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В статье предпринята попытка выявить 
составляющие профессиональной компетен-
ции преподавателей иностранных языков 
различных категорий. С этой целью анали-
зируются международные компетентност-
ные матрицы и отечественные стандарты, 
рассматриваются предложенные в них инди-
каторы и дескрипторы компетенций. Сделан 
вывод о необходимости пересмотра суще-
ствующего подхода к оценке профессиональ-
ной квалификации и создания единой модели 
аттестации преподавателей иностранных 
языков.

CURRENT APPROACHES  
TO LANGUAGE TEACHER PROFESSIONAL 

QUALIFICATION ASSESSMENT
The article attempts to reveal the components 

of the language teacher professional compe-
tence. For this purpose international competency 
matrices and national standards are analysed, 
some competency indicators given in these 
matrices are outlined. It is concluded that the 
current approaches to professional qualifica-
tion assessment need to be reconsidered, and a 
uniform model of language teacher competence 
validation is to be created.

Актуальность проблемы
В последние 15-20 лет происходят 

системные изменения в сфере среднего 
и высшего образования: обновляются 
государственные стандарты, изменяется 
понимание сути планируемых резуль-
татов образования на том или ином 

уровне непрерывного образования в 
целом и по различным предметным 
областям. Различные рейтинги учебных 
заведений среднего и высшего образо-
вания определяют все новые параметры 
и критерии оценивания эффективности 
работы школ и вузов, что ставит учеб-
ные заведения перед необходимостью 
отбирать лучшие педагогические кадры. 
Вместе с тем далеко не всегда ясно, на 
чем должны основываться процедуры 
аттестации, какие параметры профес-
сиональной квалификации должны 
составлять ядро контроля, а также 
какие инструменты могут считаться 
наиболее объективными и надежными. 
Понимание современных требований к 
определению профессиональной квали-
фикации или компетентности педагога 
в целом и преподавателя иностранного 
языка в частности, чрезвычайно важно 
и для развития системы высшего педа-
гогического образования, включая как 
систему многоуровневой подготовки 
педагогических кадров, так и систему 
повышения квалификации уже прак-
тикующих профессионалов. При этом 
также важно понимать, что при опре-
делении квалификационных характери-
стик для различных категорий специ-
алистов должна учитываться специфика 
работы в школе и вузе. 

Квалификация, компетентность и 
компетенции: проблема определения

Квалификацию можно определить 
как «профессиональную зрелость 
работников, их подготовленность к 
качественному выполнению конкрет-
ных видов работ, определяемых нали-
чием знаний, умений, профессиональ-
ных навыков, опыта» (Словарь эко-
номических терминов, 2015). Понятие 
квалификации неразрывно связано и 
с понятием профессиональных кате-
горий или должностей работников, о 
которых, применительно к преподава-
телям иностранных языков, речь пой-
дет ниже. 

СОВРЕМЕННыЕ пОдхОды
К опРеДеЛеНИЮ 

пРоФессИоНАЛьНой 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛя 
ИНОСТРАННОГО яЗыКА

Ключевые слова: профессиональная квалификация, компетенция, аттестация 
педагога, индикаторы профессиональной компетенции, оценка профессиональной 
компетенции.

Key words: professional qualification, competency, teaching competence validation, 
professional competence assessment.
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Близким по значению, но не иден-
тичным термину квалификация, можно 
считать термин компетентность. 
И.А.  Зимняя определяет профессио-
нальную компетентность как «основы-
вающуюся на знаниях, интеллектуально 
и личностно обусловленную социально-
профессиональную жизнедеятельность 
человека» [3, c. 13]. 

В свою очередь, компетентность 
складывается из компетенций, «кото-
рые представляют собой сложный син-
тез когнитивного, предметно-практиче-
ского и личностного опыта, интегра-
тивные величины, вбирающие в себя 
понятия, способы деятельности, лич-
ностный опыт и мировоззрение» [1, 
c.  12-13).

Из выше сказанного можно заклю-
чить, что термины квалификация, ком-
петентность, компетенции в той или 
иной мере включают такие компоненты 
как: 
Ø знания;
Ø умения и навыки;
Ø  мировоззрение и ценностные 

характеристики;
Ø личностный опыт. 
Очевидно и то, что только их детали-

зация с учетом специфики предметной 
и профессиональной деятельности на 
каждом этапе профессионального роста 
может и должна составить основу для 
формирования, развития и оценивания 
каждого из компонентов, определяю-
щих качество работы педагога. 

