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В статье рассматриваются возможности становления универсальных (ключевых) компетен-
ций в иноязычном образовании на языковых отделениях вузов. Автор обосновывает положение 
о том, что овладение универсальными компетенциями является и одной из целей вузовского 
образования, и важным условием качественного развития иноязычной коммуникативной ком-
петенции. В статье показано положительное взаимовлияние данных групп компетенций для 
осуществления деятельности как таковой, для иноязычного образования в вузе и подготовки к 
иноязычной коммуникации в частности. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (КЛЮЧЕВЫЕ) КОМПЕТЕНЦИИ; ИНОЯЗЫЧНОЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ; ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПЕТЕНЦИЙ; ВЗАИМОСВЯЗАННОЕ РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Ссылка при цитировании: Борзова Е.В. Потенциал иноязычного образования в вузе  
для становления универсальных компетенций // Вопросы методики преподавания в вузе. 2017. Т. 6. 
№ 22. С. 16–23. DOI: 10.18720/HUM/ISSN 2227-8591.22.3 

В модернизированном федеральном об-
разовательном стандарте 3++ (ФГОС) выс-
шего образования уточнены его цели и со-
держание [1]. Разработчики выделяют три 
группы целевых компетенций, две их кото-
рых являются общими для всех направле-
ний подготовки (универсальные и обще-
профессиональные компетенции), а третья 
группа (профессиональные) конкретизиру-
ется в примерных образовательных про-
граммах в зависимости от области подго-
товки. Универсальные компетенции пред-
ставляют собой базис становления совре-
менного профессионала, готового и спо-
собного постоянно совершенствовать уро-
вень своей образованности и профессио-

нальной компетентности, успешно функ-
ционировать в любой сфере жизни. Цель 
статьи – уточнить место универсальных 
компетенций в иноязычном образовании 
(ИО) студентов языковых отделений вузов, 
независимо от направления подготовки, и 
охарактеризовать их взаимовлияние. 

Исходными понятиями в нашей статье 
являются следующие: 

 Иноязычная коммуникативная компе-
тенция (ИКК) – готовность и способность 
субъекта выполнять иноязычную коммуни-
кативную деятельность на высоком уровне. 

 Универсальные компетенции – готов-
ность и способность субъекта качественно 
выполнять метапредметные (универсаль-
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ные) действия в составе любой предмет-
ной деятельности, включая профессио-
нальную. В педагогической литературе в 
данном значении также используется тер-
мин «ключевые компетенции». 

 Компетентность – результат овла-
дения той или иной компетенцией, харак-
теристика субъекта деятельности. 

В тексте ФГОС 3++ термин «общекуль-
турные компетенции», который использо-
вался в предыдущем варианте ФГОС, заме-
нен авторами на термин «универсальные» 
[1]. В перечень универсальных включены 
следующие компетенции: готовность и спо-
собность выпускников вузов к системному 
и критическому мышлению; к разработке и 
реализации проектов; к командной работе и 
лидерству; к коммуникации на родном и 
иностранном языках; к межкультурному 
взаимодействию; к самоорганизации и са-
моразвитию; к безопасности жизнедеятель-
ности [1]. Очевидно, что целевые универ-
сальные компетенции высшего образования 
охватывают виды деятельности, принципи-
ально важные для современного профес-
сионала: интеллектуальную, проектную, 
коммуникативную, предполагают станов-
ление метакогнитивных, когнитивных и со-
циальных стратегий, требуют сформиро-
ванности важных личностных качеств (са-
мостоятельности, ответственности, толе-
рантности и других). Универсальные (клю-
чевые) компетенции, проявляющиеся в лю-
бых деятельностях, имеют широкую сферу 
функционирования и поэтому образуют 
метапредметное ядро личностного опыта. 
В совокупности владение ими обеспечива-
ет способность субъекта эффективно ре-
шать различные проблемы в разных сфе-
рах жизнедеятельности.  

