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Структура и содержание информационной культуры  
преподавателя русского языка как иностранного 

Куриленко В. Б., Просвиркина И. И., Бирюкова Ю. Н., Сапожников П. В. 

Аннотация. Данная публикация представляет собой анализ научных исследований в области информа-
ционной культуры педагога, цель которой выявить актуальные направления данных исследований  
в области формирования информационной культуры различных специалистов, в частности, инфор-
мационной культуры преподавателя русского языка как иностранного (РКИ). В статье представлен 
анализ научных отечественных и зарубежных исследований, затрагивающих вопросы структурной 
организации информационной культуры педагога; представлена дифференциация характеристик 
профессиональной деятельности преподавателя РКИ, значимых для формирования информацион-
ной культуры специалистов данного профиля. Научная новизна исследования заключается в том, 
что впервые выявлены и описаны уровни сформированности информационной культуры препода-
вателя русского языка как иностранного; определено их содержание. В результате определены со-
держание и структура феномена «информационная культура преподавателя РКИ», сформулировано 
авторское определение данного понятия. 
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The structure and content of the information culture  
of a teacher of Russian as a foreign language 

V. B. Kurilenro, I. I. Prosvirkina, Y. N. Birukova, P. V. Sapozhnikov 

Abstract. This publication is an analysis of scientific research in the field of information culture for teachers. 
The aim is to identify the key areas of study related to developing the information culture of various profes-
sionals, including teachers of Russian as a foreign language. The article presents an analysis of scientific 
 domestic and foreign studies concerning the structural organization of the information culture of a teacher. 
The differentiation of the characteristics of the professional activity of a teacher of Russian as a foreign lan-
guage, significant for the formation of the information culture of specialists in this profile, is presented.  
The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time the levels of formation of the information 
culture of a teacher of Russian as a foreign language have been identified and described; their content has been 
determined. As a result, the content and structure of the phenomenon of "information culture of a teacher  
of Russian as a foreign language" are determined, and the author's definition of this concept is formulated. 

Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена современным развитием общества, символами которого 
стали информатизация и цифровизация, что актуализирует необходимость цифровой трансформации обра-
зования как важнейшего социального института. В этой связи в фокусе современных научных и научно-
практических методических исследований находятся информационные компетенции современного педагога, 
определение структуры и содержания информационной культуры преподавателя, в частности преподавателя 
русского языка как иностранного (РКИ). Обозначенные приоритетные цели и направления развития россий-
ского общества в целом и системы образования как его важнейшего социального института в частности, тре-
буют подготовки преподавателей, обладающих сформированной информационной культурой, способных со-
ответствовать вызовам, требованиям и реалиям образовательной ситуации в текущем геополитическом, эко-
номическом и социальном контексте, что обусловило актуальность исследования. Но несмотря на актуаль-
ность проблемы мы можем отметить недостаточную методологическую и теоретико-методическую прорабо-
танность проблематики, связанной с формированием информационной культуры преподавателя русского 
языка как иностранного, в том числе с использованием ресурсов системы дополнительного профессионально-
го образования, что доказывает актуальность и своевременность обращения к данной проблематике.  
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Для достижения цели необходимо решить задачи:  
-  на основе анализа научной литературы выявить основные характеристики структурной организации 

информационной культуры педагога;   
-  оценить специфику профессиональных задач и информационных потребностей преподавателей РКИ; 
-  определить и структурировать содержание информационной культуры преподавателя русского языка 

как иностранного;  
-  сконструировать модель информационной культуры преподавателя РКИ и предложить рабочее опреде-

ление понятия «информационная культура преподавателя русского языка как иностранного.  
Настоящее исследование базируется на фундаментальных работах в области формирования информаци-

онной культуры  и включают: 
-  теории информационной культуры личности в русле философско-социологических исследований зару-

бежных (Masuda, 1980; Bell, 1973; Castells, 1989; McLuhan, 1989; Toffler, 1980) и отечественных  (Вохрышева, 1997; 
Гендина, 1998; Фокеев, 1997, 2009; Уваров, 2018a, 2018b, 2019) ученых; 

-  исследования по проблемам андрагогики – «обучение взрослых» (Змеёв, 2000; Колесникова, 2007; 
Слободчиков, Исаев, 2013); 

-  концепции разработки профессиональных компетенций современного педагога, в том числе препода-
вателя русского языка как иностранного (Данильчук, 2001, 2003; Матушанский, 2003; Молчановский, 1999); 

-  теории современной академической образовательной среды, представленные в зарубежных (Moor, 
1973, 1974; Garrison, 1994; Garrison, Anderson, Archer, 2000) и отечественных (Ясвин, 2001; Мануйлов, 2008; 
Журавлева, 1981; Орехова, 2004) научных трудах; 

-  концепции цифрового обновления образования, изложенные в зарубежных (Ю Кай Чоу, 2022; Patel, 
McCarthy, 2000; Cascante, Salinas, Marín, 2016) и отечественных исследованиях (Бовтенко, 2006; Уваров, 2018b); 

-  теории непрерывного дополнительного профессионального образования (Асмолов, 1997; Панов, 2007; 
Смольников, 2006; Новичков, 1997). 

