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Аннотация  

Данная статья посвящена исследованию эффективности цифровых образовательных 

проектов как инструмента формирования ИКТ-компетенции у будущих учителей 

иностранного языка. В ходе формирующего эксперимента анализировалось освоение 

студентами ключевых аспектов ИКТ-компетенции при разработке цифровых 

образовательных проектов. Выявлены сильные стороны и проблемные области, 

требующие внимания при подготовке будущих педагогов к использованию цифровых 

технологий в образовательном процессе. Исходя из результатов проведенного 

исследования, можно утверждать, что метод проектов весьма эффективен для развития 

информационно-коммуникационной компетенции будущих учителей иностранного языка. 

Анализ результатов эксперимента подтверждает, что метод проектов не только помогает 

студентам овладеть различными инструментами ИКТ, но и развивает дидактические 

компетенции, важные для успешной интеграции цифровых технологий в образовательный 

процесс. Полученные данные открывают возможности для дальнейшего улучшения 

подготовки будущих учителей иностранных языков. В частности, стоит рассмотреть более 

широкое применение метода проектов в учебных планах, а также разработку методических 

рекомендаций по его использованию с учетом особенностей преподавания иностранных 

языков. Более того, результаты исследования могут пригодиться при разработке программ 

повышения квалификации действующих учителей, которые нацелены на развитие их ИКТ-

компетенции. 
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Введение 

В современную эпоху цифровых технологий образование претерпевает значительные 

изменения, стремясь к интеграции инновационных инструментов и методик. Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) все больше проникают в образовательный процесс, 

открывая новые горизонты для повышения его эффективности и качества. В связи с этим, одной 

из актуальных задач современного педагогического образования становится подготовка 

будущих учителей к грамотному и эффективному использованию ИКТ в своей 

профессиональной деятельности. Особенно важным это становится в контексте обучения 

иностранным языкам, где цифровые инструменты предоставляют широкие возможности для 

создания интерактивной, мультимедийной и индивидуализированной образовательной среды. 

Цифровые образовательные проекты, объединяющие в себе преимущества проектного метода и 

потенциал ИКТ, представляют собой перспективное направление в подготовке будущих 

учителей иностранного языка. Данная статья посвящена исследованию эффективности 

применения цифровых образовательных проектов как средства формирования ИКТ-

компетенции у студентов педагогических вузов, специализирующихся на преподавании 

иностранных языков. В рамках данного исследования рассматриваются теоретические основы 

проектного метода обучения, анализируются особенности и преимущества использования 

цифровых технологий в образовательном процессе, а также описывается методика проведения 

формирующего эксперимента. Результаты исследования позволят оптимизировать учебные 

программы и методики преподавания, направленные на развитие ИКТ-компетенции будущих 

учителей, и, как следствие, повысить качество образовательного процесса в целом. 

Литературный обзор 

Метод проектов тесно связан с прагматической педагогикой, зародившейся в США на 

рубеже XIX-XX веков. Данная педагогическая концепция фокусируется на связи обучения с 

потребностями и интересами обучающихся. Основанный на прагматических принципах, метод 

проектов развивает самостоятельность обучающихся, поскольку они активно участвуют в 

планировании, организации и выполнении проектных задач. Он также способствует развитию 

навыков работы в команде, сотрудничества и принятия решений в процессе выполнения 

учебных задач. Используя метод проектов обучающиеся не только углубляют свои знания и 

навыки, но и развивают творческое, аналитическое и критическое мышление. Таким образом, 

метод проектов в рамках прагматической педагогики ставит обучающихся в центр 

образовательного процесса, предоставляя им возможность активно участвовать и 

самостоятельно управлять своим обучением, развивая широкий спектр компетенций, 

необходимых для успешной адаптации и реализации в жизни. В советской школе метод 

проектов появился в 1920-е годы с целью преобразовать школу учебы в школу жизни, где 

приобретение знаний происходило на основе и в связи с трудом обучающихся. Советские 

педагоги видели в методе проектов единственное средство достижения данной цели. В рамках 

применения метода проектов разрабатывались комплексно-проектные работы, 

предполагающие выполнение заданий-проектов вместо систематического изучения учебных 

предметов. Особенно широкое применение метод проектов получил в период с 1929 по 1931 

годы, когда он использовался в общественно полезном труде под лозунгами «поможем 

ликвидировать неграмотность», «поможем ликвидировать прорыв на фабриках» и т.д. 
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Определение метода проектов в Педагогическом энциклопедическом словаре соответствует 

ранее описанным принципам и характеристикам. Согласно определению, метод проектов 

представляет собой систему обучения, где обучающиеся приобретают знания и навыки, 

планируя и выполняя разнообразные практические задания, которые постепенно усложняются 

и требуют активного применения полученных знаний на практике. Особенностью метода 

проектов является активная позиция обучающихся, которые сами определяют цели и задачи 

проекта, разрабатывают план его выполнения, исследуют тему, собирают и анализируют 

информацию, представляют результаты и оценивают свою работу. Таким образом, метод 

проектов способствует развитию творческого и критического мышления, самостоятельности, 

коммуникативных навыков и социальных компетенций обучающихся.  

