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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в современном мире происходит большое 

количество процессов, событий и изменений, которые, так или иначе, 

оказывают влияние на человека и различные сферы его жизни. Процессы 

глобализации и индустриализации привносят в нашу жизнь все больше 

нового, процесс получения и усвоения информации становится быстрее, 

меняется процесс взаимодействия людей. Неизменным остается один факт: 

взаимодействие между людьми осуществляется посредством языка и 

коммуникации, которая его в себя включает. 

Любой язык хранит в себе знания, менталитет, историю, культуру, 

нормы народа, отражение его мыслей и суждений, закрепленных 

предшествующими поколениями. Однако, не стоит забывать, что язык – это 

динамичная, постоянно развивающая система, которая также подвластна 

изменениям, возникающим в мире. При изучении иностранного языка очень 

важно понимать, что усвоение только лишь грамматических правил и 

лексических единиц не дает полноценное понимание языка. Язык и культура 

– два неразделимых между собой понятия, которые существуют в 

постоянной связи и находятся в постоянном взаимодействии: язык является 

отражением, «зеркалом» культуры, а культура, в свою очередь, влияет на 

язык. Так, культурное наследие страны изучаемого языка и его изучение в 

образовательном, учебном процессе является одним из ключевых факторов 

успешного овладения и усвоения языка, что, на сегодняшний день, 

приобретает особую значимость. Это обусловлено тем, что формирование и 

развитие социокультурной компетенции выступают одними из ведущих 

целей при изучении иностранного языка. Межкультурная коммуникация 

происходит все чаще и на данный момент уже невозможно представить, 

чтобы такого вида коммуникация не существовало вовсе. В связи с 

развитием политических и экономических отношений возникает потребность 

в специалистах, способных вести диалог культур.  
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Стоит отметить, что в сфере образования сейчас происходит 

информатизация, т.е. все больше преподавателей и самих обучающихся 

заинтересованы тем, чтобы использовать новые, современные 

педагогические технологии, требующие работу с компьютером, сети 

Интернет, а также технологии, способные реализовывать обучение 

дистанционно и в онлайн формате. Данные технологии позволяют сделать 

учебный процесс интереснее, ярче, вовлечь больше обучающихся в 

деятельность. Одним из способов создания ситуации, при которой бы 

реализовывалось развитие коммуникативных навыков на иностранном языке, 

а также вовлечение обучающихся в культуру страны изучаемого языка, 

знакомство с ее культурным наследием выступает работа с помощью онлайн 

сопровождения.  

Актуальность данного исследования состоит в том, что на 

сегодняшний день использование информационно-коммуникативных, 

современных, педагогических технологий является важной частью 

образовательного процесса, а онлайн сопровождение и его использование в 

процессе изучения иностранного языка, в свою очередь, является средством 

реализации многих целей, которые должны осуществляться, одна из 

ключевых и наиболее важных – изучение культурного наследия. 

На данный момент обучение онлайн и дистанционное обучение 

становится все более востребованным. Люди, желающие получить знания в 

той или иной области, могут с легкостью получить доступ к большой базе 

данных, при этом прохождение многих онлайн курсов на сегодняшний день 

подтверждается сертификатом. Во многих ВУЗах также реализуется не 

только очное обучение посредством посещения лекций, семинаров или 

практических занятий, но и обучение онлайн, с помощью курсов в 

электронных университетах. Поэтому очень важно рассмотреть перспективы 

и преимущества онлайн-сопровождения и его применение при смешанном 

обучении  в контексте изучения культурного наследия. 
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Теоретическую базу исследования составили труды Е.И. Пассова, 

содержащие в себе большое количество теоретических знаний, 

раскрывающих диалог культур и раскрытие термина «Языкультура» 

(неразрывная связь между языком и культурой), учебные пособия по теории 

обучения иностранным языкам Н. Д. Гальсковой, Федеральный 

государственный образовательный стандарт Высшего образования (3++)  , 

регламентирующий планирование образовательного процесса в ВУЗе по 

направлению 44.03.01 Педагогическое образование, Федеральный закон об 

образовании в Российской Федерации, в котором даются основные 

определения в области электронного и дистанционного обучения,  словарь 

UNESCO, раскрывающий понятия культурное наследие, классификацию, 

типы и виды данного наследия, а также другие электронные источники и 

печатные издания, посвященные проблематике онлайн обучения, созданию и 

использованию онлайн сопровождения в образовательных целях. 

Новизна исследования состоит в том, что в последнее время 

электронное, дистанционное обучение начало распространяться не только в 

качестве средства для самообразования, но и в ВУЗы, становясь полноценной 

частью учебного плана. Массовое использование электронных платформ 

возникло совсем недавно и именно поэтому важно рассмотрение и изучение 

данного явления. 

При проведении исследования были использованы следующие 

методы:  

Теоретические методы: анализ и синтез теоретических аспектов по 

проблеме изучения культурного наследия. 

Эмпирические методы: педагогический эксперимент; анализ 

полученных результатов исследования. 

Диагностические методы: входное тестирование; итоговое 

тестирование. 

Теоретическая значимость исследования заключается в более 

обширном представлении онлайн сопровождения как средства обучения и 
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его структуры, а также изучении и представлении об историческом, 

культурном и природном наследии как важного аспекта при обучении 

иностранным языкам. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

дидактический материал, созданный по теме «Культурное наследие», можно 

использовать в дальнейшем в электронном университете для разных групп 

обучающихся по профилю «Иностранный язык» на разных курсах и для 

разного уровня.  

Объектом исследования выступает изучение культурного наследия 

своей страны и страны изучаемого языка на уроках иностранного языка. 

Предмет исследования – онлайн сопровождение как средство 

изучения культурного наследия. 

Гипотезой исследования является положение о том, что 

использование онлайн сопровождения как средства изучения культурного 

наследия на занятиях иностранного языка способствует успешному усвоению 

культурологических знаний, а также развитию коммуникативных навыков на 

иностранном языке и развитию социокультурной и межкультурной 

компетенций обучающихся. 

Цель исследования заключается в том, чтобы разработать онлайн 

сопровождение как оптимальную, современную педагогическую технологию 

в контексте изучения культурологической составляющей на занятиях по 

иностранному языку, а также предложить свои методические рекомендации 

по применению обучающего онлайн сопровождения как средства изучения 

культурного наследия. 

Основными задачами, исходя из целей исследования, являются: 

1. изучить теоретические основы онлайн сопровождения (сущность, 

содержание, структура); 

2. изучить теоретические основы смешанного обучения; 
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3. рассмотреть и исследовать потенциал, особенности и преимущества 

использования онлайн сопровождения в процессе изучения иностранного 

языка; 

4. рассмотреть и проанализировать сущность культурного наследия и 

способы его представления в рамках изучения иностранного языка; 

5. изучить теоретические основы социокультурной и межкультурной 

компетенций, обосновать их важность при обучении иностранному 

языку; 

6. разработать задания для онлайн сопровождения по теме «Культурное 

наследие» («Cultural Heritage») к дисциплине «Практический курс 

английского языка» для студентов бакалавриата языковых 

специальностей; 

7. провести педагогический эксперимент, направленный на определение 

степени усвоения культурологических знаний, развития 

коммуникативных навыков на иностранном языке и развития 

социокультурной компетенции обучающихся, используя онлайн 

сопровождение по теме «Культурное наследие» («Cultural Heritage») к 

дисциплине «Практический курс английского языка»; 

8. разработать Методические рекомендации по применению онлайн 

сопровождения к дисциплине «Практический курс английского языка». 

Экспериментальная база исследования: эксперимент проводился на 

базе КГПУ им. В.П. Астафьева в группе 1 курса факультета иностранных 

языков, образовательная программа 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) - Иностранный язык и иностранный язык 

(английский язык и немецкий язык) в количестве 11 человек.  

Структура исследования состоит из: 88 страниц текстового 

документа, включающих в себя введение, основную часть, состоящую из 

двух глав, заключение, 40 использованных источников, в том числе 12 

зарубежных, а также приложений. 
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Первая глава содержит теоретическую базу исследования. В главе 

раскрываются основные понятия работы: межкультурная компетенция, 

языковая компетенция, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции при изучении иностранного языка, обучающее онлайн 

сопровождение, электронное образование, культурное наследие (его объекты, 

виды). Новшество исследования заключается в аргументации использования 

современной ИКТ технологии онлайн сопровождение для реализации 

учебных целей и развития компетенций в соответствии с обучающими 

программами.  

Вторая глава представляет описание экспериментальной работы и  

методические рекомендации по работе с онлайн сопровождением к учебной 

дисциплине. Представлен алгоритм создания онлайн сопровождения, 

приведено три этапа экспериментальной работы: диагностический, 

экспериментальный и контрольный. Подробное описание входного 

тестирования представлены в Приложении А, материал разделов онлайн 

сопровождения в Приложении Б, описание контрольного этапа в 

Приложении В. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась 

посредством научных статей в научных сборниках и на конференциях: 

Фомина Л.С. «Обучающий онлайн курс как средство изучения 

культурного наследия», XXII Международный  научно-практический форум 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и наука XXI века», г. 

Красноярск,  2021. 

Фомина Л.С «Лингвистические особенности обучающего 

виртуального тура как средства изучения культурного наследия»,  XXI 

Международный научно-практический форум студентов, аспирантов и 

молодых учѐных «Молодѐжь и наука XXI века», г. Красноярск, 2020. 

Фомина Л.С. «Интерпретация иноязычного культурного наследия: 

коммуникативный аспект», VIII  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Теория и методика преподавания 
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иностранных языков в условиях поликультурного общества», г. Красноярск, 

2019.    
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 

ОНЛАЙН СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» НА УРОВНЕ 

БАКАЛАВРИАТА 

1.1. Смешанное обучение: сущность, форма, реализация 

На современном этапе развития образования, преобладающим 

фактором, способствующим созданию полноценного, динамичного, 

структурированного учебного процесса, отвечающего требованиям к 

подготовке выпускников и будущих специалистов, является использование и 

реализация современных учебных технологий. Традиционные методы, 

приемы работы и их формы интенсифицируются. Меняются и принципы 

организации учебного процесса, т.к. сейчас можно в большей степени 

наблюдать использование динамичного персонализированного обучения 

[16]. 

Так, одной из самых актуальных и популярных образовательных 

технологий на сегодняшний день является смешанное обучение. 

Представленное исследование отражает использование данной модели с 

применением онлайн методов работы с обучающимися, поэтому 

рассмотрение данного вида обучения подробно является важным моментом 

для дальнейшей работы. Русскоязычный термин «смешанное обучение» 

является дословным переводом, калькой с английского языка «blended 

learning». Важным аспектом является то, что в английском языке 

используется слово «learning» - учение, т.е. главным субъектом здесь 

выступает обучающийся и его процесс получения и усвоения новых знаний, 

умений и навыков.  

Первые шаги к применению смешанного обучения делались еще в 60-

е годы XX века в США, когда основные принципы данной технологии 

использовались в корпоративном обучении для работы и реализации 

проектов и заданий сотрудниками, а также в высшем образовании [5]. 

Позднее, в 1999 году, в пресс-релизе американского Интерактивного 
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Учебного Центра, посвященному выпуску программного обеспечения, 

основной идеей которого было преподавание через Интернет, впервые 

появляется термин «blended learning». Однако из-за того, что сама технология 

развивалась несколько спонтанно, а также за неимением конкретного 

авторства, точного и одного строго принятого определения смешанного 

обучения нет. Рассмотрим некоторые из них, наиболее удачно раскрывающие 

суть данной педагогической технологии. В 2006 году выходит «Справочник 

смешанного обучения», авторами которого являются  Кертис Дж. Бонк и 

Чарльз Р.Грэм, и появляется первое достаточно четко сформулированное 

определение , отражающие специфику технологии:  «Смешанное обучение 

— это система обучения, основанная на сочетании очного обучения 

(обучения лицом-к-лицу) и обучения компьютерными средствами» [23]. 

Смешанное обучение – это сочетание традиционных форм 

аудиторного обучения с элементами электронного обучения, в котором 

используются специальные информационные технологии, такие как 

компьютерная графика, аудио и видео, интерактивные элементы и т.п [40]. 

Институт Клейтона Кристенсена (Christensen) под смешанным обучением 

понимает  это образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя (лицом-к-лицу) с онлайн-обучением и предполагающий элементы 

самостоятельного контроля учеником пути, времени, места и темпа 

обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн [24]. 

Онлайн-словарь MacMillan Dictionary дает следующее определение: 

смешанное обучение – это такой метод обучения, который комбинирует 

различные ресурсы, в частности, элементы очных учебных сессий и 

электронного обучения [31]. Говоря об учебном  процессе в высших учебных 

заведениях стоит отметить, что, благодаря  внедрению смешанного обучения, 

улучшению подверглись те виды работ, которые, по мнению преподавателей, 

являются самыми неэффективными и время затратными: это очные 

консультации с обучающимися, которые не предпринимали попыток 

самостоятельно найти ответы на те или иные вопросы,  а во время 
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смешанного обучения появляется возможность наблюдать и видеть работы 

обучающихся, преподаватель может принимать вопросы только у тех, кто 

уже работал индивидуально; проверка заданий, требующих контроля, т.к. 

