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Одним из приоритетных направлений 

развития российского высшего профессио-
нального образования на сегодняшний день 
является интеграция в мировое образова-
тельное пространство, что предполагает 
создание соотносимой с общеевропейской 
структуры уровней и квалификаций. Со-
гласно Болонской декларации, сегодня 
важно «наделить <... > граждан необходи-
мыми компетенциями для встречи вызовов 
нового тысячелетия» [5, с. 386]. Иными 

словами, речь идет о новой формулировке 
цели образования. 

Будучи междисциплинарным понятием, 
цель, как правило, трактуется в литератур-
ных источниках в качестве прогнозируемо-
го результата деятельности. Проецируя 
общую трактовку цели в область профес-
сионального образования, Ю. Г. Татур ут-
верждает, что «цели должны всесторонне и 
полно раскрывать облик специалиста» [13, 
с. 94], что выражается в актуализации по-
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нятия «профессиональная компетент-
ность». В связи с вышесказанным охарак-
теризуем личность учителя иностранного 
языка — бакалавра. 

Обращение к нормативным документам 
и исследованиям ученых позволило заклю-
чить, что на протяжении всего периода 
становления многоуровневого образования 
в нашей стране взгляды на бакалавриат 
существенно различались. Эти изменения 
привели к укреплению позиций бакалав-
риата, выпускник которого сегодня пре-
тендует на социальный статус полноценно-
го профессионала. Следовательно, подго-
товка учителей-бакалавров в нашей стране 
на сегодняшний день соответствует преоб-
ладающей в странах Европы (за исключе-
нием Великобритании, Ирландии, Порту-
галии) так называемой «синхронной» мо-
дели. Согласно этой модели, выпускник-
бакалавр обладает достаточной компетент-
ностью как в предметной, так и в профес-
сиональной сфере, обеспечивающей готов-
ность к профессиональной деятельности. 

Очевидно то, что в условиях многообра-
зия уровней и квалификаций профессио-
нальная компетентность учителя ино-
странного языка — бакалавра имеет ряд 
отличительных особенностей. Выявим эти 
особенности. 

Л. С. Гребнев полагает, что выпускник-
бакалавр должен быть подготовлен к гра-
мотному исполнению профессиональных 
функций. При этом ученый отмечает, что 
культура исполнительства, формируемая у 
бакалавра, является «естественным услови-
ем для <...> творчества», на которое наце-
лена подготовка магистра [4, с. 17]. Из это-
го следует первая особенность: бакалавр 
характеризуется базовым уровнем подго-
товки — достаточным для осуществления 
профессиональной деятельности и пред-
ставляющим собой основу для дальнейше-
го обучения в магистратуре. 

Будучи ориентированным не только на 
приобретение профессии, но и на создание 

базы для дальнейшего образования, бака-
лавриат дает выпускникам основательную 
общеобразовательную и базовую профес-
сиональную подготовку, «чтобы потом в 
течение двух лет можно было подготовить 
из них по магистерским программам тех, 
кого рынок труда обозначит в своих по-
требностях» [1, с. 30]. Иными словами, од-
но из важных качеств, формируемых у ба-
калавра, — профессиональная мобиль-
ность, возможность легко переквалифици-
роваться. 

По мнению ряда ученых, уровень обра-
зования, получаемого бакалавром, пред-
ставляет собой «фундамент, на котором 
можно выстроить индивидуальную образо-
вательную траекторию, способствующую 
дальнейшему развитию личности» [6, с. 18]. 
Это, как полагают исследователи, требует 
наличия готовности к непрерывному обра-
зованию [5, с. 121], развитие которой в пе-
риод обучения в бакалавриате является ис-
ключительно важным. Специфика магист-
ратуры, в свою очередь, предусматривает 
акцент на научно-исследовательской под-
готовке выпускника. 

Как нам удалось установить, большин-
ство ученых склоняются к тому, что в рус-
ле ФГОС третьего поколения квалифика-
ция уровня бакалавра полностью способна 
обеспечить достижение цели общего обра-
зования — социализации учащегося. Что 
касается магистров, то это учителя про-
фильной школы, старших классов, где ак-
тивно вводится профилизация образования, 
а также преподаватели вузов. 

