
2017. Т. 22, вып. 3 (167)  

 39 

УДК 37 

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ  

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 

 Светлана Владимировна ТИТОВА 
доктор педагогических наук, профессор, зам. декана по дополнительному  

образованию факультета иностранных языков и регионоведения 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

119192, Российская Федерация, г. Москва, Ломоносовский пр-т, 31, корп. 1 

главный научный сотрудник, 

кафедра образования в области романо-германских языков Школы педагогики 

Дальневосточный федеральный университет, филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

692508, Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Некрасова, 35 

E-mail: stitova3@gmail.com 

 Ольга Юрьевна САМОЙЛЕНКО 
кандидат филологических наук, доцент, 

зав. кафедрой образования в области романо-германских языков Школы педагогики 

Дальневосточный федеральный университет, филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

E-mail: olgasamojlenko5@gmail.com 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий в профессиональную деятельность 

педагогов является приоритетным направлением модернизации российского образования в связи с 

введением новых профессиональных стандартов. Проанализированы российские и зарубежные нор-

мативные документы, в частности, профессиональные стандарты для разных уровней образования, и 

сделан вывод, что информационно-коммуникационная (ИК) компетенция преподавателя вуза имеет 

трехуровневую структуру, отражающую профессиональную ИКТ-компетентность в соответствующей 

предметной области. ИК компетенция преподавателя высшей школы рассматривается как его неотъ-

емлемая профессиональная характеристика, отражающая применение ИКТ в профессиональной об-

ласти как для решения широкого круга педагогических задач, моделирования и конструирования об-

разовательной деятельности, так и для формирования у обучающихся готовности к использованию 

ИКТ в будущей профессиональной деятельности. Представляется, что одним из способов развития 

ИК компетенции педагогов являются курсы повышения квалификации. При всем многообразии суще-

ствующих на образовательном рынке программ и курсов повышения квалификации в области ИКТ, 

существует, тем не менее, ряд объективных факторов, снижающих эффективность формирования ИК 

компетенции. Одним из таких факторов является отсутствие постоянной поддержки и консультирова-

ния педагогов в промежутках между курсами повышения квалификации. Выход из сложившейся си-

туации видится в использовании цифровых технологий, обладающих широкими дидактическими воз-

можностями в этой области. 
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Одним из основных условий успешной 

интеграции новейших технологий в учебный 

процесс является соответствующий уровень 

развития информационно-коммуникацион-

ной (ИК) компетенции как преподавателя, 

так и обучающихся. В связи с этим возника-

ют два важных вопроса:  

 Какова структура ИК компетенции 

преподавателя или учителя иностранных 

языков? 

 Как развивать ИК компетенцию пе-

дагогов? 

Международные стандарты качества 

подготовки преподавателей в области инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) стали разрабатываться еще в 90-х гг. 

XX века мировым образовательным сообще-

ством: международным обществом информа-

тизации в образовании (International Society 

for Technology in Education), ЮНЕСКО, про-

фессиональными международными органи-

зациями, занимающимися вопросами инфор-

матизации образования – EUROCALL, 

CALICO, TESOL, IATEFL.  
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В 2008 г. Международным обществом 

информатизации в образовании (ISTE) был 

разработан стандарт ISTE Standards. Teachers 

(по данным официального сайта ISTE, об-

новленная версия стандарта будет опублико-

вана в июле 2017 г.). Этот стандарт опреде-

ляет умения, необходимые учителю XIX века 

(digital age skills), и включает четыре содер-

жательных блока: технологический, соци-

ально-этический, педагогический и профес-

сиональный. Одним из достоинств данного 

стандарта является то, что социально-эти-

ческие вопросы, связанные с авторским пра-

вом в Интернете, плагиатом, созданием ус-

ловий для студентов с ограниченными воз-

можностями и др., и профессиональные во-

просы, предназначенные для развития навы-

ков и умений, которые позволят педагогам 

повысить свой профессиональный уровень 

посредством ИКТ, вынесены в отдельные 

блоки 1. 

