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Аннотация
Предлагаемая статья посвящена исследованию гибридных форм об-
учения студентов гуманитарных отделений вузов в эпоху цифровых 
технологий. Актуальность и новизна данной работы обусловлена 
необходимостью обучения профессионально ориентированным ино-
странным языкам в современном образовательном процессе, про-
исходящем в период внедрения цифровизации, которые позволяют 
усовершенствовать подходы к образованию, что необходимо для осу-
ществления успешной профессиональной межкультурной коммуни-
кации. Информационно-коммуникационные и цифровые технологии 
дают возможность объединить в цифровом формате текст, графиче-
ское и видеоизображение, речевое и музыкальное сопровождение, 
что делает образовательный процесс мультимодальным. Целью ра-
боты является выявление инновационных возможностей с учетом 
трансформационных форм и методов образовательной деятельности, 
что дает возможность обучать профессионально ориентированному 
иностранному языку студентов в гибридном, т.е. смешанном фор-
мате. Задача исследования заключается в проведении анализа и 
систематизации содержательного наполнения профессионально ори-
ентированных языковых программ, выявлении проблемных зон, вне-
дрении инновационных цифровых технологий. Методологической 
основой данной работы послужили работы отечественных и зару-
бежных ученых. В результате исследования было установлено, что 
гибридные формы обучения способствуют выполнению задач, постав-
ленных в учебных программах, и позволяют вооружить студентов-гу-
манитариев глубокими знаниями, расширить их кругозор, развить у 
них аналитические способности, выработать навыки ведения научных 
исследований, подготовить к самостоятельной научно-педагогиче-
ской и общественной деятельности.

Abstract
In the Digital Age the focus of the modern educational process has radi-
cally shifted to give way to new forms and methods of educational activity 
due to the introduction of the digital technologies in the education system. 
Digital technologies open new vistas for the education system reform to 
introduce new methods to the professionally oriented L2 teaching neces-
sary for effective cross-cultural communication. Blended learning is the 
first stage of the education system reform to meet the challenges of the 
time. It is evident that the modern education system requires optimization 
of its methods and activities. To achieve this, it is necessary to analyze and 
systematize the professionally oriented L2 curriculum, outline the problem-
atic aspects, introduce innovative digital technologies in order to create 
effective IOT (Individual Educational Trajectory) for each individual student. 
Information, communication and digital technologies integrate text, graphic 
and video images, speech and music, making education multimodal. L2 
teaching at the History Faculty has taken into account both hard skills and 
soft skills to equip history students with deep knowledge and expand their 
outlook by developing their critical thinking, creativity, research compe-
tence to prepare them for independent scholarly, academic, pedagogical 
and social activities. 
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Введение
В настоящее время наблюдается цифровизация 

всех сфер жизни и деятельности людей в современ-
ном обществе [1]. Цифровые технологии стали не-
отъемлемой частью современного образования, вклю-
чая преподавание иностранных языков, что необхо-
димо для решения насущных вопросов коммуника-
тивистики в области профессиональной межкультур- 
ной коммуникации [2]. Информационные техноло-
гии и цифровые инструменты в преподавании ино-
странных языков становятся все более значимыми 

и широко используются в образовательной среде 
мира. Это позволяет совершенствовать подходы к 
образованию. Информационно-коммуникационные 
и цифровые технологии дают возможность объединить 
в цифровой форме текст, графическое и видеоизо-
бражение, речевое и музыкальное сопровождение, 
делая образование мультимодальным. 

На основе цифровых технологий увеличиваются 
средства накопления и передачи знаний, совершен-
ствуются средства обучения посредством преобра-
зования организации занятий, обеспечивая цифро-
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вую поддержку учебно-методических ресурсов, вклю-
чающих лекции, видеоконференции, что направле-
но на выполнение программ, основополагающим 
принципом которых является неразрывная связь 
учебной и научно-практической работы студента. 
Это отражается в постоянном совершенствовании 
программ учебных дисциплин, разработке новых 
уникальных курсов, актуализации тематики семи-
нарских занятий, издании новых учебных пособий, 
расширении учебных практик.

