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Актуальность. Компетентностный подход выдвигает особенные требования к системати-
зации знаний и навыков выпускников. Состав и описание профессиональной компетенции, 
являющейся основным ориентиром при проектировании курса, напрямую влияют на общую 
эффективность образовательного процесса, из-за чего существует императивная необходи-
мость к объемлющей и практико-ориентированной модели лингвометодической компетен-
ции. Цель исследования – разработать общую модель лингвометодической компетенции, 
отвечающую нуждам лингвометодических направлений подготовки. 
Материалы и методы. Для проведения исследования был проанализирован корпус научно-
исследовательской литературы по теме, синтезированы и систематизированы общие зако-
номерности требований к компетентности специалиста, смоделирована структура лингво-
методической компетенции. 
Результаты исследования. Интерпретация общей модели профессиональной компетенции 
под частные условия обучения иностранным языкам позволила выявить ряд функционально 
различающихся аспектов компетентности специалиста. Были выделены: поведенческий, со-
циокультурный, мотивационный, информационно-коммуникационный и лингводидактиче-
ский. Каждый компонент актуализирует относительно автономный перечень знаний и на-
выков, на который возможно целенаправленно воздействовать. 
Выводы. Представленная модель отличается своей структурной полнотой, позволяющей 
интегрировать в нее частные профессиональные компетенции в рамках отдельных компо-
нентов. Выделенные же компоненты отражают основные аспекты профессиональной дея-
тельности преподавателя иностранного языка на современном этапе, что позволяет исполь-
зовать ее в качестве отправной точки проектирования курса подготовки преподавателей 
иностранного языка. 
Ключевые слова: лингвометодическая компетенция, компоненты лингвометодической 
компетенции, подготовка преподавателей иностранного языка, методика обучения ино-
странным языкам, компетенция педагога иностранного языка, профессиональная компетен-
ция, профессиональное обучение 
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Importance. The competence-based approach prevailing in the current higher education puts for-
ward special requirements to the systematization of knowledge and skills of graduates. The com-
position and description of professional competence, which is the main reference point in course 
design, has a strong impact on the overall effectiveness of the educational process, so there is an 
imperative need for a comprehensive and practice-oriented model of linguo-methodological com-
petence. The purpose of the study is to develop a general model of linguo-methodological compe-
tence that meets the needs of linguo-methodological areas of training. 
Materials and Methods. To carry out the research: the corpus of research literature on the topic is 
analyzed, the general regularities of requirements to the competence of a specialist are synthesized 
and systematized, the structure of linguo-methodological competence is modeled. 
Results and Discussion. Interpretation of the general model of professional competence under 
specific conditions of foreign language teaching reveals a number of functionally different aspects 
of specialist’s competence. The following aspects are identified: behavioral, sociocultural, motiva-
tional, information and communication, and linguodidactic. Each component actualizes a relative-
ly autonomous set of knowledge and skills, which can be purposefully influenced. 
Conclusion. The presented model is characterized by its structural completeness, which allows in-
tegrating private professional competences within the framework of individual components. The 
selected components reflect the main aspects of professional activity of a modern foreign language 
teacher, which allows us to use it as a starting point for designing a foreign language teacher train-
ing course. 
Keywords: linguo-methodological competence; components of linguo-methodological compe-
tence; foreign language teacher training; methods of foreign languages teaching; foreign language 
teacher competence; professional competence; professional training 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Компетентностный подход является пре-

обладающим в современном высшем образо-
вании, через его положения осуществляется 
целеполагание образовательных программ. 
Поэтому обучение воспринимается через мо-

делирование результатов, принимающих 
форму компетенций. Неся большое методо-
логическое значение, компетенции опреде-
ляют ориентиры подготовки специалистов. 
Наиболее важными для деятельности спе-
циалиста являются профессиональные ком-
петенции, отражающие актуальный социаль-
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ный заказ к представителю конкретной про-
фессии.  

На современном этапе развития лингво-
дидактики отсутствует единое понимание 
профессиональной компетенции преподава-
теля иностранного языка, что привносит 
трудности в процесс подготовки специали-
стов данной сферы. В нынешних федераль-
ных государственных стандартах высшего 
образования 3++ профессиональные компе-
тенции не унифицированы, они должны оп-
ределяться учебным заведением самостоя-
тельно на основе трудовых функций специа-
листа, что предоставляет больше гибкости 
при разработке учебных программ, но при 
этом привносит ряд проблем, связанных с 
координацией дисциплин. В более ранних 
версиях ФГОС ВО перечень профессиональ-
ных компетенций все же присутствовал. Так, 
в стандарте направления подготовки 
«45.03.02 Лингвистика» от 2014 г. суммарно 
насчитывается 27, шесть из которых отно-
сятся к лингводидактической деятельности1. 
Однако подобная дискретность в понимании 
лингвометодической компетенции может 
вызвать нежелательные трудности при прак-
тической реализации, поскольку профессио-
нальная деятельность зачастую принимает 
форму структурализированного процесса 
поочередного применения знаний и навыков 
различного порядка, что требует восприятия 
лингвометодической компетенции как педа-
гогического конструкта метауровня.  

