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Аннотация. В современном мире образовательная среда изменяется достаточно быстро и подвержена 

влиянию многих факторов, начиная от образовательных стандартов и заканчивая требованиями современных 

реалий в условиях трансформирующегося глобального пространства. Построение индивидуальной 

образовательной траектории в обучении иностранным языкам — актуальная задача при подготовке 

высококвалифицированного специалиста, выпускника вуза. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции должно происходить с учетом требований ФГОС ВО, профессиональных стандартов и последних 

тенденций в системе оценивания уровня владения иностранным языком, отраженных в последней версии 

монографии стандартов общеевропейской системы оценки уровня владения иностранным языком CEFR 2020. 

Учитывая вышеизложенное, мы обобщили дескрипторы, позволяющие оценить уровень владения 

иноязычной компетенцией, а также положенные в основу определения ключевых интересов обучающихся 

иностранному языку. На основе выделенных дескрипторов нами была составлена анкета, позволяющая опреде-

лить приоритеты в изучении иностранного языка. Проведенное нами анкетирование студентов факультета ИВТ 

ЯрГУ им. П. Г. Демидова позволило создать модель, отражающую языковой профиль обучающегося в сфере 

информационных технологий. Построение индивидуального образовательного маршрута, во-первых, позволит 

повысить мотивацию обучающихся в овладении иностранным языком; во-вторых, создаст обоснованную базу 

для разработки и уточнения рабочих учебных программ по дисциплине «Иностранный язык»; в-третьих, 

позволит учесть все последние изменения в области методики преподавания иностранных языков как в России, 

так и за рубежом. 
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Abstract. In today's world, the educational environment changes quickly enough and is influenced by many factors, 

from educational standards to the requirements of modern realities in transforming global space. Developing an 

individual educational trajectory in teaching foreign languages is an urgent task in the training of a highly qualified 

specialist, a graduate of the university. The formation of foreign-language communicative competence should take into 

account the requirements of the FSES HE, professional standards and the latest trends in the system for assessing the 

level of proficiency in a foreign language, reflected in the latest version of the monograph of the standards of the 

European system for assessing the level of proficiency in a foreign language CEFR 2020. 

Taking into account the above, we summarized descriptors that allow us to assess the level of proficiency in foreign 

language competence, as well as the basis for determining the key interests of students in a foreign language. Based on 

the selected descriptors, we compiled a questionnaire that allows us to determine priorities in learning a foreign 

language. Our survey of students of the Faculty of IT YarSU named after P. G. Demidov made it possible to create a 

model reflecting the language profile of a student in the field of information technology. Building an individual 

educational route, firstly, will increase the motivation of students in mastering a foreign language; secondly, it will 

create a reasonable basis for the development and refinement of working curricula in the discipline «Foreign 

Language»; thirdly, it will allow taking into account all the latest changes in the field of teaching foreign languages both 

in Russia and abroad. 

Keywords: individual educational trajectory; student's language profile; foreign language communicative 

competence; CEFR; survey; foreign language; university 
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Введение 

