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Основные принципы формирования иноязычной учебной компетентности 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования иноязычной учебной компе-
тентности студентов языкового факультета педагогического вуза. В статье рас-
сматривается понятие иноязычной учебной компетентности, приводится его ком-
понентный состав, дается краткая функционально-содержательная характеристика 
и подробно анализируются требования, выдвигаемые к комплексу упражнений, явля-
ющихся ключевым звеном в процессе формирования данного вида компетентности. 
Ключевые слова: учебная компетентность, формирование, принципы, ино-
странный язык, профессиональное языковое образование. 
 

Проблема повышения качества образования вообще и профессионального 
языкового образования в частности, как и формируемый на этой основе компетент-
ностный подход к образованию требуют нового видения самого содержания образо-
вания, его методов и технологий.  

Существующая потребность современного общества в личности профессиона-
ла-лингвиста, способного к самостоятельному овладению иностранным языком, уме-
ющего учить язык, знающего, как осуществить эту деятельность оптимально, под-
тверждает необходимость теоретической и практической разработки методики разви-
тия иноязычной учебной компетентности будущего учителя иностранного языка (ИЯ). 

В ходе анализа психолого-педагогической и методической литературы были 
выявлены основания для разграничения понятий профессиональной практико-
языковой самообразовательной и иноязычной учебной компетентности (вторая яв-
ляется исходной основой для формирования первой), которые составляют профес-
сиональную познавательную компетентность, входящую в состав профессиональной 
компетентности будущего учителя ИЯ.  

Иноязычную учебную компетентность мы рассматриваем как способность к эффек-
тивной самостоятельной учебной деятельности по овладению ИЯ в процессе обучения в 
условиях взаимодействия функционирующего и постепенно редуцирующегося педагоги-
ческого управления и формирующегося и нарастающего самоуправления. Компонентами 
учебной компетентности являются: необходимая базовая мотивация и определенные 
убеждения (субъектная позиция); метакогнитивные знания («методический минимум»); 
умения (владение действиями); соответствующие личностные качества. 

Анализ «методической действительности», которая рассматривается нами как 
действительность положения дел в связи с развитием учебной компетентности при-
менительно к учебно-программным документам, учебным пособиям, реальностям 
учебного процесса (позиция обучающихся и обучающих, состояние обучения по ма-
териалам литературных данных, опросов, тестов, наблюдений) подтвердил содер-
жательную неполноту и, прежде всего, отсутствие обоснованного комплексного под-
хода к процессу развития иноязычной учебной компетентности студентов, что не со-
гласуется с целеустановкой на развитие личности педагога, готового постоянно са-
мосовершенствоваться, пополнять собственные знания, развивать практические 
умения и навыки.  
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Это обусловило необходимость выявления функционально-деятельностного 

содержания иноязычной учебной компетентности. Были выделены умения, относя-
щиеся к составу развиваемой учебной компетентности, необходимые для их реали-
зации знания, а также общефункциональные характеристики учебной компетентно-
сти, т. е. свойственные ей признаки, без которых она не может функционировать.  

В состав иноязычной учебной компетентности входят аутометодические мета-
когнитивные (функция общего аутометодического управления познавательными 
процессами) и аутометодически профилированные объектные умения (функция со-
вершенствования иноязычных умений и навыков).  

Неотъемлемым компонентом иноязычной учебной компетентности являются 
метакогнитивные знания, которые призваны способствовать оптимальному и эффек-
тивному овладению всеми видами умений.  

Среди личностных качеств, входящих в состав иноязычной учебной компетент-
ности мы выделили целеустремленность, организованность, самостоятельность, ра-
ботоспособность, гибкость, ответственность, дисциплинированность, инициатив-
ность, настойчивость, внимательность, интеллектуальные качества. 

Опираясь на эти положения, мы предприняли попытку сформулировать общие 
требования к комплексу упражнений для развития иноязычной учебной компетент-
ности. Мы будем пользоваться термином «комплекс упражнений», т. к. речь идет о 
развитии сравнительно ограниченной группы умений. 

