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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение и обобщение опыта учителей-практиков — это 
цеобходимое условие развития педагогических наук. Одной 
из наиболее важных форм такого изучения и обобщения яв
ляются ежегодно организуемые Академией педагогических 
наук РСФ СР «Педагогические чтения».

Обсуждение и опубликование докладов учителей, достигаю
щих высокого качества обучения и воспитания учащихся, спо
собствует широкому распространению лучшего опыта. Значе
ние «Чтений» состоит такж е и в том, что их участники учатся 
анализировать и критически обобщ ать свой опыт, сравнивать 
его с опытом других учителей, литературно оформлять и вы 
носить на суд советской педагогической общественности ре
зультаты своей работы.

В настоящем сборнике помещены наиболее интересные 
статьи, представленные преподавателями иностранных языков 
на «Педагогические чтения» Академии педагогических наук 
РСФ СР за 1948— 1951 гг.

В публикуемых докладах отраж ен 'педагогический опыт пе
редовых учителей, умеющих сочетать творческий подход к ре
шению вопросов, которые ставит перед ними их практика, с 
глубоким теоретическим анализом своей работы.

В сборнике нашли освещение следующие важные для р азра
ботки методики преподавания иностранных языков вопросы: 
самостоятельное чтение учащимися иностранной литературы; 
приемы обучения чтению на начальном этапе; усвоение лек
сики и приемы развития устной речи на иностранном языке; 
повторение, опрос и контроль знаний учащихся; наглядность 
обучения; внеклассная работа по иностранным языкам.

Статья Ф. А. С м и р н о в а  «Самостоятельное чтение на 
иностранном языке и его организация», которой открывается 
сборник, посвящена важнейшему вопросу современной методи
ки. Требование программы—научить учащихся читать, пони
мать и переводить подлинные иностранные тексты не может 
быть выполнено, если учитель не организует систематического 
самостоятельного чтения учащимися доступных им иностран
ных текстов.
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Правильно рассматривая самостоятельное чтение как не
разрывную часть всего процесса обучения иностранному язы 
ку, автор раскрывает срою систему обучения чтению учащихся 
V III—X классов. Заслуженное внимание уделено в статье во
просам лексико-грамматического анализа и перевода текста, 
так как овладение иностранным языком как средством общ е
ния невозможно вие сознательного усвоения учащимися ело-' 
варного состава и грамматического строя языка.

В работе Ф. А. Смирнова весьма ценны его указания по 
подбору литературы для чтения и дозировке чтения по клас
сам. Читатели найдут в статье описание разнообразных прие
мов проверки домашнего чтения учащихся.

Опыт Ф. А. Смирнова, из года в год достигающего того, 
что его учащиеся читают произведения немецких классиков и 
современных демократических писателей в подлиннике, являет
ся образцом для всех учителей старших классов.

Статья учительницы С. Н. В а й н ш т е й н  «О некоторых 
видах работы над лексикой в старших классах» посвящена 
вопросам усвоения учащимися словарного материала англий
ского языка.

Исходя из положений И. 1В. Сталина о  том, что словарный 
состав является для-язы ка строительным материалом, без ко
торого немыслим и сам язык, автор определяет место словар
ной работы в общей системе обучения иностранному языку и 
намечает основные направления этой работы. Удачно выделив 
приемы работы над словом вне контекста и в контексте, 
С. Н. Вайнштейн дает описание некоторых упражнений. Цен
ным в этой работа является внимание С. Н. Вайнштейн к 
общеобразовательному и <зоспитательному значению прово
димых лексических упражнений.

. Приемы, описанные автором в статье, представляют серьез
ный вклад в методику репродуктивного овладения языком.

Статьи Ф. А. Смирнова и С. Н. Вайнштейн касаются обу
чения иностранному языку в старших классах. Следующие три 
статьи посвящены вопросам начального обучения.

В своей статье «Из опыта работы по немецкому языку в
V классе» В. Э. В е й с  рассматривает как общепедагогиче
ские вопросы начального обучения, так и отдельные вопросы 
методики.

Анализируя свою работу с учащимися, В. Э. Вейс на кон
кретном учебном материале доказывает, как она осуществляла 
дидактические принципы: принцип сознательности, принцип 
воспитывающего обучения, принцип наглядности. Много инте
ресных наблюдений и соображений высказывает автор в р аз
деле «Обучение произношению», «Работа над лексикой», 
«Изучение грамматики».
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У спеш ны е результаты педагогической работы автора з а 
фиксированы в контрольных работах.

В докладе учительницы Ц. И. В е й х м а н на тему «Роль 
п исьм а, схем и таблиц при обучении чтению на француз
ском языке» затронут важный и мало разработанный вопрос 
начального обучения.

Многие учителя I I I—V классов недооценивают роли зри
тельн ы х  ощущений и восприятий при обучении чтению и речи, 
учат чтению и произношению, главным образом, со слу
ха, не связывают в должной мере упражнения в речи с 
упражнениями в чтении и в письме. Следствием этого являю т
ся непрочность знаний учащихся, их неумение читать текст, 
содержащий новые слова.

Работа Ц. И. Вейхман намечает пути преодоления этого 
недостатка. Основываясь на данных психологии и педагогики, 
автор детально анализирует разнообразные приемы начального 
обучения, показывая, какую роль в них играют письмо, табли- 
цы, схемы. Многие из этих приемов новы, своеобразны и с 
успехом могут быть использованы на начальном этапе обу
чения.

Следующая статья на тему «О некоторых приемах закреп
ления материала на уроках иностранного языка» принадле
жит учителю В. X. М х и т а р я н. Она написана в 1948 г. О д
нако, благодаря актуальности темы и* правильному решению 
поставленных вопросов, статья до сих пор не потеряла своего 
интереса.

Наибольшую ценность представляет п ер в ая . часть статьи, 
посвященная опросу при помощи билетов. Достоинство этого 
приема состоит, во-первых, в большой четкости учета знаний 
учащихся, что чрезвычайно важно на начальном этапе обу
чения, и, во-вторых, в том, что знания по лексике и по грам 
матике проверяются всегда в новых сочетаниях. Применение 
«билетов» позволяет проверить одновременно умение перево
дить и знание орфографии.

В. X. М хитарян очень убедительно критикует систему так 
называемого уплотненного опроса и предлагает такие формы 
опроса, которые свободны от выявленных им недостатков.

Помимо теоретического и практического значения, статья
В. X. М хитаряна интересна как образец глубокого изучения 
и освоения учителем материала учебника, по которому он 
работает.

В статье П. Б. Ш о н и  я «Наглядость при обучении немец
кому языку» автор сосредоточивает свое внимание на приме
нении наглядности при обучении устной речи и при усвоении 
лекс-ики.

Новое и ценное, что вносит данная работа в теорию нагляд
ности при обучении иностранным языкам, заключается прежде



всего в том, что к картинам дается соответствующий 
текст вопросов на иностранном языке. В отдельных случаям 
(например, в плакате «Предлоги») к немецким словам дается 
и их значение на родном языке.

С оздавая наглядные пособия, Г1. Б. Шония считает необхо-, 
димым не только вызывать у учащихся представления о тех] 
или иных предметах или действиях, но такж е создавать зри
тельные образы написанных иностранных слов.

Ново в этих пособиях то, что его картины носят динамиче
ский характер: пособия сконструированы таким образом, что* 
учитель может без труда дополнять их вырезными фигурами. 
Эти пособия очень удачны такж е и тем, что они включают! 
материал нескольких параграфов учебника и, благодаря нали
чию дополнительных деталей, позволяют максимально варьи
ровать содержание картины.

Сборник заклю чает статья учительницы К. П. Ч и с т и л и -  
н о й на тему «Опыт проведения внеклассной работы по не
мецкому языку». В своей статье К. П. Чистилина обобщила 
богатый опыт проведения внеклассной работы. Автор анали
зирует различные виды и формы внеклассной работы, указы ва
ет их место и роль в учебном процессе.

Особенный интерес представляет опыт тов. Чистилиной по 
проведению массовой работы, в частности, организация само
стоятельного чтения, читательских конференций, экскурсий.

Автор подчеркивает образовательное и воспитательное 
значение внеклассной работы.

Все статьи, вошедшие в данный сборник, получили при об
суждении их высокую оценку педагогической общественности, 
и это является достаточным основанием для их опубликования 
в печати.

И здавая указанные статьи, сектор методики иностранных 
языков Института методов обучения Академии педагогических 
наук РСФ СР считает нужным отметить, что этот первый сбор
ник работ учителей страдает некоторыми недостатками, глав
ным из которых следует признать тот, что не все статьи в 
должной мере теоретически обоснованы. Сектор считает, одна
ко, что это обстоятельство не может служить препятствием к 
опубликованию данных работ, так как  ценность их состоит в 
том, что они отраж аю т многолетний и действительно передо
вой опыт по обучению и воспитанию учащихся средней школы. 
Сектор полагает также, что сам факт публикации оригиналь
ных и самостоятельных работ учителей послужит стимулом 
более углубленной работы авторов над своими докладами на 
«Педагогических чтениях». В настоящее время для такой 
углубленной работы по обобщению и обоснованию опыта пре
подавания иностранных языков имеются все необходимы1; 
условия.
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Опубликование гениальных трудов И. В. Сталина по вопро
сам языкознания сделало возможным правильное решение 
основных проблем методики преподавания иностранных языков.

В свете сталинского учения о  языке четко выяснилась цель 
обучения иностранным языкам в средней школе: овладение
(главным образом, через книгу) языком как средством обще
ния и обмена мыслями. 'Раскры лась неразрывная связь между 
практическим овладением языком и изучением его лексики, 
грамматики и фонетики; в связи с этим нашли свое разреш е
ние вопросы образовательного и воспитательного значения и 
вопросы содержания обучения.

Труд товарищ а Сталина «Марксизм и вопросы языкозна
ния» оказывает направляющее влияние на разработку мето
дов и приемов обучения. В настоящее время успешно разре
шаются вопросы обучения чтению, переводу текстов, вопросы 
лексического и грамматического анализа.

Большое значение для перестройки преподавания языков 
в свете учения И. В. Сталина имела Объединенная сессия от
деления языка и литературы Академии наук СССР и А каде
мии педагогических наук РСФ СР, состоявшаяся в ноябре 
1950 г. На сессии выявились актуальные вопросы методики 
преподавания иностранных языков на новом этапе ее развития 
и наметились правильные пути в разрешении всех этих 
вопросов.

З а  период, истекший после опубликования гениального 
труда товарища Сталина по вопросам языкознания, многие 
преподаватели достигли уже значительного улучшения качества 
знаний, умений и навыков учащихся по иностранным языкам. 
Это повышение уровня преподавания, а такж е возросшая 
творческая активность учительства позволяют надеяться, что в 
ближайшее время многие учителя-практики сумеют выступить 
с серьезными, стоящими на уровне современной науки докла
дами о  своей работе.

Важнейшей задачей «Педагогических чтений» на данном 
этапе является показ той перестройки в преподавании ино
странных языков, которая происходит на основе изучения и 
освоения учителями сталинского учения о языке.

Сектор методики иностранных языков Института методов 
обучения считает своей обязанностью оказывать всемерную 
помощь учителям иностранных языков в средней школе, ж е
лающим представить свои доклады на «Педагогические чте
ния», и проводит с этой целью как письменные, так и устные 
консультации.

Редактор.



Ф. А. СМИРНОВ

(г. Гаврилов-Ям, Ярославской обл., 
средняя школа)

САМ ОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ НА НЕМЕЦКОМ  
Я ЗЫ К Е  И ЕГО О РГАН И ЗАЦ И Я

Наша партия и советское правительство постоянно оказы 
вают делу образования исключительно большое внимание.

Благодаря этой заботе и вниманию, средняя школа доби
лась больших успехов в обучении и воспитании подрастаю-, 
щего поколения. Знания наших учащихся стали более прочны
ми и глубокими. Значительно повысился их общий культурный 
уровень. Постоянно улучшается учебно-воспитательная работ;) 
в школах, повышается идейный и научно-теоретический уро
вень преподавания.

В преподавании иностранных языков школа такж е доби
лась значительных успехов. Но, наряду с успехами, в препо
давании иностранных языков имеется и ряд существенных не
достатков. Знания и умения учащихся по иностранному я з ы к у  
не всегда соответствуют требованиям программы.

Партия и правительство ясно и точно определили задачу, 
стоящую перед школой,— обеспечить каждому оканчивающе
му среднюю школу знание одного иностранного языка.

Основная задача преподавания иностранных языков в шко
л е — научить учащихся читать, понимать и переводить ино- 
страный текст, понимать устную речь, а такж е заложить 
у них основы устной и письменной речи.

Следовательно, чтение должно занимать центральное ме
сто в преподавании иностранного языка. Оно должно служить 
средством воспитания и образования учащихся. Читая книгу 
на иностранном языке, учащийся сознательно применяет на 
практике приобретенные знания и учится самостоятельно рабо
тать над текстом. Задачей каждого учителя является поэтому 
организовать обучение чтению таким образом, чтобы само
стоятельная работа учащегося над текстом занимала большое 
место. Особенно это важ но в старших классах.

Довольно большой опыт работы подсказал мне, что само
стоятельное чтение на иностранном языке должно быть орга- 
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низовано так, чтобы оно являлось неразрывной частью всего 
процесса обучения иностранному языку.

Поставленные в программе задачи вполне достижимы и вы
полнимы. Научить читать неадаптированные оригинальные 
тексты нужно и можно. Мною это проверено на практике: уже 
третий год я провожу систематически самостоятельное чтение 
с учащимися старших классов, и это дает хорошие результаты. 
Д о введения этой формы работы (я преподаю язык более 
16 лет) знания у моих учащихся были несравненно хуже.

Естественно возникает вопрос, каким же образом нужно 
проводить самостоятельное чтение учащимися иностранных 
текстов.

Каждый учитель должен ясно представлять себе, как нуж 
но организовать самостоятельное чтение, как руководить им, 
как проводить контроль и какой материал рекомендовать для 
чтения на различных этапах обучения. Всю работу нужно 
строить так, чтобы учащимся была ясна основная цель изу
чения ими иностранного языка: они должны знать, что, кончая 
среднюю школу, они обязаны уметь читать книги на иностран
ном языке с минимальным использованием словаря.

Самостоятельное чтение приучает к сознательному усвое
нию иностранного языка. Учащиеся младших классов, а иног
да и V III класса, еще недостаточно ясно представляют себе, 
зачем они изучают иностранный язык, в частности, ими не 
осознается общеобразовательное значение иностранного языка.

'В гаврилов-ямской средней школе преподается немецкий 
язык. Мне приходится все время вести V III—X классы. 
В V III классы поступают учащиеся с. весьма разнородными 
знаниями, часто очень слабыми. В некоторых случаях, у ч а
щиеся из сельских школ приходят без всякой подготовки по 
иностранному языку. Понятно, что, не проведя нужной подго
товки, научить их читать самостоятельно невозможно.

Начинать работу в V III классах приходится с проверки 
знаний учащихся: им дается контрольная работа на перевод 
текста с немецкого языка на русский". Обычно я даю для пе
ревода легкие тексты из книг «КйЬегаЫ», «Не1с1еп1иш ]’т  
Vа^е^1апс^^5сЬеп К пе§» и др.

Часто и эта работа оказывается трудной. Большинство уча
щихся переводит не больше 200—300 печатных знаков за 
1 академический час (45 мин.), вместо полагающихся 1 ООО 
знаков. Некоторые переводы бывают дословные: многие уча
щиеся путают времена — вместо Ргазепз, переводят прошед
шим временем и наоборот, ошибаются при переводе существи
тельных, путают число, падеж.

При устном контроле часто обнаруживается, что учащиеся 
не владеют правильным механизмом чтения. В области произ
ношения у учащихся можно заметить такж е очень существен
ные недостатки.



Учтя все пробелы в знаниях языка, в восьмых классах при
ходится в течение всего учебного года много работать над 
произношением, техникой чтения и позторгнием курса грам
матики за семилетку.

К концу года знания учащихся более или менее выравни
ваются. После проведения такой работы в V III классе, в
IX классе можно уж е приучать учащихся к самостоятельному 
чтению на немецком языке. За  год учащиеся IX класса долж 
ны прочитать 20—30 страниц. И только в X классе, когда уже 
выработана нужная техника чтения, приобретены удовлетво
рительные навыки по 'произношению, накоплен рецептивный и 
репродуктивный словарь и пройден весь грамматический мате
риал, можно проводить систематическое чтение неадаптиро
ванной литературы.

На первых порах самостоятельное чтение текстов на не
мецком языке требует у учащихся большого труда и значи
тельной затраты времени. Чтобы развить интерес у учащихся 
к самостоятельному чтению, приходится подбирать интересные 
по содержанию тексты и вместе с тем доступные по языку. 
Но это не всегда выполнимо, так как в распоряжении учителя 
нет пока нужного количества книг, кроме того, имеющаяся у 
нас литература не всегда интересна по своему содержанию. 
;В первом полугодии я обычно рекомендую учащимся более 
простые по языку книги, как-то:

1. КйЬегаЫ.
2. Ер1зо(1еп аиз с!ет ОгоВеп Vа1е^1ап(^^зс^^еп К пе§.
3. М йпсЬЬаизепз АЬеп1еиег.
4. Эег Тго]ап15сЬе К лед.
5. Эег ЛйсНзсЬе Кпед.
6 . 01е егз1е ЗсЫасМ. ЫасЬ Водо Ш зе.
7. Ро1е Роррепзра1ег, уоп Т. 51огт.
8 . Апёегзепз МагсЬеп.
9. ЕггаЫ ип^еп (1еи1зсЬег апШ азсЫз11зсНег 5сЬпКз1е11ег 

и др.
Каждый ученик выбирает для чтения ту или иную книгу 

или рассказ.
Во втором полугодии мы переходим к работе над ориги

нальными текстами.
Берем для чтения О. Е. Ь е з з т д  «РаЬе1п», «ЕшШа Оа1оШ» 

(отрывки). И з хрестоматии по немецкой литературе Берлин- 
гаут и Напольской мы брали отрывки из произведений: 
,1. ОоеШе «01е Ь е^ еп  без дш ^еп  ШегШегз»; Р. ЗсЫПег 
«КаЬа1е ипс1 ЫеЬе», «\УПЬе1т Те11»; Н. Н е т е  «01е Н аггге1зе», 
«ОесНсМе», «Оеи1зсЫапй, е т  ^ т 1 е гт а г с Ь е п » ; \У. Вгес1е1 
«01е К оттепсЗеп», журнал «Ыеие 2еИ».

Очень хорошим материалом для чтения служ ат такж е кни
ги на немецком языке: 1) «Ьегпп»; 2 ) «ЬезеЬнсЬ !йг (Не
4 К 1а 5зе йег АпГап^ззсЬи1е» и др.
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Д авая  учащимся книги для самостоятельного чтения, при
ходится строго учитывать языковую подготовку каждого уче-, 
ника в отдельности, сильным ученикам давать более трудные 
тексты, слабым — более легкие.

Д ля  того чтобы не перегружать учащихся, следует д а 
вать не более 10— 15 страниц в  месяц, но ни в коем случае 
не менее. Таким образом, за год каждый учащийся прочитыва
ет дома 100— 150 страниц. Отличники прочитывают 200—250 
страниц. Проводя эту работу, нужно тщательно контролиро
вать, сколько времени затрачивает учащийся на каждую  стра
ницу, учитывать быстроту чтения.

Проверить это очень просто. На уроке каждому учащ ему
ся дается свой отдельный текст. Учитель замечает время; все 
учащиеся начинают переводить одновременно, пользуясь 
школьным словарем. П о истечении отмеченного времени, пред
положим 15 мин., учитель спрашивает, кто сколько успел про
читать и понять, и просит подсчитать число печатных знаков. 
Затем следует заставить прочитать и перевести вслух сильно
го, среднего и слабого учащегося. Проведенные таким спосо
бом наблюдения дают точную картину того, как ученики чи
тают незнакомый текст и с какой скоростью они переводят. 
Обычно учащиеся X классов в первом полугодии при чтении 
текста средней трудности переводят 3 000 печатных знаков в
1 академический час (45 мин.). Некоторые учащиеся читают 
более медленно и переводят около 2 000 печатных знаков в 
45 мин.

Во втором полугодии учащиеся читают неадаптированные 
тексты, примерно, с той же скоростью. Лучшие ученики, имею
щие оценку «4» и «5», переводят 4 000 знаков за 1 академиче
ский час.

Остановимся на вопросе 'проверки самостоятельного чтения. 
Необходимо строго учитывать прочитанное каждым учащимся 
и проверять его. Контроль следует проводить на уроке и ста
вить в ж урнал соответствующую оценку. Проводится он сле
дующими различными приемами:

1. 1В том случае, когда все учащиеся читают одинаковый 
текст, например «КйЬегаЫ», учитель проверяет прочитанное 
на очередном уроке; вызывает учащихся по очереди к столу и 
просит читать и переводить. Остальные учащиеся следят за 
чтением и переводом. Если учащийся хорошо читает и пере
водит начало отрывка, то преподаватель предлагает прочитать 
и перевести из середины и конца, чтобы учесть, весь ли текст 
прочитан и понят учеником. Если учащийся выразительно чи
тает и верно переводит все, а такж е запомнил новые слова, 
учитель ставит в классный журнал оценку « 5 » . Если учащ ий
ся не знает отдельные пройденные слова, предположим
5  7  слов на страницу, но читает х о р о ш о , правильно понял
текст, то он п о л у ч ает  оценку «4». У ч ащ и й ся , который читает и



переводит с трудом, но все же понял прочитанное, получает 
отметку «3». В тех случаях, когда учащийся много путается 
при переводе и плохо читает, его нужно заставить вторично 
прочитать и перевести тот ж е текст.

2. Учащиеся читали дома одинаковый текст. Н а уроке пре
подаватель читает этот текст вслух (у учащихся книги за^ 
крыты). Прочтя абзац  или два, преподаватель заставляет того 
или иного ученика передать содержание прочитанного по-рус
ски. Чтобы установить, всё ли понимает и точно ли переводит 
учащийся, учитель читает вторично по отдельным предложе
ниям, а ученик переводит. Этот вид учета позволяет препода
вателю уяснить, насколько хорошо и правильно воспринимают 
учащиеся со слуха прочитанный ими текст. Следует помнить, 
что встречаются учащиеся, которые, смотря в текст, свободно 
переводят, а со слуха переводят с трудом, хотя текст ими был 
уже прочитан ранее.

3. В то время как учащиеся выполняют в классе какую-ли- 
бо самостоятельную работу (грамматические или лексические 
упраж нения), учитель вызывает к себе отдельных учащихся с 
прочитанной книгой и предлагает сделать отчет о  прочитанном.

Учащийся читает и переводит отрывки из текста.
4. Учащиеся подают письменный перевод отрывка из про

читанного материала.
5. Учитель ставит на немецком языке вопросы к прочи

танному тексту. Если учащийся добросовестно прочитал текст, 
он сразу же понимает, о  чем идет речь. Более сильный уча
щийся может дать ответ по-немецки. Остальные отвечают по- 
русски.

При проведении контроля самостоятельного чтения необхо
димо очень внимательно следить за правильностью и точ
ностью перевода, ни в коем случае не допуская искажения 
смысла.

Обучение самостоятельному чтению нужно вести в нераз
рывной связи с усвоением учащимися теоретических знаний 
по иностранному языку.

Развитие умения понимать иностранный текст невозможно 
без усвоения знаний по грамматике. Д ля того, чтобы читать 
самостоятельно, учащиеся должны уметь подвергать морфоло
гическому и синтаксическому анализу наиболее трудные пред
ложения из читаемых текстов.

Очень большое значение для понимания текстов имеет так
же работа по заучиваию слов. Поэтому на уроках большое 
внимание следует уделять объяснению значений слов, повто
рению и проверке знаний по лексике. Учитель должен выби
рать для заучивания учащимися только безусловно употреби
тельные слова, руководствуясь словарем-минимум, ни в коем 
случае не допуская того, чтобы учащиеся учили все новые 
слова подряд. Большое внимание следует уделять работе над 
12



бразованием. В X классе приходится много работать 
СЛ°п выписыванием и заучиванием идиом.
На Работа над 'немецкими текстами постоянно связывается с

ным языком, проводится сравнение явлений иностранного 
и°родного языков.

Как уже говорилось, самостоятельное чтение нужно прово
дить систематически, приучать учащихся читать каждый день 
понемногу. Центр тяжести работы для учащихся переносится 
на дом.

Наблюдения показывают, что не все учащиеся и не всегда 
равномерно распределяют по дням тот материал, который им 
предлагается для чтения.

Приведу пример. 5 сентября всем учащимся были даны 
книги для чтения. К 25 сентября нужно было прочитать не ме
нее 15 страниц. 15 сентября учитель решил проверить досроч
но, как читают учащиеся: вызывает ученика и предлагает про
читать 2—3 страницы. И что же выясняется? Ученик не читал 
книгу. Он говорит учителю, что обычно прочитывает все 
15 страниц за один раз, за день до учета.

Д ля того, чтобы изжить этот нежелательный и неразум
ный способ чтения, приходится те же 15 страниц разбивать на 
3 недели (по 5 страниц в неделю) и контролировать чтение 
3 раза.

Учет прочитанного учениками ведется учителем в специаль- . 
ной тетради, в которой отмечается— кто какие книги читал и 
сколько прочитано страниц. Например:

1. Уч. Силаева А. прочитала в сентябре книгу. «ЬизИде 
АЬеп1еиег», 11 страниц, «АЪегйеиег ипс! Ке15е^езсЫсЫеп» — 
10 страниц. В октябре, ноябре и декабре продолжала читать 
«АЬегйеиег ипс! Ке15е^е5сЫсМеп». Прочитала всю книгу 
(107 страниц).

2. Уч. Шустиков Вал. прочитал из книги «Ер13ос1еп аиз 
<1еш Огобеп У а1ег1апсП5сЬеп К пе§» в сентябре 14 страниц, в 
октяб р е— 18 страниц, в н ояб ре— 15 страниц и в декабре —
26 страниц и т. д.

Базу для самостоятельного чтения подготовляет, конечно, 
аналитическое чтение трудных текстов учебника. Но иногда 
полезно провести в классе обучение чтению и легкого текста.