Теоретическая значимость исследования обусловлена обогащением методологии и технологии профес-
сиональной подготовки преподавателей русского языка как иностранного в следующих аспектах: 

-  в рамках теоретического анализа отечественной и зарубежной литературы осуществлено разграниче-
ние конструктов «информационная культура педагога» и «информационная культура преподавателя РКИ»;  

-  установлены специфические характеристики профессиональной деятельности преподавателей РКИ 
в информационной образовательной среде, оказывающие значимое влияние на формирование их информа-
ционной культуры: своеобразие субъектного состава как обучающихся (иностранных студентов – граждан зару-
бежных стран, представителей различных национальных академических, социальных и др. культур), так и пе-
дагогов (носителей русской лингвокультуры и граждан зарубежных стран, для которых русский язык и куль-
тура России не являются родными); рассогласованность образовательного процесса по территориальным, 
временным и т. п. параметрам; задачи современного культурно-языкового образования инофонов;  

-  определены специфические профессионально-педагогические задачи специалистов данной категории, 
решаемые в информационно-образовательном пространстве, среди которых основными являются: формиро-
вание и обеспечение информационной поликультурной лингвообразовательной среды; разработка электрон-
ных лингвообразовательных ресурсов различных жанров, адресации,  функционального назначения; разра-
ботка и творческое использование инновационных методов и форм культурно-языкового образования ино-
фонов и информационной среде; 

-  выявлены и описаны компоненты информационной культуры преподавателей русского языка как ино-
странного; 

-  дано рабочее определение понятия «информационная культура преподавателя русского языка как ино-
странного». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработана модель информационной 
культуры преподавателя РКИ, на основе которой могут быть созданы программы курсов повышения квали-
фикации, направленные на их организацию в разных форматах (офлайн, онлайн, смешанном) подготовки. 
Основные выводы и результаты исследования также могут быть использованы в лекционных и специальных 
курсах в системе вузовской подготовки преподавателей русского языка как иностранного. 

Обсуждения и результаты 

В контексте цели и задач нашей статьи важно рассмотреть модели структурной организации информацион-
ной культуры (ИК) педагога, получившие наибольшую поддержку среди исследователей. В одной из ранних мо-
делей, которая была предложена Н. М. Розенбергом, информационная культура предстает как структурное един-
ство «общеучебной культуры, культуры диалога, компьютерной культуры» (Розенберг, 1991).  

В число популярных современных моделей входит модель, разработанная Е. В. Данильчук. Исследователь 
выделяет следующие компоненты в структуре ИК: когнитивно-операциональный, инструментально-
деятельностный, прикладной, коммуникативный и мировоззренческий компоненты (Данильчук, 2001, 2020). 
Л. И. Лазарева (2007) пишет об информационном мировоззрении и информационной компетентности как 
структурных составляющих ИК педагога. Сходную модель находим в работах Н. И. Гендиной (2016; 2022). 
Некоторые исследователи предлагают выделять когнитивный, инструментальный, прикладной компоненты 
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структуры информационной культуры педагога. При этом когнитивный компонент интегрирует не только «пред-
ставления» об инфосреде, характерных для нее типов деятельности, действий и взаимодействий, но и «опыта их 
анализа, оценки, осмысления полученных результатов». Инструментальный компонент включает разнообразные 
умения информационно-образовательной деятельности, в том числе в сфере информационных технологий, спо-
собов и средств организации учебной деятельности, педагогического общения в инфосреде. Прикладной компо-
нент трактуется через способность к эффективному решению «образовательных задач в инфосреде», в том 
числе в области проектирования современных форм и средств обучения. Особую педагогическую ценность, 
по нашему мнению, представляет рефлексивная составляющая, которую авторы выделяют в составе этого 
компонента. Эта составляющая предполагает владение диагностическими методиками и инструментами 
оценки степени эффективности учебной деятельности (Котенко, Гетман, Котенко, 2021).  

В шестикомпонентной модели, предложенной С. М. Конюшенко (2005), выделяются когнитивный, процес-
суальный, технический, аксиологический, психологический, профессионально-деятельностный компоненты. 
А. Ю. Квитко (2010) в составе ИК педагога выделяет когнитивный, эмоционально-ценностный, поведенческий 
компоненты. О. А. Степанова (2007) представляет структуру ИК как единство мотивационно-ценностного, 
когнитивно-операционного и рефлексивного компонентов.  

Как мы видим, представленные модели различаются как по количеству, так и по содержательному составу 
компонентов, что в большинстве случаев можно объяснить большей или меньшей степенью детализации со-
ставляющих ИК педагога. Наиболее полной и убедительной следует признать структуру модели, предложен-
ную Е. В. Данильчук. В то же время ряд компонентов, в том числе рефлексивная, психологическая и ряд других 
составляющих, выявленных другими исследователями, заслуживают самого пристального как научно-теоре-
тического, так и прикладного педагогического внимания.  

Отметим, что при обилии научных работ, посвященных информационной/цифровой компетенции препо-
давателя РКИ, применению цифровых технологий в обучении русскому языку иностранцев, к сожалению, по-
чти нет исследований информационной культуры специалистов данной категории. Эта проблематика затраги-
вается в единичных научных статьях (Дерябина, Дьякова, Жеребцова, 2015; Дьякова, Дерябина, 2019) и отдель-
ных разделах кандидатских и магистерских исследований (Туркова, 2017; Ли, 2023). Вместе с тем, профессио-
нальная деятельность преподавателя РКИ обладает существенной спецификой: в отношении её субъектов (ино-
странные обучающиеся); условий и, как результат, технологий, средств и других важных характеристик, обу-
словленных мультикультурностью, полиязычием, поликонфессиональностью цифрового образовательного 
пространства, в котором она реализуется. Эти факторы обусловливают специфические черты информационной 
культуры преподавателя РКИ, которые нуждаются в определении и детальном изучении.  

Кратко проанализируем работы, непосредственно посвященные научному анализу информационной куль-
туры преподавателя русского языка как иностранного. Т. А. Дьякова и С. А. Дерябина трактуют информацион-
ную культуру с позиций культурологического подхода: как единство «информационного мировоззрения» 
и «информационной компетенции (т. е. системы знаний и умений)», обеспечивающее «самостоятельную дея-
тельность педагога по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных потребностей» 
(Дьякова, Дерябина, 2017, с. 235; Дерябина, Дьякова, Жеребцова, 2015). С нашей точки зрения, важным в дан-
ном определении является включение в содержание понятия «информационная культура» таких атрибутов, 
как «информационное мировоззрение», «информационная компетенция», «информационная деятельность». 
Положительной оценки также заслуживает акцент на самостоятельности деятельности педагога РКИ, наце-
ленность на выбор оптимальной стратегии удовлетворения информационных потребностей.  

