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Мы живём в эпоху преобразований в самых различных областях. Непрерывно 

меняющийся мир постоянно задействует все наши способности и компетенции, 

формируя новые, актуализируя и развивая имеющиеся. Современный выпускник 

должен быть готов к стремительно меняющейся жизни, к способам и содержа-

нию коммуникации, которая является неотъемлемой стороной взаимодействия 

личностей в социуме, к новым условиям и требованиям учебной и профессио-

нальной деятельности. 

Значительные изменения происходят в российском образовании в целом и 

в иноязычном в частности. Россия вошла в Болонское соглашение и является 

частью европейского образовательного пространства. Изменились направле-

ния развития, цели и задачи. В общем образовании основной вектор направлен 

на формирование умений и компетенций учащегося, развитие способности и го-

товности жить, учиться и работать в новом, постоянно изменяющемся мире. 

Последние исследования российских школьников в рамках международной 

программы PISA, которые были проведены в 2015 и 2018 гг., показали одновре-

менно с ростом показателей уровня качества образования в РФ по сравнению 

с результатами предшествующих исследований также и отставание страны от де-

сятки стран-лидеров в этой области. 

Цели и задачи, как известно, детерминируют всё: и сам образовательный про-

цесс, и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, включая 

его центральный компонент — учебник, и взаимодействие субъектов образова-

тельного процесса, и, конечно, систему мониторинга и контроля. Изменение цели 

иноязычного образования сегодня — это переход от задачи знать систему ино-

странного языка к функциональности, владению иностранным языком, к умению 

учащегося прежде всего пользоваться иностранным языком в различных целях, 

понимать и быть понятым, извлекать, обрабатывать, ранжировать информацию 

и интерпретировать её, уметь взаимодействовать с собеседником, осуществлять 

межкультурную коммуникацию на иностранном языке. И объектами контроля 

в системе ГИА, как подчёркивают М.В. Вербицкая, К.С. Махмурян, Н.Н. Труба-

нёва, являются «широкий спектр коммуникативных умений, языковых навыков, 

социокультурных знаний и умений, компенсаторных и общеучебных умений»1. 

Сегодня активно обсуждаются системы мониторинга и контроля, то новое, что 

предлагают разработчики контрольно-измерительных материалов. О.А. Решет-

никова среди основных концептуальных подходов к разработке перспективных 

1 ȼɟɪɛɢɰɤɚɹ Ɇ.ȼ., Ɇɚɯɦɭɪɹɧ Ʉ.ɋ., Ɍɪɭɛɚɧёɜɚ ɇ.ɇ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧ-

ɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɩɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ // 

ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. — 2019. — № 2. — ɋ. 9–19 — C.10
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экзаменационных моделей ОГЭ выделяет 

деятельностный подход, предполагающий 

оценку сформированности комплекса учеб-

ных действий, реализованного в структуре 

КИМ, «которая обеспечивает валидность 

по отношению к спектру умений и способов 

действий, формируемых в рамках предмета, 

а не по отношению к спектру проверяемых 

элементов содержания (как это было принято 

при «знаниевом» подходе)»2. 

В перспективной модели ОГЭ мы видим 

тенденцию к сокращению заданий на кон-

троль языковых навыков в разделе 3 «Задания 

по грамматике и лексике» и усиление аспекта 

контроля умения распознавать и употреблять 

изученные морфологические формы и син-

таксические конструкции в рецептивных 

и продуктивных видах речевой деятельности. 

Таким образом, достижение высоких резуль-

татов и успешность подготовки к ГИА по ино-

странному языку обеспечивается не столько 

количеством и объёмом выученной лексики, 

знанием грамматических правил, сколько 

сформированностью на требуемом уровне 

умений владения иностранным языком. Как 

отмечает Е.И. Пассов, «знания о языке и вла-

дение языком — разные вещи, и последнее 

не определяется первым, хотя и тесно с ним 

связано»3. 

Интегративный характер заданий, пред-

лагаемый в перспективной модели ОГЭ, 

в частности взаимосвязь рецепции и продук-

ции (аудирование и письмо), является более 

естественной формой существования, функ-

ционирования и, соответственно, контроля 

сформированности речевых умений. Учёные 

И.А. Зимняя, Р.П. Неманова, Л.В. Петропав-

лова, В.П. Григорьева провели глубокие тео-

ретические исследования проблемы эффек-

тивных способов обучения иностранному 

языку на основе взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности. Под взаимо-

связанным обучением понимают «обучение, 

направленное на одновременное форми-

рование четырёх основных видов речевой 

деятельности с помощью специальной серии 

упражнений. Одновременность обозначает, 

2 Ɋɟɲɟɬɧɢɤɨɜɚ Ɉ.Ⱥ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɨɜɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɤɨɧ-

ɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭ-

ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. — 

2019. — № 1. — ɋ. 4–7. — ɋ. 5.

