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Актуальность. Распространившиеся в последнее десятилетие персональные цифровые уст-
ройства сегодня становятся неотъемлемым элементом социальной жизни, а вместе с ней и 
образовательного ее аспекта. При этом традиционно подобные устройства чаще восприни-
маются как фактор, препятствующий учебе. Тем не менее расширяющийся функционал 
персональных цифровых устройств представляет ряд возможностей для оптимизации обра-
зовательного процесса. Цель исследования – обобщение существующего опыта обращения 
к персональным цифровым устройствам в контексте иноязычного курса и предложение ря-
да сценариев координирующего и компенсирующего использования таких устройств при 
реализации учебной проектной деятельности. 
Материалы и методы. Данное исследование опирается на экспертный подход, позволяю-
щий на основе анализа корпуса научных работ и с опорой на теоретические методы иссле-
дования, такие как систематизация, синтез, классификация и обобщение, осветить пробле-
мы, не нашедшие должного решения среди представленных работ. В качестве материалов 
исследования были использованы труды отечественных и зарубежных специалистов в об-
ласти методики иноязычного обучения и лингводидактики.  
Результаты исследования. Проведенное изучение актуальных взглядов на проблематику 
использования персональных цифровых устройств в контексте вузовского иноязычного 
курса позволило идентифицировать продуктивные направления обращения к таким устрой-
ствам при реализации учебной проектной деятельности. Выделены сценарии координи-
рующего и компенсирующего использования персональных цифровых устройств в рамках 
иноязычного курса. Определен ряд особенностей и форматов координирующей учебной ин-
теракции при помощи персональных цифровых устройств. Выделены ремедиальный и ком-
плементарный форматы компенсирующего использования персональных цифровых уст-
ройств при представлении учебных презентаций в рамках вузовского иноязычного курса. 
Выводы. Несмотря на традиционно-настороженное отношение к персональным цифровым 
устройствам в контексте иноязычного занятия, существует ряд продуктивных сценариев их 
использования. Подобные сценарии относятся как к аудиторной, так и внеаудиторной учеб-
ной работе, каждая из которых является неотъемлемым элементом реализации проектной 
деятельности в рамках курса по иностранному языку. При рациональном и научно обосно-
ванном использовании в контексте иноязычного курса персональные цифровые устройства 
позволяют компенсировать ряд ограничений технического характера, а кроме того, способ-
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ствуют облегчению мультимодальных и мультимедийных координационных взаимодейст-
вий между студентами, работающими над учебным проектом. В этом проявляется коорди-
нирующий и компенсирующий характер использования персональных цифровых устройств 
при реализации иноязычной проектной деятельности в контексте языкового вуза. 
Ключевые слова: иноязычное обучение, персональные цифровые устройства, мобильные 
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Importance. Personal digital devices, which have spread significantly over the last decade, are 
now becoming an integral element of social life, including its educational aspect. At the same 
time, traditionally such devices are more often perceived as a factor that impedes learning. How-
ever, the expanding functionality of personal digital devices presents a number of opportunities for 
optimizing the educational process. The purpose of the research is to summarize the existing expe-
rience in employing personal digital devices in the context of a foreign language course and to 
propose a number of scenarios for the coordinating and compensating use of such devices in the 
implementation of educational project activities. 
Research Methods. This study is based on an expert approach, which allows, based on the analy-
sis of the body of scientific works and relying on theoretical research methods, such as systemati-
zation, synthesis, classification and generalization, to highlight problems that have not found a 
proper solution among the presented works. The research materials were the works of domestic 
and foreign specialists in the field of foreign language teaching methods and linguodidactics. 
Results and Discussion. The study of current views on the issues of using personal digital devices 
in the context of a university foreign language course made it possible to identify productive direc-
tions for turning to such devices when implementing educational project activities. Highlighted are 
scenarios of coordinating and compensating use of personal digital devices within the framework 
of a foreign language course. The research identifies a number of features and formats of coordi-
nating educational interaction using personal digital devices. The research highlights remedial and 
complementary formats for the compensatory use of personal digital devices when presenting edu-
cational presentations within the framework of a university foreign language course. 
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Conclusions. Despite the traditionally wary attitude towards personal digital devices in the context 
of foreign language classes, there are a number of productive scenarios for their use. Such scenari-
os apply to both in-class and extracurricular educational work, each of which is an integral element 
of the implementation of project activities within the framework of a foreign language course. 
When used rationally and scientifically within a foreign language course, personal digital devices 
can compensate for a number of technical limitations, and in addition, help facilitate multimodal 
and multimedia coordination interactions between students working on an educational project. 
This reveals the coordinating and compensating nature of the use of personal digital devices when 
implementing foreign language project activities in the context of a language university. 
Keywords: foreign language learning, personal digital devices, mobile devices, projects, presenta-
tions, communicative language teaching 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
При организации процесса иноязычного 

