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üzrə konsepsiya və metodologiyanın işlənib hazırlanması olmuşdur.Seçilmiş 3 prioritet sahələrdən birincisi  pedaqoji sahə, yəni 
təhsil sahəsidir ki, burada əsas hədəf  səriştə əsaslı ixtisasların hazırlanması, ali təhsil sahəsində mövcud olan təhsil 
proqramlarının Avropa təhsil standartlarına uyğun olaraq səriştə əsaslı və tələbəyönümlü yanaşma əsasında yenidən 
hazırlanmasıdır. Müasir təhsil prosesinin məqsədi müəllimdən bilik və bacarıqların tələbəyə köçürülməsi deyil, tələbələrin 
davamlı özünüidarəetmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, analitik təhlil, sərbəst düşünmə, verilən məlumat və öz düşüncələri 
arasında əlaqələrin yaradılması, nəzəri bilikləri praktiki yollarla dərinləşdirmək və qazandığı bilik və bacarıqları gələcək peşə 
fəaliyyətlərində tətbiq etməkdir. 2020-ci ilin fevral ayında  “Azərbaycanda ali təhsil  sisteminin  gücləndirilməsinə dəstək”  adlı 
tvininq layihəsi üzrə təlimlər keçirilmişdir. Bu təlimdə biz də fəal şəkildə iştirak etdik. Həmin təlimdən bəzi məqamları nəzərə 
çatdırmaq istərdik. Təlimin əsas məqsədi innovativ tədris,   təlim və qiymətləndirmə  mrtodlarına, o cümlədən  tələbələrə 
əsaslanan kurukulumların  praktifada tətbiqini  təmin etmək  məqsədilə  kreditlərin təlim  nəticələri  və tələbə  yükünə 
əsaslanaraq paylanılmasına  dair  iştirakçıları  tanış etmək idi. Eyni zamanda  innovativ tədris,   təlim, eləcə də  son beynəlxalq 
praktika əsasında  qiymətləndirməyə dair  məlumatlılığı artırmaq,  keyfiyyətli tədris və  təlim təmin etmək məqsədilə  innovativ 
tədris və təlim yanaşmaları  və alətlər   üzrə  tənqidi təfəkkürün  formalaşdırılması nəzərdə tutulmuşdu.  

Sonda  aşağıdakı təlim nəticələrinin  əldə olunması  gözlənilirdi: 
-Tələbə əsaslı  təhsilin mahiyyətini, onun  elementlərini, prinsiplərini və təsir amillərini  izah edə  biləcək; 
- İnnovativ tədris və    təlim praktikasını  təmin etmək məqsədilə  müxtəlif yanaşmaları  həmkarları ilə  müzakirə edə 

biləcək; 
- Təlim nəticələri konsepsiyasını, onun qiymətləndirilməsi  və həyata keçirilməsi  üzrə  müxtəlif yanaşmaları  anlayacaq  və  

izah edə biləcək; 
-Əldə edilmiş  anlayış və bacarıqları peşə fəaliyyətində  tətbiq edə biləcək. 
Beləliklə,tələbəyönümlü təhsil sistemi müasir dövrün tələbi olmaqla tələbələrdə müstəqil düşünmə,  şəraitə uyğun düzgün 

qərar qəbul etməbacarığı,  ətrafında baş verən proseslərə fəal müdaxilə,  rəqabətqabiliyyətli cəmiyyətdə öz mövqeyini  tapma 
kimi  keyfiyyətlər  formalaşdırmalıdır. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 
Резюме 

В статье рассматривается реализация студентоцентрированного обучения и обучения. С этой целью следует 
учитывать следующее: уважительное отношение к учащимся и удовлетворение их потребностей, позволяя 
использовать новаторские методы обучения в образовании; рассматривать и применять реализацию образования по-
разному в соответствующих случаях; умело использовать различные современные педагогические методы; постоянно 
оценивать и адаптировать формы обучения и педагогические методы; стимулировать у учащихся чувство 
независимости при условии, что они получают соответствующее руководство и помощь со стороны учителя; 
поощрять установление отношений между учениками и учителями на основе взаимного уважения; установить 
соответствующие процедуры для рассмотрения жалоб студентов. 

