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Во введении обосновывается актуальность проведения исследования по проблематике 

совершенствования цифровой компетентности преподавателя, связанная с положения-

ми национального проекта «Образование» и аксиологической составляющей методоло-

гии профессиональной лингводидактики. Цель работы обуславливается тремя катего-

риями требований: 1) требованиями государства в отношении повышения уровня циф-

ровизации российской экономики; 2) требованиями общества (в т. ч. студентов) к уров-

ню подготовки специалистов, в профессионально достаточной степени владеющих 

иностранным языком; 3) требованиями профессионального сообщества преподавателей 

иностранных языков к реализации принципов профессиональной лингводидактики. Та-

ким образом, работа призвана способствовать повышению уровня сформированности 

цифровых компетенций преподавателей иностранных языков, что требуется для обес-

печения качества учебного процесса в изменяющихся социально-экономических усло-

виях. В этой связи одной из центральных проблем остается недостаточная разработан-

ность методологии проектирования соответствующих программ профессионального 

развития педагогов, и целью исследования становится выявление и систематизация 

принципов развития цифровой компетентности преподавателей иностранных языков в 

контексте профессиональной лингводидактики. Исходя из результатов ранее проведен-

ных авторами исследований, методологическим основанием данной работы стала идея 

синергетики и интегративности факторов образования, а также аспекты методологии 

профессиональной лингводидактики и информатизации образования.  

В качестве методов исследования были использованы изучение и анализ нормативно-

правовых актов в области управления образованием, изучение и анализ педагогической 
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литературы, анализ педагогической и управленческой практики в области профессио-

нального развития преподавателей иностранных языков, SWOT-анализ, синтез и обоб-

щение. Основные результаты проведенного исследования могут рассматриваться на 

двух уровнях: на уровне теоретической значимости выступает представленный в статье 

систематизированный перечень принципов развития цифровой компетентности препо-

давателей иностранных языков в контексте профессиональной лингводидактики; на 

уровне практической значимости — основы методических рекомендаций по проекти-

рованию содержания программ повышения квалификации педагогов-лингвистов для 

обеспечения более полного соответствия их профессионального уровня требованиям 

современного информационного общества. В заключении делается предположение, что 

совершенствование цифровой компетентности преподавателя иностранного языка мо-

жет стать одним из аспектов методологии профессионального развития педагогов, ра-

ботающих в вузах как лингвистической, так нелингвистической направленности.  

Ключевые слова: преподаватель иностранного языка; профессиональная лингводи-

дактика; принципы развития компетентности; цифровая компетентность; цифровизация 

образования. 
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The introduction states the relevance of conducting research on developing digital compe-

tence of teachers, related to the provisions of the national project “Education” and the axio-

logical component of the methodology of professional linguodidactics. The goal of this re-

search is determined by three categories of requirements: (1) the federal requirements to ad-

vance the digitalization of the Russian economy; (2) the requirements of the society to raise 

the level of university training that would ensure mastery of foreign languages sufficient for 

professional purposes; (3) the requirements of the professional community to implement the 

principles of professional linguodidactics. The study addresses the development of foreign 

language teachers’ digital competence, which is essential for ensuring quality education in the 

changing socio-economic conditions. In this respect, one of the key problems is the insuffi-

ciently developed methodology for designing appropriate up-skilling programs. The study 

seeks to identify and systematize principles of developing the digital competence of foreign 

language teachers in the context of professional linguodidactics. Leaning on earlier research, 

the authors base their discussion on the ideas of synergy and integrating various factors of ed-

ucation as well as the methodology of professional linguodidactics and digitalization of edu-

cation. Their research methods include the analysis of Russia’s legislation on education man-

agement and the relevant literature sources, a review of pedagogical practices related to the 
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upskilling of foreign language teachers, SWOT-analysis, synthesis, and generalization. The 

main research results can be considered on two levels: their theoretical significance is repre-

sented by a systematized list of principles for developing language teachers’ digital compe-

tence in the context of professional linguodidactics, while their practical weight lies in provid-

ing a basis for methodological recommendations for designing the content of upskilling pro-

grams that would enable language teachers to better meet their professional requirements. The 

paper concludes with the suggestion that enhancing digital competency of foreign language 

teachers can become one of the aspects of upskilling methodology for teachers working in 

both linguistic and non-linguistic institutions of higher education.  

Key words: foreign language teacher; professional linguodidactics; principles of upskilling; 

digital competence; digitalization of education. 
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1. Введение 

Национальный проект «Образование» предполагает повышение ка-

чества кадровых ресурсов университетов, что должно способствовать 

вхождению российских вузов в число ведущих научно-образовательных 

центров мира.  

