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Факт того, что выпускники не справляются с 
заданиями базового уровня, - тревожный сигнал





• Чтобы выявить дефициты в подготовке интересующей нас группы
обучающихся, рассмотрим подробнее структуру действующих
КИМ ЕГЭ и те задания, с которыми должен был справиться любой
выпускник, изучавший иностранный язык на базовом уровне и
получивший удовлетворительную итоговую отметку.

• За успешное выполнение заданий только базового уровня
сложности, построенных на материале, который фактически
подлежит освоению в начальной и основной школе,
экзаменуемый может получить 45 баллов. Участники ЕГЭ, не
набравшие даже 22 баллов, освоили этот материал менее чем
на 50%, что никак нельзя признать удовлетворительным.



Чтение и аудировние. Проблемы

• Неумение выделить основное содержание прочитанного или прослушанного
текста может иметь разные причины. Анализ откликов на проекты демоверсий ЕГЭ,
полученных в ходе ежегодного общественно-профессионального обсуждения, и
вопросов, поступающих в ФИПИ от учителей, родителей и школьников, позволяет
выявить две основные причины.

• Во-первых, это неверное представление о том, что для того, чтобы понять
содержание текста, надо знать в нем каждое слово, а именно его перевод на
русский язык. Данное заблуждение проистекает из все еще бытующего в
педагогической практике грамматико-переводного метода обучения иностранному
языку, из практики «прочитай – переведи», от неумения найти другие,
непереводные, способы контроля понимания прочитанного текста.

• Во-вторых, это не сформированные у ряда обучающихся языковые знания и
навыки, т.е. малый лексический запас, недостаточное владение грамматикой,
которое не позволяет правильно устанавливать смысловые связи в предложении. В
результате оказывается, что стратегии просмотрового, ознакомительного чтения и
восприятия основного содержания звучащего текста не сформированы.



Грамматика и лексика

• Этот раздел содержит два задания базового уровня, которые
должны быть посильны для всех участников экзамена, так как
полностью строятся на материале, который согласно
нормативным документам должен быть освоен к завершению
основной школы, к концу 9 класса, а в 10–11 классах
обучающиеся должны постоянно тренироваться и повторять этот
материал на расширяющейся тематике и усложняющейся
проблематике.



Характерно, что в заданиях 19–25 по всем 
четырем языкам у экзаменуемых с низким 
уровнем подготовки отмечается:
- непонимание структуры предложения, неумение определить члены

предложений и части речи;

- невнимание к контексту, непонимание смысла и функционала
грамматических форм и неумение определить, какая именно
грамматическая форма нужна для заполнения пропуска;

- написание синонима вместо грамматической формы предложенного
слова;

- неумение употреблять степени сравнения прилагательных и наречий,
порядковые числительные, личные и указательные местоимения;

- неправильное употребление видо-временных форм глагола и
страдательного залога.



Типичные проблемы изучающих 
английский язык
• незнание форм неправильных глаголов (thinked, eated);

• подмена причастия I причастием II или наоборот;

• невнимание к опорному слову, включающему отрицание 
(например: NOT LOOK), а отсюда вписывание видо-временной 
формы глагола без частицы NOT;

• внесение артикля в бланк вместе со степенью прилагательного 
(the largest);

• ошибки в написании слов (begining).



Типичные проблемы изучающих немецкий 
язык:
• незнание особенностей спряжения сильных глаголов в Präsens (lauft вместо läuft);

• незнание форм сильных глаголов (nehmen – nahm – genommen);

• незнание особенностей спряжения модальных глаголов в Präsens, Präteritum;

• незнание изменений артикля / притяжательного/указательного местоимения при

• склонении существительных;

• незнание формы множественного числа существительного;

• неверное употребление степеней сравнения прилагательных/наречий (как

• прилагательное перед существительным или как часть составного именного

• сказуемого);

• сложности в склонении прилагательных;

• орфографические ошибки в формах слов.



Типичные проблемы изучающих 
французский язык:

При употреблении глагольных форм

1. Настоящее время (le présent de l’indicatif)

1.1. Глаголы 1-й группы

- использование активного залога вместо пассивного,

например «ils ont équipé» вместо «ils sont équipés»;

- неумение образовывать пассивную форму глагола, в том

числе осуществлять согласование по роду и числу, например

«elles sont invité» вместо «elles sont invitées»;

- использование неправильной формы глагола в активном

залоге, например «ils étudent» вместо «ils étudient», «ils

préfère» вместо «ils préfèrent»;

- орфографические трудности: неправильное правописание

форм глаголов с чередованием: а) корневого гласного,

например «ils envoyent» вместо «ils envoient»;