Цель исследования – разработать общую 
модель лингвометодической компетенции, 
отвечающую нуждам лингвометодических 
направлений подготовки. Чтобы достичь це-
ли, необходимо выполнить следующие зада-
чи: проанализировать концепции лингвоме-
тодической и смежных компетенций в науч-
но-исследовательской литературе; интерпре-
тировать аспекты обучения иностранному 
языку для универсальной модели профес-

                                                                 
1 Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уро-
вень бакалавриата): приказ Минобрнауки России от 
07.08.2014 № 940. 

сиональной компетенции; смоделировать 
практико-ориентированную модель лингво-
методической компетенции.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Для осуществления исследования был 

применен перечень преимущественно теоре-
тических методов: анализ и систематизация 
научной литературы по теме исследования, 
многоаспектное моделирование учебного 
процесса обучения иностранному языку, 
синтез закономерностей обучения в единую 
структуру лингвометодической компетен-
ции. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
А.В. Малев определил рассматриваемую 

лингвометодическую компетенцию как 
«…систему взаимосвязанных личностно-
профессиональных качеств, знаний, навыков 
и умений»2. И.А. Бредихина предложила мо-
дель лингвометодической компетенции, со-
стоящую из пяти элементов: самообразова-
тельный, коммуникативно-культурологиче- 
ский, общенаучный, психолого-педагогиче- 
ский и личностный [1]. Самообразователь-
ный компонент является основополагающим, 
он во многом определяет уровень профес-
сиональной педагогико-методической дея-
тельности специалиста, поскольку с его по-
мощью происходит автономная актуализация 
всех остальных элементов. Все последующие 
компоненты формируются непосредственно 
через самообразовательный, поскольку он 
обеспечивает основу для самостоятельного 
познания и последующего применения ас-
пектов лингводидактики. Коммуникативно-
культурологический компонент оперирует 
знаниями и навыками медиации иноязычной 
культуры через иностранную речь, в значи-
тельной степени этот компонент совпадает с 
иноязычной коммуникативной компетенцией 
с той лишь разницей, что он учитывает авто-
                                                                 

2 Малев А.В. Непрерывная лингвометодическая 
подготовка преподавателя иностранного языка: дис. ... 
д-ра пед. наук. Н. Новгород, 2015. С. 92. 
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ритетную роль преподавателя в учебном 
классе. Общенаучный компонент отвечает за 
научно-исследовательскую деятельность: 
поиск информации, связанной с методикой 
иностранного языка, самостоятельное прове-
дение исследований и последующую апроба-
цию авторских методик. Психолого-педаго- 
гический компонент обеспечивает передачу 
опыта путем реализации психологических, 
педагогических и методических навыков 
специалиста в условиях обучения. Личност-
ный компонент выступает в качестве элемен-
та контроля своей собственной педагогиче-
ской деятельности, располагающего к педа-
гогической рефлексии.  

Предложенная модель описывает функ-
циональные аспекты педагогической дея-
тельности преподавателя иностранного язы-
ка, предоставляя информацию о задачах, с 
которыми придется столкнуться специали-
сту. Однако в данной модели не хватает лин-
гвометодической конкретности: всего лишь 
один компонент полностью и напрямую ак-
туализируется через преподавание иностран-
ного языка – коммуникативно-культурологи- 
ческий. Представляется, что подготовка вы-
сококвалифицированного специалиста под-
разумевает более частную систему, элементы 
которой всецело находят отражение в про-
цессе обучения.  

Такая конкретика присутствует в работе 
О.П. Казаковой. Проанализировав образова-
тельные стандарты и проведя опрос среди 
студентов, исследователь привела перечень 
наиболее актуальных знаний, умений и на-
выков преподавателя иностранного языка. 
Среди знаний были выделены: профессио-
грамма преподавателя иностранного языка; 
лингвистические, культурологические, пси-
хологические и методические основы препо-
давания иностранного языка; современные 
тенденции лингводидактики; принципы, ме-
тоды и средства обучения иностранному 
языку. Среди умений были выделены: анализ 
готовых методических материалов; адапта-
ция и создание авторских методических ма-
териалов; использование научно-исследо- 
вательских ресурсов для повышения собст-

венного методического уровня. Среди навы-
ков были выделены: методическая рефлек-
сия; использование библиотечно-информаци- 
онных ресурсов для решения практических 
методических задач [2].  

Представленные выше модели описыва-
ют лингвометодическую компетенцию, но 
затрагивают только определенные аспекты. 
Для настоящего исследования существует 
необходимость в синтезированной модели 
лингвометодической компетенции, способ-
ной описать специфику этой компетенции в 
контексте ее практического применения. 

В общей методике обучения компетен-
ции рассматриваются через призму универ-
сальной модели. Г.К. Селевко, стремясь к 
универсализации понятия компонентов про-
фессиональной компетенции, предложил ис-
пользовать для описания следующие компо-
ненты: этический, поведенческий, социаль-
ный, мотивационный, операционально-тех- 
нологический и когнитивный [3, с. 13]. По-
тенциально перечень приведенных компо-
нентов можно продолжать, более точно их 
конкретизируя, поскольку компоненты ком-
петенции отражают отчужденный социаль-
ный заказ к специалисту как к функциональ-
ной единице образовательного процесса.  

