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КОНЦЕПЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ФАСИЛИТАЦИИ                             

В КОНТЕКСТЕ 

ИММЕРСИВНОГО ПОДХОДА                  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

 
     инамика развития современного миро-

вого политического процесса оказывает суще-

ственное влияние на разные сферы жизнедея-
тельности человека, образовательной в том 

числе. Образование претерпевает перманент-

ные изменения: разрабатываются иннова-

ционные методики и подходы, появляются но-

вые научно-исследовательские вызовы, ре-
зультаты научно-технического прогресса не-

посредственно внедряются в образователь-

ный процесс, становятся частью обучения. 
К числу уже традиционных, а некогда ин-

новационных, педагогических технологий от-

носятся дистанционные формы и методы обу-

чения, применение информационно-коммуни-

кационные технологий, проблемное, разви-

вающее обучение, технологии критического 

мышления и др. Современное образователь-

ное пространство перенасыщено значитель-

ным количеством продуктами информацион-

но-коммуникационных технологий, способ-

ных повлиять на мотивацию обучающихся. В 

связи с перенасыщенностью информацион-

но-коммуникационного пространства и с уче-

том рационального использования его состав-

ляющих считаем эффективным применение 

иммерсивного подхода в обучении иностран-
ным языкам в университете. Исследованию 

иммерсивного подхода в образовании посвя-

щены научные работы И. Ф. Амельчакова, 

Е. И. Елизаренко, Е. В. Клыковой [2], В. А. Чу-

пина [10], Ю. В. Корнилова [3], Г. С. Котова 

[4] и др. 

Необходимость внедрения в образователь-

ный процесс новых подходов и технологий 

определена в числе задач, поставленных пе-

ред Правительством РФ при разработке на-

ционального проекта в сфере образования Пре-

зидентом Российской Федерации [1]. Активное 

внедрение электронного обучения, цифровиза-

ция образовательного процесса требуют при-

менение новых подходов и педагогических 

технологий в обучении. При этом следует от-

метить, что педагогические технологии не 
должны просто обеспечивать достижение це-

лей обучения, но и стимулировать интерес 

обучающихся к определенным проблемам, 

отличаться вариативностью, вызывать интерес 

и побуждать к познанию [2, с. 193]. Таким об-

разом, в статье предпринята попытка раскрыть 

специфику иммерсивного подхода как инстру-

мента педагогической фасилитации (от англ. 

facilitation – помощь) в преподавании иностран-
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ных языков в Гуманитарно-педагогической 

академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернад-

ского» в условиях активного внедрения в учеб-

ный процесс цифровых технологий. 

Цель исследования – определить приемы 

фасилитации в условиях применения иммер-

сивного подхода в обучении иностранным язы-

кам в высшей школе. 
В ходе подготовки данного исследования 

использованы следующие методы: метод ло-

гико-теоретического анализа научных, педа-

гогических методических работ, метод систе-

матизации, обобщения и интерпретации тео-

ретических данных, метод опроса, метод ин-

терпретации результатов первичной апроба-

ции. Апробация результатов исследования 

проходила на базе Гуманитарно-педагогиче-

ской академии с сентября 2021 года по июль 

2022 года при участии 12 преподавателей ка-

федры филологии и методики преподавания 

и 81 студента очной формы обучения. 

Понятие «иммерсивность» (от англ. im-

mersion) трактуется как «полное погружение»; 

«создание эффекта „присутствия” за счет ком-

плекса ощущений человека, находящегося в 
искусственно созданной среде» [10]. Под им-

мерсивным подходом в обучении Ю. В. Кор-

нилов понимает «стратегию познания, ком-

плекс приемов и способов интерактивного 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса с целью развития и саморазвития 

личности обучающегося в искусственно соз-

данном виртуальном окружении, способного 

эффективно воздействовать на ее разум и 

чувства» [3, с. 176].  

Суть иммерсионного метода обучения ино-

странным языкам заключается в погружении 

обучающихся в иноязычную атмосферу во вре-

мя аудиторного занятия. Идеи иммерсионно-

го методы в обучении были изложены еще в 

XIX в. французским учителем М. Берлицем 

[6]. В ХХ в. метод М. Берлица был развит и 
получил продолжение в контексте прямого ме-

тода. Разработкой принципов прямого метода 

занимались интенсивисты, например, Г. А. Ки-

тайгородская, А. С. Плесневич и др. [5; 9]. В 

задачу интенсификации обучения иностран-

ным языкам входило разработать методику 

быстрого обучения путем погружения обу-

чающихся в иноязычную атмосферу и воз-

действия на посознание, что в корне отличало 

подход суггестопедии, применявшей приемы 

убеждения или объяснения. 

Следует различать два понятия «иммер-

сивное обучение» и «иммерсионный метод» в 
обучении иностранным языкам. Иммерсивное 

обучение, или другими словами «погружение 

в язык», как особая педагогическая техноло-

гия применяется в тех странах, в которых два 

и более официальных языков. Суть такой тех-

нологии сводится к тому, что второй изучае-

мый иностранный родной язык применяется 

в рамках преподавания предметов общеобра-

зовательного цикла и с целью развития би-

лингвизма у учащихся. 

