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Когнитивные основы индивидуальных траекторий в иноязычном 

образовании 

Cognitive basis of individual paths in foreign language education 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция к разработке 

индивидуальных образовательных траекторий при обучении иностранному языку с 

учетом латентных характеристик учащихся. Вводится понятие индивидуальной 

образовательной траектории, показана ее роль в ценностно-профессиональном 

контексте в соответствии с государственными стандартами. Описана современная 

технология психометрического тестирования, при помощи которой представляется 

возможным приблизить разработку индивидуальных траекторий к соответствию 

критериям объективности, надежности и валидности. 

Ключевые слова: Иноязычное образование, индивидуальная образовательная 

траектория, психометрическое тестирование. 

Abstract: This article discusses the tendency for the development of individual paths in foreign 

language teaching taking into account the latent characteristics of students. The concept of an 

individual educational path and its role in the value-professional context in accordance with 

state standards are introduced. The modern technology of psychometric testing with help of 

which it is possible to maintain integration in conformity with criteria of objectivity, reliability 

and validity is described. 

Keywords: Foreign language teaching, individual education path, psychometric testing. 

 

Значимая тенденция современного этапа развития системы образования 

состоит в обращении к личности обучающихся, в направленности 

образовательного процесса на развитие культуры мышления, речи, 

способностей к выполнению творческой деятельности [1] и реализации этого 

потенциала в последующей профессиональной деятельности. 

Компетентностная парадигма образования, в соответствии с которой у 

обучающихся должна формироваться система общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, является одним из проявлений данной 

тенденции. Фундаментальные исследования, заложившие основы изучения 
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коммуникативной компетенции проводятся, начиная с 80-90-х годов 

двадцатого века как в России, так и за рубежом. По определению Бим И.Л. 

«коммуникативная компетенция – это способность и готовность к 

межкультурному и межъязыковому общению с носителями языка» [2]. 

Компоненты коммуникативной компетенции представлены в моделях таких 

отечественных педагогов, как Белякова Н.М. [3], Сафонова В.В.[4], которые 

выделяют социолингвистическую, лингвострановедческую, общекультурную 

и другие составляющие. Сысоев П.В. также отмечает опыт общения, 

личностное отношение и владение способами языка как важные компоненты 

полноценной речевой деятельности [5]. В работах зарубежных педагогов 

Пюрена К. [6] и Беакко Ж.-К. описаны этнолингвистический и 

деятельностный компоненты коммуникативной компетенции [7]. Хомский Н. 

в своей теории трансформационной лингвистики впервые выявил и такое 

важное понятие для современной методики обучения иностранному языку 

как «языковая компетенция» [8, 9].  

Синергия этих компонентов влияет на реализацию образования и 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся 

согласно федеральным государственным образовательным стандартам 

третьего поколения [10].  Последнее требование тесно взаимосвязано с 

уровнем восприятия студентами материала, объемом уже имеющихся 

знаний, способностей, взглядов и качеств учащегося как личности. 

Предположение о том, что процесс профессионального обучения студентов 

иностранному языку в системе высшего образования качественно улучшится, 

если коммуникативная компетенция будет формироваться с учетом 

личностных характеристик обучающихся, является центральным при 

формировании индивидуальных образовательных траекторий, напрямую 

влияющих на эффективность иноязычного обучения.   

Как отмечает профессор Гураль С.К., обращение к когнитивным 

основам образовательных технологий обусловлено тем, что на данном этапе 

развития образовательной системы в России и мире в целом возникла 

необходимость смещения акцента с преподавания на обучение. 