Такой урок я провожу, примерно, по следующему плану:
1. Организационный момент.
2 . Контроль слов из изучаемого по учебнику текста.
3. Р аздача книг для самостоятельного чтения.
Д есять учащихся получают одинаковый текст, например: 

«О га МагсНеп», 9-я страница; «Эег к1е т е  ипс! йег дго 
К1аиз» — от начала статьи до слов: «Эег к1е т е  К 1аи5».

Текст этот очень простой и не требует предварительных 
объяснений. Количество печатных знаков, примерно, 1 100.
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Следующим ученикам дается другой текст, например: 
«Ер1зо(1еп аиз с!ет ОгоВеп Уа^НапсНзсЬеп К лед». 1 т  МШ1аг- 
1ахагеИ, 32-я страница; от начала до слов: «АЬег с1ег Лип§е...». 
Так как этот текст более сложный, чем первый, то учитель вы
писывает на доску трудные выражения, переводит и объясняет 
их. Объяснение слушают все учащиеся. Затем они записывают 
эти выражения себе в словари.

Остальные учащиеся получают отдельные брошюры, на
пример, «Еш  Р ап зег  Лип^е», «01е егз!е ЗсЫасЫ», «Оег Тго]а- 
шзсЬе 1Кг1е§»,«01е Когпшепйеп». Эта книги даются сильным 
учащимся. Им даю указания отдельно каждому по мере н а
добности.

4. Затем предлагается всем учащимся в течение 15 мин. про
читать и устно перевести про себя указанный текст. При пере
воде все учащиеся пользуются только большими словарями. 
Постатейными словарями пользоваться не разрешается.

5. П о истечении 15 мин. переходим к чтению наиболее 
легкого текста. Учитель вызывает учащегося к столу. Учащие
ся, читавшие тот же текст, следят за чтением по книге, все 
остальные слушают и такж е участвуют в проверке перевода. 
Вызванный ученик читает вслух законченными абзацами и пе
реводит их. Если отвечающий ученик допускает ошибку, учи
тель предлагает классу исправить ее. Учитель объясняет сло
ва, трудные места в тексте и помогает учащимся перевести их. 
Индивидуальные задания у других учащихся проверяются на 
последующих уроках.

6 . Задание на дом вклю чает материал, объясненный на 
уроке.

От времени до времени на самостоятельное чтение отво
дятся не целые уроки, а часть урока.

На уроках обучения самостоятельному чтению читаемый 
текст не подвергается всестороннему языковому разбору. Этим 
следует заниматься на уроках аналитического чтения. Однако 
ошибки нужно исправлять.

Большое значение для развития рецептивного владения 
иностранным языком имеют письменные переводы текстов. П о
этому один раз в месяц я практикую в качестве контрольной 
работы чтение и перевод в письменном виде.

Описанный выше опыт по проведению самостоятельного 
чтения дает хорошие результаты. Оканчивающие машу сред
нюю школу достигают основной задачи, стоящей в школьных 
программах, т. е. они легко читают и переводят с немецкого 
языка на русский неадаптированные тексты средней трудно
сти с минимальным использованием словаря.

Самостоятельное чтение дает хорошую базу и для репро
дуктивного овладения иностранным языком.



С. Н. ВАЙНШ ТЕЙН  
(г. Куйбышев, средняя школа № 15)

о  Н ЕКО ТО РЫ Х ВИДАХ РАБОТЫ  НАД ЛЕКСИКОЙ  
В СТАРШ ИХ КЛАССАХ

Гениальные работы товарища Сталина по языкознанию 
дали исчерпывающие ответы на важнейшие вопросы в этой 
области и положили конец вульгарному упрощенчеству мар- 
ристов. И. В. Сталин дал новое направление развитию целого 
ряда наук, в том числе и методике преподавания иностран
ных языков.

Определяя язык как средства, орудия, «при помощи 
которого люди общаю тся друг с другом, обмениваются мысля
ми и добиваются взаимного понимания», товарищ Сталин 
указал, что «...язык, будучи орудием общения, является вме
сте с тем орудием борьбы и развития общ ества» '.

Отмечая характерные признаки языка, товарищ Сталин 
выделяет грамматический строй языка и его основной словар
ный фонд как «...основу языка, сущность его специфики»2.

Словарный состав языка «...является строительным мате
риалом для языка... без него и немыслим никакой язык» 3.

Словарный состав языка отраж ает картину состояния язы 
ка, его богатство.

В свете указаний И. !В. Сталина становится ясно, что при 
обучении иностранному языку в школе накоплению словарно
го запаса учащихся и работе над лексикой должно быть уде
лено значительное внимание.

Применяя сталинские указания в своей повседневной рабо
те, преподаватель иностранного языка сможет не только раз
вить у учащихся определенные языковые умения и навыки, но 
и вооружить их знанием изучаемого языка.

В своей статье мы рассмотрим некоторые виды работы над 
лексикой в старших классах, ограничившись следующими во
просами:

1950* СИ ^ 21^  т а л и н> М арксизм  и вопросы язы кознания, Госполитиздат.

* Т а м ж е ,  стр. 26.
Т а м  ж е ,  стр. 23.
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Р а б о т а  н а д  о т д е л ь н ы м  с л о в о м
Сопоставление отдельных слов английского и русског^ 

языков.
Анализ значения слова.
Фонетический анализ и работа над орфографией.

Р а б о т а  н а д  л е к с и к о й  в т е к с т е
Использование изучаемой лексики в переводах с родногс 

языка на иностранный.
Лексический анализ текста.

Т в о р ч е с к о е  и с п о л ь з о в а н и е  л е к с и к и  •
Рассказы  по темам.

Работа над отдельным словом

В старших классах почти целиком отпадает момент введе-1 
ния новых слов на уроке. Работа над словом начинается у 
учащихся дома, когда они переводят текст и выписывают но
вые слова, и продолжается в классе. В процессе аналитическо
го чтения производится морфологический, лексический и фоне
тический анализы слов, учащиеся сравнивают те или иные 
слова со словами русского языка; подбирают эквиваленты в 
родном языке. Затем  выполняются специальные упражнения.

Разные тексты представляют различные возможности для 
использования тех или иных видов работы над словом. Так, 
работая над лексикой § 22 «РагНзапз» в V III классе (учеб
ник Беловой и Тодд), мы использовали метод сравнения. 
В этом уроке много интернациональных слов. Такие слова лег
ко запоминаются; однако, когда английские слова похожи на 
русские, то есть опасность неправильного произношения или 
написания, или просто замены иностранного слова словом род
ного языка. Сравнение и указание различий предупреждало 
ошибки, и учащиеся легко 'запомнили и правильно использо
вали такие слова.

Например: зреаа1, соггезропс1еп1, рагИзап, аегор1апе,
ш1егз1тд, Нпе, т т е ,  Него, Н еготе ек .

В этих словах учащимся было указано на отличие в произ
ношении отдельных звуков, было объяснено ударение и отме
чены правила чтения.

В ряде случаев учащиеся видят сходство только после то
го, как, по указанию  учителя, подберут похожее по форме и 
значению слово в  русском языке.

Например:
«1егпЫе» — «ужасный», ср. терроризировать (устрашать, 

наводить у ж а с );
«гесогс!» — «список», ср. рекорд (какое-либо достижение, 

отмеченное, внесенное в список);
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«оЬзегуе» (§ 1 7 )— ср. обсерватория;
«ГасЬгу» (§ 26) — ср. фактория.
Сравнение предупреждает неправильное осмысливание 

слов, когда английские и русские слова имеют сходную фор
му при различном смысловом значении.

Например:
«{о 1гапз1а1е» (§ 16) «переводить», но транслировать — 

«(о ЬгоайсазЬ;
«1о гереаЬ  (§ 20) — «повторять», но репетировать — «1о

геНеагзе»;
«а ш а ^ а г т е »  (§ 26) — «журнал», но магазин — «а сЬор, а 

з1оге».
Сравнение может идти в различных направлениях в зави

симости от того, какие возможности представляет лексика 
урока.

Важную роль в сознательной работе над словом игра
ет м о р ф о л о г и ч е с к и й  и л е к с и ч е с к и й  а н а л и з  
с л о в а .

Например, в § 26 «А Него Ггот а СНу оГ Негоез» вводится 
слово «сНзагтесЬ. Н а первый взгляд оно встречается учащим
ся впервые, но при морфологическом разборе оказывается, 
что оно им знакомо. Учащиеся выделяют отрицательную при
ставку «сНз», суффикс причастия прошедшего времени «ей», 
корень «аггп» (рука, оружие), вспоминают слова «1о агш» — 
вооружить, «ап аггпу» — вооруженные силы, армия. Н а осно
вании проделанного анализа учащиеся приходят к тому, что 
слово «сНзагтесЬ переводится в нашем тексте как «обезору
жил». Таким же образом разбирали в этом тексте слова 
«Ьего1згп (Него, Ь еготе, Него1с), «Ппп§р» (Иге, 1о Пге), «1еаг- 
1езз1у» (Геаг, Геаг1ез5, ГеагГи1, ГеагГиНу) и другие слова.

Так, разлагая слово на части, выделяя в нем корень, суф
фикс, префикс, учащиеся приучаются через известные им язы 
ковые формы приходить к содержанию.

Разбор отдельных слов очень важен, и при индивидуаль
ном опросе я стараюсь дать на разбор несколько слов почти 
каждому отвечающему. Слова для разбора берутся в той 
форме, в какой они даны в тексте. Например: в § 13 (Учебник
X класса Егоровой и Стржалковской, 1950 г.) берем слово 
«ГоипсЫюп», определяется часть речи, указывается суффикс, 
выделяется корень; дается глагол «1о ГоипсЬ, с помощью суф 
фиксов « т § »  и «ей» образуются причастия настоящего и про
шедшего времени; указываем также, что глагол «1о кшпсЬ 
совладает по форме с  Р аз! ГпйеПпЦе и Раз!; РагИс1р1е глагола 
«Ь  КпсЬ.

«Ргезегйз» —  глагол правильный, п ереходн ы й , в Ргезеп! 
1пс1еПт1е Тепзе, 3-е лицо единственного числа; суффиксы «т§[» 
и «ей» образую т два причастия; с пом ощ ью  приставки «ге» 
образуем глагол «1о гергезеп!» (§ 6 ) и существительное «а
2 Из опыта преподав. --------------------^

В О Л О Г О Д С К А Я  
ОБЛАСТНАЯ :



гергезеп1аИуе» (§ 6 ); отмечаем, что существительное и прила
гательное «ргезеп!» имеет одинаковую форму с глаголом 
(ударение имеет семантическое значение), с помощью суффик
са «-аЬ’оп» образуется существительное «гергезеи1а1к>п» (это) 
слово не дается в словаре-минимуме, так как оно долж но 
быть понято учащимся на основании знания словообразова
ния, поэтому его нужно разобрать).

Учащимся могут быть предложены такж е задания (для 
удобства мы брали карточки) перевести и сделать анализ от
дельных слов. Например: «производить», «руководство», «шах
та», «оставлять», «сооружать», «сила», «поставлять»,, «появ
ляться», и др. (§ 13).

Эти слова, отобранные из изучаемого урока и проверенные 
по словарю-минимуму, учащиеся должны знать; им предла
гается перевести их, объяснить значение суффиксов и приста
вок при образовании слов от данных корней.

Подбор синонимов и антонимов играет значительную роль 
в работе над лексикой. В § 26— «А Него (го т  а СНу о! Не- 
гоез» ряд слов можно сгруппировать как синонимы и антони
мы. Например:

С и н о н и м ы :
Ьгауе — [еаг1езз,
1о Пге — {о зНоо!, 
ап а^гшап — а ГНег.

А н т о н и м ы :
{о агш — 1о сПзагт, 
ёеаШ — Ше,
\уеакпезз — з1гепд1Ь;
1о йгор — 1о р^ск ир, 
паНуе — зкап ^ е ,
{еаг1езз — ГеагГиК
1о с о т е  1о опезеИ — 1о 1озе сопзсюизпезз.

Работа над отдельным словом приучает учащихся лучше 
понимать его значение. Запоминая слова только в тексте, 
учащийся заучивал бы лишь его смысловое значение в дан
ном контексте.

Например:
« т т е »  — «мина», «шахта» (§ 13 — учебник X класса);
«Пке» — глагол «нравиться, но и «быть похожим»;
«к> Ье Нке», в § 15 встречается «1Ье Пке о Ь ;
«Ъоагс!» — «доска», но и «борт» корабля. Встречалось сло

во учащимся в существительном «сирЬоагсЬ, оно означается 
такж е «совет» и др.

Объясняя многозначность слова, я стараюсь показать раз
витие значения слова от конкретного к абстрактному.

Сравнение со сходными словами родного языка, морфоло
гический, лексический и фонетический анализы слов помогают 
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аботе над орфографией, которая в английском языке являет* 
ся преимущественно традиционной и отраж ает старые нормы 
произношения. Д ля  того чтобы вызвать интерес учащихся к 
р аб о те  над написанием отдельно взятых слов, мы используем 
иногда кроссворды или предлагаем написать слово по первой 
и последней букве:

(Не \уНо оЬзегуез 1Ып§з)

(р 1асе)

(НошорЬопез)

(оЬвегуег, ехр!огег, сИзгпсг, рот{, реасе-р1'есе; слова взяты 
из учебника для V II— IX классов Беловой и Тодд).

Фонетический анализ слова помогает учащимся запоми
нать звуковой образ слова; без этого невозможно понимание 
речи учителя или его чтения, без этого немыслимо добиться и 
выполнения основной нашей задачи — научить учащихся чи
тать и переводить неадаптированные тексты.

Д ля объяснения произношения слов используются извест
ные учащимся правила чтения и орфографии. Само собой р а 
зумеется, работа над чтением ведется постоянно; учащиеся р а
ботают над ударением, ритмом, интонацией. Фонетический 
разбор слов, наряду с другими видами работы по произноше
нию, способствует сознательному усвоению звукового строя 
языка. Этой работе долж но уделяться особое внимание, гак 
как «звуковой язык или язы к слов был всегда единствен
ным языком человеческого общества, способным служить пол
ноценным средством общения лю дей» '.

Мы показали кратко, как мы работаем над отдельно взя
тым словом.

«Однако словарный состав, взятый сам по себе, не состав
ляет еще языка, — говорит товарищ Сталин. — Н о словарный 
состав языка получает величайшее значение, когда он посту
пает в распоряжение грамматики языка, которая... придает 
языку стройный, осмысленный характер»2.

В задачу данной статьи не входит описание работы над 
грамматикой. Вместе с тем, как мы видим из приведенной 
выдержки, ограничиться анализом только отдельных слов не

1 И. С т а л и н ,  Марксизм и вопросы я з ы к о зн а н и я , Госполитиздат, 
1951, стр. 46.

1 Т а и  ж е ,  стр. 23.
2*
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достаточно, следует заняться словами е  тексте, где они, всту-; 
пая в сочетания друг с другом, могут приобретать различные 
значения.

Работа над лексикой в тексте

Следующим этапом работы над лексикой мы считаем ак 
тивное и осмысленное использование слов в переводе с рус
ского языка. С начала мы делаем перевод коротких предложе
ний, которые мы берем из текста. Предложения диктуются 
учащимся по-русски, и они делаю т обратный перевод. Затем 
учащимся предлагаются для перевода предложения, включаю
щие слова, которые должны быть усвоены репродуктивно. Д а 
лее мы используем ту же лексику для перевода предложений 
на изучаемое грамматическое правило. И, наконец, переходим 
к переводу как отдельных более сложных предложений, так и 
законченных по смыслу коротких отрывков. Учащиеся охотно 
переводят отрывки, продолжающие тему урока или соприкаса
ющиеся с ней, а такж е сообщения по текущим событиям общ е
ственной жизни страны. Эти отрывки элементарны, но нельзя 
не отметить их воспитательного значения; к тому же их ак 
туальность способствует активизации учащихся, а следователь
но, и лучшему выполнению задания и усвоению материала.

К § 22 «РагШ апБ» в V III классе в 1949/50 уч. г. мы ис
пользовали для перевода отрывок «Зоя» (составленный на 
слова § 22 и Р а зз 1уе Уогсе). Этому заданию  предшествовали 
лексический и грамматический анализы § 22 ; обратный пере
вод ряда предложений, упражнения по лексике и грамматике; 
перевод с русского языка на английский предложений, состав
ленных на репродуктивной лексике § 22 и требующих исполь
зования конструкций страдательного залога. Затем  учащимся 
было предложено прослушать рассказ учителя о Ли Фун-Лан, 
китайской Зое, составленный на изучаемой лексике и грам м а
тическом материале. П ривожу текст рассказа:

1л Рооп Ьип \уаз а СЫпезе ^хг1. 'МЬеп зНе \уаз 17 зЬе Ье- 
с а т е  а рагИзап. ЗЬе \уаз уегу Ьгауе. Опе ёау  зНе \уаз саи§М  
Ьу 1Ье К и о тт1 ап &  зо1сПег5. А зе г^ е агй -т ар г  \уаз ^ие5^^оп^п^ 
Ьег. ТЬе §1г1 \уаз 1ог1игес1. ЗЬе \уаз соуегей \уйЬ Ыоой. Ви{ 
и  Рооп Ьип заЫ по1Ып&. Нет еуез \уеге си! ои1, 1Ьеп зЬе туаз 
зЬо1.

ТЬе 1еас1ег оГ Ше СЫпезе реор1е М аоТзе Тип^ зеМ 1Ьа1: 
У  Рооп Ьип Ьай Ьееп аз Ьгауе аз Ше К изз1ап Ь его те  2оуа.

1л Рооп Ьип 13 са11е<1 СЫпезе 2оуа Ьу а11 1Не СЫпезе 
реор!е.

Учащиеся поняли рассказ. Они перевели каждое предло
жение, объяснили грамматическую конструкцию. Затем, они 
перевели следующие предложения на английский язык;

1. Партизаны уничтожали фашистов.
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2 Дом, где жили немцы, был заминирован.
3 . Мину залож ила девушка.
4 . Смелую партизанку мучили фашисты.
5 . Она была в крови.
6 Ее допрашивал старший сержант

и др.
После этого дается домашнее задание: составленный мною 

отрывок «Зоя» (на те же слова § 22 и тот же грамматический 
материал, которые были в рассказе о Ли Фун-Лан) перевести 
на английский язык.

Таким образом учащиеся были подготовлены к переводу 
целого отрывка и выполнили его без особого труда и с инте
ресом.

Работа над словом в связном тексте ведется также в фор
ме лексического разбора текста. Такой анализ имеет не толь
ко практическое, но и большое общеобразовательное значение. 
Разбирая лексику § 13 (в X классе), указываем, что такие 
слова, как р 1уе-уеаг р1ап, соПесИуе 1агт, з Ы е  Гагт, 1Ье а11 
ишоп V. С. Ь. (§ 1 учебника IX класса), возникли сравнительно 
недавно, вместе с возникновением нового явления в обществе (с 
установлением социалистического строя в СССР) и являются 
дословным переводом с русского, а такие слова, как, например, 
Во1зНеу1к, Иле Зоу1е1з, з1акЬапоуНе (§ 1 — учебник IX класса, 
Л анда и Л ебединская), пополнили лексику не только русского 
языка, но и вошли в группу интернациональных слов.

Изучая произведения Байрона и Ш елли, мы отмечаем 
устойчивость языка. Слова и формы, имеющиеся в стихотворени
ях: «Зоп^ Гог 1Ье ЬидсНИез», «ТНе М азк о! АпагсЬу», «Зопд 1о 
1Не Меп о! Еп§1апс1» сохранились до наших дней, хотя эти 
произведения были написаны почти полтора века назад. У ча
щимся приходится объяснить как устарелую форму «уе» и про
изношение отдельных слов. Сравнение язы ка этих отрывков с 
языком Д ж ека Лондона или М альтца («Такова жизнь» и дру
гие рассказы, которые мы взяли для внеклассного чтения) по
казывает учащимся устойчивость основного словарного фонда 
и грамматического строя английского языка.

Творческое 'использование репродуктивной лексики являет- 
я важным условием прочного ее усвоения.

Товарищ Сталин отмечает, что язык и мышление неразрыв- 
°  связаны. «Будучи непосредственно связан с мышлением, 

язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов 
предложениях результаты работы мышления...»

ю г-,1 И. С т а л и н ,  М арксизм  и вопросы язы кознания, Госполитиздат, 
стр. 22
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Творческое использование лексики

Д ля того, чтобы учащийся мог выразить свои мысли на 
иностранном языке, нужно предоставить ему возможность твор
ческого использования того словарного запаса, которым он 
должен владеть. Работая в 1950 уч. г. в V III классе, мы пред
лагали для сообщения различные темы, которые могли быть 
раскрыты на основе лексики изучаемых текстов и для которых 
имелся материал в словаре-минимуме.

Например, на базе лексики § 15 «ЭШегеп! Кдпйз оГ 1Вш1- 
сИп|*5» мы составили рассказ о  новых городах, а для само
стоятельных рассказов ученикам была предложена одна об
щ ая тема «ВиПсНп^з т  КшЬузЬеу» (фактически «Оиг То\уп», 
так как речь шла не только о постройках), на которую, ис
пользуя данную лексику, учащиеся приготовили разные корот
кие сообщения, как налример:

КшЬузЬеу 1о-с1ау апй 1о-тогго\у,
В егутуапка-Клгоу 01з1пс1 о! К т ’ЬузЬеу,
А "\^а1к аЬои! То\уп,
З а т а г а  ЬеГоге 1Ье Кеуо1и1юп,
Ые\у ВиПсПп^з т  КшЬузЬеу.
Эта первая работа пробудила интерес у учащихся. У них 

появилась уверенность в своих силах. Лучшие работы были 
художественно оформлены и сданы в школьный методический 
кабинет.

К § 22 — «РагИзапз» мы взяли две темы: «А рагИзап
СпгЬ и «Му [ауоипЧе Н еготе» . Эта темы особенно интересовали 
учащихся, так  как в школе в это время происходил диспут на 
тему «Героиня нашего времени», организованный учителями 
истории и литературы. Восьмиклассницы не выступали на дис
путе с докладами, а рассказать о героине хотелось многим, 
поэтому задание — составить короткий рассказ на английском 
языке — все выполнили охотно.

В эти рассказы учащиеся вложили не только свои знания 
по языку, но и волновавшие их мысли и чувства. Приготовить 
рассказы не составляло особого труда, так как лексика урока 
была изучена, сделаны все упражнения и перевод целого от
рывка с родного языка (§ 22). Пришлось добавить такие, 
имеющиеся в лексическом минимуме слова, как «с!еуо1ес1», 
«ЬопезЬ>, «а V. С. Ь. теш Ьег».

Кроме описанной работы, учащиеся старших классов по
стоянно делают краткие сообщения к .памятным датам, на
пример:

ТЬе Огеа1 Ос1оЬег 5ос1аНз1: КеуоМ ю п,
ТЬе Ш&М к> Ьеагп,
С о тгай е  81а1т’з Вю&гарЬу и другие.
Учащиеся приготовили такж е небольшие рассказы о дет
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стве, юности и начале революционной деятельности товарища 
С тал и н а , о побеге из ссылки, о  встрече с В. И. Лениным.

К 8 марта были заданы  разные рассказы, главным обра
зом, биографии знаменитых советских женщин Учащиеся го
ворили о нашем депутате в Верховный Совет СССР А. Р  Пет- 
ряевой. Некоторые ученицы рассказали о французских ж ен
щинах — женах горняков и докеров, о  борьбе женщин за мир 
П р е д л а га л и с ь  темы для кратких рассказов или бесед на теку
щие знаменательные события.

1Все эти рассказы носят конкретный характер, их составля
ют учащиеся на базе пройденного грамматического материала 
и лексики, они повторяются каждый год, и таким образом эта 
лексика входит в активный словарный запас учащихся.

Рассказы по темам, наряду со всеми прочими видами р а
боты над лексикой, способствуют развитию устной и письмен
ной речи учащихся на английском языке. Прочное репродук
тивное усвоение определенного минимума слов помогает и 
обучению чтению и пониманию текста, а такж е пониманию 
английской речи на слух. Таким образом, проводимая нами 
работа над лексикой помогает выполнить требования програм
мы, развивает мышление учащихся, повышает их интерес к 
изучению иностранного языка.



В. Э. ВЕИС
(г. Ярославль, средняя школа >6 43)

ИЗ ОПЫ ТА РАБОТЫ  ПО НЕМ ЕЦКОМУ Я ЗЫ КУ  
В V КЛАССЕ

В этой статье мне хотелось бы поделиться некоторым опы
том своей работы по преподаванию немецкого языка в V клас
се «В» средней женской школы № 43 г. Ярославля в 
1949/50 уч. г.

Работа проводилась по учебнику для V класса Петренко 
и Ястржембской (1949).

Я остановлюсь лишь на некоторых вопросах, так как опи
сать всю систему работы учителя в рамках одной статьи не 
представляется возможным. Мною не будут рассмотрены, в 
частности, вопросы обучения чтению, переводу, письму. Эти 
важные разделы работы должны быть освещены отдельно.

Условия работы
V класс «В» состоял из 39 девочек, начавших учиться с

7 лет. В начальной школе их учила Е. И. М едникова, опытная 
учительница, прекрасный организатор и воспитатель детского 
коллектива. Дети были приучены к самостоятельному выпол
нению своих обязанностей в школе, сами следили за порядком 
и дисциплиной в классе. Им было привито чувство коллекти
визма: за отдельных учениц весь класс считал себя ответ
ственным.

Подготовка класса была вполне нормальная, но знания по 
родному языку у девочек были неодинаковы. Наряду с силь
ными ученицами были такие, которым учение давалось нелег
ко. В целом класс был вполне работоспособным, девочки уме
ли слушать, вдумываться в заданный вопрос, рассуждать.

К ак это бывает обычно, первое время ученицам было 
трудно привыкать к новым требованиям новых учителей. 
Е. И. М едникова продолжала следить за работой своего клас
са и давала мне много ценных сведений о  своих бывших уче
ницах. Через нее я быстро узнала и условия жизни и особен
ности характера, положительные стороны и недостатки каж 
дой девочки.
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к  начале года ученицы были несколько медлительны при 
нении письменных работ; несмотря на подробные объяс- 

вьШ ' не все умели точно выполнять домашнее задание. Эти 
не“  ности характерны в работе с пятиклассниками в начале 
Т ебного года. Они легче всего преодолеваются путем тесной 
связи преподавателя с бывшим учителем, ведшим класс в те
чение 4 лет.

