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Abstract. The article discusses approaches that allow foreign language teachers to maintain teaching at a
high professional level, increasing their professional competence. It emphasizes the relevance of this issue in
modern world for the education system, which pays special attention not only to the quality of teaching and
training of pedagogical personnel, but also contributes to the professional growth of teachers throughout their
career. Approaches that can be used by teachers to increase awareness of their work in the classroom are analyzed.
The problems that can be identified while analyzing educational activities are named, and options for their solution
are proposed, taking into account the factors influencing success in learning a foreign language, taking into
account the individual characteristics and needs of students. Particular attention is paid to the process of self-
observation, as well as problems that appear during the study of a recorded lesson and can be solved by reformulating
the task and increasing or decreasing the time students need to solve a problem or answer a question. Methods
allowing to have a positive impact on the interaction between all participants in the educational process are
proposed. The importance of the methods used both for improving the educational process and for the personal
growth of the teacher is noted, since the view from the outside allows to assess objectively the manner of speaking,
the reaction of students to the remarks and actions of both the teacher and other students.
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motivation.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы, которые позволяют преподавателям иностранного
языка поддерживать уровень преподавания на высоком профессиональном уровне, повышая свою профес-
сиональную компетентность. Акцентируется актуальность данного вопроса в современных условиях для
системы образования, которая уделяет особое внимание не только качеству преподавания и подготовки
педагогических кадров, а также способствует профессиональному росту педагогов на протяжении всей
трудовой деятельности. Анализируются подходы, которые могут быть использованы преподавателями для
повышения осведомленности о своей работе в учебной аудитории. Названы проблемы, которые могут быть
выявлены в ходе работы по анализу учебной деятельности, и предложены варианты их решения с учетом
факторов, которые оказывают влияние на успех в изучении иностранного языка с учетом индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся. Особое внимание уделяется процессу самонаблюдения, а так-
же проблемам, которые проявляются в ходе изучения записанного занятия, и могут быть решены путем
переформулирования задания и увеличения или уменьшения времени, которое необходимо студентам для
решения проблемы или ответа на поставленный вопрос. Предложены способы, которые позволяют оказать
положительное влияние на взаимодействие между всеми участниками учебного процесса. Отмечается важ-
ность используемых методов как для совершенствования учебного процесса, так и для личностного роста
преподавателя, поскольку взгляд со стороны позволяет объективно оценить манеру говорить, реакцию сту-
дентов на реплики и действия как преподавателя, так и других студентов.
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Введение

В разные исторические периоды, пере-
живаемые нашим обществом, к представите-
лям педагогической профессии всегда отно-
сились с особым вниманием и уважением.
В марте 2022 г. на базе Российской академии
образования при поддержке Министерства
науки и высшего образования Российской
Федерации прошел Первый Всероссийский
форум «Педагогическое образование в рос-
сийском классическом университете». Глава
Минобрнауки Валерий Фальков, принявший
участие в мероприятии, дал высокую оценку
деятельности педагогов. «Это люди, которые
выбрали для себя благородную, ответствен-
ную цель в жизни – быть наставником, пере-
давать свои знания, опыт, раскрывать талант
и быть примером. Наша главная задача се-
годня – сохраняя традиции, сделать педаго-
гическое образование как в профильных, так
и в классических вузах качественным и отве-
чающим вызовам времени» [1].

Участники форума выделили ряд клю-
чевых вызовов, встающих перед отечествен-
ной системой подготовки педагогических кад-
ров: необходимость обеспечения единства
образовательного пространства, совершен-
ствование моделей постдипломного сопровож-
дения профессиональной деятельности педа-
гога, усиление профориентационной работы
среди школьников, обеспечение новых подхо-
дов к организации и проведению педагогичес-
ких практик, решение проблемы цифровиза-
ции педагогического образования

Руководствуясь вышесказанным, каждо-
му преподавателю в процессе работы необ-
ходимо поддерживать свои знания на высо-
ком профессиональном уровне, применять но-
вые методы и практики, чтобы поддерживать
свою профессиональную компетентность на
высоком уровне.

Существует несколько методов, которые
учителя могут использовать, чтобы повышать
свою компетентность и получать информацию
о результатах своей педагогической деятель-
ности. Это наблюдение за профессиональной

деятельностью коллег, самонаблюдение, ана-
лиз действий.

Анализ подходов, которые преподавате-
ли могут использовать для получения более
полной информации о своей деятельности, пре-
имущества и практическая ценность такой
осведомленности для учителей иностранного
языка являются целью данной статьи. Наря-
ду с этим, предлагаются способы, позволяю-
щие получить важную информацию для пос-
ледующего осмысления и усовершенствова-
ния работы со студентами.

