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фикации,	 распознаванию	 новых	 фонетиче-
ских	 явлений	 на	 слух	 (например,	 осознан-
но	и	целенаправленно	прослушать,	увидеть	
особенности	артикуляции	отдельных	звуков;	
различить	интонацию	и	связанную	с	ней	ин-
тенцию;	распознать	и	выбрать	слова	с	задан-
ными	звуками	и	пр.)	во-вторых,	упражнения	
на	 самостоятельное	 воспроизведение	 арти-
куляции	и	интонации	(например,	повторение	
за	эталонным	произношением,	репродуктив-
ные	и	продуктивные	задания	с	концентраци-
ей	на	определенные	звуки,	интонацию	и	пр.).	
При	работе	над	фонетикой,	для	преодоления	
интерференции	 со	 стороны	 ИЯ1	 важными	
и	 необходимыми	 являются	 дифференциро-
ванные	 упражнения,	 сопровождающиеся	
разъяснением	 о	 различиях	 артикуляции	 со-
поставляющихся	 звуков	 и	 интонационных	
рисунков	[4].	Количество	упражнений	и	про-
должительность	 тренировки	 определяется	
особенностями	конкретной	целевой	группы	
обучающихся.

Как	 правило,	 современные	 учебно-мето-
дические	 комплексы,	 используемые	 в	 про-
цессе	обучения	немецкому	как	ИЯ2,	содержат	
некоторое	количество	упражнения	и	заданий,	
направленных	 на	 формирование	 фонетиче-
ских	 навыков.	Однако	 при	 более	 подробном	
анализе	с	позиции	необходимости	тренировки	
и	профилактики	интерферирующего	влияния	
ИЯ1	 выявилось	 то,	 что	 отбор	фонетических	
явлений,	предлагаемых	для	освоения,	не	бази-
руется	на	сопоставление	соизучаемых	языков	
и	 прогнозировании	 возможных	 сложностей,	
а	кроме	этого,	и	дидактико-методический	ин-
струментарий	для	отработки	фонетики	доста-

точно	однотипен	и	ориентирован	в	основном	
на	 упражнения	 имитативного	 характера,	 без	
учета	 интерферирующего	 влияния	 родного	
и	 первого	 иностранного	 языков,	 что	 в	 оче-
редной	раз	подтверждает	актуальность	пере-
смотра	 подхода	 к	 обучению	 фонетической	
стороне	 немецкого	 языка	 как	 ИЯ2	 в	 рамках	
преподавания	данной	факультативной	дисци-
плины	в	неязыковом	вузе.	
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Одной	 из	 основных	 тенденций	 совре-

менного	 высшего	 образования	 является	
увеличение	степени	свободы	обучающихся	
в	выборе	различных	индивидуальных	обра-
зовательных	 траекторий,	 ориентированных	
на	 формирование	 у	 обучающихся	 уровня	
автономности,	позволяющего	им	непрерыв-
но	 и	 самостоятельно	 приобретать	 знания	
в	постоянно	обновляемом	информационном	
пространстве,	 в	 том	 числе	 и	 эффективно	
действовать	 в	 условиях	 информационно-
образовательной	 среды	 вуза.	 Дидактико-
методические	 возможности	 информацион-
но-коммуникационных	 технологий	 (ИКТ)	
сделали	возможным	построение	различных	
моделей	интеграции	электронного	контента	
в	образовательный	процесс.

В	 настоящее	 время	 вузы	 предлагают	
различные	 комбинации	 моделей	 интегра-
ции	электронного	контента	в	образователь-
ный	 процесс.	 Учебный	 процесс,	 включа-
ющий	 в	 себя	 аудиторную	и	 внеаудиторую	
самостоятельную	 учебно-познавательную	
деятельность	 с	 использованием	 техноло-
гий	традиционного	и	 электронного	обуче-
ния,	принято	называть	 смешанным	обуче-
нием	 (от	 анг.	 blended	 learning).	 При	 этом	
пропорциональное	 соотношение	 аудитор-
ного	 и	 электронного	 компонентов	 может	
варьироваться	и	зависит	от	многих	факто-
ров:	специфики	дисциплины,	её	целей,	ус-
ловий	и	формы.

