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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема условия развития профессиональных 

качеств учителя иностранного языка. Автор описывает основные виды компетенций, которые 

являются важнейшими составляющими профессионального становления учителя и 

свидетельствуют достижения высокого уровня его сформированности как педагога. Раскрывается 

методологическая основа и дается определение профессиональной компетентности как целостной 

системы общепрофессиональных и предметных компетенций. Обосновывается суть 

общепредметных и предметных компетенций, отражающих конкретные и относительно 

самостоятельные области деятельности учителя иностранного языка. Делается попытка 

интегрировать знания, умения, навыки и личностные качества, наиболее значимые для его 

профессиональной компетентности. Синтезируется интегративный ракурс профессиональной 

компетентности учителя, являющейся стержнем его практической деятельности.  
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Abstract. This article deals with the problem of the development of professional qualities of a 

foreign language teacher. The author describes the main types of competencies, which are the most 

important components of professional development of teachers and demonstrate the achievement of a high 

level of its formation as a teacher. The methodological basis is revealed and the definition of professional 

competence as an integral system of General professional and subject competences is given. Substantiates 

the essence abderemane and subject competences that reflect a specific and relatively independent area of 

activities of foreign language teachers. An attempt is made to integrate knowledge, skills and personal 

qualities, the most important for his professional competence. The integrative perspective of professional 

competence of the teacher, which is the core of his practical activity, is synthesized. 
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 Профессиональная  компетенция учителя иностранного языка – это система 

лингвистических, социолингвистических, культурных, стратегических и дискурсивных знаний, 

умений и навыков, позволяющих коммуникантам эффективно взаимодействовать в конкретных 

социально детерминированных коммуникативных ситуациях, а также владение навыками и 

способность применять имеющиеся знания в области педагогики, психологии и методики 

преподавания иностранного языка.  

Профессиональные качества учителя иностранного языка можно подразделить на три 

группы. Первая – это знание преподаваемого языка (практическое и теоретическое) и культуры 

народа – носителя данного языка. Вторую группу составляют методические знания и умения 

учителя, третью – педагогические. Рассмотрим каждую группу качеств в отдельности и проследим 

их взаимосвязи. 

 Предметные качества. Практическое владение языком – основа предметных качеств. Оно 

предполагает умения выражать мысли в устной и письменной форме, читать с полным пониманием 

художественную и публицистическую литературу в подлиннике, понимать произнесенную в 

нормальном темпе речь на слух. Требуется владеть правильным произношением, интонацией, иметь 

достаточно широкий запас слов и выражений, владеть нормами грамматики. Все это обеспечивает 

коммуникативную компетенцию преподавателя. Ему также надлежит различать стили речи, чтобы 

не пользоваться на уроке сленгом или книжным языком. Учителю необходимо иметь знания в 

области общего языкознания, теории преподаваемого языка (фонетика, лексикология, грамматика, 

элементы истории языка) и теории родного языка учащихся.  

К предметным качествам относятся и знания культуры страны преподаваемого языка 

(или стран) – географии, истории, литературы, изобразительного искусства, музыки, 

фольклора, обычаев. Желательно иметь сведения о культурных и иных связях страны 
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преподаваемого языка с родной страной учащихся. Все это – основа социокультурной 

компетенции учителя. 

 Методические качества. Учитель должен настолько разбираться в вопросах методики 

обучения иностранному языйку, чтобы быть в состоянии понять и оценить методическую 

концепцию учебника, по которому ему приходится преподавать (или уметь выбрать из 

нескольких учебников наиболее подходящий для своих условий). Главное – уяснить себе 

цели обучения иностранному языку в средней школе, понять их видоизменения по ступеням 

обучения. 

Методические качества тесно связаны с предметными. Практическое владение языком   

позволит при соблюдении методических норм, успешно обучать детей устной речи, чтению, 

аудированию, письму, правильно подбирать аудиоматериалы и книги для чтения. Знание теории 

иностранного и родного языков позволит прогнозировать затруднения учащихся, подобрать им 

нужные упражнения. Использование страноведческих знаний поможет обеспечить 

социокультурный аспект обучения, разбудить и поддержать интерес учащихся к изучаемому языку, 

к чужой стране, ее народу. 

