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Цифровизация высшего образования предполагает перестройку всех его составляющих, в том числе и подготовку 
будущих учителей. Особенно важно при формировании профессиональной компетентности развивать у будущих 
учителей русского языка и литературы цифровую компетентность, которая в условиях формирования у них про-
фессионально значимых ценностей является личностным качеством. От того, насколько будущий учитель сможет 
овладеть ею, зависит успех его педагогической деятельности. В статье на основании анализа информационных 
технологий и цифровых инструментов описывается опыт обучения студентов филологического факультета До-
нецкого государственного университета по развитию и формированию у них цифровой компетентности. Презен-
туется система, охватывающая три направления деятельности со студентами: формирование умений и навыков 
у студентов – будущих филологов по работе с отраслевым программным обеспечением; овладение инновацион-
ными технологиями на основе средств компьютерного назначения для применения их в педагогической деятель-
ности; овладение основами проектной деятельности с целью управления образовательными проектами в школе. 
Дается характеристика каждого из названных направлений, указываются знания, умения и навыки, которыми 
овладевают студенты образовательной программы бакалавриата по филологии в процессе обучения базовым и 
вариативным дисциплинам, содержащим модули, связанные с цифровым представлением материала.  
Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, цифровая компетент-
ность, профессионально значимые ценности учителя-словесника  
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Введение. Цифровые и информационно-ком-
муникационные технологии сегодня стали неотъ-
емлемой частью жизни человека, в том числе и 
профессиональной. Такой подход предполагает 
трансформацию образовательной деятельности 
высшей школы в направлении ее цифровизации. 
Увеличение объема использования информаци-
онных технологий, программного обеспечения, 
цифровых ресурсов требует сформированной 
цифровой компетентности у студентов всех 
направлений подготовки. Это требование опре-
делено федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего образова-
ния.  

Для выпускников всех направлений подго-
товки в вузах чрезвычайно актуально владеть 
цифровыми компетенциями, которые полностью 

укладываются в матрицу компетенций человека 
цифровой эпохи. В связи с этим исследователи 
данной проблемы отмечают, что овладеть та-
кими компетенциями возможно только в усло-
виях повышения качества фундаментального и 
профессионального образования на всех его 
уровнях [1, 5, 10, 11] и др. 

Проблемой нашего исследования является 
становление и развитие профессионально значи-
мых ценностей будущих учителей русского языка 
и литературы. Такие ценности рассматриваем как 
систему взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных элементов: качеств, способностей, убежде-
ний, знаний, навыков, компетентностей, являю-
щихся интегральной характеристикой личности 
[13]. При этом центром системы профессио-
нально значимых ценностей являются 
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личностные ценности и способности, которые 
приобретаются в процессе активного развития 
личности в период обучения в вузе. Исследуя по-
нятия личностных ценностей и способностей бу-
дущего учителя-словесника, мы приходим к за-
ключению, что цифровая компетентность и отно-
сится к таким ценностям. 

История вопроса. Пути формирование цифро-
вой компетентности личности в настоящее время 
активно исследуются многими учеными-практи-
ками, такими как Н. Белоусова, О. Ваганова, 
С. Грязнов, Ю. Маслова, Т. Нестик, П. Рабинович, 
И. Роберт, М. Токарева и др. В исследованиях уче-
ных рассматриваются вопросы, связанные с 
необходимостью формирования цифровой ком-
петентности у педагогов как субъектов цифро-
вого образовательного пространства [10], с ана-
лизом подходов к исследованию феномена тех-
нофобии [15], с оценкой уровня сформированно-
сти цифровой компетентности преподавателей  
образовательных организаций высшего образо-
вания [14], с необходимостью и возможностью 
формирования цифровой компетентности пре-
подавателя в процессе непрерывного профессио-
нального образования [3, 11, 21], с изучением 
цифровых образовательных ресурсов как сред-
ства формирования профессиональных компе-
тентностей студентов, рассматривая цифровую 
трансформацию образования в контексте от из-
менения средств к развитию деятельности [1, 16] 
и др.  

