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Специфика учебной компетенции при дистанционной форме обучения 
иностранным языкам в нелингвистическом вузе

Статья посвящена рассмотрению вопросов, касающихся сути и назначения учеб-
ной компетенции как составной части иноязычной коммуникативной при обучении ино-
странным языкам с помощью телекоммуникационных технологий. Для определения 
специфики учебной компетенции, функционирующей в рамках учебной деятельности 
при овладении иноязычным общением, мы обратились к имеющимся подходам к её ин-
терпретации. В результате их анализа нами уточнена сущность, роль и место учебной 
компетенции в структуре коммуникативной компетенции. Автор доказывает, что учеб-
ная компетенция выступает в качестве необходимого условия для становления всех 
видов компетенций, входящих в состав коммуникативной компетенции. В статье описа-
ны специфика и потенциал дистанционной формы обучения иностранным языкам сту-
дентов неязыкового вуза. Представлены доказательства того, что при дистанционном 
обучении иностранным языкам студент сталкивается с определёнными трудностями 
и доказано, что учебная компетенция всегда призвана снять эти трудности и осуще-
ствить катализирующее влияние на процесс формирования основной цели обучения 
иностранным языкам в вузе. В ходе рассмотрения данной статьи установлен ряд важ-
ных методологических положений, определяющих роль и место учебной компетенции 
в контексте дистанционного обучения студентов языкового вуза иноязычному общению.
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Вводная часть. В настоящее время 
многие учёные задумываются об эффек-
тивном и быстром решении проблемы фор-
мирования у студента неязыковой профес-
сии способности получать, осмысливать 
и использовать иноязычную информацию. 
Быть готовыми осуществлять межкультур-
ный диалог с носителем языка по профес-
сиональной проблематике. Как известно, 
для студентов неязыковых вузов харак-
терна дифференциация уровня сформи-
рованности иноязычной коммуникативной 
компетенции. Данная ситуация затрудняет 
выбор преподавателем содержания обуче-
ния и технологий обучения на том или ином 
этапе развития иноязычной коммуникатив-
ной компетенции у студента. В основном, 
содержание обучения иностранным язы-
кам в техническом вузе предусматривает 
совершенствование базового уровня вла-
дения иностранным языком в сочетании 
с формированием у студента професси-

ональных компетенций, описанных в фе-
деральных государственных образова-
тельных стандартах. Совершенствование 
иноязычной коммуникативной компетенции 
у студентов нацелено на формирование 
такого уровня владения иностранным язы-
ком, который позволит использовать его 
в контексте решения инокультурных про-
фессиональных ситуаций и для достиже-
ния коммуникативных профессиональных 
целей на межкультурном уровне. Кроме 
того, иноязычная коммуникативная компе-
тенция позволит профессионалу достичь 
эффективной реализации личных и дело-
вых контактов и поможет в дальнейшем са-
мообразовании. Данная компетенция рас-
сматривается через призму её внутренних 
составляющих. Иноязычная коммуникатив-
ная компетенция – это сложное иерархи-
ческое образование, состоящее из целого 
комплекса составных элементов. Учебная 
компетенция, по мнению многих авторов, 
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в их ряду занимает немаловажное место. 
Однако её роль и сущность пока определе-
ны не совершенно. 

В нашей статье мы рассмотрим значи-
мые теоретические предпосылки для уста-
новления роли и дидактического потенци-
ала учебной компетенции, такой взгляд на 
проблему позволит решить задачу выявле-
ния специфики учебной компетенции в кон-
тексте дистанционного обучения иноязыч-
ному общению в неязыковом вузе.

Методология и методы исследо-
вания. Основным методом исследования 
стал анализ методической, педагогической 
литературы по проблеме исследования, по-
ложения личностно-деятельностного под- 
хода, компетентностная идеология целе-
полагания в области обучения иностран-
ным языкам. В качестве методологической 
основы выступили работы, посвящённые 
исследованию учебной деятельности в си-
стеме дистанционного обучения. В осно-
ву изучения теории учебной компетенции 
легли работы, посвящённые способам оп-
тимизации, активизации, интенсификации 
самостоятельной учебно-познавательной 
деятельности обучающихся.

