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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОЦИФРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Л.Н. Щербатых

В статье рассмотрены возможности эффективного ответа 
российского общества на большие вызовы с учетом взаимодействия 
человека и природы, человека и технологии, социальных институтов 
на современном этапе глобального развития, в том числе применяя 
методы гуманитарных и социальных наук.

Современный мир меняется очень быстро, технологический 
прогресс и цифровизация затрагивают все сферы деятельно-
сти человека, включая образование. Становление и развитие 
современного ребёнка все больше и больше происходит в некой 
виртуальной реальности, создаваемой самыми разнообразными 
девайсами. 

Проблема исследования состоит в том, чтобы выявить, како-
вы теоретико-методологические и научно-методические основа-
ния создания модели эффективного формирования лингвоцифровой 
культуры обучающихся на разных уровнях обязательного и допол-
нительного иноязычного образования с использованием цифровых 
ресурсов и технологий с учетом рисков и возможностей (на примере 
преподавания английского языка).

Цель нашей работы заключается в разработке теоретико-ме-
тодологических и научно-методических оснований стратегии фор-
мирования лингвоцифровой культуры обучающихся посредством 
цифровых ресурсов и технологий в процессе преподавания англий-
ского языка и ее экспериментальной проверке. 
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Исследование проводилось на основе аутентичных материалов 
на английском языке. Использованные методы исследования – 
теоретический анализ литературы, изучение нормативных доку-
ментов, наблюдение за учебным процессом, сравнительный анализ. 
Автор статьи пришел к выводу эффективности применения раз-
работанной программы с целью формирования данной категории 
культуры в контексте непрерывного иноязычного образования, 
определены перспективы исследования по направлению проекта.

Ключевые слова: лингвоцифровая культура; цифровая образо-
вательная среда; иноязычное образование; трансформация образо-
вания; непрерывное образование; рискоорентированное мышление; 
гибридная среда обучения; риск-менеджмент в образовании
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TRANSFORMATION OF FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION AS A BASIS FOR THE FORMATION 
OF LINGUODIGITAL CULTURE OF STUDENTS                                       

AT SECONDARY SCHOOL

L.N. Scherbatykh

The article considers the possibilities of effective response of the 
Russian society to great challenges taking into account the interaction 
of man and nature, man and technology, social institutions at the present 
stage of global development, including applying the methods of human-
ities and social sciences.

The modern world is changing very quickly, technological progress 
and digitalisation affect all spheres of human activity, including educa-
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tion. The formation and development of a modern child is increasingly 
taking place in a kind of virtual reality created by a variety of devices. 

The research problem is to identify what are the theoretical, meth-
odological and scientific-methodological bases for creating the model 
of the effective formation of linguodigital culture of students at different 
levels of compulsory and additional foreign language education with the 
use of digital resources and technologies, taking into account the risks 
and opportunities (by the example of the English language teaching).

The aim of our work is to develop theoretical, methodological and 
scientific-methodological foundations of the strategy of forming lin-
guodigital culture of students through digital resources and technologies 
in the process of teaching English and its experimental verification. 

The research was conducted on the basis of the authentic materials 
in English. The research methods used - the theoretical analysis of lit-
erature, study of normative documents, the observation of the teaching 
process, comparative analysis. The author came to the conclusion of the 
effectiveness of application of the developed programme for the purpose 
of the formation of this category of culture in the context of continuous 
foreign language education; the prospects of research in the direction 
of the project are defined.

Keywords: linguodigital culture; digital educational environment; 
foreign language education; education transformation; continuous ed-
ucation; risk-oriented thinking; hybrid learning environment; risk man-
agement in education
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Введение
Сегодня среди основных целей государственной полити-

ки Российской Федерации являются обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образования, воспитание 
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гармонично развитой и социально ответственной личности по-
средством цифровизации образования. Это можно достичь пу-
тем комплексной трансформации всей образовательной системы. 
Основные тенденции модернизации образования Российской Фе-
дерации получили отражение в Национальном проекте «Обра-
зование» и в «Стратегических приоритетах в сфере реализации 
государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» до 2030 года». Национальная программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации» включает такие проекты, 
как «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для 
цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Ин-
формационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифро-
вое государственное управление», «Искусственный интеллект», 
«Обеспечение доступа в Интернет за счет развития спутниковой 
связи», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Подпи-
сание Президентом России В.В. Путиным указа «Об утвержде-
нии Концепции гуманитарной политики Российской Федерации 
за рубежом», подтверждает особую роль гуманитарного знания, 
которое составляет мировоззренческий фундамент подготовки к 
жизни, активной социальной и профессиональной деятельности 
в современном обществе, на всех уровнях современной образо-
вательной системы.

