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Аннотация. Одной из характеристик современного образовательного пространства 
является его постепенная цифровизация, включение электронных образовательных плат-
форм не только в дистанционное обучение, но и во взаимодействие преподавателя и студен-
та при очном обучении. Другая отличительная черта – увеличение доли самостоятельной 
работы учащихся. В таких условиях всё больше внимания преподавателя вуза направлено 
на проектирование электронных учебно-методических материалов для дистанционного об-
учения, и в связи с этим меняются требования к информационной грамотности преподава-
теля. Особую актуальность приобретает поиск наиболее эффективных приёмов обучения, 
способов оформления и подачи информации и материала, создание естественной среды об-
учения в условиях цифрового пространства, способствующей продуктивной деятельности 
студента. Поиски методистов направлены на получение таких результатов от дистан-
ционного взаимодействия, которые сопоставимы с результатами традиционной формы 
обучения. Современные вузы всё чаще используют в процессе обучения электронные обра-
зовательные платформы LMS Moodle, ТУИС, на базе которых преподаватели размещают 
свои курсы, дополняющие аудиторную работу. Успешность такого формата обучения, 
реализующегося при участии современных педагогически ориентированных компьютерных 
технологий, во многом будет зависеть от информационной грамотности преподавателя. 

Работа посвящена рассмотрению профессиограммы преподавателя иностранного языка 
в условиях цифровизации образовательного процесса, которая расширяется в связи с вклю-
чением в процесс обучения электронных образовательных платформ. В центре внимания – 
профессиональные компетенции педагога, позволяющие организовать онлайн-обучение.
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Введение
Сегодня цифровые технологии – один из 

ресурсов усовершенствования различных 
сфер деятельности человека. Многие иссле-
дователи отмечают важность компьютерной 
грамотности для специалистов разных сфер 
[1; 2]. Считается, что «электронное обучение 

стало новым этапом информатизации обра-
зования в большинстве развитых стран» [3].

Современное образовательное простран-
ство развивается в условиях стремительной 
цифровизации общественной жизни, ставя 
своей задачей оптимизацию процесса об-
учения за счёт использования электронных 
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ресурсов. Это повлекло за собой изменения 
в профессиограмме обучающего. Одной из 
составляющих деятельности преподавателя 
вуза становится разработка электронных 
учебно-методических материалов для орга-
низации дистанционного учебного процесса. 
Современный студент – это представитель 
«цифрового поколения», «коренной жи-
тель» цифрового общества – digital native [4]. 
В этой связи учёные отмечают значительные 
изменения в образовательной среде. Препо-
даватель в сложившейся обстановке должен 
не только не уступать учащимся в овладении 
интернет-пространством в образовательных 
целях, но и уметь организовать собственную 
преподавательскую деятельность с макси-
мально продуктивным привлечением со-
временных компьютерных и интернет-тех-
нологий. В изучение иностранных языков, в 
частности РКИ, активно внедряется форма 
онлайн-обучения. При этом «преподавание 
и изучение иностранных языков изменились 
от ориентации на обучаемого к ориентации 
на обучающегося» [5, с. 327]. Удалённый и 
интерактивный форматы обучения реализу-
ются в режиме реального времени благода-
ря соединению обучаемого и обучающегося 
при помощи специальных программ – со-
временных видеомессенджеров типа Skype, 
Viber, WhatsApp и др. Занятия могут прово-
диться индивидуально или с целой группой 
(видеосоединение в форме конференции). 

Цель исследования состоит в определе-
нии составляющих профессиограммы пре-
подавателя иностранного языка при работе 
с электронными платформами и при онлайн-
обучении. Материалом исследования стал 
анализ научных публикаций по проблемам 
организации дистанционного обучения и 
овладения информационно-компьютер-
ной грамотностью, содержание образова-
тельных порталов двух российских вузов 
(ТУИС – РУДН, «ДЕРЖАВИНСКИЙ в 
сети» – ТГУ имени Г.Р. Державина), а также 
личное участие авторов статьи в проектиро-
вании и апробации электронных курсов.

Информационная грамотность  
как составляющая профессиограммы 
преподавателя иностранного языка

Понятие «информационная грамот-
ность» преподавателя, кроме информаци-
онного мировоззрения, умений в области 
удовлетворения индивидуальных инфор-
мационных потребностей, включает также 
совокупность знаний и умений, обеспечи-
вающих самостоятельное проектирование 
электронных курсов, реализацию дистанци-
онного и онлайн-типов обучения, организа-
цию дистанционного взаимодействия между 
преподавателем и студентом.

