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В контексте компетентностной модели обуче-
ния актуальным становится формирование научно-
исследовательской компетентности (НИК) буду-
щего учителя иностранного языка, так как именно 
исследовательские умения индивида, проявляю-
щиеся в особой организации его способностей, 
открывают путь для развития инновационного  
стиля профессиональной деятельности будущего 
учителя иностранного языка.  

Предпринятый нами анализ содержания поня-
тия научно-исследовательской компетентности 
показал, что интерес к вопросам научного иссле-
дования, обусловленный трансформацией образо-
вательных центров в центры передовой науки и 
технологии, отвечает тенденциям и динамике раз-
вития современного образовательного пространст-
ва в целом и потребностям индивидов в частности 
[5, 8]. В рамках данного исследования ставилась 
задача целенаправленного анализа структуры и 
содержания НИК как фактора, условия и средства 
построения образовательного пространства в выс-
шей школе. В связи с этим возникла необходи-
мость теоретического осмысления феномена НИК 
будущего учителя иностранного языка как  объек-
та изучения с целью его продуктивного использо-
вания в педагогической практике.  

При определении структуры и содержания 
НИК мы исходили из организации профессио-
нальной научно-исследовательской деятельности, 
которая характеризуется совокупностью логически 
выстроенных иерархических операций и действий, 
включая отбор эмпирических данных, выдвижение 
гипотезы, определение логико-понятийного аппа-
рата, выбор методов исследования, формулирова-
ние доказательств [1, 3, 4]. Следовательно, НИК 

учителя иностранного языка определяется как 
способность, интегральное качество личности, 
готовой к осуществлению научно-исследова-
тельской деятельности на базе усвоенного ком-
плекса компетенций, соотносящихся с различными 
аспектами научно-исследовательской деятельно-
сти. Исходя из этого, в составе НИК мы выделяем 
следующие компетенции: методологическую, про-
ектировочную, когнитивно-дискурсивную, вери-
фикационную и инновационную. Все выделенные 
компетенции в совокупности отражают содержа-
тельную сторону НИК учителя иностранного язы-
ка. Структура каждой из выделенных компетен-
ций, входящих в состав НИК, представлена когни-
тивным, действенно-практическим и личностным 
компонентами [5]. 

Под методологической компетенцией мы 
понимаем систему научных знаний, умений, навы-
ков, освоенных обобщенных способов деятельно-
сти, необходимых для организации, планирования и 
осуществления научного исследования. Методоло-
гическая компетенция предусматривает активное 
познание, а именно извлечение, преобразование и 
конструирование нового знания. В основе этого 
блока помимо предметных знаний лежат процедур-
ные знания и интеллектуальные умения, которые 
представляют собой сложный комплекс аналитико-
синтетических действий, направленных на деком-
позицию изучаемого феномена, осмысление каждой 
его части во взаимодействии друг с другом. Таким 
образом, методологическая компетенция – это 
единство структурных компонентов, которые отра-
жают ее содержание. Такими компонентами высту-
пают контент-анализ, понятийно-категориальный 
аппарат, логика исследования [1, 7]. 
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Контент-анализ в составе методологической 
компетенции сопряжен с количественным и каче-
ственным изучением научных источников с целью 
разработки общих положений, характеризующих 
актуальность исследования, его целевые ориента-
ции, уровень решения проблемы, а также приме-
няемые современные средства и технологии. 
Иными словами, контент-анализ сводится к объек-
тивному представлению траектории развития ис-
следуемой проблемы, определению перспектив-
ных направлений ее изучения. 

Специфика научного исследования представ-
лена понятийно-категориальным аппаратом, кото-
рый отражает суть теоретического исследования и 
призван точно описать онтологическую сторону 
научного знания. Понятийно-категориальный ап-
парат – это совокупность понятий и соответст-
вующих терминов,  образующая мыслительный и 
языковой аппарат науки и определяющая ее гра-
ницы и актуальные вопросы, тезаурус, охваты-
вающий все используемые в исследовании терми-
ны с их научным толкованием, комплекс взаимо-
связанных компонентов, в которых отражаются 
ключевые содержательно-функциональные аспек-
ты полученных автором выводов.  

