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Движущие силы реформирова-
ния высшего образования, прежде 
всего перемены в социально-эко-
номическом развитии нашей стра-
ны, заставляют пересматривать 
подходы к целям, приоритетам и 
организации подготовки кадров. 
Причины этого пересмотра, да и 
само содержание реформ, тесно 
связаны с общемировыми тенден-
циями перехода от индустриаль-
ной формации к информационной.

 Как известно, отечественные 
ученые и деятели образования 
аргументированно констатируют 
кризис традиционной модели об-
учения, рассчитанной на переда-
чу информации от преподавателя 
к обучаемому.

 Во-первых, поток информации 
в современном мире невозмож-
но отобразить ни в одной учебной 
программе. 

 Во-вторых, в наши дни отпа-
дает сама необходимость доби-
ваться запоминания новой ин-
формации, так как созданы и 
постоянно пополняются ее хра-
нилища, поэтому гораздо важнее 
научить студентов самостоятель-
но добывать эту информацию и 
пользоваться ею. 

 В-третьих, уровень требова-
ний к личности специалиста ста-
вит вуз перед необходимостью 
развивать у студентов творческую 
индивидуальность и, шире, фор-
мировать личность специалиста. 

 По сути дела, жизнь диктует не-
обходимость того, чтобы высшая 
школа готовила кадры качествен-
но более высокого уровня, чем 

сегодня. Это должны быть про-
фессионалы, обладающие кри-
тическим мышлением, умеющие 
активно участвовать в кросскуль-
турной и профессиональной ком-
муникации, конкурентоспособ-
ные, стремящиеся к непрерыв-
ному образованию, постоянному 
пополнению своих знаний. Сле-
довательно, речь идет о развитии 
таких качеств студентов, которые 
должны обеспечивать личностно 
и социально интегрированный об-
разовательный результат, адек-
ватный социальному заказу наше-
го общества.

Для определения такого инте-
грального социально-личностно-
поведенческого феномена, как 

результат образования «в сово-
купности его мотивационно-цен-
ностных, когнитивных и инстру-
ментально-операционных со-
ставляющих», используются, как 
известно, понятия «компетенция» 
и «компетентность» [5, с. 9]. А спо-
соб конструирования дидактиче-
ских объектов с использованием 
этих концептов получил название 
компетентностного подхода.

Как известно, целью обновле-
ния содержания подготовки спе-
циалистов в вузе в соответствии 
с государственными образова-
тельными стандартами высше-
го профессионального образова-
ния третьего поколения выступает 
формирование у студентов ключе-
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вых компетенций. В этом контек-
сте результат обучения молодых 
людей в вузах рассматривается 
как процесс овладения ими опре-
деленной совокупностью компе-
тенций.

Кратко затронем содержание 
понятий «компетентность» и «ком-
петенция». Ученые и исследовате-
ли практически всех стран затруд-
няются однозначно определить 
эти понятия. Различны представ-
ления и о соотношении этих поня-
тий: одни считают их синонимич-
ными, другие – их разграничива-
ют, соотнося как часть и целое.

Понятие «компетентность» 
большинством ученых понимает-
ся как сложное личностное каче-
ство, проявляющееся в способ-
ности и готовности к продуктив-
ной деятельности, основанной на 
знаниях и индивидуальном опыте, 
приобретенных не только в про-
цессе обучения, но и в ходе соци-
ализации личности и ее самостоя-
тельной жизнедеятельности [2, 7].

Компетентность складывает-
ся, формируется из компетен-
ций. Компетенция – это смысло-
вое определение результата об-
учения. Другими словами, она 
предполагает своего рода сумми-
рование всех результатов образо-
вания: опыта, умений, готовности 
работать, быть гибким, умелым и 
др. [1, с. 137]. 

Какие же компетенции следу-
ет рассматривать в качестве клю-
чевых? 

Ответ на этот вопрос далеко не 
очевиден. Поскольку компетенции 
определяет прежде всего заказ 
общества к сфере образования, 
постольку их перечень во многом 
определяется согласованной по-
зицией социума, экономики и го-
сударства в конкретной стране. 

Ключевые (общие) компетен-
ции – это универсальные компе-
тенции, позволяющие применять 
и постоянно развивать различ-
ные умения человека [6]. Ключе-
вые компетенции должны быть 
инвариантными, а вот специаль-
ные компетенции, например по 
отдельной дисциплине, – вариа-
тивными. 

