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Аннотация
В статье рассматривается коммуникативный аспект подготовки бу-
дущих педагогов к применению дистанционных образовательных 
технологий. В условиях цифровой трансформации образования 
возрастает роль информационно-коммуникационных компетенций 
молодого специалиста в организации образовательного процесса. 
Использование новых технологий часто приводит к проблемам в 
учебно-педагогическом взаимодействии его участников и требует 
ориентации на коммуникативный аспект профессиональной педаго-
гической подготовки в условиях применения цифровых технологий.
Цель исследования заключалась в исследовании роли коммуника-
тивного аспекта подготовки будущих педагогов к применению ди-
станционных образовательных технологий. 
Исследование основано на теоретических (анализ, систематизация, 
обобщение положений научной литературы по теме исследования) и 
эмпирических методах (анализ результатов деятельности студентов, 
педагогическое наблюдение). Показана необходимость формирова-
ния у будущих педагогов компетенций в области применения ком-
муникационных средств цифровой образовательной среды в обра-
зовательном процессе. Определены типы учебно-педагогического 
взаимодействий при цифровом обучении и предложены средства 
цифровой образовательной среды для их реализации. 
Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с раз-
работкой методических рекомендаций по применению элементов 
цифровой образовательной среды (ЦОС) для реализации коммуни-
кативного аспекта, а также расширения участников образователь-
ного процесса за счет добавления нового субъекта «Родители обу-
чающегося».

Abstract
The article considers the communicative aspect of preparing future teach-
ers for the use of distance educational technologies. In the context of the 
digital transformation of education, the role of information and communica-
tion competencies of a young specialist for organizing the educational pro-
cess is increasing. The use of new technologies in the educational process 
often leads to problems in the educational and pedagogical interaction of 
its participants and requires an orientation towards the communicative as-
pect of professional pedagogical training in the context of the use of digital 
technologies.
The purpose of the study was to investigate the role of the communica-
tive aspect of preparing future teachers for the use of distance educational 
technologies.
The research is based on theoretical (analysis, systematization, generaliza-
tion of the statements of the scientific literature on the research topic) and 
empirical methods (analysis of the results of students' activities, pedagogi-
cal supervision). The necessity of developing competencies among future 
teachers in the field of using communication tools of the digital educational 
space in the educational process is shown. The types of educational and 
pedagogical interactions in digital learning are determined and digital edu-
cational space tools for their implementation are proposed. 
Prospects for further research may be related to the development of meth-
odological recommendations for the use of digital educational space (DES) 
elements to implement the communicative aspect, as well as expanding the 
participants in the educational process by adding a new subject “Parents 
of the student.”
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УДК 378

КОММУНИКАТИВИСТИКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Введение. Коммуникативный аспект в условиях 
цифровой трансформации образования играет су-
щественную роль в формировании конкурентноспо-
собного специалиста. «Современная интернет-ком-
муникация, — справедливо подчёркивают Л.М. Гон-
чарова и Н.В. Ковшова, — несмотря на свой вирту-
ально-опосредованный характер, тем не менее, 
порождает вполне реальные языковые новшества, 
которые активно внедряются в нашу жизнь и, более 
того, оказывают влияние на привычные формы об-
щения» [9, с. 74].

Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении 
Правил применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ» 
[1] образовательные организации вправе применять 
в процессе обучения дистанционные образовательные 
технологии. В связи с этим умение учителя работать 
с информационными технологиями закреплено в 
профессиональном стандарте педагога, согласно 
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которому учитель должен быть готов проводить учеб-
ные занятия, опираясь на достижения в области 
педагогической и психологической наук, возрастной 
физиологии и школьной гигиены, а также современ-
ных информационных технологий и методик обуче-
ния. В федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05. «Педагогическое образование» 
[2] с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий прописана общепрофессиональ-
ная компетенция «способен понимать принципы 
работы современных информационных технологий 
и использовать их для решения задач профессио-
нальной деятельности» (ОПК-9).

При анализе основных образовательных программ 
по педагогическим направлениям подготовки мож-
но отметить общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции, связанные с коммуникатив-
ным аспектом — «способен взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ» (ОПК-7), а 
также профессиональные компетенции, связанные 
с информационными технологиями — «способен 
реализовывать образовательные программы различ-
ных уровней в соответствии с современными мето-
диками и технологиями, в том числе информацион-
ными, для обеспечения качества учебно-воспита-
тельного процесса» (ПК-3).