Однако существует множество других определений метода проектов, поскольку каждый 

исследователь может трактовать его по-своему, акцентируя внимание на определенных 

аспектах в своих исследованиях. Например, И.А. Зимняя определяет метод проектов как 

дидактическое средство развития личности учащегося и формирования у него универсальных 

учебных навыков [Зимняя, 2004]. В своих исследованиях И.А. Зимняя выделяет следующие 

этапы проектной деятельности: постановка цели (планирование), поиск путей ее достижения 

(проектирование), реализация замысла (исполнение), анализ результатов (рефлексия). Дж. К. 

Фрейзер формулирует определение метода проектов как целенаправленной учебной 

деятельности, основанной на постановке проблемных вопросов и поиске их решений, которая 

стимулирует обучающихся к применению, анализу, синтезу и оценке знаний, способствуя 

развитию высших уровней познавательной активности и формированию критического 

мышления [Frazier, 1916]. Такое определение согласуется с идеей таксономии учебных целей и 

высшими уровнями таксономии Дж.К. Фрейзера, такими как анализ (обучающиеся 

анализируют проблему, выделяют ее составляющие, ищут причинно-следственные связи), 

синтез (обучающиеся комбинируют знания из разных областей, генерируют идеи, создают 

новые решения), оценка (обучающиеся оценивают различные варианты решения проблемы, 

выбирают оптимальный, обосновывают свой выбор). Выполнение проекта позволяет 

обучающимся стать партнерами, работающими вместе для достижения общей цели. В процессе 

выполнения проекта они могут проводить исследования, анализировать информацию, 

применять свои знания и навыки, разрабатывать решения различных проблем и представлять 

свои результаты. Такой подход к проектной деятельности подразумевает активное и 

самостоятельное участие обучающихся, а также развитие их коммуникативных, 

исследовательских и творческих навыков. Данные характеристики метода проектов нашли свое 

отражение в определении, предложенном Е.С. Полат. Он определяет метод проектов как способ 

достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

тем или иным образом [Полат, 2010].  

В данном исследовании используется определение метода проектов, которое представлено 

в педагогическом словаре А.М. Новикова: «метод проектов – это система обучения, при которой 

обучающиеся приобретают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся практических учебных заданий – проектов», так как оно наилучшим образом 

соответствует целям и задачам данного исследования и отражает его структуру [Новиков, 1990]. 

При изучении метода проектов важно различать понятия проектной деятельности и проекта как 

конечного продукта учебной работы. Согласно А.М. Новикову, проект – это заключительный 

этап активной деятельности, характеризующийся временными ограничениями, 
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целенаправленными изменениями, требованиями к результатам, ограничениями в ресурсах и 

особым организационным подходом [Новиков, 2007]. Проектная деятельность же направлена 

на развитие познавательных навыков обучающихся, их способности конструировать знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развивать критическое и творческое 

мышление, а также решать различные проблемы. Применение метода проектов способствует 

развитию самостоятельности и когнитивной деятельности обучающегося, поскольку он учится 

самостоятельно определять цели, планировать, достигать результатов и оценивать свои 

достижения. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению «Педагогическое образование» (бакалавриат) согласуется с современной 

концепцией метода проектов. Стандарт ориентирован на формирование у выпускников 

определенного набора компетенций, необходимых для успешной педагогической деятельности. 

Допускается гибкость в разработке учебных планов и программ в зависимости от профиля 

подготовки и требований конкретного вуза. Большое внимание уделяется практической 

подготовке студентов, включая педагогическую практику, участие в проектах и исследованиях. 

Учитываются потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

предусматривается их включение в образовательный процесс. 