б) глагольных основ, например «changons» вместо

«changeons», «voyagons» вместо «voyageons», а также «ils

appelent» вместо «ils appellent», «ils jetent» вместо «ils jettent»

и т.п.;

1.2. Глаголы 3-й группы
- неправильное употребление частотных французских глаголов с несколькими
основами, таких как «aller», «faire», «vouloir», «pouvoir», «dire», «tenir»,
«devoir»,
«tenir» и т.п., например «ils pouvent» вместо «ils peuvent», «ils ditent» вместо
«ils
disent»;
- замена форм глаголов настоящего времени изъявительного наклонения
формами
других времен и наклонений в контексте, где возможна только одна форма,
например «on connaisse» вместо «on connaît», «on faisait» вместо «on fait».
2. Прошедшее время (le passé composé, l’imparfait)
- неправильное образование причастия прошедшего времени от глаголов
3-й группы, например «il a lit» вместо «il a lu», «elle a ouvrit» вместо «il a
ouvert»;
- неправильный выбор вспомогательного глагола, например «ils sont joué»
вместо
«ils ont joué» или «il est couru» вместо «il a couru»;
- неправильное согласование причастия прошедшего времени по роду и числу,
например «elles sont allé» вместо «elles sont allées»;
- трудности выбора между «passé composé» и «imparfait» в пределах одного
текста



3. Будущее время (le futur simple) - сложности с образованием форм будущего времени
неправильных глаголов типа «envoyer», «aller», «venir», «pouvoir», «vouloir», «devoir», «voir» и
т.п., а также «courir», «cueillir» и др.;

- орфографические сложности: неправильное написание форм глаголов, например «ils
appeleront» вместо «ils appelleront», «elles jeteront» вместо «elles jetteront»; - использование
форм пассивного залога в контекстах, требующих активного залога, например «il sera aidé»
вместо «il aidera».

При употреблении прилагательных - неправильное образование прилагательных женского
рода с сохранением форм мужского рода, например «sérieux» вместо «sérieuse», «sportif»
вместо «sportive», «blanc» вместо «blanche», «public» – «publique», «tous» вместо «toutes»;

- неправильное образование множественного числа прилагательных мужского рода,
например «principals» вместо «principaux», «originals» вместо «originaux» «régionals» вместо
«régionaux»;

- некорректное употребление форм прилагательных мужского рода перед словом,
начинающимся с гласного или немого «h», например «un beau hôtel» вместо «un bel hôtel»,
«un vieux ami» вместо «un viel ami»;

- ошибочное употребление сравнительной степени прилагательного, например «le plus bon»
вместо «le meilleur».

- При употреблении существительных - неправильное образование множественного числа
существительных мужского рода, например «journals» вместо «journaux», «bijous» вместо
«bijoux», «cheveus» вместо «cheveux»; некорректное образование существительных
женского рода, обозначающих профессии, например «chanteure» вместо «chanteuse»,
«serveure» вместо «serveuse».



Типичные проблемы изучающих испанский 
язык:
- незнание временны х форм неправильных и отклоняющихся глаголов;

- незнание форм повелительного наклонения (imperativo afirmativo y negativo);

ошибки в образовании порядковых числительных и в их согласовании с

существительным в контексте (uno – primer/primero/primera...);

- ошибки в образовании сравнительной и превосходной степеней прилагательных и

наречий (bueno – mejor...);

- неверное согласование видо-временных форм глаголов из-за невнимательности к

контексту задания;

- невнимание к опорному глаголу, имеющему возвратную частицу SE (экзаменуемые

забывают перенести в бланк ответов соответствующую частицу: sentarse – se sentó);

ошибки в написании слов (estube, corer…).



• Еще одной типичной ошибкой коммуникативно-
когнитивного плана является подмена форматов
заданий 19–25 и 26–31, т.е. смешение форматов,
когда в заданиях 19–25 экзаменуемые образуют
другие части речи вместо преобразования
грамматической формы слова, данного на полях
прописными буквами.



Вторая группа заданий в разделе «Грамматика и лексика» (задания 
26–31 базового уровня сложности) проверяет владение способами 
словообразования

Низкий процент выполнения заданий на словообразование во
всех четырех языках объясняется одними и теми же причинами:

- непониманием структуры предложения;

- неумением определить, какую часть речи надо образовать в
каждом конкретном случае, и незнанием аффиксов разных
частей речи.

- обучающиеся иногда не могут определить, исходя из
контекста, в какой грамматической форме следует
употребить образованное ими слово, например нужно
употребить образованное ими существительное в единственном
или во множественном числе.