Комбинирование	традиционного	и	элек-
тронного	обучения	должно	быть	тщательно	
организованно	 и	 иметь	 четкую	 структуру.	
От	 организационно-структурного	 аспекта	
зависит	 достижение	 оптимальных	 резуль-
татов	обучения,	так	как	все	элементы	учеб-
ного	 процесса	 должны	 взаимодействовать	
и	 дополнять	 друг	 друга,	 образуя	 единое	
целое.	Работа	в	электронной	среде	помогает	
организовать	 самостоятельную	работу	 сту-
дентов,	 предлагая	 виды	 заданий,	 которые	
недоступны	 на	 аудиторном	 занятии	 (фору-
мы,	чаты,	вики,	опросы	и	т.	д.)	[1].	

Эксперты	различают	от	3	до	6	моделей	
смешанного	обучения.	В	табл.	1	приведены	
некоторые	примеры	интеграции	аудиторно-
го	и	электронного	компонентов	обучения.	

Мы	продемонстрировали	лишь	неболь-
шую	 выборку	 моделей	 интеграции	 тра-
диционного	 и	 электронного	 обучения,	 но	
даже	 на	 этих	 примерах	 можно	 убедиться,	
что	 с	 одной	 стороны	 модели	 разнообраз-
ны,	 с	 другой	 стороны	 анализ	 показывает,	
что	многие	из	них	определяют	одни	и	те	же	
категории	 разными	 терминами	 и	 единой	
терминологии	 в	 определении	 моделей	 не	
существует.	

Каждое	 образовательное	 учреждение,	
в	нашем	случае	речь	идет	об	учреждениях	

высшего	 профессионального	 образования,	
вправе	 выбирать	 свои	 собственные	 моде-
ли	электронного	обучения,	будь	это	скорее	
смешанная	 форма	 обучения	 в	 его	 разноо-
бразии	 проанализированных	 моделей	 или	
полностью/практически	 полностью	 дис-
танционное	 обучение.	 Подобные	 решения	
состоятся	 на	 институциональном	 уровне	
и	обусловлены	рядом	геополитических	фак-
торов,	образовательными	традициями	и	со-
циокультурным	контекстом	страны,	а	также	
потребностями	и	особенностями	основных	
стейкхолдеров	образовательных	услуг	–	це-
левых	групп	обучающихся.	Перечисленные	
ниже	факторы	как	решающие	предпосылки	
для	определения	модели	образования	в	вир-
туальной	среде,	влияющие	на	структуриро-
вание	 электронных	 курсов,	 авторы	 статью	
рассматривают	в	ракурсе	дисциплины	ино-
странный	язык:	

•	местонахождение	 страны,	 ее	 удален-
ность	от	страны	изучаемого	языка;

•	институциональная	 готовность	 к	 соз-
данию,	 внедрению	 и	 поддержке	 электрон-
ной	образовательной	среды;	

•	организационно-педагогические	 усло-
вия	в	конкретном	образовательном	учрежде-
нии	(количество	аудиторных	часов,	выделя-
емых	на	изучение	дисциплины,	количество	
обязательных	 и	 факультативных	 кредитов,	
среднее	количество	студентов	в	группе	и	ко-
личество	групп);

•	специфические	 характеристики	 целе-
вых	групп,	включая	психолого-мотивацион-
ный	аспект,	потребности	и	интересы,	целе-
вые	установки;

•	уровень	 владения	 иностранным	 
языком;

•	инфраструктура	 вуза:	 оборудование	
учебных	аудиторий,	уровень	развития	элек-
тронной	образовательной	среды.

