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Актуальность. Современные учебные средства привносят изменения в структуру курса 
изучения иностранного языка, по-иному раскрывая способы создания учебных задач и кон-
троля их выполнения. Однако перечень информационно-коммуникационных технологий 
трудно поддается определению из-за многообразия. Цель исследования – выявление взаи-
мозависимости между ИКТ средствами обучения и системой упражнений обучения ино-
странному языку. 
Материалы и методы. Объектом исследования явилось применение ИКТ для проектиро-
вания учебного процесса. В качестве методов исследования использовался анализ актуаль-
ной методической литературы и обобщение педагогического опыта применения ИКТ для 
обучения иностранным языкам. Предложенная типология включает в себя три основных 
класса упражнений, которые, в свою очередь, делятся в дальнейшем на типы: класс языко-
вых упражнений (фонетический, лексический, грамматический), класс условно-речевых 
(чтение, письмо, слушание, говорение) и класс речевых (когнитивный, коммуникативный, 
культурологический). Каждый приведенный тип был рассмотрен с позиций возможности 
интеграции цифровых средств обучения.  
Результаты исследования. Способ представления учебных материалов привносит новые 
качества учебного процесса. Среди них можно выделить: больше возможностей для органи-
зации фонетических заданий из-за доступности мультимедийных файлов, синхронную мо-
дерацию процесса создания письменного текста, увеличение способов контекстуализации 
условно-речевой и речевой деятельности, повышенную эргономичность координации субъ-
ектов обучения. 
Выводы. Полученные результаты могут быть использованы при создании системы упраж-
нений в цифровой среде. Дальнейшие исследования могут быть направлены на разработку 
конкретных типологий, дифференцирующихся по используемым в них ИКТ средствам.  
Ключевые слова: система упражнений, иностранный язык, информационно-коммуника-
ционные технологии, цифровая среда, типология заданий 
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Importance. Modern educational tools bring changes to the structure of the foreign language 
course, revealing in a different way the ways of creating educational tasks and monitoring their 
implementation. However, the list of information and communication technologies is difficult to 
define because of the diversity. The purpose of the study is to identify the interdependence be-
tween information and communication technologies teaching tools and the system of exercises for 
teaching a foreign language. 
Materials and methods. The object of the study was the use of information and communication 
technologies for the design of the educational process. The research methods used were the analy-
sis of the relevant methodological literature and the generalization of pedagogical experience in 
the use of information and communication technologies for teaching foreign languages. The pro-
posed typology includes three main classes of exercises, which, in turn, are further divided into 
types: a class of language exercises (phonetic, lexical, grammatical), a class of conditional speech 
(reading, writing, listening, speaking) and a class of speech (cognitive, communicative, cultural). 
Each of these types was considered from the standpoint of the possibility of integrating digital 
learning tools.  
Results and Discussion. The way of presentation of educational materials introduces new quali-
ties of the educational process. Among them are: more opportunities for the organization of pho-
netic tasks due to the availability of multimedia files, synchronous moderation of the process of 
creating a written text, an increase in the ways of contextualization of conditional speech and 
speech activity, increased ergonomics of the coordination of learning subjects. 
Conclusion. The results obtained can be used to create a system of exercises in a digital environ-
ment. Further research can be directed to the development of specific typologies, differentiated by 
the information and communication technologies means used in them.  
Keywords: exercise system, foreign language, information and communication technologies, digi-
tal environment, typology of tasks 
For citation: Murunov, S.S. (2023). Task system design for teaching a foreign language using in-
formation and communication technologies. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumani-
tarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 2, pp. 362-376. (In 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современная образовательная парадигма 

постоянно пополняется новыми средствами 
обучения, связанными с последовательным 
внедрением информационно-коммуникаци-
онных технологий во все сферы жизни. Их 
задействование неизбежно влияет на процесс 

обучения, изменяя его элементы и их взаи-
моотношения. Будучи способом преобразо-
вания и передачи информации, ИКТ затраги-
вает процессы организации учебного мате-
риала и манеру взаимодействия субъектов 
обучения. Определяющее влияние на мето-
дики обучения ИКТ не оказывает, однако 
ИКТ, как способ упорядочивания данных, 
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воздействует на некоторые элементы процес-
са обучения, в частности, на такие компонен-
ты системы, как содержательный, контроль-
но-регулировочный, операционный и оце-
ночный. Все эти компоненты реализуются в 
рамках проектирования системы упражне-
ний, поэтому наиболее отчетливая связь ИКТ 
с методикой обучения иностранному языку 
прослеживается на уровне организации сис-
темы заданий, что было отображено в переч-
не научных работ П.В. Сысоева и Э.Г. Юз-
башевой, С.В. Титовой, И.В. Харламенко и 
Л.В. Фроловой [1–3]. Результаты их исследо-
ваний продемонстрировали высокую степень 
применимости цифровых инструментов в 
контексте создания заданий различного типа 
и проведения занятий через интернет-медиа.  

