
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бурукина Ольга Алексеевна 

канд. филол. наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

 гуманитарный университет» 

г. Москва 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ ГИПЕРТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируются результаты исследований, проведен-

ных зарубежными учеными-практиками и посвященных использованию гипер-

текстовых и гипермедийных материалов для обучения чтению и написанию 

текстов на иностранных языках (английском и испанском как наиболее распро-

страненных и популярных европейских языках). Автор рассматривает элек-

тронный текст как явление цифровой среды и выделяет его интерактивность 

как характеристику, позволяющую удовлетворять специфическим требова-

ниям современного читателя и способствующую развитию так называемых 

«мягких» навыков, необходимых для успешной профессионализации обучаю-

щихся в XXI веке. Особое внимание в статье уделяется гипертекстовой комму-

никации и ее наиболее значимым характеристикам, позволяющим значительно 

повышать производительность в работе с текстом и способствующим разви-

тию когнитивных способностей обучающихся. Анализируется значимость ко-

гнитивных инструментов нового типа, а именно возможности современных 

цифровых технологий и гипертекстовых технологий в качестве средств разви-

тия когнитивных способностей обучающихся. Автор подчеркивает, что для 

обучения гипертекстовой коммуникации особое значение имеет формирование 

понимания значимости развития цифровых навыков и цифровых образователь-

ных технологий. 
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обучение иностранным языкам, мультимедийные учебные материалы, гиперме-

дийные учебные материалы. 

Введение. В последние нескольких лет проблематика изучения английского 

языка как иностранного (EFL) преимущественно ограничивалась исследованием 

развития лингвистических (в том числе грамматических) и коммуникативных 

навыков. Однако в связи с интенсивным развитием цифровой среды в последнее 

время стали проводиться исследования, выходящие за рамки изучения навыков 

иноязычной коммуникации и направленные на области, которые могут углубить 

и развить другие необходимые в современном мире навыки, помимо коммуни-

кативных. Среди навыков, необходимых студентам и школьникам для значи-

тельного продвижения в сфере изучения английского языка, особенно значи-

мыми нам представляются навыки использования информационных и коммуни-

кационных технологий (ИКТ). 

Инструменты, предлагаемые ИКТ, в том числе мультимедийные и гиперме-

дийные материалы, а также совместная работа в режиме онлайн и в автономном 

режиме могут способствовать обучению английскому языку (EFL) на каче-

ственно новом уровне, помогая учителям находить индивидуальный подход к 

академическим потребностям школьников и профессиональным потребностям 

студентов. 

Поскольку ИКТ зарекомендовали себя в качестве эффективных инструмен-

тов в обучении английскому языку как иностранному в нашей стране и других 

странах мира, мы полагаем, что исследование возможностей цифровой среды и 

цифровых технологий и путей их использования в процессе обучения иностран-

ному языку является весьма перспективным. 

С точки зрения когнитивных процессов человеческое мышление не является 

последовательным, однако оно представляется таковым, когда его фиксируют на 

бумаге в виде текста. С момента появления бумаги и книги тексты записывались 

линейно и последовательно, и эта практика линейного изложения информации 

остается превалирующей и сегодня. На самом же деле между темами и объек-

тами существует множество когнитивных линий, потому что вся вселенная 
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знаний взаимосвязана и взаимообусловлена. По этой причине особый интерес 

вызывает гипертекст – непоследовательный текст, предоставляющий возмож-

ность более оригинально и естественно представлять и исследовать знания, а 

также все чаще подтверждающий свою надежность и результативность в каче-

стве средства обучения иностранным языкам [1]. 

Концепция гипертекста. Идея гипертекста была впервые предложена Ван-

неваром Бушем (Vannevar Bush) в 1945 году. Он считается изобретателем кон-

цепции, а Теодор Нельсон (Theodor Holm Nelson) стал первым, кто ввел термин 

«гипертекст» (hypertext) в 1965 году, а также термины «гипермедиа» 

(hypermedia) и «гиперссылка» (hyperlink). 

