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Аннотация: Цель – исследовать возможности использования цифровых инструментов в процессе преподавания 
иностранного языка в вузе для формирования способности студентов к продуктивному установлению контактов 
и сотворчеству. Проводится анализ принципов экосистемного подхода на основе теоретических и практических 
экономических, философских, психолого-педагогических исследований. Акцентируется внимание на необходимости 
формирования способности студентов к плодотворному взаимодействию и эффективной коммуникации как к одним 
из принципов экосистемного подхода в образовании. Раскрыты основные тенденции и направления цифровизации 
в современном образовании. Исследованы возможности интеграции цифровых инструментов в учебный процесс 
с целью организации образовательной среды, способствующей продуктивному сотворчеству в условиях цифровизации. 
Детально рассмотрено и обосновано использование в процессе преподавания иностранного языка таких цифровых 
инструментов, как виртуальная доска Miro, приложение и онлайн-платформа Nearpod, портал 4portfolio.ru и сервис 
Google Calendar. Представлены данные эмпирического исследования, проведенного среди студентов, обучающихся 
по IT-направлениям. Сделан вывод об эффективности использованного формата организации учебного процесса, спо-
собствующего творческому взаимодействию студентов, генерированию прогрессивных идей и неординарных решений, 
поддержке позитивной мотивации, формированию деловой коммуникации и приобретению опыта делового общения.
Ключевые слова: экосистемный подход, цифровизация, цифровые инструменты, преподавание иностранного языка, 
деловая коммуникация, продуктивное взаимодействие, высшее образование
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Abstract: The ecosystem approach develops communication skills and promotes creativity by digitalizing the academic 
environment. The authors analyzed the ecosystem approach from economic, philosophical, psychological, and pedagogical 
perspectives. They described the possibilities of using digital tools in the process of teaching a foreign language to university 
students of IT departments. The article introduces the basic trends in academic digitalization. Digital tools can organize 
the academic environment in the process of teaching a foreign language, e.g., the Miro virtual whiteboard, the Nearpod 
platform, the 4portfolio.ru portal, the Google Calendar service, etc. An empirical survey proved that the ecosystem approach 
is an efficient tool of second language acquisition, which develops creative interaction, generates innovative solutions, increases 
positive motivation, develops business communication skills, and provides business communication experience.
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Введение

1 О Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы. Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017. СПС Гарант. 
2 Федеральный проект «Цифровая образовательная среда». URL: https://edu.gov.ru/national-project/projects/cos/ (дата обращения: 18.04.2022).
3 Экосистемы. Быков Б. А. Экологический словарь. Алма-Ата: Наука, 1983. 216 с. URL: http://bio.niv.ru/doc/dictionary/ecology/fc/slovar-221.
htm#zag-1024 (дата обращения: 24.05.2022).

В 2019 г. пандемия стала переломным моментом для обра-
зовательной системы: произошли стремительные измене-
ния как в компонентах взаимодействия между студентами 
и преподавателем, так и в способах получения информации 
и использования технических средств. В условиях постоянно 
изменяющейся системы образования студентам необходимо 
быстро перестраиваться, адаптироваться к стремительным 
переменам в обществе, приобретать новые навыки меж-
личностной и деловой коммуникации.

В современной системе образования отмечается нали-
чие двух параллельно развивающихся трендов, таких 
как цифровизация и экосистемный подход. Одним из при-
оритетных направлений развития, согласно Указу Прези-
дента РФ № 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы», является развитие экосистемы циф-
ровой экономики, создание партнерских организаций, 
обеспечивающих постоянное взаимодействие между людьми 
и цифровыми технологиями1. Кроме того, федеральный 
проект «Цифровая образовательная среда» направлен 
на создание, внедрение и реализацию цифровой трансфор-
мации системы образования с помощью цифровых техноло-
гий и инструментов, а также современного оборудования2. 
В связи с этим возрастает необходимость применения 
цифровых инструментов в образовательном процессе 
для активного взаимодействия студентов и развития у них 
способности к сотворчеству и кооперации.