3 ɉɚɫɫɨɜ, ȿ.ɂ., Ʉɭɡɨɜɥɟɜɚ, ɇ.ȿ. ɍɪɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ-

ɝɨ ɹɡɵɤɚ. — Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦɨɧɭ: Ɏɟɧɢɤɫ; Ɇ., Ƚɥɨɫɫɚ-ɉɪɟɫɫ, 
2010. — 640 ɫ. — ɋ. 355.

что каждое речевое умение, рассматриваемое 

как самостоятельный вид речевой деятель-

ности, развивается с самого начала обучения 

и что развитие одного вида речевой деятель-

ности способствует развитию других, облег-

чает овладение ими»4. 

Задание в перспективной модели ОГЭ, 

интегрирующее аудирование и письменную 

речь, при обсуждении вызвало у учителей 

боязнь того, что, не поняв полностью текст, 

ученик получит также низкие баллы за зада-

ние на письменную речь. Но, во-первых, как 

поясняют разработчики материалов, «факти-

ческие ошибки, сделанные при восприятии 

аудиотекста, не учитываются при оценивании 

письменного высказывания. Фактически за-

полненная при выполнении аудирования та-

блица служит только планом для письменно-

го высказывания»5. Во-вторых, на наш взгляд, 

при выполнении данного задания учащийся 

должен обладать умением фиксации на за-

данном параметре содержания (основные 

факты из воспринимаемого на слух сообще-

ния) при игнорировании незнакомых/непо-

нятых слов, то есть компенсаторном умении 

вычленять интересующую/необходимую ин-

формацию из текста, предъявляемого либо 

на слух, либо через печатный текст. Процесс 

формирования умения, и компенсаторного 

в том числе, — длительный процесс. И в этом 

плане требуется анализ средств, используе-

мых в образовательном процессе, и учебника 

как основного средства его системы упражне-

ний и логики заданий.

При проведении анализа систем упраж-

нений различных учебных методических 

комплектов (УМК) наблюдается порой зна-

чительное усиление в пропорциональном 

соотношении упражнений, направленных 

на освоение системы языка, грамматических 

правил и отдельных лексических единиц. 

Вводимый языковой материал, изучаемый 

с точки зрения его формы, приобретает функ-

циональный характер в тексте, который, как 

правило, следует после системы упражнений, 

4 Ɂɢɦɧɹɹ ɂ.Ⱥ., ɇɟɦɚɧɨɜɚ Ɋ.ɉ., ɉɟɬɪɨɩɚɜɥɨɜɚ Ʌ.ȼ. 

ȼɡɚɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɜɢɞɚɦ ɪɟɱɟɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ // 

Ɋɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. — 1986. — № 5. — ɋ. 56–62. — 

C. 56.

5 ȼɟɪɛɢɰɤɚɹ Ɇ.ȼ., Ɇɚɯɦɭɪɹɧ Ʉ.ɋ., Ɍɪɭɛɚɧёɜɚ ɇ.ɇ. 

Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢ-

ɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ 
ɩɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. — 

2019. — № 2. — ɋ. 9–19 — C. 16
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формирующих языковой навык. И часто, 

предъявляемый таким образом текст, напол-

ненный уже изученными лексическими еди-

ницами и грамматическими правилами, име-

ет индикатор подготовки к ЕГЭ. 

Но так ли это? Какое умение формиру-

ется у учащегося? Однозначно, не компен-

саторное, которое подразумевает действие 

текстовой и языковой догадки. Слова прак-

тически все известны и, более того, усвоены. 

Они собраны в текст, чтобы продемонстриро-

вать их функционал. В этом случае учащийся, 

работая в комфортном, знакомом для него 

поле, проверяет, насколько хорошо он усво-

ил тот или иной аспект языкознания и изуча-

ет его функциональную сторону. Текст имеет 

совсем иную смысловую методическую на-

грузку. Он не направлен на развитие умений 

смыслового чтения, предусматривающих со-

вокупность компенсаторных умений. Чтобы 

формировать компенсаторное умение у уча-

щегося, текст, направленный на решение 

данной задачи, на наш взгляд, не должен 

быть основан в большинстве своём на только 

что изученном языковом материале. Только 

в этом случае можно говорить о формирова-

нии компенсаторных умений, проверяемых 

в рамках государственной итоговой аттеста-

ции. Более того, формирование у учащегося 

способности анализировать текст с только 

что изученным лексическим и грамматиче-

ским потенциалом приводит к определён-

ным психологическим проблемам на экзаме-

не. Получая на экзамене текст с процентом 

неизвестного, учащийся теряется и не может 

успешно справиться с ним. М.В. Вербицкая 

и К.С. Махмурян подчёркивают: «Рекомен-

дуется развивать наряду с речевой, языковой, 

социокультурной компетенциями компенса-

торную и общеучебную компетенции, а также 

обучать разным стратегиям работы с аутен-

тичным текстом, которые смогут обеспечить 

понимание участниками смысла текста»6. 