В настоящее время в связи с развитием цифровых 
технологий гибридная модель, или смешанная форма 
обучения, в вузах страны рассматривается как один 
из актуальных подходов к получению знаний, необ-
ходимый для осуществления успешной межкультур-
ной коммуникации. Считается, что гибридная фор-
ма обучения сочетает в образовательном процессе 
две неоднородные среды одновременно: традицион-
ную очную форму обучения в классе (face-to-face 
(F2F)) и в цифровой среде [7]. Однако, поскольку 
процесс становления новых технологий и примене-
ния их в образовании происходит у нас на глазах,  
в реальном режиме времени, неизбежен период адап-
тации и принятия происходящего с точки зрения 
метаязыка в данной области. Появляются различные, 
иногда дублирующие, термины, противоречащие 
друг другу толкования, кроме того, происходит про-
цесс адаптации англоязычной терминологии [3]. Это 
очевидно и для вышеприведенного примера, поскольку 
в дистанционном обучении также существует формат 
face-to-face (F2F), когда студенты работают под ру-
ководством преподавателя в режиме удаленного до-
ступа, следовательно, это тоже формат очного обуче-
ния в реальном режиме времени.

В современных условиях традиционная очная 
форма обучения, при которой преподаватель и 
студенты общаются лицом к лицу в аудитории, 
претерпела изменения, поскольку такие занятия 
могут проходить как без использования, так и с 
применением цифровых технологий. Методы пре-
подавания иностранных языков в традиционной 
очной форме обучения хорошо разработаны и сей-
час применяются для работы в новом дистанцион-
ном формате. 

С точки зрения метаязыка науки дистанционное 
обучение определяется как «целенаправленное и ме-
тодически организованное руководство учебно-по-
знавательной деятельностью лиц, находящихся на 
расстоянии от образовательного центра, осуществля-
емое посредством электронных и традиционных 
средств связи, как процесс получения знаний, умений 
и навыков с помощью специализированной образо-
вательной среды, основанной на использовании ИКТ, 
обеспечивающих обмен учебной информацией на 

расстоянии, и реализующей систему сопровождения 
и администрирования учебного процесса» [4, с. 10]. 

При этом следует отметить, что дистанционное 
обучение довольно часто заменяют таким понятием, 
как дистанционное образование. Эти близкие понятия 
не являются синонимами, но находятся в видо-ро-
довых отношениях. Понятие дистанционное обучение 
является подчиненным, видовым по отношению к 
более общему родовому понятию дистанционное об-
разование. Дистанционное образование — это «способ 
организации учебного процесса с использованием 
образовательной среды, основанной на современных 
информационных и телекоммуникационных техно-
логиях, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между 
преподавателем и учащимся; обучение, при котором 
участники учебного процесса находятся на расстоя-
нии друг от друга» [4, с. 10].

Руководствуясь этими определениями, мы стал-
киваемся с явлением синонимичности и националь-
но-культурной специфики в подходах к образованию 
в исторической ретроспективе. Это во многом объ-
ясняет противоречия в области терминологии.

История дистанционного обучения 
Обращаясь к истории дистанционного обучения, 

необходимо подчеркнуть, что данная концепция не 
является изобретением XX или XXI в. Дистанционное 
обучение в англоязычном мире восходит к первой 
половине XIX в., когда в 1840 г. английский ученый 
И. Питман изобрел новую форму обучения, при 
которой образование могло получать неограниченное 
количество студентов посредством переписки по 
почте (correspondence education) [14], что позволило 
обучающимся преодолеть пространственные грани-
цы. Идея обучения дистанционно, посредством пе-
реписки была принята многими образовательными 
учреждениями мира. В дальнейшем развитие техно-
логий привело к модернизации и развитию техноло-
гий дистанционного обучения с появлением радио. 
И это было обусловлено не только новыми техноло-
гическими возможностями, но и реальной необхо-
димостью, связанной с эпидемией полиомиелита в 
США в 1937 г. 

Впервые в США был проведен эксперимент «ра-
диошколы» (radio school) в среднем образовании radio 
instruction. В тот период, по статистике, почти 80% 
семей в США имели радиоточки, что и позволило 
не прекращать занятий в период эпидемии. В Чикаго 
в 1937 г. во время пандемии полиомиелита создавались 
уроки для прямого эфира (on-air lessons) для каждо-
го класса по каждому предмету. Семь местных ради-
останций выделили свое эфирное время. Методически 
и технически все было продумано: «Местные газеты 
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каждое утро печатали расписание занятий. Занятия 
по обществознанию и естественным наукам были 
запланированы на понедельник, среду и пятницу; 
вторник, четверг и суббота были посвящены англий-
скому языку и математике. Школьный день в прямом 
эфире начинался с объявлений и занятий в трена-
жерном зале. Занятия были короткими – всего 15 ми-
нут – с заданием простых, общих вопросов и домаш-
них заданий». Домашние задания были простыми, 
так же, как и вопросы, которые задавали учащимся 
во время урока. Дистанционное обучение использо-
валось в течение трех недель [9]. 