Под термином «иммерсивная обучающая 

среда» понимают «конструкт, отличающийся 

системным характером и свойством самоорга-

низации, реализуемый как динамический про-

цесс воздействия на обучающегося с привле-

чением разнообразных элементов моделируе-

мого внешнего/внутреннего окружения» [8, 
с. 33]. Для иммерсивной обучающей среды ха-

рактерны ряд свойств [7]: 

1) эксессивность (избыточность) как фак-

тор многовариативности среды, которая отра-

жает в необходимой степени требуемый эле-

мент действительности и многовекторности 

взаимодействия в ней, что в совокупности спо-

собствует наработке обучающимися соответ-

ствующего опыта практической деятельности; 

2) сатурация (насыщенность) как резуль-

тат использования широкого спектра ресур-

сов включения обучающегося в моделируе-

мое пространство, задействование различных 

сенсорных модальностей, способствующих 

расширению и усилению возможности целе-

направленного психолого-педагогического воз-

действия; 
3) конструируемость как возможность от-

ражать требуемые элементы объективной 

реальности или полностью искусственной 

среды, пластичность конструируемой среды; 
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4) окулярность (наблюдаемость) или дос-
тупность когнитивному восприятию как некое 

свойство иммерсивной среды генерировать 
индивидуальный опыт при восприятии и ос-
мыслении наблюдаемого компонента, имею-
щего личностное значение и формирующего-

ся за счет эффекта включенности в происхо-
дящее, реализации потенциала действия че-
ловека в среде; 

5) автономность как подверженность им-

мерсивной среды закономерностям функцио-
нирования предопределенных внутренними 
основаниями при синхронизируемости, кото-

рая проявляется в наличии механизмов ло-
кальной самоорганизации, служащих для от-
бора определенных качеств отдельных эле-
ментов среды, связанных с трансформацией 

приобретаемого обучающимися опыта; 
6) интегральность (целостность) как свой-

ство отражать многокомпонентное содержание 

в единстве и взаимосвязи при обеспечении век-
торного воздействия на обучающихся в задан-
ном спектре задач обучения и воспитания; 

7) мотивогенность как способность ока-

зывать влияние на мотивационную сферу обу-
чающихся, целенаправленно формировать поз-
навательные интересы, комплекс мотивов до-
стижения профессиональной и личностных 

успехов; 
8) интерактивность (взаимодействие) как 

обеспечение обучающимся возможностей взаи-

модействовать с элементами среды в реаль-
ном времени, наблюдать ответную реакцию 
на предпринимаемые действия, активно уча-
ствовать в управлении изменениями модели-

руемой среды.  
Рассмотрим основные положения иммер-

сивного подхода в обучении иностранным 

языкам: 
1) говорение (speaking) и слушание (liste-

ning) преобладает над другими видами учеб-
ной деятельности – письмом (writing) и чте-

нием (reading); 
2) лексика и грамматика изучаются не 

изолированно, а в контексте; 
3) обучающемуся отводится активная роль 

в процессе обучения, преподаватель высту-

пает в роли организатора-фасилитатора; 

4) исключено использование родного язы-

ка при обучении. 

Привлечение в процесс обучения ино-

странным языкам разнообразных сервисов, 

платформ и других цифровых ресурсов, свя-

занных с прикладным аспектом и научной об-

ластью знаний в нашем случае по германи-

стике и романистике, на основе использова-

ния информационных источников и техниче-
ских средств иммерсивного подхода, обуче-

ние претерпевает процесс фасилитации и ста-

новится эффективной средой для реализации 

намеченных учебных целей. Преподаватель 

выступает неким фасилитатором, создающим 

благоприятную атмосферу, способствующую 

приобретению обучающимися инструментов 

иноязычной коммуникации и погружению в 

нее. К признакам фасилитирующей атмосфе-

ры относят: 1) легкость отношения к учеб-

ному процессу; 2) полная погруженность в 

учебный материал за счет отключенности от 

проблем и заинтересованности в происходя-

щем; 3) понимание цели занятия, его структу-

ры; 4) дружественная обстановка; 5) откры-

тость для вопросов; 6) терпимое отношение к 

речевым ошибкам; 7) творчество как готов-
ность внести изменения в ход учебного про-

цесса; 8) обратная связь, отражающая резуль-

таты учебного процесса в виде достижений 

обучающихся; 9) объективность оценивания; 

10) элементы юмора для создания легкости 

процесса обучения. Таким образом, к  ключевы-

ми характеристиками фасилитирующей атмо-

сферы в аудитории относим внутренний по-

зитивный настрой, высокую степень мотива-

ции и удовольствие, исходящие от преподава-

теля, а также четкость обозначенных границ, 

требований и сроков выполнения заданий 

учебной работы. 