Знание этих возможностей и технологий их при-
менения в учебном процессе необходимо будущему 
учителю для дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Очевидно, что вузы, готовящие студентов по 
УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические нау-
ки», должны уделять должное внимание формиро-
ванию коммуникативных компетенций в области 
применения дистанционных образовательных тех-
нологий, так как это имеет непосредственное влия-
ние на качество оказания образовательных услуг и 
взаимодействия внутри педагогического сообщества.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что 
коммуникативный аспект при подготовке будущих 
педагогов к применению дистанционных образова-
тельных технологий играет важную роль при фор-
мировании современного учителя в условиях циф-
ровой трансформации образования.

Цель исследования заключалась в исследовании 
роли коммуникативного аспекта подготовки будущих 
педагогов к применению дистанционных образова-
тельных технологий.

Обзор литературы. В соответствии с функциями 
педагогического общения современные исследова-
тели определяют «три стратегии (которые в силу их 
обобщенности можно считать макростратегиями) 
речевого поведения преподавателя: информативная, 

императивная и коммуникативно-регулирующая» 
[8, с. 184]. Подчеркнём, что полученные нами и про-
анализированные в результате наблюдения примеры 
коммуникативного поведения преподавателей вузов 
в дистанционной образовательной среде позволяют 
сделать вывод об идентичных речевых стратегиях и 
тактиках, применяющихся в процессе педагогической 
коммуникации.

Проблемам, связанным с особенностями меж-
личностной коммуникации в рамках образователь-
ного процесса, осуществляемого при обучении в 
различных форматах, посвящены работы Н.В. Гончаровой 
и М.В. Лифшиц. В качестве основы коммуникации 
берется набор информации, которая используется 
для формирования профессиональных компетенций 
у обучающихся, эффективность коммуникации меж-
ду преподавателем и обучающимися зависит от на-
личия реструкторов (стимулятора) и деструктуров 
(препятствия) коммуникации. В качестве реструк-
торов коммуникации Н.В. Гончарова выделяет воз-
можность регулирования числа событий и объема 
данных в зависимости от интереса аудитории, воз-
можность использования для коммуникации инте-
рактивных материалов. Деструкторами выступают 
снижение объема воспринимаемой информации 
из-за сложностей самоорганизации, снижение конт-
роля за восприятием информации, отсутствие инди-
видуального подхода [7]. М.В. Лифшиц в своей ра-
боте отмечает, что на восприятии обучения и его 
эффективности также сказывается физическая от-
даленность преподавателей и обучающихся [12]. 

В работах А.Н. Богомолова приводятся результа-
ты изучения форм сетевого взаимодействия в вир-
туальной аудитории и выделяется особый тип взаи-
модействия «человек — компьютер — человек», где 
характерной чертой является особый тип коммуни-
кации — интеракция [4]. В свою очередь, М.Е. Вайен-
дорф-Сысоева выделяет четыре типа учебно-педа-
гогического взаимодействий при цифровом обучении 
«педагог — ЦОС — обучающийся», «педагог —  
ЦОС — педагог», «обучающийся — ЦОС — педагог» 
и «обучающийся — ЦОС — педагог» и рассматрива-
ет их отличия от общения в рамках традиционной 
образовательной среды c введением ЦОС как субъ-
екта учебно-педагогического взаимодействия [5]. 
Способы организации сетевой коммуникации в ди-
станционном формате выделил М.М. Пьянников: 
групповая или индивидуальная проектная деятель-
ность; ведение блогов, дневников, журналов; пере-
сылка заданий и получение комментариев по элект-
ронной почте; индивидуальная или групповая пере-
писка с применением системы мгновенных сообще-
ний внутри ЦОС; организация групповых и инди- 
видуальных видео- или аудиоконференций [13]. Таким 
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образом, можно согласиться с выводами А.А. Кузнецова, 
о том, что на современном этапе развития общества 
форматы коммуникации будут развиваться [11].  
В связи с этим Р.В. Рюмин в своей статье «Формиро-
вание медиативной компетентности посредством 
дистанционных образовательных технологий» ука-
зывает, что педагог должен учитывать содержание, 
структуру и техническое исполнение, субъективные 
особенности обучаемых, начальные их знания, спе-
цифику освоения [14]..

В работах Н.А. Глузман рассматриваются основные 
элементы педагогической компетентности будущих 
учителей, выполняющих свою деятельность в условиях 
дистанционного образования, и, в частности, ука-
зывается, что «компетентность по организации пе-
дагогической деятельности отражает умение препо-
давателя организовывать эффективные взаимоотно-
шения со студентами…» [6, с. 51], а также что «сфе-
ра коммуникации также требует преобразования, 
поскольку дистанционное обучение требует компен-
сации отсутствия живого общения и повышения 
уровня обратной связи между студентом и препода-
вателем» [6, с. 54].