Этический компонент лингвометодиче-
ской компетенции оперирует с мировоззрен-
ческими суждениями специалиста. Данные 
суждения являются фундаментом для приня-
тия различных решений, в том числе и про-
фессиональных. Со стороны можно оценить 
только внешние проявления этических ка-
честв, поэтому этический компонент можно 
разделить на два основных элемента: норма-
тивную и профессиональную этику.  

Нормативная этика специалиста регули-
рует общие моральные принципы взаимоот-
ношения субъектов социума [4]. Через соот-
ветствие действий личности этическим нор-
мам определяется нравственность ее поступ-
ков. Устанавливаемые нормативной этикой 
воззрения проникают во все сферы деятель-
ности личности. При этом мораль не сущест-
вует в изоляции от практической деятельно-
сти, поскольку в обществе этичность поведе-
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ния личности определяется поступками [5,  
с. 20]. Очевидно, что постулаты нормативной 
этики проявляются при преподавании ино-
странных языков.  

Профессиональная этика определяется 
особенностями рабочих условий и устанавли-
ваемых задач специалиста, поэтому она спе-
цифична, и каждая профессия обладает своим 
собственным перечнем потенциальных этиче-
ских взаимодействий на рабочем месте.  

Безусловно, воздействие на этический 
компонент студента вуза очень ограничено, и 
в большинстве своем затраты на попытки его 
изменить неоправданны: при поступлении 
студенты уже обладают относительно сфор-
мированным мировоззрением, которое, ко-
нечно, можно корректировать, но на это по-
тратится слишком большое количество ресур-
сов. Гораздо целесообразнее предоставить 
обучающимся возможность адаптировать 
компетенции под их собственную этическую 
систему. В таком случае обучающимся удаст-
ся реализовать свою личную уникальность в 
профессии, сохраняя и преумножая элементы 
мотивационного компонента. Поэтому, не-
смотря на его безусловное присутствие в 
профессиональной деятельности специалиста, 
выделять его отдельно в контексте формиро-
вания лингвометодической компетенции не 
всегда является целесообразным.  

Второй рассматриваемый компонент – 
поведенческий. Это способность специалиста 
транслировать свои мировоззренческие суж-
дения с помощью решений и действий. Зна-
ния и умения поведенческого компонента 
сводятся к рекуррентным стратегиям взаи-
модействия с субъектами профессиональной 
деятельности в различных контекстах.  

Так, взаимодействие опыта и личност-
ных качеств с целеполаганием этической 
компетенции приводит к реализации перечня 
особых навыков, которые в западной литера-
туре называются “soft skills” (мягкие навы-
ки). Зачастую их противопоставляют про-
фессиональным и техническим навыкам, по-
скольку их актуализация не требует специ-
фических знаний и умений [6]. Однако в ис-
следовании Г. Альбино было выявлено, что в 

производственных условиях четкое разделе-
ние между поведенческими и техническими 
навыками порой затруднительно. Поскольку 
при практической деятельности они вступа-
ют в симбиоз, но поведенческие все же пер-
вичны. Г. Альбино выделил три принципи-
альных кластера навыков: организация, реа-
лизация и коллаборация [7]. На примере этих 
кластеров было продемонстрировано, что 
профессиональные навыки могут быть осу-
ществлены только в согласовании с поведен-
ческим компонентом, поскольку последний 
реализует возможности актуализации лично-
стных качеств, в то время как профессиональ-
ные навыки сами по себе безличностны, по-
тому что они отражают обобщенный соци-
альный заказ.  

В научной литературе консенсуса по по-
воду номенклатуры элементов поведенческо-
го компонента достигнуто не было. Н. Грю-
ден и А. Стэйр, обобщая, привели следую-
щий универсальный перечень: лидерство, 
самоконтроль, открытость, креативность, 
самомотивация, отдых, ответственность, раз-
решение конфликтов и коммуникация [8]. 
С.Н. Бацунов с соавт. выделили четыре 
группы «мягких» навыков: коммуникатив-
ные, самоорганизационные, когнитивные и 
управленческие [9]. 

Л.Р. Газизулина отмечает, что развитие 
«мягких» навыков сопряжено с изучением 
иностранных языков, потому что коммуни-
кативная компетенция по своей природе яв-
ляется особой стратегией поведения в кон-
тексте иноязычного общения [10]. Соответ-
ственно, обучение иностранному языку под-
разумевает развитие в той или иной степени 
«мягких» навыков, поскольку коммуника-
тивные, самоорганизационные и когнитив-
ные умения и навыки являются самоцелью 
языкового образования, управленческие же 
могут быть отнесены к медиационной суб-
компетенции, но они не являются принципи-
альными. Е.В. Гетманская и В.Ф. Чертов, 
проанализировав корпусные зарубежные ис-
следования, привели следующие наиболее 
релевантные для педагога «мягкие» навыки: 
настойчивость, эмпатия, практико-ориенти- 
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рованность, стрессоустойчивость, социаль-
ная открытость [11].  

