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Аннотация. Понятийный аппарат педагогической науки дает широкое и полное определение понятия 

«навык», а также понятия «цифровой навык». Однако в современной педагогической литературе не раскры-

вается понятие «технологический навык» с акцентом на профессиональную деятельность педагога в услови-

ях цифровизации общества. В данной статье рассматриваются различные подходы к определению понятия 

«навык», алгоритм усвоения различных навыков, исходя из которых авторы дают определение понятию 

«технологический навык», а также выделяются компоненты, составляющие его. Авторы статьи говорят о со-

держании понятия «технологический навык», представленного совокупностью существенных и отличитель-

ных компонентов, формирующих данный навык на основе системно-структурного подхода. В статье авторы 

дают детальную информацию о понятии «навык» в сфере педагогической деятельности, что дает возмож-

ность наиболее точно и детально рассмотреть более узкое понятие «технологический навык» и дать толчок к 

последующему более обширному исследованию данного понятия, к более детальному рассмотрению как 

специфики компонентов, так и понятия в целом. Авторы статьи постарались привнести новый структурный 

элемент в виде внедрения нового термина в понятийный аппарат, связанный с образовательным процессом, 

который все больше внимания уделяет включению цифрового компонента в процесс обучения иностранным 

языкам. Внимание авторов сконцентрировано на технологическом навыке как элементе, включающем в себя 

не только технологический компонент, но также и личностный, методологический и психологический. Соче-

тание всех компонентов понятия дает возможность будущим педагогам сформировать технологический 

навык, который будет вспомогательным средством обучения обучающихся. 

Ключевые слова: навык; технологический навык; цифровая безопасность; обучаемость; soft skills; профес-

сиональные навыки; профессиональное образование. 
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Abstract. This paper discusses various approaches and definitions of the concept «skill» on the basis of which the 

concept of «technological skill» is developed and highlights the components that make it up. The authors of the pa-

per talk about the process of developing a technological skill of an English teacher. Based on the general scientific, 

in particular scientific, socio-cultural aspects of the society life, the need for additional skills development in the vo-

cational education system in the modern environment is revealed. That is aimed primarily at training highly qualified 

specialists who perform their official duties in full accordance to the level established by myrtle standards, ready for 

continuous professional growth and development of various skills that are necessary for the implementation of suc-

cessful teaching activities. According to the new circumstances for the introduction of modern technologies in the 

educational process, the components, which are necessary for technological skills development, have been identified, 

and the particular concept of «technological skill» for teachers of the English language has been defined. 
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Введение 
Система профессионального образования в со-

временной социальной среде нацелена, прежде всего, 

на подготовку высококвалифицированных специали-

стов, выполняющих свои должностные обязанности 

в полном объеме согласно принятым образователь-

ным стандартам, готовых к постоянному профессио-

нальному росту и развитию различных навыков, не-

обходимых для осуществления успешной педагоги-

ческой деятельности. Подобная нацеленность отра-

жается в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]. 

Мировой инновационный педагогический опыт поз-

воляет определить методологическую базу для раз-

работки основания различных видов профессиональ-

ной компетенций, в содержание которых включают-

ся как фундаментальное профессиональное знание, 

так и инновационное практико-ориентированное мыш-

ление, касающееся отдельных образовательных за-

дач. Различные методики повышения квалификации 

позволяют развивать, обновлять и систематизировать 

знания, развить и отработать практические умения в 

соответствии с изменяющимися условиями построе-

ния образовательного процесса [2, с. 6–8]. Цель дан-

ной статьи – дать определение понятия «технологи-

ческий навык» в соответствии с уже существующи-



Педагогические 
науки 

Фокина К.А., Левченко В.В. 
Технологический навык учителя английского языка: определение понятия 

 

Samara Journal of Science. 2022. Vol. 11, iss. 2  333 
 

ми в педагогике понятиями «навык», а также в соот-

ветствии с компонентами, которые будут включены 

в данное определение. 

