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Аннотация: Развитие современного общества и достижения научно

технологического прогресса высвечивает необходимость внедрения 

цифровизации во все отрасли и сферы жизнедеятельности общества и, в 

частности, в образование. Это ставит принципиально новые задачи как 

перед системой образования РФ в целом, так и перед каждым 

преподавателем любой образовательной организации. Реализация 

заявленных задач требует от преподавателя определенного уровня 

сформированности информационной компетентности как составляюшей 

части его профессионализма.
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Преподаватель системы высшего образования выполняет ключевую 

роль в обеспечении эффективности профессиональной подготовки 

будущих специалистов. На сегодняшний день преподаватель выступает не 

только как носитель большого объема информации и субъект обучения, но 

и как организатор учебно-познавательной деятельности студентов, 

направленной на обеспечение интеллектуального, психического и 

творческого развития их личностей, способных в будущем на высоком 

уровне выполнять свои профессиональные обязанности, самостоятельно и



активно действовать, принимать осознанные решения, гибко 

адаптироваться к изменяющимся условиям и др.

Анализируя работы, посвященные изучению личности 

преподавателя, можно увидеть перечень большого количества не только его 

личностных и профессиональных качеств, но и других особенностей, 

определяющих эффективность его профессиональной деятельности. Так, 

С.И. Архангельский указывал на то, что преподаватель системы высшего 

образования должен сочетать в себе два таких слагаемых: специалист в 

определенной научной области и педагог [1]. К первому слагаемому, по 

мнению автора, относятся как специальные и педагогические знания, так и 

широкая эрудиция, которая необходима преподавателю для анализа 

состояния главных направлений научно-технического и общественного 

прогресса, что является важнейшим условием обоснования его обучающей 

деятельности. Что касается второго слагаемого, то здесь необходимо 

говорить о том, что преподаватель системы высшего образования должен 

знать методологические особенности и закономерности выстраивания 

процесса обучения, психологические и возрастные особенности студентов, 

особенности раскрытия и развития их потенциальных возможностей, пути 

воздействия на их сознание через внутренний мир их интересов, чувств и 

потребностей.

Указывая на то, что организация учебно-познавательной работы 

студентов в аудитории зависит, прежде всего, от позиции педагога в этом 

процессе, известный немецкий ученый Клаус Деринг выделяет «три 

плоскости квалификации педагога»:

- предметная плоскость: педагог - специалист (владеет материалом так, что 

существенное, основное различается с несущественным; создает смыслы и 

контексты для деталей; подходит практично и просто);

- методическо-дидактическая плоскость: педагог - учитель (реализует 

структурирование и разнообразное преподавание; говорит понятно;



предлагает материал и организует оптимальное учебное событие (набор 

средств, методов и форм));

- межличностная плоскость: педагог - партнер по учебе (проявляет заботу 

об учебных потребностях и трудностях обучающихся; способствует 

интеграции и стабильности в группе) [6]. Как указывает автор, эти 

плоскости должны постоянно взаимодействовать между собой.

Развитие современного общества и достижения научно

технологического прогресса, и в частности, внедрение цифровизации во все 

отрасли и сферы жизнедеятельности общества (экономика, производство, 

медицина, образование, наука, культура и т.д.), ставят принципиально 

новые задачи перед системой образования в целом, так и высшего 

образования в частности.

На законодательном уровне разработан ряд законов, подзаконных 

актов и других нормативно-методических документов, регламентирующих 

использование цифровизации в системе современного образования. Так, в 

рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 

2013-2020 годы Правительством РФ утвержден федеральный проект 

«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации». 

В рамках данного проекта предполагается модернизировать систему 

образования и профессиональной подготовки, привести образовательные 

программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко 

внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно 

включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения 

граждан по индивидуальному учебному плану в течение всей жизни - в 

любое время и в любом месте [5]. Таким образом, проект должен 

реализовываться путем создания цифрового образовательного 

пространства, доступности онлайн-обучения и направлен на возможность 

организации смешанного обучения, выстраивания индивидуальных



образовательных маршрутов обучения, самообразование, семейное и 

неформальное образование.

Как отмечает председатель Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко, 

цифровизация привносит в нашу жизнь положительные новации. Многие 

учебные материалы, журналы, дневники переходят в разряд онлайн-версий. 