В Европейском стандарте ИК компетен-

ции (European e-Competence Framework 3.0), 

принятом Европейской Комиссией в 2014 г., 

ИК компетенция в образовании рассматрива-

ется как профессиональная, включающая два 

уровня, предполагающих обучение специа-

листов, готовых не только использовать ИКТ 

для организации учебного процесса, созда-

ния обучающих ресурсов и разработки обу-

чающего программного обеспечения, но и 

определять недостающие навыки и знания в 

области ИКТ, разбираться в новых обучаю-

щих программах, появляющихся на рынке, 

уметь оценивать их потенциал и т. д. 2, с. 32. 

Несомненным лидером в области вне-

дрения ИКТ в учебный процесс, а также раз-

работки стандартов ИК компетенции педаго-

гов и анализа условий ее успешного форми-

рования является Департамент образования и 

обучения правительства Западной Австралии 

(штат Квинсленд). На основании анализа 

уровня ИК компетенции преподавателей об-

щеобразовательных школ исследователи 

пришли к выводу еще в 90-е гг. ХХ века, что 

можно выделить три уровня данной компе-

тенции – базовый, средний и продвину-

тый/профессиональный. Также были под-

робно описаны умения, соответствующие 

этим уровням, и составлена таблица-карта 

ИК компетенции. Было отмечено, что необ-

ходимый и достаточный уровень ИК компе-

тенции педагогов должен определяться та-

кими факторами, как техническое обеспече-

ние школы, возможность повышения квали-

фикации в области ИКТ и политика шко-

лы/региона в этом вопросе 3. 

Согласно авторам известного европей-

ского проекта The Consultants-e Г. Дадни и 

Н. Хокли, цифровые компетенции (digital 

literacies) преподавателей иностранных язы-

ков многоаспектны и включают следующие 

виды компетенций: письменно-речевую, ин-

формационно-текстовую, гипертекстовую, 

мультимедийную, геймификационную, мо-

бильную и кодовую 4, с. 6. Подобная трак-

товка цифровых компетенций преподавате-

лей иностранных языков может дополняться, 

исходя из появляющихся потребностей и 

технологий. 

В Российской Федерации в 2013 г. был 

утвержден и с 1 января 2017 г. вступил в си-

лу «Профессиональный стандарт. Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании)», в котором сказано, что 

педагог должен обладать ИК компетенциями, 

«необходимыми и достаточными для плани-

рования, реализации и оценки образователь-

ной работы» [5, с. 12]. Согласно данному 

стандарту, педагог «обязан владеть тремя 

уровнями ИКТ-компетентности: 

1) общепользовательской; 

2) общепедагогической; 

3) предметно-педагогической, отражаю-

щей профессиональную ИКТ-компетентность 

соответствующей области человеческой дея-

тельности» 5, с. 5. 

Например, педагог должен: 

 владеть основами работы с тексто-

выми редакторами, электронными таблица-

ми, электронной почтой и браузерами, муль-

тимедийным оборудованием; 

 уметь применять современные обра-

зовательные технологии, включая информа-

ционные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

 совместно с учащимися использовать 

иноязычные источники информации, инст-

рументы перевода, произношения; 

 уметь использовать современные 

способы оценивания в условиях ИКТ (веде-

ние электронных форм документации, в том 

числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 
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Требования к педагогам подробно про-

писаны не только на уровне умений, но так-

же и на уровне трудовых действий и трудо-

вых функций, направленных на «формирова-

ние установки обучающихся на коммуника-

цию в максимально широком контексте, в 

том числе в гипермедиа формате» и на 

«формирование навыков, связанных с ин-

формационно-коммуникационными техноло-

гиями» 5, с. 4-19. 