В кандидатском исследовании Б. Ли информационная культура иностранного студента-филолога – будуще-
го преподавателя РКИ, рассматривается с позиции информациологического подхода как «предпосылка форми-
рования цифровой компетентности» (Ли, 2023, с. 123). По нашему мнению, информационная (цифровая) ком-
петенция педагога РКИ (знания и умения) является компонентом его информационной культуры, но не наобо-
рот. В русле того же подхода как синонимы используются термины «информационная культура», «информа-
ционная грамотность», «информационная компетентность» преподавателя РКИ в диссертации К. М. Турко-
вой (2017, с. 36). Под этими терминами исследователь понимает «подготовленность преподавателя к работе 
с ИКТ технологиями» (Туркова, 2017, с. 38).  

Разработанные учеными дефиниции и модели структурной организации информационной культуры спе-
циалиста/педагога мы будем использовать в качестве методологического ориентира при установлении 
структуры и  содержания информационной культуры преподавателя РКИ, уточнив их с учетом специфики 
профессиональной деятельности специалистов данной категории в цифровой образовательной среде: ино-
странные обучающиеся как один из важнейших ее субъектов, мультикультурность, полилингвальность 
цифровой образовательной среды, в которой она реализуется.  

Как мы отмечали выше, преподаватель РКИ работает с иностранными студентами из разных макрорегио-
нов мира, каждый из которых является носителем определенной национальной культуры, академических, со-
циальных, коммуникативно-поведенческих традиций, когнитивного этностиля своей страны. В этой связи сре-
да, в которой реализуется процесс обучения РКИ, характеризуется такими признаками, как мультикультур-
ность и полиязычие. Преподавание русского языка в такой среде требует учета всех этноспецифических харак-
теристик обучающихся: традиции российской высшей школы не всегда соответствуют стилю учебной работы, 
стратегиям интерпретации и усвоения учебного материала, принятым в национальных образовательных систе-
мах иностранных студентов. Перед педагогом РКИ стоит сложная задача гармонизации культурных различий 
разного уровня и различной природы, поиска и разработки тех технологий, инструментов и средств обучения, 
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которые в максимальной степени будут подходить обучающимся, усвоившим «иные» способы и приемы учебной 
деятельности. Кроме того, существенную специфику в профессиональную деятельность преподавателя РКИ вно-
сит современное понимание её предмета: культурно-языковое образование иностранца, что предполагает, во-
первых, обучение русскому языку через призму культуры российского народа, а приобщение к культурным цен-
ностям российского социума – через русский язык.  Во-вторых, само понятие «образование» существенно шире 
усвоения единиц языка и формирования языковых и речевых навыков и коммуникативных умений. Культурно-
языковое образование – это обучение, воспитание, развитие личности иностранного обучающегося средствами 
культуры и языка. Поэтому в содержание понятия «информационная культура преподавателя РКИ» мы должны 
включить все составляющие, важные для эффективного профессионально-педагогического взаимодействия 
с иностранными обучающимися в информационной поликультурной лингвообразовательной среде. 

При определении сущности и структуры информационной культуры преподавателя РКИ необходимо учесть, 
что это понятие множественного подчинения. Его родовыми понятиями (гиперонимами) являются «культура 
личности», «культура профессионального сообщества» (или «профессиональная культура»), «информационная 
культура». Мы попытались следующим образом визуализировать соотношение личностного и надличностного 
в содержании информационной культуры преподавателя РКИ (см. схему 1). 

 

 
 

Схема 1. Соотношение личностного и надличностного в структуре информационной культуры  
преподавателя русского языка как иностранного 

 

Таким образом, можно утверждать, что информационная культура преподавателя РКИ (как и любого пе-
дагога) представляет собой конструкт, интегрирующий характеристики двух уровней: а) личностного, инди-
видуального (культура личности), и б) социального, надличностного, (профессиональная культура, инфор-
мационная культура). 

В педагогической антропологии культура личности трактуется как совокупность ценностей, деятельности, 
направленной на создание ценностей в индивидуальной практике, образцов поведения, идей и мыслей. В рам-
ках данного научного направления анализируются такие формы проявления культуры личности, как духовный 
мир человека, когнитивная (в авторской терминологии – информационная) система, поведение, общение (Педа-
гогическая антропология, 2006).  

Наиболее точное определение «профессиональной культуры», с нашей точки зрения, дает педагогика про-
фессионального образования, где это понятие дефинируется как «часть духовной культуры, проявляющаяся 
в профессиональной компетентности, готовности к анализу и оценке профессионально-этических проблем, 
принятию самостоятельных решений, сознательной готовности к саморазвитию и самосовершенствованию» 
(Сысоева, 2016, с. 53). В этом определении мы считаем важной актуализацию таких составляющих, как духов-
ная сфера специалиста, его профессиональная компетентность, способность и готовность к рефлексии и, как ре-
зультат, саморазвитию и самосовершенствованию. Сходную трактовку находим у Ю. В. Колесникова: «система 
социально значимых качеств, которые активно реализуются в индивидуальной продуктивной деятельно-
сти», составляющими которой являются убеждения, знания, умения и навыки деятельности и поведения 
(Энциклопедия профессионального образования, 1998). 