Значительный вклад в исследование проблем цифровизации и 
влияния цифровой культуры на процессы, происходящие в систе-
ме образования, вносят и отечественные ученые. Ими рассматри-
ваются такие проблемы как развитие цифровой реальности (Т.С. 
Ахромеева) [3], цифровизация культуры (С.М. Фролова) [27] и элек-
тронная культура (Д.И. Дубровский) [11], вопросы цифровизован-
ного гуманизма (Г.Л. Тульчинский) [25], цифровой трансформации 
образования и возникающих с этим проблем (Г.Л. Тульчинский) 
[25]. Цифровая трансформация образовательной системы: изуче-
ние инновационного потенциала, распространения инноваций на 
микро, мезо и макроуровнях и разработка механизмов сопрово-
ждения реформ (Е.А. Терентьев) [24].
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Актуальность
Говоря о перспективах трансформации иноязычного образования 

в контексте формирования лингвоцифровой культуры обучающих-
ся, необходимо учитывать, как содержательный, так и технический 
аспекты. С одной стороны, доступ к практически неограниченным 
базам данных, новостной информации, использование таких циф-
ровых технологий, как обучающие игры, нейротехнологии, искус-
ственный интеллект, технологии беспроводной связи, технологии 
виртуальной и дополненной реальностей и др. позволяют решить 
задачи обеспечения функционирования системы непрерывного об-
разования, подготовки квалифицированных специалистов, форми-
рования их личностных качеств и профессиональных компетенций. 
С другой, существуют риски обращения к искажённой, недостовер-
ной информации, однобокого использования изученных технологий 
без обращения к новым, дающим большие возможности для воспи-
тания, образования и развития. Кроме того, возможны иные риски, 
как, например, риск развития у обучаемых экранной зависимости, 
упразднения живой коммуникации, причинения вреда здоровью и 
т.п. Идея минимизации негативных последствий и повышения эф-
фективности достижения поставленных целей, а именно сформи-
рованности лингвоцифровой культуры обучающихся в контексте 
трансформации иноязычного образования, актуализировали вопро-
сы теории управления рисками в образовательной сфере.

Таким образом, актуальность проекта продиктована, с одной 
стороны, особой значимостью решения проблемы формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся, с другой - необходимо-
стью исследования сущности процесса цифровой трансформации 
иноязычного образования как драйвера на всех уровнях современ-
ной образовательной системы с учётом возможностей и рисков для 
разных категорий испытуемых.

Цель нашей работы заключается в научном описании стратегии 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в процессе 
преподавания ИЯ (в частности английского) в школьном, дополни-
тельном образовании посредством применения цифровых технологий 
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как значимого условия подготовки молодого поколения к активной 
жизни в меняющемся мире и её экспериментальной проверке. 

Научная новизна нашего исследования состоит в: разработке и 
обосновании концептуальных положений формирования лингвоцифро-
вой культуры обучающихся в процессе преподавания ИЯ посредством 
цифровизации иноязычного образования с учётом его возможностей и 
рисков; определении понятия «лингвоцифровая культура», выявлении 
ее сущности и структуры; создании модели формирования лингвоциф-
ровой культуры обучающихся посредством цифровизации иноязычно-
го образования; разработке диагностики уровня сформированности 
лингвоцифровой культуры обучающихся; создании рекомендаций по 
управлению рисками в иноязычном образовании, направленных на 
снижение негативных последствий цифровизации и повышение эф-
фективности формирования лингвоцифровой культуры.

Новизна определяется языковым аутентичным материалом, ко-
торый использовался в проведении нашего исследования. 

Исследование новых методологических тенденций в научном 
познании, а также анализ полученных ранее автором результатов 
проведенных совместных и индивидуальных исследований в рам-
ках проблемы, на решение которой было направлено исследование, 
позволяют выделить следующие конкретные задачи:

1. Выявление сущности понятия «лингвоцифровая культура» как 
интегрального и многокомпонентного образования, включающего 
лингвистическое и цифровое наполнение. 

2. Теоретико-методологическое обоснование создания модели 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся посред-
ством цифровых технологий в рамках иноязычного образования для 
разных уровней обязательного и дополнительного образования (с 
учётом рисков для каждой категории испытуемых) как этапов си-
стемы непрерывного иноязычного образования и последовательной 
подготовки молодёжи к жизни в современном мире.