В 2015 г. Министерством труда и соци-

альной защиты Российской Федерации был 

принят профессиональный стандарт «Педа-

гог профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного 

профессионального образования», в котором 

были определены основные требования, 

предъявляемые на современном этапе к спе-

циалисту в области профессионального обра-

зования. В частности, была описана ИК со-

ставляющая компетенции педагогов вуза, ко-

торая должна включать следующие умения: 

 «применять современные техниче-

ские средства обучения и образовательные 

технологии, в том числе при необходимости 

осуществлять электронное обучение; 

 использовать дистанционные образо-

вательные технологии, информационно-

коммуникационные технологии, электрон-

ные образовательные и информационные 

ресурсы» [6, с. 60]. 

В табл. 1 отражена общая структура ИК 

компетенции педагога согласно профессио-

нальному стандарту «Педагог профессио-

нального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессиональ-

ного образования». 

Подход к сущности ИК компетенции 

преподавателей вузов и школ, отраженный в 

профессиональных стандартах, можно на-

звать инструментальным, поскольку новей-

шие технологии рассматриваются как техни-

ческое средство обучения, как инструмент. 

Представляется, что ИК компетенция препо-

давателей вузов должна базироваться скорее 

на многофункциональном характере цифро-

вых технологий и открытых образователь-

ных ресурсов (ООР), предоставляющих раз-

личные дидактические возможности участ-

никам образовательного процесса.  

В 2011 г. ЮНЕСКО разработала по ини-

циативе ООН рекомендации, предъявляемые 

к педагогическим кадрам в области исполь-

зования ИКТ. В структуре компетенций 

ЮНЕСКО выделяются 6 модулей педагоги-

ческой деятельности, связанной с примене-

нием ИКТ: 

 понимание роли ИКТ в образовании; 

 учебная программа и оценивание; 

 педагогические практики; 

 технические и программные средства 

ИКТ; 

 

Таблица 1 

Структура ИК компетенции педагогов согласно профессиональному стандарту 

 
ИК компетенция педагогов вузов 

Знать Уметь 

– современные образовательные технологии высшего 

образования и дополнительного профессионального 

образования, в том числе дидактический потенциал и 

технологии применения информационно-коммуника-

ционных технологий, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий, электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

– психолого-педагогические основы и методику приме-

нения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образова-

тельных и информационных ресурсов, дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, 

если их использование возможно для освоения учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля); 

– требования к современным учебникам, учебным и 

учебно-методическим пособиям, электронным образо-

вательным ресурсам и иным методическим материалам; 

– возможности использования ИКТ для ведения доку-

ментации 

– использовать педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучаю-

щихся, применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, в том числе 

при необходимости осуществлять электронное обуче-

ние, использовать дистанционные образовательные 

технологии, информационно-коммуникационные тех-

нологии, электронные образовательные и информаци-

онные ресурсы с учетом специфики образовательных 

программ, требований ФГОС ВО; 

– планировать формирование развивающей образова-

тельной среды, в том числе с привлечением ресурсов 

внешней социокультурной и профессиональной среды 

для успешной социализации, профессионального са-

моопределения студентов; 

– анализировать примерные (типовые) программы 

(при наличии), оценивать и выбирать учебники, учеб-

ные и учебно-методические пособия, электронные 

образовательные ресурсы и иные материалы 
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 организация и управление образова-

тельным процессом; 

 профессиональное развитие 7, с. 16. 

Функциональная нагруженность данных 

модулей прописана в соответствии с тремя 

этапами информатизации образовательного 

учреждения, которые обусловлены соответ-

ствующими стадиями профессионального 

развития педагогов: 

1) применение ИКТ требует способно-

сти помогать учащимся пользоваться ИКТ 

для повышения эффективности учебной ра-

боты; 

2) освоение знаний требует способности 

помогать учащимся в глубоком освоении со-

держания учебных предметов, применении 

полученных знаний для решения комплекс-

ных задач, которые встречаются в реальном 

мире; 

3) производство знаний требует способ-

ности помогать учащимся производить но-

вые знания. 