По утверждению А.В. Хуторского, «ме-
тапредметность не может быть оторвана от 
предметности» [2]. Действительно, универ-
сальные компетенции не проявляются бес-
предметно, поскольку субъект всегда функ-

ционирует в условиях конкретной практи-
ческой деятельности, демонстрируя свою 
компетентность относительно конкретного 
предметного содержания. Так, когда мы го-
ворим о критическом или системном мыш-
лении, например, мы анализируем способ-
ность человека осуществлять его в контек-
сте конкретных предметных ситуаций и 
деятельностей в связи с определенным со-
держанием. Очевидно, что универсальный 
характер данных компетенций предполага-
ет гибкость владения ими, способность 
субъекта переносить их в разнообразные 
ситуации, не ограниченные образователь-
ной или профессиональной деятельностью. 
Важной характеристикой универсальной 
компетентности субъекта является способ-
ность к саморегуляции, самоконтролю и 
рефлексии относительно качества и адек-
ватности своих действий (метакогнитивные 
стратегии субъекта), без владения которы-
ми невозможно выполнение любой дея-
тельности (действий) в целом, т. е. с пози-
ции ее субъекта. Отмечается, что «в основе 
любой компетенции лежат универсальные 
способы деятельности по саморегуляции, 
самоуправлению, самооценке» [3, с. 103].    

Метапредметное содержание образова-
ния придает целостность развитию обу-
чающегося и гарантирует преемственность 
всех ступеней становления его личности и 
субъектности, когда все «работает» на все, 
т. е. освоенное в одной области поддержи-
вает становление нового в другой, когда 
совершенствование предметных способно-
стей осуществляется в том числе за счет 
повышения качества владения обобщен-
ным содержанием и наоборот. В этом и 
заключается личностно-созидающая сущ-
ность образования в его современной трак-
товке, что обусловливается постоянно и 
быстро меняющимися условиями жизни в 
обществе, требуя от человека и успешной 
адаптации к ним, и собственного вклада в 
их изменения. Следовательно, универсаль-
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ные компетенции выступают как фунда-
мент овладения (образовательный аспект) 
и владения любой предметной деятельно-
стью (общедеятельностный аспект).  

Значимость универсальных результатов 
образования, по нашему мнению, точно 
сформулирована одним из экспертов (Scott 
Santens) журнала «Education Week» в специ-
альном проекте редакции «Школы и буду-
щее трудовой деятельности», посвященном 
обсуждению целей и содержания образова-
ния. Эксперт подчеркивает, что обновленное 
образование будущего должно концентри-
роваться «не на том, о чем думать, а на том, 
как думать; не на том, как заучивать инфор-
мацию, а на том, как ее перерабатывать, … 
как ее использовать». Ключевыми ориенти-
рами образования, по его мнению, являются 
«творчество, любознательность, критиче-
ское мышление, аналитическое мышление, 
способность решать проблемы и увлечен-
ность учением как таковым, … способности 
к сотрудничеству, взаимодействию и сопе-
реживанию» [4]. Разделяя позицию эксперта, 
мы, в свою очередь, все-таки подчеркнем 
важность и предметного содержания, отно-
сительно которого разворачиваются крити-
ческие и аналитические размышления, ре-
шаются проблемы, происходит взаимодей-
ствие и проявляется любознательность обу-
чающихся. Содержательные аспекты дея-
тельности играют значимую роль в мотива-
ции, в выборе ее средств и способов, в эмо-
циях и личностных позициях субъекта. 

Поскольку становление универсальных 
компетенций происходит в предметных 
деятельностях, реализация потенциала ме-
тапредметного содержания образования 
предполагает особую организацию именно 
предметного образования (в том числе и 
профессионального). Мы рассмотрим спе-
цифику универсальных компетенций в ИО 
в вузе на занятиях по практическому языку. 

Термин «иноязычное образование» 
предполагает достижение интегративных 

результатов: предметных (ИКК разного 
уровня в зависимости от направления под-
готовки), воспитательных (личностные ка-
чества и ценности), универсальных (уни-
версальные компетенции), профессиональ-
ных (общепрофессиональные и профес-
сиональные компетенции). В контексте ИО 
универсальную компетенцию можно опре-
делить как готовность и способность субъ-
екта реализовывать различные универ-
сальные стратегии (цепочки действий, 
операций и средств) в различных видах 
деятельности средствами иностранного 
языка (ИЯ). В содержание универсальных 
компетенций в ИО входят ряд метапред-
метных знаний; умения владения соответ-
ствующими универсальными действиями, 
стратегиями; технические навыки (владе-
ние операциями) и определенные качества 
личности и субъектности (автономность в 
деятельности, коммуникабельность, ува-
жение к другим людям, их мнениям, тра-
дициям и нетерпимость к предубеждениям 
и предрассудкам, межкультурное осозна-
ние, открытость новому, креативность и 
другие). Их можно конкретизировать для 
каждой целевой универсальной компетен-
ции. Но мы считаем, что следует избегать 
длинных перечней знаний, умений, навы-
ков и качеств, размывающих ключевое со-
держание и, как следствие, затрудняющих 
практическое обучение им.   

