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каждое задание с приложенным аудио необходимо выставлять таймер, 

ограничивающий возможность прослушивания материала. 

Нам удалось применить Nearpod на базе общеобразовательной школы  №636 

Центрального района Санкт-Петербурга. Эксперимент проходил в течение двух 

недель, в 8 классе среди 11 человек с разным уровнем владения английским языком. 

В таблице представлены результаты эксперимента, где оценивается эффективность 

платформы по 5 бальной шкале, где 1 - использование платформы не имело никаких 

положительных результатов, 5 - использование платформы имело значительные 

положительные результаты 

мотивация 

учащихся 

умения 

аудирования 

скорость 

выполнения 

заданий 

обратна

я связь 

контроль 

за участием 

в уроке 

оценивани

е работ 

5 4 4 4 3 5 

В результате проведенного эксперимента, была выявлена эффективность 

образовательной платформы Nearpod, как варианта работы с аудиотекстом. 

Использование данной платформы действительно имело положительный эффект, 

учащиеся проявляли высокую активность и вовлеченность в урок. 
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ЛИЧНОСТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Аннотация. В статье актуализирована проблема сущности личностной 

компетентности учителя иностранного языка, ее роли в полноценном формировании 

профессиональной компетентности педагога. Охарактеризован опыт зарубежных ученых 

относительно понимания сущности личностной компетентности учителя иностранного языка 

и ее формирования на основе методологии поведенческого подхода. Приведено авторское 
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понимание личностной компетентности, как составляющей профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка.  

Ключевые слова: личностная компетентность, качества личности, межкультурная 

коммуникативная компетентность, поведенческий подход, учитель иностранного языка. 

 

Abstract. The article actualizes the problem of the existence of professional competence of a 

foreign language teacher, its role in the full-fledged formation of teacher’s professional competence. 

Experimental studies on the disclosure of the essence of the personal competence of a foreign 

language teacher and its formation on the basis of the methodology of behavioral approach is 

characterized. The author's understanding of personal competence as the constituent of professional 

competence of a foreign language teacher is given. 

Key words: behavioural approach, intercultural communicative competence, personal 

competence, personal qualities, teacher of foreign language, teacher’s personality. 

 
Социально-экономическое развитие современного общества и активизация 

международных отношений в значительной мере определяет появление новых 

направлений в обучении иностранному языку, влияет на содержание иноязычного 

образования, внедрение новых методов и практик обучения иностранному языку, 

инновационных образовательных технологий, и др. Поэтому особая роль в овладении 

личностью обучающегося иностранным языком, культурой иноязычного общения 

отводится учителю иностранного языка и формированию его профессиональной 

компетентности, в которой по мнению Т.Н. Андреенко [1], И.А. Бредихиной [2] 

значительное место должно быть отведено такой составляющей, как личностная 

компетентность учителя иностранного языка. 

Теоретико-методологические основы профессионального становления 

личности раскрываются в исследованиях отечественных и зарубежных ученых: 

Р.В. Демьянчук, Э.Ф. Зеера, В.В. Краевского, Н.В. Кузьминой, Л.М. Митиной, 

В.А. Сластенина, А.И. Щербакова, M. Bloom, L. Ginsberg и др. Стержнем этого 

становления является формирование профессиональной компетентности личности 

будущего специалиста, которую исследователи рассматривают, как ключевое 

личностное образование, позволяющее осуществлять успешную профессиональную 

деятельность. 

Как указывают Н.Г. Гоголина и Э.Ф. Насырова, понятие «компетентность», 

помимо традиционного знаниевого понимания о профессионализме, включает такие 

качества, как ценностные характеристики личности; мотивацию, способы, средства и 

формы мотивирования; трудовую и академическую мобильность; 

дифференцированность, интегративность, творческий потенциал; профессиональную 

направленность личности и другие составляющие, которые раскрывают 

«интегративные качества личности каждого педагога» [5]. В контексте 

вышеуказанного считаем, что стержнем профессиональной компетентности 

специалиста является его личностная составляющая, которая служит своеобразным 

каркасом для становления профессионально значимых качеств и успешного освоения 

профессиональных компетенций.   

Рассматривая личностные качества учителя иностранного языка, стоит 

обратиться к специфике преподаваемого предмета, ведь его цель – межкультурная 

коммуникативная компетентность. Соответственно на первый план выходит 

межличностное взаимодействие между учителем и учеником и межкультурная 

коммуникация с носителями преподаваемого языка. 
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В исследованиях российских ученых мы не встретили должного описания 

личностной компетентности учителя иностранного языка. Примечательным является 

тот факт, что Т.Н. Андреенко, рассматривая структуру профессиональной 

компетентности учителя иностранных языков, помимо коммуникативной и 

дидактической ключевых компетенций, выделяет личностную, которая, по мнению 

ученой, служит регулятором личностного роста, способствует рефлексии и анализу 

результатов деятельности, прогнозирует возможные ошибки и недочеты [1]. Однако, 

на наш взгляд, в данном исследовании недостаточно раскрыты сущность личностной 

компетенции, интегративные качества личности учителя иностранных языков, 

необходимые для его профессиональной деятельности. 