Компоненты и индикаторы про-
фессиональной компетентности пре-
подавателя 

Образование, как и любая другая 
сфера деятельности, нуждается в стан-
дартах. Стандарты позволяют форми-
ровать в обществе единое понимание 
нормы, создавать единство и сопо-
ставимость требований. Деятельность 
педагога не является исключением. 
В Российской Федерации принят 
Профессиональный стандарт педа-
гога (http://минобрнауки.рф) (далее 
Стандарт). Он прописывает, что педагог 
должен знать и уметь в области обуче-
ния, воспитания и развития учащихся. 

Традиционно в подготовке и оценке 
деятельности педагога учитывались его 

предметная, общепедагогическая, психо-
логическая и предметно-методическая 
подготовка, а также личностные каче-
ства. В новом стандарте эта традиция 
также прослеживается.

Так, в соответствии со Стандартом, 
при обучении преподавателю необхо-
димо демонстрировать:

· знание предмета и программы;
· умение планировать, проводить и 

анализировать уроки; 
· владение различными методами 

обучения;
· применение инклюзивных практик; 
· способность оценивать знания и 

умения учеников;
· владение информационными техно-

логиями. 
В воспитательные задачи входят:
· мотивация учащихся;
· передача ценностного аспекта зна-

ния;
· внесение положительного вклада в 

атмосферу школы. 
Также педагогу необходимо:
· знать возрастные особенности уча-

щихся;
· планировать и проводить коррекци-

онную работу;
· разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы, 
· формировать и развивать универ-

сальные учебные действия и ключевые 
компетенции;

· работать с родительской обще-
ственностью и т.п. 

Указанные положения Стандарта 
могут показаться вполне традици-
онными, однако указание на инклю-
зивное образование, коррекционную 
работу, использование информацион-
ных технологий, формирование уни-
версальных учебных действий, спо-
собность оценивать знания и умения 
учеников (особенно если речь идет 
о стандартизированном контроле и 
системном мониторинге) – это уже 
требования новой реальности. При 
этом надо учитывать, что данные тре-
бования к обучению и воспитанию 
большинство преподавателей должны 
реализовывать через обучение пред-
мету. В Стандарте подчеркивается, что 
учитель-предметник должен обладать 
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и особыми компетенциями, при этом 
в самом документе описываются обя-
зательные и желательные компетенции 
лишь для учителей русского языка и 
математики. 

Деятельность учителя иностранного 
языка обладает очевидной специфи-
кой. Во-первых, язык в нашем случае 
является как целью, так и средством 
обучения. Во-вторых, само понятие 
коммуникативной компетенцией явля-
ется многокомпонентным, предполагает 
со-изучение языков и культур, в том 
числе и культуры устного и письмен-
ного общения в различных ситуациях, 
с учетом различных моделей использо-
вания языка: языка для общих целей, 
академического, профессионального 
и социокультурного общения. Тем не 
менее, официально специфика деятель-
ности учителей иностранных языков в 
отечественных нормативных докумен-
тах пока не нашла достаточно полного 
отражения. 

При работе со Стандартом возникают 
и проблемы в определении индикаторов, 
т.е. уточняющих требований к тем или 
иным компонентам профессиональной 
компетентности. Выделение индикато-
ров помогло бы объективно и едино-
образно оценивать профессиональную 
квалификацию педагога. К тому же, они 
бы могли определить, чем будут отли-
чаться требования к учителям разных 
категорий. Пример оценочного листа с 
прописанными индикаторами мог бы 
послужить опорой при оценке работы 
педагога и надежным инструментом в 
работе аудитора.

Попытка создать такой экспертный 
лист была предпринята В. Шадриковым 
и И.В. Кузнецовой [3], которые выде-
лили следующие составляющие педаго-
гической компетентности:

– в организации педагогической дея-
тельности (установка субъект-субъект-
ных отношений, организация учебной 
деятельности, педагогическое оценива-
ние);

– в области личностных качеств 
(эмпатийность и социорефлексия, само-
организованность, общая культура);

– в постановке целей и задач педаго-
гической деятельности (умение ставить 

цели и задачи, учет особенностей обу-
чающихся); 

– в мотивировании обучающихся 
(создание ситуации успеха, позитивная 
мотивация, создание условий для само-
мотивации);

– в обеспечении информационной 
основы педагогической деятельности 
(компетентность в методах преподава-
ния и предмете);

– в разработке материалов и принятии 
педагогических решений (принятие реше-
ний в педагогических ситуациях, умение 
разрабатывать дидактические материалы 
и программы, выбор и реализация типо-
вых образовательных программ).