Проектирование системы требует раз-
граничения типов заданий на основе их 
функциональных характеристик по отноше-
нию к динамике развития коммуникативной 
компетенции. Сам процесс формирования 
навыков владения иностранным языком с 
точки зрения лингводидактики не изменится, 
но свойства классов и типов заданий могут 
быть преобразованы благодаря привлечению 
ряда ИКТ.  

Целью исследования явилось изучение 
взаимосвязанности элементов системы уп-
ражнений по иностранному языку и инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
Задачами выступают: определение базовой 
типологии заданий, отражающей процесс 
развития коммуникативной компетенции; 
анализ свойств классов и типов заданий; вы-
явление механизмов взаимодействия элемен-
тов типологии; перспективы применения 
ИКТ для каждого типа заданий. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Успешность учебного процесса во мно-

гом зависит от применяемой преподавателем 
системы упражнений. Предоставление учеб-
ных материалов не тождественно их усвое-
нию, для развития коммуникативной компе-
тенции необходимы условия активизации 
комплекса навыков. Данные условия форми-

руются учебными задачами, которые препо-
даватель ставит перед учащимися для созда-
ния зоны ближайшего развития. Е.И. Пассов  
и Н.Е. Кузовлева выделили пять характери-
стик системы упражнений, которые способ-
ны обеспечить усвоение материала: «а) под-
бор необходимых упражнений, соответст-
вующих характеру того или иного навыка и 
качеству (механизму) того или иного умения; 
б) определение необходимой последователь-
ности упражнений: усвоение всегда прохо-
дит какие-то стадии и протекает на основе 
определенных методических принципов или 
правил; в) определение соотношения упраж-
нений тех или иных типов, видов, подвидов и 
вариантов, ибо это определяет успех не в 
меньшей степени, чем правильная последо-
вательность упражнений; г) регулярность 
определенного материала; д) правильную 
взаимосвязь (соотношение и взаимодейст-
вие) на всех уровнях системы (между видами 
речевой деятельности, внутри них, между 
умениями общения в целом)»1.  

Система упражнений не является изоли-
рованной частью учебного процесса, наряду 
с содержанием обучения она выступает в ка-
честве одной из принципиальных частей 
учебной деятельности. Результатом взаимо-
действия содержания и заданий является ре-
чевое действие. Речевое действие – это 
функциональная единица процесса изучения 
иностранного языка, используемая для вы-
полнения коммуникативных задач2. Целью 
системы упражнений является моделирова-
ние речевых действий учащихся. Являясь 
неотъемлемым компонентом системы обуче-
ния, любое упражнение разделяет общие с 
ней характеристики, среди которых можно 
выделить: 1) функциональность – качество 
системы упражнений, которое определяется 
применимостью всех элементов при дости-
                                                                 

1 Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуника-
тивной теории и технологии иноязычного образования. 
М.: Рус. яз. Курсы, 2010. С. 442. URL: 
https://www.rki.msu.ru/source/Biblioteka%20slush/RKI-
%20deti/osnovy_kommunikativnoi_teorii.pdfn  

2 Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: 
Теория и практика. М.: Филоматис, 2006. С. 71. URL: 
https://djvu.online/file/dWMABNzX7iyua  

https://www.rki.msu.ru/source/Biblioteka%20slush/RKI-%20deti/osnovy_kommunikativnoi_teorii.pdfn
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жении цели; 2) сложность – наличие иерар-
хически зависимых друг от друга элементов 
системы упражнений; 3) открытость – воз-
можность внесения корректив в структуру 
системы упражнений для решения возни-
кающих по мере прохождения курса задач 
обучения.  

Ввиду наличия данных качеств системы 
упражнений ее элементы и их свойства варь-
ируются исходя из общих задач обучения, 
реализуемых подходов и применяющихся 
методик. Поэтому в зависимости от лингво-
дидактической парадигмы типология зада-
ний может принимать различные формы.  

В отечественной методике типологии за-
даний воспринимались через призму дихо-
томии «языковые – речевые навыки», яв-
ляющейся наследием работ Ф. Де-Соссюра. 
Выделив прямую взаимозависимость между 
языковой системой и речевой деятельностью, 
Л.В. Щерба привел особую интерпретацию 
процесса усвоения иностранного языка. Со-
гласно его теории, между языком и речью 
существует промежуточное звено – речевая 
система, которую изучающий язык человек 
создает для коммуникации в условиях отсут-
ствия способности к беглой речи и недоста-
точной сформированности языковых 
навыков3. На основании наличия этого про-
межуточного звена Е.И. Пассов  и Н.Е. Ку-
зовлева формируют следующую типологию 
заданий: языковые, условно-речевые и 
речевые4. 

Данная типология изначально реализо-
вывалась при использовании элементов 
грамматико-переводного подхода, принципа 
опоры на родной язык и методов искусст-
венного билингвального обучения. Такие 
задания следуют пути индуктивного усвое-
ния языка. Прежде предоставляется теорети-
ческая языковая информация, которую необ-
ходимо усвоить учащемуся. Потом языковые 
знания используются для создания типовых 

                                                                 
3 Щерба Л.В. Языковая система и речевая дея-

тельность. Л.: Наука, 1974. С. 24. URL: https://se-
arch.rsl.ru/ru/record/01007033335  

4 Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуника-
тивной теории … С. 366. 