Образовательная среда подвержена влиянию 

множества факторов, что заставляет педагогиче-

ское сообщество адаптировать процесс обучения 

к изменяющимся реалиям. Современный вы-

пускник вуза должен уметь быстро приспосабли-

ваться к обновляющимся условиям труда, разви-

ваться и совершенствоваться как в личном, так и 

в профессиональном аспектах на протяжении 

всей жизни (lifelong learning). Таким образом, 

обучающиеся сегодня должны владеть знаниями 

не только академического, но и прикладного ха-

рактера, которые им необходимы для успешной 

самореализации в будущей профессиональной 

деятельности. Методологической основой со-

временного профессионального образования яв-

ляется компетентностный подход с ориентацией 

на практические аспекты подготовки, причем 

специалист новой формации должен быть спосо-

бен самостоятельно осуществлять целеполагание 

и планирование, анализ результатов и корректи-

ровку. Усиливающаяся цифровизация образова-

тельной среды обязывает преподавателей вузов 

активно использовать современные электронные 

образовательные платформы и иные информаци-

онные технологии при реализации учебных дис-

циплин. Преподаватель должен подобрать эле-

менты и организовать содержание электронной 

образовательной среды с учетом требований об-

разовательных и профессиональных стандартов, 

современных реалий, а также интересов и пред-

почтений обучающихся. В связи с этим особую 

значимость обретает индивидуализация обуче-

ния через построение индивидуальной образова-

тельной траектории (ИОТ) — «персональный 

путь достижения поставленной образовательной 

цели (или учебной задачи) конкретным обучаю-

щимся, соответствующий его способностям, мо-

тивам, интересам и потребностям» [Сысоев, 

2020]. С целью построения ИОТ необходимо 

определить индивидуальный образовательный 

маршрут (ИОМ). Несмотря на то, что слова «тра-

ектория» и «маршрут» — синонимы, следует 

различать ИОТ и ИОМ. Большая часть исследо-

вателей (Ю. Ф. Тимофеева, А. П. Тряпицына, 

С. В. Воробьева, Н. А. Лабунская, А. В. Туркина 

и др.) определяет ИОМ как целенаправленно 

проектируемую образовательную программу, 

причем, обучающийся в этом процессе играет 

активную роль, определяя ее составляющие при 

непосредственной поддержке преподавателя. 

ИОТ предстает как более сложное понятие с ши-

роким значением и предполагает построение 

ИОМ и способа его реализации [Трофимова, 

2021; Шеманаева, 2017]. Таким образом, ИОМ 

позволяет ориентироваться не только на индиви-

дуальные предпочтения обучающихся, обеспечи-

вающие их личностное и профессиональное са-

моразвитие, но и на запрос образовательной сре-

ды с учетом всех происходящих в ней изменений. 

Обучение иностранному языку в высшей 

школе предполагает формирование у обучаю-

щихся коммуникативной компетенции (УК-4 

«Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменных формах на государ-

ственном языке РФ и иностранном(ых) язы-

ке(ах)» (ФГОС 3++). Однако столь обобщенная 
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формулировка требует уточнения компонентов, 

которые включает в себя коммуникативная ком-

петенция [Касаткина, 2022; Титова, 2020]. На 

протяжении многих лет в отечественной практи-

ке использовалась классическая модель ино-

язычной коммуникативной компетенции, пред-

полагающая владение языковыми средствами по 

традиционным видам речевой деятельности: 

письмо, чтение, говорение и аудирование. 

Обновленные стандарты общеевропейской 

системы оценки уровня владения иностранным 

языком CEFR 2020 (Common European 

Framework of Reference) внесли существенные 

изменения в определение коммуникативной ком-

петенции и ее составляющих. В настоящее время 

во главу угла ставится не способность к комму-

никации на иностранном языке, а готовность 

осуществлять эффективное взаимодействие в 

плюрикультурной среде. Так, мы наблюдаем зна-

чительное усложнение компетентностной моде-

ли, поскольку ключевая роль в ней отводится не 

продукции, а интеракции (взаимодействию) и 

медиации (языковому посредничеству). Теперь 

коммуникативные умения формируются по ком-

муникационным видам речевой деятельности: 

рецепция, продукция, интеракция и медиация 

[Council of Europe … , 2020]. В монографии 

CEFR (2020) подчеркивается необходимость раз-

вития у обучающихся не только плюрилингваль-

ной компетенции (plurilingual competence), но и 

плюрикультурного репертуара (plurilingual 

repertoire), предполагающего развитие способно-

сти предупреждать и преодолевать сложности, 

связанные с особенностями разных культур, со-

обществ, в том числе профессиональных. 

