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ФУНКЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  
КОММУНИКАЦИЕЙ В ОНЛАЙН В КОНТЕКСТЕ  
ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ONLINE COMMUNICATION MANAGEMENT COMPETENCE 
FUNCTION IN THE CONTEXT OF THE DIGITAL PROFILE  
OF THE HIGHER SCHOOL TEACHER

В статье зафиксирована проблема дефицитарности компетенций преподавателей, 
требуемых для преподавания в виртуальном пространстве, и представлен анализ ее при-
чин. Обсуждается необходимость разработки цифрового профиля преподавателя. Обо-
сновывается тезис о значении управления коммуникацией в процессе реализации образо-
вательного процесса онлайн. 

Ключевые слова: виртуальное пространство; онлайн-курс; смешанное обучение; пе-
дагогический дизайн; цифровой профиль; управление коммуникацией; геймификация.

The article presents the problem of the lack of teachers competencies required for 
development the educational process in the virtual space and presents an analysis of its causes. 
The need to develop a digital teacher profile is discussed. The author underline the importance 
of the management of communication in the implementation to the online educational process.
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Интенсификация трансфера образовательного процесса в виртуальное 
пространство, произошедшая за последний год, потребовала серьезного 
анализа соотношения очного и виртуального форматов обучения. Акту-
ализировалась проблема: замена или баланс, и если последнее, то какой? 
Высказывалась как радикальная точка зрения, согласно которой основ-
ную долю очных лекционных курсов и семинаров необходимо заменять 
онлайн-курсами и разными инструментами дистанционного обучения [1], 
так и более умеренная, усматривавшая перспективу в смешанном обучении 
(blended learning). Обе эти позиции имеют вполне серьезные аргументы для 
обоснования. 

Идея замены онлайн-курсами может быть поддержана следующими до-
водами: во-первых, если лекция представляет собой воспроизведение того, 
что уже есть в другой форме (электронные материалы в интернете, онлайн-
курсы) и что студенты смогут скачать, то она становится абсолютно беспо-
лезной; во-вторых, самостоятельное изучение учебных материалов онлайн 
эффективнее, чем конспектирование устного изложения их же, поскольку 
студент сам управляет темпом усвоения; в-третьих, в онлайн-обучении 
возможности активизации самостоятельной учебной деятельности всех 
без исключения студентов гораздо  шире, чем в обычном очном обучении.  
И прежде всего потому, что в нем возможно предусмотреть выполнение 
множества учебных заданий, которые предполагают  преобразование  учеб-
ного материала, а не его механическое усвоение, и которые должен выпол-
нить каждый. 

Преференции модели смешанного обучения также имеют свои основа-
ния и аргументы, подкрепленные анализом опыта функционирования выс-
шего образования в периоды пандемии. Основной вывод, который делают 
эксперты, состоит в том, что реализация образовательных программ в дис-
танционном формате показала, что перенос некоторых важных процессов 
университетского образования в виртуальное пространство полностью не-
возможен [2, с. 7]. Анализ данной ситуации также позволил зафиксировать, 
что дополнительное неформальное онлайн-образование (МООС, практика 
вебинаров, онлайн курсов и т. п.) во многом опережает формальное (ин-
ституциональное) высшее образование и может рассматриваться как ресурс 
развития последнего. Еще один важный вывод из полученного опыта связан 
с фиксацией требований особых компетенций ото всех участников образо-
вательного процесса – студентов, преподавателей, управленцев [2].

Экспансия электронного обучения актуализировала необходимость 
развития цифровых и переформатирования некоторых традиционных пе-
дагогических компетенций преподавателя высшей школы. Эта ситуация 
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позволила проявиться целому ряду педагогических установок, которые 
инициировали определенный спектр проблем, например: 

• «магия контента» – фокусировка на образовательном контенте, то есть  
упование на то, что переведенное в цифру содержание «будет обучать как 
бы само по себе» [3]; 

• «магия технологии» – вера в то, что использование ИКТ «само по себе» 
трансформирует качество образовательного процесса, что по сути таковым 
не является [4]; 

• «магия аудиторной работы» – скептическое отношение к дистанцион-
ному обучение, ожидание  возврата в полный офлайн; установка на то, что 
курс в онлайн – это простой перенос очного курса  и т. п. [3]. 

К сожалению, сегодня многие преподаватели не готовы к интенсивной 
онлайн-интерактивности, требуемой дистанционной и онлайн-формами  
обучения; у большинства отсутствуют компетенции педагогического дизай-
на учебных заданий для цифровой среды; многие привыкли организовывать 
процесс обучения спонтанно и интуитивно, а онлайн-курс предполагает 
«прозрачность» и полную управляемость организации образовательного 
процесса и т. д.