По нашему мнению, в указанных дефинициях задан ракурс определения сущности и структуры информаци-
онной культуры преподавателя русского языка как иностранного, т. к. актуализированы все составляющие, необ-
ходимые для обеспечения эффективной профессиональной деятельности педагога РКИ: ценностно-нравственная 
(мировоззренческая), компетентностная, деятельностная, рефлексивная. Отметим также, что, по нашему мне-
нию, для качественного и эффективного формирования информационной культуры преподавателя РКИ важно 
анализировать не совокупность, а системную организацию ее структурных составляющих, поэтому далее мы бу-
дем говорить о системе компонентов, которые входят в состав анализируемой нами разновидности ИК. 

В структуре информационной культуры преподавателя русского языка как иностранного мы выделили 
следующие компоненты (см. схему 2): 

-  информационно-педагогическое мировоззрение; 
-  информационно-педагогическая компетентность; 
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-  информационно-педагогическая деятельность; 
-  педагогическая рефлексия. 

 

 
 

Схема 2. Структура информационной культуры преподавателя русского языка как иностранного 
 

Рассмотрим каждый из компонентов информационной культуры преподавателя русского языка как ино-
странного более подробно. 

Информационно-педагогическое мировоззрение является важнейшей составляющей информационной 
культуры современного преподавателя РКИ. Нами разработана дефиниция этого понятия, в которой мы по-
старались учесть специфику профессиональной деятельности педагогов данной категории. Под информаци-
онно-педагогическим мировоззрением преподавателя РКИ мы понимаем систему взглядов педагога на циф-
ровое культурно-языковое образование инофонов и его субъектов, основанную на личностных и профессиональ-
ных ценностях, убеждениях, мотивах профессионально-педагогической деятельности в цифровом поликультур-
ном академическом пространстве.  

Информационно-педагогическое мировоззрение является центром информационной культуры препода-
вателя РКИ, ядро которого, в свою очередь, составляют ценности, убеждения, мотивы, влияющие практически 
на все структурные компоненты ИК преподавателя русского языка как иностранного. Характер усвоенных 
педагогом ценностей, убеждений и мотивов определяет выбор тех или иных способов и стратегий его профес-
сиональной деятельности, профессионального поведения, педагогического взаимодействия с обучающимися 
и коллегами в цифровой поликультурной лингвообразовательной среде. Рассмотрим далее, какие ценности, 
убеждения, мотивы должны быть сформированы у преподавателя РКИ.     

Ценность, согласно определению «Краткого психологического словаря», – это «объект (материальный 
или идеальный), имеющий «жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса)» (Кар-
пенко и др., 1998). В число основных ценностей, которые входят в информационно-педагогическое мировоз-
зрение педагога РКИ, по нашему мнению, можно включить: 

-  личностную информационную открытость (Карпенко и др., 1998): готовность внедрять в систему и про-
цесс обучения РКИ инновационные информационные технологии, инструменты, средства, противостоять ин-
формационным (и в целом инновационным) фобиям; 
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-  толерантность учебного и социального взаимодействия в поликультурной информационной лингво-
образовательной среде, равенство прав всех ее субъектов, вне зависимости от их страновой, этнокультурной, 
конфессиональной и т. п. принадлежности;   

-  нацеленность на обеспечение средствами информационно-образовательной среды (далее ИОС) боль-
шей доступности культурно-языкового образования для обучающихся из всех стран и макрорегионов мира 
с разным социальным бэкграундом, равенства образовательных возможностей для представителей различ-
ных национальных, академических культур и конфессий;  

-  повышение академической мобильности иностранных студентов благодаря возможностям современ-
ных информационных лингвообразовательных технологий, форм, инструментов, средств; 

-  стремление к индивидуализации и персонализации культурно-языкового образования благодаря ис-
пользованию адаптивных образовательных платформ, интеллектуальных систем анализа данных;  

-  максимальный учет этнокультурных, языковых и других особенностей субъектов образовательного 
процесса, их образовательных потребностей и возможностей; 

-  обеспечение непрерывности обучения иностранцев русскому языку и русской культуре посредством 
использования потенциала информационных технологий, сред, инструментов, средств; 

-  коммуникативную открытость, сотрудничество в обучении РКИ благодаря использованию открытых 
образовательных ресурсов, социальных сетей, возможностей образовательных сообществ (комьюнити); 

-  инновационность и креативность культурно-языкового образования иностранцев в инфосреде благо-
даря применению игровых технологий, виртуальной и дополненной реальности, 3d-моделирования;  

-  развитие ключевых компетенций и личностных качеств иностранцев в процессе обучения русскому языку 
и русской культуре благодаря личностно-формирующему потенциалу информационной образовательной среды; 

-  повышение с помощью информационных лингвообразовательных технологий, сред, инструментов, 
средств эффективности и качества культурно-языкового образования иностранных учащихся;   

-  непрерывное обновление содержания и методов обучения РКИ, повышение его качества и эффектив-
ности благодаря активному использованию инновационных и разработке авторских электронных образова-
тельных ресурсов (далее ЭОР). 

Усвоенные педагогом РКИ ценности лягут в основу его убеждений, т. е. «активно приобретенных и крити-
чески осмысленных представлений, знаний, идей, имеющих для человека высокий личностный смысл и ста-
тус доверия, а также определяющие его отношение к разным сферам действительности» (Мещеряков, 2009). 
Ценности и убеждения оказывают прямое воздействие на мотивы профессиональной деятельности препода-
вателя РКИ. В психолого-педагогическом дискурсе мотив определяется как: 1) побуждение к деятельности, 
связанное с удовлетворением потребностей; 2) предметно-направленная активность определенной силы; 
3) побуждающий и определяющий выбор направленности деятельности предмет (материальный или идеаль-
ный), ради которого она осуществляется; 4) осознаваемая причина, которая лежит в основе выбора действий 
и поступков личности» (Большая психологическая энциклопедия, 2007).  