От наличия методических знаний зависит умение учителя целесообразно спланировать цепочку 

уроков (и каждый входящий в нее урок), учитывая ступень обучения, содержание материала, 

предоставленного учебником, подготовленность учащихся данной группы, их интересы и склонности. 

Замечательно, если по возможности на каждом уроке учащимся предлагается что-то новое, интересное: 

будь то новая ситуация или игра, занимательный факт из истории слова, поговорка, присказка. Но это 

возможно лишь при наличии широких предметных и методических познаний учителя.  

Методические и предметные качества требуются не только на уроках, но и во внеклассной работе. 

Учитель должен уметь организовать кружок (клуб, вечер) иностранного языка, подобрать нужные для 

этого материалы. 

 Педагогические качества. Ни предметные, ни методические знания и умения не обеспечат 

успеха в работе, если не сформированы отношения учителя к учащимся, к своей деятельности, к 

самому себе. Сформированность таких отношений проявляется в педагогических качествах. Они 

включают знание возрастной психологии, умение дифференцированно подойти к учащимся, найти 

сильные и слабые стороны каждого ученика и помочь ему в преодолении трудностей изучения 

иностранного языка и взаимоотношений с другими ребятами. Индивидуальный подход и 

педагогический такт особенно важны при оценке успехов учащихся и их усилий в овладении 

языком. Не следует злоупотреблять «двойками», иногда отметку можно и не поставить. Большее 

значение, чем отметка, должна для ученика иметь оценка учителя, его порицание, поощрение, 

указание.  

Важной составляющей процесса обучения является общение учителя с учащимися. 

Особенно это значимо на уроках иностранного языка, так как здесь обучают коммуникативной 

деятельности. Надо стремиться к тому, чтобы атмосфера в классе была непринужденной, такой, 

которая вызывает желание высказаться. Помимо методических средств (создание адекватных 

ситуаций, организации работы в парах) этому в немалой степени способствует контактность самого 

учителя, его уважение к личности каждого ученика, понимание его трудностей, помощь, 

вовлекающая всех в посильную деятельность. Необходимо также поощрять и наиболее способных 

учащихся, давать им возможность проявить себя. 

Группа педагогических качеств включает  любовь к детям, заинтересованность в развитии 

личности каждого из них, умение укрепить в детях чувство собственного достоинства. Учитель 

должен обладать и способностью к творческой деятельности. Без этого невозможно разработать и 

осуществить замысел цепочки уроков, учитывающей разнообразные условия, найти новые приемы 

обучения иностранному языку. 

Педагогические качества помогают учителю правильно организовать процесс обучения, они 

необходимы и для завоевания авторитета у учащихся. Без уважения со стороны учащихся никакое 

воспитательное воздействие на них невозможно, немыслимо и полноценное общение. На уважении 

к учителю основывается и хорошая дисциплина на уроках. А уважают учителя за знание предмета, 

за умение обучать и добиваться успехов у учащихся, за справедливость в оценках. 

Старшеклассники ценят того учителя, в котором видят профессионала, человека, обладающего 

собственным достоинством, личность. 



 

Профессиональные качества учителя выполняют ряд функций в процессе обучения. 

Исследователи, занимающиеся изучением функциональной структуры педагогической деятельности 

учителя, отмечают ведущую роль коммуникативно-обучающей функции и выделяют в ней  

1.информационно-ориентирующий, 

2. мотивационно-стимулирующий  

3. контрольно-коррегирующий компоненты. 

Информационно-ориентирующий компонент коммуникативно-обучающей функции 

обеспечивается следующими умениями:  

- ориентировать учащихся относительно связи между языком и культурой страны изучаемого 

языка, особенностями проявления национальной специфики в социокультурном поведении ее 

представителей;  

- ориентировать учащихся относительно черт сходства и различия в культурах родной и чужой 

страны.  

