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Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы процессов дигитализации и образователь-

ной конвергенции и их роль в лингвистике. Отмечается, что информационные 
и компьютерные технологии берут на себя всё больший объем информационно-
технологической коммуникации в преобразовании теоретической, прикладной и 
сравнительно-сопоставительной лингвистики. Использование данных техноло-
гий в лингвистической области российского социума предполагает возможности 
адаптации системы получения знаний и формирования лингвистических ком-
петенций другим способом, отличном от классического. Показана роль базовых 
лингвистических ресурсов информационных технологий, интернета в том числе, 
в процессе формирования цифровых лингвистических компетенций. В связи с 
тем, что лингвистические ресурсы интернета – один из главных источников ин-
формации для лингвиста, предложен обзор некоторых веб-ресурсов, которые в 
значительном объеме предназначены для решения ряда лингвистических задач, 
определена также ключевая особенность электронных цифровых информацион-
ных ресурсов для прикладной лингвистики. 
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Abstract:
The paper discusses the issues of digitalization and educational convergence and 

their role in linguistics. The authors note that information and computer technologies 
are taking on an increasing amount of information - technology communication in 
the transformation of theoretical, applied and comparative linguistics. The use of 
these technologies in the linguistic field of Russian society suggests the possibility 
of adapting the system of knowledge acquisition and the formation of linguistic 
competencies in a different way than the classical one. The publication shows the 
role of basic linguistic resources of information technologies, including the Internet, 
in the process of formation of digital linguistic competencies. Insomuch as the 
linguistic resources of the Internet are one of the main sources of information for a 
linguist, the paper proposes an overview of some web resources that are designed to 
solve a number of linguistic tasks in a significant amount, a key feature of electronic 
digital information resources for applied linguistics.
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Введение.
Нынешний век считается вре-

менем инновационных цифровых 
технологий и процессов, которые 
связывают все сферы социума, об-
разуя общественное информацион-
ное пространство. Информация в 
таком пространстве дигитализиру-
ется и трансформируется, приобре-
тая цифровую форму, удобную для 
восприятия, понимания, осознания 
и оценки в любом формате. В целом, 
основой этих процессов является 
информатизация общества. Совре-
менное общество активно развива-
ется под влиянием информацион-
ных и сетевых технологий, которые 
являются главным фактором зна-
чительных изменений, происходя-
щих в коммуникативной сфере. Эти 
изменения коренным образом вли-
яют и на модификацию современ-
ной лингвистики, ее дивергенцию и 
конвергенцию.

Из множества видов слагаемых 
информации, в том числе и линг-
вистической, нами были выделе-
ны ключевые понятия изначаль-
ной концепции информационного 
общества:

 – свободная, открытая и досто-
верная информация, которая явля-
ется главной, демократической и 

качественной ценностью развития 
информационного общества; 

– информационно-коммуникаци-
онные технологии (ИКТ) как наиболее 
прогрессивные средства создания, 
хранения, обработки и распростра-
нения информации [1]. 

Материалы и методы.
Цель исследования – целост-

ный анализ процесса дигитализа-
ции и цифровой трансформации в 
лингвистике, выявление проблем, 
возникающих в ходе данного про-
цесса, и рассмотрение различных 
решений использования методов 
получения лингвистических зна-
ний. Основной задачей является 
раскрытие существенных возмож-
ностей цифровой трансформации 
лингвистической информации и 
использования ее в процессах обу-
чения и профессионального разви-
тия. Посредством осуществления 
поставленной задачи в ходе рабо-
ты представляется возможным 
определить специфику процесса 
дигитализации и выявить его не-
посредственное влияние на разви-
тие гуманитарных компетенций. 
Методологической базой нашего 
исследования является обобщение 
некоторых аналитических и ста-
тистических данных о способах 
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и приемах цифровизации образо-
вательной среды, полученных в 
научных лабораториях: Между-
народная лаборатория языковой 
конвергенции; Лаборатория ме-
диакоммуникаций в образовании 
НИУ «Высшая школа экономики»; 
Института социального анализа и 
прогнозирования Российской ака-
демии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС). 

Объединение цифровых инфор-
мационных технологий и лингви-
стики открывает перед обществом 
возможности, с помощью которых 
можно решить многие существенно 
важные задачи в гуманитарной об-
ласти. Образование такого тандема 
может изменить представление о 
процессе глобализации концепции 
информатизации в лингвистиче-
ской сфере. Об этом непосредствен-
но сообщает Международная лабо-
ратория языковой конвергенции 
(Высшей школы экономики), ко-
торая является создателем новых 
открытых электронных ресурсов с 
языковым, словарным контентом 
и лингвистическим корпусом.