Организация работы по немецкому языку

Готовясь к работе с новым V классом, я вспомнила слова 
Я А. Коменского: «Ты облегчишь ученику усвоение, если во 
всем чему ты его научишь, покажешь ему, какую это приносит 
повсед н евн ую  пользу в общежитии». Поэтому я, прежде всего, 
хотела рассказать ученицам, для чего они должны изучать не
мецкий язык. Первый урок я посвятила, главным образом, это
му вопросу. В форме живой беседы мы с классом выяснили, 
что такое «родной» и «иностранный» языки. О бсуж дая вопрос
о том, для чего мы изучаем иностранные языки, в частности, 
немецкий, я совместно с классом установила все возмож 
ные случаи, когда немецкий язык может понадобиться. Особо 
было подчеркнуто значение языка в общении с дружественны
ми народами. Были использованы примеры из художествен
ной литературы («М олодая гвардия» 'Ф адеева, «Голубая ли
ния» Игнатова, «Это было под Ровно» М едведева и др.). 
Я указала учащимся на важность умения читать литературу 
на иностранных языках.

На примере великих вождей и учителей: М аркса, Энгельса, 
Ленина, Сталина, я показала детям, какую пользу приносит 
знание языков. Я рассказала такж е, как наши вожди изучали 
языки. В своей беседе я остановилась на заботе И. В. Сталина
о том, чтобы в нашей стране учащиеся хорошо знали ино
странные языки.

Дети все заявили, что им такж е хочется хорошо овладеть 
немецким языком. Я им объяснила, что мы будем учить и как. 
Объяснила попутно, что такое перевод, так как не всем было 
ясно, что означает это слово.

Эта беседа хорошо запомнилась моим ученицам. На сле
дующем уроке на все контрольные вопросы на эту тему они 
отвечали очень хорошо.
ш Н ° я не ограничилась только вводной беседой. В дальней- 

я также старалась всегда доводить до сознания учащих- 
пп Цель то^ или иной работы, каждого своего требования: при 

роизношении звуков, при работе над ошибками и т. д. 
впд пеРвь'х уроков я старалась вовлечь в активную работу 

х У^ниц. Вначале я часто практиковала хоровые упраж- 
х Ия (повторение слов, предложений, ответы на мои вопросы, 

оровое чтение и т. д .). Кроме пользы от полного охвата уча-
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щихся практическим пользованием языком, эти упражнения 
имеют и педагогическую ценность: они помогают преодолевать 
робость, смущение отдельных учащихся, укрепляют их веру в 
свои силы.

Активность и внимание класса я поддерживала постоян
ным вовлечением учащихся в работу: они должны были уметь 
исправлять ошибки других учащихся. Я научила девочек без 
лишних слов быстро исправлять фонетические ошибки, чтобы 
не прерывать мысль. Объяснения давалисй потом, когда уче
ница закончит свой ответ. При исправлении грамматических 
или лексических ошибок учащиеся должны были указать па 
характер ошибки и сказать правило, чтобы отвечающая уче
ница сам а могла исправиться, например: «Сказуемое надо 
поставить на второе место», или: «Множественное число сНе 
НеНеп неправильно»; «(Не 51ипс1е—урок в школе, а урок-зада
ние — (Не АиГ^аЬе» и т. д.

С самого начала занятий все письменные работы, задан
ные на дом, обязательно подробно проверялись всем классом. 
Первое время я ходила по классу и проверяла наличие работ, 
на ходу указы вая на обнаруженные в тетрадях ошибки. Не 
выполнивших задания я брала на заметку и на следующем 
уроке обычно начинала с вызова их к столу для проверки вы
полнения и предыдущей, и текущей работы. Ученицы поняли, 
что учитель не проходит мимо фактов невыполнения работы. 
Через несколько недель я в начале урока только задавала 
вопрос: «Есть ли не выполнившие домашние задания?» Такие 
случаи стали единичными. Девочки вставали сами и объясня
ли причину невыполнения работы.

При проверке работ мы обычно подробно останавлива
лись на различных возможностях и вариантах, если они 
были допустимы, например, при ответах на вопросы и др. 
На вопрос: «Кто не так написал?» зачитывали часто и 
неправильные ответы, которые коллективно исправлялись. 
Вопрос: «Почему так?» часто звучал при проверке работ в 
классе.

Если при просмотре тетрадей оказалось, что ученица доб
росовестно и внимательно исправляла все ошибки, оценка за 
ведение тетради повышалась. После 3—5 проверок общая 
оценка за тетради выставлялась в журнал. В течение вводно
го курса тетради проверялись очень часто, а дальш е — не ме
нее одного раза в неделю. Кстати замечу, что в течение перво
го полугодия весь класс писал в тетрадях в две косые линей
ки. Многие сохранили эту разлиновку до конца года. Почерк 
У большинства выработался хороший.

В течение всего года мною велась тетрадь с записью «дол
гов», т. е. тех разделов, которых не знала или слабо усвоила 
ученица (по письменным работам и устным ответам). Посте
пенно, по мере их ликвидации, эти «долги» зачеркивались. От-



чая по текущему материалу, ученицы отчитывались такж е и
*  «долгам». Эта тетрадь оказала очень хорошие услуги и 
п занятий с отстающими, давала возможность индивидуаль
но подходить к каждой ученице. Н а дополнительные занятия 
вы зы вали сь  3—4 девочки, имеющие одинаковые пробелы; но 
были случаи, когда я каждой ученице давала индивидуальное
за д а н и е .

О наглядности

С оверш ен н о  неверно считать, что успех преподавания на 
начальном этапе зависит от показа наглядных пособий. На 
одних внешних эффектах, возбуждаю щ их лишь непроизволь
ный интерес детей, нельзя построить сознательное обучение 
ин остран н ы м  языкам. Нужно с самого начала приучать детей 
к серьезному умственному труду, подготовлять их к самостоя
тельной работе, учить их постоянно сравнивать, рассуждать, 
вдумываться в материал. В противном случае получается 
иногда несоответствие между «забавными» уроками первого 
периода и более поздним периодом обучения, когда в связи с 
характером материала внешняя наглядность постепенно отсту
пает на задний план и начинается все более серьезная работа 
над языком.

Считаю, что снижение интереса к языку к V I—V II классах 
(в сравнении с V классом), которое наблюдается в некоторых 
школах, часто связано с неправильным использованием н а
глядности, с неумением учителя сочетать ее с другими видами 
работы в V классе.

С другой стороны, я такж е не согласна с недооценкой н а
глядных пособий, которая чувствуется кое-где в методической 
литературе.

Мы не должны изгонять предметную наглядность, ею сле
дует пользоваться в сочетании с другими приемами, среди ко
торых ведущее место должен занимать перевод.

Используя наглядность при введении новых слов, надо учи
тывать возможные ошибки учащихся. Например, показать ро
зу при объяснении слова «сПе В1ише», или землянику при вве
дении слова «сПе Вееге» значит ввести учащегося в заблуж де
ние. Я обычно показывала ряд цветов или ягод и, обобщая, про
износила соответствующие слова «(Не В1шпе», «сПе Вееге». 

то, в свою очередь, развивает мышление учащихся, которые 
аходят в показанных предметах то общее, что их объединяет. 
аюк,е при введении прилагательных «гоЬ, «§гйп», «1оп^»,

<<К1ещ», и т. д. я не показывала т о л ь к о  один предмет, а не- 
°лько: или одного качества (ф лаг  и м ак  для введения слова 

<< » ) 5 или различного, когда уже было чему противопостав-
• ять новое слово (больш ую  и м а лен ьк ую  книгу для введения 
слова «к1е т » ,  когда слово «дгоВ» уж е было известно, и т. д.).

Ри введении новых слов я старалась использовать все
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возможности, чтобы создать связи между новыми словами и 
уже усвоенными, между иностранным словом и словом на 
родном языке.

При выборе способа раскрытия значения нового слова я 
учитывала то, в какой мере этот способ помогает запоминаний 
слова.

Я считаю, что наглядность имеет большое значение для 
запоминания слов. Вопрос о  формах и границах применений 
наглядности при усвоении иностранных слов ещ е нуж дает; 
ся в экспериментальном исследовании. О тказаться от пред) 
метной наглядности при семантизации мне представляется не
правильным.

Н аглядные пособия применялись такж е при изучении неко< 
торых грамматических тем, как, например, порядок слов е 
предложении, склонение существительных мужского рода, ар< 
тикль.

Разрезная азбука играла большую роль в работе. Она бы 
ла использована при введении новых букв, слов, в работе над 
слогоделением, звуко-буквенным анализом слов, при объясне
нии некоторых грамматических разделов, например, порядка 
слов в повествовательном и вопросительном предложениях. 
В последнем случае перемещение картона со связкой (или 
глаголом-сказуемым), на глазах у кдасса, со второго м еста(2 ) 
на первое ( 1), произвело сильное впечатление. Дети первое 
время так  и объясняли: «Нужно взять связку со второго ме
ста и поставить на первое», настолько ясно запомнилось им 
это передвижение на наборном полотне.

(1) (2)

БЕК ККАВЕ 15Т

15Т БЕК К М В Е

ЭА. ЭА?

Я применяла такж е жесты и движения, например, при объ
яснении слов «оЬеп», «ип1еп». При хоровых упражнениях дви
жением руки «дирижировала» классом, при неправильном от
вете такж е использовала условный жест, указывающий на н а
личие ошибки. Когда было возможно, я старалась использо
вать такие естественные средства, как повышение и по
нижение голоса, выделение интонацией отдельных слов. Все 
эти элементы наглядности способствовали лучшему восприя
тию учащимися учебного материала.
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Обучая детей немецкому языку, я старалась одновременно 
восп и тать  в них лучшие качества, необходимые им  как буду- 
цим ч л ен ам  коммунистического общества. Добросовестного, 

ответствен н ого  отношения к своему труду, т. е. к учению, я до
бивалась от учащихся путем систематической тр е б о в ате л ьн о й  
работы с ними. Если я сама обещ ала им что-нибудь, то ста
р а л а с ь  обязательно сдерж ать слово. Я требовала последова
тельно и строго аккуратности и бережливости к школьному 
и м ущ еству, учебникам и другим пособиям. Следила за поряд
ком на парте, не позволяла перегибать и пачкать книги. Р о з
данные детям для самостоятельного чтения книги возвращ а
лись в полном порядке без помарок, обернутые в бумагу.

Честность и правдивость — очень важные качества совет
ского человека. Я считаю одной из своих удач в работе с 
этим классом, что девочки открыто признавались мне в невы
полнении работы, в непонимании чего-либо, в ошибке в своей 
работе, даж е после исправления работы на доске. Каждый 
случай невыполнения задания разбирался по существу и раз
решался по-разному.

Обучая немецкому языку, я считала своим долгом укреп
лять в детях любовь и интерес к родному языку. Работая над 
переводом с немецкого на русский язык, приучала девочек 
следить за правильностью, культурой русской речи. Когда 
было возможно, учащиеся приводили различные варианты пе
ревода, устанавливая, какой вариант в данном случае с точки 
зрения норм русского язы ка лучше и в то ж е время точнее 
передает мысль немецкого подлинника. Н емало было работы 
с различными переводами глаголов, так  как виды русского 
глагола допускают несколько вариантов. Вопрос реш ался все
гда в зависимости от контекста. При этом мы часто обращ али 
внимание на то, как точно выражены в русском языке оттенки 
действия с помощью видов глагола, чего нет в немецком языке.

Мы останавливались также на вопросе об уменьшитель
ных и ласкательных суффиксах: в русском языке «книга», 
«книжка», «книжечка», «книжонка», «сын», «сынок», «сыниш
ка», «сыночек» —совсем не одинаковые слова, их употребле
ние зависит от отношения говорящего к предмету и от других 
М°а л НТ° Б' ^  в немеЦком языке нет таких суффиксов: выбор
суффикса «сЬеп» или «1еш» зависит от фонетических причин и 
Различия в значении не выражает.

Интересно прошел урок 5 ноября, когда в первый раз чи
тали и переводили самостоятельно, с помощью словаря, новый 
текст § 19 « о а5 § ГоВе Ок1оЬегГезЬ>.

Учащиеся обратили внимание на то, что «§гой» не всегда 
переводится словом «большой», а иногда словом «великий», 
'-тали  думать над различием в значении этих слов. Дети при-
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водили примеры на употребление слова «великий» и указывь 
ли, когда нельзя его употреблять; например, не говорят «вели 
кий мальчик», «великая комната». Учащ аяся Г. привела срав 
нение между «большая книга» и «великая книга». Она сказа 
ла, что последнее подходит к Конституции, или к произведе 
ниям И. В. Сталина. Когда я предложила определить различи 
между данными словами, то ученица С. сказала: «Великий эт< 
очень торжественно». Ученица Г. добавила: «Великий» мы го 
ворим, если хотим возвысить человека». Когда в тексте о  1 Ма 
снова встретилось слово «§гоЙ» («великий»)—оно было ясн< 
для всех.

Работа над языком вызывала у учениц много вопросов 
Например, был задан  вопрос: «Почему род существительных : 
немецком языке не такой, как в русском?» Однажды учени 
ца Г. попросила объяснить, почему буквы «немецкие» и «рус 
ские» то разные, то одинаковые. Вообще таких вопросов был* 
много. Все время дети очень интересовались сходными в рус 
ском и немецком языках словами, часто спрашивали о проис 
хождении слов. Это очень облегчило мою работу. В то ж е вре 
мя такие беседы о языке расширяют общий кругозор учащих 
ся, учат их правильно понимать сущность языка.

Содержание текстов служило поводом для бесед, имевши; 
идейно-воспитательное значение.

Читая § 5 «01е Зирре», девочки живо реагировали на кс 
нец рассказа. Приводили ряд аналогичных случаев из жизш  
осуждали тех, кто «разбирается в еде».

После чтения § 13 «Шт1егзрогЬ> я обратила внимание н. 
то, как дружно поделили подруги санки и коньки между собо| 
и все катались с удовольствием.

Содержание § 21 «Ои1е Рюшеге» такж е вызвало разговс 
ры. Я задала классу вопросы: «5тс1 Ре1ег ипс! Раи1 §и1е Рк 
шеге? Ш а ш т  зтс! 31е {*и1е Рюшеге? МасЬеп а11е Рюшег 
50?». На последний вопрос последовал ответ положитель 
ный, но девочка добавила по-русски: «Все должны так  делат! 
но я не знаю, как это сказать по-немецки». Другие призе 
дили примеры, положительные и отрицательные. Вопрос заде! 
многих, и обмен мнений продолжался даж е на перемене.

Оживленно обсуждался § 30 «Бег АрГеШашп». Девочк] 
вспомнили И. В. Мичурина, который «столько посадил и сд? 
лал для других», вспомнили об озеленении нашего го р о д а ,' 
своей работе на пришкольном участке.

Я старалась подобные обсуждения, естественно вытекак 
Щие из самой работы над текстом, направлять в заранее иг 
меченную сторону, отводя на это несколько минут (3 -—5 ). Есл 
в классе были различные мнения, то последнее слово всегд 
оставалось за мной. Считаю, что эти минуты не пропали де 
ром: дети разбирали интересующие их вопросы и получал 
правильные ответы на них.
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Работа над произношением и правильным чтением

С первых уроков я обращ ала большое внимание на произ- 
шение. Неоднократно повторяла и в дальнейшем, что в не

мецком языке, как и в русском, важ но соблюдение правиль
ного произношения. В частности, от долготы и краткости глас
ных зависит нередко смысл слова.

Долгие и краткие гласные вначале произносились несколь
ко утрированно, но это в дальнейшем, конечно, выровнялось. 
Зато девочки научились правильно воспринимать и воспроиз
водить долготу и краткость, При неправильном произношении 
гласных сразу поднимался лес рук.

фонема [о:] первый раз на слух многими воспринимается 
как [и]; чтобы предотвратить такое недоразумение, я сразу 
сравнила [о:] с [и], с русским [о] и немецким [о]. Точно такой ж е 
прием был использован при введении фонемы [е] и оказался 
удачным в обоих случаях.

Особенно трудно давались звуки [ 0 ] и [у]. Некоторые уче
ницы никак не могли их правильно произносить, особенно в 
словах «Тйг», «5сНй1ег», «зсЬбп», «Нбгеп». Ученица И. до конца 
года при произношении этих слов не могла выпячивать губы, 
а вбирала их вовнутрь, хотя отдельные звуки [п], [у] ей уда
вались правильно. Но таких особенных случаев было немного.

Довольно правильно произносили дети звуки [Н] и «1сН — 
ЬаиЬ . Кроме объяснений и показа правильного произношения, 
здесь такж е хорошо помогли сравнения. С одной стороны [И] 
сравнивался с русским [х], а с другой стороны, с выдохом пе
ред гласным; «1сЬ— Ьаи1» я объясняла, не исходя из [х], а из 
звука Ц], глухоц парой которого он и является в немецком 
языке Результат получился значительно лучший, чем рань
ше, когда я исходила из [х]. Ассоциация с [х] и без того силь
но действует, когда учащиеся видят сочетанием «сН» извест
ное им уже как обозначение «асЬ— ЬаиЪ>. Д ля противодей
ствия этому влиянию очень удобно напоминать, что это совсем 
другой звук, имеющий только отдаленное сходство с русским 
[хь] между двумя «и», как «физика и химия».

Удачным в этом классе считают усвоение труднейшего но
сового звука |у|]. Сверх всякого ожидания, детям он удался 
почти сразу. В слове «ЗсЬгапк» (№ 7 вводного курса) он был 
введен без особых затруднений. Хуже усваивался в словах 
«зт§еп » , «зрпп^еп», труднее всего в конце слов «ЬеНипд», 
/ ®ип§». Здесь детям несомненно мешает зрительный образ

сппп8Тас Ии «пё»)- Но в этих словах уже помогли ссылки на 
пп.. °  <<1>с11гапк», где М  был усвоен легко, исходя из артикуля- 
_ звУка [п], произнесенного в нос, не прикасаясь кончиком 

'ка к альвеолам. Неоднократно повторяла я, что здесь нет

Н н к о н о в а, Фонетика немецкого языка, М., 1943, стр. 54.
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никакого звука «§», что буквосочетание «пд» — просто услов
ный знак, как «зсЬ» для звука [*>].

Много трудов потратила я на выработку правильного уда
рения в словах и в предложении. Лучше всего понимали уче
ницы, когда я предлагала им подумать, какие слова главные! 
например, в таких предложениях, как: «Оег КпаЬе 1з{ с1а»,-
или «Шо 151 с1ег КпаЬе?». Учащимся становилось ясно, что 
связка не главное слово, и они 'понимали, что не 'следует вы
делять 1з1 ударением. Такж е в сложных словах « Ь е Н г е т т -  
тег» , « Р ю т е г 21т т е г » ,« К 1а 55е г ш т т е г »  (§ 7) ударение я свя
зывала со значением слова: то, что отличает одну комнату от 
другой, подчеркивает особенность каждой, — произносится с 
ударением. Такие объяснения помогали сознательно усваивать 
столь отличные от русского языка правила ударения в немец
ком языке. При заучивании наизусть стихотворений и прозы 
было уделено большое внимание правильному фразовому уда
рению. Например, четверостишье « Е т з , 2\те1, с1ге1...» (стр. 42 
учебника) послужило хорошим упражнением. С казав детям, 
что это «рассчиталочка», я разучила с ними все на уроке. Уда
рение (за исключением первых трех ударных слов) падает 
всюду на первые и последние слова, противопоставляемые друг 
другу. Они сильно выделялись ударением. В дальнейшем дети 
действительно «рассчитывались» под этот стишок, причем в 
счет шли только ударные слова.

В конце 3-й четверти в школе был организован конкурс на 
лучшего чтеца на иностранных языках для учащихся V — 
VII классов. На заседании методического объединения были 
своевременно выделены конкурсные произведения для каж до
го обучения, по немецкому и английскому языкам. Д ля пятых 
классов выбрали: для коллективного исполнения (4 участника) 
«Оепоззе 51аНп» (учебник, стр. 14Й), а для индивидуального 
чтения «РгйННп^зПес!» (учебник, стр. 146). В первом случае 
особенно надо было отрабатывать звуки: [е], |и], [^];
во втором— звуки [ 0 ], [у:] и [г,). ‘. Всего по школе из
15 классов в конкурсе участвовало 88 учениц, а из моего V «В» 
класса — 13. Лучшие чтецы были отмечены жюри конкурса 
премиями (книжки для чтения на иностранных языках, слова
ри, школьные принадлежности). Из 20 премий ученицы V «В» 
получили 5: за правильное произношение звуков, расстанозку 
ударения, пауз и выразительность чтения. Однако были и не
достатки: не все четко произносили краткие гласные, в словах 
«^ШскНсЬ» и «Ьозип^» были ошибки у отдельных учениц.

Конкурс показал и нам, учителям, результаты нашей рабо
ты, наши достижения, наши недостатки.

ря д ' ®ти стихотворения сначала изучались всем классом в обычном по- 
ниеме; затем желающие работали дополнительно над своим произноше-
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Работа над развитием навыка чтения шла параллельно с 
усвоением произношения. С начала все новые буквы, буквосо
четания, часть слов были показаны с помощью разрезной а з 
буки, буквы которой вставлялись в приклеенные на фанерную 
доску полосы плотной бумаги. Слова обязательно разбирались 
по слогам, по буквам. Проводился звуко-буквенный анализ. 
Определялись долгота и краткость гласных в зависимости от 
согласных и т. д. Все это, а такж е чтение незнакомых слов, 
помогло в постановке техники чтения. Д аж е самые слабые уче
ницы научились читать незнакомый текст так, что их можно 
было вполне понять, не следя за текстом по книге. Ошибки 
бывали, конечно, но, главным образом, из-за невнимательно
сти. Отвечающая ученица всегда старалась самостоятельно 
поправить свою ошибку.

Некоторые вопросы работы над лексикой

Я придерживаюсь мнения, что в V классе лексику нужно 
усваивать, в основном, репродуктивно. Программа 1949 и 
1950 гг. требует усвоение 200 слов рецептивно и только 250 реп
родуктивно. Это соотношение мне кажется неправильным. 
Вводный курс действующего учебника содержит около 
150 слов, в основном курсе содержится около 200 репродук
тивных слов. Было бы наиболее правильным соотношение 
350 и 100, так  как характер работы в V классе благоприят
ствует репродуктивному усвоению лексики.

Учащиеся охотно и систематически работали над расшире
нием своего словарного запаса. В словариках, которые они 
вели, у каждого слова был свой порядковый номер. Таким об
разом дети всегда точно учитывали, сколько слов они должны 
знать, и им это нравилось. Словари береж но хранили: у боль
шинства они находятся в употреблении даж е в VI классе. 
И не только словари, но и сами слова сохранились у них: з а 
бытые за лето слова легко восстанавливались в памяти. Если 
бы над ними не работали так  много в V классе, пришлось бы 
в VI классе ряд слов учить заново. К ак уж е было упомянуто 
выше, при введении новых слов я пользовалась всевозможны
ми приемами: переводом, картинками, жестами.

Наглядность была использована и при объяснении пред
логов с БаИ у и АккизаНу. Программа требует усвоения этих 
предлогов, а в учебнике встречается только три из них.

На употребление предлогов было сделано много упраж не
ний, и они хорошо запомнились.

В отдельных случаях при раскрытии значения слов я 
пользовалась такж е описаниями на немецком языке, если 
можно было шросто и легко понять такое объяснение. Н апри
мер: «5сЬпе11»: Б ег Нипё ип(1 дег Н азе 1аиГеп зсЬпеИ.

«Не! 13»: 01е Зирре зеЬг \у агт , з1е 1з! Не1б.
3 Из опыта преподав. 33



«Кгапк»: 1\уапоша 181 Ьеи1е шсЫ с1а. 51е 151 кгапк.
«Оег Епке1»: Оег ОгоВуа1ег Ьа1 е т е п  5оЬп. Оег ЗоНп 

аетев  ЗоЬпез (1ег Епке1.
Иногда слова группировались как синонимы и антонимы: 

газсЬ — зсЬпеП; каИ — ш а гт ; зсЫ есМ — &езип(1 — кгапк.
Много было и таких слов, пониманию которых помогало 

сопоставление с родным языком: «йег КогЬ», «с1а 5 51йск».
«(1аз Н аЫ исЬ», «дег Те11ег», «сНе КйсЬе» и т. д.

Там, где это облегчало восприятие, я’ давала некоторые 
объяснения о  происхождении слов, например:«с!а5 Р а р 1ег» (па
пирус), «с1а5 Рейегтеззег» (нож для очинки пера), «йег 
ЗсЬпеешапп» (сравни — снежная б аб а), «аиГ М ейегзеЬеп» (до 
свидания, т. е. пока снова увидимся). Эти объяснения повы
шают интерес к изучению слов, облегчают их запоминание, 
развивают мышление.

Особую работу я проводила над сложными словами. С на
чала учащиеся разбирали по составу такие слова, как «сПе 
Пог!з1гаВе», «ЬеПЫаи», «с1ег РаЬпеп1га§ег», «с1ег ЮеМе.г- 
зсЬгапк», и т. д. Уча'щиеся устанавливали связь между слова
ми «агЬеИеп, с!ег АгЬеИег, сПе АгЪеНепп, (Не АгЬеН»; «Ье- 
ёеск! — сПе Беске»»; «сПе Ш оЬпип^ — мго-Ьпеп», и сами давали 
их перевод.

Девочкам нравился разбор слов, они иногда и сами обра 
тцались ко мне за объяснением того или иного слова.

Заучивание слов требовалось в обязательном порядке. Н е
которые учащиеся с трудом запоминали слова, путали сходные 
по звучанию. На дополнительных занятиях я показывала не
которые приемы заучивания слов, как, например: запоминать, 
закры вая то одну, то другую сторону тетради; устанавливать 
связь между словами; записывать по несколько раз трудно 
запоминающиеся слова; учить слова вслух. Чтобы лучше руко
водить учащимися, приходилось изучать вид их памяти.

Д ля  создания связей- между словами я старалась запи
сывать их в известной последовательности, например: 1сЬ, 
(1аз М адсЬеп, ПеШ ^, ЫзИ^, деЬеп, пасЬ Наизе, гаЫеп; с1ег 
5аск, 5сЬ\уег, сПе Егс1е, зсЬшасЬ, \уеиег, ЫеШеп, з1еЬепЫе1- 
Ьеп и т. д.