Кроме того, исходя из методологии профессиональной лингводидак-

тики (ПЛД) (Krupchenko, Kuznetsov 2017), значимой составляющей реали-

зации концепции профессионально ориентированной подготовки по ино-

странным языкам и формирования личности специалиста средствами ино-

язычного образования в системе профессионального образования является 

потребность в соответствующем кадровом обеспечении дисциплин языко-

вого и культурологического циклов. Подразумевается, что преподаватели 

иностранных языков должны обладать компетентностным потенциалом, 

достаточным для реализации идей профессиональной лингводидактики.      

Настоящая статья призвана внести вклад в раскрытие концепта «циф-

ровая грамотность преподавателя иностранного языка», к которому уже не 

раз обращались российские и зарубежные исследователи (Тихонова 2019; 

Веклич 2021; Аликина, Аликин, Мальцев 2022). 

Как подчеркивают исследователи, в современных условиях задачей 

преподавателя иностранного языка является активное вовлечение студентов 

в процесс обучения; необходимо апеллировать к их опыту и мотивировать 

их на развитие коммуникативных навыков, в том числе за счет использова-

ние цифровых и сквозных технологий (Ариян, Валяева 2022). 

Поскольку обучение осуществляется в мультисенсорной среде, пре-

подаватель уже не является главным источником предметных знаний, он 

становится организатором работы обучающихся с иноязычной информаци-

ей, направляя ее, создавая условия для понимания информации, целена-
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правленно формируя навыки социального, гуманитарного и технического 

характера; при этом используются различные источники информации, 

прежде всего интернет (Дмитриева, Курицына 2021). 

В частности, важным педагогическим условием эффективной органи-

зации контроля с применением дистанционных образовательных техноло-

гий должна стать подготовка преподавателей к созданию онлайн-курсов, 

грамотному применению технологий ДО (Акатьев, Курицына 2019). 

Таким образом, во главу угла ставится решение задачи совершен-

ствования системы дополнительного профессионального образования пре-

подавателей (Кузнецов 2020), в т. ч. и сотрудников кафедр иностранных 

языков. Речь идет в первую очередь о развитии профессионально-

педагогических компетенций, овладении преподавателей самыми совре-

менными дидактическими подходами и технологиями. При этом речь 

должна идти об обеспечении массового и одновременно качественного 

формирования новых и актуализации имеющихся профессиональных ком-

петенций работников системы высшего образования, в т. ч. компетентно-

сти в области применения цифровых технологий (Кондаков, Сергеев 2020). 

Вместе с тем важно понимать, что без развития у преподавателей аспектов 

цифровой компетентности крайне сложно предполагать успешность реали-

зации идеи цифровизации высшего образования в рамках перехода к циф-

ровой экономике.  

Разработка и внедрение программ повышения квалификации препо-

давателей иностранных языков осуществляется в логике исполнения ряда 

нормативно-правовых актов, принятых применительно к сфере российско-

го образования за последние несколько лет и определяющих тенденции его 

развития (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

(ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Представленное исследование направлено на определение и обосно-

вание принципов проектирования программ профессионального образова-

ния, ориентированных на развитие цифровой компетентности преподава-

телей иностранных языков. 

Обозначенная цель исследования предполагает реализацию следую-

щих задач:  

1) проанализировать требования государства в отношении повыше-

ния уровня цифровизации российской экономики;  

2) рассмотреть требования общества (в т. ч. студентов) к уровню 

подготовки специалистов, в профессионально достаточной степени владе-

ющих иностранным языком;  
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3) определить требования профессионального сообщества препода-

вателей иностранных языков к реализации принципов профессиональной 

лингводидактики; 

4) разработать номенклатуру принципов проектирования программ 

дополнительного профессионального образования преподавателей ино-

странных языков по развитию их цифровой компетентности. 

 

2. Обзор литературы 

Ранее (Кузнецов 2020; Kuznetsov, Bannova, Veldyaeva 2021) была 

определена роль дополнительного профессионального педагогического 

образования (ДППО) как компенсаторного механизма, компетентностно-

ресурсной базы обеспечения повышения эффективности профессиональ-

ной деятельности педагогического работника. При этом ряд авторов (При-

кот 2012; Лобейко 2016; Kuznetsov, Bannova, Veldyaeva 2021) называют си-

стему дополнительного профессионального образования основой непре-

рывного образования. 