при смешанном обучении существует возможность автоматической проверки 

тестовых заданий. 

Изначально, смешанное обучение получило  широкое 

распространение и развивалось в США и странах Европы. Это объясняется 

высоким уровнем Интернет коммуникаций на тот момент, компьютерной 

грамотности большинства населения, а также необходимым техническим 

оснащением образовательных учреждений в этих странах. Однако, за 

последнее десятилетие многое изменилось, и теперь и в России смешанное 

обучение является одним из приоритетных в образовательной среде. 

Особенно это касается Российских ВУЗов, в которых реализуется и 

совмещается как очная работа в формате посещения лекций, семинаров, 

практических и лабораторных занятий, так и в формате работы в режиме 

Онлайн на электронной платформе Moodle, которая есть практически на всех 

официальных сайтах того или иного университета. Так, основной идеей 

смешанной формы обучения является использование ресурсов сети Интернет 

и его образовательных технологий в качестве поддержки и сопровождения 

традиционного очного образования. Обучающиеся получают доступ к 

электронным библиотекам, видео лекциям,  различным онлайн источникам и 

возможности работать и выполнять предложенные задания, упражнения, 

проекты или тесты по той или иной дисциплине удаленно.  

Как и остальные современные педагогические технологии, смешанное 

обучение должно осуществляться на основе реализации и следованию 

определенных принципов. Их соблюдение является необходимым для 

успешной и эффективной работы с обучающимися. Основными принципами 

являются: 

- последовательность в преподавании: обучающийся должен увидеть 

материал, получить теоретические знания и затем применить их на практике; 
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- наглядность: база знаний, дидактический материал, дополнительные 

ресурсы, созданные с помощью инструментов электронного и 

дистанционного обучения доступны для обучающихся в любое время, они 

могут полностью видеть, из чего состоит их курс или дисциплина; 

- практическое применение: усвоение лишь теоретических знаний не 

эффективно, если обучающиеся не применяют их на практике (посредством 

выполнения заданий/тестов/проектов и др.); 

- непрерывность: данный принцип отражается в постоянной 

доступности учебного материла и возможности обучающимся посетить  

портал электронного университета и получить новую порцию данного 

материала; 

- поддержка: обратная связь с преподавателем также является важным 

принципом удаленного формата работы, т.к. у обучающихся есть 

возможность задать интересующие их вопросы в электронном университете 

напрямую у преподавателя, не дожидаясь предстоящего очного занятия [40]. 

В зависимости от того, какие ключевые цели были выбраны 

преподавателем во время образовательного процесса, и какие средства 

достижения этих целей являются оптимальными  в том или ином учебном 

заведении, а также учитывая специфику обучающихся, с которыми 

планируется работа, приято выделять следующие модели смешанного 

обучения: 

- смена рабочих зон: данная модель смешанного обучения является 

самой распространѐнной в США и Европе; ключевая идея - деление 

пространства класса на разные учебные зоны, при этом одна из зон 

обязательно для работы онлайн (с использованием необходимых технических 

средств), другие зоны на усмотрение преподавателя (зона групповой работы, 

проектная зона, зона работа с преподавателем, зона индивидуальной работы 

для поиска нужной информации и т.д.); 

- смена классов (лабораторий): часть работы выполняется 

обучающимися в одном классе, а работа, требующая использования сети 
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Интернет и компьютеров в другом, при этом работа онлайн в таком классе 

происходит между учителями (или преподавателями) по договоренности 

между собой; 

- индивидуальный план: преподавателем составляется 

индивидуальный учебный план для обучающегося, в данном случае обучение 

онлайн используется для подготовки по теоретической части и тренажерами; 

- перевернутый класс: дома обучающиеся самостоятельно готовятся 

онлайн по какой-либо теме или материалу для дальнейшей отработки, 

например, читают предложенные статьи или лекции, смотрят видео по теме, 

а на очном занятии с преподавателем  остается больше времени на более 

сложные форматы работы, например обсуждения, дискуссии, практические 

задания и т.д.; так, преподаватель не тратит время на лекционный материал и 

происходит динамичная работа с обучающимися; 

- гибкий план: весь основной учебный процесс реализуется с 

помощью онлайн обучения, а преподаватель выполняет роль поддержки; 

обучающийся сам выбирает, какие занятия и дисциплины ему повещать, 

поэтому уровень прохождения обучения и его контроль здесь очень велик и 

зависит, в первую очередь, от самостоятельной работы обучающегося; 

- виртуальная модель: посещение образовательного учреждения не 

является обязательным, обучение проходит с помощью онлайн-курса, по 

необходимости посещая учебное заведение; 

- драйвер–очное образование: основной объем учебного материала 

предоставляется преподавателем очно, при необходимости используется 

онлайн формат работы как вспомогательный. 

Blended learning имеет определѐнный ряд преимуществ, позволяющих 

сделать выбор в пользу использования данной технологии во время 

образовательного процесса, а именно:  

- гибкость (время обучения не так строго зависит от расписания 

занятий, обучающийся может заниматься онлайн где угодно, ритм обучения 

не зависит от других обучающихся); 
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- адаптивность (организация и реализация определенного формата 

обучения, учитывая возможности и запросы обучающихся); 

-индивидуализация (учитываются психологические, физиологические, 

индивидуальные особенности обучающихся,  методы работы преподавателя 

дополняются адаптивным ПО); 

- интерактивность (разнообразные формы и способы взаимодействия 

обучающихся друг с другом и с преподавателем, а также с контентом); 

- рефлексия (менее строгие временные рамки позволяют 

обучающимся внимательнее и глубже рассмотреть, обосновать и при 

необходимости скорректировать собственные суждения) [17]. 

Однако, не стоит забывать, что у каждой  педагогической технологии, 

независимо от того, является она современной или нет, есть и слабые 

стороны. У смешанного обучения они следующие:  

- отсутствие личного взаимодействия между обучающимся и 

преподавателем (может вызвать неудовлетворенность процессом);  

- так называемая отсрочка, проявляющаяся в более позднем 

выполнении предусмотренных заданий; 

- при отсутствии технической грамотности обеих сторон и 

современных средств обучения смешанное обучение может быть не 

результативным. 

Осуществление образовательного процесса с использованием данной 

технологии может быть вариативно. Основными элементами взаимодействия 

во время смешанного обучения являются: 

- лекционные занятие, которые могут быть в формате текстовых или 

видео лекций (статей), презентаций и выставлены на электронной 

платформе; 

- онлайн семинары; 

- методические пособия и учебные материалы, которые могут быть 

представлены как в печатном, так и в электронном виде; 

- онлайн общение между обучающимися и преподавателем;  
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- индивидуальные и групповые онлайн проекты, основная задача 

которых – формирование и развитие навыков работы в сети Интернет, анализ 

источников, поиск информации, распределение ролей и обязанностей в 

групповой работе; 

- дополнительные аудио и видеоматериалы. 

Таким образом, смешанного обучение является современной 

педагогической технологией, требующей включения в учебный процесс сети 

Интернет и работы в онлайн режиме, сохраняя при этом в себе и элементы 

традиционного обучения. Развитие смешанного обучения в учебных 

заведениях является перспективным, т.к. оно также является интерактивным 

и может стать одним из основных направлений, позволяющих 

модернизировать и модифицировать образовательную сферу. 

 

1.2. Онлайн сопровождение: сущность, содержание; структура 

В настоящее время изучение иностранных языков в нашей стране 

приобретает все большую, особенную значимость. Действительно, сейчас все 

реже можно встретить людей (особенно среди молодежи), которые бы не 

владели как минимум одним иностранным языком – английским, немецким, 

французским, китайским или любым другим. Это объясняется как 

социальными предпосылками (трудоустройство, получение высшего 

образования, поездки в другие страны, желание общаться с носителями 

языка, желание получить культурологические знания и межкультурный опыт 

и), так и экономическими (развитие торговых отношений между странами по 

всему миру, интеграция, глобализация). Большое количество различных 

факторов, явлений и событий вносит свой неоспоримый вклад в изменение 

уклада жизни человека и общества, в котором он живет. Темп нашей жизни 

становится быстрее, мы получаем все больше новой и важной информации, 

усваиваем новые нормы, правила, новые тенденции, которым мы должны 

соответствовать и к которым необходимо адаптироваться, чтобы являться 

полноценным членом современного общества. 
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Так, происходят неизбежные изменения и в образовательном 

процессе. Говоря об изучении иностранного языка стоит отметить, что 

сегодня развитие межкультурных коммуникаций и научно-технический 

прогресс выдвигают свои требования к тому, каким образом должен строится 

учебный процесс. Также одним из важнейших факторов, повлиявших на 

образовательный процесс является информатизация. В широком смысле 

термин «информатизация» определяется как  процесс формирования 

оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей за счет применения соответствующих технологий [35]. 

Информатизация (от лат. informatio - разъяснение, изложение) образования – 

это процесс обеспечения сферы образования методологией и практикой 

разработки и оптимального использования современных информационных 

технологий, ориентированных на реализацию психолого-педагогических 

целей обучения, воспитания  [22]. Сейчас  возникает потребность в 

информационно-компьютерной культуре будущих специалистов, в их 

владении, умении и понимании, каким образом организовывать свою  

деятельность, используя при этом ИКТ-технологии. Информациоонные 

технологии (ИТ, также информационно-коммуникационные технологии) – 

это процессы, ресурсы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов [12]. Данный термин пришел из английского 

языка, где ИКТ-технологии (Information and communications technology (ICT)) 

трактуются как термин для информационных технологий (ИТ), который 

подчеркивает роль унифицированных коммуникаций и интеграции 

телекоммуникаций (телефонных линий и беспроводных сигналов) и 

компьютеров, а также необходимого корпоративного программного 

обеспечения, промежуточного программного обеспечения, систем хранения 

и аудиовизуальных систем, которые позволяют пользователям получать 

доступ, хранить, передавать и взаимодействовать с информацией [25].  
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Как было упомянуто ранее, в данный момент в школах, а также в 

высших учебных заведениях используются многие современные 

педагогические технологии, одна из наиболее популярных – смешанное 

обучение. Так, у обучающихся есть доступ к большому количеству 

разнообразных образовательных ресурсов, электронным базам данных, 

глобальная сеть Интернет позволяет проводить дистанционные занятия 

посредством онлайн платформ для создания конференций и семинаров, 

существует возможность создания виртуальных классов; во время 

непосредственного нахождения обучающихся на занятии в очном формате, 

учителя используют интерактивные доски, проекторы, дополнительные 

аудио и видео носители, делая учебный процесс ярче, интереснее и 

интерактивнее.  

В последнее время все чаще можно заметить, что онлайн обучение 

(или E-Learning) является одним из наиболее востребованных и популярных 

способов получения новых знаний посредством Интернета в режиме 

реального времени. Что же из себя представляет такая форма обучения?  

Многие источники определяют онлайн обучение синонимом к электронному 

образованию (англ. E-learning, сокращение от англ. Electronic Learning) — это 

система обучения при помощи информационных и электронных технологий 

[38]. 

Онлайн обучение основано на эксплуатации контента, всегда 

доступного на компьютере. В большинстве англоязычных словарей в 

определение понятия «онлайн» включается использование компьютеров и 

компьютерных сетей, преимущественно сети Интернет. Так, например, в 

группе Кембриджских словарей под термином «онлайн» подразумевают 

продукты, услуги и информацию, которые могут быть приобретены или 

использованы посредством сети Интернет [33]. 

Некоторые источники проводят параллель между понятиями «E-

Learning» и «дистанционное обучение», считая их идентичными. Однако, это 

не совсем так. Толкования терминов «дистанционное обучение» и 
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«дистанционное образование» были предложены Д. Киганом [29], Д.Р. 

Гэррисоном и Д. Шейлом [26]. Б.Х. Хан [30] и Б. Холл [27] проводили 

параллели между веб-ориентированным обучением и технологиями, 

лежащими в основе работы веббраузера.  

В статье 16 Федерального закона «Об  образовании в Российской 

Федерации» приведено разъяснение разницы между электронным обучением 

(ЭО) и дистанционными образовательными технологиями (ДОТ): 

«Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 

и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих еѐ обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под 

дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационнотелекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников» 

[1].Термин «дистанционное обучение» является более широким, чем 

«электронное обучение»,  которое , в свою очередь,  может быть 

классифицировано как вид дистанционного обучения.  

