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Аннотация. В статье приводятся обоснования использования современных 
информационно-коммуникационных технологий в  виде цифровой обра-
зовательной системы в процессе обучения иностранному языку в высшей 
школе, описаны возможности цифровых платформ для развития навыков 
работы студентов неязыковых направлений подготовки с  научно-акаде-
мическими текстами с целью формирования способности получения и об-
работки профессионально значимой информации на  иностранном языке 
и решения академических задач. Научно-академическая компетенция рас-
сматривается как компонент профессиональной компетенции, имеющий 
три уровня сформированности: мотивационный, знаниевый и деятельност-
ный. Также в статье приводится описание и результаты экспериментальной.
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среда, мобильное обучение, дополненная реальность.

Г лавной задачей высшей школы является подго-
товка конкурентоспособных и  востребованных 
на рынке труда специалистов, не только облада-

ющих конкретными знаниями, но  и  способных само-
стоятельно добывать новую информацию и обрабаты-
вать её для решения практических задач, способных 
к  профессиональному саморазвитию, осуществляю-
щих научно-исследовательскую деятельность и  вла-
деющих алгоритмами использования самого главного 
ресурса в условиях информационного общества — ин-
формацией.

В  данном вопросе Российское законодательство 
опирается на  компетентностный подход, который на-
ходит отражение во  всех официальных документах: 
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ, Федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) высшего образова-
ния, программа Российской Федерации «Развитие обра-
зования» на 2013–2020 годы, и др [8, 9].

Согласно ФГОС ВО студенты в  процессе профессио-
нальной подготовки овладевают набором компетенций, 
в том числе профессиональных. В данном аспекте у бу-
дущего бакалавра в  процессе профессиональной под-
готовки формируются не  только практические умения 
проведения исследования и  знания фундаментальных 
понятий в своей области, но и интегрированные способ-
ности владеть современными информационными техно-
логиями для осуществления научно-исследовательской 
деятельности, обработке результатов исследований 
и  научной информации, а  также представлять резуль-
таты в виде научных публикаций, презентаций, научных 
трудов.

Министерством науки и  высшего образования осу-
ществляется деятельность по формированию современ-
ной цифровой образовательной среды в  Российской 
Федерации, в  форме приоритетного образовательного 
проекта, направленного на  обучение граждан страны 
с помощью цифровых технологий. Однако, в отечествен-
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ной науке малоизучен потенциал таких компонентов 
цифровой образовательной среды, как мобильные тех-
нологии, технологии дополненной реальности, возмож-
ности Google класс для формирования научно-академи-
ческого компонента профессиональной компетенции 
при изучении английского языка.

В связи с этим, необходимо пересмотреть и обновить 
наполнение образовательных программ, использовать 
новые методы и  формы деятельности педагогов и  сту-
дентов, разработать современные и объективные систе-
мы оценивания результатов обучения студентов.

Анализ работ различных авторов (И. Я. Зимняя, С. С. Гу-
щина, С. И. Маслов, Г. К. Селевко, О. В. Шемет) показал, что 
компетентностный подход обеспечивает деятельност-
ный и  практико-ориентированный характер професси-
ональной подготовке бакалавров и  позитивно влияет 
на развитие инновационных процессов в сфере профес-
сионального образования. Многофункциональность, 
комплексность, интегративность, диагностичность под-
хода определяют возможность решения совокупности 
образовательных задач. В  рамках компетентностного 
подхода в профессиональном образовании ряд учёных 
(Э. Ф. Зеер, А. Я. Кибанов, Э. М. Коротков, А. В. Хуторской, 
О. В. Шемет), рассматривает компетенции как комплекс-
ное понятие, состоящие из  набора владений, знаний, 
умений, качеств личности и  способности осуществлять 
деятельность. Таким образом, результатом профессио-
нальной подготовки выпускника является не  комплекс 
усвоенных знаний, а способность специалиста выбирать 
оптимальные действия для решения различных задач, 
в  том числе профессионального характера. Также, де-
лается вывод о  том, что формирование компетенций 
может происходить как при изучении отдельных дисци-
плин, циклов, модулей, так и дидактических единиц, ин-
тегрированных в дисциплины общепрофессионального 
и профессионального циклов.