Содержание обучения иностранным языкам всегда зависит от целей обучения. 
Они же определяют выбор упражнений и критерии, по которым они объединяются в 
определенную систему.  

Процесс становления иноязычной учебной компетентности предполагает функ-
ционирование специального комплекса упражнений, имеющих своей целью форми-
рование и развитие составляющих компонентов данного вида компетентности.  

Поскольку развитие иноязычной учебной компетентности проходит в практиче-
ском курсе иностранного языка, необходимо соотнести это развитие с общедидакти-
ческими и методическими принципами обучения ИЯ. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез вы-
деляют следующие общедидактические принципы [1]:  

Принцип личностно-ориентированной направленности обучения. По мнению 
А. А. Леонтьева такая направленность обучения ИЯ «призвана развивать умение 
осознанно планировать свое развитие, понимать динамику последнего и самостоя-
тельно учиться, формировать в ученике систему личностных свойств и качеств, спо-
собствующих его саморазвитию: мотивацию, рефлексию, системные знания» и т. д. 
[2]. Соответственно упражнения нашего комплекса также должны иметь соответ-
ствующую направленность, тем более что указанные компоненты входят в состав 
самой учебной компетентности. 

Принцип сознательности требует осознания учащимися осваиваемых действий 
и операций с языковым материалом, поскольку основу взаимосвязанного коммуни-
кативного, социокультурного и когнитивного развития обучающихся должны состав-
лять умение сознательно пользоваться изучаемым языком как средством общения и 
самовыражения и знание важнейших подсистем изучаемого языка [3]. В нашем слу-
чае соблюдение данного требования предполагает определенное содействие от-
дельных упражнений и комплекса в целом тому, чтобы обучаемый сам осознанно 
управлял процессом индивидуального усвоения языка. 

Обучение ИЯ должно строиться как творческий процесс. Творческий характер 
процесса обучения ИЯ проявляется в том, что обучающийся, решая те или иные 
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коммуникативные (и учебные) задачи, реализует собственные намерения, т. е. дей-
ствует от своего лица [4]. Упражнения комплекса должны, таким образом, предо-
ставлять студентам возможность для самостоятельного переноса усваиваемых или 
усвоенных ранее знаний, навыков и умений в новый контекст их использования. Со-
держание упражнений предполагает не просто механическое усвоение, а его интел-
лектуальную и творческую переработку, призвано способствовать саморазвитию и 
саморефлексии обучающихся.   

Принцип деятельностного характера обучения ИЯ или активности. Так как 
«подлинно деятельностный подход к обучению ИЯ можно реализовать только при 
условии, если оно будет спланировано с точки зрения специфики усвоения учащи-
мися ИЯ» [5], то и в упражнениях для развития иноязычной учебной компетентности 
должна учитываться эта специфика. Если мы говорим о деятельностной основе про-
цесса обучения ИЯ, то парадигма отношений субъектов учебного процесса должна 
носить многосторонний характер (часто такое общение является односторонним – от 
преподавателя к студенту). Задания упражнений должны обуславливать интерак-
тивный (направленный на взаимодействие) характер обучения и способствовать 
развитию у учащегося умения самостоятельно осуществлять как коммуникативную 
так и учебную деятельность, т. е. проявлять себя в качестве самостоятельного и 
полноправного участника этой деятельности [6].  

Обучение ИЯ должно быть направлено на формирование автономии учащегося 
в учебной деятельности по овладению ИЯ. По мнению Г. М. Бурденюк, «Самостоя-
тельная учебная деятельность как самоуправляемая система в качестве подсистем 
включает два активных компонента – деятельность обучающего и деятельность обу-
чающихся, находящихся во взаимодействии, взаимопроникновении и постоянном 
обоюдном саморегулировании, самосовершенствовании (деятельность обучающего 
не обязательно предполагает его личное присутствие, т. к. она материализована в 
дидактических целях, материалах, указаниях, созданных им условиях, подобранных 
средствах управления и т. д.)» [7].  