В Австралии появление дистанционного обучения 
в последней четверти XIX в. было связано с геогра-
фическим фактором и малонаселенностью страны. 
Для средней школы использовался термин homeschooling 
как аналог отечественного понятия обучение экстер-
ном. В Австралии это носит название external studies 
[23; URL]. The School of the Air, австралийский аналог 
радиошкол в США, появляется чуть позже, в 1951 г., 
и связан не с пандемией, а определяется специфи-
ческими факторами, указанными выше, и существует 
до настоящего времени [27, с. 2].

Положительные результаты опыта получили раз-
витие в появлении телевизионных уроков и целых 
образовательных каналов не только по радио, но и 
по телевидению по мере его развития (Edu TV).

В английском языке можно зафиксировать факт 
расширения значения термина distance learning, т.е. 
образование, получаемое посредством сначала по-
чтовой переписки с конкретным учебным заведени-
ем, затем радиолекций и заданий, телевизионных 
образовательных программ, а на современном этапе 
перешло на новый уровень c развитием цифровых 
технологий. Исследование ЮНИСЕФ показало, что 
94% стран использовали разные формы дистанци-
онного обучения в 2020 г. [24]. 

В период ковид-пандемии в 2020–2021 гг. и до 
настоящего времени этот опыт используется в раз-
вивающихся странах уже под названием low tech remote 
learning, куда включаются радио- и телеуроки [13].

 Исторически этапы развития дистанционного 
обучения можно представить в табл. 1.

Таблица 1
Термины, отражающие этапы развития 

дистанционного обучения 

Distance learning

Low tech remote learning Hi-tech remote learning

correspondence 
learning

radio school (US) online learning 

school of the air (Au) virtual learning

external studies (Au) remote learning

teleEdu eLearning

Emergency remote learning

Развитие терминологии дистанционного 
обучения
Терминологическое поле, связанное с дистанци-

онным обучением, включает несколько элементов: 
online learning, distance learning, virtual learning, remote 
learning, eLearning, emergency remote teaching, asynchronous 
learning, synchronous learning – термины, которые 
используются при описании обучения в новых усло-
виях с применением высоких технологий. Являются 
ли они полными синонимами или есть оттенки зна-
чений в этих словосочетаниях? К. Рэй дает следующие 
разъяснения на эту тему:

virtual learning – специально созданные виртуаль-
ные онлайн школы или курсы дополнительного об-
разования; занятия ведутся всегда в удаленном фор-
мате;

remote learning — дистанционное обучение, кото-
рое дает возможность студентам и преподавателям 
оставаться на связи и взаимодействовать с контентом, 
работая из дома. Возможности дистанционного об-
учения обычно связаны с чрезвычайными ситуаци-
ями, которые представляют угрозу безопасности 
учащихся [18].

Asynchronous online learning — асинхронное онлайн-
обучение позволяет студентам просматривать учебные 
материалы каждую неделю в любое удобное для них 
время и не включает компонент видеолекций в режиме 
реального времени. 

Synchronous online learning — синхронное онлайн-
обучение означает, что учащиеся должны входить в 
систему и участвовать в занятиях в определенное вре-
мя каждую неделю [22].

В табл. 2 наглядно представлено, что синонимом 
для virtual learning является eLearning, а гиперонимом 
для всех будет distance learning, в то время как оnline 
learning может употребляться в качестве синонима к 
обоим терминам.

Таблица 2
 Терминологические синонимы

Distance learning

Online learning

virtual learning remote learning

eLearning emergency remote learning

asynchronous learning synchronous learning (F2F learning)

Попытаемся соотнести эти термины с системой 
образования в нашей стране, чтобы выработать под-
ход и найти точный перевод или соответствие.