Материалы и методы 

В представленном исследовании предлагается использовать цифровой образовательный 

проект как инструмент формирования ИКТ-компетенции будущих учителей иностранного 

языка. Этот подход объединяет преимущества проектного метода, коллективного обучения и 

потенциал информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Цифровой образовательный 

проект представляет собой комплексный конструкт, задействующий цифровые технологии и 

ресурсы для достижения конкретных образовательных целей. Ключевыми характеристиками 

такого проекта являются четко определенные, измеримые и соответствующие образовательным 

стандартам цели обучения, эффективная интеграция цифровых инструментов (программ, 

приложений, онлайн-платформ, мультимедиа), создание среды для взаимодействия и 

сотрудничества между участниками проекта, учет индивидуальных потребностей и стилей 

обучения, а также механизмы оценки и обратной связи. Примерами цифровых образовательных 

проектов являются: интерактивные онлайн-курсы, дидактические игры и мобильные 

приложения, использование технологий виртуальной и дополненной реальности, внедрение 

образовательных онлайн-платформ и систем управления обучением, создание цифровых 

портфолио, презентаций и уроков. Реализация цифрового образовательного проекта происходит 

через интернет с использованием различных электронных средств связи. В данном 

исследовании цифровой образовательный проект является итогом проектной деятельности 

будущих учителей иностранного языка и демонстрирует уровень сформированности их ИКТ-

компетенции. Участники эксперимента применяют ИКТ для организации коммуникации, 

поиска информации, создания собственных цифровых образовательных проектов, разработки 

мультимедийной образовательной среды и публикации результатов работы. Коммуникативный 

аспект играет важную роль в процессе разработки проекта. Освоение новых технологий и 

изучение их теоретических и практических основ предполагает активное взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и между собой, а также с учебным материалом. Эта 

концепция согласуется с идеями Майкла Г. Мура, который выделяет три типа взаимодействия 

в образовательном процессе: «ученик – содержание», «ученик – преподаватель» и «ученик – 

ученик» [Benjamin et al., 1956]. Цифровые проекты способствуют активному взаимодействию 
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студентов друг с другом и с учебным материалом, что способствует более глубокому усвоению 

знаний и развитию коммуникативных навыков. Согласно Майклу Г. Муру, взаимодействие 

«ученик – содержание» представляет собой процесс активного умственного взаимодействия 

студента с учебным материалом, ведущий к изменениям в его понимании изучаемого предмета, 

обогащению его перспектив обучения и влиянию на структуру его познавательных процессов 

[там же]. Взаимодействие «ученик – учитель» направлено на поддержание интереса студента и 

включает процессы самоорганизации и самомотивации. Роль учителя в данном взаимодействии 

заключается в представлении новых знаний, демонстрации навыков, создании ситуаций для 

применения полученной информации и развития самостоятельности. Учитель предоставляет 

обратную связь, учитывая уровень знаний студента. Взаимодействие «ученик – ученик» 

представляет собой образовательное пространство, основанное на взаимодействии и обмене 

между учениками. Майкл Г. Мур выделял эти типы взаимодействия в контексте дистанционного 

обучения. В условиях смешанного обучения, используемого в данном исследовании, учащимся 

также предоставлялась возможность взаимодействия третьего типа при выполнении 

финального проекта. Современные социальные сервисы Web 2.0 с функцией «поделиться» 

способствуют коллективному взаимодействию, привлекая других пользователей к просмотру, 

редактированию и созданию образовательных ресурсов. В контексте подготовки будущих 

учителей иностранного языка к использованию ИКТ, цифровой образовательный проект можно 

определить как готовый продукт педагогической деятельности студента, представляющий 

собой фрагмент урока, полноценный урок или курс, выполненный на платформе электронного 

обучения и/или с использованием ИКТ для активизации процесса обучения. Важно, чтобы 

проект был адаптирован к использованию в различных образовательных средах, включая 

традиционные и виртуальные. Однако реализация такого проекта может столкнуться с 

трудностями: материально-техническими проблемами (низкая скорость интернета, отсутствие 

навыков работы с информационными средствами), психологической неподготовленностью 

студентов (неготовность следовать инструкциям, нести ответственность за выполнение задач) и 

методической неподготовленностью преподавателей (неумение организовать работу по 

созданию цифрового образовательного проекта и управлять деятельностью студентов). 

Реализация цифрового образовательного проекта требует соблюдения ряда дидактических 

требований: техническая подготовка и дидактико-методические навыки преподавателя, 

возможность выбора ИКТ студентами, дидактическая направленность проекта, значимость 

результатов проектной деятельности с познавательной и прагматической точек зрения, а также 

публикация проекта в интернете. 

