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наполненным, в нем появляются допол-
нительные положительные характеристи-
ки: свежий, жизнерадостный, мягкий.  

На втором месте по наполняемости 
оказался фактор «Активность». В образе 
«типичного учителя» в него вошли сле-
дующие шкалы: хаотичный, пассивный, 
быстрый; а при создании «Я-образа» 
учителя отметили такую шкалу, как 
пассивный. Значения по фактору «Ак-
тивность» обычно интерпретируются 
как свидетельство интровертированно-
сти – экстравертированности оценивае-
мой личности, количества ее внешне-
ориентированных реакций на ситуации. 
Респонденты воспринимают типичного 
учителя как суетливого, но пассивного 
субъекта, при этом подчеркивая собст-
венное сходство с данным образом по 
параметру «пассивность».  

Для «типичного учителя» по фак-
тору «Сила» выраженным оказался по-

казатель только по шкале «сильный».  
В образе «Я-учитель» респонденты та-
ких показателей не выделили. Это сви-
детельствует о недостаточном самокон-
троле, неспособности держаться приня-
той линии поведения, ведомости, зави-
симости учителей от внешних обстоя-
тельств и оценок. 

Таким образом, в контексте анали-
за образа типизированного учителя ус-
матриваются смысловые проекции пе-
дагогического труда, приобретающие 
для респондентов негативную модаль-
ность и играющие специфическую регу-
лятивную роль в профессиональной 
деятельности. Незначительность разли-
чия в структурах непривлекательных 
актуального «Я-образа» и образа типи-
зированного учителя указывает на 
стремление редуцировать ответствен-
ность и миссию педагога, носителем ко-
торых они являются.  
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В статье обоснованы и определены критерии и показатели оценки языковой 
компетентности будущего учителя. Данные критерии и показатели апробированы 
в процессе опытно-экспериментальной работы и могут быть использованы в даль-
нейших исследованиях.  
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The article touches upon the criteria and indicators of estimation of a future 

teacher’s language competence. The criteria and indicators have been tested in the course 
of the approbation experimental work and can be used in further research.  

Key words: language competence of a future teacher, criteria and indicators of 
language competence estimation, component of a person’s language culture. 

 
Среди многих проблем, представ-

ляющих теоретический и практический 
интерес, педагогика исследует проблему 
формирования языковой компетентно-
сти учителя. Наше обращение к этой 
проблеме обусловлено тем, что станов-
ление гуманистической парадигмы об-
разования, сопряженной с переконст-
руированием содержания образования, с 
поиском форм и методов обучения и 
воспитания студентов в быстро изме-
няющемся мире, предъявляет новые тре-
бования к учителю как субъекту дея-
тельности, к его личностно-профессио-
нальным качествам. В этой связи важ-
ным условием повышения уровня педа-
гогической культуры будущего учителя 
в рамках его профессионально-твор-
ческой подготовки является формиро-
вание языковой компетентности студен-
тов. Языковая компетентность интер-
претируется в нашем исследовании как 
профессионально значимое интегратив-
ное качество личности, соединяющее в 
себе мотивационно-ценностный, когни-
тивный, операционально-деятельностный 
и рефлексивно-оценочный компоненты, 
которое обеспечивает единство общей, 
педагогической, языковой и коммуника-
тивной культуры и определяет способ-
ность субъекта включаться в педагоги-
ческую деятельность и ориентироваться 
в современном межкультурном про-
странстве.  

В педагогике под структурой каче-
ства понимается совокупность компо-

нентов, взаимосвязанных между собой 
таким образом, что они дают представ-
ление о целостности явления. Исходя из 
этого, мы рассматриваем языковую ком-
петентность как интегративное качество 
личности, в котором как целостность 
представлены мотивационно-ценност-
ный, когнитивный, операционально-дея-
тельностный и рефлексивно-оценочный 
компоненты. Все указанные компонен-
ты, выделенные нами в структуре язы-
ковой компетентности, находятся в диа-
лектической взаимосвязи. Поэтому нель-
зя раскрывать содержание понятия «язы-
ковая компетентность», рассматривая его 
в каком-то одном аспекте (развитый ин-
теллект, общекультурный кругозор, пред-
метно-педагогическая подготовленность 
будущего педагога и т. д.). В предлагае-
мой трактовке языковая компетентность 
выступает интегративной профессио-
нально-личностной характеристикой учи-
теля, требующей многоаспектного под-
хода к ее изучению.  