Соответственно, отмечается повышенный интерес к когнитивным 

характеристикам обучающегося. Необходимо отметить, что когнитивная 

теория обучения опирается, прежде всего, на концептуальные положения 

апперцептивной теории, а именно на экспериментально апробированную 

концепцию Ж. Пиаже [11]. Цатурова И.А. в своей книге отмечает, что еще в 

80-х гг. XX века M.Canale [12] сформулировал элементы того, что он позднее 

назвал естественно-этической (naturalistic-ethical) традицией в языковом 

тестировании. Термин «естественный» отразил его убеждение в том, что 

тесты должны измерять компетенцию тестируемого в использовании 

«естественного» (т.е. аутентичного) языка при выполнении аутентичных 

заданий, а термин «этический» - что тестирование должно быть личностно-

ориентированным и иметь положительные последствия для всех людей, 

вовлеченных в него [13].  
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Персональный путь реализации личностного потенциала каждого 

обучающегося в образовании [14] в наши дни может быть реализован 

посредством широкого спектра технологий, но ключевым вопросом остается 

грамотное распоряжение данными технологиями для достижения 

наибольшей результативности. Психометрический анализ результатов 

тестирования является одним из высокотехнологичных и объективно точных 

способов для разработки эффективных индивидуальных маршрутов. Одним 

из путей повышения эффективности является применение психометрических 

методов. В таких системах грамотно составленный тестовый материал 

сопровождается последующим анализом результатов при помощи 

психометрических измерительных методик. Поэтому тестирование 

необходимо разрабатывать с учетом критериев валидности и надежности 

заданий, а также проводить такие тесты, принимая во внимание факторы 

понимания, применения, анализа, синтеза и оценки изучаемого материала 

студентами. Разработанные к настоящему времени методы анализа 

тестирования не вполне удовлетворяют поставленным требованиям. 

Наибольший практический интерес представляет способность тестов, 

разработанных и проверенных при помощи такого вида анализа, готовить 

специалистов, отвечающих требованиям современного рынка труда. 

Валидность в этом случае находится на высоком уровне, а тесты могут 

применяться не только в сфере образования, но и в сфере подбора кадрового 

персонала, что говорит о том, что существует значительное уменьшение 

между теоретическим и прикладным знанием. В России еще не слишком 

хорошо изучены психометрические методы измерения. Это объясняется тем, 

что существующая в настоящее время методика базируется на тенденциях 

мировой и отечественной тестологии, не удовлетворяющих характеристикам 

личностно-ориентированного обучения.  

Разработка компьютерных тестов и анализ их результатов при помощи 

психометрического метода является одним из путей, позволяющим наиболее 

объективно оценить обучающихся, а также разработать задания высокого 

уровня валидности и надежности. Следовательно, актуальным для 

совершенствования современного обучения является проведение 

комплексного исследования в данной области. Большая работа в этом 

направлении была проведена Цатуровой И.А. и Балуян С.Р., которые 

утверждали, что в рамках коммуникативного направления в методике 

обучения иностранным языкам важнейшим компонентом структуры 

владения языком становится коммуникативная компетенция, а основным 

средством комуникации признается устная речь, обучение которой является 

главной целью в большинстве учебных заведений. Они были одними из 

первых, кто в России сделал акцент на том, что в рамках современного 

психометрически-структуралистского этапа развития тестирования в 

стремлении создать объективные и надежные тесты тестологи, к сожалению, 

не уделяют должного внимания их валидности и аутентичности. На 

следующем постсовременном этапе должны решаться проблемы 
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соответствия тестов реальным жизненным ситуациям и проблемы 

обеспечения их высокой валидностью и аутентичностью [13].  

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория — это 

программа овладения обучающимся дисциплиной (фрагментом дисциплины) 

на основе учета его личностного потенциала и формирования свойств, 

составляющих данный потенциал [1]. Педагогическими условиями, 

обеспечивающими реализацию личностного потенциала обучающегося, 

является использование психометрического анализа, а также разработка и 

применение соответствующей методической базы для его использования в 

рамках иноязычной образовательной среды. Формирование системы 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций при иноязычном 

обучении выражается в способности к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и 

межкультурного общения и способности самостоятельно приобретать новые 

знания, используя современные образовательные и информационные 

технологии на иностранном языке. Перспективы развития современного 

образования с использованием новейших технологий, таких как 

психометрическое тестирование напрямую зависит от интеграции 

специалистов, работающих в области изучения гуманитарных проблем 

современного цифрового общества и обмена опытом в области решения 

возникающих в связи с этим задач. Синергия науки и образования с 

высокими технологиями для гуманитарных исследований являются 

платформой будущего для подготовки специалистов новой формации. 
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