Для лингвиста в своей профес-
сиональной деятельности важно 
получать последнюю, достоверную 
и исчерпывающую информацию о 
языках, новых научных разработ-
ках в этой сфере. Основная роль в 
получении различного рода обра-
зовательной, профессиональной, 
лингвистической, социальной, бы-
товой информации отводится ин-
тернету. Глобальный интернет, 
являясь гетерогенной системой, 
представляет собой соединение раз-
нообразных аппаратных платформ, 
исполняющих приложений, пред-
назначенных для решения широко-
го круга задач. Кроме этого, интер-
нет является открытой системой: 
требуется только написать запрос 
в поисковой части и можно быстро 
получить ответ на любую интересу-
ющую тему. Таким образом, в арсе-
нале лингвистов сейчас всевозмож-
ные сайты, контенты, платформы и 
мессенджеры [2,3].

Обсуждение.
Нельзя обойти стороной вопрос 

образования, так как основные зна-
ния и компетенции формируются 
именно в процессе обучения. Если 
говорить в глобальном масштабе, то 
во всем современном цифровом мире 
многие преобразования происходят 
в сфере получения знаний, в сфере 
образования. Интерактивные техно-
логии и ранее активно использова-
лись педагогами в образовательной 
деятельности как метод обучения. 
Сейчас инновационные цифровые 
и информационные технологии от-
крывают большие возможности 
всем участникам образовательного 
процесса. Объединение информа-
ционных технологий и образования 
открывает перед человеком возмож-
ности, с помощью которых можно 
решить многие существенно важ-
ные проблемы [2,5]. 

Обратимся к статистическим 
данным, которые отражают реаль-
ный уровень подготовленности к 
процессу обучения в России по раз-
личным направлениям, в том числе 
и лингвистическим. Напомним, что 
в связи с последними непредвиден-
ными ситуациями в стране и в мире 
в период пандемии возникла необ-
ходимость перехода на дистанцион-
ный формат. Почти каждый обучаю-
щийся имеет смартфон и домашний 
компьютер, может пользоваться 
интернетом, где содержится неиз-
меримое количество различной ин-
формации. Рассмотрим статистику 
по переходу с офлайн на онлайн обу-
чение. Лаборатория медиакоммуни-
каций в образовании НИУ «Высшая 
школа экономики» при поддержке 
Общероссийского профсоюза обра-
зования и других организаций про-
вела опрос «Проблемы перехода на 
дистанционное обучение в РФ глаза-
ми учителей». Данная анкета была 
составлена так, чтобы выявить по-
ложительные качества и недостат-
ки исследуемой проблемы. В опросе 
принимали участие 22600 учителей 
из 73 регионов страны, в том чис-
ле города-миллионники, обычные 
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города и сельская местность. Выде-
лим несколько важных технических 
и методологических утверждений из 
общего списка:

1. Сложно подсоединить всех к 
видеотрансляции. 

2. Перебои в работе видеоплат-
формы из-за перегрузки.

3. Не могут справиться с под-
ключением к видеотрансляции 
самостоятельно.

4. Низкая скорость интернета.
5. Недостаточно методических 

указаний и методических разрабо-
ток по вопросу онлайн обучения.

(1) Чаще всего с такой проблемой 
сталкивались в сельской местности, 
а именно 42%; (2) колоссальные пе-
регрузки больше всего отмечают го-
рода-миллионники, 43%; (3) с такой 
проблемой сталкиваются многие 
участники, 36% - 42%; (4) по этому 
утверждению - 37%; (5) о недоста-
точности методического материала 
говорят 48% [4;5].

Как показывают результаты, 
многие респонденты сталкиваются 
с трудностями технического харак-
тера, что, по мнению большинства 
опрошенных, имеет больше недо-
статков и барьеров в организации 
полноценного обучающего процесса 
в дистанционном формате. Можно 
констатировать, что в данный мо-
мент большинство учебных заведе-
ний не готовы к дистанционному 
обучению. Слабое техническое и 
методологическое обеспечение – это 
один из недостатков, который меша-
ет точно и правильно оценить фор-
мы и методы дистанционного фор-
мата образования.