Рассматривая смешанное обучение как приоритетное, 

целесообразным является понимание термина «онлайн  сопровождение». В 

контексте нашего исследования онлайн сопровождение во многом схоже с 

термином «онлайн курс». Однако, мы не можем полностью утверждать, что 

термины являются синонимами, т.к. создание онлайн курса, его презентация, 

структура, оформление и официальное подтверждение должны быть строго 

выполнены в соответствии с международными стандартами. Онлайн курсы 

выступают в качестве вида дистанционного и электронного обучения, однако 

не каждый дистанционный или электронный курс является онлайн курсом. 
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Онлайн курс может представлять собой форму или вид обучения [39]. Важно 

понимать, в чем различие между понятиями «форма» и «вид». Формой 

обучения является то, каким образом организовывается учебный процесс или 

его отдельная часть, который характеризуется типом коммуникативного 

взаимодействия между работниками образования и обучающимися, а также 

между самими обучающимися. Типы коммуникативного взаимодействия 

могут быть вариативны. Так, преподаватель может организовывать учебный 

процесс посредством очной работы, заочной, парной, групповой, 

фронтальной и так далее. Под видом обучения принято понимать 

особенность учебного процесса, связанную с использованием определенных 

приемов обучения, таких как традиционное, дистанционное, развивающее, 

проблемное, модульное, программированное, объяснительно-

иллюстративное и другие. Если рассматривать онлайн курс с точки зрения 

образовательного (учебного) процесса , организованного определенным 

способом, то он не является ни отдельной формой, ни отдельным видом 

обучения, но является видом дистанционного или электронного обучения. 

На данный момент некоторые авторы рассматривают онлайн курс в 

качестве электронного УМК [6]. Это обуславливается тем, что зачастую 

такой курс состоит из программы и методических рекомендаций по его 

использованию и реализации, раскрывающих основные цели обучения, а 

также из комплекта материалов, отражающих содержание курса и 

способствующих формированию у обучающихся планируемых ЗУНов, из 

оценочных средств и контрольно-измерительных материалов (тесты, 

контрольные, проверочные работы онлайн формата). Однако во время начала 

непосредственной работы онлайн курса он перестает быть просто учебно-

методическим комплексом, переходя в формат педагогической системы. 

Переходя к формулировке термина и сути онлайн сопровождения, мы 

не можем полностью утверждать, что оно абсолютно синонимично с 

термином «онлайн курс». Поэтому, в рамках нашего исследования, мы 

можем сформулировать данное определение следующим образом: онлайн 
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сопровождение – это комплекс лекционного материала, упражнений и 

заданий,  доступный для обучающихся на образовательной платформе 

Moodle с помощью сети Интернет, с проверкой и контролем выполнения 

данного комплекса, совмещающий в себе разные форматы работы. Сочетание 

онлайн и офлайн элементов работы во время образовательного процесса 

позволяет сделать обучение более эффективным, удобным и экономичным, а 

в отношении самих обучающихся интерактивным и личностно-

ориентированным.  

Современные информационные технологии выступают в роли 

мотивирующего стимула для поиска и решения познавательных задач, 

являются средством коммуникации, выступают в качестве информационного 

ресурса, предоставляя тем самым обучающимся возможности для 

саморазвития и самоорганизации [8]. Онлайн сопровождение предполагает 

наличие деятельности преподавателя, включающую в себя организацию 

учебной деятельности обучающихся. Однако следует отметить, что в 

контексте данного сопровождения взаимодействие между обучающимися и 

преподавателем становится более независимым и автономным. Поэтому 

необходимо создать такое онлайн сопровождение к какой-либо учебной 

дисциплине, благодаря которому обучающиеся смогут самостоятельно 

изучить подготовленный для них материал, выполнять задания и проекты, 

требующие индивидуализации и креативного мышления, и критически 

оценивать свою деятельность. 

Технологию онлайн сопровождения можно использовать в высших 

учебных заведениях для реализации программ бакалавриата, направленных 

на развитие и формирование компетенций будущих специалистов. Обучение 

языковым дисциплинам может быть более эффективным и 

культурологически направленным, совмещая в себя элементы традиционных 

и современных методик преподавания.   

 



22 
 

1.3. Изучение культурного наследия как средство успешного развития 

межкультурной компетенции 

Наш мир представляет собой огромную кладезь знаний, которые мы 

можем постоянно получать. Меняется скорость получения информации и 

ритм жизни людей, с каждым днем появляется все больше нового. 

Глобализация, индустриализация, развитие экономических и политических 

отношений привносит большое количество изменений, в связи с этим 

меняется и  процесс взаимодействия людей и предоставление о том, каким 

оно должно быть в целом. Неизменным остаѐтся один факт: взаимодействие 

между людьми осуществляется посредством языка и коммуникации, которая 

его в себя включает. 

Язык является не только совокупностью вербальных и невербальных  

средств, помогающих общаться. Культура любого народа находит свое 

отражение в традициях, фольклоре, литературе, искусстве, нормах поведения 

и многом другом. Язык – зеркало культуры, без него невозможно  общение. 

Он, как ничто другое, отражает сознание людей, историю страны, в которой 

они живут, духовную и нравственную культуру народа, говорящего на том 

или ином языке. Он хранит как и ранее произошедшие исторические 

события, повлиявшие на судьбы людей, так и новейшие изменения в 

обществе, государстве. Язык представляет собой словесное выражение 

различных форм общественного сознания; в качестве формы национальной 

культуры в нем отражается интернациональное и национальное, 

общенародное и классовое.  

Е.И. Пассов отмечал, что изучение языка без знания культуры народа, 

говорящем на этом языке - бессмысленно, а предложенный им термин 

«языкультура» только укрепляет данную мысль. Теория Е.И. Пассова 

представляет иноязычную культуру как часть общей культуры человека, 

которую обучающийся усваивает в процессе коммуникативного иноязычного 

образования в аспектах познания, развития, воспитания и учения. Автор 

пишет, что «в иноязычной культуре как содержании иноязычного 
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образования интегрируется все, чем ученик овладел в познавательном, 

развивающем, воспитательном и учебном аспектах» [19]. Согласно такой 

культурноонтологической точке зрения образовательная стратегия:  

- оказывается пронизана «духом» культуры и подразумевает 

культурную доминанту в соотношении «язык–культура»; 

- основана на утверждении о том, что «деятельность человека, его 

взаимодействие с миром предполагают овладение единством 

―языкультура‖»; 

- утверждает «потенциальные возможности взаимозависимости языка, 

культуры, индивидуальности и деятельности»; 

-доказывает, что именно вхождение в мир иноязычной культуры 

может способствовать развитию личности ученика как субъекта родной 

культуры. 

Именно поэтому, изучая иностранный язык, важно уделять внимание 

культурному аспекту. Одним из немаловажных факторов успешного 

овладения языком может являться знание о культурном наследии страны 

изучаемого языка. Рассмотрим данное понятие подробнее. 

Культурное наследие – одно из важнейших понятий, которое тесно 

связано с жизнью людей, живущих в той или иной стране. Происходит рост 

культурного саморазвития, что является преимуществом не только для 

расширения общего кругозора, но и для понимания того, что важно и ценно 

для представителей других стран и что они вкладывают в свое понятие 

«культура».  Культурное наследие – это часть материальной и духовной 

культуры, созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание 

временем и передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и 

почитаемое [37]. 

ICOMOS (Международный совет по сохранению памятников и 

достопримечательных мест) определяет термин «культурное наследие» 

(cultural heritage) как выражение образа жизни, выработанного сообществом 
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и передаваемого из поколения в поколение, включая обычаи, обычаи, места, 

объекты, художественное самовыражение и ценности [28].  

Главная ценность и значимость культурного наследия заключается в 

том, что оно сохраняет достижение прошлых поколений народа, а также 

обеспечивает преемственность предшествующих поколений и сохраняет 

этническое самосознание. Культурное наследие приобщает людей к 

пониманию истории, традиций и жизненных ценностей того или иного 

народа, а также способствует успешной социализации личности. Принято 

выделять несколько видов (категорий) культурного наследия.  

В соответствии с конвенцией UNESCO ими являются: 

1) материальное культурное наследие, которое делится на движимое 

культурное наследие (картины, скульптуры, монеты, рукописи), недвижимое 

культурное наследие (памятники, археологические памятники и т. д.) и 

подводное культурное наследие (кораблекрушения, подводные руины и 

города); 

2) нематериальное культурное наследие: устные традиции, 

исполнительское искусство, ритуалы; 

3) природное наследие: природные объекты с культурными 

аспектами, такими как культурные ландшафты, физические, биологические 

или геологические образования [34]. 

В соответствии с Федеральным Законом Российском Федерации к 

объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества 

(включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 
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являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Объекты культурного наследия в соответствии с настоящим 

Федеральным законом подразделяются на следующие виды: 

1) памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с 

исторически сложившимися территориями; мемориальные квартиры; 

мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального 

искусства; объекты науки и техники, включая военные; объекты 

археологического наследия; 

2) ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся 

территориях группы изолированных или объединенных памятников, 

строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, 

общественного, административного, торгового, производственного, 

научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений 

религиозного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок 

и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным 

ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового 

искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи; объекты 

археологического наследия; 

3) достопримечательные места - творения, созданные человеком, 

или совместные творения человека и природы, в том числе места 

традиционного бытования народных художественных промыслов; центры 

исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и 

застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные 

с историей формирования народов и иных этнических общностей на 

территории Российской Федерации и др[3]. 

Также можно воспользоваться более упрощенной классификацией: 

существует материальное культурное наследие (предметы быта, объекты 

науки и техники и т.д.), материально-духовное культурное (произведения 

искусства), духовное наследие (праздники, фольклор и т.д.)  
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Рассматривая приобщение к культурному наследию в процессе 

изучения иностранного языка и реализуя при этом культурологический 

подход к обучению, стоит отметить, что язык – это основной инструмент 

познания и описания мира, а современная филология отводит особую роль 

изучению процессов межкультурной коммуникации, всестороннее 

рассмотрение которой требует все более широкого охвата 

культурологического аспекта человеческой деятельности. Именно поэтому, 

преподавая иностранный язык школьникам и студентам важно понимать, что 

изучение только лишь грамматики, чтения, лексики, письма и многого 

другого не будет полноценным и эффективным, если не приобщать 

обучающихся к традициям, истории, нормам страны изучаемого языка. 

Существует большое разнообразие различных средств, с помощью 

которых возможно приобщение к культуре в рамках изучения иностранного  

языка. На сегодняшний день объем интересного и актуального 

дидактического материала поражает. Так, многие современные УМК 

содержат в себе большое количество текстов о праздниках, фестивалях 

страны, о величайших деятелей культуры прошлых столетий и современных 

представителях. Прочтение произведений и знакомство с зарубежными 

авторами, работа со сказками и песнями, как отражением фольклора, также 

является средством приобщения к культуре. Помимо этого, дополнительные 

тексты и актуальные новости для расширения кругозора имеются на 

порталах англоязычных газет, таких как «The Guardian», «The Washington 

Post», «The Times», «The Independent». Одним из самых молодых изданий 

является «Positive News», в котором публикуются воодушевляющие статьи 

разной тематики: культура, искусство, путешествия, еда, общество, политика, 

окружающая среда, инновации, наука, здоровье, мировые новости. 

Говоря о видео материалах, видеохостинг YouTube является самым 

популярным и доступным для обучающихся и преподавателя. Официальный 

YouTube канал «National Geographic» содержит в себе большое количество 

исторических роликов, а также роликов, связанных с географическим и 
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природным наследием. Ролики обновляются с постоянной периодичностью и 

подходят для разного уровня обучающихся. Другим популярным каналом 

является TED talks, в котором содержатся ролики на различные социальные, 

культурные и научные темы. 

Также необычным материалом могут служить записи выступлений 

актеров Британских и Американских театров со спектаклями и мюзиклами по 

произведениям известных зарубежных авторов, служащих классиками 

литературы. У обучающихся появляется возможность стать зрителями и 

окунуться в атмосферу искусства 

Одним из нововведений недавнего времени являются виртуальные 

туры. Например, вы хотите посетить Британский музей. Для этого 

достаточно вбить в поисковой строке «Google Arts and Culture» и найти 

нужный нам музей. В виртуальном пространстве появляется возможность 

«прикоснуться» к культуре, рассмотреть данное архитектурное сооружение с 

разных сторон, побродить по разным секциям музея, рассмотреть поближе 

экспонаты. Также виртуальные туры представлены на официальных сайтах 

самих музеев, что позволяет узнать ещѐ больше об их произведениях 

искусства и истории, вместе являющимся культурным наследие страны. 

Таким образом, мы можем совмещать прочтение информативного текста с 

визуальной составляющей виртуального тура и более глубоко окунуться в 

культуру страны. 

Изучение иностранного языка, как было отмечено ранее, происходит с 

одновременным формированием межкультурной компетенции, необходимой 

для знания языка на высоком уровне и умения пользоваться этими знаниями 

на практике. Для студентов факультета иностранных языков требования к 

овладению ЗУНами в соответствии с языковыми дисциплинами приобретает 

особую значимость, т.к. стоит понимать, что это будущие специалисты, у 

которых при получении высшего образования будут сформированы 

определенные компетенции.  
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Для начала необходимо определить, что представляет собой понятие 

«компетенция».  