Анализируя материалы ФИПИ по под-

готовке учащихся к успешной сдаче ЕГЭ 

и контрольно-измерительные материалы 

по иностранным языкам, необходимо от-

метить современность и актуальность на-

правления развития ЕГЭ по иностранному 

6 ȼɟɪɛɢɰɤɚɹ Ɇ.ȼ., Ɇɚɯɦɭɪɹɧ Ʉ.ɋ. Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɤɨ-
ɦɟɧɞɚɰɢɢ ɞɥɹ ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɬɢɩɢɱɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ȿȽɗ 2018 ɝɨɞɚ ɩɨ ɢɧɨɫɬɪɚɧ-

ɧɵɦ ɹɡɵɤɚɦ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ. — 2018. — 

№3. — ɋ. 56–75 — C. 59.

языку, учитывая особое внимание, которое 

уделяется контролю уровня сформирован-

ности компенсаторных умений учащихся, 

востребованных во всех компонентах ино-

язычной коммуникативной компетенции. 

С.А. Фёдорова отмечает, опираясь на мне-

ние С. Савиньен, ведущее и определяющее 

положение компенсаторной компетенции 

по отношению к остальным составляющим 

иноязычной коммуникативной компетен-

ции. «Как бы хорошо студент или специалист 

ни владел иностранным языком, невозможно 

знать всё, а «благодаря умелому и правильно-

му владению коммуникативными стратегия-

ми можно успешно справиться с возникши-

ми трудностями»7. Компенсаторный аспект 

во всех компонентах иноязычной коммуни-

кативной компетенции подразумевает вла-

дение стратегиями для компенсации труд-

ностей, возникающих при несовершенном 

владении иностранным языком. Трудности 

могут определяться в поле языкового знания, 

речевого умения, социокультурной и учебно-

познавательной составляющей. 

Формирование компетенции не отрица-

ет знание как таковое, оно актуализирует его. 

Вся проблема, на наш взгляд, состоит в про-

порции или удельном весе учебного време-

ни, направленного на оттачивание языкового 

знания и формирование языкового навыка, 

а также используемых в российской школе 

технологий по работе с языковым материалом. 

Казалось бы, такое серьёзное внимание к обу-

чению основам языкознания должно дать ре-

зультат в части экзамена «Грамматика и лек-

сика». Тем не менее год за годом наблюдается 

устойчивая позиция низкого результата в этом 

разделе ЕГЭ. Изучение лексических единиц 

и грамматического правила вне контекста, без 

придания языковому компоненту смыслового 

коммуникативного характера не даёт высокую 

степень овладения им. Учащийся не пропуска-

ет слово через смысловое поле, и оно остаётся 

лежать на полке выученных, но не востребо-

ванных слов. Оно не играет, не подвергается 

огранке и остаётся безликим. 

Современные системы контроля усво-

ения грамматики и лексики основаны 

7 Фёɞɨɪɨɜɚ ɋ.Ⱥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ 

ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɦɭ ɹɡɵɤɭ ɜ ɹɡɵɤɨɜɨɦ ɜɭɡɟ // 
ȼɟɫɬɧɢɤ ɌȽɍ. 2014. №7 (135). URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/razvitiekompensatornyh-umeniy-v-tselyah-

obucheniya-inostrannomu-yazyku-v-yazykovom-vuze (ɞɚɬɚ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ:03.11.2019). – ɋ. 50.
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Компенсаторные умения как основа коммуникации и социализации выпускника школы
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на контексте. И в этом случае вновь актуа-

лизируется умение выбрать именно то слово 

из семантического поля и включить его в кон-

текст, который определяет значение и позво-

ляет из группы возможных элементов выбрать 

единственно верный. Более того, контекст 

(текстовой, ситуативный, речевой) с комму-

никативной задачей ведёт к запоминанию сло-

ва. Как пишет Е.И. Пассов, «слова не нужно 

специально заучивать, они должны усваивать-

ся непроизвольно»8. Однако анализ систем 

упражнений в учебниках и учебных пособиях 

показывает наличие ряда из них, которые ор-

ганизуют тренинг языковой составляющей 

в преобладающей степени на уровне предло-

жения, а не контекста, и вне коммуникативно-

го задания. И обилие лексико-грамматических 

практикумов на рынке учебной литературы, 

как к УМК, так и как отдельных учебных посо-

бий, тренирующих подстановку слов и грамма-

тических форм в предложение, а не в контекст, 

без постановки коммуникативной задачи про-

ектируют иную систему тренинга, отличную 

от той, которая приведёт к успеху на экзамене.