3. Разработка диагностического инструментария (критериаль-
ные показатели и уровни сформированности каждого компонента 
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лингвоцифровой культуры в модели формирования лингвоцифро-
вой культуры на всех этапах в контексте цифровизации иноязыч-
ного образования).

4. Создание и реализация программ по ИЯ «Новые горизонты» 
для школьников, молодых людей, нацеленных на формирование 
лингвоцифровой культуры обучающихся посредством применения 
цифровых технологий в процессе преподавания ИЯ в рамках допол-
нительного иноязычного образования.

5. Постановка масштабного эксперимента по апробации разра-
ботанной модели формирования лингвоцифровой культуры обуча-
ющихся и эффективности использования программ по ИЯ «Новые 
горизонты» на базе МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия 
№ 11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» (97 человек), на 
каждом из уровней образования, в том числе, дополнительном об-
разовании.

6. Анализ и интерпретация результатов, полученных в процессе 
эксперимента, (оценка возможностей и потенциальных угроз, нега-
тивных последствий формирования лингвоцифровой культуры об-
учающихся посредством цифровых технологий; отбор адекватных 
приемов управления риском и способов его снижения; разработка 
соответствующих рекомендаций) и определение перспектив иссле-
дования по направлению проекта.

Материалы и методы исследования
Методологическую базу исследования составили труды от-

ечественных и зарубежных ученых по проблемам формирования 
цифровой культуры, медиа грамотности, языковой компетенции в 
контексте глобальной цифровизации общества и всей системы об-
разования, анализ и систематизация которых позволили дать теоре-
тическое и методологическое обоснование модели формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях среднего об-
щего и дополнительного образования; значимости оценки рисков 
формирования лингвоцифровой культуры у школьников в услови-
ях цифровой трансформации иноязычного образования. Научный и 
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практический интерес к проблеме формирования лингвоцифровой 
культуры достаточно высок, что объясняется запросами цифровой 
эпохи, необходимостью подготовки современного человека к жиз-
ни в постоянно меняющемся многополярном мире, где ключевыми 
показателями его развития становятся умение учиться и работать в 
условиях неопределенности, развивать критическое мышление, овла-
девать множеством современных форм межличностного и межнацио-
нального общения для соответствия инновационно ориентированной 
экономике страны. Несмотря на большое количество исследований, 
касающихся вопроса лингвистической подготовки обучающихся в 
процессе изучения ИЯ в условиях цифровизации иноязычного об-
разования, вопрос разработки модели лингвоцифрового развития 
обучающихся в контексте непрерывного иноязычного образования 
еще не ставился. Предлагаемый к использованию методический 
инструментарий помог обеспечить глубину проработки ключевых 
аспектов поставленной в исследовании научной цели, получить на-
учные результаты, содержащие элементы новизны. Все это вклю-
чает следующие научные подходы и соответствующие им методы:

- общенаучный;
- компетентностный;
- практико-ориентированный;
- системный.
Эти подходы были использованы для разработки модели форми-

рования лингвоцифровой культуры обучающихся в контексте непре-
рывного образования в условиях современных тенденций развития 
иноязычного образования.

Использование общенаучного подхода, включающего в себя мето-
ды индукции, дедукции, анализа и синтеза, позволили всесторонне 
отразить все аспекты поставленных в исследовании задач. В частно-
сти, анализ состояния проблемы формирования цифровой культуры 
и лингвистической компетенции на современном этапе позволили 
концептуально обосновать и выявить теоретико-методологическое 
обеспечение модели формирования лингвоцифровой культуры в 
контексте трансформации иноязычного образования. Обобщение 
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зарубежного и российского опыта позволил определить содержание 
оригинальной модели формирования составляющих лингвоцифро-
вой культуры, которую возможно использовать в средних школах 
региона и страны.

Рассматривая лингвоцифровую культуру как интегральное и 
многокомпонентное образование, включающее знания, умения и 
навыки и отражающее совокупность компонентов, составляющих 
ее целостность, на основе компетентностного подхода были опре-
делены критериальные показатели и уровни сформированности 
каждого компонента лингвоцифровой культуры в отдельно взятой 
модели формирования лингвоцифровой культуры на всех этапах в 
контексте цифровизации иноязычного образования.

Наблюдение, беседы, анкетирование, структурно-функциональ-
ное моделирование, интервьюирование, тестирование, прогнозиро-
вание и авторские диагностические методики позволили оценить 
уровни сформированности лингвоцифровой культуры по каждому 
выделенному компоненту её структуры. 