Слово ―компетенция‖ заимствовано из английского языка 

―competence‖ ( лат. competere - добиваться, соответствовать). Впервые данное 

определение  появилось в 60-е гг. XX в. в Соединенных Штатах Америки, где 

использовалось в рамках деятельностного образования, целью которого была 

подготовка профессионалов, конкурентоспособных на рынке труда. 

Изначально главной целью являлось автоматизация полученных 

практических навыков в рамках бихевиористского подхода, что явно было 

недостаточным для развития творческих и индивидуальных способностей 

обучаемых. В связи с этим было предложено различать два понятия: 

компетентность и компетенция (competence and competencies). 

Компетентность стала рассматриваться как личностная категория, а 

компетенции превратились в единицы учебной программы и составили 

«автономию» компетентности [32]. 

Говоря об изучении иностранного языка, определение «компетенция» 

было введено американским лингвистом Н.Хомским, который определял ее 

как систему представлений о грамматике языка, которые присущи человеку 

от рождения вне зависимой от его опыта, среды обитания и т.п [21]. В общем 

смысле оно означает соответствие предъявляемым требованиям, 

установленным критериям и стандартам в определенных областях 

деятельности и при решении определенного типа задач, обладание 

необходимыми активными знаниями, способность уверенно добиваться 

результатов и владеть ситуацией [15]. 

Для возможности успешной межкультурной коммуникации 

обучающиеся должны овладеть межкультурной (социокультурной) 

компетенцией. В контексте методики обучения иностранным языкам  

социокультурная компетенция  определяется как совокупность знаний о 

стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях 

социального и речевого поведения носителей языка и способность 
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пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, 

правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам 

поведения носителей языка [4]. По мнению В.В. Сафоновой, 

социокультурная компетенция - это знания учащимися национальных 

культурных особенностей стран изучаемого иностранного языка, умения 

осуществлять речевое поведение в соответствии с этими знаниями, а также 

готовность и способность жить и взаимодействовать в поликультурном мире 

[18].  

Содержание социокультурной компетенции может быть представлено 

в виде четырех составляющих: 

1) социокультурные знания; 

2) опыт общения (стиль общения, адекватная трактовка явлений 

иноязычной культуры); 

3) личностное отношение к фактам иноязычной культуры;  

4) владение способами применения языка (адекватное употребление 

национально-маркированной лексики в речи в различных сферах 

межкультурного общения) [37]. 

Одной из причин непонимания при общении людей разных 

национальностей оказываются различия в традициях, нормах поведения и 

особенностях культуры. Знание специфики страны изучаемого языка очень 

важно, а страноведческая информация, представленная на занятиях, 

активизирует познавательный интерес обучающихся, позитивно влияет на 

развитие коммуникативных навыков и умений. Зафиксированные в 

основополагающих документах требования определили основные векторы 

развития образования: переход от закрытого типа образования к открытому, 

изменение роли преподавателя, реализация гносеологической модели 

содержания образования, автономность обучающегося и диверсификация 

образовательной программы [9].  

Наиболее оптимальным средством реализации приобщения 

обучающихся к культурному наследию своего региона и страны изучаемого 
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языка, в контексте представленного исследования, является использование 

онлайн сопровождение к дисциплине «Практический курс английского 

языка» по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) на уровне бакалавриата (КГПУ им. В.П. Астафьева).  

Рабочая программа реализуется на основе ФГОС ВО 3++ 

Педагогическое образование с двумя профилями подготовки [2]. 

В ней описаны компетенции, которыми обучающиеся должны 

овладеть после ее  прохождения. 

Культурологический аспект отражен в следующих компетенциях: 

- УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах): обучающийся в полной мере учитывает 

социокультурные аспекты общения при выборе коммуникативных стратегий 

и тактик; 

- УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни: обучающийся в полной мере учитывает своеобразие 

иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума при выборе коммуникативных 

стратегий и тактик. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что культурное 

наследие является неотъемлемой частью жизни как отдельного индивида, так 

и общества в целом. Оно вбирает в себя материальные и нематериальные 

объекты (памятники, музеи, фольклор и т.д.), природные объекты 

(заповедники, национальные парки и т.д.) и многое другое, что является 

достоянием народа ценность чего передаѐтся из поколения в поколение. 

Изучение и приобщение обучающихся к культурному аспекту выступает 

одним из ключевых факторов успешного изучения иностранного языка и 

развития межкультурной компетенции. Способы представления культурного 
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наследия посредством онлайн сопровождения к дисциплине могут быть 

вариативными и многообразными. 

 

1.3.1 Формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций при изучении иностранного языка 

Помимо формирования межкультурной компетенции, представленная 

учебная дисциплина «Практический курс английского языка» несѐт в себе 

цель формирования и других определѐнных общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которые могут быть сформированы с 

помощью онлайн сопровождения к данной дисциплине. Рассмотрим их более 

подробно. 

Планируемыми результатами обучения являются развитие и 

формирование следующих компетенций: 

1)Общепрофессиональные компетенции: ОПК–5: Способен 

осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

2) Профессиональные компетенции:  ПК – 1 Способен организовывать 

индивидуальную и совместную учебно проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной области; ПК – 2 :  Способен 

поддерживать образцы и ценности социального поведения, навыки 

поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях; ПК – 4: 

Способен использовать систему лингвистических знаний, включающей в 

себя знание основных фонетических, лексических, грамматических, 

словообразовательных явлений и закономерностей  функционирования 

изучаемого иностранного языка, его функциональных разновидностей. 

Основная цель дисциплины – способствовать развитию навыков 

устной и письменной речи, способности пониманию речи на слух и 

адекватному реагированию в процессе общения на реплики собеседника. 

Формирование коммуникативной компетентности, профессионально-

педагогической культуры. 
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Для обучающихся языковых ВУЗов одними из ключевых 

компетенций, которые должны быть сформированы в процессе изучения 

иностранного языка, являются языковая и коммуникативная компетенции.  

Слово ―компетенция‖ заимствовано из английского языка ―competence‖ ( лат. 

competere - добиваться, соответствовать) и было введено американским 

лингвистом Н.Хомским, который определял компетенцию как систему 

представлений о грамматике языка, которые присущи человеку от рождения 

вне зависимой от его опыта, среды обитания и т.п[21]. 

Коммуникативная компетентность — это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных 

умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и 

ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, 

соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных 

средствах, присущих национальному, сословному менталитету и 

выражающихся в рамках данной профессии [13]. По определению И.Л.Бим, 

коммуникативная компетенция – это способность и готовность осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

[7].Коммуникативная цель является главной во время изучения иностранного 

языка и выдвигается на первый план в связи с тем, что язык - это социальное 

явление, он обеспечивает общение и взаимодействие людей.   

В результате приобретенных знаний, умений и навыков обучающиеся  

формируются как вторичная языковая личность. Этот процесс является 

результатом развития коммуникативной компетенции. Термин «вторичная 

языковая личность» был впервые введен Ю.Н. Карауловым. По его мнению, 

вторичная языковая личность – это совокупность способностей и 

характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им 

речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-

языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определѐнной целевой направленностью» [11].Это в первую очередь 
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личность, обладающая знаниями и различного рода  информацией о стране 

изучаемого языка, а  главное, ее культуре.   

Цель формирования вторичной языковой личности  является сложной  

и трудно достижимой. Это связано с тем, что человека невозможно научить 

мыслить  и воспринимать мир так, как его воспринимают и видят носители 

языка. Преподаватель выступает посредником между 2-мя культурами и 

может сделать все возможное, чтобы приблизить обучающихся к эталону 

вторичной языковой личности. 

Термин «языковая компетенция» также был введен лингвистом Н. 

Хомским примерно в середине XX в. Языковая компетенция – способность 

понимать и продуцировать неограниченное число правильных в языковом 

отношении предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил 

их соединения. Это подразумевает способность, необходимую для 

выполнения определенной, преимущественно языковой деятельности в 

родном языке [20]. В основе языковой компетенции, по мнению Хомского, 

лежат врожденные знания основных лингвистических категорий 

(универсалий) и способность ребенка конструировать для себя грамматику 

[14]. Развитие данной компетенции должно происходить параллельно со 

всеми видами речевой деятельности: лексико-грамматическим, 

аудированием, говорением, чтением, письмом. Д.Хаймс расширил понятие 

данной компетенции, определив ее как языковые навыки и знания 

обучающегося, которыми он может пользоваться в изменяющихся ситуациях 

и условиях реального общения[10]. Достижение данных целей возможно, 

если использовать  различные и вариативные приемы работы, интегрируя при 

этом все виды речевой деятельности.  

Таким образом, компетентностный  подход является наиболее 

оптимальным при обучении иностранным языкам на уровне бакалавриата и 

отражен в большинстве нормативных документах, включающих в себя 

структуру, основные цели, задачи, методы, формы контроля и много другое в 

соответствии с той или иной языковой дисциплиной. 
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Выводы по главе 1 

Изучение иностранного языка представляет собой  комплексный, 

сложный процесс, требующий усилий и временных затрат. На сегодняшний 

день тенденции в образовании меняются, и все чаще привычные 

традиционные формы обучения модернизируются. Использование 

технологии смешанного обучения на данный момент является особо 

актуальным, т.к. такой формат предполагает сочетание очной и 

дистанционной работы с обучающимися, что позволяет  сделать 

образовательный процесс более удобным и гибким. Работая с обучающимися 

в сети Интернет, создается особая учебная виртуальная среда, позволяющая 

воплотить многие идеи и задумки, недоступные при традиционном формате 

обучения. 

Образование в высших учебных заведениях также принимает данное 

новшество. Сейчас большинство ВУЗов реализуют работу с обучающимися 

посредством учебной платформы Moodle, активно используются и 

пополняются электронные библиотеки, многие университеты адаптированы 

для работы по видеосвязи. Говоря об изучении иностранного языка на уровне 

бакалавриата, упешность усвоения прохождения языковой дисциплины 

определяется уровнем формирования определенных компетенций. 

Компетентностный подход отражен в документах рабочих программ 

дисциплин университета. Одной из ключевых компетенций, формирование 

которой должно происходить в процессе изучения иностранного языка – это 

социокультурная компетенция. Язык отражает традиции, быт, ментальность 

людей. Без понимания культурологической составляющей страны изучаемого 

языка у обучающихся не будет полноценного, расширенного представления о 

людях, которые в ней живут. Изучение и формирование представления о 

культурном наследии выступает важным аспектом для понимания социума и 

дальнейшего возможного межкультурного общения.  

Именно поэтому важно создавать материал по данной тематике и 

включать обучающихся в онлайн формат обучения, предоставляя им 
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возможность познакомиться с таким явлением, как «культурное наследие» и 

рассмотреть его более углубленно с разных сторон. Благодаря 

существованию обучающей электронной платформы  Moodle, преподаватели 

могут проектировать и создавать онлайн сопровождение к любой языковой 

дисциплине, достигая поставленных целей и задач в обучении иностранному 

языку. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОНЛАЙН  СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ТЕМЕ 

«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ» 

2.1.Алгоритм создания онлайн сопровождения как средства изучения 

культурного наследия 

Онлайн сопровождение является вспомогательным средством 

формирования социокультурных знаний во время прохождения 

обучающимися бакалавриата практического курса английского языка. 

Строгой и конкретной структуры, а также требований, как именно должно 

выглядеть онлайн-сопровождение к какой-либо дисциплине – нет. Однако, 

учитывая тот факт, что онлайн-сопровождение во многом схоже с понятием 

онлайн-курс, в контексте данного исследования целесообразным является 

использование алгоритма его создания в качестве оптимального и 

подходящего по структуре, которая, в свою очередь, может быть весьма 

вариативна. Все зависит от того, на кого ориентирован курс, какую 

профессиональную или образовательную область он охватывает и на 

формирование и развитие каких навыков направлен. Существуют основные 

этапы, помогающие создать онлайн-сопровождение и сделать его доступным, 

логичным и удобным для обучающихся [36] . 

1. Предварительная работа над онлайн сопровождением к дисциплине. 

Заключается в методическом сопровождении преподавателем курса, 

понимание специфики целевой аудитории, на которую будет направлено 

данное сопровождение, подготовка и составление материала, отвечающего 

требованиям, целям и задачам, прописанным в рабочей программе 

дисциплины. 

2. Написание сценария сопровождения. Сценарий – это техническое 

задание и детальное описание будущего обучающего онлайн-сопровождения. 

Для дальнейшей успешной и результативной работы с сопровождением 

необходимо как можно более подробно описать его тип, разделы, модули, 

задания и тесты, а также продумать и прописать, какой визуальный контент 
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будет содержать в себе такое онлайн-сопровождение(анимации, изображения 

,видео, презентации и др.).  

3. Оформление онлайн сопровождения. Не стоит забывать, что 

несмотря на всю важность и значимость использования и составления 

грамотного материала, визуальная составляющая курса является тем 

элементом, который может в дальнейшем упростить работы обучающихся с 

ним, а также привлечь больше внимания. Если онлайн-сопровождение 

логически структурировано и удобно в использовании (легко можно найти 

нужные ссылки, просто получить доступ от одного раздела к другому и т.д.), 

то цели и задачи будут реализовываться быстро и качественно.  