С позиции компетентностного подхо-
да профессиограмма преподавателя ино-
странного языка, понимаемая как «нормы и 
требования профессии к видам профессио-
нальной деятельности и качествам личности 
специалиста» [6], включает следующие ха-
рактеристики:

1) системные академические знания по 
преподаваемому языку;

2) владение методикой преподавания 
иностранного языка;

3) понимание типологических отличий 
преподаваемого языка от родного языка 
учащихся;

4) понимание лингвокультурологических 
особенностей обучающихся, включая прави-
ла коммуникативного поведения;

5) навыки научно-исследовательской де-
ятельности;

6) информационная культура как систе-
ма знаний, обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность по опти-
мальному удовлетворению индивидуальных 
информационных потребностей, проекти-
рованию электронных курсов, реализации 
дистанционного и онлайн-типов обучения.

По мнению профессора А.Н. Богомоло-
ва, информационно-компьютерная грамот-
ность выражается в сформированности ряда 
компетенций: ИКТ-компетенции (информа-
ционно-коммуникативной компетентности); 
компетенции, связанной с организацией 
дистанционного обучения; психолого-педа-
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гогических компетенций в области дистан-
ционного обучения [7, с. 108–109]. Инфор-
мационная грамотность современного пре-
подавателя иностранного языка включает в 
себя:

−  информационно-коммуникативную 
компетентность (ИКТ-компетенции) – при-
менение технических знаний и умений в 
реальной образовательной деятельности, 
сформированное информационное миро-
воззрение, умение грамотно формулировать 
информационные потребности и запросы, 
использовать полученные знания в профес-
сиональной деятельности ;

−  компетенции, связанные с организаци-
ей дистанционного обучения, предполага-
ющие осуществление проектирования элек-
тронных учебно-методических материалов 
для удалённого взаимодействия преподава-
теля со студентами;

−  психолого-педагогические компетен-
ции в области дистанционного обучения. 
Выражаются в умениях отбирать наиболее 
эффективные приёмы обучения, способы 
оформления и подачи информации и ма-
териала, создавать естественную среду об-
учения, способствующую продуктивной 
деятельности, развитию личности студента, 
когнитивным процессам;

−  компетенции, связанные с владением 
педагогически ориентированными интернет-
технологиями. Предполагают возможность 
преподавателя осуществлять удалённый и 
интерактивный форматы обучения в режи-
ме реального времени при использовании 
специальных программ (современных видео- 
мессенджеров) и эффективных компьютер-
ных методических средств. 

Цифровые образовательные  
ресурсы в деятельности преподавателя 

иностранного языка
Развитие современной методики препо-

давания иностранного языка приводит пре-
подавателя к необходимости владения вы-
шеперечисленными составляющими инфор-
мационно-компьютерной грамотности. 

Сегодня многие российские универси-
теты строят образовательный процесс при 
участии MOODLE – модульной объектно-
ориентированной динамической обучающей 
среды. Эта система завоевала признание 
мирового сообщества [8–10]. Так, на базе 
MOODLE в Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина соз-
дан интернет-портал «ДЕРЖАВИНСКИЙ 
в сети», ориентированный на продвижение 
образовательных услуг в электронном фор-
мате. Работа с порталом позволяет внедрить 
в учебный процесс новые образовательные 
технологии (бизнес-симуляторы, виртуаль-
ные лаборатории и т.п.). Российский уни-
верситет дружбы народов использует соз-
данную на базе MOODLE телекоммуника-
ционную учебно-информационную систему 
ТУИС. 

При работе с учебным порталом препода-
вателю необходимо овладеть компетенцией 
в области наполнения программы авторски-
ми материалами. В свою очередь, у студентов 
также формируются компетенции, связан-
ные с выполнением заданий электронного 
курса, умением ориентироваться и взаимо-
действовать в рамках курса, осуществлять 
поиск необходимой информации для реше-
ния учебной задачи.