Вышеперечисленные этапы информати-

зации образования обычно соответствуют 

образовательной политике и экономическому 

развитию государства. Структура ИК компе-

тенции педагога по ЮНЕСКО соотносится с 

уровнями ИК компетенции, выделенными в 

профессиональных стандартах, следующим 

образом: 

 этап применения ИКТ соответствует 

общепользовательской компетенции педагога; 

 этап освоения знаний возможен при 

наличии общепедагогической и/или пред-

метно-педагогической компетенции; 

 этап продукции или производства 

знаний возможен при наличии предметно-пе-

дагогической компетенции педагога (табл. 2). 

В федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего образования 

(ФГОС ВО), как и в действовавшем ранее 

федеральном государственном образователь-

ном стандарте высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) отмечается важ-

ность ИКТ как части инструментальной сре-

ды профессиональной деятельности выпуск-

ников и, как следствие, включение ИК ком-

петенции в ряд требований, предъявляемых к 

выпускникам на уровне профессиональных и 

инструментальных компетенций [8, с. 4-5; 9, 

с. 3]. Следовательно, сущность ИК компе-

тенции преподавателей вузов рассматривает-

ся как их профессиональная характеристи-

ка, отражающая применение ИКТ в профес-

сиональной области как для решения широ-

кого круга педагогических задач, моделиро-

вания  и  конструирования  образовательной 

 

Таблица 2 

Структура ИК компетенции педагогов согласно ЮНЕСКО 

и профессиональным стандартам 

 
Структура ИК компетенции педагогов по рекомендациям ЮНЕСКО 

Этапы 

интеграции 

 

 

Модули ИКТ 

Применение ИКТ 

↕ 

Общепользовательский  

уровень по профстандарту 

Освоение знаний 

↕ 

Общепедагогический  

уровень по профстандарту 

Производство знаний 

↕ 

Предметно-

педагогический уровень  

по профстандарту 

Понимание роли  

ИКТ в образовании  

Знакомство с образовательной 

политикой  

Понимание образовательной 

политики  

Инициация инноваций  

Учебная программа  

и оценивание  

Базовые знания  Применение знаний  Умения жителя общества 

знаний  

Педагогические  

практики  

Использование ИКТ  Решение комплексных задач  Способность к самообра-

зованию  

Технические  

и программные  

средства ИКТ  

Базовые инструменты  Сложные инструменты  Распространяющиеся 

технологии  

Организация  

и управление  

образовательным  

процессом  

Традиционные формы  

учебной работы 

Группы сотрудничества  Обучающаяся организа-

ция  

Профессиональное  

развитие  

Компьютерная грамотность  Помощь и наставничество  Учитель как мастер уче-

ния  

 



2017. Т. 22, вып. 3 (167) 

 43 

деятельности, так и для формирования у 

обучающихся готовности к использованию 

ИКТ в будущей профессиональной деятель-

ности.  

На основе анализа образовательных и 

профессиональных стандартов педагогов ву-

за и школы [8–10], научно-методических 

разработок в области повышения квалифика-

ции педагогов в сфере информатизации в 

России и за рубежом можно выделить два 

основных уровня ИК компетенции препода-

вателей вузов: общепользовательский и про-

фессиональный, которые должны быть 

сформированы в процессе профессиональной 

подготовки или переподготовки, то есть в 

системе профессионального или дополни-

тельного профессионального образования. На 

каждом уровне предусматривается подготовка 

по нескольким профильным направления. На-

пример, уровни Б и В могут быть представле-

ны несколькими профильными направления-

ми: предметно-методическим, дистанционно-

методическим, учебно-административным, 

медиатечным. Причем внутри второй ступени 

предлагается выделить в соответствии с про-

фессиональным стандартом два уровня: 

 общепедагогический, предполагаю-

щий овладение профессиональными знания-

ми и умениями в области ИКТ без поддерж-

ки информационно-обучающей среды вуза 

или школы, соответствующий этапу освое-

ния знаний по ЮНЕСКО; 

 предметно-педагогический, предпо-

лагающий овладение профессиональными 

знаниями и умениями в области ИКТ при 

наличии информационно-обучающей среды 

вуза и позволяющий педагогическим работ-

никам заниматься вопросами проектирования 

виртуального учебного пространства на базе 

информационной обучающей среды (ИОС) 

учебного заведения, соответствующий этапу 

производства знаний по ЮНЕСКО (табл. 3). 