Содержание исследования 
Современная образовательная среда XXI века, преж-

де всего, подчинена эпохе цифровизации. Прошлые 

столетия стали для человечества этапом стремитель-

ного развития индустрии, в то время как сегодня 

наступила время расцвета технологий. Цифровиза-

ция определяет повсеместное внедрение цифровых 

технологий во все сферы жизни общества: в эконо-

мику, образование, культуру и т.д. Процесс цифро-

визации внедряется по всему миру. Основой данного 

процесса служит сеть Интернет, которая, безусловно, 

требует от человека получения новых навыков для 

более эффективного, качественного и правильного 

внедрения в различную деятельность, в том числе и в 

образовательную сферу. 

Следовательно, раз развитие коснулось всех сфер 

жизни человека, мы можем сделать вывод о том, что 

и навыки также прошли определенные изменения и 

те навыки, которые были актуальны даже 25 лет на-

зад, сейчас могут быть абсолютно видоизменены. В 

процессе проведения исследования авторами статьи 

было выявлено, что одним из ключевых понятий в 

системе профессиональной ориентации педагога яв-

ляется понятие «навык». С философской точки зре-

ния еще Фома Аквинский разрабатывал данное по-

нятие и рассматривал его с позиции категории каче-

ства, а в отношении действий – с позиции возможно-

сти. Через призму навыка определялись здоровье и 

добродетель. 

Нами рассмотрен генезис подходов к определе-

нию понятия «навык» в исследованиях различных уче-

ных, в которых явно прослеживается отражение со-

циальных аспектов жизни общества, а также эволю-

ции и видоизменения навыков как таковых. 

Первый подход к формированию понятие «на-

вык» – это логический подход, который характеризу-

ет понятие, с одной стороны, как общее, охватыва-

ющее группу однородных процессов, а с другой сто-

роны, как собирательное понятие, к которому отно-

сится совокупность нескольких процессов, образу-

ющая целостность, рассматривается как единый са-

мостоятельный объект. В данном ключе собиратель-

ным понятием может быть не общее понятие навыка, 

а понятие единичного профессионального и учебно-

го навыка [3; 4]. 

Следующим из подходов является системный под-

ход, или общая теория систем, предложенная австрий-

ским биологом Л. фон Берталанфи в начале 40-х го-

дов прошлого века, которая утверждает, что каждая 

система имеет множество взаимосвязанных и взаи-

модействующих элементов, выявляемых при изуче-

нии системных объектов в природе и обществе. Важ-

нейшими понятиями, содержащимися в данном под-

ходе, являются структура, компонент, элемент, ме-

тоды взаимодействия между компонентами системы 

[5, с. 20–37], которые мы применяем для выделения, 

обобщения и формирования компонентной базы тех-

нологического навыка. 

Далее следует рассмотреть психологический под-

ход к определению понятия «навык». Исходя из его 

ключевых аспектов, мы можем сделать вывод, что 

С.Л. Рубинштейн, основываясь на психологическом 

подходе к определению понятия «навык», считает, 

что навыком являются автоматизированные компо-

ненты сознательного действий человека, вырабаты-

вающиеся в процессе выполнения. Таким образом, 

навык является сознательно автоматизируемым дей-

ствием, впоследствии функционирующим как авто-

матизированный способ выполнения этого действия. 

И в конечном итоге субъект приобретает возмож-

ность выполнения действия, не делая процесс вы-

полнения сознательной целью [6, с. 410]. Данный 

подход позволяет нам более детально прийти к по-

ниманию процесса формирования технологического 

навыка и отследить корректность его сформирован-

ности на каждом этапе выработки. Алгоритм освое-

ния навыка формирует способность совершать какое-

либо действие сначала развернуто, детально фикси-

руя в сознании каждый этап в процессе совершения 

действия. Процесс отработки и совершенствования 

подобного действия приводит к сокращению време-

ни на обдумывание этапов выполнения, и впослед-

ствии промежуточные этапы выполнения действия 

перестают быть осознанными и становятся автомати-

зированными, обучающийся преобразует умение вы-

полнения в навык выполнения [7, с. 38]. 