Дисциплина «Иностранный  
язык» – предмет нашего интере-
са – в соответствии с государ-
ственными образовательными 
стандартами высшего профес-
сионального образования явля-
ется обязательной и входит в пе-
речень дисциплин федерального 
компонента цикла общих гумани-
тарных и социально-экономиче-
ских дисциплин. Основной целью 
обучения иностранным языкам на 
современном этапе является раз-
витие личности студента и подго-
товка на этой базе специалиста, 
способного и желающего участво-

вать в межкультурной коммуника-
ции на изучаемом языке и само-
стоятельно совершенствоваться 
в иноязычной речевой деятельно-
сти.

С учетом этого на основе трех-
мерной классификации Ю.Г. Тату-
ра [6] нами определены следую-
щие группы ключевых компетен-
ций. 

1. Инструментально-операци-
онные (способность использовать 
широкий набор инструментов для 
взаимодействия с физическими, 
информационными и социокуль-
турными объектами). В эту группу 
входят следующие компетенции:

– когнитивная (использование 
мышления как инструмента для 
решения различных задач);

– методологическая (примене-
ние разных методов как инстру-
ментов для решения задач);

– технологическая (использо-
вание технических средств как ин-
струментов для решения задач). 

2. Межличностные (способ-
ность взаимодействовать с други-
ми людьми в различных диапазо-
нах жизни и работы). Сюда входят 
следующие способности:

– ориентироваться в социаль-
ных ситуациях;

– выражать свои чувства, фор-
мулировать позицию, выбирать 
адекватные способы взаимодей-
ствия и реализовывать их в про-
цессе общения с другими людь-
ми;

– работать в команде;
– к эмпатии;
– к рефлексии.
Кроме того, межличностные 

компетенции, на наш взгляд, под-
разумевают приверженность к 
этическим ценностям (толерант-
ность, конгруэнтность), обеспечи-
вая эффективное взаимодействие 
с другими людьми.

3. Системные (способность и 
готовность действовать автоном-
но и принимать ответственность 
за управление собственной жиз-
нью в широком общественном 
контексте). Предполагает способ-
ность:
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– учиться и применять знания;
– работать самостоятельно и 

ответственно;
– к исследовательской и про-

ектировочной деятельности;
– порождать новые идеи и др.
4. Иноязычные коммуникатив-

ные компетенции:
– языковая или лингвисти-

ческая (знание системы языка и 
правил оперирования языковыми 
средствами в процессе речевой 
деятельности); 

– речевая (использование 
адекватных стратегий констру-
ирования и интерпретации тек-
стов). Предполагает владение 
всеми основными видами ре-
чевой деятельности (говорени-
ем, чтением, письмом, аудирова-
нием) с разным удельным весом 
каждой из них; 

– социокультурная (формиро-
вание и пополнение определенно-
го объема знаний о социокультур-
ной специфике стран изучаемого 
языка). 

В свою очередь, страноведче-
ская компетенция носит сложный 
характер. В частности, она пред-
полагает овладение студентами 
знаниями:

– страноведческого характе-
ра (культурных реалий и их значе-
ний);

– о самых важных культур-
ных ценностях страны изучаемо-
го языка;

– о нормах речевого общения, 
реализующих определенное ком-
муникативное намерение;

– о формах речевого этикета, 
правилах их употребления в зави-
симости от социокультурного кон-
текста общения (ситуация обще-
ния);

– о социокультурных стереоти-
пах речевого и неречевого пове-
дения разных социальных и воз-
растных групп в родной и изучае-
мой культурах.

 Разумеется, у будущих специ-
алистов должна быть сформиро-
вана и своего рода компенсатор-
ная компетенция (способность 
индивида выходить из затрудни-

тельных коммуникативных ситуа-
ций, которые осложняют нехватка 
языковых или речевых ресурсов, 
посредством применения ком-
пенсаторных стратегий и умений) 
[3, с. 11].

Перечень «компетентностных» 
средств (технологий, форм и ме-
тодов) обучения во многом зави-
сит от позиции студента. Форми-
рование компетенций студентов 
обусловлено их активностью, ког-
да активность педагога как бы ме-
няется на активность студентов.

