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Таким образом, в статье были рассмотрены основные способы пере-
вода иноязычных имен собственных на китайский язык, на примерах 
перевода русскоязычной и англоязычной лексики были описаны ос-
новные отличительные особенности методов и сфера их применения. 
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Teaching a foreign language in a multilevel classroom 
 

Аннотация. В статье обобщается отечественный и зарубежный опыт пре-
подавания ИЯ в разноуровневой группе. Особое внимание уделяется пла-
нированию урока, организации помещения, группированию обучающихся, 
дифференциации заданий и оценивания. 
Abstract. The paper summarises national and international experience in teach-
ing foreign languages to a multilevel group of students. Special attention is be-
ing paid to lesson planning, classroom arrangement, grouping the students and 
differentiating tasks and assessment. 
 
В России только частные языковые школы имеют возможность 

группировать учащихся для изучения иностранных языков в соответ-
ствии с их уровнем. В государственных учебных заведениях обучаю-
щиеся группируется по году обучения, и в одной группе могут ока-
заться сдававшие ЕГЭ по иностранному языку и начинающие изучать 
этот язык с нуля. Если разделить такие группы по уровням не пред-
ставляется возможным, преподавателю необходимо применять техно-
логию разноуровнего обучения, которое предполагает овладение 
учебным материалом на разном уровне, но не ниже базового [1].  
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К недостаткам такой технологии относят отсутствие основательно 
разработанных методов и форм разноуровневого обучения, способов 
и принципов построения урока, системы заданий и форм контроля [1]. 
Поэтому изучение опыта работы в разноуровневых группах в нашей 
стране и за рубежом является весьма актуальным.  

Для диагностики исходного уровня владения изучаемым языком 
обычно используются специальные тесты. Однако более эффективным 
способом оценки индивидуальных особенностей, навыков и потребно-
стей представляется написание сочинения-письма (по возможности, на 
иностранном языке), в котором студенты рассказывают о себе, своей 
семье, путешествиях, интересах и стремлениях, опыте изучения языка и 
достижениях. Такое сочинение не только показывает уровень владения 
языком и проблемы, над которыми надо будет работать, но и знакомит с 
личностью обучающегося для установления с ним более тесного контак-
та. Желательно завести профиль на каждого студента, чтоб сохранять о 
них важную информацию и следить за их развитием. 

Если в группе оказывается много различных уровней, подобрать 
учебник, удовлетворяющий всех, очень сложно. Одним из решений 
может быть обучение, базирующееся не на учебнике, а на тематиче-
ском подходе, когда содержание урока является общим для всех обу-
чающихся, а уровень его усвоения предполагается различный. Впро-
чем, различная степень усвоения материала может быть реализована и 
при работе с учебником. 

В любом случае, для сохранения единства группы, начинать и за-
канчивать занятие рекомендуется со всеми вместе, а в середине уро-
ка – разделяться на подгруппы. Таким образом, стандартная структу-
ра занятия может выглядеть следующим образом [2]. 

1. Введение (сообщение темы и целей урока, разминка) – общее 
для всего класса. 

Чтобы повысить мотивацию студентов, советуем спросить их, что 
они уже знают по данной теме и чему хотели бы еще научиться.  

Более сильные студенты могут написать на доске базовый вокабу-
ляр по теме, чтоб начинающие составили с ним предложения или рас-
сказ. В это время преподаватель дает новые слова и фразеологические 
обороты сильным студентам. 

2. Разделение на один тип групп (например, пары) с самостоятель-
ным заданием и одновременная работа преподавателя с другой ча-
стью класса. 
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3. Разделение на другой тип групп (например, по 3–4 человека) и 
самостоятельная работа студентов с приготовленными преподавате-
лем материалами. 

В середине урока по теме «Семья», например, начинающим можно 
предложить нарисовать свое семейное древо, а продолжающим – про-
честь статью о семейных проблемах и обсудить ее или высказать свое 
мнение письменно. 

4. Окончание урока – общее задание или игра. 
Игры снимают напряжение после урока, вовлекая начинающих и 

давая им возможность победить случайным образом или участвуя в 
смешанной команде. В ролевой игре каждый может использовать 
язык на своем уровне. 

Другим окончанием урока может быть просмотр видео, в качестве 
домашнего задания к которому начинающие должны написать общее 
содержание просмотренного, а продолжающие – эссе о затронутых 
проблемах или рецензию. 

Тщательное планирование занятия является особенно важным при 
работе с разноуровневой аудиторией во избежание хаоса. Подобно 
хорошо написанному сочинению, урок должен иметь ясную цель, яр-
кое начало и конец, уникальный стиль, логическое строение с плав-
ными переходами, ценное содержание и увлекательный дух [3]. 

Рассмотрим подробнее проведение основной части урока, начинаю-
щейся с разделения студентов на группы (пары, малые группы и боль-
шие команды). Такое дробление класса позволяет индивидуализировать 
задания, увеличивать время говорения каждого студента и создавать бла-
гоприятную ненапряженную атмосферу, когда можно тренироваться в 
употреблении языка не перед всем классом и преподавателем.  

Работа в парах может проходить не только с рядом сидящим дру-
гом, но и с другим партнером, соединяя разрезанные пополам посло-
вицы или фразеологизмы. Для разделения на группы случайным об-
разом можно вытянуть картинки или рассчитаться на 1, 2, 3 и собрать 
всех вытянувших один тип картинок, или назвавшихся одной цифрой 
в одну группу. Б. Джонсон [4] предлагает делить студентов по внеш-
ним признакам, интересам и т.п. Внутри группы можно выполнять 
роли разной направленности и сложности: быть лидером, секретарем, 
оформителем или докладчиком.  