Перефразируя тезис И. В. Ильиной (Ильина 2005) «целью-

максимумом» программы ДППО должна быть переориентация самосовер-

шенствования преподавателей с оперативного на стратегический уровень: 

от ликвидации профессионально-личностных дефицитов / лакун, препят-

ствующих решению актуальных задач, — к формированию профессио-

нально-личностных профицитов, которые позволят решать перспективные 

задачи по обеспечению необходимого качества вузовского образования с 

учетом современных требований цифровизации. 

Вопросы цифровой компетентности преподавателей, а также систе-

мы формирования и развития цифровых навыков, в частности навыков 

электронного общения и цифровой навигации, приобретают особую акту-

альность в работах современных исследователей в области дидактики и 

лингводидактики (Jensen 2014; Runciman 2014; Чамина 2020; Веклич 2021). 

Отмечается, что содержание образовательных программ должно быть пе-

реосмыслено в свете происходящих трансформаций и дополнено обучени-

ем навыкам кросс-культурного и критического мышления, а также меж-

дисциплинарными компетенциями в области сквозных технологий. 

Одним из ключевых методологических аспектов (Чегодаев 1997; 

Ширяев 2002) ДППО является определение принципов его проектирова-

ния, реализации и оценки эффективности как «центрального понятия, 

представляющего обобщение и распространение <…> положения на все 

явления, процессы той области, из которой данный принцип абстрагиро-

ван, <…> норматива, предписания к деятельности» (Новиков, Новиков 

2010: 45). 
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Принципы ДППО ранее исследовались О. Г. Прикотом (Прикот 

2012), Н. М. Чегодаевым (Чегодаев 1997), Н. А. Морозовой (Морозова 

2003), С. И. Змеевым (Змеев 2015), А. П. Стукановым (Стуканов 2002) и 

другими авторами. При рассмотрении проблематики отбора принципов 

ДППО учитывалось, что на этапе планирования программ (Ильина 2005) 

должны быть определены ценности, цели, приоритеты, выполнены оценка 

и планирование ресурсов, а также разработаны планы и программы с уче-

том уровня предыдущих профессионально-личностных достижений и по-

требностей преподавателей. Причем, на взгляд авторов, потребности в 

данном контексте правильно было бы рассматривать на трех уровнях: пер-

вого порядка — потребности обучающихся (педагогов); второго поряд-

ка — потребности их обучающихся (студентов); третьего порядка — по-

требности государства, общества и других стейкхолдеров образовательно-

го процесса. 

 

3. Характеристика материала и методов исследования 

В качестве основных методов исследования, результаты которого 

представлены в данной статье, были использованы изучение и анализ нор-

мативно-правовых актов в области управления образованием, изучение и 

анализ педагогической литературы, анализ педагогической и управленче-

ской практики в области профессионального развития преподавателей 

иностранных языков, SWOT-анализ, синтез и обобщение. 

Исходя из трактовки методологии как учения об организации и дея-

тельности, а также концепции о дидактическом проектировании на основе 

системы идей (Новиков, Новиков 2010), авторами было предложено осно-

вываться в данном исследовании на идее синергетики и интегративности 

факторов образования — взаимосвязи принципов профессиональной педа-

гогики с особенностями и потенциалом всех элементов системы ДППО, 

включая целеценностные ориентации, а также специфику драйверов разви-

тия системы, деятельности субъектов образовательного процесса, функци-

онирования его объектов и конкретных условий реализации (в т. ч. регио-

нальных, социальных, экономических, ресурсных и организационно-

управленческих). 

В связи с этим методологическим основанием систематизации прин-

ципов ДППО авторы предложили считать их группировку по признаку от-

несения к следующим взаимосвязанным блокам:  

– целеценностному (аксиологическому), сопряженному с разными 

уровнями целеполагания: государственным, социальным, групповым, лич-

ностным;  
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– социально-экономическому, связанному с факторами принятия и 

обеспечения условий для профессиональной подготовки со стороны стейк-

холдеров (в т. ч. самих преподавателей, педагогических коллективов, про-

фессиональных объединений и представителей системы управления);   

– инфраструктурному, отражающему особенности ресурсного (в т. ч. 

номенклатурного и конкретно-предметного) обеспечения профессиональ-

ного педагогического образования;  

– содержательному, отражающему концептуальные подходы к про-

ектированию или отбору элементов содержания профессиональной подго-

товки в рассматриваемой области;  

– организационно-технологическому, сопряженному с подходами к 

организации взаимодействия субъектов и объектов ДППО в специфиче-

ских условиях осуществления профессиональной подготовки преподавате-

лей и руководителей кафедр; 

– управленческому, формируемому исходя из рассмотрения факто-

ров управленческого воздействия на субъекты и объекты процесса подго-

товки, влияющих на его результативность. 