обучения в соответствии с требованиями вре-
мени необходимо учитывать трансформи-
рующее влияние информационных техноло-
гий и сервисов на образовательную среду. 
Цифровая трансформация затрагивает не 
только общество и образовательную сферу в 
целом, но оказывает влияние и на особенно-
сти современного иноязычного обучения. Так, 
с одной стороны, мы имеем дело с изменяю-
щейся интеракцией между педагогом и обу-
чающимися. Исторически сложившийся фор-
мат взаимодействия, подразумевающий по-
добную интеракцию исключительно в стенах 
учебного заведения, сегодня движется в сто-
рону пересмотра. Этому способствуют появ-
ляющиеся различные средства взаимодейст-
вия в цифровом пространстве, такие как мес-
сенджеры, социальные сети и иные коммуни-
кационные платформы. Несомненно, это 
лишь удобный инструментарий, различные 
аспекты которого могут по необходимости 
использоваться педагогами в зависимости от 
их преподавательского стиля, педагогической 
философии и особенностей взаимодействия с 
конкретной учебной группой.  

В свою очередь, взаимодействие в циф-
ровом пространстве подразумевает исполь-

зование персональных цифровых устройств, 
оказывающихся неотъемлемым элементом 
существования в современном обществе. 
При этом в образовательном контексте от-
ношение к подобным электронным устройст-
вам традиционно неоднозначно. Они часто 
воспринимаются как нежелательная помеха в 
организации учебного процесса или как от-
влекающий фактор на иноязычном занятии, 
негативно влияющий на его ход. Тем не ме-
нее, ряд современных исследований в облас-
ти лингводидактики и методики иноязычного 
обучения предлагает различные пути про-
дуктивного использования персональных 
цифровых устройств на уроке по иностран-
ному языку. Цель исследования заключается 
в обобщении существующего опыта приме-
нения персональных цифровых устройств в 
рамках иноязычного курса и предложении 
сценариев координирующего и компенси-
рующего использования таких устройств с 
особым вниманием к использованию их в 
контексте проектной деятельности. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Данное исследование опирается на экс-

пертный подход, позволяющий на основе 
анализа корпуса научных работ и с опорой на 
теоретические методы исследования, такие 
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как систематизация, синтез, классификация и 
обобщение, осветить проблемы, не нашед-
шие должного решения среди представлен-
ных работ. В качестве материалов исследо-
вания были использованы труды отечествен-
ных и зарубежных специалистов в области 
методики иноязычного обучения и лингво-
дидактики.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Одним из значимых аспектов успешного 

иноязычного обучения оказывается скоорди-
нированное взаимодействие между педаго-
гом и обучающимися, направленное на дос-
тижение поставленных образовательных це-
лей и задач. Подобное взаимодействие как 
между преподавателем и студентами, так и 
среди студентов приобретает весомое значе-
ние при осуществлении проектной деятель-
ности в рамках иноязычного курса. Особен-
ности и сильные стороны метода проектов 
обстоятельно описаны в работах Е.С. Полат. 
Среди основных требований к использованию 
метода проектов исследователь выделяет: 

1) наличие значимой в исследователь-
ском творческом плане проблемы/задачи; 