Для полного понимания аспектов, включенных в 

понятие «технологический навык», следует рассмот-

реть четыре вида навыков [8, с. 120]: 

1. Двигательные навыки проявляются в различ-

ных видах деятельности. Выработка двигательных 

навыков позволяет воздействовать на предмет труда, 

управлять различными технологическими процесса-

ми; овладение как устной, так и письменной речью 

родного языка и иностранных, и даже передвижение 

в пространстве является заслугой овладения двига-

тельными навыками. 

2. Навыки мыслительной деятельности, являю-

щиеся обязательными компонентами умственного 

труда. К примерам данного вида навыков мы можем 

отнести чтение чертежей и карт, заучивание тексто-

вых отрывков наизусть и построение доказательной 

базы высказывания, то есть правильное выстраива-

ние причинно-следственных связей. Как одни из 

важнейших навыков в группе мыслительной дея-

тельности выделяют распределение и концентрация 

внимания и наблюдение. 

3. Сенсорные навыки являются базой для разви-

тия чувствительности. Развитие определенного уров-

ня чувствительности влияет на труд, процесс обуче-

ния и игру. Классическим примером развития сен-

сорных навыков может служить обучение приему на 

слух телеграмм, зашифрованных азбукой Морзе. 

4. Поведенческий навык играет одну из ключевых 

ролей в формировании особенностей личности. Дан-

ный навык вырабатывается, исходя из основ знаний 

норм поведения, принятых в обществе и отработан-

ных комплексом упражнений. Данная категория на-

выков складывается в привычные нормы поведения, 

закладываемые в детском возрасте путем многократ-

ного повторения. 

После детального изучения понятия «навык» и 

видов навыков следует выявить алгоритм его фор-

мирования. Различные методики формирования но-

вых навыков будут максимально эффективны при 

учете как психологических, так и физиологических 

особенностей формируемых навыков, что будет учи-
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тываться в процессе непосредственного формирова-

ния технологического навыка. Общая закономер-

ность развития навыков, выраженных в формирова-

нии и совершенствовании того действия, которое ак-

тивно используется, следует правильно подобрать 

материал, позволяющий активизировать, интенси-

фицировать именно тех явлений и действий, связей и 

процессов, которые лежат в основе формируемого 

технологического навыка и включенных в него ком-

понентов [9, с. 3–8]. 

Овладение навыком начинается с этапа демон-

страции и объяснения действия. Обучающемуся да-

ют возможность сформировать представление о том, 

какое техническое и технологическое действие ему 

понадобится воспроизвести. При особой необходи-

мости и более развернутом представлении о дей-

ствии следует выполнить определенные действия: 

1. Первичная демонстрация действия – показ мо-

дели и образца, ориентированного на достижение 

эмоционально-мотивационного эффекта, желание 

научиться действовать так же, как и инструктор. 

2. Повторная демонстрация, производимая ин-

структором в замедленном темпе, с остановкой и по-

яснениями этапов различных элементов действия. 

Повторная демонстрация рассчитана на отчетливое 

формирование понятийного аппарата выполнения 

составных частей и действия целиком. 

После проведения каждого элемента объяснения 

следует убедиться в понимании всех этапов выпол-

нения и при необходимости добавить несколько де-

монстраций для закрепления полученной информа-

ции и более качественной отработки навыка. 

Деятельностный подход нашел свое отражение в 

определении И.П. Подласого, который выделяет на-

вык как компонент практической деятельности, ко-

торый проявляется в автоматизированном выполне-

нии необходимых действий и доведении их до со-

вершенства путем многократных упражнений. 

Беря во внимание различные подходы к опреде-

лению понятия «навык», мы решили дополнительно 

рассмотреть словарное определений данного кон-

цепта [10, с. 54]. 

Согласно Российской педагогической энциклопе-

дии, понятие «навык» рассматривается как действие, 

ставшее автоматизированным в результате выполне-

ния упражнения. В то время как педагогический эн-

циклопедический словарь дает определение навыка 

как действие, формирующееся многократным повто-

рением, для которого характерна высокая степень 

освоения и отсутствие поэлементного осознанного 

контроля и регуляции [7, с. 120]. 