Экстраполируя полученные выводы в 
область лингвопедагогического образова-
ния, мы трактуем профессиональную ком-
петентность бакалавра педагогического об-
разования — учителя иностранного языка 
следующим образом. Это комплексная ха-
рактеристика личности, основанная на со-
вокупности сформированных на базовом 
уровне профессиональных способностей 
(компетенций) и проявляющаяся в готов-
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ности осуществлять процесс обучения 
иностранному языку в начальной и ос-
новной общеобразовательной школе, а 
также продолжать образование в магист-
ратуре по направлению «Педагогическое 
образование» или по одному из смежных 
направлений. 

Отметим, что данное толкование про-
фессиональной компетентности не может 
быть признано исчерпывающим вследствие 
разнообразия квалификаций, документаль-
но существующих в рамках бакалавриата 
(и соответственно — магистратуры). Это 
выражается в дифференциации в научных 
исследованиях двух типов бакалавриата: 
а) «профессионального» (бакалавриат по 
направлению образования) и б) «акаде-
мического» (бакалавриат по направлению 
науки). 

Сопоставление особенностей образова-
ния в условиях двух типов бакалавриата в 
той или иной мере прослеживается в рабо-
тах Л. А. Вербицкой (2004), Л. С. Гребнева 
(2007), И. Б. Федорова (2009). Все авторы 
сходятся в том, что «профессиональный» 
бакалавриат подчиняет весь процесс обу-
чения подготовке по избранной профессии, 
в то время как «академический» бакалав-
риат делает акцент на научных знаниях 
обучающегося. 

На основании вышеизложенного мы 
приходим к выводу об иерархии задач 
профильной (специальной) подготовки 
учителя. В рамках «академического» бака-
лавриата (направление «Лингвистика»), как 
мы полагаем, наибольшую важность при-
обретает компонент профессиональной 
компетентности, предусматривающий вла-
дение иностранным языком. В условиях 
«профессионального бакалавриата» (на-
правление «Педагогическое образование») 
акцент ставится на тот компонент, который 
обеспечивает эффективность преподавания 
иностранного языка. 

Для определения искомого компонента 
обратимся к структуре профессиональной 

компетентности учителя иностранного 
языка с квалификацией «бакалавр педаго-
гического образования». 

Мы придерживаемся весьма распро-
страненной в педагогической науке точки 
зрения в отношении структуры явления 
«профессиональная компетентность». Со-
гласно этой точке зрения, общая цель под-
готовки (профессиональная компетент-
ность) рассматривается в виде системы 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов, обеспечивающих целост-
ность профессиональной подготовки: клю-
чевых профессиональных компетенций, 
базовых компетенций учителя, специаль-
ных компетенций учителя иностранного 
языка. 

Как показывает изучение литературы, 
эти три структурных компонента не явля-
ются равноправными в системе профес-
сиональных свойств выпускника. Ученые 
рассматривают специальные компетенции 
как конкретизацию двух других групп 
компетенций [3, с. 198; 10, с. 12–13; 8, 
с. 62]. Рассмотрим, что означает этот тезис 
в контексте нашего исследования. 

Как известно, определенный набор клю-
чевых компетенций необходим представи-
телю любой профессии. Однако при поме-
щении личности в определенный профес-
сиональный контекст (в рассматриваемом 
случае — в образовательную среду) эти 
компетенции подвергаются конкретизации, 
обусловленной выполняемыми профессио-
налом функциями. Так, Г. В. Никитина по-
лагает, что «специфика педагогической 
деятельности по-иному окрашивает ключе-
вые профессиональные компетенции бу-
дущего учителя» [9, с. 10]. Полагаем, что 
ключевые профессиональные компетенции 
находят свое воплощение в свойствах об-
щепрофессионального характера — в базо-
вых компетенциях учителя. 

В свою очередь, базовые компетенции 
являются неотъемлемым целевым компо-
нентом подготовки любого педагога. В 
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системе подготовки бакалавра педагогиче-
ского образования эти компетенции кон-
кретизируются в связи с объектом педаго-
гической деятельности, которым является 
межличностная и межкультурная комму-
никация. Таким образом, эта группа компе-
тенций находит свое воплощение в свойст-
вах профессионально-функционального 
характера — в специальных компетенциях 
учителя иностранного языка. 

