
 

 

Федеральное rосударствешюе автономное образовательное у'-!реждение 

высшего образования 

(<ООМЕНСКИй ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТОБОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА 
(ФИЛИАЛ) ТюмГУ 

Кафедра филологического образования 

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ 

В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ 

ЗАИМСТВОВАНИЯ 

Заведующий кафедрой 

д;филол . наук,доцент 

Т.Ю.1 lшаrrина =...,..-=..~--,-
...7, 1 .. ~ч 2017 r. 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ комnЕТЕ}ЩИИ в 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС (НА ПРИМЕРЕ МЛАдШЕЙ СТУПЕНИ 

ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 

44.04.0J Педаrоrическое образование 
Магистерская nporpa~tмa «Языковое обр:1,оваю1~» 

Выполнила работу Дроздецкая 

Студентка 3 курса ;/( ,:ttc.J - Надежда 

заочной формы обуче1шя Ншюлавевна 

Научный руководитель 

к. n.н" доцент 

кафедры филологического 

образования 

Рецензент 

доцент кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин и 

методик прецодавания 111И 

-им. Д.И.Менделеева 

(филиал) ТюмГУ 

r.Тобольск, 2017 

Дороднева 
Наталья 

Витальевна 

Абышева 

Надежда 

Юрьевна 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ........................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1.Специфика ФГОС по иностранному языку .................................. 8 

1.2.Психолого-педагогические особенности младшего школьного 

возраста .............................................................................................. 

30 

1.3.Понятие коммуникативной компетенции. Еѐ компоненты ....... 38 

Выводы по главе 1.  ............................................................................. 45 

ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 4 КЛАССА) 

 

2.1.Описание базы, этапов и целей опытно-экспериментальной 

работы ................................................................................................. 

46 

2.2.Содержание опытно-экспериментальной работы по 

формированию коммуникативной компетенции ............................ 

52 

2.3.Итоги и результаты работы ........................................................ 66 

Выводы по главе 2. ............................................................................ 69 

Заключение .......................................................................................... 72 

Список библиографических источников .................................... 73 

Приложение.......................................................................................... 78 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Новые явления XXI века, процессы интернационализации всей жизни, 

особенности современного информационного общества выдвигают новые 

требования к изучению иностранных  языков. Силы культурного развития, 

действующие в наше время, определяют специфику культурной 

самоидентификации личности, понимания уникальности и ценности своих 

национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих 

ценностей, толерантным отношением к чужой культуре и стремлением к 

взаимопониманию между людьми разных национальностей.  Школа на 

современном этапе должна полностью  осознать свою обязанность к 

приобщению детей к этой идее, растущих в условиях полиязычного и 

поликультурного мира, с младшего школьного возраста. Иностранный язык 

как школьный предмет даѐт для этого огромные возможности, которые не 

всегда используются в полном объѐме
1
. 

Как определено в Примерной программе, иностранный язык «наряду с 

русским языком и литературным чтением входит в число предметов 

филологического цикла, формирующий  коммуникативную культуру 

школьника, способствующий его общему речевому развитию, расширению 

его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций»
2
. Воспитание необходимой 

коммуникативной культуры, формирование коммуникативной компетенции 

как в  родном  так и иностранном языках – это основная задача современной 

школы,  осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Актуальность исследования обуславливается наличием следующих 

факторов: 

                                                           

1
 Образовательные стандарты. Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Режим доступа: 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33 (дата обращения: 20.09.16)  
2
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-е изд. М.: Просвещение, 2013. с. 144 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33
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1.постоянно возрастающей потребностью общества в специалистах 

разного профиля, свободно владеющих иностранными языками, растущим 

потоком детей школьного возраста и существующей системой раннего 

овладения неродным языком в России;  

2.организационно-методическим противоречием между 

необходимостью формирования на начальной школьной ступени 

образования предпосылок универсальных учебных действий и 

недостаточностью разработанных психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешную их реализацию, не определена роль изучения 

иностранного языка в формировании предпосылок универсальных учебных 

действий; 

3.социальными запросами родителей на образовательные услуги по 

обучению иностранному языку детей с начальной школьной ступени 

образования и отсутствием системы всеобщего языкового образования на 

начальной школьной ступени. 

Противоречия. В ходе своей профессиональной деятельности, учителя 

столкнулись со многими противоречиями, среди которых дисбаланс 

требований, которые школой и обществом предъявляются в отношении 

подрастающего поколения при изучении иностранного языка, их 

познавательная активность,   интерес учащихся, и нежелание и  

неспособность к реализации этих требований  самими  детьми. Концепция 

коммуникативной компетенции при обучении иностранным языкам 

предполагает формирование у детей знаний, навыков и умений, которые 

помогают им приобщиться к этнокультурным ценностям страны изучаемого 

языка и на практике пользоваться иностранным языком в ситуациях 

межкультурного взаимопонимания и познания. Использование 

коммуникативного подхода при обучении иностранным языкам способствует 

формированию умения общаться на иностранном языке. 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку в 

начальной школе, опирающегося на особенности ФГОС. 
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Предмет исследования: методы и приемы формирования 

коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку на 

начальном этапе. 

Цель исследования: выявить зависимость успешного обучения 

иностранному языку на начальном этапе изучения немецкого языка от 

использования методически грамотно составленной системы упражнений. 

Гипотеза: при систематическом, методически грамотном 

использовании комплекса упражнений по формированию коммуникативной 

компетенции, учѐте возрастных и психологических особенностях учащихся 

обучение иностранному языку будет успешным. 

Задачи исследования:  

 определить особенности ФГОС по иностранному языку; 

 проанализировать психолого-педагогические особенности младших 

школьников; 

 дать определению понятию "коммуникативная компетенция", выявить 

основные компоненты и методические особенности ее формирования. 

 составить и апробировать комплекс упражнений по формированию 

коммуникативной компетенции в 4 классе. 

 Проанализировать итоги опытно-экспериментальной работы, дать 

методические рекомендации по формированию коммуникативной 

компетенции. 

Теоретико–методологическая основа разработки Государственных 

стандартов представлена системно–деятельностным культурно–

историческим подходом, который берет себе за основу положения научной 

школы Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, П.Я.Гальперина, В.В.Давыдова, 

А.Н.Леонтьева. 

Методологическую основу исследования вопросов обучения детей в 

школе в свете ФГОС и иностранного языка в частности, прямо и косвенно 

затрагивали в своих трудах ряд известных авторов, таких, как А. Г. Асмолов, 

А.А. Вербицкий, Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов, В.В. Давыдов, М.М. 
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Маскин, Т.К. Петренко, Н.Г. Милованова, В.Н. Прудаева, Г.К. Селевко, И.С. 

Якиманская и другие. 

Этапы исследования: 

 Диагностический; 

 Прогностический; 

 Организационный; 

 Практический; 

 Аналитический; 

 Оформительский; 

 Внедренческий. 

Методы исследования: 

 Эмпирические – изучение литературы, наблюдение, беседа, 

самооценка; 

 Теоретические – анализ, синтез, аналогия, сравнение, обобщение. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось с 

сентября по декабрь 2016 года в Афонькинской СОШ филиале МАОУ 

Новоселезневской СОШ, в исследовании принимали участие 12 человек. 

Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии 

сущности Федерального государственного образовательного стандарта, 

теоретическом обосновании необходимости формирования 

коммуникативной компетенции для обучения школьников иностранному 

согласно требованиям ФГОС. 

Практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

работы могут быть использованы учителями средних общеобразовательных 

школ. 

Апробация результата. Результаты данного исследования были 

апробированы на международной научно-практической конференции "Новая 

наука: Опыт, традиции, инновации" (г. Оренбург, РФ), по материалам 

которой были опубликованы две статьи. 
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Магистерская диссертация состоит из введения, двух глав, заключения 

и списка использованной литературы. 
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1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1.1.Специфика ФГОС по иностранному языку 

 

Одной из главных целей обучения иностранному языку в младших классах 

является формирование необходимой коммуникативной компетенции 

младшего школьника на более доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция определяется  как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Поэтому, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 Формирование умения общаться на иностранном языке на 

элементарном уровне с учетом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) форме; 

 Приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 

доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

 Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; 

развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 
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 Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами иностранного языка
3
. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на 

раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только 

иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной 

компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных 

и метапредметных результатов обучения. Иностранный язык как учебный 

предмет имеет большое воспитательное значение, что в полной учтено при 

разработке УМК для начальной школы, где большое  место уделено 

формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в 

соответствии с ФГОС
4
. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» полностью 

подходит природе младшего школьника, которые воспринимают  мир 

целостно, эмоционально и активно. Все это позволяет включать в  

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, характерные 

для  ребенка этого возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.) и дает возможность  к осуществлению разнообразной 

связи с предметами, изучающимися  в начальной школе,  сформировать эти 

умения и навыки, которые сходны по своему характеру
5
. 

Следуя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный 

язык» направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке, узнавать новое через 

звучащие и письменные тексты; 

                                                           

3
 Щеглова Н.В. Формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения иностранным языкам. // 

Историческая и социальная мысль. №4. 2013. С.9 
4
 Савинов Е.С. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч.2. 3-е изд. М: 

Просвещение. 2013. С. 231. 
5
 Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 2-е изд. М.: Просвещение, 2013. с. 144 
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 расширение лингвистического кругозора младших школьников; 

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения 

языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счет проигрывания на иностранном языке, различных ролей в игровых 

ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работы в группе
6
. 

Выдвинутые в нормативных документах цели и задачи могут быть 

успешно выполнены  только при  соблюдении условий использования 

современных подходов к обучению иностранным языкам, учитывая 

психологические особенности младших школьников. Поэтому мы 

рассмотрим принципы обучения иностранным языкам в начальной школе. 

Принцип коммуникативной направленности имеет важнейшее 

значение для реализации главной цели обучения − формирования умения 

                                                           

6
 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в начальной школе. Режим доступа: 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf (дата обращения: 20.09.2016) 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf
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общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. Задания для начальной 

школы имеют коммуникативную направленность и включены в учебные 

ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. 

Они создают для учащихся возможность общаться на темы, связанные с 

личными интересами учащихся и их ближайшим окружением. В отборе 

тематики учебного материала учтены интересы детей младшего школьного 

возраста и межпредметные связи начальной школы
7
. 

Учебные материалы и система заданий организованы таким образом, 

чтобы обеспечить создание различных ситуаций общения, интерактивные 

формы взаимодействия учащихся в парах, малых группах, всей группой 

(классом), а также речевое партнерство учителя и учащихся в благоприятном 

психологическом климате. При минимуме освоенных младшими 

школьниками языковых средств даже условно-речевые задания обязательно 

включают коммуникативные задачи, которые варьируются применительно к 

одному и тому же языковому материалу с тем, чтобы обеспечить некоторую 

новизну при многократном его повторении. 