Исходя из различных подходов к формированию 

определения «навык», мы можем выделить содержа-

ние понятия «технологический навык». Любой 

навык начинается с действия, которое является еди-

ницей целенаправленной и преднамеренной деятель-

ности. Различная деятельность в образовательной 

сфере рождает противоречия между уже имеющихся 

у преподавателей иностранных языков навыков, со-

циальных, методических и цифровых потребностей и 

того, что уже имеется. 

Первое противоречие заключается в необходимо-

сти внедрения современных технологий в процесс 

обучения, продиктованный реалиями социума и жиз-

ни в целом. Технологический аспект является неотъ-

емлемым условием организации учебного процесса 

как со стороны преподавателей, так и со стороны 

обучающихся. «Цифровая грамотность» – один из 

концептов, входящих в систему цифровизации обще-

ства и являющихся одним из условий успешного 

взаимодействия технологий и человека. Концепт 

«цифровой грамотности» мы рассматриваем как си-

стему базовых знаний, навыков и установок в сфере 

повседневного использования цифровых технологий. 

Организация Объединенных Наций дает свое опре-

деление данному понятию. Под «цифровой грамот-

ностью» понимается «способность безопасно и над-

лежащим образом управлять, понимать, интегриро-

вать, обмениваться, оценивать, создавать информа-

цию и получать доступ к ней с помощью цифровых 

устройств и сетевых технологий для участия в эко-

номической и социальной жизни» [11, с. 60]. Не-

сколько аспектов такого обширного понятия пред-

ставляют для нас особую важность. Во-первых, сто-

ит обратить внимание на основы безопасности в сети 

Интернет. Основы безопасности в интернете вклю-

чают в себя: защиту персональных данных, надеж-

ный пароль, легальный контент, культуру поведения, 

репутацию, этику, хранение информации, создание 

резервных копий [12, с. 17–23]. 

Второе противоречие заключается в необходимо-

сти реализации учебных задач. Таким образом, мето-

дологический аспект не может быть упущен, так как 

включает в себя знание методик преподавания. Под 

методологическим компонентом мы понимаем обу-

чение учеников рациональным приемам познания 

нового для них языка и формирования умений прак-

тически ими пользоваться в целях развития устного 

и письменного общения [9, с. 3–8]. 

Следующее противоречие заключается в пробле-

ме взаимодействия учителя и обучающихся и умения 

выстраивать отношения в группе. Навык преподава-

теля работать в команде состоит в умении выполнять 

свою часть учебных задач и при этом находить кон-

такт с любым членом учебной группы, открыто идти 

на диалог и признавать свои ошибки. Данные навыки 

необходимы в работе учителя и выражаются в обще-

нии с учениками, коллегами, родителями и админи-

страцией. Общение, открытый диалог и продуктив-

ное взаимодействие является ключевыми компонен-

тами в эффективном решении профессиональных за-

дач. Прежде всего важны координация и кооперация 

– это умение работать на совместный результат, осо-

знавая свою роль и собственный вклад в общее дело. 

Еще одним не менее важным противоречием яв-

ляется, с одной стороны, необходимость реализации 

технологического навыка на практике, а с другой – 

сократить трудозатраты на выполнение и время на 

подготовку к реализации данного навыка в процессе 

преподавания иностранных языков. Для разрешения 

данного противоречия авторы статьи ключевым мо-

ментом считают мотивацию к педагогической дея-

тельности. В контексте нашего исследования мы ак-

центируем внимание на побуждении к расширению 

горизонтов педагогической деятельности и стремле-

нии привнести новые возможности для более эффек-

тивной организации учебного процесса. Мотивация к 

педагогической деятельности зачастую формируется 

до начала профессиональной деятельности посред-

ством усвоения морали и этики педагога, которые 
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закладывают основы отношения к профессии [11, 

с. 34]. В данном исследовании мы обращаемся к 

внешним аспектам мотивации, таким как норматив-

ные положения, по которым педагог обязан прохо-

дить курсы повышения квалификации каждые 3 го-

да. Это определяется федеральными документами об 

образовании, которые корректируются ежегодно, и в 

которые добавляются новые навыки и компетенции, 

которые педагог должен освоить [13, с. 167]. Наряду 

с внешними факторами, мы также используем внут-

реннюю мотивацию, опираясь на классификацию 

Б.И. Додонова, основанную на: удовольствии от са-

мой деятельности; конкретного результата профес-

сиональной деятельности и стремлении избежать 

наказания [14–17]. 