В серии книг и статей, опубликованных с 1964 по 1980 гг., Т. Нельсон пере-

нес концепцию В. Буша об автоматических перекрестных ссылках в контекст 

компьютера, применил ее к конкретным текстовым строкам, а не к целым стра-

ницам, обобщил на локальном компьютере (размером с рабочий стол) до теории 

глобальной компьютерной сети и выступил за создание такой всемирной сети, 

способной объединить все компьютеры мира. 

И сегодня наиболее известной и успешной реализацией гипертекста явля-

ется Всемирная паутина. Гипертекст подразумевает возможность связывать лю-

бую единицу информации, содержащейся в цифровом тексте, с любой другой 

единицей информации в том же или другом тексте, быстрый доступ к которой 

обеспечивается нелинейными путями с помощью гиперссылок или других циф-

ровых инструментов. 

О. Энао-Альварес (Henao-Álvarez 2001) анализирует некоторые особенно-

сти электронного текста, влияющие на функционирование гипертекста в цифро-

вой среде. Электронный текст может быть интерактивным и удовлетворять спе-

цифическим потребностям читателя. Дизайн электронного текста может вклю-

чать в себя средства массовой информации, направляющие читателя в его иссле-

довании, способствуя и поощряя таким образом чтение. Структура электронного 

текста позволяет читателю осуществлять поиск по множеству узлов дополни-

тельной информации и получать доступ к различным мультимедийным ресурсам 
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(аудио, видео, анимация, фотографии). Гипертекст представляет собой новый 

текст, структура которого открывает доступ к почти неограниченному (с точки 

зрения конкретного читателя) объему информации. Значительные достижения в 

хранении информации упростили процессы цифровизации и хранения аудио- и 

видеоматериалов, текстов, изображений, графиков и пр. и положили начало про-

ектированию материалов для чтения и обучения в формате гипермедиа [2]. 

Другие гипертекстовые функции могут быть ориентированы на быстрый 

просмотр информации в цифровой среде: пользователь должен получить воз-

можность быстро и легко перемещаться по гипертексту. Для обеспечения этой 

возможности пользовательский интерфейс должен позволять пользователю 

легко перемещаться по ссылкам в системе. Другой особенностью гипертекста 

является обязательное развитие нелинейного дискурса, построенного на основе 

нелинейно структурированной информации [3]. 

Нелинейный текст представляет собой сеть связанных знаний, аналогичную 

распределенным знаниям – то есть знаниям, хранящимся в цифровой среде: в 

оцифрованных книгах, цифровых библиотеках, компьютерах и многих других 

источниках. 

Гипертекстовая коммуникация. Современная цифровая среда характеризу-

ется интеграцией средств связи нового типа в распределенную систему гиперме-

диа. По мнению Г. Ландоу (Landow 1992), в качестве основного компонента в 

нелинейном тексте функционирует личная текстовая конструкция. Работая с тек-

стом, студенты могут делать заметки на полях, ссылки и даже создавать другие 

параллельные тексты. Хотя данные виды учебной деятельности возможны и при 

работе с бумажными текстами, большая разница в работе с цифровым нелиней-

ным текстом заключается в том, что другие обучающиеся могут сразу увидеть 

вновь созданный текст и, в свою очередь, отреагировать на него, – например, 

прокомментировать его [4]. 

Исследование, позволяющее лучше понять работу с нелинейными текстами, 

или гипермедиа-текстами, описывает О. Энао-Альварес (Henao-Álvarez 2001). 

Упражнение заключалось в выявлении основных идей и деталей в гипермедиа-
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текстах и печатных текстах. В эксперименте принимали участие две группы ис-

пытуемых, одной группе было предложено работать с гипертекстами, другой – с 

печатными текстами. Текст в формате гипермедиа, использованный в экспери-

менте, представлял собой совокупную информацию, содержавшуюся в различ-

ных аудиофайлах, изображениях, фотографиях и видеофайлах. Результаты экс-

перимента показали, что группа, работавшая с гипермедиа-текстом, продемон-

стрировала более высокую производительность в определении основных идей и 

выявлении деталей, чем группа, работавшая с печатной версией той же инфор-

мации. О. Энао-Альварес отмечает, что способность выявлять в тексте основные 

идеи рассматривается как фундаментальный навык для понимания прочитан-

ного, и гипермедиа-текст способен развивать эту способность более эффективно. 