Неотъемлемые составляющие любого 
электронного курса – ФОС (фонд оценоч-
ных средств), БРС (балльно-рейтинговая 
система оценки), сведения об успеваемости 
студентов, УМК дисциплины, рабочая про-
грамма дисциплины. Оценка некоторых за-
даний электронного курса осуществляется в 
рамках урока, другие задания оцениваются 
преподавателем благодаря возможностям 
интерфейса курса. Одна из задач подобных 
курсов – помощь в самостоятельном нахож-
дении информации обучающимися. Совре-
менная образовательная среда имеет в своём 
распоряжении колоссальные информацион-
ные ресурсы, что, с одной стороны, делает 
процесс обучения более доступным, а с дру-
гой – зачастую приводит к поверхностному 
поиску информации. Поэтому цель педагога 
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вуза – помочь студенту ориентироваться в 
информационном пространстве, анализиро-
вать предлагаемый учебный материал, раз-
вивать критическое мышление. 

При этом возникает вопрос о готовности 
современного учащегося к самостоятельной 
учебной деятельности. «Значительно облег-
чая удовлетворение любых потребностей, 
современные технологии зачастую мини-
мизируют, если не полностью сводят на нет 
собственную деятельностную активность 
индивидуума» [11, с. 24]. В связи с этим од-
ной из задач преподавателя иностранного 
языка становится формирование навыков 
поиска необходимой информации на ино-
странном языке. Для организации такого 
поиска необходимо понимание устройства 
поисковых систем, знание сайтов, которые 
могут стать «спутниками» студентов в ре-
шении трудностей, возникающих в процессе 
овладения иностранным языком. Так, при 
изучении русского языка как иностранного 
преподаватель может инструктировать уча-
щихся, как осуществлять работу с порталом 
«Грамота.ру». 

Сформировать у учащегося «умение 
приобретать <…> знания и пользоваться 
ими» – одна из важнейших задач обучения. 
Ценность обучения работы с иностранными 
справочными ресурсами состоит в том, что 
они направляют «активную энергию учени-
ка», помогают ему самостоятельно «искать 
и добывать знания» [12, с. 385]. В этом слу-
чае важна психологическая сторона вопро-
са: степень подготовленности студента к са-
мостоятельной работе, сформированность 
мотивационной сферы, степень развитости 
волевой сферы студентов в условиях дистан-
ционного обучения. 

Какими умениями необходимо обладать 
преподавателю для работы с форумом (дис-
куссия в электронном удалённом формате 
на определённую тему между участниками 
группы и преподавателем)? Среди них мы 
выделим следующие:

– умение отбирать актуальный дискусси-
онный материал, мотивирующий студентов 

на создание собственных речевых высказы-
ваний на иностранном языке;

– навыки загрузки соответствующего ма-
териала на страницы портала;

– способность вести полилог: быть об-
разцом речевого общения, с одной стороны, 
и стимулировать студентов грамотно фор-
мулировать ответные письменные речевые 
высказывания – с другой. 

За каждым занесённым в электронный 
формат заданием стоит трудоёмкий процесс, 
который предполагает большие временные 
затраты и напряжённый интеллектуальный 
труд. Так, пространство образовательных 
порталов вузов требует от преподавателя 
умений отбирать и размещать ссылки на ви-
део/аудиоматериалы, организовывать уда-
лённую работу по аудированию, работать с 
фото-, видеоматериалами, инфографикой, 
создавать тестовые материалы, в которые 
вручную вносятся все варианты множествен-
ного выбора. Эти умения расширяют тради-
ционное представление о профессиограм-
ме преподавания и связаны со знаниями, 
умениями и навыками администрирования 
LMS-систем (систем управления учебной 
деятельностью), базовыми знаниями HTML-
вёрстки, работой с компьютерной графикой.

Результатом реформирования системы 
образования стало развитие онлайн-об-
разования (например, массовых открытых 
онлайн-курсов – MOOК), успех которо-
го привёл к организации подобных курсов 
многими учебными учреждениями [13, с. 
150]. В литературе отмечаются две клю-
чевые особенности MOOК: «1. Открытый 
доступ – любой желающий может бес-
платно принять участие в онлайн-курсе.  
2. Масштабируемость – курсы предназна-
чены для поддержки неограниченного чис-
ла участников» [14, с. 6]. «Особенностью 
МООК является онлайн-взаимодействие 
между преподавателями и учениками и он-
лайн-экзамен» [15, с. 175]. При реализации 
удалённого и интерактивного формата он-
лайн-обучения преподаватель должен уметь 
работать со специальными программами: 
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1) веб-площадками для проведения вебина-
ров (например, MyOwnConference, Webinar.
ru, MirapolisVirtualRoom и др.) и 2) совре-
менными видеомессенджерами типа Skype, 
Viber, WhatsApp. В первом случае програм-
мы предназначены для проведений занятий 
с целой группой, вторые больше подходят 
для индивидуальной работы или небольшой 
группы учащихся.