Коммуникативный подход диктует также определѐнные правила 

знакомства с языковыми единицами. Для введения слова, словосочетания, 

грамматической формы или конструкции следует находить такие ситуации 

общения, ситуационные контексты, которые могут наглядно 

продемонстрировать функцию данной языковой единицы, обеспечить 

понимание еѐ значения и показать еѐ реальное употребление в речи
8
. 

Организация учебного материала предусматривает развитие 

коммуникативных умений в четырѐх видах речевой деятельности, при этом 

                                                           

7
 Образовательные стандарты. Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Режим доступа: 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33 (дата обращения: 20.09.16) 
8
 Особенности обучения предмету «Иностранный язык» в начальной школе в условиях ФГОС. Режим 

доступа:https://kopilkaurokov.ru/osobiennostiobuchieniiapriedmietuinostrannyiiazykvnachalnoiiosnovnoishkolievu

sloviiakhvviedieniiafgos (дата обращения: 25.09.2016) 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33
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на первом году обучения во 2 классе выделяются два этапа в реализации 

ведущего принципа обучения. На первом этапе основное внимание уделяется 

устной речи, ведущим принципом обучения является принцип устного 

опережения, в пользу которого можно привести ряд доводов. Дети в данном 

возрасте легко воспринимают услышанное, без труда усваивая не только 

отдельные звуки, слова, но и целые речевые образцы, поскольку у них 

развито подражание в целом и звукоподражание в частности. У детей 

младшего школьного возраста по-прежнему активно происходит процесс 

овладения родным языком, освоение которого также начиналось на устной 

основе. Формирование навыков чтения и письма на данном этапе может 

вызывать трудности и на родном языке, не говоря уже обо всех сложностях 

овладения письменной речью на иностранном языке, где требуются 

дополнительные усилия для понимания значений слов и запоминания их 

звуковых образов. 

Принцип устного опережения в значительной мере сохраняется и на 

последующем этапе обучении иностранному языку в начальной школе: 

новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от 

учащихся в первую очередь требуется освоение речевых образцов и 

оперирование ими в устной речи, однако постепенно на первый план 

выдвигается принцип интегративного развития коммуникативных навыков
9
. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение 

языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки 

представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений. На 

втором этапе по мере овладения звукобуквенными соответствиями 

иностранного языка параллельно с развитием навыков аудирования и 

говорения начинается обучение чтению и письму, т.е. с данного этапа 

начинается реализация принципа интегративного развития коммуникативных 
                                                           

9
 Образовательные стандарты. Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Режим доступа: 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33 (дата обращения: 25.09.16) 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33
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навыков. Важно подчеркнуть, что письменная форма речи осваивается в 

ситуациях, служащих основой для формирования навыков устной речи. Один 

из приѐмов, создающих мотивацию изучения иностранного языка и, в 

частности, развития навыков письма – включение ситуаций, дающих 

возможность общения со сверстниками посредством электронной почты. 

Таким образом, выполняется задача формирования представлений об 

иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты
10

. 

Принцип интегративного развития коммуникативных навыков 

реализуется также и во взаимосвязанном обучении аудированию, говорению 

и чтению. На основе звучащих текстов в исполнении дикторов-носителей 

иностранного языка последовательно развиваются навыки чтения, а в ряде 

заданий акцент делается на тренировке навыков говорения. Аудиотексты 

выполняют не подсобную роль «справочника по произношению» (который 

учитель использует или не использует по своему усмотрению), а создают 

реальную языковую среду обучения младших школьников. 

Поскольку приоритетом начального общего образования является 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных и специальных умений, 

предопределяющих успешность всего последующего обучения, в 

соответствии с принципом развивающего обучения сделан акцент, прежде 

всего, на развитии общей коммуникативной компетенции учащихся. 

Подобный подход развивает у младших школьников навыки языкового 

анализа, необходимые при изучении не только иностранного, но и родного 

языка. Формирование коммуникативной компетенции основывается на 

развитии навыков смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

умении осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

                                                           

10
 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в начальной школе. Режим доступа: 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf (дата обращения: 30.09.2016) 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf
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коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах, что 

является одним из важнейших метапредметных результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования, обозначенных 

ФГОС начального общего образования
11

. 

Большое внимание уделяется собственно когнитивному развитию 

детей. Уже на начальном этапе обучения им предлагаются разнообразные 

проблемно-поисковые задачи на учебном материале, соответствующем 

уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям, что также соответствует требованиями ФГОС. 

Ещѐ одним важным направлением развивающего обучения является 

формирование языковой догадки, опоры на интернациональную лексику, 

иноязычные заимствования в русском  языке; умения извлечь значение слова 

из контекста, догадаться о значении и функции высказывания по ситуации с 

опорой на иллюстрации. 

Развитие личности ребѐнка, его творческих способностей и накопление 

опыта разнообразных видов деятельности на начальном этапе обучения 

наиболее эффективно происходит в игре. Естественно, эти игры направлены 

на активизацию изучаемого материала, но коллективный характер их 

проведения, акцент на участии школьника в любой форме и с любым 

результатом служит воспитанию эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру. Игровой характер носит целый ряд 

заданий, направленных на формирование усидчивости, внимания, на 

развитие памяти, наблюдательности, воображения и так далее. 

                                                           

11
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 кл.). 

Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922 (дата 

обращения: 8.10.2016) 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922
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Данный принцип предусматривает учѐт психолого-педагогических 

особенностей и возможностей детей младшего школьного возраста. Он очень 

важен для решения задачи коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка 

как средства общения, а также для развития мотивации к дальнейшему 

изучению иностранного языка
12

. 

При организации урока рекомендуется чѐтко дозировать время на 

выполнение заданий, требующих концентрации внимания, и варьировать 

виды деятельности, соблюдая баланс между активными и пассивными 

формами работы. Учитель должен делать это, принимая во внимание 

психофизиологические особенности своих учеников. 

Этот принцип также обуславливает минимизацию языковых средств, 

обязательных для усвоения учащимися на начальном этапе, с их 

последующей ротацией в новых речевых ситуациях. Дозированное изучение 

речевых моделей и единиц языка не препятствует при этом использованию 

игры как ведущего типа учебной деятельности с элементами 

непредсказуемости, стимулирующей познавательную активность 

школьников. 

Принцип опоры на родной язык дополняет предыдущий и предполагает 

учѐт потенциальных сложностей, связанных с межъязыковой 

интерференцией, особенно на начальном этапе овладения разными 

сторонами устной и письменной речи. Родной язык может и должен 

использоваться для осуществления переноса формирующихся и уже 

сформированных на родном языке лингвистических знаний и 

коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык. Однако данный 

принцип не предполагает использование русского языка как постоянного 

языка учебного взаимодействия учителя и учащихся. Здесь важно понимать, 
                                                           

12
 Образовательные стандарты. Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований 

Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения. Режим доступа: 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33 (дата обращения: 8.10.16) 

http://www.imc-new.com/obrstandart/397-2012-10-26-11-35-33
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в какой ситуации и с какой целью учителю целесообразно использовать на 

уроке русский язык, а в каких ситуациях к его использованию прибегать не 

следует
13

. 

При введении новых типов проблемно-поисковых заданий учителю 

следует использовать родной язык для объяснения коммуникативной задачи 

и правильного алгоритма действий. По мере расширения лексического 

репертуара учащихся на иностранном языке и их знакомства с разными 

типами заданий, родной язык будет использоваться все меньше, т.е. на уроке 

при общении с учениками учитель постепенно должен переходить на 

иностранный язык, подключая родной язык только по мере необходимости. 

Без создания иноязычной речевой среды невозможно развивать языковую 

догадку и компенсаторные умения, которые так необходимы для 

преодоления языкового барьера и страха перед новой языковой реальностью. 

Формирование коммуникативной компетенции также плотно связано с 

социокультурными знаниями младших школьников. Изучение иностранного 

языка позволяет расширить социальный опыт общения учащихся. В 

проигрывании ролевых ситуаций они могут «примерять на себя» различные 

роли, в том числе и роли взрослых. Особое внимание в работе с младшими 

школьниками следует уделять ознакомлению с существующими нормами 

вежливого поведения в различных ситуациях общения со сверстниками и 

взрослыми. Дети постепенно должны научиться понимать возможные 

расхождения в ритуалах поведения в типичных ситуациях общения, в 

традициях проведения праздников, составляющие особенности нашей 

культуры и культуры иноязычных стран
14

. 

В начальной школе социокультурные знания и умения формируются 

несколькими способами. В них используются аутентичные тексты, 

демонстрирующие образцы современной иноязычной  речи, прежде всего 
                                                           

13
 Особенности обучения предмету «Иностранный язык» в начальной школе в условиях ФГОС. Режим 

доступа:https://kopilkaurokov.ru/osobiennostiobuchieniiapriedmietuinostrannyiiazykvnachalnoiiosnovnoishkolievu

sloviiakhvviedieniiafgos (дата обращения: 8.10.2016) 
14

 Аннотация к рабочей программе по немецкому языку в начальной школе. Режим доступа: 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf (дата обращения: 8.10..2016) 

http://school28.ru/files/annot/nem2-4.pdf
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устной, и некоторых разновидностей письменной речи в рамках бытовой 

сферы общения, отобранные и одобренные носителями иностранного языка. 

Дети также знакомятся с рифмовками, считалками, детскими стихами. 

Тексты сопровождаются большим количеством иллюстраций, в том 

числе и сюжетных, отражающих бытовые и культурные реалии стран 

изучаемого языка и России. В книгах для учителя есть комментарии к темам, 

помогающие ввести детей в ситуацию, с акцентом на значимой для данной 

ситуации культурологической информации. Таким образом, постепенно 

расширяется фоновая культурная информация о странах изучаемого языка. 

Реализация цели приобщения детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка осуществляется через знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы стран 

изучаемого языка. Важной задачей в современных условиях многополярного 

и поликультурного мира является воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран. В соответствии с этими целями и задачами во 

все учебники включены задания, реализующие принцип диалога культур. 

Для младших школьников выбран прямой приѐм: переписка между 

персонажами (российскими, австралийскими, британскими, американскими, 

германскими, французскими сверстниками), которая позволяет наглядно 

сопоставлять схожие типовые ситуации в каждой из культур. Дети учатся 

выделять культурные реалии, имеющие отношение к жизни российских 

школьников и их зарубежных сверстников, запоминать особенности речевого 

поведения в каждой языковой среде. 

Принцип диалога культур предполагает не только приобщение к иной 

культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей страны и 

умение достойно представлять еѐ при общении с представителями других 

стран. Знакомство с иноязычной культурой должно стать импульсом к 

культурной самоидентификации ребѐнка, укрепления в нѐм чувства 
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патриотизма, осознания традиционных ценностей российского общества, 

осознания принадлежности к российскому народу
15

. 

В обучении иностранному языку в начальной школе был учтен 

существующий в системе образования запрос на разработку педагогических 

технологий, основанных на дифференциации требований к подготовке 

учащихся. Проведено разграничение учебного материала, позволяющее 

выделить уровни актуального развития и ближайшего развития. 

