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Аннотация: В статье сделана попытка очертить границы возможностей цифровиза-
ции и ее технологий в процессе преподавании литературы в школе и наметить способы ее 
эффективного использования, а также обозначить пути «цифрового ликбеза» для учителей 
словесности в рамках подготовки студентов-филологов по направлению «педагогическое об-
разование».  
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Сегодня, когда повсюду говорят о «революции цифровизации» в образовании, которая 
призвана открыть практически новую эру во всех образовательных сферах и сегментах, про-
блема способов «существования» урока литературы обретает новую актуальность. Об этом по-
дробно пишут самые разные исследователи и методисты [1;2;3;4]. В последнее время на эту 
тему появилась даже первая специальная монография [5]. 

Главный вопрос, который сейчас встаёт перед преподавателями литературы, школьными 
учителями словесности, – что делать в этой новой ситуации с художественным текстом на уро-
ке литературы. Как ему выживать в эпоху глобальной цифровизации? Как ему остаться худо-
жественным текстом? Может ли цифровизация этому помешать? Способна ли цифровизация, 
тем не менее, помочь уроку литературы и учителям словесности?  

Целью данной статьи является попытка очертить границы возможностей цифровизации и 
ее технологий в преподавании литературы в школе и наметить способы ее эффективного ис-
пользования, а также обозначить пути «цифрового ликбеза» для учителей словесности в рам-
ках подготовки студентов-филологов по направлению «педагогическое образование».  

Когда-то, на рубеже 60-70х годов, в советскую школу начали активно внедрять так назы-
ваемые ТСО (технические средства обучения), а от учителей стали требовать их использование 
практически в обязательном порядке. Через некоторое время волна ТСО в школах схлынула. 
Кто-то, кто обнаружил для себя их дополнительный методический потенциал, продолжал ими 
пользоваться активно, кто-то, осознав и возможности ТСО, и, вместе с тем, увидев и их огра-
ниченность, использовал их лишь изредка, по мере необходимости, а кто-то отказался от них 
вовсе, считая разного рода технические «манипуляции» тратой драгоценного времени урока. 

Сегодня нам очень важно выявить, что полезного цифровизация реально может сделать 
для урока литературы, а где ее присутствие может оказаться не просто бесполезным, но даже, в 
определенном смысле, вредным. 

Понятно, что, когда речь идет о проверке, контроле, разного рода мониторинге или те-
стировании знаний, то применительно к преподаванию литературы в школе возможности циф-
ровизации огромны. Да и сам масштаб «мониторингового» цифрового инструментария практи-
чески безграничен.  

Можно использовать цифровизацию и в самостоятельной работе старшеклассников, при 
поиске и сборе ими самой разнообразной дополнительной информации по конкретной теме, в 
проектной деятельности в процессе изучения курса литературы. 

Но литература как предмет, как пространство общения детей непосредственно с художе-
ственным текстом, процессу цифровизации упорно сопротивляется, так как она абсолютно иг-
норируют специфику урока литературы, суть которого заключается в том, чтобы обучаемый 
встретился с книгой. Да, она может послужить прекрасным средством «удивления» и привле-
чения к книге, к её истории, к её автору и его судьбе. Она действительно способна блестяще 
оформить эту встречу: создать её изначально цепляющий ребёнка внешний антураж, обставить 
его «вхождение» в книгу. И в этом плане ресурсы цифровизации, с ее мультимедийностью и 
разного рода «завлекательными» визуальными «фишками» и коммуникативными «приёмами», 
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практически безграничны. Но это всё лишь начальная стадия, первое соприкосновение школь-
ника с миром автора и его книги. Однако главным на уроке литературы должно быть общение 
с художественным текстом.  

И тут всё должно быть «по старинке» – читатель и страницы книги. Потому что просто не 
может быть по-другому. К сожалению. Или – к счастью. И рядом должен быть только учитель 
– проводник и помощник в этом сложном путешествии к глубинам и тайникам книги.  

Любая внешняя, искусственная «завлекательность» будет абсолютно неуместной, она 
разрушит эти тонкие нити зарождающихся контактов с книгой, помешает «вчитыванию», это-
му уже не внешнему вхождению в книгу, а сущностной встрече с ней, – и тем самым только 
затормозит процесс рождения Читателя. 