Следовательно, наша задача и задача нашего комплекса упражнений заключа-
ется в том, чтобы помочь каждому студенту осознать свой индивидуальный путь 
овладения или усвоения ИЯ. 

Что касается методических принципов обучения ИЯ, то здесь приоритет авторы 
отдают трем принципам: 

Принцип коммуникативной направленности обучения. Как известно, в методике 
обучения иностранным языкам основной смысл принципа коммуникативной направ-
ленности заключается в понимании того, что главным объектом обучения является ре-
чевая деятельность на изучаемом языке, или общение на этом языке в различных ви-
дах речевой деятельности [8]. Современная сущность обучения ИЯ предполагает еще 
и формирование у него комплекса личностных качеств и умений, которые присущи по-
ликультурной языковой личности и которые могут и не иметь прямой связи с вербаль-
ными способностями учащегося [9]. Этот принцип требует от нашего комплекса упраж-
нений ориентации на развитие у обучающихся способности и готовности осуществлять 
общение на ИЯ и способности к адекватному взаимодействию с представителями иных 
культур («формирование черт поликультурной языковой личности»). 

Принцип взаимосвязанного обучения основным видам речевой деятельности 
(обучение в условиях общения, приближенного к реальному общению). Важно, что-
бы обучающиеся с самого начала учились общаться на ИЯ в естественной форме, 
присущей носителям этого языка, результатом чего должно быть овладение ими 
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способами социального взаимодействия, т. е. приемами и средствами взаимодей-
ствия. При этом необходимо учитывать прогрессию в становлении речевых умений, 
обеспечивать повторяемость материала и предлагать адекватные средства и фор-
мы контроля успешности обучения [10]. Комплекс упражнений, таким образом, дол-
жен учитывать специфику каждого вида речевой деятельности и одновременно раз-
вивать их в комплексе (как коммуникативную компетентность), обеспечивая адекват-
ность содержания упражнений определенному этапу становления речевых умений. 

Принцип ориентации на родную лингвокультуру (на родной язык) учащегося. «Вла-
дение родным языком следует использовать при обучении ИЯ, поставив это владение на 
службу овладения неродным языком» [11]. Это означает для нас необходимость инте-
грации в комплекс упражнений идеи об опоре на имеющийся у студентов опыт в родном 
языке и о переносе ряда умений из родного языка на процесс овладения ИЯ. 

Далее следует проанализировать еще ряд специальных требований, являющих-
ся, по нашему мнению, существенными в процессе развития иноязычной учебной 
компетентности на начальном этапе профессионального языкового образования.  

Поскольку мы планируем развивать иноязычную учебную компетентность у 
студентов факультета иностранных языков педвуза, то при выдвижении требований 
к комплексу упражнений целесообразно исходить и из особенностей процесса обу-
чения в вузе. Основной особенностью этого процесса является тот фактор, что 
«данное профессиональное обучение осуществляется на основе среднего образо-
вания, и требование преемственности в обучении учебно-воспитательного процесса 
в средней и высшей школе является поэтому основополагающим, особенно при обу-
чении иностранному языку» [12]. При этом преемственность в обучении, по мнению 
А. Л. Бердичевского, должна осуществляться на всех уровнях системы: содержания, 
методов, средств и форм обучения. 

Данное требование непосредственно согласуется с требованием учета этапа 
обучения. Поскольку наш комплекс упражнений рассчитан, в первую очередь, на 
студентов первого курса, то следует учесть уровень их языкового развития, их языко-
вой подготовки. Поскольку студенты первого курса – это, в большинстве своем, «вче-
рашние школьники», выпускники средней школы (некоторые окончили средние про-
фессиональные учебные заведения), то и их подготовка по ИЯ соответствует уровню 
программы средней школы. И поэтому при разработке комплекса упражнений мы обя-
заны учесть данное обстоятельство и согласовать предметное содержание (их языко-
вое наполнение) с уровнем подготовки (как языковой, так и речевой) выпускника сред-
ней школы, в первую очередь это касается начального этапа обучения (периода адап-
тации). Это и должно послужить реализации требования учета этапа обучения.  

