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П
остановка проблемы. С 1 января 2011 г.
в России введена двухуровневая сис-
тема высшего образования на боль-

шинстве программ подготовки; изменения за-
тронули и педагогическую подготовку. Первым 
уровнем высшего образования является бака-
лавриат, и выпускник педагогического направ-
ления (44.03.01 и 44.03.05) готовится в первую 
очередь как учитель для среднего образования 
(согласно п.1.11 ФГОС)1.

Согласно федеральным стандартам выс-
шего педагогического образования зада-
чей подготовки педагога является овладение 
профессиональной компетенцией как систе-
мой составляющих компетенций, из которых 
предметная (в иностранном языке коммуни-
кативная), методическая и информационно-
коммуникационная (ИКТ) компетенции явля-
ются важнейшими сос-тавляющими педагоги-
ческой компетенции.

Компетенции – это знания, умения и навы-
ки, необходимые для успешной работы. В этом 
контексте предметной компетенцией являет-
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ся знание преподаваемого предмета, методи-
ческой – умение осуществлять обучение в соот-
ветствии с требованиями, нормативно-правовой 
основой по утвержденным УМК и рабочим про-
граммам, а ИКТ – навыки использования совре-
менных технических средств и электронных, 
интернет-ресурсов в условиях электронного об-
учения. ИКТ-компетентность может быть опре-
делена как ключевая составляющая профессио-
нально-педагогической компетентности специа-
листа [Белов, 2014, с. 11].

В целом компетенциями можно считать ак-
туальные практические навыки (skills), которые 
можно разделить на две группы: hard skills, или 
профессиональные знания – компетенции, и 
soft skills – важные для учителя навыки, влия-
ющие на выполнение работы (командная рабо-
та, коммуникабельность, стрессоустойчивость, 
работа с большим объемом информации, не-
стандартное мышление, эффективный тайм-
менджмент и др.).

Электронное обучение согласно ст. 16 ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» – это 
«использование в образовательной деятельно-
сти информации и информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей»2.

Электронное обучение (e-Learning) во-
шло в образование в начале XXI в., так же 
как «электронная дидактика», «электрон-
ная информационно-образовательная среда», 
«дистанционные образовательные техноло-
гии» и «открытое образование», ввиду внедре-
ния интернет-технологий в сферу образования; 
и сегодня процесс обучения без применения 
цифровых технологий практически невозмож-
но уже представить [Миронцева, 2019, с. 35].

Особенно активно электронное обуче-
ние развивается с 2020 г. в виде дистанцион-
ных образовательных технологий, под кото-
рыми понимаются технологии, реализуемые в 
основном «с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном взаимодействии обучающихся и педа-
гогических работников»3. Однако в этих усло-
виях можно выделить несколько ключевых осо-
бенностей электронного обучения: утрата вуза-
ми монополии на передачу знаний, преподава-
тель как наставник и навигатор в образователь-
ном процессе4, а также персонификация обуче-
ния (студенты самостоятельно определяют по-
следовательность изучения материала) [Мирон-
цева, 2019, с. 39]. Исследование, проведенное 
в ВШЭ, показывает положительную динамику  
внедрения цифровых технологий во все сферы 
деятельности, однако «цифровизация требу-
ет формирования новых компетенций на рын-
ке труда, что влечет за собой перестройку всей              
системы образования»5.

Все доступные возможности электрон-
ного обучения формируют информационно-
образовательную среду (ИОС); в условиях шко-
лы или вуза это комплекс информационных об-
разовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность техно-
логических средств информационных и комму-
никационных технологий: компьютеры и иное 
ИКТ-оборудование, коммуникационные кана-
лы, а также система современных педагогиче-
ских технологий, обеспечивающих обучение 
[Миронцева, 2019, с. 32]. 

ИОС изменила привычный процесс обу-
чения, а также повлияла на педагогику и ди-
дактику, ввела в применение такие термины, 
как «электронная педагогика» и «электронная           
лингводидактика» [Миронцева, 2019, с. 32].