Предмет «иностранный язык» предос-
тавляет широкие возможности для станов-
ления универсальных компетенций, что 
обусловлено его деятельностной природой. 
Его специфика заключается, прежде всего, 
в том, что коммуникативная компетенция 
относится многими исследователями и к 
разряду универсальных (ключевых). ИКК 
можно рассматривать как специфический 
вариант универсальной коммуникативной 
компетенции. Соответственно, вовлечен-
ность обучающихся в коммуникативное 
взаимодействие как важное условие овла-
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дения ИЯ неизбежно влечет за собой со-
вершенствование коммуникативных уни-
версальных действий. Более того, язык яв-
ляется средством многих видов деятельно-
сти, собственно речевые действия входят в 
состав не только коммуникативной, но и 
многих других видов (учебной, познава-
тельной, профессиональной, проектной, 
исследовательской и т. д.). Поэтому ИО 
можно и нужно организовывать как овла-
дение ИЯ в его различных функциях, когда 
студенты учатся пользоваться им в рече-
вых действиях, образующих и собственно 
коммуникативную деятельность, так и  
входящих в состав познавательной дея-
тельности (приобщение к другим культу-
рам, их понимание, получение разнообраз-
ной информации из различных источни-
ков), в состав интеллектуальной деятель-
ности (понимание информации, других 
людей и себя посредством размышлений, 
внутреннего диалога и рефлексии), в со-
став исследовательской и проектной дея-
тельностей (поиск и обсуждение вариантов 
решения реальных проблем), при подго-
товке к будущей профессиональной дея-
тельности. Признание возможности овла-
девать ИЯ как одним из важных средств 
понимания чужих мыслей и выражения 
своих мыслей, как средства реализации со-
вместных размышлений-обсуждений раз-
личных идей, проектов расширяет потен-
циал предмета «иностранный язык» в пла-
не совершенствования механизмов интел-
лектуальной деятельности обучающихся, 
всех стратегий мышления. Естественно, 
что при отсутствии реальной среды уро-
вень реализации данных функций посред-
ством ИЯ будет ограниченным, но, как по-
казывают наши исследования, вполне ре-
альным [5, с. 136–142].  

Как следствие, весь процесс ИО при 
соответствующей организации  потенци-
ально значим для достижения и предмет-
ных, и универсальных результатов. Моде-

лируя на занятиях условия овладения ИЯ, 
мы стремимся к тому, чтобы студенты 
учились выполнять целостный акт деятель-
ности, содержащий комплекс универсаль-
ных действий (регулятивных, логических, 
информационно-познавательных, коммуни-
кативных) и реализуемых средствами ИЯ. 
Такая интеграция позволяет обучающимся 
в границах определенного класса задач, 
выполняемых на ИЯ, вольно или невольно 
выделять обобщенные способы действий и 
овладевать ими в разных условиях, что со-
ответствует положениям теории разви-
вающего обучения Эльконина-Давыдова. 
Такие обобщенные способы и выступают 
основой универсальных компетенций. Бо-
лее того, «беспредметность» ИЯ [6, с. 20] 
расширяет содержательные границы ино-
язычного общения, которое может затра-
гивать неограниченный круг тем. При ус-
ловии варьирования коммуникативных за-
дач, которые учатся решать студенты при-
менительно к разнообразному содержанию 
и в условиях различных деятельностей, 
также возможно формирование алгоритмов 
операций / действий, составляющих боль-
шинство когнитивных, метакогнитивных, 
социальных и аффективных стратегий, вы-
деленных Р. Оксфорд [7]. 