Иногда я спраш ивала в классе хорошо успевающих учениц, 
каким способом они заучивали слова. Ученица С. ответила: 
«Каждое утро просматриваю словарь и повторяю слова, кото
рые плохо запоминаются». Такие сооб'щения учащихся помога
ли и классу и учителю.

При закреплении и повторении лексики я пользовалась 
сводными тематическими картинами («Семья», «Комната», 
«Зима», «Хорошие пионеры»),
О'пи^ И четвеРтях излюбленным занятием класса было

сание картин. В этой работе участвовал весь класс: снача



ла отвечали на мои вопросы, затем сами спраш ивали друг 
друга (я указы вала обычно сама на предметы, о которых 
нужно было спросить, чтобы не пустить дело на самотек), н а
конец, несколько учениц самостоятельно без вопросоз расска
зывали по картинке.

Работа над грамматикой

Основным, ведущим принципом обучения грамматике был 
принцип сознательности. 1В соответствии с этим принципом я 
руководствовалась правилом:

а) заучивание и применение правил только после полного 
их понимания;

б) понимание ученицами назначения и цели каждого грам 
матического упражнения.

Я широко применяла сравнение с русским языком как в 
случаях сходства, так и особенно в случаях различий. Учащим
ся всегда был ясен смысл, значение каждой формы, ее необ
ходимость в данном случае.

Я убеждена в том, что наиболее полезны те грамматиче
ские упражнения, которые требуют анализа. Но необходимы 
также, особенно во втором полугодии, и тренировочные упраж 
нения, как, например, спряжение глаголов, склонение артикля, 
существительного и т. д., ответы на такие вопросы: 1з1 йаз 
Наиз § го 6 ? Ла, с!аз Н аиз 1з! §гоВ. К о ш т ! йег ЬеЬгег? Ла, с!ег■ 
ЬеЬгег когпт! и т. д.

Такие упражнения создают базу для развития «автоматизи
рованных языковых навыков», без которых немыслима бег
лость речи и быстрое понимание. Я добивалась у учащихся 
умения сознательно объяснить, в случае надобности, почему 
надо сказать или написать так, а не иначе. Например, при з а 
креплении употребления предлогов с О а^у  и АккизаЦу я ста
ралась путем множества упражнений добиться правильных от
ветов на вопросы, начинающиеся с « \ у о »  или «шоЫп». Помимо 
понимания зависимости падеж а от вопроса, ученики должны 
были научиться быстро и правильно отвечать в наиболее упо
требительных случаях: ш сПе 5сНи1е, т  йег К1аззе, аиГ с!ег 
51га8е, т  ё е т  ШаЫ, т з  Кдпо, 1т  Рю тег1а§ег и т. д. Провер
кой понимания правила служили анализ встречающихся слу
чаев в тексте, в устной речи, а такж е правильное применение 
его в устных и письменных упражнениях, которые проводились 
как в классе, так и дома.

Очень полезным оказался следукнций прием: давая домаш 
ние задания, я часто ставила классу вопрос: «Что надо знать 
и повторить, чтобы правильно выполнить упражнение?» Р аз
бирая один-два примера, ученицы обычно сами определяли это. 
Получалось своего рода «условное выполнение»; это гораздо 
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полезнее, чем выполнение на уроке отдельных примеров из 
задаваемого на дом упражнения.

Бывали случаи, что отдельные ученицы не справлялись с 
заданным на дом упражнением. Тогда кто-нибудь из класса 
рассказывал, как, в каком порядке выполнялась им работа. 
Например, при проверке упражнения 3 на стр. 112 (перевод: 
«У него есть перо», «У меня нет пера» и т. д.) ученица Т. 
правильно объяснила, что сначала она изменяла предложения 
так: «Он имеет перо», «Я не имею пера», а потом перево
дила их на немецкий язык. Такие моменты я считаю очень 
полезными, хотя они «отнимают» несколько минут.

Сравнения с русским языком были органической частью 
всей работы над грамматикой. Начиная с первых уроков, когда 
я объясняла отличие между оформлением рода существитель
ных в немецком и в русском языках, до самого последнего 
урока я постоянно пользовалась сравнениями. С помощью срав
нения я объясняла порядок слов в предложении, связку в н а 
стоящем времени, определенный и неопределенный артикли, 
притяжательные местоимения, повелительную форму глагола, 
склонение существительных, предлоги с дательным и винитель
ным падежом, числительные и др. Объяснения этого материа
ла велись на уроке в форме беседы. В работе активно уча
ствовал весь класс.

Особое место в обучении занимали те разделы, которые 
еще не были пройдены в курсе русского языка. С первых уро
ков встречаются связки «1зЪ> и « зт сЬ . О связке дети ничего не 
знали. Нужно было найти реальную связь с русским языком. 
Я ее показала в прошедшем времени, где связка обычное явле
ние (М альчик был здесь, М ужчина был стар). Попытки преж 
них лет связать «1зЬ> непосредственно с русским «есть» 
не были успешными, так  как в русских ф разах «М альчик есть 
здесь», «Мужчина есть старый» связка «есть» воспринимается 
детьми как смешное, чужое, лишнее. Но, исходя из прошедше
го времени, отсутствие связки в настоящем времени становится 
совершенно очевидным.

Притяжательные местоимения мы проходили раньше, чем 
они изучались на уроках русского языка. Здесь подход был 
облегчен тем, что, во-первых, эти слова занимаю т в русской 
речи очень важное и вполне понятное для детей место; во-вгсн 
рых, как раз перед этим учащиеся изучали притяжательные 
прилагательные. Таким образом, как функция, так  и термины 
«притяжательные местоимения» легко усваиваются.

С понятием «порядок слов в предложении» мы знакомим 
детей раньше, чем учитель русского языка. Я вела объяснение 
следующим образом: давала русское предложение и указывав 
•ла, что его можно изменить так:

1- М альчик сидит здесь.
2. Здесь сидит мальчик.
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3. Здесь мальчик сидит.
4. М альчик здесь сидит.
5. Сидит мальчик здесь.
Все эти предложения правильны, но не. всегда можно упот

ребить любое из них, это зависит от того, что мы хотим выде
лить.

В немецком же языке возможны только первые два в а 
рианта:

1. Оег КпаЬе зНг! Ыег.
2. № ег зНг! с1ег КпаЬе.
Варианты 3-й и 4-й в немецком языке невозможны, так как в 

повествовательном предложении сказуемое должно стоять всег
да на втором месте. Вариант 5-й: 51Ы  с!ег КпаЬе Ыег? озна
чает вопрос.

Вывод: порядок слов в немецком предложении зависит не 
только от мысли, которую хотим выразить, но также от строго 
определенных грамматических правил.

Я всегда старалась доводить до полного осознания не
обходимость той или иной формы, очевидность ее употребле
ния. Например, при отсутствии связки в предложении я могла 
только ссылаться на правило: «В немецком языке в настоя
щем времени связка всегда ставится, если в предложении нет 
глагола-сказуемого». Известно, что учащиеся часто делают 
ошибку и говорят: «Оег 5с1ш1ег 1з! зсН гаЬЬ. Здесь нам помог 
вопрос: «Что делает?». Если его можно поставить, значит есть 
глагол-сказуемое и связка не нужна. Если нет глагола-сказуе
мого и надо поставить вопрос: «Каково подлежащее?», «Кто 
подлежащее?», — то связка нужна.

Другим приемом, помогавшим осознавать ошибку, был до
словный перевод: «Шег 1егпеп §ги1?» (Кто учатся хорошо?) 
«1сЬ тасЬ еп  т е т е  АгЬеЛ» (Я делать свою работу). Это действо
вало лучше и быстрее, чем длинные рассуждения. К ак сказано 
выше, работали такж е над грамматическим разбором. П ракти
ковали как «постановку вопросов к каждому слову» в пред
ложении, так и полный морфологический и синтаксический 
разбор в объеме программы. Изредка учащиеся разбирали 
предложения из незнакомых слов: «Оег \\/о1Г ипс1 йег РисЬз
Ппс1еп а т  Ше§ е т е п  р13сН», «Оег Ваиег рНй§1 з е т  Ре1с1, 
ипс! ег за! с1апп ёаз  Когп». По формальным признакам (ар 
тикль, окончание глагола, порядок слов) ученицы разбирали 
строй предложения и определяли подлежащ ее, ск а зу е м о е , а 
также и второстепенные члены. Этот прием мне к а ж е т с я  по
лезным для привития навыка быстро ориентироваться в новом 
предложении.

Исторические справки давались только в тех случаях, ког
да они способствовали лучшему пониманию труДного раздела.

Так, я дала историю возникновения артикля: определенно
г о — от указательного местоимения, неопределенного от
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числительного « ет» . Сравнила с русским языком; «В одной 
деревне жили старик и старуха», «В этой деревне было много 
садов». Такое объяснение помогло учащимся понять употреб
ления определенного и неопределенного артикля.

В связи со спряжением глагола « зе т »  в настоящем вре
мени я рассказала, что и в русском языке глагол «быть» рань
ше спрягался но лицам. Но сейчас рсталась в употреблении 
только форма «есть», изредка встречается «суть», больше все
го в  научной литературе.

Говоря об оборотах «ги Наизе», «масН Наизе», я объясни
ла, что окончание «е» указывает на дательный -падеж. Н едав
но, даж е в советских учебниках, еще указывалось в скобках 
это окончание, но так  как оно в большинстве случаев совсем 
исчезло из употребления, то и в грамматику его уже не вклю 
чают.

На этом примере показала, что п языке постепенно 
происходят изменения, некоторые формы становятся лишними, 
другие возникают. Язык становится совершеннее.

Подобные объяснения облегчают усвоение необычных для 
русских учащихся языковых явлений или таких явлений, кото
рые не подходят под общие правила.

Контрольные работы проводились по различным разделам 
грамматики (а такж е по лексике, орфографии и т. д .). Обычно 
работы были небольшие, но очень насыщенные.

Заданий на доске я никогда не писала, а раздавала уча
щимся на руки заранее приготовленные листочки, по четырем 
и больше вариантам. К аж дая контрольная работа была тщ а
тельно проанализирована, результаты сообщены ученицам. 
Хуже усвоенные вопросы разбирали в классе, и ученицы вы 
полняли дополнительные упражнения. На занятиях с отстаю
щими анализ работы каждой ученицы давал конкретный мате
риал для дополнительных заданий. Получившие оценку «2» 
после дополнительных занятий писали другую аналогичную 
работу.

Привожу образцы и итоги некоторых контрольных работ по 
грамматике:

6/ХП 1949 г. Списывание и замена существительных личны
ми местоимениями (12 предложений, 57 слов). 20—25 мин.

О тметки: , 5 “ получили 18 учащ ихся 

„4“ . 15
, 3 “ 3
„2 " 3
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23/Ш  1950 г. Предлоги с ОаНу и АккизаИу (на все 9 пред
логов) . 4 предложения с открытием скобок, 1 предложение — 
перевод с русского языка на немецкий язык. 15—20 мин.

Отметки: „5“ получили 10 учащ ихся

(от 6 до 8 ошибок)

10/1V 1950 г. Числительные: образование и правописание. 
12 числительных написать словами и написать на память чис
лительные от одного десятка до другого. 15—25 мин.

Отметки: „5“ получили 8  учащ ихся
„4“ .  19
„3“ ,  8
„2 “ .  3

(от 6 до 9 ошибок)

Кроме домашних и контрольных работ, я практиковала 
упражнения различного рода и в классе. Так, например, для 
закрепления предлогов, спряжения глаголов, склонения суще
ствительных и так далее проводила специальные уроки. У праж 
нения были обычно разнообразны по типу и постепенно услож 
нялись. Например, 18 марта я провела закрепление склонения 
существительных так:

1) После опроса сначала устно просклоняли существитель
ные «йег М апп», «Ше М езе» .

2) Письменно вставляли, вместо точек, существительное
«с1ег М апп» в следующих предложениях: «01е Мй1ге ... 1з1
пей», «Ш1Г зеЬеп ...», «01е Ктс1ег §еЬеп ... Шге Маррепр.

3) Письменно перевели: «Мы хорошо отвечаем учитель
нице».

4) Выполняли устно из упражнения 1-го (стр. 1 0 3 )— два 
предложения, из упражнения 2 -го — три предложения.

Иногда я проводила самостоятельные грамматические ра- 
Гюты в классе. Во время выполнения их я ходила по классу, 
присматривалась, как работают дети, сколько времени тратят 
на работу. После окончания упражнения его проверяли в клас
се, а я указы вала на типичные недостатки при выполнении 
упражнения.

Работа по указанным выше методам в значительной мере 
способствовала твердому усвоению гра м м а ти к и  немецкого язы 
ка. Н ачав новый учебный год в VI классе, я скоро убедилась, 
что ученицы хорошо помнят материал У класса. Хуже всех
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запомнилось образование 1трега1ду. На этом разделе мы и 
самом деле недостаточно остановились.

Проверкой усвоения пройденного в V классе служила конт
рольная работа, проведенная 12 мая. Это был письменный пе
ревод с немецкого на русский язык текстов в 620—650 печат
ных знаков, без словаря, в течение 40 мин. М атериалом слу
жили упражнения №  3 на страницах 175 и 173 учебника для
V класса (2 варианта). В каждой работе было около 50 сло
варных единиц из репродуктивного словарного запаса. Слова 
<1епп, Ьегип1ег, к1еМегп были записаны на доске, так как дети 
их не знали. Привожу тексты работы:

1. М е т  У а1ег На1 е т е п  О аг1еп. кЬ  ЬаЬе сПезеп О айеп 
^егп. Оог! 8*еМ е т  ^гобег АрГе1Ьаит. Ап сПезет АрГе1Ьаит 
5Ш(1 У1е1е го!е АрГе1. Неи1е ^еИе 1сЬ т Н  т е т е т  ВгшЗег М ь 
зсЬа т  с1еп Оаг1еп. М13сЬа 1з1 посЬ к1ет. Ег 51еЫ сПе 
зсЬбпеп Ар1е1 ипс1 ги[1: «йКо^а, гтг  е т е п  АрГе1 Ы11е!» — 
«В1з1 с!и Ьеи1е аги§?» Гга^е 1сН Пт. «Ла, 'Ко^а, 1сН Ь т  
зеЬг агИ^». 1сН к1е{1еге аи! йеп В а й т  ипс! \уегГе Ппт е т е п  
ёгоВеп Ар{е1 гм. ЗсЬпеП ш т т !  (Заз Кт(1 с1еп ЛрГе1 ипс1 ПЙ 
1Ьп. «МгГ ггмг посЬ е т е п  Ар{е1 Ьегип1ег», за§1 т е т  'Вгис1ег. 
1сЬ \уегГе Ш т посН е т е п  Ар[е1 Ыпип1ег, аЬег (Незеп Ар1е1

ег п1сЫ:, ег 1га^1 П т пасН Наизе ипс! П т зе т е г
к1етеп ЗсЬ\уез1ег.

2. М13сЬа зсЫ Ш . Эа к о ш т! ОпзсНа. Ег гиП; «ЗсЫаГз! с1и 
посЬ, М1зсЬа? 1)пс1 \уаз т а с М  (Зе1п Вгис1ег РазсНа?» — «Ра- 
зсЬа (аЬг{ Ьеи1е пасЬ М озкаи. Ег каий  йог! пеие ВисЬег, НеКе 
ип(1 е т е п  Ва11. Шаз тасЬ еп  \лпг ]е!21, Оп'зсЬа?» — ОпзсЬа 
ап!\уог1е1: « \\%  §еНеп аиГ с!аз Ре1с1. Эог1: агЬеНеп т е т е  Е1- 
1егп». 1сН 1га^е е т е п  КогЬ, ипй РазсНа 1га^4 е т е п  Заек. ЛиГ 
б е т  Ре1с1 агЬеНеп \У1г е т е  51ипс1е, йапп 1аиГеп х и т  Р1иВ. 
«ЬаиСз! йи зсНпеП?» — «Ы ет, посН шсМ. Упс1 1сН Ьас1е Неи{е 
аисН шсН1, с!епп 1сН Ып посН кгапк». — «Nип с1и Ьаёез! 
шсН1, (1и [аНгз! аЬег Воо1, ипс1 \У1Г, РазсНа ипс1 юН, Ьас1еп».

Не справились с переводом (не окончили) 2 ученицы из 37.

Отметки за работу: 9 учащ ихся получили „5 “
20 „ „ „4“

5 , 3 '
3 „2 ‘

Несколько девочек перевели: «Аи{ б е т  Ре1с! агЬе1Чеп \уц
е т е  81ипс1е, с1апп 1аиГеп ^ 1г г и т  Р1иВ» — «На поле мы п ора
ботаем после уроков» или «один урок». З а  ошибку считались: 
неправильный перевод слова, буквальный, неадекватный пе
ревод предложения, искажение смысла, ошибки в лице, числе 
и падеже.

Просматривая план работы каждого урока, я нахожу уже 
много такого, что сделала бы теперь иначе. В частности, нуж- 
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но требовать от учащихся самостоятельного изложения грам 
матических правил, а не довольствоваться тем, что дети поня
ли и умеют пользоваться правилом, но отвечают не самостоя
тельно, а лишь по вопросам учителя.

В целом же работа в 1949/50 уч. г. принесла мне удов
летворение. По немецкому языку все ученицы успевали. Я 
чувствую, что мои труды дали положительные результаты, что 
я внесла свою лепту в воспитание и образование будущих 
строителей и членов коммунистического общества.



Ц. И. ВЕЙХМЛН
(Москва, 558>я средняя школа)

РОЛЬ ПИСЬМА, СХЕМ И ТАБЛИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ЧТЕНИЮ НА Ф РАН Ц УЗСКО М  ЯЗЫ КЕ

(Из опыта преподавания в начальной школе)

Важной особенностью психики детей младшего школьного 
возраста является конкретный характер их познавательных 
процессов — восприятия, памяти, мышления и т. д. Поэтому 
учебная деятельность детей протекает успешно лишь в том 
случае, если содержание учебного материала достаточно кон
кретно, наглядно. Если урок в начальной школе будет построен 
исключительно в абстрактной форме, то он плохо запечатле
вается в памяти детей младшего возраста. Наоборот, нагляд
ность, иллюстрирующая и закрепляю щ ая материал, помогает 
быстрее и прочнее его запомнить.

Одним из видов наглядности, помогающей прочнее усвоить 
буквы и слова, является графика, которая имеет большое зна
чение на начальном этапе обучения чтению на иностранном 
языке. В своей практике преподавания французского язы ка в 
III— IV классах я исхожу из того положения, что при обуче
нии чтению на этом этапе предметом познания являются как 
смысловая сторона слова, так  и звуковая и графическая.

Современный звуковой аналитико-синтетический метод обу
чения содержит в себе все необходимые элементы для того, 
чтобы учитель мог сознательно руководить процессом форми
рования элементарных умений и навыков школьника в обла
сти чтения и письма. Работа, связанная с овладением умения
ми и навыками в области чтения и письма, требует сознатель
ных усилий и определенных мыслительных операций со сторо
ны ученику.

При обучении письму и чтению необходимы систематиче
ские упражнения в звуковом анализе слов, которые ведут к 
осознанию звукового состава иностранного языка и к разви- 
тию фонематического слуха у ребенка. При этом звучание 
всегда должно быть сопоставлено с написанием, и учащиеся
Должны осознавать, что буквы выступают как обозначения 
звуков реЧИ
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Обычно звуковой анализ слова производится сначала уст
но. Выделяются гласные, согласные, называются подряд зву
ки, составляющие данное слово. После этого слово записы 
вается на доске.

Д о тех пор, пока слова даны в звуковой форме, а не в виде 
письменных знаков, их невозможно наблюдать. Наблюдение 
над словом становится доступнее, когда ребенок начинает зри 
тельно воспринимать слово.

Слово, написанное на доске, можно вновь подвергнуть ан а
лизу, подчеркнуть нужную орфограмму, поставить сверху ф о
нетический знак, а затем правильно и, главное, сознательно 
его прочитать.

Часто звуковой анализ затрудняет ребенка, который не 
различает звуков, входящих в состав слова. Особенно этот 
недостаток сказывается при написании слова. В устной речи 
недостатки произношения несколько сглаживаю тся; напротив, 
письмо требует обозначения каждого звука, при этом каждый 
звук должен быть выделен и точно зафиксирован, его место 
должно быть точно определено.

При обучении иностранному языку слуховая чувствитель
ность к звуковым различиям постепенно развивается, благода
ря звуко-буквенному анализу и использованию графики. В н а
чале обучения учащиеся не слышат различий между сходны
ми звуками, которые во французском языке различают слова 
по значению, а в русском не различают. Например, вначале 
дети не слышат разницы между [е] и [е], но постепенно, 
благодаря сопоставлениям на примерах русского языка 
(«этот» — «эти») и на примерах французского язы ка (1а гё§- 
1е  — 1е сапарё), учитель добивается различения учащимися 
данных звуков. Однако этого недостаточно. Ш кольник должен 
научиться не только воспринимать, различать и произносите 
звуки иностранного языка в их различных сочетаниях, он дол
жен такж е уметь анализировать их, выделять каждый звук из 
слога н из слова при чтении и написании.

К. Д. Ушинс.кий характеризует начальную стадию обуче
ния чтению и письму так:

«Существенных правил и главных приемов предлагаемой 
мною методы не много... Вот она в главных чертах:

1) приучить глаз и руку дитяти к письму элементов букв;
2 ) приучить слух дитяти к отысканию отдельного звука и 

слове;
3 ) приучить язык дитяти к отчетливому п р о и з н о ш е н и ю  

звуков;
4 ) приучить внимание дитяти останавливаться на словах и 

звуках, их составляющих, и
5 ) приучить и глаз, и руку, и слух, и язык, и внимание ди



тяти разлагать и складывать слова, представляемые в уме, 
произносимые, писанные и печатные»

В своей практической работе я убедилась в том, что графи
ка, которая является зрительной опорой при звуко-буквенном 
анализе слов, очень важ на и в дальнейшей работе по овладе
нию языком. Запоминание слов и изучение грамматики также 
облегчаются зрительными восприятиями, поэтому при обучении 
французскому языку полезно использовать всякого рода схе
мы и таблицы.

Таким образом, практика подтверждает положение, выска
занное И. В. Рахмановым в его работе по истории методов о 
том, что сознательное усвоение иностранного языка опирается 
на всестороннее восприятие, в том числе и на зрительное.

В целях реализации принципов сознательности, наглядно
сти, активности и систематичности, преподавание французско
го языка в I I I— IV классах строится на основе аналитико-син- 
тетического метода по фонетико-орфографической системе. 
Учащиеся знакомятся одновременно со звуками, буквами и 
правилами чтения, учатся читать и понимать слова и неболь
шие предложения.

В фонетико-орфографических упражнениях, которые идут 
от звука к букве, от буквы к звуку, от буквы к слогу, от слога 
к слову участвуют слух (отыскание отдельного звука в слове), 
язык (отчетливое произношение звуков, слогов, слов), зрение 
(чтение букв, слогов, слов), рука (написание букв, слогов, 
слов). Главным условием успешности этих упражнений яв
ляется их полная осознанность. Ведь мож,но смотреть и не 
видеть, слушать и не слышать, и только тогда можно добить
ся положительных результатов, когда перед учеником ставит
ся определенная задача, трудность которой ему нужно созна
тельно преодолеть.
• Перед ребенком следует ставить ближайшие достижимые 
цели, расчленять учебную работу на последовательные неболь
шие отрезки, каждый из которых представляет собой конкрет
ную учебную задачу. Наличие ясно осознаваемых конкретных 
целей является необходимым условием для организации учеб
ной работы детей. Таковы те общие принципы, которыми мы 
руководствовались при отборе приемов обучения чтению на 
французском языке.

Переходим к описанию приемов нашей работы.

Объяснение новой буквы, обозначающей звук., не 
представляющий трудности (например, р, 1, а, ])

1. Учитель показывает классу карточку с изображением 
печатной буквы.

1 К. Д . У ш и н с к и й, Избр. педагог, произв.. Учпедгиз, М. 1945, 
стр. 385.
44



2. Учитель называет букву и сообщает звук, ею обозначае
мый.

3. Ученики повторяют название буквы и обозначаемый ею 
звук.

4. Ученик у доски пишет новую букву и называет ее.
5. Ученики записывают новую букву в свой алфавит под 

соответствующим номером.
6 . Ученик из разрезной азбуки учителя берет букву и пока

зывает ее классу.
7. Ученики из своей «кассы» вынимают такую же букву и 

кладут ее на парту.
Буква хорошо закрепляется благодаря ряду зрительных 

восприятий.

Объяснение звуков «е» открытого и «е» закрытого

Учащиеся с трудом улавливаю т различие в звучании «е» в 
таких, например, словах, как « еЬ  и «езЬ>, « т ез»  и «та15».

В III классе я объяснила это различие между (ё) и (е) 
следующим образом:

1. Было установлено различие в звучании «э» в русских 
словах «этот» и «эти».

2. Был дан ряд слов на французском языке (знакомых и 
незнакомых) со звуком |е | и [е] (1а уез!е, 1а Гё1е, 1е рёге, 1е 
сапарё, 1а роирёе), значение незнакомых слов было сообщено 
учащимся, но запоминать их не было обязательным.

3. Н а доске и затем в тетрадях учащихся была сделана 
следующая схематическая запись:

ё ё
„этот" „эти*

э открытое ■ э закрытое
1а гё§1е 1е сапарё

Чтение слогов, написанных преподавателем на доске 

Ьо — Ьоп Ы — Ъи
у о — УОП1 VI — уи
1о — 1оп& И — 1и

Ц ель этого упражнения — в установлении прочных связей 
между буквой и звуком, между буквосочетанием и звуком. 
Буквосочетание подчеркивается, и над подчеркнутой частью 
слова ставится фонетический знак:

Н апример: [о]
1опб
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Это упражнение способствует усвоению звуко-буквенных 
соотношений.

Введение нового слова, не содерждщ его новых звуков
и букв

1. Учитель произносит новое слово: № па.
2. Слово разделяется устно на слоги: № -па и 

Ы-1-п-а.
3. Выделяются гласные и согласные звуки.
4. Усвоенное устно слово записывается на доске по кле-

1 очкам по числу звуков.

N 1 П а

5. Ученики записывают усвоенное слово в тетради.
В усвоении слова участвуют слух, зрение, моторное чув

ство, создается ряд восприятий: слуховых, зрительных и мо
торных, которые способствуют запоминанию слова.