Для социально-психологической характеристики студенчества важно, что этот 
этап развития жизни человека связан с формированием относительной экономической 
самостоятельности, установлением спортивных рекордов, художественных, техниче-
ских и научных достижений, что должно учитываться преподавателем в содержании, 
проблематике и приемах организации учебной деятельности и педагогического обще-
ния в вузе. «Перед преподавателем стоит ответственная психолого-педагогическая за-
дача формирования студента как субъекта учебной деятельности, что предполагает, 
прежде всего, необходимость обучить его умению планировать, организовывать свою 
деятельность, умению полноценно учиться, общаться. Подобная постановка вопроса 
требует определить учебные действия, необходимые для успешной учебы, программу 
их выполнения на конкретном учебном материале и четкую организацию упражнений 
по их формированию. При этом образцовое выполнение этих действий должен демон-
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стрировать сам преподаватель, учитывая трудности адаптационного периода обучения 
студентов на первом курсе» [13]. Чтобы помочь студенту осознать себя субъектом дея-
тельности, носителем определенных общественных ценностей, сформировать его ми-
ровоззрение, развить его рефлексию, преподаватель обязан думать об «усилении диа-
логичности обучения, специальной организации педагогического общения, создании 
для студентов условий возможности отстаивать свои взгляды, цели, жизненные пози-
ции в процессе учебно-воспитательной работы в учебном заведении» [14]. 

Выделив группы умений и личностные качества иноязычной учебной компе-
тентности, мы считаем, что комплекс упражнений должен соответствовать требова-
нию адекватности формируемым умениям и целевым личностным качествам. Сле-
довательно, комплекс упражнений для развития иноязычной учебной компетентно-
сти должен содержать следующие группы упражнений, направленные на формиро-
вание и развитие основных групп умений и соответствующих личностных качеств, а 
именно: аутометодические метакогнитивные упражнения и аутометодически профи-
лированные объектные упражнения. 

Кроме того, внутри основных групп умений иноязычной учебной компетентности 
нами были выделены подгруппы умений, формирование которых должно осуществ-
ляться в процессе выполнения соответствующих типов упражнений. 

Важным требованием к разработке комплекса упражнений для развития ино-
язычной учебной компетентности является требование поэтапности формирования 
этих умений. На возможность поэтапного формирования умений указывали 
И. А. Зимняя, И. Л. Бим, В. Л. Скалкин, Т. С. Серова, С. Ф. Шатилов, и др. По мнению 
Н. Ю. Бугримовой, процесс формирования самообразовательных умений включает в 
себя следующие три этапа. 

1. Подготовительный (постановка задач, требующих овладения соответствую-
щими умениями, определение уровня их сформированности). 

2. Этап осмысления (осознание, усвоение знаний и правил, необходимых для 
формирования умений, использования новых приемов и способов работы, создан-
ных другими). 

3. Этап осуществления (использование приобретенных знаний, умений в новых 
ситуациях). 

Мы поддерживаем эту точку зрения и считаем, что учебные умения в овладении 
ИЯ можно и нужно формировать с учетом этих трех этапов. Данное требование также 
должно найти свое отражение в разрабатываемом нами комплексе упражнений, оно 
предполагает ориентировку отдельных элементов комплекса – упражнений – на один 
из выше названных этапов.  

В методической литературе действия, осуществляемые студентами в ходе са-
мостоятельной учебной деятельности, дифференцируются по степени познаватель-
ной самостоятельности. 