речевых конструкций для развития речевых 
навыков. В конечном итоге при достаточном 
развитии коммуникативной компетенции 
учащийся сможет отойти от типовых сцена-
риев речевой деятельности и достичь бегло-
сти говорения. Однако, несмотря на эписте-
мический контекст возникновения данной 
типологии, ее применение в современной 
лингводидактике все еще остается оправдан-
ным, поскольку она точно отображает про-
цесс искусственного усвоения языка. 

Исходя из такой градации развития на-
выков речи, отчетной точкой системы уп-
ражнений выступает предоставляемый уча-
щимся языковой материал, который является 
объектом первичного компаративного анали-
за (сродным языком). Сами же языковые уп-
ражнения создают условия для актуализации 
знаний о языке в контексте неситуативного 
(искусственного) речевого текста. Они слу-
жат способом осознания языковой формы в 
отрыве от коммуникативной задачи. Их вы-
полнение позволяет закрепить знание в на-
вык, вырабатывая условный рефлекс. Их це-
лью является коррекция речевой системы 
учащихся для того, чтобы она совпадала с 
конвенциональными правилами.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Языковые упражнения подразумевают 

акцентирование на элементарных единицах 
языка, поэтому на данном уровне индуктив-
ной системы обучения происходит деление 
заданий по аспектам. Р.К. Миньяр-Белоручев 
упоминал три аспекта: фонетический, лекси-
ческий и грамматический5. Так как «… суть 
упражнения заключается в повторительных 
действиях, и не просто в действиях вообще, а 
в тех из них, которые формируют навыки и 
умения, помогают усвоить языковой матери-
ал. Признаки таких действий существенны 
для упражнения, а существенные признаки и 
выступают в основе типологии»6. То есть 
                                                                 

5 Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения 
французскому языку М.: Просвещение, 1990. С. 68. 
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001551096  

6 Там же. С. 69. 
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под типом будет подразумеваться общность 
упражнений на основе конкретных их при-
знаков, а под классом – их место в динамиче-
ской системе развития коммуникативной 
компетенции.  

Фонетические языковые упражнения по-
зволяют сформировать артикуляционную 
базу, необходимую для взаимопонимания 
при общении на иностранном языке. Лекси-
ческие нужны для накопления средств ком-
муникации, поскольку лексические единицы 
атомарны в семантическом отношении и вы-
ступают основным способом передачи смы-
слов. Грамматические позволяют системати-
зировать способы комбинации лексических 
единиц и автоматизировать процесс построе-
ния синтаксических конструкций для рече-
вой деятельности. Изучение аспектов языко-
вой компетенции осуществляется в описан-
ном выше порядке для развития базиса рече-
вой компетенции. Однако это не обозначает, 
что данные типы упражнений не могут быть 
использованы для обучения студентов с от-
носительно высоким уровнем владения язы-
ком. Они также применяются, но становятся 
более точечными, служат способом акценти-
рования внимания на особых трудностях фо-
нетики, лексики и грамматики.  

Фонетические задания в системе упраж-
нений необходимы для развития слухо-
произносительных навыков во всех их ком-
плексности. Под ними подразумеваются: 
создание представления о фонетической сис-
теме языка (чтение транскрипции и само-
стоятельное транскрибирование слов), закре-
пление разграничения между фонемами род-
ного и изучаемого языков, формирование 
артикуляционной базы (парадигматика, син-
тагматика, просодия). Для их развития при-
менимы упражнения, которые базируются на 
корректной постановке артикуляторов путем 
предоставления теоретической информации 
(парадигматика), разделении парадигматики 
родного языка от изучаемого с помощью 
компаративного анализа фонетических сис-
тем, мимикрии для отработки парадигмати-
ческих и синтагматических явлений (фоне-
тическая зарядка и “shadowing”), изучении 

соотношения письменной и устной сторон 
языка [4]. Современные средства обучения 
облегчают организацию фонетических зада-
ний ввиду наличия широкого спектра муль-
тимедийных ресурсов [5]. Использование 
аудио- и видеоматериалов позволяет значи-
тельно повысить эффективность культивиро-
вания слухо-произносительных навыков, по-
скольку возможность комбинирования гра-
фического оформления с фонетическими яв-
лениями дает возможность эргономичной 
демонстрации взаимодействия артикуляци-
онной техники (способа произношения), 
графической стороны (транскрипция и пра-
вописание) и акустических характеристик. 
Также использование ИКТ во много раз об-
легчает реализацию сложных фонетических 
заданий, вроде “shadowing”.  

