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Аннотация: 
Рассматриваются возможности использования высокотехноло-

гичных средств при обучении иностранным языкам и русскому 
языку как иностранному, в частности. Создание тематических чатов 
в мессенджерах отмечается как средство обучения языку виртуаль-
ного общения в русскоязычной среде. 

 
Информационные технологии основательно вошли в нашу 

жизнь. Это касается не только профессиональной сферы, но и по-
вседневного общения. Сегодня данная тенденция является превали-
рующей в методике преподавания иностранных языков и русского 
языка как иностранного. Современного человека уже невозможно 
представить без «умных приспособлений», которые стали также 
неотъемлемым атрибутом учебного процесса. Все меньшее значе-
ние имеет учебник языка в его традиционном понимании, а изуча-
ющие язык активно используют электронные словари. Конечно, 
имея в кармане смартфон, не нужно носить с собой многотомный 
словарь. Однако следует заметить, что качество электронных сло-
варей, которые используют иностранные студенты, довольно низ-
кое. В таких словарях часто перевод дается в одном значении, что 
приводит к ошибкам, так как не соответствует данному контексту.  

Наряду с электронными словарями, которые, несмотря на свои 
недостатки, широко используются при обучении иностранным язы-
кам, применяются и другие высокотехнологичные средства. Сюда 
можно отнести различные приложения, социальные сети, мессен-
джеры. Наиболее популярны в мире социальные сети – Facebook, 
Twitter, Instagram, имеющие и мобильные приложения. На постсо-
ветском пространстве молодежь активно использует платформу 
«ВКонтакте», а люди старшего поколения (их родители) пользуют-
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ся платформой «Одноклассники». Очень популярными в мире и в 
Беларуси мессенджерами являются WhatsApp, Viber, Telegram. 

Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем возрастающий 
объем общения преподавателя и обучающегося в режиме онлайн. 
Личное присутствие преподавателя не является обязательным. А что 
касается самих учащихся, то появились огромные возможности само-
стоятельно изучать язык. Однако специалисты в области преподавания 
языков, в частности, преподаватели РКИ, отмечают, что огромный по-
тенциал интернет-ресурсов не может заменить или полностью исклю-
чить участие в учебном процессе учителя [1, с. 104–111; 2, с. 369–372]. 
Часто обучение слушателей в вузах на подготовительных факультетах 
или на основных курсах остается консервативным в смысле роли пре-
подавателя. Современный педагог отличается тем, что он имеет в сво-
ем распоряжении колоссальные технологические средства обучения и 
должен уметь ими пользоваться [3, с. 49–54]. 

Преподаватель должен уметь: 
– пользоваться специальными компьютерными программами для 

дистанционной работы (Zoom, Teams); 
– знать поисковые системы, их особенности и возможности 

использования в преподавательской деятельности (Google, Яндекс); 
– использовать различные интернет-браузеры (Google Chrome, 

Firefox, Opera, Safari), электронную почту, общение в чатах в 
различных мессенджерах (Viber, WhatsApp, Skype, Telegram); 

– использовать ресурсы образовательных интернет-платформ 
(Moodle, Coursera, Арзамас); 

– преобразовывать полученную из Интернета информацию, ис-
пользуя текстовый, графический, аудио- и видеоредакторы (Mi-
crosoft Word, Adobe Photoshop, Audacity, Adobe Premier Pro); 

– сохранять полученные данные в облачных сервисах (Google 
Drive, Dropbox, iCloud и т. д.); 

– использовать фото-, аудио- и видеоматериалы для обучения 
различным видам речевой деятельности; 

– создавать презентации по теме уроков; 
– создавать тесты и опросы для осуществления текущего и 

итогового контроля усвоения учебного материала. 
Современный преподаватель обязан постоянно повышать свой 

уровень в освоении веб-пространства, быть в курсе всех новинок 



105 

сети Интернет, использовать актуальные интернет-разработки в 
своей деятельности, а также осваивать современные приложения и 
программы для обработки информации, которая будет задействова-
на при организации онлайн-занятий. 