Введение нового слова, содержащ его буквосочетание 
(например, буквосочетание «ои»)

1. Учитель произносит новое слово: «Ье |оигпа1».
2. Слово переводится на русский язык.
3. Ученики разделяю т слово на слоги и звуки.
4. Выделяются гласные и согласные звуки.
5. Учитель записывает слово на доске в клеточки по числу 

звуков:
6 звуков,

Ье } ои г п . а 1
7 букв

Выводится правило: буквосочетание «ои» произносится как.: 
звук «у».

6 . Учащиеся записывают слово и читают его.

Объяснение правил чтения буквы «с»

Новое слово «СёсПе» анализируется со звуко'-буквенной 
стороны устно и затем записывается на доске. «СёсПе» срав
нивается с знакомым словом «1а с1аззе». Дети констатируют, 
что в слове «с1аззе» буква «с» произносится как [к], а в слове 
«СёсПе» эта буква произносится как [з]. Выводится, а затем и 
записывается правило чтения буквы «с».

Новое правило закрепляется чтением незнакомых слов в. 
книге и слов, н ап и сан н ы х  учителем на доске.
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Изучение алфавита

Изучение алфавита представляет для детей младшего 
школьного возраста значительные трудности:

1. Во французском алфавите встречаются буквы и звуки, 
сходные с буквами и звуками русского языка: а, к, о.

2 . Встречаются звуки, сходные со звуками русского языка, 
но графическое изображение которых иное: Ь, й, I, I, т, п, р, 
г, 8, I, V.

3. Встречаются буквы, сходные с буквами русского ал ф а
вита, но звуки, ими изображаемые, иные: с, е, $, Ь, т, п, р, г.

4. Во французском алфавите встречаются буквы, которых
нет в алфавите русского языка: <7, и, до, х, у, г.

Ошибки учащихся при усвоении алфавита носят различный 
характер.

Одни ошибки учащихся объясняются интерференцией:
и — г. р Н те , 1 л ае  вместо р1ише, Ь и а е
Ь — V: НЪге „ Нуге
ш — I: осшоЬге, 1атап  „ ос!оЬге, т а т а п
р — г: крауа1е  „ сгауа1е
с — з: уес!е „ уе§1е.
р —п: пирИге, пог!е „ ририге, рог!е
§ — г: гег1е „ гё§1е

Другой причиной ошибок является небрежное письмо. На 
пример, «с!» превращ ается в «а», «Ь» в «п», «р» в «п».

Недостаточно четкое зрительное восприятие заставляет де
тей путать «Ь» и «й»; «Ь — 1», «Ы — II».

Недостаточно четкое усвоение букв «5» и «с» приводит к 
тому,, что различие между этими буквами быстро стирается: 
учащиеся пишут «Ьапз» вместо «Ьапс» и «с!апс» вместо «сЗапз».

Встречаются и отдельные аномалии в восприятии некото
рых букв и слов: Е — 3,  ]—[ или Г—] (Ген вместо |еи, ]'егте 
вместо Геппе, цие — с1ие; ели вместо и п е).

М ожно встретить и такие случаи, когда русское слово пи
шется французскими буквами или в русское слово попадает 
французская буква. Например: кагтап е , окпо, 1а соиг!е (.курт
ка), 1грае1.

Я применяю следующие упражнения для усвоения алф ави
та и буквосочетаний.

1. Запись букв, показанных преподавателем на карточке 
разрезной азбуки. Буква показывается классу, а затем учени
ку, который называет ее и пишет на доске. Цель упражнения 
установление взаимосвязи между печатной буквой и прописью

2. Списывание букв и слов, написанных печатными буква 
ми. Это упражнение особенно важно для слов, содержащих 
ряд букв, сходных по начертанию с буквами русского алф ави
та, но не соответствующих по обозначаемому звуку.
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Например: Ь, гп, п, р, г, е, §, и, х, у.
3. Перегруппировка написанных вперемежку на доске 

строчных и прописных букв. Цель: закрепление связи между 
буквой строчной и прописной. Напр., дается: 1, Н, Э, Ь, Н, с1. 
Получаем: О с1, Н Ь, Ь 1.

4. Запись букв под диктовку с произнесением соответствую
щих звуков. Цель: подготовка к звуко-буквенному анализу и 
синтезу.

5. Запись букв алфавита наизусть. Необходимо твердое 
знание алфавита для работы со словарем, которую можно н а 
чинать с конца III класса (алфавитный словарь учебника и 
книжки для дополнительного чтения).

6. Упражнения на буквосочетания. Учитель дает на доске 
буквосочетание и вызывает учеников, чтобы подписать под нн- 
ми знакомые слова с данным сочетанием:

ои еаи

ой 1е скареаи
зоиз 1е сЬареаи
1е ]оигпа1

7. Называние по буквам слова, написанного или услышан
ного. Звуко-буквенный анализ слова является основной фор
мой работы для выработки навыка чтения.

8. Надписывание фонетических знаков над подчеркнутой 
частью знакомых или незнакомых слов, написанных на доске. 
Это упражнение закрепляет связь между буквой и звуком. 
Например, незнакомое слово «1'езсаНег» требует применения 
трех-четырех правил чтения, которые ученик должен объяс
нить:

буква «е» ,в  закрытом слоге (ез), 
буква «с» (са), 
буква «е» в окончании чег, 
буква «г» в окончании -1ег.

9. Чтение незнакомых слов, составленных из наборной аз
буки. Учитель составляет из букв разрезной азбуки незнакомое 
ученикам слово и предлагает его прочесть и объяснить прави
ла чтения.

Д ается сл^во «1'о 15еаи» и сообщается его значение. Уча
щиеся должны правильно прочитать слово и объяснить следую
щие правила:

-01 (уа)
-еаи (о)
-з между двумя гласными (г).
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10. Чтение незнакомых слов, написанных преподавателем 
на доске. Это упражнение закрепляет связь между написан
ной буквой и звуком. Например, Ьез а-зеаих»:

«с» перед «Ь  == (з),
-еаи =  (о),
«з» между двумя гласными произносится как (г),
буква «х» на конце слова не читается.
11. Чтение незнакомых слов в новом тексте. Д ля того, что

бы ученик мог прочесть незнакомое слово в новом тексте, он 
должен твердо овладеть техникой чтения: знать буквы и бук
восочетания, уметь соотнести буквы и буквосочетания с опре
деленными звуками, т. е. уметь применить правила чтения. 
Если ученик ошибся или не умеет расшифровать незнакомое 
слово, то это слово пишется на доске, кружком обводятся 
буквосочетания, над которыми ставятся фонетические знаки, и 
тогда обычно слово произносится учеником правильно.

12. Упражнение-«ребус». На доске в беспорядке пишутся 
буквы, входящие в состав определенного пройденного слова.

Например: М
е 1

1 сЬ
* \

Ребята с удовольствием расшифровывают «ребус» — М1- 
сНе1; или;

Ье 
а сЬ
1

Ье сНа*.

Цель упражнения: закрепление связи между буквой и
звуком. Закрепление лексики. Развитие уменья соединять
буквы в слова.

13. Списывание с подчеркиванием орфограмм. Такое спи
сывание полезно потому, что ученику следует осмыслить, осо
знать поставленную задачу.

14. Писание под диктовку знакомых слов. М1сНе1 сНегсЬе 
1е шоисЬо1Г. Орфограммы: ей, ои, ой

Цель этого упражнения заключается в сознательном при
менении усвоенных правил орфографии.

15. Писание под диктовку незнакомых слов, которые под
чиняются изученным правилам. Например: 1е соз1ите,
1а Ыоизе, рагйоп.

Это упражнение имеет целью сознательное применение на 
незнакомых словах усвоенных правил орфографии.

16. Зрительный диктант. Учитель пишет на доске предло
жение, прочитывает его, а потом стирает. Ученики пишут это 
предложение по памяти.
■* Из опыта преподав. ^



Д ля проверки предложение вновь пишется на доске.
Цель этого упражнения в том, что развивается «орфогра

фическое внимание», а такж е создается «установка на запо
минание».

17. Слуховой диктант должен даваться на вполне усвоен
ный материал; надо, чтобы значение слов и предложений было 
вполне понятно учащимся.

Ц ель этого упражнения: осознанное записывание восприня
того на слух. Например: М1сЬе1 сЬегсЬе 1е сЬа1. Ье сЬа! ез{ 
зоиз 1е Ьапс.

18. Диктант, с последующим разбором его на уроке. Уче
ник пишет под диктовку три-четыре предложения на доске.

Временно ошибки ученика не исправляются, но затем дик
тант исправляется другим учеником с ссылкой на определен
ные правила. Так вырабатывается сознательный подход к сде
ланной ошибке.

Большой вред приносит слепое следование принципу пре
дупреждения ошибок. Этот принцип неотделим от теории «об
разов слов», порочной теории, разработанной немецкими уче
ными Л аем и Мейманом. По «теории образов» всякий непра
вильный зрительный образ слова пагубно влияет на навык 
орфографии.

В соответствии с этой теорией диктант считался признаком 
методической безграмотности учителя, так  как оставление 
ошибки ученика хотя бы временно неисправленной противоре
чило основным принципам «теории образов». «Однако,—пишет 
Д . Н. Богоявленский в своей работе «Правописание как созна
тельный навык»,— многие наблюдения и эксперименты... в 
корне опровергают это представление о навыке, которое сло
жилось у ассоциационистов и бихевиористов». И дальше; «Те
перь в психологии принято говорить о сознательных навыках, 
в формировании которых мыслительные операции приобретают 
решающее значение» *.

Мне приходится наблюдать, как при обучении француз
скому языку сознательное исправление ошибок учащимися 
дает положительные результаты.

19. Предупредительный диктант. Этот диктант полезен,‘по
тому что ставит перед учащимися определенную орфографиче
скую задачу, для выполнения которой ему надо «подумать», 
т. е. сознательно применить то или иное правило.

Например, учитель диктует: «№со1аз |оие а 1а Ъа11е» и з а 
дает вопрос: «рие», какое это лицо и число глагола? П оду
майте и пишите дальше».

1 Д . Н. Б о 1*о я в л е н с к и й„ Правописание как сознательный на
вык, «Известия АПН РСФСР», Отделение психологии, 1946, вып. 3, 
стр. 8—9„
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20. «Переводный диктант». Отдельные слова или короткие 
предложения диктуются ученикам по-русски, они их записы ва
ют по-французски.

Это упражнение предусматривает усвоение лексики, умение 
составить короткое предложение и умение правильно его н а
писать, т. е. репродуктивное усвоение материала.

В начальных упражнениях по развитию устной и письмен
ной речи я такж е широко пользовалась наглядными пособия
ми. Перечислю некоторые из применяемых мною приемов.

Подстановочны е таблицы

1 2 Я

Подлежащее Сказуемое
Второстепенные 
члены предло

жения

Ьа (авзе ез! виг 1а (аЫе
Ьа Ъа11е е§1 8ои8 1е Ьапс
Ье ]оигпа1 ев( виг 1е Нуге

ЛиНе оиуге 1е ,)оигпа1
Рара топ1ге 1е Нуге
N100188 1егте 1а рог1е

Одно типовое предложение записывается на доске и в тет
радях по схеме. Например:

1 | 2 3
Второстепенные

Подлежащее Сказуемое члены предло
жения

1\Нпа {егше 1а роПе

Д альнейш ая работа может идти как письменно, так и уст
но. Н а том же принципе построена и вопросно-ответная схема, 
используемая при объяснении и закреплении вопросительных 
конструкций:

0 1 2 3

Ой — е81 1е 8аг?°п?
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0 1 2 3

— Ье ^агдоп ев( дапз 1а соиг

Объясняя грамматическое правило, учитель демонстрирует 
эту схему. Эта схема помогает в начальных упражнениях для 
развития навыков устной речи.

Составление предложений из отдельных слов

В качестве зрительной опоры дается схема порядка слов в 
повествовательном предложении:

1 2 3

01^3 1егше 1а рог!е

Затем беспорядочно пишутся отдельные слова, из которых 
учащиеся составляют устно и письменно правильные предло
жения.

Например; оиуге, № па, №со1аз, 1а рог1е, 1а Гепё1ге, {егше.
Получим: № па оиуге 1а рог1е. №со1аз Гегте 1а Гепё1ге.

Ответы на вопросы

Хорошо известным и широко применяемым упражнением 
для развития письменной речи на начальном этапе обучения 
являются ответы на вопросы.

Это упражнение проводится либо с зрительной опорой, т. е. 
вопросы и элементы ответа пишутся на доске или даются в 
книге, либо без зрительной опоры, т. е. вопрос диктуется, уча-' 
щиеся со слуха записывают вопрос, на который отвечают 
письменно.

Пример упражнения в ответах на вопросы со зрительной 
опорой:

виг с!ап5 50115

Ой ез!: Мк'Ье1? Ой ез{ 1е сйа!:? Ой ез* 1а Ьа11е?
Другим упражнением для развития письменной речи яв

ляется следующее: учитель пишет на доске начало предложе
ния и предлагает ученику закончить его. 
па1)^аПРИмеР: ^ аг^оп у а ’• 1'ёсо1е). № па Ш... (1е р и г-

_ Роль письма при выполнении лексических упражнений со



вершенно очевидна. На первом этапе выученные слова з а п и 
с ы в а ю т с я  учащимися на отдельные к а р т о ч к и .  Этот вид 
работы интересует детей, потому что они знают, сколько слов 
ими выучено. Карточки дают возможность проверить выучен
ную лексику. Эту проверку-закрепление я проводила в 
II I— IV классах следующим образом.

У доски три мальчика: «учитель», «ученик» и «регистри
рующий» на доске правильные и неправильные ответы. Игра- 
опрос начинается. «Учитель» из своей коробки, где хранятся 
карточки с написанными с одной стороны по-французски, с 
другой стороны по-русски словами, вынимает 10— 15 слов. 
Слова читаются по-русски, ответ должен быть на француз
ском языке.

• «Ученик» отвечает. «Регистрирующий» ставит плюсы за 
правильные ответы и минусы за неправильные. Класс напря
женно следит за ответами. Затем роли меняются; «ученик» 
становится «учителем», и опрос продолжается. Работа эта в 
живой и интересной для ребят форме дает возможность и за 
креплять и контролировать лексику.

В IV классе дети ведут словарики по рубрикам: существи
тельные, прилагательные, глаголы и т. д.

Письмо должно быть использовано и при других лексиче
ских упражнениях.

Ученикам дается задание выписать слова из текста «Ь'Ы- 
уег», которые относятся к теме «Зима».

Нужно такж е научить учащихся составлять наглядные таб
лицы в своих тетрадях. Например, предлоги можно схематиче
ски показать так:

Перелистывая тетрадь, дети видят нарисованные схемы и 
лучше запоминают значение предлогов, обозначающих про
странственные отношения.

Д ля  запоминания форм глагола ё1ге делается такая запись:

Мальчик находится в классе
Мальчики находятся в классе

а затем записывается перевод этих предложений:

Ье §агдоп ев( (1апз 1а с1аззе
Ьез §агдоп5 50П( с)ап8 1а с1авве
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Сводная таблица помогает понять значение глагола «ё1ге» 
как самостоятельного слова:

1 2 3

Подлежащее Сказуемое Второстеп. члены 
предложения

Мальчик находится в школе

Ье §аг<;оп ев1 а Гёсо1е

Книга лежит на столе

Ье Цуге ез1 виг 1а 1аЫе

При объяснении учитель подчеркивает, что сказуемое стоит 
на в т о р о м  месте и что по-русски можно опустить слово 
«находится», «лежит» и сказать; «М альчик в школе», а по- 
французски «езЬ> никогда не опускается.

Полезно сравнить эти предложения с предложениями:
«М альчик был в школе»,
«М альчик будет в школе», 

в которых слова: «был» и «будет» не могут быть опущены.
Письмо должно быть обязательным элементом опроса. 

Опрос в I I I—IV классах состоит у меня обычно из нескольких 
видов работы:

1. Запись под диктовку учителя или одного из учеников 
букв или буквосочетаний.

2. Чтение вслух написанного учителем на доске незнакомо
го слова. Перед расшифровкой слова ученик сверху простав
ляет фонетические знаки.

3. Написание под диктовку незнакомого слова, подчиняю
щегося правилам чтения.

4. Чтение отрывка текста с последующим выборочным пе
реводом. Исправление неправильно произнесенного при чтении 
слова производится тут ж е и следующим образом: ученик пи
шет на доске слово, в котором он ошибся, проставляет фоне
тические знаки и затем правильно прочитывает данное слово.

5. Ответы на вопросы, заданные учителем устно и письмен
но (на доске) с объяснением грамматических или фонетиче
ских трудностей.

Письмо, а такж е схемы и таблицы помогают на начальном 
этапе обучения сознательному и прочному овладению знания
ми и успешному развитию умений и навыков, прежде всего 
Умений и навыков чтения.



В . X . М Х И Т А Р Я Н
(г. Краснодар, средняя школа)

О НЕКОТОРЫ Х ПРИЕМАХ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

При обучении иностранному языку прочность усвоения 
знаний имеет чрезвычайно большое значение. Только прочно 
усвоенные знания могут обеспечить развитие языковых уме
ний, необходимых для овладения иностранным языком как 
средством общения.

Особенно ответственна в этом отношении задача учителя
V класса, так  как в этом классе закладываю тся основы уме
ний и навыков и от качества усвоения их зависит успех даль
нейшего обучения иностранному языку.

Ученики, которые сразу же, с первых уроков, прочно з а 
крепляют изученное и вскоре овладеваю т тем минимумом зн а
ний, который заинтересовывает и увлекает их, хорошо успе
вают и, если поддержать их интерес, привить им дополнитель
ные навыки самообучения, они выходят из школы с вполне 
удовлетворительными знаниями.

И наоборот, ученики, которые не закрепили первоначаль
ные основы, не приобрели необходимого лексического запаса, 
не усвоили грамматического минимума, обычно теряют инте
рес к языку, тяготятся его изучением, формально относятся к 
самостоятельной работе и не могут выполнить требований 
программы.

Не беседы о значении изучения иностранного языка, не до
воды о пользе его, а первая самостоятельно прочитанная 
книжка с интересным содержанием, первые самостоятельно 
построенные предложения,— вот те факторы, которые сами 
агитируют за себя, прививают интерес к языку и делаю т по
степенно понятной мысль об общеобразовательном значении 
его изучения.

В этом свете большое значение имеет разгрузка учебников 
от излишнего лексического материала и насыщение их текста
ми. Учитель, со своей стороны, должен добиваться всеми 
имеющимися в его распоряжении средствами наилучшего 
усвоения учениками положенного минимума и, в первую оче
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редь, системой упражнений, направленных на углубленное 
изучение материала и прочное закрепление его.

Опыт позволяет нам надеяться, что к системе подобных 
упражнений могут быть отнесены предлагаемые вниманию 
упражнения, построенные с помощью системы билетов и кассы,

БИЛЕТЫ

«Д ля применения грамматических знаний на практике мя
ло осмыслить, описать явление. Необходимо упражнение, ио-̂  
вторяющееся длительное упражнение, необходима система 
упражнений. Готовая проработанная конструкция заполняется 
новым лексическим материалом...» (проф. К. А. Ганшина, Ме
тодика преподавания французского языка, Учпедгиз, 1946). 1

На этом принципе длительно повторяющихся упражнений 
построена билетная система.

Билеты — это серия подстановочных таблиц, в которых ряд 
изученных грамматических конструкций повторяются из урока 
в урок, каждый раз заполняясь новым лексическим материа
лом. При этом сами эти конструкции расширяются и услож 
няются по мере сообщения новых грамматических правил, 
последовательно от простых и легких к более сложным и 
трудным.

Уже в начальных параграф ах учебника V класса ученик 
знакомится с простейшими грамматическими конструкциями. 
Например, к концу проработки § 10 (учебник французского 
языка для V классов М. Тарасовой и О. Городецкой) ученики 
овладевают следующим:

1. Числительные до 10.
2. Артикли.
3. М ножественное число существительных.
4. Ж енский род прилагательных.
5. М ножественное число прилагательных.
6. Спряжение глаголов 1-й группы в настоящем времени.
С помощью этих знаний ученики могут построить такие не

сложные соединения, как:
1. Числительное — существительное.
2. Прилагательное — существительное.
3. Существительное (местоимение) — личный глагол.
Упражнение по составлению билетов и сводится как раз к

созданию таких сочетаний слов, в которых происходит закреп
ление различных грамматических соединений и конструкций, 
с которыми ученик знакомится в процессе изучения парагра
фов учебника.

Упражнение строится следующим образом. Окончив изуче
ние данного параграф а (в нашем примере § 10 учебника 
французского языка для V классов) и прежде чем перейти к 
новому параграфу, учитель проводит такое упражнение: на
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левой стороне доски учитель выписывает перечень всех изу
ченных с начала года грамматических правил:

1. Числительные до 10.
2. Артикли.
3. Множественное число существительных.
4. Ж енский род прилагательных.
5. Множественное число прилагательных.
6. Спряжение глаголов 1-й группы в настоящем времени.
Д алее, учитель предлагает классу придумать четыре смыс

ловых соединения, которые охватили бы все перечисленные 
правила. Число четыре обусловлено, с одной стороны, практи
кой применения билетов в текущем опросе; с другой сторо
ны,— число соединений не должно совпадать с числом правчл, 
ибо тогда упражнение превращ ается в простое придумывание 
примера на данное правило. Тогда как в данном случае у уче
ника развиваю тся комбинирующие способности, вы рабаты 
вается уменье расширять, распространять предложение, пере
ходя от нетрудных смысловых соединений к сложным кон
струкциям предложений. Итак, получив задание, ученики при
думывают требуемые смысловые соединения.

Учитель записывает на правой половине доски наиболее 
удачные из них.

Связь между правилами и примерами показывается стрел
ками:

1 .Числительные до. 10

2 .М нож ественное  число существительных

6 . С п р я ж е ни е  глаголов I_группы

Основной смысл такого упражнения в том, чтобы, заполняя 
выученные конструкции новым лексическим материалом, н а
учить практическому приложению приобретенных знаний. Оче
видно, чем чаще повторяются старые конструкции в новых кон
текстах, тем прочнее закрепление.

Проанализировав придуманные учениками соединения, учи
тель стирает правую сторону доски, и упражнение повторяется 
снова:

З.Артинли

5 .  М ножественное число прилагательных

4 . Женский род прилагательных
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1 . Числительные

5 .  Множественное число прилагательных

3 .  Множественное число существительных

4 .  Женский род прилагательных

4 1а /е(е арргосЛс*

сгауопз гои&ез, .

/6 .  С п ря ж ение  глаголов I группы /

Составляя подобные смысловые соединения, ученики не 
ограничиваются лексикой изучаемого в данный момент п ар а
графа, а используют любые из известных уже им слов.

Упражнение повторяется 2—3 раза. Один из наиболее удач
ных вариантов ученики записывают в тетради. Урок проводит
ся в быстром темпе.

Учитель держит в поле зрения весь класс и следит за 
тем, чтобы все учащиеся принимали участие в составлении би
летов.

Сгруппированный ряд грамматических конструкций, охва
тывающий пройденный грамматический минимум и включаю
щий изученные слова, мы и называем билетом.

Учитель не ограничивается лишь классной работой по со
ставлению билетов, но переносит это упражнение на дом. Д о 
ма учащимся предлагается составить один (два) билет по схе
ме, данной в классе.

Запись составленных дома билетов производится на от
дельных листках в ’/л тетрадочной страницы. Каждый билет 
записывается на двух листках: на одном — по-русски, на дру
гом — по-французски:

Б и л е т  № Б и л е т  №

Ученика V „А“ класса Ива Ученика V „А“ класса Ива
нова В. нова В.

1. Четыре стены. 1. Риа1ге тигз.

2. Маленький стол. 2. Ш е реШе 1аЫе.

3. Черные чернильницы. 3. Оез епспегз по1гз.

4. Ты работаешь. 4. Ти 1гауаШез.

Номер билета выставляется порядковый, считая от первого 
составленного дома билета.

Перевод содержания билета необходим для развития уме
ния переводить с родного язы ка на иностранный и обратно и 
Для проверки сознательности в выполнении упражнения. П ере
вод облегчает задачу объяснения ошибок, допущенных учени- 
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ками. Наконец, русские тексты наиболее удачно составленных 
билетов могут быть применены в текущем опросе.

Скрепленные вместе два или несколько (смотря по зад а 
нию) экземпляров билетов сдаются учениками на проверку. 
Учитель, просмотрев и оценив их, возвращ ает их с соответ
ствующими объяснениями.

Подобные классные и домашние задания проводятся вся
кий раз по окончании одного параграф а учебника перед пере
ходом к другому.

Следующий, одиннадцатый, параграф  прибавляет к сумме 
уже изученных правил еще одно — «Спряжение глагола ё!ге», 
что влечет за  собою увеличение числа конструкций, а, следо
вательно, усложнение содержания билета.

К концу § 11, проделывая упражнение, аналогичное ранее 
описанному, ученики в классе составляют билеты, примерно, 
следующего характера:

( .Ч ислительны е до 15

2 .  Артикли

3 .  М ножественное число существительных

4 .  Женский род п р и л а г ^ е л ь н ы х _______

5 .  М нож ественное число прилагательных

6 .  Спряжение глаголов I группы

7 .  Спряжение глагола е(ге

Оалге (юге? *ив$е*-

По этой же схеме строится домашнее задание.
Не имея возможности останавливаться на поурочном раз

боре упражнений по составлению билетов, мы ограничимся 
схематическим показом их по четвертям.

К  к о н ц у  1-й ч е т в е р т и :
Пройденный грамматический минимум:

Примерный билет

1. Числительные до 1 0 ________________
7>ог5 е1еие$.

2 .  Артикли — ----- —■---- —------ \ /
, 1)пе />гапЛе / аи1е\

АЗ-Множественное^число^ существительных /.
/ к  О м  са/ч'сгз кп$.

4 .  Женский род прилагательных //  у

/ 1 1-е5 Скап50п$ }га п (а к е з5 .  Мнпжяственное._число_ прилагательных ^  ^  /  ^
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К к о н ц у  2-й ч е т в е р т и :  
Пройденный грамматический минимум:

I

— 1. Числительные до  2 0

— 2 .  Артикли

- 3 .  М ножественное число существительных

— 4 . Ж енский род прилагательных

— 5 .  М ножественное число прилагательных 

= 6 .  С п ря ж ение  глаголов I группы

- 7 .  С п ря ж ение  глагола е(ге  

- 8 .  Отрицательная ф о р м а  глагола 

- 9 .  Вопросительная форма глагола 
- 1 0 . Прилагательные указательные 

Примерный билет

Ьгаье% есоИегз.