В Советском Союзе существовала форма очного 
(дневного), очно-заочного (вечернего) и заочного об-
учения. Две последние формы соответствуют совре-
менным гибридному и дистанционному образованию. 
Во всех трех формах учебный план, как и время из-
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учения каждого предмета, — одинаковые для очни-
ков, вечерников и заочников. Разница только в ау-
диторных часах и форме изучения материала. С этой 
точки зрения можно предложить рассматривать из-
менения в системе образования, используя отечест-
венную терминологию и систему образования, пред-
ставленные в табл. 3. 

 Таблица 3
 Изменения в системе образования, 

отраженные в терминах

distance learning дистанционное обучение

virtual learning очно-заочное онлайн-обучение

eLearning очно-заочное онлайн-обучение

оnline learning онлайн-обучение

remote learning заочное обучение

emergency remote learning очное онлайн-обучение в пе-
риод чрезвычайных ситуаций

В настоящее время современное дистанционное 
обучение, которое осуществляется в рамках цифровых 
технологий, вписывается в парадигму смешанного 
обучения (blended learning) (очно-заочное) [16; 19]. 
Термин blended learning, т.е. «гибридное или смешан-
ное обучение», вызывает много вопросов, касающих-
ся не только его значения, но и отличия означенно-
го вида обучения от традиционного и дистанционного. 
Исторический экскурс, изложенный выше, где мы 
рассматривали этапы развития дистанционного об-
учения, показал, что элементы гибридного обучения 
появились с началом дистанционного. Новый этап 
гибридного образования связан с развитием ком-
пьютерных технологий XXI в. и пандемией Ковид-19. 
На вопрос, что такое гибридное обучение и в чем 
заключалась его специфика, не существовало одноз-
начного ответа [8]. Большинство ученых сходилось 
во мнении, что под гибридным обучением следует 
понимать сочетание традиционного, очного обучения 
в классе (face-to-face или F2F) с компьютерным (он-
лайн) обучением [19; 20; 21; 25; 28].

Внедрение в современный учебный 
процесс гибридных форм обучения

Для осуществления гибридного обучения требу-
ются не только обучающиеся и учителя, но и IT-
технологии, учебные платформы, а также компью-
теры, необходимые для подключения к сети Интернет. 
Несмотря на то что гибридное обучение практику-
ется более двадцати лет, вопрос о включении данной 
формы обучения в учебные программы факультетов 
вузов все еще остается открытым, и не все препода-
ватели и обучающиеся осознают, что им предостав-
лены уникальные возможности для передачи и по-
лучения знаний. 

Следует отметить, что гибридное обучение на-
правлено на сближение двух несовместимых, на пер-
вый взгляд, видов обучающейся среды. Изначально 
казалось, что реальная, очная среда обучения, суще-
ствовавшая тысячелетиями, была несовместима с 
виртуальным онлайн-обучением. Однако по мере 
развития новых технологий расширялись возмож-
ности взаимодействия этих двух моделей обучения, 
средства и методы которых, а также потребности 
обучающихся, были разными. 

В среде очного обучения доминировал препода-
ватель, который, по мере возможности, учитывал 
индивидуальные способности и потребности обуча-
ющихся. В формате онлайн, т.е. дистанционного, 
обучения подчеркивается самостоятельная работа 
обучающегося при получении знаний в его взаимо-
действии с учебными материалами. В то время как 
в очной среде (F2F) акцент делается на взаимоотно-
шении и взаимодействии преподавателя и обучаю-
щимися или обучающимися друг с другом.

Широкое внедрение и доступность цифровых 
технологий, а также разработка нового программного 
обеспечения привели к увеличению внедрения ком-
пьютерных элементов в очное обучение и их взаи-
модействие с ним. С точки зрения распределения 
учебного времени при гибридном обучении препо-
даватель стал тратить меньше времени на объяснение 
нового материала и проведение контрольных работ, 
направленных на выявление степени освоения ма-
териала обучающимися. При этом все больше вре-
мени преподавателя стало уходить на помощь обу-
чающимся в усвоении нового материала, в разработ-
ке новых проектов, в решении сложных задач, с 
которыми они столкнулись, не только в формате F2F, 
но и в цифровой среде. Таким образом, найденные 
точки пересечения разноформатного обучения по-
зволили говорить о появлении гибридной системы 
обучения и образования.