2) практическую, теоретическую, по-
знавательную значимость предполагаемых 
результатов; 

3) самостоятельную (индивидуальную, 
парную, групповую) деятельность учащихся; 

4) структурирование содержательной 
части проекта (с указанием поэтапных ре-
зультатов); 

5) использование исследовательских 
методов, предусматривающих следующую 
последовательность действий: определение 
проблемы и вытекающих из нее задач иссле-
дования; выдвижение гипотезы их решения; 
обсуждение методов исследования; обсужде-
ние способов оформления конечных результа-
тов; сбор, систематизация и анализ получен-
ных данных; подведение итогов, оформление 
результатов и их презентация; выводы, выдви-
жение новых проблем исследования [1, c. 69]. 

При этом важно помнить о том, что про-
ектная деятельность подразумевает комби-

нацию учебных взаимодействий как в про-
странстве аудитории, так и за ее пределами. 
Продуктивная самостоятельная работа сту-
дентов здесь оказывается важнейшим аспек-
том работы над проектом, во многом опреде-
ляющим его успешность. Так, Е.С. Полат 
подчеркивает, что часто «проекты могут на-
чинаться на уроке и далее продолжаться во 
внеурочное время до тех пор, пока не будут 
получены необходимые результаты. Защита 
проекта (его презентация) также проводится 
на уроке» [1, c. 103]. Поскольку Е.С. Полат 
говорит здесь в первую очередь о работе с 
проектами на школьном иноязычном уроке, 
применительно к языковому вузу ее наблю-
дения могут быть дополнены некоторым 
другими форматами. Хорошо известно, что 
возрастные и профессиональные особенно-
сти студентов вуза определяют более широ-
кий спектр их деятельности, сопряженной с 
учебным процессом либо им обусловленной. 
Здесь можно выделить участие в разнообраз-
ных культурных событиях в стенах вуза и за 
его пределами, студенческих конференциях, 
симпозиумах и т. п. Иными словами, проект-
ная деятельность в контексте высшего учеб-
ного заведения часто выходит за пределы 
собственно иноязычного занятия и языкового 
курса, что служит дополнительным мотиви-
рующим фактором в работе над проектом. К 
примеру, итоговой частью проекта здесь мо-
жет стать презентация на городском куль-
турном вечере, выступление на студенческой 
научной конференции, создание обучающего 
веб-сайта, демонстрация иноязычного кино-
фильма с изготовленными студентами суб-
титрами и т. д. Таким образом, очевидна 
весьма широкая вариативность проектной 
деятельности в вузе. 

Напомним, что, согласно типологии  
Е.С. Полат, по доминирующей в проекте дея-
тельности выделяют проекты: 

− исследовательские (эти проекты 
имеют структуру, приближенную к научному 
исследованию); 

− творческие (в таких проектах совме-
стная деятельность участников подчинена 
жанру конечного результата); 
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− ролевые, игровые (в них участники 
принимают на себя определенные роли в со-
ответствии с характером и содержанием про-
екта); 

− ознакомительно-ориентировочные 
или информационные (ориентированы на 
сбор информации о том или ином феномене); 

− практико-ориентированные или при-
кладные (их особенностью оказывается из-
начально четко обозначенный результат) [1, 
c. 72-74]. 

Несмотря на такое многообразие, следу-
ет отметить, что в целом проектная работа 
способствует формированию у студентов как 
профессиональных, так и универсальных 
компетенций. Среди достоинств проектной 
деятельности в рамках дисциплины «ино-
странный язык» И.Е. Абрамова и Е.П. Шиш-
молина выделяют индивидуализацию обуче-
ния с учетом языковых и речевых потребно-
стей обучающихся; стимулирование их по-
знавательной мотивации; интенсификацию 
учебной деятельности студентов при сохра-
нении их субъектности; адекватность реали-
зации потенциала обучаемых; активный ха-
рактер учения, способствующий формирова-
нию умений и навыков, лежащих в основе 
универсальных и профессиональных компе-
тенций студентов [2, c. 78]. Поскольку, как 
отмечалось выше, в ряде случаев проектная 
работа подразумевает результаты, не ограни-
чивающиеся собственно иноязычным курсом 
(к примеру, создание и публикация учебного 
сайта или группы в социальных сетях на 
иностранном языке по заданной тематике; 
создание и публикация видео на иностран-
ном языке; подготовка и представление пре-
зентации на изучаемом языке на публичном 
мероприятии и т. д.), упомянутые преимуще-
ства возможно также дополнить и мотиви-
рующим чувством удовлетворения студентов 
от осязаемых результатов проектной дея-
тельности, выходящей за пределы стен учеб-
ного заведения.  