Информационный подход наиболее глу-

боко интегрируется с иммерсивным, посколь-

ку при изучении какого-либо явления, в пер-

вую очередь, выявляются и исследуются наи-
более характерные для них информационные 

аспекты, определяющие их функционирова-

ние и развитие. Согласно Д. Марру, информа-

ционный подход призван раскрыть изучение 
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представления и обработки визуальной и сен-

сорной информации, которое основано на ис-

пользовании искусственного интеллекта, ком-

пьютерных технологий в целом [3, с. 176]. 

Иммерсивный подход подразумевает ряд 

ключевых моментов, на которых реализуется 

принцип наглядности в образовании. Иммер-

сивные технологии в образовании усиливают 

значение наглядных средств в процессе усвое-
ния знаний за счет глубокого погружения в 

виртуальную среду. Отметим, что информа-

ционный ресурс, форма и приемы иммерсив-

ного обучения применены с учетом его рацио-

нальной значимости и целесообразности. Ис-

пользование всех электронных ресурсов оп-

равдано и взаимосвязано с целями учебных за-

нятий, формой взаимодействия обучающих-

ся, сложностью учебного материала. 

В контексте нашего педагогического экс-

перимента использование иммерсивности в 

образовательной деятельности проходило че-

рез три ключевых этапа: 1) мотивационный; 

2) операционно-познавательный; 3) рефлек-

сивно-оценочный. Следует отметить, что при 

условии систематического применения иммер-

сивного метода все этапы эффективно рабо-
тают. 

Рассмотрим средства и приемы организа-

ции процесса обучения иностранным языкам 

с использованием иммерсивного подхода: 

компьютерные презентации, компьютерное тес-

тирование, проектная работа, виртуальные 

лабораторные работы, подкасты. Перечислен-

ные выше элементы методической работы пре-

подавателя как фасилитатора учебного про-

цесса выступают инструментом, нацеленным 

на успешное решение учебных задач очной 

или дистанционной формы обучения. 

Таким образом, представленные в статье 

основные положения современного образова-

ния свидетельствуют о признании учеными 

того факта, что образовательное простран-

ство начала XXI века синтезирует различные 
педагогические установки. Сам методологи-

ческий принцип иммерсивного обучения нап-

равлен на интеграцию педагогических систем 

различной направленности. 

АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена обобщению тео-

ретического и практического опыта в исполь-

зовании иммерсивного подхода в обучении 

иностранным языкам и оказания обучающим-

ся педагогической фасилитации в образова-

тельном процессе Гуманитарно-педагогиче-

ской академии (филиал) ФГАОУ ВО «Крым-

ский федеральный университет им. В. И. Вер-
надского» в г. Ялте на протяжении учебного 

2021–2022 года. Предметом теоретического 

осмысления в статье послужили научные тру-

ды по изучению иммерсивного подхода в об-

разовании, феномена педагогической фасили-

тации и эффективных инновационных обра-

зовательных технологий в высшей школе. 

Ключевые слова: фасилитация, педаго-

гическая фасилитация, иммерсивное обуче-

ние, иммерсионный метод, иммерсивная среда. 

SUMMARY 
The article deals with the generalization of 

theoretical and practical experience in the use of 

immersive approach in teaching foreign langua-

ges and rendering the pedagogical facilitation to 

the students in the educational process of the 

Academy of the Humanities and Pedagogy 
(branch) of the Federal State Autonomous Edu-

cational Institution of Higher Education “V. I. Ve-

rnadsky Crimean Federal University” in Yalta 

during 2021–2022. Scientific works were the 

subject of theoretical reflection in the article 

focusing on the immersive approach in educa-

tion, the phenomenon of pedagogical facilitation 

and effective innovative educational technol-

ogies in higher education. 

Key words: humanistic approach, peda-

gogical paradigm, polyparadigmality, educa-

tional technologies, information educational en-

vironment. 
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      1 сентября 2022 года в российских 

школах начинают действовать обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, утвержденные при-

казами № 286, 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 [10; 11], 

и, соответственно, дети, принятые на обучение 

в первый и пятый класс с этого года, будут 

обучаться уже по ним. 

Особое место во ФГОС занимают требо-

вания к метапредметным результатам, нап-

равленные на достижение различных умений, 

прежде всего, – на овладение умениями и на-

выками работы с различной информацией: при-

менять различные методы, инструменты при 
поиске и отборе информации; выбирать, ана-

лизировать, систематизировать и интерпрети-

ровать информацию различных видов и форм; 

находить аргументы в источниках; оценивать 

на применимость и достоверность информа-

цию и т. д. Кроме того, в общесистемных 

требованиях ФГОС НОО и ФГОС ООО так-

же зафиксирована обязанность учебной орга-

низации создать условия, обеспечивающие 

возможность формирования функциональной 

грамотности обучающихся [10, с. 20; 11 с. 29], 

одним из компонентов которой является чи-

тательская грамотность. В свою очередь, в 

личностных результатах образовательного 

стандарта основного общего образования за-

фиксировано требование к «овладению язы-

ковой и читательской культурой как сред-
ством познания мира» [11, с. 46]. Из вышеиз-

ложенного можно заключить, что развитие 

читательской грамотности обучающихся – 

это отнюдь не прерогатива учителя-словес-