Помимо ценностей и убеждений, преподаватель РКИ, безусловно, должен обладать необходимыми зна-
ниями, навыками и умениями, которые формируют второй важнейший компонент ИК преподавателей ана-
лизируемой нами категории – информационно-педагогическую компетентность. Мы предлагаем следую-
щее определение этого понятия: информационно-педагогическая компетентность преподавателя РКИ пред-
ставляет собой способность и готовность педагога (знания, навыки, умения) к качественному и эффективно-
му обучению русскому языку иностранных обучающихся в условиях и средствами цифровой поликультурной обра-
зовательной среды. 

Это один из наиболее сложно организованных компонентов информационной культуры преподавателя 
русского языка как иностранного. С нашей точки зрения, его целесообразно подразделить на четыре модуля:  

-  компьютерная, или цифровая, грамотность; 
-  информационная (информационно-интерпретационная) грамотность;  
-  информационная профессионально-предметная компетентность; 
-  компетентность в сфере обеспечения информационной безопасности. 
Компьютерная, или цифровая,  грамотность интегрирует знания, навыки, умения, обеспечивающие саму 

возможность эффективной и результативной профессиональной деятельности педагога РКИ в информацион-
ном образовательном пространстве, с использованием информационных технологий, инструментов, средств. 
В этот модуль входят так называемые технические знания, навыки и умения: 

-  работа с компьютером и другими техническими средствами компьютерного взаимодействия; 
-  работа с информационными обучающими средами, инструментами, средствами;  
-  поиск, анализ и работа с цифровыми (в том числе сетевыми) источниками профессионально значимой 

информации различных жанров и функционального назначения; 
-  поиск, подбор и применение цифровых (в том числе сетевых) инструментов для разработки электрон-

ных лингвообразовательных ресурсов различных жанров и функционального назначение; 
-  поиск, подбор, оценка сетевых ресурсов в целях непрерывного профессионального саморазвития и са-

мосовершенствования в соответствии с собственными образовательными потребностями, компетентностны-
ми пробелами; 

-  стратегии, способы и средства организации локального и глобального педагогического взаимодей-
ствия в цифровом образовательном пространстве.  
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Модуль информационная, или информационно-интерпретационная, грамотность включает знания, навыки 
и умения работы с профессионально значимой информацией с использованием ИКТ, компьютерных (в том чис-
ле сетевых) инструментов и средств. В этот модуль мы включили такие знания, навыки, и умения: 

-  поиск, оценка (с точки зрения значимости, достоверности и т. п.), аккумуляция, сохранение (архивирова-
ние) педагогически значимой информации из различных информационных (в том числе сетевых) источников;  

-  лингвистический, лингводидактический, лингвокультурологический анализ информации, ее переработка 
(педагогическая и методическая интерпретация) с помощью современных цифровых технологий и инструментов;  

-  синтез профессионально значимой информации с помощью современных цифровых технологий и ин-
струментов; 

-  генерирование профессионально значимой информации с помощью цифровых технологий, инструмен-
тов, средств; 

-  трансляция творчески переработанной профессионально значимой информации посредством совре-
менных цифровых инструментов (интернет, соцсети); 

-  работа с профессионально значимой информацией в соответствии с нормами и принципами академи-
ческой, профессиональной этики, сетевого этикета (нетикета). 

Модуль информационная профессионально-предметная компетентность имеет более разветвленную 
структуру. Он включает знания, навыки и умения, которые группируются на базе основных типов компетен-
ций преподавателя русского языка как иностранного. Наиболее четкая и полная их классификация представ-
лена в докторской работе В. В. Молчановского (1999). Эту классификацию мы использовали в качестве ори-
ентира при выделении составляющих информационной профессионально-предметной компетенции препо-
давателя РКИ. Согласно позиции ученого, которую мы полностью разделяем, преподаватель русского языка 
как иностранного должен обладать следующими компетенциями:  общегуманитарная; лингвистическая; пси-
холого-педагогическая (интегрирующая знания, навыки, умения в сфере психологии, педагогики, методики 
преподавания РКИ); профессионально-коммуникативная. Эти компетенции валидны при работе в цифровой 
лингвообразовательной среде, хотя и претерпевают определенные изменения под влиянием ее специфики.  

Кратко охарактеризуем специфические характеристики, свидетельствующие о наличии знаний, опыта и на-
выков (компетентности), обусловленные «цифровым форматом» их реализации. 

Информационно-лингвистическая компетентность педагога РКИ предполагает: 
-  знание основных типов и жанров сетевого (в том числе профессионального) дискурса, их основных 

признаков, закономерностей построения и реализации; 
-  знание   основных типов и жанров мультимодальных текстов, умения их продуцирования и использо-

вания при обучении иностранцев русскому языку: методическая интерпретация, учебная адаптация для ино-
странной учебной аудитории, в том числе на основе принципов контрастивной лингвистики; 

-  знание основных языковых, коммуникативно-речевых, функционально-стилистических, прагматиче-
ских особенностей мультимодальных текстов; 

-  знание основных жанров, стратегий диалогического/полилогического коммуникативного взаимодей-
ствия в инфосреде; 

-  знание и умение определять лингвокультурологические и лингвострановедческие характеристики се-
тевого дискурса; 

-  умение осуществлять лингвокультурологический анализ и комментировать мультимодальные тексты; 
-  умение выявлять и методически интерпретировать проявления диалога культур в сетевом дискурсе; 
-  знание стратегий реализации монологической речи и сценариев диалогического общения в сетевой 

среде, имеющих этнокультурную обусловленность; 
-  владение стратегиями поиска в интернет-источниках, методической интерпретации посредством ИКТ 

технологий и инструментов предметной информации, необходимой для организации профессионально ориен-
тированного обучения РКИ в сетевой среде. 