Практико-ориентированный подход был применен в отношении 
содержательных составляющих предложенной модели и в отноше-
нии выбора технологий формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся. Он также помог выявить комплекс организацион-
но-педагогических условий, обеспечивающих эффективное фор-
мирование культуры на разных этапах иноязычного образования. 
Применение метода анкетирования позволило определить начальный 
уровень сформированности лингвоцифровой культуры обучающих-
ся, установить реальную картину приоритетов развития на разных 
уровнях образования, и тем самым, это дало возможность выбрать 
релевантные методики формирования лингвоцифровой культуры в 
структуре разработанных моделей. 

Системный подход к исследованию помог провести комплекс-
ный анализ специфики иноязычного образования в условиях циф-
ровизации образования, дать оценку динамики формирования 
лингвоцифровой культуры в процессе реализации предложенной 
модели; на основе применения качественных методов управления 
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образовательными рисками (SWIFT анализ, построение матрицы 
вероятности рисков, анализ «галстук-бабочка», техника «Дельфи», 
имитационное моделирование, принцип Парето) превентивно оце-
нить риски в иноязычном образовании, направленные на снижение 
негативных последствий цифровизации и повышение эффективно-
сти формирования лингвоцифровой культуры в контексте непре-
рывного образования.

Результаты исследования
Расширение сотрудничества в международных экономических, 

социально-культурных и образовательных проектах в современных 
условиях не может рассматриваться изолированно от цифрового ин-
формационного пространства, которое влияет на систему иноязыч-
ного образования, вынуждая ее значительно трансформироваться. 
Трансформация затрагивает все базовые составляющие образова-
тельного процесса (результаты, содержание, организацию образо-
вательного процесса, оценивание его результатов). Трансформация 
иноязычного образования предполагает развитие и применение циф-
ровой дидактики в обучении, переход на субъект-субъектную и про-
ектную модель обучения, изменение образовательных результатов 
в части формирования поликультурной цифровой картины мира. 
Трансформация иноязычного образования является драйвером раз-
вития лингвоцифровой культуры как неотъемлемой составляющей 
общей культуры личности XXI века. Формирование лингвоциф-
ровой культуры обучающихся становится одной из приоритетных 
задач образования в условиях языковой и цифровой трансформа-
ции общества в соответствии с целью подготовки высококвалифи-
цированных специалистов, отвечающих потребностям страны и 
регионов в обеспечении кадрами для интенсивно развивающейся 
цифровой экономики. Таким образом, научная значимость и акту-
альность решения обозначенной проблемы объясняется, с одной 
стороны, особой значимостью решения проблемы формирования 
лингвоцифровой культуры обучающихся, с другой - необходимо-
стью исследования потенциала иноязычного образования в этом 
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направлении в контексте цифровизации на всех уровнях современ-
ной образовательной системы с учётом возможностей и рисков для 
разных категорий испытуемых.

Анализ состояния исследований по проблеме проекта дал ос-
нование выделить основные направления исследований в мировой 
науке и подходы к ее разрешению.

Большое внимание уделяется проблемам взаимосвязи культуры 
и образования в исследованиях В.Л. Бенина [4], В.А. Сластенина 
[22], Е.Н. Шиянова [16] и др. Вызывает интерес исследование С.Н. 
Иконниковой, посвящённое сравнению культурных традиций, скла-
дывающихся в западной и восточной цивилизациях. Она отмечает, 
что «на Востоке общества ориентированы на традиционный уклад, 
семейные ценности, страны Запада характеризуются созидательной 
направленностью деятельности индивидов на основе технического 
прогресса и высокого уровня благосостояния каждого члена обще-
ства» [15]. О собственном пути развития образования России гово-
рит О.Н. Журавлева: «русская образованность всегда имела свою 
специфику: собственные способы передачи, воспроизводства и хра-
нения культурного опыта поколений, формы образования, имеющие 
гуманитарную направленность» [9; 13]. Также к теме формирования 
и воспитания гуманитарной культуры личности в процессе обра-
зования обращаются Е.Б. Горлова [7], О.Н. Журавлева [9; 13], Н.Г. 
Сикорская [21], О.В. Данилова [10] и др. Подход к рассмотрению 
гуманитарной культуры студента как основы профессионализма 
предлагает Е.И. Шулева [26]. Большая роль изучению профессио-
нальной культуры в рамках гуманистической тенденции как ценно-
сти, образа мышления, нормы поведения и т.п. отводится в трудах 
китайских учёных (Мо Ван, Фанг Хуанг) [6], [28]. 