Это позволяет нам говорить о последо-
вательном подчинении целевых компонен-
тов профессиональной подготовки бака-
лавра педагогического образования, где 
наиболее обобщающей, универсальной це-
лью является формирование ключевых 
профессиональных компетенций, а наибо-
лее частной целью — формирование спе-
циальных компетенций учителя иностран-
ного языка. Общая цель (профессиональная 
компетентность) достижима посредством 
реализации трех подцелей, располага-
ющихся в иерархической последовательно-
сти. Характер выявленных связей позволя-
ет нам согласиться с точкой зрения ученых, 
полагающих, что специальные компетен-
ции представляют собой интегрированный 
результат профессионального образования 
[2, с. 34]. 

Особый, интегрирующий статус подсис-
темы специальных компетенций обуслов-
ливает наш интерес к изучению ее струк-
туры. Поясним, что именно эта группа 
компетенций не нашла должного отраже-
ния в федеральном государственном обра-
зовательном стандарте третьего поколения 
по направлению подготовки «Педагогиче-
ское образование» [13]. 

При обращении к трудам ученых, иссле-
довавших компетенции учителя иностран-
ного языка, мы обнаружили обширный 
спектр взглядов на их типологизацию. 

Для определения перечня специальных 
компетенций учителя иностранного языка 
интересующей нас квалификации выдви-
нуты следующие критерии: 1) частотность 

упоминания в литературе; 2) одноуровне-
вость элементов; 3) соотносимость с осо-
бенностями профессиональной подготовки 
учителя-бакалавра; 4) актуальность в русле 
современных подходов к обучению ино-
странному языку. 

На основании заявленных критериев 
были установлены следующие специаль-
ные компетенции, необходимые бакалавру 
педагогического образования: филологиче-
ская компетенция; межкультурная комму-
никативная компетенция; лингводидакти-
ческая компетенция. Формирование этих 
компетенций, как мы полагаем, составляет 
блок задач специальной подготовки выпу-
скника данного образовательного уровня. 

Исходя из понимания «системы» как 
многоуровневой структуры, где компо-
ненты обладают всеми признаками, при-
сущими макросистеме, мы предположи-
ли, что внутри подсистемы «специальные 
компетенции учителя иностранного языка» 
также присутствуют неравноправные от-
ношения элементов. Для проверки данного 
предположения мы, прежде всего, изучи-
ли описание сущности вышеуказанных 
компетенций в научных исследованиях 
(И. А. Изместьева, 2002; Е. Н. Соловова, 
2004; А. В. Задорожная, 2004; А. М. Те-
велевич, 2005; В. И. Кошелева, 2006; 
Я. В. Шульга, 2006; Е. Г. Тарева, 2007, 
2008; М. Ю. Михайлова, 2008; О. А. Си-
монова, 2008; К. Э. Безукладников, 2009; 
M. Byram, 1999 и др.). В результате было 
установлено, что среди специальных 
компетенций следует дифференцировать: 
1) компетенции, относящиеся к предметной 
области деятельности учителя иностранно-
го языка (филологическую, межкультур-
ную коммуникативную); 2) компетенцию, 
относящуюся к надпредметной области 
деятельности (лингводидактическую). 

Первые две компетенции вполне могут 
входить в содержание обучения не только 
будущего бакалавра — учителя иностран-
ного языка, но и в содержание подготовки 
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представителей иных профессий, связан-
ных с общением на иностранном языке. 
Например, филологическая в контексте 
обучения иностранному языку должна 
стать полноценным компонентом подго-
товки будущих филологов — профессио-
налов в области родного языка. Межкуль-
турная коммуникативная — компетенция, 
абсолютно необходимая будущим перево-
дчикам — медиаторам культур. Казалось 
бы, содержание этих компетенций шире 
рамок профессии учителя иностранного 
языка, следовательно, они должны носить 
межпрофессиональный характер, а значит, 
их предметный характер может быть по-
ставлен под вопрос. 

Однако это не так. В условиях подготов-
ки будущего учителя эти специальные 
компетенции подвергаются конкретизации, 
что придает им специфику, не свойствен-
ную иной профессиональной деятельности. 