Обобщив все вышеизложенное, можно сде-

лать вывод о том, что последние изменения в 

российской и западной лингводидактике отно-

сятся к конкретизации дескрипторов коммуника-

тивной компетенции, где ведущая роль принад-

лежит эффективной интерации и медиации как 

ключевым видам речевой деятельности. Отсюда 

гипотезой нашего исследования является пред-

положение о том, что индивидуализация образо-

вательного маршрута при изучении иностранно-

го языка в вузе должна происходить посредством 

построения языкового профиля студента, для че-

го мы предлагаем провести анкетирование сту-

дентов вуза по выбранному направлению подго-

товки с целью определить наиболее значимые 

для обучающихся аспекты иноязычной коммуни-

кативной компетенции, выделенные нами с уче-

том значимых факторов образовательной среды. 

Методы исследования 

На предыдущем этапе исследования нами был 

разработан путь построения языкового профиля. 

Проведя сопоставительный анализ дескрипторов 

CEFR и компонентов иноязычной компетенции, 

отраженных в профессиональных стандартах, мы 

сформулировали комплекс дескрипторов ключе-

вых блоков компетенций по формированию язы-

кового профиля обучающегося в области про-

граммного обеспечения и информационных си-

стем. Именно эти дескрипторы, характеризую-

щие аспекты коммуникативной компетенции 

CEFR и профессиональную ориентацию, исполь-

зовались нами при анкетировании студентов и 

будут использованы на следующем этапе иссле-

дования — при построении языкового профиля 

обучающегося. 

Нами было проведено анкетирование студен-

тов факультета ИВТ Ярославского государствен-

ного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ). 

Студентам бакалавриата 1 курса было предложено 

пройти опрос «Роль английского языка в Вашей 

жизни». Всего в исследовании приняли участие 85 

студентов. Большая часть опрошенных мужского 

пола — 56 человек, женского — 29 человек. По-

чти все студенты планируют работать по выбран-

ной специальности (82 человека), а также исполь-

зовать английский язык в своей профессиональ-

ной деятельности (74 человека). 

При анализе результатов анкетирования учи-

тывались приоритетные цели изучения иностран-

ного языка (Таблица 2) и значимые аспекты ком-

муникативной компетенции модели CEFR (2020): 

рецепция (comprehension), продукция (production), 

итерация (interaction) и медиация (mediation). 

Результаты исследования 

Согласно результатам проведенного опроса, 

большинство студентов оценивают свой уровень 

владения английским языком как удовлетвори-

тельный и неудовлетворительный (72 % опро-

шенных оценили знание иностранного языка на 2 

и 3 балла). Лишь два респондента отметили свой 

уровень владения английским языком как отлич-

ный. Таким образом, число студентов, оценива-

ющих свои знания и умение общаться на англий-

ском языке ниже, чем удовлетворительно, доста-

точно велико при том, что у них есть потреб-

ность изучать иностранный язык в профессио-

нальных целях (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Уровень владения английским языком (самооценка) 
Балл  0 (не владею) 1 (очень плохо 

владею) 
2 (плохо вла-
дею) 

3 (владею на 
удовлетвори-
тельном 
уровне) 

4 (хорошо вла-
дею) 

5 (свободно 
владею) 

Кол-во человек - 12 28 33 10 2 

Процент  - 14 33 39 12 2 

 
Отметим, что результаты опроса носят субъ-

ективный характер и зачастую отличаются от по-
казателей входного тестирования. Для получения 
объективных показателей, характеризующих 
уровень владения английским языком с учетом 
направлений подготовки студентов, нами разра-
ботан входной тест, составленный на основе об-
новленных стандартов CEFR. 

С целью построения индивидуального языко-
вого профиля мы включили в опросник для сту-
дентов вопрос о том, для чего им необходимо 
изучать иностранный язык. Респондентам было 
предложено ранжировать три наиболее востребо-
ванные области использования иностранного 
языка: профессиональную, личную и учебную. 
Ответы студентов представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Матрица оценки приоритетности целей использования английского языка 
Цели использования язы-
ка 

Оценка значимости целей (в баллах) и удельный вес показателя Итоговый 
удельный 
вес кри-
терия 
(цели) 

Значимость 
аспекта 
(ранг) 

1 Удельный 
вес кри-
терия 
(цели) 