Подход к решению вопроса культурологической подготовки об-
учающихся в процессе изучения ИЯ за счёт культуросообразного 
содержания и новых технологий предложен такими исследовате-
лями, как Ф.В. Зимина [14], В.В. Ощепкова [18], Рыбак М. В. [20] 
и др. Интерес представляет исследование Л.В. Павловой, связан-
ное с идеей развития гуманитарной культуры студентов в процес-
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се иноязычного образования в вузе [19]. Большая роль дисциплине 
«иностранный язык» как фактора повышения мотивации в усло-
виях модернизации образования отмечается Д.Л. Готлиб [12; 17].

Анализ нового технологического уклада жизни современного 
общества и его влияния на культуру и человека получил развитие в 
трудах В.Г. Буданова, В.А. Емелина, В.А. Кутырева, Л.В. Орловой, 
Т.В. Свадьбиной, Н.Л. Соколовой, Г.У. Солдатовой, В.С. Степина, 
А.Н. Фортунатова.

Важными в рамках исследования являются работы, связанные 
с процессом цифровизации. В исследованиях зарубежных уче-
ных подробно рассматриваются такие вопросы цифровизации, как 
формирование цифровой образовательной среды в контексте ре-
шения задач цифровой экономики (James Valadez, Richard Duran) 
[35]; формирование и развитие навыков, без которых невозможно 
быть успешным в XXI веке (S. T. Kerr) [32]; развитие эффективных 
сред образования и персонализация обучения (N. Negroponte; P. 
Hetmańczyk) [33]; преодоление цифрового неравенства и техноло-
гического цифрового разрыва (Е.А. Суворова, А.А. Карелина) [34]; 
формы организации обучения (Р.Н. Абрамов) [1]. Философское ос-
мысление проблем цифрового общества, воздействия новых тех-
нологий на человека представлено в исследованиях Р. Барлоу. Дж. 
Браун ставит вопрос об изменениях «экосистемы» образования под 
воздействием цифровизации. Д. Тапскотт определяет особенности 
нового поколения обучающихся, называя его «сетевым поколени-
ем» («N-Gen - NetGeneration») [30]. Критический анализ процесса 
цифровизации в сфере образования представлен в работах Н. Не-
гропонте [33]. О необходимости переосмысления образования в 
эпоху цифровых технологий пишут А. Коллинз и Р. Халверсон [31].

Следует отметить, что в России цифровизации, и в частности, 
цифровизации образования, уделяется пристальное внимание. За 
последние годы был принят ряд документов, направленных на раз-
витие информационного общества: Государственная программа 
«Стратегия развития информационного общества Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы», Государственная программа «Цифровая 
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экономика Российской Федерации», Государственный проект «Со-
временная цифровая образовательная среда России». Р.Н. Абрамов, 
И.А. Груздев, У.С. Захарова, Е.А. Терентьев обращают внимание на 
особенности работы в условиях пандемии [1].

Для педагогической науки также является новой проблема опи-
сания механизмов оценки рисков и прогноза освоения предметных 
знаний, компетенций на основе использования положений риск-
менеджмента. Большинство исследований посвящено обучению 
студентов управлению рисками (Menoni, 2006; Watson, 2004; Garven, 
2007; Gabel, 2008). В работах, посвящённых использованию поло-
жений риск-менеджмента в сфере управления качеством высшего 
образования, акцент делается на раскрытии сущности данного по-
нятия и классификации рисков в сфере образования (Беляева, 2014; 
Чубарова, 2005; Bialostok, 2015; Raanan, 2021; Helsloot, 2006), либо 
на возможных финансовых рисках, связанных с образовательными 
учреждениями (Culcleasure, 2005; Query, 2000).

Кроме этого, в фокусе иностранных исследователей находятся 
процессы цифровой трансформации иноязычного образования, где 
отмечается важная роль как самих преподавателей (M. Bond, D.F. 
Macías, J. Xiao), так и образовательных учреждений (A.T. Bates, D. 
Ahmadi, M. Reza).

Более того, значительное внимание уделяется культурологической 
подготовке школьников в процессе изучения ИЯ в условиях цифровой 
трансформации, направленной на совершенствование способностей 
учащихся осуществлять творческие процессы в продуктивной иноя-
зычной деятельности за счёт культуросообразного гуманистического 
содержания и новых технологий (М.А. Ариян [2], Е.М. Верещагин 
[5], Ю.В. Ерёмин [12], Ф.В. Зимина [14], B.Г. Костомаров [29], В.В. 
Ощепкова [18], Л.В. Павлова [19], Е.Н. Соловова [23] и др.).