При том, что данные составляющие 
не полностью совпадают с номенкла-
турой компетенций Стандарта, между 
ними нет принципиальных разногла-
сий. И в том и в другом случае речь 
идет о знаниях, профессиональных уме-
ниях, личностных качествах педагога. 
Вместе с тем В.Д. Шадриков и И.В. 
Кузнецова делают очевидный упор на 
личностные качества, педагогическую и 
психологическую основы деятельности, 
а не предметно-методическою состав-
ляющую. Экспертные листы, разрабо-
танные в соответствии с выделенной 
номенклатурой, не могут не отражать 
эту особенность. По мнению разра-
ботчиков, использование экспертных 
листов может происходить в рамках 
анализа уроков, бесед с руководителем, 
самооценки и т.д. 

Однако необходимо признать, что, 
во-первых, реальный педагог вряд ли 
сможет удовлетворить всем 90 кри-
териям, прописанным в экспертных 
листах. Представляется целесообразным 
разделить их, как минимум, на обяза-
тельную и вариативную части для раз-
ных категорий педагогов. Во-вторых, 
важно выделить компетенции, которые 
можно надежно идентифицировать, что 
с личными и индивидуальными каче-
ствами возможно далеко не всегда. В 
третьих, хотелось бы сконструировать 
компетентностную матрицу именно для 
преподавателя иностранного языка, т.к. 
предметная область, несомненно, будет 
предъявлять дополнительные требова-
ния к компетентности педагога. 
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В данном случае представляется 
целесообразным обратиться к мировому 
опыту определения компонентов и инди-
каторов профессиональной компетенции 
педагога в целом и преподавателей ино-
странных языков в частности. За основу 
анализа были взяты три документа: 

1) Обзор Еврокомиссии [http://
ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/doc/teacher-competences_
en.pdf]:

2) Европейская матрица компетент-
ностей для обучения и развития препо-
давателей иностранного языка EQUALS 
(Evaluation and Accreditation of Quality 
in Language Services: [Caena, 2011]);

3) Кембриджская матрица компетен-
ций преподавателей иностранного языка 
(Cambridge English Teaching Framework: 
[http://www.cambridgeenglish.org/
images/172992-full-level-descriptors-cam-
bridge-english-teaching-framework.pdf])

Проанализируем представленные в 
данных документах компетентностные 
рамки, в том числе и применимые к 
оценке деятельности учителя иностран-
ного языка. 

Обзор Еврокомиссии выделяет три 
области для оценки компетентности пре-
подавателя. Представим их в виде следу-
ющей обобщенной таблицы (см. Табл. 1). 

Таблица № 1
Компоненты и индикаторы 

компетентности педагога  
(по обзору Еврокомиссии) 

Области 
оценивания Индикаторы

Знания предметные, педагогиче-
ские, фоновые, в области 
технологий, оценки;

Профес-
сиональ ные 
умения

планирование и управление 
учебной деятельностью, 
использование материалов, 
адаптивность, способность 
к анализу и интерпретации 
данных.

Ценностные 
установки

стремление к развитию и 
изменению, гибкость, реф-
лексия, отношение к сту-
дентам

При всей лаконичности данной 
модели, она полностью коррелирует с 
российским подходом к определению 
профессиональной квалификации педа-
гога. Ее можно брать за основу разра-
ботки ядра аттестации педагогических 
кадров в широком контексте. Особо 
хотелось бы отметить, что каждый 
из названных компонентов или обла-
стей оценивания на уровне индикато-
ров блестяще интегрирует предметную, 
предметно-методическую и психолого-
педагогическую составляющие профес-
сиональной компетентности педагога, 
включая его личностные качества. При 
этом нельзя не заметить, что это сде-
лано с учетом очень ограниченного, 
если не сказать узко прагматического 
функционала урочной деятельности, но 
последнее замечание легко учесть при 
доработке и модификации предложен-
ной модели. 