Уровень актуального развития задает границы исполнительской 

компетенции учащегося и позволяет определить действия, которые 

обучающиеся при переходе со ступени начального образования на 

следующую должны выполнять практически автоматически. 

Зона ближайшего развития определяет перспективные действия, 

находящиеся на стадии формирования и выполняемые при участии учителя 

или совместно со сверстниками, а также знания и умения, являющиеся 

пропедевтическими для дальнейшего изучения данного предмета. 

В стандартах второго поколения такое разграничение проведено с 

точки зрения целей, характеризующих: 

 систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала (планируемые результаты блока «Выпускник научится»); 

 систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета (планируемые 

результаты блока «Выпускник получит возможность научиться»). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» основываются на концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, являющейся методологической 

основой реализации ФГОС общего образования. В соответствии с данной 
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 Образовательные стандарты. Обучение иностранному языку в начальной школе в свете требований 
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концепцией «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России 

– педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения, мировое сообщество»
16

. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности: патриотизм, 

социальная солидарность и толерантность, гражданственность, семья, 

уважение к труду, ценность знания, родная природа, планета Земля, 

экологическое сознание, эстетическое и этическое развитие, многообразие 

культур и международное сотрудничество. Каждая из них формулируется как 

вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся, и превращается в 

воспитательную задачу. В процессе воспитания происходит «духовно-

нравственное развитие личности: формирование ценностно-смысловой 

сферы личности, способности человека оценивать и сознательно выстраивать 

на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом»
17

. 

В учебном процессе российские дети и дети стран изучаемого языка, 

представлены в ситуациях, которые позволяют на доступном для младших 

школьников уровне обсуждать такие вопросы, как любовь к своей семье, 

здоровый образ жизни, трудолюбие, почитание родителей, забота о старших 

и младших, отношение к учебе, интерес к творчеству в разных его 

проявлениях. Существенное место уделяется и современным проблемам 

бережного отношения к природе и природным ресурсам, осознанию 
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 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. М: Просвещение. 2013. С. 24 
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 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. М: Просвещение. 2013. С. 24 
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необходимости сохранения разнообразия природы не только родной страны, 

но и всей планеты Земля, что закладывает основы формирования 

экологического сознания младших школьников. 

Эстетическое развитие школьников обеспечивается использованием 

детского фольклора, стихов и песенок, обсуждением тем, связанных с 

культурным наследием России, стран мира. Идеи многообразия культур и 

народов, международного сотрудничества, справедливости, чести, 

достоинства красной нитью проходят через обучение в начальной школе. 

Таким образом, обучение иностранному языку в начальной школе 

отражает базовые ценности современного российского общества и реализует 

поставленную в ФГОС начального общего образования задачу – средствами 

своего предмета обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на ступени начального общего образования
18

. 

Рекомендуется обязательное изучение иностранного языка в начальной 

школе начиная со второго класса и на него отводится 204 часа при недельной 

нагрузке 2 часа на протяжении всего курса на этапе начального общего 

образования для учащихся общеобразовательной школы. 

В образовательных стандартах первого поколения стандартизация 

распространялась на обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников. 

В стандартах второго поколения стандартизации подлежат ориентиры 

развития системы образования, рамочные требования к содержанию и 

организации образовательного процесса и общее описание ожидаемых 

индивидуальных достижений школьников, среди которых выделяются 

результаты достижений, подлежащие и не подлежащие итоговой оценке. В 

ФГОС нового поколения основным документом, конкретизирующем и 

уточняющем требования стандартов к образовательным результатам 
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 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. М: Просвещение. 2013. С. 24 



21 

являются планируемые результаты освоения основных образовательных 

программ
19

. 

В соответствии с требования стандарта в структуре планируемых 

результатов отдельными разделами представлены личностные и 

метапредметные результаты, поскольку их достижение обеспечивается всей 

совокупностью учебных предметов. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счѐт освоения предмета «Иностранный язык», поэтому 

предметные результаты также сгруппированы отдельно и даются в наиболее 

развѐрнутой форме. 

В Примерной программе по иностранному языку сформулированы 

цели-ориентиры, определяющие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения иностранного языка: 

 изучение языка будет способствовать формированию 

коммуникативной культуры школьников, их общему речевому развитию, 

расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций; 

 в результате изучения иностранного языка младшие школьники 

приобретут элементарную коммуникативную компетенцию, т. е. способность 

и готовность общаться с носителями языка с учетом их речевых 

возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 у младших школьников расширится лингвистический кругозор, 

они освоят начальные лингвистические представления, доступные им и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке на элементарном уровне; 

 в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх, в ходе овладения языковым материалом у младших школьников будут 
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 Федеральный государственный стандарт второго поколения. Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--
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развиваться речевые, интеллектуальные и познавательные способности, 

личностные качества, внимание, мышление, память и воображение; 

 наряду с овладением правилами речевого и неречевого поведения 

в процессе знакомства с жизнью своих сверстников стран изучаемого языка, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы младшие школьники приобретут ощущение причастности к 

универсальной детской культуре, дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран
20

. 

Требования стандарта к результатам освоения основных 

образовательных программ для предмета «Иностранный язык» и 

конкретизирующие их планируемые результаты Примерной программы по 

иностранному языку с учѐтом ведущих целевых установок изучения данного 

предмета. 

Под личностными результатами освоения учебного предмета 

понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу 

и его результатам, сформированные в образовательном процессе.
21

 

Личностные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования нового поколения: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям
22

. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 
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 Савинов Е.С. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Ч.2. 3-е изд. М: 

Просвещение. 2013. С. 231. 



24 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного 

средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции)
23

. 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета 

понимаются способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов, которые включают в себя: 

а) освоение учащимися универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; 

б) освоение учащимися межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

формируются на основе следующих требований Федерального 

государственного стандарта начального общего образования второго 

поколения
24

: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее − ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые 

величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
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аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета
25

. 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 
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 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного 

языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т.д.)
26

. 

Предметные результаты освоения учебного предмета формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного стандарта 

начального общего образования второго поколения: 

 приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

 освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

 сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 
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в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы
27

. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках стандартов второго поколения, предметные 

результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Иностранный язык»:  

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме);  

2) языковые средства и навыки пользования ими;  

3) социокультурная осведомлѐнность;  

4) общеучебные и специальные учебные умения
28

. 

Предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере 

представлены двумя блоками, выделяемыми на следующих основаниях: 

I блок «Выпускник научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы
29

. 

II блок «Выпускник получит возможность научиться» отражает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей 

учащихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения планируемых 

результатов, отнесѐнных к данному блоку, не является предметом итоговой 

оценки. Это не умаляет их роли в оценке образовательных учреждений с 
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точки зрения качества предоставляемых образовательных услуг, 

гарантированных ФГОС, и значимости для формирования личностных и 

метапредметных результатов
30

. 

В образовательных стандартах второго поколения большое внимание 

уделяется процедурам и механизмам оценки достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ. В рассмотрении 

соотношения внешней и внутренней оценки на начальной ступени 

образования и роли итоговой оценки выпускников начальной школы 

подчѐркивается, что оценка включает две составляющие. С одной стороны, 

это «накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, их продвижение в освоении 

планируемых результатов». С другой стороны, это «оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень 

присвоения учащимися основных формируемых способов действий в 

отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы»
31

. 

Такой подход применим не только к итоговой оценке выпускника 

начальной школы, но и к оцениванию достижения планируемых результатов 

в каждый отдельный период обучения (учебный год или четверть). Так, при 

подведении итогов каждой четверти (или учебного года в целом) необходимо 

принимать во внимание накопленные оценки (работу учащегося в 

оцениваемый период), результаты теста на самопроверку, результаты 

четвертной (годовой) контрольной работы. 

С точки зрения современных подходов к оцениванию, «оптимальным 

способом организации накопительной системы оценки является портфолио 

учащегося, понимаемое как коллекция работ и результатов учащегося, 
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которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях». В портфолио учеников начальной школы рекомендуется включать 

выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных как в ходе 

обязательных занятий, так и в ходе факультативов; систематизированные 

материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и 

т.д.); материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Таким образом, Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения положительно скажется на развитии как 

иноязычной коммуникативной компетенции, так и общей коммуникативной 

компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных 

и метапредметных результатов обучения.  

 

 

1.2.Психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

школьного возраста 

 

К 6 годам ребенок в основном уже готов к систематическому 

школьному обучению. О нем надобно говорить уже как о личности, 

поскольку он осознает свое поведение, может сравнивать себя с другими. К 

концу дошкольного периода формируется ряд новых психических 

образований: 

1) стремление к общественно значимой деятельности; 

2) способность управлять своим поведением; 

3) умение делать простые обобщения; 

4) практическое овладение речью; 

5) умение налаживать взаимосвязи и сотрудничество с другими людьми. 



31 

Как пишет В.В. Давыдов, младший школьный возраст − это особый 

период жизни, в которой ребенок впервые начинает заниматься социально 

значимой, общественно оцениваемой учебной деятельностью
32

. 

В 6 − 7-летнем возрасте ребенка ждет первая крупная перемена. 

Переход в школьный возраст связан с решительными изменениями в его 

деятельности, общении, отношениях с другими людьми. Происходит 

изменение уклада жизни, появляются новые обязанности, новыми становятся 

и отношения ребенка с окружающими. 

Ведущей деятельностью первоклассников становится учение, в 

результате которого возникают психические новообразования. Оно 

характеризуется своей результативностью, обязательностью и 

произвольностью. 

В биологическом отношении у младших школьников, по сравнению с 

предыдущим возрастом, замедляется рост и заметно увеличивается вес; 

скелет подвергается окостенению, но этот процесс еще не завершается. Идет 

интенсивное развитие мышечной системы. С развитием мелких мышц кисти 

появляется способность выполнять тонкие движения, благодаря чему 

ребенок овладевает навыком быстрого письма. Значительно увеличивается 

сила мышц. Все ткани детского организма находятся в состоянии роста. 

В младшем школьном возрасте совершенствуется нервная система, 

интенсивно развиваются функции больших полушарий головного мозга, 

усиливаются аналитическая и синтетическая функции коры. Вес мозга в 

младшем школьном возрасте почти достигает веса мозга взрослого человека 

и увеличивается в среднем до 1400 граммов. Быстро развивается психика 

ребенка. Изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и 

торможения: процесс торможения становится более сильным, но по-

прежнему преобладает процесс возбуждения – младшие школьники в 

высокой степени возбудимы. Повышается точность работы органов чувств. 
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В развитии наблюдается дисгармония в физическом и нервно-

психическом развитии ребенка, что сказывается на временном ослаблении 

нервной системы. Появляется повышенная утомляемость, беспокойство, 

повышенная потребность в движении. 