Цифровая образовательная среда включает такие 
компоненты современных средств обучения как: мо-
бильные технические средства (иноязычные мобильные 
приложения для решения профессиональных задач раз-
ных научных областей, технология дополненной реаль-
ности, квадрокоптеров) и  сервисы Google для образо-
вательных целей, в частности Google Class, официально 
доступный с начала 2017 года.

Понятие ЦОС (цифровая образовательная среда) ещё 
не является общепринятым в педагогической науке, од-
нако, целесообразность использования названия ЦОС 
подтверждается приоритетным проектом Министерства 
науки и высшего образования РФ и начинает внедряться 
в понятийный аппарат педагогической науки и образо-
вания. Следует также упомянуть, что в зарубежной прак-

тике понятие «цифровое обучение» встречается гораздо 
чаще и подразумевает использование любых информа-
ционных технологий и  электронных образовательных 
ресурсов. В отечественной практике чаще используется 
понятие информационно-образовательной среды [5].

Однако, поскольку точного определения не  суще-
ствует, представляется возможным и  целесообразным 
вывести его с помощью существующих и установленных 
определений понятий образовательной среды, инфор-
мационно-образовательной среды и цифровых образо-
вательных ресурсов. То есть, понятие ЦОС представляет-
ся синтетическим термином, объединяющим в себе все 
используемые информационно-коммуникационные, он-
лайн и электронные технологии. Таким образом, ЦОС — 
это открытая динамично развивающаяся совокупность 
информационных систем, предназначенных для реше-
ния образовательных задач.

Понятие мобильного обучения уже более десяти 
лет рассматривается зарубежными и  отечественными 
учёными как эффективное средство обучения и успеш-
но внедряется современными педагогами [1, 2, 15]. 
Мобильное обучение начало своё развитие из компью-
терного обучения (computer assisted learning), в  связи 
с появлением таких мобильных устройств, как МП3 плее-
ры и смартфоны, что дало возможность постоянного до-
ступа к огромному объёму информации в любом месте 
в любое время.

К. В. Капранчикова рассматривает мобильное обуче-
ние как вид дистанционного обучения [6]. Однако, за-
рубежные учёные говорят о  мобильном обучении как 
о более широком понятии. По их мнению, мобильное об-
учение не должно быть строго оторванным от учебной 
аудитории, но должно дополнять практические занятия 
как в  стенах образовательного учреждения, так и  при 
выполнении домашних заданий. Л. А. Бьель, Д. Г. Вась-
биева помимо просмотра веб текстов с  помощью вы-
хода в интернет говорят об использовании встроенных 
в смартфон сервисов, таких как камера, календарь, каль-
кулятор, диктофон, заметки для выполнения различных 
заданий, или, в  зависимости от  области науки, более 
узкоспециализированных задач: гироскоп, барометр, 
гигрометр, датчик Холла, сканер отпечатков пальцев [3, 
14]. Для решения образовательных задач в зарубежной 
практике успешно применяются мобильные игры и кве-
сты [14, 15, 18].

В  целом, можно сказать, что отсылка к  мобильным 
приложениям не  только повышает цифровую грамот-
ность, без которой крайне трудно стать конкуренто-
способным на  рынке труда, но  и  положительно влияет 
на  мотивацию к  обучению. Существует ряд исследова-
ний, проследивших положительную динамику как в от-
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ношении мобильных форм обучения, так и результатов 
освоения программ [13, 15, 16, 18].

На основании проанализированных подходов и кон-
цепций можно выделить положительные эффекты ис-
пользования мобильных приложений в  образователь-
ном процессе, которое решает сразу несколько задач:

 ♦ повышает цифровую грамотность обучающихся, 
в том числе способность работать с новым видом 
текстов — цифровыми и веб-текстами

 ♦ повышает мотивацию к познавательной деятель-
ности в целом

 ♦ повышает эффективность обучения
 ♦ повышает мотивацию к  изучению иностранного 

языка, главным образом английского, открывая 
доступ к  ещё большему количеству возможно-
стей для решения научно-академических и про-
фессиональных задач.