Анализ подходов к определению струк-

туры ИК компетенции, а также обобщение 

имеющегося российского и зарубежного 

опыта по созданию курсов повышения ква-

лификации в области ИКТ способствовали 

тому, что на факультете иностранных языков 

и регионоведения Московского государст-

венного университета им. М.В. Ломоносова, 

а также в Школе педагогики Дальневосточ-

ного федерального университета были разра-

ботаны и успешно реализуются дистанцион-

ные курсы повышения квалификации «ИКТ в 

преподавании иностранных языков», «Инте-

грация мобильных технологий в преподава-

ние иностранных языков» и «ИК компетен-

ция преподавателей иностранных языков», 

предназначенные для развития предметно-

педагогического уровня ИК компетенции 

преподавателей иностранных языков. В ходе 

проектирования курсов были выделены ос-

новные умения и знания в сфере ИКТ и мо-

бильных технологий, необходимые для пре-

подавателей иностранных языков и соответ-

ствующие предметно-педагогическому уров-

ню ИК компетенции. 

 

Таблица 3 

Структура ИК компетенции и профили подготовки  

и переподготовки педагогических кадров 

 
Базовая ИК  

компетенция 

Уровни ИК компетенции  

по профстандарту 

Профили подготовки педагогических кадров 

Преподаватель  Тьютор дистанцион-

ного обучения, спе-

циалист-методист по 

педагогическому 

дизайну и созданию 

электронных баз 

данных 

Управленец-

администратор Общепользовательская ИК  

компетенция 

Профессио-

нальная ИК  

компетенция 

Б. Общепедагогическая ИК  

компетенция 

Трудовые функции и действия 

B. Предметно-педагогическая  

ИК компетенция 

Проектирование 

очного учебного 

процесса 

Проектирование 

форм дистанционно-

го образования (ДО). 

Проектирование ме-

диатек и электрон-

ных библиотек 

Администриро-

вание учебного 

процесса по-

средством ИКТ 
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Предметно-педагогический уровень ИК 

компетенции преподавателя иностранных 

языков вуза предполагает знания о: 

 педагогических технологиях, исполь-

зуемых в обучении иностранным языкам с 

применением ИКТ; 

 психолого-педагогических подходах 

к исследованию проблемы обучения с при-

менением ИКТ в области преподавания ино-

странных языков; 

 дидактических основах создания и 

применения информационных обучающих 

ресурсов (ИОР) в учебном процессе; 

 принципах критической оценки ИОР, 

созданных профессионалами в области пре-

подавания иностранных языков; 

 существующих стандартах и форма-

тах ИОР для обучения иностранным языкам; 

 дидактических возможностях и 

функциях сервисов Веб 2.0; 

 методических основах создания обу-

чающей веб-программы, ее видах, принципах 

создания, структуре; 

 методических основах внедрения 

технологии веб-проектов, е-портфолио и т. д. 

Особое значение приобретает представ-

ление об ИКТ как инструменте исследова-

тельской деятельности, так как преподава-

тель высшей школы должен владеть как 

представлениями о возможностях ИКТ в 

предметной области, так и об их педагогиче-

ском/образовательном потенциале, поэтому 

ядро педагогической ИК компетенции опи-

сывается через набор необходимых препода-

вателю умений:  

 создать тесты по лексике, грамматике 

с использованием веб-шаблонов или с помо-

щью программ; 

 создать поисковые и творческо-

исследовательские задания для развития со-

циокультурной компетенции; 

 создать и разместить обучающую 

веб-программу курса на блоге, вики, сайте; 