 

4. Результаты исследования  

На основе охарактеризованной выше методологии исследования, а 

также с учетом номенклатуры принципов ПЛД (Krupchenko, Kuznetsov 

2017) авторами была разработана номенклатура принципов развития циф-

ровой компетентности преподавателей иностранных языков в целях реали-

зации концепции профессиональной лингводидактики. 

1. Целеценностные (аксиологические) принципы: 

1.1. Принцип результативности: каждая программа ДППО должна 

приводить к определенному результату, заключающемуся в сформирован-

ности конкретной профессионально-личностной компетентности препода-

вателя для реализации лингводидактического и общеразвивающего потен-

циала цифровых технологий на определенном уровне.  

1.2. Принцип учета государственных и общественных требований к 

качеству подготовленности преподавателей иностранных языков и руково-

дителей кафедр к внедрению и применению цифровых технологий для ре-

ализации целей, заложенных в государственных программно-

стратегических документах (включая Стратегию научно-технологического 

развития России), во ФГОС высшего образования, в профессиональных 

стандартах (Shchaveleva, Kuznetsov, Pushkina 2021) и пр.  

1.3. Принцип формирования мотивированности к профессионально-

му самосовершенствованию (Kuznetsov, Bannova, Veldyaeva 2021) и к 

предстоящей (или актуальной) профессиональной деятельности: в курсе 
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ДППО должен быть целевой блок, направленный на формирование моти-

вированности к освоению цифровых технологий как нового аспекта педа-

гогической деятельности; это должно способствовать повышению субъ-

ектности обучающегося (преподавателя иностранного языка); данное по-

ложение вытекает из тезиса о том, что, если педагог мотивирован, он будет 

профессионально развиваться, осваивать новое содержание и новые техно-

логии осуществления учебного процесса, стремиться к профессиональной 

автономности (самодостаточности, функциональной независимости от 

других участников образовательного процесса (коллег, технических ра-

ботников, студентов и пр.). 

1.4. Принцип развития образовательных потребностей обучающихся 

(Змеев 2015) заключается в направленности программ ДППО на повыше-

ние уровня социальных, профессиональных и, соответственно, образова-

тельных потребностей преподавателей иностранных языков через: 1) по-

вышение уровня профессионально-личностных притязаний педагогов; 

2) раскрытие их профессионально-личностного потенциала; 3) демонстра-

цию профессионально-личностных перспектив, открывающихся через 

освоение цифровых технологий. 

2. Социально-экономические принципы  

2.1. Принцип финансовой доступности программ ДППО: обеспече-

ние сравнительной дешевизны программ ДППО; наличие и развитость ме-

ханизмов компенсации расходов, понесенных преподавателем при участии 

в программе ДППО, из фондов вуза, целевых федеральных программ, фе-

деральных проектов и пр. 

2.2. Принцип социального принятия ДППО, реализация которого 

имеет два аспекта: востребованность прохождения программ ДППО по 

освоению цифровых технологии как таковых (как профессионально-

социального феномена) со стороны профессионального сообщества (руко-

водства, коллег, образовательных партнеров), а также востребованность 

конкретных программ ДППО. Зарубежные исследователи подчеркивают, 

что развитие цифровых компетенций способствуют повышению эффек-

тивности функционирования образовательных систем и, следовательно, 

повышению качества управленческой и педагогической работы на уровне 

образовательной организации (Brockmann, Clarke, Winch 2008; Mulder 

2014). 

2.3. Принцип организационно-производственной доступности про-

грамм ДППО, затрагивающий деятельность руководства вуза по обеспече-

нию возможности для преподавателей участвовать в программах по освое-

нию цифровых технологии (включая выделение дополнительных финан-
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сов, нормативную поддержку организации замен, предоставление кратко-

срочных «творческих» отпусков и пр.). 

2.4. Принцип динамичности: ДППО по формированию цифровой 

компетентности рассматривается как развивающаяся система, чье развитие 

должно происходить в соответствии с тенденциями изменения общества, с 

присущими ему актуальными образовательными и технологическими по-

требностями. 

