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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация. В образовательном пространстве подго-
товка будущих учителей иностранного языка в вузе явля-
ется приоритетной. Причиной возникновения трудностей 
является поддержание культурного и информационного 
обмена, правильное восприятие полученной информации 
и релевантное взаимодействие всех участников речевого 
процесса средствами изучаемого языка. Информация о вос-
требованности навыка владения языком и налаживания 
социальных связей и определяет профессиональную направ-
ленность будущих учителей в вузе. В статье предпринима-
ются попытки изучить и проанализировать теоретические 
основы формирования иноязычной компетенции будущих 
учителей. Для достижения эффективного результата 
рассматривается повышение мотивации в контексте изу-
чения иностранного языка для качественной подготов-
ки в профессиональной деятельности будущих учителей.  
На модернизированном этапе формирование иноязычной 
компетенции занимает первенство. При выборе инструмен-
тария учителю необходимо учитывать ситуацию перма-
нентного развития современного образования, принимать 
во внимание современные требования и запросы общества. 

В статье рассматриваются определения понятий «компе-
тенция» и «компетентность», которые зачастую приводят 
к недопонимаю впоследствии качественного их формирова-
ния в процессе профессиональной деятельности. Иноязыч-
ная компетенция значится действительно актуальной и 
социально востребованной в профессиональной деятельно-
сти. В статье продемонстрированы основные компоненты 
иноязычной компетенции в условиях вуза. Для анализа дан-
ного вопроса проводится изучение и анализ существующих 
методов и техник, применяемых в условиях вузовского обуче-
ния при формировании иноязычной компетенции у будущих 
учителей. Рассматриваются особенности мотивационного 
влияния для пассивного поглощения информации и современ-
ных методических решений, которые можно применить  
в профессиональной деятельности будущих учителей.
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ция, компетентность, формирование иноязычной компе-
тенции, профессиональная деятельность, будущие учите-
ля, компоненты/составляющие иноязычной компетенции, 
коммуникативная компетенция, методика формирования 
компетенции
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Original article

ABOUT THE IMPORTANCE OF DEVELOPING FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE  
AMONG FUTURE TEACHERS IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. In the educational space, the training of future foreign 
language teachers in higher education is a priority. The reason for 
difficulties is to maintain cultural and informational exchange, cor-
rect perception of the received information and relevant interaction 
of all participants of the speech process by means of the studied lan-
guage. Information about the demand for the mastery of language 
and social networking skills determines the professional orientation 
of future teachers in higher education. The article attempts to study 
and analyze the theoretical foundations of future teachers’ foreign 
language competence formation. To achieve an effective outcome, 
it is important to boost motivation in the context of learning a for-
eign language for high-quality professional activity education of 

future teachers. At the modernized stage, the formation of foreign 
language competence takes the lead. When choosing a toolkit a 
teacher should take into account the situation of permanent devel-
opment of modern education, consider modern requirements and 
demands of society. The article deals with the definitions of the con-
cepts “competence” and “competency”, which often lead to misun-
derstanding of their subsequent qualitative formation in the process 
of professional activity. Foreign language competence is considered 
to be really actual and socially demanded in professional activity.  
The article presents the main components of foreign language 
competence at the university. To analyze this issue, the study and 
analysis of existing methods and techniques used in the conditions  
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of university education in the formation of foreign language compe-
tence in future teachers is carried out. The peculiarities of motiva-
tional influence for passive absorption of information and modern 
methodological solutions that can be applied in the professional 
activity of future teachers are considered.