НЕДОСТАТКИ В ОБУЧЕНИИ 

• Еще одна общая для всех языков ошибка коммуникативно-
когнитивного плана в выполнении заданий на словообразование – это 
попытка участников экзамена предложить грамматическую форму 
вместо написания однокоренного слова.

Таким образом, большинство ошибок возникает вследствие 
невнимания к контексту, 

• преобладанию при обучении заданий репродуктивного характера, 

• отсутствия повторения пройденного материала

• и отсроченного контроля



Раздел «Письмо»

К основным ошибкам, которые допускают экзаменуемые при выполнении

этого задания независимо от того, какой язык они изучают, относятся:

- неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме

информацию;

- неумение запросить информацию в соответствии с коммуникативной 
задачей;

- ошибки в оформлении организации текста (неверное написание адреса, 
даты, подписи и отсутствие завершающей фразы; отсутствие «мостиков», 
средств логических связей между абзацами; нарушение логики);

- языковые ошибки;

- неумение соблюдать требуемый объем ответа.



НЕДОСТАТКИ В ОБУЧЕНИИ

• Таким образом, неумение написать письмо связано как со слабыми
языковыми навыками, так и с несформированными
коммуникативными умениями.

• Обучающимся не объясняются основные стратегии написания писем,
• не создаются ситуации развития навыков самопроверки.
• Как правило, обучающимся предлагается писать личные письма

дома, так как на уроке многие учителя не хотят тратить 20 минут на их
написание.

• Обучающиеся пользуются различными непроверенными источниками
и словарями, иногда списывают у более подготовленных
одноклассников, и, сдав «выполненное» задание, иногда не понимают
даже, что они должны были сделать



РЕКОМЕНДАЦИИ от специалистов ФИПИ

• Учителям в работе над письменной речью обучающихся следует 
подробно объяснять стратегии создания личных писем и 
тщательно разбирать ошибки обучающихся.

• учителям надо повышать собственную коммуникативную и 
методическую компетенцию в этом отношении, изучать 
методическую литературу , в том числе Методические 
рекомендации для учителей, ежегодно публикуемые на сайте 
ФИПИ.



В разделе «Говорение» (базового уровня)
К основным ошибкам, допущенным экзаменуемыми при выполнении данного задания, 
относятся следующие:

• запрашивают не ту информацию, которая требуется, неправильно понимают опорные слова 
и словосочетания;

• подменяют вопросы комментариями;

• в первом вопросе используют местоимение вместо названия предмета или объекта, о 
котором спрашивают, – это ведет к сбою в коммуникации, например надо задать вопрос о 
местоположении магазина, кинотеатра. В последующих вопросах использование местоимения 
возможно; 

• используют вопросы: «Как насчет…» либо утвердительные предложения «Расскажите о…», 
хотя в инструкции к заданию дается четкое указание задать пять прямых, грамматически 
оформленных вопросов;

• не соблюдают грамматические правила при построении прямых вопросов;

• допускают лексико-грамматические и фонетические ошибки.

В отдельных случаях наблюдаются социокультурные ошибки. Так слабые испытуемые не 
понимают опорного словосочетания OPENING HOURS на английском языке и задают вопрос: 
«Когда открывается магазин?» вместо «Когда магазин открывается и закрывается?» либо 
«Каковы часы работы магазина?»



НЕДОСТАТКИ В ОБУЧЕНИИ
Задание по описанию фотографии представляет огромную трудность для выпускников со слабой языковой
подготовкой.
Вероятно, это происходит вследствие того, что на уроках иностранного языка в основном слышна родная
речь:
- учитель и обучающиеся часто общаются не на изучаемом иностранном, а на русском языке.
- Задания на говорение подменяются заданиями на заучивание наизусть текстов и диалогов из
учебника или составление дома письменных текстов и их заучивание (пресловутые
«топики»). Подготовленные монологи представляют собой зазубренные топики.
Не используются различные коммуникативные ситуации в рамках тем школьных стандартов, не
задействована групповая работа.
- Спонтанная речь практически не звучит на уроке, дома обучающимися не ведется аудиозапись

составленных ими монологов, поэтому отсутствует элемент как обучения, так и
контроля и самоконтроля.

- Кроме того, наблюдающийся дефицит языковых средств: маленький словарный запас и неумение
использовать самые простые грамматические конструкции и структуры – мешает обучающимся выразить
свои мысли на иностранном языке



Описание картинки/фотографии на элементарном 
уровне входит в требования начальной школы, 

повторяется в требованиях основной школы
• но это умение оказывается не формированным у части

выпускников средней школы. Конечно, коммуникативная задача
при описании фотографии на уровне средней школы заметно
усложняется.