3. Инфраструктурные принципы 

3.1. Принцип обеспеченности программ развития цифровой компе-

тентности педагогов элементами инфраструктуры: специализированными 

помещениями, мультимедийным оборудованием, программным обеспече-

нием, развитой сетью объектов информационной инфраструктуры, каче-

ственной / устойчивой связью, достаточными объемами доступного тра-

фика, скоростью передачи данных («скоростным интернетом»), элемента-

ми сетевой реализации программ подготовки и пр. 

3.2. Принцип использования ресурсов образовательной (профессио-

нально-социальной) среды / стейкхолдеров процесса профессиональной 

подготовки, подразумевающий использование функционально разнообраз-

ных организаций (как в рамках системы высшего образования, так и «вне-

системных»): вузов, ИПК, консультативных пунктов при научных органи-

зациях, центров коллективного пользования; ресурсы (в т. ч. компетент-

ностные) профессиональных сообществ (в частности, профессиональных 

ассоциаций, сетевых сообществ и ФУМО), коллег по образовательной ор-

ганизации, издателей учебной литературы; ресурсы (в т. ч. административ-

ные) вузов, учредителей и органов управления образованием, представите-

лей общественности (в т. ч. управляющих и попечительских советов) и 

т. п.; при этом большое значение имеет и мобилизация ресурсов (в т. ч. 

личностных) как обучаемого (педагога), так и обучающего (преподавателя-

методиста, обеспечивающего реализацию программы развития цифровой 

компетентности). 

3.3. Принцип оптимизации деятельности по повышению уровня вла-

дения преподавателей цифровыми технологиями (вариант принципа ми-

нимакса): минимизация ресурсов (временных, материальных, кадровых и 

пр.) программы ДППО при максимизации уровня реализации компетент-

ностного потенциала профессионально-педагогической подготовки, ис-

пользовании всех возможных ресурсов программ ДППО для профессио-

нально-личностного развития преподавателей иностранных языков и ком-

плексного формирования профессиональной педагогической компетентно-

сти применительно к реализации цифровых технологий. Под компетент-

ностным потенциалом подготовки подразумевается «интегративная гене-
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тическая характеристика реализуемых в рамках данной дисциплины со-

держания и технологии в отношении их когнитивного и операционного ре-

зерва (тезауруса) для формирования и развития комплекса установленных 

(нормативно заданных) компетентностей» (Кузнецов 2015). 

3.4. Принцип ресурсного обеспечения внедрения инноваций, сопря-

женный с необходимостью проектирования и реализации специальных ре-

сурсов программ ДППО (аксиологических, нормативно-правовых, содер-

жательных, организационно-структурных, методических, финансовых, ма-

териально-технических, информационных, управленческих, кадровых), 

обеспечивающих внедрение педагогических и управленческих новаций в 

рамках реализации цифровых технологий. 

4 . Содержательные принципы 

4.1. Принцип взаимосвязи теории и практики акцентирует целесооб-

разность реализации вариативности форм обучения, предполагающих воз-

можность отработки психолого-педагогических, методических, предмет-

ных и управленческой умений, сопряженных с цифровизацией образова-

ния, при обязательном проведении не только практических, но и теорети-

ческих занятий, позволяющих развивать соответствующую когнитивную 

(«знаниевую») базу деятельности преподавателя иностранного языка по 

реализации лингводидактического и общепрофессионального потенциала 

цифровых инструментов (Исследование и проектирование… 2015). 

4.2. Принцип опережающего характера профессиональной подготов-

ки — включение в содержание программ развития цифровой компетентно-

сти элементов, спроектированных на основе форсайта изменений характера 

и состава (аспектов, трудовых функций, трудовых действий) профессио-

нально-педагогической деятельности; в качестве концептуального разви-

тия данного принципа целесообразно говорить о прогностическом потен-

циале диагностики уровня сформированности цифровой компетентности 

преподавателя: следует анализировать не только уровень новообразованной 

готовности к профессиональной деятельности, но и ближайшую и отдален-

ную перспективы как профессионального развития педагога, так и развития 

всей профессиональной лингводидактики.  

4.3. Принцип двойной детерминации содержания подготовки, пред-

полагающий проектирование содержания программы развития цифровой 

компетентности исходя из особенностей структуры профессионально-

педагогической деятельности при реализации цифровых технологий и ха-

рактеристик структуры «совокупного объекта освоения» (Gordashnikova, 

Fedorchuk, Kuznetsov 2021) (т. е. методики преподавания иностранных 

языков, предметного содержания, основ педагогики, основ психологии, 
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основ реализации социальной функции педагога, педагогического управ-

ления и пр.). 