Поведенческий компонент преподавате-
ля обладает сильным и прямым влиянием на 
учебный процесс. Будучи авторитетной фи-
гурой в учебном классе, преподаватель во 
многом определяет учебный процесс как на 
уровне самих учебных материалов, так и на 
психоэмоциональном уровне. В мета-ана- 
лизе, выполненном Э. Ботес с соавт., была 
отмечена стойкая обратная корреляция меж-
ду успехами в усвоении иностранного языка 
и уровнем тревожности в учебном классе 
(Foreign Language Classroom Anxiety) [12]. 
Наибольшее влияние тревожность оказывает 
на навыки устной речи, особенно на слуша-
ние [13].  

В работе Ж.-М. Девэйла с соавт. “How 
teacher behaviour shapes foreign language 
learners’ enjoyment, anxiety and atti-
tudes/motivation: a mixed modelling longitudi-
nal investigation” приводится лонгитюдный 
анализ зависимости применения определен-
ных поведенческих стратегий преподавателя 
иностранного языка и уровню тревожности в 
классе [14]. В качестве применяемых страте-
гий были выделены: частота использования 
иностранного языка, предсказуемость препо-
давателя и частота шуток (частота случаев 
неформального поведения). Эксперимент 
выявил, что наиболее статистически значи-
мой корреляцией с уровнем тревожности об-
ладает частота случаев неформального пове-
дения с обучающимися (p < 0,001), в то время 
как изолированно частота использования ИЯ 
и предсказуемость преподавателя не смогли 
достичь статистической значимости (p < 0,028 
и p < 0,014 соответственно). Ученые пришли 
к выводу, что создание неформальной атмо-
сферы приводит к повышению мотивации 
студентов путем создания более близких со-
циальных связей между обучающимся и пре-
подавателем. Предсказуемость, будучи вто-
рым по статистической корреляции факто-
ром, способствует снижению тревожности за 
счет стабильности паттернов взаимоотноше-
ний в группе, снижая вероятность возникно-
вения непредвиденных обстоятельств, тем 

самым убирая необходимость продумывать 
каждый свой шаг, рассчитывая возможные 
последствия своих действий.  

Особое внимание к психоэмоционально-
му состоянию студентов прослеживается во 
множестве лингвометодических источников. 
Создаваемая поведением преподавателя сре-
да напрямую влияет на успеваемость.  
Ю.Н. Фатуева, например, приводит перечень 
речевых поведенческих стратегий, выра-
жающих позитивные эмоции в ответ на дей-
ствия обучающихся [15]. Такие стратегии, 
вызывая позитивный отклик, не только по-
вышают мотивацию, но и потенциально при-
водят к улучшению усвояемости материала. 
Е.Н. Трегубова отмечала, что трансляция по-
зитивных эмоций в учебные материалы при-
водит к более быстрому и надежному закре-
плению навыков3. 

Конкретные поведенческие алгоритмы 
выделить сложно, поскольку они будут от-
личаться в зависимости от личностных ка-
честв. Преодоление языкового барьера в рав-
ной степени является коммуникативным и 
психологическим явлением, поэтому созда-
ние соответствующих психоэмоциональных 
условий входит в прямые обязанности пре-
подавателя. Обеспечение этих условий про-
исходит путем снижения у обучающихся 
тревожности в учебном классе (FLCA). В 
свою очередь, это возможно путем демонст-
рации поведения, отличающегося нефор-
мальностью и стабильностью.  

Третий рассматриваемый компонент 
лингвометодической компетенции – соци-
альный. Социальный компонент можно оп-
ределить как осведомленность о функциони-
рующих в обществе процессах [16]. В на-
стоящем исследовании мы придерживаемся 
мнения С.З. Гончарова, согласно которому 
социальная субкомпетенция является, преж-
де всего, социальным знанием [17].  

                                                                 
3 Трегубова Е.Н. Подготовка учителя иностранно-

го языка по специальности «Лингвистика и межкуль-
турная коммуникация» с учетом эмоционального фак-
тора: на материале немецкого языка: дис. … канд. пед. 
наук. Воронеж, 2001. С. 25. 
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Социальный компонент в контексте лин-
гвометодической компетенции заметно от-
личается от такового других профессий. Это 
обусловлено близким взаимодействием раз-
ноязычных культур в учебном классе. Фак-
тически преподавателю иностранного языка 
нужно обладать социальными знаниями и 
навыками нескольких разных лингвокультур 
и быть способным их реализовывать при 
обучении. Поэтому отчасти данный компо-
нент не является в полной мере индивидуа-
лизированным, поскольку к нему выдвига-
ются конкретные профессиональные требо-
вания. Уместно будет переименовать его со-
циокультурный компонент, который вмещает 
в себя как базовые знания о процессах в сво-
ей родной культуре, так и знания о процессах 
в культуре иноязычной. При этом преподава-
тель должен быть способен сопоставлять 
культуры и явственно демонстрировать во 
время учебного процесса их схожести и раз-
личия, что и отличает этот компонент от ана-
логов других специальностей.  

