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Таир Джафарли 
О НЕКОТРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА 

Методика  преподавания второго языка, применяемая в условиях азербайджанской школы,  не отвечает  
основным  требованиям психолингвистики  формирования второго языка, и в то же время противоречит ее канонам. 
Такая методика не активизирует речевую деятельность учащихся и приводит к пассивному владению ими языкового 
материала . 

Признаками пассивного владения языком является то, что  учащиеся или студенты понимают иностранную 
речь, читают, переводят на родной язык, а говорить на данном языке не могут.   Анализируя  причины  данного 
положения вещей в азербайджанской лингводидактике, можно прийти к выводу о том, что в результате обучения 
языкам преподаватели или учителя добываются пассивного владения языками. Отсутствие коммуникативной среды, 
т.е.  условие для применения полученных знаний или же для подключения обучающихся в активно-речевую 
коммуникацию, создает определенные тормозящие факторы, приводящие к  пассивному владению языками. Понятие 
пассивное и активное владение языками определенным образом связано с психолингвистикой формирования второго 
языка. относится к ее категориям. 

В азербайджанской лингводидактике не рассматривались вопросы, связанные с типами владения языками, т.е. 
понятия активного и пассивного владения языками. Действительно,  в лингводидактической литературе часто 
употребляются  понятие «активизация речевой деятельности обучающихся», однако  для ее осуществления в условиях 
азербайджанской школы необходимо изменить направленность всей традиционной методики, не позволяющей 
создавать  в процессе обучения языкам условия для применения  полученных знаний в устно-речевой коммуникации. 
Иными словами, в процессе обучения происходить только усвоение содержания урока, а  для организации обратной 
связи, т.е. тотальная проверка  усвоения  всеми содержания урока, не хватает учебного времени. 

Соответствие учебного времени содержанию урока является одной их актуальных проблем современной 
лингводидактики, требующей четкого программирования и моделирования усвоения  языковой информации и ее 
применения. В данном случае имеется в виду предварительное прогнозирование сроков и возможностей обучающихся 
групп по усвоению определенного количества языкового материала,  предусмотренного программой обучения. 

Практика показывает, что  типовые программы по тому или иному языку, применяемые в условиях 
азербайджанской школы, не выдерживает данной критики. Даже программы, разработанные для применения в 
условиях азербайджанской школы, не дают основания считать, что в результате изучения тем данной программы 
обучающиеся будут говорить на том или ином языке. Следовательно, исходя из этого принципа можно сказать, что в 
языковых программах не предопределяется результативность процесса обучения, т.е. составители не уверены в том, 
что, изучив темы данной программы, у обучающихся вырабатываются  навыки активно-речевой коммуникации. 

В современной лингводидактике вопросы результативности программ рассматриваются в тесной связи с 
психолингвистическими  возможностями обучающихся, предопределяется результативность и уровень речи в 
процессе  владения программным материалом, методы и приемы организации полного усвоения содержания урока и 
его применения в активно-речевой коммуникации.   Следует сказать, что  современная лингводидактика  требует  с 
научной точки зрения обоснованности той или иной программы, прогнозирования с позиции  психолингвистики, 
психологии обучающейся группы,  программирования и статистики. Отсюда и широко распространенное понятие 
индивидуализация процесса обучения. 

Индивидуализация процесса обучения предусматривает создание благоприятные условия для каждого 
обучающегося,  для ускорения процесса усвоения  ими  языковой информации. Естественно, этот принцип 
противоречит классово-групповой системе и  предлагает совсем другие способы и типы обучения. 

Индивидуализация  процесса обучения требует научного подхода к организации учебного процесса, учета  
языковых особенностей учащихся, возрастной психологии, отрицательного влияния родного языка, создания 
коммуникативной грамматики и словарного состава для конкретной профессиональной группы (имеется в виду  
студенты), прогнозирования предлагаемого программного материала и т.п. 

Основным в индивидуализации процесса обучения является то, что в первый план вводится понятие 
интенсификации процесса обучения или же ускоренное обучение второму языку. 

Сами эти понятия отражают стремление методистов и практиков к созданию новых приемов и методов 
обучения, отличающихся от  традиционных. Это еще раз доказывает правоту мнений о постоянном стремлении 
данного направления к совершенствованию процесса обучения. 