Ключевыми категориями  лингводидактики 
являются вторичная языковая личность, иноязыч-
ная коммуникативная компетенция, технология 
обучения и ряд других.  Признавая саму возмож-
ность существования лингводидактической кате-
гории, непосредственно связанной с предметом 
лингводидактики, мы считаем, что понятийно-
категориальный аппарат лингводидактического 
научного исследования является замкнутой систе-
мой категорий (общенаучных/специфических/ ча-
стно-научных) и понятий, которые непосредствен-
но отражают лингводидактическую реальность, в 
ограниченной мере используя понятия других на-
ук, что позволяет содержательно представить лин-
гводидактическую деятельность с точки зрения 
изучаемого объекта. 

Логику научного исследования можно опреде-
лить как последовательность шагов исследования, 
отражающих действенно-практическую сторону 
методологической компетенции. Следует под-
черкнуть, что методика конструирования логики 
исследования реализуется с опорой на прогнози-
руемый конечный результат и предполагаемые 
действия, которые обеспечат достижение этого 
результата. Конструирование исследовательского 
аппарата следует осуществлять в строго опреде-
ленной последовательности: проблема, объект, 
предмет, цель, гипотеза, задачи.  

В основе реализации методологической ком-
петенции лежат принципы объективности, анали-
за, единства теории и практики, полноты, непро-
тиворечивости, системности, а также генетический 
принцип. 

Исходя из структуры компетенции, студент 
должен знать: область информационного поиска; 
предшествующий научный опыт в конкретной 
сфере, критерии его оценивания; способы и сред-
ства получения, систематизации, хранения инфор-

мации; категории и понятия, их классификацию; 
терминологический аппарат; приемы создания 
терминов; уметь: формулировать цель информа-
ционного поиска; анализировать и оценивать 
имеющийся опыт решения проблем в прошлом; 
определять закономерности становления пробле-
мы и прогнозировать перспективы ее развития; 
представлять логику последовательного теорети-
ко-методологического осмысления изучаемой 
проблемы, обосновывать ее актуальность; форму-
лировать цель исследования; владеть: приемами 
решения лингводидактических задач; информаци-
онно-библиографическими умениями; способами 
и формами представления научного  исследования 
(реферат, курсовая работа, выпускная квалифика-
ционная работа, научная статья) и т. д.  

Овладение методологической компетенцией 
предполагает реализацию учителем-исследоватем 
следующих функций: аналитической, диагности-
ческой, поисковой, прогностической. Значение 
методологической компетенции позволяет сфор-
мулировать требования к проведению научного 
исследования: проводить изучение объекта на ос-
нове критического анализа; учитывать появление 
новых тенденций и фактов; соблюдать прагмати-
ческую направленность исследования; следовать 
логике научного поиска и правилам эксперимен-
тальной работы; корректно использовать катего-
риальный аппарат и т. д. 

Проектировочная компетенция – это цело-
стное образование, детерминированное совокуп-
ностью знаний, умений и навыков по выбору ме-
тодов исследования и определения методологиче-
ских подходов в соответствии с поставленной 
исследовательской задачей, в результате чего дос-
тигается цель исследования, т. е. получается лич-
ностно значимый образовательный продукт.  

Исходя из многоаспектного характера лингво-
дидактического объекта, в каждом исследовании 
такого рода используется комплекс методов, обу-
словленный выбором теоретико-методологического 
подхода, который  играет важную роль в научном 
исследовании, так как позволяет: а) упорядочивать 
терминологический аппарат; б) определять новые 
свойства изучаемого объекта; в) выявлять законо-
мерности и принципы его развития; г) определять 
проблему исследуемого объекта и формулировать 
перспективы развития изучаемого направления. 

Организационный компонент проектировоч-
ной компетенции включает в себя технологиче-
ские операции использования научного оборудо-
вания и репертуар исследовательских процедур, а 
ее исполнительский компонент отражает поиск 
доказательств и аргументов в защиту выдвинутой 
гипотезы.  

Принципами реализации проектировочной 
компетенции выступают активность, креатив-
ность, самостоятельность, направленность на ко-
нечный образовательный продукт.  

Исходя из содержания проектировочной ком-
петенции, студент должен знать: классификацию 
методов исследования и границы их применения; 
принципы и закономерности научных подходов; 
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возможные базы данных; уметь: подбирать ком-
плекс методов исследования, адекватный постав-
ленной цели и возможностям обучаемого; вести 
целенаправленные наблюдения, осуществлять экс-
перимент с варьируемыми условиями; использо-
вать достижения современных технологий для 
решения поставленных задач; владеть: техноло-
гией проведения исследования; приемами анализа 
научно-исследовательской работы с точки зрения 
хода ее выполнения; приемами оценки эффектив-
ности исполненных проектов. 