Информационно-психологическая компетентность педагога РКИ предполагает: 
-  знание основных психологических (в том числе возрастных) характеристик обучающихся, в том числе 

имеющих этнокультурную обусловленность, важных для организации обучения русскому языку в цифровом 
образовательном пространстве; 

-  знание психологических характеристик обучающихся «поколений Z и альфа»; 
-  знание психологических закономерностей и особенностей обучающихся, умения организации линг-

вообразовательного процесса в цифровом формате. 
Информационно-педагогическая компетентность преподавателя русского языка как иностранного включает: 
-  знание принципов, ведущих идей и положений цифровой педагогики, умения их применять при орга-

низации обучения РКИ в цифровой среде; 
-  знание национальных академических традиций обучающихся, умение их применять при обучении 

РКИ в цифровой среде; 
-  владение педагогическими техниками, умение их применять при организации обучения иностранцев 

русскому языку в цифровом образовательном пространстве. 
Информационно-методическую компетентность педагога РКИ формируют: 
-  знание принципов, законов и закономерностей цифровой лингводидактики и умение их применять 

в педагогической практике; 
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-  знание нормативных документов, регулирующих процесс обучения РКИ в цифровом образовательном 
пространстве; 

-  знание методов, приемов обучения РКИ в цифровой среде, умения их практического применения; 
-  знание типов цифровых инструментов, необходимых для разработки учебных курсов, электронных 

лингвообразовательных ресурсов, предназначенных для использования в образовательной инфосреде; 
-  знание инновационных форм организации обучения иностранцев русскому языку в цифровой среде. 
В этот кластер также входят знания, навыки, умения, необходимые для проектирования, оформления 

в соответствии с принципами и требованиями педагогического дизайна и последующей реализации педаго-
гических объектов: 

-  поликультурная цифровая лингвообразовательная среда, комфортная для иностранных обучающихся 
и обладающая необходимым потенциалом для решения учебных задач; 

-  процесс преподавания русского языка как иностранного в поликультурной и полиэтнической учебной 
группе в цифровой образовательной среде; 

-  инновационные организационные формы лингвообразовательного процесса; 
-  лингвообразовательные курсы различных форматов: массовые открытые онлайн-курсы; персонифи-

цированные открытые/закрытые онлайн-курсы;  
-  лингвообразовательный контент для информационной образовательной среды ИОС; 
-  цифровые лингвообразовательные ресурсы различных жанров, разного  функционального назначения. 
Информационная профессионально-коммуникативная компетентность преподавателя русского языка как ино-

странного включает в себя: 
-  знание принципов, технологий и стратегий педагогического общения в цифровой образовательной 

среде и умения их практического применения; 
-  владение нормами педагогической этики общения в цифровом образовательном пространстве; 
-  владение цифровыми инструментами и средствами профессиональной самопрезентации в цифровой 

лингвообразовательной среде; 
-  владение стратегиями и средствами педагогического воздействия в цифровой лингвообразовательной 

среде;  
-  владение средствами регуляции педагогического взаимодействия в цифровом образовательном про-

странстве (установление и поддержание педагогического контакта, методическое модерирование деятельно-
сти обучающихся на занятии; 

-  умение мотивировать обучающихся к изучению РКИ в цифровой среде; 
-  владение педагогической эмпатией и средствами её проявления в цифровом образовательном про-

странстве. 
Неотъемлемыми составляющими информационной профессионально-коммуникативной компетентно-

сти преподавателя РКИ с учетом его работы в поликультурной лингвообразовательной среде также являются 
педагогическая эмпатия и эмоциональный интеллект, предполагающие: 

-  знание стратегий, тактик, средств выражения эмоций, проявление эмоционального состояния субъек-
тов педагогического взаимодействия, специфичных для общения в инфосреде (например, к специфическим 
стратегиям проявления отрицательных эмоций в интернет-общении можно отнести «отказ звука или каме-
ры» иностранного студента в ходе урока, а к средствам, получившим широкое распространение, – эмотиконы, 
в том числе встроенные в программу видео-конференц-связи, анимированные картинки, гифки, стикеры, 
шрифты, режимы форматирования текста и т. д.);  

-  знание типов стресс-факторов, типичных для педагогического общения в цифровом образовательном 
пространстве, умение нивелировать их отрицательное влияние; 

-  способность распознавать учебные мотивы, личностные и образовательные потребности субъектов 
межкультурного лингвообразовательного процесса, реализуемого в цифровой среде; 

-  способность понимать речевые интенции, цели, намерения субъектов межкультурного педагогическо-
го взаимодействия (иностранных обучающихся, коллег); 

-  способность понимать эмоциональное состояние субъектов межкультурного лингвообразовательного 
процесса, учитывать специфику его проявления в цифровой образовательной среде, регулировать собствен-
ные эмоции и эмоции других участников педагогического взаимодействия;  

-  способность продуктивно использовать положительные эмоции и нивелировать проявление отрица-
тельных эмоций в целях обеспечения качества и результативности лингвообразовательного процесса, реали-
зуемого в цифровом образовательном пространстве. 

В анализируемый нами компонент ИК преподавателя РКИ также необходимо включить информационную 
межкультурную компетентность. С нашей точки зрения в ее состав должны войти: 

-  знание национальных особенностей сетевого общения, свойственных русской и родной для обучаю-
щегося/обучающихся лингвокультурам; 

-  знание характеристик обучающихся, имеющих этнокультурную обусловленность, значимых для орга-
низации обучения РКИ в цифровой среде; 

-  владение средствами межкультурного педагогического общения в цифровом образовательном про-
странстве; 

-  умения межкультурной медиации в цифровой лингвообразовательной среде; 
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-  умения устанавливать сходства и различия психолого-педагогических характеристик, академических 
стилей и стратегий обучающихся полиэтнической группы, имеющих этнокультурную обусловленность; уме-
ние предупреждать и предотвращать негативное влияние выявленных различий на учебную деятельность 
обучающихся и на учебный процесс в целом; 

-  умения организовать толерантное межкультурное общение в цифровой образовательной среде; 
-  умения урегулировать и предупредить конфликтные ситуации, коммуникативных сбоев в мульти-

культурной цифровой лингвообразовательной среде; 
-  владение нормами и правилами этикета сетевого общения, имеющими этнокультурную обусловлен-

ность, умение их практического применения; 
-  умение адаптации с учётом принципов межкультурного педагогического общения контента, органи-

зационных форм, методов, приемов, средств обучения иностранцев русскому языку в цифровом образова-
тельном пространстве. 

