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В статье анализируется применение цифровых технологий в обучении 
РКИ иностранных студентов. Определяется и раскрывается содержание 
понятия цифровой компетентности. Выносится предположение, что фор-
мирование цифровой компетентности у иностранных студентов может 
стать фактором оптимизации процесса обучения русскому языку. В осно-
ву анализа положено рассмотрение основных способов оптимизации об-
учения РКИ, включающие в себя применение современных технологий 
с учетом личностной вовлеченности студентов в процесс обучения. В ка-
честве основной модели определения эффективности применения тех 
или иных технологий применяется модель SAMR.

Ключевые слова: цифровая компетентность; обучение иностранных 
студентов; русский как иностранный; оптимизация обучения.

Цифровизация как основной тренд современного мира занимает ве-
дущие позиции в образовании. В Указе Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.» в каче-
стве стратегической задачи выдвигается модернизация национальной 
образовательной системы, направленной на подготовку выпускника, 
способного жить и осуществлять свою профессиональную деятель-
ность в цифровой среде с учетом требований к новым профессиям и из-
меняющимся ценностным ориентирам общества [1].

Информационные, в частности, цифровые технологии меняют сис-
тему высшего образования, предоставляя возможности для реализации 
непрерывности обучения, создания индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающегося. Но стоит учитывать, что новые технологи-
ческие возможности требуют от системы образования реализации за-
дач по формированию цифровых компетенций у студентов, которые 
позволяли бы осознанно и осмысленно подходить к процессу обучения 
в цифровой среде.

Эффективность применения информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе доказана практикой организа-
ции дистанционного обучения в период пандемии СОVID-19, например, 
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использование для онлайн-обучения платформы Zoom, образователь-
ной среды Moodle. Они оказались тем инструментом, который обеспе-
чил возможность сохранения непрерывности учебного процесса. Вме-
сте с тем, вынужденный переход к дистанционному обучению показал 
и существующие в данной области проблемы. Так, основной проблемой 
при дистанционном обучении стало увеличение самостоятельной рабо-
ты учащихся, а вместе с этим, и трудности саморегуляции, произволь-
ности в выполнении учебной деятельности.

Приобретенный в период пандемии опыт позволил определить ос-
новные задачи, решение которых позволит повысить эффективность 
обучения в цифровой образовательной среде. Одной из таких задач 
является формирование цифровой компетентности у студентов. Для 
сферы изучения иностранных языков, в частности, изучения русского 
языка иностранными учащимися, формирование цифровой компетент-
ности у студентов может стать фактором, позволяющим оптимизиро-
вать процесс обучения.

Определение понятию цифровой компетентности было дано ещё за-
долго до актуальной ситуации необходимости её формирования в ву-
зе. Исследования в области цифровой компетентности подростков и ро-
дителей были представлены в 2013 г. коллективом авторов факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Г.У. Сол-
датовой. Предложенное определение цифровой компетентности под-
черкивает значимость не только совокупности определенных знаний, 
умений и навыков, но и личностный фактор как индикатор успешно-
сти в овладении соответствующими компетенциями [2]. «Цифровая 
компетентность – это не только сумма общепользовательских и про-
фессиональных знаний и умений, которые представлены в различных 
моделях ИКТ-компетентности, информационной компетентности, но и 
установка на эффективную деятельность и личное отношение к этой де-
ятельности, основанное на чувстве ответственности» [13, с. 8]. Опира-
ясь на представленное определение, можно сказать, что формирование 
цифровой компетентности должно включать в себя развитие компетен-
ций, связанных с использованием непосредственно цифровых техноло-
гий, а также формирование личностного компонента, обеспечивающего 
эффективность процесса обучения с использованием этих технологий. 
В практике обучения РКИ накоплен немалый опыт в использовании 
различных технологий, а также оптимизации процесса обучения, кото-
рый может быть использован при определении содержания цифровой 
компетентности. Рассматривая понятие оптимизации, в первую оче-
редь, целесообразно определить критерии оптимальности. Традици-
онно, основными критериями оптимальности обучения являются два 
показателя. Первый показатель заключается в получении максималь-
ных результатов обучения в заданных условиях. Вторым показателем 
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является соблюдение затрат времени на достижение педагогических за-
дач [3]. Подход к обучению русскому языку как иностранному предпо-
лагает учет многих особенностей современных студентов.