Этот опыт стоит включить и в школьный, и в университетский учебный процесс, 

но необходимо понимать, что, прежде чем ставить задачи по работе с гипертек-

стами, учителя и ученики должны ознакомиться с гипермедиа-средой, структу-

рой и функционированием гипертекстов и гипермедиа-текстов – то есть необхо-

дима элементарная цифровая грамотность [5]. 

Новые информационные технологии делают гипертекст важным инстру-

ментом обучения. Так, по мнению Р. Рада (Rada 1990), система гипертекста рас-

ширяет традиционный печатный текст сразу по нескольким измерениям. С точки 

зрения автора-создателя текста, традиционная процедура написания текста пре-

вращается в рабочую среду писателя, которая поддерживает организацию мыс-

лей в сети и сетей в текст. С точки зрения читателя, гипертекстовая система 

предоставляет ему прямой доступ к семантической сети, лежащей в основе до-

кумента [6]. Экран с высоким разрешением поддерживает графику документа и 

позволяет просматривать разные части документа в одной и той же плоскости. 

Многие писатели и / или читатели могут одновременно работать с одним или не-

сколькими документами, и таким образом, гипертекстовая система обеспечивает 

связь между документами, между людьми, а также между людьми и докумен-

тами. 
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Наконец, гипертекст применяется не только к традиционным текстам: не 

только документы и письма, но и программное обеспечение и базы знаний могут 

быть разработаны и доступны на основе концепции гипертекста. 

Формирование понимания значимости развития цифровых навыков и циф-

ровых образовательных технологий. Применение технологий, прежде всего ком-

пьютерных, в качестве инструментов когнитивного обучения, заслуживает осо-

бого внимания. По данным Д.Х. Йонассен (Jonassen 1991), эти инструменты 

предназначены в большей степени для конструирования знаний, а не только для 

их передачи. Когнитивные инструменты не исключают традиционные процессы 

проектирования и разработки, но и не ограничиваются ими. Цель применения 

гипертекстовых технологий состоит в том, чтобы передать обучающимся функ-

цию разработчиков, использующих эту технологию в качестве инструментов для 

анализа мира, получения доступа к информации, интерпретации и организации 

своих личных знаний и представления своих знаний другим людям [7]. 

Многочисленные преимущества использования современных цифровых 

технологий в качестве когнитивных инструментов стимулируют обучающихся и 

как разработчиков, и как мыслителей в процессе конструирования знаний, а не 

традиционного их воспроизводства, поощряя рефлексивное мышление, полага-

ясь на то, что именно обучающийся, а не компьютер, обеспечивает интеллекту-

альную основу оперативных процессов, в том числе процессов когнитивной об-

работки [7]. 

Таким образом, когнитивные инструменты позволяют обучающимся дей-

ствовать более осмысленно и предлагают им взять на себя ответственность за 

построение своих собственных знаний, а не за воспроизводство знаний препода-

вателя или учебника. 

Не менее важные возможности гипертекста иллюстрируются в пилотном 

исследовании, проведенном А. Клавихо и А. Кинтана (Clavijo & Quintana 2003). 

Цель исследования состояла в том, чтобы поделиться опытом преподавания и 

исследования американских преподавателей испанского языка с колумбийскими 

учителями английского языка, используя гипертекст как стратегию продвижения 
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творческого письма на испанском и английском языках. Это пилотное исследо-

вание стало частью международного междисциплинарного проекта. Преподава-

тели-исследователи, участвовавшие в этом проекте, реализовали со своими уче-

никами и студентами гипертекстовую стратегию письма в программах началь-

ного, среднего и высшего образования [8]. 

Задачи исследования включали в себя продвижение новых педагогических 

идей среди учителей, преподающих на разных уровнях образования, и ознаком-

ление их со стратегиями использования гипертекста и гипермедиа в качестве ин-

струментов, расширяющих возможности создания текстов различными спосо-

бами. Школьным учителям и преподавателям вузов были предложены возмож-

ности поддерживать связь при помощи новейших источников информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также новые способы обучения прак-

тике чтения и письма. 