Результаты исследования по формированию информационно-

коммуникационной компетенции будущих учителей иностранного 

языка средствами цифровых образовательных проектов 

Экспериментальное исследование проводилось на протяжении двух академических годов 

(2022–2023 и 2023–2024) на базе ОНК «Институт образования и гуманитарных наук» БФУ 

имени И. Канта. В эксперименте приняли участие 120 студентов 4 курса направления 

подготовки «Педагогическое образование» с профилем «Иностранный язык (английский) и 

иностранный язык (по выбору)». Исследование проводилось в рамках двух курсов: 

«Современная электронная информационно-образовательная среда» и «Теория обучения 

иностранным языкам». В рамках теоретической части курса «Современная электронная 
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информационно-образовательная среда» студенты посещали лекции о современных ИКТ и 

методах их применения в процессе обучения, а также участвовали в семинарских занятиях. В 

рамках практической части курса «Теория обучения иностранным языкам» были проведены 

практические занятия по разработке и презентации цифровых образовательных проектов. 

Студенты, участвующие в эксперименте, получали как теоретические знания о современных 

методах обучения с использованием ИКТ, так и практический опыт применения данных 

методов в своей профессиональной деятельности. Формирующий эксперимент включал в себя 

несколько ключевых видов деятельности: 1) знакомство с курсом (ознакомление с 

организацией, структурой, формами контроля и критериями оценки финального цифрового 

образовательного проекта); 2) изучение новых ИКТ (анализ технологического и дидактического 

потенциала ИКТ и способов их применения на занятиях по иностранному языку для разных 

уровней и возрастов обучающихся); 3) закрепление навыков и умений использования 

изученных ИКТ в преподавании иностранного языка (выполнение домашних заданий, 

включающих создание уроков/фрагментов уроков с использованием изученных ИКТ, и 

размещение выполненных заданий на цифровой платформе образовательного учреждения); 4) 

ведение личного портфолио (регулярное добавление выполненных домашних заданий и 

проектов); 5) анализ результатов учебной деятельности (анализ процесса формирования ИКТ-

компетенции при помощи портфолио, оценок преподавателей, сравнения финальных цифровых 

образовательных проектов). В течение формирующего эксперимента, обучающиеся изучали 

различные ИКТ. В общей сложности их 10: Matterport, WikiSpaces 3D, Mind42, Mindmeister, 

Pixton, Vocalo.ai, WordWall, Quizlet, Kahoot, ChatGPT.  

Исследование показало, что у большинства студентов удалось успешно сформировать 

высокий уровень ИКТ-компетенции. Почти все студенты (84%) смогли четко обозначить тему 

своих проектов, будь то полноценный урок или его фрагмент, что говорит об их понимании 

важности структурирования учебного материала. Те студенты (6%), которые не указали тему 

письменно, представили ее устно перед началом презентации своих проектов. Подавляющее 

большинство цифровых образовательных проектов (94%) учитывали уровень владения 

иностранным языком (в соответствии с CEFR) и место обучения предполагаемых обучающихся. 

Наблюдается тенденция к разработке уроков/фрагментов уроков для средней 

общеобразовательной школы (44%). Уровни A2 и B1/B1+ оказались наиболее 

предпочтительными для создания цифровых образовательных проектов. Практически все 

цифровые образовательные проекты (94%) имели четко сформулированную цель 

урока/фрагмента урока, что подтверждает понимание студентами методических основ 

построения учебного процесса. Те, кто не указал цель письменно (4%), представили ее устно во 

время презентации. 88% проектов также включали соответствующие задачи, демонстрируя 

согласованность между целью, задачами и содержанием урока. Некоторые студенты (4%) 

предпочли перечислить задачи урока/фрагмента урока устно. Необходимо отметить, что это 

были те же студенты, которые ранее не указали цель в письменном виде. Большинство 

цифровых образовательных проектов (80%) были рассчитаны на стандартную 

продолжительность урока (40-45 минут), 12% проектов были рассчитаны на 90 минут, а 8% на 

120 минут. Важно отметить, что продолжительность, указанная в пояснительной записке, не 

влияла на время, отведенное на презентацию цифрового образовательного проекта. Всем 

студентам было известно, что на презентацию финального цифрового образовательного проекта 

отводится 20-30 минут. Данные показывают, что очный тип обучения был доминирующим 

выбором среди студентов, разрабатывающих цифровые образовательные проекты. Тем не 

менее, значительная часть студентов (21%) видит потенциал в дистанционном обучении, что 
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отражает растущую популярность и доступность онлайн-образования. Смешанный тип 

обучения пока выбирается реже, возможно, из-за сложности его реализации или недостаточной 

осведомленности о его преимуществах. Студенты активно использовали разнообразные 

иллюстративные и мультимедийные ресурсы выбранных ИКТ. Анализ показывает явное 

преобладание мультимедийного подхода в разработке студенческих проектов. Все студенты 