Обзор литературы показал, что, несмотря на боль-
шое количество публикаций, посвященных подго-
товке будущих педагогов к применению дистанци-
онных образовательных технологий в общем и ком-
муникативным особенностям в частности, тема по-
прежнему остается перспективной и требует про- 
должения исследований.

Методология и методы. Теоретические методы 
включали анализ, систематизацию и обобщение по-
ложений научной литературы по проблеме комму-
никативного аспекта в подготовке будущих педагогов 
к применению дистанционных образовательных 
технологий. Проанализированы официальные доку-
менты: Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.10.2023 № 1678 «Об утверждении 
Правил применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных техно-
логий при реализации образовательных программ», 
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 
«Педагогическое образование» (с двумя профилями 
подготовки), основные профессиональные образо-
вательные программы высшего образования, бака-
лавриат по направлениям подготовки РГУ имени 
С.А. Есенина.

Эмпирические методы заключались в анализе соб-
ственного опыта практической деятельности автора 
в качестве руководителя Центра дистанционного 
обучения и мониторинга качества образования РГУ 
имени С. А. Есенина, результатов деятельности сту-
дентов, педагогических направлений подготовки, в 

анализе широкого спектра функциональных возмож-
ностей ЦОС для обеспечения коммуникационных 
возможностей в процессе учебно-педагогического 
взаимодействия.

Результаты исследования. Современный педагог 
должен иметь возможность осуществлять взаимо-
действие с обучающимися не только лично, но и 
посредством цифровых инструментов, что позволит 
увеличить эффективность обучения за счет гибкости 
и экономии времени. К таким инструментам в пер-
вую очередь относят ЦОС и различные мессенджеры.

Однако в основе ЦОС лежит задача в удовлетво-
рении потребности в самостоятельном обучении, 
самообразовании. В общем случае электронный обра-
зовательный ресурс в такой среде предоставляет 
доступ к электронным конспектам лекций, практи-
кумам и системам тестирования знаний. При этом 
возникает существенная проблема отсутствия взаи-
модействия между преподавателем и студентами, 
получения обратной связи, что, в свою очередь, при-
водит к снижению мотивации обучающихся. 

Наличие разнообразных средств коммуникаций, 
а также требований ФГОС ВО о том, что ЦОС обра-
зовательной организации должна обеспечивать «взаи-
модействие между участниками образовательного 
процесса, в том числе синхронное и (или) асинхрон-
ное взаимодействие посредством сети Интернет» [2, 
с. 10], не может существенно повлиять на эту ситуа-
цию, так как цифровые инструменты коммуникации 
в рамках ЦОС зачастую не известны педагогам. На 
помощь в этом случае приходят всевозможные сто-
ронние интернет-мессенджеры и электронная почта, 
при этом пропадает возможность модерации и конт-
роля сообщений, а появление дополнительного ка-
нала информации приводит к рассеванию внимания 
обучающегося и еще более усложняет работу учите-
ля и не решает поставленную проблему. 

Выходом из данной ситуации видится в формиро-
вании у будущих учителей компетенций в области 
применения коммуникационных средств ЦОС в обра-
зовательном процессе. При этом важно обучить не 
только внедрению и настройке таких средств, но и 
конкретным технологиям их применения. 

Результаты исследования. В данном исследовании 
мы рассматриваем обучение как коммуникацию 
участников образовательного процесса, т.е. согласо-
ванную деятельность педагогов и обучающихся для 
достижения совместных целей и результатов. 
Взаимодействие в цифровой образовательной среде 
накладывает свои особенности на формат этой ком-
муникации [5]. Проведенный анализ литературы 
показывает, что будущий учитель должен уметь ис-
пользовать функционал ЦОС для организации такой 
деятельности. 
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К коммуникационным возможностям ЦОС будем 
относить следующие элементы.

Форум позволяет организовать асинхронную (не 
требующую немедленного ответа) коммуникацию 
всем участникам виртуального взаимодействия.

Можно выделить несколько типов форумов:
• учебный — участники могут обсуждать вопросы, 

связанные с учебным процессом или отвечать на 
вопросы преподавателя под контролем специаль-
но назначенного сотрудника — модератора. Мо-
дератор следит за формулировкой вопросов, бло-
кирует некорректные, сообщает адресатам о не-
обходимости ответов. Как правило, таким моде-
ратором может быть преподаватель ведущий 
данную дисциплину и форум размещается внутри 
электронного учебного курса. При необходимости 
обучающим может быть ограничено количество 
сообщений на форуме за определенный период 
времени. Сообщения форума могут оцениваться 
педагогами или обучающимися;

• общий — для обсуждения общих вопросов, не 
связанных с отдельной дисциплиной, например, 
расписание занятий, проведение внеучебных ме-
роприятий и т.д. Такой форум обычно размеща-
ется на основной странице ЦОС и также являет-
ся модерируемым; 

• закрытый форум предназначен для общения узко-
го круга лиц, например, педагогов или админи-
страции учебного заведения, и размещается либо 
на главной странице ЦОС, либо в отдельном спе-
циализированном ресурсе. Доступ к таким форумам 
ограничивается на уровне групп пользователей.
Кроме того, существует отдельный вид форумов для 

размещения объявлений — сообщения в таком форуме 
могут оставлять исключительно педагоги или админи-
страторы ЦОС и не предполагают обратной связи.