Важнейшими принципами ИОС в высшей 
школе являются интегративность, практиче-
ская ориентированность и интерактивное обуче-
ние [Давыдова и др., 2015, с. 59], персонифици-
рованный характер и доступность [Гулая, 2015, 
с. 72]. Например, возможность использования 
интернет-платформ в обучении иностранному 
языку (в первую очередь устной коммуникации) 
[Нетесова, 2014, с. 136].
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Таким образом, ИОС влияет на формирова-
ние «информационно-коммуникационной ком-
петентности, являющейся основной характери-
стикой специалистов, независимо от специфи-
ки сферы их профессиональной деятельности» 
[Васьбиева, 2017, с. 198].

В этом контексте отмечаем цифровизацию 
образования как новое направление – цифро-
вую или электронную педагогику, в основе кото-
рой находятся классическая педагогика и инно-
вационные методики, ориентированные на реа-
лизацию образовательных процессов в элек-
тронной среде. 

Таким образом, развитие информацион-
ных технологий в начале текущего столетия 
ввело новые понятия и явления в образова-
тельный процесс и заложило новое направ-
ление педагогики, однако в связи с дальней-
шим развитием интернет-технологий начиная                          
с 2010-х гг., массовостью онлайн-образования, 
можно выделить новое перспективное направ-
ление образования в России – сквозные обра-
зовательные технологии.

Следовательно, цель статьи – определить 
значение сквозных технологий в обучении ино-
странным языкам как технологий формирова-
ния педагогических компетенций учителей ино-
странного языка и показать особенности и пер-
спективы дальнейшего их развития.

Методологию исследования составляют  
теоретические положения применения сквоз-
ных образовательных технологий в формиро-
вании коммуникативной компетенции ино-
странного языка (С.А. Белова, Д.Г. Васьбиевой,                               
С.С. Миронцевой, М.В. Нетесовой и др.).

Обзор научной литературы, проведен-
ный на основе анализа работ в области общих 
сквозных технологий, основанных на положе-
ниях российских (Н.А. Стебихова, Н.Р. Амирова,                         
Н.А. Верзун, Д.С. Афанасьева, Д.С. Быстряко-
ва, Н.В. Куракина и др.) и зарубежных иссле-
дователей (S.B. Stone, M.S. Andrade, S.S. Myers,                         
М. Barosevic и др.), показывает, что сквозные 
технологии как направление получает разви-
тие в российской педагогике с 2014–2015 гг., 
в то время как термин «cross-cutting» к этому                            

времени уже использовался практически. Также 
отдельными авторами разработаны определе-
ния частных сквозных технологий образования, 
к числу которых прежде всего относятся «боль-
шие» данные (К.О. Басанин, А. Drigas и др.), вир-
туальная и дополненная реальность (А.Ю. Ува-
ров), технология блокчейн и сквозные навы-
ки в непрерывном обучении (В.П. Кузнецова,                   
Ф.Ш. Мухаметзянова, М.М. Пряников и др.).

Проблематика сквозных технологий обу-
словлена тем, что в российской науке сквозные 
технологии получают развитие с 2014–2015 гг., 
тогда как в европейской науке они уже исполь-
зуются достаточно продолжительный период, 
и на современном этапе применяется термин 
«cross-cutting» [Андреев, 2019, с. 113].

Прежде всего они – результат научно-
технического процесса и следствие «прираще-
ния естественнонаучных знаний в современ-
ном мире и ограниченных возможностей их 
усвоения индивидом» [Мухаметзянова и др., 
2016, с. 175], что вызвало трансформацию мно-
гих сфер деятельности и обусловило появление 
цифровых технологий нового поколения, кото-
рые называются «сквозными». 

Это «технологии, применяемые для сбора, 
хранения, обработки, поиска, передачи и пред-
ставления данных в электронном виде, в осно-
ве функционирования которых лежат программ-
ные и аппаратные средства и системы, востребо-
ванные во всех секторах экономики, создающие 
новые рынки и изменяющие бизнес-процессы»6.