4. Запуск курса и ведение онлайн-сопровождения на платформе 

Moodle. На этом этапе идет непосредственная работа обучающихся с онлайн-

сопровождением. Преподаватель следит за выполнением обучающимися 

заданий, консультирует обучающихся по возникшим вопросам в электронной 

среде и оценивает результаты прохождения курса. 

Помимо этого важно определить подход, который будет использован 

при разработке контента сопровождения. Существуют два основных 

подхода: линейный и нелинейный.  

Линейный подход подразумевает последовательное получение 

информации от занятия к занятию; такой подход является самым 

распространенным в образовании. Типы линейной структуры: 

1) Список: способ подачи информации, при котором описываются 

свойства, характеристики и особенности чего-либо. 

2) Проблема/решение : сначала рассматриваем проблему, затем ищем 

решение (решения), самый яркий пример – метод кейсов. 

3) От простого к сложному: изучение простой информации, затем ее 

использование при изучении более сложной. 

4) От знакомого к незнакомому : опора на те знания, которыми уже 

владеют обучающиеся. Использование метафор, аналогий, 

противопоставлений приветствуется.  
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Такой подход удобен, когда важно предоставлять информацию 

обучающимся последовательно, занятие за занятием. Также линейная 

структура будет удобна для освоения какой-либо новой темы или блока. 

Именно поэтому, в представленном исследовании мы придерживаемся 

данного подхода. 

Другой подход – нелинейный. Для того, что онлайн продукт в общем, 

и онлайн-сопровождение к какой-либо учебной дисциплине в частности 

были гибкими и интересными, лучше всего комбинировать линейные и 

нелинейные элементы структуры, позволяющие обучающимся стать  

сотворцами своей собственной образовательной траектории. Элементами 

нелинейного подхода являются: 

1)  Всплывающие окна с определениями и фоновым контентом. Если 

возможности интерфейса позволяют использовать данную функцию, то не 

стоит ей пренебрегать. Определения и термины в контексте (а не только в 

словаре или глоссарии) воспринимаются и запоминаются обучающимися 

гораздо лучше, поэтому и дополнять подготовленный материал 

всплывающими окнами с нужной и полезной информацией. 

2) Гиперссылки и дополнительный контент. Дополнительную 

информацию по тематике дисциплины можно включать в контекст, чтобы 

дать обучающимся сделать выбор: либо изучать только представленный 

базовый материал, либо пройти по гиперссылке в поисках дополнительной 

расширенной информации. Гиперссылки могут оформляться как на 

сторонние (внешние) ресурсы, так и на внутренние (например, на статьи из 

электронной библиотеки ВУЗа). 

3) Нелинейные уроки вокруг общего введения. Данный элемент 

структуры лучше всего реализовывать, когда есть возможность составления 

логически не связанного между собой контента. Тогда у обучающихся 

появляется возможность выбирать, в каком порядке изучать материал. 

4) Ветвящиеся сценарии. Данная структура требует от преподавателя 
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больших затрат, но при это предлагает обучающимся несколько сценариев в 

зависимости от их выбора или уровня знаний. 

Разрабатывая задания и лекции онлайн-сопровождения на базе 

платформы Moodle электронного университета КГПУ (https://e.kspu.ru/), 

целесообразным является создание особого виртуального учебного 

пространства,  доступного и удобного для обучающихся. Материал данного 

сопровождения рассчитан не только на приобщение к культуре страны 

изучаемого языка, но изучение и знакомство со своей собственной. Разделы 

лекций, представленные в электронном университете, следующие: «Cultural 

Heritage: what is it about?», «Key Themes For Contemporary Cultural Strategies»,  

«Siberian Nature and its importance as a part of Siberian Cultural Heritage», 

«Siberian Art Heritage : Vasily Surikov», «Project: English and American artists 

and their cultural heritage». Данные разделы включают в себе следующие 

задания, способствующие формированию социокультурной компетенции:  

-видео и текстовые лекции , отражающие и раскрывающие понятие 

культурное наследие, а также о представителях культуры Сибири; 

-тестовые задания для контроля понимания пройденного материала; 

-творческие задания в виде создания проектов, презентаций и 

докладов, представление которых происходит онлайн; 

-задания, требующие устных ответов в виде прикрепленных аудио 

файлов по теме «культурное наследие»; 

-общение на форуме между обучающимися; 

-поиск и подготовка информации по культурному наследию страны 

изучаемого языка. 

Основная идея, помогающая формировать социокультурную 

компетенцию по мере работы с данным онлайн сопровождением, это 

сравнение своей и чужой культур, приобщение обучающихся к 

региональному культурному наследию. Понимание факторов, определяющих 

быт, экономику и традиционные связи страны, знание основных вех развития 

истории, выдающихся людей,  облегчают задачу межкультурного общения, 
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умения находить общее и отличное в наших традициях и стилях жизни, вести 

диалог культур. Исходя из этого, на базе нашего исследования было создано 

онлайн сопровождение, отражающее данные аспекты и способствующее 

более углубленному изучению культурологической составляющей 

иностранного языка. 

 

2.2. Анализ результатов опытно-экспериментальной работы по 

проектированию онлайн сопровождения по теме «Культурное наследие» 

С целью подтверждения рабочей гипотезы был проведѐн 

педагогический эксперимент, направленный на определение степени 

усвоения культурологических знаний, развития коммуникативных навыков 

на иностранном языке и развития социокультурной компетенции 

обучающихся, используя онлайн-сопровождение по теме «Культурное 

наследие» («Cultural Heritage») к дисциплине «Практический курс 

английского языка». Педагогический эксперимент осуществлялся с группой 

обучающихся первого курса факультета иностранных языков КГПУ им. В.П. 

Астафьева в количестве 11 человек на базе электронного университета 

(платформы Moodle). 

Педагогический эксперимент включал в себя следующие этапы: 

1.Диагностический этап. Первичная (предварительная) диагностика 

уровня представления обучающимися понятия «культурное наследие» и 

сформированности культурологических знаний в этой области. 

2.Формирующий этап. Опытно-экспериментальная работа в формате 

прохождения обучающимися онлайн-сопровождения на платформе Moodle. 

3.Контрольный этап. Заключительная диагностика уровня 

сформированности межкультурной компетенции в общем и представления о 

культурном наследии своей страны  и страны изучаемого языка в частности. 

Мониторинг деятельности обучающихся и освоения предложенного 

им материала осуществлялся посредством контроля выполнения заданий и 

упражнений с использованием онлайн сопровождения, а также итогового 
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тестирования на базе пройденного материала. Вся работа проводилась 

дистанционно, исключительно в виртуальной электронной среде. 

Рассмотрим этапы педагогического эксперимента более подробно. 

Первый этап педагогического эксперимента заключался в 

предварительной диагностике уровня сформированных знаний обучающихся 

в области культурного наследия и предметными операциями, и, как 

следствие, уровня сформированности межкультурной компетенции в данной 

области. Диагностический этап осуществлялся с помощью прохождения 

обучающимися входного тестирования по теме “Cultural Heritage” 

(Приложение А). Тест включал в себя 12 вопросов. Данный этап показал 

следующие результаты : 3 из 11 обучающихся показали очень низкие 

результаты, ответив на 2-3 вопроса из 12; 6 из 11 обучающихся показали 

низкие результаты, ответив на 4-6 вопроса; 2 из 11 показали средние 

результаты, ответив на 7 вопросов из 12. Хороших и средних результатов не 

показал ни один обучающийся. Исходя из данных делаем вывод о том, что 

обучающиеся владеют знаниями в представленной области на низком 

уровне. Более подробно результаты тестирования представлены в 

диаграммах ниже: 

 

Рисунок 1. Входное тестирование, вопрос 1. 

1. What are some things that do not define a 
culture? 
a)music 

b)language 
c)book 

d)future (the correct answer) 

music (0 обучающихся) 

language(1 обучающийся) 

book (0 обучающихся) 

future ( 10 обучающихся) 
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Рисунок 2. Входное тестирование, вопрос 2. 

 

Рисунок 3. Входное тестирование, вопрос 3. 

 

2. What does tangible cultural property include? 
a)customs 

b)traditions 
c)spiritual beliefs 

d)historic places (the correct answer) 
 

customs (2 обучающихся) 

traditions (2 обучающихся)  

spiritual beliefs (5 обучающихся) 

historical places ( 2 обучающихся) 

3. What does intangible cultural property include? 
a)historical events 

b)documents 
c)artifacts 

d)social value (the correct answer) 
 

historical events (4 обучающихся) 

documents (3 обучающихся) 

artifacts (4 обучающихся) 

social values (0 обучающихся) 
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Рисунок 4. Входное тестирование, вопрос 4. 

 

 

Рисунок 5. Входное тестирование, вопрос 5. 

4. What is heritage? 
a)anything that is considered important enough to be 

passed on to the future generations (the correct answer) 
b)such as buildings and historic places,monuments 

c)non-physical aspects of a particular culture 
d)the practices,representat 

anything that is considered important enough 
to be passed on to the future generations (3 
обучающихся) 
such as buildings and historic 
places,monuments (5 обучающихся) 

non-physical aspects of a particular culture (2 
обучающихся) 

the practices,representations,expressions (1 
обучающийся) 

5. What kind of heritage is LANDSCAPES? 
a)tangible heritage 

b)intangible heritage 
c)cultural heritage 

d)natural heritage (the correct answer) 

tangible heritage (1 обучающийся) 

intangible heritage (4 обучающихся) 

cultural heritage (3 обучающихся) 

natural heritage (3 обучающихся)  
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Рисунок 6. Входное тестирование, вопрос 6. 

 

 

Рисунок 7. Входное тестирование, вопрос 7. 

6. Archival era, person or event is___________ 
a)Social Significances 

b)Historical Significances (the correct answer) 
c)Aesthetic Significance 
d)Scientific Significance 

Social Significances (1 обучающийся) 

Historical Significances (1 обучающийся) 

Aesthetic Significance (3 обучающихся) 

Scientific Significance (6 обучающихся) 

7. It refers to the public, spiritual and other community 
oriented values attributed to a place. 

a)Social Significances(the correct answer) 
b)Historical Significances 
c)Aesthetic Significance 
d)Scientific Significance 

 

Social Significances (8 обучающихся) 

Historical Significances (0 обучающихся) 

Aesthetic Significance (3 обучающихся) 

Scientific Significance (0 обучающихся) 
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Рисунок 8. Входное тестирование, вопрос 8. 

 

 

Рисунок 9. Входное тестирование, вопрос 9. 

 

8. It refers to this special sense of Importance of a place. 
a)Scientific Significance  

b)Aesthetic Significance (the correct answer) 
c)Social Significances 

d)Historical Significances 

Scientific Significance (3 обучающихся) 

Aesthetic Significance (7 обучающихся) 

Social Significances (1 обучающийся) 

Historical Significances (0 обучающихся) 

9.  It refers to the scope or possibility of scientific 
findings from a site, monument or place. 

a)Aesthetic Significance 
b)Scientific Significance(the correct answer) 

c)Social Significances 
d)Historical Significances 

Aesthetic Significance (2 обучающихся) 

Scientific Significance (7 обучающихся) 

Social Significances (0 обучающихся) 

Historical Significances (2 обучающихся) 
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Рисунок 10. Входное тестирование, вопрос 10. 

 

Рисунок 11. Входное тестирование, вопрос 11. 

10. It refers to those aspects of a country that cannot be 
touched or seen 

a)Tangible heritage 
b)Intangible heritage  (the correct answer) 

c)cultural heritage 
d)natural heritage 

Tangible heritage (2 обучающихся) 

Intangible heritage (5 обучающихся) 

Сultural heritage (4 обучающихся) 

Natural heritage (0 обучающихся) 

11. What is UNESCO? 
a) UNESCO is a specialised agency of the United Nations for 

Education...(the correct answer) 
b)UNESCO is an organization ... 

c) UNESCO is a specialised agency of the United Nations of Environment... 
 

UNESCO is a specialised agency of the United 
Nations for Education, Science and Culture (4 
обучающихся) 

UNESCO is an organization (O) of the United 
Nations (UN) for commercial (C) and scientific (S) 
excavations (E) of the world’s cultural heritage (4 
обучающихся) 

UNESCO is a specialised agency of the United 
Nations for the Environment, Science and Climate 
(3 обучающихся) 
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Рисунок 12. Входное тестирование, вопрос 12. 

Наглядные результаты входного тестирования, отраженные на 

рисунке 13, представленном ниже, позволяют сделать вывод, что общий 

средний процент всех обучающихся имеют среднее, поверхностное  

представление о термине «культурное наследие» и его составляющих. На 

данном этапе можно утверждать, что обучающиеся не знакомы с 

определениями, касающиеся данной тематики на иностранном языке и не 

имеют представления, что входит в структуру данного явления. Исходя из 

представленных данных можно констатировать, что у обучающихся 

довольно низкий уровень межкультурной компетенции в данной области. 