Результаты исследования. В насто-
ящее время наблюдается явно проявивший 
себя интерес к вопросам обучения ино-
странным языкам, и особенно в дистанци-
онном режиме. Потенциал данной формы 
изучения иностранных языков мы видим 
в обеспечении реального процесса обще-
ния (а не псевдокоммуникации), осущест-
влении обильного процесса коммуникации 
студентов с пространственно удалённы-
ми партнёрами. Дистанционное обучение 
даёт возможность разнообразия партнёров 
по коммуникации, происходит реализация 
общения с носителями языка, ослабление 
традиционного языкового барьера практи-
ческого использования иностранного языка, 
обеспечение свободного, неограниченно-
го доступа к источникам знаний о культуре 
страны изучаемого языка в виде электрон-
ных словарей, справочников, энциклопе-
дий, образцов музыкальной, театральной 
культуры, виртуальных музеев, виртуаль-
ных экскурсий по достопримечательностям 
и т. д. Студент сможет найти массу инфор-
мации аутентичного характера и исполь-
зовать её для актуализации всех видов 
речевой деятельности. Высказываются 
опасения о том, что дистанционная форма 

обучения не может быть равноправной в её 
сопоставлении с традиционной формой об-
учения в вузе, поскольку опосредованность 
взаимодействия преподавателя и студен-
тов, как полагается, накладывает некие 
ограничения в овладении иноязычным 
общением. Такое не совсем положитель-
ное отношение к новой форме обучения 
понятно. Причина может представляться 
в недостаточной продуктивности самосто-
ятельной деятельности обучающихся при 
дистанционном овладении иностранным 
языком, слабой её контролируемости со 
стороны преподавателя, невозможности 
быстрой коррекции индивидуального стиля 
учебной деятельности студента. 

Акцентуация значимости самостоя-
тельной деятельности обучающихся в ме-
тодологии дистанционного обучения, без-
условно, производится. В частности, среди 
принципов такого обучения выступает са-
мостоятельность обучающихся при руко-
водящей роли преподавателя. Значимость 
данного принципа, его приоритетная пози-
ция в ряду других принципов обучения за-
ключается в том, что основная доля актив-
ности в дистанционном учебном процессе 
приходится на обучающегося. Необходи-
мо выявить особенности формирования 
у студентов специальной компетенции, 
призванной обеспечить результативность 
самостоятельной деятельности студентов 
при дистанционном обучении в неязыковом 
вузе. 

Особую значимость формирование 
данной компетенции приобретает примени-
тельно к дистанционной форме организа-
ции и реализации процесса формирования 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. В этих условиях студенты должны са-
мостоятельно овладеть всеми нюансами 
системы иностранного языка, всей полно-
той лингвосоциокультурной картины мира, 
у них должны быть развиты навыки опери-
рования языковым, культурологически мар-
кированным материалом, сформированы 
речевые умения. 

Отметим, что интерес к учебной 
компетенции как неотъемлемой состав-
ляющей иноязычной коммуникативной 
вполне понятен. Происходит усиление ста-
туса компетенции, связанной с повышени-
ем эффективности учебной деятельности 
обучающихся и, как следствие, резуль-
тативное формирование цели обучения 
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иностранным языкам. Несмотря на обо-
значившийся в последнее время интерес 
к проблеме, сущность учебной компетен-
ции не определена окончательно. Вопрос 
о её характере затрагивался, но лишь кос-
венно, эпизодически в работах, нацеленных 
на рассмотрение смежных с нею категорий 
методики обучения иноязычному общению 
(Н. В. Елашкина, Е. Г. Тарева). Поэтому по 
вопросу определения её содержательных 
особенностей можно обнаружить порой 
существенные расхождения во взглядах. 
В связи с этим мы изучили исследования 
учёных трактовки учебной компетенции 
с целью установления её внутреннего со-
держания и статуса. Резюмируя впечатле-
ния об имеющихся сведениях, мы опреде-
лили основные мнения учёных.

Некоторые исследователи связывают 
понимание учебной компетенции с влия-
нием личностно-деятельностного подхода. 
В рамках данного подхода большое внима-
ние уделяется личности студента как субъ-
екта учебной деятельности и его способно-
сти к самостоятельному получению знаний. 
Данный подход основывается на учёте ин-
дивидуальных особенностей обучающих-
ся и понимании того, что для каждого сту-
дента типичен ему свойственный способ 
осуществления учебно-познавательной 
деятельности по овладению иноязычным 
общением.