Методы

Один из способов, с помощью которого
учителя могут получить дополнительную ин-
формацию об обучении, – это наблюдение.
Когда учителя присутствуют на занятиях, про-
водимых коллегами, у них появляется возмож-
ность построить и реконструировать свои соб-
ственные знания и методы работы. Если воз-
можности присутствовать на занятии в каче-
стве наблюдателя нет, можно сделать видео-
запись. Целесообразнее, если это будет запись
одного из последующих занятий. Это позво-
лит проанализировать ход занятия и актив-
ность студентов, модели общения в аудито-
рии, что позволит в дальнейшем облегчить
принятие решений об альтернативных спосо-
бах обучения.

Второй метод, реализуемый для осозна-
ния обучения, – это самонаблюдение, или реф-
лективное обучение. Самонаблюдение пред-
полагает систематический процесс сбора и
анализа записей, а также комментариев и по-
яснений, которые приведут к положительным
изменениям. Анализ видео или аудио записи
проведенного занятия помогает выявить до-
пущенные ошибки, как например, избиратель-
ность при опросе студентов, а также скорость,
с которой задаются вопросы. Полученная ин-
формация очень полезна, так как позволяет
перенести акцент с вопросно-ответной на дис-
куссионную форму работы в аудитории, до-
биваясь большего обсуждения, инициирован-
ного одним вопросом.
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Так же в процессе просмотра записи
«взгляд со стороны» дает возможность уви-
деть различие между субъективным представ-
лением о себе в процессе обучения и объек-
тивной реальностью, например, количество и
содержание реплик, произносимых преподава-
телем. Слишком многословное объяснение за-
дания и многократное повторение для большей
ясности может привести к снижению активно-
сти студентов и затруднению взаимодействия
между преподавателем и студентами.

Третий метод – это исследование, а
именно, исследование действием, которое оп-
ределяется как саморефлексивное исследо-
вание, инициированное учителем с целью усо-
вершенствования преподавания. Для прове-
дения данного метода Стрикленд [4] пред-
лагает следующие этапы: определить пробле-
му, выяснить причину, спланировать дей-
ствия, провести наблюдение, проанализиро-
вать результаты наблюдения и, при необхо-
димости, пересмотреть план действий. Та-
кой процесс позволяет преподавателям пред-
принимать конструктивные шаги для реше-
ния насущных проблем и размышлять о про-
межуточных результатах.

Одна из возможных проблем, требую-
щих решения, – имеют ли студенты достаточ-
но возможности говорить на занятии? Для
определения причины возникновения данной
проблемы преподавателю необходимо отве-
тить на вопросы: Слишком мало или много
преподаватель говорит на занятии? Каково
соотношение между речью учителя и учени-
ков? Сколько и какие вопросы преподаватель
задает? Как долго он ждет после того, как
задаст вопрос, чтобы студенты ответили?
Каким образом взаимодействие в классе ме-
шает или способствует активности учеников?
Какие виды деятельности дадут студентам
возможность говорить?

Не менее важной является проблема
заинтересованности студентов в изучении язы-
ка, которая требует ответа на следующие воп-
росы: Насколько студенты восприимчивы к
изучаемому языку, к культурным ценностям
и традициям, связанным с языком? Как они
оценивают содержание курса и учебные ма-
териалы? Что поможет добиться успехов в
изучении языка? Для положительного реше-
ния данной проблемы необходимо учитывать

множественные факторы, оказывающие вли-
яние на успех в изучении иностранного языка,
а именно мотивацию. Интегративная мотива-
ция подразумевает неподдельный интерес к
изучаемому языку, традициям носителей язы-
ка, что приводит к полному пониманию и ка-
чественному освоению языка. Инструмен-
тальная мотивация предполагает интерес к
языку как инструменту для достижения оп-
ределенных целей, таких как продвижение по
службе. Но статус английского языка как меж-
дународного, привел к тому, что не всегда пред-
ставляется возможным провести различие
между интегративной и инструментальной мо-
тивацией обучающихся. Учащиеся, помещен-
ные в среду, которая позволяет им свободно
взаимодействовать, помогают друг другу раз-
вивать позитивное отношение к учебе и эмо-
ционально поддерживать друг друга. Диском-
форт на занятиях отрицательно влияет на ак-
тивность студентов, так как они опасаются
допустить ошибки в речи и избегают взаимо-
действия при выполнении заданий.

