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Аннотация. В статье обосновывается актуальность и описывается степень 
изучен ности проблемы формирования готовности студента — будущего учителя 
иност ранного языка (ИЯ) к разработке цифровой лингвообразовательной среды. 
В настоя щее время такие факторы, как цифровизация всех сфер жизни человека, 
в том числе образовательной, изменение статуса взаимодействия учителя и учени-
ка в цифровом пространстве, установки нормативных документов, предъявляют 
новые требования к профессиональной подготовке учителей ИЯ. Одной из важных 
установок, указанных в стандарте, является способность выпускника разрабатывать 
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образовательные программы или их компоненты с применением информационно-ком-
муникацонных технологий (ИКТ) в разных образовательных контекстах (формальное, 
неформальное, информальное образование). Применительно к лингводидактике учи-
тель должен быть готов не только планировать урок, учитывая специфику лингвооб-
разовательной среды, но и разрабатывать методическое наполнение урока в цифровом 
пространстве, применяя актуальные цифровые лингвообразовательные платформы, 
сайты, ресурсы, создавая уникальные материалы с помощью ИКТ, обеспечивающие 
структурированность, мультимедийность и системность обучения ИЯ. Перечисленные 
умения входят в компетентностный портрет современного «цифрового» учителя ИЯ, 
обладающего готовностью к разработке лингвообразовательной среды как интегра-
тивным качеством своей личности. В целях формирования этой готовности студентам 
предла гается спроектировать и разработать при помощи доступных цифровых инст-
рументов онлайн-марафон на ИЯ для становления определенных речевых навыков 
и развития речевых умений в конкретной образовательной ситуации.

Ключевые слова: профессиональный портрет учителя, цифровая лингвообразова-
тельная среда, готовность учителя к разработке цифровой лингвообразовательной среды, 
профессионально ориентированная задача, проектирование и разработка онлайн-марафо-
на на иностранном языке.
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Abstract. The article describes the relevant issue of preparing a would-be foreign 
language teacher to designing digital language educational environment. There are factors 
that currently dominate the requirements introduced to regulate the professional training 
of FL bachelor’s students, namely, the digitalization of all spheres of human life, including 



 

180 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

education, changing the status of teacher-student interactions within the digital space; 
The Federal State Educational Standard for Higher Education from 2018. One of the im-
portant requirements specified in the standard is the graduate’s ability to develop educa-
tional programs or their components using ICT in different educational contexts (formal, 
non-formal, informal education). Regarding linguodidactics, a teacher should now be ready 
not only to plan the lesson, considering the features of the linguistic educational environ-
ment, but also to present the methodological content of the lesson in the digital space, using 
appropriate digital linguistic educational platforms, websites, resources, creating unique 
materials using ICT. The above-mentioned skills are essential for the competence portrait 
of a modern «digi tal era» teacher. It is precisely about the formation of readiness as an in-
tegrative quality of personality, its focus on performing professional activities using ICT. 
As a way of for ming the readiness, students are welcome to apply available digital tools 
to design an online marathon on a digital platform for advancing speech skills in a specific 
educational context.

Keywords: professional portrait of a teacher, digital language education environment, 
teacher’s readiness to design digital language education environment, professional orien ted 
task, designing an online marathon in a foreign language.
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Всвязи с быстрым развитием цифровых технологий XXI век харак-
теризуется повсеместным переходом от традиционной модели 
обу чения иностранным языкам (ИЯ) в привычной всеми образо-

вательной среде к инновационной. Ученые констатируют появление особой 
цифровой лингвообразовательной среды (Евдокимова, 2021; Тестов, 2012), ко-
торая призвана улучшить эффективность процесса обучения за счет предостав-
ления ученикам большего количества возможностей для самостоятельного 
и индиви дуализированного обучения (Adnana, Zamarib, 2018, с. 51).

Возникновение цифровой лингвообразовательной среды не всегда обуслов-
лено стремлением к улучшению эффективности обучения ИЯ. Технологиза-
ция образования также тесно связана с независящим от человека приходом 
в 2020 году новой эпохи BANI (Brittle — хрупкий, Anxious — тревожный, 
Nonlinear — нелинейный, Incomprehensible — непостижимый), наступившей 
после появления коронавируса. Все системы, в том числе образовательная, 
стали уязвимыми к изменениям, потеряли былую стабильность, линейность, 
стали характеризоваться перегруженностью цифровыми технологиями (Прохо-
рова, Безукладников, Лизунова, 2022, с. 237).