12. What is not natural heritage?  
a) natural features ... 

b) geological and physiographical... 
c) series of organisms... (the correct answer)  

d) natural sites or precisely 

natural features consisting of physical and biological 
formations or groups of such formations, which 
demonstrate natural significance (3 обучающихся) 

geological and physiographical formations and precisely 
delineated areas that constitute the habitat of indigenous 
species of animals and plants, which demonstrate natural 
significance (1 обучающийся) 

series of organisms and the dynamic relationship between 
them and their local environment (3 обучающихся) 

natural sites or precisely delineated natural areas which 
demonstrate natural significance from the point of view of 
science, conservation or natural beauty (4 обучающихся) 
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Рисунок 13. Результаты входного тестирования. 

Возможными объяснениями таких результатов могут быть: 

-  ранний этап обучения (1 курс бакалавриата) и как следствие малое 

количество тезауруса по теме  «cultural heritage»;   

- отсутствие личного опыта, помогающего ответить на вопросы 

тестирования (на некоторые вопросы можно ответить, только лишь имея  

расширенный кругозор); 

-  отсутствие схожих по тематике разделов в учебной дисциплине. 

Понимая и принимая во внимание тот факт, что культурологический 

аспект является основополагающим для формирования социокультурной 

компетенции, мы можем подтвердить значимость создания онлайн 

сопровождения с подходящей тематикой, способствуя тем самым развитие у 

обучающихся данной компетенции в рамках обучения английскому языку.  

Второй этап педагогического эксперимента заключался в 

представлении онлайн сопровождения на платформе Moodle и выполнении 

обучающимися предложенных им заданий. Онлайн сопровождение было 

представлено в виде 5 разделов, включающих в себя лекционный материал и 

различные задания для его закрепления. Основная задача данного 

сопровождения  - формирования представления о понятии «культурное 

27% 

55% 

18% 

Результаты прохождения входного 
тестирования 

Очень низкий результат 

Низкий результат 

Средний результат 
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наследие» и его составляющих, знакомство и приобщение обучающихся к 

наследию своей страны (региона), сравнение с англоязычным культурным 

наследием и формирования представления о нем. Помимо этого, 

обучающимся были предложены вариативные форматы работы в 

электронном университете, чтобы сделать образовательный процесс более 

занимательным. Рассмотрим структуру данных разделов более подробно 

(описание заданий всех разделов в том виде, в котором они представлены на 

платформе Moodle, представлено в Приложении Б):  

1) Lecture 1.Cultural Heritage: what is it about?  

Онлайн сопровождение по теме «Cultural Heritage» начинается с 

первой лекции, посвященной знакомству с таким явлением, как культурное 

наследие. С помощью прикрепленной статьи в формате PDF, обучающиеся 

знакомятся с такими терминами, как: heritage, cultural heritage, intangible 

heritage, tangible heritage; узнают о том, как осуществляется защита наследия 

с помощью всемирной организации UNESCO; получают информацию о том, 

как общество влияет на создание и развитие культурного наследия. 

Для закрепления материала обучающиеся, используя технологию 

Mind Map, должны составить более краткое, структурированное содержания 

предложенной им статьи, отражающее ключевые термины. Затем данный 

конспект загружается обучающимися документом на платформу. 

Использование подобных интеллект-карт (Mind Maps) способствует 

быстрому и осознанному восприятию прочитанного, лучшей фокусировке на 

изученном материале, а также креативности и творчеству. 

2) Lecture 2.Key Themes For Contemporary Cultural Strategies. 

Следующая лекция посвящена ключевым темам, затрагивающим 

концепцию культурного наследия в современном мире, его стратегии и 

элементы, без которых данные стратегии невозможны. Лекция представлена 

в формате ролика с видео хостинга YouTube. Видео «Key Themes For 

Contemporary Cultural Strategies» подчеркивает значимость политики, 

экономики, туризма и истории в сфере культуры. 
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После просмотра видео, обучающимся предстояло ответить на 

следующие вопросы на английском языке :  

How do you understand the phrase ―content and infrastructure balance‖? 

Why is this balance valuable? 

· Can culture exist without people? Why/Why not? 

· Why is the access to culture important? 

· What can we do to spread culture? 

· In your opinion, how is regional culture being spread in our city? What 

would you do to improve the situation? 

В отличие от первого вступительного раздела, здесь обучающиеся 

должны отвечать на поставленные вопросы в виде видео или аудио ответа. 

Платформа Moodle позволяет использовать вариативные форматы работы с 

обучающимися. В данном случае им нужно было прикрепить запись 

длительностью 5-7 минут в виде монологического высказывания. Это 

позволяет не только проверить, насколько хорошо обучающиеся поняли и 

усвоили предложенный им лексический материл, но и оценить их навыки 

говорения, обращая внимания на интонацию и фонетику. 

3) Lecture 3.Siberian Nature and its importance as a part of 

Siberian Cultural Heritage. 

Культурное наследие любой страны проявляется не только в 

литературе, искусстве или, например, фольклоре, но и также в качестве 

природных памятников, заповедников. Это является природным наследием, 

важным и почитаемым представителями той или иной страны, региона, 

города. Это объекты, представляющие собой феномен природной красоты, 

являющиеся образцом главных этапов истории Земли, символом 

происходящих геологических процессов или включающие в себя важную или 

значительную естественную среду обитания для сохранения в ней 

биологического многообразия. Поэтому уделять внимание данному аспекту 

также необходимо, чтобы расширить представление о культурном наследии в 

рамках развития социокультурной компетенции. 
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Данный раздел включает в себя 2 блока заданий: 

Task1.Reading and vocabulary tasks. 

Обучающиеся должны прочитать отрывок из статьи «Natural 

Heritage», прикрепленном к заданию PDF файлом. В статье приводятся такие 

определения, как natural heritage, natural features, geological and 

physiographical formations, natural sites, biodiversity, ecosystem; 

рассматривается, что принято считать природным наследием в рамках 

UNESCO; описывается важность и ценность природного наследия как   

одного из ключевого элемента культуры.  

Затем, обучающиеся выполняют задания, прикрепленные файлом 

Word Document. Первое задание — на соединение английских слов и 

выражений по теме с их русскими эквивалентами; второе — письменные 

ответы на иностранном языке на следующие вопросы:  

 What are the differences between the terms ‗ecosystem‘, ‗natural 

heritage‘ and ‗biodiversity‘? 

 How is ―natural heritage‖ defined according to the convention, 

adopted by UNESCO in 1972? 

 Why can we say that biodiversity is a form of intangible heritage? 

Task 2. Power Point Presentations about Siberian natural heritage and 

students' discussion. 

После прочтения статьи обучающимся нужно подумать, какое 

природное наследие есть в Сибири и сделать презентацию в формате Power 

Point Document. Обучающимся нужно было представить, что они должны 

рассказать иностранцу о Сибирских реках, горах, лесах и т. д., используя 

вокабуляр из ранее предложенной им статьи, добавляя изображения для 

более яркого описания природных достопримечательностей. Помимо этого, 

обучающимся нужно было дать совет гостю из другой страны, когда лучше 

посетить то или иное место, какие ресурсы и социальные сети помогут им 

получить более подробную информацию об этих природных памятниках 

(Instagram аккаунты, веб сайты, YouTube каналы и другое). Готовые 
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презентации, совмещающие в себе данные требования, загружаются 

обучающимися с помощью ―добавления новой темы обсуждения‖ на 

платформу Moodle. 

Далее, после того, как презентации загружены, обучающимся нужно 

выполнить еще одно задание: каждый студент выбирает трех других, пишет 

свое аргументированное мнение на английском языке о каждой их  

подготовленных презентаций, а также задет по одному вопросу по теме 

«Natural Heritage» каждому из обучающихся. Все студенты должны ответить 

на заданные им вопросы в их теме для обсуждения. 

Создание презентаций позволяет: повысить мотивацию обучения, т. к. 

обучающиеся создают свой уникальный продукт с их эстетическим 

представлением о том, как должен быть оформлен и представлен материал; 

развить творческий потенциал во время работы с разного вида и объемом 

информацией; легче воспринимать информацию. 

Дальнейшие обсуждение презентаций и ответы на вопросы по теме 

позволяют выстроить общение и развить коммуникативные навыки в 

виртуальном пространстве.  

4) Lecture 4.Siberian Art Heritage : Vasily Surikov. 

Искусство — это то, в чем культурное наследие отражается наиболее 

сильно.    Зачастую, чтобы познакомиться с культурой той или иной страны, 

мы приходим в музей, изучаем произведения искусство и знакомимся с 

историей  той или иной страны. Именно поэтому четвертый раздел онлайн 

сопровождения посвящен  Сибирскому художественному наследию и одним 

из наиболее знаковых и известных представителей мира искусства — 

Василию Ивановичу Сурикову. 

В данном разделе также представлено два блока. 

Task 1.Siberian Art Heritage : Vasily Surikov. Reading and 

vocabulary tasks. 

Первый блок включает в себя работу со статьей на английском языке 

о жизни и творческом пути Василия Сурикова, а также дополнительные 
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задания. После прочтения текста обучающиеся должны выполнить задания 

на соотнесение русского и английского эквивалентов слов и выражение по 

теме «art» (примеры лексики : mature artist, still life, canvas, depict people, 

convey emotions and mood, place in the foreground, define the nearest figures и 

другие). Затем ответить на следующие вопросы по статье:  

 When did Surikov start drawing and painting? 

 Where did he start his Art Education?  

 What was Surikov‘s first art commission in Moscow? 

 When and who was his first exhibition with?  

 What brought Surikov a full membership in the Imperial Academy? 

 How is Surikov‘s cultural heritage represented in Krasnoyarsk 

nowadays? 

Последним заданием данного блока является описание одной из 

предложенных обучающимся картин, являющимися культурным наследием 

разных стран и наций. Обучающимся предложены картины разных жанров : 

портрет (Girl with a Pearl Earring by Johannes Vermeer), импрессионистский 

пейзаж (The Starry Night by  Vincent van Gogh), батальная историческая 

сцена(The Last Day of Pompeii by Karl Bryullov), натюрморт (The Basket of 

apples by Paul Cézanne), морской пейзаж (Night at Gurzuf by Ivan Aivazovsky), 

бытовой жанр (The kiss by Gustav Klimt). Пятью-шестью предложениями, 

используя лексику из задания на вокабуляр, обучающиеся должны описать   

произведения и отправить файл Word Document со всеми выполненными 

заданиями. 

Task 2. Vasily Surikov's historical painting and its description. 

Второй блок раздела посвящен более детальному анализу и разбору 

исторических произведений Василия Сурикова. Обучающимся нужно 

выбрать одно произведение, на котором художник изобразил исторические 

события прошлых веков. Это может быть как и произведение, отражающее 

значимое и громкое событие (например, «Боярыня Морозова», «Покорение 

Сибири Ермаком» и другие), или же полотно, отражающее жизнь и быт 
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простых людей прошлых столетий («Взятие снежного городка», «Меншиков 

в Берѐзове»). Описание должно быть объемом 150-200 слов (на английском 

языке) и включать себя не только описание самой картины (что находится на 

переднем плане, в каких тонах она написана, как выглядят люди), но краткое 

описание исторических событий, происходящих на ней.  

Обучающимся представлено начало описания одного из произведений 

в качестве примера: «The Morning of the Streltsy Execution‖ is a work of art of 

the outstanding artist Vasily Surikov. The masterpiece is painted in 1881. It‘s an 

oil painting, created on canvas.The work belongs to historical painting and 

illustrates the great event of the end of the 17th century. In the foreground, Surikov 

placed…». Описание картины загружается на платформу с помощью 

прикрепленного файла. 

5) Lecture 5. English/American artists. 

Заключительный раздел онлайн сопровождения представляет собой 

элемент сравнения своей культуры и культуры страны изучаемого языка. 

Изучив биографию яркого представителя мира изобразительного искусства в 

родном регионе своей страны, обучающиеся теперь должны провести поиск 

информации относительно художников Великобритании и США. 

Собранный и структурировано подготовленный материал 

обучающиеся должны представить в формате презентации Power Point 

Document. Готовые презентации выставляются каждым обучающимся в 

созданную им новую тему для обсуждения на форум. Требования для 

презентаций: 

Your presentation must include: 

- The artist‘s name, his/her biography (shortly); 

- His/her way of becoming an artist; 

- The artist‘s famous paintings, description of his/her style; 

- One of his/hers paintings and its description (add a picture to the slide, 

describe it, using the vocabulary  from the "Lecture 5" and explain why you‘ve 

chosen this one); 
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- How is the artist‘s cultural heritage saved in a country (are there any 

museums, galleries books, web sites etc. devoted to this artist?). 

*don‘t forget to add photos, pictures or video files to your presentation. 

Далее каждый выбирает трех других обучающихся и задет по одному 

вопросу по презентации (это может быть как определенный вопрос про 

художника, так и общий вопрос по теме «art»). Каждый обучающийся 

должен ответить на заданные ему вопросы. 