Гораздо более значимой для целей 
данного исследования представляется 
Европейская матрица компетентностей 
для обучения и развития преподавате-
лей иностранного языка EQUALS. В 
ней выделяются следующие области 
для оценки и способы деятельности, 
которые служат индикаторами нали-
чия компетентности в данной области. 
Представим их также в виде таблицы 
(см. Табл. 2). 

В данной модели мы видим все те 
же ключевые компоненты, при этом 
ее вряд ли можно назвать столь же 
лаконичной, как предыдущую модель. 
Сами области оценивания, а также их 
индикаторы не свободны от повто-
ров, во многом пересекаются. Однако 
принцип выбора областей говорит о 
многом. В частности, отдельный фокус 
на оценку обучения, а также на линг-
вистическую и социокультурную ком-
петенции самого преподавателя уточ-
няет специфику деятельности учителя 
иностранного языка, задает конкрет-
ные векторы в понимании европей-
ских стандартов оценивания его ква-
лификации. 

Кембриджская матрица компетенций 
преподавателей иностранного языка 
демонстрирует несколько иной подход 
к определению компетенций учителя 

39Из опыта повышения квалификации



иностранного языка. Краткое предста-
вим его в таблице №3. 

*здесь и далее подчеркивание сде-
лано авторами статьи.

Подчеркнутые в таблице индикаторы, 
как нам кажется, являются чрезвычайно 
важными показателями профессиональ-
ной квалификации и компетентности 
педагога. Вместе с тем, надо точно 
понимать, для каких категорий специа-
листов они могут быть системообразую-
щими показателями профессионального 
роста, а для каких категорий они не так 
и важны. Отдельные из выделенных 
индикаторов могут лечь в основу раз-
работки автономных модульных курсов 
для многоуровневой системы непре-
рывного профессионального развития 
преподавателей иностранных языков. 
Среди них можно выделить: 

· способности к планированию не 
только уроков, но и разнообразных кур-
сов иностранного языка или профиль-

ных курсов на иностранном языке, что 
является отдельной задачей в рамках 
моделей CLIL и EMI;

· умение не просто выбрать учеб-
ные материалы, но и адаптировать их 
к реальным условиям обучения, а также 
создавать новые материалы с учетом 
различных доступных ресурсов и обра-
зовательных потребностей;

· управлять не только и не столько 
процессом обучения, сколько процессом 
учения, т.е. самостоятельной работой в 
аудитории и за ее пределами, стимули-
руя развития учебной автономии;

· владение основами (теорий и прак-
тикой) разработки языкового контроля, 
понимания целей, задач, достоинств и 
ограничений различных форм и фор-
матов контроля, типов используемых 
заданий и системы оценивания;

· развитие умений работы с ошиб-
ками: их выявления, определения, мар-
кирования и исправления. С учетом 

Таблица № 2
Компоненты и индикаторы компетентности педагога (по  EQUALS)

Области оценки Индикаторы

Планиро вание обу-
чения

выявляет нужды учащихся, применяет и разрабатывает учебные 
программы, планирует урок(и), отбирает языковой материал и 
дополнительные учебные материалы, предвидит трудности, адапти-
руется к ситуации в классе, владеет техниками управления классом

Поддержка обуче-
ния

применяет широкий спектр обучающих техник и форм деятельно-
сти, создает и использует учебные ресурсы, дает четкие инструк-
ции, применяет студентоцентрированное обучение, использует 
различные стратегии исправления ошибок, развивает автономию 
учащихся

Оценка обучения выбирает объекты, отбирает/ создает инструменты оценивания и 
критерии оценки, применяет различные формы оценивания, обе-
спечивает мотивирующую обратную связь, побуждает учащихся к 
само- и взаимооценке

Лингвистическая 
и социокультурная 
компетентности

использует язык в педагогических целях, дает речевые модели, 
определяет уровень учащихся, помогает в решении проблем в обще-
нии, адаптирует учебные материалы к уровню учащихся и куль-
туре страны преподавания, развивает поликультурность, использует 
современные знания в области лингвистики в обучении

Профессионализм осуществляет саморефлексию и самооценку, профессионально раз-
вивается, проводит экспериментальное обучение, наблюдает уроки 
коллег, оказывает поддержку, выполняет административные обязан-
ности
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развития и диверсификации форм стан-
дартизированного контроля в России, 
подготовка грамотных экзаменаторов 
становится стратегически значимой 
задачей для школ и вузов. 