Компетентность в сфере обеспечения информационной безопасности обладает исключительной значимо-
стью для преподавателя русского языка как иностранного: в образовательном процессе, реализуемом в циф-
ровой среде, принимают участие студенты из разных стран мира, в том числе из числа недружественных 
государств, что провоцирует опасность потери информации, сбоев в работе. 

Знания, навыки, умения в сфере обеспечения информационно безопасной профессиональной деятельности 
педагога РКИ определяются на основе трёх ключевых принципов, которые выделяют современные специали-
сты: конфиденциальности, целостности информации и ее доступности (Богомолова, 2023; Вострецова, 2019). 
Суть принципа конфиденциальности заключается в защите от несанкционированного доступа, т. е. в том, 
что доступ к информации может получить только легитимный пользователь. Этот принцип соблюдается на всех 
этапах работы с информацией, в том числе при её распространении, архивировании, переработке (интерпрета-
ции). Принцип целостности заключается в противодействии разного рода искажениям информации, нежела-
тельному её редактированию. Принцип доступности подразумевает неограниченность доступа к информации 
для легитимных пользователей в любое время. Одним из наиболее частых видов нарушения этого принципа 
является отказ в обслуживании пользователя (Богомолова, 2023, с. 2). Компетентность в сфере информа-
ционной безопасности лингвообразовательного процесса в цифровой среде включает: 

-  знания в сфере нормативно-правового регулирования этого процесса, законодательных и подзаконных 
актов по данной проблематике, умение их корректного применения; 

-  знание основных типов киберугроз и умения им противостоять (в том числе путем оперативного при-
влечения специалистов службы информационной безопасности образовательной организации); 

-  знание основных способов и приемов обеспечения личной и корпоративной информационной безопас-
ности лингвообразовательного процесса, реализуемого в цифровой среде; 

-  знание основных видов конфиденциальной информации и умения в сфере их защиты; 
-  умения организации педагогического общения в цифровой среде с учетом принципов информацион-

ной безопасности. 
Важное место в структуре ИК преподавателя русского языка как иностранного занимает прикладной компо-

нент, относящийся к области функциональной культуры – информационно-педагогическая деятельность, который 
по своему содержанию является своеобразной зоной преломления других важных компонентов ИК: информа-
ционно-педагогического мировоззрения и информационно-педагогической компетентности. От того, какие 
ценности важны для педагога, какими убеждениями, знаниями, навыками и умениями он обладает, зависит ка-
чество его деятельности, эффективность решения стоящих перед ним профессионально-педагогических задач. 

В большинстве концепций ИК педагога, выполненных в русле культурологического подхода, выделяется 
структурный компонент, связанный с категориями деятельности: действиями, операциями, видами професси-
ональной деятельности. Его называют «прикладным», «процессуальным», «практическим». По мнению иссле-
дователей, которое разделяем и мы, процесс формирования информационной культуры педагога невозможно 
охарактеризовать и измерить без анализа ее результативной составляющей: как на практике педагогу удается 
применить сформированные знания, умения, убеждения. Содержание этого компонента исследователи трак-
туют по-разному: как зону пересечения и интеграции компьютерной компетентности с педагогической компе-
тентностью (Конюшенко, 2005, с. 15), как стратегию информатизации педагогической технологии, компетент-
ность в области проектирования, применения и аспектов новых информационных и коммуникационных тех-
нологий (Харченко, 2012), как применение на практике получаемой информации (Котенко, Сурменко, 2006). 
Приведенные примеры свидетельствуют об определенной зыбкости представлений о том, что же должен вклю-
чать в себя этот компонент, при четком понимании его высокой значимости. 

С нашей точки зрения, сфера информационно-педагогической деятельности – это зона результатов, зона 
практического применения компетентности в данной сфере, которую приобрел преподаватель РКИ, а также 
ценностей, убеждений, установок, которые сформированы в его сознании.   Поэтому мы считаем целесооб-
разным определять содержание данного компонента, проводить измерение уровней его сформированности 
с позиции результат-центрированного подхода, который в последние десятилетия приобретает все больше 
сторонников среди ученых и преподавателей-практиков (Adam, 2006; Csikszentmihalyi, Csikzentmihaly, 1990; 
Chiang, Zhang, Cheng, 2022; Stello, 2011). Сам термин «образование, ориентированное на результат» был пред-
ложен в начале 1990-х годов американским педагогом, психологом и социологом У. Спейди (Spady, 1994) 
и впервые был официально использован в документах Болонского процесса в 2003 году в коммюнике Берлинской 
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конференции министров образования. В соответствии с современной интерпретацией этого подхода резуль-
таты обучения должны: 

-  быть достижимыми, проверяемыми, измеримыми; 
-  отражать связь преподавания, обучения и оценки; 
-  включать базу для оценки трудоемкости и распределения зачетных единиц; 
-  содержать четкие критерии оценки, включая как минимальные требования, так и ожидаемый средний 

уровень; 
-  отражать желаемые результаты по окончании обучения, а не средства или процесс (Spady, 1994). 
Содержание этого компонента ИК заключается во владении преподавателем РКИ:   
-  тактиками постановки целей педагогического взаимодействия в информационной поликультурной 

лингвообразовательной среде; 
-  тактиками и стратегиями педагогического дизайна педагогических объектов разных уровней; 
-  разными типами, видами, жанрами форм организации педагогического взаимодействия в информа-