Таким образом, данное онлайн сопровождение является наполненным 

и целостным  по материалу, структурированным и удобным в работе для 

обучающихся. Разделы сопровождения отражают культурологический аспект 

своей страны и региона с параллельным знакомством и сравнением 

культурного наследия страны излучаемого языка. Использование 

вариативных форматов работы удобно и практично для обучающихся, а 

выполнение заданий дистанционно, онлайн менее время затратно.  

Третий этап педагогического эксперимента является 

заключительным в нашем исследовании. С целью определения 

эффективности использования онлайн сопровождения, направленного на 

развитие социокультурной компетенции у обучающихся 1 курса, 

контрольный этап  представляет собой итоговый тест по материалу лекций и 

разделов созданного онлайн сопровождения к дисциплине «Практический 

курс английского языка» (Приложение В). Тест содержит в себе 12 вопросов: 

9 из них требуют выбора одного правильного ответа, при этом некоторые из 

этих вопросов были по содержанию такими же, как и при диагностическом 

(входном) тестировании; а 3 вопроса из 12 являются вопросами открытого 

типа и требуют развернутых ответов от обучающихся. 

Данный этап показал следующие результаты: 8 из 11 обучающихся 

показали хорошие результаты прохождения тестирования, ответив верно на 

8-10 вопросов; 3 из 11  обучающихся показали отличные результаты 

тестирования, ответив верно на 11-12 вопросов. Более подробные результаты 

представлены ниже: 



56 
 

 

Рисунок 14.  Итоговое тестирование, вопрос 1. 

 

 

Рисунок 15.  Итоговое тестирование, вопрос 2. 

1. What doesn’t cultural heritage consist of? 
a) people’s values 

b) money and property (the correct answer) 
c) traditions and history 

people's values (2 обучающихся) 

money and property (9 обучающихся) 

traditions and history (0 обучающихся) 

2. What does intangible cultural property include? 
a) Traditional clothes 

b) social value (the correct answer) 
c) books and paintings 

d) artifacts 
 

 traditional clothes (0 обучающихся) 

social value (10 обучающихся) 

 books and paintings (0 обучающихся) 

artifacts (1 обучающиqся) 
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Рисунок 16.  Итоговое тестирование, вопрос 3. 

 

 

Рисунок 17.  Итоговое тестирование, вопрос 4. 

3. What doesn't tangible cultural property include? 
a) manuscripts 

b) national dances and music (the correct answer) 
c) archaeological sites 

d) historic places 
 

manuscripts (0 обучающихся) 

national dances and music (10 обучающихся) 

archaeological sites (1 обучающийся) 

historic places (0 обучающихся) 

4. What is UNESCO? 
a) UNESCO is an organization (O) of the United Nations ... 
b) UNESCO is a specialised agency ... (the correct answer) 

c) UNESCO is a specialised agency …  

a) UNESCO is an organization (O) of the United 
Nations (UN) for commercial (C) and scientific 
(S) excavations (E) of the world’s cultural 
heritage (0 обучающихся) 

b) UNESCO is a specialised agency of the 
United Nations for Education, Science and 
Culture (9 обучающихся) 

c) UNESCO is a specialised agency of the 
United Nations for the Environment, Science 
and Climate (2 обучающихся) 
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Рисунок 18.  Итоговое тестирование, вопрос 5. 

 

 

Рисунок 19.  Итоговое тестирование, вопрос 6. 

 

5. What statement is false? 
a) There should be the balance ... 

b) Every institution, every country needs to find … 
c) The important element of cultural ... 

d) Cultural strategies can be borrowed and copipasted (the correct 
answer) 

a) There should be the balance between content 
and infrastructure (0 обучающихся) 

b) Every institution, every country needs to find 
their own cultural problem and solutions to 
these problems (2 обучающихся) 
c) The important element of cultural strategies is 
to ensure that you have strong cultural content 
(0 обучающихся) 
d) Cultural strategies can be borrowed and 
copipasted (9 обучающихся) 

6. What statement is true?  
a) Culture can’t be a source for employment 

b) Cultural and creative industries can bring a positive 
impact on a tourism  

c) Culture is about needing money, but not generating 
wealth  

 
Culture can’t be a source for employment (2 
обучающихся) 

 Cultural and creative industries can bring a 
positive impact on a tourism (7 обучающихся)  

Culture is about needing money, but not 
generating wealth (2 обучающихся) 
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Рисунок 20.  Итоговое тестирование, вопрос 9. 

 

 

Рисунок 21.  Итоговое тестирование, вопрос 10. 

 

9. What does the term “ecosystem” mean? 
a) variability between living organisms  

b) diversity of geological, geomorphological... 
c) a series of organisms and the dynamic 

relationship between them … (the correct answer) 

variability between living organisms (3 
обучающихся) 

diversity of geological, geomorphological and 
soil features, assemblages, systems and 
processes’ (3 обучающихся) 

c) a series of organisms and the dynamic 
relationship between them and their local 
environment ( 5 обучающихся) 

10.According to UNESCO, natural heritage may be defined as:  
a) natural features consisting of... (the correct answer) 

b) buildings and synthetic areas, created by humans to inspire 
themselves 

c) natural areas, which are typical for some countries, cities 

 natural features consisting of physical and biological formations 
or groups of such formations, which are of outstanding universal 
value from the aesthetic or scientific point of view (9 
обучающихся) 

buildings and synthetic areas, created by humans to inspire 
themselves (0 обучающихся) 

natural areas, which are typical for some countries, cities or 
towns, not including valuable species of animals and plants (2 
обучающихся) 
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Рисунок 22.  Итоговое тестирование, вопрос 11. 

Ответы на вопросы №7 (Why is the access to culture important?), №8 (In 

your opinion, can  culture exist without people?Why/Why not?) и №12 (How can 

artists‘ art heritage be represented nowadays?) не приведены в диаграммах, т.к. 

требовали индивидуальных расширенных ответов от обучающихся. Все 

ответы на представленные вопросы были даны 11 обучающимися 

аргументировано и логично на иностранном языке двумя - тремя 

предложениями, поэтому за каждый из вопросов открытого типа все 

обучающиеся получили по баллу. Наглядные результаты прохождения 

итогового, контрольного тестирования представлены на рисунке 23: 

11.  What is not a biodiversity component? 
a) species richness 

b) relative abundance 
c) the environment quality (the correct 

answer) 

species richness (1 обучающийся) 

relative abundance (3 обучающихся) 

he environment quality (7 обучающихся) 
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Рисунок 23. Результаты итогового тестирования. 

 

После получения итоговых результатов можно выделить тенденции, 

которые прослеживаются при сравнении первичной и контрольной 

диагностик: 

- обучающиеся владеют основной терминологией по теме «Cultural 

heritage», отраженной в разделах, на высоком уровне; 

- обучающиеся понимают структуру, компоненты и элементы тех или 

иных процессов и явлений, отражающих представление о культурном 

наследии; 

- обучающиеся понимают значимость сохранения, продвижения и 

улучшения качества распространения культурного наследия страны, региона 

или города. 

Помимо этого, работая с обучающимися в онлайн формате, мы можем 

наблюдать:  

-развитие творческих навыков посредством создания ими 

презентаций;  

73% 

27% 

Результаты прохождения итогового 
тестирования  

хорошие результаты (8-10 правильных 
ответов) 

отличные результаты (11-12 правильных 
ответов) 
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- развитие коммуникативных навыков с помощью создания 

обсуждений между обучающимися в форуме, а также реализуя общение в 

виртуальной среде в формате «обучающийся – преподаватель»;   

- развитие грамматических и лексических навыков, оценивая 

текстовые ответы на английском языке на представленные вопросы;  

- развитие фонетических навыков с помощью аудио записей 

обучающихся с ответами на английском языке; 

- развитие навыков поиска новой информации и ее логичного 

структурирования. 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о повышении 

культурологических знаний обучающихся по теме «Cultural Heritage» с 

помощью разработанного нами онлайн сопровождения. Получение новых 

знаний в данной области и продолжение работы со схожими разделами 

способствует формированию понимания культурных сходств и различий 

разных наций. Помимо этого, данное явление также важно изучать с 

социологической точки зрения, т.к. обучающиеся 1 курса педагогического 

университета являются будущими учителями, и в соответствии с их данной  

будущей социальной ролью, они должны передавать социокультурные 

знания другим обучающимся, т.к. это важный аспект при изучении 

иностранного языка. Таким образом, мы можем утверждать, что 

разработанное нами онлайн сопровождение способствует развитию 

коммуникативной, языковой и социокультурной компетенций в достаточном 

объеме. 

 

2.3. Методические рекомендации по применению онлайн сопровождения 

к дисциплине «Практический курс английского языка» 

Реализуя смешанное обучение при преподавании английского языка и 

говоря о его дистанционной (онлайн) составляющей, важно понимать, что 

успешность и продуктивность образовательного процесса во многом зависит 

от тщательно проработанной подготовки материала и продуманной 
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структуры онлайн сопровождения, по которому обучающиеся будут 

выполнять задания. Выбирая ту или иную тематику, преподавателю 

необходимо планировать и понимать, развитие каких компетенций будет 

предусмотрено по завершении прохождения спроектированного им онлайн 

сопровождения.  Важным фактором при выборе ключевых компетенций, на 

которых будет сделан акцент во время работы с обучающимися в 

виртуальной среде, является изучение рабочей программы дисциплины, к 

которой и будет подготовлено онлайн сопровождение, т.к. оно является 

компонентом в структуре дисциплины, а не автономным онлайн курсом. 

Поэтому цели и задачи подготовленного онлайн сопровождения должны 

отвечать требованиям и прописанным в РПД компетенциям. В соответствии 

с официальной рабочей программой дисциплины «Практический курс 

английского языка»  КГПУ им.  В.П.Астафьева реализуется формирование 

компетенций УК-4, УК-6 (культурологический аспект) и ОПК–5,ПК – 1,ПК – 

2 , ПК – 4 (развитие общепрофессиональных и профессиональных навыков, 

умений и знаний). 

Материал онлайн сопровождения подготавливается заранее и 

загружается на учебную платформу Moodle. Программа направлена на 

повышение развития языковой, коммуникативной и социокультурной 

компетенций обучающихся. Целесообразным является разделение материала 

по теме «Cultural Heritage» на разделы (блоки). В подготовленном онлайн 

сопровождении данного исследования каждый из таких блоков (в количестве 

пяти) называется «Lecture». Так, присутствуют разделы: «Lecture 1.Cultural 

Heritage: what is it about», в котором обучающиеся знакомятся с основным 

понятием и тематикой курса;  «Lecture 2.Key Themes For Contemporary 

Cultural Strategies», посвященный представлению значимости развития и 

сохранения культурного наследия в мире; «Lecture 3.Siberian Nature and its 

importance as a part of Siberian Cultural Heritage», формирующй представление 

о природном наследии; «Lecture 4.Siberian Art Heritage : Vasily Surikov» и 
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«Lecture 5. English/American artists», отражающие значимость искусства как 

неотъемлемой части культурного наследия.  

Все задания и инструкции по их выполнению должны быть 

представлены на английском языке, однако, если у обучающихся возникают 

вопросы, то преподаватель помогает разобраться с пониманием выполнения 

задания в форуме на учебной платформе индивидуально. Каждое 

выполненное задание оценивается в соответствии с правильностью их 

выполнения. Так, задания, требующие ответов на вопросы по тексту или 

выбора правильного варианта, оцениваются по количественному параметру 

(например, 10 правильных ответов на вопросы/задания – 10 баллов), а ответы 

в форуме между обучающимися и мини-проекты (презентации, творческие 

задания) оцениваются в соответствии с корректностью и логичностью 

данных ответов. 

Однако стоит учитывать, что текущий контроль служит помощником 

для дальнейшего, итогового тестирования по прохождению курса, с 

помощью которого можно выявить и понять, как обучающиеся работали в 

течение определѐнного периода времени и насколько хорошо изучили и 

проработали  представленный им материал. Именно поэтому важно 

проводить и входное тестирование, позволяющее по завершении курса 

сравнить результаты «до» и «после», сделав выводы об уровне 

сформированности социокультурной компетенции в данной области. 

Помимо этого не стоит забывать, что работа в онлайн среде требует 

большего креативного подхода от преподавателя. Представление 

информации с помощью лишь текстовых элементов (статей, рассказов, 

«вырезок» из СМИ) будет не столь интересно и эффективно для 

обучающихся. Целесообразно использовать разные форматы работы, 

доступные на платформе Moodle. Для представленного нами онлайн 

сопровождения ими являются: 

- создание и загрузка документов с дополнительным использованием 

изображений, отвечающих тематике раздела; 
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- запись аудио и видео ответов обучающихся для оценивания 

фонетических и лексических навыков; 

- загрузка подготовленных презентаций обучающимися в раздел 

«Тема для обсуждения» для создания условий дальнейшей коммуникации 

между обучающимися; 

- использование загрузки Word Document (позволяющего создавать 

креативные схемы, таблицы или рисунки) с подготовленными красочными 

Mind Maps по прочитанной статье или использование элемента «Доска для 

рисования», с помощью которой можно создать Mind Map на платформе 

университета; 

- загрузка и работа с видео материалами по определенной теме (видео 

ролики открываются сразу на платформе, переход на другой сайт не 

требуется). 