Учебная компетенция в контексте мне-
ний исследователей – способность обуча-
ющегося к самостоятельной/автономной 
деятельности по регулированию, организа-
ции и управлению учебной деятельностью. 
В этой связи Н. Ф. Коряковцева определяет 
учебную компетенцию как «способность 
к самостоятельному, автономному освое-
нию языка и культуры, которая обеспечи-
вает условия для его свободного творче-
ского использования как образовательного 
медиума» [4, c. 22]. И. Д. Трофимова гово-
рит о том, что «основным признаком этой 
лингводидактической категории является 
самостоятельность в обучении иностранно-
му языку» [11, c. 26]. Значимо, что в её ра-
боте акцентуация идеи понятия автономии 
обучающегося обозначена, и учебная ком-
петенция предполагает не только самосто-
ятельность, но и ответственность за резуль-
таты учебного труда.  

Авторы данного подхода свидетель-
ствуют о том, что основным компонентом 

данной компетенции является способность 
обучающегося к самостоятельному/авто-
номному, а значит, ответственному овладе-
нию иноязычным общением. Мы согласны 
с установкой на то, что учебная компетен-
ция должна рассматриваться как способ-
ность обучающегося к самостоятельной 
работе по овладению языком и культурой.

Следующий подход связан с форми-
рованием готовности учащихся к самооб-
учению как основным свойством учебной 
компетенции. Так, А. Е. Капаева рассма-
тривает учебную компетенцию в контексте 
формирования компетенции коммуника-
тивной, когда «учащийся должен овладеть 
такими навыками и умениями, которые по-
зволили бы наиболее успешное специали-
зированное доучивание, дали возможность 
осуществлять самообучение иностранному 
языку…» [3, c. 13]. Данный подход отража-
ет возможности расширения учебной ком-
петенции. В неязыковом вузе данная ком-
петенция крайне значима для студентов. 
Известно, что основной целью подготовки 
современного профессионала, способного 
адаптироваться в меняющихся условиях 
и приобретать знания и умения самосто-
ятельно, является формирование у него 
профессиональной компетентности. Мы 
полагаем, что сформированность учебной 
компетенции является необходимой как для 
процесса целенаправленного взаимодей-
ствия преподавателя и обучающегося, так 
и в рамках процесса самообразования. Мы 
полагаем, что в рамках компетентностного 
подхода сформированность учебной ком-
петенции является необходимой и для про-
цесса целенаправленного взаимодействия 
преподавателя и обучающегося. В данном 
ракурсе рассмотрения принципиально из-
меняется позиция преподавателя. Исследо-
ватели (С. Ю. Позднякова, Н. И. Мокрова) 
сходятся во мнении, что «преподаватель 
перестаёт быть носителем “объективного 
знания”, которое пытается передать обуча-
ющемуся. Его главной задачей становится 
мотивирование обучающихся к проявлению 
инициативы и самостоятельности. Ему сле-
дует так организовывать учебную и само-
стоятельную деятельность обучающихся, 
чтобы каждый мог бы реализовать свои 
способности и интересы. Фактически пре-
подаватель должен создавать условия, раз-
вивающую среду, в которой становится воз-
можным выработка каждым обучающимся 
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на уровне развития его интеллектуальных 
и прочих способностей определённых ком-
петенций» [7, с. 302].

Интересен подход, предложенный Е. Г. Та- 
ревой. Она характеризует сущность иссле- 
дуемой компетенции и определяет её как 
«способность и готовность учащихся к эф-
фективному осуществлению учебной де-
ятельности при овладении иностранным 
языком как учебным предметом» [10, c. 9]. 
Учёный доказывает, что учебная компетен-
ция предполагает не только актуализацию 
самостоятельности/автономии обучающе-
гося, она призвана рационализировать про-
цесс овладения иноязычным общением. 

Резюмируя вышеизложенное, можно 
сделать вывод о том, что учебная компетен-
ция связана с самостоятельным и эффек-
тивным приобретением студентом знаний. 
Н. В. Елашкина считает, что данная ком-
петенция «обладает рационализирующим 
потенциалом для процесса формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции 
и используется для оптимизации этого про-
цесса. Учебная компетенция необходима 
для рационализации процесса обучения 
как в рамках целенаправленного обуче-
ния, так и за пределами его. Как следствие, 
данный лингводидактический феномен ста-
новится непременным составляющим эле-
ментом целей обучения иностранным язы-
кам в вузе» [1, с. 27]. 