Анализ современного состояния исследований по заявленной теме 
позволяет судить о необходимости теоретического и методологиче-
ского обоснования модели формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся как необъемлемой части их профессиональной под-
готовки, показателем соответствия вызовам и запросам времени.
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Таблица № 1.
Модель лингвоцифровой культуры школьников старших классов
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. Целевой блок
Цель: формирование лингво-
цифровой культуры школьни-
ков старших классов МБОУ 
«Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ 
Гимназия № 11 г. Ельца, 
МБОУ «Гимназия № 97 г. Ель-
ца» (97 человек).

Задачи: 
- формирование у обучающихся готовности к не-
прерывному образованию и саморазвитию, актив-
ную учебно-познавательную деятельность, про-
ектирование развивающей цифровой среды в про-
цессе образования;
- формирование умений иноязычной деловой ком-
муникации;

Методологический блок
Подходы: компетентностный подход; системно-деятельностный подход; комму-
никативный подход; профессионально-ориентированный подход. 
Принципы: диалогичности, проблемности, субъектности и саморазвития. 
Содержательный блок
Структурный уровень Процессуальный уровень
специфика наполнения иноязычного 
контента и коммуникативных умений

этапы формирования умений деловой 
коммуникации

Компоненты содержания программы обучения деловому иностранному 
языку студентов на структурном уровне:
– сферы общения, ситуации и темы;
– знания языка, социокультурные знания;
– языковые навыки;
– интеллектуальные умения;
– коммуникативные умения в различных видах речевой деятельности.
Процессуально-технологический блок
Методы обучения:
метод симуляций, метод 
проектов, метод case-study, 
баскет – метод, игровой ме-
тод.

Формы обучения:
беседы, дискуссии, те-
стовые задания, дис-
танционное обучение 
малых групп, сетевое 
взаимодействие.

Средства обучения:
профессионально-направлен-
ные материалы, образователь-
ные экосистемы, комплекс за-
даний и опор воспитательной 
направленности.

Диагностический блок
1) описание уровней сформированности лингвоцифровой культуры (начальный, 
базовый, творческий);
2) критерии и показатели оценки сформированности умений иноязычной деловой 
компетенции: – языковая осведомленность; – коммуникативно-речевая целесообраз-
ность оформления речевого высказывания; – социокультурная ориентированность; 
– личностное целеполагание; – учебно-познавательная продуктивность;
3) методы и средства диагностики (тестирование, анкетирование, анализ про-
дуктов деятельности и т.п.).
Компоненты подготовки

Мотивационно-
ценностный 

Когнитивно-
деятельностный

Личностно-
рефлексивный

Оценочно-результативный блок
Результат: достижение обучающимися высокого (творческого) уровня сформи-
рованности лингвоцифровой культуры школьников.
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Основным конкурентом является темп развития научного зна-
ния и тот факт, что научные идеи возникают у ученых разных стран 
практически одновременно. Впереди оказывается тот, кто раньше 
осознает важность и актуальность проблемы и активно начнет ее 
разработку. Необходимо использовать накопленный потенциал и за-
крепить первенство в данной отрасли научного знания.

В ходе нашего исследования (проекта), проводимого на базе 
МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ 
«Гимназия № 97 г. Ельца» (97 человек) были достигнуты опреде-
ленные результаты и обозначена их значимость.

1. Методологически, теоретически и технологически обоснованная 
стратегия формирования лингвоцифровой культуры обучающихся 
на основе адаптации современных достижений в науке средства-
ми электронных образовательных комплексов по ИЯ, виртуальной 
и дополненной реальности (Metaverse, Google Expeditions, а так-
же Google Arts & Culture), обучающих игр (Art Selfie, Art Projector, 
Pocket Gallery, Color Palette), сетевого взаимодействия, программ-
ных продуктов и др. в контексте иноязычного образования с про-
явлением синергетических эффектов.

2. Обоснование структурно-функциональной модели формиро-
вания лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях среднего 
общего, а также дополнительного образования детей и молодёжи, 
представляющей собой целостную систему, сконструированную из 
логических и последовательно функционирующих блоков: социаль-
ный заказ общества, концептуальный, целевой, содержательный, 
технологический и оценочно-результативный блоки, обеспечива-
ющих эффективность учебного процесса путём интеграции науки 
и образования.