4.4. Принцип дифференциации, селективности и элективности со-

держательных элементов программ развития цифровой компетентности — 

раскрывается на четырех уровнях: 1) качественное проектирование эле-

ментов программ развития аспектов цифровой компетентности на основе 

результатов поликритериального анализа актуальных потребностей стейк-

холдеров в реализации цифровых технологий; 2) учет контекстуально-

вариативных потребностей преподавателей иностранных языков; 3) обес-

печение вариативности программ ДППО и их элементов; 4) обеспечение 

организационной возможности для преподавателей иностранных языков 

выбора программ ДППО и конкретных модулей, связанных с тем или 

иным аспектом применения цифровых образовательных инструментов. 

(Примечание: данный принцип сопряжен с принципом модульности орга-

низации профессионально-педагогической подготовки.) 

4.5. Принцип стадийности и преемственности содержания этапов 

развития цифровых компетентностей: развитие линий содержания (обес-

печение преемственности программ) специализированной подготовки по 

овладению цифровыми технологиями на уровнях высшего (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура) и дополнительного (формального, информаль-

ного, неформального) педагогического образования.  

4.6. Принцип компенсаторности, реализуемый на двух уровнях: 

1) компенсация лакун предыдущей (в т. ч. вузовской) подготовки в аспек-

тах психолого-педагогической, методической, предметной и / или комму-

никативной компетенций, необходимых для реализации цифровых техно-

логий; 2) возможность компенсации профессиональных дефицитов препо-

давателей в будущем: отсутствующее знание / умение замещается другим 

знанием / умением — присутствующим, актуальным, содержательно со-

пряженным с отсутствующим элементом профессиональной информаци-

онной компетентности.  

4.7. Принцип контекстной функциональности — проектирование со-

держания программ развития цифровой компетентности на основе анализа 

реальной деятельности преподавателей иностранных языков и их актуаль-

ных профессионально-личностных дефицитов применительно к реализа-

ции лингводидактического и общепрофессионального потенциала цифро-

вых технологий; учитывая, что ДППО всегда должно быть контекстным, 

при проектировании содержания и технологий подготовки целесообразно 

исходить из контекстуальных требований, в т. ч. требований стейкхолде-

ров (Kuznetsov, Bannova, Veldyaeva 2021), положений профессиональных 

стандартов (Кеспиков 2016) и пр.; таким образом, педагог должен иметь 
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возможность осваивать в первую очередь то, что наиболее актуально и 

непосредственно применимо в его конкретной практике, в контексте кон-

кретного вуза и конкретного модуля дисциплины «Иностранный язык» / 

аспекта языковой подготовки. 

4.8. Принцип темпоральности — соотнесение (через актуализацию) 

целеценностного, содержательного, технологического и иных компонентов 

программ подготовки к реализации цифровых технологий с современным 

уровнем развития общественных, гуманитарных, педагогических, техниче-

ских и иных наук (Информационное общество… 2012; Кондаков, Сергеев 

2020). 

4.9. Принцип актуализации результатов подготовки (Змеев 2015): 

при проектировании дополнительных образовательных программ по про-

блематике цифровизации целесообразно исходить из того, что осваивае-

мые компетенции должны быть активно-аппликативными в ближайшей 

перспективе деятельности преподавателя иностранного языка, проходяще-

го обучение. Например, в модели профессиональных компетенций 

(Spencer, Spencer 1993) общекультурные умения и навыки межличностного 

общения (soft skills) включают в себя цифровые компетенции и рассматри-

ваются как метапрофессиональные умения и навыки, которые помогают 

конструктивно общаться и достигать понимания. 

4.10. Принцип интегративности (имплицитности) — развитие циф-

ровой компетентности преподавателей иностранных языков не обязатель-

но должно быть апикальным (обособленные, изолированным); оно может 

осуществляться параллельно («в фоновом режиме») с развитием иных 

компетентностей педагогов. 

4.11. Принцип межкультурности — способность и готовность препо-

давателя иностранного языка, например, адаптироваться в мире digital 

natives и / или приспособиться к контексту конкретного ву-

за (специфическим требованиям к организации учебного процесса, нали-

чию / отсутствию цифрового оборудования, цифровых инструментов, циф-

ровой образовательной среды и пр.) за счет освоения дефицитарных аспек-

тов цифровой компетентности. 

5. Организационно-технологические принципы  

5.1. Принцип моделирования профессиональной деятельности 

(аутентичности видов деятельности) — включение в программы ДППО тех 

аспектов профессионально-педагогической деятельности (трудовых функ-

ций и трудовых действий (Рябкова, Шмелькова 2015), которые представ-

ляются наиболее частотными и репрезентативными применительно к реа-

лизации потенциала цифровых технологий при преподавании иностранных 
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языков и развития профессиональной межкультурной компетентности 

(Кузнецов 2015). 