Общепризнана значимость ИО для под-
готовки обучающихся к межкультурной 
коммуникации в широком понимании дан-
ного термина. ИО неизбежно предполагает 
обогащение культурного пространства за 
счет включения обучающегося в диа-
лог/полилог культур разного уровня а) 
культуры народа-носителя ИЯ и родной 
культуры (межэтнический диалог культур), 
б) культур взаимодействующих лично-
стей/субъектов (межличностный диалог 
культур), в) уже «вызревшей» культуры 
самого обучающегося субъекта и осваи-
ваемой им культуры на данном отрезке об-
разовательного процесса [8, с. 12]. Много-
образие языковых форм, категорий, куль-
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турных явлений активизирует широкий 
спектр универсальных психических функ-
ций, обусловливающих действия обучаю-
щегося, побуждая к сопоставлению с теми, 
которые уже освоены в родном языке и 
культуре, к пониманию их характеристик, 
выделению общего и особенного.   

Из вышесказанного очевидно, что уже в 
самой природе предмета заложена значи-
мость развития способностей к взаимодей-
ствию с другими людьми и с продуктами их 
деятельности, к системному мышлению и к 
межкультурному взаимодействию. Таким 
образом, бесспорен вывод о том, что пред-
мет «иностранный язык» обладает значи-
тельным потенциалом для становления и 
совершенствования универсальных компе-
тенций обучающихся, создавая основу для 
формирования личностной культуры, само-
определения и самовыражения.   

Нельзя не отметить, что в методике 
обучения ИЯ всегда ставились и разви-
вающие, и воспитательные цели. Однако 
они рассматривались в качестве сопутст-
вующих практическим целям. В методике 
прошлого столетия вполне справедливо 
декларировалось, что воспитательные и 
развивающие цели достигаются в процессе 
практического овладения ИЯ. То есть уже 
и раньше высказывалась идея о возможно-
сти взаимосвязанного решения интегра-
тивных образовательных задач.  

В ряде современных исследований от-
мечается, что в ИО вузах не реализуется 
воспитательный и развивающий потенциал 
предмета «иностранный язык» (А.Б. Алма-
зова, Е.В. Петрова, О.М. Шерехова и др.). 
Так, А.Б. Алмазова, проанализировав 315 
диссертационных исследований, выявила, 
что только в 13% курсов по английскому 
языку предполагается решение воспита-
тельных задач [9, с. 108]. Задачи системно-
го овладения универсальными компетен-
циями также остаются на периферии ино-
язычного образования в вузе. Е.В. Петрова 

экспериментально доказала, что студенты 
неязыковых специальностей вузов не вла-
деют информационными стратегиями на 
достаточном уровне, испытывая сущест-
венные проблемы с извлечением, система-
тизацией, сохранением и применением ин-
формации, полученной из источников на 
ИЯ [10]. Несомненно, развитие таких уме-
ний при обучении предмету требует спе-
циального внимания преподавателей.  

Это подтверждается и нашими наблюде-
ниями. Студенты языковых отделений вуза, 
казалось бы, должны пользоваться универ-
сальными действиями в иноязычной дея-
тельности без особых затруднений, по-
скольку владеют ИЯ на высоком уровне, 
учитывая проходной балл ЕГЭ на языковые 
отделения вузов. Они освоили программу 
основной школы, где одним из результатов 
образования предусмотрено также овладе-
ние универсальными учебными действиями. 
Тем не менее, далеко не всегда студенты 
успешно справляются с усложняющимися 
задачами ИО в вузе. Большинство студентов 
удовлетворительно решают задачи извлече-
ния основной информации из текстов для 
чтения и аудирования, с пересказом их со-
держания, с представлением собранной у 
других обучающихся информации, ее неко-
торым обоснованием, с высказыванием ар-
гументов «за» и «против». Однако усложне-
ние коммуникативной задачи вызывает у 
студентов трудности. При этом с точки зре-
ния языковой правильности результаты вы-
полнения задания отвечают требованиям 
нормативности. Так, например, на 3-ем кур-
се языкового отделения контроль аудирова-
ния по привычным тестовым технологиям 
показывает высокие результаты владения 
студентами данным аспектом ИКК (уровень 
В2-С1). При изменении ситуации, когда 
предполагается использование содержания 
прослушанного текста в качестве аргумен-
тов для обоснования собственного мнения 
(в устном высказывании или в эссе), наблю-
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дается снижение качества создаваемых тек-
стов-продуктов, причем не с точки зрения  
использования ИЯ, а по применению полу-
ченной информации, ее переносу в новые 
обстоятельства для решения новой задачи. В 
этом как раз и проявляется слабое владение 
обучающимися соответствующими универ-
сальными действиями. Несмотря на то, что 
ранее обучающиеся должны были овладеть 
целым комплексом универсальных дейст-
вий, входящих в содержание универсальных 
компетенций, очевидно, что не происходит 
их автоматического переноса в деятель-
ность, осуществляемую на ИЯ, особенно 
при усложнении ее задач.  

