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тельного учебного материала, а во-вторых, результаты тестирования – это пока-
затель качества преподавания. Следовательно, тесты могут использоваться как 
для определения уровня компетенции студентов в той или иной области зна-
ний, так и для оценки деятельности преподавателя. 

Подводя итоги можно сказать, компьютерное тестирование по праву являет-
ся современным методом преподавания иностранного языка, который позволя-
ет в значительной степени автоматизировать контрольно-оценочные процедуры 
и сделать образовательный процесс более эффективным. Оно не отменяет ин-
дивидуальный вклад каждого преподавателя, а помогает эффективно организо-
вать контрольно-оценочный процесс и обеспечить таким путем условия для по-
вышения качества контроля и образования. 
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Формирование фонетической компетенции (ФК) у будущих учителей 

немецкого языка начинается в традиционном для языковых ВУЗов вводном 
коррективном курсе, в основу которого положены знания о фонетической си-
стеме языка в целом, цель которого состоит в формировании ФК как составля-
ющей иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК), в деавтоматизации 
ненормативных фоссилизированных фонетических навыков, сформированных 
во время обучения в средних общеобразовательных учреждениях, а также их 
коррекции. 

Процесс формирования ФК на начальной ступени обучения иностранным 
языкам (ИЯ) был предметом исследования многих ученых. Особенности ее 
формирования рассматривались в работах О.Р. Валигуры, К.Ю. Вартановой, 
Т.Д. Вербицкой, Ю.В. Головач, А.В. Долины, Н.В. Елухиной, О.В. Легостаевой, 
О.Э. Михайловой, Л.Г. Стабуровой. Следует также отметить, что авторами раз-
ных стран были созданы вводные курсы, которые использовались ранее и ис-
пользуются сейчас во многих языковых ВУЗах постсоветского пространства, 
среди них работы А.И. Атарщиковой, Н.О. Бонк, Н.Ф. Бориско / Н.О. Красов-
ской, С.О. Волиной, Е.И. Лысенко, Н.Д. Лукиной, А.О. Попова / М.Л. Попка, 
Л.И. Прокоповой, Л.И. Хицко / Т.С. Богомазовой; накоплен опыт по их органи-
зации и проведению. Но, несмотря на то, что коммуникативный метод обуче-
ния иностранным языкам уже с 70-ых годов стал ведущим, его роль не отобра-
жена в существующих курсах и формирование ФК в коммуникативном курсе 
осталось неисследованным.  
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Изучив историю понятия “вводный коррективный курс”, мы определили 
критерии сравнительного анализа и оценивания существующих фонетических 
курсов, по которым проанализировали 26 ВКК [4, с. 41-52]. Результаты сравни-
тельного анализа позволили нам сформулировать требования к целям, содер-
жанию, структуре и организации современного коммуникативного ВКК: цель – 
формирование ФК как составляющей ИКК, характер – комплексный, организа-
ция учебного процесса – интегрированная, направленность – коммуникативная, 
профессиональная, на формирование учебной автономии. 

С целью разработки методики формирования ФК в коммуникативном ввод-
ном коррективном курсе мы определили критерии отбора содержания обучения 
и отобрали материал для соответствующих минимумов: тематического, комму-
никативного и языкового, изучив при этом существующие между минимумами 
корреляции и приняв их во внимание при согласовании минимумов.  

Решение проблемы определения содержания обучения предусматривает не 
только отбор учебного материала, но и его организацию, то есть распределение 
и “порционирование” – процессуальный аспект содержания обучения. Для него 
характерно, прежде всего, наличие так называемой “прогрессии”. В пределах 
отдельно взятого курса, а именно ВКК, она отображает пошаговую последова-
тельность в изложении учебного материала и регулирует его “порционирова-
ние” [9]. 

Вслед за Н.Ф. Бориско мы понимаем прогрессию как распределение и по-
следовательность презентации минимумов, а также их согласование [2, с. 122]. 
В разработанном коммуникативном ВКК мы используем предложенные  
Н.Ф. Бориско виды прогрессий – коммуникативную, тематическую и три язы-
ковые – лексическую, фонетическую и грамматическую [2, с. 114]. 

Определяя коммуникативную направленность одним из главных требований 
к современному ВКК, считаем, что именно коммуникативная прогрессия долж-
на быть в таком курсе ведущей и регулировать распределение отобранного 
учебного материала. Следует уточнить, что распределение материала определя-
ется не системностью грамматики или тематичностью, а коммуникативными 
потребностями тех, кто обучается, [2, с. 15].  

Все названные прогрессии, в частности, тематическая и языковые полно-
стью подчиняются коммуникативной, но действуют в пределах ВКК не изоли-
ровано, а тесно переплетаются. Вопрос взаимодействия разных прогрессий изу-
чен недостаточно, поэтому при составлении прогрессии для коммуникативного 
ВКК мы пользовались общеизвестными корреляциями: при определении по-
следовательности презентации учебного материала мы принимаем во внимание 
согласованность между элементами разных минимумов, а именно “соединяе-
мость” лексического, грамматического и фонетического материала с учетом 
тематического спектра и взаимодействия элементов коммуникативного мини-
мума. Отобранный нами учебный материал [5] и анализ корреляций между 
элементами коммуникативного, тематического и языкового минимумов дали 
нам возможность составить для коммуникативного ВКК “комплексную про-
грессию” (термин наш) – соединение тематической и языковых прогрессий при 
доминирующей роли коммуникативной.  