Так, в анализе путей оптимизации организации обучения РКИ от-
дельно выделяется необходимость учета особенностей мышления сов-
ременной молодежи, внедрение информационно-коммуникативных 
технологий в процесс обучения и повышение мотивации [4]. В рас-
крытии содержания идеи учета особенностей мышления современ-
ных студентов лежит феномен «клипового мышления», который 
требует пересмотра подачи информации «в длительной линейной од-
нородной и одностильной последовательности» [4]. Внедрение инфор-
мационно-коммуникативных технологий в процесс обучения студен-
тов РКИ обуславливается увеличением интенсивности интерактивного 
взаимодействия с обучающимися. Повышение мотивации осуществля-
ется за счет привлечения тех средств, которые интересны самим обуча-
ющимся.

Кроме того, в практике обучения РКИ активно применяются про-
дуктивные инновационные технологии. Подобные технологии обес-
печивают обучение в процессе выполнения какой-либо продуктивной 
деятельности на русском языке. К основным продуктивным инноваци-
онным технологиям относятся: проектная (разработка различного ро-
да проектов); кино-технология (создание любительских видеофильмов 
на русском языке); театральная (участие в работе студенческого теа-
тра); экскурсионная (разработка и проведение студентами экскурсий 
на русском языке). При применении продуктивных инновационных 
технологий осуществляется контроль успешности выполнения продук-
тивной деятельности. Продуктивные инновационные технологии обла-
дают значительным обучающим потенциалом, и их можно рассматри-
вать в качестве дополнительного ресурса в обучении русскому языку 
как иностранному [6].

В целях оптимизации процесса обучения РКИ широко используют-
ся мультимедиа. В настоящее время уже сформирована электронная 
образовательная среда, существует множество электронных учебников 
и компьютерных курсов. Мультимедиа являются универсальным сред-
ством воздействия на все каналы восприятия обучающегося, объединяя 
в себе традиционные функции технических и аудиовизуальных средств 
обучения. Однако необходимо учитывать, что использование учебно-
дидактических интернет-ресурсов в обучении РКИ не уменьшают роль 
преподавателя в образовательном процессе, они используются только 
для того, чтобы обеспечить методическое разнообразие средств и спо-
собов обучения, тем самым оптимизируя обучение [7].

В оптимизации обучения иностранных студентов РКИ может быть 
применена инфографика с использованием регионального компонента. 
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При этом, выбор преподавателем методов обучения, средств и содер-
жания определяется этнолингвистическими, этнокультурными и эт-
нопсихологическими особенностями студентов [5]. Инфографика со-
единяет в себе текстовый и графический компоненты. Использование 
различных видов инфографики для китайских студентов, презентую-
щих природные и историко-культурные достопримечательности регио-
на обучения, помогает создавать эффект присутствия в данном регионе, 
способствует развитию лингвокультурологической, межкультурной, 
коммуникативной компетенций. Данный метод обучения РКИ китай-
ских студентов обусловлен особенностями китайского языка, его иеро-
глифической письменностью, которая требует детализации [5, 7].

Рассмотренные способы оптимизации обучения иностранных сту-
дентов РКИ могут быть использованы при формировании цифровой 
компетентности иностранных студентов.

Анализируя применение цифровых технологий в обучении ино-
странных студентов РКИ, целесообразно обратиться к модели SAMR. 
В основе данной модели лежит идея разделения всех цифровых тех-
нологий, которые можно использовать в обучении, на четыре уровня. 
Первый уровень включает в себя те технологии, которые используют-
ся как подмена традиционных средств обучения. Например, замена бу-
мажного учебника на электронный, использование электронного пере-
водчика [8-10]. В данном примере применение технологий направлено 
на достижение тех же целей, что и ранее, функционального изменения 
в обучении не происходит [11].

На втором уровне находятся те цифровые средства обучения, кото-
рые позволяют привнести что-то новое в процесс обучения, по сравне-
нию с теми средствами, которые мы привыкли использовать в рамках 
оффлайн занятий. Например, использование в изучении русского языка 
таких приложений как Kahoot!, Learningapps, Duolingo, Knoble, Bubble 
позволяет расширить сферу педагогических задач в обучении языку 
[10]. Кроме того, к технологиям данного уровня можно отнести подго-
товку студентами презентаций, которые реализуют задачу наглядности 
изучаемого материала. Образовательные квизы могут использоваться 
в обучении иностранному языку в качестве средства проверки базовых 
знаний или закрепления пройденной темы. 