В рамках Национальной технологической 
инициативы (НТИ) сквозные технологии опре-
деляются как «ключевые научно-технические 
направления, оказывающие наиболее суще-
ственное влияние на развитие национальных и 
мировых рынков. По сути, к сквозным техноло-
гиям относятся те, которые одновременно охва-
тывают несколько рынков, направлений и отрас-
лей» [Куракина, Фомичева, 2020, с. 33] и «кар-
динально меняют ситуацию на существующих 
рынках или способствуют формированию но-
вых рынков» [Андреев, 2019, с. 113]. Сквозные
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технологии являются частью цифровой педаго-
гики в контексте развития цифровой экономи-
ки – деятельности «по созданию, распростра-
нению и использованию цифровых технологий 
и связанных с ними продуктов и услуг»7.

Как результат, «сквозные технологии» (сross-
cutting technologies, cross-cutting issues) характе-
ризуются следующими особенностями: измене-
нием обстановки на существующих рынках или 
способствованием формированию новых рын-
ков, выступают как процессы создания перспек-
тивных технологий, понимаются как метод и на-
правления прогнозирования, имеют результат 
межпредметности, межсекторальности научных 
знаний [Андреев, 2019, с. 114], т.е. их основой 
являются сферы деятельности, среда (создаю-
щая условия), а также платформы и технологии 
(формирования компетенций) [Цветков и др., 
2018, с. 211].

Сквозные технологии являются частью циф-
ровой экономики, в которой определяются цели 
и задачи в рамках пяти центров компетенций, 
целью которых является создание благоприят-
ной экосистемы развития основных сквозных 
технологий8. Образование относится к одно-
му из приоритетных направлений. Рассмотрим 
сквозные технологии в контексте педагогическо-
го образования.

Результаты исследования. В програм-
ме «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» (2017) к сквозным технологиям относятся 
«большие» данные, нейротехнологии и искус-
ственный интеллект, распределенные системы                    
реестров, квантовая технология, новая техно-
логия производства, промышленный Интернет, 
робототехника и сенсорные компоненты, тех-
нология беспроводной связи, технологии вирту-
альной и дополненной реальности» [Басманова, 
Филинских, 2020; Макаров и др., 2020; Стебли-
хова, 2019]. Как развитие данного направления 
цифровой экономики «с 2019 г. намечается мно-
гократный рост расходов бюджета на разработ-
ку „сквозных” цифровых технологий: за период              

до 2024 г. из федерального бюджета на эти цели 
будут выделены 282 млрд руб.»9.

Учитывая специфику подготовки учителя 
иностранного языка и принимая во внимание 
доступность информации, повсеместное владе-
ние учащимися различными гаджетами уже в на-
чальной школе, доступность интернет-ресурсов, 
необходимо выделить сквозные технологии как 
базовый элемент подготовки будущего педаго-
га в условиях цифровой образовательной сре-
ды как формы сбора, анализа и интерпретации 
цифровых данных, востребованный во всех сек-
торах экономики10, в том числе и в образовании.

Сквозными образовательными техноло-
гиями в первую очередь являются технология 
«больших» данных, технология виртуальной и 
дополненной реальности, блокчейн-технология 
и технология непрерывности языкового образо-
вания (сквозные навыки).

Big Data («большие» данные) как сквоз-
ная технология в контексте иноязычного об-
разования – «совокупность структурирован-
ных и неструктурированных данных, эффек-
тивно обрабатываемая горизонтально мас-
штабируемыми программными инструмента-
ми» [Амирова, 2019, с. 171]. В сфере образова-
ния (в области лингводидактики и лингвисти-
ки) применение технологии актуально в пер-
вую очередь по отношению к текстовым масси-
вам [Басанин, 2020, с. 34; Вегнер, 2018, с. 90]
и включает полный цикл работы с данными: 
сбор, обработку, анализ и выявление зако-
номерностей [Верзун и др., 2018, с. 77]. Сле-
довательно, применение «больших» данных 
в иноязычном образовании «относится пре-
жде всего к системе корпусов текстов» [Баса-
нин, 2020, с. 34] и реализуется «для опреде-
ления закономерностей и частотности исполь-
зования лекско-грамматических категорий» 
[Вегнер, 2018, с. 90]. Также «овладение дан-
ной технологией поможет… в анализе текстов, 
создании собственного корпуса текстов, отбо-
ре лексики по частотности и контексту упот-
ребления» [Вегнер, 2018, с. 90]. Корпус текстов
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может основываться на различных тексто-
вых данных, и «организация корпуса зависит 
от целей его создания» [Басанин, 2020, с. 34].