Её статус как конституанты коммуника-
тивной компетенции не оспаривается сегод-
ня никем. Включение учебной компетенции 
в состав коммуникативной обусловлено 
к тому же известной трудоёмкостью про-
цесса научения межкультурному общению, 
которое одновременно выступает и как 
цель, и как средство этого процесса. Гово-
ря о дистанционном обучении иностранным 
языкам, мы можем утверждать, что именно 
данная форма развития коммуникативной 
компетенции связана с большим количе-
ством трудностей, которые необходимо 
преодолевать обучающимся. Как мы уста-
новили, именно учебная компетенция при-
звана максимально облегчить учебно-по-
знавательную деятельность студентов, 
повысить её продуктивность. 

Необходимо признать, что для овладе-
ния любым предметом необходима компе-
тенция, которая обеспечивала бы эффек-
тивность, успешность, результативность 
учебной деятельности обучающихся. Эта 

компетенция всегда носит общеучебный ха-
рактер, и зона её рационализирующего вли-
яния достаточно широка: она охватывает 
весь спектр учебных предметов, обеспечи-
вая эффективность усвоения их содержа-
ния и рационализируя учебно-познаватель-
ную деятельность студента. 

Именно учебная компетенция призва-
на решать проблемы дистанционного обу-
чения иностранным языкам в неязыковом 
вузе. Наша трактовка учебной компетенции 
не вступает в противоречие со сказанным. 
Именно неся на себе предметный «отпе-
чаток», учебная компетенция вступает во 
взаимодействие с другими компонентами 
коммуникативной компетенции и образует 
в итоге её интегративную сущность.

Рассматривая дистанционное обуче-
ние иностранным языкам в неязыковом 
вузе, очевидны связи и зависимости, кото-
рые устанавливаются между учебной и дру-
гими видами компетенций. 

Остановимся на этих связях для опре-
деления значимости учебной компетенции, 
обоснования её статуса в отношениях ком-
понентов коммуникативной компетенции.

Каждая из компетенций в лингводидак- 
тических работах рассматривается обыч-
но в изолированном виде. Так, специаль-
ному исследованию подвергалась страте-
гическая (Т. Н. Астафурова, Л. А. Карева,  
Г. А. Кузнецова) и компенсаторная (М. Р. Ко-
ренева) компетенция. Имеется довольно 
большое количество исследований, по-
свящённых проблемам формирования со- 
циокультурной, межкультурной, лингво-
страноведческой, этнолингвокультурологи- 
ческой, лингвосоциокультурной компетен-
ции (Н. И. Алмазова, Л. А. Борходоева, 
Г. А. Воробьев, Л. М. Вырыпаева, Г. Е. Ели-
зарова, Н. Б. Ишханян, И. Л. Плужник и др.). 
Имеются работы, посвящённые дискурсив-
ной компетенции (О. И. Кучеренко, Е. М. Ка- 
занцева). Следует также отметить, что на-
блюдается стремление некоторых авторов 
расширить компонентный состав коммуни-
кативной компетенции, включив в её состав 
инновационные элементы: «синонимиче-
скую компетенцию» [6], «технологическую 
компетенцию», «конструктивную компетен-
цию» [8], «нарративную компетенцию» [12], 
«интерактивную компетенцию» [2], «инфор-
мативную компетенцию» [5], «учебно-по-
знавательную» [9].

Благодаря этим наметившимся тен-
денциям к настоящему времени лингво-
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дидактическая теория коммуникативной 
компетенции, безусловно, «прирастает» 
дополнительными знаниями. Известно, что 
коммуникативная компетенция является 
системным образованием, характеризу-
ющимся иерархическими связями и зави-
симостями, которые существуют между 
конституирующими его элементами. Орга-
ничность этой системы полностью опреде-
ляется гармонизацией взаимоотношений, 
существующих между составляющими её 
элементами-компонентами. 

