тесно связан с первым принципом, ибо, чем лучше организована 
положительная взаимозависимость в группе, тем больше учеников, и они 
скорее поймут личную ответственность за свой вклад в общий продукт. Осо-
бое внимание для следования этому принципу уделяется распределению за-
дания внутри группы, созданию атмосферы взаимопомощи и взаимной под-
держки, а также рефлексии для выявления вклада каждого ученика и тех дей-
ствий, над которыми он должен работать, чтобы улучшить качество 
итогового продукта и повысить эффективность группового взаимодействия. 
Все они вместе взятые также способствуют реализации принципов индивиду-
альной и групповой поддержки при выполнении задания и повышения каче-
ства групповой работы.  

Результатом следования описанным принципам при организации груп-
повой работы может стать работоспособная и целеустремленная группа, 
участники которой принимают задание как общее, требующее объединения 
усилий каждого, чувствуют личную ответственность за качественное выпол-
нение своей части задания, помогают и поддерживают друг друга, а также 
владеют адекватными действиями, необходимыми для улучшения качества 
групповых взаимодействий, их эффективности и продуктивности.  

Что касается содержательного компонента технологии обучения в со-
трудничестве как общедидактической технологии, то его структура и содер-
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жание составляющих не обозначены авторами, поскольку отбор и организа-
ция предметного социального опыта осуществляются в рамках той или иной 
дисциплины с перспективой его функционирования в жизнедеятельности 
обучающихся. В то же время они описывают совокупность социальных уме-
ний (social skills), которые должны приобрести учащиеся для продуктивных 
групповых взаимодействий, направленных на овладение предметным содер-
жанием дисциплины. Их можно назвать метапредметными универсальными 
учебными действиями, являющимися способами выполнения предметных 
действий в совместных формах учебной деятельности. В иноязычном образо-
вательном процессе они обслуживаются вербальными и невербальными 
средствами иностранного языка.  

Д. и Р. Джонсоны делят социальные умения на 4 группы [15], в первую 
из которых входят формирующие умения, лежащие в основе интерактивных 
взаимодействий обучающихся и обеспечивающие организацию и управление 
поведением членов группы, а также благоприятный для взаимодействия кли-
мат. В нее включены такие умения: 

– без шума объединяться в группу;  
– говорить тихо и по очереди;  
– обращаться к друг другу по имени; 
– использовать невербальные средства и т.п.  
Вторая группа объединяет умения функционирования, отвечающие за 

успешное выполнение заданий и поддержание деловых отношений в группе. 
К ней относятся умения:  

– задавать вопросы и обращаться за пояснениями;  
– делиться идеями и чувствами;  
– выражать поддержку, одобрение и т.п.  
Близка ко второй группе и группа формулирующих умений, обеспечи-

вающих познавательную активность участников группы. В ее состав входят 
умения: 

– уточнять информацию и проверять ее понимание;  
– развивать мысль и уточнять мнение; 
– делать выводы и т. п.  
И, наконец, последняя группа так называемых стимулирующих мысли-

тельную деятельность умений представлена умениями:  
– сопоставлять аргументы участников обсуждения; 
– предлагать иные варианты решения проблемных задач; 
– обобщать высказанные мысли и объединять их; 
– критиковать идеи, а не тех, кто высказывает их, и т.п.  
Последняя группа умений требуется группе школьников для преодоле-

ния конфликтных ситуаций в случае их возникновения и принятия объектив-
ного решения. Вместе с умениями второй и третьей групп они являются со-
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ставляющими перцептивно-речевых взаимодействий как единиц устного об-
щения. Вся же совокупность описанных умений при условии овладения ими 
школьниками лежит в основе установления продуктивных учебных и меж-
личностных взаимоотношений, согласования и координации совместных 
действий для достижения общего результата.  

Процессуальный компонент технологии обучения в сотрудничестве 
представлен приемами (structures), с помощью которых учащиеся усваивают 
предметное содержание учебной дисциплины в опоре на метапредметные 
учебные действия, описанные выше. С. Каган разработал и подробно описал 
более 100 таких приемов [16], которые мы интерпретировали и адаптировали 
к этапам обучения иноязычному общению [19]. В первую группу приемов, 
предназначенных для этапа формирования навыков, включены такие приемы, 
как Same-Different, Numbered Heads Together, Think-Pair-Square-Share, Inside-
Outside Circle, 3-Step Interview, Round Robin и др. под общим названием 
Mastery Learning.  