Keywords: foreign language competence, competence, com-
petency, development of foreign language competence, profes-
sional activity, future teachers, components of foreign language 
competence, communicative competence, methodology for 
developing competence
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Введение
Значительный рост глобализации имеет внушительное 

влияние в образовании. Динамическое развитие и суще-
ственные изменения экономических и социальных контак-
тов целенаправленно ориентируются на первостепенной 
важности формирования иноязычной компетенции, являют-
ся основополагающей способностью будущих специалистов 
осуществлять профессионально ориентированное общение. 
Иноязычная компетенция формируется как образователь-
ный императив международных организаций и националь-
ных институтов. Более того, формирование иноязычной 
компетенции у будущих учителей тесно связано с резуль-
татами обученности в учебном заведении. Положительный 
результат достигается от взаимозависимости обучаемого  
и обучающего, динамики развития мотивационно-волевой 
предпосылки, резюмируя повышение когнитивной активно-
сти у будущих учителей в предметной области.

Результативность взаимодействия участников ком-
муникативного процесса не всегда зависит от уровня 
владения языком личности, правильного произношения  
и достаточного словарного запаса иностранной лексики. 
Успешность общения напрямую зависит от лингвистиче-
ской деятельности: аудирования (понимание речи на слух), 
говорения (высказывание на иностранном языке), чтения и 
письма (LSRW), которая составляет интегративную систем-
но-структурную концепцию иноязычной компетенции. 

Иноязычная компетенция выступает средством обще-
ния, дает потенциал овладеть новыми ресурсами получе-
ния и экспрессии отношения к окружающему киберпро-
странству. Формирование иноязычной компетенции пред-
полагает практическую цель прорабатывания практических 
навыков языка. В формировании иноязычной компетенции 
лимитирующим фактором, выступает осознанное практи-
ческое применение языка параллельно родному языку.

Будущему учителю важно разграничивать язык и речь: 
язык выступает системой языковых средств, а речь вклю-
чает сам процесс общения на иностранном языке. Эти раз-
граничения рассматриваются в практическом примене-
нии. Вовлечение в языковой процесс, понимание предмета  
и темы разговора, умение поддерживать диалог представ-
ляет собой орудие взаимопонимания.

Иноязычная компетенция подразумевает практическое 
знание языка на этапе, который имеет возможность решать 
задачи, как в устной, так и письменной форме. Для буду-
щих учителей иноязычная компетенция носит более насы-
щенный темперамент, который обеспечивает качественную 
профессиональную деятельность.

Социокультурное и профессиональное взаимодей-
ствие делегатов других стран, иностранный язык остается 
всемирно значимым для осуществления коммуникации. 
Обладание иноязычной компетенцией важная составля-
ющая будущих учителей направления 44.03.05 «Педаго-
гическое направление (с двумя профилями подготовки),  

которое концентрируется на формировании коммуникатив-
ных качеств и предполагает наличие способностей к коммуни-
кации в устной и письменной формах на иностранном языке. 
Согласно федеральному государственному образовательно-
му стандарту высшего образования будущий педагог должен 
обладать УК-4 «Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на государственном язы-
ке Российской Федерации и иностранном языке».

Актуальность данной статьи подтверждается приори-
тетностью формирования иноязычной компетенции у буду-
щих учителей поскольку возникают определенные трудно-
сти во время интеракции участников речевого процесса во 
время профессиональной подготовки.

Целесообразность разработки темы определяется 
необходимостью осмысления наиболее оптимальных мето-
дов и средств мотивации к формированию иноязычной 
компетенции у будущих учителей. Предполагается, что 
формированию иноязычной компетенции уделяется недо-
статочно внимания для ее усовершенствования.

