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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
О РОЛИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОБУЧЕНИИ ON-LINE

Теоретическая модель обучения on-line и роль
преподавателя в ней была разработана Гаррисоном,
Андерсоном и Арчером (2000г.)- [Anderson 2004: 273]
Она базируется на трех составляющих: когнитивной
(серьезная учеба может иметь место лишь тогда, когда
работает критическое мышление), социальной (сту-
денты чувствуют себя комфортно и безопасно, что
дает им возможность выражать свои идеи в совмест-
ной работе, обмениваться мнениями с другими обу-
чающимися и преподавателем) и педагогической име-
ется в виду роль учителя в организации курса: отбор
контента и создание микроклимата в обучаемой груп-
пе.

В обучении on-line преподаватель выполняет 3 ос-
новные функции: разрабатывает и организует учеб-
ный процесс (что предполагает разработку курса* оп-
ределение сроков выполнения студенческих проектов
и координацию курса в целом; обеспечивает взаимо-
действие между студентами); преподавателем и сту-
дентом, студентами и учебными материалами; оцени-
вает результаты обучения.

Что характеризует квалифицированного препода-

вателя on-line?
Отличный е-преподаватель — это прежде всего от-

личный педагог. Им нравится работать с учениками, у
них достаточные знания в своей области, и они воо-
ружены педагогическими знаниями, позволяющими
им обеспечить учебный процесс, мотивировать сту-
дентов и оценить их достижения.

Помимо педагогического мастерства е - препода-
вателю абсолютно необходимы технические умения.
Не нужно быть техническим экспертом, чтобы прово-
дить on-line курс, но нужно иметь необходимые навы-
ки пользования компьютером.

И, наконец, е-учитель должен иметь характер пио-
нера и первопроходца, т.е. быть выносливым, быть
новатором, быть упорным в достижении цели.

Мы все еще находимся на раннем этапе разработки
технических и педагогических основ обучения и пре-
подавания on-line. Тем не менее, 3 основных состав-
ляющих - разработка и организация, дискурс и прямое
руководство - останутся основными слагаемыми эф-
фективности педагогического процесса как on-line, так
и в обычном классе.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ЭРРАТОЛОГИЯ

Анализ ошибок как прикладное исследовательское
направление изначально был сосредоточен на анализе
английского языка как второго в условиях прожива-
ния в англоязычной среде: на основе анализа англий-
ского языка как второго были введены понятия
"входа" и "выхода", а позднее "приема", осуществ-
ляемого изучающим иностранный язык; в связи с раз-
личиями на входе и выходе появились такие понятия,
как "интеръязык" или "аппроксимативная система";
исследователи отмечали необходимость изучения и
усвоения не только и просто языковых форм, но и со-
циокультурной составляющей в процессе изучения
иностранного языка.

Позднее исследователи перешли к анализу англий-
ского языка как иностранного, анализу речевого взаи-
модействия иностранцев с носителями английского
языка и взаимодействия иностранцев с иностранцами.
Более того, теория анализа ошибок все более широко
стала применяться на всех уровнях языковой системы,
начиная от фонологического и кончая коммуникатив-

ным (Sato 1985; Zeungler 1985; Avery, Ehrlich, Yorio
1985; Zobl 1985).

-Особое внимание уделялось анализу интеръязыка
учащегося как системы его переходной компетенции
(transitional competence). По мнению Дж. Ричардса и Г.
Сэмпсон, интеръязык обусловлен семью факторами
[Richards, Sampson 1984: 5-15]:

1) языковой перенос (language transfer), при кото-
ром наблюдается интерференция родного языка при
построении предложений на иностранном языке. По
подсчетам ряда исследователей, примерно одна треть
ошибок объясняется языковым переносом или (что то
же самое) межъязыковой интерференцией.

2) внутриязыковая интерференция (intralingual in-
terference), обусловленная супергенерализацией ранее
усвоенных правил. Так, например, усвоив окончание -
ed для образования прошедшего времени, обучаю-
щийся вполне может сказать "Не growed up in
Canada". Дж. Ричарде при этом выделяет типы оши-
бок, которые типичны для речи иностранцев с разны-
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