Лексические задания отрабатывают на-
вык выбора лексической единицы в соответ-
ствии с коммуникативной задачей. Для вы-
бора единицы необходимо одновременно 
актуализировать навыки ассоциации семан-
тической стороны слова с контекстом ситуа-
ции, знания о коллокационном потенциале 
единицы, умения реализации особенностей 
грамматического поведения единицы в син-
таксических конструкциях. Формирование 
навыков с помощью лексических заданий 
следует трехэтапной системе, которая также 
характеризует подтипы учебных задач. Ори-
ентировочные задания семантизируют еди-
ницу и обозначают ее грамматические осо-
бенности (задания на поиск коллокаций, на 
составление семантических групп, на опре-
деление дефиниций). Стереотипизирующие 
задания направлены на ситуативную трени-
ровку употребления единицы в рекуррент-
ном контексте для достижения автоматиза-
ции (задания на вставление слов в пропуски). 
Варьирующие задания нужны для укрепле-
ния навыков реализации единиц в динамиче-
ском контексте речевой деятельности (тема-
тические условно-речевые задания с уста-
новленными требованиями к лексике) [6]. 

ИКТ-средства обучения позволяют орга-
низовывать новые в функциональном плане 
лексические задания. В работе О.М. Куници-
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ной был приведен перечень лексических за-
даний, которые были применены в контексте 
смешанного обучения. Список включал в 
себя «создание ассоциаграмм с помощью 
специального ПО; создание акростиха (сту-
денты на каждую букву слова-темы называ-
ют или записывают свои ассоциации); соот-
несение слова с мультимедийным файлом; 
написание электронного тестирования на ба-
зе текста с пропусками» [7]. 

Грамматические задания повторяют 
трехэтапную систему лексических и имеют 
те же три подтипа (ориентировачные, стерео-
типизирующие и варьирующие). Потому что 
применение грамматических единиц требует 
выполнения почти тех же операций, но на 
более высоком уровне языка: знания об осо-
бенностях сочетаемости внутри самой грам-
матической конструкции, ассоциация значе-
ния грамматической конструкции с контек-
стом ситуации, автоматическое употребле-
ние грамматической конструкции в соответ-
ствии с коммуникативными целями в син-
таксисе предложения.  

Современные средства предлагают 
большее разнообразие оформления грамма-
тических заданий. Например, система 
Moodle предоставляет возможность разме-
щения учебных материалов и создания 
средств контроля. В частности, комбиниро-
вание таких инструментов сайта, как «Кни-
га», «Лекция», «Тест с множественном выбо-
ром», «Тест с пропусками» позволяет создать 
систему грамматических заданий, которая 
будет способна прослеживать развитие на-
выка на языковом и условно-речевом этапах. 
Проведенный Е.В. Королевой и М.С. Леон-
тьевым на базе НГПУ им. Козьмы Минина 
эксперимент показал прирост средних пока-
зателей учащихся. В результате имплемента-
ции указанной выше системы была выявлена 
динамика развития грамматических навыков 
студентов. Процентное соотношение уча-
щихся с высоким уровнем грамматических 
навыков в группе выросло с 32 до 51 % [8]. 
Ученые объяснили улучшение показателей 
лучшей систематизацией материала, которая 
реализуется благодаря упорядочивающим 

инструментам платформы Moodle, и повы-
шенной эффективностью контроля интернет-
инструментов тестирования. Причем такой 
способ реализации системы грамматических 
заданий может быть применен как в очной (в 
контексте смешанного обучения), так и в за-
очной (в контексте дистанционного обуче-
ния).  

Однако потенциальная база для разме-
щения системы грамматических заданий не 
ограничивается Moodle. Г.А. Асонова в своей 
работе, посвященной созданию системы 
грамматических упражнений, приводила в 
качестве примеров также цифровые доски 
(“Miro” и “Padlet”) и интерактивные цифро-
вые программы (“Wordwall” и “iSpringPage”) 
[9]. “Wordwall” изначально разрабатывался 
для создания лексических заданий, однако, 
как было сказано выше, системы лексиче-
ских и грамматических заданий довольно 
похожи, и границы между ними порой раз-
мыты. Из-за этого ресурсы в исследовании 
А.Г. Асоновой были использованы инстру-
менты «Сопоставить» (необходимо выбрать 
корректный вариант формы глагола на место 
пропуска во фразе) и «Найдите пару» (было 
необходимо установить соотношения между 
единицами грамматической парадигмы од-
ной лексемы). “iSpringPage” использовался 
для создания тестирований с пропусками и 
вариантами ответа. То есть во многом функ-
ционал ресурсов идентичен цифровой обра-
зовательной среде Moodle. Результаты опро-
сов студентов продемонстрировали преиму-
щественно положительное отношение к при-
менению цифровых технологий. Во многом 
это обусловлено повышенной эргономикой 
самих заданий, что предоставляется интерак-
тивными элементами сайта. 

Перечень цифровых образовательных 
ресурсов для языковых заданий достаточно 
обширен, и потенциальная типология зада-
ний, основывающаяся на особом виде 
средств обучения, требует дальнейших ис-
следований.  

Условно-речевые упражнения создают 
искусственный контекст для реализации ре-
чевой деятельности. Условность заключается 
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в предопределении характеристик содержа-
ния высказываний преподавателем в угоду 
возможности автоматизации использования 
речевых навыков. Находясь на следующей 
ступени, данный тип упражнений требует 
одновременного комбинирования всех ас-
пектов языковых навыков для успешного 
выполнения, что делает невозможным выде-
ление таких же подтипов заданий. В контек-
сте условно-речевых заданий подтипы выде-
ляются на основе преобладающего вида ре-
чевой деятельности: чтение, письмо, аудиро-
вание и говорение.  