Мотивационно-стимулирующий компонент включает умения создать у учащихся 

внутреннюю потребность пользоваться иностранным языком как средством общения в ситуациях 

опосредованной и непосредственной межкультурной коммуникации:  

а) путем включения аутентичных материалов (текстов, стихов, песен, видеоматериалов и др.) в 

процесс изучения языка; 

б) путем использования активных форм обучения (проблемных заданий, ролевых игр 

социокультурной направленности), способствующих более эффективному усвоению особенностей 

иноязычной культуры; 

в) путем привлечения учащихся к различным видам внеклассной работы (культурно-страноведческие 

викторины и конкурсы, переписка с зарубежным другом и др.), направленным на решение конкретных 

задач аккультурации. 

Контрольно-коррегирующий компонент базируется на следующих методических 

умениях:  

- выделять цели, формы, виды и объекты контроля при овладении иностранным языком как 

средством межкультурного общения;  

- планировать и осуществлять текущий, обучающий и итоговый контроль речевых навыков и 

умений учащихся с целью выявления уровня владения иностранным языком как средством 

межкультурного общения. 

Развивающая и воспитывающая функции реализуются с помощью следующих умений:  

- путем использования аутентичных материалов в учебном процессе расширять кругозор, развивать 

память, воображение, интеллектуальные способности учащихся, формировать у них умение 

анализировать и выделять черты сходства и различия в родной и изучаемой культурах;  

- формировать у учащихся умения самостоятельно познавать незнакомую культуру, используя 

лингвострановедческие словари, разнообразную справочную литературу, средства массовой 

информации;  

- воспитывать учащихся в духе уважения, симпатии к народу-носителю изучаемого языка, а также 

его социокультурным ценностям;  

- воспитывать у учащихся глубокое уважение к национальным традициям, обычаям, культурному 

достоянию родной страны. 

Гностическая функция реализуется через умения:  

- анализировать учебный материал, средства обучения с точки зрения представленности в них 

сведений о культуре страны изучаемого языка и их использования в учебном процессе;  

- предвидеть возможные случаи проявления лингвострановедческой и социокультурной 

интерференции в речевой деятельности учащихся;  

- на основе сопоставления национально-культурных особенностей двух лингвокультурных 

общностей определять наиболее трудные для усвоения факты и явления действительности. 

Методические умения, обеспечивающие конструктивно-планирующую функцию, 

выглядят следующим образом:  

- производить отбор, методическую обработку аутентичных материалов с учетом возрастных 

особенностей и интересов учащихся и распределять данные материалы по этапам обучения;  



- выбирать наиболее эффективные приемы и способы ознакомления учащихся с культурой страны 

изучаемого языка;  

- готовить, подбирать, использовать различные средства наглядности с целью семантизации тех или 

иных реалий. 

Организационная функция реализуется на базе умений выбирать оптимальные способы 

организации своей деятельности и деятельности учащихся с целью наиболее эффективного 

усвоения фактов иноязычной культуры. 

Профессиональные качества учителя иностранного языка представляют собой сложную 

систему, выполняющую ряд обязательных функций для успешного обучения ИЯ. Необходимо 

подробно остановиться на вопросе становления личности учителя ИЯ как гаранта реализации 

профессиональных задач. 

  Условия и пути формирования профессиональных качеств  

учителя иностранного языка 

Для приобретения необходимых качеств важны многие условия, и процесс этот во многом 

индивидуален. Главное – установка учителя на самообразование и самовоспитание, желание 

овладеть своей профессией. Второе условие – это способность к самоанализу и самооценке. Имеет 

значение и атмосфера в школе – отношения с коллегами, возможность побывать на уроках других 

учителей, а также наличие поблизости образовательных учреждений – института 

усовершенствования учителей, методического кабинета. 