В младшем школьном возрасте продолжается интенсивный процесс 

развития двигательных функций ребенка. Наиболее важный прирост по 

многим показателям моторного развития (мышечной выносливости, 

пространственной ориентации движений, зрительно-двигательной 

координации) отмечается именно в возрасте 7−11 лет. В этот период 

наблюдается ярко выраженный психомоторный прогресс. Обеспечивается 

прогрессивное развитие точных и силовых движений, а также создает 

необходимые условия для освоения все большего числа двигательных 

навыков и предметных ручных манипуляций. По этой же причине у детей 

заметно возрастает ловкость в метании, лазании, легкоатлетических и 

спортивных движениях
33

. 

В этот период развития двигательные функции получают весьма 

значительное развитие, особенно существенно совершенствуется 

координация движений, чему способствуют занятия физической культурой, 

различными видами спорта (плаванием, гимнастикой, легкой атлетикой и 

др.), ручным и производительным трудом и т.д. 

Дети в этом возрасте умеют: 

1.Прямо и твердо ходить, бегать, прыгать. 

2.Точно ловить и кидать мяч. 

3.На протяжении некоторого времени носить не очень легкие вещи, 

большие предметы. 

4.Застегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

5.Проводить прямые, не дрожащие линии. 

6.Достаточно уверенно пользоваться ножницами. 
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7.Складывать пазлы без помощи взрослого. 

8.Обводить рисунки по пунктиру. 

9.Дорисовывать симметричные половины несложных рисунков и т.д. 

Соответственно с физическим развитием, в возрасте 6–10 лет 

происходит бурное развитие различных психических функций, в том числе и 

высших, связанных с когнитивной деятельностью, а также с высшими 

(нравственными) чувствами. 

Познавательная деятельность младшего школьника преимущественно 

проходит в процессе обучения. Немаловажное значение имеет и расширение 

сферы общения. Быстротекущее становление, множество новых качеств, 

которые необходимо сформировать или развивать у школьников, диктуют 

педагогам строгую целенаправленность всей учебно-воспитательной работы. 

Восприятие младших школьников отличается неустойчивостью и 

неорганизованностью, но в то же время остротой и свежестью, 

«созерцательной любознательностью»
34

. Младший школьник может путать 

цифры 9 и 6, мягкий и твердый знаки с буквой «р», но в то же время с живым 

любопытством воспринимает окружающую жизнь, которая каждый день 

раскрывает перед ним что-то новое. Малая дифференцированность 

восприятия, слабость анализа отчасти компенсируются ярко выраженной 

эмоциональностью. Опираясь на нее, опытные учителя постепенно приучают 

школьников целенаправленно слушать и смотреть, развивают 

наблюдательность. К концу первой ступени школы восприятие ребенка 

усложняется и углубляется, становится более анализирующим, 

дифференцирующим, принимает организованный характер
35

. 

Внимание младших школьников недостаточно устойчиво, ограничено 

по объему. Дети способны концентрировать внимание на неинтересных 

действиях, но у них все еще преобладает непроизвольное внимание. Поэтому 
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весь учебный процесс в начальной школе подчинен воспитанию культуры 

внимания. Без достаточной сформированности этой психической функции 

процесс обучения невозможен. Школьная жизнь требует от ребенка 

постоянных упражнений в произвольном внимании, волевых усилий для 

сосредоточения. Произвольное внимание развивается вместе с другими 

функциями и прежде всего – мотивацией учения, ответственностью за успех 

учебной деятельности. 

Мышление у детей начальной школы развивается от эмоционально-

образного к абстрактно-логическому. «Дитя мыслит формами, красками, 

звуками, ощущениями вообще», — напоминал учителям К. Д. Ушинский, 

призывая опираться на первых порах школьной работы на эти особенности 

детского мышления
36

. Задача школы первой ступени — развить интеллект 

ребенка до уровня понимания причинно-следственных связей. В школьный 

возраст, указывал Л. С. Выготский, ребенок вступает с относительно слабой 

функцией интеллекта (сравнительно с функциями восприятия и памяти, 

которые развиты гораздо лучше). Именно в школе интеллект ребенка 

развивается настолько интенсивно, как ни в какое другое время. В этот 

период особенно велика роль учителя. Исследования показали, что при 

различной организации учебно-воспитательного процесса, при изменении 

содержания и методов обучения, методики организации познавательной, 

деятельности можно получить совершенно разные характеристики 

мышления детей младшего школьного возраста
37

. 

Школьное обучение строится таким образом, что словесно-логическое 

мышление получает преимущественное развитие. Если в первые два года 

обучения дети много работают с наглядными образцами, то в следующих 

классах объем такого рода занятий сокращается. 

В конце младшего школьного возраста проявляются индивидуальные 

различия: среди детей психологами выделяются группы «теоретиков», или 
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«мыслителей», которые легко решают учебные задачи в словесном плане, 

«практиков», которым нужна опора на наглядность и практические действия, 

и «художников», с ярким образным мышлением. У большинства детей 

наблюдается относительное равновесие между разными видами мышления
38

. 

Мышление детей развивается во взаимосвязи с речью. В начальной 

школе активный словарный запас увеличивается до 7 тысяч слов. Влияние 

школьного обучения проявляется не только в значительном обогащении 

словарного запаса ребенка, но прежде всего в приобретении исключительно 

важного умения устно и письменно излагать свои мысли. Показателем 

уровня развития ребенка становится − контекстная речь. 

Большую роль в познавательной деятельности школьника играет 

память. Естественные возможности школьника первой ступени очень велики: 

его мозг обладает такой пластичностью, которая позволяет ему легко 

справляться с задачами дословного запоминания. Его память имеет по 

преимуществу наглядно-образный характер. Безошибочно запоминается 

материал интересный, конкретный, яркий. В отличие от дошкольников, 

младшие школьники целенаправленно, произвольно запоминают материал, 

им не интересный. С каждым годом все в большей мере обучение строится с 

опорой на производную память. В ходе обучения совершенствуется 

смысловая память, с помощью которой дается возможность освоить 

достаточно широкий круг рациональных способов запоминания. А так же 

развиваются все виды памяти: долговременная, кратковременная, и 

оперативная. 

Воображение в младшем школьном возрасте опирается на конкретный 

предметы, но с возрастом на первое место выступает слово, дающее простор 

фантазии 
39

. 
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Становление личности маленького школьника происходит под 

влиянием новых отношений со взрослыми (учителями) и сверстниками 

(одноклассниками), новых видов деятельности (учения) и общения, 

включения в целую систему коллективов (общешкольного, классного). У 

него складываются элементы социальных чувств, вырабатываются навыки 

общественного поведения (коллективизм, ответственность за поступки, 

товарищество, взаимопомощь и др.) Младший школьный возраст 

предоставляет большие возможности для развития нравственных качеств 

личности. Этому способствуют податливость и известная внушаемость 

школьников, их доверчивость, склонность к подражанию, а главное — 

огромный авторитет, которым пользуется учитель. Роль начальной школы в 

процессе социализации личности, становления нравственного поведения 

огромна. 

Мотивационная сфера по темпам развития отстает от 

интеллектуальной. Воля не сформирована, мотивы не осознаются. 

Повышенная чувствительность, способность глубоко и сильно переживать 

превалируют над доводами разума, школьник совершает множество 

необдуманных действий. Большие проблемы в гуманистическом воспитании 

связаны с положительной самооценкой школьников. Весьма существенно на 

ее формирование влияет переход ребенка из семьи в школу. Оценка в семье, 

где ребенка хвалили, и реальная оценка его в школе, которая складывается в 

сравнении с другими детьми, естественно, не совпадают или совпадают 

редко. Двойное давление трудно выдержать, а поэтому ребенок, спасаясь, 

пристает к одному берегу, и это чаще всего заниженный уровень самооценки. 

Когда взгляды семьи и школы расходятся, это всегда создает 

дополнительную нагрузку на психику ребенка. Низкая самооценка связана с 

глубоким внутренним дискомфортом. Прекрасно понял это и выразил Ж. Ж. 

Руссо: гармоничность воспитания возможна лишь в том случае, когда 

ребенок свободно делает то, что хочет, а хотеть он будет того, что хочет его 
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воспитатель
40

. Ребенок упрям. До тех пор, пока он сам не захочет 

освободиться от той или иной особенности своего поведения, почти 

невозможно достичь его перевоспитания. Поэтому первые активные 

проявления индивидуальной свободы должны быть направлены на то, чтобы 

у ребенка постепенно вырабатывалась самостоятельность
41

. 

Эмоционально-волевая сфера младших школьников характеризуется: 

1.Легкой отзывчивостью на происходящие события и окрашенностью 

восприятия, воображения, умственной и физической деятельности эмоциями. 

2.Непосредственностью и откровенностью выражения своих 

переживаний: радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия. 

3.Большой эмоциональной неустойчивостью, частой сменой 

настроения (на общем фоне бодрости, веселости, беззаботности), 

склонностью к кратковременным и бурным аффектам. 

4.Тем, что эмоционально значимыми факторами для младших 

школьников являются не только игры и общение со сверстниками, но и 

успехи в учебе и оценка этих успехов учителем и одноклассниками. 

5.Эмоциями и чувствами (и своими, и других людей), которые слабо 

осознаются и понимаются; мимика других воспринимается неверно, так же, 

как и истолкование выражения чувств окружающими, что приводит к 

неадекватным ответным реакциям младших школьников. Иными словами, у 

младших школьников, как правило, не развито чувство эмпатии, 

сопереживания. Внешнее поведение ребенка самым серьезным образом 

отражается на его внутреннем мире, именно поэтому младший школьник 

требует неусыпного внимания
42

. 

Таким образом, развитие младшего школьника − очень сложный и 

противоречивый процесс. В этом возрасте растущий человек должен очень 

многое понять, а поэтому нужно максимально использовать каждый день его 
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жизни. Главная задача возраста − постижение окружающего мира: природы, 

человеческих отношений. Основными психологическими новообразованиями 

младшего школьного возраста являются: произвольность и осознанность всех 

психических процессов и их интеллектуализация, их внутреннее 

опосредование, которое происходит благодаря усвоению системы научных 

понятий; осознание своих собственных изменений в результате развития 

учебной деятельности. Интенсивно формируются почти все 

интеллектуальные, социальные и нравственные качества, многие из них уже 

останутся неизменными на протяжении всей жизни. К концу этого 

возрастного периода мелкая и общая моторика достаточно скоординирована 

и точна. 

 

1.3. Понятие коммуникативной компетенции. Еѐ компоненты 

 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшие задачи современной школы, успешное осуществление которых во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе
43

. 

Понятие «коммуникативная компетенция» по происхождению означает 

некоторую систему требований к человеку, связанных с процессом общения: 

грамотная речь, знание ораторских приемов, умение проявить 

индивидуальный подход к собеседнику и так далее
44

. Если речь идет о 

способностях отдельного человека, то говорят, что такой-то проявил 

коммуникативную компетентность. Существует, таким образом, 

распространенная точка зрения, что коммуникативная компетенция − это 
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некоторая система требований, а коммуникативная компетентность − степень 

соответствия человека этой системе требований
45

.  

И. А. Бим дает следующее понятие коммуникативной компетенции: 

«Коммуникативная компетенция – это способность и готовность к 

межкультурному и межъязыковому общению с носителями языка»
46

. 