Развитие цифровых технологий и внедрение в 
учебный процесс все более совершенного программ-
ного обеспечения способствовали переходу многих 
учебных заведений к гибридному формату обучения, 
который совсем недавно был практически невозмо-
жен. Виртуальная среда, создаваемая благодаря ком-
пьютерным технологиям, позволяет проводить об-
учение в режиме реального времени, синхронно 
осуществляя деятельность, свойственную очному 
обучению: взаимодействие преподавателя с обучаю-
щимися. Цифровая среда облегчает общение и взаи-
модействие преподавателя с обучающимися и обу-
чающихся между собой посредством создания вир-
туальных сообществ, мгновенного обмена сообще-
ниями, ведения блогов. Более того, основное 
внимание IT-разработчиков направлено на «очело-
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вечивание» компьютеров и компьютерных интер-
фейсов для создания комфортных условий существо-
вания человека в виртуальном мире. 

Гибридное обучение – это существующая реаль-
ность, которая может только совершенствоваться. 
Существует ряд факторов, позволяющих преподава-
телю и обучающимся отдавать предпочтение гибрид-
ному обучению. Ученые выявили шесть причин, 
обосновывающих приоритет гибридного обучения 
над традиционным. К ним относятся широкие педа-
гогические возможности, облегчённый доступ к зна-
ниям, социальное взаимодействие, неограниченная 
личная инициатива, экономическая эффективность, 
легкость в повторении пройденного материала [17]. 

В специальной литературе наблюдается единоду-
шие ученых, обосновывающих довольно широкое 
распространение гибридного образования. Они счи-
тают, что именно смешанное образование сочетает 
в себе наилучшие методики обучения, свойственные 
педагогике реального и виртуального мира. Однако 
гибридная форма обучения может и не оправдать 
возлагаемых на нее надежд, если недостаточно чет-
ко спланирована. Опрос, проведенный среди обуча-
ющихся, показал, что выбор ими гибридной формы 
обучения обусловлен более эффективными педаго-
гическими методиками, более широким доступом к 
получению необходимых знаний благодаря гибкости 
онлайн-систем и значительной экономии средств 
[10]. 

При сравнении гибридной формы обучения и 
дистанционной было выявлено преимущество первой 
перед второй. Недостаток дистанционного обучения, 
по мнению обучающихся, заключается в том, что 
данный формат предполагает самостоятельное осво-
ение колоссального объема программного материала, 
а отсутствие квалифицированной поддержки препо-
давателя может осложнить получение знаний [26]. 
Гибридное обучение имеет значительные преимуще-
ства перед дистанционным, поскольку предоставля-
ет возможность обучающимся обращаться за помощью 
и поддержкой как к преподавателю, так и к одно-
курсникам, создающим в соцсетях группы по научным 
интересам или с целью лучшего усвоения материал 
посредством общения в специальных группах под-
держки. Используя стратегии активного обучения, 
обучающиеся помогают друг другу в изучении ино-
странных языков, прибегая к помощи преподавате-
ля для решения сложных для них проблем, возника-
ющих при подготовке к занятию. Такая особенность 
гибридного обучения была отмечена на заре цифро-
визации образования [15].

 Другие ученые полагают, что при гибридной фор-
ме обучения сочетается дистанционное обучение 
посредством использования цифровых технологий, 

т.е. внеаудиторного обучения, с очным обучением в 
классе (F2F) с преподавателем и другими студентами 
[12]. При таком понимании гибридного обучения, 
большую часть времени студенты работают в дистан-
ционном формате и изредка очно встречаются с 
преподавателем, чтобы обсудить сложные проблемы, 
задать вопросы и получить задания. Лекции и прак-
тические занятия, которые полностью осуществляются 
в дистанционном формате посредством компьютер-
ных технологий на разных онлайн-платформах по-
средством видеоконференцсвязи, позволяют орга-
низовать виртуальные встречи преподавателя со 
студентами. Преимущество гибридного обучения 
заключается в возможности получать образование в 
очно-заочном формате. В этом случае преподаватели 
только помогают студентам проанализировать мате-
риал, полученный ими дистанционно. 