Учитель должен отдавать себе отчет в том, что удается в его работе, а что не получается, 

какие качества специалиста на лицо, а каких недостает. Самоанализ должен стать частью 

подготовки к урокам, самооценка же может возникнуть и на уроке. Не рекомендуется исправлять 

замеченные за собой методические и педагогические ошибки тут же на занятии, так как для этого 

нет времени, а урок нужно продолжать по намеченному плану. Не следует стремиться все 

исправить сразу, лучше выбрать одно - два качества и на них сосредоточить все усилия. А когда 

появятся положительные сдвиги, переходить к следующим качествам. Для улучшения 

педагогических качеств полезно неформальное общение с учащимися на внеурочных занятиях. 

Любое достойное увлечение, даже и не связанное с профессией (спорт, животные, цветы, 

вышивание, коллекционирование) привлекает детей, вызывает их интерес к учителю как к человеку, 

личности. Совершенствование качеств личности – трудное дело. Здесь нужны способности к 

самовоспитанию, воля, настойчивость, умение отойти от шаблона. Не надо бояться нового, не надо 

бояться сделать ошибку, поскольку все поправимо, если есть установка на самоанализ и 

самосовершенствование. Залог успеха в том, чтобы хоть в чем-то продвинуться к педагогическому 

мастерству и почувствовать себя способным к самообучению и самовоспитанию. 

Функции речи учителя иностранного языка. Требования к речи учителя иностранного 

языка. 

Речь учителя по любому предмету выполняет важную и ответственную функцию в учебно-

воспитательном процессе, и, естественно, к ней предъявляются высокие требования. Она должна 

быть грамотна, лаконична, выразительна, убедительна, т.е. слово учителя должно быть веским. На 

уроке иностранного языка слово учителя выполняет еще одну важную функцию – оно является 

средством обучения, так как это слово представляет образец для подражания, является опорой, 

которая может быть использована в речи, стимулом, побуждающим речь учащихся. 

 Учитель является условным «носителем» английского (немецкого, французского) языка, и 

поэтому ему нужно к своей речи относиться с особой ответственностью.  

Речь учителя иностранного языка должна быть: 

- аутентичной, т.е. именно так в данной ситуации сказал бы носитель языка; 

- нормативной и свободной от диалектизмов и сленга; 

- выразительной, с акцентированием интонационных средств, делающих речь более ясной и 

понятной, с умеренным использованием жестов, мимики, других средств выразительности; 

- адаптивной, т.е. соответствующей возможностям понимания ее учащимися, с планомерным 

расширением этих возможностей. Это требование относится не только к языковым средствам, 

которые определяют речь учителя, но и к темпу речи; 

- ёмкой и лаконичной. Ёмкость и лаконичность относятся к весьма существенным требованиям к 

речевому поведению учителя. Учителю следует строго придерживаться правила: говорить 



только тогда, когда не говорить нельзя. В противном случае нарушается баланс на уроке в 

говорении, если учитель слишком много говорит сам. 

Ведя урок иностранного языка, учителю не следует допускать монотонности. Важно вести урок 

в разных регистрах. Подготовительную работу – на более «низком», а над собственной речью – на 

«верхнем» регистре, создавая психологические и коммуникативные вершины урока. Именно в этот 

момент учащиеся должны понять, что они поднялись на новую ступеньку, что задачи, 

поставленные в начале урока, успешно решаются. 

Проблема интеграции компонентов культуры в процесс обучения иностранным языкам стоит 

давно. В настоящее время тезис о неотделимости изучения иностранного языка от ознакомления с 

культурой страны изучаемого языка, ее историей, социокультурными традициями, особенностями 

национального видения мира народом-носителем является общепризнанным в методике 

преподавания. 

На современном этапе решающее значение приобретает тот факт, что будущий учитель должен 

владеть иностранным языком как средством межкультурной коммуникации, что предполагает 

необходимость формирования у него лингвострановедческой компетенции, являющейся 

неотъемлемой частью профессионально-коммуникативной компетенции. 

Основу лингвострановедческой компетенции учителя иностранного языка составляют фоновые 

знания типичного образованного представителя лингвокультурной общности. Словарь 

лингвистических терминов дает следующее определение фоновых знаний: фоновое знание – back 

ground knowledge. Обоюдное знание реалий говорящим и слушающим, являющееся основой 

языкового общения.      

