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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИНТЕНСИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается педагогические и психологические предпосылки интенсивного 

обучения иностранным языкам. В интенсивном обучении необходимо находить такие приемы 

работы, которые опираются на смысловой компонент логической памяти, активизирующий 

мышление учащихся. В связи с этим интенсивное обучение предполагает включение обучаемого с 

первого же занятия в активную мыслительную деятельность через специально организованное 

активное обучение. Создаются благоприятные условия для непроизвольного внимания и 

запоминания материала. Учитывается, что эмоционально - окрашенное, личностно-значимое 

запоминается лучше, а объединение наглядно-чувственного и абстрактно-логического компонентов 

презентации материала способствует эффективности запоминания. Вся система введения учебного 

материала отражает правильное специально организованное чередование запечатливания и 

воспроизведения, которое осуществляется в управляемом речевом обучении.Особое значение 

приобретает психогигиенический эффект интенсивного обучения. Активизация возможностей 

обучаемого является как бы компенсаторным психологическим механизмом, противодействующим 

кризису.  

Ключевые слова: интенсивное обучение, психология обучения, иностранные языки, активное 

обучение, личность, эффективность запоминания.  
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ШЕТ ТІЛДЕРІН БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖӘНЕ  

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

 

Аңдатпа 

Мақалада шет тілдерін белсенді оқытудың педагогикалық-психологиялық алғышарттары 

қарастырылған. Қарқынды жаттығуда оқушылардың ойлауын белсендіретін логикалық жадтың 

семантикалық компонентіне сүйенетін осындай жұмыс әдістерін табу керек. Осыған орай, қарқынды 

жаттығу оқушыны арнайы ұйымдастырылған белсенді оқыту арқылы белсенді ойға бірінші сабақта 

қосуды қарастырады. Ерікті назар аудару және материалды есте сақтау үшін қолайлы жағдайлар 

жасалған. Эмоционалды-түсті, тұлғалық-маңыздылық жақсырақ есте қалатыны ескеріліп, материалды 

презентацияның көрнекі-сезімдік және дерексіз-логикалық компоненттерінің үйлесуі есте сақтаудың 

тиімділігіне ықпал етеді. Оқу материалын енгізудің бүкіл жүйесі бақыланатын сөйлеуді оқытуда 

жүзеге асырылатын баспа мен репродукцияның дұрыс ұйымдастырылған кезектілігін көрсетеді. 

Интенсивті оқытудың психогигиеналық әсері ерекше мәнге ие. Оқушының мүмкіндіктерін 

жандандыру, дағдарысқа қарсы компенсаторлық психологиялық механизм болып табылады. 

Түйін сөздер: белсенді оқыту, оқыту психологиясы, шет тілдері, белсенді оқыту, тұлға, есте 

сақтау тиімділігі. 
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PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF INTENSIVE TEACHING 

FOREIGN LANGUAGES 

 

Abstract  

The article discusses the pedagogicalandpsychological prerequisites for intensive teaching of foreign 

languages. In intensive training, it is necessary to find such working methods that rely on the semantic 

component of logical memory, which activates the students' thinking. In this regard, intensive training 

involves the inclusion of the learner from the first lesson in active thought through a specially organized 

active learning. Favorable conditions are created for involuntary attention and memorization of the material. 

It is taken into account that emotionally - colored, personality-significant is remembered better, and the 

combination of visual-sensual and abstract-logical components of the presentation of the material contributes 

to the effectiveness of memorization. The entire system of introducing educational material reflects the 

correct specially organized alternation of imprinting and reproduction, which is carried out in controlled 

speech learning. The psycho-hygienic effect of intensive learning is of particular importance. Activation of 

the learner’s capabilities is, as it were, a compensatory psychological mechanism that counteracts the crisis. 

Keywords: intensive training, training psychology, foreign languages, active learning, personality, 

memorization efficiency. 