Ученик сможет учиться, не выходя из дома. Ведь электронные ресурсы 

помогут найти нужную информацию и школьнику, и студенту. Чтобы 

обеспечить такой доступ, идёт активное оснащение общеобразовательных 

школ, средних и высших профессиональных учебных заведений 

современными технологиями, доступом в широкополосный Интернет и 

т.п. [3]. Валентина Ивановна указывает не то, что процесс цифровизации 

системы образования заставляет менять и процесс преподавания, побуждая 

преподавателей осваивать новые технологии, методы и формы обучения. 

Она отмечает, часть людей - это энтузиасты цифровизации, считают, что 

ведущей линией образования станет самостоятельное изучение материала 

обучающимся. То есть, с детства ребёнок будет ориентирован на то, что он 

сам должен обретать необходимые знания. И в данном случае педагог будет 

выступать только в роли помощника, к которому можно и нужно будет 

обращаться обучающемуся только в случае необходимости. Другие люди 

считают, что цифровизация приведёт к упрощению работы преподавателя, 

поскольку в цифровой системе его работа будет предполагать лишь помощь 

и консультации, разбор спорных случаев и т.п. Однако, как отмечает 

председатель Совета Федерации РФ, «такое «гильотинирование» роли 

учителя категорически недопустимо. Учитель - центральная фигура 

системы образования на протяжении всей истории человечества. Он 

остаётся ею и сегодня» [3].

Все современные тенденции в системе образования выдвигают 

кардинально новые, более высокие требования к уровню развитости и 

сформированности личностных особенностей и качеств преподавателя, его



общекультурных и профессиональных компетенций. Сегодня многие 

исследователи поднимают вопрос о необходимости формирования у 

преподавателя системы высшего образования информационной 

компетентности как составляюшей части его профессиональной 

компетентности.

Как отмечают авторы [4], цифровизация требует от преподавателей 

другой ментальности, восприятия картины мира, совершенно иных 

подходов и форм работы с обучающимися. По их мнению, педагог сегодня 

становится не только обладателем знаний, которыми он делится с 

обучаемыми, но и проводником по цифровому миру. И в данном контексте 

преподаватель должен обладать цифровой грамотностью, способностью 

создавать и применять контент посредством цифровых технологий, 

включая навыки поиска и обмена информацией, компьютерного 

программирования и моделирования.

И.В. Лукашина указывает на то, что цифровое общество требует от 

преподавателя быть «гибким», то есть не бояться экспериментировать с 

организацией учебного процесса и привлекать новые методы и технологии, 

реагируя на интересы и запросы обучающихся, больше предоставляя им 

свободу выбора. При этом, по мнению автора, роль преподавателя должна 

сводится к позиционированию себя в качестве: организатора учебной 

деятельности, консультанта, тьютора, организатора рефлексии, эксперта и 

партнера [2].

По нашему мнению, в эпоху цифровизации системы высшего 

образования преподаватель должен обладать такими профессиональными 

компетенциями, как:

• владение навыками работы с информацией, представленной в 

электронном виде;



• умение использовать рациональные методы поиска, 

систематизации и структурирования информации в современных 

информационных массивах;

• умение работать на профессиональных сайтах (сайтах 

министерств, научных объединений и образовательных организаций);

• умение работать с различными цифровыми образовательными 

ресурсами;

• умение размещать собственную информацию в сети Интернет 

(существует большое количество серверов, предоставляющих возможность 

размещать на них необходимую информацию);

• умение планировать и организовать самостоятельную работу 

обучающихся посредством Интернет-технологий;

• владение компьютерными и мультимедийными технологиями и 

уметь использовать их в процессе обучения, учитывая специфику 

преподаваемой дисциплины;

• владение опытом формирования информационной культуры 

студентов и др.

На сегодняшний день пока еще большинство преподавателей 

испытывают трудности при работе в цифровой образовательной среде. И 

чаще всего, к ним относятся те, кто не имеет достаточной теоретической 

подготовки и сформированности необходимых практических навыков. 

НИУ «БелГУ» является одним из немногих высших учебных заведений, 

который для своих преподавателей проводит внутрикорпоративное 

обучение по использованию современных цифровых технологий в процессе 

обучения.
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