Критериями нашего диагностируе-
мого качества являются ведущие ком-
поненты в структуре языковой компе-
тентности, а именно: мотивационно-
ценностный, когнитивный, операцио-
нально-деятельностный и рефлексивно-
оценочный.  

Определяя  критерии и показатели 
языковой компетентности и уровни ее 
сформированности, мы предъявляли к 
критериям определенные требования. 
Критерии должны: «а) быть объектив-
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ными; б) включать самые существен-
ные, основные моменты исследуемого 
явления; в) охватывать типичные сторо-
ны явления; г) формулироваться ясно, 
коротко, точно; д) измерять именно то, 
что хочет проверить исследователь»1. 
При этом каждый критерий языковой 
компетентности раскрывается нами че-
рез соответствующие показатели, по 
которым можно судить об уровне ее 
сформированности. В соответствии с 
определенными критериями и показате-
лями нами выделены три уровня сфор-
мированности языковой компетентно-
сти: высокий, средний и низкий.  

Одним из основных параметров, 
по которым мы можем судить о степени 
сформированности языковой компе-
тентности, является целостность струк-
туры, т. е. наличие всех структурных 
элементов. Поэтому, на наш взгляд, бу-
дет целесообразным раскрыть каждый 
компонент языковой компетентности в 
отдельности.  

Смыслообразующим ядром моти-
вационно-ценностной сферы является 
стремление студентов к личностному 
самосовершенствованию и формирова-
ние у них положительного ценностно-
мотивационного отношения к педагоги-
ческой деятельности. По этой причине в 
качестве показателей мотивации фор-
мирования языковой компетентности 
мы определяем отношение студентов к 
будущей педагогической деятельности 
как к ценности; потребность студента в 
формировании и самовоспитании своей 
языковой компетентности; стремление к 
личностному самосовершенствованию.  

На высоком уровне, как правило, 
всегда проявляются увлеченность про-
фессией, стремление к саморазвитию, 
осознанная положительная мотивация к 
педагогической деятельности. Для сред-
него уровня характерны ситуативное 
проявление стремления к саморазвитию 
и самосовершенствованию, преоблада-

ние сопутствующих мотивов выбора 
профессии учителя. Низкий уровень ха-
рактеризуется отрицательным отноше-
нием к педагогической деятельности, 
отсутствием потребности в самовоспи-
тании языковой компетентности.  

Когнитивный компонент является 
системообразующим в структуре языко-
вой компетентности, поскольку знания – 
это один из важнейших критериев при 
оценке уровня языковой компетентности 
студентов. Рассматривая языковую ком-
петентность как открытую систему, на 
наш взгляд, для ее формирования и раз-
вития важны не только сами знания, но и 
осознание того, какие знания еще отсут-
ствуют или представлены в недостаточ-
ной степени. Это и будет главным для 
дальнейшей программы формирования 
языковой компетентности. При всем том 
следует помнить, что применение знаний 
не определяется автоматически самими 
знаниями, а является творческой задачей, 
решаемой каждый раз в неповторимой 
ситуации. Вышеназванный критерий рас-
крывается через такие показатели: нали-
чие знаний о языке, культуре, сущности 
и способах формирования и самовоспи-
тания языковой компетентности; спо-
собность к систематизации и обобщению 
знаний; практическое владение ино-
странным языком. Для высокого уровня 
языковой компетентности характерны 
глубокие, устойчивые, системные зна-
ния, проявляющиеся постоянно и по 
всем аспектам. Среднему уровню соот-
ветствуют системные знания, но глубина 
их проявляется лишь иногда и по от-
дельным аспектам. На низком уровне 
проявляются поверхностные, неосознан-
ные и бессистемные знания, проявляю-
щиеся лишь эпизодически.  

Операционально-деятельностный 
компонент содержит профессиональ-
ные умения, апробированные в дейст-
вии, освоенные личностью как наиболее 
эффективные. По мнению В. А. Сласте-
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нина, умения представляют собой «пси-
хическое образование, заключающееся в 
освоении человеком, группой, коллек-
тивом определенных приемов, способов, 
навыков деятельности»2. В свою оче-
редь, воспроизведение деятельности яв-
ляется собственно культурной деятель-
ностью, так как студенты под руковод-
ством преподавателя осознают свою 
преемственность относительно «прош-
лой» культуры и свою ответственность 
перед будущими учениками как созда-
телями новой культуры.  

