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Изучение иностранных языков в современном обществе становится неот-

делимой составляющей профессиональной подготовки специалистов самых 

разных профилей, и от качества их языковой подготовки во многом зависит 

успешное решение вопросов расширения профессиональных контактов. 

Следовательно, школа призвана обеспечить определенный уровень вла-

дения иностранным языком, который мог бы позволить продолжить его изуче-

ние в период вузовского и послевузовского образования, а также самостоятель-

но. Успех обучения во многом зависит от методики работы учителя иностран-

ного языка, от его умения пользоваться различными современными методами в 

контексте решения конкретных образовательных задач. 

Успешное внедрение технологий зависит не столько от программного 

обеспечения, сколько от навыков и убеждений учителей. Родительское сообще-

ство также высказывает опасения по поводу стремительного освоения школь-

никами гаджетов [2, с. 68], появления у последних нехимических зависимостей, 

усиления фаббинга, кибербуллинга [1, с. 29], потребления социально опасного 

контента и др. С риторикой технологического скептицизма выступает ряд оте-

чественных исследователей [3, с. 94], изучающих феномены «сопротивления 

инновациям» и «инновационной усталости», возрастания симуляционных прак-

тик и количества правонарушений.  

Учителя, которые не убеждены в том, что образовательные технологии 

полезны для преподавания и усвоения знаний, и не обладающие достаточными 

навыками для использования цифровых технологий в своих классах, вряд ли 

будут использовать информационно-коммуникационные технологии на ре-

гулярной основе и эффективным способом. Готовность учителя включает в се-

бя навыки, связанные с технологиями и убеждениями.  
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Успешное внедрение инноваций в школах зависит в первую очередь от 

того, испытывают ли вовлеченные сотрудники «сопричастность» к инноваци-

онному процессу и видят ли за ним последовательное обоснование.  

Преподавание онлайн требует технологических навыков, но также и иных 

педагогических подходов, в отличие от преподавания офлайн (лицом к лицу). 

Концепция самоэффективности учителей в преподавании включает не-

сколько областей знаний, в том числе общие для предметной области и специ-

фические для технологии аспекты, которые важны для учителей при внедрении 

технологий в преподавание и обучение. Результаты исследований показали, что 

воспринимаемая полезность цифровой технологии оказывает прямое влияние 

на поведенческое намерение использовать технологию. Когда технология вос-

принимается как полезная и ее использование – как улучшающее успеваемость 

учащихся, делающее обучение более эффективным, учителя с большей степе-

нью вероятности будут ее использовать. Позитивный настрой оказывает прямое 

влияние на поведенческие намерения. Когда учителя испытывают положитель-

ные чувства по отношению к внедрению технологий, они, скорее всего, про-

должат ее использовать и будут применять более широко до тех пор, пока это 

будет поддерживаться позитивным отношением. Облегчающие условия оказы-

вают наибольшее прямое влияние на воспринимаемую простоту применения, за 

которой следует отношение к использованию компьютера и воспринимаемая 

полезность. Другими словами, адекватная поддержка пользователю в примене-

нии технологии воспринимается одновременно с теми усилиями, которые тре-

буются для ее освоения.  

Готовность учителей участвовать в изменениях на любом уровне при пе-

реходе на онлайн-обучение представляет собой сложную организацию индиви-

дуальных, институциональных и культурных факторов. Эти факторы могут 

влиять на всех учителей неодинаково.  

Более опытные «онлайн-учителя» имеют более высокую уверенность в 

своих педагогических компетенциях для преподавания онлайн. Некоторые ис-

следования свидетельствуют о различиях в пользу женщин-преподавателей в 

высших учебных заведениях, в частности в отношении понимания важности 

разработки онлайн-курсов, мотивации преподавать онлайн, осознания ценности 

сообщества программ, вовлеченности и поддержки для создания сообщества 

онлайн-программ.  

Опыт является одним из факторов технологической готовности учителей 

в освоении цифровых помощников [4, с. 133]. Готовность учителей в значи-

тельной степени основана на предположении, что взаимосвязь между опытом и 

готовностью линейна. Это предполагает, что более опытные учителя склонны 

считать себя лучше подготовленными к освоению онлайн-инструментов, чем 

менее опытные учителя. Самоэффективность возрастает с опытом до опти-

мального уровня, а затем снижается с увеличением опыта. Опыт учителей в об-
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ласти применения онлайн-инструментов в преподавании и их готовность к 

нему могут варьироваться в зависимости от предметной области, различных 

предметных культур, программ подготовки учителей, методов преподавания 

или других факторов, представляющих предметную специфику преподавания и 

обучения.  

На формировании негативного отношения учителей к принятию цифро-

вых технологий существенно сказывается отсутствие технологической инфра-

структуры в школах, временные ограничения, отсутствие технической или пе-

дагогической поддержки. К внутренним факторам относятся убеждения учите-

лей в отношении информационно-коммуникационных технологий и их нежела-

ние менять образовательные практики.  

Использование технических средств позволяет увеличить и удельный вес 

упражнений по выработке автоматизма в употреблении материала на профес-

сиональном уровне. Наиболее известными типами фоноупражнений для обра-

ботки речевых моделей являются следующие: 

1. Имитационные упражнения: 

а) прослушайте предложения и ответьте на следующие за ними вопросы, 

заданные с целью переспроса; 

б) повторите за диктором, добавляя элементы предложения; 

в) прослушайте всё предложение, повторите его по частям за диктором, 

затем повторите всё предложение целиком. 

2. Подстановочные упражнения – предполагают опору на таблицу, 

текст: 

а) упражнения на конверсию заданной модели; их задача – проговарива-

ние с целью узнавания, вычленения и активного запоминания; 

б) упражнения на расширение речевого образца; их цель – предупрежде-

ние ошибок; 

в) упражнения на соединение двух и более предложений в одно или стя-

жение модели. 

3. Дифференцированные, или контрастные упражнения – помогают вы-

членить новое в сопоставлении с уже известными; здесь важен подбор кон-

трастных образцов, их структур, лексических и грамматических компонентов. 

4. Упражнения с частично детерминированным ответом – являются пе-

реходными от предречевых к речевым и предназначены для работы со звуко-

производящей и звукозаписывающей аппаратурой. Учащийся дает свой ответ, 

следуя за образцом, но наполняет его любым лексическим содержанием. 

Таким образом, готовность учителя и готовность школы в содействии 

учителю, опыт работы педагога с информационно-коммуникационными техно-

логиями, техническая поддержка учителя на рабочем месте, доступ к информа-

ционным ресурсам, оптимизм и инновационность учителей [5, с. 272], а также 

возможность представить свои учебно-методические наработки с помощью ин-
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формационно-коммуникационных технологий ставят перед российскими педа-

гогами-исследователями ряд интересных задач, без решения которых довольно 

сложно говорить об информационном развитии в образовании. 
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Работа с магистрантами в неязыковом вузе – это особый пласт в препо-

давании иностранного языка. Это объясняется несколькими факторами: раз-

ный возраст обучающихся, кардинально различный уровень владения иност-

ранным языком, зависящий от школы, университета и времени его окончания. 

У многих магистрантов может быть перерыв в обучении и практике ино-

странного языка более 20 лет. Преподавателю приходится делить группу на 

подгруппы и в таких случаях готовить задания трех уровней: во-первых, для 

магистрантов, которым нужно восстанавливать свои знания, вспоминать 

правила чтения, грамматические правила; во-вторых, для магистрантов, 