Анализируя различные подходы к понятию 
цифровой компетентности студентов, в том 
числе и будущих учителей, необходимо отметить 
еще один важный аспект развития такой компе-
тентности у будущего учителя-словесника. Так 
как цифровизация затронула в первую очередь и 
организации среднего общего образования, из-
менились требования к профессиональной дея-
тельности учителя. Современное поколение 
школьников считается представителем цифро-
вого поколения, его важной особенностью явля-
ется то, что оно полностью открыто к деятельно-
сти в цифровом пространстве. Таких школьников 
больше интересуют игровые технологии, проект-
ная деятельность, скрайбинг-технологии, визу-
альные модели и др. [2, 6, 18]. В связи с этим учи-
телю недостаточно владеть традиционными 
средствами обучения и педагогическими техно-
логиями. И. Роберт отмечает, что происходит ин-
теллектуализация интерактивного 

взаимодействия обучающегося и обучающего со 
средствами информатизации в информационно-
образовательном пространстве [17].  

То есть педагогическое взаимодействие учи-
теля и обучающихся в условиях цифровизации 
образования имеет свою специфику [8]. Обучаясь 
в высшей педагогической школе, будущий учи-
тель-словесник должен овладеть цифровой ком-
петентностью, в частности, сформировать уме-
ния использовать в своей педагогической дея-
тельности цифровые инструменты, разрабаты-
вать собственный цифровой контент, строить 
уроки с применением информационно-комму-
никационных технологий. 

Таким образом, основываясь на вышеизло-
женном, отметим, что для формирования цифро-
вой компетентности будущего учителя-словес-
ника необходимо создать специальную систему 
подготовки студентов по овладению цифровыми 
инструментами и информационно-коммуника-
ционными технологиями (ИКТ) в процессе их 
обучения базовым и вариативным дисциплинам. 

Методы исследования. Методы настоящего ис-
следования определялись, исходя из проблема-
тики решаемых задач.  

Первая группа методов связана с необходимо-
стью формирования у студентов – будущих учи-
телей-словесников умений работать с отрасле-
вым программным обеспечением. К программам, 
обеспечивающим деятельность современных фи-
лологов и учителей-словесников, относят в ос-
новном следующие цифровые ресурсы: про-
граммы для работы со звуком (Audacity и MAGIX 
Audio Cleaning Lab); программы анализа текстов 
(ВААЛ-мини и Textus Pro) и редакторы текстов 
(Microsoft office word, notepad); программы для 
структурирования материалов (Microsoft Access и 
MySQL); системы оптического распознания сим-
волов (OCR), редакторы программного кода, 
нейронные сети, графические редакторы и т.д. [1, 
16]. Знакомство с данным программным обеспе-
чением должно проходить на основе использова-
ния активных методов обучения, в частности 
проблемного, эвристического и исследователь-
ского, позволяющих организовать деятельность 
студентов в цифровом формате. В обучении фи-
лологическим дисциплинам необходимо исполь-
зование и методов имитационного моделирова-
ния, которые предполагают на основании моде-
лирования, например, литературно-критиче-
ского процесса, создавать имитационную модель 
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процесса или объекта моделирования. Эти ме-
тоды дают возможность анализировать различ-
ные типы текстов в действии, изучать процессы 
их распознавания и вносить изменения в имита-
ционную модель в ходе работы, лучше проанали-
зировать исследуемый процесс, и быстро решать 
поставленную задачу [4, 15]. В результате приме-
нения вышеперечисленных методов у студентов 
будут формироваться цифровые компетенции. 

Вторая группа методов связана с задачами 
овладения будущими учителями-словесниками 
инновационными проектными и информаци-
онно-коммуникационными технологиями (ИКТ), 
построенными на основе цифровых инструмен-
тов, для применения их в педагогической дея-
тельности [16, 18, 19, 23]. Речь идет об обучении 
студентов-филологов имитационному моделиро-
ванию изучаемых педагогических систем, явле-
ний и процессов на основе интерактивных мето-
дов. На их основе разрабатывать ИКТ, проектные, 
игровые, визуальные технологии для обучаю-
щихся, с помощью определенных социальных се-
тей и цифровых платформ создавать онлайн-уроки, 
видео-конференции, чат-конференции, содержа-
щие информацию, необходимую для организации 
учебного процесса в школе, что позволит обеспе-
чить  интерактивное взаимодействие обучающе-
гося и педагога со средствами информатизации 
[17].  

Специфика педагогического взаимодействия 
в условиях цифровизации образования дает ос-
нование для использования в учебном процессе 
будущих учителей-словесников технологий сме-
шанного, гибридного, дистанционного обучения 
[8, 21, 22]. Такой подход позволяет выпускнику-
филологу стать субъектом цифрового образова-
тельного пространства со сформированной циф-
ровой компетентностью. 