Овладение данной компетенцией позволяет 
реализовать следующие функции в ходе научно-
исследовательской работы: систематизирующую, 
моделирующую, познавательную.  

Когнитивно-дискурсивная компетенция 
как важный компонент НИК представляет особый 
вид общения между специалистами с целью обме-
на научной информацией и выработки общей ин-
формационной платформы. Как коммуникативно-
познавательный процесс, данная компетенция на-
правлена на порождение, восприятие и интерпре-
тацию научного дискурса, т. е. выражение комму-
никативных намерений участников общения.  

Когнитивно-дискурсивная компетенция обла-
дает характерными особенностями, которые в зна-
чительной степени предопределены спецификой 
сферы научного общения, продуктом и средством 
которого является научный текст, под которым 
понимается предметно-знаковая модель сопря-
женных коммуникативных деятельностей предста-
вителей научного социума, вербализирующих 
фрагменты научного знания, специального подъя-
зыка, национальной культуры и профессионально-
социального пространства в их глобальном един-
стве и взаимообусловленности [6]. 

Смысловая структура научного текста много-
слойна и включает различные микроструктуры 
(эмпирические факты, гипотезу, теорию), которые 
в целом подчиняются макроструктуре (проблема – 
решение), отражая логику научного исследования. 
Необходимой частью когнитивно-дискурсивной 
компетенции является знание жанра, так как это 
позволяет индивиду не только понимать конкрет-
ный текст, но и продуцировать научные знания в 
соответствии с общепринятыми научными кано-
нами (статья, монография, реферат, лекция, оце-
ночная лекция и т. д.). 

Жанры научной речи объединены в научный 
стиль, который, реализуя интеллектуально-
коммуникативную функцию, обслуживает сферу 
науки и характеризуется обобщенностью, точно-
стью, логичностью, однозначностью выражения 
мысли и строгой аргументацией научных поло-
жений.  

Коммуникативный компонент логико-
дискурсивной компетенции связан с адресацией 
речи, т. е. ее предназначением, которая отражает 
взаимодействие с людьми. Следовательно, адреса-
ция речи должна быть адаптирована с точки зрения 
соответствия ее формы содержанию и восприятию 
адресата. В этом смысле  это непрерывный процесс 
взаимодействия, реализующийся по мере развора-

чивания научного общения, а также динамический 
процесс, который находится в постоянном поиске 
оптимальных средств выражения мысли.  

Принципами реализации данной компетенции 
являются принципы ситуативности, функциональ-
ности, интерактивности, партисипативности. 

Содержание когнитивно-дискурсивной ком-
петенции предполагает, что студент должен знать: 
особенности языкового поведения в научно-
деловых ситуациях; языковые средства выражения 
коммуникативных стратегий и тактик, общенауч-
ную лексику и специальную научную терминоло-
гию; особенности оформления научной письмен-
ной речи; этические правила научной коммуника-
ции; различные формы научного дискурса и 
правила его построения; уметь: управлять своим 
эмоциональным состоянием согласно нормам на-
учного общения; демонстрировать толерантное 
отношение к предмету и объекту научных дискус-
сий; излагать материал логично, доступно, выра-
зительно; корректно пользоваться научной терми-
нологией; организовывать научный дискурс соот-
ветственно коммуникативной ситуации; 
выстраивать научную аргументацию; владеть: 
приемами восприятия и учета критики; излагать 
материал, руководствуясь пониманием его слуша-
телем; приемами коррекции в процессе изложения 
научного материала, приведения научной полеми-
ки к консенсусному мышлению; специфическими 
особенностями жанрового оформления текста; 
приемами построения устных и письменных тек-
стов согласно коммуникативным и стилистиче-
ским особенностям жанров научной речи; обще-
признанными нормами и правилами поведения в 
научной среде. 

Основными функциями, реализуемыми в ре-
зультате освоения данной компетенции, являются 
информационная, стимулирующая, когнитивная, 
экспрессивная, креативная.  