В методике обучения иностранному язы-
ку существует несколько моделей компо-
нентного состава социокультурной знание-
вой системы. Одна из первых таких моделей 
была предложена Э.Т. Холлом в книге “The 
Silent Language”. Модель Э.Т. Холла включа-
ет в себя десять первичных систем сообще-
ния (Primary Message System), которые опре-
деляются усвоенной культурой коммуникан-
та. Будучи культурно обусловленными, эле-
менты системы не универсальны, поэтому 
для успешной межкультурной коммуникации 
необходимо их искусственное усвоение, ко-
торое можно обеспечить антропологическим 
подходом [18, p. 37].  

Эта антропологическая модель сыграла 
важную роль в развитии поликультурного об-
разования. На ее основе был разработан кон-
цепт лингвокультурной грамотности, опреде-
ляющий минимальные требования к способ-
ности коммуниканта вступать в межкультур-
ное общение. Автор концепта – Э.Д. Хирш – 
подразумевал под лингвокультурной грамот-
ностью обладание общими для носителей 
культуры знаниями, позволяющими произ-

водить «коммунальную кооперацию». Эти 
знания можно систематизировать в виде 
своеобразного словаря, вмещающего в себя 
выражающие важные для определенной куль-
туры концепты слова и словосочетания [19].  

Социокультурный компонент лингвоме-
тодической компетенции во многом схож с 
таковым у обучающихся, поскольку в усло-
виях отсутствия прямого контакта с носите-
лями преобладающей формой межкультур-
ного обучения является академическая. То 
есть от преподавателя требуется наличие 
превосходных лингвокультурных знаний, 
необходимых для эксплицитного объяснения 
культурных феноменов, встречаемых в учеб-
ным материалах.  

Мотивационный компонент является 
связующим звеном, позволяющим соединить 
личное идеальное с практическим социаль-
ным. Мотивация в определенной степени 
лучше поддается корректировке: при нали-
чии желания достичь высоких профессио-
нальных результатов у обучающегося препо-
даватель способен изменить представление и 
перенаправить внимание в соответствии с 
актуальными требованиями о специалисте 
сферы. Феномен такого взаимопроникнове-
ния описан в работе Е.Г. Гуцу: динамика 
развития мотивационного компонента неиз-
менно приобретает линейное направление, 
при котором отправной точкой являются со-
циальные качества, обеспечивающие изна-
чальную индивидуализированность выбора 
профессии, однако со временем индивидуа-
лизация уступает место коллективной ассо-
циации с требованиями социального заказа 
[20]. Соответственно, формирование мотива-
ционного компонента напрямую входит в 
сферу профессионального обучения будуще-
го специалиста, что позволяет охарактеризо-
вать ее как часть практической подготовки.  

Процесс реализации мотивационного ас-
пекта профессиональной компетентности 
специалиста проходит несколько стадий ин-
тернализации внешних требований. На осно-
ве работы В.Р. Сагитовой [21] введем этапи-
рование развития мотивационного компо-
нента.  
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1. Ознакомление с нормализующими 
требованиями к специалистам, представляе-
мыми через процесс обучения (например, с 
помощью ФГОС ВО). 

2. Оценочное соотнесение представляе-
мых требований с личными предпочтениями.  

3. Самоидентификация обучающегося 
как специалиста определенной профессио-
нальной сферы. 

4. Выявление приоритетных направле-
ний профессионального самосовершенство-
вания специалиста в рамках непрерывного 
образования.  

5. Мониторинг уровня собственной 
профессиональной компетентности специа-
листа и поддержание ее актуальности в рам-
ках непрерывного образования.  

Данное этапирование демонстрирует 
важность внешнего воздействия профессио-
нальной среды на мотивационную состав-
ляющую деятельности специалиста. Стан-
дарты образования, регулирующие процесс 
обучения, имплицитно корректируют изна-
чальные профессиональные предпочтения 
обучающегося, придавая им более конкрет-
ную, осязаемую форму. Сталкиваясь с этими 
стандартами, обучающийся неизменно начи-
нает их оценивать, сверяясь с личными пред-
почтениями и определяя релевантность 
транслируемых требований по отношению к 
его личности. Оценивание подразумевает 
пространство для интерпретации этих требо-
ваний, которое в свою очередь ведет к созда-
нию собственной уникальной профессио-
нальной идентичности, обладающей своими 
сферами профессиональных интересов. В 
дальнейшем при непосредственной профес-
сиональной деятельности специалист будет 
выявлять лакуны своей компетентности, обо-
значающие его индивидуализированные на-
правления непрерывного образования (что 
опять же является следствием внешних требо-
ваний к индивиду). Поддержание же актуаль-
ности своих знаний и навыков является необ-
ходимостью для специалиста, желающего 
поддерживать свою конкурентоспособность.  

Мотивационный компонент сопровожда-
ет деятельность профессионала на всех уров-

нях развития его лингвометодической ком-
петентности ввиду постоянного контакта с 
внешними требованиями. Поэтому эффек-
тивность профессионального обучения опре-
деляется тем, как успешно преподавателю 
удалось ретранслировать в учебный процесс 
актуальные требования к специалисту на-
правления подготовки, а также тем, насколь-
ко обучающийся раскрыл свой профессио-
нальный потенциал на этапах соотнесения 
своих мировоззренческих принципов с про-
изводственными факторами.  