То есть под цифровой компетентностью буду-
щего учителя-словесника понимаем компетент-
ность (личностную ценность), которая 
характеризуется знанием, пониманиеми 
цифровых инструментов для использования их в 
педагогической деятельности, владением цифро-
выми компетенциями, определяющими готов-
ность и способность решать проблемы, связан-
ные с филологической деятельностью, сред-
ствами информационно-коммуникационных 
технологий.  

Результаты исследования. Система формиро-
вания цифровой компетентности будущего учи-
теля-словесника создана нами на 

филологическом факультете Донецкого государ-
ственного университета. Опишем ее реализацию. 

Разработанная система охватывает три 
направления деятельности со студентами. 

I. Формирование умений и навыков у студен-
тов – будущих филологов по работе с отраслевым 
программным обеспечением. 

II.  Овладение инновационными технологи-
ями на основе средств компьютерного назначе-
ния для применения их в педагогической дея-
тельности. 

III. Овладение основами проектной деятель-
ности с целью управления образовательными 
проектами в школе. 

Дадим характеристику каждого направления.  
I. В соответствии с ФГОС ВО направления 

45.03.01 Филология [26] студенты образователь-
ной программы бакалавриата по филологии 
наряду с профильными предметными знаниями 
овладевают знаниями, умениями и навыками: 

− по сбору, обработке, хранению и т.п. языко-
вых и литературных фактов с использованием 
традиционных методов и современных информа-
ционных технологий; 

− по корректуре, редактированию, система-
тизированию, реферированию различных типов 
текстов; 

− по составлению словарей и энциклопедий, 
по разработке и созданию языковых и литератур-
ных справочников, по выпуску периодических 
изданий, по обработке и описанию архивных ма-
териалов; 

− по переводу различных типов текстов, а 
также документов с иностранных языков и на 
иностранные языки. 

Овладение данными умениями и навыками 
происходит у студентов-филологов в результате 
изучения дисциплины «Основы компьютерной 
лингвистки».  

Студенты изучают программные продукты, 
которые им необходимы в лингвистических ис-
следованиях: при выполнении лабораторных за-
даний, написании курсовых, выпускных квали-
фикационных работ и т. п.  

В качестве примера работы с текстом рассмот-
рим анализ фрагмента романа Генри Райдера 
Хаггарда «Копи царя Соломона», который выпол-
няли студенты на лабораторной работе по дисци-
плине. В ходе работы текст был сохранен в фор-
мате .txt (открытие файлов иных форматов при-
водит к ошибкам в распознании кодировки). В 
разделе «анализ» выбран пункт «Эмоциональная 
оценка текста». Результаты – рисунки 1 и 2. 
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В текстовом поле предоставляется краткий 

отчет по результатам анализа. В нашем случае 
«текст производит впечатление хорошего, глад-
кого, округлого, светлого, холодного, медлитель-
ного, медленного». Далее, отчитываясь препода-
вателю, студенты дают словесную характери-
стику проанализированного компьютером тек-
ста, обосновывая важность данного исследования 
тем, что оно отображает речевое поведение язы-
ковой личности, которая, по мнению Ю. Карау-
лова, является носителем комплекса характери-
стик, существенных для создания и восприятия 
речевых произведений, которые различаются 
степенью структурно-языковой сложности, глу-
биной и точностью отображения действительно-
сти, целевой направленностью [9].  

Учитывая важность профессии педагога, сту-
денты осознают особую роль педагогического 
дискурса, цель которого заключается не только в 
информировании обучающихся по тому или 
иному предмету, но и в коммуникативном воз-
действии на них.   

Важно убедить учеников в необходимости 
определенных действий и оценок, выгодных 

субъекту дискурса.  Работа с текстом как сред-
ством воздействия на аудиторию развивает у бу-
дущих учителей-словесников навыки коммуни-
кации, которые являются компонентом профес-
сионально значимых ценностей педагога. 

II. Овладение инновационными технологиями 
на основе средств компьютерного назначения 
для применения их в педагогической деятельно-
сти в школе начинается со знакомства студентов 
с современными цифровыми программами, сер-
висами и мессенджерами, которые можно приме-
нять для разработки дистанционных курсов, 
электронных уроков. Среди них: 

▪ сервисы Mail.ru, в т. ч. корпоративная 
электронная почта donnu.ru;  

▪ социальная сеть «ВКонтакте»; 
▪ сервис «Яндекс. Формы», в т. ч. Яндекс. 

Телемост; 
▪ Мессенджер Telegram, telegram-каналы; 
▪ SberJazz;  
▪ Moodle; 
▪ Мadtest.ru - конструктор тестов, квизов, 

викторин и опросов; 
▪ Core.app и др. 