Например: Think-Pair-Square-Share: – обдумай, как решить задачу; по-
делись своим вариантом в паре для определения лучшего ответа; представь-
те ваш вариант группе, чтобы выбрать тот, с которым согласны все, и сооб-
щите его классу. Как видим, вступая в подобные взаимодействия, учащиеся 
следуют определенному алгоритму, который способствует, во-первых, мно-
гократному проговариванию речевого образца, его комбинированию с дру-
гими, необходимыми для формирования автоматизированных и прочных ре-
чевых навыков, а во-вторых, учатся вместе решать учебно-речевые задачи, 
чтобы в дальнейшем это сделать самостоятельно. Эти приемы при их адек-
ватной организации могут стать формами выполнения условно-речевых 
упражнений, поэтому на отдельном уроке обычно используется комплекс та-
ких приемов, который завершается контрольным тестом, выполняемым ин-
дивидуально каждым учеником, для диагностики уровня сформированности 
речевых навыков и умений.  

Этапу совершенствования навыков и умений, где школьники работают 
с учебными разговорными текстами, чтобы на их примерах научиться созда-
вать собственные монологические или диалогические высказывания, подхо-
дят приемы Jigsaw и ее варианты, Co-op Co-op и др., хорошо известные учи-
телям российских школ. Здесь также используется комплекс приемов, реали-
зуемый в условно-речевых и речевых упражнениях, продукты которого 
оцениваются с учетом их соответствия общепринятым критериям.  

Для этапа развития умений создано множество приемов, позволяющих 
учащимся включиться в групповое исследование (Group Investigation), груп-
повое обсуждение предложенной проблемы (Group Discussion), а также при-
нять участие в подготовке и презентации группового проекта (Group Project). 
Именно здесь иностранный язык при условии тщательной работы на преды-
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дущих этапах становится средством получения и передачи новой информа-
ции, что является условием активных взаимодействий школьников, направ-
ленных на решение творческих задач. В соответствии с принципом положи-
тельной взаимозависимости членов группы при оценивании полученных 
продуктов предпочтение отдается групповой оценке, которая может сопро-
вождаться индивидуальной оценкой за вклад в создание общего продукта, 
чтобы подчеркнуть значимость принципов индивидуальной ответственности 
за полученный результат и совершенствования группового взаимодействия.  

Следующим шагом адаптации технологии обучения в сотрудничестве 
для уроков иностранного языка стало придание ей свойства инструменталь-
ности путем создания адекватного инструментария. В нашем случае он пред-
назначен, во-первых, для гармонизации и алгоритмизации групповых взаи-
модействий, которые необходимы учащимся для выполнения тех или иных 
приемов, во-вторых, для выполнения этих взаимодействий с помощью 
средств иностранного языка и, наконец, для управления совместной учебной 
деятельностью школьников в группе, чтобы гарантировать получение запла-
нированного результата.  

К таким инструментам мы относим, во-первых, учебное задание, где 
учащимся предъявляются цель, ситуация и учебно-речевая задача, а также 
информация о количественном и качественном составе группы, который бу-
дет наиболее эффективен в конкретных условиях. Следующим средством, 
выполняющим управленческую функцию, являются памятки, в которых дает-
ся алгоритм выполнения комплекса приемов, предназначенного для урока. 
Он может сопровождаться требованиями к ожидаемому продукту и критери-
ями его оценивания, а также выражениями на иностранном языке для органи-
зации продуктивных взаимодействий. Если между участниками группы рас-
пределены роли, то они могут получить памятку с алгоритмом действия и 
списком выражений на иностранном языке. Чтобы не отвлекать школьников 
от работы, можно подготовить невербальные средства в виде сигнальных 
карточек, схем взаимодействий, разработать универсальные жесты, которые 
помогут показать, что ученики готовы выполнить задание, нуждаются в по-
мощи или могут ее оказать и т.п. [20]. 

Заключение 

Проведенный анализ, интерпретация и адаптация технологии «Cooperative 
Learning» к иноязычному образовательному процессу позволяют нам: 

– считать ее образовательной технологией, близкой по своей концепту-
альной основе к современной образовательной парадигме и готовой создать 
условия для достижения учащимися личностных, метапредметных и пред-
метных результатов освоения основной образовательной программы; 
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– назвать ее адекватной иноязычному образовательному процессу по 
своей системно-структурной организации, так как данная образовательная 
технология включает учащихся в активные перцептивно-речевые взаимодей-
ствия на протяжении всего процесса обучения иноязычному общению и тем 
самым способствует эффективному формированию иноязычной коммуника-
тивной компетенции как предметной цели обучения и их развитию как субъ-
ектов учебной деятельности по овладению иноязычным общением; 

– утверждать, что данная технология готова обеспечить достижение со-
вокупности образовательных результатов при условии ее полной реализации; 

– полагать, что процессуальная часть технологии, представленная мно-
жеством приемов взаимодействия, присущих групповой работе, может высту-
пать как технология обучения в группах, которая найдет применение на уроках 
по всем учебным дисциплинам при учете особенностей их содержания. 
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