Не менее значимым можно считать 
оценивание профессионализма — пони-
мания необходимости планирования 
профессионального развития, его тра-
екторий и этапов. 

Уровни профессиональной квали-
фикации. Инструменты оценивания 
различных компонентов профессио-
нальной компетентности

В проанализированных документах 
можно найти информацию о предлагае-
мых уровнях профессиональной квали-

фикации или стадиях профессиональ-
ного развития. Так, матрица EQUALS 
рассматривает три ступени развития 
преподавателя (табл. 4).

Как видно из таблицы, между уров-
нями не просматривается прямая кор-
реляция, да и сами требования не 
всегда конкретны. К примеру, в ней 
указывается, что учитель-репликатор 
должен иметь соответствующее образо-
вание, но не указывается какое, и дан-
ное требование вообще не упоминается 
применительно к двум другим катего-
риям. Вместе с тем, как холистическая 
шкала, данная модель дает обобщенное 
представление о различиях в понима-
нии ступеней профессионального роста.

Таблица № 3
Компоненты и индикаторы компетентности педагога 

(по Cambridge English Teaching Framework)

Области оценивания Индикаторы

1. Теории обучения и уче-
ния

знание педагогических и методических теорий, осведомлен-
ность об имеющихся материалах, знание методики обуче-
ния иностранным языкам.

2. Обучение и контроль планирование (уроков и курсов*); использование материа-
лов (выбор, адаптация, дополнение); управление процессом 
учения. 

3. Обучение системе языка обучение фонетике, грамматике, лексике, понимание основ-
ных принципов и применение разнообразных техник; фор-
мирование речевых умений

4. Развитие речевых умений обучение аудированию, говорению, чтению и письму; пони-
мание основных принципов и применение разнообразных 
техник при развитии речевых умений

5. Контроль знание основных принципов разработки языкового кон-
троля, особенностей форм и умение применять эти знания 
на практике, информирование студентов (осуществление 
прозрачности контроля) 

6. Профессиональные линг-
вистические знания и уче-
ния 

язык классного обихода, определение, фиксирование и мар-
кирование ошибок, общение с коллегами, знание уровней 
по CEFR, владение профессиональной терминологией, зна-
ние о имеющихся ресурсах. 

7. Профессиональное раз-
витие 

посещение и анализ уроков коллег, планирование профес-
сионального развития, проведение педагогических исследо-
ваний, участие в работе проектных групп, профессиональ-
ные роли и обязанности.
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Кембриджская матрица компетенций 
преподавателей иностранного языка 
прописывает уже четыре уровня или 
ступени становления педагогического 
мастерства: для начинающего (foun-
dation), развивающегося (developing), 
опытного (proficient) преподавателя и 
преподавателя-эксперта (expert teacher). 
Однако компетентностные дескрипторы 
и здесь не определяют четкой границы 
между компетенциями преподавателей 
разных категорий. Например, оценоч-
ная компетенция начинающего пре-
подавателя, согласно Кембриджской 
матрице, будет выражаться в том, что 
у него «начинает формироваться пони-
мание роли оценки в обучении», в то 
время как у развивающегося уже «раз-
вивается понимание роли оценки в обу-
чении». Обсуждая подходы к развитию 
умений аудирования, данная матрица 
предлагает определить опытного препо-
давателя как имеющего «хорошее пони-
мание принципов и техник обучения 
аудированию», а эксперта — как про-
фессионала, имеющего «комплексное 
понимание принципов и техник обу-
чения аудированию». С нашей точки 
зрения, такие дескрипторы ведут к 
достаточно субъективной оценке компе-
тенций преподавателя, не дают четких 
инструментов, с помощью каких меро-
приятий и процедур это можно оценить 

и, следовательно, определить, на какой 
стадии развития находится педагог. 

Вопрос об определении отдельных 
характеристик именно опытных препо-
давателей (в противовес начинающим) 
действительно важен, т.к. его решение 
дает возможность дифференцировать 
требования к разным категориям пре-
подавателей. Он рассматривается в 
исследовании С. Борга [9]. Выделенные 
С.  Боргом характеристики мы раз-
делили на две группы (см. Табл. 5). 
Это умения критического мышления и 
практические умения, приобретаемые с 
опытом. 