Изученность проблемы. Проведена диагностика 
специальной литературы, печатных изданий, которые 
дают объективную возможность сделать вывод, что изу-
чению формирования иноязычной компетенции занима-
лись А. З. Насиханова [1], Т. А. Селезнева [2], Н. Н. Сер-
геева [3], М. Ю. Пересыпкина [4], Я. Ю. Горгарова [5], 
Ж. А. Жалева [6], Р. С. Наговицин [7], Е. В. Красильнико-
ва [8], Е. М. Буренина [9], З. М. Большакова с соавтора-
ми [10], склонны к утверждению, что формирование иноя-
зычной компетенции связано с удовлетворением потребно-
стей общества, способных вести коммуникацию в условиях 
поликультурной среды. Овладение иностранным языком 
должно решать ряд задач таких как углубление знаний сту-
дентов при помощи понимания информации на иностран-
ном языке для будущей педагогической деятельности. 
А. С. Андриенко [11], Е. Б. Романова [12] рассматривали 
мотивацию при изучении иностранного языка как влия-
тельный аспект самостоятельности для российских буду-
щих специалистов для обеспечения образовательного про-
цесса. Теория действия мотивирует личность соответство-
вать коммуникативным умениям и навыкам посредством 
общения с другими участниками речевой деятельности. 
Н. М. Лавренюк [13], С. А. Воронов [14], Лю Бинвень [15] 
рассматривали сходства и различия понятий «компетент-
ность» и «компетенция», которые обладают уникальны-
ми свойствами и основываются на практической приро-
де действий человека. Компетенция является осознанной 
деятельностью, находящейся в активной позиции в обра-
зовательном процессе. Делл Хаймс [16] склонялся к тому, 
что обучение иностранному языку в ходе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей может быть значимым 
лишь при условии отождествления его с особенностями 
коммуникации в определенной образовательной среде. 
Рассматривали «иноязычная компетенция» и «иноязычная  
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коммуникативная компетенция» как результат, который 
является многоуровневым, т. к. имеет отношение к языку, 
речи, общению, культуре и профессиональной деятельно-
сти, также, определяется многокомпонентным, поскольку 
связано с появлением новообразований во всех разноо-
бразных сферах.

Таким образом, современные методы формирования 
иноязычной компетенции тесно связаны с практической 
деятельностью, обладают конкретными знаниями и уме-
ниями. Успешное формирование иноязычной компетенции 
зависит от критерия и уровня сформированности иноязыч-
ной компетенции на начальных этапах рассматриваются 
А. З. Насихановой и Л. Н. Давыдовой [17]. Несмотря на 
широкий спектр методов формирования иноязычной ком-
петенции, остается весомой мотивационно-волевой сферы 
личности, которая характеризуется основополагающей и 
заслуживает повышенного внимания.

Цель статьи заключается в рассмотрении методов и 
средств активации мотивации к формированию иноязыч-
ной компетенции у будущих учителей, повышению конку-
рентоспособности будущих учителей при формировании 
коммуникативных навыков на иностранном языке, обеспе-
чивая превосходство в их профессиональной деятельности.

Задачи исследования:
1. Рассмотреть определение понятий «компетентность» 

и «компетенция», их отличие. 
2. Выявить основные компоненты иноязычной компе- 

тенции.
3. Рассмотреть методы и средства активизации мотива-

ции к формированию иноязычной компетенции у будущих 
учителей.

Научная новизна статьи заключается в выявлении 
предпосылок формирования иноязычной компетенции  
у будущих учителей в условиях активного формирования 
мотивации, как главного фактора активации коммуникации 
в условиях иноязычного образования.

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в рассмотрении возможности анализа подходов и мето-
дов повышения мотивации при формировании иноязычной 
компетенции у будущих учителей.

Практическая значимость исследования обуславли-
вается потенциальностью повышения мотивации к фор-
мированию иноязычной компетенции у будущих учителей  
в процессе профессиональной подготовки.

Основная часть
Методы и материалы исследования. Компонентами 

иноязычной компетенции являются мотивационно-целевой, 
лингвокультурологический, информационно-коммуника-
тивный, социально-личностный. Базовые знания, которые 
усовершенствуют умения и навыки, в последствии, получен-
ные знания приводят к осознанному применению иностран-
ного языка для формирования иноязычной компетенции. 
«Формирование иноязычной компетенции делится на четы-
ре уровня: первый уровень предполагает формирование ино-
язычной компетенции, достаточной для учебной деятель-
ности на элементарном уровне. В данном случаи речь идет  
о подготовке специалиста с неполным высшим образовани-
ем. Второй уровень связан с деловым профессиональным 
общением. Третий уровень рассчитан на подготовку маги-
стров, способствует развитию профессиональной творческой 
деятельности, а также в научной работе. Четвертый уровень 
соответствует проективной деятельности» [17, с. 28].