Верификационная компетенция направлена 
на получение знаний, умений и навыков в управ-
лении своей научно-исследовательской деятельно-
стью, регулирование ее содержания как количест-
венно, так и качественно, основываясь на досто-
верности полученных данных. Верификация – это 
процесс установления истинности научных утвер-
ждений путем их эмпирической проверки, вклю-
чающий в себя: а) опытно-экспериментальный 
способ проверки теоретических положений, обес-
печивающий эффективное исследования объекта; 
б) адекватное представление результатов в виде 
аргументированного научного текста [7].  

Исходя из природы верификационной компе-
тенции, мы выделяем организующий, рефлексив-
ный и коррективно-оценочный компоненты. Орга-
низующий компонент представляет собой знания, 
умения, навыки, позволяющие четко формулиро-
вать исследовательскую задачу, определять опти-
мальные способы ее реализации. Рефлексивный 
компонент – это аналитико-оценочный блок, кото-
рый включает в себя деятельность по осознанию и 
оцениванию результатов исследовательской дея-
тельности. В свою очередь, коррективно-
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оценочный блок отвечает за интерпретацию ре-
зультатов исследования.  

Ведущими принципами верификационной 
компетенции являются принципы точности, на-
дежности и валидности. 

В рамках данной компетенции студент дол-
жен знать: последовательность и планирование 
верификационных мероприятий; критерии оцени-
вания изучаемого явления;  способы и приемы 
коррекции; уметь: ставить задачи по интерпрета-
ции результатов исследования; выбирать средства 
оценки, выстраивать стратегии контроля и выде-
лять объекты проверки; владеть: вариативными 
приемами контроля; коррекционными техноло-
гиями; навыками вычислений с привлечением ин-
формационных технологий; методами математи-
ческой обработки результатов исследования. 

К числу основных функций верификационной 
компетенции относятся регулирующая, корректи-
рующая, оценочная, прогностическая. 

Инновационная компетенция тесно связана 
с понятием инновации, которую в контексте на-
шей работе мы рассматриваем как конечный обра-
зовательный продукт, возникающий на основе 
креативно-теоретической и предметно-
практической деятельности субъекта. Кроме соз-
дания образовательного продукта инновационная 
деятельность предполагает процесс его внедрения 
в образовательную практику с целью ее обновле-
ния. Необходимо отметить, что введение иннова-
ции означает позитивные изменения в личностном 
развитии самих участников образовательного про-
цесса [2]. 

В структуре инновационной компетенции мы 
выделяем образовательную, регулятивную и реф-
лексивную составляющие. Образовательный ком-
понент связан с внедрением образовательного 
продукта в педагогическую практику, что предпо-
лагает ознакомление потребителей с данным про-
дуктом, формирование положительного отноше-
ния к нему, обучение внедрению его в практику и 
контроль за выполнением процесса. Регулятивная 
составляющая представляет собой самоорганиза-
цию научно-исследовательской деятельности, ко-
торая требует четкой постановки цели, формули-
рования исследовательской задачи, и определения 
способов ее решения. Рефлексивная составляю-
щая – это аналитико-корректирующий блок, вклю-
чающий в себя деятельность по внедрению ре-
зультатов исследования.  

Соответственно, студенты должны знать: по-
нятие и признаки инновации; уровни внедрения 
инноваций; способы оценки инновационной дея-
тельности; уметь: определять степень инноваци-
онности конечного продукта; оценивать эффек-
тивность инновации; владеть: приемами внедре-
ния инноваций в образовательный процесс; 
инновационными технологиями; критериями и 
показателями оценки эффективности инноваций.  

Формирование данной компетенции требует 
соблюдения следующих принципов: адаптивности, 
активности, партисипативности, вариативности, 
методической целесообразности. 

Владение инновационной компетенцией 
обеспечивает реализацию следующих функций: 
развивающей, интенсифицирующей, стимули-
рующей, творческой. 

 
Результаты 
В проекте «Научно-исследовательская дея-

тельность студентов», цель которого состояла в 
выделении содержания и структурных компонен-
тов НИК, участвовали преподаватели и студенты 
V курса факультета иностранных языков, прохо-
дившие научно-исследовательскую и  предди-
пломную практики. 37 студентов и 17 преподава-
телей приняли участие в опросе, цель которого 
состояла в том, чтобы определить их мнение о 
месте и роли НИК в профессиональном становле-
нии будущего учителя иностранного языка.  