 подготовить основные этапы внедре-

ния веб-проектов и е-портфолио в учебный 

процесс; 

 использовать сервисы Веб 2.0 для 

развития навыков аудирования, говорения, 

письма; 

 использовать цифровые технологии 

(ЦТ) для создания мультимедийных лекций; 

 использовать ЦТ для развития собст-

венной профессиональной компетентности 

педагогов; 

 использовать ЦТ для обеспечения 

контроля и обратной связи (вебинары, фору-

мы, блоги, Skype); 

 создать свой учебный подкаст, стра-

ницу на сервисе социальных закладок, на 

сервисе обмена видеопрезентациями; 

 пользоваться форумом, микроблогом 

для проведения дискуссий в учебном процессе; 

 осуществлять научно-исследователь-

скую деятельность с использованием новей-

ших сервисов Веб 2.0 и т. д. 

Ведущие специалисты по интеграции 

мобильных технологий в преподавание ино-

странных языков Г. Дадни и Н. Хокли ввели 

термин «мобильная компетенция препода-

вателя» (от англ. mobile literacy) для опреде-

ления уровня владения знаниями и умениями 

при использовании мобильных технологий в 

профессиональных целях 4, с. 14-15. Мо-

бильная компетенция преподавателя, по су-

ти, является составной частью ИК компетен-

ции, отражая все ее основные компоненты. 

Необходимость рассмотрения мобильной 

компетенции как составляющей ИК компе-

тенции педагога обуславливается стандарта-

ми образования нового поколения и совре-

менным социальным заказом. Она включает 

в себя знания, умения и навыки, необходи-

мые для оценки влияния мобильных техно-

логий на преподавание иностранных языков, 

адаптации методики для успешной их инте-

грации в традиционный языковой класс [11, 

с. 162]. Общепользовательский и общепеда-

гогический уровни мобильной компетенции 

соотносятся с компонентами ИК компетен-

ции преподавателя, описанной в профессио-

нальном стандарте педагога. На их основе 

можно выделить знания и умения, относя-

щиеся к профессиональному уровню мо-

бильной компетенции преподавателя ино-

странных языков, а именно: 

знания о: 

 дидактических свойствах и функциях 

мобильных технологий; 

 критериях отбора мобильных прило-

жений; 

 способах презентации и визуализации 

учебного материала в мобильном формате; 

 методах организации групповой и 

индивидуальной деятельности на базе мо-
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бильных технологий для обучения иностран-

ному языку; 

 способах оценивания и контроля на 

базе мобильных технологий; 

 методах взаимного контроля и обу-

чения на базе мобильных систем опроса и 

тестирования; 

 принципах осуществления обратной 

связи на базе новейших мобильных прило-

жений; 

 форматах интерактивных заданий на 

развитие четырех видов речевой деятельно-

сти с применением мобильных приложений; 

 принципах проведения проектных за-

даний на развитие четырех видов речевой 

деятельности с применением мобильных 

приложений; 

умения: 

 организовать самостоятельную и ау-

диторную работу посредством мобильных 

приложений; 

 презентовать учебный материал в 

мобильном формате; 

 организовать индивидуальную и 

групповую работу посредством мобильных 

приложений; 

 проводить тестирование на базе мо-

бильных приложений; 

 обеспечивать обратную связь на базе 

мобильных приложений; 

 осуществлять контроль посредством 

мобильных приложений; 

 использовать справочные мобильные 

приложения для развития четырех видов ре-

чевой деятельности; 

 использовать коммуникативные мо-

бильные приложения для усиления интерак-

тивности; 

 создавать и проводить проектные за-

дания на базе мультимедийных мобильных 

приложений. 