Коммуникативная прогрессия является, як правило, циклической. Согласно 
циклической прогрессии учебный материал распределяется и порционируется 
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таким образом, что каждое явление становится объектом изучения и усвоения 
многократно, но каждый раз на более высоком уровне [2, с. 118]. Это создает 
условия для многоразового повторения учебного материала в разных циклах и 
подциклах, а также для его систематизации. Циклический характер организа-
ции учебного материала в коммуникативном ВКК согласуется с поэтапно-
концентрическим принципом [6] и выявляет свое действие не только от начала 
курса до его завершения, но и в организации каждого учебного занятия. 

Последнее обуславливается применением в разработанном ВКК с целью со-
здания оптимальных условий формирования ФК модели Дж.С. Хепворт [10] 
“целое 1 – компоненты − целое 2”. Ряд ученых (А.А. Алхазишвили, Г.А. Китай-
городская, Н.А. Красовская) применяли ее для создания искусственной языко-
вой среды, которая бы максимально отображала естественную, и способствова-
ла овладению иностранным языком в процессе коммуникации.  

Г.А. Китайгородская представляет такой процесс схематически: “синтез 1 – 
анализ – обобщение (синтез 2)” [6, с. 53]. По мнению Н.А. Красовской, эта мо-
дель отображает последовательность формирования ФК как составляющей 
ИКК в направлении от речи (презентация нового материала на уровне текста) к 
языку (анализ накопленного речевого материала и самостоятельное, но управ-
ляемое преподавателем овладение системой языка), и к речи (собственно рече-
вая деятельность). Н.А. Красовская подчеркивает, что благодаря этой модели 
работа над произношением начинается в условиях, при которых фонетические 
навыки функционируют в реальном общении [7, с. 58]. Выделение в модели 
трех фаз Г.А. Китайгородская считает условным, поскольку переход от одной 
фазы к следующей происходит не линейно, а как бы по спирали, циклически 
[6, с. 53]. Таким образом, можно выделить однозначно только синтез 1 (С1), ко-
торый происходит при подаче материала. Фазы дифференциации языкового ма-
териала (А) и его интеграции на уровне речевой деятельности (С2) взаимосвя-
заны: каждая из них может содержать элементы как синтеза, так и анализа. Во 
время анализа речевые блоки распадаются на единицы более низкого уровня 
(слова, звуки и звукосочетания), на основе которых продолжается отработка 
фонетических явлений, происходит анализ и осознание фонетических правил. В 
этой фазе фонетические единицы вычленяются из речевого потока, отрабаты-
ваются изолированно. Н. А. Красовская отмечает, что благодаря анализу про-
исходит осмысление накопленного опыта употребления конкретного фонетиче-
ского явления. Уже отработанный и осознанный на уровне анализа речевой ма-
териал включается в речь и употребляется на более высоком уровне – в устной 
творческой продукции [7, с. 59]. 

Существенным моментом в прогрессии является степень ее “крутизны”, то 
есть мера интенсивности введения учебного материала. Согласно мнению  
А.А. Алхазишвили [1] и Н.Ф. Бориско [2], на начальной ступени обучения ИЯ 
в языковом ВУЗе темп подачи нового учебного материала должен быть мак-
симально быстрым. А.А. Алхазишвили подчеркивает, что в языковом ВУЗе 
вводный коррективный курс проводится для студентов, которые уже владеют 
определенным объемом знаний, а значит, незнакомая лексическая единица не 
может стать для них непреодолимым препятствием. По его мнению, не стоит 
подолгу останавливаться на отрабатывании следующей “порции” учебного ма-
териала и стремиться к полной автоматизации навыков [1, с. 57-58]. Принимая 
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во внимание ограниченность временных рамок для проведения ВКК, мы разде-
ляем мнение А.А. Алхазишвили. Следует также помнить о том, что чрезмерная 
автоматизация может усложнить перенесение автоматизированных в упраж-
нениях навыков в свободное говорение. Распределяя материал в соответствии 
с циклической прогрессией, мы обеспечиваем многократное повторение каж-
дого языкового явления, оно становиться объектом изучения и овладения не-
сколько раз, но каждый раз на более высоком уровне [3, с. 124], что подтвер-
ждает целесообразность использования в подобном курсе именно цикличе-
ской прогрессии.  

Как показывает многолетний опыт организации и проведения ВКК в языко-
вом ВУЗе, наивысший уровень мотивации первокурсники демонстрируют пе-
ред началом учебы, в частности перед проведением ВКК. Срабатывает, прежде 
всего, эффект новизны. Студенты готовы выполнять задания любого объема и 
любой сложности. В коммуникативном ВКК можно использовать этот мотива-
ционный потенциал, чтобы “погрузить” студентов в искусственную языковую 
среду, которая благодаря коммуникативному характеру курса будет макси-
мально приближаться к естественной. При таких условиях быстрый темп рабо-
ты не будет создавать дополнительных трудностей для студентов, прежде всего 
психологических, а значит позволит увеличить объем отрабатываемого учебно-
го материала, то есть усилить “крутизну” прогрессии. 