Много негативных фактов вы-
явилось в процессе анализа ответов 
респондентов в разделе анкеты с по-
меткой «другое», а именно: «боль-
шинство детей и родителей не гото-
вы к работе в средах дистанционного 
обучения, не умеют пользоваться 
ресурсами, возникает много техни-
ческих сложностей, что порождает 
массу негативных эмоций»; «уро-
вень знаний обучающегося в обла-
сти ПК не позволяет подключиться 

к платформам»; «нехватка оборудо-
вания»; «дети не имеют устройств 
для выхода в интернет, ученики на-
чальной школы не могут еще под-
соединиться к онлайн-уроку без по-
мощи взрослых, многие родители не 
умеют регистрироваться и выходить 
на онлайн-урок».

По этому поводу можно сказать, 
что уровень цифровой грамотности 
в нашей стране еще недостаточен, 
чтобы говорить о цифровом обще-
стве в целом. Отметим, что подразу-
мевается цифровая компетентность 
- готовность и способность человека 
применять информационно-циф-
ровые технологии во всех сферах 
жизнедеятельности.

Данный опрос показывает, на-
сколько участники образовательного 
процесса были не готовы к переходу 
из привычной среды классическо-
го обучения в информационную он-
лайн-среду. Также все еще суще-
ствуют технические ограничения, но 
одним из главных недостатков явля-
ется цифровая безграмотность [4,7].

Рассмотрим еще один аналити-
ческий обзор института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
(РАНХиГС), который провел опрос 
преподавателей и студентов об их 
отношении к дистанционной фор-
ме обучения во всех филиалах ака-
демии. В исследовании участвовал 
2011 студентов из 53 филиалов РАН-
ХиГС. Результаты опроса обучаю-
щихся сопоставили с ответами 4000 
преподавателей академии. Студен-
тами и преподавателями были даны 
следующие утверждения:

«качество дистанционного об-
учения хуже, чем традиционного» 
– с данным утверждением были со-
гласны 55,4% студентов и 87,4% 
преподавателей;

«дистанционное обучение не-
удобно» – с данным утверждением 
были согласны 47,7% студентов и 
53,8% преподавателей;

«в аудиториях учиться луч-
ше» – данным утверждением были 
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согласны 69,6% студентов и 85,5% 
преподавателей [3].

По результатам данного анали-
тического обзора можно сделать вы-
вод, что преподавательскому соста-
ву гораздо труднее дается процесс 
дистанционного формата обучения. 
Многим преподавателям пришлось 
во время онлайн-занятий (на при-
мере вынужденной онлайн-эпопеи) 
проявлять находчивость и креатив-
ность, искать новые форматы пода-
чи материалов и взаимодействия с 
учащимися, быстро адаптировать-
ся к непривычным условиям, пере-
строиться на другие инструменты 
подачи учебного материала, на ходу 
изобретать новые методические по-
собия [6]. 

Исходя из данных, полученных 
в результате аналитических иссле-
дований, можно констатировать, что 
обучение при использовании инфор-
мационных технологий и цифровых 
образовательных ресурсов вызывает 
трудности не только у учеников, но 
и у студентов и преподавателей. Та-
кое отношение у участников обра-
зовательного процесса может быть 
вызвано скептицизмом обучающих-
ся и консервативностью педагогиче-
ского состава. Еще важно отметить, 
недостаточно методов и методик для 
дистанционного формата обучения, 
ориентирующихся на особенности 
ученика и его психику. 

Если учесть, что современная 
система образования, в том числе и 
лингвистического, в последнее вре-
мя находится в процессе трансфор-
мации, информатизации и адапта-
ции, то необходимо обучающимся 
стать более активными участни-
ками образовательного процесса, 
а педагогам создавать новые под-
ходы, методы и модели обучения. 
Процесс обучения становится ди-
намичнее с использованием циф-
ровых технологий и цифровых ре-
сурсов, когда обучающийся может 
воспользоваться ссылками на соот-
ветствующие материалы на различ-
ных платформах или ресурсах сети 
интернет. Таким образом, можно 

повысить устойчивые навыки са-
мостоятельной работы, что способ-
ствует развитию познавательных и 
творческих способностей, развитию 
мышления.

Наше аналитическое исследо-
вание выявило ряд преимуществ в 
образовательном процессе с исполь-
зованием информационных техно-
логий и цифровых образовательных 
ресурсов:

1. Развивает память, внимание и 
мелкую моторику.

2. Автоматизация рутинных 
процессов.

3. При обучении с помощью циф-
ровых образовательных ресурсов 
перестает иметь значение время и 
место занятий. 

4. Наличие бесчисленного коли-
чества электронных информацион-
ных ресурсов. 