Как следствие, Big Data в образовании «спо-
собствует персонализированному обучению 
и улучшению обучения по сравнению с тради-
ционными методами обучения» (дидактики) 
[Drigas et al., 2014].

Технология виртуальной и дополненной   ре-
альности (VR&AR) – одна из самых перспектив-
ных в условиях дистанционного и электронного 
обучения. В технологии виртуальной реальности 
(VR) участники «полностью погружены в сгене-
рированную компьютером реальность» [Уваров, 
2018, с. 109], что может быть использовано в 
условиях дистанционного обучения, где в моде-
лируемой среде учителя могут пробовать свои 
методы обучения на виртуальном классе. Пер-
вые шаги в этом направлении уже сделаны: в ав-
густе 2021 г. в форме тестирования запущен сер-
вис Horizon Workrooms, позволяющий создавать 
виртуальную аудиторию, где до 16 человек мо-
гут находиться в одной рабочей комнате вместе, 
а еще 34 человека могут присоединиться к ви-
деозвонку без использования гарнитуры; систе-
мы виртуальной реальности (шлемы и аксесуа-
ры) уже некоторое время присутствуют на рын-
ке, но внедрение их в образовательный процесс 
– вопрос будущего [Данько, 2021, с. 16]. Также 
виртуальная реальность может быть обеспечена 
с помощью программ дистанционного взаимо-
действия, как ранее одними из основных техно-
логий интерактивных инструментов дистанци-
онного преподавания иностранных языков ста-
ли Skype, Zoom, Slack, ClickMeeting.

Дополненная реальность (AR) – техноло-
гия, дополняющая взаимодействие (обучение)
в реальности цифровой информацией. «Вместо 
полного погружения в виртуальную реальность, 
дополненная реальность улучшает реальный 
мир с помощью изображений, текста и другой              
виртуальной информации» [Уваров, 2018, с. 110].

В рамках развития программы цифровой 
экономики предполагается, что к 2025 г. в 25 %
школ 75 регионов РФ будет использоваться тех-
нология дополненной и виртуальной реаль-

ности; также в рамках национального проекта 
«Образование» «планируется использовать... 
современные технологии, в том числе техноло-
гии виртуальной и дополненной реальности» 
[Стебихова, 2019, с. 194]. 