Потенциал такого компонента, как технология допол-
ненной реальности, также велик. Самые ранние и  пол-
ные описания технологии можно найти в работах Алек-
са Олвала и Рональда Азумы [12, 19]. В настоящее время 
в  образовательный процесс вошли не  только desktop 
устройства дополненной реальности (стационарный 
компьютер, веб-камера, цифровая доска), но и разрабо-
таны платформы для применения дополненной реаль-
ности с  помощью мобильных устройств обучающихся, 
которые они могут использовать, как в условиях реаль-
ного времени и места, так и удалённо [14, 17, 20, 21]. Мо-
бильные приложения дополненной реальности не  тре-
буют дополнительных устройств, а маркером может быть 
В ДР технологии маркером может быть печатное изобра-
жение, текст, изображение с  компьютера, а  цифровое 
дополнение может быть в виде аудио- или видеофайла, 
помимо текстовой основы. Также положительные ре-
зультаты обучения с использованием технологии ДР уже 
нашли отражения в работах зарубежных учёных [10, 11].

Ряд зарубежных учёных выделяют дополненную 
реальность как противопоставленную и  реальному 
окружению, и  виртуальной реальности. Фактически 
технология дополненной реальности сочетает в  себе 
характеристики обеих реальностей, используя данные 
реальных и виртуальных объектов. Р. Азума же подчёр-
кивает, что ДР — это, скорее система, которая обладает 
тремя главными характеристиками: соединяет вирту-
альную и  реальную среды, обеспечивает интерактив-
ность в реальном времени и включает трёхмерные объ-
екты [12].

На  основании анализа ряда исследований, можно 
сделать вывод, что профессиональная компетенция 
понимается как совокупность трёх компонентов: моти-
вационного (ценностного), знаниевого (когнитивного) 

и деятельностного. В ходе педагогического эксперимен-
та проверялась эффективность разработанной систе-
мы формирования научно-академического компонента 
профессиональной компетенции при изучении англий-
ского языка средствами компонентов цифровой обра-
зовательной среды для решения академических задач 
с использованием информационных, электронных и мо-
бильных средств по следующим критериям:

 ♦ уровень сформированности мотивационного 
компонента (осознание необходимости профес-
сионального и научно-академического самораз-
вития и самообразования мотивация к использо-
ванию компонентов цифровой образовательной 
среды для саморазвития и изучения английского 
языка);

 ♦ уровень сформированности знаниевого компо-
нента (распознавание научно-академической 
лексики в  академических письменных и  устных 
текстах, использование научно-академического 
словаря в монологических устных и письменных 
высказываниях, владение базовыми грамматиче-
скими конструкциями английского языка);

 ♦ уровень сформированности деятельностно-
го компонента (владение всеми формируемы-
ми академическими навыками, основанными 
на требованиях международных экзаменов, уме-
ние понимать задачи и решать их, используя ака-
демические навыки).

Исследование уровней сформированности мотива-
ционного компонента профессиональной компетенции 
проводилось через метод анкетирования, основанный 
на  методике диагностики направленности учебной мо-
тивации (по  Т. Д. Дубовицкой); знаниевый компонент 
оценивался проверочными работами, состоящими 
из авторских заданий на проверку знаний лексики и ба-
зовых грамматических структур; определение уровня 
деятельного компонента проводилось на  основе за-
даний коммуникативного характера [4]. Для осущест-
вления контроля сформированности научно-академи-
ческого компонента профессиональной компетенции 
у будущих бакалавров при изучении английского языка 
использовались сервисы Google Class.

Педагогический эксперимент проводился в  три эта-
па. В эксперименте принимали участие 144 студента пер-
вого и второго курсов очной и заочной форм обучения 
Калужского государственного университета им. К. Э. Ци-
олковского. На первом этапе в контрольной и экспери-
ментальной группах был проведен первый констатирую-
щий эксперимент, в результате которого был определён 
уровень подготовки по английскому языку студентов.

В  контрольной группе обучение английскому язы-
ку (учебно-познавательного и  профессионально-
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го модулей) осуществлялось по  методике, принятой 
на  кафедре лингвистики и  иностранных языков КГУ 
им. К. Э. Циолковского, включающей выполнение лекси-
ко-грамматических упражнений, коммуникативно-ре-
ферировную работу с  профильными текстами, реше-
ние профессиональных кейсов. Обучение студентов 
экспериментальной группы осуществлялось на  основе 
целенаправленного формирования умений запомина-
ния академического словаря, написания конспектов, 
перефразирования, обобщения и синтеза на основе тек-
стов академического характера и в контекстах заданий 
по академическому чтению, академическому аудирова-
нию, говорению и письму.