При этом нельзя не обратить внимания 
на то, что в современных условиях проектная 
деятельность приобретает все большую зави-
симость от информационных технологий. С 

одной стороны, это позволяет облегчить ко-
ординационные взаимодействия между уча-
стниками и сделать такое взаимодействие 
более гибким, а следовательно, потенциаль-
но более продуктивным. С другой стороны, 
сами проекты могут разрабатываться и осу-
ществляться в цифровом пространстве. Яр-
ким примером здесь служат разнообразные 
интернет-проекты, детально рассмотренные 
в работе П.В. Сысоева [3]. Исследователь 
обращает внимание на ключевую роль пре-
подавателя применительно к интернет-
проектам, поскольку успешность их реализа-
ции тесно связана с мониторинговой актив-
ностью самостоятельной работы обучаю-
щихся со стороны педагога [3, c. 53].  

Здесь важно помнить, что реализация 
проектов требует и известного уровня ком-
петенций участников, и достаточной техни-
ческой оснащенности, позволяющей импле-
ментировать задуманное. Значимая роль вне-
аудиторной работы над учебным проектом 
подразумевает дистанционный характер 
взаимодействия между студентами, рабо-
тающими над проектом, с одной стороны, и 
мониторинг со стороны педагога – с другой 
[3, c. 21]. Однако здесь учащиеся нередко 
сталкиваются с трудностями объективного 
характера. Технологические решения и сер-
висы, которыми студенты могут пользовать-
ся в пространстве университета, не всегда 
оказываются доступны вне его стен. Это, в 
свою очередь, может негативно сказаться на 
ходе работы над проектом, его сроках и эф-
фективности решения поставленных задач. В 
зависимости от типа деятельности, подразу-
мевающейся тем или иным проектом, подоб-
ные лимитирующие факторы могут носить 
ограниченный, значительный или критиче-
ский характер.  

Известным потенциалом, способствую-
щим реализации проектной деятельности, 
обладают персональные цифровые устройст-
ва (смартфоны, планшеты, ноутбуки). С од-
ной стороны, сегодня они оказываются важ-
нейшим средством коммуникации и опери-
рования в цифровом пространстве, становясь 
применительно к работе над учебными про-
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ектами важными факторами координации 
между участниками. Без подобной коорди-
нации уже трудно представить успешную 
реализацию учебного проекта. При этом, как 
хорошо известно, групповая работа в контек-
сте иноязычного курса подразумевает воз-
можность и даже необходимость распреде-
ления ролей участников в группе [4, с. 39]. 
По мере выполнения проекта и в зависимо-
сти от формата взаимодействия (аудиторно-
го, внеаудиторного, гибридного; синхронно-
го, асинхронного, комбинированного) на 
разных этапах работы над проектом такое 
распределение ролей может изменяться. Это, 
в свою очередь, требует повышенной гибко-
сти в координационных взаимодействиях, 
которые сегодня носят как мультимодаль-
ный, так и мультимедийный характер [5,  
c. 1185-1188].  