• В задании 3 ЕГЭ участник экзамена должен обратить свой
монолог к другу, которому он показывает свои фотографии и
рассказывает об одной из них.

• Тем не менее эта задача была бы выполнена экзаменуемыми при
наличии базовых умений монологической речи, владения
базовым словарным запасом и грамматикой.









Проблемы в образовательной подготовке обучающихся, балансирующих на грани 
преодоления минимального балла ЕГЭ, в плане их иноязычной коммуникативной 
компетенции, т.е. в плане учебного предмета «иностранный язык»





ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

• «необходимо признать важность иностранного языка
как учебного предмета для всех
обучающихся, а не только для тех, кто планирует
связать свою будущую профессию с иностранным
языком. Поэтому за период изучения иностранного
языка необходимо создать у обучающихся систему
предметных знаний, обеспечить усвоение опорных
знаний, умений и навыков, которые принципиально
необходимы для текущего и последующего успешного
обучения».



На основе изложенного к основным направлениям
работы следует отнести:
• развитие иноязычной коммуникативной компетенции

обучающихся в единстве ее составляющих: речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, общеучебной компетенций;

• развитие метапредметных умений;

• повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного
языка



Большинство проблем в подготовке обучающихся с низкими 
образовательными результатами в области иностранного языка 

проистекают еще из начальной и основной школы

• ВАЖНО полностью выполнять программу обучения и добиваться
достижения промежуточных результатов. Таким промежуточным
результатом является формирование элементарной иноязычной
коммуникативной компетенции (уровень А1) для завершения
курса начальной школы и формирование допорогового уровня
(А2) для завершения курса основной школы.

• В средней школе необходимо восполнить обнаруженные
дефициты, сформировать у школьников навыки и умения
использования опорных знаний для решения коммуникативных
задач в стандартных ситуациях (хотя бы при выполнении учебно-
познавательных и учебнопрактических заданий).



Концентрическое построение программ 
помогает учителю



ВЫВОДЫ о недостатках в обучении
К недостаткам в обучении в первую очередь необходимо отнести:

- акцент на репродуктивную, а не продуктивную деятельность;

- недостаточное внимание к разбору стратегий работы с текстами разных жанров и различного
характера;

- в работе над грамматикой – акцент на формальную сторону и игнорирование смысловой,
функциональной стороны;

- отсутствие повторения учебного материала (особенно грамматических явлений) начальной и
основной школы;

- невнимание к формированию у обучающихся жизненно важных метапредметных умений, в
том числе понимания и принятия учебной задачи.

- Необходимо при изучении всех иностранных языков в школе уделять особое внимание
развитию метапредметных навыков и умений обучающихся, их культуре работы с текстом,
внедрять учебно-исследовательские и творческие задания, на деле осуществлять
коммуникативно-когнитивный подход к обучению иностранному языку.

- ФГОС СОО содержит прямые требования к перестройке учебного процесса в деятельностном и
коммуникативно-когнитивном русле.

- В этой связи еще раз подчеркнем, что задания, используемые в КИМ ЕГЭ, ВПР, НИКО, при всех
различиях контролируют одни и те же необходимые умения в четырех видах речевой
деятельности и языковые навыки.



На занятиях в классе надо уделять больше
внимания продуктивным заданиям, причем не в
плане заучивания стандартных фраз, а в плане
более вариативного использования освоенного
языкового материала.

Рекомендуем стараться организовать на уроке
работу в парах и малых группах, что гораздо
эффективней системы индивидуальных ответов у
доски, уделять внимание анализу заданий и их
выполнения, рефлексии.



Способность мотивировать обучающихся является одной из
ключевых составляющих профессиональной компетенции учителя
любого предмета. Учебная мотивация представляет собой особый вид
мотивации. Она характеризуется сложной структурой, одной из форм
которой является структура внутренней (ориентированной на процесс и
результат) и внешней (награду, избегание) мотиваций.
И.А. Зимняя отмечает такие важные характеристики учебной мотивации,
как ее устойчивость, динамичность, связь с уровнем интеллектуального
развития и характером учебной деятельности.
Мотивация учения рассматривается большинством психологов как
личностный результат обучения иностранному языку. Мотивация
представляет собой комплекс устойчивых, динамических мотивов,
определяемых ценностной ориентацией личности.
Для достижения оптимальных результатов в изучении иностранного
языка необходимо систематически развивать мотивацию к предмету,
увеличивая у школьников потребность в изучении иностранного языка и
интерес к нему.



Внешняя и внутренняя мотивации
Как указывалось выше, различают внешнюю и внутреннюю мотивации.