Совершенствование процесса обучения языкам, широко употребляемое понятие  во всех  бумагах и 
выступлениях работников  Министерства Образования республики, а также методистов высших школ, должно  
раскрывать основные направления реформирования обучения языкам. Однако реальные шаги в этом направлении не 
принимаются, например, необоснованно сократились учебные часы по  русскому языку  в высших  учебных 
заведениях  республики, и это производилось под соусом реформирования. Если раньше в учебном плане русскому 
языку отводилось 450 часов, то в данное время на этот предмет в государственных вузах выделено - 90 часов. При 
этом требования к результативности и объему программного материала не изменились: в вузовских программах не 
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сократилась тематика и объем обучаемой информации,  полное осуществление которых не возможно количеством 
отведенных часов для их осуществления.   

Реформирование не должно означать  необоснованное сокращение учебного времени, отведенного для 
осуществления программного материала, а  улучшение качества обучения и применение  новой лингводидактической 
технологии, обоснованной на закономерностях  современной лингводидактики, психолингвистики, 
программирования,  моделирования и т.п. 
      Реформирование обучающейся системы производится в связи с возникновением новой технологии и методики 
ее применения, а  также переоборудованием  классов и аудиторий  новыми типами ТСО, АВСО, компьютерной 
техникой и т.п. Однако в нашей республике реформирование носит скорее разрушительный, а не созидательный 
характер. С какой целью и для чего производятся изменения в системе обучения, сокращение  часов, отведенные на 
преподавание языков, не выдерживает никакой критики. 

Совершенствование процесса обучения возможно и необходимо, если происходит технологическая реформа в 
обучающей системе, что позволяет сократить сроки обучения и  увеличивает пропускную способность обучающейся 
группы. Анализ состояния  преподавания иностранных языков в азербайджанской школе показывает, что реформы, 
производимые в ней, не связаны  с технологическими изменениями в обучающейся системе. Для действительного 
реформирования или совершенствования обучающейся системы необходима разработка научно-обоснованной 
методики преподавания языков и применения новой технологии. В связи с этим особую актуальность приобретает 
понятие «пропускная способность группы» и  точное определение или же прогнозирование сроков обучения.  Это  
очень важно, т.к. сокращение сроков обучения путем повышения качества  преподавания и  усвоения позволяет 
говорить об ускоренном обучении языкам. 

Ускоренное обучение языкам рассматривается в современной лингводидактике,  как достижение 
обучающимися за краткие сроки активно-речевых навыков  на изучаемом языке. Современные методисты говорят о 
минимальных сроках обучения языкам, что в какой-то мере связано с применением обучающей и компьютерной 
техники. Однако методика применения такой техники  должно опереться на  определенные научные принципы, 
которые позволяются в полной мере прогнозировать и моделировать результативность занятий по языкам. 

Усиление коммуникативной направленности языковых занятий должно рассматриваться в тесной связи с 
речевыми потребностями  обучающихся  на иностранном языке. Учет речевых потребностей обучающихся, прежде 
всего,  должен отражать сферу коммуникативной деятельности  обучающихся, т.е. тематику занятий  необходимо 
связывать со специальностью  обучающихся, что  позволяет активизировать их речевую коммуникацию на  материале 
изученной  темы. 

В этой связи в мировой лингводидактической практике получил широкое распространение  страноведческий 
подход к процессу обучению, учитывающий лексическую направленность  активно-речевой коммуникации на втором 
языке,  т.е.  автоматизирующий речевую деятельность обучающихся на материале активного словаря. Активизацию 
процесса обучения языкам нельзя  рассматривать  без учета закономерностей формирования второго языка,  
использование которых может дать методистам ясное представление о результативности  проведенного занятия или  
вообще всего курса  обучения. 

Систематизация и прогнозирование этапов обучения позволяют в полной мере конкретизировать сроки 
обучения и делать выводы о состоянии владения обучающимися вторым языком, т.е. лишь в этом случае можем 
говорить об управляемом обучении. Управляемое обучение, сам термин не удачен с точки зрения лингводидактики, 
т.к. в любом случае преподаватель иностранного языка управляет процессом обучения. Однако в традиционной 
системе обучения преподаватель, соблюдая каноны  урока, не предопределяет результативность и не управляет 
умственной деятельностью студентов или учащихся. Управление обучением следует рассматривать как управление 
умственной деятельностью обучающихся, что  возлагает на этот термин больше понятия, чем в первом случае. 