 

Понятие «возможности обучаемого» связано с проблемой взаимосвязи потенциального и 

актуального в развитии личности. В свое время в психологии обучения применительно к диагностике 

уровня психического развития ребенка эта проблема решалась Л.С. Выготским через введение 

понятия «зона ближайшего развития», обозначающего уже имеющееся, но еще не реализованные 

возможности интеллектуального развития ребенка, которые могут актуализироваться с помощью 

взрослого. Своеобразной «зоной ближайшего развития», т.е. возможностями ускоренного 

приобретения языковых знаний, формирование умений и навыков общения, располагает, по- 

видимому, любой взрослый учащийся. Однако в разнообразных видах индивидуального, 

традиционного обучения эти возможности не реализуются или реализуются не полностью. 

Оптимальные условия для их реализации создает коллектив, складывающаяся в нем система 

специфических эффективных взаимодействий и особых межличностных отношений, 

«раскрывающих» и актуализирующих в личности ее лучшие стороны, способствующих ее обучению 

и развитию. Потенциальное здесь становится актуальным благодаря специфическому 

психологическому микроклимату учебного коллектива, т.е. благоприятным внешним условиям, и 

конечный результат развития в значительной мере определяется ими [1]. 

Взрослая личность обладает определенными «задатками», еще не полностью развившимися 

достоинствами или недостатками, которые могут актуализироваться под влиянием группы или 

коллектива, в которые данная личность попадет. Система межличностных взаимодействий или 

взаимоотношений, составляющих основу психологического микроклимата соответствующей группы 

или коллектива, действует на личность примерно так, как физический климат на растение. В каждой 

группе или коллективе личность проявляет себя в той или иной степени односторонне, главным 

образом в тех свойствах чертах, которые задаются и поддерживаются сложившимися здесь нормами. 

Они, эти свойства и черты, и получают дальнейшее развитие, а остальное, неактуализированное, 

остается в потенции. 

Личностные способности человека никогда не достигаю предела своего развития и способны 

совершенствоваться в течении всей человеческой жизни. 

Каждый достигнутый уровень их развития можно рассматривать не только с позиции 

реализованного, но и с точки зрения того, что еще может быть достигнуто. Это и составляет сферу 

возможностей личностного развития человека, в пределах которой можно по аналогии с 

интеллектуальным развитием выделить опять - таки «зону ближайшего личностного развития», т.е. 

определить те потенциальные возможности, которые могут быть актуализированы в подходящих для 

этого социально- психологических условиях. Такие условия и создаются «превращением» учебной 
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группы в учебный коллектив с его системой эффективных межличностных взаимодействий и 

коллективистских взаимоотношений. 

Сфера потенциального выполняет важнейшую детерминирующую функцию в развитии 

личности. Она служит источником смыслообразования. Одной из форм потенциального выступают 

цели, стремления, идеалы человека. Так, С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что человека как личность 

характеризует не только то, что он есть, но и то, чем он хочет стать, к чему он активно стремиться, 

т.е. его характеризует не только то, что уже сложилось и функционирует в его личности, но и то, что 

составляет сферу возможностей развития [2,с.29]. 

Благоприятные условия, которые способствуют реализации возможностей личности, иногда 

называют «усилителями». Их роль заключается в том, что они актуализируют и развивают потенции, 

каждый раз по- своему комбинируя их сочетания. 

Превращение потенциальных возможностей в актуальные особенности и наоборот выступает 

одним из существенных механизмов развития личности, характеризует ее динамику и движение. 

«Потенциальные и актуальные особенности личности по сути две стороны развивающейся личности. 

Это развитие выступает как диалектический процесс перехода потенциального в актуальное и 

актуального в потенциальное. Потенциальные особенности личности - это совокупный результат ее 

актуальной жизнедеятельности». 

Было бы неверно представлять, что личность всегда осознает свои возможности или пути и 

способы их реализации. Человек часто не подозревает о наличии у него тех или иных способностей. 

При возникновении жизненной необходимости и наличии подходящих условий возможности 

личности могут раскрыться. Это происходит тогда, кода связанные с ними цели становятся 

личностно - значимыми. В этом случае и происходит мобилизация сил и ресурсов личности, 

выявление скрытых резервов, зачастую неизвестных для нее самой. 