Использование гипертекста в обучении иностранным языкам. Как видно из 

вышеизложенного материала, сегодня гипертекст начинает играть все более зна-

чимую роль в обучении иностранным языкам – в первую очередь английскому и 

испанскому языкам. 

Так, согласно исследованию К. Луго (Lugo 2005), чтение гипертекстов – это 

другой опыт, а не новый способ чтения. Читатель строит смысл из своих преды-

дущих знаний, поэтому при чтении гипертекстов сам акт чтения не меняется, а 

поддержка и представление текста порождают новые способы доступа к инфор-

мации и ее получения. Исследователь приходит к выводу, что, несмотря на воз-

растающую значимость гипертекстов, чтением печатных текстов не стоит пре-

небрегать, поскольку появление новой технологии не подразумевает исчезнове-

ние или замену предыдущих технологий. Мы полагаем, что изменение в пользу 

гипертекстовой коммуникации будет постепенным и что обе среды будут сосу-

ществовать параллельно в течение многих лет [9]. Чтение в Интернете предпо-

лагает новый, особый способ отбора информации, который становится более или 

менее успешным в зависимости от позиции читателя, его отношения и специфи-

ческих целей. Кроме того, большое значение имеет возможность читателей 
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контролировать свои поиски, возможность использовать свои предыдущие зна-

ния для выбора между всеми доступными альтернативами, которые предлагает 

система, а также объем опыта, который читатель получает в цифровой среде, зна-

ние ее структуры и стратегий, применяемых для регулирования учебных процес-

сов. 

Что касается обучения письму на иностранном языке, внимания заслужи-

вает исследование A. Ирвела (Hirvela 1999), который описывает учебный опыт, 

основывающийся на идее Й. Карсона и Дж. Нельсона о совместном создании тек-

ста (Carson & Nelson 1996), согласно которой студенты формируют учебные 

группы, в которых на основе коллективного творчества и в ходе непрерывного 

динамичного процесса обсуждения и переговоров создается гипертекст, в пол-

ной мере отражающий коллективный подход к обучению [10]. 

Заметим, что самое главное для обучающихся в этом виде занятий – воз-

можность учиться друг у друга, которую, как отмечает A. Ирвела (Hirvela 1999), 

получают обучающиеся, работающие в парах или группах над совместными ги-

пертекстовыми проектами. Благодаря совместной групповой работе учащиеся 

получают бесценную возможность улучшить свои навыки чтения и письма на 

иностранном языке, потому что постоянная ориентация учебной группы на этот 

подход позволяет им использовать сильные стороны и раскрывать потенциал 

своих сверстников, совершенствуя свои растущие знания в чтении и письме по-

средством создаваемых гипертекстов [11]. 

Интересным нам представляется исследование, проведенное Д. Белчер 

(Belcher 1990), позволившее прийти к выводу, что совместные учебные группы, 

объединенные общей целью создания гипертекста, предлагают каждому участ-

нику-автору настоящую читательскую аудиторию, причем авторы создают ги-

пертекст, сочиняя и редактируя тексты, принимая при этом во внимание потреб-

ности и характеристики своей читательской аудиторией. Участвуя в более непо-

средственном общении в процессе совместного создания текста, учащиеся полу-

чают больше возможностей для анализа и применения своих растущих знаний и 

навыков письма на иностранном языке посредством диалога и взаимодействия 
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со своими сверстниками на иностранном языке. Динамика создания гипертекста 

может облегчить исследование стратегий письма внутри и за пределами учебной 

аудитории. Тем не менее, для эффективной работы студенты должны иметь 

определенную подготовку совместной работы и восприятия конструктивной 

критики, в противном случае подобное упражнение может стать неудобным для 

всех – и для обучающихся, и для преподавателя [12]. 

Как верно указывает К. Бруффи, «основная идея совместного обучения ино-

странным языкам заключается в том, что эффективнее всего усвоение опреде-

ленных видов знаний происходит посредством общения со сверстниками» 

(Bruffee, 1980). По мнению исследователя, основная причина этого явления в 

том, что совместные учебные ситуации позволяют обучающимся в процессе об-

суждения и переговоров строить соответствующие суждения и в то же время по-

могают им понять, что именно они узнали, и как можно эффективно использо-

вать полученные знания [13]. 