Включение разнообразных форматов работы при прохождении 

онлайн сопровождения и использование контроля для проверки усвоения 

материала окажет положительное влияние на формирование 

коммуникативных навыков и развитие представления о культуре своей 

страны и страны изучаемого языка. 
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Выводы по главе 2 

С целью подтверждения рабочей гипотезы исследования была 

успешно проведено опытно-экспериментальная работа, направленная на 

определение степени развития социокультурной, межкультурной и  

коммуникативной  компетенций, и, как следствие, формирования у 

обучающихся представления о таком явлении, как культурное наследи, его 

элементах и составляющих. Педагогический эксперимент проходил с 

участием обучающихся 1 курса факультета иностранных языков КГПУ им. 

В.П. Астафьева в количестве 11 человек. 

Во время диагностического этапа, первичная диагностика 

посредством прохождения обучающимися входного тестирования,  был 

выявлен довольно низкий уровень культурологических знаний по теме 

«Cultural heritage». Обучающиеся не знакомы с основными терминами, 

хороших и отличных показателей прохождения теста не выявлено. 27 % 

обучающихся показали очень низкий результат, 55 % - низкий, и лишь 18 % - 

средний.  

Формирующий этап заключался в работе обучающихся в онлайн 

среде и выполнении предложеннных им заданий подготовленного онлайн 

сопровождения. Обучающиеся проявляли себя творчески, выполняли задания 

корректно и  вовремя. 

Контрольный этап в виде итогового тестирования с вопросами, 

требующими выбора одного варианта ответа и вопросами открытого типа, 

требующими развернутых ответов от обучающихся на английском языке. 

Результаты тестирования, по сравнению с входным тестированием, заметно 

улучшились. Так, 73 % обучающихся справились с тестом хорошо, а 27 % - 

отлично. Средних и низких результатов прохождения тестирования не 

выявлено. 

По результатам диагностической работы в рамках проведения  

опытно-экспериментальной работы были получены следующие выводы: 
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1)  смешанный тип обучения и использование онлайн сопровождения 

является оптимальным для выполнения поставленных учебных задач; 

2) обучающиеся охотно выполняют предложенные им задания на 

учебной платформе, каждый вовлечѐн в учебный процесс, что не дает  ни 

одному из обучающихся быть сторонним наблюдателем, каждый проявляет 

активность; 

3) разработанное онлайн сопровождение по теме «Cultural heritage» к 

дисциплине «Практический курс иностранного языка» отражает 

социокультурный компонент и способствует повышению уровня 

культурологической информации, расширению кругозора и формированию 

рассмотренных нами компетенций. 

Благодаря полученным нами результатам можно сделать вывод о том, 

что использование смешанного обучения в общем, и онлайн сопровождения 

в частности, позволяет обучающимся лучше изучить и понять свою и чужую 

культуру, узнать больше о значимости и ценности культурного наследия в 

мировом сообществе и получить другие ценные культурологические знания, 

реализуя при этом общение на иностранном языке и коммуникативный 

аспект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За последние годы глобализация и индустриализация повлияли на 

многие сферы жизни общества. Постоянно развивающиеся процессы 

охватывают каждый аспект нашей жизни. Одни из самых заметных 

изменений можно наблюдать в сфере образования. Информатизация, на 

сегодняшний день, играет весомую роль в понимании того, каким должен 

быть современный образовательный процесс, отвечающий требованиям и 

запросам общества. Так, тенденцией становится использование 

дистанционного, электронного обучения в образовательных учреждениях. С 

каждым годом запускаются новые и уникальные онлайн школы, 

университеты, курсы. Обучение в виртуальной среде с помощью 

использования Интернета становится повсеместным. Говоря о 

государственных  высших учебных заведениях, немаловажным является тот 

факт, что многие из них сейчас реализуют учебный  процесс, используя 

технологию смешанного обучения, предусматривающую комбинированную 

работу в очном и онлайн режимах. Такое обучение возможно и при изучении 

иностранных языков. 

Язык является уникальным проводником в мир людей, на котором 

они разговаривают. Это меняющаяся, динамично развивающаяся структура, 

подверженная влиянию со стороны социума. То, какие явления и процессы 

происходят в наших жизнях, отражает язык. Он вбирает в себя быт, 

традиции, историю, нормы, правила, запреты народа, что в совокупности 

представляет культуру. Изучение иностранного языка – это сложный, но 

увлекательный  процесс, который приобретает особую значимость. В 

последнее время особенно сильно возникает потребность в подготовленных 

специалистах, качественно владеющих иностранным языком. И чем раньше 

человек начинает погружаться в иноязычную культуру, тем лучше, т.к. 

изучение лишь грамматических структур, правил, фонетики не дает полного 

понимания языка без представления о культуре страны, на котором говорят. 

Одним и важнейших аспектов является изучение культурного наследия. 
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В данном исследовании было спроектировано онлайн сопровождение 

на английском языке для обучающихся 1 курса, основной задачей которого 

выступало формирование социокультурных знаний и развитие 

межкультурной компетенции. При успешном усвоении представленной 

информации о культурном наследии в разделах курса на учебной платформе 

Moodle, обучающиеся способны вступать в межкультурную коммуникацию, 

воспринимая менталитет и историю представителей другой культуру сквозь 

призму полученных знаний. В результате использования ранее упомянутых 

предложенных этапов работы с обучающимися, была отмечена 

положительная динамика в процессе обучения и повышение результатов 

итогового тестирования по сравнению с первичным. Таким образом, можно 

констатировать, что цель данного исследования, а именно разработка онлайн 

сопровождения как оптимальной, современной педагогическую технологии в 

контексте изучения культурологической составляющей занятий по  

иностранному языку, а также предложение методических рекомендаций  по 

применению обучающего онлайн сопровождения  как средства изучения 

культурного наследия, была достигнута. Основные задачи также были 

выполнены и результаты представлены в исследовании, а именно: 

1. изучены теоретические основы онлайн сопровождения; 

2. изучены теоретические основы смешанного обучения; 

3. рассмотрен и исследован потенциал, особенности и преимущества 

использования онлайн сопровождения в процессе изучения иностранного 

языка; 

4. рассмотрены и проанализированы сущность культурного наследия и 

способы его представления в рамках изучения иностранного языка; 

5. изучены теоретические основы социокультурной и межкультурной 

компетенций, обосновны их важность при обучении иностранному языку; 

6. разработаны задания для онлайн сопровождения по теме «Культурное 

наследие» («Cultural Heritage») к дисциплине «Практический курс 
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английского языка» для студентов бакалавриата языковых 

специальностей; 

7. проведен педагогический эксперимент, направленный на 

определение степени усвоения культурологических знаний, развития 

коммуникативных навыков на иностранном языке и развития 

социокультурной компетенции обучающихся, используя онлайн 

сопровождение по теме «Культурное наследие» («Cultural Heritage») к 

дисциплине «Практический курс английского языка»; 

8. разработаны методические рекомендации по применению 

онлайн сопровождения к дисциплине «Практический курс английского 

языка». 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

онлайн сопровождения по теме «Cultural Heritage» в контексте смешанного 

обучения делает процесс развития социокультурной компетенции более 

полным, а также происходит особое взаимодействие между самими 

обучающимися, а также преподавателем в электронной онлайн среде, 

позволяющее понимать иностранный язык более глубоко и рассматривать 

его с разных сторон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Entry test “Cultural Heritage” 

(жирным шрифтом выделены правильные варианты ответов на вопросы) 

1. What are some things that do not define a culture? 

a)music 

b)language 

c)book 

d)future 

 

2. What does tangible cultural property include? 

a)customs 

b)traditions 

c)spiritual beliefs 

d)historic places 

 

3. What does intangible cultural property include? 

a)historical events 

b)documents 

c)artifacts 

d)social value 

 

4. What is heritage? 

a)anything that is considered important enough to be passed on to the future 

generations 

b)such as buildings and historic places,monuments 

c)non-physical aspects of a particular culture 

d)the practices,representations,expressions 

 

5. What kind of heritage is LANDSCAPES? 

a)tangible heritage 

b)intangible heritage 

c)cultural heritage 

d)natural heritage 

 

6. Historical era, person or event is___________ 

a)Social Significances 

b)Historical Significances 

c)Aesthetic Significance 

d)Scientific Significance 

 

7. It refers to the social, spiritual and other community oriented values attributed to 

a place. 

a)Social Significances 

b)Historical Significances 

c)Aesthetic Significance 
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d)Scientific Significance 

 

8. It refers to this special sense of Importance of a place. 

a)Scientific Significance 

b)Aesthetic Significance 

c)Social Significances 

d)Historical Significances 

 

9.  It refers to the scope or possibility of scientific findings from a site, monument 

or place. 

a)Aesthetic Significance 

b)Scientific Significance 

c)Social Significances 

d)Historical Significances 

 

10. It refers to those aspects of a country that cannot be touched or seen 

a)Tangible heritage 

b)Intangible heritage 

c)cultural heritage 

d)natural heritage 

 

11. What is UNESCO? 

a) UNESCO is a specialised agency of the United Nations for Education, 

Science and Culture 

b)UNESCO is an organization (O) of the United Nations (UN) for commercial (C) 

and scientific (S) excavations (E) of the world‘s cultural heritage 

c) UNESCO is a specialised agency of the United Nations for the Environment, 

Science and Climate 

 

12. What is not natural heritage?  

a) natural features consisting of physical and biological formations or groups of 

such formations, which demonstrate natural significance 

b) geological and physiographical formations and precisely delineated areas that 

constitute the habitat of indigenous species of animals and plants, which 

demonstrate natural significance, and/or 

c) series of organisms and the dynamic relationship between them and their 

local environment 

d) natural sites or precisely delineated natural areas which demonstrate natural 

significance from the point of view of science, conservation or natural beauty. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Внешний вид заданий и лекций, представленных на электронной 

платформе Moodle (https://e.kspu.ru/). 

1. Общий внешний вид онлайн сопровождения. 

2. Lecture 1. Cultural Heritage: what is it about? Reading and Mind Map 

creating. 



78 
 

Статья для прочтения к 1 лекции: 
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Mind Map examples (дополнительный материал к 1 лекции): 
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3.  Lecture 2.Key Themes For Contemporary Cultural Strategies 
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4. Lecture 3.Siberian Nature and its importance as a part of Siberian 

Cultural Heritage. 

 

 

 

Статья «Natural Heritage» к Task 1: 
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Vocabulary task: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lecture 

4.Siberian Art Heritage : Vasily Surikov. 
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Статья «Siberian Art Heritage: Vasily Surikov»: 
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Vocabulary task: 
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6. Lecture 5. English/American artists. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Final Test 

 

1. What doesn’t cultural heritage consist of? 

a) people‘s values 

b) money and property 

c) traditions and history 

2. What does intangible cultural property include? 

a) traditional clothes 

b) social value 

c) books and paintings 

d) artifacts 

3. What doesn‘t  tangible cultural property include? 

a) manuscripts 

b) national dances and music 

c) archaeological sites 

d) historic places 

4. What is UNESCO? 

a) UNESCO is an organization (O) of the United Nations (UN) for 

commercial (C) and scientific (S) excavations (E) of the world‘s 

cultural heritage  

b) UNESCO is a specialised agency of the United Nations for 

Education, Science and Culture 

c) UNESCO is a specialised agency of the United Nations for the 

Environment, Science and Climate 

5. What statement is false? 

a) There should be the balance between content and infrastructure 

b) Every institution, every country needs to find their own cultural 

problem and solutions to these problems 

c) The important element of cultural strategies is to ensure that you have 

strong cultural content  

d) Cultural strategies can be borrowed and copipasted 

6. What statement is true?  

a) Culture can‘t be a source for employment 

b) Cultural and creative industries can bring a positive impact on a 

tourism  

c) Culture is about needing money, but not generating wealth  

 

7. Why is the access to culture important? Write your ideas (2-3 sentences). 
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8. In your opinion, can  culture exist without people? Why/Why not? Write 

your ideas (2-3 sentences). 

 

 

 

9. What does the term ―ecosystem‖ mean? 

a) variability between living organisms  

b) diversity of geological, geomorphological and soil features, 

assemblages, systems and processes‘ 

c) a series of organisms and the dynamic relationship between them 

and their local environment 

 

10.  According to UNESCO, natural heritage may be defined as:  

a) natural features consisting of physical and biological formations 

or groups of such formations, which are of outstanding universal 

value from the aesthetic or scientific point of view 

b) buildings and synthetic areas, created by humans to inspire 

themselves 

c) natural areas, which are typical for some countries, cities or towns, 

not including valuable species of animals and plants 

 

11.  What is not a biodiversity component? 

a) species richness 

b) relative abundance 

c) the environment quality  

12. How can artists‘ art heritage be represented nowadays? Write 2-3 

sentences. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 



89 
 

 
 

  



90 
 

 

  



91 
 

 

  



92 
 

 

  



93 
 

 



94 
 

 