 
 

Рис.1. Фоносемантическая оценка текста 1 (Phonosemantic evaluation of the text 1) 
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Рис.2. Фоносемантическая оценка текста 2 (Phonosemantic evaluation of the text) 

 

 

 
Данные сервисы обеспечивают: 
− хранение и отправку лекционного, теоре-

тического материала и практических за-
даний; 

− создание видеоконференций, проведение 
занятий в режиме аудио- или видеосвязи; 

− создание чатов, что дает возможность 
оперативно решать возникающие во-
просы. 

Знакомство с такими цифровыми ресурсами 
необходимо студентам – организация работы с 
ними способствует развитию самоорганизации 
будущих учителей-словесников [12]. 

На практических и лабораторных занятиях по 
таким учебным дисциплинам, как «Современный 
русский язык», «Риторика», «История русской ли-
тературы», «Введение в языкознание», «Введение 
в литературоведение», «Лингвистический анализ 
текста», обучающимся предлагаются творческие 
работы по созданию учебного материала, кото-
рый может проходить в мессенджере как в фор-
мате чат-конференции, так и посредством ви-
деосвязи. Мессенджер обеспечивает: 

✓ возможность форматирования текста, де-
лая его курсивным, полужирным, под-
чёркнутым и т. д.; 

✓ бестекстовую обратную связь посред-
ством графических реакций на сообще-
ния студентов; 

✓ отправку отложенных сообщений, что 
может быть полезно в условиях, когда 

задание или учебный материал нужно 
предоставить в конкретное время; 
 

✓ настройку опросов; 
✓ создание каналов для размещения учеб-

ной информации и чатов для интерактив-
ной работы. 

В дисциплине «Методика обучения русскому 
языку» студенты знакомятся с построением де-
монстрационного материала в виде презентаций 
(PowerPoint), что обеспечивает возможность ис-
пользования их в учебном процессе в будущей 
педагогической деятельности.  

Важным является умение учителя создавать 
тестовые задания в цифровой среде. Например, 
одной из систем построения тестов по русскому 
языку в режиме онлайн служит программный 
продукт для создания электронных курсов iSpring 
Suite, с которым студенты знакомятся, изучая 
тему «Средства обучения русскому языку в совре-
менной школе» по дисциплине «Методика обуче-
ния русскому языку». 

Изучая методику обучения русской литера-
туре, будущие учителя знакомятся с программой 
VideoScribe, которая позволяет создавать видео-
скрайбинги [18]. К тематике скрайб-презентаций 
относятся: видео на социальные темы, реклам-
ные видеосюжеты, сообщения по теме, рассказы 
о книгах, самопрезентации и т.д. С помощью 
скрайбинга студенты обучаются «экранизиро-
вать» сказки, стихи, загадки, что, несомненно, яв-
ляется ценным для будущего учителя. 
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Современные школьники, как уже отмечалось 

ранее, приверженцы цифрового формата подачи 
материала, поэтому в процессе их обучения акту-
альным является использование интерактивных  
плакатов. Созданное с помощью цифровых ин-
струментов это визуальное средство представле-
ния информации обеспечивает взаимодействие 
пользователя с содержанием плаката. Цифровой 
плакат дает возможность работать с информа-
цией на всех этапах: изучение нового материала, 
закрепление, систематизация и обобщение, кон-
троль. Плакаты создаются студентами-филоло-
гами в виде индивидуальной работы по разра-
ботке различных тем курса «Русский язык» для 
школьников (с помощью ThingLink или Microsoft 
PowerPoint). 

Кроме того, гипертекстовые технологии на 
базе программы Microsoft PowerPoint предлага-
ются студентам для создания интерактивных ди-
дактических игр, как вида учебных занятий, орга-
низуемых в виде учебных игр, реализующих ряд 
принципов игрового, активного обучения и отли-
чающихся наличием правил, фиксированной 
структуры и системы оценивания [23]. Например, 

при помощи данной технологии создаются игры-
бродилки и другие игры с филологической со-
ставляющей, которые направлены на активиза-
цию процесса школьного обучения детей. 

На основании изучения разнообразных циф-
ровых технологий и средств студенты – будущие 
учителя-словесники – используют их при разра-
ботке научно-исследовательских курсовых работ 
и выпускных квалификационных работ. Лучшие 
разработки, которые создаются студентами для 
школьников, апробируются на конференциях, 
внедряются в учебный процесс образовательных 
организаций среднего общего образования г. До-
нецка. 