Анализ

Практическое применение вышеупомя-
нутых методов, направленных на формирова-
ние профессиональной компетентности препо-
давателя, а именно присутствие на занятии и
проведение самонаблюдения, подтверждает
актуальность данных методов. Присутствие
на занятиях коллеги позволило отметить, что
преподаватель задал студентам 49 вопросов,
20 вопросов были адресованы всем обучаю-
щимся, а 29 – отдельным студентам. На воп-
росы, заданные всем студентам, было дано
25 ответов, что указывает на то, что иногда
на один вопрос отвечало несколько студентов.
Кроме того, на некоторые индивидуальные
вопросы студенты не могли дать ответ, и пре-
подаватель перенаправлял вопрос другому
студенту или отвечал на него сам. На боль-
шинство обще групповых вопросов ответили
несколько студентов, сидевших за первыми
партами. Индивидуальные вопросы препода-
ватель чаще задавал тем ученикам, которые
ответили на общие для всех вопросы.

Проанализировав данное наблюдение,
стало очевидным, что учитель может изби-
рательно задавать вопросы. Место, занимае-
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мое в учебной аудитории, также влияет на
активность студента во время занятия и ко-
личество обращений во время занятия. От-
дельного внимания заслуживают задаваемые
в аудитории вопросы. Вопросы, касающиеся
«изучения языка», так называемые трениро-
вочные вопросы, не способствуют коммуни-
кации со стороны студентов и между обуча-
ющимися. Изменив содержание вопросов с
преимущественно «изучения языка» на лич-
ную жизнь (вопросы, адресованные отдель-
ным студентам об их жизни) и «Жизнь вооб-
ще» (вопросы, актуальные для данной груп-
пы обучающихся) можно активизировать вза-
имодействие в учебной аудитории. При ис-
пользовании вопросов «из жизни» в сочетании
с интересной для обучающихся темой (напри-
мер, куда студенты ходили во время после-
дних каникул) и наглядными материалами (на-
пример, фотографии достопримечательнос-
тей) студенты больше говорят на изучаемом
языке, реагируют на комментарии друг друга
и задают больше вопросов своим одногруп-
пникам [2].

Самонаблюдение легче организовать,
чем наблюдение за другими учителями. Имея
многолетний опыт, преподаватели склонны к
некоторой степени самоуверенности, что ме-
шает критически относиться к своей деятель-
ности и именно процесс самонаблюдения и
последующего анализа является эффектив-
ным инструментом усовершенствования про-
цесса преподавания. Целесообразно сравни-
вать записи, сделанные в первые годы рабо-
ты и более поздние периоды, чтобы отметить
как положительные изменения, так и пробле-
мы. Отдельное внимание следует уделить
лексике, а именно, терминологии, которая ис-
пользуется в процессе объяснения, и актуаль-
ности приводимых примеров, которые долж-
ны быть понятны обучающимся.

Параллельно с применением вышеопи-
санных методов преподаватели могут вести
дневники для записи наблюдений, которые
затем можно проанализировать на предмет
повторяющихся моделей поведения или важ-
ных событий. Авторы могут размышлять,
высказывать критические замечания или со-
мнения, что будет способствовать личност-
ному развитию и пониманию преподавания.
Систематичность записей с последующим

анализом позволит получить максимально
полное представление о процессе преподава-
ния и мотивации обучающихся.

Развитие современных технологий позво-
ляет преобразовать данный дневник в сетевой,
что позволит вести постоянный диалог с кол-
легами и получать информацию о своем соб-
ственном обучении через комментарии других.

Выводы

Не исключено, что некоторые преподава-
тели отметят, что подходы к повышению ком-
петентности, проанализированные в статье, для
них не актуальны. Это относится к коллегам,
работающим в образовательных учреждени-
ях, в которых особое внимание уделяется над-
зорному контролю и предписаниям, и учителя
учат так, как им говорят учить.

Однако большинство преподавателей
иностранного языка искренне заинтересова-
ны в том, чтобы больше узнать о своем обу-
чении и рассматривают перечисленные ме-
тоды – наблюдение, самонаблюдение и прак-
тическое исследование с параллельным веде-
нием дневника – как способ профессиональ-
ного роста, критического осмысления своей
деятельности и усовершенствования практи-
ки преподавания. Анализ работы с обучаю-
щимися помогает понять взаимосвязь между
поведением преподавателя в аудитории и по-
следствиями, которое это поведение оказы-
вает на учеников, и большему контролю над
процессом обучения [3].

Осознание обучения дает силы для пос-
ледующей деятельности. Чем больше препо-
даватели будут заинтересованы в информи-
рованности о том, как они преподают, и чем
больше они будут осведомлены о том, что они
делают в аудитории, и о том, какое влияние
это оказывает на обучающихся, тем больше
свободы преподаватели получат в препода-
вании для успешного обучения студентов.
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