После окончания урока литературы ситуация с «цифровизацией» и её ролью принципи-
ально меняется: именно теперь она может вступить в свои права, позволяя школьнику творче-
ски проявить себя в дальнейшем осмыслении прочитанного. И здесь – как в выполнении теку-
щих домашних заданий, так и в самостоятельной работе [6], в том числе и в проектной дея-
тельности [7;8], учитель литературы сегодня имеет в своем арсенале целый набор самых раз-
личных форм и методик, позволяющих ученикам в процессе общения с книгой выйти за её 
пределы и использовать все возможности медиа и Интернет-пространства. Они могут искать и 
собирать в самую разную информацию по той или иной теме, используя уже имеющиеся в сети 
базы данных (например, электронную энциклопедию «Мир Шекспира» или «Электронную эн-
циклопедию языка А.С. Пушкина»), или на основе собранного материала формировать свою 
оригинальную базу данных, например, составить свой словарь понятий, языка определенной 
исторической эпохи, отраженной в книге, или языка литературного героя. Словарь может быть 
и визуальным, в нем могут использоваться самые разные средства: от наклеек до анимации. 
Они могут разработать электронную викторину по тексту или провести конкурс среди одно-
классников на лучшую тему итогового сочинения с последующим онлайн-голосованием в сети. 
Они могут организовывать виртуальные литературные экскурсии и виртуальные музеи; рекон-
струировать биографии великих и воплощать их в мультимедийных презентациях; делать тай-
млайны жизни героев в онлайновом конструкторе лент времени, карты их путешествий в ре-
жиме гипертекста с разнообразными гиперссылками; сочинять визуальные путеводители по 
художественному миру писателей и поэтов; придумывать Web-квесты [9] и компьютерные иг-
ры по изучаемым произведениям [10]; рисовать комиксы, создавать лонгриды [11;12] и бук-
трейлеры [13].  

В творческих домашних заданиях учитель может использовать самые разные сетевые ре-
сурсы [14], мобильные приложения [15;16;17], а также технологии мессенджеров [18]. Напри-
мер, старшеклассникам предлагается создать страницы литературных героев в соцсетях – при-
думать им аватарки, написать их биографии, «сочинить» для них (или подобрать!) несколько 
подходящих статусов. При этом герои превращаются в сообщество блогеров. Каждый, по жре-
бию или по выбору, начинает вести блог от лица одного из них и продолжает это делать в те-
чение всего времени работы с данным текстом. Все эти герои периодически вступают друг с 
другом в переписку, отправляют друг другу sms-ки, ставят лайки, смайлики, эмодзи, создавая 
общий чат и там обсуждая жизнь своего города. 
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Выполнение такого рода творческих заданий увлекательно, но при этом требует серьезной 
погруженности в художественный текст: не только знание фактов из жизни того или иного пер-
сонажа, но и понимание логики его поведения, анализ его поступков, чувств и переживаний. 

Урок литературы становится уроком с цифровым «шлейфом». 
Студенты-филологи постоянно существуют в мире образовательной цифровизации в си-

туации выполнения различных контрольных и «мониторинговых» заданий; они максимально 
используют все «цифровые» возможности в процессе подготовки научных докладов и различ-
ных исследовательских проектов, в написании курсовых. Но сегодня обстоятельства обязыва-
ют будущих педагогов овладеть всем набором средств образовательной цифровизации, чтобы 
суметь в дальнейшем эффективно использовать их в процессе преподавания литературы в 
школе. Этим и занимается, в первую очередь, методика преподавания литературы, дисциплина, 
непосредственно «отвечающая» за подготовку будущих выпускников к работе в школе.  

Студенты-филологи Самарского университета в рамках этого учебного курса практиче-
ски осваивают отдельные «цифровизационные» методики: анализируют различные электрон-
ные базы данных, связанные с литературой; разрабатывают систему контрольных заданий с 
использованием существующих возможностей самых разных цифровых образовательных 
платформ и современных методических технологий для проверки степени и качества освоения 
пройденного материала по той или иной теме; создают «цифровые» рекламы книг, анализиру-
ют ситуацию с буктрейлерами в Сети, а затем делают собственные буктрейлеры. В курсе мето-
дики преподавания литературы ставятся задачи:  

– познакомиться с концепцией цифровизации школьного образования и возможностями 
ее конкретного приложения к преподаванию литературы;  

– изучить педагогический «арсенал» цифровизации и его методические потенциал – 
применительно к уроку литературы в школе;  

– овладеть основными «цифровыми» методиками для урока, чтобы составить собствен-
ный репертуарный методический «цифровизационный» лист.  

Студенты погружаются в педагогические дискуссии по поводу эффективности и неэф-
фективности цифровых технологий и методик применительно к урокам литературы, находят 
статьи на эту тему, готовят аннотированную библиографию, чтобы осмыслить, как сообщество 
методических теоретиков и учителей-практиков относится сегодня к внедрению цифровизации 
в преподавание литературы. 