В связи со сказанным можно 
отметить, что решение задач фор-
мирования названных выше ино-
язычных компетенций невозмож-
но без повышения роли самосто-
ятельных занятий студентов над 
учебным материалом, усиления 
ответственности преподавателей 
за развитие навыков самостоя-
тельной работы будущих специа-
листов. Между тем сегодняшний 
студент не желает и не умеет ра-
ботать самостоятельно. Задача 
преподавателя – научить студен-
тов добывать знания самостоя-
тельно по мере возникновения 
жизненной необходимости.

Согласно уставу Тюменского го-
сударственного университета са-
мостоятельная работа студентов 
– это учебная, научно-исследова-
тельская и общественно значимая 
деятельность студентов, направ-
ленная на развитие общих и про-
фессиональных компетенций, кото-
рая осуществляется без непосред-
ственного участия преподавателя, 
хотя и направляется им [4].

Самостоятельная работа сту-
дентов – неотъемлемая часть 
учебного процесса. В соответ-
ствии с требованиями государ-
ственных образовательных стан-
дартов высшего профессио-
нального образования для очной 
формы обучения она должна со-
ставлять не менее 50% общего 
объема часов, предусмотренных 
на освоение основной образова-
тельной программы [4].

Самостоятельная работа сту-
дентов проводится с целью фор-

мирования общекультурных и 
профессиональных компетен-
ций, понимаемых как способность 
применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной 
деятельности в определенной 
области, в том числе для форми-
рования умений поиска и исполь-
зования справочной и специаль-
ной литературы, а также других 
источников информации; каче-
ственного освоения и системати-
зации полученных теоретических 
знаний, их углубления и расши-
рения для применения на уров-
не межпредметных связей; разви-
тия познавательных способностей 
студентов, формирования само-
стоятельности мышления; совер-
шенствования речевых способ-
ностей; развития активности сту-
дентов, творческой инициативы, 
самостоятельности, ответствен-
ности и организованности; фор-
мирования способностей к само-
развитию (самопознанию, само-
определению, самообразованию, 
самосовершенствованию, са-
мореализации, саморегуляции); 
развития научно-исследователь-
ских навыков и навыков межлич-
ностных отношений и др.

Рассмотрим виды и формы са-
мостоятельной работы на при-
мере студентов первого и второ-
го курсов Института филологии и 
журналистики Тюменского госу-
дарственного университета, ис-
пользуемые в процессе изучения 
иностранного языка по направ-
леним подготовки «Филология», 
«Журналистика», «Издательское 
дело и редактирование» (табл. 1). 

Самостоятельная работа сту-
дентов, выполняемая под контро-
лем преподавателей, может быть 
как аудиторной, так и внеауди-
торной. Основными видами са-
мостоятельной работы студентов 
являются: выполнение самостоя-
тельных индивидуальных проект-
ных заданий на практических за-
нятиях, подготовка к аудиторным 
занятиям и выполнение заданий 
разного типа и уровня сложности 
по проблемным, дискуссионным 
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во просам, круглым столам, ро-
левым, деловым играм Это также 
выполнение самостоятельных и 
контрольных работ, подготовка ко 
всем видам контрольных испыта-
ний, в том числе к текущему кон-
тролю успеваемости (в течение 
семестра), промежуточной атте-
стации (по окончании семестра), 
федеральному интернет-экзаме-
ну, участию в научно-практических 
конференциях и др.

Самостоятельная работа сту-
дентов может носить репродук-
тивный и продуктивный характер. 
Самостоятельная работа, имею-
щая репродуктивный характер, 
предполагает работу студентов 
с использованием методических 
материалов и пособий, где указы-
вается последовательность изу-
чения материала дисциплины, об-
ращается внимание на особен-
ности изучения отдельных тем и 

разделов, представляются образ-
цы выполнения задания.

Самостоятельная работа про-
дуктивного характера требует 
анализа проблемной ситуации, 
получения новой информации, са-
мостоятельного выбора средств 
и методов решения проблем (са-
мостоятельное составление раз-
личных текстов, учебно-исследо-
вательские и проектные задания), 
способов выполнения работы. За-
дания творческого характера на-
целивают студентов на развитие 
навыков творческого мышления, 
инновационных методов решения 
поставленных задач. 