Основным методом формирования компонентов иноя-
зычной компетенции и достижение необходимого уровня 
начинается от правильного толкования понятий «компе-
тенция» и «компетентность». В педагогическом глосса-
рии компетенция является структурной единицей процесса 
формирования компетентности, выступающая активным 
элементом достижения поставленных задач в ходе профес-
сиональной деятельности. И. А. Зимняя утверждает, что 
термины компетенция и компетентность — это «близкие, 
но не совпадающие по своему значению понятия».

Согласно мнению О. А. Булавенко, А. В. Хуторско-
го, С. Я. Батышева, В. И. Байденко, Ю. В. Варданяна, 
А. А. Вербицкого, И. А. Зимней и Э. Ф. Зеера, компетент-
ность — это индивидуально-психологическая особенность 
личности, которая проявляется в активности личности и его 
межличностном общении целесообразная оценка результа-
тов поставленных задач, исходя от приобретенных навыков 
и опыта. В свою очередь, компетентность обладает набо-
ром компетенций, которые соответствуют определенной 
сфере деятельности личности. 

Сопоставляя понятия «компетенция» и «компетент-
ность» происходит деление на две категории: термины 
детерминируются как синонимы, а понятия имеют раз-
ные свойства. Деление компетенции происходит в двух 
направлениях:

1. Компетенции, которые относятся к области умений 
и к знаниям, которые являются результатом личностно-мо-
тивационной деятельности, проявляются в неоднородных 
условиях, находится в текущем процессе развития (ключе-
вые компетенции).

Компетенция — это область обязанностей, в рамках 
которых личность должна уметь и знать то, что необходи-
мо для осуществления профессиональной деятельности. 
Процесс формирования компетенций проявляется в ком-
петентностях человека, в то время как, компетентность, 
отождествленная со знаниями и опытом, перевоплощается 
в компетенцию. Компетенция и компетентность выступают 
интегральными характеристиками личности. Эти понятия 
предполагают интеграцию между определенными знания-
ми в любой области науки, деятельности, которые опира-
ются на приобретенные знания и умения.

2. Функции педагогической деятельности: коммуника-
тивно-обучающая, конструктивно-планирующая, организа-
торская, воспитывающая и исследовательская (профессио-
нальная компетенция).

Группа профессиональных компетенций состоит из ком-
петенций, которые являются базовыми для всех выпускни-
ков вуза. Компетенции будущего учителя формируются как 
отдельной дисциплиной, так и совокупностью дисциплин.

Полученные знания будущих учителей иностранного 
языка зависят от уровня внедрения языка в практическую 
деятельность. Согласно, стандартов высшего образования 
профессиональной подготовки будущих учителей является 
иноязычная компетенция.

Иноязычная компетенция — это интерактивное взаи-
модействие в разных видах деятельности участников рече-
вого акта посредством иностранного языка для реализации 
целей общения, реализация разных условий речевого вза-
имодействия, показатель успешности решения актуальных 
задач, маневрируя речевыми средствами иностранного язы-
ка. Иноязычная компетенция состоит из главных составля-
ющих: умение читать, писать и говорить на иностранном 
языке, воспринимать и реагировать на услышанную речь.
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Формирования иноязычной компетенции у будущих 
учителей сопоставляется с определением понятий «иноя-
зычная компетенция» и «коммуникативная компетенция»  
в научной литературе не определяется однозначностью, что 
вызывает определенные трудности в изучении и практиче-
ском обосновании в этой области. Делл Хаймс и Ноам Хом-
ский рассматривали эти понятие «языковая компетенция», 
как абстрактное явление и пришли к выводу, что «иноязыч-
ная коммуникативная компетенция имеет форму и функ-
цию в неразрывной связи друг с другом» [18].