Изучение этих публикаций позволяет им выявить некое количество конкретных «цифро-
вых» инструментов, которые уже сейчас активно используются теми, кто поддерживает циф-
ровизацию школьного литературного образования и убежден в том, что у учителей словесно-
сти здесь есть огромное поле деятельности. Этот достаточно широкий набор цифровых мето-
дик дает возможность каждому студенту, в процессе знакомства с опытом их применения луч-
шими «цифровыми учителями» (а сегодня существует даже такое звание – Лучший цифровой 
учитель, его в 2021 году получила учитель русского языка и литературы – Диана Минец [20], 
создав собственную ИК-технологическую базу, определив для себя «цифровой» методический 
минимум средств и приемов) [21;22]. Собранный и осмысленный студентами материал стано-
вится предметом рассмотрения на практическом занятии, где каждый делится своими находка-
ми, «методическими» выводами, фиксируя собственные рекомендации, выступая в роли экс-
перта по «цифровизационному» сопровождению урока.  
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Для решения главной задачи – практического освоения «цифровых» методик, позволяю-
щих сделать преподавание литературы более приближенным к потребностям и интересам со-
временных школьников, каждый студент к экзамену выбирает тему (она может касаться как 
общих вопросов методики, так и изучения конкретного художественного текста в конкретном 
классе), в качестве специального кейса самостоятельно разрабатывает к ней концепцию и спо-
собы ее «цифровизованной» реализации, создавая собственный вариант цифрового «обрамле-
ния» учебного материала.  

Таким образом, строго дифференцированный и методически выверенный подход к ис-
пользованию технологий цифровизации в процессе преподавании литературы позволяет не 
просто максимально исключить возможность каких бы то ни было негативных последствий ее 
применения, но дает возможность поставить реальные достижения цифровизации на службу 
литературному образованию и сделать её важным средством повышения его привлекательно-
сти и эффективности.  
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УДК 37.033 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
Луначарская Анна Валерьевна, Резниченко Мария Геннадьевна  

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева 

Аннотация: В статье идет речь о возможностях цифровой образовательной среды и ее 
воспитательного потенциала для формирования экологической культуры студентов. Выделе-
ны основные направления деятельности вуза в рамках цифровизации; перечислены инстру-
менты цифровой образовательной среды, которые могут быть эффективны в экологической 
воспитательной деятельности; обозначены негативные воздействия и экологические пробле-
мы, которые возникают в следствии цифровизации образования; описаны правила использова-
ния цифровых технологий, которые помогут избежать риски.  

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые технологии в образовании, 
экологическое воспитание, цифровая культура, экологическая культура. 

На протяжении последних лет государственная политика в сфере образования направлена 
на формирование цифровой образовательной среды с целью обеспечения высокого качества 
образования во всех регионах страны. Большое внимание в связи с этим уделяется техническо-
му оснащению образовательных учреждений, подготовке квалифицированных кадров, ориен-
тированных на работу с инновационными технологиями, составлению новых образовательных 
программ. В то же время развитие образовательных технологий усиливает потенциальное вли-
яние на окружающую среду в процессе деятельности человека в техносфере. Поэтому наряду с 
цифровой компетенцией, студенты должны обладать экологической компетенцией, что позво-
лит обеспечить обществу и индивиду экологическую безопасность.  

Цифровизация высшего образования рассматривается исследователями (Т. Б. Павлова [1], 
В.Н. Минина [2], О.В. Лешер, Л.А. Григоренко [3], О. Н. Шилова [4], О.А. Лодде [5]) в виде 
цифровой образовательной среды; как пространства воспитательной деятельности (Ю.А. Ба-
бушкина, С.А. Алешина [6], В.И. Богословский, В.Н. Аниськин [7]). Цифровизация раскрыва-
ется больше с позиции онлайн образования, что оставляет нераскрытой проблему использова-
ния технических средств в формате очного обучения и внеурочной деятельности. 

Вопросы природоохранного движения и экологического развития личности в условиях 
цифровизации рассматриваются Е.В. Дудышевым, Т.А. Гусевым, О.В Солнышковой [8], 
Г.И. Авциновым, Е.В. Бучневым [9], А.Ю. Луговской, Л. Ю. Анопченко [10], Е.Б. Оселедчик, 
А.В. Дмитриевым [11], М.Е. Алексеевым [12], А. В. Гагариным, Ю. М. Гришаевой [13]. В них 
приводятся примеры использования некоторых технологий в эковолонтерстве или на занятиях 
в школе. Воспитание экологической культуры студентов в воспитательном пространстве вуза в 
условиях цифровизации не было предметом исследования.  
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