Онлайн-обучение реализуется при ис-
пользовании электронного раздаточного 
материала. Это могут быть презентации, 
страницы учебников, аудио-, видеоматериа-
лы для прослушивания и просмотра, ссылки 
на интернет-ресурсы и т.д. Такие материа-
лы преподаватель прикрепляет в чат-окне  
видеомессенджера в виде пронумерованных 
файлов. По команде обучающего ученики 
последовательно открывают необходимые 
файлы, заменяющие традиционные запи-
си на доске, презентационные материалы 
и т.д. Поскольку онлайн-обучение не даёт 
возможности применения записей на до-
ске, традиционно сопровождающих объ-
яснение материала, заранее предугадать, 
что потребуется записать для учащихся, за-
труднительно. Функция видеомессенджеров 
«Демонстрация экрана» позволяет решить 
эту проблему. Преподаватель может делать 
электронные записи в любых программах 
(Word, Paint и т.д.), а ученики в режиме ре-
ального времени – наблюдать. Учащимся 
также при помощи этой функции могут 
транслироваться картинки, фотографии, 
таблицы, учебники в электронном виде и др.

Таким образом, при анализе профессио-
граммы преподавателя иностранного языка 
в условиях современного образовательного 
пространства следует обратить внимание на 
следующие обстоятельства.

1. В новой информационной среде неотъ-
емлемой частью профессиограммы препода-
вателя иностранного языка становится его 
информационная грамотность как инфор-
мационное мировоззрение и система знаний, 
обеспечивающих целенаправленную само-
стоятельную деятельность по оптимальному 

удовлетворению индивидуальных инфор-
мационных потребностей, проектированию 
электронных курсов, реализации дистанци-
онного и онлайн обучения.

2. Информационно-компьютерная гра-
мотность преподавателя иностранного 
языка предполагает информационно-ком-
муникативную компетентность, связанную 
с организацией дистанционного обучения, 
проектированием электронных учебно-
методических материалов для удалённого 
взаимодействия преподавателя и студен-
тов, а также психолого-педагогические 
компетенции, связанные с владением пе-
дагогически ориентированными интернет-
технологиями.

3. Включение в практику вузовского 
обучения электронных образовательных 
платформ расширяет профессиограмму 
преподавателя компетенциями в области 
наполнения программы авторскими мате-
риалами, дистанционного взаимодействия, 
мониторинга работы студентов в заданном 
формате.

Выводы
Дистанционное и онлайн-взаимодей-

ствие преподавателя и студента в настоящее 
время занимает прочную позицию в обра-
зовательном процессе. Современные вузы 
всё чаще используют в процессе обучения 
электронные образовательные платформы, 
на базе которых преподаватели размещают 
свои курсы, дополняющие аудиторную ра-
боту. Это отражается на профессиограмме 
преподавателя иностранного языка, ко-
торая расширяется за счёт составляющих 
профессиональной компетенции по про-
ектированию электронных курсов, реали-
зации дистанционного и онлайн-обучения. 
В связи с этим актуальными сегодня ста-
новятся вопросы поиска оптимальных и 
эффективных приёмов обучения, способов 
оформления и подачи информации и мате-
риала, создания естественной среды обу-
чения в условиях цифровизации образова-
тельного пространства. 
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Abstract. The modern educational space is characterized by its gradual digitalization and inclu-
sion of electronic educational platforms not only in distance education, but also in online interac-
tion between a teacher and a full-time student. Moreover, students devote more time to learning 



Высшее образование в России • № 4, 2019148

on their own. In such conditions, teachers spend more time on developing and providing electronic 
teaching materials, which means changes in the requirements for the teacher’s information literacy. 
It is getting more important to look for the most effective methods of teaching, the ways of provid-
ing information and material. Moreover, it is necessary to create a natural learning environment 
in the conditions of digitalization, which provides for productive activities, the development of a 
student’s personality, and cognitive processes. Methodologists try to obtain traditional results from 
online interaction. Modern universities often use electronic educational platforms where teachers 
can provide their courses supplementing the classroom work. The success of such teaching combined 
with computer technologies will largely depend on the teacher’s ability and willingness to use the 
Internet. This article is devoted to a foreign language teacher’s professiogram in the conditions of 
digitalization of the educational process and a wide use of electronic educational platforms. We will 
focus on the teacher’s professional competence, which allows to organize online interaction between 
teachers and students and to promote e-learning.
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