Таблица 5
Компетенции опытных преподавателей 

(по С. Боргу)
Умения критиче-
ского мышления

Практические уме-
ния, приобретае-
мые с опытом

– различение важ-
ного и второсте-
пенного 
– стратегическое 
видение
– предвидение 
проблем
– гибкость
– умение импрови-
зировать

– большой репер-
туар стратегий и 
техник
– сложившиеся 
представления о 
том, как учить
– способность 
быстро пере-
ключаться между 
фазами урока

Таблица 4
Стадии развития учителя (по версии EQUALS)

Стадия 1
Учитель - репликатор

Стадия 2
Учитель - практик

Стадия 3
Учитель - эксперт

– имеет соответствующее 
образование
– может повторять эффек-
тивные практики
– планирует обучение
– может эффективно обу-
чать
– рефлексирует деятель-
ность
– реагирует на методиче-
скую помощь и обратную 
связь

– уверенно осуществляет 
планирование, обучение и 
оценку
– осведомлен о возможных 
проблемах и способах их 
разрешения
– применяет эффективные 
стратегии при обучении
– ставит цели для профес-
сионального роста

– владеет широким спек-
тром умений в области 
обучения 
– разрабатывает учебные 
программы, учебные и кон-
трольные материалы
– оказывает методическую 
поддержку молодым колле-
гам
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Согласно С. Боргу, опытные учи-
теля имеют большой запас техник 
и стратегий, но могут отступить от 
рутинных процедур, импровизировать 
и принимать решения ситуативно. 
Автоматизация умений управления 
классом позволяет им сосредоточиться 
на содержании. Они могут предвидеть 
проблемы заранее и имеют ресурсы 
для их предотвращения, быстрее пере-
ключаются между фазами урока, видят 
картину большую, чем отдельный урок. 
Но и здесь мы видим лишь номенкла-
туру требований или ожиданий, но не 
инструменты, с помощью которых их 
можно определить и измерить. Как и 
кто может это оценить, в исследовании 
отдельно не оговаривается. 

Многие модели аттестации ориенти-
руются на конкретные результаты дея-
тельности преподавателя, а именно на 
количество подготовленных им побе-
дителей и призеров национальных и 
международных олимпиад, конкурсов и 
иных независимых испытаний. С одной 
стороны, это можно считать конкретным 
инструментом, дающим объективную 
информацию о деятельности педагога. 
С другой стороны трудно однозначно 
определить, является данный результат 
ученика заслугой педагога, работающего 
с ним в период победы в конкурсе, или 
это заслуга того, кто создал необходи-
мый фундамент для этого успеха ранее 
или параллельно с преподавателем 
школы/ вуза. В этой связи безуслов-
ный интерес представляют исследова-
ния, посвященные выявлению качеств 
учителя, ученики которых показывают 
высокие академические результаты. Р. 
Коу и др. [12] исследовали характе-
ристики качественного обучения (вне 
зависимости от предмета) и выделили 
несколько категорий, которые могут его 
охарактеризовать:

· педагогическое и предметное зна-
ние (глубокое знание предмета, пони-
мание учащихся: особенностей мышле-
ния, применяемых учебных стратегий, 
возможных заблуждений);

· качество обучения (эффективные 
методы опроса и применения оценоч-
ных средств, изучение нового матери-
ала с опорой на пройденный, моделиро-

вание, тщательная отработка материала, 
развивающее обучение);

· климат в классе (высокие требо-
вания, признание сильных сторон уча-
щихся и их стремления к улучшению 
своего результата);

· управление классом (эффектив-
ное использование классного времени 
и других ресурсов, управление поведе-
нием, создание максимальных возмож-
ностей для обучения);

· морально-ценностные характери-
стики (критически осмысленное приме-
нение методов обучения, наличие целей, 
наличие концептуальных моделей);

· профессиональное поведение (реф-
лексия и профессиональное развитие, 
сотрудничество с коллегами и родите-
лями учеников).