Организация самостоятель-
ной работы направлена на выпол-
нение всех планируемых заданий 
точно в срок и с нужным уровнем 
качества, что является необходи-
мым условием формирования на-
выков самодисциплины и само-
контроля.

Организацию самостоятель-
ной работы студентов необходи-
мо осуществлять на основе ком-
плексного подхода, направленно-
го на стимулирование у студентов 
следующих видов деятельности 
по приобретению компетенций:

репродуктивной (тренировоч-
ной), включая выполнение зада-
ний по образцу с целью закре-
пления теоретических знаний, 
формирования умений и навыков 
(прочтения, просмотра, конспек-
тирования, прослушивания, запо-
минания, заучивания, пересказа; 
ответы на вопросы для самопро-
верки; повторение учебного мате-
риала и др.);

реконструктивной (поисково-
аналитической и практической), 
предусматривающей выполне-
ние заданий с обязательным пре-
образованием информации (под-
готовка к аудиторным занятиям, 
деловым играм и тематическим 
дискуссиям; подготовка сообще-
ний, докладов, выступлений; под-
бор литературы; написание кон-
спектов, аннотаций; выполнение 
упражнений, решение ситуацион-
ных, профессиональных, комму-
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Ролевые, проблемные игры/ модулированные ситуации

Дискуссионный метод

Проблемные задания/ метод проблематизации

Модульная технология

Проекты

Интерактивные упражнения

Обучение через учение 

Поиск дополнительной информации

В
н

е
а

у
д

и
т

о
р

н
а

я

Изучение дополнительной литературы

Подготовка к проблемным, дискуссионным вопросам, круглым столам, роле-
вым, деловым играм и др.

Использование электронных образовательных ресурсов 

Разработка проектов

Работа со словарями, энциклопедиями, справочной литературой и др.

Составление глоссария, плана ответа 

Написание конспектов

Составление вопросов к викторине и др.

Подготовка докладов, сообщений, презентаций, рефератов

Составление резюме, аннотации; реферирование

Написание эссе

Работа с аудио- и видеозаписями, ресурсами Интернет

Подготовка к участию в олимпиадах, научно-практических конференциях, 
конкурсах переводов с иностранного языка на русский 

Ведение портфолио

Подготовка к сдаче зачета, экзамена, к федеральному интернет-экзамену и 
др.

Таблица 1 
Виды самостоятельной работы студентов 

по направлениям подготовки «Филология», «Журналистика», 

«Издательское дело и редактирование»
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никативных задач; моделирова-
ние компонентов профессиональ-
ной деятельности и др.);

творческой (научно-исследо-
вательской), охватывающей вы-
полнение анализа информации, 
получение новой информации с 
целью развития творческого мыш-
ления (написание рефератов, на-
учных статей и докладов; участие 
в научно-исследовательской ра-
боте, разработке проектов, на-
правленных на решение практи-
ческих задач; участие в конфе-
ренциях, олимпиадах, конкурсах; 
выполнение проектов, специаль-
ных творческих заданий и др.). 

Так, например, студенты второ-
го курса по направлениям подго-
товки «Филология», «Журналисти-
ка», «Издательское дело и редак-
тирование» успешно участвуют в 
студенческих научно-практиче-
ских конференциях. Они выступа-
ют с докладами на разнообразные 
темы. Например, в студенческих 
докладах были рассмотрены та-
кие темы, как «Перспективы раз-

вития журнала Шпигель в Рос-
сии», «Дэнглиш в современном 
немецком языке», «Роль детских 
журналов при изучении немецкого 

языка в школе», «Методы психо-
логического воздействия в рекла-
ме», «Вежливые формы обраще-
ния в немецком языке», «Ксении 

Институт им. Гете в Москве

Таблица 2 
Самостоятельная работа студентов по направлениям подготовки «Филология», «Журналистика», 

«Издательское дело и редактирование» в контексте формирования ключевых компетенций

Ключевые компетенции Характеристика компетенций
 Самостоятельная работа 

студентов 

Иноязычные коммуникативные: 
– языковая (лингвистическая) 
– речевая 
– социокультурная 
– компенсаторная

Способность и готовность осуществлять 
иноязычное повседневно-бытовое, про-
фессионально-опосредованное и непо-
средственное общение с носителями 
языка в заданных программой пределах

Составление резюме, аннотаций; рефери-
рование, написание эссе. Подготовка к про-
блемным, дискуссионным вопросам, «круглым 
столам», ролевым, деловым играм; подготовка 
сообщений, докладов к научно-практической 
конференции, ведение портфолио и др.