Так, П. И. Пидкасистый выделяет следующие типы самостоятельных работ по 
степени проявления познавательной самостоятельности, в процессе выполнения ко-
торых «создаются необходимые предпосылки для постепенного перерастания кон-
троля в самоконтроль, обучения в самообучение, т. е. для формирования у студен-
тов опыта самообразовательной деятельности» [15]:  

 воспроизводящие по образцу;  

 реконструктивно-вариативные; 

 частично-поисковые и эвристические;  

 исследовательские. 
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Для студентов начального этапа обучения приемлемыми будут первые три типа 

заданий для самостоятельной учебной деятельности.  
Согласно И. А. Гиниатуллину, по степени проявления познавательной самостоя-

тельности можно различать три основных вида самостоятельной учебной деятельности:  

 регламентируемую, осуществляемую на базе развернутых внешних опор;  

 ориентируемую, проводимую с помощью редуцированных опор; 

 подлинно-самостоятельную, совершающуюся без внешних дидактических опор [16].  
Подлинно-самостоятельная деятельность и в этой классификации нетипична 

для начального этапа обучения ИЯ. В соответствии с необходимостью создания 
условий для постепенного повышения уровня самостоятельности студентов в нача-
ле опытного обучения упражнения могут выполняться по развернутым дидактиче-
ским опорам, например, в виде: алгоритмических правил или предписаний (в форме 
вербальных предписаний, схем, таблиц, памяток-инструкций (конкретные указания о 
необходимости определенных действий или шагов); памяток-советов (рекоменда-
ции, при каких условиях то или иное действие осуществляется успешнее). 

Таким образом, регламентируемая и ориентируемая самостоятельная учебная 
деятельность предполагают наличие алгоритма учения; деление самостоятельной 
работы на шаги; предъявление студенту в каждом шаге учебной задачи; предостав-
ление ему средства для самоконтроля (ключа); оперативную коррекцию возможных 
ошибок; выполнение дополнительных заданий в случае ошибок. Обращает на себя 
внимание тот факт, что авторы концепций по формированию познавательной само-
стоятельности (Г. М. Бурденюк, И. А. Гиниатуллин, П. И. Пидкасистый и др.), несмот-
ря на некоторые различия в деталях сходятся во мнении, что для формирования 
умений самостоятельной учебной деятельности определяющим является ограни-
ченная редукция внешнего управления, сокращение опор, ориентировочной основы 
действий и на этой основе формирование самоуправления как личностного качества 
субъекта самообразовательной деятельности.  

Таким образом, при разработке упражнений для развития иноязычной учебной 
компетентности должно быть учтено требование нарастания познавательной самостоя-
тельности от регламентируемой через ориентируемую до отдельных проявлений под-
линно-самостоятельной учебной деятельности, что предполагает отличия в формули-
ровках заданий для упражнений, наличие или отсутствие дидактических опор в процес-
се выполнения заданий, разные формы контроля или самоконтроля результатов и т. п.   

Развитие иноязычной учебной компетентности студентов первого курса факульте-
та иностранных языков требует также и учета межаспектных и междисциплинарных 
связей в учебном процессе. Межаспектные связи должны приниматься во внимание в 
практическом курсе ИЯ. Различные аспекты языка (лексический, грамматический, фо-
нетический) рассматриваются в неразрывной связи в рамках практически любого 
упражнения, в т. ч. и упражнений для развития иноязычной учебной компетентности. 

Таким образом, разработка комплекса упражнений для развития иноязычной учеб-
ной компетентности студентов специального факультета вуза на занятиях по практиче-
скому курсу ИЯ должна осуществляться с учетом следующих принципов и требований. 

1. Общедидактических принципов обучения ИЯ:  
 личностно-ориентированной направленности учебного процесса; 
 сознательности; 
 творческой направленности; 
 деятельностного характера обучения; 
 развития автономии учащегося в учебной деятельности по овладению ИЯ. 
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2. Методических принципов обучения ИЯ: 

 коммуникативной направленности обучения;  

 взаимосвязанного обучения различным видам речевой деятельности; 

 ориентации на родную лингвокультуру (на родной язык). 
3. Специальных требований:  

 преемственности в обучении;  

 учета этапа обучения; адекватности формируемым умениям и целевым лич-
ностным качествам;  

 поэтапности формирования умений;  

 нарастания познавательной самостоятельности; 

 учета межаспектных и междисциплинарных связей. 
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