В	 Томском	 политехническом	 универ-
ситете	 реализуется	 система	 электронного	
обучения,	 включающая	 три	 модели,	 реа-
лизуемые	 в	 электронной	 среде.	В	 рамках	
каждой	 модели	 в	 зависимости	 от	 веса	
традиционной	и	онлайн	форм	работы	раз-
рабатываются	электронные	курсы	опреде-
ленного	типа.	Традиционная	форма	осно-
вана	 на	 аудиторных	 занятиях	 с	 участием	
студентов	и	преподавателя.	Онлайн	форма	
подразделяется	 на	 синхронную	 (разное	
место,	одно	и	то	же	время)	и	асинхронную	
(автономный	режим	работы,	в	разное	вре-
мя	в	различных	местах).

Различаются	модель	обучения	на	основе	
веб-поддержки	(далее	модель	1),	смешанная	
модель	(модель	2)	и	дистанционная	(модель	
3)	соответственно	удельному	весу	и	спосо-
бам	 сочетания	 различных	 форм	 организа-
ции	учебного	процесса.	
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Таблица 1

Модели	смешанного	обучения
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Традиционное	обучение	с	веб-поддержкой
При	таком	подходе,	внедрение	ИКТ	происходит	нерегулярно,	от	случаю	к	случаю,	и	является	допол-
нением	к	традиционной	аудиторной	форме	обучения,	в	зависимости	от	индивидуальных	потребностей	

каждого	обучающегося.
Ротационная	модель	обучения

В	этой	форме	смешанного	обучения	учебное	время	распределяется	между	индивидуальным	электрон-
ным	обучением	и	обучением	в	аудитории.	

Модель	«Flex»	
В	данной	модели	большая	часть	учебного	материала	осваивается	самостоятельно	в	электронной	об-
разовательной	среде.	При	этом	преподаватель	при	необходимости	обеспечивает	консультационную	

аудиторную	поддержку.	
Модель	«Online	Lab»

Модель	смешанного	обучения	используется	для	оказания	помощи	студентам	самостоятельно	освоить	
дисциплину	в	условиях	электронного	обучения,	но	обучение	происходит	в	специальных	лабораториях,	
компьютерных	классах	на	базе	учебного	заведения	с	присутствием	преподавателя.	Это	позволяет	учеб-
ным	заведениям	предлагать	курсы	для	большего	количества	обучающихся,	сокращая	нагрузку	препо-
давателей,	а	также	помогает	студентам	работать	в	индивидуальном	темпе,	и	в	предметной	области,	не	

затрагивая	среду	обучения	других	студентов.
Модель	«Self-Bled»

Традиционная	для	высших	учебных	заведений,	модель	предполагает	самостоятельный	выбор	
дополнительных	к	основному	образованию	курсов.	Например,	открытые,	бесплатные	онлайн-курсы	
MOOCs,	когда	учебный	контент	предлагается	образовательными	учреждениями	из	разных	стран	мира. 

Модель	«Online	Driver»
В	основном	освоение	дисциплины	в	рамках	данной	модели	осуществляется	с	помощью	электронных	

ресурсов	информационно	образовательной	среды.	Очное,	аудиторное	взаимодействие	с	преподавателем	
происходит	периодически,	в	режиме	консультаций.	
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] Модель	«Replacement»

В	этой	модели	аудиторные	занятия	замещены	полностью	или	частично	на	изучение	онлайн-материалов.	
Наиболее	распространенной	практикой	является	просмотр	видео	и	выполнение	заданий	перед	

аудиторным	занятием.	
Модель	«Supplemental»

Эта	модель	предлагает	обучающимся	посещать	определенное	количество	аудиторных	занятий,	но	
с	обязательным	использованием	базы	дополнительных	электронных	ресурсов.	Эти	ресурсы	могут	быть	
специально	разработаны	или	же	это	могут	быть	коммерчески	для	изучения	конкретной	дисциплины.	

Модель	«Emporium»	
Студенты	работают	исключительно	в	Интернете,	но	на	базе	«ресурсного	центра	обучения».