2  Удельный 
вес кри-
терия 
(цели) 

3 Удельный 
вес кри-
терия 
(цели) 

0,2 0,3 0,5 

Профессиональные  12 чел. 2,4 33 чел. 9,9 40 чел. 20,0 32,3  1 

Личные 19 чел. 3,8 31 чел. 9,3 35 чел. 17,5 30,6  2 

Учебные 20 чел. 4,0 48 чел. 14,4 17 чел. 8,5 26,9  3 

 

Исследование показало, что студенты видят 
необходимость изучения иностранного языка 
прежде всего в связи с его использованием в 
профессиональных целях. Об этом же свидетель-
ствуют их положительные ответы на прямой во-
прос анкеты о планах использования иностран-
ного языка в будущей профессиональной дея-
тельности. На втором по значимости месте вы-
ступает область личных интересов (от межлич-
ностной коммуникации до сферы развлечения). 
При построении индивидуального языкового 
профиля обучающегося данный фактор следует 
учесть, поскольку большинство опрошенных 
студентов все-таки планируют работать по вы-
бранному направлению профессиональной под-
готовки (74 человека из 85). Наименее востребо-
ванной оказалась сфера учебных интересов. 

Детальный анализ ответов студентов на во-
просы анкеты, касающиеся отдельных аспектов 
коммуникативной компетенции, показал, что 
наиболее значимыми являются следующие: 

− умение понимать разговорную речь других 
собеседников при непосредственном или опо-
средованном участии (рецепция); 

− умение поддерживать беседу по рабочим 
вопросам в устной, письменной формах и он-
лайн, в том числе на совещании (интеракция); 

− умение корректно выразить собственное 
мнение по вопросу (медиация); 

− умение проходить собеседование при тру-
доустройстве (интеракция); 

− умение установить и наладить контакт с за-
казчиком и заинтересованными сторонами, в том 
числе с иностранными партнерами (медиация). 

К наименее значимым аспектам коммуника-
тивной компетенции студенты отнесли следую-
щие: 

− умение писать тезисы для выступления на 
научных конференциях (продукция); 

− умение понимать большие сложные тексты 
абстрактного характера и специальные статьи 
большого объема (рецепция); 

− умение делать записи по прослушанной 
информации (во время лекции, конференции, со-
вещания и др.) (медиация); 

− умение выступать с докладом и презента-
цией (продукция); 

− умение описывать проводимые исследова-
ния и их результаты (продукция). 

Результаты проведенного анкетирования поз-
воляют сделать вывод о том, что на первом месте 
для студентов стоят такие виды коммуникатив-
ной деятельности, как итерация и медиация. В 
большей степени они заинтересованы в изучении 
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тем, связанных с их будущей профессиональной 
деятельностью и деловым общением, в меньшей 
степени — в овладении умениями, имеющими 
отношение к академической деятельности. 

Обсуждение 
Проблема построения индивидуальных обра-

зовательных траекторий у обучающихся вузов 
при изучении иностранного языка остается до 
сих пор актуальной и исследуется на протяжении 
многих лет различными учеными, как зарубеж-
ными (N. Alli, L. Bartlett, D. Hartley, A. Palmer, 
N. Jackson, K. Lindholm-Leary, F. Genesee, 
M. Schulze, К. Scholz и др.), так и российскими 
(Г. А. Китайгородская, И. А. Зимняя, С. К. Гу-
раль, А. В. Хуторской, В. А. Козырев, П. В. Сы-
соев и др.). Стоит отметить, что проблема инди-
видуализации процесса образования среди рос-
сийских ученых весьма широко обсуждается с 
точки зрения понятийного аппарата. Основной 
дискурс выстраивается не только непосредствен-
но вокруг различных подходов к трактовке ИОТ, 
а также связан с различными понятиями, которые 
российские исследователи применяют, рассуждая 
об индивидуализации образовательного процесса 
(индивидуальный образовательный маршрут 
(ИОМ), индивидуальная образовательная про-
грамма (ИОП), индивидуальная траектория раз-
вития (ИТР), обобщенный образовательный 
маршрут (ООМ) [Шапошникова, 2015]. Не вда-
ваясь в споры вокруг применяемой терминоло-
гии, можно смело утверждать, что индивидуали-
зация процесса обучения в преподавании ино-
странного языка в высшей школе несет положи-
тельный эффект, как с позиции обучающегося — 
стимулирование и повышение уровня его моти-
вации; так и с позиции педагога — уточненная 
формулировка дескрипторов иноязычной комму-
никативной компетенции, формируемой в про-
цессе обучения в вузе, а также объективная 
оценка с точки зрения достигнутого студентом 
уровня владения иноязычной компетенцией. 