Целью данного исследования является изучение возмож-
ностей использования цифровых инструментов на занятиях 
по иностранному языку для формирования способности 
студентов к продуктивному взаимодействию и сотворче-
ству, являющейся одной из составляющих экосистемного 
подхода.

Теоретические основы
Современная система образования, применяя новые формы 
и методы в образовании, перешла на очередную ступень раз-
вития, в связи с чем отмечается появление новых тенденций. 
Одной из наиболее динамично развивающихся является 
экосистемный подход, реализация которого началась в связи 
с развитием цифровизации образовательной среды.

Понятие образовательная экосистема только начинает 
приобретать свои черты и значение. Сам термин эко система 
перешел в разряд педагогического из его употребления 
в качестве экологического понятия [1]. В экологии он рас-
сматривается как единая природная единица, которая 
объединяет сообщества живых организмов, среду обита-
ния, а также их взаимодействие с природой и между собой. 
Термин экосистема, впервые выдвинутый английским 
экологом A. Тенсли в 1935 г., означает нахождение живых 
и неживых компонентов системы на определенной тер-
ритории3. Затем в 1986 г. американский биолог Ю. Одум 
дает определение экосистемы как синтеза, состоящего 
из живых организмов и среды обитания, где между ними 
осуществляется обмен веществ и энергии [2, с. 24]. И только 
в 2000–х гг. термин экосистема начинает проецироваться 
в системе образования.

Концепция экосистемного обучения, которая стала 
разрабатываться в российской системе образования 
Б. В. Олейниковым и С. А. Подлесным в 2013 г., пред-
ставляет собой экосистему обучения, где на первое место 
выходит формирование умения учиться, получать иные 
умения, навыки, постоянно адаптироваться к различным 
формам, технологиям в образовательном пространстве [3].

По мнению исследователей, концепция образова-
тельной экосистемы появилась в российской системе 
образования из США, где она зародилась в конце 
1980-х – начале 1990-х гг. В 2000-х гг. одной из концепций 
национальной государственной стратегической программы 
«Америка 2000» являлось укрепление и развитие сферы 
образования. Так, в педагогику с начала 2000-х гг. входит 
термин экосистема обучения [4], а на современном этапе – 
образовательная экосистема [5].

В современной педагогике термин образовательная эко-
система находится на этапе становления. В научных трудах 
ученые не дают четкого определения данному понятию. Один 
из авторов исследования «Образовательные экосистемы: воз-
никающая практика для будущего образования», основатель 
Global Education Futures и эксперт центра трансформации 
образования Московской школы управления «Сколково» 
П. О. Лукша приводит следующее определение: экоси-
стема – это система, состоящая из «независимых игроков,  
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кооперирующихся вокруг инноваций». Участники экоси-
стемы распределяются в горизонтальной модели управления, 
поэтому не могут быть управляемыми извне4.

Ученые выделяют признаки экосистемы: разнообразие 
участников, децентрализованное управление, разнообразие 
финансовых и других ресурсов, сотрудничество, платформы 
и центры знаний, максимальная реализация каждого. Человек 
находится в центре образовательного пространства, а эффек-
тивность всей системы зависит от кооперации и способности 
выстраивать коммуникацию. Как и любая другая система, она 
создается на принципах взаимосвязанности и сотрудниче-
ства [6; 7]. Так в современном обществе появляется тенденция 
к кооперации и сотворчеству для решения совместных задач, 
что приводит к актуализации развития у студентов навыков 
эффективной коммуникации.

В. М. Розин выделяет модельный способ переноса эко-
системных идей в образование – составление экокарты или 
схемы на основе имеющихся ресурсов: взаимоотношения 
в семье, социальное окружение, взаимодействие между индиви-
дами, возможность определенной образовательной траектории 
с набором инструментов для успешной реализации индивида. 
Данный подход необходим для достижения студентами успеха 
в образовании, развития эффективной коммуникации между 
собой и с другими участниками образовательного процесса [8].