Ьа %гапйе / е ( е -1 

ТгаьаШ е-(-Н  Ы еп?

И . ■ Се1 гн'огг пех1 ра$ /гоШ>

К к о н ц у  3-й ч е т в е р т и :
Пройденный грамматический минимум:

1 Числительные до 3 0

2 .  Артикли

3 .  Множественное число существительных
4 .  Ж енский род прилагательных

5 .  Множественное число прилагательных

6 .  Спряжение глаголов I группы

— 7 .  С п ря ж е ни е  глагола е1ге
-----------------8 .  О трицательная форма глагола

=  9 .  Вопросительная форма глагола

1 0 .  Прилагательные указательные
11. Спряжение глагола аVО^^

Г------- 1 2 .  Повелительное нанлонение

I------ 1 3 .  Спряжение глагола а11ег
( . . - 1 4 .  Прилагательные притяжательные

Примерный билет 
таИге а 1геп1е Иугез / г а щ а н .

+-А11ег р1из та скеге апие!

А и п е г -ъ о м  се11е сНап$оп?

I X --------------1.»- 1/ох сат агайе5 пе $оп1 раз еп грЮгй.



г

| _.

К к о н ц у  4-й ч е т в е р т и :  
Пройденный грамматический минимум:

— — 1.Числительные до 5 0

1

•'2. Артикли
==3.Множественное число существителвны» 

- 4 . Ж енский род прилагательных 
- 5 . Множественное число прилагательных 
- 6  Прилагательные указательные 

*7.  Прилагательные притяжательные 
- 8 .  О трицательная форма глагола

|—-  — ——-9. Вопросительная ф орма  глагола
г-----■----- 10- Повелительное наклонение

[т ■ .-.-тт-11 Н аст оящ её  время глаголов I группы
'' |------12. Настоящ ее время глаголов II группы

‘ г - \З .Р ге$ еп ( <1е / ’/ я Л с д ^ ' / г л а г о л о в  III группы
(е!ге, ауо1г, а11(г, / сиге,ргепЪге. теИге, Иге, есП гс)

Примерный билет

•^•О алх сеКе скатЬге и  у  а Лоьте сЛаИез по1гех.

Р гепег-иоиз 1е(гат  ои 1’аШоЬиз-? СЛоШ нег т (с ! 

•*- АНопч а  1а ЫЫШНечие роиг ргерагег  «05 й еь 01Г$,

♦ Л Г-------------I— Се т аИ ге п Ш  ран епсоге йая&1а с!а$$е-

Так, из урока в урок, упраж няясь в практическом примене
нии своих знаний, ученик овладевает к концу года конструк
цией довольно сложного распространенного предложения.

П р и м е н е н и е  б и л е т о в  в т е к у щ е м  о п р о с е .
Опрос является одним из важнейших элементов урока. Р а 

ционально организованный учет знаний учащихся — необходи
мое условие нормальной учебной работы. Основным видом 
текущего учета принято считать устный опрос. О днако эта наи
более гибкая, легко проводимая форма опроса не может пол
ностью удовлетворить преподавателя иностранного язы ка по 
следующим причинам:

1. В процессе обучения ученик овладевает различными уме
ниями и навыками, как-то: чтением, переводом, устной речью, 
письмом. Контролю учителя подлежит все, чему ученик обу
чается.

Чтение и устная речь могут быть легко учтены при устном 
опросе, что ж е касается письма и отчасти перевода, то эти 
умения контролируются письменными работами, которые, как 
правило, имеют место в итоговых опросах — по четвертям и в 
конце года. Основным методическим требованием к этим двум
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видам учета (текущему и периодическому) является полное 
совпадение их форм. Следовательно, если в итоговом учете 
знания ученика выявляются по всем четырем умениям, то это 
же самое должно достигаться в процессе текущего, поурочного 
опроса.

2. При одном устном опросе ответ ученика не всегда бы ва
ет самостоятельным. Ученику предложено прочесть и переве
сти текст. Класс обязан проделывать то ж е самое, но «про 
себя». Хорошо, если ученик совершенно усвоил пройденное, чи
тает и переводит правильно и притом раньше, чем это успе
вает сделать большинство класса «про себя». С таким учени
ком легко и просто при любом виде опроса.

Иная картина, когда ученик недостаточно тверд в своих 
знаниях и затрудняется в произношении и переводе, класс ж е 
читает «про себя» без запинки, чем создает тот «шопот», от 
которого трудно бывает оградить опрашиваемого и который 
нельзя назвать подсказом, так как он не сознательный.

Преподаватель должен всеми силами бороться с несамо
стоятельностью в ответах учеников.

Выход, как нам кажется, заключается в такой форме опро
са, которая не допускала бы никаких искушений, никаких н а
дежд на постороннюю помощь. Обычно считают, что учитель, 
объясняя ученикам вред, который они наносят себе подсказа
ми, проводит воспитательную работу. Н ам кажется, что много 
проще было бы лишить учеников всякой возможности созна
тельного и несознательного подсказа,— в этом воспитательное 
значение учета успеваемости. Нет порочных учеников, есть не
совершенные методы, которые толкаю т ученика на неправиль
ный путь.

3. Хорошо поставленный учет успеваемости предполагает 
тщательную подготовку к нему и самого учителя. Однако не
редко можно наблюдать, что учитель, практикующий только 
устный опрос, вынужден ставить вопросы экспромтом, в ре
зультате чего один ученик, отвечая на трудные вопросы, полу
чает такую ж е отметку, что и другой ученик, ответивший на 
менее сложные вопросы.

Это отсутствие сравнимости наруш ает единство норм оцен
ки. Нельзя отрицать и того, что зачастую  учитель невольно 
симпатизирует старательным и прилежным ученикам и бы ва
ет снисходителен к неудачам в их ответах. Иногда учитель 
вытягивает ученика, задавая  ему ряд дополнительных, наводя
щих вопросов, помогает намеками и т. п. Все это, в конечном 
счете, вредит объективному характеру отметки.

При проводимом в настоящее время устном индивидуаль
ном опросе, учитель проверяет усвоение лишь заданного уро
ка; ученик читает, переводит текст и объясняет материал, вы
ученный всего лишь на прошлом или позапрошлом уроке. Т а
ким образом, учителю остается неизвестно, усвоил ли ученик 
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ранее пройденное или нет. Учитель может, конечно, задавать 
вопросы, касающиеся ранее пройденного материала, однако, в 
этом не будет системы. Повторение не является при такой ор
ганизации опроса неотъемлемой его частью, более того, оно 
выделяется как самостоятельная работа, проводимая в опре
деленное, специально отведенное время. Так, в примерном го
довом плане для V класса (французский язык) на повторение 
отводится 5 часов в 3-й четверти и 3 часа — в 4-й, итого — 
8 часов на весь год.

Нам кажется, что в эти часы преподаватель может лишь 
систематизировать пройденный материал, дать обзорные уро
ки, но эта работа не может считаться достаточной для выпол
нения того назначения, которое отводится повторению на уро
ках иностранного языка. Повторение в некотором смысле яв 
ляется синонимом к слову закрепление, и оно долж но быть со
ставной частью каждого урока.

В этом одно из качественных отличий уроков иностранного 
языка от уроков других школьных дисциплин.

Так, например, учитель не может перейти к объяснению 
отрицательной формы глагола, не проверив усвоения спряж е
ния глагола в утвердительной форме, и т. д. Н а уроках, разви
вающих умения и навыки, должен повторяться весь основной 
грамматический материал, изученный учащимися.

Если признать необходимость подобного повторения в к а 
честве одной из составных частей урока иностранного языка, 
то легко будет согласиться с тем, что этот момент должен 
быть увязан прежде всего с индивидуальным опросом.

Чтоб избавиться от показанных выше недостатков устного 
опроса на уроках иностранного языка и в целях введения в 
процесс урока повторения пройденного, следует, по нашему 
мнению, ввести в качестве дополнения к устному опросу опрос 
письменный.

Формы письменного опроса могут быть различны. Ш иро
кую известность получил так  называемый уплотненный опрос, 
который состоит в следующем.

Пока учитель опрашивает последовательно двух-трех вы- 
ванных учеников, еще двое-трое (иногда и больше) пишут (на 
передних партах) небольшие контрольные работы различного 
содержания. Учитель тут ж е проверяет эти работы, задает 
краткие дополнительные вопросы и оценивает знания этих 
учеников, или ж е учитель берет работы домой, чтобы прове
рить их в более благоприятных условиях.

Иногда ученики готовят ответы на доске (а не на листках 
бумаги), пока учитель опрашивает других вызванных учени
ков. Основной недостаток этого вида опроса состоит в том, что 
класс остается совершенно пассивен к тому, что происходит 
между учителем и опрашиваемыми, что совершенно недопусти
мо при текущем опросе.
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Другой недостаток — раздвоение внимания учащихся, что 
особенно дает себя знать во втором варианте приведенного 
примера, когда один ученик (или несколько) пишет у доски, а 
другой отвечает у стола. Внимание учеников раздваивается 
между тем, что происходит у доски и у стола учителя. А меж 
ду тем, привлечение полного внимания класса к ответам това
рища не менее важно, чем сами ответы. Недостатки эти проис
текают из того, что целью опроса является только накопление 
оценок. Опрос превращ ается в сухую аттестацию ученика, 
оставляя без разрешения другие цели учета, как повторение и 
систематизация материала, выявление уровня знаний всего 
класса, воспитание соревнования между учащимися.

Эти задачи опроса недостижимы без участия всего класса.
П редлагаемый нами вид опроса является смешанным, или 

комбинированным, опросом и представляет собой сочетание 
устной формы опроса с письменной.

Мы не будем здесь касаться той части смешанного опроса, 
которая отводится на устный опрос, и остановимся лишь на 
письменной форме его. Сходный по форме с уплотненным 
опросом, смешанный опрос резко отличается от него по содер
жанию, ибо имеет целью не только выявление уровня знаний 
отдельного ученика, но позволяет одновременно повторить 
пройденное и со всем классом. Письменная часть смешанного 
опроса заключается в том, что опрашиваемому ученику пред
лагается перевести с русского языка на изучаемый содерж а
ние контрольного билета, заранее приготовленного учителем 
для опроса.

Билеты в текущем опросе — это логическое продолжение 
той системы классных и домашних упражнений по составле
нию билетов, которая была описана выше. Готовясь к уроку, 
учитель заготовляет столько билетов, сколько учеников он 
имеет в виду опросить.

Допустим, по плану данного урока ему нужно опросить 
двух учащихся. Приступая к составлению билетов, учитель 
выписывает у себя перечень пройденных грамматических пра
вил, не затрагивая, однако, ни слов, ни правил того парагра
фа, который составляет предмет текущей работы.

Так, например, если учитель готовится к одному из четы
рех уроков, отведенных на § 10 (учебник по французскому 
языку для V класса), то выписывает перечень материала, изу
ченного до § 9 включительно:

1. Сочетания букв аи, еаи, ей, ой
2. Числительные до 10.
3. Артикли.
4. Множественное число существительных,
5. Женский род прилагательных.
6. Множественное число прилагательных.
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Д алее, учитель составляет четыре смысловых соединения, 
которые охватили бы весь приведенный перечень:

1) аи, еаи,
2) 1:го'5 1е1{гез,
3) 1а ргегшёге ё1ёуе,
4) 1ез сЫззез сЫ гез.
По этому образцу учитель составляет нужное количество 

билетов, заменяя в этих конструкциях одни слова другими:
1) 01,
2) С1ГЩ ГП015,
3) ипе 1аЫе по1ге,
4) 1ез соз1игпез Ьгипз.
Затем учитель приступает к приготовлению самих контроль

ных билетов. Он берет в данном случае два одинаковых лист
ка бумаги в ’/ 4 страницы и записывает на них русский перевод 
составленных конструкций:

Билет «Л» Билет «Б»

Билет  ,Л “ Б илет  „Б‘

1. Как изображается по- 1. Как изображается по-
французски звук „о“ закрытый? французски звук „уа“?

2. Напишите по-французски: 2. Напишите по-французски:
Три письма. Пять месяцев.
Первая ученица. Черный стол.
Светлые классы. Коричневые костюмы.

В момент опроса учитель вызывает двух учеников, скажем, 
Иванова и П етрова. Одному из них предлагает взять один из 
разложенных на столе билетов. Предположим, что Иванов 
взял билет «А». Иванов усаживается за отведенную у доски 
парту и на специальной доске («доска опроса», приблизитель
ный размер: 100 см X  80 см) пишет перевод билета «А».

Тем временем другой ученик, Петров, опрашивается устно. 
Он читает заданный урок, отвечает на вопросы класса и т. д. 
Окончив устный опрос .'Петрова, учитель предлагает ему 
остаться у доски, став поодаль. 4

Учитель обращается к Иванову. Иванов вывешивает «доску 
опроса» на классную доску, и только теперь класс видит то, 
что он написал. Учитель берет у Иванова его билет и, обра
щаясь к классу, читает 1-й пункт билета по-русски. Класс су
дит, правильно ли написан перевод, и в случае ошибки послед
няя исправляется одним из учеников класса. Письменное по
правление ошибки производит сам Иванов и затем объясняет 
правило, на которое он допустил ошибку. Так, пункт за пунк
том, проверяется всем классом перевод билета. Билет в ис
правленном виде записывается учащимися. В этой’работе уча-
5 Из опыта преподав. 6Г)



ствует вместе с классом и ответивший устно Петров. Провер
ка билета окончена.

Затем  Иванов и Петров меняются ролями. Теперь Петров 
берет билет, усаживается за парту и пишет на доске опроса 
требуемый перевод. Учитель переходит к устному опросу И ва
нова. Покончив с опросом данной пары, учитель может вы
звать другую или ж е вызвать одного ученика, и, пока он пи
шет на «доске опроса», учитель проводит фронтальный опрос 
или беглый осмотр домашнего задания.

Поставленный таким образом, текущий опрос достигает 
двух целей;

1. Учитель контролирует технику чтения, понимание тек
ста, усвоение слов и грамматические знания не только по за 
данному материалу (устный опрос), но он контролирует так
же усвоение слов и знание грамматики по материалу, ранее 
пройденному (письменный опрос).

2. С того момента, как учитель вывешивает на классной 
доске «доску опроса», он имеет дело со всем классом. Каждый 
ученик класса, проверяя написанное или исправляя ошибки,' 
сам как бы отвечает на эти вопросы, что немыслимо без вос
становления в памяти, повторения и, тем самым, закрепления! 
пройденного материала.

Изучение иностранного язы ка затруднительно без текущ е
го ежедневного повторения. В этом, мы подчеркиваем, одна из 
отличительных черт иностранного язы ка как школьной дисцип
лины. Знания, получаемые в школе, скажем, по математике, 
истории, географии, литературе и другим предметам, подтвер-' 
ждаю тся, углубляются и закрепляю тся практикой повседнев
ной жизни. Художественная литература, кино, радио, рассказы 
окружающих, наблюдения за явлениями природы — все это 
учит, а многое повторяет и закрепляет знания, приобретенные 
на школьной скамье.

В отношении обучения иностранному языку повседневная 
практика не может быть принята в расчет, ибо семья, где го
ворят или читают на иностранном языке,-— явление не массо
вое. Самостоятельное чтение учащимися легких книжек де
лается возможным только к концу первого года обучения, т. е. 
не ранее 4-й четверти V класса.

Четыре часа в неделю, отведенные на иностранный язык в
V классе, должны быть использованы максимально, так  как в 
обучении иностранному языку трудно создать естественные 
условия для использования его как средства общения, особен
но на начальном этапе. Поэтому многократное повторение при
обретает большое значение.

«Лучшие из дидактов, — указывал Ушинский, — кажется, 
только и делают, что повторяют, но между тем быстро идут 
вперед».
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Это указание великого русского педагога очень важно для 
методики преподавания иностранных языков.

Что касается самих методов повторения, то они разнооб
разны, но в основе всех их лежит одна и та ж е формула: вос
станавливать старый материал в новой форме. На этом прин
ципе построены билеты, применяемые в текущем опросе.

КАССА

Способы введения и закрепления лексики на начальном 
этапе обучения французскому языку требуют от учителя боль
шой работы. Особое внимание должно быть уделено делу ор
ганизации и контроля ученических словарей. В настоящее вре
мя задачи отбора лексического минимума учителем намного 
облегчается выходом в свет словаря-минимума для средней 
школы под редакцией И. В. Рахманова и постоянным улучш е
нием качества учебников.

В связи с этим, центр тяжести в работе учителя переносит
ся, с одной стороны, на введение и закрепление лексики и на 
создание индивидуального ученического словаря-минимума, с 
другой — на применение серии устных и письменных упраж не
ний, имеющих целью закрепление лексического минимума.

Форма не может быть отделена от содержания, поэтому, 
заботясь о содержании ученического словаря, учитель не дол
жен пренебрегать формой его организации.

«Учащиеся должны ясно представлять себе размеры увели
чения своего словаря и наличный запас слов. Д ля  того, чтобы 
он был легко обозримым и доступным самоконтролю, следует 
вести запись вновь заученных слов. Формы записи меняются в 
связи с возрастом и подготовкой учащихся, роль учителя в ор 
ганизации и осуществлении записи тоже неодинакова на р аз
ных ступенях обучения. В V и VI классах полезно записывать 
в классе слова, которые учитель считает нужным записать. Н а 
чиная с V II класса, запись слов ведется учащимися самостоя
тельно, но система записи рекомендуется учителем.

«В X классе возможна запись на карточки всех новых слов 
и идиоматических выражений» (проф. К. А. Ганшина, М е
тодика преподавания французского языка, Учпедгиз, 1946).

Приведенное высказывание ясно говорит о роли учителя в 
руководстве записями учащихся. Нам хотелось бы сказать не
сколько слов о преимуществах записи слов и идиоматических 
выражений на карточках, т. е. о преимуществах словаря-кар
тотеки перед обычным словарем-тетрадью. Запись слов на 
карточки возможна не только в Д классе, но и гораздо раньше, 
а именно с первого года обучения язьщу. Опыт показывает, 
что применение словаря-картотеки в V —VI классах дает хоро
шие результаты и служит, бод ее, ^ г к р м у 0и прочному усвоению 
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слов, нежели обычный словарь-тетрадь, тем более, что послед
ний имеет, на наш взгляд, следующие недостатки:

1. Запись слов в словаре-тетради ведется двумя столбика
ми. В левом столбике — иностранные слова, в правом — рус
ский перевод их. Приступая к заучиванию слов, ученик имеет 
дело сразу с целой страницей слов и довольно легко запоми
нает слова «с листа». Но тот, кто интересовался качеством з а 
ученного, не мог не заметить, что подобное запоминание часто 
бывает механическим, так  как основывается преимущественно 
на ассоциации по месту.

Во время одного из опытов ученик затруднялся сказать, как 
по-французски «окно». Но когда ему было дано время поду
мать, он написал по-французски «дверь» и только после этого 
вспомнил требуемое слово — «окно». О казалось, что в его сло
варе-тетрадке эти два слова были записаны рядом, в таком 
порядке: 1а рог1е (дверь), 1а Гепё1ге (окно). Прежде чем вспо
мнить слово, он восстановил окружение его. Подобные приме
ры часты в практике и свидетельствуют о том, что ученики, за 
поминая слова «с листа», плохо отдают себе отчет в значении 
каждого слова в отдельности.

2. Другой недостаток словаря-тетради — это его, так ск а
зать, техническое несовершенство.

Работая над запоминанием слов, ученик обычно закрывает 
(часто рукой) левый столбик с иностранными словами и по 
переводу контролирует себя. В процессе самоконтроля у уча
щегося начальной стадии обучения может иметь место и само
обман. Открывая интересующее его иностранное слово, иногда 
ученик, случайно или с умыслом, приоткрывает и другое, со
седнее слово. При этом он старается не видеть его, в чем и 
убеж дает себя.

Нам могут возразить, что приведенный пример — исключе
ние, а не правило и говорит лишь о несознательности данного 
ученика. Но мы полагаем, что несознательность ученика появ
ляется при несовершенном методе обучения его.

Правильно организованный словарь-картотека лишен этих 
недостатков, и ученики, особенно на элементарной стадии обу
чения, ведут его с большой охотой. К одному из видов слова- 
ря-картотеки может быть отнесена касса.

Словарь-касса имеет много общего с кассой, которая, как 
известно, с большим успехом применяется при обучении гра
моте на родном языке.

Описание кассы

М атериалом для изготовления кассы могут служить пару
сина, мягкая кож а, белая клеенка и, наконец, плотная бума1 
га. Наиболее практичный размер: 50 см X  30 см. Н а прямо
угольник такого размера нашиваются 6 равных полос того же 
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— 50 с м ----------- ------

Ц-5см-»Ц

Так выглядит словарь-касса ученика V класса

материала, что и касса, шириною до 4 см. Причем верхнне 
края полос не прошиваются, а между тремя верхними и ниж 
ними полосами оставляется интервал в 2—3 см для сгиба. Вся 
площ адь прямоугольника расчерчивается на 60 равных квад
ратов. Все вертикальные линии прострачиваются. Таким обра
зом, касса состоит из 60 отделений-карманов, которые напол
няются десятью-двенадцатью заранее заготовленными карточ
ками. Средний размер карточки 5 см X  4 см. Изготовляются 
они из плотной белой бумаги. Карманы застегиваются на пу
говицы или (еще удобнее) на кнопки, чтобы не выпадали кар
точки. Н а карманах кассы записывается или, если позволяет 
материал, вышивается (как это делают девочки) перечень п а 
раграфов, подлежащих изучению в данном классе. Несколько 
карманов отводится для слов, сгруппированных по темам, для 
идиоматических выражений и пословиц. В данном случае т а 
кими темами являются; «Наша школа», «Семья» и др.

Пользование кассой в V классе

Учитель объясняет новый лексический материал и записы
вает на доске слова. Проверив понимание объясненного, про
анализировав произношение и орфографию слов, учитель пред
лагает открыть кассы, достать фишки из карманов, соответ
ствующих данному параграфу, и переписать на них слова, 
имеющиеся на доске. На одной стороне фишкиГ записывается 
иностранное слово, на другой — перевод его.
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Например, при изучении лексики § 12 учебника V класса 
по французскому языку М. Тарасовой и О. Городецкой уча
щиеся запишут следующие слова (входящие в лексический 
минимум средней ш колы ):

Лицевая сто- Оборотная
рона фишки сторона фишки

Гауюп самолет

ауес с

Лицевая сто- Оборотная 
рона фишки сторона фишки

У1уе по(ге Да здрав
ствует наша

ЪеНе Ра1пе прекрасная
Родина

1 Л |ёп ^ и е героическая
А гтёе Советская
^0У1ёИяие Армия

1е 801 г

1гауаШ ег

вечер
вечером

работать

аргёв после 1а шашГе 

8(а(10п демонстрация

1а (ашШе 
1оиГе 1а 
ГатШе

семья 

вся семья

гетгег возвращаться

1е с1?пег обед ЭоИ
с1?пег обедать }оНе

красивый, ая

ё1ге быть
{аПдиё усталым с!ё]а уже

сН атег петь Ьауагйег болтать

8а1иег приветство
вать гасоп!ег рассказывать
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Убедившись, что слова списаны с доски на фишки, учитель 
предлагает сложить из них предложения, кто сколько сможет. 
На это упражнение учитель дает 3—4 мин. Разреш ается поль 
зоваться уже знакомыми словами, которые повторяются в д ан 
ном параграфе, и любыми известными несамостоятельными 
словами.

Вот несколько примерных предложений, которые могут 
быть составлены учащимися из слов § 12:

аргёв 1а тапНевСаНоп геп(гег

1. Аргёз 1а тап Н езШ ю п  поиз геп1гопз а 1а пш зоп .

1е 8о1г
1а ГатШе 

1ои1е 1а 1атШе
геп1гег

2. Ье зо 1г 1ои1е 1а {атШ е геп1ге а 1а п ш зо п .

аргёз 1е (Ппег сЬап(ег (Запзег

3. Аргёз 1е (Нпег Из с1тап1;еп1, Из (1апзеп1.

]о11,
]оНе

ГаУ!оп

У 0 1С1 ип ]оН  а у ю п .

(гауаШег 1е 801г

5. Ье (Ипег ез! Йё]а зиг 

1а 1аЫе.

сНап1ег йапзег

6. ТгауаШег-уоиз 1е зой? 7. Ле сЬап1е, пшз ]е пе
йапзе раз.

Число подобных комбинаций, очевидно, может быть увели
чено, но так как в классе это упражнение ограничено време
нем, то учащиеся должны, прежде всего, постараться охватить 
в предложениях все новые слова.

По истечении положенного времени, учащиеся поднятием 
руки изъявляю т желание произнести свои фразы. Наибол'ге 
удачные из них учитель записывает на доске до тех пор, пока 
убедится, что в примерах охвачены всй но'зые слова.
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Предложения эти переписываются учащимися в тетради. 
Это же упражнение переносится на дом в виде задания: «Вы
учить слова и составить из них столько-то предложений».

Оставшееся время учитель использует для других упраж 
нений по закреплению материала, как, например, постановка 
классу вопросов, содержащ их новые слова.

Составление фраз из новых слов — упражнение творческо
го характера и, как всякая подобная работа, требует от уче
ника максимальной сознательности и самодеятельности.

Работа с кассой на дому

Приступая к заучиванию слов, ученик раскладывает фиш
ки, переводом вверх. Затем берет одну из них и вспоминает 
соответствующее французское слово. В случае правильного 
перевода, фишка откладывается направо. Если ж е не удается 
перевести слово, он, перевернув фишку, читает и запоминает 
его, затем откладывает фишку налево. Здесь же под рукой н а
ходится тетрадь-черновик, в которую ученик записывает те и 
другие слова с тем, чтобы запомнить их орфографию. Такая 
тетрадь необходима, и наличие ее контролируется учителем.

Д алее, ученик смешивает фишки, отложенные направо и 
налево, и снова проделывает ту ж е работу. Вновь образован
ные две группы слов ученик распределяет по карманам кассы: 
правую группу — в соответствующий карман отделения 
«знаю», левую — в дублирующий карман отделения «не знаю» 
(см. рисунок на стр. 69). На этом работа по заучиванию слов 
временно прекращается.