Произошел вынужденный переход от очного обучения к дистанционному, 
что изменило качество взаимодействия между учителем и учеником, учениками 
между собой в новом цифровом пространстве. Возник ряд вопросов, связанных 
с тем, каким образом эффективно организовать процесс обучения без непосредст-
венного контакта с учащимся. Учителя столкнулись с хаотичностью процесса 
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обучения в цифровом пространстве, нарушением целост ности педагогического 
взаимодейст вия из-за наличия отвлекающих факторов, с отсутствием возможности 
объективного контроля и оценки знаний учащихся из-за доступности интернет-ре-
сурсов. Ученые предлагают решение данных проблем в проектировании и разра-
ботке цифровой лингвообразовательной среды, направленной на облегчение реа-
лизации педагогического взаимодейст вия учителя и учащихся, адаптированного 
под цифро вой формат (Сороковых, Абдулмянова, Старицына, 2022, с. 626).

Для актуализации антропоцентрической парадигмы обучения ИЯ в общеоб-
разовательной школе цифровая лингвообразовательная среда, являясь современ-
ной реалией образования, должна обладать рядом характеристик, наличие кото-
рых обеспечит автономность обучающегося и возможность выбора и реализации 
им различных индивидуализированных образовательных траекторий, долж-
на вбирать в себя широкий спектр содержательных элементов, подстраиваю-
щихся под быстро меняющиеся потребности учебного процесса и отражающих 
актуаль ные тенденции развития общества (Евдокимова, 2021, c. 13).

Как следствие появления потребности в разработке цифровой лингвооб-
разовательной среды новые требования предъявляются к профессиональной 
подготовке учителя ИЯ. Он должен уметь проектировать и создавать цифровую 
лингвообразовательную среду, отвечающую вышеописанным характеристикам. 
Кроме того, ряд нормативных документов (ФГОС ВО, профессиональный стан-
дарт педагога) определяют новые требования к подготовке учителя, готового 
обеспечить применение цифровых технологий в процессе преподавания (ФГОС; 
профессиональный стандарт педагога; Бердичевский, Тарева, Языкова, 2021).

Согласно нормативным документам учитель ИЯ должен владеть обще-
профессиональной компетенцией, в которую входит умение разрабатывать 
основные и дополнительные образовательные программы с использованием 
информационно- коммуникационных технологий (ОПК-2), должен быть готов 
применять современные образовательные технологии в своей профессиональной 
деятельности, создавать индивидуальные траектории обучения и воспитания 
для учащихся, уметь поддерживать активность, инициативность и самостоятель-
ность обучающихся (ФГОС). У вуза возникает потребность в профессиональ-
ной подготовке учителя ИЯ, владеющего так называемой новой лингвоцифро-
вой компетенцией, которая включает в себя готовность и способность учителя 
к обеспечению лингводидактической деятельности в иноязычной цифровой 
среде (Прохорова, Безукладников и Лизунова, 2022, с. 237). При организации 
педагогического взаимодействия в виртуальной среде учитель ИЯ должен акти-
визировать не только традиционные компетенции (методическую/лингводидак-
тическую и ИКТ-компетенцию) как отдельные сформированные компоненты 
профессионального портрета учителя иностранного языка, но и владеть компо-
нентами данных компетенций интегративно, в их тесной взаимосвязи.

Компетентностный портрет «цифрового» учителя иностранного языка, 
необходимый для реализации педагогического взаимодействия в Сети в настоя-
щее время, включает в себя следующие факторы:
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– готовность проводить учебные занятия, опираясь на достижения в об-
ласти педагогических наук, современных ИКТ, инновационных методик обуче-
ния языку и культуре (Тарева, 2018, с. 86);

– знание специфики проектирования лингвообразовательной среды;
– навыки разработки цифрового пространства для организации совмест-

ной деятельности по овладению иностранным языком (Сороковых, 2013, с. 80);
– готовность использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (Гальскова, 2019, с. 7);
– умение обеспечивать оценивание эффективности цифрового продукта 

для определенных целей и задач обучения, использовать различные форматы 
взаимодействия (индивидуальный/групповой чат в мессенджере или на циф-
ровой образовательной платформе) в рамках цифровой лингвообразовательной 
среды (Сороковых и Старицына, 2021, с. 102);

– владение особым ИКТ-тезаурусом (Михайлова и Кулешова, 2018, с. 57–59);
– другие значимые для современного учителя знания, умения и навыки, 