5.2. Принцип интерактивности, подразумевающий активное включе-

ние обучающихся по программам развития информационной компетентно-

сти в процесс освоения целевых компетенций, необходимых для реализа-

ции цифровых технологий; на уровне и теории, и практики важно исходить 

из того, что проектирование и реализация компетентностно-

центрированной программы представляет собой деятельность, адекватным 

субъектом которой выступает преподаватель иностранного языка как ком-

петентностно-вооруженная личность; это приводит к возникновению до-

полнительной проблемы: развитие требуемой для подобной деятельности 

компетентностно-ориентированной личности педагога, что, как ожидается, 

позволит в дальнейшем обеспечить целенаправленный процесс формиро-

вания комплексной профессионально и социально компетентной личности 

студентов вузов. 

5.3. Принцип модульности организации подготовки в области циф-

ровых технологий, подразумевающий разбиение программы ДППО на ло-

гически завершенные, но содержательно сопряженные части (модули), 

позволяющие подготовить преподавателя иностранного языка к реализа-

ции аспектов цифровой компетентности, при одновременном соблюдении 

ранее охарактеризованного принципа дифференциации, селективности и 

элективности содержательных элементов программ развития цифровой 

компетентности.  

5.4. Принцип опоры на опыт обучающихся (дополнительности) — 

осуществление подготовки в рамках программ ДППО на основе наращива-

ния новых компетенций на актуальную личностно-профессиональную базу 

(образование и опыт) педагога в области реализации цифровых техноло-

гий, а также на основе этой базы и с ее использованием как дидактическо-

го ресурса. 

5.5. Принцип полисубъектности — для успешности проектирования 

содержания и реализации программ развития цифровой компетентности 

необходима активность всех стейкхолдеров (обучающихся (педагогов), 

преподавателей ДППО, исследователей проблематики цифровизации обра-

зования, руководства вузов, методистов и даже студентов) как ресурс под-

готовки к реализации потенциала цифровых инструментов. Например, 

применение системы оценки по методу «360 градусов» (Shchaveleva, Kuz-

netsov, Pushkins 2021) при аттестации педагогических кадров позволяет 

объединить самооценку и оценку со стороны внешней среды, определить 

актуальные зоны развития сотрудника и отбирать, таким образом, наибо-

лее эффективных кандидатов. 
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5.6. Принцип технологической оптимизации программ — поиск и 

реализация ресурсно и управленчески оптимальных технологий ДППО, 

включая применение дистанционных, смешанных и гибридных форм под-

готовки преподавателей иностранных языков в области цифровизации 

подготовки. 

5.7. Принцип педагогической поддержки и сопровождения обучаю-

щихся (Anzina, Krupchenko, Kuznetsov 2018) — деятельность педагога 

ДППО должна быть сконцентрирована на оказании помощи (включая 

обеспечение консультативной поддержки и методического сопровожде-

ния) обучающимся (педагогам, проходящим курс ДППО) в формировании 

и реализации особенно дефицитарных для этих обучающихся знаний, уме-

ний, навыков и профессионально-личностных качеств, необходимых для 

эффективной реализации цифровых технологий, при учете личностных 

особенностей обучающихся (включая их учебные и общетехнические уме-

ния) в условиях благополучной образовательной среды (Фирсова 2019)  

5.8. Принцип антропоцентричности — выстраивания индивидуаль-

ных траекторий личностно-профессионального развития преподавателей 

иностранных языков, предполагающий учет контекста реализации про-

грамм развития аспектов цифровой компетентности и — в отдельных слу-

чаях — личностных особенностей конкретных обучающихся; учет инди-

видуальных траектории профессионального развития. Должна быть обес-

печена возможность реализации того или иного кейса: а) кто-то из препо-

давателей мог уже освоить отдельные элементы стандартной программы 

развития цифровой компетентности (в т. ч. в рамках неформального и / или 

неформального образования); б) кто-то имеет значительно отличный от 

других темп развития данного вида профессиональной компетентности 

(определяемый индивидуальными особенностями личности); в) кто-то мо-

жет самостоятельно определить для себя контекстуальную потребность в 

развитии того или иного аспекта цифровой компетентности  и пр. 