Внешняя мотивация у обучающихся направлена на конечный результат:
овладение иностранным языком для решения практических задач, таких как,
например, сдача экзамена, продвижение по карьерной лестнице.

Следует развивать внутреннюю мотивацию учения школьников, которая
направлена на осознание ими важности развития своих языковых
способностей. Внутренняя мотивация, определяя отношение обучающихся к
предмету, обеспечивает их активное и осознанное участие в учебной
деятельности, быстрое продвижение от одного уровня к другому в
овладении иностранным языком.

Если школьникам нравится узнавать новое, говорить, читать, воспринимать
иностранную речь на слух, обогащать свой словарь, если они могут выбирать,
что читать и слушать на иностранном языке, понимают ценность познания,
тогда можно сказать, что у них есть высокая мотивация к изучению
иностранного языка и им гарантирован успех



Приемы организации освоения учебного 
материала, достижения планируемых

результатов обучения
Коммуникативно-когнитивный подход с его деятельностным началом
может обеспечить достижение предметных результатов ФГОС.
На каждом уроке иностранного языка в средней школе
предусматривается работа над развитием речевой и языковой
компетенций обучаемых.
Важно, чтобы на каждом занятии происходило развитие всех четырех
(минимум трех) видов иноязычной речевой деятельности. Комплексный
характер овладения языком определяется интегративным характером
самого живого человеческого языка.
В естественных ситуациях использования языка как средства общения
говорение всегда связано с аудированием; аудирование и чтение ведут
к говорению или письму; письменная речь предполагает последующее
чтение созданных текстов другими участниками коммуникации и т.п.

















• В упражнениях на грамматику использовать связные тексты, полезно
также проанализировать тексты, предлагаемые в УМК для разных
видов чтения, с точки зрения используемых грамматических форм –
обсудить, почему именно эта форма была выбрана автором, какой
смысл она несет, возможна ли здесь иная форма и, если она возможна,
как изменится смысл предложения. Такое обсуждение особенно
полезно в отношении видовременных форм английского глагола:
формы продолженного и непродолженного вида (Continuous VS Non-
Continuous), перфектные и неперфектные формы (Perfect VS Non-
Perfect), разные способы описания уже совершенного действия (Past
Simple c указанием момента или периода в прошлом, например, I was
in Moscow last summer и Present Perfect для констатации факта без
отнесения его к конкретному моменту в прошлом, например, I’ve been
to Moscow many times.) Этот способ применим и к другим
грамматическим явлениям, например, степеням сравнения
прилагательных. Подобный анализ так же проводится при изучении
других языков.



При повторении грамматического материала следует учитывать не
только специфику грамматических явлений, но и объективные трудности
их усвоения.

Необходимо проводить прогнозирование типичных ошибок, которые
возникают как вследствие внешней межъязыковой интерференции, так и
внутренней грамматической

интерференции.

Известно, что легче предотвращать ошибки, чем позже переучивать
обучающихся. Овладение грамматическими средствами предусматривает
обязательное неоднократное практическое использование их в
коммуникативных ситуациях с разными коммуникативными задачами,
при этом важно, чтобы обучающиеся комментировали свои действия.

Решения заданий подобно заданиям 19-25 недостаточно, необходимо,
чтобы учащиеся делали разбор заданий до, во время и после их
выполнения. Отсутствие рефлексивного подхода приводит к порождению
все новых ошибок.





При подготовке к выполнению заданий на словообразование (задания
26-31 КИМ ЕГЭ) следует обсуждать с обучающимися форму, функцию и
значение лексических единиц в текстах разных жанров, исходя из
конкретных контекстов и ставя конкретные коммуникативные задачи.
Нужно анализировать связные тексты с точки зрения употребления
грамматических форм, частей речи, словообразования,
словоупотребления.

При подготовке к выполнению заданий 26-31 требуется объяснить цели
и разницу в форматах заданий 19-25 и 26-31. Основная цель заданий 26-
31, как указывалось уже выше, образовать однокоренные слова от
опорных слов, которые даны справа большими буквами, той части речи,
которая требуется по контексту.

Затем полезно изучить кодификатор ЕГЭ, чтобы установить какие
аффиксы могут использоваться для образования какой части речи.
Важно приучить учащихся всегда анализировать установку заданий,
прочитать весь текст инструкции и задания, прежде чем заполнять
пропуски.





Анализ ВПР ОГЭ ЕГЭ 2021. Выводы

• Система работы учителя может эффективно функционировать 
только на основе своевременной обратной связи.

https://fipi.ru/tpost/lvc2pm9321-zhurnal-pedagogicheskie-izmereniya-2-202