Ш.С. Гасанова, Р.Ш. Агамурадова, М.Ч. Сагидова в своем исследовании ведут 

речь о значении личностных качеств учителя иностранного языка в становлении его 

профессиональной компетентности. При этом перечень этих качеств явно выходит за 

рамки самой сущности этого феномена, поскольку исследовательницы относят к 

таким качествам: педагогическое воображение и предвидение; педагогическую 

наблюдательность; педагогический такт; способность владеть собой; способность к 

анализу и самоанализу; креативность; ораторские способности; ответственность; 

самоотверженность; педагогический долг; культуру педагогической речи и 

личностную направленность [4] 

Учитывая важность этого вопроса, мы обратились к работам зарубежных 

ученых, что позволит проанализировать содержание, которое ученые разных стран 

вкладывают в понятие «личностная компетентность». 

Необходимо отметить, что термин «компетентность» впервые был введен в 

США, для того чтобы описать те поведенческие особенности человека, которые 

способствуют его успеху. Этот термин появился благодаря Р.В. Вайту (1959 г.) и 

после этого получил надлежащее место в работах последователя Р.В. Вайта, 

профессора психологии Д. Макклелланда (1973 г.). Д. Макклелланд работал над 

созданием тестов, предназначенных для определения тех характеристик человека, 

которые способствуют эффективному выполнению работы и успешности человека, и 

пришел к выводу, что компетенции являются поведенческими характеристиками. 

Ученый предполагал, что интеллект и индивидуальность возможно формировать в 

процессе обучения и развития, при этом, особое внимание необходимо уделять 

мотивации. Из этого можно сделать вывод, что в США получил свое распространение 

поведенческий подход к определению личностной компетентности [13]. 

В Великобритании, при разработке модели профессиональной компетентности 

Г. Гризем и Г. Чиверс [11] в 1996 г. выделили пять категорий компетенций: 

когнитивные, функциональные, этические, метакомпетенции и личностные. Под 

личностными компетенциями исследователи понимают наиболее устойчивые 

характеристики личности, которые способствуют эффективному выполнению работы. 

Таким образом, в Великобритании понятие личностной компетентности специалиста 

включает в себя не только поведенческие характеристики, необходимые для 

успешного выполнения работы, но и ценностные основы профессиональной 

деятельности наряду с когнитивной компетенцией. 

Примечательным является тот факт, что в зарубежной литературе существует 

понятие «Teaching Persona», что служит моделью поведения учителя иностранного 

языка, в рамках которой межкультурный компонент включается в коммуникацию в 

условиях ограниченного языкового окружения, тем самым стереотип о представителе 

страны изучаемого языка должен стать автостереотипом [9]. Благодаря этому 
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процессу и формируется Language Teacher Identity – личность учителя иностранного 

языка [10]. 

Указанное свидетельствует, что приобретение будущим специалистом, в том 

числе и будущим учителем иностранного языка, личностной компетентности зависит 

от общих знаний, опыта их использования в жизнедеятельности, характеристик, 

личностных свойств человека, важных для жизни в социуме, социализации личности 

в обществе и выбранной профессиональной сфере – всего того, что в зарубежной 

науке определяется как ключевые компетентности. 

По мнению А.В. Павлова, педагог может испытывать кризис 

профессиональной компетентности вследствие недостаточного владения 

актуальными и ключевыми профессиональными компетенциями, к которым 

исследователь относит, в том числе, и личностную компетентность [7; 3]. Последняя 

рассматривается А.В. Павловым как совокупность компетенций, мотивирующих 

учителя иностранного языка к исследовательству, саморазвитию в профессии, 

приобретению навыков самоорганизации и эффективного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса.  

Существуют множество классификаций ключевых компетентностей, однако, на 

наш взгляд, значительного отличия между классификациями зарубежных и 

отечественных ученых не существует. Так, А.В. Хуторской делает акцент на семи 

общих ключевых образовательных компетенциях педагога, которые не зависят от 

преподаваемой учебной дисциплины: общекультурную, ценностно-смысловую, 

информационную, учебно-познавательную, социально-трудовую, коммуникативную 

и компетенцию личностного самосовершенствования [8; 247].  

Все перечисленные ключевые компетенции формируются в процессе 

специально-организованной учебно-познавательной деятельности. Вместе с тем, они 

являются достаточно генерализированными, а потому отдаленно дают объяснение 

структурно-логической схеме их формирования у учителя иностранного языка в 

условиях имеющейся на государственном уровне модели выпускника. 

Интересным для нашего исследования является мнение С.С. Муранова, 

который выделил условия для профессионального становления личности учителя 

иностранного языка: опыт общения с носителями изучаемого языка; повышение 

уровня осознанности своей профессиональной деятельности; воспитание культуры 

педагогического общения для преподаваемого предмета [6]. Однако, по нашему 

мнению, профессиональное становление личности учителя иностранного языка 

возможно при условии пересмотра содержания, форм и методов профессиональной 

подготовки, с учетом направленности этого процесса на профессиональное, 

межкультурное и коммуникативное формирование и развитие личности педагога. 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам рассматривать 

личностную компетентность учителя иностранного языка как совокупность его 

ценностных поведенческих характеристик, направленные на становление 

профессионально значимых качеств и успешное овладение профессиональных 

компетенций с включением в них межкультурного, коммуникативного и 

когнитивного компонентов. 

Становление современного учителя иностранного языка невозможно без 

должного формирования его личностной компетентности. В ходе изучения проблемы, 

опираясь на зарубежный опыт, мы обратили особое внимание на поведенческий 

подход к определению личностной компетентности специалиста, в следствии чего 

при подготовке будущих учителей иностранного языка внимание должно быть 
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направлено на раскрытие интегративных качеств личности учителя иностранного 

языка с учетом специфики преподаваемого предмета – его межкультурной и 

коммуникативной направленности. 
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