Концепция экосистемного подхода становится главным 
фактором образовательного пространства. В современном 
образовании наблюдается тенденция к созданию различных 
экосистем: образовательных, социальных, экономических. 
Студентам, находящимся в новой образовательной среде, 
необходимо развивать способность к продуктивному взаи-
модействию, навыки межличностной коммуникации; учиться 
самостоятельно создавать различные экосистемы для даль-
нейшего нахождения в них и иметь возможности создания 
самих экосистем для успешной реализации творческого потен-
циала. Следовательно, необходимо реализовывать принцип 
экосистемного подхода с помощью цифровых инструментов, 
которые входят в современную образовательную среду [9].

В современных условиях популяризации экосистемного 
подхода в различных сферах жизни общества, в т. ч. и в обра-
зовании, принципиально важно формирование способности 
обучающихся к продуктивному творческому взаимодействию 
и умения выстраивать эффективную коммуникацию. Наряду 
с реализацией одного из принципов экосистемного подхода, 
стремительно развивающегося благодаря цифровизации, 
которая в свою очередь все более активно проникает во все 
сферы деятельности человека, оказывая влияние и на образо-
вание в том числе, сама цифровизация не имеет дефиниции 
ни в отечественной, ни в зарубежной науке.

Термин цифровизация становится результатом быстрого раз-
вития научно-технического прогресса. Точного определения  

4 Ерохина Е. «Мы присутствуем при зарождении новой парадигмы»: Павел Лукша об экосистемах в образовании. Skillbox Media. 04.03.2021. URL: 
https://skillbox.ru/media/education/interview_pavel_luksha/ (дата обращения: 24.05.2022).
5 Носков Н. Г. Цифровые инструменты в образовательной деятельности. Study Life. 12.03.2020. URL: https://www.stdlife.ru/ped/publication/
public00033 (дата обращения: 28.10.2022).

у него пока нет, в различных источниках оно трактуется 
неоднозначно. Данный процесс затрагивает не только обра-
зование, но и сферу услуг, экономику и т. д., поэтому сейчас 
выделяется несколько определений цифровизации [10].

С начала 1960-х гг. термин цифровизация рассматри-
вается как четвертая революция после информационно- 
коммуникативных технологий, которая основывается на вир-
туальном пространстве посредством доступа к Интернету, 
активного использования девайсов, искусственного интел-
лекта. Впоследствии учеными определение дополняется. 
Сам термин рассматривается не только как способ передачи 
данных и последовательное преобразование информации 
в цифровую форму, а как более комплексное решение, связан-
ное с управленческим, инфраструктурным, поведенческим 
и культурным характером. Анализ источников показал, 
что понятие цифровизация было заимствовано из техниче-
ских наук и в данный момент находится в трансформации 
с другими науками [11].

В связи с развитием цифровизации в образовании совре-
менные студенты все больше отдают предпочтение обу-
чению с применением цифровых инструментов (высоких 
технологий и сети Интернет), благодаря которым у них появ-
ляется возможность использования современных способов 
получения информации, направленных на решение образо-
вательных задач, развитие творческого потенциала и навы-
ков активного взаимодействия. Преподаватели активно 
внедряют в практику разнообразные формы и методы 
организации образовательного процесса с использованием 
интерактивных игр, мобильных приложений [12].

Цифровые инструменты в образовании – одно из направ-
лений цифровых технологий, включающих в себя ком-
поненты для передачи информации и обмена ею между 
субъектами образовательного процесса: интерактивные 
доски, социальные сети, электронные образовательные 
ресурсы, игровые учебные материалы. Применение циф-
ровых инструментов содействует появлению разно образия 
педагогических и методических возможностей: создание 
виртуальных 3D моделей на занятиях, использование дан-
ных геоинформационных технологий, создание цифровых 
ресурсов, построение и моделирование учебного процесса 
в связи с запросом рынка новых профессий, а также транс-
формации системы непрерывного обучения [13; 14].