Ключевые слова: компетентностное обучение, инновационное обучение, система обучения 
COMPETENCE APPROACH IN HIGHER EDUCATION 

Summary 
The article discusses the implementation of student-centered learning and teaching. To this end, the following should be 

considered: respect for students and satisfaction of their needs, allowing the use of innovative teaching methods in education; to 
consider and apply the implementation of education in different ways as appropriate; skillfully use various modern pedagogical 
methods; continually assess and adapt teaching forms and pedagogical methods; foster a sense of independence in students, 
provided they receive appropriate guidance and assistance from a teacher; encourage the establishment of relationships between 
students and teachers based on mutual respect; establish appropriate procedures for handling student complaints. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТИВИЗАЦИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 НА ВТОРОМ ЯЗЫКЕ 

Азербайджанская система образования претерпевает постоянные изменения. Модернизация процесса 
обучения  второму языку неуклонно приводит каждого преподавателя к пониманию того, что необходимо искать 
такие лингводидактические технологии, которые бы смогли заинтересовать обучающихся и мотивировать их на 
изучение второго языка.  

Проблема активности личности в обучении как ведущий фактор достижения целей обучения, общего 
развития личности требует принципиального осмысления важнейших элементов обучения (содержания, форм, 
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методов) и утверждает в мысли, что стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение 
объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание 
дидактических и психологических условий осмысленности учения, включения в него учащегося на уровне не только 
интеллектуальной, но личностной и социальной активности. 

Уровень проявления активности обучающегося в обучении второму языку  обусловливается основной его 
логикой, а также уровнем развития учебной мотивации, определяющей во многом не только уровень познавательной 
активности человека, но и своеобразие его личности. 

В соответствии с традиционной логикой обучения, включающей такие этапы, как первичное ознакомление с 
материалом, или его восприятие в широком смысле слова; его осмысление; специальную работу по его закреплению и, 
наконец, овладение материалом, т.е. трансформацию его в практическую деятельность. 
Выделяют 3 уровня активности: 1) Активность воспроизведения — характеризуется стремлением обучаемого понять, 
запомнить, воспроизвести знания, овладеть способами применения по образцу. 2) Активность интерпретации — 
связана со стремлением обучаемого постичь смысл изучаемого, установить связи, овладеть способами применения 
знаний в измененных условиях. 

Творческая активность — предполагает устремленность обучаемого к теоретическому осмыслению знаний, 
самостоятельный поиск решения проблем, интенсивное проявление познавательных интересов. 

Теоретический анализ указанной проблемы, передовой педагогический опыт убеждают, что наиболее 
конструктивным решением является создание таких психолого-педагогических условий в обучении, в которых 
обучаемый может занять активную личностную позицию, в наиболее полной мере выразить себя как субъект учебной 
деятельности, свое индивидуальное «Я». Все сказанное выше выводит на понятие «активное обучение». 

А. Вербицкий интерпретирует сущность этого понятия следующим образом: активное обучение знаменует 
собой переход от преимущественно регламентирующих, алгоритмизированных, программированных форм и методов 
организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, 
обеспечивающим рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении. 

М. Новик выделяет следующие отличительные особенности активного обучения: 1) принудительная 
активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть активным независимо от его желания; 
2) достаточно длительное время вовлечения обучаемых в учебный процесс, поскольку их активность должна быть не 
кратковременной и эпизодической, а в значительной степени устойчивой и длительной (т.е. в течение всего занятия); 
3)самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и эмоциональности обучаемых. 

Постоянное взаимодействие обучаемых и преподавателя с помощью прямых и обратных связей. 
Активные методы обучения второму языку — это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Активное обучение 
предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным образом не на изложение 
преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятельное овладение обучающимися 
знаниями и умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 
  Особенности активных методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение к практической 
и мыслительной деятельности, без которой нет движения вперед в овладении знаниями. 

Появление и развитие активных методов обусловлено тем, что перед обучением встали новые задачи: не 
только дать обучающимся знания, но и обеспечить формирование и развитие познавательных интересов и 
способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного умственного труда. Возникновение новых 
задач обусловлено бурным развитием информации. Если раньше знания, полученные в школе, техникуме, вузе, могли 
служить человеку долго, иногда в течение всей его трудовой жизни, то в век информационного бума их необходимо 
постоянно обновлять, что может быть достигнуто главным образом путем самообразования, а это требует от человека 
знания иностранных языков. 