Возвращаясь к вопросу использования гаджетов, в преподава-
нии РКИ в последнее время существует практика создания темати-
ческих чатов в мессенджерах (в основном в тех, которые широко 
распространены в Беларуси – WhatsApp, Viber, Telegram). 

Преподаватель РКИ совместно со своими студентами создает в 
мессенджере свою группу, где они в любой момент обмениваются 
сообщениями. Такое общение можно рассматривать как часть внеа-
удиторной работы, которую обучающиеся не воспринимают как 
часть учебного процесса. В то же время это является для них воз-
можностью использовать свои знания по русскому языку. Такое 
взаимодействие в групповом чате имеет свои положительные ре-
зультаты, а именно: 

– снятие психологических барьеров при общении на изучаемом 
языке;  

– погружение в языковую среду в естественных условиях (в от-
личие от искусственно созданных на уроке);  

– закрепление в памяти лексического и грамматического материала; 
– повышение уровня мотивации в изучении языка; 
– улучшение адаптации обучающихся. 
Следует отметить, что язык виртуальной коммуникации отличает-

ся от разговорного, литературного или стиля научной речи. Общение 
в чатах учит иностранцев виртуальному коммуницированию, так как 
это специфическая разговорная форма языка виртуального общения. 

В настоящее время существует идея рассматривать язык виртуально-
го общения в качестве отдельного функционального стиля речи. Сейчас 
данный вид общения принято считать выраженным в письменной фор-
ме подстилем разговорного. В пользу этого говорит следующее: 

– язык виртуального общения отличают смайлики, которые слу-
жат для выражения эмоций; 

– переписка происходит быстро, часто стираются временные 
рамки общения, в результате чего часто опускаются этикетные 
формулы приветствия и прощания (участники общения могут про-
должить переписку на следующий день, не приветствуя друг друга); 
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– в языке виртуального общения упрощается пунктуация. Ско-
рость передачи информации важнее всего, поэтому знаки препина-
ния часто опускаются. Некоторые знаки препинания служат для 
выражения эмоций: скобки, развернутые в разные стороны, обозна-
чают радость или грусть; восклицательный знак может обозначать 
радость, возмущение, удивление (в зависимости от темы беседы); 
вопросительный знак символизирует непонимание, молчание собе-
седника, ожидание ответа;  

– орфография также стремится к упрощению, пропускаются не-
которые гласные, что связано с экономией времени при срочной 
передаче информации; часто в переписке используется написание 
слов заглавными буквами, что говорит адресату о «крике с той сто-
роны», эмоциональной реакции собеседника; 

– намеренное искажение орфографии (например, многократное 
повторение гласной на письме обозначает ее протяжное произно-
шение, определенную интонацию, выражающую соответствующую 
эмоцию (удивления, возмущения, радости)). 

Следует отметить, что сегодня такие недочеты в виртуальной 
переписке никого не ставят в тупик и не свидетельствуют о безгра-
мотности участвующих в диалоге. Быстрый обмен информацией – 
главное для пользователей интернет-пространства. 

Иностранные обучающиеся учатся различать функциональные сти-
ли речи, существующие в русском языке: чтение текстов художе-
ственных произведений (художественный стиль), обучение заполне-
нию анкеты или написанию заявления (официально-деловой стиль), 
изучение текстов по специальности (научный стиль) и т. д. Языку вир-
туального общения также необходимо обучать. Переписка преподава-
теля и студентов в групповых чатах отчасти позволяет это делать.  
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Аннотация:  
Рассматривается проблема функциональной грамотности обуча-

ющихся. Определены пути формирования функциональной грамот-
ности обучающихся при изучении учебного предмета «Информати-
ка». Рассмотрены особенности конструирования заданий по форми-
рованию и оцениванию функциональной грамотности. 

 
Функциональная грамотность направлена на формирование 

готовности обучающихся к успешному взаимодействию с изменяю-
щимся окружающим миром, использованию своих способностей для 
его преобразования; самостоятельному конструированию алгоритмов 
осуществления основных видов деятельности; кооперации и сотруд-
ничеству с другими людьми; дальнейшему образованию, самообразо-
ванию, к прогнозированию своего профессионального будущего. 
Обобщая, можно определить функциональную грамотность как спо-