Мотивационный уровень лингвометоди-
ческой компетенции вмещает в себя пере-
чень знаний и представлений о роли препо-
давателя иностранного языка в современном 
обществе. Причем в данном случае примене-
ние этого перечня является двунаправлен-
ным, поскольку изначально он необходим 
будущему специалисту для самоопределе-
ния, а во время своей трудовой деятельности 
его необходимо ретранслировать обучаю-
щимся. Это образует своеобразную замкну-
тую систему передачи информации, которая, 
однако, должна корректироваться в соответ-
ствии с актуальными потребностями общест-
ва. При этом преподавателю как составителю 
курса необходимо ориентироваться, скорее, 
на средства создания внешней мотивации, а 
не на средства удовлетворения внутренней, 
поскольку только внешняя способна сфор-
мировать этот уровень согласно социальному 
заказу. Сама информация о профессиональ-
ной деятельности может меняться порой до-
вольно значительно, из-за чего представите-
ли разных педагогических поколений будут 
транслировать разные требования и установ-
ки, тем не менее, несмотря на эту изменчи-
вость, можно выделить перечень общего со-
держания мотивационного компонента лин-
гвометодической компетенции. Данные на-
правления регламентируются во ФГОС ВО. 
Являясь требованиями к результатам усвое-
ния образовательной программы, ФГОС ВО 
отчасти определяют те самые предметы фак-
торов внешней мотивации, ожидаемые от 
создания и реализации курса.  
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Операционно-технологический компо-
нент профессиональной компетенции вклю-
чает в себя знания и навыки, направленные 
на практическое применение средств произ-
водства. Закономерно, что составляющие 
этого компонента сильно отличаются у раз-
ных профессий ввиду различных условий 
труда. В случае описания операционно-
технологического компонента в контексте 
педагогической деятельности уместно внести 
некоторые изменения в изначальную терми-
нологию Г.К. Селевко в угоду большей точ-
ности. Поскольку преподаватель взаимодей-
ствует, прежде всего, с информацией, его 
средства производства напрямую связаны с 
ее обработкой, анализом и представлением. 
В таком контексте можно четко разграничить 
несколько составляющих. Использование 
средств подразумевает использование ин-
формационно-коммуникативных технологий, 
что позволяет ассоциировать этот компонент 
с информационной-коммуникационной ком-
петенцией. Информационно-коммуникаци- 
онная компетенция – это способность и го-
товность применять такие информационные 
и коммуникационные технологии, как ин-
тернет-ресурсы и социальные сервисы в сво-
ей профессиональной деятельности [22].  

Утрируя, в границы данного компонента 
можно включить все умения специалиста, 
направленные на применение материальных 
методических средств, среди которых можно 
выделить:  

– создание и адаптацию предметных 
материалов с помощью ИКТ; 

– создание и применение средств кон-
троля с помощью ИКТ; 

– создание и применение иллюстра-
тивных материалов с помощью ИКТ; 

– организацию и управление учебным 
процессом с помощью ИКТ; 

– поиск и анализ научно-методической 
литературы. 

Цифровизация образования делает ин-
формационно-коммуникационную компе-
тентность преподавателя одним из ведущих 
показателей его профессионализма, посколь-
ку с ее помощью специалист способен эф-

фективно ввести курс, применяя современ-
ные методические инструменты, а также по-
стоянно обновлять актуальность своей про-
фессиональной компетентности путем поис-
ка и интеграции новых методик обучения в 
сети Интернет [23]. П.В. Сысоев и М.Н. Ев-
стигнеев выделяли множество составляющих 
ИКТ компетенции, среди которых были ука-
заны: навыки обеспечения информационной 
безопасности образовательного процесса, 
навыки поиска и отбора иноязычных мате-
риалов, навыки создания авторских методи-
ческих материалов, навыки использования 
средств интернет-коммуникации для коор-
динации учебного процесса, навыки приме-
нения научно-исследовательских ресурсов и 
программного обеспечения при подготовке и 
проведении занятий [24].  

В контексте формирования лингвомето-
дической компетенции можно выделить кон-
кретные примеры цифровых ресурсов, кото-
рые необходимы для проектирования и реа-
лизации курса иностранного языка. С.С. Му-
рунов предложил классифицировать цифро-
вые ресурсы согласно их функциональной 
роли в учебном процессе. Например, в кон-
тексте проблемного обучения он выделил 
упорядочивающие, контролирующие, поис-
ковые, коммуникативные и продуктивные 
[25; 26]. Упорядочивающие инструменты 
позволяют преподавателю размещать и сис-
тематизировать учебные материалы; контро-
лирующие применяются для оценивания зна-
ний и навыков обучающихся; поисковые – для 
поиска и исследований в сети Интернет; 
коммуникативные – для общения и коорди-
нации между участниками учебного процес-
са; продуктивные – для создания определен-
ного продукта для решения исследователь-
ских или профессиональных задач. Также 
кажется уместным выделить дополнитель-
ный вид ресурсов, уверенно приобретающий 
свою актуальность в новейшей педагогиче-
ской парадигме – генерационные. К данному 
типу ресурсов относятся нейросети, с помо-
щью которых преподаватель способен гене-
рировать учебные материалы. Представлен-
ные категории ИКТ ресурсов охватывают 
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подавляющее большинство случаев подго-
товки и использования методических мате-
риалов при обучении иностранному языку.  