Принимая во внимание все перечисленные выше 

противоречия и вытекающие из них компоненты тех-

нологических навыков, мы не можем не учитывать 

«гибкие навыки», который реализует личностный 

компонент технологического навыка. Понятие «гиб-

кие навыки» или «мягкие навыки» (западный аналог 

термин «soft skills») было введено исследователями 

для определения специфических, поведенческих, 

надпрофессиональных навыков, которые наряду с 

профессиональными дают возможность более гибко 

и эффективно выстраивать отношения в рабочей 

среде и процесс труда в целом [18, с. 17–19]. Именно 

для определения наиболее важных из них в послед-

нее время принято использовать непереводимое сло-

восочетание «soft skills», которое переросло в кате-

гориальную область использования и не требует пе-

ревода, перейдя в категорию сленговых выражений в 

профессиональной среде специалистов по управле-

нию персоналом и трудовыми отношениями [19–21]. 

Данные навыки являются надпрофессиональными 

и не имеют привязки к определенным специально-

стям, являясь внутренним личным ресурсом каждого 

индивида. 

Гибкие навыки имеют особенное значение в про-

цессе коммуникации, выполняя несколько функций 

одновременно. Во-первых, развитие умения слушать 

оппонента. Во-вторых, они дают возможность само-

представления в коллективе и возможность занять 

лидирующую позицию. В-третьих, развитие данных 

навыков происходит благодаря совершенствованию 

профессионального и поведенческого опыта. 

Заключение 
В результате анализа современных учебно-мето-

дических комплексов, применяемых в общеобразо-

вательных школах, в системе дополнительного обра-

зования и вузах, а также с учетом требований Феде-

рального государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС), предъявляемых к среднему школьно-

му и высшему образованию, была получена инфор-

мация о необходимости определить понятие «техно-

логический навык» и выделить его составные ком-

поненты для более целостного, интегрированного и 

эффективного обучения учителей, которые впослед-

ствии будут применять свои знания в образователь-

ном процессе. 

Опираясь на исследования в сфере цифровых тех-

нологий и на логику разработки понятий на общена-

учном, частнонаучном и социально-общественном 

уровнях, мы даем определение понятию «технологи-

ческий навык» как устоявшемуся, доведенному до 

автоматизма действию, основанному на знаниях и 

умениях в области использования цифровых уст-

ройств, коммуникационных приложений и сетей для 

доступа к информации с соблюдением норм цифро-

вой безопасности, умении быть командным игроком, 

работать на совместный результат и понимать свою 

роль и свой вклад в общее дело. Эти навыки помо-

гают в умении хорошо ладить с коллегами, учащи-

мися, родителями и начальниками, а также дают кор-

ректно выстроенную мотивацию к расширению го-

ризонтов педагогической деятельности и самосовер-

шенствованию [22–25]. При этом специфика техно-

логического навыка состоит в том, что аспекты, вклю-

ченные в это понятие, формируют единое целое и 

дают возможность овладеть технологическими навы-

ками для успешной реализации методических знаний 

на практике в условиях современной образователь-

ной системы. 

Из всего изложенного выше можно сделать вывод 

о том, что овладение технологическим навыком ста-

новится чрезвычайно важным в условиях современ-

ной образовательной среды, так как современные 

технологии и качество владения операционным по-

нятийным аппаратом диктуются социальными и об-

разовательными реалиями общества. Преподаватели 

и учащиеся имеют возможность использовать их как 

условие успешного овладения коммуникативной ком-

петенцией, что определяется в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте как основная 

цель обучения иностранному языку. 
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