Нарастанием многообразия различных цифровых инстру-
ментов в рамках образовательного процесса обуславливает 
их ранжирование по определенному типу [15, с. 513]. 
Н. Г. Носков рассматривает следующие типы цифровых 
инструментов в образовательной деятельности: для кон-
троля знаний учащихся, для внеурочной деятельности, 
для организации и проведения дистанционных курсов, 
облачные технологии5.
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В условиях цифровизации высшего образования принци-
пиально важным является развитие экосистемного подхода 
с помощью цифровых инструментов, благодаря которым 
происходит взаимодействие преподавателя и студента, 
осуществляется обратная связь, развиваются навыки меж-
личностной коммуникации.

Методы и материалы
Для реализации поставленной цели нами использовались 
теоретические и эмпирические методы исследования, кото-
рые включали изучение, комплексный анализ психолого- 
педагогической, экономической и философской литературы, 
опрос, наблюдение и анализ результатов проведенного 
исследования с последующей обработкой данных стати-
стическими методами.

Для проведения анализа современных теоретических 
и практических педагогических исследований использования 
цифровых инструментов с целью организации образова-
тельной среды, оказывающей влияние на формирование 
способности студентов к продуктивному сотворчеству 
в условиях цифровизации, мы выбрали следующие из пред-
ставленных на сегодняшний день цифровых инструментов, 
используемых на занятиях по иностранному языку:

• виртуальная доска Miro для организации совмест-
ной творческой деятельности студентов и обратной 
связи внутри рабочих групп, отслеживания общего 
прогресса;

• приложение и онлайн-платформа Nearpod для подго-
товки коллективных презентаций;

• портал 4portfolio.ru для ведения цифрового портфо-
лио студента;

• Google Calendar в качестве календаря для планиро-
вания совместных встреч.

Современные исследователи активно изучают техни-
ческие и дидактические характеристики виртуальных 
досок – интерактивных платформ, позволяющих органи-
зовать совместное обучение в удаленном режиме. Выделяют 
такие признаки цифровых платформ, как наличие неогра-
ниченного рабочего пространства; кроссплатформенность 
(способность корректно работать на разных операционных 
системах); возможность редактирования и комментиро-
вания контента, сохранения результатов работы, загрузки 
файлов с устройства; организация качественной техни-
ческой поддержки со стороны службы интерактивной  
платформы; наличие в доступе достаточно большого облач-
ного пространства для хранения информации и созданного 
продукта; интеграция со сторонними сервисами, облегча-
ющими учебный процесс [16; 17].

Виртуальная доска Miro как один из удобных и доступных 
в настоящее время цифровых инструментов имеет простой 
и понятный интерфейс, позволяет организовать обучение 
в синхронном и асинхронном режимах, имеет достаточно 
широкий набор инструментов и функций. Эта платформа 
предоставляет возможности использования разнообраз-
ного медиа-контента (изображения, рисунки, фото, видео, 

документы, файлы разных размеров и форматов), редакти-
рования заданий, размещения заметок, добавления коммен-
тариев, демонстрации презентаций. Кроме того, на доске 
можно как печатать текст, так и писать его от руки; чертить 
графики и фигуры; прикреплять стикеры и с их помощью 
при необходимости скрывать контент (что активно исполь-
зуется в развивающих образовательных играх); выделять 
важные детали цветными маркерами; проводить опросы 
или голосования в реальном времени; общаться с другими 
участниками в чате; создавать майнд-карты; использо-
вать канбан-доски; планировать как самостоятельную, 
так и коллективную деятельность; работать совместно 
в одной команде на одной доске.