Под лингвострановедческой компетенцией неаутентичной языковой личности понимают 

способность осуществлять межкультурную коммуникацию, базирующуюся на знаниях лексических 

единиц с национально-культурным компонентом семантики и умениях адекватного их применения 

в ситуациях межкультурного общения, а также умениях использовать фоновые знания для 

достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного 

общения. 

Лингвострановедческая компетенция учителя иностранного языка является компонентом его 

профессионально-коммуникативной компетенции и включает в свою структуру:  

1. основные фоновые знания типичного образованного представителя изучаемой 

лингвокультурной общности, атакже умения использовать фоновые знания для достижения 

взаимопонимания в ситуациях опосредованного и непосредственного межкультурного 

общения;  

2. знание лексических единиц с национально-культурным компонентом значения и умение 

адекватно их применять в ситуациях межкультурной коммуникации;  

3. комплекс профессионально-педагогических умений, позволяющих наиболее эффективно 

обучать иностранному языку как средству межкультурного общения.  

4. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции, готовности к реальному 

иноязычному общению является основной целью обучения иностранному языку на 

современном этапе. Многие учителя иностранного языка слабо знакомы с иноязычной 

культурой, обладают монокультурной наивностью, не готовы к межкультурному общению. 

В связи с этим возникает необходимость совершенствования коммуникативной компетенции 

учителя в процессе его профессиональной деятельности.  

5. Формирование иноязычной социокультурной компетенции учителя приобретает 

дополнительное значение как средство воспитания его личности. Вторичная социализация 

учителей средствами иностранного языка способствует уточнению их образа «Я», 

осознанию себя субъектами национальной культуры, ее новому осмыслению. Терпимость к 

непохожести носителей иноязычной культуры, позитивное к ним отношение, аналитический 

подход к социокультурным явлениям могут быть направлены на педагогическое общение, 

способствуя проявлению уважения, открытости, пониманию межличностных различий и 

принятию собеседника.  



Иноязычная социокультурная компетенция учителя должна иметь сложную структуру, 

включая в себя помимо традиционно принятых компонентов знания этнопсихологии своего 

народа и народов стран изучаемого языка, сущности межкультурной компетенции, 

дополненные блоком личностных характеристик, способствующих достижению 

межкультурного понимания и успешному педагогическому общению. Каковы же 

личностные особенности и умения учителя, способствующие успешному формированию 

иноязычной социокультурной компетенции? В их число входят следующие характеристики: 

-готовность понимать психологические состояния обучающихся, 

умение понять позицию другого, проявить интерес к его личности, встать на точку зрения 

ученика, способность проникать в его внутренний мир, чуткость, наблюдательность к 

проявлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение и способность 

мысленно представлять, моделировать его внутренний мир, интерес к человеку;  

-умение создать обстановку терпимости к непохожести другого человека в учебном 

общении, к тем ценностям, которые составляют содержание позиции учащегося, безусловно 

положительное отношение к ученику, принятие его таким, какой он есть;  

-умение придавать своим эмоциям не разрушительный, а конструктивный характер, высокая 

степень саморегуляции, выдержка;  

-открытость к поиску нового, чувство нового.  

Для обучения межкультурному общению необходимо расширить содержание обучения за 

счет включения в курс иностранного языка ряда компонентов, нацеленных на развитие 

межкультурной компетенции – социокультурных, социолингвистических, 

лингвострановедческих. Если культура во всем многообразии значений этого слова 

становится содержанием обучения иностранному языку, то привычный для некоторых 

учителей авторитарный стиль преподавания этого предмета становится практически 

неприемлемым. 

Таким образом, профессиональные качества учителя ИЯ неразрывно связаны с его 

личностными. Система лингвокультурных и социокультурных ориентиров предполагает 

постоянное профессиональное самосовершенствование учителя, а также необходимость 

воспитания толерантности, позитивного отношения ко всем участникам образовательного 

процесса. 
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