позволяющие обеспечивать успешное обучение ИЯ в цифровой среде.
Вслед за рядом ученых, которые занимались вопросами исследования 

готовности учителя к профессиональной деятельности (Л. А. Харитонова, 
О. А. Абдулина, Ю. В. Еремин, А. К. Макарова, В. А. Сластенин), следует 
говорить о необходимости формировать готовность учителя иностранного 
языка к разработке цифровой лингвообазовательной среды. Под готовностью 
предполагается интегративная характеристика личности педагога, комплексное 
образование, состоящее из особых знаний, умений и навыков, необходимых 
для успешной профессиональной деятельности в современном мире (Харито-
нова и др., 2004).

Разработка учителем цифровой лингвообразовательной среды предпола-
гает следующие этапы:

1. Определение целей и задач обучения иностранному языку, которые 
должны быть достигнуты с помощью цифровой среды.

2. Выбор подходящих цифровых инструментов, платформы и технологий 
для реализации задач обучения.

3. Создание контента для цифровой образовательной среды, включая 
учебные материалы, задания, тесты и другие образовательные ресурсы.

4. Организация структуры и навигации в цифровой среде на иностранном 
языке для удобства использования учащимися.

5. Поддержка учащихся и мониторинг образовательного процесса в цифро-
вой среде, включая обратную связь и оценку успеваемости.

6. Постоянное обновление и улучшение цифровой образовательной среды 
на основе обратной связи и результатов обучения.

В свою очередь, готовность к разработке цифровой лингвообразователь-
ной среды предполагает качество личности учителя (направленность лично-
сти на осуществление профессиональной деятельности), включающее в себя 
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определенный набор знаний, умений и навыков, необходимых для проекти-
рования и осуществления эффективного обучения в цифровом пространстве 
с учетом потребностей целевой аудитории и конкретной задачи на каждом этапе 
обучения иностранному языку. Характеризуя цифровую лингвообразовательную 
среду, следует основываться на концепции педагогического дизайна (Instructional 
design), которая приобрела особый статус в зарубежной методике преподавания. 
Согласно этой концепции проектирование и разработка сетевой лингвообразова-
тельной среды выражается в проектировании учебного процесса в соответствии 
с анализом потребностей целевой аудитории, создании учебных материалов 
на доступных цифровых платформах, в адаптации цифровых инструментов к це-
лям, задачам программы обучения, в проведении онлайн-тестирования и оценке 
знаний студентов в сетевой среде (Gagné, Glaser, Klaus, 1963).

Следует указать на проблемы, которые не полностью решены на данный 
момент в области формирования готовности учителей ИЯ к проектированию 
цифровой лингвообразовательной среды. Н. В. Языкова отмечает слабую 
теоретическую методическую подготовку студентов — будущих учителей 
ИЯ, недостаточную системность знаний у выпускников, в большей степени 
эмпирический тип методического мышления, формируемого в вузе; несфор-
мированность ключевых интегративных качеств педагога: рефлексии и про-
фессионально-педагогической направленности личности учителя (Языкова, 
2009). К сказанному добавляется недостаточная цифровая подготовленность 
выпускников, обусловленная особенностями современного поколения, которое 
способно оперативно находить разнообразные учебные материалы в Интер-
нете, но не готово качественно выбирать и анализировать данные учебные 
материалы и планировать процесс обучения ИЯ с их применением (Михайлова, 
Кулешова, 2018, с. 26).

Таким образом, сложилось противоречие между недостаточной систем-
ностью и комплексностью методической и цифровой подготовки учителей 
ИЯ, с одной стороны, и социально обусловленными требованиями к уровню 
их профессиональной деятельности, регламентируемой нормативными доку-
ментами и лингвообразовательной реальностью, с другой стороны. Возникает 
необходимость поиска новых решений для улучшения и обеспечения комплекс-
ности лингвометодической и цифровой подготовки учителей ИЯ. Необходима 
разработка новых технологий обучения, которые помогут таким специалистам 
развиваться профессионально и повысят их конкурентоспособность на рынке 
труда.