Под личностными возможностями преподавателя и учащихся в обучении понимаются те, 

которые проявляются в активизации учебно- познавательной деятельности. Они обычно мало 

используются в других методах обучения. К такого рода возможностям относится повышение 

интереса к обучению со стороны преподавателя и к усвоению знаний со стороны учащегося за счет 

включения в их деятельность дополнительных положительных стимулов и мотивов, таких, например, 

как возможность развития собственной личности (умение выступать перед аудиторией со стороны 

преподавателя и умение вступать в контакты и общаться с людьми со стороны учащегося). Именно 

такое содержание мы вкладываем в наше понимание «активизации возможностей обучаемого». 

Процесс активизации потенциального в личности обучаемого обеспечивается организацией 

совместной творческой учебной деятельности преподавателя и учащихся в интенсивном обучении. 

Эта деятельность и складывающаяся в ней система взаимодействий (общения) и взаимоотношении 

создают фон, на котором затем формируются новые интересы, потребности, развиваются 

способности и возникает новое отношение к предмету деятельности. 

Обучаемые включаются в учебную деятельность, имея определенную, прагматически 

ограниченную цель и разный исходный уровень заинтересованности. Специальная организация 

учебного процесса в интенсивном обучении способствует появлению новых целей и интересов 

обучаемых. А.Н. Леонтьев, уточняя, что значит сделать что- либо интересным для человека, писал: 

«Это значит: 1) сделать действенным или создать вновь определенный мотив и 2) сделать искомым 

соответствующей цели. Иначе говоря, для того, чтобы возбудить интерес, нужно создать мотив, а 

затем открыть возможность нахождения цели» [3.с 78].  

С.Л. Рубинштейн придавал интересам не меньшее значение, считая, что они являются 

«предпосылкою обучения и его результатом. Интересы служат поэтому, с одной стороны, средством, 

которым пользуется педагог, чтобы сделать обучение более эффективным, с другой стороны, 

интересы, их формирование являются целью педагогической работы». Вряд ли можно точнее сказать 

о значении этого явления в учебном процессе [4, с 37]. 

Яркой моделью обучения, где интересы являются предпосылкой, целью, средством и 

результатом, можно считать интенсивное обучение иностранным языкам по методу активизации 

возможностей коллектива и личности. Богатая практика и экспериментальные исследования 

показали, что практически 100% случаев учащиеся, обучавшиеся этим методом, отмечали повышение 

интереса.  

Другие исследования показали, что если в начале обучения учащиеся заинтересованы в 

индивидуальных достижениях и безразличны к успехам других членов группы, то затее учащийся 
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сознает пользу учебной группы для себя самого, а в конечном итоге столь же значимыми для него 

становятся проблемы группы в целом. Таким образом, возникновение новых потребностей, 

изменение мотивов в ходе учебной деятельности - еще один фактор обеспечения перехода 

потенциального в актуальное, т.е. происходит обогащение личности. 

Тем самым мы с уверенностью можем говорить о том, что интенсивное обучение реально 

формирует активную, творческую в учении личность и подтверждает положение о безграничности 

личностного развития человека. 

С использованием метода активизации возможностей личности и коллектива связана не только 

опора на динамику потенциального и актуального в личности, но и внимание к возможностям 

интенсификации и активизации обучения, которыми располагает учебная группа как коллектив. 

Среди стимулирующих воздействий этого рода прежде всего отметим, что групповое интенсивное 

обучение способствует возникновению у личности дополнительных, социально - психологических 

стимулов к учению. 

В первую очередь речь идет о своеобразном групповом психотерапевтическом эффекте, который 

оказывает данный метод на преподавателя и учащихся и который уже был экспериментально 

зарегистрирован в исследовании, проведенном Е.В. Мосейко. Сюда же относятся положительные 

изменения в личности обучаемых, которые происходят в процессе обучения по данному методу и 

также были отмечены в специальном исследовании, осуществленном И.Е. Нелисовой. 