Модель	«Buffet»	
Эта	модель	предоставляет	собой	набор	определенных	видов	учебной	деятельности	в	обоих	форматах	–	

в	аудитории	и	онлайн.	Студенты	могут	самостоятельно	выбрать	комбинацию	материалов,	которая	
соответствует	их	собственной	цели	и	потребностям.

В	рамках	каждой	модели	в	зависимости	
от	 веса	 традиционной	 и	 онлайн	 форм	 ра-
боты	 разрабатываются	 электронные	 курсы	
определенного	типа,	однако	моделирование	
любого	 качественного	 и	 эффективного	 об-
разовательного	курса	должно	основываться	
на	циклической	закономерности	на	базе	на-
учно-педагогического	 анализа,	 дидактиче-
ских	 и	 методических	 принципов	 обучения	
в	высшей	школе.	В	качестве	базового	прин-
ципа,	на	котором	основывается	моделирова-
ние	 электронных	 образовательных	 курсов,	
авторы	 статьи	 предлагают	 рефлексионный	
цикл	(см.	рисунок).

При	этом	каждый	структурный	элемент	
рефлексионного	цикла	занимает	четко	опре-
деленную	позицию	и	повторяется	в	каждом	
модуле	 или	 тематическом	 единстве	 курса.	

При	 этом	 элемент	 5	 будет	 иметь	 влияние	
на	элемент	1	в	следующем	модуле	при	усло-
вии	соблюдения	преемственной	прогрессии	
в	процессе	моделирования	 всего	 электрон-
ного	курса,	а	каждый	элемент	должен	иметь	
логическое	 завершение	 в	 виде	 индивиду-
альной	 и	 совместной	 рефлексии	 в	 разных	
формах.	Таким	образом	создается	и	поддер-
живается	цикличность	и	рефлексия	при	соз-
дании	курсов.	

Поскольку	электронное	обучение	пред-
ставляет	 собой	 интеграцию	 различных	
форм	 работы,	 это	 также	 необходимо	 учи-
тывать.	С	точки	зрения	объема	аудиторной	
и	 онлайн	 форм	 работы	 предлагается	 сле-
дующее	 соотношение	 по	 каждой	 модели	
для	каждого	структурного	элемента	цикла	
(см.	табл.	2).
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Таблица 2

Эл
ек
тр
он
ны

е	
ку
рс
ы
	

по
	м
од
ел
ям

Структурные	элементы	цикла

Активизация	
фоновых	знаний	
по	теме	курса

Теорети-
ческий	ввод:	
представление	
основного	

учебного	мате-
риала

Контроль	понимания,	
семантизация	и	за-

крепление	теоретиче-
ского	материала

Симуляция	и	вы-
полнение	практи-
ческих	заданий

Применение	
полученных	
знаний	и	уме-

ний

Электрон-
ные	курсы	
на	основе	
модели	1

10/90 20/80 40/60 30/70 20/80

Электрон-
ные	курсы	
на	основе	
модели	2

45/50 45/55 45/55 45/55 45/55

Электрон-
ные	курсы	
на	основе	
модели	3

100/- 90/10 100/- 90/10 70/30

Поясним	таблицу.	Если,	например,	эле-
мент	1	в	модели	1	представлен	в	ЭОС	лишь	
на	 10	%,	 то	 в	 смешанной	 уже	 до	 70	%,	 а	 в	
дистанционной	реализуется	полностью,	без	
вовлечения	 в	 аудиторную	 форму.	 В	 то	 же	
время	 элемент	 «Применение	 полученных	
знаний»,	где	осуществляется	демонстрация	
владения	 умениями	 в	 разных	 видах	 рече-
вой	деятельности	и	представление	готовых	
речевых	 творческих	 продуктов,	 в	 курсах	

на	 основе	 дистанционной	 модели	 пред-
ставлен	 в	 большей	 мере	 в	 онлайн	 форме,	
в	 смешанной	 –	 примерно	 в	 равных	 долях,	
а	в	курсах	на	основе	модели	веб-поддержки	
основная	 работа	 проводится	 в	 аудитории,	
а	в	электронной	среде	происходит	либо	под-
готовка	к	 аудиторной	работе,	 либо	предла-
гаются	 творческие	 задания	 повышенного	
уровня	или	дополнительные	задания	для	от-
стающих	студентов	на	усмотрение	препода-
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вателя	с	учетом	факторов,	названных	в	ста-
тье	выше.