Условно-речевые задания, как речевые, 
имеют неизменно коммуникативную приро-
ду, однако, в отличие от последних, они ог-
раничены: сроками выполнения, средствами 
и способами достижения цели. Способы и 
средства определяются языковым материа-
лом учебно-методического комплекса: изу-
чаемая лексика тематического раздела и осо-
бые речевые конструкции. Ограниченность 
эта необходима для усвоения форм речевой 
деятельности, так из-за определенности 
средств и способов удается достичь автома-
тизации их использования в естественном 
общении.  

Перечень средств современной образо-
вательной среды при создании условно-
речевых заданий во многом повторяет пере-
чень средств языковых заданий. Принципи-
альная разница заключается в комплексности 
взаимодействия аспектов языка – модели-
руемые задания выстраиваются таким обра-
зом, что способны активизировать одновре-
менно фонетические, лексические и грамма-
тические навыки. Поэтому перечисленные 
платформы Moodle, “Miro”, “Padlet” и 
“iSpringPage” также подходят для условно-
речевых заданий, поскольку они позволяют 
упорядочивать учебный речевой материал. 
Отличие будет заключаться в том, что в ус-
ловно-речевых заданиях будут контролиро-
ваться навыки понимания и создания речево-
го текста, а не навыки понимания и согласо-
вания языковых единиц (поэтому в перечне 
выше не указан “Wordwall”). То есть, напри-
мер, вместо множественного выбора языко-

вых единиц (слов или грамматических форм) 
учащимся будет предоставлен множествен-
ный выбор речевых единиц (утверждений по 
типу “True or False” на основе аудирования 
или чтения). Поэтому упорядочивающие ре-
сурсы, позволяющие размещать учебные ма-
териалы и контролирующие ресурсы, позво-
ляющие отслеживать сформированность на-
выков, в большинстве своем совпадают с 
системой языковых заданий, за исключением 
небольших изменений. Так как их функцио-
нальность – способ интерактивного взаимо-
действия с вводимыми учащимися данными – 
остается, по сути, той же. Однако, по сравне-
нию с традиционными способами реализации 
условно-речевых заданий, реализация оных в 
цифровой среде приобретает некоторые до-
полнительные характеристики.  

Задания на слушание с применением 
ИКТ позволяют интегрировать подкасты и 
видеокасты в учебный процесс путем разме-
щения их в цифровой среде. Их интеграция в 
содержание обучения облегчается тематиче-
ским разнообразием аутентичного контента в 
сети Интернет. Особая ценность применения 
этих цифровых ресурсов заключается в ау-
тентичности, «живости» предоставляемой 
речи [10]. Изначально видео и подкасты не 
разрабатываются в лингводидактических це-
лях, из-за чего они лучше демонстрируют 
условия естественной речевой деятельности. 
Хотя, конечно, в некоторые УМК интегриро-
ваны аутентичные материалы, вроде радио 
или телепередач, но такие материалы не все-
гда позволяют отвечать требованиям комби-
наторности и взаимосвязанности. Поскольку 
порой систему обучения приходится коррек-
тировать, и в таком случае использование 
ИКТ позволит расширить и дополнить тема-
тический охват курса. Так, ИКТ позволяет 
сделать условно-речевые задания слушания 
более гибкими тематически.  

Задания на чтение с применением ИКТ, 
а в частности, с применением интернет-
технологий, отличаются из-за нелинейности 
предоставляемого текста. Учебный текст, 
размещенный в цифровой среде, является 
«объемным» ввиду наличия гиперссылок в 
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нем. Это может изменить свойства текста, 
поставив больший акцент на одном из видов 
чтения – на ознакомительном чтении, так как 
учащийся работает с потенциально большим 
объемом текста из-за возможности перехода 
между страницами. Поэтому на ознакоми-
тельное чтение в цифровой среде уходит 
больше времени, по сравнению с традицион-
ными средствами обучения. Прежде чем на-
чать аналитическое чтение, учащийся дол-
жен оценить множество тематически связан-
ных текстов, после чего определить наиболее 
ценный для выполнения поставленной ус-
ловной коммуникативной задачи. Также, по-
мимо нелинейности, интернет-тексты отли-
чаются своей мультимедийностью – на ин-
тернет-странице, кроме непосредственно 
письменного текста, могут быть размещены 
графические, аудио- и видеоматериалы [11]. 
Поэтому наличие цифровых ресурсов в сис-
теме заданий на чтение особо выделяет на-
выки оценивания и поиска информации для 
ознакомительного чтения. Однако другие 
виды чтения – поисковое и аналитическое – 
не подвергаются каким-либо серьезным из-
менениям.  