III. Проектирование для учителя-словесника 
является важным профессиональным умением, а 
с учетом цифровизации образования создание 
цифровых проектов, отмечают многие исследо-
ватели, помогает педагогу в управлении учебным 
процессом в современной школе [6, 20, 19]. Изу-
чая дисциплину «Основы проектной деятельно-
сти» студенты знакомятся с этапами разработки 
проектов в цифровом формате (рис. 3).  

 
Рис.3. Этапы разработки образовательного проекта (Stages of developing an educational project) 

 

 
 

Обучаясь разрабатывать образовательные 
проекты для школы, будущий учитель-словесник 
должен принимать также участие в разработке и 
реализации: 

− научных проектов в области филологии и 
гуманитарного знания; 

− образовательных проектов, в том числе 
связанных с организацией творческой деятель-
ности обучающихся; 

− проектов по созданию экспозиций для ли-
тературных и литературно-художественных му-
зеев; 

− по разработке проектов, связанных с под-
держанием речевой культуры обучающихся; 

− по разработке и реализации филологиче-
ских проектов для рекламных и пиар-кампаний и 
т. д. 
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Проектная деятельность организуется со сту-

дентами по разным дисциплинам. Например, в 
дисциплине «Педагогика» студенты обучаются 
создавать опорные конспекты лекций (в цифро-
вом формате они изготавливаются в виде слайдов 
в системе PowerPoint). По дисциплине «Возраст-
ная и педагогическая психология» студенты про-
ектируют анонсы лекций. Такие проекты выстав-
ляются в формате цифровых постов: заголовок-
триггер, инструменты «заразительности» тек-
стов, призывы к действию (call to action).  По дис-
циплине «Русский язык» студентами разрабаты-
вался проект популяризаторских каналов о рус-
ском языке. Цель проекта – привлечь внимание к 
нормам орфографии, пунктуации, стилистике 
русского языка на основе использования digital-
инструментов.  

Студенты – будущие учителя филологии изу-
чают дисциплины «Базы данных» и «Базы знаний 
интеллектуальных систем», на которых проекти-
рование является основным видом учебной ра-
боты. Опишем разработку одного из проектов, 
которые создают студенты. 

Например, в педагогической деятельности по-
тенциально полезны чат-боты.  Они могут взаи-
модействовать с файлами различных типов, ве-
сти их учет, помогать в сортировке, предостав-
лять возможность их загрузки. Поскольку бот 
можно подключить к различным сервисам, в том 
числе системам оптического распознавания тек-
стов и изображений, функционал возможно рас-
ширять бесконечно. Наиболее заинтересованные 
студенты приняли участие в разработке творче-
ского проекта «Создание чат-бота для работы с 
одногруппниками».  

Цель – создание справочного чат-бота для 
подключения к сообществу группы ВКонтакте, 
который позволит хранить учебные файлы на 
частном компьютере-сервере, осуществлять их 

поиск, предоставлять прямую ссылку на скачива-
ние искомого файла, а также будет хранить биб-
лиотеку ссылок на полезные сервисы 
(https://www.antiplagiat.ru/ или 
https://cyberleninka.ru/), которые можно будет по-
лучить по текстовому запросу. 

Бот пишется на языке JavaScript в интегриро-
ванной среде разработки (IDE) Microsoft Visual 
Studio 2022 с применением библиотеки Botact и 
сервиса Ngrok. Овладение студентами – буду-
щими учителями-словесниками – приемами со-
здания чат-бота позволит применять такую тех-
нологию в своей будущей педагогической дея-
тельности.  

Выводы. В результате обучения дисциплинам, 
в которые входят модули, связанные с цифровым 
представлением учебного материала, будущие 
учителя-словесники овладевают умениями и 
цифровыми навыками:  

− ориентироваться в круге основных про-
блем, связанных с прикладным использованием 
компьютерной лингвистики в профессиональной 
педагогической деятельности;  

− использовать прикладное программное 
обеспечение для решения прикладных задач; 

− определять наиболее эффективное про-
граммное обеспечение для использования в про-
фессиональной педагогической деятельности;  

− применять различное программное обес-
печение для создания образовательных проектов 
и их реализации в области филологии.  

Таким образом, развитие цифровой компе-
тентности как личностной ценности в системе 
профессионально значимых ценностей будущих 
учителей-словесников, овладение цифровыми 
технологиями будущими учителями-филологами 
является обязательным условием, обеспечиваю-
щим результативность профессиональной дея-
тельности.  
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