Авторами	 статьи	 была	 осуществлена	
практическая	 апробация	 циклического	 мо-
делирования	в	практике	учебного	процесса	
по	иностранному	языку	и	сделаны	выводы	об	
эффективности	данного	подхода	в	процессе	
моделирования	 электронных	 образователь-
ных	курсов,	по	иностранному	языку	в	част-
ности.	 Было	 отмечено	 повышение	 мотива-
ции	обучающихся	к	изучению	дисциплины	
и	 к	 использованию	 электронного	 ресурса	
(элементы	 1,	 4);	 повышение	 уровня	 разви-
тия	умений	в	различных	видах	речевой	де-
ятельности	на	иностранном	языке	(элемент	
5),	 более	 эффективный	 тайм-менеджмент	
в	процессе	восприятия	и	понимания	нового	
учебного	материала	(элементы	2,	3).	

Таким	образом,	 говорим	о	 том,	 что	по-
вышение	 образовательного	 потенциала	

курса	 напрямую	 зависит	 от	 соблюдения	
логической	 последовательности	 цикла,	
включающего	 пять	 основных	 структурных	
элементов:	 активизация	 фоновых	 знаний	
по	теме	курса;	теоретический	ввод	и	пред-
ставление	 основного	 учебного	 материала;	
контроль	понимания,	семантизация	и	закре-
пление	 теоретического	 материала;	 симуля-
ция	 и	 выполнение	 практических	 заданий;	
применение	полученных	знаний	и	умений.
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В	статье	говорится	об	актуальности	развития	умений	в	автономной	учебно-познавательной	деятель-
ности	при	работе	над	иноязычными	текстами,	об	 актуальности	поиска	путей	повышения	 эффективности	
обучения	чтению	на	иностранном	языке;	 рассматривается	принцип	отбора	 текстового	материала	при	об-
учении	автономному	чтению	на	иностранном	языке	в	техническом	вузе	в	соответствии	с	этапами	обучения	
автономному	чтению.	
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The	 article	 deals	with	 the	 actuality	 of	 the	 development	 of	 students’	 self-dependence,	with	 the	 actuality	 of	
the	finding	ways	 to	 improve	efficiency	of	 learning	of	 foreign	 language	 reading.	The	authors	 study	 the	principle	
of	selection	of	 textual	material	for	 learning	of	autonomous	foreign	language	reading	in	technical	university.	The	
selection	of	texts	taking	into	account	complementary	criteria,	distributed	in	accordance	with	the	stages	of	learning	of	
autonomous	foreign	language	reading	students	of	technical	university,	contributes	to	the	developing	of	the	optimal	
base	for	learning	of	foreign	language	reading	students	of	technical	specialty.
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В	 процессе	 изучения	 иностранного	 язы-
ка	 обучающиеся	 получают	 множество	 воз-
можностей	 реализовать	 собственные	 по-
знавательные	 потребности.	 Осознание	
значимости	 собственных	 действий	 для	 до-
стижения	 учебной	 цели,	 принятие	 студента-

ми	 ответственности	 за	 результат	 обучения	
научит	 их	 самостоятельной	 организации	 ав-
тономной	 учебно-познавательной	 деятель-
ности	при	дальнейшем	овладении	иностран-
ным	 языком,	 интенсифицирует	 процесс	 
обучения	и	изучения	иностранного	языка	(да-


