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В статье рассматривается специфика применения цифровых инструментов в условиях 

обучения иностранному языку студентов технического профиля. Анализируются пути реали-

зации цифрового обучения иностранному языку в современную эпоху киберсоциализации 

общества, а также существующие проблемы, риски и перспективы данного вида обучения. 

Сделан вывод, что существует взаимосвязь между известным (в традиционном обучении) и 

неизвестным (в виртуальной образовательной среде). 
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Введение. В настоящее время осуществляется переход к практико-

ориентированному образованию с опорой на фундаментальное содержание 

наук и возможности человека как субъекта профессионального развития 

посредством использования цифровых средств обучения. 

Наступила эпоха киберсоциализации общества [4], которая характеризует-

ся совокупностью «приобретённых человеком качеств, обеспечивающих его 

способность организовывать жизнедеятельность в киберпространстве в 

контексте выполнения различных социальных функций как субъекта сетевых 

сообществ, а не в роли суверенной личности» [4, с. 120]. Актуальность 

представленной работы обусловлена противоречием между использованием 

традиционных и цифровых инструментов обучения. Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что рассмотрены возможности 

цифровых инструментов в обучении иностранному языку, анализируются 

перспективные направления цифровой трансформации вуза. Практическая 

значимость работы состоит в возможности применения инновационных 

технологий обучения в образовательном процессе вуза с целью развития 

иноязычных коммуникативных умений у студентов. 

Методы. Теоретические методы исследования, использованные в работе, 

позволяют систематизировать информацию по вопросам преимуществ и 

недостаткам цифровых технологий, выявить взаимосвязь между традиционным 

обучением и цифровым. Изучением возможностей цифровых средств в 

образовательном процессе занимались М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова 

https://do.sevsu.ru/course/view.php?id=1363
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[2], А. Н. Астанина [1], А. А. Вербицкий [3], М. В. Захарова [5], Э. П. Комарова, 

Н. Н. Туркина [6], О. И. Воинова, В. А. Плешаков [4], Я. И. Кузьминов [7], 

M. Ahmad, R. A. Rashid, N. R. Mansor, C. M. Sung, E. M. Hussain [11], 

N. A. Chua, K. M. Moser, T. Wei, D. Brenner [13] и др.  

Целью исследования является рассмотрение специфики применения 

цифровых инструментов в условиях обучения иностранному языку в 

техническом вузе. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: рассмотреть понятие «цифровое обучение», определить 

пути реализации цифрового обучения иностранному языку в современную 

эпоху киберсоциализации общества, а также выявить возможные проблемы, 

риски и перспективы данного вида обучения. 

Результаты. Цифровые инструменты обучения представлены 

интерактивными системами, которые позволяют работать одновременно со 

звуком, видеокадрами, анимированной компьютерной графикой, статическими 

изображениями. Происходит воздействие на студентов по различным 

информационным каналам. 

«Иностранный язык представляет собой учебный предмет, в котором 

предполагается создание искусственной языковой среды для обучающихся, что 

предопределяет вариативное включение различных цифровых средств обуче-

ния в новые перспективы преподавания иностранного язык» [5, www].  

Несмотря на то, что компьютеры активно используются при обучении 

иностранным язикам, можно назвать ряд проблем и рисков, касающихся их 

внедрения в обучение иностранным языкам [6]. Первой проблемой, на наш 

взгляд, является то, что нет педагогической теории цифрового обучения, кото-

рая могла бы служить основой для преподавателей вузов, то есть преподавате-

лям не на что опираться в процессе проектирования и использования ИКТ. В 

связи с этим многие педагоги не воспринимают цифровое обучение всерьёз и 

не спешат использовать в своей профессиональной деятельности ИКТ. Кроме 

того, процесс образования в вузе реализуется посредством общения студентов и 

преподавателей. Однако может быть упущена возможность формирования 

творческого мышления личности, которое по своему происхождению диало-

гично [3]. 

В Севастопольском государственном университете (СевГУ) и Черномор-

ском высшем военно-морском училище им. П. С. Нахимова (ЧВВМУ) организо-

вано смешанное обучение, позволяющее учесть как риски, так и преимущества 

цифровой образовательной среды в процессе изучения различных дисциплин. 

Разработка планирования по темам для виртуальной образовательной 

среды значительно отличается от традиционного планирования. В традицион-

ном тематическом планировании известно все: сколько часов отводится на лек-

ционные занятия, какие практические занятия должны быть «вписаны» в опре-

деленные часовые рамки [2]. Преподаватели вузов имеют возможность создать 

http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA
http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA
http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA
http://journal.homocyberus.ru/Verbitskiy_AA
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уникальную систему для обучения, представляющую собой набор взаимосвя-

занных элементов, которые образуют определенное единство и позволяют ор-

ганизовать процесс обучения иностранному языку [9]. 

При цифровом обучении осуществляется принцип индивидуализации. Но 

при этом происходит и полная изоляция обучающихся друг от друга, что при-

водит к отсутствию развития индивидуальности каждого через других. Таким 

образом, принцип индивидуализации при цифровом обучении – это работа обу-

чающегося с компьютером без сопровождения со стороны преподавателя. Всё 

это может привести к отрыву обучающегося от процесса воспитания, лишает 

его возможности полноценного психического развития [10], а также развития 

профессионально-творческих умений [9], которые необходимы длч будущей 

профессиональной деятельности. 