Р.Т. Белл определяет коммуникативную компетенцию как «знания, 

умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения 

собственных программ речевого поведения, адекватным целям, сферам, 

ситуациям общения, способность, формируемая во взаимодействии человека 

с социальной средой, в процессе приобретения им социально-

коммуникативного опыта»
47

. 

И.А. Зимняя описывает коммуникативную компетенцию как 

способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую 

деятельность, реализуя коммуникативное речевое поведение на основе 

фонологических, лексикограмматических, социолингвистических, 

предметных и страноведческих знаний, навыков и умений, в соответствии с 

различными задачами и ситуациями общения в рамках той или иной сферы 

общения
48

. 

Коммуникативная компетенция может быть формализованной и не 

формализованной. Формализованная коммуникативная компетенция − набор 

более или менее строгих правил к общению. Обычно этот набор требований 

оформлен в виде документа, может выступать частью корпоративной 

культуры. Не формализованная коммуникативная компетенция опирается на 

культурные особенности той или иной социальной группы людей. В одной 

среде, по отношению к одной социальной группе человек может проявлять 
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высокую коммуникативную компетенцию. В другой среде, по отношению к 

другой социальной группе это может быть не так.  

Современная лингвистика обладает целым рядом моделей 

коммуникативной компетенции. Разные методисты описывают 

грамматическую и языковую, предметную, профессиональную, 

страноведческую, стратегическую, прагматическую и другие компетенции 

как составляющие коммуникативной компетенции. Согласно модели, 

предложенной в документе Совета Европы (1997 года), коммуникативная 

компетенция состоит из трех компонентов: лингвистического, 

социолингвистического и прагматического. Лингвистический компонент 

включает фонологические, лексические, грамматические знания и умения. 

Социолингвистический компонент, определяемый социокультурными 

условиями использования языка, представляет собой связующее звено между 

коммуникативной и другими компетенциями. Прагматический компонент 

помимо общих компетенций включает экстралингвистические элементы, 

обеспечивающие общение (мимика, жестикуляция.).  

Существуют исследования, в которых в составе коммуникативной 

компетенции выделяют четыре отдельные компетенции в соответствии с 

основными видами речевой деятельности: компетенции в говорении, чтении, 

аудировании, письме. М.В. Вятютнев выделяет две компетенции – 

продуцирования и восприятия, в соответствии с процессами порождения и 

рецепции речи
49

. Ян Ван Эк выделяет такие компоненты коммуникативной 

компетенции, как лингвистический, социокультурный, 

социолингвистический, стратегический, дискурсивный, социальный.  

Дж. Савиньон описывает четыре компонента: грамматический, 

социолингвистический, компенсаторный и компетенцию речевой стратегии. 

В.В. Сафонова выделяет следующие компоненты иноязычной 

                                                           

49 Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного. М.: Русский язык. 2014. С.144  
 



41 

коммуникативной компетенции: языковой, речевой социокультурный. Н.Д. 

Гальскова рассматривает такие компоненты коммуникативной компетенции:  

1) знания о системе изучаемого языка и навыки оперирования 

языковыми средствами общения;  

2) сформированные на основе лингвистических знаний и языковых 

навыков умения понимать и порождать иноязычные высказывания, 

комбинировать их в ходе одного акта общения в соответствии с конкретной 

ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным намерением; 

3) знания социокультурной специфики страны изучаемого языка, а 

также навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое и неречевое 

общение с носителями этого языка в соответствии со спецификой и нормами, 

регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем 

лингвоэтнокультурном сообществе
50

. 

Д. Хаймс объединял понятием коммуникативная компетенция 

грамматическую, социально-лингвистическую, дискурсивную и 

стратегическую компетенцию, а некоторые другие авторы включали в это 

понятие также правила этикета общения, обусловленные культурными 

нормами
51

. 

Наиболее подробное описание коммуникативной компетенции 

принадлежит Л.Ф. Бахману. Он относил сюда языковую, дискурсивную, 

разговорную, прагматическую, социально-лингвистическую, стратегическую 

и мыслительную компетенцию. Важным компонентом коммуникативной 

компетенции является лингвистическая компетенция, представляющая собой 

готовность использовать иностранный язык как орудие речемыслительной 

деятельности
52

. 
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Н.И. Гез определяет коммуникативную компетенцию как «способность 

соотносить языковые средства с задачами и условиями общения с учетом 

социальных норм поведения и коммуникативной целесообразности 

высказывания» и выделяет следующие компоненты коммуникативной 

компетенции
53

: 

1.Лингвистическая компетенция предполагает овладение определенной 

суммой формальных знаний и соответствующих им навыков, связанных с 

различными аспектами языка − лексикой, фонетикой, грамматикой. 

Лингвистическая компетенция неоднородна и содержит в себе в качестве 

компонентов лексическую и грамматическую компетенции. 

Лингвистическая компетенция основана на речевых навыках и 

умениях, проявляющихся в интуитивно правильном пользовании языковым 

материалом. Физиологическую основу такого владения образует речевая 

динамическая стереотипия, т.е. речевые динамические связи на всех уровнях 

языка − фонетическом, лексическом, грамматическом − в их единстве. 

2.Социолингвистическая компетенция − способность использовать и 

преобразовать языковые формы в соответствии с ситуацией. Чтобы 

научиться этому, обучающемуся важно знать семантические особенности 

слов и выражений, их изменение в зависимости от стиля и характера 

общения, того эффекта, который они могут оказать на собеседника.  

3.Социокультурная компетенция − определенная степень знакомства с 

социокультурным контекстом, в котором реализуется язык. Сегодня, говоря о 

том, что целью обучения является общение на иностранном языке, 

подразумевается не просто диалог на уровне индивидуумов, но готовность и 

способность к ведению диалога культур. 

С развитием и распространением коммуникативного подхода к 

обучению иностранным языкам значительно большее внимание стало 
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уделяться использованию языка в определенных социальных и культурных 

ситуациях. Известные западные модели коммуникативной компетенции 

рассматривают социокультурный компонент как вспомогательный по 

отношению к социолингвистической компетенции.  

Говоря о важности и необходимости повышения уровня 

социокультурной компетенции, нельзя принижать значение и потенциал 

стратегической компетенции, когда информационные пробелы могут быть 

преодолены путем переспрашивания, уточнений, объяснений и т.п. 

Таким образом, очевидно, что знание культуры придает уверенность 

всем владеющим иностранным языком, дает возможность обучающимся 

осуществить выбор соответствующих ситуации общения языковых средств в 

действии. 

4.Дискурсивная компетенция понимается как способность понимать и 

достигать связности отдельных высказываний в значимых коммуникативных 

моделях. Чаще всего термин «дискурсивная компетенция» употребляется 

вместе с понятием «стратегическая компетенция». 

5.Стратегическая компетенция есть способность использовать 

вербальные и невербальные стратегии для заполнения (компенсации) в 

знании кода пользователя. Здесь рассматриваются такие вопросы, как 

определение темы, направленность выступления, логические приемы 

изложения (анализ, синтез, сравнение, обобщение), способы связи речи 

посредством слов, словосочетаний, предложений, повторов, анафор, 

выражающих субъективное отношение, языковых средств создания 

эмоциональности и оценочности речи и т.д. 

6.Социальная компетенция − желание и умение взаимодействовать с 

другими, уверенность в себе, а также умение поставить себя на место другого 

и способность справляться с ситуациями, складывающимися в обществе
54

. 

Компоненты коммуникативной компетенции по ФГОС: 
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1.Речевая (социолингвистическая): виды речевой деятельности. Это 

владение способами формирование и формулирования мыслей посредством 

иностранного языка и умение пользоваться такими способами в процессе 

восприятия (чтение, аудирование) и порождения (письмо, говорение) речи. 

Речевая компетенция важнее, чем языковая компетенция. 

2.Языковая (лингвистическая): аспекты языка. Это владение системой 

сведений об изучаемом языке по его аспектам (фонетика, лексика, 

грамматика и орфография) и языковыми навыками в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения. 

3.Социокультурная: знание норм поведения в стране изучаемого языка: 

знания страноведческого характера, этикета и норм поведения, ценностных 

ориентаций. Это способность пользоваться социокультурным контекстом, 

его элементами, которые релевантны для порождения и восприятия речи с 

точки зрения носителей языка: обычаи, нормы, правила, социальные условия, 

речевое поведение, страноведческие знания и так далее. 

4.Компенсаторная: жесты, использование другого иностранного языка. 

Это способность выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации. 

5.Учебно-познавательная: изучение стратегии работы с информацией. 

Это владение общими и специальными умениями, способами и приемами 

самостоятельного изучения иностранных языков и культур, в том числе и 

владение информационно-коммуникационными технологиями
55

. 

Таким образом, становится очевидно, что все виды коммуникативной 

компетенции взаимосвязаны и взаимозависимы. В последнее время особое 

значение уделяется именно социокультурному компоненту коммуникативной 

компетенции. Знание норм поведения, ценностей, правил общения и других 

обусловленных реалий необходимо для выбора верного речевого регистра. 

Смена парадигмы в теории обучения иностранному языку требует 
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пересмотра понятия социокультурного компонента, который традиционно 

понимается как институт коммуникативной языковой компетенции
56

. 

 

Выводы по главе 1 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование 

коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках — это 

важнейшие задачи современной школы, успешное осуществление которых во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Коммуникативная компетенция может быть формализованной и не 

формализованной. Формализованная коммуникативная компетенция − набор 

более или менее строгих правил к общению. Не формализованная 

коммуникативная компетенция опирается на культурные особенности той 

или иной социальной группы людей.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

второго поколения и новые примерные программы закрепляют линию на 

раннее обучение, что положительно скажется на развитии не только 

иноязычной коммуникативной компетенции, но и общей коммуникативной 

компетенции учащихся, а также позволит достичь более высоких личностных 

и метапредметных результатов обучения. Иностранный язык как учебный 

предмет имеет большой воспитательный потенциал, что в полной мере 

учтено при разработке УМК для начальной школы, где значительное место 

уделено формированию ценностных ориентиров и эстетических идеалов в 

соответствии с ФГОС 
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2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (НА 

ПРИМЕРЕ 4 КЛАССА) 

 

2.1.Описание базы, этапов и целей опытно-экспериментальной 

работы 

Исследование проводилось в 4 классе Афонькинской СОШ филиале 

МАОУ Новоселезневской СОШ ул. Титова, 3, с. Афонькино, в количестве 12 

человек, 9 мальчиков и 3 девочки. Дети располагались парами. Все дети 

одного возраста. Уровень умственных способностей хороший. Успеваемость 

в классе средняя (из 12 человек – 1 отличник, 5 хорошистов, 6 троечников). У 

всех детей есть способности, они стремятся овладеть знаниями на высоком 

уровне и получать хорошие и отличные отметки, на уроках активны, 

вдумчивы. Список учащихся дан в приложении 1. 

Исследование проводилось в течение 2016 года и в своем развитии 

прошло 3 этапа: 

1. Констатирующий эксперимент.  