Особенности современного гибридного 
образования

Гибридное образование сочетает методы и прие-
мы, разработанные для традиционного очного об-
учения с учетом скорости прохождения материала и 
количества обучающихся. Как отмечалось выше, 
гибридное обучение сталкивается со многими нере-
шенными как теоретическими, так и практическими 
проблемами. Прежде всего, это касается осознанно-
го использования гибридного обучения, его дефи-
ниции, а также очертания круга проблем, с которым 
оно сталкивается. 

Следует отметить, что существует несколько форм 
гибридного обучения. Наиболее популярными явля-
ются два таких вида, как заочное дистанционное 
обучение и очное онлайн-обучение. Однако суще-
ствуют и другие формы гибридного обучения, кото-
рые менее известны, но не менее востребованы в 
реальной действительности при обучении иностран-
ным языкам. 

В данной статье мы выделяем две формы очного 
обучения, а именно: аудиторное обучение и онлайн-
обучение в режиме реального времени. В этих двух 
форматах используются традиционные формы. Под 
гибридностью мы понимаем дополнение традици-
онных форм возможностью использования цифровых 
технологий. С нашей точки зрения, соотношение 
традиционной очной формы обучения и дистанци-
онной составляет 80% к 20%. Следует отметить, что 
студентам-историкам, а также политологам и искус-
ствоведам необходимо глубокое профессионально 
ориентированное знание иностранных языков, по-
этому им необходимо, помимо работы в дистанци-
онном формате, личное общение с преподавателем 
и сокурсниками. 

НИР. Современная коммуникативистика (№ 4, 2023). 112:32-40
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Коммуникативистика и образование

Таким образом, под гибридным, или смешанным, 
образованием понимается работа в классе с элемен-
тами обращения к цифровым технологиям в син-
хронном и асинхронном формате. Данное понимание 
гибридного обучения несколько расходится с его 
общепринятым значением. Гибридная форма обуче-
ния позволяет объединить в цифровом форме текст, 
графическое и видеоизображение, речевое и музы-
кальное сопровождение, делая процесс мультимо-
дальным. Для повышения эффективности усвоения 
материала обучаемым необходимо использовать 
средства, необходимые для накопления и передачи 
знаний, совершенствования средств обучения, пре-
образования организации занятий, обеспечивая циф-
ровую поддержку учебно-методических ресурсов, 
включающих лекции ведущих профессоров, видео-
конференции и другой видеоконтент.

Концептуальные основы гибридного преподава-
ния в нашей стране базируются на следующих прин-
ципах:
а)  создание условий для непрерывного многовари-

ативного на протяжении всей жизни обучения 
посредством использования цифровых технологий;

б)  личностно ориентированное обучение, при кото-
ром определяющая роль отводится тьюторам, 
которые подходят к каждому обучающемуся с 
учетом персональных особенностей, выдвигая на 
основное место ИОТ;

в)  дополнение hard skills (получения профессиональ-
ных знаний) и soft skills (получение надпрофесси-
ональных навыков (коммуникативных, интеллек-
туальных, лидерских и волевых)), при этом основ-
ное внимание уделяется формированию компе-
тенций на основе введения цифровых технологий 
и цифровых образовательных ресурсов;

г)  свободный доступ обучающихся к цифровым 
образовательным платформам и электронному 
контенту, необходимому для обеспечения вирту-
альной академической мобильности.
На гуманитарных факультетах обучение профес-

сионально ориентированному иностранному языку 
происходит одновременно с формированием компе-
тенций, ключевыми из которых являются 4К (4Cs): 
креативность, критическое мышление, сотрудничество, 
коммуникация [6]. Несмотря на то что в 2018 г. 4К 
были расширены до 8К (8Cs), включающие: компе-
тентность в области грамотности; многоязычную 
компетентность; математическую компетентность и 
компетентность в области науки и техники, цифро-
вую компетентность; личностную, социальную и 
обучающую компетентность; гражданскую компе-
тентность; предпринимательскую компетентность; 
культурную осведомленность и компетентность в 
самовыражении [5], ключевыми остаются означенные 

четыре компетенции, каждая из которых формиру-
ется и развивается при обучении английскому языку 
на различных стадиях работы со студентами. При 
этом необходимо отметить тот факт, что внедрение 
новых подходов невозможно без использования тра-
диционных и цифровых технологий и методов об-
учения иностранным языкам. В новых программах 
и учебниках эти компетенции формируются посред-
ством развития умений на основе чтения, письма, 
говорения и аудирования профессионального кон-
тента в системе упражнений, разработанных в тра-
диционном и цифровом формате. 