Если вытягивать кружочки красного, желтого и зеленого цвета 
(как светофор), то вытянувшим красный цвет можно предложить 
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опровергнуть какое-либо высказывание, зеленый – обосновать его 
истинность, желтый – высказать сбалансированное мнение, а затем 
провести дискуссию между 3 большими группами или внутри групп 
из 3 человек.  

Однако если для выполнения задания требуется создать группы 
намеренно однородные или разнородные, придется посадить обуча-
ющихся близких по уровню на один ряд. Соединяя студентов с раз-
ных рядов, можно организовывать разноуровневые пары, в которых 
продолжающие студенты будут тренировать начинающих. Следует 
напомнить студентам, что лучший способ усвоить что-либо – это объ-
яснить это другому [5].  

Организация помещения очень способствует созданию условий 
для учебы и общения классом и в микрогруппах. Б. Джонсон [4] 
напоминает преподавателям, что парты и стулья не привинчены к по-
лу. Их можно поставить по кругу и общаться со всеми, глядя в лицо, 
вразброс и по цепочке. Сидя рядами, можно читать в парах (buddy-
reading) тексты разной трудности или разного объема, а затем образо-
вывать пары с сидящими на другом ряду и делиться с ними прочи-
танным (jigsaw reading). Парты, сдвинутые вместе, позволяют играть, 
писать, работать над проектами. Ш. Вернон [6] предлагает создать в 
классе несколько центров (уголков, станций) разной направленности 
(чтение, игры), и пока одна группа работает с преподавателем минут 
20-30, другие 2 группы проводят по 20–30 минут за заданиями, приго-
товленными для них в этих центрах.  

Подготовка материалов разной сложности может потребовать от 
преподавателя слишком много времени, поэтому Британский Совет 
[7] предлагает дифференцировать задания к одному и тому же языко-
вому материалу.  

Приведем примеры ранжирования заданий по разным видам рече-
вой деятельности.  

Чтение. Окончившим раньше можно предложить написать на дос-
ке новые слова с определениями; переписать часть текста от другого 
лица или в другом времени; написать свое мнение о тексте или его 
краткое содержание; составить вопросы для других студентов. Начи-
нающим можно дать список новых слов, встречающихся в тексте; к 
упражнению на заполнение пробелов предложить ответы в переме-
шанном порядке (с 1 лишним ответом); уменьшить объем текста и 
заданий [7]. 
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В качестве домашнего задания продолжающие студенты могут соста-
вить вопросы, кроссворды, предложения с пробелами для начинающих и 
обсудить спорные идеи текста на следующем уроке, пока другие студен-
ты выполняют их репродуктивные задания. Индивидуальное чтение 
также позволяет выбрать книгу и представить ее содержание, самую яр-
кую сцену и т.п. на уровне, доступном студенту [8]. 

Письмо. Студенты более продвинутого уровня получают задание 
написать сочинение большего объема и самостоятельно исправляют 
свои ошибки, указанные преподавателем как орфографические, грам-
матические, пунктуационные и т.п. Начинающие студенты пишут 
сочинения меньшего объема, по предложенным образца после ис-
правления их черновика [9]. Для экономии времени преподавателя 
можно предложить написание сочинений в группах: тогда нужно бу-
дет проверить столько работ, сколько было групп, а студентам дать 
возможность поучиться письму друг у друга и разделить ответствен-
ность [5].  

Аудирование. Продолжающие студенты не только отвечают на 
вопросы верно/неверно, но и объясняют, почему они так считают. Со 
второго прослушивания можно предложить им повторять текст за 
говорящими (shadowing). Начинающим надо дать заранее ключевые 
слова и выражения; со второго прослушивания предложить им сле-
дить за говорящими по тексту; в заданиях на заполнение пробелов 
дать ответы в перемешанном порядке (с 1 лишним) [9]. 

Говорение. Сильные студенты должны аргументировать свою по-
зицию, использовать более разнообразный вокабуляр и сложные 
грамматические структуры. Им можно поручить выступать в роли 
переводчика на занятии или проводить часть урока в качестве упраж-
нения в говорении. Начинающим следует дать больше времени на 
подготовку и тренировку своих высказываний. Их нельзя исправлять 
так же часто, как продолжающих [9]. 

Деятельность, позволяющая равное участие студентов разных 
уровней, включает мозговой штурм, работу над групповыми проекта-
ми (создание видео, сайта, праздничного плаката), индивидуальные 
проекты, презентации, экскурсии, постановку пьес и др. [6, 10]. 

Что касается текущего оценивания студентов в разноуровневой 
группе, то большинство методистов считают, что оно должно быть 
средством мотивации и отражать не столько уровень, сколько усилия 
и личный рост каждого студента. Итоговое оценивание, на наш 
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взгляд, должно быть выражено не в баллах, а фиксировать достигну-
тый уровень. 

Изученный опыт работы в разноуровневых группах показал, что 
успешное обучение всех в них возможно, хотя и требует больших 
творческих усилий от преподавателя. Желательно объяснять также 
ситуацию студентам, заверив их в том, что они смогут повысить свой 
уровень и даже получить определенные преимущества от учебы в 
разноуровневой групп. 
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