5. Дистанционные методы обуче-
ния особенно актуальны для людей 
с ограниченными возможностями.

Все вышеперечисленное являет-
ся несомненным достижением ин-
формационных технологий, исполь-
зуемых в сфере образования, но у 
таких методов обучения (дистанци-
онных) есть весомые недостатки:

1. Психологическое влияние. 
Потеря эмоционального контакта и 
поддержки. Исключение индивиду-
ального подхода. 

2. Самодисциплина. 
3. Контроль полученных знаний. 

Цифровые образовательные ресурсы 
могут располагать отличным теоре-
тическим материалом, а вот прак-
тическую часть легко обмануть, ис-
пользуя любую поисковую систему. 
Наличие такого недостатка ставит 
под сомнение качество получаемых 
знаний.

4.Технические ограничения. 
Для активного использования ин-
формационных технологий и циф-
ровых образовательных ресурсов 
необходим компьютер и качествен-
ное интернет-соединение. Если ком-
пьютер еще можно заменить совре-
менным смартфоном, то отсутствие 
повсеместного широкополосного 
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доступа к мировой сети создает се-
рьезное ограничение [4,6,7].

В итоге дистанционная работа 
характеризуется для одних - как тя-
желый труд, для других - как про-
цесс удобный и комфортный в аспек-
те личных предпочтений. Все же, по 
мнению большинства опрошенных, 
в настоящее время имеется больше 
недостатков и барьеров в организа-
ции полноценного учебного процес-
са, что приводит к нежелательным 
последствиям в системе образования 
в ближайшем будущем.

Все ранее сказанное относится 
и к получению лингвистических 
знаний. На сегодняшний день акту-
альным вопросом является то, что 
лингвистика как целостная наука 
о языке интегрировала филологи-
ческие и различные гуманитарные 
знания в определенную систему ак-
тивного взаимодействия со сферой 
информационно-технологического 
пространства, что вносит опреде-
ленные изменения в лингвистиче-
скую теорию и практику. Не полно-
стью решены задачи дегитализации 
лингвистических знаний, не разра-
ботаны методы и методики взаимо-
действия цифровых технологий со 
сферой лингвистики.

Решая эти задачи и принимая 
научные разработки в области линг-
вистики и цифровых технологий, 
можно говорить об инновацион-
ных, востребованных направлени-
ях, таких как «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика». Про-
анализировав учебную программу, 
необходимо отметить, что, с одной 
стороны, студенты изучают такие 
традиционные направления, как 
родной и два иностранных языка, 
а также традиционные теоретиче-
ские лингвистические дисциплины 
(семантика, фонетика, синтаксис, 
морфология и т.д.) и прикладные 
лингвистические дисциплины (об-
щая лексикография, технология 
обработки текста и др.), а с другой 
– инновационную компьютерную 
лингвистику. Последняя, явля-
ясь направлением в прикладной 

лингвистике, занимается поиском 
алгоритмов реализации взаимодей-
ствия человека с компьютером на 
естественном человеческом языке 
и ориентирована на использование 
компьютерных инструментов – про-
грамм, компьютерных технологий 
организации и обработки данных 
[8,9,12].

Если рассматривать компью-
терные технологии как инструмент 
теоретической и практической 
лингвистики, то решается вопрос 
формирования компьютерных зна-
ний и приобретения профессио-
нальных цифровых компетенций, 
так как компьютерные технологии 
не просто дополняют процесс полу-
чения лингвистических знаний, а 
становятся неотъемлемой частью 
общего гуманитарно-цифрового обу-
чения, которое, в таком случае, про-
ходит с большей эффективностью. 

В разделах прикладной лингви-
стики, которая специализируется на 
практических задачах и занимается 
разработкой и применением резуль-
татов теоретических и лингвистиче-
ских исследований, в большинстве 
случаев используются цифровые 
информационно-образовательные 
среды дистанционного и открытого 
формата, информационно-сетевые 
технологии, различные сетевые ре-
сурсы. На сегодняшний день одним 
из ключевых источников професси-
ональной информации для лингви-
стов являются цифровые ресурсы в 
виде информационных баз данных, 
в виде корпуса текстов, корпусно-
го анализа (для корпусной лингви-
стики и дигитальной филологии), 
психолингвистические программы, 
генераторы текстов и «говорящие» 
программы, словари и тезаурусы и 
многое другое. Далее – небольшая 
выборка сайтов, знать о существова-
нии которых будет не лишним линг-
вистам и филологам. Рассмотрим не-
которые из них:

Сайт «Информационные техно-
логии: электронное обучение, ком-
пьютерная филология и лингвисти-
ка». URL: http://it.lang-study.com/
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veb-sajty-filologicheskoj-i-lingvis-
ticheskoj-tematiki/. Здесь размеща-
ются электронные учебные матери-
алы, ориентированные в основном 
на преподавателей и студентов гу-
манитарных (филологических и 
лингвистических) специальностей. 
Данный портал удобно разделен на 
разделы филологической и лингви-
стической тематики: интернет-про-
екты и порталы; корпуса текстов; 
специализированные ресурсы; элек-
тронные библиотеки; электронные 
словари и энциклопедии. Также 
указаны ссылки на ресурсы, посвя-
щенные жизни и творчеству извест-
ных писателей, литераторов и т.п.; 
интернет-журналы; полезные фору-
мы; веб-сайты ассоциаций, учебных 
заведений, филологических факуль-
тетов и т.п.

На сайте «Программы анализа 
и обработки текста. Каталог линг-
вистических программ и ресурсов 
в сети» (составитель С.В. Логичев). 
URL: https://rvb.ru/soft/catalogue/
catalogue.html#Resources здесь 
представлены программы и ресурсы, 
связанные с анализом и обработкой 
текста. Это каталог лингвистиче-
ских программ, статьи и публика-
ции, утилита преобразования текста 
xMarkup; программа анализа тек-
ста word Tabulator. Данный каталог 
включает в себя описание программ, 
связанных с анализом текстов и вы-
числительной лингвистикой, а так-
же соответствующих ресурсов, до-
ступных сегодня в глобальной сети 
интернет. Упор при составлении ка-
талога делался на бесплатные про-
граммы, доступные для загрузки. 
Однако описаны также некоторые 
on-line и коммерческие версии про-
грамм. Тематически каталог разбит 
на следующие разделы:

– программы анализа и лингви-
стической обработки текстов;

– программы преобразования 
текстов;

– психолингвистические 
программы;

– генераторы текстов и «говоря-
щие» программы;

– системы обработки естествен-
ного языка;

– коллекции ресурсов;
– словари и тезаурусы [11].
Еще вызывает интерес работы 

доцента Д.В. Хворостина, его се-
тевой дневник, посвященный про-
блемам современной лингвистики. 
URL:http://konf-csu.narod.ru/ze/
links

На сайте представлена подборка 
материалов – ссылок о русской ор-
фографии, о ее реформировании; ма-
териалы по общему языкознанию, 
философии языка и истории лингви-
стических учений; удобные разделы, 
позволяющие быстро найти нужную 
информацию: лингвистические сай-
ты; словари-онлайн; архивы элек-
тронных текстов и электронные би-
блиотеки; малые библиотеки, сайты 
научных школ; библиотека текстов 
по философии языка и лингвисти-
ке; научная школа скрытой прагма-
лингвистики; персональные сайты 
лингвистов и многое другое. Такие 
подборки помогают лингвистам сэ-
кономить время на поиске нужной 
информации [13].

Важная тенденция взаимодей-
ствия лингвистики и современных 
информационных технологий про-
является в прикладной лингвисти-
ке, которая, будучи практическим 
разделом языкознания, представля-
ет методы решения практических 
задач, связанных с оптимизацией 
использования языка как важней-
шего средства человеческой комму-
никации. К этому разделу относят-
ся такие направления языкознания, 
которые носят междисциплинарный 
характер, например, компьютерная 
лингвистика (машинный перевод, 
лингвистические основы информа-
тики, информационный поиск, от-
бор, решение, исследование и др.).

Ключевая особенность электрон-
ных цифровых информационных ре-
сурсов для прикладной лингвисти-
ки в том, что они в online-формате 
позволяют решать следующие за-
дачи, связанные с искусственным 
интеллектом, с обучением языку, с 
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восприятием устной речи, с автома-
тическим реферированием текстов:

– Яндекс.ru, Google.com, Bing.
com, Baidu.com - работают на ги-
гантских размеченных (индексиро-
ванных) архивах текстов и на специ-
альных словарях; 

– системы проверки орфогра-
фии - используют словари и базы 
данных; 

– системы автоматического пере-
вода (translate.google.com, multitran 
и другие) - используют параллель-
ные корпуса и словари;

– системы классификации ново-
стей - словари + базы знаний и т.д. 