Первый этап – констатирующий эксперимент, при помощи которого 

выявлен уровень владения учащихся 4 класса основами немецкого языка, 

качество усвоения знаний и проведен анализ полученных результатов. 

2. Формирующий эксперимент. 

На втором этапе учениками был реализован проект «Путешествие по 

Германии», главной целью которого являлось развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

3. Контрольный эксперимент. 

Третий этап – контрольный эксперимент, целью которого является 

сравнение полученных результатов эксперимента после реализации проекта с 

результатами констатирующего эксперимента. Далее будет проведен анализ 

полученных результатов.  
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На первом этапе (сентябрь 2016 г.) был осуществлен теоретический 

анализ проблемы исследования, определены его задач, цели, гипотеза, 

проведен констатирующий эксперимент. 

На втором этапе (октябрь–ноябрь 2016 г.) был проведен формирующий 

эксперимент. 

На третьем этапе (декабрь 2016 г.) проведен контрольный эксперимент 

и проведена систематизация полученных результатов исследования. 

Целью формирующего эксперимента является создание условий для 

развития иноязычной коммуникативной компетенции школьников.  

Для решения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

 разработать систему работы по развитию иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках и во внеклассной работе 

по предмету с использованием современной педагогической технологии – 

технологии метода проектов; 

 увлечь детей своим предметом, делая уроки современными, более 

интересными и продуктивными; 

 осуществлять мониторинг сформированности иноязычной 

коммуникативной компетенции школьников. 

В своей работе мы использовали коммуникативно-ориентированный 

учебно-методический комплект под редакцией авторского коллектива И. Л. 

Бим, Л.И. Рыжова и др. А так же авторскую рабочую учебную программу 

курса немецкий язык И.Л. Бим к линии учебно-методического комплекта 

«Немецкий язык. Шаги». 

Все УМК построены в соответствии с современными требованиями к 

владению иностранным языком в начальной школе, они включают не только 

учебник, но и книгу для учителя, рабочую тетрадь, книги для чтения, 

аудиокассеты для работы в классе и дома. Раздаточный и дидактический 

материал готовлю самостоятельно. 
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Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий по работе с текстом.  

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором нужного местоимения (на уровне словосочетания), 

так и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям. 

Для определения уровня лексических и грамматических навыков была 

разработана тестовая проверочная работа «Die Schule» в двух вариантах.  

Die I. Variante 

1.Переведи слова на русский язык. 

die Schule________________________________________ 

die ABC-Schützen__________________________________ 

das Geschenk______________________________________ 

der Teddy_________________________________________ 

der Montag________________________________________ 

der Donnerstag_____________________________________ 

spielen Klavier_____________________________________ 

lesen Bücher_______________________________________ 

Ich habe einen Bleistift._______________________________ 

2. Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe eine …   

Er hat einen …   

Wir haben …     
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Sie hat ein …   

3. Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 

колонки.  

Spielzeug Wochentage Schule 

   

 

1. der Sonntag 

2. das Buch 

3. die Schülerin 

4. der Teddy 

5. der Samstag 

6. das Heft 

7. die Tiere 

8. die Puppe 

9. der ABC-Schütze 

10. der Kuli 

11. das Auto 

12. der Mittwoch 

13. das Klavier 

14. die Zuckertüte 

Die II. Variante 

 

1.Переведи слова на русский язык. 

der Schüler__________________________________________ 

der Schulhof_________________________________________ 

die Zuckertüte________________________________________ 

die Puppe___________________________________________ 

der Dienstag_________________________________________ 

der Freitag__________________________________________ 
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füttern Tiere_________________________________________ 

bauen Automodelle____________________________________ 

Wir haben Schultaschen________________________________ 

2. Закончи предложения, глядя на картинки. 

Ich habe einen …  

Er hat einen …   

Du hast …       

Sie haben …   

3. Распредели слова по 3 группам, запиши соответствующие номера в 3 

колонки.  

Spielzeug Wochentage Schulwaren 

   

 

1. der Sonntag 

2. das Buch 

3. Die Schülerin 

4. der Teddy 

5. der Samstag 

6. das Heft 

7. die Tiere 

8. die Puppe 

9. der ABC-Schütze 

10. der Kuli 

11. das Auto 
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12. der Mittwoch 

13. das Klavier 

14. die Zuckertüte 

В начале пробного обучения (констатирующего эксперимента) 

проводилась проверочная работа, результаты которой представлены в 

таблице 1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты тестирования констатирующего эксперимента. 

Класс Количество 

учащихся 

Объем выполненных заданий в % 

Аудирование Лексико–

грамматическ

ая работа 

Говорение 

4 12 30 50 30 

 

Таблица 2. Общегрупповой уровень сформированности 

коммуникативной компетенции учащихся 4 класса на контрольном этапе 

Уровень Количество человек % показатель 

Высокий 2 17 

Средний 6 50 

Низкий 4 33 

 

 

Диаграмма 1. Уровень сформированности коммуникативной 

компетенции учащихся 4 класса на контрольном этапе 
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Уровень лексических и грамматических навыков на констатирующем 

этапе определялся по критериям: аудирование; письменная речь; говорение. 

Тестирование показало по критерию аудирование: в начале пробного 

обучения более половины школьников не могли выделить основную мысль в 

воспринимаемом на слух тексте; выбирать главные факты, опуская 

второстепенные. 

По критерию письменная речь: около 45% школьников показали 

посредственные знания правил чтения и орфографии и навыки их 

применения на основе изучаемого лексико–грамматического материала; 

навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей. 

По критерию говорение: 25% школьников продемонстрировали слабое 

умение читать и понимать тексты с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение). 

 

2.2. Содержание опытно-экспериментальной работы по 

формированию коммуникативной компетенции 

 

Основной целью обучения иностранному языку в современной школе 

является развитие личности школьника, способного использовать 

иностранный язык как средство общения, желающего участвовать в 

межкультурной коммуникации на изучаемом языке
57

. 

Принцип коммуникативности – основной принцип обучения 

иностранному языку, при котором формируются речевые умения и навыки, 

которые необходимы для общения на иностранном языке в рамках 

определенной темы
58

. 
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Коммуникативный метод предназначен, прежде всего, для обучения 

говорению. Общение может осуществляться как в устной, так и в 

письменной речи. В первом случаи обучающийся должен овладеть 

говорением и аудированием, во втором случаи – письмом и чтением. 

Обучение говорению как виду речевой деятельности и происходит в рамках 

общения. 

Также развитию коммуникативной компетенции способствует и 

проблемное обучение. Очень важно, чтобы поставленная проблема 

соответствовала возрастным особенностям обучающихся, волновала их. 

Проблемный вопрос помогает обучающимся осознать цель учебной 

деятельности, что в свою очередь влияет на формирование ее положительных 

мотивов.  

Наиболее эффективной формой организации учебной деятельности 

обучающихся при решении исследовательских задач является групповая 

работа. Групповая работа обеспечивает индивидуальное развитие каждого 

ребенка, формирование межличностного интеллекта, а это в свою очередь 

означает высокое развитие коммуникативных способностей. Понятно, что 

способности к овладению иностранным языком у детей разные. Одни легко 

овладевают материалом и соответствующими речевыми умениями. Другим, 

несмотря на большие усилия с их стороны, не удается добиться тех же 

результатов, как бы они ни старались. Поэтому очень важно оценивать не 

столько реальные результаты слабого ученика, сколько его усилия и 

старания. Самой интересной формой групповой деятельности является 

мозговой штурм. Во время этой работы ученики тренируются кратко и четко 

выражать свои мысли, доказывать и аргументировать свою точку зрения. 

Перед ребятами ставится задача, одни предлагают решение, другие – 

анализируют. Важно, что во время «мозгового штурма» запрещена критика, 

поэтому создается спокойная доброжелательная обстановка. Ребята не 
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бояться высказываться и допускать ошибки, что очень важно для развития 

коммуникативной компетентности
59

. 

Для того чтобы человеку было комфортно в жизненных ситуациях, ему 

необходимо уметь моделировать ситуации общения. С этой целью и 

необходимо использовать на уроках ролевые игры. В обычной дискуссии 

неуверенный в себе ученик может отмолчаться, а в процессе ролевой игры 

каждый получает роль и становится партнером, и что очень важно хорошо 

отрабатывается учебный материал. Игра сама по себе вызывает потребность 

в общении, стимулирует интерес к участию в общении на иностранном 

языке. Ролевая игра также мотивирует речевую деятельность
60

. 

Для выражения собственных мыслей служит метод проектов. Очень 

важно, что при использовании этого метода в обучении сам ученик (или 

группа учеников) решает, что будет содержать проект, и как он его будет 

представлять. Важно, чтобы все задания соответствовали уровню, на котором 

находится обучаемый. Ученик может почувствовать себя в другом качестве, 

а это в свою очередь повышает мотивацию к обучению, росту 

коммуникативной компетенции. 

По своей сути метод проектов предполагает необходимость 

дифференциации обучения, ориентацию на личность ученика, его 

потребности и возможности, основывается на принципах сотрудничества и 

включения учащихся в активные виды деятельности. Использование метода 

проектов при обучении иностранным языкам позволяет учащимся 

использовать иностранный язык как средство познания, способ выражения 

собственных идей, восприятия и понимания точки зрения других людей. Это 

наиболее действенный способ переключить внимание учащихся с формы 
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высказывания на содержание и включиться средствами иностранного языка в 

познание окружающего мира
61

. 

Применение метода проектов решает ряд важных задач: 

 занятия ориентированы на практические действия учащихся, 

затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация 

учащихся при изучении иностранного языка; 

 осуществляется самостоятельная познавательная работа в рамках 

заданной темы; 

 в проекте успешно реализуются различные формы организации 

учебной деятельности; 

 осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и 

учителем в качестве партнѐра и консультанта, строятся речевые 

коммуникации; 

 повышается индивидуальная и коллективная ответственность 

учащихся за конкретную работу в рамках проекта; 

 работая над проектом, учащиеся учатся доводить дело до конца: 

документально оформлять результаты своего труда; 

 ученик получает в школе исследовательские навыки 

ориентирования в потоке информации, учится анализировать еѐ, обобщать, 

сопоставлять факты, делать выводы и заключения; 

 повышается коммуникативная компетенция при публичной 

защите проекта. 

Новая форма организации обучения предоставляет следующие 

возможности: 

 включить учащихся в исследовательскую деятельность; 

 развивать их умение собирать, систематизировать и обрабатывать 

различные виды информации; 
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 использовать современные технологии для обработки 

информации; 

 интегрировать знания из различных предметных областей; 

 совершенствовать иноязычную, коммуникативную 

компетенцию
62

. 

В практике своей деятельности мы используем метод проекта, который 

является эффективным средством и способствует развитию учащегося, 

осознанию себя как члена группы, расширению его языковых знаний. 

Учащиеся воспринимают язык как средство формирования и 

формулирования мысли, как средство межкультурного взаимодействия; 

знакомятся со страноведческой тематикой, на практике познают особенности 

функционирования языка в новой для них культуре, формируя и развивая 

коммуникативную компетенцию. 