Третий уровень модели характеризуется модификацией основных 
функций средства обучения. Цифровые технологии третьего уровня 
открывают новые возможности для студентов в рамках процесса об-
учения. Например, в обучении РКИ, учащиеся могут дополнить тра-
диционное запоминание новых слов на иностранном языке геймифи-
кацией. Ситуация игровой деятельности, соревнования активизирует 
непроизвольность внимания и памяти, что приводит к улучшению ре-
зультатов обучения языкам. Компьютерная программа также может 
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корректировать учебные задачи, исходя из успехов студентов в расши-
рении словарного запаса. Технологии третьего уровня предполагают 
постановку новых целей обучения. Использование данных цифровых 
технологий направлено на оптимизацию процесса обучения.

Цифровые технологии четвертого уровня характеризуются преобра-
зованием привычных средств и методов обучения, обретением новых 
функций. Например, применение в ходе обучения РКИ виртуальных го-
лосовых помощников (Алиса / Siri / Google bixby), учебные подкасты, 
веб-квесты, виртуальные путешествия и экскурсии. Кроме того, при из-
учении русского языка студенты могут создавать фильмы с русскими 
субтитрами. Подобная задача может быть решена только с примене-
нием современных технологий. В использовании технологий данного 
уровня основную роль играет постановка педагогической цели. Цифро-
вые технологии третьего и четвертого уровней направлены на оптими-
зацию обучения РКИ.

В контексте данного анализа целесообразно рассмотреть модель 
SAMR с точки зрения изменений в содержании образования, которые 
происходят при переходе на четвертый уровень, на котором в процесс 
обучения внедряются интеллектуальные информационные техноло-
гии. Коллективом авторов РГПУ им. А.И. Герцена были определены 
основные интеллектуальные функции, которые приобретаются об-
учающимися при внедрении в процесс обучения определенных групп 
интеллектуальных технологий [12]. Особое значение приобретают те 
технологии, которые могут быть применены при обучении РКИ. Так, 
например, на этапе освоения нового содержания может быть исполь-
зован виртуальный цифровой помощник, чат бот, интеллектуальная 
поисковая система. На этапе анализа нового содержания в процес-
се извлечения информации из баз данных могут быть применены тех-
нологии big data, извлечение контекстных знаний, интеллектуальная 
выборка данных. При работе с текстами из средств массовой инфор-
мации применим поиск по аудио-фрагменту. На этапе освоения и ана-
лиза нового содержания в ходе работы с иноязычными источниками 
возможно применить интеллектуальный перевод, который помогает 
автоматически находить правильные значения. Также можно приме-
нять поиск по изображению. Для самостоятельной работы и выполне-
ния домашнего задания по изучению языка можно применить интел-
лектуальную систему проверки текстов, включающую в себя проверку 
правописания, смысловых, речевых, пунктуационных и стилистиче-
ских ошибок. В ходе аудирования, заключающегося в обработке аудио 
или видео материалов, эффективной для самопроверки может стать си-
стема распознавания речи. Представленные средства являются далеко 
не полным списком тех технологий, которые могли бы оптимизировать 
процесс обучения русскому языку как иностранному. В то же время, 
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использование цифровых технологий имеет определенные риски, так 
как может стать не средством обучения иностранному языку, а средст-
вом замещения данного процесса. В связи с этим, задача формирования 
цифровой компетентности у студентов становится особо актуальной.

Подводя итог анализу, можно заключить, что цифровая компетент-
ность иностранных студентов, изучающих РКИ должна содержать в се-
бе две стороны. Первая сторона связана с развитием умений и навыков 
в использовании цифровых технологий. Вторая сторона выражается 
в учете психологических особенностей обучающихся, осознанности, 
личностной вовлеченности в процесс изучения РКИ. Формирование 
цифровой компетентности может стать фактором, который оптимизи-
рует процесс изучения иностранными студентами РКИ.
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diGital coMPetence of university students as a factor in oPtiMizinG 
teachinG russian as a foreiGn lanGuaGe

Li Baohong (China), E.A. Romanova

The article analyzes the use of digital technologies in teaching Russian as 
a foreign language to foreign students. The content of the concept of digital 
competence is defined and revealed. It is suggested that the formation of 
digital competence among foreign students can become a factor in optimizing 
the process of teaching the Russian language. The analysis is based on the 
consideration of the main ways to optimize the teaching of Russian as a 
foreign language, including the use of modern technologies, taking into 
account the personal involvement of students in the learning process. The 
SAMR model is used as the main model for determining the effectiveness of 
the application of certain technologies.

Key words: digital competence; teaching foreign students; Russian as a 
foreign language; learning optimization.
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