Определение «иноязычная компетенция» трансформи-
руется в понятие «иноязычная коммуникативная компетен-
ция», которая включает базовые номинанты такие как зна-
ния, способности и умения, где понятие «коммуникативная 
компетенция» обладает функцией обмена информацией и 
взаимодействия всех участников диалога.

Термин «коммуникативная компетенция» впервые был 
упомянут Деллом Хаймсом в 1966 г. в докладе на кон-
ференции Developing the Language of the Disadvantaged 
Children, после была опубликована статья под названи-
ем «On Communicative Competence» в 1972 г. [15]. Хаймс 
опровергнул утверждение Хомского, что «коммуникатив-
ная компетенция» — компетенция результатом, которой 
является речевая деятельность. Хомский утверждает, что 
«коммуникативная компетенция» является двусторонним 
процессом «говорящий — слушающий». Основным разли-
чием этих двух процессов являются их конечные звенья — 
кодирование информации для говорения и декодирование 
для слушания. Процесс кодирования предусматривает вла-
дение фонологической системой языка. Хаймс указывает, 
что коммуникативная компетенция не только отождествля-
ется грамматической компетенцией и социолингвистиче-
ской компетенцией. Он указывает: коммуникативная ком-
петенция выступает как «используемые знания без понима-
ния грамматических норм языка будут бесполезными» [19].

Формирование иноязычной компетенции у будущих 
учителей может формулироваться одним или нескольки-
ми мотивами, но при этом обязательно будет определятся 
какой-то основной и второстепенный индикатор мотива. 
Всегда отождествляется социальная и учебно-професси-
ональная мотивация, которая отвечает на вопросы: Что  
я должен уметь как грамотный и профессиональный чело-
век? Что я желаю сделать для взаимодействия с другими 
людьми? Что я обязан выполнять для коммуникации в сво-
ей профессиональной деятельности?

Мотивация демонстрирует не только внешние моти-
ваторы достижения поставленной цели, но и внутренние. 
Мотивация как источник энергии, который отождествляет 
языковую личность для поддержки коммуникативной дея-
тельности. В свою очередь, результатом достижения цели 
на первом этапе является показатель обеспечения социаль-
ных требований.

Мотивационно-целевой компонент является неотъем-
лемой частью иноязычной коммуникативной компетенции, 
определяющей внутренние и внешние стимулы, побуждаю-
щие индивида к овладению иностранным языком, а также 
конкретные цели, которые он стремится достичь.

Взаимосвязь мотивации и целей носит амбивалентный 
характер. Четко сформулированные цели способствуют 
повышению мотивации, в то время как высокая мотивация 
позволяет преодолевать трудности на пути к достижению 
целей. Роль мотивационно-целевого компонента в фор-
мировании иноязычной коммуникативной компетенции: 

определяет направление обучения, повышает эффектив-
ность обучения, обеспечивает устойчивость, увеличивает 
удовлетворенность.

Пути повышения мотивации будущих учителей стол-
кнулись с острой необходимостью сформировать необхо-
димые условия мотивации. Мотивация является важной для 
формирования иноязычной компетенции. Формирование 
мотивации у будущих учителей – это комплексный процесс, 
направленный на развитие у студентов педагогических вузов 
устойчивого желания и потребности заниматься педагоги-
ческой деятельностью. Мотивация – это внутренняя сила, 
которая побуждает человека к действию, и для будущих учи-
телей она особенно важна, т. к. от нее зависит их профессио-
нальный успех и эффективность обучения [20].