Участники могут подписаться на форум, чтобы 
получать уведомления о новых сообщениях форума. 

Чат позволяет участникам педагогического взаимо-
действия обмениваться текстовыми сообщениями в син-
хронногом режиме, т.е. в реальном времени. Особенностью 
такого режима является необходимость организации 
педагогом одновременного присутствия всех участников 
коммуникации в ЦОС. Содержание чат-сессии сохраня-
ется и может быть доступно для просмотра обучающимся.

Чаты особенно полезны для организации коллек-
тивной работы обучающихся, «живой» беседы с при-
глашенными гостями при отсутствии возможности 
организовать видеоконференцсвязь.

Система сообщений ЦОС — функционал, который 
позволяет отправлять сообщения любому пользова-
телю ЦОС. В том числе существует возможность 
отправки сообщения преподавателю электронного 
образовательного ресурса.

Комментарии к заданиям — возможность предо-
ставления обратной связи по выполненному заданию, 
с указанием допущенных ошибок, неточностей и 
рекомендациями по их устранению

Анкета предоставляет в распоряжение преподава-
теля три типа анкет для оценивания и стимулирования 
обучения в дистанционных курсах. Педагог может 
использовать их для сбора информации об обучающихся 
или об эффективности обучения. Функционал этого 
элемента ограничен предварительно заданными во-
просами, без возможности их редактирования. 

Анкетный опрос служит для сбора информации 
от обучающихся с дальнейшим их анализом внеш-
ними средствами. Созданная анкета может содержать 
10 типов вопросов. В качестве примеров приведем 
следующие варианты опросов, в разработке которых 
принимал непосредственное участие автор: «Степень 
удовлетворенности обучающихся качеством образо-
вания», «Диагностика психологических особенностей 
студентов», «Лучший преподаватель глазами студен-
та», «Мониторинг социальной грамотности» и др.

Обратная связь позволяет собирать обратную связь 
от участников образовательного процесса, используя 
различные типы вопросов, включая множественный 
выбор, числовой ответ или ввод текста. Отличительной 
особенностью этого элемента является возможность 
организации анонимного опроса без необходимости 
авторизации в ЦОС, например, для организации 
подачи обращений обучающихся в случае некоррект-
ного поведения педагогов.

Опрос позволяет преподавателю организовать го-
лосование, например, для выбора интересующей 
темы, даты или времени проведения мероприятия  
и т.д. Результаты опроса могут быть опубликованы 
после ответов студентов, после определенной даты 
или не показаны вообще. 

Таким образом, можно отметить широкий спектр 
функциональных возможностей ЦОС для обеспече-
ния коммуникационных возможностей, которые 
можно подразделить по типам учебно-педагогиче-
ского взаимодействий (табл. 1).

Таблица 1
Функциональные возможности ЦОС для обеспечения 

учебно-педагогического взаимодействия
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Функциональная 
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Чат + — + —

Система сообщений ЦОС + + + +

Комментарии к заданиям + — — —

Анкета + — — —

Анкетный опрос + — — —

Обратная связь + — — —

Опрос + — — —

Отметим, что максимальные возможности пре-
доставляются типу «Педагог — ЦОС — Обучающийся», 
таким образом педагог может существенно разно-

образить формы взаимодействия с обучающимся. 
Однако для остальных типов взаимодействия в ЦОС 
также присутствуют свои инструменты, позволяющие 
осуществлять коммуникацию всех участников вир-
туального взаимодействия.

Заключение. Формирование у будущих учителей 
компетенций в области применения коммуникаци-
онных средств является сложной и комплексной 
задачей. Умение организовывать образовательный 
процесс с учетом четырех типов учебно-педагогиче-
ского взаимодействий при цифровом обучении  
«Педагог — ЦОС — Обучающийся», «Обучающийся — 
ЦОС — Педагог», «Педагог — ЦОС — Педагог» и 
«Обучающийся — ЦОС — Обучающийся» играет 
важную роль в становлении современного педагоги-
ческого работника. 

Отметим, что данная тема, несмотря на многочи-
сленные публикации, по-прежнему остается пер-
спективной и требует продолжения исследований.
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