Платформа Miro также предлагает большое множество 
шаблонов для построения таблиц, диаграмм, проведения 
мозговых штурмов, проектной работы. В дополнение к пере-
численным функциям виртуальная доска дает возможность 
сохранять и экспортировать созданные доски с результатами 
в виде PDF-файлов или картинок; отслеживать обновления 
на досках, которые подсвечиваются при новом посещении; 
при случайном удалении доски / созданного ценного кон-
тента ее можно восстановить по ссылке в течение 30 дней; 
осуществлять синхронизацию с Google Drive (в случае 
внесения изменений в основном документе они мгновенно 
отображаются на доске).

В рамках нашего исследования принципиально важным 
представлялась возможность организации совместного 
сотворчества студентов в процессе освоения дисциплины 
Иностранный язык на интерактивной платформе в режиме 
реального времени не только на занятиях в аудитории, 
но и во внеучебное время. Многофункциональность 
инструментов виртуальной доски Miro позволила студентам 
совместно работать над созданием творческих проектов / 
презентаций / исследований, располагая результаты работы 
в общем доступе, и самостоятельно контролировать про-
цесс их выполнения.

Так, во время изучения темы «Профессии в сфере IT» 
обучающиеся исследовали современные рынки труда 
(российский и зарубежный), востребованные профессии 
в области информационных технологий, проводили срав-
нительный анализ актуальных вакансий и обязанностей 
специалистов в сфере IT. В процессе освоения разговорной 
темы «Программирование» студенты исследовали роль, 
важность и возможности программирования в настоящее 
время, потребность современного общества в нем, языки 
программирования, которые пользуются наибольшим 
спросом в России и за рубежом. Подобная групповая 
работа проводилась и по другим темам дисциплины.

Кроме того, используя возможности виртуальной доски 
для совместной деятельности, студенты занимались изуче-
нием научных статей, содержащих результаты современных 
исследований, посвященных вопросам робототехники, разра-
ботке мобильных приложений и программного обеспечения, 
исследованию возможностей Интернета, появлению новинок 
на рынке современных девайсов, разработке и внедрению 
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новейших технологий на иностранном языке. По результатам 
своих исследований обучающиеся готовили коллективные 
доклады и выступления, а также на практических занятиях 
организовывались дискуссии, мозговые штурмы, ролевые 
игры. Активное использование шаблонов Miro способство-
вало развитию навыков планирования совместной деятель-
ности, организации осознанного контроля и распределения 
времени, что содействовало достижению поставленных 
целей и задач в назначенный срок, повышению эффектив-
ности и результативности взаимодействия, активизации 
ответственности и дисциплинированности. Студенты само-
стоятельно определяли цель, задачи и этапы их реализации; 
разрабатывали стратегии достижения цели; договаривались 
о дедлайнах (крайних сроках выполнения работы); опре-
деляли исполнителей на каждом этапе и их обязанности; 
отмечали, что было сделано на каждом этапе, что необходимо 
проработать, чего не было сделано и по какой причине, какие 
шаги необходимо предпринять для исправления ошибок 
и преодоления трудностей.

Ведение группового «Журнала достижений» на основе 
одного из шаблонов Miro для отслеживания коллективного 
прогресса позволило обучающимся переместить фокус 
внимания на свои сильные стороны, успехи, способность 
искать и находить пути решения возникающих проблем. 
Они самостоятельно фиксировали то, что получилось 
хорошо, какие проблемы появлялись в ходе выполнения 
задания, как получилось справиться с задачей, какие реше-
ния помогли справиться.

В 2020 г. выпущено расширение для Google Calendar, 
связанное с предоставлением доступа участника к онлайн- 
доскам, благодаря чему процесс организации продуктивных 
онлайн-встреч стал удобней и проще. Студенты с удоволь-
ствием воспользовались возможностью получить немед-
ленный доступ ко всем существующим доскам из любого 
приглашения календаря, не тратя время на копирование 
и вставку ссылок. Используя данную функцию, обучающи-
еся планировали совместные встречи, учились грамотно 
рассчитывать время, соотносить его с выполнением задач 
для достижения приоритетных целей.