Вместе с тем, оптимальное овладение и 
владение именно универсальными компе-
тенциями способствует качественному ов-
ладению и владению ИЯ в его разнообраз-
ных функциях. Это положение анализирует-
ся в разных методических исследованиях c 
использованием разнообразной терминоло-
гии. В работах Р. Оксфорд показаны содер-
жание и значимость обучения различным 
метакогнитивным, когнитивным, мнемиче-
ским, социальным, аффективным и ком-
пенсаторным стратегиям при изучении 
иностранного языка [7]. Bachman L.F., 
Palmer A.S. и многие другие обосновали 
важность стратегической компетенции как 
процесса высокого порядка, включающего 
планирование, целеполагание, оценку си-
туации, процесса и результата, контроль, 
для качественного владения языком [11]. 
Положение о взаимосвязанном развитии 
мыслительных и коммуникативных способ-
ностей в ИО рассматривается в аспекте 
применения речемыслительных задач и 
проблемных заданий, овладения студентами 
стратегиями критического и логического 
мышления. В частности, В.В. Сафонова 
подчеркивает, что коммуникативные спо-
собности «формируются во взаимодействии 
с когнитивным и аффективным (эмоцио-
нальным) развитием личности индивида» 

[12, с. 78]. В нашем исследовании также 
рассматривались возможность и необходи-
мость взаимосвязанного развития ИКК и 
ключевых компетенций в ИО применитель-
но к условиям старшей школы [13]. Однако 
его многие положения применимы и в кон-
тексте языкового образования в вузе. Крат-
кий обзор методической литературы выяв-
ляет некоторые различия в ряде терминов у 
разных исследователей, что свидетельствует 
о том, что данная проблематика методики 
обучения ИЯ еще находится в процессе ста-
новления и нуждается в систематизации и 
обобщении.   

Следует остановиться и на результатах 
недавнего экспериментального исследо-
вания Li Li и Shirley Larkin, которые уста-
новили, что качество результатов ИО су-
щественно повышается за счет включения 
в образовательный процесс метакогни-
тивных знаний и стратегий, поскольку 
данные стратегии являются неотъемлемой 
составляющей владения, в частности, чте-
нием и письмом на ИЯ [14]. Авторы также 
ссылаются на другие работы, содержащие 
аналогичные данные экспериментов и 
убеждающие в том, что действительно 
имеет место взаимное влияние метапозна-
ния и качеств владения ИЯ. Авторы ис-
следования пришли к выводу, что успеш-
ные в овладении языком студенты приме-
няют более широкий набор метакогнитив-
ных стратегий, чем менее успешные, в 
первую очередь при планировании, кон-
троле и оценивании результатов иноязыч-
ной деятельности [14, с. 11]. Деятельность 
студентов, хорошо успевающих в изуче-
нии ИЯ, характеризуется обдумыванием, 
отслеживанием правильности, адекватно-
сти, эффективности своих действий, что 
приводит и к повышению качества созда-
ваемого продукта, и к становлению соот-
ветствующей компетентности. Что инте-
ресно, авторы не выявили значимой кор-
реляции между выбором метакогнитив-



ISSN 2227-8591. Teaching Methodology in Higher Education. 2017. Vol. 6. No. 22 
E.V. Borzova 

22

ных стратегий у студентов и их различной 
этнической принадлежностью, полом и 
опытом заграничных путешествий, что 
подтверждается и другими исследовате-
лями данного вопроса.  

Таким образом, взаимозависимость и по-
ложительное взаимовлияние между универ-
сальными (метакогнитивными и когнитив-
ными) и предметными составляющими ИО 
доказаны не только теоретически, но и экс-
периментально. Соответствующим образом 
организованное иноязычное образование 

приводит к гибкому овладению студентами 
способами выполнения универсальных дей-
ствий, которые, в свою очередь, способст-
вуют повышению качества Иноязычной 
коммуникативной компетенции. Именно 
владение универсальными компетенциями в 
значительной степени определяет качество 
процесса и продукта-результата и образова-
тельной, и коммуникативной, и других ви-
дов деятельности, реализуемых на ино-
странном языке.  
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