ционной среде (относящихся к контактной, самостоятельной и учебной и внеучебной деятельности); 
-  тактиками и стратегиями диагностики степени удовлетворенности обучающихся процессом обучения РКИ. 
Оценку степени сформированности данного компонента в информационной культуре преподавателей РКИ 

мы предлагаем проводить с помощью технологии профессионально-педагогического портфолио. Свидетель-
ством сформированности информационно-деятельностного компонента ИК преподавателя РКИ станут количе-
ство и качество разработанных им электронных лингвообразовательных ресурсов, номенклатура информаци-
онных технологий, методов, инструментов, которые он применил, мероприятий в информационной лингвооб-
разовательной среде (аудиторных и внеучебных), которые он провел, а также измерение тех учебных результа-
тов, которые получил педагог РКИ и степени удовлетворенности обучающимися процессом и результатами 
этих учебных мероприятий.  

Рефлексивно-оценочный компонент обладает не меньшей значимостью в структуре информационной куль-
туры педагога РКИ, т. к. именно этот компонент является основой регуляции профессионально-педаго-
гической деятельности, стратегий профессионального поведения, своевременной коррекции и предупрежде-
ния профессиональных сбоев и нарушений, мотивирует преподавателя к деятельности по непрерывному 
профессиональному саморазвитию и совершенствованию. Согласно известному выражению Дж. Дьюи, «учи-
тель – вечный ученик своей профессии». Ученый отмечал, что «в двойственном положении на распутье», ко-
гда перед преподавателем возникает какая-либо профессиональная проблема, затруднение, начинается пе-
дагогическая рефлексия (Дьюи, 1997). Суть педагогической рефлексии заключается в способности препода-
вателя выходить из состояния профессионального эгоцентризма, занимать критическую и «аналитическую 
позицию по отношению к своей деятельности», при этом критерием оценки качества и эффективности дея-
тельности педагога являются успехи и неудачи ученика (Бизяева, 2004, с. 23). Необходимой предпосылкой 
педагогической рефлексии является способность педагога к интроспекции, т. е. к самонаблюдению, анализу 
собственных поступков, профессиональных действий и операций, децентрации: отказу от профессионально-
го эгоцентризма, способность «посмотреть на себя со стороны» (Гуткина, 1982). Педагогическая рефлексия реа-
лизуется в форме нескольких последовательных этапов: а) преподаватель осознает, уясняет для себя факты, 
которые необходимо проанализировать; б) анализирует и понимает их причины; в) смотрит на эти факты в бо-
лее широком контексте всех составляющих данной ситуации; г) синтезирует знания и выдвигает идеи, необхо-
димые для принятия решения; д) оценивает принятое решение (Маркина, Ларюшкин, Менщикова, 2021, с. 20). 
Этот компонент ИК преподавателя русского языка как иностранного включает: 

-  психологическую готовность педагога к самодиагностике и оценке собственной профессионально-
педагогической деятельности в цифровой поликультурной лингвообразовательной среде; 

-  знание стратегий и владение средствами диагностики и оценки эффективности собственной профес-
сионально-педагогической деятельности в цифровой поликультурной лингвообразовательной среде, страте-
гий и тактик межкультурного педагогического взаимодействия с иностранными учащимися; 

-  способность диагностировать, классифицировать, творчески осмысливать, преодолевать компетент-
ностные пробелы, непродуктивные стратегии, тактики, средства педагогической деятельности в цифровой 
лингвообразовательной среде; 

-  умение прогнозировать результаты и последствия собственной профессионально-педагогической дея-
тельности в цифровой поликультурной лингвообразовательной среде; 

-  способность использовать результаты самодиагностики и самооценки в целях повышения эффектив-
ности и продуктивности профессионально-педагогической деятельности в цифровом образовательном про-
странстве. 

Проведенный анализ специфики профессиональных задач и информационных потребностей педагогов 
РКИ, а также структуры содержания понятия информационная культура преподавателя РКИ позволяет 
дать ключевое определение данного исследования, под которым мы понимаем динамическую систему про-
фессионально значимых качеств личности: ценностей, убеждений, установок, компетенций, необходи-
мых и достаточных для обеспечения эффективного культурно-языкового образования иностранцев в циф-
ровом поликультурном академическом пространстве, способность и готовность педагога к непрерывно-
му развитию и саморазвитию в сфере цифровой образовательной инноватики. 
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Заключение 

Информационная культура педагога – это конструкт, включающий характеристики двух уровней: личност-
ного, индивидуального (культура личности), и социального, надличностного, (профессиональная культура, ин-
формационная культура). Структура информационной культуры преподавателя РКИ представляет собой 
иерархически организованную систему и включает следующие компоненты: информационно-педагогическое 
мировоззрение; информационно-педагогическую компетентность; информационно-педагогическую деятель-
ность; педагогическую рефлексию. 

При определении сущности и структуры информационной культуры преподавателя РКИ мы учли мультикуль-
турность и полиязычие среды, этноспецифические характеристики обучающихся, а именно: различия в тради-
циях российской высшей образовательной системы и национальной высшей образовательной системы, в которых 
привыкли обучаться иностранные обучающиеся. Важным критерием описания сущности и структуры информа-
ционной культуры преподавателя РКИ становится тот факт, что обучение иностранных обучающихся русскому 
языку ведется через призму культуры. Таким образом, преподаватель РКИ не просто обучает русскому языку,  
но и воспитывает, развивает личность иностранного студента средствами культуры и языка. 

Описание содержания и структуры информационной культуры преподавателя РКИ позволяет, опираясь 
на интегративные качества личности специалиста, обеспечивающие его качественную и результативную про-
фессионально-педагогическую деятельность, разработать инвариантную модель формирования информаци-
онной культуры преподавателя РКИ и на её основе предложить программы курсов повышения квалификации. 
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