Управление умственной деятельностью - теория, разработанная П.Я.Гальпериным  и принятая во многих  
развитых странах мира, где преподавание иностранных языков ведется на основе четкого программирования, 
прогнозирования и комплексного  моделирования, - предусматривает различные методы и приемы, применение 
которых всегда ведет  к одинаковым и стабильным результатам . 

Понятие «стабильные результаты» отражает правоту применения того или иного метода  и  в научном 
отношении его обоснованность. Управление умственной деятельностью как раз имеет в виду сложное 
комбинирование различных психолингвистических приемов и их применение для достижения конкретной учебной 
цели. 

Управление умственной деятельностью обучающихся исключает необоснованности  лингводидактического 
материала, т.е. программный материал заранее проходит сложный психолингвистический анализ, определяющий 
сроки и мотивы обучения. 

Мотивация лингводидактического материала  или же мотивация обучения является одним из основных 
принципов, 
определяющих задачи и результативности учебного процесса.     
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Мотивированное обучение - это прежде всего стимулирование речевой деятельности обучающихся, 
психологическое воздействие на процесс формирования у них умственных действий. Мотивация 
лингводидактического материала понятие широко и раскрытие ее сущности не входит в задачу данной работы, однако 
следует сказать, что это немаловажный фактор в решении задач, связанных с ускоренным обучением языкам. 

В Программах по иностранному языку, применяемых в азербайджанской школе, не отражены принципы 
мотивации, а также  обоснованность лингводидактического материала. 

Следовательно, соблюдая старые традиции, азербайджанская лингводидактика  по сути  отстает в своем 
развитии, и это отставание настолько существенно, приходится говорить о  необходимости полного реформирования 
системы обучения иностранным языкам. 
Нельзя также  не соглашаться тем, что  применение в некоторых учебных заведениях и вузах  различных европейских 
или американских систем  обучения  позволяет реформировать систему преподавания иностранных языков. Для 
применения вышеуказанных систем необходимо разработать новую систему обучения иностранным языкам, 
обоснованную на достижениях современной лингводидактики, психолингвистики, программирования и 
моделирования иными словами разработать методику, включающую комплексный подход к процессу обучения, 
коренным образом отличающуюся от традиционной, с одной стороны, и переоснащение  классов и аудиторий новой 
технологией, с другой стороны.                   

Современная лингводидактика  в отличие от традиционной методики  преподавания языков стремится 
максимально использовать учебное время для активизации речевой деятельности. С этой позиции широкое 
распространение получило понятие пропускная способность обучающейся группы. В данное понятие вложены 
определенные принципы, которые  предопределяют результативность занятия, поэтому  конкретизируется уровень 
усвоения понятием минимальное, среднее и   максимальное усвоение. 

Пропускная способность  включает в себя сложный психолингвистический анализ состояния речи и 
способности обучающейся группы. Сюда входит анализ языковой способности того или иного обучающегося, 
тренировка памяти по сохранению иноязычной информации,  ее воспроизведение, объем данной информации и т.п. 
Иными словами, в результате такого анализа преподаватель определяет количественную и качественную сторону 
вводимой информации. Понятие интенсификация процесса обучения иностранным языкам  отражает стремление 
общества достижения стабильных результатов в преподавании иностранных языков. А это возможно лишь путем 
комплексного подхода к процессу обучения  языкам  и решения технологических задач, связанных с внедрением  
различных обучающих систем и  оборудования,  что требует совсем иной системы организации учебного процесса, т.е. 
новой методики преподавания языкам, отражающей потребности азербайджанской школы. Наши методисты и 
преподаватели ведут занятия по установившейся традиционной методике, такой же как для русской или английской 
школы. В этих методиках же не отражены тормозящие обучение явления, которые существенным образом влияют на  
речевую коммуникацию обучающихся. Вне поля зрения остается отрицательное влияние родного языка, тормозящее 
процесс формирования второго языка. 

Механизм  формирования  второго языка  нельзя рассматривать только в психологическом аспекте. К данной 
проблеме необходим комплексный подход, который  должен охватить все научные отрасли, рассматривающие 
процесс формирования второго языка. Сюда  относятся  психология памяти, психолингвистика, программирование, 
информатика и др. 

Формирование второго языка - сложный психолингвистический процесс, отражающий  лингво-поведенческий 
характер деятельности обучающихся, имеющий непосредственное отношение к его памяти. 