Задания на письменную речь с примене-
нием ИКТ выделяются рядом характеристик, 
которые изменяют процесс рецензирования 
результатов их выполнения. Зачастую пись-
менные задания в цифровой среде принима-
ют форму блога либо же схожую форму пуб-
личного текста с общим доступом (например, 
открытый GoogleDoc, который не является 
сам по себе блогом, однако, его можно в схо-
жей манере рецензировать). П.В. Сысоев и 
К.А. Мерзляков выделяли ряд функций обу-
чения письменной речи в цифровой среде на 
основе блог-технологий: «а) развитие студен-
ческого наставничества в обучении; б) раз-
деление студентами ответственности за ов-
ладение учебным материалом; в) использо-
вание смешанного обучения при реализации 
метода взаимной оценки; г) изменение роли 
преподавателя из «носителя знаний» в моде-
ратора учебно-познавательной деятельности 
студентов; д) изменение соотношения между 
аудиторной и внеаудиторной учебно-позна-

вательной деятельностью студентов; е) со-
кращение сроков проверки тренировочных 
письменных работ студентов» [12]. Откры-
тость документа к правкам и комментариям в 
реальном времени позволяет корректировать 
письменную речь по ходу выполнения зада-
ния, причем как самому преподавателю, так 
и другим студентам. Это меняет манеру 
взаимодействия всех участников учебного 
процесса, делая работу над письменным тек-
стом коллективной, что открывает возмож-
ности для организации новых форм заданий 
на письмо (коллективное написание онлайн-
текста, составление отзывов к работам дру-
гих студентов, введение синхронной пись-
менной дискуссии и т. д.).  

Задания на говорение с применением 
ИКТ мало чем отличаются от традиционных 
заданий, так как сам процесс говорения не 
приобретает ничего нового в цифровой сре-
де. Вне зависимости от медиума – непосред-
ственный контакт лицом к лицу или же опо-
средованное общение через видеосвязь – 
процесс говорения останется тем же. Отли-
чительной характеристикой является лишь 
способ введения контекста общения, по-
скольку в цифровой среде присутствуют 
особые способы организации прагматики 
речевого акта. Так, например, в работе  
О.А. Коноваловой, посвященной развитию 
речевых навыков в смешанном обучении, 
приводится система речевых упражнений, 
которая выстраивается на базе контекстуали-
зации путем предоставления тематических 
видеоматериалов [13]. Они изучаются заочно 
(дистанционно), а непосредственно речевая 
деятельность производится аудиторно. Уча-
щиеся заранее выбирают тему монологов, 
диалогов и полилогов. Тем самым задается 
условность речевой деятельности: тематиче-
ская предопределенность позволяет подгото-
виться учащимся заранее, что снижает уро-
вень спонтанности. Так, смешанное обучение 
позволяет расширить потенциал заданий на 
говорение за счет использования инструмен-
тов цифровой среды для создания контекста 
условной коммуникативной деятельности. 
Отличием такого вида условно-речевых за-
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даний от следующего класса является акцен-
туация средств общения: предоставляемый 
преподавателем контекст выступает в каче-
стве образца, источника вокабуляра и куль-
турных знаний. Условно-речевое задание 
будет ограничено рамками предоставляемых 
материалов, не будет требовать от учащихся 
реализации своей инициативы и последую-
щей потенциальной вариативности речевого 
продукта.  

На этом часть типологии заданий, свя-
занная с конкретными языковыми и речевы-
ми элементами, заканчивается. Задания сле-
дующего класса обладают таким уровнем 
комплексности, что в них трудно выделить 
один единственный аспект языка или же от-
делить один вид речевой деятельности от 
другой. Поскольку следующий класс заданий 
начинает соответствовать по своим характе-
ристикам аутентичной коммуникации.  

Речевые упражнения не имеют ограни-
чений, они ситуативны. Они так же могут 
опираться на материалы УМК, однако, в та-
ком случае УМК используются для создания 
контекста общения. Естественное общение 
выделяет наличие мотивации и оперативно-
сти. Ход выполнения упражнения не регла-
ментируется извне, а выстраивается, исходя 
из личных пожеланий учащихся. То есть за-
интересованность в той или иной теме обще-
ния является основополагающим элементом 
выстраивания коммуникативного акта. По-
этому мотивация должна наличествовать, 
поскольку именно она продвигает вперед ход 
выполнения задания. Здесь имеется в виду 
именно внутренняя мотивация – самодоста-
точная инициатива к участию в речевом акте. 
Оперативность подразумевает использование 
речи проактивным образом для воздействия 
на окружение. Речевая деятельность стано-
вится в равной степени и целью языкового 
образования, и средством коммуникативной 
деятельности, посредством которой решают-
ся задачи иного, неязыкового типа (культу-
роведческие, профессиональные, исследова-
тельские). 

Из-за роли личной замотивированности 
учащихся и высокой вариативности речевых 

заданий результат их выполнения не может 
быть однозначно предвиден. Сильно влияет 
на выполнение задания вероятностный фактор: 
индивидуальные ассоциации говорящего с те-
мой ситуации, особенности речевого поведе-
ния, содержание активного вокабуляра и т. д. 

Фактически преподаватель регулирует 
при выполнении речевого задания только 
контекст коммуникации. Однако с помощью 
этого контекста он способен задавать общее 
направление речевой деятельности путем 
моделирования учебной задачи.  