Представляется необходимым остановится на 
развитии каждой из четырех базовых компетенций 
при обучении иностранным языкам на различных 
этапах работы со студентами. 

Коммуникативная компетенция начинает разви-
ваться с первого этапа работы с материалом, т.е. его 
введением. На этой стадии обучения основная роль 
принадлежит преподавателю, который предлагает 
условия освоения материала, заинтересовывает и 
вовлекает студентов в процесс освоения новой темы 
(фонетической, лексической или грамматической на 
начальном этапе, и профессиональной на средних и 
старших курсах). Умение устанавливать контакт в 
личном и групповом общении развивается не только 
в момент выполнения задания, но и на предшеству-
ющих этапах, когда вводятся рамочные выражения, 
пакетные фразы, позволяющие грамотно коммуни-
цировать в рамках кодов культуры изучаемого языка. 
Но уже на данном этапе студенты получают задания 
прослушать мини лекции по специальности на ино-
странном языке в дистанционном формате, записать 
их с целью дальнейшего обсуждения в классе с пре-
подавателем.

На раннем этапе компетенция совместной дея-
тельности преподавателя и студентов развивается 
на основе заданий, требующих от материала работы 
в паре или группе. Задания могут распределяться 
индивидуально, а на следующем этапе должны быть 
обобщены в совместном анализе и принятии реше-
ния относительно релевантности собранного или 
подготовленного материала. На этапе делегирования 
прав презентации совместно произведенной работы 
сокурсникам студенты приобретают компетенции 
работы в сотрудничестве также. Одним из действен-
ных упражнений по развитию совместной деятель-
ности являются задания, в которых в диалоге, поли-
логе или мини конференции предлагается обсудить 
заданную тему или основную проблему текста. 
Коммуникативная компетенция и компетенция со-
вместной деятельности развиваются параллельно 
сначала во время работы в аудитории, а далее —  
в индивидуальной или совместной творческой дея-
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тельности по созданию своего индивидуального циф-
рового продукта в виде презентации или видеофиль-
ма на тему пройденного материала. 

При формировании компетенции критического 
мышления студентам необходимо не только понять 
предлагаемый преподавателем материал, но и оценить 
его. Критическое мышление развивает работа с кар-
тами и таблицами. Например, студентам предлага-
ется в цифровой учебной среде найти и изучить ре-
альные маршруты, а также предложить альтернатив-
ные маршруты ведения военных походов в истори-
ческой ретроспективе. Цифровое пространство 
позволяет студентам, изучая курс истории Древнего 
мира, обращаться к корпусу греческой и латинской 
литературы с переводами и комментариями на со-
временных иностранных языках. Это позволяет им 
сравнивать тексты, составлять библиографии, тща-
тельно изучать археологические памятники и освежать 
свои знания в электронном чате.

Формирование компетенции креативности и ком-
петенции критического мышления происходят парал-
лельно по причине их взаимосвязанности и взаимо-
обусловленности. Творческий потенциал раскрыва-
ется в заданиях, требующих выхода за рамки учеб-
ников или подготовленных текстов и привлечения 
из интернет-пространства нового материала на из-
ученную тему. 

В настоящее время продолжается активный пе-
ревод учебников и учебных пособий в цифровые 
форматы, достоинством которых является мобиль-
ность, доступность и быстрота работы, обновление 
их содержания, а также возможность выбрать не 
только необходимый языковой уровень, но и ин-
формацию, отвечающую индивидуальным интере-
сам обучаемого. В перспективе существующие учеб-
ники и учебные пособия необходимо переводить в 
3D-формат.

Заключение
Подводя итог, следует отметить, что на гумани-

тарных факультетах при обучении профессионально 
ориентированным иностранным языкам практику-
ется гибридный, или смешанный, формат – blended-
learning. Это позволяет воплощать в жизнь цифровые 
подходы к обучению, не отказываясь от традицион-
ной формы передачи знаний. Следует подчеркнуть, 
что цифровизация является не методом обучения,  
а инструментом для реализации существующих ме-
тодов. Гибридное обучение является эффективным 
методом при обучении иностранным языкам на гу-
манитарных факультетах, позволяя гибко корректи-
ровать процесс обучения в зависимости от возника-
ющих потребностей общества.
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