Потенциальные возможности, заложенные в самой системе обучения, с первых занятий на практике 

подчеркиваются преподавателем и в той или иной степени осознаются учащимися, становясь 

дополнительными стимулами их учебно - познавательной активности [5]. 

Кроме того, системой общения между преподавателем и учащимися, складывающейся в русле 

метода активизации возможностей коллектива и личности, в учебной группе создается и 

поддерживается такая психологическая атмосфера, где в той или иной мере реализуются такие 

важные социально-психологические потребности людей, как потребность в признании, уважении, 

внимании со стороны окружающих, авторитете. Это также дополнительно стимулирует учебно-

познавательную активность учащихся. 

Наконец, сама по себе реально возникающая перед учащимися перспектива за сравнительно 

короткий срок овладеть навыками иноязычного общения, довольно быстро получающая 

подкрепление в достигаемых успехах, обеспечиваемых концентрацией учебного материала и 

наиболее интенсивной работой на первых занятиях, выступает еще одним, хотя и традиционным, но 

усиливающим свое влияние мотивом. 

Учащийся, обучающийся языку по учебнику, воспринимает и усваивает только то, что имеется в 

его тексте. Вступая в активное общение с преподавателем и товарищами по группе, он 

дополнительно получает и может усвоить знания, перенять умения и навыки, которыми они 

располагают. Группа, коллектив располагают соответствующими дополнительными возможностями 

для учащегося. Когда сама организация процесса взаимодействия общения в группе научно 

обоснована и продумана, то для учащихся в усвоении знаний и формировании умений и навыков 

открываются дополнительные возможности. Наша методическая система является методом 

активизации возможностей коллектива, так как именно в нем общение преподавателя и учащихся 

организуется продуманно и сознательно. 

Другое и не менее важное основание для названия системы состоит в том, что она ориентирована 

на ускоренное превращение учебной группы в коллектив, на формирование в ней системы учебных и 

личных взаимоотношений между преподавателем и учащимися, строящихся на коллективистских 

началах. 

Многие выдающиеся педагоги, начиная с А.С. Макаренко, единодушно подчеркивали, что 

формирование и развитие личности по- настоящему может происходить только в коллективе и через 

коллектив. Следовательно, для того чтобы преподаватель мог активно использовать мотивационные 

резервы, имеющиеся в личности обучаемого, активизировать их и актуализировать стимулы, 

заложенные в коллективе, он должен позаботиться о том, чтобы как можно быстрее превратить 

учебную группу, с которой он имеет дело, в коллектив. Этому способствуют нормы, вводимые в 

систему взаимоотношений в учебной группе преподавателем, демонстрируемые им самим и 

поддерживаемые соответствующей системой поощрений. Необходимо отметить, что 

коллективообразующий эффект обучения по методу активизации возможностей коллектива и 
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личности так же экспериментально достоверно подтвержден, как и его «личностно- 

мобилизирующий эффект» [6]. 

Интенсивное обучение в единстве двух функций - формирующей (воспитывающей) и 

обучающей, организованное как творческая активная деятельность, способствует развитию 

самостоятельной творческой личности, а коллективные формы интенсивного обучения помогают 

развивать «второй тип интеллекта», имеющий большую социальную значимость. Имеется в виду 

взаимоотношения людей, их способность решать проблемы межличностных отношений, что 

абсолютно необходимо при условии, что общение с другими людьми занимает значительное место в 

жизнедеятельности каждого. 

Итак, методическая система интенсивного обучения состоит из двух этапов - циклов, 

прохождение которых возможно, как последовательно, так и с перерывами от двух недель до года. 

Перерыв возможен, поскольку первый этап организован как законченное обучение, предполагающее 

решение двух задач: основной является задача обучения иностранному повседневному общению на 

базе отобранного словаря в 2500-2800 словарных единиц и всей нормативной грамматики 

разговорной речи, а дополнительной- задача обучению чтению художественной адаптированной и 

оригинальной литературы. В плане обеспечения перехода на второй этап обучения после перерыва, 

даже если он длится год, решение этой второй задачи обучения оказывается главным, так как 

самостоятельное чтение художественной литературы не только поддерживает тот запас активного и 

пассивного словаря, который был, достигнут в конце первого этапа обучения, но и обогащает 

пассивный словарь обучаемого. 