Важно отметить, что интеграция в образовательный 
процесс такого цифрового инструмента, как виртуальная 
доска Miro, способствовала организации творческого 
взаимодействия студентов как внутри рабочих групп, 
так и между ними, что крайне востребовано в условиях 
активно развивающейся парадигмы образовательной 
экосистемы. Коллективное сотворчество содействовало 
формированию умений договариваться, находить ком-
промисс, оказывать поддержку и взаимопомощь; помогло 
поддерживать позитивную мотивацию и рабочий настрой, 
активно генерировать идеи, вырабатывать разнообразные 
многомерные решения совместных задач.

Для создания и представления коллективных презен-
таций по результатам работы над совместными проек-
тами и исследованиями в рамках изучения дисциплины 
Иностранный язык была выбрана удобная в использовании  

и интуитивно понятная онлайн-платформа Nearpod, позво-
ляющая не только разрабатывать материал и демонстриро-
вать полученные результаты, интегрировать аудиоконтент 
и видео контент, загружать изображения, графики, диа-
граммы, но и организовывать опросы, викторины, голосова-
ния, включать интерактивные тестовые и игровые задания.

При подготовке к групповым презентациям устных 
разговорных и грамматических тем обучающиеся самосто-
ятельно выбирали подходящие инструменты для подачи 
информации, а также для проверки ее понимания и усвое-
ния, а именно вопросы с альтернативными ответами; тесты 
на запоминание, сопоставление, заполнение пропусков, 
соответствие; открытые вопросы, способствующие само-
выражению и проявлению творчества. Совместная работа 
была направлена на эффективное взаимодействие студентов, 
формирование моделей поведения в различных коммуника-
тивных ситуациях (учебных, деловых, профессио нальных), 
основанных на взаимоуважении, способности слышать 
и понимать друг друга, учитывать интересы другого и при 
этом максимально экологично выражать свои идеи, мысли, 
взгляды, отстаивать свои интересы [18; 19].

Кроме того, в процессе изучения дисциплины 
Иностранный язык студенты занимались совместной разра-
боткой цифрового портфолио. Необходимость его создания 
для будущих специалистов обусловлена актуальной тен-
денцией к переходу на систему lifelong education (обучения 
на протяжении всей жизни) в контексте экосистемного 
подхода в образовании. В современной научной литературе 
исследователи и практики активно обсуждают цифровое 
портфолио, электронное портфолио, веб-портфолио, циф-
ровой след. Несмотря на различия в трактовке данного 
явления, авторы сходятся в том, что цифровое портфолио 
отражает личностные, академические, научные и про-
фессиональные достижения студентов, способствующие 
формированию актуальных компетенций, востребованных 
на современном рынке труда [20–24].

Со своей стороны, нами было предложено создание 
и ведение портфолио на достаточно новой всероссийской 
платформе 4portfolio.ru, где возможна организация персо-
нального веб-пространства для закрепления собственных 
успехов; общение с коллегами; вступление в учебные и про-
фессиональные объединения; самопрезентация в интернет- 
сообществе; ведение дискуссий; получение консультаций 
и помощи от специалистов, преподавателей и сокурс-
ников; демонстрация достижений профессиональному 
сообществу. На платформе студенты оформляли «Личное 
портфолио» с общей информацией о себе, своих интересах 
и увлечениях. В «Портфолио достижений» размещалась 
информация о наиболее значимых учебных достижениях, 
успехах в научно- исследовательской, проектной и внеу-
чебной деятельности.

Обучающиеся помогали друг другу в формировании 
портфолио, наполняя его данными о совместных докладах, 
рефератах, об участии в творческих конкурсах, предметных 
проектах, олимпиадах (по иностранному языку в том числе), 
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прохождении дополнительных образовательных программ.  
Помимо этого, студенты пополняли цифровую «копилку» 
сведениями об участии в научно-практических конферен-
циях; отмечали достижения одногруппников в молодежных 
общественных объединениях, волонтерских движениях 
и организациях, органах студенческого самоуправления, 
спортивных соревнованиях. Обучающиеся совместно 
обсуждали и корректировали результаты, учились грамотно 
презентовать их на иностранном языке, что способствовало 
формированию деловой коммуникации и приобретению 
опыта делового общения. В процессе преподавания ино-
странного языка преподавателю необходимо создавать 
искусственную языковую среду. При помощи цифровых 
инструментов появляется возможность разнообразить пре-
подавание иностранного языка посредством создания 
иноязычной среды.