Совершенно очевидно, что необходимы 

качественно новые педагогические техноло-

гии, повышающие ИК компетенцию как пе-

дагогов, так и обучающихся в системе не-

прерывного образования с учетом конкрети-

зации требований профессиональных стан-

дартов для всех уровней образования. Про-

грамма повышения квалификации педагогов 

в области интеграции цифровых технологий 

в учебный процесс должна: 

 опираться на структуру ИК компе-

тенции педагогов высшей школы, разрабо-

танную на основе международных стандар-

тов в области ИКТ, российских регламенти-

рующих документов, а также новых образо-

вательных стандартов высшей школы; 

 учитывать профили подготовки; 

 быть практико-ориентированной, то 

есть быть нацеленной не просто на передачу 

навыков и знаний, а на реальные изменения в 

обучении; 

 помочь педагогу создать учебную ин-

тегрированную среду (имеется в виду созда-

ние собственного сайта на основе системы 

управления или блога с интегрированными в 

него многочисленными социальными серви-

сами Веб 2.0); 

 обеспечивать мониторинг и возмож-

ность профессионального общения педаго-

гам, проходившим курс, по вопросам обнов-

ления данной учебной виртуальной среды. 

Сегодня в Российской Федерации раз-

личные университеты и центры предлагают 

большое количество сертифицированных 

программ повышения квалификации педаго-

гов в области ИКТ и подготовки кадров для 

системы дистанционного обучения. Почти 

все они предлагают программы повышения 

квалификации по двум уровням: базовому, 

своего рода инварианту знаний и умений в 

области применения ИКТ для решения при-

кладных задач, и профессиональному, пред-

полагающему подготовку специалистов раз-

личных профилей в разнообразных областях 

знаний. Но, к большому сожалению, несо-

гласованность государственных и негосудар-

ственных программ, дублирование структур, 

решающих одинаковые задачи, игнорирова-

ние разработанной на основе международ-

ных стандартов в области цифровых техно-

логий и российских образовательных и про-

фессиональных стандартов структуры ИК 

компетенции педагогов, разобщенность ре-

гиональных структур повышения квалифика-

ции в сфере информатизации образования – 

все это замедляет формирование единого 

информационного образовательного про-

странства страны. Согласно данным ФГАУ 

ГНИИ ИТТ «Информика», еще в 2006 г. был 

запущен проект по созданию государствен-

ной системы мониторинга и сертификации 

ИКТ-компетентности учащихся и преподава-

телей в системе непрерывного образования 
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[12, с. 12]. Проект прошел успешную апро-

бацию и в настоящее время реализуется в 34 

регионах Российской Федерации. Тем не ме-

нее, острой проблемой, снижающей эффек-

тивность формирования и развития ИК ком-

петенции, является отсутствие постоянной 

поддержки и консультирования педагогов в 

промежутках между курсами повышения 

квалификации. 

Выходом из сложившейся ситуации мо-

жет стать использование цифровых техноло-

гий, дидактические возможности которых 

обеспечивают: 

 оперативную консультативную по-

мощь педагогам специалистами из научно-

методических центров посредством проведе-

ния вебинаров и скайп-обсуждений; 

 организацию совместной исследова-

тельской работы обучаемых, преподавателей, 

научных работников из различных школ, на-

учных и учебных центров одного или разных 

регионов и/или стран; 

 обмен информацией, идеями, плана-

ми по интересующим слушателей вопросам, 

темам совместных проектов; 

 доступ к качественным открытым об-

разовательным ресурсам, массовым откры-

тым онлайн-курсам, предлагающим огром-

ное разнообразие онлайн-курсов для разви-

тия профессиональной и ИК компетенций 

педагогов; 

 создание подлинной языковой среды, 

способствующей возникновению естествен-

ной потребности в общении на иностранном 

языке. 
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ments including professional standards for different education levels and it is concluded that information-communication (IC) 
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mation and communication technology (ICT) competence of a teacher in a related subject area. The information-

communication (IC) competence of higher educational institution lecturer is considered to be an essential professional cha-
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well as to enable learners to use ICT in their professional sphere. Professional development courses are said to contribute to 

the development of digital literacies of the information-communication (IC) competence of higher educational institution 
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