Виртуальная образовательная среда технического вуза – это не только 

«площадка» для реализации онлайн-курсов и организации учебы, но и рекоме-

ндательная система, основанная на применении технологий искусственного ин-

теллекта. Она предназначена для адаптации обучения к персональным потреб-

ностям и целям студентов. Виртуальная реальность – это технология, которая 

объединяет визуальную, слуховую и тактильную (с помощью приборов) инфо-

рмацию с помощью цифровых носителей. Теория мультимедийного обучения 

(Mayer, 2014) [12] основана на трех когнитивных научных принципах обучения: 

система обработки информации человеком включает двойные каналы для визу-

альной/графической и слуховой/вербальной обработки (т.е. предположение о 

двухканальности), каждый канал имеет ограниченную способность обработки 

(т.е. допущение с ограниченными возможностями), а активное обучение влечет 

за собой выполнение скоординированного набора когнитивных процессов во 

время обучения (т.е. допущение активной обработки) [12]. К когнитивным спо-

собностям студента во время обучения предъявляются три требования: посто-

ронняя обработка (которая не связана с целью обучения), существенная обра-

ботка (которая необходима для мысленного представления существенного ма-

териала в том виде, в каком он представлен) и порождающая обработка (кото-

рая направлена на осмысление изучаемого материала) [12]. 

Важным компонентом электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧВВМУ являются лабораторная информационная платформа 

Linko Platform и электронные самоучители, интерактивные учебники Itrainium. 

Данные системы позволяют в кратчайшие сроки создавать электронные средст-

ва обучения, такие как учебные пособия, словари, сборники заданий и т.п. Раз-

работанные электронные средства обучения наполнены средствами нагляднос-

ти и мультимедиа (рисунки, схемы, фото, таблицы, аудио- и видеоматериалы), 

которые помогают повысить эффективность процесса обучения за счёт повы-

шения мотивации к освоению изучаемых дисциплин (см. Рисунок). 
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Рисунок – Электронное средство обучения по дисциплине «Иностранный 

язык» – «Англо-русский словарь к аутентичному учебнику «Navy» 

Дж. Тейлора», – разработанное с помощью системы Itrainium 

 

В период пандемии COVID-19 при переходе на дистанционное обучение 

в СевГУ и ЧВВМУ использовалась система управления обучением Moodle. 

Среда Moodle предоставляет обучающимся возможность доступа к учебно-

методическим материалам по предмету, размещенным на сайте ЧВВМУ: 

http://test.chvvmu.ru. Там представлены предметные учебные планы, тематиче-

ские планы, фонды оценочных средств. Фонды оценочных заданий разделены на 

курсы: учащиеся могут легко найти подходящее задание. У каждого преподава-

теля есть личный кабинет, который позволяет обмениваться личными сообщени-

ями со студентами. Кроме того, на сайте можно создавать объявления, форумы и 

чаты, что также упрощает общение «преподаватель – обучающийся» (см. Рису-

нок 2). На нем фиксируются текущие оценки студентов за выполненные задания 

и итоговые оценки после освоения полного курса дисциплины [4, c. 185]. 

ЭИОС ЧВВМУ представлена кросс-платформенной проприетарной си-

стемой мгновенного обмена сообщениями (мессенджером) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord. Платформа Discord, в отличие от Moodle, предо-

ставляет возможность онлайн-обучения. Преимущество платформы Discord для 

онлайн-обучения состоит в следующем: 

1) обсуждение в режиме реального времени, общение; 

2) интерактивная доска, есть возможность для презентации на доске; 

3) существует чат, в котором студеты могут писать сообщения, переда-

вать файлы. 

Выводы. Таким образом, перед методистами и специалистами в области 

обучения стоит задача по разработке адекватной психолого-педагогической и пе-
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дагогической теории, которая станет базой для использования цифровых инстру-

ментов в преподавании иностранных языков. При разработке и внедрении ЭИОС 

СевГУ и ЧВВМУ руководствовались требованиями стратегии развития информа-

ционного общества на 2017–2030 годы. Учитывалась и создавалась нормативная 

база современной информационно-образовательной деятельности. Разработка 

ЭИОС позволяет совершенствовать нормативную и материально-техническую ба-

зу, организационную инфраструктуру, средства технологической поддержки и те-

лекоммуникаций; разрабатывать информационные ресурсы, электронные библио-

теки, электронные средства обучения, обучающие компьютерные программы; 

развивать электронное и дистанционное обучение; повышать уровень подготовки 

кадров, оказывающих информационно-образовательные услуги. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что цифровые инструменты 

дают возможность создания уникальной системы для обучения, представляю-

щей собой набор взаимосвязанных элементов, которые позволяют организовать 

процесс обучения иностранному языку в новых условиях. Однако существуют 

и риски цифровизации образования, обусловленные «социальной инерцией», 

отсутствием адекватных психолого-педагогических теорий, объясняющих спо-

собы качественного обучения в цифровой среде. 
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Иноязычная коммуникативная компетенция как фактор готовности  

военного специалиста к профессиональной деятельности 

 

В статье анализируются составляющие коммуникативной компетенции. Рассматрива-

ется проблема формирования профессионально-коммуникативной компетенции военных 

специалистов и ее роль в их профессиональной деятельности. 
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