Участие памяти в формировании второго языка неоспоримо. Однако использование закономерностей  памяти 
в процессе обучения остается желать лучшего. Еще на древнем Востоке педагоги при выборе ученика, а выбор тогда  
осуществлялся по строгим правилам определения способности восприятия, обращали внимание на «зейн», т.е. на 
умение ученика сохранять в памяти определенное количество информации, услышанной от педагога. 

Роль памяти в обучении языкам велика, т.к. современная лингводидактика  рассматривает конечной целью 
процесса обучения второму языку накопление информации в долговременной памяти. Поэтому начиная с 50-х годов в 
американской, а затем  европейской лингводидактике  серьезно стали подходить к проблеме организации усвоения 
путем активного воздействия на память обучающихся. Техническое обеспечение классов и аудиторий позволили 
американцам впервые осуществлять в классово-групповой системе обучения индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, создающий все условия для проявления ему своих возможностей. 

Таким образом, возникло программированное обучение, основанное на  научном подходе к процессу обучения 
с точки зрения психологии памяти и использования ее закономерностей.   
  Программированное обучение в Советском Союзе не применялось по одной причине, что для 
индивидуализации процесса обучения  не создавались обучающие машины или же не обеспечивались школы и вузы. 
Поэтому если программирование и применялось, то это носил экспериментальный характер или же эпизодический. 

Для программированного обучения существенное значение имеет создание обучающих программ, 
предопределяющих результативность процесса обучения.  Проблемы программированного обучения, обучающих 
программ, методики из создания, разработки принципов обучающих программ,  научно-теоретического обеспечения 
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данной методики  и  решения многих других   вопросов азербайджанской лингводидактики являются одним из 
направлений реформирования азербайджанской школы. 

С этой позиции применение психолингвистических, научно-обоснованных теорий формирования второго 
языка может стать основными принципами создания обучающих программ. 

Психолингвистика формирования второго языка рассматривается нами  как научное направление, изучающее  
закономерности  языкового поведения  обучающихся при изучении неродного языка.   

Азербайджанская лингводидактика не опирается на научно-обоснованные методы и приемы обучения и 
работает на основе принципов, воспринятых из русской  школы и по классово-групповой системе, что исключает 
индивидуализацию процесса обучения. 

Психолингвистическое обеспечение реформирования обучения иностранному языку   имеет существенное 
значение для создания новых обучающих систем  и программ, моделирования занятий и понимания сути, 
происходящих изменений в речи и поведении обучающихся. С другой стороны принципы индивидуализации  
обучения языкам требуют создания таких условий, при которых  тот или иной обучающийся может в полной мере 
проявлять свои возможности и способности в процессе обучения второму языку. Предварительное прогнозирование 
лингводидактического материала, предусмотренного для полного усвоения, требует разработки принципов 
алгоритмизации процесса обучения.  

Алгоритмизация процесса обучения- понятие, перенятое из программирования обучения или вообще 
программирования, представляет собой последовательное  обязательное действие для достижения конкретной цели.  
Для создания алгоритмов процесса обучения в данном случае необходимо знать закономерности формирования 
второго языка, что позволяет устранять тормозящие усвоение явления и ускорять  процесс обучения и сокращать  его 
сроки. Поэтому в алгоритмизации процесса обучения существенное значение имеет  психология языкового поведения 
обучающихся. Алгоритмы - это системное обеспечение обучения, как вы знаете, в системе не существует лишних и 
ненужных  элементов. 

Алгоритмизация процесса обучения позволит азербайджанским методистам создать различные программы, 
предварительно обеспечивающие результативность обучения. Мы стремимся, чтобы обучение языкам был 
управляемым процессом, что тесным образом связанно с алгоритмизацией. Управляемый процесс понимается нами 
как способ достижения учебной цели путем последовательного выполнения определенных действий как со стороны 
преподавателя, так и ученика или студента. Организация и  применение таких действий и их совершенствование 
должны научно обосноваться и объясниться, что устранит ошибки , допущенные в процессе обучения иностранным 
языкам.    
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Xülasə 
Məqalədə Azərbaycan linqvodidaktikasında ikinci dilin öyrənilməsi ilə bağlı ortaya çıxan bəzi problemlərdən danışılır. Qeyd 
edilir ki, dilin tədrisi ilə bağlı aparılan islahatlar elmi nailiyyətlərə əsaslanmalıdır və yeni metodikanın tətbiqi özünü 
göstərməlidir.   
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