Как справедливо отмечает Т. В. Ежо-
ва, «умения способствуют формированию 
и развитию у студентов различных спо-
собов деятельности, творческих способ-
ностей, необходимых для самореализации 
личности в педагогической деятельно-
сти»3. Показателями этого критерия яв-
ляются следующие умения: вступать в 
межкультурную коммуникацию с носи-
телями иноязычной культуры; передавать 
инструментарий самопознания и самораз-
вития другому; осуществлять самостоя-
тельный творческий поиск в решении 
проблем; рефлексировать собственную 
деятельность и поведение. На высоком 
уровне языковой компетентности прояв-
ляется творческий характер и высокая 
степень субъектности и самостоятельно-
сти в проявлении умений. Среднему уров-
ню соответствует репродуктивный харак-
тер проявления умений, где творческие 
моменты ситуативны, степень субъектной 
активности невысока. Низкий уровень ха-
рактеризуется вынужденным, стереотип-
ным реагированием на внешние стимулы, 
где умения проявляются в деятельности 
неосознанно. В соответствии с конкрет-
ным уровнем наблюдается большая раз-
ница в действенности проявления, т. е. в 
функционировании умений в различных 
видах деятельности.  

Формирование языковой компе-
тентности невозможно без субъектной 

активности самого индивида. Под субъ-
ектной активностью понимается спо-
собность к продуктивному самоопреде-
лению, самореализации, самопроектиро-
ванию и самосовершенствованию. Важ-
ным звеном в продуктивном самоопре-
делении и самореализации субъекта вы-
ступает его способность к рефлексии. 
Рефлексия, в свою очередь, не просто 
знание или понимание субъектом педа-
гогической деятельности самого себя, но 
и выявление того, насколько и как дру-
гие знают и понимают рефлектирующе-
го, его личностные особенности, эмо-
циональные реакции, суждения, пред-
ставления, убеждения.  

Смыслообразующим ядром реф-
лексивно-оценочного компонента мы 
считаем формирование у студентов 
нравственно-эстетического отношения 
к деятельности субъектов образова-
тельного процесса. Рефлексивно-оце-
ночный критерий мы характеризуем 
через следующие показатели: чувство 
удовлетворенности от проявления язы-
ковой компетентности; положительное 
оценивание педагогических явлений с 
опорой на социально и личностно зна-
чимые ценности; способность воспри-
нимать внутренний мир другого и ото-
ждествлять себя с ним; культурная то-
лерантность.  

Для высокого уровня языковой 
компетентности характерны устойчи-
вые, положительные эмоциональные 
реакции, эмпатия. Среднему уровню 
соответствует преобладание положи-
тельных эмоциональных проявлений, 
однако в отдельных ситуациях кон-
троль над ними теряется или ослабля-
ется. Для низкого уровня характерно 
преобладание отрицательных эмоций, 
отсутствие контроля над эмоциональ-
ными проявлениями. Рассматривая в 
качестве одного из показателей эмо-
циональной сферы чувство удовлетво-
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ренности от проявления языковой 
компетентности (гуманности, культу-
ры общения, культуры творчества), мы 
имеем в виду прежде всего эмпатию, 
способность человека проникать во 
внутренний мир другого, сопережи-
вать, сочувствовать в любых ситуаци-
ях, уметь вставать на его позицию, 
разделить с ним радости и огорчения.  

Таким образом, данные критерии и 
показатели, характеризующиеся доста-
точной степенью обобщенности и в то 
же время конкретности в целях опреде-
ления оценки уровня языковой компе-
тентности студентов, апробированы в 
процессе опытно-экспериментальной ра-
боты и могут быть использованы в даль-
нейших исследованиях. 
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В статье рассматриваются проблемы учета индивидуально-типологических 
особенностей при развитии выносливости у старшеклассников, описывается необ-
ходимость индивидуализации и дифференциации содержания образовательного 
процесса, выявлены факты, подтверждающие наличие негативных тенденций на 
уроках физической культуры.  

 
The problems of consideration of individual features in stamina development 

among senior schoolchildren are examined in the article. The necessity of individualisa-
tion and differentiation in the educational process is described; facts confirming the pres-
ence of negative tendencies at lessons of physical training are exposed. 
 
В старшем школьном возрасте у 

учащихся отмечаются значительные мор-
фологические и функциональные изме-
нения в организме по сравнению со 
средним школьным возрастом. По дан-

ным ряда авторов1, в этом возрасте на-
ступает благоприятный период для раз-
вития выносливости. К настоящему вре-
мени имеется большое количество ме-
тодик развития выносливости, но, не-