Технология блокчейн (Blockchain technology) 
«используется для учета разных активов, на-
дежного распределенного хранения записей...»         
[Пряников, Чугунов, 2017, с. 51] и в образовании 
ориентирована прежде всего на создание (элек-
тронного) портфолио для всех участников обра-
зовательного процесса: для учащихся и студен-
тов – выделить свои учебные достижения, а для 
учителей и преподавателей – создать научно-
исследовательское портфолио в педагогической 
и научной сфере11. Используя принципы техно-
логии, можно проследить историю обучения, ее 
результаты. Перспективное развитие технологии 
состоит в связи с Big Data: внутренние тестирова-
ния, промежуточные и итоговые аттестации не 
потребуются, так как результат и эффективность 
обучения уже будут в системе. Характерными 
особенностями технологии являются независи-
мость, нейтральность, достоверность. Использо-
вание технологии позволит верифицировать по-
лученные сертификаты, свидетельства, аттеста-
ты, дипломы, подтвердить авторство. Также дан-
ная технология может быть использована в соз-
дании портфоло учителя для автоматической ат-
тестации (на основе онлайн-материалов с опре-
деленных учительских ресурсов, например поу-
рочных разработок на сайте Инфоурок.ру) и порт-
фолио преподавателя по научным исследовани-
ям. В этом контексте наукометрические иденти-
фикаторы SPIN РИНЦ, ORCID, ResearcherID, Scopus 
AuthorID и Google Scholar можно считать приме-
рами блокчейна, так как это хорошая возмож-
ность сохранять и распространять авторские ра-
боты, получать актуальную информацию о новых 
исследованиях в интересующей области. Другой 
важной особенностью является неизменность 
внесенных единожды данных, что является их за-
щитой от плагиата и фальсификации [Кузнецова, 
Бондаренко, 2018, с. 858]. 
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Возможно распространение данной техно-
логии и на школьников: учебные достижения, 
участие в олимпиадах, проектах, соревновани-
ях, результаты ОГЭ, ЕГЭ, а также различных те-
стов могут быть оформлены в единую систему и 
оценены комплексно для дальнейшей образо-
вательной траектории. Развитие данной техно-
логии также вопрос будущего в условиях совер-
шенствования нейролингвистического програм-
мирования (нейронных сетей, машинного обу-
чения, защищенных облачных хранилищ).

Сквозные (междисциплинарные) навыки 
как «мягкие» навыки (soft skills) включают раз-
личные знания, «в частности письменное и уст-
ное общение, работу в команде, этичное при-
нятие решений, критическое мышление и спо-
собность применять знания в реальных жизнен-
ных ситуациях» [Andrade, 2020, p. 171], для учи-
теля их можно считать одними из важнейших. 
Развитие навыков междисциплинарного харак-
тера является одной из составляющих профес-
сиональной компетентности педагога в контек-
сте педагогического взаимодействия «ученик –
учитель» гуманистической педагогики, а также 
в педагогических командах осуществления про-
екта. Главной целью сквозных навыков являет-
ся умение мотивировать на результат, дости-
жение опредленной цели, а не только получе-
ние абстрактного знания, поскольку «информа-
ция бесполезна, если она не используется для 
разработки образовательной программы, кото-
рая наилучшим образом отвечает потребностям 
учащихся» [Collins, 2004, p. 1485].

Следовательно, сквозные навыки связаны с 
концепцией непрерывного образования в усло-
виях развития цифровой педагогики.

Заключение. Развитие интернет-технологий 
в начале XXI в. оказало влияние на многие отрас-
ли экономики, что затронуло также и педагоги-
ческое образование. Их внедрение в образова-
ние определило развитие цифровой педагогики, 
в контексте которой термины «информационно-
образовательная среда», «электронное обуче-
ние», «дистанционные технологии» и «информа-
ционно-коммуникационная компетенция» полу-
чили широкое распространение. Вместе с этим в 
последние годы отмечается развитие техноло-
гий дополненной реальности, анализа тексто-
вых и информационных массивов данных, раз-
витие облачных хранилищ, машинного обуче-
ния и нейронных сетей, что в контексте развития 
цифровой экономики определяет эти направле-
ния как сквозные технологии, влияющие на раз-
витие различных рынков и сфер знания. 

В сфере иноязычной подготовки сквозные 
технологии могут использоваться как для анализа 
текста в дидактических целях (Big Data), так и для 
расширения возможностей электронного обуче-
ния (VR&AR) и создания цифрового портфолио 
в различных целях (Blockchain technology). Кро-
ме этого, в контексте сквозных технологий мож-
но отметить междисциплинарные навыки (soft 
skills), направленные на развитие коммуникации, 
работу в команде, принятие решений, критиче-
ское мышление и способность применять знания                   
в реальных жизненных ситуациях.

Анализ изложенного показывает, что техно-
логии виртуальной и дополненной реальности, а 
также блокчейна находятся в начале своего разви-
тия и требуют дальнейшего исследования, но тех-
нологию Big Data можно использовать уже сейчас 
в полном объеме в целях лингводидактики.
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