В рамках осуществляемого исследования нами был 
проведен опрос среди студентов первого и второго кур-
сов бакалавриата, обучающихся по IT-направлениям. 
Выборку составили 247 анкет-опросников. Разработанная 
анкета по исследуемой проблеме включала 7 вопросов 
открытого типа, направленных на изучение восприятия 
комплексного подхода к реализации цифровизации в обра-
зовании и использование цифровых инструментов на заня-
тиях по иностранному языку. Открытый тип вопросов был 
предложен для обеспечения возможности самостоятельной 
формулировки ответов в зависимости от информирован-
ности, компетентности и желания отвечать.

В начале эксперимента (2019 г.) и по окончании двух 
академических лет обучения (2022 г.) нами были проведены 
анкетирования студентов, результаты которых проана-
лизированы вместе с данными, собранными в процессе 
педагогического наблюдения.

Результаты
Результаты исследования представлений студентов о процессе 
цифровизации образования, необходимости внедрения 
и применения цифровых инструментов и онлайн- платформ 
на занятиях по иностранному языку отображены в таблице.

Анализ ответов показал качественное изменение пред-
ставлений студентов о цифровизации, осознание полезности 
внедрения цифровых инструментов в образовательный 
процесс в целом и в процесс изучения иностранного языка 
в частности, понимание важности совместной творческой 
деятельности, способствующей не только генерированию 
новых идей, но и приобретению опыта продуктивного 
делового общения.

В начале эксперимента студенты определяли феномен 
слова цифровизация как электронное образование и новое 
направление в научно-техническом прогрессе. После двух 
лет активной работы в цифровом режиме обучающиеся 
описывают это явление как внедрение цифровых техноло-
гий и цифровых инструментов в образовательный процесс, 
а также подчеркивают, что это новая тенденция, которая 
связана с модернизацией образовательного процесса.

Некоторые респонденты отмечают, что цифровизация 
вытесняет традиционную систему образования; четко 
прослеживается понимание того, как цифровизация меняет 
образовательный процесс. Среди участников опроса рас-
пространено мнение, что образование становится более 
доступным из любой точки мира, появляются возможности 
взаимодействия с различными образовательными площад-
ками и изменения образовательной траектории в целом. 
Также среди студентов есть те, кто выражает опасение, что 
цифровизация может стать неконтролируемым процессом.

Относительно использования цифровых инструментов 
на занятиях, а также перспективы их дальнейшего приме-
нения в образовательном процессе студенты отмечают, что 
цифровые инструменты помогают им в самостоятельном 
выстраивании образовательного процесса. Самыми попу-
лярными из них являются Google Calendar, Miro, Nearpod, 
4portfolio.ru. При ответе на вопрос о необходимости разви-
тия способности к совместному творчеству 60 % студентов 
подчеркивают ее важность, т. к. в совместной работе у них 
появляется больше оригинальных идей, формируется спо-
собность продуктивно взаимодействовать и выстраивать 
эффективную коммуникацию. Заметим, что если в начале 
эксперимента 52 % респондентов  не признавали важности 
совместной деятельности, делая акцент на индивидуальную 
работу, то по прошествии двух лет активного использо-
вания цифровых инструментов на занятиях по иностран-
ному языку более 90 % студентов отмечают актуальность 
их внедрения и применения в образовательном процессе.