Рассмотрим некоторые глобальные 
сильные стороны обращения к персональным 
цифровым устройствам в проектной деятель-
ности. Использование здесь современных 
цифровых и коммуникативных технологий, 
подразумевающих обращение (или возмож-
ность обращения) к персональным цифровым 
устройствам, обладает координирующим и 
компенсирующим потенциалом. Так, коор-
динирующий потенциал персональных циф-
ровых устройств, использованных в процессе 
учения, проявляется в возможности более 
гибкой организации учебной групповой ин-
теракции, соответствующей требованиям 
индивидуализированного обучения. В рам-
ках проектной деятельности преподаватель и 
учащиеся могут выбирать различные форма-
ты взаимодействий, которые благодаря осо-
бенностям цифровой среды, в которой они 
происходят, носят мультимодальный харак-
тер. Напомним, что под мультимодально-
стью понимается возможность организации 
коммуникативного взаимодействия одновре-
менно как в знаковой, так и в незнаковой 
среде. Иными словами, мультимодальность 
подразумевает возможность осуществления 
коммуникативного взаимодействия между 
учащимися не только вербальными средст-
вами, но и невербальными, что обусловлива-

ет холистичность акта коммуникативной ин-
теракции [5–7]. Таким образом, подобная 
учебная коммуникация в цифровом про-
странстве не просто уподобляется реальной 
речевой коммуникации, в которой вербаль-
ный аспект не отделен от невербального, но 
и предлагает дополнительные, параллельные 
инструменты коммуникативного взаимодей-
ствия [8; 9]. К примеру, цифровая конферен-
ция, созданная в сервисе онлайн-телефонии, 
дополняется текстовым чатом в самой кон-
ференции, а также сообщениями в мессенд-
жерах студентов. Более того, подобное взаи-
модействие может носить и мультимедий-
ный (в изначальном значении этого слова) 
характер, то есть осуществляться в несколь-
ких средах [5, c. 1188; 10, p. 24; 11, p. 27-28]. 
Примером сказанному может служить работа 
над учебным проектом, когда в комплексном 
синхронно-асинхронном взаимодействии 
часть студентов работают в едином физиче-
ском пространстве и посредством видеоте-
лефонии взаимодействуют с другими участ-
никами группы, присутствующими удаленно, 
а также используют информацию от студен-
тов, участвующих в том или ином этапе раз-
работки учебного проекта в асинхронном 
формате. Приведенные примеры демонстри-
руют усложненный характер коммуникатив-
ного учебного взаимодействия, обусловлен-
ный цифровой трансформацией современно-
го общества и учебного пространства. 

Кроме этого, подобное использование 
персональных цифровых устройств здесь 
подразумевает преодоление объективных 
ограничений пространственного, темпораль-
ного, технологического и технического ха-
рактера, которые могут оказаться сдержи-
вающими факторами, не позволяющими 
полноценно использовать современные тех-
нологии в отвечающем требованиям времени 
иноязычном обучении [11–13]. В этом про-
является компенсирующий потенциал циф-
ровых устройств. Компенсирующий характер 
их использования в пространстве учебной 
аудитории оказывается наиболее очевидным 
в условиях, когда в силу тех или иных при-
чин аудитория не может быть укомплектова-
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на достаточным количеством технических 
средств, которые могли бы быть использова-
ны в ходе образовательного процесса. В ряде 
сценариев персональные цифровые устрой-
ства могут нивелировать эту проблему и за-
менить отсутствующее техническое устрой-
ство (проектор с подключенным к нему ком-
пьютером, цифровой телевизор или дисплей 
и т. д.). Более подробно некоторые сценарии 
компенсирующего использования персо-
нальных цифровых устройств на иноязычном 
занятии будут приведены ниже. 

Для детального рассмотрения особенно-
стей координирующего и компенсирующего 
потенциала персональных цифровых уст-
ройств в современном иноязычном обучении 
обратимся к показательным сценариям их 
использования в проектной деятельности: 
совместной работы над реферированием и 
анализом аутентичных иноязычных текстов 
и групповой работы над презентацией. Здесь 
следует отметить, что указанные сценарии 
могут относиться как к разным проектам, так 
и быть элементами единого проекта. Остано-
вимся на каждом из рассматриваемых сцена-
риев более подробно. 