В нашей статье роль и значимость 
учебной компетенции подвергается осмыс-
лению с позиций новой нетрадиционной – 
дистанционной – формы обучения иноязыч-
ному общению. Исследователи сходятся во 
мнении, что между лингвистической, соци-
окультурной (социолингвистической) и ком-
пенсаторной (стратегической) компетенция-
ми существуют паритетные отношения. 

Спецификация роли именно учебной 
компетенции заключается именно в том, 
что она отличается от других видов компе-
тенций, она ориентирована непосредствен-
но на организацию обучающимся своей 
деятельности по усвоению предметного 
содержания: языкового материала, рече-
вых умений, знаний и умений в области со-
циокультурного общения, компенсаторных 
стратегий и умений. 

Сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что общим назначением учебной ком-
петенции является осуществление катали-
зирующего (рационализирующего) влия- 
ния на процесс овладения иноязычным 
общением, иными словами, на процесс 
формирования других видов компетенций, 
непосредственно участвующих в процессе 
межкультурной коммуникации. Таким обра-
зом, зависимость формирования личности, 
способной осуществлять межкультурное 
общение на иностранном языке от приоб-
ретения им учебной компетенции становит-
ся абсолютно очевидной, и эта зависимость 
опосредуется рационализирующим влияни-
ем учебной компетенции на другие виды 
компетенций.

Из всего сказанного выше проистекает 
закономерный вывод о том, что все виды 
компетенций, конституирующих способ-
ность и готовность человека к иноязычному 
общению, находятся в безусловно зависи-
мых друг от друга позициях. Однако роль 
учебной компетенции в их ряду несколько 

иная. В лингводидактической модели ме-
тапонятия «иноязычная коммуникативная 
компетенция» учебная компетенция выпол-
няет системообразующую функцию. Обо-
снованием сказанному служит тот факт, 
что именно эта компетенция обеспечива-
ет сформированность и лингвистической, 
и социокультурной компетенций, и ком-
пенсаторной компетенции. Таким образом, 
учебная компетенция выступает в роли 
непременного условия, обеспечивающего 
эффективность сформированности ино-
язычной коммуникативной компетенции 
в целом. Она – основное звено данной си-
стемной сущности. 

Как отмечает Н. В. Елашкина, «в линг- 
водидактической модели дистанционного 
формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетенции, которое является осо-
бенно трудоёмким, учебная компетенция 
выполняет системообразующую функцию» 
[1, с. 32]. Именно эта компетенция обеспе-
чивает сформированность всех состав-
ляющих коммуникативной компетенции 
как цели обучения иностранным языкам. 
Особенно трудоёмок процесс обучения 
иностранным языкам в вузе, где описание 
профессиональных компетенций студентов 
несколько иное, чем в лингвистическом. 
Специфика дистанционной подготовки сту-
дентов имеет особенности, которые в свою 
очередь не могут не вызывать трудностей 
у обучающегося при самостоятельной учеб-
ной деятельности по обучению иностран-
ным языкам в неязыковом вузе. Трудностя-
ми сопровождается процесс организации 
именно учебной деятельности по овладе-
нию иноязычным общением. Например, 
сложности, связанные с запоминанием но-
вого иноязычного материала. У студента 
не сформированы учебные умения рацио-
нально организовывать это запоминание. 
Не накоплены знания о необходимости ак-
туализации собственного учебного опыта 
при овладении иноязычным общением. 

Студент часто не умеет планировать 
и рационально распределять время и по-
следовательность выполнения работы с ак-
тивизацией нового лексического и лингво-
страноведческого материала. Ему может 
не хватать времени на подготовку. Обуча-
ющийся в неязыковом вузе в силу своей 
предрасположенности к точным наукам 
может испытывать затруднения в умении 
самостоятельно определить языковые за-
кономерности. 
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У студента часто возникают трудности 
социокультурного характера и происходит 
торможение функционирования коммуни-
кативных умений. Здесь студент стремится 
получить оперативную помощь преподава-
теля посредством запросов виртуальных 
консультаций и т. д. Обучающиеся часто 
сталкиваются с трудностями коммуника-
тивного характера. Это связано с тем, что 
обучающийся часто не готов правильно са-
мостоятельно организовать и реализовать 
коммуникативный процесс с партнёром по 
общению. Данный партнёр удалён на рас-
стояние. Студент видит эти трудности и ча-
сто не готов с ними справиться один. При 
иноязычной коммуникации может возник-
нуть недопонимание, неправильное пони-
мание культурологически маркированных 
слов и выражений. Это может вызывать 
у обучающего неприятие и разочарование 
в коммуникации. У студента снижается уро-
вень мотивации к овладению иностранным 
языком. Необходимо формировать умение 
рационального пользования иноязычным 
словарем. Студенту поможет умение са-
мооценки выполняемых самостоятельно 
языковых и речевых действий, умение ра-
ботать в парах при осуществлении ино- 
язычных действий.