Метод проектов превращает уроки немецкого языка в дискуссионный, 

исследовательский клуб, в котором решаются действительно интересные, 

практически значимые и доступные учащимся проблемы, с учѐтом 

особенностей культуры страны и по возможности на основе межкультурного 

взаимодействия. 

Чтобы учащиеся воспринимали язык, как средство межкультурного 

взаимодействия, необходимо знакомить их со страноведческой тематикой и 

искать способы включения их в активный диалог культур. Тогда школьники 

на практике смогут глубже познавать историю, культуру, традиции и дух 

народа страны изучаемого языка, совершенствуя при этом иноязычную 

коммуникативную компетенцию. 

Особый акцент можно ставить в данной технологии на разработке 

школьниками страноведческих проектов. 
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На уроках немецкого языка в 4 классе был реализован проект на тему: 

«Путешествие по Германии».  

Его творческое название «Добро пожаловать в Германию». 

Основополагающие вопросы: 

1.Чем знаменита Германия? 

2.Почему Бавария является любимым местом путешествия для 

туристов? 

Проект охватывает 8 учебных часов. 

Дидактические цели: 

 расширить социокультурные знания учащихся об 

немецкоязычных странах и их народах; 

 актуализировать имеющиеся в опыте учащихся знания, 

полученные на предыдущих уроках немецкого языка, географии, истории, а 

также из различных источников информации. 

Методические задачи: 

 научить собирать, обобщать, систематизировать и анализировать 

страноведческую информацию; 

 развить умение выполнять индивидуальные и коллективные 

познавательно-поисковые задания на немецком языке. 

Для реализации данного проекта, учащиеся были поделены на 2 

исследовательские группы. Каждая группа работала над своей конкретной 

программой. Для того чтобы ответить на эти вопросы, учащиеся много 

прочитали о Германии и ее городах.  Результаты работ были оформлены на 

компьютере в программе Microsoft Power Point и Microsoft Office Excel 

Publisher. 

I группа учащихся: изучение географического положения и 

достопримечательности городов Германии. 

II группа учащихся: написание письма друзьям по переписке из 

Мюнхена и ответы на вопросы. 
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Итогом работы по собранному материалу учащимися были созданы 

презентации. 

В результате проектной деятельности учащиеся осознали важность 

изучения данной темы и пришли к выводу, что Германия известна 

достопримечательностями городов и что Бавария является любимым местом 

путешествия иностранных туристов. Следовательно, страноведческий проект 

позволил углубить и обобщить знания о Германии, развить умение учащихся 

собирать, систематизировать и схематизировать полученную информацию. 

Проблемные задания данного проекта создают возможность для обучения 

ведению дискуссии на немецком языке, стимулируют развитие 

коммуникативно-познавательных и общекультурных умений.  

Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью, 

активным включением учащихся в учебную деятельность, принятием личной 

ответственности за продвижение в обучении. 

Таким образом, используя метод проекта, интегрируя его в учебный 

вопрос можно более эффективно развивать коммуникативную компетенцию 

учащихся на уроке немецкого языка: 

а) формировать навыки и умения чтения, используя материалы разной 

степени сложности; 

б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных 

текстов; 

в) совершенствовать умения монологического и диалогического 

высказывания на основе проблемного обсуждения, развивать умение вести 

полилог; 

г) совершенствовать умения письменной речи; 

д) пополнять свой словарный запас, как активный, так и пассивный, 

лексикой современного немецкого языка, отражающего определѐнный этап 

развития культуры народа; 

е) знакомиться с страноведческими знаниями, включающими в себя 

речевой этикет, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка. 
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Отличительная черта проектной методики – особая форма организации, 

поэтому, организуя работу над проектом, соблюдаю несколько условий. 

Тематика может быть связана как со страной изучаемого языка, так и 

со страной проживания, учащиеся ориентированы на сопоставление и 

сравнение событий, явлений, фактов из истории и жизни людей разных 

стран. 

Необходимо вовлечь в работу всех учащихся класса, предложив 

каждому задания с учѐтом уровня его языковой подготовки. 

В качестве примера рассмотрим урок – повторение в 4 классе «И что 

мы только не делаем».  

Вместе с учащимися была подготовлена презентация к уроку по теме: 

«И что мы только не делаем»  

Цель урока: 

 развивать умение находить нужную информацию 

 учить связному высказыванию 

 развивать навыки речевой деятельности 

На уроках иностранного языка при формировании коммуникативной 

компетенции ученик должен решить возникающие перед ним 

коммуникативные задачи в заданной ситуации общения. Учащимся 

предлагается задание: составить монологическое высказывание о своей семье 

(о своем друге).  

Вовлечѐнные в решение проблемного вопроса, школьники обучаются 

адекватно реагировать, что стимулирует их к созданию спонтанных 

высказываний, а не шаблонной манипуляции языковыми формами. И когда 

это начинает получаться, можно говорить о формировании языковой 

компетенции. Пусть даже при наличии незначительных ошибок. Главное 

умение – это гармонично реагировать на высказывания других, выражая свои 

мысли на немецком языке. Работая над проектом, каждый ученик, даже 

самый слабый в языковом отношении, имеет возможность проявить 

собственную фантазию, активность и самостоятельность. В результате 
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подготовки и проведении презентаций учащиеся совершенствуют навыки 

речевой деятельности, пополнив свой лексический запас, работая с 

различными источниками информации. 

Мои наблюдения показывают, что применение метода проекта на 

уроках немецкого языка помогает мне обеспечить необходимые условия для 

активизации познавательной и речевой деятельности каждого ученика 

группы, предоставляя каждому ученику возможность осознать, осмыслить 

новый языковой материал, получить достаточную устную практику для 

формирования необходимых навыков и умений и совершенствования 

иноязычной коммуникативной компетенции. На таких уроках удаѐтся 

достичь самых разных целей методического, педагогического и 

психологического характера: 

 осуществляется контроль знаний, навыков и умений учащихся по 

определѐнной теме; 

 обеспечивается деловая рабочая атмосфера, серьѐзное отношение 

учащихся к уроку; 

 предусматривается минимальное участие учителя на уроке. 

Для того чтобы учащиеся достаточно свободно владели необходимой 

лексикой по данной теме, продумываю систему коммуникативных 

упражнений, которые необходимо выполнить на подготовительном этапе. 

Далее повторяем все типы вопросительных предложений. Повторяем 

необходимые разделы грамматики:  

1. haben/sein…;  

2. Модальные глаголы: mogen, wollen. 

По мере того, как лексика, грамматические структуры, умения, навыки 

начинают объединяться, предлагаю проблему, которую ученики должны 

сформулировать на немецком языке. 

Затем выполняются упражнения на закрепление лексики, а тексты из 

учебника служат содержательной базой для развития речевых и 
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исследовательских умений учащихся. Особое внимание уделяю повторению 

и изучению разговорных клише (Ich finde…; Das Вedeutet….; Ich meine…). 

Материал, представленный на русском языке, учащиеся переводят на 

немецкий язык, составляют сообщения, диалоги. Умение участвовать в 

диалоге считаю самой эффективной формой для совершенствования устной 

речи на немецком языке. Именно на этом этапе проектной деятельности 

закладываются основы будущих самостоятельных высказываний учеников.   

При отборе наиболее интересного материала, найденного из различных 

источников информации, в том числе и Интернет учащиеся отметили 

сложности, с которыми столкнулись в работе и которые они научились 

преодолевать. Особенно они отметили лексический материал – много 

незнакомых слов, которых не было в учебниках. Но они справились с этими 

проблемами. Овладеть коммуникативной компетенцией на немецком языке, 

не находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Поэтому 

важной задачей учителя является создание реальных и воображаемых 

ситуаций общения на уроке иностранного языка с использованием 

различных приѐмов работы. 

Внеклассная работа является необходимым условием успешности 

педагогической деятельности учителя-предметника. Внеклассные 

мероприятия страноведческого и лингвострановедческого содержания 

позволяют формировать способности к межкультурной коммуникации
63

. В 

нашей школе регулярно проводятся «Недели иностранного языка», во время 

которых проходят школьные олимпиады, конкурсы, игры, викторины. 

Учащиеся принимают активное участие в конкурсах, викторинах.  
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Коллективные проекты интересны и важны тем, что к работе над ним 

привлекается большое количество учащихся. Это является оптимальным 

условием формирования навыков устной коммуникации. 

Однако преимуществом индивидуальных и парных проектов является 

возможность работать с одарѐнными детьми, применять 

дифференцированный подход в обучении. 

Сочетание классной и внеурочной работы создаѐт благоприятные 

условия для последовательного и целенаправленного процесса обучения, 

обеспечивает условия для формирования способности учащихся 

использовать язык как средство общения в диалоге культур
64

. 

Использование проектов как одной из форм обучения иностранному 

языку и контроля в значительной мере увеличивает эффективность процесса 

образования и развития школьников средствами иностранного языка, так как 

даѐт возможность: 

 включить учащихся в исследовательскую, поисковую и 

практическую деятельность; 

 индивидуализировать процесс обучения; 

 организовать гибкий контроль над деятельностью учащихся и 

стимулировать у них развитие рефлексии; 

 совершенствовать коммуникативную компетенцию во всех видах 

речевой деятельности; 

 использовать современные технологии для сбора и обработки 

информации; 

 интегрировать знания из различных предметных областей; 

 развивать общеучебные умения и навыки на всех этапах 

обучения. 
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Одним из условий формирования эффективной коммуникативной 

компетенции необходимо считать создание эффективной системы развития и 

многоуровневого языкового контроля. 

Применение различных форм контроля составляет основу содержания 

обучения языку. От содержания итоговых испытаний зависит 

направленность, содержание и процесс взаимодействия на уроках и в ходе 

самостоятельной работы по изучению иностранного языка, где формируются 

базовые составляющие коммуникативных умений. Коммуникативная 

компетенция с методической точки зрения представляет собой 

многофакторное, интегративное целое, которое можно рассматривать на 

разных уровнях
65

. 

Содержание развития коммуникативных умений учащихся зависит от 

нескольких составляющих, которые я использую в ходе обучения немецкому 

языку: 

1. Процесс учебного взаимодействия на занятиях: 

 обучение использованию различных схем и таблиц; 

 различные виды чтения и аудирования; 

 развитие письменной речи; 

 смещение акцента с обучения монологу на обучение диалогу и 

полилогу. 

2. Использование активных методов обучения: 

 метод проектов; 

 использование ИКТ. 

3. Проблемные задания: 

 коммуникативно-ориентированные; 

 познавательно-поисковые страноведческие. 

4. Самостоятельная работа по изучению немецкого языка: 

 сообщение; 
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 сочинение; 

 проект. 

Я считаю, что развитие коммуникативных умений школьников 

необходимо отслеживать, контролировать и корректировать, поэтому 

применяю различные виды контроля. Эффективный контроль – это часть 

хорошего обучения, инструмент системы управления качеством образования. 