Второй этап обучения, продвинутый, построен на базе 2000-2500 словарных единиц и на более 

высоком сложном синтаксическом уровне языка. Новый грамматический материал касается главным 

образом синтаксиса и предусматривает анализ явлений, свойственных письменной речи в сферах 

общественно-политической и общенаучной. Этот этап обеспечивает решение нескольких задач: 

Обучение развернутым, аргументированным, монологическим высказываниям в контексте 

повседневного, общественно-политического и общенаучного общения; 

Обучение переводу с иностранного языка на родной текстов общественно- политического и 

общенаучного содержания; 

Обучение чтению оригинальной художественной литературы, газеты и текстов общенаучного 

характера. 

Решение указанных задач двух этапов обучения обеспечивается, прежде всего объемом 

исходных словарей и его распределением во времени, т.е. сохраняются обязательные условия 

интенсивного краткосрочного обучения: максимальный объем материала для реализации 

поставленных задач и минимальный временной срок пи максимальной концентрации во времени. 

Побочным следствием подобным образом организованного обучения является минимальная 

внеурочная работа учащихся. Главным образом это условие сохраняется на первом начальном этапе 

обучения, что связано с необходимостью высокой концентрации занятий во времени, а значит, 

отсутствием реально свободного времени для выполнения этой работы. Но это связано также с тем, 

что в период начального этапа обучения еще нет возможности давать учащимся домашние задания, 

требующего творческого самостоятельного решения. Поэтому домашние задания этого периода 

обучения ограничиваются в основном самостоятельной работой учащегося с аудиоматериалом 

(запись учебных текстов) и выполнением 2-3 упражнений. 

Эффективным является еще один вид домашнего задания- «переписка» с членами группы и 

преподавателем. Этот вид работы стимулируется так же, как и классная работа, коммуникативными 

заданиями, но исполнение в этом случае носит сугубо индивидуальный характер. 

 На втором этапе обучения благодаря распределенным во времени занятиям, а также в связи с 

возможностью обучаемых самостоятельно творчески знакомиться и обрабатывать новый незнакомый 

материал (тексты различного характера) становится возможным и необходимым выполнении 

учащимися домашней работы. Эта работа также подчинена коммуникативным заданиям, 

направленным на самостоятельное творческое решение учащимися каких- либо вопросов, проблем. 

Эти вопросы и проблемы относятся к сфере личных, часто профессиональных интересов обучаемых. 

Время исполнения этих заданий не регламентировано, так как их выполнение сугубо индивидуально. 
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ОБУЧЕНИЕ ДИСКУССИИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается дискурсивная компетенция (ДК) как составляющая межкультурно-

коммуникативной компетенции. Дискурс – основополагающее понятие ДК, а знание типов и жанров 

дискурса - необходимое условие для ее формирования. Интерес для авторов статьи представляет 

типология дискурсов, создателем которой является российский ученый В.И. Карасик. В данной 

типологии, наряду с другими дискурсами, представлен педагогический дискурс (ПД), имеющий 

особое значение для исследования, так как адресатом в данной работе являются студенты 

педагогических специальностей языкового вуза. ПД рассматривается как тип институционального 

дискурса, и анализируются такие его компоненты, как участники, хронотоп, цели, ценности, 

стратегии и жанры. Коммуникативные стратегии педагогического дискурса изучаются с позиции 

того, какими жанрами они могут быть представлены.  

Проведено анкетирование среди студентов третьего курса с целью выявления наиболее 

востребованных в преподавании жанров педагогического дискурса. В результате установлено, что 

ими являются дискуссия, доклад, дебаты, беседа. Дискуссия рассматривается в рамках ПД, и 

описывается сценарий ее проведения с целью формирования дискурсивной компетенции студентов.  

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, дискурс, жанры дискурса, педагогический 

дискурс, дискуссия. 
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