А также платформы для разра-
ботки автоматических словарей и 
конкордансеров различного вида: 
Lexus tla.mpi.nl/.../lexus/; iLex www.
emp.dk; IDM idm.fr; TshwaneLex 
t s hw a n e d j e.c o m/t s hw a n e l e x/; 
Lexique Pro lexiquepro.com; ABBYY 
Lingvo Content.

Существует также множество 
различных проектов, ресурсов, 
мессенджеров и площадок для соз-
дания и улучшения системы авто-
матического поиска и перевода для 
автоматизированных процессов по-
строения словарей текстов, морфо-
логического разбора слова, анализа 
многозначных слов, синтаксическо-
го разбора предложений, процесса 
нахождения нужных слов в слова-
рях, порождения предложения и пр. 
Постоянный просмотр этих сайтов 
позволяет быть в курсе всего, что про-
исходит в лингвистическом мире. 
Для пользователя-лингвиста нали-
чие словарных источников в сети 
позволяет решить сразу несколько 
задач: быстрый доступ к источнику, 
качественно новый уровень работы 
с источником вследствие удобного 
интерфейса online, одновременная 
работа с несколькими источниками 
и др. В итоге дигитализация инфор-
мации позволяет содержанию легко 
«транспортироваться» по любому 
каналу электронной коммуника-
ции [14]. Интернет фактически пре-
вращается в особую информацион-
ную и коммуникационную среду, в 

которой информационные параме-
тры благодаря своему цифровому 
формату способны преодолеть лю-
бые границы.

Выводы. 
Сеть интернет наполнена циф-

ровыми образовательными ресур-
сами и информационными базами 
данных, которые позволяют полу-
чить знания из любой точки мира. 
Установлено, что на современном 
этапе развития инновационных ин-
формационных технологий и элек-
тронной техники цифровая грамот-
ность для лингвиста является уже 
не требованием, а необходимым 
условием и одной из составляющих 
профессионального саморазвития. 
Показана роль базовых лингвисти-
ческих ресурсов информационных 
технологий, интернета, в том чис-
ле в процессе формирования циф-
ровых лингвистических компе-
тенций. Лингвистические ресурсы 
интернета – один из главных ис-
точников информации для лингви-
ста. В контексте данной работы мы 
рассмотрели несколько основных 
информационно-технологических 
ресурсов, которые необходимы 
лингвистам для решения широкого 
круга задач гуманитарной области, 
а также использования их при дис-
танционном обучении. Информа-
ционно-цифровые технологии от-
крывают большие возможности для 
лингвистов в период образователь-
ного процесса, во время професси-
ональной деятельности. Выявлено, 
что информационные технологии 
в дистанционной образовательной 
среде еще не совершенны. Суще-
ствуют технические, технологи-
ческие ограничения, которые сни-
жают доступность к новому методу 
получения знаний, а поверхностная 
цифровая грамотность не позволяет 
качественно получить профобразо-
вание. Эти исследования позволи-
ли нам обрисовать общую картину 
в новейшей научно-исследователь-
ской действительности, которая не-
разрывно связана с современными 
информационными технологиями. 
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В связи с увеличением роли са-
мостоятельной работы лингвистов 
нами установлено, что концепция 
самостоятельности и саморазвития 
в процессе систематического по-
лучения знаний формирует и вос-
питывает дисциплину, прививает 
важные компетенции и задает пра-
вильные жизненные ценности. На 
наш взгляд, только совместная ре-
ализация классического, дистан-
ционного, цифрового образования в 
лингвистике на основе интеграции 
их базовых принципов позволит 
обеспечить формирование цифро-
вой компетентности обучающихся. 
То есть, сделает возможным дости-
жение такого качества профессио-
нализма, на которое в современных 
условиях существует запрос, и при-
близит нас к новому информацион-
но-цифровому обществу. 

Поэтому лингвисты должны об-
ладать такими качествами, как ин-
формационно-технологическая и 
цифровая компетентность, способ-
ность обучаться, умение работать с 
информацией и с цифровыми ресур-
сами. Данные качества помогают 
специалистам достигать значитель-
ных успехов в информационном 
обществе. Исходя из вышесказан-
ного, можно заключить, что инфор-
мационно-цифровые технологии 
помогают развивать теоретическую 
и практическую подготовку линг-
вистов, так как формируют и со-
вершенствуют их цифровые компе-
тенции, способствуют закреплению 
полученных знаний, готовят к жиз-
ни в информационном простран-
стве, содействуют достижению 
максимального качества в профес-
сиональной деятельности. 
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