3. Дефиниция понятия «лингвоцифровая культура» как интеграль-
ного и многокомпонентного образования, включающего лингвисти-
ческое и цифровое наполнение. Комплексная диагностика уровня 
сформированности лингвоцифровой культуры обучающихся; были 
определены критериальные показатели и уровни сформированности 
каждого компонента лингвоцифровой культуры в отдельно взятой 
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модели формирования лингвоцифровой культуры на всех этапах в 
контексте цифровизации иноязычного образования.

4. Алгоритмы и модули программного обеспечения образова-
тельного контента средствами электронных образовательных ком-
плексов по ИЯ, виртуальной и дополненной реальности, обучающих 
игр, сетевого взаимодействия и др. в процессе освоения сложного 
лингвистического знания в контексте междисциплинарной интегра-
ции с проявлением синергетических эффектов.

5. Научно-методическое сопровождение внедрения модели фор-
мирования лингвоцифровой культуры обучающихся на уровнях 
среднего общего, профессионального и высшего, а также допол-
нительного образования детей и молодёжи. Для проверки эффек-
тивности предложенной модели было проведено несколько срезов, 
характеризующих первоначальный, промежуточный и итоговый 
уровни сформированности лингвоцифровой культуры обучающихся.

6. Риск-менеджмент, основанный на методологии SWOT-анализа, 
количественного и качественного анализа, что позволило иденти-
фицировать и оценить возможности и потенциальные угрозы или 
негативные последствия формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся посредством цифровых технологий, а также выбрать 
адекватные приемы управления риском и способы его снижения, 
подготовить соответствующие рекомендации.

Результаты исследования имеют важное прикладное значение, 
так как могут быть применены в образовательной деятельности уч-
реждений среднего, среднего профессионального, высшего и допол-
нительного образования, что позволит решить задачу повышения 
эффективности подготовки обучающихся средствами ИЯ на основе 
цифрового диалога культур, как важной составляющей профессио-
нальной компетентности будущих специалистов.

Обсуждение
Цель нашего проекта заключается в разработке теоретико-мето-

дических и научно-методических оснований стратегии формирова-
ния лингвоцифровой культуры обучающихся посредством цифровых 
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ресурсов и технологий в процессе преподавания ИЯ и ее экспери-
ментальной проверки.

Проект направлен на разработку теоретически и методологически 
обоснованной модели формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся на уровнях среднего общего, а также дополнительного об-
разования детей и молодежи, внедрение которой способно повысить 
эффективность коммуникативной подготовки обучающихся средства-
ми ИЯ на основе цифрового диалога культур, как важной составляю-
щей профессиональной компетентности будущих специалистов и их 
гражданской позиции; обеспечения глобальной конкурентоспособности 
российского образования; воспитания гармонично развитой и социаль-
но ответственной личности посредством цифровизации образования. 

Опытно-экспериментальная работа по оценке уровня сформиро-
ванности лингвоцифровой культуры школьников и возможностей 
трансформации иноязычного образования как драйвер развития 
данного феномена у обучающихся и проверке эффективности алго-
ритма работы с ними в процессе формирования всех компонентов 
лингвоцифровой культуры, включала:

− констатирующий эксперимент, в ходе которого мы провели 
анкетирование обучающихся и учителей ИЯ МБОУ «Лицей 
№ 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ «Гимна-
зия № 97 г. Ельца» (97 человек) об условиях основного содер-
жания обучения ИЯ и было проведено входное контрольное 
тестирование. Все это показало низкий уровень развития 
лингвоцифровой культуры у учащихся средней школы 10–11-
х классов МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 
11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»;

− формирующий эксперимент, основанный на опытном обу-
чении, что явилось доказательством эффективности приме-
нения технологии формирования лингвоцифровой культуры 
обучающихся средней школы;

− контролирующий эксперимент предполагал анкетирование 
учащихся и учителей ИЯ МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ 
Гимназия № 11 г. Ельца, МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» (97 
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человек) для того, чтобы оценить эффективность опытного 
обучения, а также проверить, насколько используемые при-
емы и тестирование позволяют сформировать лингвоцифро-
вую культуру у школьников 10–11-х классов.

Проанализировав результаты эксперимента, мы отметили, что в экс-
периментальной группе количество обучающихся с высоким уровнем 
сформированности лингвоцифровой культуры увеличилось на 43%, а 
с низким стало меньше, что подтверждает выдвинутую нами гипотезу.