То есть, качественное обучение пред-
полагает обладание умениями критиче-
ского мышления, умениями анализи-
ровать, планировать и рефлексировать 
свою деятельность, критически осмыс-
ливать применяемые методы обучения 
и используемые учебные материалы, 
управлять своим временем. Это полно-
стью совпадает с объектами и инди-
каторами, рассмотренными в таблицах 
1-5. Однако инструменты оценивания 
опять не прописаны. 

Существующие практики атте-
стации преподавателей: теория и 
практика

В тексте Стандарта, оценивать успеш-
ность профессиональной деятельности 
педагогических кадров предлагается по 
результатам обучения, развития и вос-
питания учащихся с учетом их склон-
ностей, способностей и возможностей. 
Это могут быть как свидетельства 
побед в олимпиадах, так и положи-
тельная динамика в развитии ребенка. 
Выявлять соответствие требованиям 
предлагается и посредством внутрен-
него аудита, включающего посещение 
уроков, анализ планов и отчетов, опро-
сов и наблюдений. 

Вместе с тем, реальная практика 
аттестации педагогических кадров, осо-
бенно учителей школ, говорит о том, 
что формальные показатели (коли-
чество победителей олимпиад и 100 
балльников по ЕГЭ и ОГЭ) явно прева-
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лируют. Процедура внутреннего аудита 
подчас вообще не регламентируется. 
Практически невозможно найти одно-
значные рекомендации, шаблоны или 
иные инструменты для контроля и оце-
нивания таких показателей професси-
ональной компетенции как лингвисти-
ческая компетенция учителя, умение 
управлять процессом обучения и уче-
ния, глубины предметных знаний, вла-
дение основами разработки контроля и 
т.д. 

Можно усомниться в том, что все 
новое есть хорошо забытое старое, 
однако такие традиционные процедуры 
определения профессиональной ком-
петентности педагога как анализ или 
самоанализ занятий, авторских концеп-
ций и программ, разработанных мето-
дических материалов, тестов и публи-
каций может о многом сказать. Простой 
конспект урока, не говоря о самом 
уроке, позволяют выявить большин-
ство составляющих профессиональной 
компетентности, сделать заключение о 
качестве преподавания [7, с. 184]. Но 
это верно при условии, что все экс-
перты ориентируются на единые пара-
метры и критерии. 

Выраженные эксплицитно, крите-
рии оценки могут быть основой для 
мониторинга качества педагогической 
деятельности, самообразования, само-
развития и профессионального совер-
шенствования. Попытка создания сопо-
ставимой модели аттестации препода-
вателей иностранных языков школ и 
вузов была сделана еще в 2004 году 
[5]. В ней была сделана попытка пред-
ставить и эксплицитно выразить пара-
метры и критерии оценивания различ-
ных составляющих профессиональной 
компетентности трех категорий школь-
ных и четырех категорий вузовских 
преподавателей иностранных языков. 
Многое из того, что предлагается отече-
ственным и зарубежными стандартами 
сегодня уже нашло в ней отражение, но 
очевидно и то, что сегодня ее требуется 
серьезно пересмотреть. 

Создание единой модели аттеста-
ции преподавателей иностранных язы-
ков с учетом официальных категорий 
и специфики работы в школе и вузе, 

основанной на современных профес-
сиональных стандартах, российском и 
международном опыте, можно считать 
одним из наиболее актуальных направ-
лений в области развития педагоги-
ческого образования на современном 
этапе. 
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В статье определяется и уточняется 
понятие «контроль остаточных знаний сту-
дентов/выпускников» в русском и английском 
языках. Освещаются главные и второсте-
пенные объекты данного вида контроля в 
рамках дисциплины «Иностранный язык» в 
неязыковых вузах. Предлагаются методиче-
ские рекомендации по содержанию, формату 
проведения и критериям оценивания резуль-
татов контроля «остаточных знаний» сту-
дентов/выпускников.

“LEARNING OUTCOMES” TESTING IN 
THE FRAME OF “FOREIGN LANGUAGE” 

ACADEMIC SUBJECT AT NON-LANGUAGE 
UNIVERSITIES

The article introduces and gives a more 
precise definition to the notion “undergradu-
ates’/graduates’ learning outcomes testing” in 
the Russian and English languages. The other 
important issue covered is the major and minor 
objects of testing in the frame of “Foreign 
Language” academic subject at non-language 
universities. Also the article presents some meth-
odological guidelines in terms of the content, the 
format of realization and assessment criteria of 
this type of testing. 
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