Заключение
Освоение цифровых инструментов в условиях пандемии 
носило достаточно стихийный характер, однако способ-
ствовало активному поиску преподавателями альтерна-
тивных вариантов как для взаимодействия со студентами, 
так и для организации творческой кооперации и согла-
сованных действий между обучающимися. Комплексное 
изучение вопроса показало, что такие инструменты в циф-
ровой системе образования помогают не только в освое-
нии учебной дисциплины, но и в выстраивании сетевого 
продуктивного взаимодействия. Последнее способствует 
формированию навыков межличностной коммуникации 
и делового общения, осознанному использованию циф-
ровых инструментов, готовности студентов к цифровой 
трансформации.

Анализ результатов исследования возможностей цифро-
вых инструментов в процессе преподавания иностранного 
языка позволил отметить их эффективность не только 
в формировании способности студентов к эффективному 
сотворчеству, совместной работе по созданию коллектив-
ных проектов, но и в развитии умения самостоятельно 
выстраивать образовательный маршрут в процессе освоения 
дисциплины; находить, анализировать и критически оце-
нивать образовательный контент, что напрямую отвечает 
вызовам современного общества и согласуется с основными 
принципами экосистемного подхода в образовании.
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Табл. Значения показателей формирования представлений студентов о цифровизации и использовании цифровых инструментов на заня-
тиях по иностранному языку 
Tab. Digitalization and digital tools during foreign language acquisition as seen by IT students

2019–2020 2021–2022

Ответы Доля, % Ответы Доля, %

Вопрос № 1. Что такое цифровизация образования?

Все электронное 50 Внедрение цифровых технологий и цифровых 
инструментов в образовательный процесс 50

Новое направление в научно-техническом прогрессе 17 Электронная система обучения 18

Замена человека роботами 14 Новая тенденция в образовании, связанная с модерни-
зацией образовательного процесса 15

Самостоятельность системы 11 Вытеснение традиционной системы образования 10

Что-то неконтролируемое 8 Непрерывное образование на протяжении жизни 7

Вопрос № 2. Как цифровизация может изменить образовательный процесс?

Возможность обучаться из любой точки мира 39 Возможность постоянного изменения образовательной 
траектории 35

Все под рукой 35 Неограниченный доступ к образовательным ресурсам 31

Образовательный процесс будет значительно хуже 14 Сетевое взаимодействие с разными образовательными 
площадками 15

Самостоятельность, ответственность 9 Обучение из любой точки мира 12

Затрудняюсь ответить 3 Цифровизация может стать неконтролируемым 
процессом в образовании 7

Вопрос № 3. Какие цифровые инструменты используются преподавателями на занятиях?

Google 40 Google Calendar, Miro, Nearpod 38

Zoom 35 4portfolio.ru 36

Skype, Discord 23 Discord, Skype, Zoom 22

Затрудняюсь ответить 2 Другое 4

Вопрос № 4. Какие Вы видите перспективы внедрения цифровых инструментов в образовательный процесс?

Помощь в самоорганизации 40 Возможность совместной творческой работы, 
сотрудничества, коллаборации 58

Развитие навыков самостоятельности 27 Развитие самостоятельности, ответственности 30

Затрудняюсь ответить 25 Возможность отслеживать как свои, так и чужие успехи 
в дисциплине 10

Отсутствует перспектива внедрения 8 Прочие 2

Вопрос № 5. Нужно ли развивать способность к совместному творчеству у студентов? Почему?

Нет необходимости. Каждый индивидуален 52 Да, нужно. В совместном творчестве появляется 
большое количество идей 60

Наверное, нужно 20 Да, нужно. Совместное творчество помогает эффек-
тивному общению 35

Затрудняюсь ответить 16 Да, нужно, т. к. современная жизнь диктует свои правила 4

Да, нужно. В совместной работе появляется больше 
идей 12 Затрудняюсь ответить 1

Вопрос № 6. Какие цифровые инструменты способствуют творческому взаимодействию?

Google, Zoom, Skype, Discord 48 Google Calendar, Miro, Nearpod, 4portfolio.ru, Padlet.ru 70

Не знаю 30 Discord, Skype, Zoom 28

Затрудняюсь ответить 22 Прочие 2
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