Когнитивный компонент характеризует-
ся самой высокой специфичностью среди 
всех других, его можно описать как про-
фильную знаниевую систему специалиста, 
которую он способен реализовать в профес-
сиональной деятельности. У педагогов в эту 
систему входят принципы, методы, методики 
и приемы организации обучения [27]. В кон-
тексте преподавания иностранного языка 
существует относительно устойчивый пере-
чень когнитивных структур актуального лин-
гвометодического дискурса. Декларативное 
усвоение готовых структур является перво-
начальной ступенью формирования когни-
тивного компонента, к тому же этот процесс 
наиболее податлив. По этой причине можно 
говорить об определении актуальной лин-
гвометодической системы как структурной 
совокупности подходов, принципов, методов 
и приемов обучения иностранному языку. И 
поскольку в исследовании ведется речь о ча-
стном применении когнитивного компонента 
в лингвометодическом контексте, требующе-
го от него конкретного содержания, уместно 
будет, отражая специфику, переименовать 
его в лингводидактический.  

Для удобства систематизации более под-
ходящей представляется дедуктивная модель, 
в качестве отчетной точки использующая 
подходы обучения, а последней – приемы.  

Уровень подходов лингвометодической 
системы оперируют изначальными положе-
ниями выстраиваемой методической модели. 
Среди актуальных можно выделить: комму-
никативный, личностно-ориентированный, 
компетентностный, интегрированный, меж-
культурный, когнитивный, деятельностный 
[28; 29]. Уровень принципов вмещает в себя 
базовые положения, вокруг которых вы-
страивается процесс обучения. В научной 
литературе не был достигнут консенсус каса-
тельно конечного перечня принципов – со-
держание, количество и систематизация 
варьируется в разных источниках. Так, на-
пример, Н.И. Гез с соавт. выделяли двухсту-

пенчатую систему, состоящую из общеди-
дактических и лингвометодических принци-
пов [30, с. 58]. К общедидактическим отно-
сятся принципы сознательного обучения, 
практичности, систематичности, доступно-
сти, наглядности, творческой самореализа-
ции и т. д. К лингвометодическим – принци-
пы речевой направленности, учета родного 
языка, доминирующей роли упражнений, 
взаимодействия видов речевой деятельности, 
аппроксимации, речевой интенсивности, 
устного опережения и т. д. 

Третьим уровнем когнитивной лингво-
методической системы являются методы. 
Как и принципы, их можно разделить на об-
щие и частные методические. Общедидакти-
ческие используются при преподавании лю-
бых дисциплин: объяснительно-иллюстра- 
тивный, репродуктивный, исследователь-
ский, игровой, метод проблемного обучения, 
метод проектов, метод ассоциативных карт, 
метод геймификации, кейс-метод и т. д. Эти 
методы используются повсеместно, но не 
учитывают специфики преподаваемого пред- 
мета. В контексте лингводидактики это кри-
тично, поскольку обучение иностранному 
языку очень практико-ориентированно и 
требует выработки коммуникативных навы-
ков, из-за чего некоторые традиционные об-
щедидактические методы могут терять свою 
релевантность и эффективность в данном 
контексте. По этой же причине частные ме-
тоды лингводидактики уникальны и не при-
менимы в других образовательных контек-
стах. Среди актуальных можно выделить: 
прямой метод, метод симуляции речевой си-
туации, метод погружения и, конечно, ком-
муникативный метод [31]. 

Последним уровнем выступают приемы. 
Прием – это минимальный структурный эле-
мент процесса обучения иностранному язы-
ку, принимающий форму действия субъекта. 
По праву этот уровень можно назвать самой 
многочисленной категорией, поскольку он 
вмещает в себя фактически все способы 
взаимодействия субъектов и средств обуче-
ния. Являясь базовой методической едини-
цей, приемы вездесущи, поэтому обычно их 
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систематизируют с помощью категорий 
высшего порядка – методов и подходов. Из-
за столь малого размера под сомнение попа-
дает необходимость изучать приемы отдель-
но от методов, соответственно, и проводить 
классификацию в отрыве от них. Будущий 
преподаватель овладевает приемами опера-
ционально по мере накопления практическо-
го опыта использования методов, поэтому 
более целесообразно не рассматривать прие-
мы в рамках знаниевой системы, они ближе к 
системе навыков.  

На основе интерпретации модели  
Г.К. Селевко в лингвометодическом контек-
сте получилось смоделировать общий ком-
понентный состав лингвометодической ком-
петенции. Сама лингвометодическая компе-
тенция является сложным комплексом ком-
петенций более низкого порядка. Каждый 
компонент есть отдельная компетенция. 
Вместе взаимодействуя, компетенции созда-
ют структуру, позволяющую справляться с 
профессиональными задачами. Из этого сле-
дует, что компоненты можно анализировать 
дискретно в зависимости от масштаба, то 
есть, например, информационно-коммуника- 
ционный компонент лингвометодической 
компетенции синонимичен ИКТ компетен-
ции преподавателя иностранного языка, что 
позволяет поддерживать связь предлагаемой 
общей лингвометодической модели с моде-
лями частных компетенций преподавателя 
иностранного языка.  