(Примечание: с организационно-управленческой точки зрения прин-

ципиально важно, что данный принцип рекомендуется реализовывать на 

уровне технологии подготовки и не применять на уровне содержания: со-

ставление программ под индивидуальный образовательный запрос не 

представляется отвечающим интересам государства, общества, студентов и 

вузов.) 

6. Управленческие принципы  

6.1. Принцип синергии управления программами развития цифровой 

компетентности преподавателя, в рамках реализации которого организация 

ДППО рассматривается в качестве «координирующего звена в создании 

саморазвивающейся педагогической среды» вуза (Стуканов 2002); при 



ВЕСТНИК НГЛУ. Выпуск 1 (61). Межкультурная коммуникация и обучение иностран-

ным языкам. Актуальные проблемы образования 

 

150 

этом все стейкхолдеры внедрения цифровых технологии должны иметь 

возможность принимать участие в формировании и реализации управлен-

ческих механизмов в рассматриваемой сфере.   

6.2. Принцип обеспечения выполнения требований к профессио-

нальной компетентности руководства и преподавателей программ форми-

рования цифровой компетентности как одного из решающих факторов 

обеспечения качества дальнейшей реализации потенциала цифровых ин-

струментов и, соответственно, элемента менеджмента качества в сфере 

высшего образования. При этом важными представляются управление ор-

ганизацией, реализация и контроль всех этапов работы с преподавателями 

иностранных языков (включая поиск, наем, профессиональное развитие и 

аттестацию).  

6.3. Принцип распределения ответственности за совершенствование 

цифровой компетентности преподавателей — принятие концепции распре-

деленной ответственности за профессиональное развитие педагогов и 

управленцев между федеральными, вузовскими и кафедральными органа-

ми управления, представителями системы педагогического образования (в 

т. ч. вузов и организаций ДППО), самим преподавателем иностранного 

языка, иными стейкхолдерами системы образования.  

 

5. Обсуждение 

В связи с представленной системой принципов развития цифровой 

компетентности преподавателей иностранных языков важно сделать ряд 

контекстуальных примечаний. 

Во-первых, во главу угла должно быть поставлено практическое 

применение этой системы принципов в рамках дидактического и управ-

ленческого проектирования. На микроуровне представленные принципы 

могут быть положены в основу совершенствования проектирования со-

держания и технологий программ обучения преподавателей аспектам циф-

ровизации учебного процесса и личностного цифрового саморазвития. На 

макроуровне их целесообразно и возможно использовать для повышения 

качества образовательных систем разных уровней (от образовательной ор-

ганизации до федерального).  

Во-вторых, при обоснованно целесообразном стремлении к реализа-

ции комплекса перечисленных принципов в возможной полноте не все 

принципы представляются одинаково реализуемыми и одинаково актуаль-

ными. 

В-третьих, правомерным является утверждение, что в некоторых 

случаях для реализации лингводидактического и общепрофессионального 

потенциала цифровых технологий важнее проектирование и проведение 
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конкретной программы ДППО в определенном, заданном формате и с инва-

риантным содержанием, а не реализация тех или иных принципов. Это мо-

жет определяться высокой актуальностью (насущной потребностью) в фор-

мировании тех или иных компетентностей преподавателей иностранных 

языков с применением цифровых инструментов (Кузнецов 2020). Ярким 

примером подобной «чрезвычайной» потребности может служить неотлож-

ная подготовка учителей к проведению занятий в дистанционном формате в 

связи с эпидемией коронавируса весной 2020 г. При этом для тщательного 

проектирования содержания программ и планирования всех сопряженных 

ресурсов у многих вузов возможности не было. Ведущими при этом стали 

принципы результативности, учета государственных и общественных тре-

бований, ресурсного обеспечения внедрения инноваций, опережающего ха-

рактера профессиональной подготовки и компенсаторности. 

 

6. Заключение  

Приоритетными принципами, реализация которых остается необхо-

димой в связи с решением задачи обеспечения минимально должного ка-

чества программ ДППО в области цифровых технологий, предлагается 

считать следующие: результативности, учета государственных и обще-

ственных требований, использования ресурсов образовательной (профес-

сионально-социальной) среды, взаимосвязи теории и практики, опережа-

ющего характера профессиональной подготовки, компенсаторности, акту-

ализации результатов обучения, моделирования профессиональной дея-

тельности (аутентичности видов деятельности), модульности организации 

профессионально-педагогической подготовки, полисубъектности, педаго-

гической поддержки и сопровождения обучающихся, синергии управления 

и распределения ответственности за совершенствование цифровой компе-

тентности преподавателей иностранных языков. 
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