На “крутизну” прогрессии влияет также частота проведения занятий. По-
скольку в языковом ВУЗе ежедневное проведение практических языковых за-
нятий является правилом, следует подумать о равномерности распределения 
учебного материала в самом ВКК. Исходя из скачкообразного характера фор-
мирования навыков, при введении нового и во время работы над этим материа-
лом мы можем предусмотреть возникновение “плато” (термин С.Л. Рубин-
штейна), когда выполнение упражнений не приносит успеха [8, с. 459]. Этот 
период еще можно определить как задержку в развитии или как “зависание” на 
одном и том же уровне в течении краткого или длительного промежутка време-
ни. Причинами возникновения “плато”, по мнению С. Л. Рубинштейна, могут 
быть усталость, потеря интереса, необходимость методической новизны, а так-
же дополнительного времени для автоматизации и закрепления уже достигну-
того [8, с. 460]. 

С целью предотврашения возникновения в разработанном нами ВКК таких 
негативних “плато” считаем целесообразным выделение дополнительных вре-
менных ресурсов, которые бы обеспечили возможность повторения и система-
тизации учебного материала. Для достижения этой цели считаем необходимым 
предусмотреть проведение учебных “плато” (Plateau) (по аналогии с Plateau-
Kapitel у М. Муллера) [11]), которые в коммуникативном ВКК выполняют еще 
одну функцию – они “порционируют” учебный материал. 

Таким образом, в прогрессии коммуникативного ВКК, проведение которого 
рассчитано на 94 часа, можно выделить пять циклов и пять “учебных плато”. 
“Плато” мы определяем как дополнительный элемент прогрессии, который, од-
ной стороны, служит как средство распределения и “порционирования” учебно-
го материала, с другой стороны, способствует повышению эффективности си-
стематизации и усвоения материала. 
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Изученные особенности процесса формирования ФК на начальной ступени 
обучения ИЯ, в частности психолингвистические, психологические и дидакти-
ческие предпосылки, а также специфика отбора и распределения учебного ма-
териала позволили нам разработать циклически-концентрическую модель ком-
муникативного ВКК, который соответствует современным требованиям (см. 
рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение модели коммуникативного ВКК 

 

Наименьшей структурной единицей разработанной нами модели мы считаем 
учебное практическое занятие, которое в языковом ВУЗе длится традиционно  
2 часа (в модели занятия обозначены цифрами 1, 2, 3, 4). В представленной мо-
дели мы тематически объединяем четыре занятия в более объемную структур-
ную единицу и определяем ее как подцикл. Его длительность составляет 8 часов 
(4х2). Во всем ВКК мы выделяем десять таких подциклов, каждый из которых 
характеризуется тематической направленностью – соотносится с темами 
“Bekanntschaft”, “Studium”, “Familie”, “Wohnung”, “Alltag”, “Hobby und 
Interessen”, “Freizeitgestaltung”, “Tagesablauf”, “Essen”, “Einkaufen” и базируется 
на десяти тематически “привязанных” макротекстах (макродіалогах). Название 
каждого макродиалога сформулировано в виде вопроса, который побуждает 
студентов к ответу: “Ist die Welt so klein?”, “Fällt dir alles leicht?”, “Der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm?”, “Wie sieht dein Traumhaus aus?”, “Bist du auch Frühauf-
steher?”, “Was kostet ein Hobby?”, “Freizeit nur am Wochenende?”, “Wie hilfst du 
im Haushalt?”, “Isst du richtig?”, “Bist du ein Shoppingfan?”. Отдельными струк-
турными единицами модели являются вводное мотивационное занятие и итого-
вое. Иерархию структурных единиц разработанной нами модели коммуника-
тивного ВКК можно представить следующим образом: учебное занятие (2часа) 
→ подцикл (8 часов) → плато (2часа) → цикл (18часов) → модуль (94 часа). 

Разработанная модель может быть использована для организации и прове-
дения коммуникативного ВКК у будущих учителей немецкого языка на 
начальной ступени обучения в языковом ВУЗе, а также для создания новых 
комплексов упражнений с целью совершенствования ФК на старших ступенях 
обучения.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
БИБЛЕИЗМОВ ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОМ ФОНДЕ 

ИТАЛЬЯНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Все люди вовлечены в единый мировой исторический процесс, но их пред-
ставления формируются под влиянием различных факторов. Следовательно, 
ценности, общие для всех народов, располагаются в различном соотношении. 
Эта особая структура общих для всех народов элементов и составляет нацио-
нальный образ, национальную модель мира. 

Фразеологическая картина мира – это образная система особых языковых 
единиц, передающих особенности национального мировидения. Библейская 
фразеология является частью фразеологической картины мира, она отражает 
особенности мировоззрения, привнесенные в картину мира христианством. 