В ходе анкетирования и проведенных бесед с 
преподавателями было выявлено, что более поло-
вины преподавателей (61 %) связывают НИК с 
организацией самостоятельной научно-
исследовательской работы студентов, причем 
большая часть преподавателей (85 %) считает, что 
НИК является одним из показателей результатов 
обучения в вузе. Более 80% преподавателей под-
черкнули образовательную ценность НИК. На во-
прос, какие компетенции необходимо сформиро-
вать у студентов для успешного проведения науч-
ного исследования, 12% из числа опрошенных 
преподавателей выделили методологическую ком-
петенцию, 32% – проектировочную, около 9% – 
научно-дискурсивную, а верификационную и ин-
новационную компетенции отметили только 5  и 
8 % соответственно. На вопрос о готовности пре-
подавателей к руководству НИР студентов почти 
90% опрошенных подтвердили свои намерения, 
хотя только 43 % из них готовы осуществлять эту 
работу целенаправленно и систематически, 30 % 
– эпизодически и 27 % – не готовы к формирова-
нию НИК, объясняя это рядом методических 
трудностей и отсутствием достаточного количе-
ства учебного времени. Таким образом, в целом 
преподаватели испытывают некие ограничения в 
формировании НИК у студентов в силу того, что 
у них нет четкого представления о ее структуре и 
содержании.  

Результаты опроса студентов показали, что 
57 % не имеют точного представления о содержа-
нии и структуре НИК, но в основной массе они 
связывают ее с написанием выпускной квалифи-
кационной работы. Около 43 % опрошенных име-
ют некоторое представление о данной компетент-
ности, акцентируя внимание на проведении эскпе-
римента и на анализе теоретической литературы. 
Для 30% респондентов НИК выступает приори-
тетной целью, а 76 % подчеркнули важность науч-
ного исследования для личностного и профессио-
нального развития. Следует констатировать, что 
около 18 % студентов были не удовлетворены ре-
зультатами свой научной работы, в то время как 
большая часть опрошенных выразила удовлетво-
рение как ходом работы над ВКР, так и ее резуль-
татом. К сожалению, желание продолжить научное 
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исследование выразили только 25 % студентов, то 
есть каждый четвертый из опрошенных, что сви-
детельствует о недостаточном внимании к органи-
зации исследовательской деятельности студентов 
в ходе учебного процесса (см. таблицу). 

 
Заключение 
Анализ результатов опросов преподавателей и 

студентов о значении формирования НИК в подго-
товке учителей иностранного языка позволил нам 
сделать выводы о том, что в ходе учебного про-
цесса необходимо разработать факультативные 
курсы по методологии научного исследования, 
широко использовать проекты как форму обуче-
ния и контроля, стимулировать участие студентов 
в научных конференциях, акцентировать внимание 
студентов на письменные формы изложения ре-
зультатов исследования, изучать информационные 
технологии, необходимые для обработки результа-
тов исследования. 

 
Работа выполнена при финансовой под-

держке ФГБОУ ВО «Красноярский государст-
венный педагогический университет им. 
В.П. Астафьева» по договору на выполнение 
НИР от договор №114/05/П от 15.05.2018 г. по 
теме «Организация научно-исследовательской 
среды как условие самореализации студента 
вуза».  
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Таблица 

Вопросы Нет Скорее Нет,  
чем Да Да Скорее Да,  

чем Нет 
1. Можете ли Вы сформулировать, что 
такое НИК? 11 46 16 27 
2. Является ли развитие НИК  приорите-
том для Вас? 27 43 5 25 
3. Оказывает ли НИК влияние на Ваше 
профессиональное, личностное развитие? 13 11 47 29 
4. Удовлетворены ли Вы результатами 
работы над ВКР? 7 11 35 47 
5. Хотели бы Вы продолжить заниматься 
научной работой? 27 48 6 19 
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The article deals with the content and structure analysis of scientific research competence of a student 

teacher of foreign languages. The content analysis of scientific research competence presents a set of me-
thodological, project, cognition-and-discourse, verification, innovation competences. The structure of each 
competence involves cognitive, practical and personal components. The article presents the results of stu-
dents’ and teachers’ surveys which  indicate that formation of scientific research competence in student 
teacher training is a specially organized process based on the structure and content characteristics of the 
given competence. The basic ways to form a scientific research competence of student teachers of foreign 
languages includes elective courses on methodology of a research, project forms of teaching, students’ par-
ticipation in scientific conferences, etc.  

Keywords: scientific research competence, methodological competence, project copmpetence, cogni-
tion-and-discourse competence, verification competence, innovation competence.  
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