Речевые задания характеризуются дея-
тельностной направленностью. Они облада-
ют новизной коммуникативных ситуаций – 
объекты, субъекты и средства деятельности 
варьируются даже в рамках одного и того же 
задания из-за отсутствия условных ограни-
чений. Новизна и вероятностная природа 
учебных задач приводит к высокой степени 
комбинируемости речевого материала, что 
предоставляет необходимые для естествен-
ной речевой деятельности обстоятельства. 
Также эти качества обеспечивают мотивиро-
ванную инициативность участников, по-
скольку ход выполнения задания самостоя-
тельно выбирается учащимися.  

М.С. Ильин в качестве принципиальной 
характеристики речевых упражнений выде-
лил наличие учебной трудности, провоци-
рующей речевой акт: «…учебные трудности 
в упражнениях речевого типа, предметом 
которых является осуществление целостного 
акта речи, <…> имеют качественно иной ха-
рактер, так как обусловлены не внешнеграм-
матическими механизмами языка, а внеязы-
ковыми ситуациями…»7. То есть при взаи-
модействии с речевыми упражнениями реа-
лизуются элементы проблемного и проектно-
го обучения. Общий алгоритм проблемных 
заданий следует ступеням: создание про-
блемной ситуации преподавателем, поиск ее 
решения учащимися, оценивание. Первый 
этап – проблематизация – во многом совпа-
дает с понятием учебной трудности  
                                                                 

7 Ильин М.С. Основы теории упражнений по ино-
странному языку. М.: Педагогика, 1975. С. 120. URL: 
https://search.rsl.ru/ru/record/01006959410  

https://search.rsl.ru/ru/record/01006959410
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М.С. Ильина. Развитие речевых навыков, ко-
нечно, не всегда происходит в контексте 
проблемного обучения, однако, именно про-
блемное обучение позволяет сделать из язы-
ка средство достижения цели в коммуника-
тивной ситуации. То есть с помощью про-
блемного обучения зачастую удается создать 
аутентичный контекст речевой деятельности, 
что позволяет развивать речевые навыки [14–
16].  

Прослеживается прямая зависимость 
между применением элементов проблемного 
обучения и показателями речевой деятельно-
сти учащихся. Повышается готовность уча-
щегося к участию в спонтанной коммуника-
ции, а средний объем высказывания увели-
чивается на 40 % [16]. Сама специфика про-
блемного обучения позволяет пользоваться 
спецтекстами при составлении речевых зада-
ний. Возможна интеграция профессиональ-
ных текстов в процесс обучения, что приве-
дет к реализации предметно-интегриро-
ванного обучения, которое способно улуч-
шить показатели монологической и диалоги-
ческой речи, при этом одновременно улуч-
шая навыки пользования профессиональной 
лексикой [17]. 

В своем исследовании «Задания на куль-
турную рефлексию в рамках проблемных 
культуроведческих заданий» П.В. Сысоев 
проанализировал типологию заданий по изу-
чению культуры в рамках проблемного под-
хода [18]. В ней проблемные задания анали-
зируются сразу и с когнитивной, и с лингво-
дидактической точек зрения. Рассмотрев раз-
личные типологии, которые базируются на 
функциональности, месте задания в речевом 
акте, степени самостоятельности и т. д.,  
П.В. Сысоев приходит к типологии проблем-
ных заданий, состоящей из трех элементов: 

1) когнитивный – задания, направлен-
ные на получение систематизированного 
представления о предмете реальности; 

2) коммуникативный – задания нацелены 
на реализацию речевых навыков учащихся; 

3) аксиологический – задания нацелены 
на осознание системы традиций, ценностей и 
норм другой культуры. 

Если первые два типа применимы для 
всех видов проблемных заданий в контексте 
любого подхода к обучению иностранных 
языков, то последний, аксиологический, име-
ет в трактовке ученого явно выраженный 
культурологический компонент. Однако по-
нятие культурных знаний растяжимо, и при 
необходимости его можно интерпретировать 
под любые цели, в том числе и под цели на-
шего исследования.  

Так, под культурой понимается совокуп-
ность знаний о реальности, свойственной 
определенной группе людей. Поэтому можно 
говорить о профессиональной культуре, о 
совокупности специального подвида языка, 
знаний об определенном предмете, норм по-
ведения и так далее, которые присущи опре-
деленной социальной группе. В таком случае 
культура в самом широком смысле этого 
термина является гиперонимом, а культура в 
узком, специализированном, профессиональ-
ном смысле является гипонимом. Поэтому 
типологию П.В. Сысоева можно назвать уни-
версальной: аксиологический уровень может 
быть наполнен чем угодно – информацией 
культурного, профессионального, академи-
ческого и так далее планов. Из-за того что 
данная типология не относится напрямую к 
культурологическому подходу, термин «ак-
сиологический тип» можно заменить на 
«культорологический тип». 