Виды контроля, применяемые мною в ходе обучения немецкому языку, 

неразрывно связаны с содержанием развития коммуникативных умений: 

самоконтроль, самооценка, взаимоконтроль, творческая форма контроля 

«открытого типа» наряду с объективизированными контрольно-тестовыми 

заданиями, рефлексия собственной учебной деятельности и совместное 

решение проблемных задач
66

. 

При разработке критериев для определения уровня сформированности 

ключевых компетенции учащихся я руководствуюсь требованиями к уровню 

подготовки учащихся по немецкому языку, представленными в Федеральном 

образовательном стандарте. 

Уровневый подход в настоящее время имеет достаточно широкое 

применение. Мониторинг проводится несколько раз в год и показывает 

повышение уровня коммуникативной компетенции у обучающихся при 

изучении немецкого языка. 

Показатели коммуникативной компетенции: 

 овладение новыми языковыми средствами; 

 устные монологические высказывания; 

 устные диалогические высказывания; 

 письменная презентация; 

 овладение страноведческим материалом. 

На примере данного исследования можно сделать следующие выводы: 
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Развитие коммуникативных умений – основная составляющая при 

обучении учащихся иностранным языкам. 

Эффективная система уровневого контроля даѐт возможность 

корректировки учебного процесса и достижение учащимися более высоких 

уровней коммуникативных умений. 

Уровневый подход наиболее чѐтко и ясно отражает степень овладения 

учащимися коммуникативных умений. 

Применение метода проекта на уроках немецкого языка приобщает 

учеников к практическому владению иностранным языком, способствует 

развитию устно-речевых, лексических навыков и письменной речи, т.е. 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

оказывает положительное влияние на результаты обучения, о чѐм 

свидетельствует позитивная динамика учебных достижений учащихся. 

Выполнение проекта позволяет повысить успеваемость за счѐт обобщения, 

закрепления и повторения учебного материала, организации его 

практического применения, устранения пробелов в образовании; оказывает 

поддержку и помощь одарѐнным и талантливым ученикам, поднимая их на 

качественно новый уровень индивидуального развития. 

Всѐ это способствует мотивации к изучению иностранного языка, а, 

следовательно, помогает достижению основной цели обучения, а именно, 

совершенствование коммуникативной компетенции. Таким образом, наша 

гипотеза подтвердилась. 

Используя в своей работе метод проектов, я пришла к выводу, что при 

обобщении, закреплении и повторении учебного материала этот метод очень 

эффективен. 
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2.3. Итоги и результаты работы 

 

Отслеживая и корректируя учебный процесс по предмету, мы 

применяли начальный, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Приводим данные нашего практического исследования, которые отражают 

уровни коммуникативных умений учащихся. 

Этап контрольного эксперимента позволяет оценить конечные 

достижения по сравнению с предыдущими исследованиями.  

Цели контрольного эксперимента: 

1. Сравнить результаты контрольного эксперимента с результатами, 

полученными в ходе констатирующего эксперимента. 

2. Доказать или опровергнуть эффективность формирующего 

эксперимента. 

Форма и требования к проведению контрольного эксперимента 

аналогичны для констатирующего эксперимента – тестирование. 

Уровень лексических и грамматических навыков на контрольном этапе 

определялся по критериям: аудирование; письменная речь; говорение. 

Для сравнения полученных данных используем сводную таблицу 3. и 

на диаграмму 2. 

Таблица 3. Сравнение полученных данных 

Класс Количество 

учащихся 

Объем выполненных заданий в % 

        Аудирование Лексико - 

грамматическая 

работа 

      Говорение 

4 12 До 

экспери

мента 

После 

экспериме

нта 

До 

экспери

мента 

После 

экспери

мента 

До 

экспери

мента 

После 

экспери

мента 

30 50 50 85 30 60 
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Таблица 4. Общегрупповой уровень сформированности 

коммуникативной компетенции учащихся на контрольном этапе 

Уровень Количество человек % показатель 

Высокий 3 25 

Средний 8 67 

Низкий 1 8 

 

 

Диаграмма 2 Общегрупповой уровень сформированности 

коммуникативной компетенции учащихся 4 класса на контрольном этапе 

Сравнение результатов комплексных заданий аудирования, говорения, 

лексико–грамматических, проведенных в начале пробного обучения и по его 

завершении, позволяет констатировать некоторые достижения контрольного 

этапа по сравнению с первоначальным.  

Объем понимания аудирования в 4 классе повысился с 30% до 50%, т.е. 

на 20 %. На начальном этапе эксперимента не все учащиеся справлялись с 

пониманием текста, отвечать на вопросы по содержанию текста. В результате 
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контрольного среза большинство учащихся стали справляться с данными 

заданиями. 

Объем выполненных заданий по говорению в 4 классе повысился с 30% 

до 60% (на 30%). В начале эксперимента некоторым учащимся было 

затруднительно высказывать информацию по тексту. Грамматически 

правильно составлять утвердительные и отрицательные предложения, 

задавать вопрос. При составлении диалога возникали трудности в понимании 

заданного вопроса и составления ответа. На завершающем этапе учащиеся 

научились отстаивать свое мнение, поддержать диалог, пересказывать текст 

по составленному плану или шаблону. 

Объем выполнения лексико–грамматических тестов повысился в 4 

классе с 50% до 85% на 35% соответственно. 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности и 

целесообразности использования метода проектов для формирования 

коммуникативной компетенции. 

Применение метода проекта на уроках немецкого языка приобщает 

учеников к практическому владению иностранным языком, способствует 

развитию устно-речевых, лексических навыков и письменной речи, т.е. 

совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

оказывает положительное влияние на результаты обучения, о чѐм 

свидетельствует позитивная динамика учебных достижений учащихся. 

Выполнение проекта позволяет повысить успеваемость за счѐт обобщения, 

закрепления и повторения учебного материала, организации его 

практического применения, устранения пробелов в образовании; оказывает 

поддержку и помощь одарѐнным и талантливым ученикам, поднимая их на 

качественно новый уровень индивидуального развития. 

Всѐ это способствует мотивации к изучению иностранного языка, а 

следовательно, помогает достижению основной цели обучения, а именно, 

совершенствование коммуникативной компетенции. Таким образом, наша 

гипотеза подтвердилась. 
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Выводы по главе 2 

 

Таким образом, исследование было проводено в 4 классе 

Афонькинской СОШ филиале МАОУ Новоселезневской СОШ ул. Титова, 3, 

с. Афонькино, в количестве 12 человек, 9 мальчиков и 3 девочки. Дети 

располагались парами. Все дети одного возраста. 

Исследование проводилось в течение 2016 года и в своем развитии 

прошло 3 этапа: 

1. Констатирующий эксперимент.  

Первый этап – констатирующий эксперимент, при помощи которого 

выявлен уровень владения учащихся 4 класса основами немецкого языка, 

качество усвоения знаний и проведен анализ полученных результатов. 

2. Формирующий эксперимент. 

На втором этапе учениками был реализован проект «Путешествие по 

Германии», главной целью которого являлось развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Использование метода проектов при обучении иностранным языкам 

позволяет учащимся использовать иностранный язык как средство познания, 

способ выражения собственных идей, восприятия и понимания точки зрения 

других людей. Это наиболее действенный способ переключить внимание 

учащихся с формы высказывания на содержание и включиться средствами 

иностранного языка в познание окружающего мира. 

Применение метода проектов решает ряд важных задач: 

 занятия ориентированы на практические действия учащихся, 

затрагивая их эмоциональную сферу, благодаря чему усиливается мотивация 

учащихся при изучении иностранного языка; 

 осуществляется самостоятельная познавательная работа в рамках 

заданной темы; 

 в проекте успешно реализуются различные формы организации 

учебной деятельности; 
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 осуществляется взаимодействие учащихся друг с другом и 

учителем в качестве партнѐра и консультанта, строятся речевые 

коммуникации; 

 повышается индивидуальная и коллективная ответственность 

учащихся за конкретную работу в рамках проекта; 

 работая над проектом, учащиеся учатся доводить дело до конца: 

документально оформлять результаты своего труда; 

 ученик получает в школе исследовательские навыки 

ориентирования в потоке информации, учится анализировать еѐ, обобщать, 

сопоставлять факты, делать выводы и заключения; 

 повышается коммуникативная компетенция при публичной 

защите проекта. 

3. Контрольный эксперимент. 

Третий этап – контрольный эксперимент, целью которого является 

сравнение полученных результатов эксперимента после реализации проекта с 

результатами констатирующего эксперимента.  

Сравнение результатов комплексных заданий аудирования, говорения, 

лексико–грамматических, проведенных в начале пробного обучения и по его 

завершении, позволяет констатировать некоторые достижения контрольного 

этапа по сравнению с первоначальным.  

Объем понимания аудирования в 4 классе повысился с 30% до 50%, т.е. 

на 20 %. В результате контрольного среза большинство учащихся стали 

справляться с данными заданиями. 

Объем выполненных заданий по говорению в 4 классе повысился с 30% 

до 60% (на 30%). На завершающем этапе учащиеся научились отстаивать 

свое мнение, поддержать диалог, пересказывать текст по составленному 

плану или шаблону. 

Объем выполнения лексико–грамматических тестов повысился в 4 

классе с 50% до 85% на 35% соответственно. 



71 

Полученные данные позволяют сделать вывод об эффективности и 

целесообразности использования метода проектов для формирования 

коммуникативной компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных 

классах является формирование элементарной коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных 

видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 

способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге 

типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника.  

Принцип коммуникативной направленности имеет важнейшее 

значение для реализации главной цели обучения − формирования умения 

общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учѐтом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) форме. Задания для начальной 

школы имеют коммуникативную направленность и включены в учебные 

ситуации, близкие к реальным ситуациям общения младших школьников. 

Они создают для учащихся возможность общаться на темы, связанные с 

личными интересами учащихся и их ближайшим окружением. В отборе 

тематики учебного материала учтены интересы детей младшего школьного 

возраста и межпредметные связи начальной школы. 

Развитие коммуникативных умений – основная составляющая при 

обучении учащихся иностранным языкам. 

Применение метода проекта для формирования коммуникативной 

компетенции на уроках немецкого языка является целесообразным, т.к. с его 

помощью ученики приобщаются к практическому владению иностранным 

языком, развивают устно-речевые, лексические навыки и письменную речь.  

Всѐ это способствует мотивации к изучению иностранного языка, и, 

следовательно, помогает достижению основной цели обучения, а именно, 

совершенствование коммуникативной компетенции. 
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Приложение 1 

Таблица 1 .Список учащихся 4 класса  

№ п/п Ф.И. учащегося 

1. Бородина Елизавета 

2. Дмитриев Иван 

3. Жолудева Алена 

4. Ивченко Даниил 

5. Ильин Никита 

6. Липцов Кирилл 

7. Кныш Сергей 

8. Маслова Валентина 

9. Омаров Диас 

10. Пузынин Антон 

11. Сухарев Иван 

12. Худяков Дмитрий 

 

 

 

 

           

 