Обнаруженные проблемы можно дифференцировать в несколько групп: 
• технические, операциональные – затруднения в использования систем 

управления обучения (например, LMS Moodle, цифровых сервисов);
• методические – трудности в обеспечении управления и сопровождения 

учебной деятельности с использованием социальных сетей, сервисов для 
групповой работы; в модерировании форумов; в вовлечении в учебную дея-
тельность онлайн; в управлении вниманием; в организации обратной связи 
и использовании методов онлайн оценивания [5];

• дидактические (цифровая дидактика) – сложности в использовании 
моделей педагогического дизайна для разработки электронных курсов; де-
фицит умений встраивать онлайн-курсы (в том числе МООК) в учебные 
программы; затруднения в использовании ресурсов информационно-обра-
зовательной среды УВО [5];

• психологические – недоверие к онлайну (опасения конкуренции со 
стороны онлайн-курсов); антагонистическое противопоставление очного  
и онлайн-обучения; сопротивление работе в виртуальном пространстве,  
в освоении сетевых сервисов и т. п . [5]; 

• организационные (ресурсные) – возрастание нагрузки, то есть трудо-
емкости в создании и сопровождении курса (по оценкам экспертов, напри-
мер, время для проектирования онлайн-курса в два раза больше, чем для 
традиционного) [6]; отсутствие адекватной трудоемкости онлайн-обучению  
оплаты труда (или перераспределения нагрузки); отсутствие технической 
поддержки и т. п.;
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• этические – трудности идентификации личности обучающихся (фено-
мен анонимного пользователя); обеспечения безопасности и приватности 
участников образовательного процесса; сложности соблюдения онлайн-
этикета в коммуникации; 

• юридические – проблемы, связанные с интеллектуальной собственно-
стью, и др. 

Анализ данного проблемного поля может быть спроецирован на пло-
скость разработки цифрового профиля педагога. Данная проблематика в 
последние годы звучит все активнее. В качестве одного из шагов для кон-
кретизации основных сфер компетенции преподавателя высшей школы, не-
обходимых для работы в виртуальном пространстве, можно, на наш взгляд, 
использовать европейскую рамку цифровых компетенций для граждан [7] 
(таблица 1).

Таблица 1
Основные сферы цифровой компетентности преподавателя [7]

Сферы 
цифровой 

компетентности

Группы компетенций, необходимых для организации  
образовательного процесса в виртуальном пространстве 

(онлайн и офлайн)  
Информационная 
грамотность 
и работа 
с данными

• определение информационных потребностей и разработка пер-
сональной стратегии поиска и оценки в виртуальном простран-
стве учебных материалов;
• отбор адекватных образовательных сетевых сервисов в соот-
ветствии с задачами организации образовательного процесса 
онлайн и др.

Коммуникация 
и сотрудничество

• организация группового взаимодействия онлайн;
• использование разных цифровых технологий (видео, чат и т. д.) 
и разных форм (синхронная, несинхронная) для коммуникации;
• удержание внимания, обеспечение высокого уровня  концентра-
ции, темпа и динамичности высказываний в виртуальном диа-
логе;
• соблюдение этикета в онлайн коммуникации;
• лаконичность, своевременность письменной обратной связи; 
• использование инструментов вовлечения обучающихся в обра-
зовательную  процесс; 
• обеспечение  в онлайн коммуникации «студент – студент», 
«преподаватель – студент», «преподаватель – студенты» и др.

Создание 
цифрового кон-
тента

• разработка качественного цифрового контента (в том числе 
и мультимедийного) для дистанционного онлайн-курса;
• отбора учебных задач и ожидаемых результатов курса, для ко-
торых онлайн-формат наиболее адекватен;
• дизайн обучающего контента на основе открытых цифровых 
источников и др. 

Кибербезопас-
ность

• знание и использование средств защиты персональных данных;
• соблюдение принципов конфиденциальности личной информа-
ции и т. п.

Решение проблем 
в цифровой среде

• знание и использование способов устранения технических про-
блем, возникающих при проведении занятий онлайн, и др.
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Следствием трансфера образовательного процесса в виртуальное про-
странство является расширение перечня позиций преподавателя. На смену 
преподавателю – ментору приходят позиции, центрированные на управлен-
ческих, посреднических функциях: фасилитатор, модератор, тьютор, ко-
ординатор образовательной онлайн-платформы, игромастер и т. д. [8]. Од-
ной из важных сфер цифровой компетентности преподавателя, связанной 
с трансформацией привычной для него позиции, становится такая сфера, 
как «коммуникация и сотрудничество».  В общем виде речь идет о функции 
управления коммуникацией, об обеспечении обоснованного баланса интер-
активности электронного обучения, в более узком –  о вовлечении студентов 
в разные виды онлайн-активности. 