Так, филологическая компетенция учи-
теля иностранного языка, в трактовке 
Е. Н. Солововой, предусматривает исполь-
зование знания филологических дисциплин 
в процессе обучения и общения [12, с. 221]. 
Иными словами, готовность интерпретиро-
вать явления двух языков необходима учи-
телю для предотвращения определенных 
трудностей: общения с носителями ино-
странного языка и культуры; ознакомления 
обучающихся с языковыми явлениями ино-
странного языка, организации сопоставле-
ния их с явлениями родного языка. Полага-
ем, это означает, что филологическая ком-
петенция представляет собой основу для 
формирования двух других компетенций — 
межкультурной коммуникативной и лин-
гводидактической. 

Межкультурная коммуникативная ком-
петенция учителя иностранного языка, по 
мнению О. А. Симоновой, проявляется в 
иноязычной профессиональной деятельно-
сти [11, с. 33]. Эта компетенция позволяет 
учителю строить свое речевое поведение в 
процессе обучения иностранному языку в 
соответствии с культурными нормами, 

принятыми носителями языка, и побуждать 
учащихся к межличностному взаимодей-
ствию в русле диалога культур. На наш 
взгляд, это означает, что межкультурная 
коммуникативная компетенция находит 
свое воплощение в компетенции над-
предметной области (лингводидактиче-
ской), позволяющей учителю иностран-
ного языка эффективно формировать у 
обучающихся готовность к межкультур-
ной коммуникации. 

В связи со сказанным становится оче-
видным, что обе компетенции — и фило-
логическая, и межкультурная коммуника-
тивная — проявляют свои специфические 
для профессии учителя — предметные — 
черты только непосредственно в процессе 
обучения языку. Следовательно, можно 
сделать вывод о том, что данные компе-
тенции приобретают собственно профес-
сиональную спецификацию — свой 
предметный характер — лишь во взаимо-
действии с компетенцией лингводидакти-
ческой. 

Эти рассуждения служат для нас осно-
ванием для заключения о том, что специ-
альные компетенции бакалавра педагоги-
ческого образования — учителя иностран-
ных языков действительно должны быть 
представлены в иерархии, в структуре ко-
торой лингводидактическая компетенция 
оказывается в надпредметной области, по-
скольку она определяет особенности (за-
дает профессиональную спецификацию) 
компетенций предметного уровня. 

Характер выявленных связей свидетель-
ствует о том, что лингводидактическая 
компетенция является интегрированным 
результатом специальной подготовки учи-
теля иностранного языка — бакалавра пе-
дагогического образования. Она обладает 
особым статусом — статусом интегри-
рующего компонента в системе специаль-
ных компетенций, а значит, именно она 
способна обеспечить целостность подго-
товки бакалавра педагогического образо-
вания. 
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Ранее было установлено, что расста-
новка акцентов в системе подготовки 
учителя иностранного языка диктуется 
тем или иным типом бакалавриата. Осо-
бенность подготовки бакалавров педаго-
гического образования состоит в том, что 
на первый план в ней выдвигается так на-
зываемый профессиональный компонент, 
обеспечивающий эффективность препо-
давания иностранного языка. Полагаем, 
что в настоящем изложении нам удалось 
установить, что таким компонентом явля-
ется лингводидактическая компетенция, 
обеспечивающая основной вид деятель-

ности бакалавра педагогического образо-
вания — учителя иностранного языка — 
формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции у учащихся началь-
ной и основной общеобразовательной 
школы. 

Таким образом, в нашей статье мы опре-
делили те теоретические основания, кото-
рые могут быть положены в основу утвер-
ждения характера и сущности лингводи-
дактической компетенции, формируемой у 
бакалавра педагогического образования, 
обучающегося профилю «Иностранный 
язык». 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

К ТРЕНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Описанные в статье педагогические условия повышают эффективность процесса под-

готовки будущих учителей физической культуры к тренерской деятельности по спортив-
ной гимнастике в средней общеобразовательной школе. Структура и специфические осо-
бенности тренерской деятельности учителя физической культуры в общеобразователь-
ной школе также описаны в статье. 

 
Ключевые слова: педагогические условия, тренерская деятельность по спортивной 

гимнастике в школе, структура тренерской деятельности, особенности тренерской деятель-
ности в школе. 