Изменение роли учителя. Применение информационных технологий в педа-

гогике иностранного языка для специальных целей, например английского 

(ESP), изменило многочисленные роли преподавателей ESP. Соответственно, 

включив в себя возможности, предоставляемые технологиями, сфера практики 

обучения ESP вышла за пределы традиционной учебной аудитории ESP. Благо-

даря ИКТ, преподаватель ESP, снабженный не только инструментами для ана-

лиза лингвистических данных, но также и различными онлайн-инструментами 

для исследования субъективных потребностей учащихся, принимает на себя 

роль аналитика потребностей обучающихся. 

Многие преподаватели ESP наверняка найдут применение технологии по-

лезным на этапе разработки учебных курсов, поскольку они позволяют им пре-

одолевать ограничения, связанные с содержанием, временем и местом проведе-

ния занятий. Интернет и информационно-коммуникационные технологии имеют 

большое значение при выборе аутентичных материалов, в том числе образцов 

профессионального дискурса и выборе правильных инструментов для онлайн-

общения. Преподаватель ESP также может использовать различные ИТ-
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инструменты, то есть специальные программы, такие как Hot Potatoes, Mindmup 

и т.д. для разработки и / или адаптации соответствующих учебных мероприятий. 

ИКТ могут значительно помочь преподавателям ESP в процессе оценки учебных 

материалов, поскольку предоставляет соответствующие инструменты и про-

странство для проведения анкет, опросов, а также различных форм тестирования. 

Кроме того, исследовательская работа преподавателя ESP неотделима от ис-

пользования технологий как на этапе анализа потребностей, так и при оценке 

эффективности курса. И последняя, но не менее важная роль преподавателя ESP, 

имеющая решающее значение, – по мнению Э. Арно и др., сотрудничество 

между преподавателями иностранных языков, а также между преподавателями 

ESP и специалистами-предметниками является одной из движущих сил для ин-

теграции ИКТ в ESP с целью продвижения и адаптации к изменяющемуся кон-

тексту [14]. 

Чтобы выполнять эти роли, преподаватели ESP должны грамотно интегри-

ровать различные навыки в технологическом, педагогическом, организационном 

и эмоциональном аспектах. С развитием Интернета преподавателям ESP также 

была предоставлена возможность участвовать в глобальных преподавательских 

сетях и использовать опыт друг друга. Независимо от ценности опыта других 

преподавателей, кажется, что чрезмерной уверенности в онлайн-дискуссиях, ка-

сающихся использования технологий для непрерывного обучения, недоста-

точно. Поскольку успех или неудача использования технологий в процессе обу-

чения ESP во многом зависит от степени подготовки преподавателя, а не от са-

мой технологии, представляется чрезвычайно важным, чтобы преподаватели 

ESP получили возможность участвовать в специальных учебных программах, го-

товящих их к использованию постоянно прогрессирующих технологий и позво-

ляющих им идти в ногу с поколением цифровых аборигенов, то есть со студен-

тами, повседневная жизнь которых полностью интегрирована технологи-

ями [15]. 

Выводы. Разнообразие подходов и инструментов в поликультурной цифро-

вой среде является значимой характеристикой критической педагогики, 
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предлагающей новый взгляд на изучение новых практик, направленных на удо-

влетворение потребностей каждого сообщества. Критическая педагогика направ-

лена на перестройку традиционных отношений «учитель – ученик», подразуме-

вая, что учебная аудитория должна превратиться в площадку, где новые знания, 

основанные на личном и профессиональном опыте учителей и учеников, произ-

водятся посредством конструктивного диалога. В связи с кардинальными изме-

нениями в учебной среде преподаватели могут и должны находить новые спо-

собы изучения и обучения новым вещам, потому что в педагогике и лингводи-

дактике ничего не является неизменным и установленным раз и навсегда. И но-

вые лингводидактические подходы к обучению иностранным языкам в цифровой 

среде с использованием гипертекстовой коммуникации являются прекрасным 

свидетельством происходящих изменений, новых возможностей и открываю-

щихся благодаря им перспектив. 
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