Проблематизация учебного материала с 
помощью цифровой среды имеет очень вы-
сокую вариативность, поскольку материал и 
инструменты для создания учебной трудно-
сти ограничиваются лишь функциональными 
возможностями избранной интернет-плат-
формы. Они способны «собрать большие 
объемы информации, заключенные в аутен-
тичных материалах, и адаптировать их под 
педагогические условия» [19]. Платформа 
позволяет «развивать компетенции комплекс-
но, положительно влияя на речевые навыки, 
профессиональные навыки и навыки пользо-
вания информационно-коммуникационными 
технологиями структурировать содержание 
обучения, регулировать речевую деятель-
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ность и контролировать процесс выполне-
ния» [20].  

Причисление к одному из трех типов 
проектов зависит не столько от применяемых 
способов организации проблематизации, 
сколько от типа лакуны в ситуации (лакуны в 
виде информации, рассуждения или мнения). 
Поэтому по большему счету проблематиза-
ция ИКТ средствами в трех типах заданий 
этого класса очень похожа. Так как разли-
чаться будет процентное соотношение при-
влечения тех или иных инструментов при 
выполнении разных типов, например, поис-
ко-справочные системы будут чаще исполь-
зоваться в культурологических заданиях, а 
мессенджеры и средства видео- и аудиосвязи 
в коммуникативных. Однако их комбинатор-
ное использование неизбежно, поскольку с 
их помощью создается цифровая среда для 
коммуникации и упорядочивания учебных 
материалов (за исключением некоторых спе-
циализированных программ, связанных с 
профессиональной деятельностью). 

Проблематизация учебной ситуации бо-
лее эргономична в цифровой среде из-за на-
личия специализированных инструментов 
упорядочивания образовательных интернет-
платформ. А интернет-средства контроля 
позволяют эффективнее отслеживать внеау-
диторную деятельность учащихся из-за более 
широкого спектра способов модерации про-
цесса выполнения задания. Реализация таких 
функций образовательный среды при созда-
нии системы упражнений приводит к куль-
тивированию благоприятного для самостоя-
тельной деятельности окружения. Например, 
использование методики веб-квеста для раз-
вития речевых навыков отвечает обозначен-
ным выше правилами инициативности и про-
активности. Преподавателем задаются ис-
ходные условия коммуникативной, исследо-
вательской и профессиональной деятельно-
сти, а решения выстраиваются, исходя из 
личного опыта учащегося. Неизбежная инте-
грация языкового, культурологического и 
профессионального образования во время 
речевой деятельности приводит к высокой 
тематической вариативности, позволяющей 

отвечать любым требованиям к содержанию 
обучения, что позволяет стимулировать ин-
терес учащихся, удовлетворяя требование к 
инициативности речевой деяетельности. Бла-
годаря высокой индивидуализированности  
процесса выполнения такого задания и раз-
нообразия интерактивных цифровых инст-
рументов, учащиеся в целом показывают вы-
сокую заинтересованность к выполнению 
учебных задач [20]. Эта вовлеченность, обу-
словленная высоким потенциалом к дальней-
шим исследованиям и удобством цифровой 
среды, выгодно выделяет цифровые системы 
упражнений на фоне систем традиционных. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, система заданий, по-

строенная на основе индуктивного способа 
усвоения иностранного языка, имеет раз-
ветвленную базовую типологию заданий с 
тремя классами. Переход от одного класса к 
другому обусловлен комплексной реализаци-
ей аспектов предыдущего уровня. Условно-
речевые задания требуют актуализации трех 
аспектов языка (фонетический/графический, 
лексический, грамматический). Речевые за-
дания требуют реализации четырех видов 
речевой деятельности (чтение, говорение, 
слушание и письмо), при этом виды речевой 
деятельности не являются целями сами по 
себе, а являются способами реализации ком-
муникативной деятельности.  

 
 

Таблица 1  
Базовая типология заданий  

индуктивной системы усвоения языка 
Table 1  

Basic typology of tasks of the inductive  
language acquisition system 

 
Класс  

упражнений Тип упражнений 

Языковые Фонетический, лексический, грам-
матический 

Условно-
речевые 

Чтение, письмо, слушание, говоре-
ние 

Речевые Когнитивный, коммуникативный, 
культурологический 
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Эту общую типологию можно использовать в 
качестве основы для частных типологий, кото-
рые отличаются большей глубинной прорабо-
танности (табл. 1). Наше исследование являет-
ся обзорным, поэтому не фокусируется на 
зависимости систем упражнения по отноше-
нию к используемым в них средствам обуче-
ния. Однако выше было показано, что каж-
дый класс и каждый тип упражнений по-
разному интерпретирует применяемые в них 
средства из-за различающихся целей этапов 
усвоения языка. 

Рассмотренные в работе способы инте-
грации ИКТ-средств в различные типы уп-
ражнений продемонстрировали тенденцию 
современного языкового образования к пере-
ходу в цифровую среду. Аудиторные занятия 
приобретают элементы смешанного обуче-
ния ввиду более широкого функционального 
потенциала информационно-коммуникаци-
онных технологий. В дальнейших исследова-
ниях предлагаемая типология может быть 
расширена путем дифференциации типов за-
дания, исходя из цифровых средств обучения.  
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