 Познавательная активность на втором языке означает интеллектуально-эмоциональный отклик на процесс 
познания, стремление обучающегося к получению иноязычной информации. 

 Под познавательной самостоятельностью принято понимать стремление и умение самостоятельно мыслить, 
способность ориентироваться в новой языковой ситуации 

Важнейшим средством активизации личности в обучении второму языку выступают активные методы 
обучения  

Активизация обучения осуществляется через установление прямых и обратных связей между 
преподавателем и обучаемыми.  

Можно выделить следующие активные методы обучения второму языку: 1) Проблемное обучение — такая 
форма, в которой процесс обучения обучающихся приближается к поисковой, исследовательской деятельности. 
Успешность проблемного обучения обеспечивается совместными усилиями преподавателя и обучаемых. Основная 
задача преподавателя — не столько передать информацию на втором языке, сколько приучить обучающихся 
применению порлученных знаний в нужной языковой среде. В сотрудничестве с преподавателем обучающиеся 
«открывают» для себя новые знания, постигают теоретические особенности отдельной науки. 
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Логика проблемного обучения принципиально отлична от логики информационного обучения. Если в 
информационном обучении содержание вносится как известный, подлежащий лишь запоминанию материал, то при 
проблемном обучении новое знание вводится как неизвестное для обучающихся. Функция обучающихся — не просто 
переработать информацию, а активно включиться в активную речевую коммуникацию на втором языке. 

Основной дидактический прием «включения» мышления обучающихся при проблемном обучении — 
создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной задачи на втором языке.  

Познавательные задачи на втором языке должны быть доступны по своей трудности для обучающихся, они 
должны учитывать языковые возможности обучаемых. Каково же дидактическое построение проблемного обучения? 
Главный ее метод, — логически стройное устное изложение на втором языке, точно и глубоко освещающее основные 
положения темы. Учебная проблема и система соподчиненных подпроблем, составленных преподавателем, 
«вписываются» в логику изложения. С помощью соответствующих методических приемов (постановка проблемных и 
информационных вопросов, выдвижение гипотез, их подтверждение или опровержение, анализ ситуации и др.) 
преподаватель побуждает обучающихся к совместному размышлению. 

 Важнейшая роль в проблемном обучении принадлежит общению диалогического типа. Чем выше степень 
диалогичности обучения, тем ближе она к проблемной, и наоборот, монологическое изложение приближает обучение 
к информационной форме. 

Таким образом, при проблемном обучении базовыми являются следующие два важнейших элемента: 1) 
система познавательных задач, отражающих основное содержание темы; 2) общение диалогического типа, предметом 
которого является вводимый преподавателем языковой материал. 
  Один из наиболее эффективных и распространенных методов организации речевой активности на втором 
языке обучающихся- это .метод анализа конкретных языковых ситуаций, что  развивает способность к анализу 
нерафинированных жизненных и производственных задач. Сталкиваясь с конкретной языковой ситуацией, обучаемый 
должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 
                Разыгрывание ролей — игровой метод активного обучения второму языку, характеризующийся следующими 
основными признаками: 1) наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их решения. 
Например, с помощью метода разыгрывания ролей может быть имитировано производственное совещание; 2) 
взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством проведения дискуссии на втором языке. Каждый 
из участников может в процессе обсуждения соглашаться или не соглашаться с мнением других участников;3) ввод 
педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Так, преподаватель может прервать обсуждение и сообщить 
некоторые новые сведения, которые нужно учесть при решении коммуникативной задачи, направить обсуждение в 
другое русло, и т.д.; 4) оценка результатов обсуждения и подведение итогов преподавателем.  

Другой метод  активизации речевой деятельности обучающихся - Семинар-дискуссия образуется как 
процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 
совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. На семинаре-дискуссии  
обучающиеся учатся точно выражать свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, 
аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию одноклассника. В такой работе обучающийся получает 
возможность построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 
личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Необходимым условием развертывания продуктивной дискуссии являются личные знания, которые 
приобретаются обучающимися на предыдущих занятиях, в процессе самостоятельной работы. Успешность семинара-
дискуссии во многом зависит и от умения преподавателя его организовать. Так, семинар-дискуссия может содержать 
элементы «мозгового штурма» и деловой игры. 