Многие преподаватели отмечают, что студенты очень вяло и пассивно 
ведут себя во время онлайн-лекций. В этом случае есть угроза превратить ее 
в формат «головы, говорящей с темным экраном». Известно, что управлять 
вниманием в онлайн-формате сложнее, чем в очном, и при этом необходи-
мо учитывать требование оптимальной (как правило большей) плотности 
информации. Можно конкретизировать перечень затруднений в коммуни-
кации онлайн:  

• сложность удержания внимания для установления и поддержания кон-
такта из-за отсутствия фокусировки взглядов; 

• специфика коммуникации с digital-верталами (цифровыми людьми);
• физическое «выпадение» участников из взаимодействия (отходит от 

компьютера в другую комнату, переписывается с кем-либо в мессенджерах 
и т. п.);

• проблема обеспечения перманентной включенности обучающихся  
в образовательную коммуникацию;

• разрушительность неточности и многословность в коммуникации  
онлайн; 

• задержки (затянувшиеся паузы) в текстовой коммуникации и др.
Если в аудитории активность могла возникнуть спонтанно и ситуатив-

но, то в формате онлайн приходится использовать специальные приемы 
(коммуникативные техники, сетевые сервисы и т. п.), чтобы «подключить» 
обучающихся к коммуникации. То есть актуализируется востребован-
ность компетенций, которые не столь критичны в очном обучении, нежели  
в электронном, а именно: модерация обсуждений (на форуме, в чате, и т. п.); 
управление удержанием темы обсуждений; установление контакта с пас-
сивными обучающимися и т. п. [6]. Очень важно удерживать такой аспект, 
как внятность целей вовлечения обучающихся в коммуникацию онлайн: 
оно должно обеспечивать достижение определенных образовательных ре-
зультатов, а не использоваться как самоценность для визуального и анима-
ционного эффекта [9].
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Способы и средства решения данной проблемы можно структурировать 
в следующие блоки:

1. Формирование виртуального этикета – активизация экрана.  Очень 
часто обучающиеся (не только студенты, но и взрослые слушатели системы 
повышения квалификации) на вебинарах, лекциях не включают видео. Ино-
гда данная ситуация позволяет к концу онлайн-события определить, кто на 
нем не присутствовал (после завершения конференции темные окошечки 
с персональными данными продолжают «висеть» на экране). Экспликация 
причин этого феномена представляется интересной исследовательской за-
дачей. Отметим только тот факт, что однозначно данный феномен затруд-
няет онлайн-коммуникацию. Поэтому в качестве культивирования онлайн-
этикета рекомендуется преподавателю настаивать на включении видео (при 
выключенном микрофоне.)

2. Активизация чата. Рекомендуется запускать работу чата с опреде-
ленной периодичностью (учитывая кривую интереса, например, раз в 7– 
12 минут). Для чата необходимо конструировать такие вопросы или зада-
ния, которые не будут сбивать темп занятия, но будут обеспечивать посто-
янную обратную связь. То есть вопросы должны быть краткие, понятные, 
не требующие долгого обдумывания, например, закрытые вопросы, или 
предполагающие выбор из заданного списка вариантов ответов; вопросы, 
предлагающие дать оценку в баллах; вопросы-голосование; провокацион-
ные вопросы, инициирующие критическое мышление и т. п. Важно, чтобы 
данная коммуникация сохраняла темп, для этого можно вводить правило 
структурированного краткого ответа (например, не более 30 секунд).

3. Использование образовательных сетевых сервисов. Применение 
данных инструментов должно быть органично встроено в онлайн-лекцию  
и выполнять четкую учебную задачу (например, для опросов можно ис-
пользовать Google Forms; Mentimeter – для сбора вопросов, актуализации 
имеющихся знаний по теме; для структурирования содержания – Mindmap; 
для сбора идей – Padlet, многофункциональным средством является созда-
ние облака тэгов; использование коллективной онлайн-доски и др.). 

4. Использование принципов геймификации. Например, начисление бо-
нусов за определенные виды учебной активности.

Таким образом, онлайн-формат лекции является достаточно трудоем-
ким: требует использования определенных методических средств и ресурсов 
для обеспечения концентрации внимания обучающегося и взаимодействия  
с аудиторией; требует большей плотности, структурированности инфор-
мации и т. д. Соответственно, это требует от преподавателя виртуозности  
в реализации такой функции коммуникации, как фасилитация –  инициации 
и управление коммуникативными потоками между всеми субъектами взаи-
модействия онлайн: фокусировка на важном, удержание темы и задач ее об-
суждения, формирование общего понимания, отслеживание непонимания, 
удержание темпа, обеспечение процесса обратной связью и т. д.
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С точки зрения экспертов, в ближайшее время приоритет будет отдан 
таким четырем форматам онлайн-образования, как онлайн-курсы, смешан-
ные формы (в онлайн переводятся только лекции), онлайн-конференции, 
тренажеры и симуляторы [10].  В этом контексте принципиальным вопро-
сом является, каков будет цифровой профиль преподавателя высшей шко-
лы. В настоящий момент представляется, что одним из центральных и в то 
же время дефицитарным для электронного обучения является компетенция 
управления коммуникацией онлайн. Данная компетенция, с нашей точки 
зрения, может рассматриваться как одна из системообразующих цифрового 
профиля.  
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