Опора на принцип профессиональной направ-
ленности, с учетом потребностей и интересов 
обучающихся, в сочетании с применением ком-
муникативных методов обучения иностранному 
языку и с учетом приоритетов, отраженных в 
стандартах общеевропейской системы оценки 
уровня владения иностранным языком (CEFR), 
позволяет построить языковой профиль обучаю-
щегося по формированию иноязычной компетен-
ции, что является составной частью процесса 
проектирования индивидуальной траектории 
обучения (ИОТ) студентов иностранному языку. 

Большую часть исследований, посвященных 
построению ИОТ, можно разделить на две груп-
пы: 1) построение ИОТ с учетом различных фак-
торов образовательной среды и индивидуальных 
характеристик студентов [Гураль, 2019; Красно-
пеева, 2020; Васьбиева, 2021; Picciano, 2017] и 
2) построение ИОТ с использованием разнооб-
разных методик обучения или анализа результа-
тов обучения [Будникова, 2019; Авраменко, 2020; 
Евсеева, 2019]. Проблема построения языкового 
профиля в обучении иностранным языкам в оте-
чественной литературе, на наш взгляд, недоста-
точно изучена. Иностранные авторы при рас-
смотрении проблемы построения языкового 
профиля обучающегося делают акцент на моти-
вационных факторах [Meng, 2022] и личностно-
эмоциональных аспектах [Jiajing, 2021]. Постро-
ение или проектирование языкового профиля 
(Developing individual language profiles) является 
ключевым моментом монографии «Общеевро-
пейская система оценивания уровня владения 
иностранным языком» (CEFR). Предлагаемый в 
монографии комплекс дескрипторов коммуника-
тивной компетенции может быть использован, 
во-первых, для определения потребностей как 
индивида, так и группы студентов в развитии 
конкретных видов речевой деятельности, а во-
вторых, для определения желаемого (необходи-
мого) уровня владения языком при достижении 
поставленных задач [Council of Europe … , 2020]. 

Заключение 
Особую значимость и полезность языкового 

профиля мы видим в отношении студентов вузов, 
для которых иностранный язык не является про-
фильным предметом, поскольку данная методика 
позволяет учитывать прагматический аспект изу-
чения иностранного языка и общий запрос груп-
пы в отношении достижения желаемого уровня 
владения языком и развития определенных видов 
речевой деятельности: интракции, медиации, 
продукции, рецепции. Причем для более деталь-
ного анализа интересов группы по формирова-
нию иноязычной коммуникативной компетенции 
можно составлять конкретизированные модели 
отдельно по приоритетным видам коммуника-
тивной деятельности. Например, если наиболь-
шую значимость для студентов представляет 
сфера медиации, то модель составляется только 
по дескрипторам заданной сферы, относящимся 
к трем ее проявлениям: медиация текста 
(mediating a text), медиация смысла (mediating 
concepts), медиация коммуникации (mediating 
communication). 
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Построение иноязычного языкового профиля 
позволяет, с одной стороны, активизировать 
внутренние мотивы студентов к изучению ино-
странного языка, а с другой — дает возможность 
разработать более адекватную и эффективную 
систему оценивания достигнутого уровня владе-
ния иноязычной коммуникативной компетенцией 
с учетом определенной профессиональной 
направленности. 
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