В первом случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая их критике, а потом 
выделяются главные, обсуждаются и развиваются, оцениваются возможности их доказательства или опровержения. 

В другом случае семинар-дискуссия получает своего рода ролевую «инструментовку», отражающую 
реальные позиции людей, участвующих в научных или иных дискуссиях. Можно ввести, например, роли ведущего, 
оппонента или рецензента, логика, психолога, эксперта и т.д., в зависимости от того, какой материал обсуждается и 
какие дидактические цели ставит преподаватель перед семинарским занятием. Если обучающийся назначается на роль 
ведущего семинара-дискуссии, он получает все полномочия преподавателя по организации дискуссии: поручает кому-
то из обучающихся сделать доклад по теме семинара, руководит ходом обсуждения, следит за аргументированностью 
доказательств или опровержений, точностью использования понятий и терминов, корректностью отношений в 
процессе общения, и т.д. 

  Оппонент или рецензент: воспроизводит процедуру оппонирования, принятую в среде исследователей. Он 
должен не только воспроизвести основную позицию докладчика, продемонстрировав тем самым ее понимание, найти 
уязвимые места или ошибки, но и предложить свой собственный вариант решения. 

Логик выявляет противоречия и логические ошибки в рассуждениях докладчика или оппонента, уточняет 
определения понятий, анализирует ход доказательств и опровержений, правомерность выдвижения гипотезы, и т.д. 
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 Эксперт оценивает продуктивность всей дискуссии, правомерность выдвинутых гипотез и предложений, 
сделанных выводов высказывает мнение о вкладе того или иного участника дискуссии в нахождение общего решения, 
дает характеристику того, как шло обучение участников дискуссии, и т.д. 

Преподаватель может ввести в дискуссию любую ролевую позицию, если это оправдано целями и 
содержанием семинара. Целесообразно вводить не одну, а две парные роли (два логика, два эксперта), с тем, чтобы 
большее число студентов получили соответствующий опыт. 

Но особая роль принадлежит, конечно, преподавателю. Он должен организовать такую подготовительную 
работу, которая обеспечит активное участие в дискуссии каждого обучающегося. Он определяет проблему и 
отдельные подпроблемы, которые будут рассматриваться на семинаре; подбирает основную и дополнительную 
литературу для докладчиков и выступающих; распределяет функции и формы участия студентов в коллективной 
работе; готовит студентов к роли оппонента, логика; руководит всей работой семинара; подводит итоги состоявшейся 
дискуссии. 

Во время семинара-дискуссии преподаватель задает вопросы, делает отдельные замечания, уточняет 
основные положения доклада студента, фиксирует противоречия в рассуждениях. 

На таких занятиях необходим доверительный тон общения с обучающимися, заинтересованность в 
высказываемых суждениях, демократичность, принципиальность в требованиях. Нельзя подавлять своим авторитетом 
инициативу обучающихся, необходимо создать условия интеллектуальной раскованности, использовать приемы 
преодоления барьеров общения, реализовывать, в конечном счете, педагогику сотрудничества. 
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XÜLASƏ 
Məqalədə tələbələrin ikinci dildə nitq aktivliyi bağlı mədsələlərdən danışılır və intensiv təlimin bəzi məsələləri 

araşdırılır. Qeyd olunur ki, ikinci dildə nitqin aktivliyi tələbələrin bu dildə  kommunikasiya qoşulmalarından asılıdır. Məqalədə 
ikinci dildə nitqin aktivləşdirilməsi ilə əlaqədar bəzi metodların təhlili verilir. 

Açar sözlər: nitq, metod, tələbə.  
Резюме 

В статье рассматриваются некоторые вопросы активизации речевой деятельности студентов на втором 
языке, анализируются принцы интенсивного обучения, предлагаются методы активизации речевой деятельности 
студентов на втором языке.    
 Ключевые слова: речь, методы, студенты 

Summary 
The paper discusses some issues of strengthening the voice activity of students in a second language, are analyzed princes 
intensive training methods offered activate voice activity of students in a second language.  
Keywords: speech, methods, students 
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