(100%) задействовали ресурсы сети Интернет, что подчеркивает важность онлайн-среды в 

современном образовании. Высокий процент использования графических (98%) и текстовых 

(94%) материалов подтверждает значение визуализации и структурированной информации для 

эффективного обучения. Аудио- и видеоматериалы также пользуются популярностью (90%), 

обогащая учебный процесс динамикой и разнообразием. Большинство студентов (73%) 

продемонстрировали понимание важности комплексного подхода к обучению, применяя как 

общедидактические, так и частнодидактические принципы. Это свидетельствует о качественной 

подготовке и осознанном подходе к разработке цифровых образовательных проектов. Однако, 

определенная часть студентов (27%) ограничилась использованием только одного типа 

принципов, что может быть связано с недостаточным пониманием специфики частных методик 

обучения иностранным языкам или с фокусом на более общих педагогических принципах. 

Данные демонстрируют разнообразие в выборе инструментов для создания цифровых 

образовательных проектов. WordWall является наиболее популярным выбором (27%), 

благодаря его простоте использования и возможности создания разнообразных интерактивных 

упражнений. Quizlet (16%) и Matterport (12%) также пользуются популярностью, предлагая 

инструменты для создания флеш-карточек, викторин и виртуальных туров. Стоит также 

отметить использование инструментов для создания диаграмм (Mind42 и Mindmeister), 

комиксов (Pixton) и генерации речи (Vocalo.ai), что свидетельствует о стремлении студентов к 

творческому подходу и использованию инновационных технологий. Небольшое количество 

студентов выбрали ChatGPT и Kahoot, что может быть связано с их относительно недавним 

появлением и специфическими функциями. Несмотря на положительные результаты, 

исследование выявило некоторые аспекты подготовки будущих учителей иностранного языка, 

требующие внимания. Некоторые студенты продемонстрировали неточности в интерпретации 

методической терминологии или недостаточное понимание различий между сходными 

понятиями. Это указывает на необходимость углубления методической подготовки и более 

детального изучения терминологии, используемой в области преподавания иностранных 

языков. Хотя большинство студентов успешно обосновывали выбор используемых ИКТ, это 

происходило преимущественно в устной форме во время презентаций. Только 45% проектов 

содержали письменное обоснование, что говорит о необходимости развития навыков 

письменной аргументации и рефлексии в контексте применения информационно-

коммуникационных технологий. В целом, исследование подтверждает эффективность 

цифрового образовательного проекта как средства формирования ИКТ-компетенции будущих 

учителей иностранного языка. Выявленные проблемные области могут быть учтены и 

устранены в дальнейших исследованиях. 

Заключение 

Исходя из результатов проведенного исследования, можно утверждать, что метод проектов 

весьма эффективен для развития информационно-коммуникационной компетенции будущих 

учителей иностранного языка. Анализ результатов эксперимента подтверждает, что метод 

проектов не только помогает студентам овладеть различными инструментами ИКТ, но и 



Methodology and technology of professional education  353 
 

Digital educational project as a means of forming information … 
 

развивает дидактические компетенции, важные для успешной интеграции цифровых 

технологий в образовательный процесс. Полученные данные открывают возможности для 

дальнейшего улучшения подготовки будущих учителей иностранных языков. В частности, 

стоит рассмотреть более широкое применение метода проектов в учебных планах, а также 

разработку методических рекомендаций по его использованию с учетом особенностей 

преподавания иностранных языков. Более того, результаты исследования могут пригодиться 

при разработке программ повышения квалификации действующих учителей, которые нацелены 

на развитие их ИКТ-компетенции. 
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Abstract  

This article is devoted to the study of the effectiveness of digital educational projects as a tool 

for the formation of ICT competence in future foreign language teachers. In the course of the 

formative experiment, the students' mastery of key aspects of ICT competence in the development 

of digital educational projects was analyzed. The strengths and problem areas requiring attention in 

preparing future teachers to use digital technologies in the educational process were identified. 
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Based on the results of the study, it can be argued that the project method is very effective for 

developing the information and communication competence of future foreign language teachers. 

Analysis of the experiment results confirms that the project method not only helps students master 

various ICT tools, but also develops didactic competencies that are important for the successful 

integration of digital technologies into the educational process. The findings open up opportunities 

for further improvement in the training of future foreign language teachers. In particular, it is worth 

considering the wider use of the project method in curricula, as well as the development of 

methodological recommendations for its use, considering the peculiarities of teaching foreign 

languages. Moreover, the results of the study may be useful in developing professional development 

programs for existing teachers that are aimed at developing their ICT competence. 
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