Основные пути формирования мотивации:
1. Создание благоприятной обучающей среды во время 

занятий. Благоприятная обстановка раскрепощает студентов 
и внушает чувство удовлетворения и уверенности в себе.

2. Правильный выбор интересного и завлекательно-
го материала, соответствующее тематике и интересам 
учащихся.

3. Фиксация результатов и текущих достижений.
4. Привлечение будущих учителей для участия в про-

фессиональных конкурсах, проектах и филологических 
состязаний [21].

Роль мотивационно-целевого компонента определяет 
сферу иноязычного профессионального общения студен-
тов, которая включает следующие компоненты: субъекты 
общения, типовые ситуации иноязычного профессиональ-
ного общения, профессиональная деятельность. Типовые 
ситуации иноязычного общения являются основанием 
методологической системы лексического материала, раз-
работки и внедрения конкретных упражнений и их отра-
ботки для усовершенствования навыков общения на ино-
странном языке [22].

Результаты и обсуждения исследования. При оценке 
методов формирования иноязычной компетенции студен-
тов включают в себя: принципы обучения (общедидак-
тические, методические, психологические), правильный 
отбор лексических средств, тематики, типичные ситуа-
ции, применении иноязычных терминов, выбор комплек-
са заданий и формы внеаудиторной организации обучения 
иностранному языку.

Отметим, что лингвокультурологический компонент 
иноязычной компетенции — это не просто знание слов и 
грамматических правил, а способность понимать и исполь-
зовать язык в контексте культуры, его породившей. Это 
ключ к эффективной межкультурной коммуникации, кото-
рый позволяет не только говорить, но и понимать, чувство-
вать и интерпретировать чужую культуру. Это комплекс 
знаний, умений и навыков, необходимых для адекватного 
восприятия и использования иностранного языка в различ-
ных коммуникативных ситуациях. Она включает в себя: 
знание культурных норм и ценностей (понимание того, что 
считается нормальным и приемлемым в данной культу-
ре, знание этикета, обычаев, традиций), умение интерпре-
тировать культурно специфические явления (понимание 
идиом, метафор, аллюзий, которые часто имеют культур-
ный подтекст), способность адаптировать свое поведение 
к культурным особенностям (умение подстраиваться под 
стиль общения, манеру выражения мыслей, характерные 
для другой культуры), знание истории и географии страны 
изучаемого языка (это помогает лучше понять менталитет 
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носителей языка и причины возникновения тех или иных 
культурных особенностей).

Главным решением формирования иноязычной компе-
тенции являются основные методы активизации мотивации 
для формирования иноязычной компетенции:

– коммуникативные методы: ролевые игры (позволя-
ют моделировать различные ситуации общения), дебаты 
(стимулируют отстаивать свою точку зрения и работать 
в команде), проектная деятельность (улучшает самоор-
ганизацию самостоятельной работы, поиска и обработки 
информации и продуцировать правильные выводы), дис-
куссии (укрепляют навыки поддержания диалога, обмена 
мнениями и умения слушать других);

– аутентичные материалы: аутентичные тексты (газет-
ные статьи, литературные произведения, видеоматериалы 
на иностранном языке помогают студентам адаптировать-
ся к естественной речи и культуре страны изучаемого язы-
ка), интернет-ресурсы (предоставляют доступ к актуальной 
информации, позволяют студентам самостоятельно искать 
и изучать материалы);

– интерактивные методы: онлайн-платформы (позво-
ляют студентам взаимодействовать друг с другом и препо-
давателем в режиме реального времени, выполнять задания 
и получать обратную связь), мобильные и компьютерные 
приложения (предлагают разнообразные упражнения и 
игры для самостоятельного изучения языка);

– традиционные методы: грамматические упражнения 
(необходимы для закрепления грамматических правил), 
лексические упражнения (способствуют расширению сло-
варного запаса), перевод (помогает глубже понять грамма-
тические конструкции и лексику).