К концу занятий или перед отходом ко сну ученик вновь 
обращ ается к кассе. В итоге, у него значительно возрастает 
группа слов в кармане отделения «знаю» и остается несколько 
трудно запоминающихся слов в кармане отделения «не знаю».

Учитель допускает присутствие слов в отделении «не знаю» 
на время, пока идет изучение данного параграф а, но с перехо
дом к новому параграф у все слова должны быть изучены и 
перемещены в отделение «знаю»; разве что одно-два особенно 
трудных слова останутся как «долг». Так как учащиеся знают, 
что в билетах при опросе им могут встретиться любые слова, 
независимо от времени их изучения, то время от времени, не 
реже, чем один раз в неделю, они проводят, по их выражению, 
«смотр своим войскам» с тем, чтобы оживить в памяти прой
денный словарный запас. «Смотр» заключается в том, что уче
ник, поочередно, начиная с первого параграф а, просматривает 
слова всех изученных параграфов, и в случае, если слово з а 
быто, оно переводится из отделения «знаю» в отделение «не 
знаю», для повторения.

Таким образом, ученик в любой момент ясно представляет 
себе размеры увеличения своего словаря, наличный запас слов 
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и свою задолженность, над погашением которой он обязан р а
ботать.

Одним из распространенных видов упражнений для рас
ширения и углубления словаря является группировка слов по 
тому или иному признаку. Н а элементарной стадии обучения--- 
это обычно тематическая группировка. Учитель заблаговремен
но намечает ряд тем, и, по мере накопления лексики, учащ ие
ся разносят дублеты слов соответственно по темам, для к а ж 
дой из которых в кассе отведены специальные карманы. На 
нашем рисунке такими темами показаны: по!ге ёсо1е, т а  !а- 
тШ е, 1ез Гё1ез. К ак только в той или иной группировке соби
рается достаточное количество слов, учитель задает на дом 
небольшое «сочинение» описательного характера, как, напри
мер, сочинение на тему: «Ыо1ге с1аззе». Со временем это 
упражнение усложняется объединением двух и более темати
ческих групп. Например, сочинение на тему: «А 1'ёсо1е е! а 1 а 
та]'зоп».

Упражнение это сводится, в конечном итоге, к составле
нию фраз на заданные слова и имеет большое значение для 
закрепления словарного запаса.

Роль кассы при опросе

Ученик, вызванный к доске для опроса, имеет при себе кни
гу, тетрадь, дневник и кассу. После того, как он прочел, пере
вел, сделал грамматический разбор отрывка и ответил на по
ставленные классом вопросы к тексту, учитель приступает к 
выявлению его знаний по лексике. С этой целью он берет фиш
ки из кармана, соответствующего данному параграфу, и, пере
бирая их в руках, спраш ивает несколько слов на выбор. В слу
чае, если ученик не может перевести какое-либо слово, учитель 
обращается к классу. Правильный перевод слова повторяется 
опрашиваемым учеником.

Одновременно учитель проверяет, в каком состоянии нахо
дится касса, какова задолженность.

Следует сразу ж е приучить учащихся к строгому разгра
ничению слов отделения «знаю» от слов отделения «не знаю». 
Д ля проверки учитель спраш ивает по два-три слова на выбор 
из нескольких карманов кассы. Если он убедился, что ученик 
помещает слова, которые он не твердо знает, в отделение 
«знаю», учитель прекращ ает дальнейший опрос и ставит тако
му ученику неудовлетворительную оценку.

К ак известно, ценным приемом, применяемым для контро
ля усвоения слов и закрепления их, является фронтальный 
опрос. Хорошие результаты дает фронтальный^ опрос, организо
ванный в виде небольшого конкурса, который заключается в 
следующем.

Один из учеников, по собственному желанию, выходит к 
столу учителя. Каждый ученик класса должен встать и н а
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звать ему по-русски какое-либо из изученных иностранных 
слов. Ученик, стоящий у доски, должен перевести его. Учащим
ся предоставлено право пользования кассами, которые и опре
деляют выбор слов: слово, которого нет в кассе, не должно 
быть задано.

Если ученик дает правильный перевод на все слова, то он, 
по условиям конкурса, получает «5». Если ж е он не может пе
ревести какое-либо слово, то считается проигравшим и, как 
обычно бывает, под дружный смех, уходит на место. Расчет на 
активность учащихся вполне оправдывается. Учащиеся прояв
ляют к упражнению большой интерес, роются в кассах, выис
кивая слова потруднее, и живо реагируют на удачу или неуда
чу товарища, что возбуж дает дух здорового соревнования. Т а
кой вид фронтального опроса может применяться в виде раз
рядки, в свободную минуту. Поставленный таким образом, 
опрос по лексике — не самоцель, а один из многих способов 
закрепления материала.

Описанная выше система билетов и кассы способствует 
прочному усвоению знаний по лексике и по грамматике, содей
ствует развитию уменья читать, переводить, говорить и писать 
на французском языке.



П . Б . Ш О Н И Я
(Краснодарский край, ст. Пашковская, средняя школа)

НАГЛЯДНОСТЬ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО Я ЗЫ К А  
В С РЕ Д Н Е Й  ШКОЛЕ

Уметь читать и понимать иностранный текст — цель изуче
ния иностранного язы ка в средней школе. Н аряду с чтением и 
переводом, одной из наиболее ответственных задач изучения 
языка является овладение устной речью и письмом. Учитель 
должен стремиться к тому, чтобы уроки проводились на ино
странном языке, за исключением тех случаев, когда необхо
димо прибегать к помощи родного язы ка (при объяснении, при 
работе над переводом, при контроле понимания).

При обучении письму, развитии устной речи, объяснении и 
усвоении грамматических явлений и правил должны быть ис
пользованы разнообразные схемы, таблицы, картины и п лака
ты, так как применение их поможет лучшему усвоению мате
риала.

Наглядность способствует созданию конкретных образов, 
она обеспечивает более легкое и прочное запоминание понято
го учебного материала, значительно повышает такж е интерес 
учащихся к изучаемому предмету и облггчает труд учителя.

П реж де чем перейти к описанию, отдельных видов' нагляд
ных пособий, созданных мною в процессе моей работы по пре
подаванию немецкого языка, я хочу дать некоторые объясне
ния психологического характера.

В обучении мы создаем у учащихся конкретные образы, 
представления, понятия. Образы возникают не только от зри
тельных, но и от других ощущений; они возникают в сознании 
человека и в результате непосредственного осуществления дви
жений, действий, при произнесении звуков, а такж е в резуль
тате деятельности памяти и воображения. Человек восприни
мает наглядно не только то, что он видит, чувствует, слышит, 
а такж е и то, что он вспоминает, воображает или представ
ляет. Исходя из этого, можно считать, что любое слово имеет 
четыре образа:

артикуляционно-кинестетический — слово можно произно
сить,
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зрительный — слово можно видеть (читать), 
слуховой — слово можно слышать, 
моторный — слово можно писать.
И зучая новое иностранное слово, учащиеся должны усво

ить, помимо образа самого слова на иностранном языке, еще и 
его значение, т. е. образ эквивалента данного слова на родном 
языке.

Поэтому для полноценного и твердого усвоения иностран
ное слово должно быть представлено учащемуся во всех сво: 
их образах. Так, например, на плакате-схеме для V I—VII 
классов средней школы показаны предлоги:

РгарозШопеп
т\ Леш БаНу ипс! 4ега АккизаЦу

ивег
НАД

я е в е п

ипТ ег
под

В|езе РгатозЖопеп
V* Наплел:

т » ? \у а п п ?  -  Ва1т\л 
^ о Ы п ?  -  Аккиза^ту

Слово «пеЬеп» означает «возле». Это слово и на плакате 
помещено соответственно своему значению рядом с основной 
группой; оно выражено графически буквами «пеЬеп» (жирно, 
четко и ярко) и здесь ж е дан перевод «возле» (бледно, мелко 
и менее четко).

Слово «уог» — «пгред» и слово «йЬег» — «над» занимают 
соответственно своему значению место в центральной группе 
плаката-схгмы. «Vо^» перед рисунком, «йЬег» над рисунком, 
самим положением своим на плоскости рисунка раскрывает 
значение и смысл данного слова (к ним дан такж е перевоа 
«перед», «над»).

Этот прием обеспечивает троекратное закрепление слова:
1. Графический образ четко написанного слова, выделен

ного яркостью тона и жирностью шрифта.
2. Значение данного слова, обусловленное положением са 

мого слова на рисунке («над», «под» или «перед»),
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3. Раскрытие значения слова русским словом (написанным 
более мелким и бледным шрифтом).

Принцип построения каждого наглядного пособия зависит 
от специфики той или другой грамматической конструкции 
или явления.

Следует учитывать такж е требования художественно-офор- 
м и тельно^ порядка, так  как они имеют решающее значение в 
вопросе создания того или другого образа. Они сводятся, по 
нашему мнению, к следующим основным правилам:

1. П олная ясность основной темы.
2. Простота, доходчивость и лаконичность текста.
3. Контрастность и яркость колорита (но не пестрота).
4. Оригинальность и простота рисунка.
5. Содержание плаката должно быть максимально про

стым, ясным, с короткими, выразительными и четкими надпи
сями, с преобладанием более плотного яркого тона основного 
текста над другими объяснительными и дополнительными над
писями.

6. С ам рисунок или схема должны уступать по цвету (силе 
тона) текстам.

7. Композиция рисунка долж на быть простая.
Основываясь на указанных выше принципах, я разрабаты 

ваю следующие наглядные пособия.
Д ля пятых классов — серия в 20—25 рисунков увеличенно

го формата для изучения звуков соответственно рисункам в

Гга^еп

'Лего̂ гА'аз?

ЛГиштегЮ

Г*

Ап1юог1еп Ггаут

VI. ч1 .

Ан(шог1т
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книге, с меняющимися иллюстрациями, вопросами к номерам 
уроков в точном соответствии с текстом учебника.

Урок №  1. Вопрос: \Уег?
Учащиеся даю т ответы: 

с1ег М апп 
(1ег КпаЬе 
ёег АНе

Урок №  7. Вопрос: М е  1з1?
Ответ: Оег ИзсН 151 гипс! и т. д.

Урок №  10. Вопрос: Шег ос1ег \Уаз?
Ответ: Эег М апп, и т. д.

Д ля этого ж е класса я изготовил еще три плаката в 
красках:

1п йег Ю аззе.
Эег М п1ег ипс1 (Не 'Мп1егГгеис1еп.
1Лп5ег Иттег.
Формат плакатов — поллиста 60 на 48 см и лист 61 на 

90 см.
П лакат «1п Йег Ю аззе» листового формата 61 на 90 см, на 

толстой плотной бумаге, с вкладным текстом (на таблицах) и 
дополнительными вырезными фигурками. Общий фоновой тон 
плаката голубовато-зеленый. Ученики в синих костюмах с 
пионерскими галстуками.



\УЕК ТК1ТТ 1111)11: КЬА8 8 Е ЕШ?

Плакат с добавочными фигурками

Соображения, толкнувшие меня на путь проектирования н а
глядного пособия с дополнительными, последовательно всту
пающими в действие фигурами, сводятся к следующим:

1. Сам вид такого пособия является чем-то новым, и в си
лу этого он воспринимается учениками с большим интересом, 
заставляя их внимательно следить за ходом опроса по кар
тине.

2. Последовательно вступающие в действие детали прида
ют картине динамический характер; по мере того как вводится 
в действие та или другая деталь или фигура, к ним приковы
вается всеобщее внимание.

Таким образом, помимо безусловного оживления хода 
опроса, путем последовательной трансформации самого плака
та и изменения как композиционных, так и смысловых начал 
его, как показал опыт, в значительной степени возрастает и 
заинтересованность учащихся. С другой стороны, достигает
ся большая экономия времени 'з постановке вопросов. Заранее 
написанные вопросы учитель извлекает один за другим из 
установленного (прикрепленного с обратной стороны плаката) 
конверта, в котором они вложены в нужном для текста поряд
ке. Это гораздо удобнее, чем писать каждый вопрос на доске.

3. Вместо того, чтобы каждый р а з  п и сать  вопрос на доске, 
учитель, не поворачиваясь к классу спиной и держ а его под 
постоянным наблюдением, без всякого усилия й задержки, ме
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няет один вопрос за другим, достигая максимальное сохране
ние дисциплины и внимания класса.

4. Четкий печатный текст вопросов на плакате достигает 
большего эффекта в смысле наглядного восприятия и закреп
ления, появляясь одновременно с происходящим на плакате 
изменением или перестановкой, как бы подчеркивая эти яв
ления, отвечая им и безусловно оставляя в памяти более за 
метный след, чем простая надпись на доске мелом.

Вот те преимущества этого вида плакатов, которые для ме
ня стали совершенно ясными и бесспорными после нескольких 
уроков, проведенных мной в разных классах, от V до VII. 
Первоначально я думал, что повторное использование одного и 
того же плаката в одном и том ж е классе не будет иметь успе
ха, что продемонстрированный на уроке плакат при вторичной 
демонстрации не будет принят учениками с тем интересом, 
вниманием и любопытством, которыми они встретили появле
ние плаката первый раз, но я ошибся. Против ожидания, вто
рой и третий уроки, проведенные мной в том ж е классе, вы
звали то ж е внимание и ту ж е заинтересованность и большую 
активность учеников; у них появилось и желание показать 
свое умение ответить на поставленный вопрос, желание расш и
рить свои знания.

Опрос по плакату'"'«01е Ю аззе» охватывает три параграфа 
книги. Я проводил опрос по следующим вопросам к § 11:

1) ШоЫп когпшеп \У1Г?
2) \Уо 1з! сНе К1аззе?
3) \У1е 1з1 (Не Ю аззе?
4) Шо гз! сНе Та{е1?
5) \\^е  1з1 (Не Та!е1?
6) \У1е 1з1 (Не КгеМе?
7) Шаз з1:еЫ: Ыег?
8) \\Пе 1з! <1ег ТлзсЬ?
9) \У1е 1з! с1ег 5ЫЫ?

10) \Уаз Пе^1 аи! с1ет ПзсН?

Вопросы к § 17 по этому же плакату:
1) и^аз зеЬеп \У1Г?
2) Ш1е 1з1: (Не Ю аззе?
3) \У1е !з! «1!е Тйг?
4) Шо з!;еЫ: с1ег "ЛзсН?
5) Ш аз Не^1 аи? (1еш ТлзсН?
6) и ,1еу1е1 5сНй1ег з т й  Ыег?

< 7) АМег к о т т !  т  (Не К1аззе?
8) АУег 1з1 Ьеи1е Огйпег?
9) \Уег ГеЫ1 Ьеи1е?



Другой плакат для V класса «Упзег 2 й п тег»  полностью 
охватывает тринадцать параграфов учебника.

Это большой красочный плакат с вводимыми в действие 
приставными фигурами и предметами в зависимости от мате
риалов и содержания иллюстрируемого параграфа учебника.

С помощью этого плаката проводятся уроки:
§ 4 _  «ОезргасЬ» § 20 — «5опп1ае»
§ 27а — « Е т е  ШоЬпипд» $ 19 — «А1ех 131: кгапк»
§ 1 -В — «2и Наизе» § 28 — « У за  йеск! ёеп "ЛзсН»
§ 16 — «Ш зеге ШоНпип^» § 29 — « А т  ИзсЬ»
§ 1 8  — « А т  ИзсЬ»
П лакат этот полностью отвечает § 3 « Е т е  РатШ е» и
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§ 9 «Ш зег Иттет» (причем указанные в § 9 двенадцать таре
лок и другие предметы такж е появляются на столе). При помо
щи этого плаката можно иллюстрировать такж е § 31 «01е Рир- 
ре ипс1 с1ег Нипй».

При работе с данным плакатом учащиеся должны ответить 
на следующие вопросы:

К § 3 «Е 1 п е Р а т Ш е »

1) \\Пе 131: йаз 21ш тег?
2) Шо з!еЫ: (1аз 5оГа?
3) АМ'е 1з! ез?
4) Ш1е 1з{ (Не Ка1ге?
5) \Уаз з!еЫ: Нпкз?
6) 1з1 с1ег ЗсЬгапк?
7) Шаз з!еЫ т  (1ег МШе?
8) Шег зНг! а т  ИзсЬ?
9) АУ1е 1з1 (1ег Уа1;ег?

10) Ш аз т а с М  (Не Ми11ег?
П ) Ш1е Ье1 ёег ЗоНп?
12) АУ|'е Ье1В1 (Не ТосЫег?
13) Шаз гпасЬеп М 1зсЬа ип(1 ЛиНа?

д К § 4 «О е з р г а с Ь>

1) \Уаз т а с Ы  1Ьг?
2) \Маз 1егпз1 с1и?
3) ОеМШ г Ьеи1е т з  М и зеи т?
4) \Уаз т а с М  ЛиНа?
5) АА̂ аз т а с М  МлзсЪа?
6) \Уаз тасН еп (Не К тй ег?
7) Шег к о т т !  (1а?
Аналогичное наглядное пособие «Оег Ш т1ег» состоит из 

трех плакатов:
01е Ма1иг 1т  \)Ут1ег.
\Ут1ег1теи(1еп.
Оаз пеие ЛаЬг.
Первый из трех плакатов изображ ает природу зимой, со

сульки, замерзшие пруды, живописный зимний наряд лесов.
Второй плакат посвящен играм и спорту: игра в снежки,

катанье с гор, на лы ж ах и другие виды зимних забав. На этом 
плакате фигуры детей, катающихся с горы, фигура снежной 
бабы и другие детали появляются на плакате в процессе объ
яснения.

Третий плакат «Оаз пеие ЛаНг» — Новогодняя елка. П ояв
ляется Д ед Мороз и несколько замаскированных детей в ко
стюмах птиц и зверей.

Все три плаката соединены в одно целое и представляют
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собой своего рода раскладную  книгу. По такому ж е принципу 
выполнено наглядное пособие « Б аз  Зогптег»:

1) Л ето в лесу, сбор ягод, грибов и т. д.
2) Летние развлечения — катанье на лодке, купанье. С пор

тивные летние игры. Уборка урож ая, сдача зерна государству.
3) Лето на берегу моря, на курорте (отдых).
Пособием такого же типа является плакат «Мозкаи, сПе 

НаирЫасН йег 5о\у]е1ишоп»:
1) М осква; общий вид центральной части города с метро.
2) М осква; вид на М оскву-реку и Кремль.
3) Москва; пригороды, парк культуры и отдыха.
Д ля  шестых и седьмых классов выполнены наглядные по

собия: «Оег РгйЬПпд» и «Оег НегЬз!».
Мы считаем принцип наглядности одним из ведущих прин

ципов обучения иностранному языку и полагаем, что виды 
наглядности нужно дифференцировать в зависимости от мате
риала и возрастных особенностей учащихся.

Д ля  старших классов, помимо схем и таблиц, будут полез- 
|ы пособия для развития устной речи, особенно нужны иллю
страции к тематическим отрывкам, которые служ ат для репро- 
хуктивных форм работы.

Я подготовил плакат для старших классов, состоящий из 
1елой серии плакатов-кадров, в количестве 8 шт., причем каж 

дый плакат иллюстрирует совершенно определенную тему — 
один из разделов общей темы, а все плакаты-кадры, вместе 
взятые, дают развернутую картину-описание по теме § 15 
учебника X класса средней школы (Погодилова и Рахманова) 
«Ас1зЬапз1ап».

Это наглядное пособие запроектировано в виде альбома из 
8 соединенных лентой иллюстраций под заголовком «8  Ап- 
ксЬаиЫЫег ги эшег кигхеп тйпсШсЬеп Ш ег&аЬе» (аиГз ТН ета 
«А(1зЬапз1ап»):

1. ЕНЫ — «Ас(511апз1ап (Заз еЬетаП&е Ко1сЫз».
2. ВПс! — «Ва1ит1 — е т е  К о1оте с1ег гапзИзсЬеп К е^ е - 

гип^».
3. ВПс1 — «Ас1зЬап51:ап ипзегег 2ей».
4. ВПс1 — «ВаШгтп — (Не НаирЫ асИ АдзЬапз^апз».
5. ВПс! — « В ай и ш — (!аз киНигеПе шк! шс!ий1пе11е 2еп1гит 

Ас1зЬапз1апз».
6. ВИ(3 — « 01е 11тдеЬип§ уоп В ай тп » .
7. ВИЙ — «Оег Во1аш'зсНе Оаг1еп» (аиГ с1ет Огипеп К ар).
8. ВП(5 — « З Ш т з  ро1ШзсИе ТаН^ке!! т  Ва1ит!».
Форма этого вида пособий —- кинокадры, размером до 

'/.( печатного листа, 30 на 45 см. Количество к'адров-рисунков 
(в зависимости от сложности содержания) от 6 до 8. Н азначе
ние _  канва для связного осмысленного изложения приведен
ного в тексте материала.
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Проводя занятия по § 15, я обращ аю  внимание учащихся на 
основное в содержании и постепенно ввожу в действие один 
за другим плакаты. После изучения всего параграф а, в тече
ние 5 уроков два занятия я отвожу для беседы и опроса, при
чем каждый из учеников после этого урока выбирает себе од
ну из тем, подготовляет устный рассказ и ответы на возмож 
ные вопросы учителя. П лакат  служит как  бы канвой для пере
сказа, направляющим и организующим началом, помогающим 
восстановить пропущенные подробности и оживляющим рас
сказ ярким художественным рисунком. Кроме того, в конце 
года я считаю целесообразным провести на основе плаката 
фронтальный опрос: учащиеся ставят вопросы и отвечают на 
вопросы, а такж е высказываю тся по теме.

Описанные выше пособия могут быть с успехом использо
ваны и во внеклассной работе.

Применяя указанные пособия, мне удалось улучшить овла
дение учащимися устной речью на немецком языке.

Я надеюсь, что принципы, положенные мною в основу по
строения данных пособий, могут быть использованы для созда
ния серий наглядных пособий для средней школы.



К. Л. ЧИСТИЛИНА
(Курская обл., Борисовская имени 

И. В. Сталина средняя школа)

ОПЫ Т П РО ВЕДЕН И Я  ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ  
ПО НЕМЕЦКОМУ Я ЗЫ К У

Значение и задачи внеклассной работы

Иностранный язык занимает важное место среди общеоб
разовательных предметов средней школы.

Умение читать и понимать иностранный текст дает возмож 
ность знакомиться с достижениями науки и техники зарубеж 
ных стран, с произведениями иностранной художественной ли
тературы в подлиннике. Знание иностранных языков содей
ствует укреплению международных связей трудящихся.

Изучение иностранного языка дает возможность лучше по
нять и оценить богатство и выразительные средства родного 
языка. Сравнение иностранного языка с родным языком з а 
ставляет, как писал акад. Щ ерба, вдумываться в способы вы
ражения мысли и ведет к пониманию связи языка и мыш
ления.

Изучение иностранного язы ка имеет вместе с тем и боль
шое воспитательное значение. На этих занятиях углубляются 
знания учащихся о языке как общественном явлении; знако
мясь с лучшими произведениями художественной литературы, 
созданной народом, носителем изучаемого языка, они учатся 
ценить ?го национальную культуру; при сразнении иностран
ного языка с родным воспитывается любовь к родному языку. 
Сам метод изучения иностранного языка — наблюдение над 
явлениями языка, анализ текстов, сравнение двух языков — 
воспитывает мышление учащихся, приучает их к систематиче
скому, настойчивому, целеустремленному умственному труду.

Воспитанию учащихся служит и содержание изучаемых 
текстов.

Занятия иностранным языком, особенно в старших клас
сах, дают возможность такж е проводить беседы на политиче
ские темы, использовать современный материал о жизни в н а
шей Советской стране и за рубежом.
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Программа по иностранному языку предъявляет к оканчи
вающим школу серьезные требования. Учащиеся должны 
овладеть иностранным языком как средством общения, на
учиться читать и понимать иностранный текст в подлиннике, 
уметь понимать устную речь, а такж е овладеть основами для 
самостоятельного пользования устной и письменной речью.

Чтобы выполнить требования программы, учитель обязан 
использовать все имеющиеся в его распоряжении возмож 
ности. Он должен правильно поставить обучение учащихся в 
классе, правильно организовать самостоятельную домашнюю 
работу учащихся, а такж е вовлечь учащихся во внеклассную 
работу по иностранному языку. Внеклассная оабота — важ 
нейшее дополнение к учебным занятиям по всем ппелметам. 
О.СОоенно важ на она при ооучении иностранному я зы к у, так 
как учашиеся в большинстве случаев не имеют вне школы 
практики в языке, ни от  к ого  крпм р т ак  пт учителя  не м огут  
получить руководство в самостоятельной работе по углуоле-

ьнеклассная работа по иностранному языку, как и всякая 
-"еклассная работа, имеет следующие^ задачи:

1. Расширение общего и политического кругозора учащ их
ся, развитие культурных интересов детей в различных обла
стях науки, техники, искусства и т. п.

2. Развитие общественно-политической активности детей, 
самодеятельности учащихся, привлечение их к участию в об
щественной жизни и в социалистическом строительстве.

3. Выявление и развитие творческих способностей, наклон
ностей и дарований детей.

4. Организация культурного досуга и разумных развлече
ний учащ ихся.1

Внеклассная работа по каждому предмету теснейшим об
разом связана с классной работой. Внеклассная работа долж 
на быть поставлена таким образом, чтобы служить укрепле
нию и развитию знаний, полученных в школе, и применению 
их на практике.

Внеклассная работа, как известно, обладает некоторыми 
особенностями, отличающими ге от классной работы, а имен
но она осуществляется по принципу добровольности, выходит 
за рамки программы и учитывает интересы учащихся.

За внеклассную работу учащимся не ставятся оценки. Р е
зультаты внеклассной работы выявляются при проведении 
вечеров, смотров, конкурсов, докладов и т. п.

Роль преподавателя во внеклассной работе особая: он ор
ганизует и направляет работу, предоставляя максимум ини
циативы учащимся.