Инструментально-операционные: 
– когнитивная 
– методологическая 
– технологическая

Способность использовать широкий на-
бор инструментов для взаимодействия с 
физическими, информационными и соци-
окультурными объектами

Работа с ресурсами Интернета, компьютерны-
ми технологиями, с аудио- и видеозаписями. 
Изучение дополнительной литературы (ис-
пользование справочников, словарей и др.). 
Поиск информации для подготовки сообще-
ний, проектов, докладов и др.

Межличностные
Способность взаимодействовать с други-
ми людьми в различных диапазонах жиз-
ни и работы

Работа над проектом индивидуально / в груп-
пах. Распределение ролей. Подготовка к роле-
вым играм, дискуссиям и др.

Системные

Способность действовать автономно и 
принять ответственность за управление 
собственной жизнью в широком обще-
ственном контексте

Отработка полученных навыков на практиче-
ских занятиях. Исследовательская деятель-
ность при создании проекта, индивидуально 
и / или в группах и др.
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Гете и Шиллера (традиции и нова-
торство)» и др. Ежегодно студен-
ты первого и второго курсов уча-
ствуют в конкурсе переводов с 
немецкого языка на русский (на-
пример, в 2012 году – в конкурсе 
по теме, связанной с 200-летием 
творчества братьев Гримм). Мно-
гочисленные мероприятия прово-
дились и в связи с годом Германии 
в России. 

Многие студенты активно при-
нимали участие в проекте «Читаем, 
знаем, развлекаемся» («LeWiS»), 
организованном Институтом им. 
Гете, что способствовало не толь-
ко успешной сдаче домашнего чте-
ния в рамках программы, но и са-
мостоятельному планированию 
этой работы на следующий год. 
Все участники получили грамоты и 
призы за свои успешные результа-
ты. Многообразие форм самосто-
ятельной работы студентов – одно 
из решающих условий ее эффек-
тивности (см. табл. 2).

Результативность самосто-
ятельной работы студентов во 
многом определяется методами 
ее контроля. Использование мо-

тивирующих факторов контро-
ля знаний (накопительные баллы, 
нестандартные экзаменационные 
процедуры) при определенных 
условиях может вызвать стрем-
ление к состязательности, что 
само по себе является сильным 
мотивирующим фактором само-
совершенствования студента. 
Например, поощрение студентов 
за успехи в учебе и творческой 
деятельности (стипендии, пре-
мирование, поощрительные бал-
лы, грамоты, призы) и санкции за 
плохую учебу. 

В последние годы наряду с 
традиционными формами кон-
троля (тестами, зачетами, экза-
менами) все более широко вво-
дятся новые. В первую очередь 
следует отметить рейтинговую 
систему контроля, применяе-
мую во многих вузах, в том числе 
и в Тюменском государственном 
университете. Использование 
рейтинговой системы позволя-
ет добиться более ритмичной 
работы студентов в течение се-
местра, а также активизирует 
познавательную деятельность 

обучающихся путем стимулиро-
вания их творческой активности. 
В помощь студентам первого–
четвертого курсов нами разрабо-
таны учебно-методические посо-
бия для самостоятельной работы 
студентов гуманитарных направ-
лений, а также интерактивные 
упражнения с помощью програм-
мы «HotPotatoes», которая на-
правлена на развитие лексиче-
ских и грамматических навыков 
студентов по теме «Семья», «Моя 
биография», «Склонение при-
лагательных», «Словообразова-
ние», «Употребление синонимов 
и антонимов» и др.

Следовательно, чтобы со-
действовать развитию ключевых 
компетенций студентов, в обуче-
нии нужно применять самые раз-
нообразные методики, причем 
первоочередное внимание сле-
дует уделять межпредметным 
связям, выходящим за рамки од-
ной дисциплины, имеющимся у 
студентов знаниям и опыту, на-
выкам самостоятельной работы 
и личной ответственности моло-
дых людей. 
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