Решение данной проблемы видится в изменении вектора подготовки сту-
дентов с узкой предметности при обучении иностранному языку на междис-
циплинарность. Необходимо обеспечить комплексность/взаимосвязанность 
развития лингвометодических и цифровых умений учителей с учетом особых 
функций иностранного языка как инструмента формирования профессиональ-
ных компетенций будущего учителя.
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Одной из форм организации обучения ИЯ в цифровой лингвообразова-
тельной среде (например, на специализированной платформе в Интернете 
или в социальной сети) является онлайн-марафон на ИЯ. При его подготовке 
и реализации учитель разрабатывает и представляет учащимся ряд учебных 
материалов по определенной теме, затем серию электронных упражнений 
и заданий соревновательного характера для выполнения обучающимися в огра-
ниченные сроки (неделя, месяц, полгода). Лингводидактический потенциал 
данного формата обучения обеспечивается за счет модульной организации 
процесса обучения (по темам), выполнения участниками условно-речевых и ре-
чевых упражнений в электронном формате, преобладающего удельного веса 
самостоятельной деятельности учащихся. Разработка студентами онлайн-мара-
фона на ИЯ может служить средством комплексного развития их цифровых 
и лингвометодических умений (Михайлова, Юнгина, 2023, с. 6–7).

Студент, разрабатывая формат онлайн-марафона для предполагаемых обу-
чающихся, осваивает и/или развивает собственные лингвометодические и циф-
ровые компетенции. Он определяет интенсивность обучения (сроки достижения 
цели и задач обучения в цифровой среде), ставит цели и задачи курса в соот-
ветствии с индивидуальными потребностями учащихся, актуальностью курса 
для целевой аудитории и с методическими принципами обучения. Кроме того, 
организатор онлайн-марафона занимается содержательной стороной обучения: 
он продумывает, какие темы и в какой последовательности будут изучаться, ка-
кие упражнения на тренировку речевых навыков, творческие, игровые задания 
будут включены в марафон; сколько времени на выполнение каждого задания 
предусматривается для достижения запланированных образовательных резуль-
татов; как будет организована система поощрения для поддержания мотивации; 
каким образом необходимо осуществить обратную связь с участниками, обеспе-
чить оценку и контроль знаний (в том числе с помощью цифровых инструмен-
тов) и автономность учащихся, которая проявляется в общей рефлексии в тече-
ние марафона и после прохождения обучения.

Развитие у будущих учителей ИЯ цифровой компетенции происходит 
благодаря способности оценивать рынок современных цифровых платформ, 
анализировать доступный инструментарий и выбирать ту площадку, которая 
обладает функционалом, отвечающим требованиям конкретного курса обуче-
ния в соответствии с определенными образовательными условиями (Михай-
лова, Юнгина, 2023, с. 6–7).

Разрабатывая онлайн-марафон на ИЯ, студент проявляет новые педагоги-
ческие компетенции: он становится разработчиком образовательного контента, 
педагогическим дизайнером, куратором и тьютором обучающихся, организует 
модерацию и техническую поддержку марафона, занимается образовательным 
предпринимательством, PR-деятельностью по продвижению своего образова-
тельного продукта (Там же). Решение целого спектра лингвометодических задач 
поможет сформировать у студентов готовность к самостоятельному прогнози-
рованию и решению сложных педагогических кейсов с применением цифровых 



Языковое образование. Методика преподавания филологических дисциплин 185

технологий и иностранного языка. Тем самым разработка онлайн-марафона вы-
ступает в качестве профессионально ориентированной задачи, которая ставится 
перед студентами педагогических направлений подго товки в языковом вузе.

Несмотря на накопленный опыт исследования лингвометодической и циф-
ровой подготовки учителя иностранного языка, на существование ряда моде-
лей формирования готовности учителя ИЯ к использованию цифровых техно-
логий, далеко не все вопросы, связанные с данными аспектами, полноценно 
рассмотрены и приняты во внимание при повышении качества подготовки 
будущих учителей иностранного языка. В частности, не полностью определе-
ны сущностные характеристики, компоненты, структура, специфика цифровой 
лингвообразовательной среды с учетом доступного учителю ИЯ цифрового 
инструментария; не представлено определение понятия «готовность к раз-
работке цифровой лингвообразовательной среды»; не описаны требования 
к формированию соответствующей готовности студентов — будущих учите-
лей ИЯ; не обоснован методический потенциал проектирования и создания 
онлайн-марафона на ИЯ для формирования готовности студентов к разработке 
цифровой лингвообразовательной среды. Таким образом, проблема форми-
рования готовности будущего учителя ИЯ к разработке цифровой лингвооб-
разовательной среды в формате организации и реализации онлайн-марафона 
на ИЯ требует особого исследовательского внимания как в теоретическом, 
так и в практическом ключе.
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