Внеклассная работа углубляет знанш! учащихся и способ
ствует применению их на практике. Приведу пример из 
своего опыта.
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После изучения в VII классе статьи «2и ВезисН Ье1 Регароп! 
Ре1го\\а15сЬ» (§ 26 стабильного учебника) на кружковых зан я
тиях учащиеся сделали небольшие сообщения на темы: «1п 
ипзегег КоПекИухуцЬсЪаН», «\Уаз юЬ т  ипзегег Ко11екиу\щг1;- 
йсЬаИ ^езеЬеп ЬаЬе», « М е  1сЬ 1Ш З о т т е г  т  с1ег КоНекИумг!- 
ясЬаП агЬеНе^е».

^Каждое выученное для выступления на вечере стихотворе
ние, разученная песня, роль в пьесе оставляю т след в памяти 
учащихся, делаю т вклад в их знания немецкого языка. Эти 
знания потом обнаруживаю тся в беседе, в письменных работах.

Очень важно учитывать связь внеклассной работы с класс
ной к при работе по картинке. Картинка, используемая ‘зо  вне
классных занятиях, долж на отраж ать пройденную в классе 
тематику, и вместе с тем она долж на быть новой по содерж а
нию. Очень хорошо, если картинка обобщ ает ряд пройденных 
тем и дает таким образом возможность повторить выученное 
в новых контекстах, на новом содержании.

Внеклассная работа долж на проводиться в полном соот
ветствии с целями и задачам и коммунистического воспитания. 
Содержание бесед, докладов, экскурсий, книг для чтения, 
пьесы, программы школьных вечеров — все это должно, как и 
классная работа, воспитывать учащихся в духе коммунизма, 
юспитывать в них чувство советского патриотизма, любви к 
1воей социалистической Родине, формировать у учащихся вы- 
окие моральные качества советского человека, большевист

ские черты характера.
Через внеклассную работу учащиеся приучаются к выпол

нению общественной работы. Внеклассная работа развивает 
самостоятельность, творческую активность и волю.

В моей практике было много случаев, когда внеклассная 
работа оказы вала непосредственное влияние на воспитание 
воли учащихся. Опишу один случай. Д вое учащихся X клас
са, заинтересовавшись стихами Гёте и Ш иллера, проделали 
под моим руководством большую работу по изучению ряда 
произведений этих авторов, познакомились с различными пе
реводами прочитанных стихотворений, попробовали и свои 
силы в переводе немецких стихов. Им удалось сделать удач
ные прозаические и стихотворные переводы некоторых произ
ведений. Вся эта работа потребовала от учащихся большой 
самостоятельности и упорного труда и способствовала воспи
танию воли.

Воспитательное значение внеклассной работы видн о 'и  на 
следующем примере. Учащиеся одного VII класса плохо спра
вились с письменным переводом отрывков с немецкого язы ка 
на русский. При этом учитель обратил внимание на то, что 
многие учащиеся, плохо написавшие данную работу, ранее хо
рошо выполняли домашнюю работу по переводу. Очевидно, 
выполняя домашнюю работу, эти учащиеся не всегда рабо
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тали самостоятельно и заимствовали перевод у лучших уча
щихся.

Тогда учителем была проведена следующая работа на вне
классных занятиях. Учащимся (весь класс пожелал принять 
участие в этой работе) был дан для перевода новый текст в 
10 строк, содержавший несколько незнакомых слов и прой
денный материал по грамматике. У чащ иеся. должны были 
письменно перевести этот текст за 30 мин. Оценка за перевод 
не ставилась, и учащиеся не пытались советоваться друг с 
другом.

Лучшие учащиеся окончили работу в положенное время и 
сделали хороший перевод. По мере того как учащиеся сд а
вали работу, их отпускали домой.

Если в поданной работе обнаруживались ошибки, то они 
подчеркивались и работа возвращ алась учащемуся для исправ
ления. Некоторым учащимся пришлось возвращ ать работу по 
4—5 раз, до тех пор, пока они сами не исправляли свои 
ошибки.

Срок выполнения рабфты записывался. В результате ока
залось, что одни учащиеся выполнили работу в срок без оши
бок, другие в срок, но с возвратом тетради, третьи превысили 
время и 4—5 раз исправляли ошибки. Самые слабые учащ ие
ся выполняли работу П/г часа.

На следующих занятиях с учащимися данного класса была 
проведена беседа, в которой учитель подвел итоги работы; 
учащиеся поняли, что все они могут справиться с работой са 
мостоятельно, без подсказки, но нужно приложить.труд и тер
пение. Последующие письменные переводы дали лучшие ре
зультаты. Учащиеся не пытались списывать друг V друга и 
старались использовать все свои знания для преодоления 
трудностей.

Большое значение внеклассная оабота имеет и для пазви- 
тия интереса к изучению иностранного языка. Учащиеся одно
го тпг класса не чувствовали никакого интереса к изучению 
немецкого язы ка, протестовали против требования учителя, 
не хотели заниматься грамматикой. Благодаря вовлечению их 
во внеклассную работу и организации самостоятельного чте
ния, учащиеся заинтересовались языком и к окончанию шко
лы имели хорошие знания. Некоторые из них поступили в 
Институт иностранных языков.

Виды внеклассной работы по немецкому языку

Внеклассная работа может проходить как массовая ра
бота, как кружковая и как индивидуальная работа с уча
щимися.

М а с с о в а я  р а б о т а  охватывает всех учащихся и про
водится не по расписанию, а от времени до времени.
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Массовой внеклассной работой ддпдртгя, црпрымрр, -
сия. С учащимися семилетней школы я провожу экскурсию 
при изучении темы «Оег РшННпд». После того как изучен 
текст учебника и учащиеся отвечали на вопросы по этой теме, 
организуется экскурсия за город. На экскурсии все должны 
стараться говорить только по-немецки. Учитель рассказывает 
учащимся, задает им вопросы, они задаю т вопросы друг 
другу.

После экскурсии можно предложить учащимся написать 
небольшое сочинение на тему « Ш зег  АизИи^» и поместить 
лучшую работу в стенной газете.

Экскурсии можно делать такж е в МТС, в колхоз, на завод. 
Тема экскурсии должна соответствовать изучаемым текстам.

Очень интересной массовой работой является посещение 
учащимися театра., учащимися А  класса мною было органи
зовано посещение спектакля «Коварство и любовь». После 
посещения театра была проведена беседа, раскрывавш ая 
идею данного произведения, учащиеся сделали характеристи
ки действующих лиц, высказались о своих впечатлениях, з а 
тем в классе изучался отрывок из этой пьесы (§ 2 5 ) . С уча
щимися этого ж е класса удалось посмотреть спектакли «Виль
гельм Телль» и «Разбойники».

В тех случаях, когда нет возможности познакомиться с 
произведением путем посещения театра, следует знакомить с 
ним учащихся на внеклассных занятиях.

В 1949/50 уч. г. мои учащиеся десятых классов ознакоми
лись таким образом со следующими произведениями:

„Оеи^зсЫапй, е т  \У т1 егтагеЬ еп “ уоп Н. Н е т е ,
„КаЬа1е ипс! и е Ъ е “
л\У11Ье1т  Те11в уоп  ЗсЬШег,
„КаиЪег*

„\УПКе1т Ме1з1егз ЬеЬ^аНге* уоп Оое1Ье.

Я рассказывала учащимся содержание этих произведений, 
зачитывала отрывки; учащиеся читали такж е баллады Ш ил
лера и Гёте.

В качестве массовой работы с учащимися я считаю нуж 
ным проводить и ^еседы на немоикгщ  Нужнее всего
учащимся старших классов беседы на бытовые темы, так как 
они позволяют повторять лексику; пройденную "в семилетней 
школе. Большой успех у моих учащихся имела беседа на тему 
«Ш1е 1сЬ т еш ег  М ийег ЬеИе», так  как ответы были очень 
разнообразны. Беседы мною проводятся такж е после вечеров 
и других массовых внеклассных мероприятий. Учащиеся охот
но высказывают свои соображения и замечания, и бгседа про
ходит живо и интересно.
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Учащиеся с удовольствием участвуют такж е в беседах по 
картинкам. Я использую разнообразные картинки для началь
ной школы, картины по географии и др.

м е р т в ы й  хар ак т ер  пплж н п  тя к ж р  нпгитк и пнрк-пяггнпр 
самостоятельное чтение учащимися книг на немецком языке. 
Пользу внеклассного чтения трудно переоценить. Ч ем больше 
ученик читает, тем больше знает слов, выражений, тем лучше 
он~Т1ереведит н владеет у сгний рстш г

легчает усвоение ими учеоного материала программы.
Д ля успешного проведения внеклассного чтения на первых 

этапах необходимо соблюдать, с моей точки зрения, одно усло
вие: материал, которы й  учащийся ̂ читает самостоятельно, дол- 
жен^йыть значительно легче. -ч<ч»г иггучяемйгр тркгты учрбникя, 
и должен содерж ать оолыное/количестрб знакомых слов. Это 
необходимо для того, чтоодя учащиеся при этом чтений не 
встречались с такими трудностями, как на уроке, и чтобы они 
видели в самостоятельном чтении полезное развлечение. Чи
тая самостоятельно, ученик не должен ежеминутно обращ ать
ся к словарю.

По мере продвижения учащихся можно переходить к с а 
мостоятельному чтению более трудных текстов.

Организуя внеклассное чтение, я учитываю, что сами уча
щиеся, особенно более слабые, не начнут читать на иностран
ном языке. Л между тем, надо добиться того, чтоб читали 
нее учащиеся без исключения. Поэтому надо, с одной сторо
ны, заинтересовать учащихся, а с другой — требовать от них 
определенного количества прочитанного в определенные сроки.

Обычно я организую работу следующим образом: объяв
ляю в ' классе, что каждый должен прочитать тот или иной 
рассказ, и указываю  сроки выполнения этого задания. Время 
устанавливается в зависимости от величины рассказа (2 не
дели — 1 м есяц). В течение этого времени учащиеся могут 
обращ аться ко мне за консультациями. По истечении назна
ченного времени проверяю всех учащихся; если позволяет вре
мя, то проверка производится на уроке, если это невозможно, 
го во внеклассное время.

За самостоятельное чтение учащимся ставлю отметку.
Иногда я поступаю иначе. По истечении срока прочтения 

заданного произведения устраивается читательская конферен
ция. За  неделю до конференции учащиеся получают вопросы, 
на которые они должны будут ответить на конференции. П ри
готовиться выступать должны все учащиеся.

Опишу одну нашу читательскую конференцию. Учащиеся
*  класса прочитали самостоятельно повесть В. Бределя 
«Нейт1а1иг1аиЬ». Тема борьбы за мир очЬнь интересует наших 
учащихся; в данной повести они узнали о том, как лучшие



представители немецкого народа выступали за прекращение 
захватнической войны германского фаш изма.

Повесть была прочитана, понимание ее было проверено ;з 
классе, более трудные места объяснены учителем. После этого 
была проведена читательская конференция, на которой при
сутствовали и учащиеся других классов.

Мною было сделано небольшое вступительное слово о з а 
дачах читательской конференции. Затем был избран президиум 
из учащихся X класса. Председатель, ученик X класса, от
крыл конференцию рассказом о жизни и деятельности В. Бре- 
деля. Затем  учащиеся, участники конференции, рассказали 
содержание прочитанного по следующему плану:

1. Ш аги т егЫеН К аттЬ ег& ег зе т е п  Нет1а1иг1аиЬ?
2. 01е РаНг! пи Регзопепги^ ВегНп Ко1п.
3. 01е З И т т и п д  с1ег Р азза^ еге .
4. К ат т егЬ е г^ егз  О еёапкеп ап з е т е  Ргаи.
5. Оейапкеп ап (1еп Кпе&-
6. 1п <3ег 51гаВепЬаНп.
7. 2и Наизе. Шаз егГиНг ег уоп зе т е г  МиНгг0
8. 1 т  РоН2е1ргаз1сИит.
9. Е1!'г1ес1еп5 ВпеГ.

10. ОезргасЬ г\У13сЬеп К а т т Ь е г^ е г  ипд (1ет Веагтйеп.
11. АУаз у еН ап ^ е  К а т т Ь е гд е г?
12. З е т  Рго^ез!. Ка1аз1горЬе.
После этого председатель и члены президиума стали зад а 

вать всем участникам вопросы.
На первый вопрос «\У1е 1з1 (Не Н ее (Незег ЕггаЫ ип^?» 

ответил ученик К- Он сказал:
«Аи! (Незе Р га^е коппеп \\пг т И  с!еп \Уог1еп ЕК пеёепз 

ап1\уог!еп: «\Уаз §еЫ: ипз е'депШсН (Незег Кпе& ап? Ш аги т 
т й ззе п  зо уге1е ЗсЬиШ озе ^ето гй е! шегёеп?.. (Л езет К пе§ 
т и й  т а п  зсЬпЫ Ы епз е т  Епс1е тасЬ еп , ипс1 1Нг кбпп1е! ез...».

ЛЛ/1г 31П(1 дедеп (Зеп К пе^! — зо за§;еп а11е еЬгНсЬеп Вйг- 
<*ег Оеи^сЫа'шЗз.

М г  зтс! йеЙеп (Зеп КПе^! — за^еп  а11е еЬгНсЬеп МепзсЬеп 
т  (1ег ШеН ипс1 катрТеп Гиг (Зеп Рпебеп.

М г  31П(! &е^еп ^еп К п е^!—за^еп  а11е Зо^еН пепзсН еп,— 
<1ег Рпейеп \У1Г(1 31е^еп, \уеП ап (1ег ЗрНге (Зег РпейепзЬ е^е^ип^ 
ипзег ^еНеЫег РйМгег, ^епоззе 81а1т з!еЫ!»

Эти слова были встречены аплодисментами.
Участникам конференции были заданы  такж е следующие 

вопросы:
Шо кашрПе К а т т Ь е г^ е г ?
СЬагак1ег131егеп 51е Е1Гпе(Зе!
\Уаг К а т т Ь е г ^ е г  пп1 з е т е г  Ргаи етуегз1апйеп? 

и другие.
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Из 23 учащихся X класса выступили 15 человек, среди них: 
не только сильные, но и слабые учащиеся.

Ошибки, допущенные учащимися в выступлениях, я запи
сала и объяснила на следующем уроке. Конференция очень 
заинтересовала учащихся других классов, они все выразили 
желание познакомиться с данным произведением.

Читательскую конференцию можно проводить не только по 
одному какому-нибудь произведению, но такж е и по творче
ству того или иного автора (например, конференцию на тему 
« Н е т е з  ОесПсМе»).

Я пэактикую такж е как массовую форму внеклассной р а 
боты 'И вечера вопросов и ответов.

Вечер вопросов и этветов проводится следующим образом.
В коридоре школы вывешивается ящик, в который уча

щиеся могут класть записки с вопросами на любые интере
сующие их темы. Вопросы должны быть написаны по-немец
ки, чисто и разборчиво. Вопросы бывают весьма разнообраз
ные, так например: Кто такой Паганини? К ак научиться пе
реводить с немецкого языка? К ак по-немецки черепаха?

За 2—3 дня до вечера учитель знакомится с записками, по 
возможности, группирует их, и подготовляет ответы, доступ
ные по языку для понимания их учащимися.

На вечере учитель зачитывает вопросы и отвечает на них.

У ж к о в а я  р а б о т а  проводится по расписанию
3—4 раза в месяцг В нашей школе кружок немецкого языка 
именуется «Кружком любителей немецкого языка» и вклю ча
ет 35 членов. Занятия ведутся по заранее разработанному 
плану. Привожу для примера план занятий на декабрь 1950 г.

П е р в о е  з а н я т и е ;
1) Слушание рассказа «Ш зеге Ое1еЬг1еп», беседа по про

слушанному.
2) Игра в лото.

В т о р о е  з а н я т и е :
1) Обсуждение кинофильма «Падение Берлина».
2) И гра в слова.
3) Разучивание песни «\\Пг 1егпеп катрГеп».

Т р е т ь е  з а н я т и е :
1) Беседа по поводу выпуска стенгазеты ко дню рождения 

И. В. Сталина.
2) Чтение эпизодов из детства И. В. Сталина.
3) Игра «Странные ответы».

Ч е т в е р т о е  з а н я т и е :
1) Чтение биографии И. В. Сталина. Беседа по прочи

танному.
2) Хоровое пение «2\уе! Ас11ег».

92



3) И гра в «Платочек».
Чтение на кружковых занятиях проводится следующим об

разом: если книги есть для всех, то учащиеся читают текст 
по очереди; если книг мало, то читает учитель или заранее 
приготовившийся к этому ученик, остальные воспринимают 
со слуха. После каж дого абзаца делается пауза с тем, чтобы 
учащ иеся могли задать вопросы по поводу того, что ими не 
понято.

Новые слова обычно записываются на доске заранее.
В тех случаях, когда текст рассказа слишком труден для 

учащихся, учитель упрощает его и рассказывает сам.
Д ля того, чтобы проверить, как учащиеся поняли прочи

танное или прослушанное, учитель предлагает рассказать со
держание по-русски или задает по-немецки несложные 
вопросы.

Беседа по прослушанному или прочитанному включает от
веты на вопросы, характеристику действующих лиц, выводы 
по содержанию и идее отрывка, высказывания учащихся по 
данной теме.

Цгрьидоставляю т учащимся большое удовольствие. Опишу 
некоторые из них.

Игра в «Платочек» заключается в том, что один играющий 
бросает платочек другому и произносит по-немецки начало 
предложения. Тот, кто ловит платочек, должен закончить это 
предложение. Если он в ответе допускает ошибку, то ему з а 
писывается фант.

Игра «В слова» заключается в том, что все участвующие 
пишут на листке бумаги немецкие слова, начинающиеся с 
одной и той же буквы, а затем проверяют, кто больше напи
сал слов.

К ружок любителей иностранного языка занимается такж е 
изданием стенных газет, Привлекая к участию в составлении 
газеты и другю Гучащ ихся.

Ко дню Великой Октябрьской революции была выпущена 
стенная газета следующего содержания (указываю  заголовки 
статей ):

Б а з  ОгоВе ОМоЬегГез! (передовая).
^ 1г кашрГеп Шг ёеп Рпейеп.
Ег^еЬш ззе ёез егз!еп У1ег1е1з.
Эег АЬепё т  ипзегег 5сЬи1е. Ш зег  дгатаИ зсНег 21гке1.
В газете принимают активное участие учащиеся различ

ных классов. Д аж е ученики V класса пытаются писать неболь
шие заметки.

Наш кружок занимается такж е изготовлением наглядных 
пособий, это считается очень важной общественной работой. 
Ученику, изготовившему для школы наглядное пособие, вы 
носится благодарность на классном или на общем собрании 
учащихся. Его работа отмечается в стенгазете.
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Одним из любимых видов занятий в кружке является слу- 
ш аниеН раШ шластинок^~УчаЩймся. слышащим произношение- 
тольк0~у'чйтёля, очень интересно бывает испытать себя в пони
мании со слуха немецкой речи. С удовольствием слушают уча
щиеся стихи 3 . В айнерта, песенки Буш а. Слуш анье пластинок 
исправляет ошибки в произношении.

Из числа любителей в круж ке выделилось 10 учащихся
V—VIII классов, организовавш их драматический и хоровой 
круж ки. Эти кружки подготовляю т'выступления для вечеров. 
С большим успехом кружковцы инсценировали на зимних к а 
никулах сказку Гримма «5сЬпее\уИ1сЪеп». В пьесе участвовало 
12 человек. Все роли были хорошо выучены наизусть.

В школе был проведен такж е литературный вечер, посвя
щенный Гейне. В нем приняли участие учащиеся V II—X клас
сов. П ривожу для примера программу этого вечера.

1. Д оклад  на тему «Ж изнь и деятельность Гейне» (доклад
чик — ученик X к л асса).

2. Д еклам ация стихотворений Гейне: «01е ОгепасНеге»,.
«Ьоге1еЬ>, «Оег Азга», «Оег Рю М епЬаит», « О е к о т т е п  с!ег 
М аЬ , « М ет  Ю’псЗ, Ш1Г шагеп Щпс1ег», «01е \\/еЬег», «Оаз 5к1а- 
уепзсЬШ», «Е1п пеиез ЫесЗ» и чтение стихотворных переводов 
этих произведений, написанных учащимися.

3. М елодекламация стихотворения «Ап т е т е  Ми11ег» уоп 
Н. Н е т е . К вечеру был сделан монтаж — портрет поэта и не
сколько иллюстраций к его произведениям. Д еклам ация со
провож далась объяснениями и комментариями на русском 
языке. В подготовке к вечеру приняли участие 30 учащихся.

Этот вечер способствовал углублению знаний учащихся и 
развитию их творческой активности, а такж е их идейному и 
эстетическому воспитанию.

_ И н д и в  и д у а л ь н а я  в н е к  л а с с н а я р а б о т а с уча
щимися проводится ~мною"По трем линиям: обучение вырази
тельному чтению, руководство в ведении дневников, помощь 

'Тьри подготовке докладов на различные темы.
Помимо работы над выработкой правильного и вырази

тельного чтения, которую я постоянно провожу на уроках со 
всем классом, я занимаюсь такж е индивидуально с некоторы
ми учащимися. Д ля того, чтоб повысить интерес учащихся к 
выразительному чтению, мы проводим, как и в других шко
лах, конкурсы  на лучшее чтение.

Ведение дневника занимает многих учащихся, и они охотно 
берутся за ведение дневника на изучаемом иностранном язы 
ке. Но в этом, очень полезном во всех отношениях занятии 
нужна большая помощь со стороны учителя.

Учитель должен объяснить, как правильно вести записи, 
научить учащихся использовать име1отдиеся у них знания, нау
чить их пользоваться русско-немецким словарем. Важно, чтоб- 
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учащиеся поняли, что надо писать несложными краткими 
предложениями, стремиться к простоте изложения. Учащиеся, 
которые ведут такие дневники, периодически приходят на кон
сультации, учитель помогает им исправить допущенные 
ошибки.

Кроме индивидуальных дневников, возможен и общий днев
ник класса. В этот дневник записываются события из жизни 
класса; ведут его по очереди все учащиеся. Каждый день один 
из учащихся записывает события данного дня. Затем он отдает 
написанное на проверку преподавателю, и после проверки он 
вносит свои заметки в общий дневник. Некоторые учащиеся 
сопровождают свои записи иллюстрациями. Дневник класса 
пользуется большим успехом у учащихся, и все с удоволь
ствием читают его.

Другой вид индивидуальной работы — п о д г о т о в к а  к 
д о к л а 'д у  Ш Гв5Чере-илл-"на собрании учащихся — включает 
два этапаПГначала учащийся пишет доклад, при этом учитель 
помогает найти материал и исправляет ошибки в языке; з а 
тем учащийся готовится под руководством преподавателя к 
выразительному чтению своего доклада.

В заключение остановлюсь на некоторых организационных 
вопросах.

Материал для проведения внеклассной работы

Я считаю, что материала для проведения внеклассной рабо
ты у нас достаточно. В распоряжении учителя имеются сбор
ники стихов, песни на немецком языке, рассказы. Несколько 
хуже дело обстоит с пьесами, но и здесь мы находили выход и 
ставили инсценировки отрывков из учебников и из книжек для 
чтения. Так, например, рассказ «Ыва ТйсЬа1кта» был инсце
нирован следующим образом:

1-я сцена: Л. Чайкина и М. Купорова получают важное 
задание.

2-я сцена; Они замечены фашистами.
3-я сцена: Девушки в доме у Марусиной матери.
4-я сцена: Последние минуты Лизы Чайкиной.
Подобным ж е образом был использован и рассказ «Оа.-

РНе^еп». В старших классах мы ставили «01ё АрГеЬгепе» из 
«Вильгельма Телля».

Д ля того, чтоб обеспечить учащихся необходимым количе
ством книг, я провела в школе следующее мероприятие: на об
щем собрании учащихся рассказала о значении самостоятель
ного чтения. С казала о том, что в школьной библиотеке книг 
недостаточно. Учащиеся предложили, чтоб ученики, у  которых 
есть книги, сдали их в школу; они предложили такж е собрать 
деньги для выписки книг из Москвы. Общее собрание приняло 
это предложение. ^Из числа учащихся был избран библиоте-
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<арь, который регулирует обмен книгами. Библиотека посте
пенно пополняется.

Время для проведения внеклассной работы
Внеклассная работа требует времени и усилий от препода

вателя, но если она ведется планомерно, то, как я вижу по 
своему опыту, учитель может, при'небольш ой затрате времени 
достичь очень многсогр_. ' .

З а  весы учебный, год достаточро провести 2 вечера, 2 чита
тельские конференции, 2 экскурсий.

На подготовку 2 вечеров «вклю чая р а б ^ у  драматического 
и хорового кружков, нужно ок$щ6 39 ч&с* нй.подготовку к чи
тательским конференциям-— 10 час., на 2 экскурсии — 4 часа, 
на кружок любителей иностранного язы ка —>25 час., на про
чую массовую и индивидуальную работу — 11-12 час. Итак, на 
всю внеклассную работу учителю надо затратить примерно 
.НО час. в год, или 9 час. в месяц, или»2'/2 часа в неделю.

За эти 2Чг недельных часа можно провести с учащимися 
очень большую работу. Надо только умело распределить вре
мя, стараясь не тратить его бесполезно. Нужно, чтобы учитель 
готовился к проведению внеклассных занятий так  ж е серьез
но, как он готовится к занятиям в классе.

Заключение
Мне приходится постоянно отмечать влияние внеклассной 

работы на успеваемость учащихся. Например, по моему пору
чению один из учащихся IX класса написал по-немец
ки статью в стенную газету о Первом М ая. Аналогичную 
статью написала ученица VII класса. При сравнении статей 
оказалось, что ученица VII класса написала не хуже, а в не
которых отношениях даж е лучше девятиклассника, благодаря 
тому, что она является активной участницей «Кружка любите
лей немецкого языка», систематически читает по-немецки, мно
го знает наизусть.

Интересно привести и некоторые цифровые данные. Ученик 
’У П ^класса изучает за год по учебнику 27 текстов и 4 стихо
творения. Тот ж е ученик,.участвуя во внеклассных мероприя
тиях, прочитает еще 10 текстов и выучит 5—6 песен или сти
хотворений. Кроме того, он развивает свою речь, расширяет 
словарный запас, совершенствует произношение. Внеклассные 
занятия расширяют кругозор учащегося, способствуют его вос
питанию.

Таким образом, внеклассная работа есть часть борьбы за 
100% успеваемости учащихся и за воспитание достойных чле
нов социалистического общества, призванных построить ком
мунизм.

В О Л О Г О Д С К А Я  
ОБЛАСТНАЯ
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