 Актуальным в вопросе изучения лекси-

ки на современном этапе является овладение 

знаниями о словообразовательных элементах 

и синонимических средствах в соответствии 

с программными требованиями. Знание 

специальных элементов языка, обладающих 

компенсирующей функцией, например та-

ких как синонимы, перифраз, служит теоре-

тической и практической базой для форми-

рования компенсаторных умений в области 

продуктивных видов речевой деятельности. 

Необходимо также учитывать, что специфи-

ка компенсаторных умений касается функ-

ционального плана, а не языкового и речево-

го содержания. Задача состоит в том, чтобы 

сформировать умение употреблять знакомые 

лексические единицы, выражения, речевые 

образцы, но с целью компенсации незнако-

мого слова, выражения. Компенсаторные 

умения, таким образом, требуют целенаправ-

ленного и продолжительного во времени пе-

риода формирования.

Размышляя о подготовке учащихся 

к ГИА по иностранному языку, учитель 

очень часто ориентируется только на фор-

мат задания, не анализируя глубинно само 

задание и систему заданий, формирующих 

8 ɉɚɫɫɨɜ ȿ.ɂ., Ʉɭɡɨɜɥɟɜɚ ɇ.ȿ. ɍɪɨɤ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨ-

ɝɨ ɹɡɵɤɚ. — Ɋɨɫɬɨɜ ɧ/Ⱦɨɧɭ: Ɏɟɧɢɤɫ; Ɇ., Ƚɥɨɫɫɚ-ɉɪɟɫɫ, 
2010. — 640 ɫ. — C. 395.

умение. Данную ситуацию можно сравнить 

с айсбергом. Подводная часть, в нашем слу-

чае формирование умений, очень часто не-

видима учителю, и все свои силы он затра-

чивает на увеличение количества решаемых 

тестов, иначе говоря, «натаскиванию на эк-

замен», освоению всё большего количества 

слов, грамматических форм, а не подвергает 

осознанному методическому анализу про-

цесс формирования иноязычной коммуни-

кативной компетенции, речевых, языковых, 

социокультурных и компенсаторных уме-

ний. Именно сформированные на должном 

уровне умения позволят учащемуся успеш-

но справиться с заданиями в различных 

видах речевой деятельности и в лексико-

грамматическом аспекте экзамена.

Данная проблематика, на наш взгляд, яв-

ляется актуальной и востребованной в пред-

дверии обязательного ЕГЭ по иностранному 

языку, когда экзамен будут сдавать не толь-

ко учащиеся, нацеленные на глубокое изу-

чение предметной области «Иностранный 

язык», но все абсолютно школьники. Та-

ким образом, оптимальный и эффективный 

путь к достижению результата обусловлен 

не количеством освоенных сборников те-

стов по подготовке к экзамену, часто неиз-

вестных авторов и сомнительного качества, 

появляющиеся на прилавках магазинов всё 

чаще и чаще, а формированием прежде всего 

умений в аудировании, говорении, чтении 

и письменной речи, речевой активности 

школьника, функциональности языка и про-

низывающей весь этот речевой аспект — со-

вокупности компенсаторных умений. В этом 

случае однозначно необходимо, прежде все-

го, анализировать учебник/УМК и выбирать 

оптимальный, то есть формирующий уме-

ния, контролируемые на выпуске, а не ис-

кать упражнения, соответствующие только 

формату заданий ОГЭ, ЕГЭ и индикаторы, 

рекламно утверждающие о гарантированной 

подготовке к ВПР и ГИА.

В заключение, на наш взгляд, необхо-

димо подчеркнуть, что, сформированные 

и контролируемые в рамках ГИА предметной 

области «Иностранный язык» компенсатор-

ные умения позволят выпускнику успешнее 

социализироваться, так как особенности со-

временной социализации составляют спо-

собность меняться, быть открытым новому, 

находить пути выхода из возможных жизнен-

ных и профессиональных трудностей.