Результатом научного исследования стала разработка концепту-
альных положений формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся; теоретически и методологически обоснованная модель 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся на уров-
нях среднего общего, а также дополнительного образования детей 
и молодёжи; рекомендаций по управлению рисками в иноязычном 
образовании. Для проверки эффективности предложенной модели 
было проведено несколько срезов, характеризующих первоначаль-
ный, промежуточный и итоговый уровни сформированности лингво-
цифровой культуры обучающихся. Разработаны механизмы оценки 
рисков формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в ус-
ловиях цифровизации иноязычного образования и рекомендации по 
их управлению. Результаты исследования имеют важное приклад-
ное значение, так как могут быть применены в образовательной 
деятельности учреждений среднего, среднего профессионального, 
высшего и дополнительного образования, что позволит решить за-
дачу повышения эффективности коммуникативной подготовки обу-
чающихся средствами ИЯ на основе цифрового диалога культур, как 
важной составляющей профессиональной компетентности будущих 
специалистов и их гражданской позиции, проявляющейся в готов-
ности к обеспечению глобальной конкурентоспособности россий-
ского образования, воспитанию гармонично развитой и социально 
ответственной личности посредством цифровизации образования.

Достижимость решения поставленных задач и возможности полу-
чения предполагаемых результатов основана на высокой квалифика-
ции участников, имеющих апробированные наработки в этой области.
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Вследствие проведенного эксперимента мы разработали и обо-
сновали стратегию формирования лингвоцифровой культуры обу-
чающихся посредством цифровизации иноязычного образования с 
учетом его возможностей и рисков на примере преподавания ИЯ; 
научно обосновали положения, составляющие методологическую 
основу формирования лингвоцифровой культуры обучающихся в 
контексте цифровизации иноязычного образования; разработали 
рекомендации по управлению рисками в иноязычном образовании, 
направленных на снижение негативных последствий цифровиза-
ции и повышение эффективности формирования лингвоцифровой 
культуры; научно обосновали и разработали модель формирова-
ния лингвоцифровой культуры обучающихся посредством цифро-
визации иноязычного образования на всех уровнях современной 
образовательной системы, включая среднее общее, а также допол-
нительное образование. 

Цифровая среда обеспечивает в большей степени информатив-
ность языкового материала, повышается познавательная активность 
учащихся, усиливается их мотивация, меняются эмоциональные 
представления учебной информации. 

Необходимо эффективно использовать аутентичные материалы на 
цифровых платформах на уроках ИЯ. Данный вид работы обуслов-
лен следующими моментами: применение цифровых технологий по-
зволяет развивать навыки говорения и аудирования у обучающихся; 
закрепляется пройденный фонетический, лексический и граммати-
ческий материал, а также в определенной степени расширяется лек-
сический запас школьников. Все это помогает интенсифицировать 
учебный процесс; создать благоприятные условия, которые разви-
вают коммуникативную компетенцию у учеников.

Заключение
Из вышесказанного, можно сделать следующий вывод, что
– разработанные и реализованные программы по ИЯ «Новые 

горизонты» для школьников, молодых людей, нацеленные 
на формирование лингвоцифровой культуры обучающихся 
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посредством применения цифровых технологий в процессе 
дополнительного иноязычного образования обладают потен-
циальными возможностями, позволяющими развивать устные 
виды речевой деятельности в процессе обучения ИЯ.

– обоснование комплекса организационно-педагогических усло-
вий и определение критериальных показателей формирования 
лингвоцифровой культуры и диагностического инструментария 
для оценки уровней сформированности для разработанной мо-
дели способствуют развитию данной культуры у школьников, 
тем самым, у них совершенствуются слуховые навыки, они 
учатся быстро понимать и реагировать на разговорную речь. У 
обучающихся увеличивается словарный запас, они легко запо-
минаются полезные и простые фразы, повторяют использован-
ные конструкции. Очень часто школьники начинают обсуждать 
пройденный материал в других чатах с участниками, в резуль-
тате чего это для них новая модель реального разговора. 

Масштабный эксперимент по апробации разработанной модели 
формирования лингвоцифровой культуры обучающихся и эффек-
тивности использования программ по ИЯ «Новые горизонты» на 
базе МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца», МБОУ Гимназия № 11 г. Ельца, 
МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца» на каждом из уровней образова-
ния, в том числе в рамках программы повышения квалификации 
«Лингвоцифровая культура личности» для молодых людей, дало 
стимул тем, кто активно изучает ИЯ, у обучающихся это вызвало 
эмоциональный отклик.

Анализ и интерпретация результатов, полученных в процессе 
эксперимента и определение перспектив исследования по направле-
нию нашего проекта показал, что процесс обучения ИЯ стал более 
интересным, а результаты значительно эффективными.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки. 
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