Например, при чтении возникают труд-
ности, вызванные гипертекстовым харак-
тером текстового материала, имеющего 
особые параметры, а это может сопрово-
ждаться возникновением языковых, социо-
культурных проблем, решать которые при 
автономном обучении студент вынужден 
самостоятельно.

Относительно собственно учебной 
деятельности, то она также содержит зна-
чительные трудности. Это, прежде всего, 
трудности, вызванные специфическим ха-
рактером дистанционной формы формиро-
вания иноязычной коммуникативной компе-
тенции. В частности, сложности, связанные 
со значительным увеличением «свободы» 
в выборе направления, темпа и содержа-
ния обучения, средств предоставления зна-
ний. У обучающихся стихийно формируется 
нерациональный подход к самостоятель-
ной организации учебной деятельности. Во 

многих случаях формируется «авральный» 
режим работы, что недопустимо при овла-
дении иноязычным общением, он влечёт 
за собой перегрузки. Дистанционное овла-
дение иноязычным общением налагает на 
студента ответственность и обязательства, 
связанные с правильным умением органи-
зовать свой учебный труд, спланировать 
его характер, ход и результаты, спроекти-
ровать время, необходимое для выпол-
нения учебных поручений. Все трудности 
всегда должны быть решены правильно, 
иначе студент может быть психологически 
не готов к обучению. Если самостоятельная 
учебная деятельность многих из студентов 
организована неправильно, то она может 
быть неэффективна и, как следствие, сни-
жать мотивацию к овладению иностранным 
языком. 

Заключение. Итак, в данной статье 
мы описали особенности учебной компе-
тенции, её сущность и назначение. Отме-
тим, что поставлен и решён вопрос, свя-
занный с определением понятия данной 
компетенции. Значимо, что в статье иссле-
дован вопрос о понимании её сущности 
и роли в условиях дистанционного обуче-
ния иноязычному общению. Мы отмеча-
ем, что в работе определены основные 
теоретические предпосылки для установ-
ления роли и дидактического потенциала 
учебной компетенции. Такой взгляд на про-
блему позволил решить задачу выявления 
специфики учебной компетенции в контек-
сте дистанционного обучения иноязычно-
му общению.

Как следствие, учебная компетенция, 
которая должна целенаправленно форми-
роваться у студентов неязыкового вуза, 
должна нейтрализовать указанную в рабо-
те совокупность трудностей. Мы утвержда-
ем, что для эффективности организации, 
построения и реализации рассматривае-
мой нами формы обучения принципиаль-
но значимым является сформированность 
у студентов учебной компетенции, которая 
предназначена для рационализации этого 
процесса. Следовательно, формирование 
у обучающихся учебной компетенции – 
одна из задач преподавателя. 
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The Importance of Educational Competence when Studying Foreign Languages 
at a Technical University with the Help of the Internet 

The article is devoted to reviewing of the questions concerning an essence and 
assignment of educational competence as a component of communicative when studying 
foreign languages by means of telecommunication technologies. For determination of 
specifics of the educational competence functioning within educational activities when 
studying foreign communication, we addressed the available approaches to its interpretation. 
As a result, we specified an entity, a role and the place of educational competence in the 
structure of the communicative one. The author proves that educational competence appears 
as a necessary condition for formation of all types of the competences which are a part 
of communicative competence. In the article the specific features and the potential of the 
distance studying are described. Distance studying presents a number of difficulties and it is 
proved that educational competence is always designed to remove these difficulties and to 
realize catalyzing influences on the process of formation of a main objective of learning foreign 
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languages in institute of higher education. The article gives the important methodological 
provisions defining a role and the place of educational competence of a context of distance 
studying foreign languages.

Keywords: communicative competence, educational competence, distance studying, 
technological institution, teaching foreign languages
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