Для аудиторной самостоятельной работы студентам 
предлагалось использовать англоязычные мобильные 
приложения для построения схем, редактирования 
файлов, а  также мобильные приложения дополненной 
реальности. Также студенты экспериментальной группы 
были зарегистрированы в  системе Google и  были при-
соединены каждый к своему классу. Все задания могли 
быть выполнены студентами либо с  компьютера, либо 
с  помощью мобильного приложения в  удобное для 
них время, и в любом месте. Кроме того, сервис Google 
Class обеспечивал определённую мобильность и  опе-
ративность, и  обеспечивалась доступность материалов 
любого характера, что соответствовало логике отбора 
средств для формирующего эксперимента.

Использование разработанной дидактической систе-
мы формирования научно-академического компонента 
профессиональной компетенции предполагает, что в ре-
зультате её реализации в процессе обучения иностран-
ному языку с помощью компонентов цифровой образо-
вательной среды студентами будут достигнуты базовый, 
функциональный или продвинутый уровни сформиро-
ванности научно-академического компонента профес-
сиональной компетенции.

Полученные экспериментальные данные были 
подвержены количественной обработке: для оценки 
сформированности мотивационного компонента вы-
водилось среднее процентное значение (показатель 
сформированности мотивационной составляющей на-
учно-академического компонента профессиональной 
компетенции); для определения двух других компонен-
тов было выведено среднее значение суммы баллов 
по каждому показателю (средний балл по 5-ти балльной 
шкале: 1 — минимальное значение оценки, 5 — макси-
мальное). На  основании полученных количественных 
данных осуществлялись качественный анализ и  интер-
претация результатов.

Поученные данные, говорят о том, что обучение с ис-
пользованием разработанной дидактической системы 

по  формированию научно-академического компонента 
профессиональной компетенции при изучении англий-
ского языка средствами цифровой образовательной 
среды оказало положительное влияние на  мотивацию 
как к  профессиональному саморазвитию, которое про-
является в  осознании текущих и  будущих потребно-
стей к  самостоятельному добыванию дополнительных 
знаний, практической реализации умений и  владений 
в  профессиональной деятельности и  расширении про-
фессионального кругозора, стремлении к  постоянному 
обучению и самообучению; так и к использованию ком-
понентов цифровой образовательной среды для реше-
ния научно-академических и  профессиональных задач, 
в том числе, англоязычных средств [7].

В контрольной группе данный показатель увеличил-
ся с 46 до 50%, в то время как в экспериментальной — 
с 45 до 62%.

Оценивание прогресса обучающихся в  формиро-
вании знаниевой составляющей по  формированию на-
учно-академического компонента профессиональной 
компетенции при изучении английского языка сред-
ствами цифровой образовательной среды показало, что 
у студентов контрольной группы оценки ниже среднего, 
что говорит о низком уровне сформированности данной 
составляющей, в то время как у студентов эксперимен-
тальной группы оценки владения научно-академиче-
скими лексическими и  грамматическими единицами 
значительно выше, чем в контрольной группе, что даст 
заведомо более высокие результаты для формирования 
академических навыков.

Показатели сформированности деятельностной со-
ставляющей в контрольной группе также ниже, чем экс-
периментальной. Однако, стоит отметить, что самыми 
успешно сформированными академическими навыками 
в  обеих группах стали навыки академического письма; 
3,2 в контрольной группе и 4,5 в экспериментальной.

Результаты, полученные по  выделенным критериям 
сформированности научно-академического компонента 
профессиональной компетенции при изучении англий-
ского языка с  помощью компонентов цифровой обра-
зовательной среды, свидетельствуют об  адекватности 
выбранных педагогических условий в  эксперименталь-
ной группе, что обеспечило повышение уровня сфор-
мированности исследуемой компетенции при изучении 
английского языка средствами цифровой образователь-
ной среды.

Таким образом, использование средств цифровой об-
разовательной среды соответствует принципам обуче-
ния и является методически обоснованным. Технология 
использования компонентов ЦОС с  целью формирова-
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ния профессиональной компетенции будущих бакалав-
ров на занятиях по английскому языку должна состоять 
из  системы практико-ориентированных заданий, на-
правленных на  формирование академических навыков 
по  видам деятельности работы с  цифровыми текстами 

научно-академического характера, организации англо-
язычного цифрового академического пространства для 
решения академических задач, обладающего доступно-
стью и высоким уровнем безопасности является необхо-
димым условием.
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