Представленная в таблице 1 модель вы-
ступает в качестве обобщения компонентов в 
наибольшем масштабе. То есть при необхо-
димости эти компоненты можно в дальней-
шем разделить на субкомпоненты, разнящие-
ся в зависимости от контекста, например, 
лингводидактический, как уже было упомя-
нуто, можно разделить на декларативный и 
операционный. Однако из-за прямой сино-
нимичности компонентов с отдельными 
профессиональными компетенциями такая 
детализированность не всегда оправдана. 

Представляемая модель служит ориен-
тиром для лингвометодической подготовки 
специалистов, акцентирующей внимание на 

основных аспектах обучения, что и объясня-
ет реинтерпретацию изначальной модели 
Г.К. Селевко. 

 

Таблица 1  
Описание функций компонентов  

лингвометодической компетенции 
Table 1  

Description of the functions of the components 
of linguo-methodological competence 

 
Компонент  

лингвометодической  
компетенции 

Функция 

Поведенческий Применение комплекса 
индивидуальных пове-
денческих стратегий  

Мотивационный Ретрансляция социаль-
ного заказа к иноязыч-
ной коммуникативной 
компетенции и к лин-
гвометодической ком-
петенции 

Социокультурный Обеспечение медиации 
в условиях поликуль-
турного взаимодействия 

Информационно-
коммуникационный 

Применение цифровых 
ресурсов для создания и 
последующей реализа-
ции учебно-методиче-
ских материалов 

Лингводидактический  Использование знание-
вой системы для созда-
ния, реализации и ана-
лиза учебно-методиче-
ских материалов 

 
Источник: составлено автором на основе модели 

профессиональной компетенции Г.К. Селевко [5, c. 13]. 
Source: compiled by the author based on the G.K. 

Selevko professional competence model [5,  
p. 13]. 

 
 
Этический компонент был упразднен из 

настоящей модели, но все же он будет неиз-
менно присутствовать в обучении, хотя и 
имплицитно. Его низкая релевантность в 
лингвометодической подготовке объясняется 
высокой степенью индивидуализированно-
сти, делающей воздействие на компонент 
слишком ресурсозатратным. Поведенческий 
компонент, будучи рассмотренным с пози-
ции конкретного профессионального образо-
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вания, приобретает новые функции. В него 
входят как «мягкие», так и некоторые «твер-
дые» навыки ввиду коммуникативной спе-
цифики профессии. Минимальной единицей 
компонента выступает стратегия поведения 
преподавателя, начиная от «мягких» страте-
гий, вроде решения конфликтных ситуаций 
или самоконтроля во время занятий, закан-
чивая «твердыми» стратегиями, вроде уни-
кального способа подачи материала. Социо-
культурный отражает особенности социаль-
ной роли преподавателя в классе, которому 
приходится выступать посредником между 
родной и изучаемыми культурами. Его прин-
ципиальное различие от социокультурного 
компонента иноязычной коммуникативной 
компетенции заключается в том, что препо-
давателю необходимо транслировать чужую 
культуру в класс, выступая в качестве свое-
образного суррогатного носителя. Информа-
ционно-коммуникационный компонент отве-
чает за использование средств обучения, 
коими в современной педагогической пара-
дигме выступают ИКТ средства. Лингводи-
дактический конвенциализирует, прежде все-
го, знаниевую систему специалиста, в кото-
рой находятся актуальные подходы, принци-
пы и методы.  

 
ВЫВОДЫ 

 

Лингвометодическая компетенция, бу-
дучи многоаспектной категорией, обладает 
множеством интерпретаций в научно-исслед- 
овательской литературе. Однако большинст-
во интерпретаций ограничиваются лишь оп-
ределенными сторонами учебного процесса, 
из-за чего была предпринята попытка созда-
ния универсализированной модели, строя-
щейся на основе обобщенной структуры 
профессиональной компетенции, представ-
ленной в работах Г.К. Селевко. При конкре-
тизации элементов профессиональной ком-
петенции, актуализирующей многоаспект-
ность процесса преподавания иностранных 
языков, структура закономерно меняется. В 
представленной модели лингвометодической 
компетенции выделяются: поведенческий, 
социокультурный, мотивационный, инфор-
мационно-коммуникационный и лингводи-
дактический. Такой состав способен отразить 
специфику профессиональной деятельности 
преподавателя иностранного языка в относи-
тельно большом масштабе, поскольку лин-
гвометодическая компетенция в этой работе 
рассматривается как профессиональная мета-
компетенция. Соответственно, при необходи-
мости каждый компонент может ассоцииро-
ваться с частными профессиональными ком-
петенциями, тем самым дробя компонент на 
субкомпоненты в контексте данной модели, 
что ввиду совместимости с другими концеп-
циями придает ей искомую универсальность. 
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