Иноязычная компетенция формируется не на пустом 
месте, а на базе врожденной языковой способности приоб-
ретения и применения языковых средств и умений форму-
лирования мысли [22].

Исходя из вышеизложенного можно указать на следу-
ющие факторы, способствующие активизации мотивации  
к формированию иноязычной компетенции у будущих учи-
телей в вузе:

– грамотный подход в процессе становления звуковой и 
графической формы слова; правильность звукобуквенного 
состава обеспечивает долговечность ее содержания, укрепля-
ет уверенность в корректном использовании в речи, запоми-
нании; поэтапное повторение в различных ситуативных кон-
тентах позволяет развивать языковую догадку и чувство язы-
ка; словарный запас становится богаче благодаря деривации 
отдельных языковых единиц, пополнение синонимического 
ряда, построение словосочетаний, затем предложений;

– автоматизация закрепления лексического строя ино-
странного языка основываясь на подсознательном уровне; 
усовершенствуются умения догадываться о значении сло-
ва из контекста позволяют умело формулировать мысль, 
делать обоснованные выводы и умозаключения;

– усовершенствование грамматического оформления  
на уровне текста.

Организация работы концентрируется на дотекстовом  
и послетекстовым обсуждении. Особенностью такого рода  

деятельности отслеживается использование «дотекстового» 
словарного запаса построение предложений и обогащение рече-
вого взаимодействия «послетекстовой» активности, основан-
ной на предпосылках полученной информации. В проведении 
такого рода деятельности гарантированно достижение необхо-
димого уровня сформированности иноязычной компетенции.

Выводы
Таким образом, формирование иноязычной компетен-

ции у будущих учителей в вузе является одним из основ-
ных образовательных результатов профессиональной под-
готовки будущих учителей. Опираясь на основные поло-
жения федерального государственного образовательного 
стандарта, сформированность иноязычной компетенции 
свидетельствует о наборе базовых компетенций. Форми-
рование базовых компетенций образовывается на опреде-
ленном уровне интеллектуального развития. Иноязычную 
компетенцию можно представить как главный ресурс ста-
новления и развития компетентности.

«Компетенция» и «компетентность» имеют набор 
характеристик: разных, но в то же время взаимодополня-
ющих друг друга. Следует отметить, что формирование 
иноязычной компетенции требует особого подхода и зна-
ний, компетенция будущего учителя определяется важным 
элементом статуса профессионала. Компоненты иноязыч-
ной компетенции обладают набором средств и способов 
для достижения профессиональных задач, реализации зна-
ний в педагогической деятельности. Базовые компоненты 
иноязычной компетенции являются лингвокультурологи-
ческий и межкультурный компоненты. Всем участникам 
образовательного процесса нужно совершать практиче-
ские действия для повышения уровня мотивации, посколь-
ку формирование иноязычной компетенции достигается 
при мотивационном состоянии, стремлении действовать и 
самореализоваться. Направление развития мотивации спо-
собствует условиям для формирования и дальнейшего раз-
вития иноязычной компетенции.

Заключение
Наши представления о действенном формировании 

иноязычной компетенции участников образовательного 
процесса разнятся от воображений самих обучающихся. 
Ознакомление с образовательным потенциалом позволяет 
узнать больше о культуре, особенностях и нормах данного 
языка. Лишь осознанное понимание того, что иностранный 
язык — это средство для передачи информации, общения, 
культурного, профессионального развития. Важно форми-
ровать иноязычную компетенцию как способность соот-
носить языковые особенности с целями, задачами и ситуа-
циями речевого общения. Формирование иноязычной ком-
петенции — это регулируемый педагогический процесс, 
направленный на овладение иноязычными знаниями для 
осуществления коммуникативной деятельности. В контек-
сте формирования иноязычной компетенции проявляется 
необходимость повышения мотивации, которая поспособ-
ствует готовности будущих учителей выполнять профес-
сиональные задачи с использованием иностранного языка.
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