Важным элементом выполнения учебно-
го проекта часто оказывается первоначаль-
ный сбор материала, предусматривающий 
работу над аутентичным иноязычным тек-
стом, включая и научные тексты – статьи, 
главы из книг, рецензии и т. п. Подобная ра-
бота может осуществляться в различных 
цифровых сервисах, как специально разрабо-
танных для образовательных целей (напри-
мер, Perusall), так и таковых, которые не 
имеют исключительно-образовательной ори-
ентированности, но, тем не менее, позво-
ляющих обеспечить удобную совместную 
работу над групповым или индивидуальным 
проектом или текстом на изучаемом языке 
как элементом проектной работы (многочис-
ленные онлайн-сервисы, допускающие син-
хронную и асинхронную совместную работу 
с документами и учебными текстами в циф-
ровом пространстве). Помимо прочих досто-
инств подобной организации взаимодействия 
в цифровой среде, решающего образователь-

ные задачи, можно выделить студентоцен-
тричность и гибкость. Студентоцентричность 
здесь проявляется в том, что диалог между 
преподавателем и студентами имеет более 
непосредственный характер, что согласуется 
с общими принципами коммуникативного 
обучения и в то же время способствует более 
эффективному решению образовательных 
задач [13, p. 67-69; 14]. Гибкость же манифе-
стируется в том, что учащиеся оказываются 
менее ограничены пространственными и 
временными факторами. Кроме этого, опыт 
работы студентов с персональными цифро-
выми устройствами в учебном контексте 
приобретает для них персонализированный 
характер [15, p. 12]. Это, в свою очередь, по-
зитивно сказывается на мотивации к выпол-
нению задания, поскольку для учащихся соб-
ственный смартфон, планшет или ноутбук 
оказывается частью их персонального и пер-
сонализированного цифрового пространства. 
Отсюда проистекает уверенность и привыч-
ность в обращении с собственными цифро-
выми устройствами: студенты могут в боль-
шей степени сфокусироваться на непосред-
ственном выполнении задания, а не сперва 
пытаться привыкнуть к особенностям уст-
ройства, не принадлежащего им (к примеру, 
публичного компьютера, установленного в 
учебной аудитории; планшета или ноутбука, 
принадлежащего учебному заведению и вы-
дающегося в краткосрочное пользование,  
и т. п.). Описывая современные тенденции 
использования цифровых устройств в обра-
зовании, С. Хартл высказывает мысль, что 
сегодня эти устройства становятся одним из 
участников процесса обучения и его неотъ-
емлемым элементом [16]. 

Кроме того, выполнение образователь-
ных задач по совместному ознакомлению, 
комментированию и реферированию учебно-
го текста на изучаемом языке может выпол-
няться как в синхронном, так и в асинхрон-
ном формате. В первом случае преподаватель 
и студенты выбирают определенный времен-
ной промежуток, в который они совместно 
работают над учебным документом. Препо-
даватель может задавать вопросы (преиму-
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щественно в письменном виде, комментируя 
те или иные аспекты текста), а студенты 
ищут ответы на них и вступают в общение 
друг с другом на изучаемом языке в цифро-
вом пространстве. Следует подчеркнуть, что 
подобная коммуникация может быть как 
письменной, так и устной, синхронной или 
асинхронной, что проистекает из самих осо-
бенностей современных персональных циф-
ровых устройств. Если речь идет о письмен-
ном коммуникативном взаимодействии на 
изучаемом языке для решения четко очер-
ченной образовательной задачи, подразуме-
вающей групповую работу в синхронном 
формате, работая с учебным документом или 
текстом, студенты имеют возможность зада-
вать вопросы в письменной печатной форме 
и получать ответы как от одногруппников, 
так и, при необходимости, от преподавателя. 
Таким образом, здесь мы имеем дело с коо-
перативным характером учения, в которое 
оказывается вовлечен и педагог. При выборе 
такого формата появляется потенциал для 
выстраивания не только подчеркнуто-
деловых взаимоотношений между препода-
вателем и студентами, но и более довери-
тельных. Однако, несомненно, особенности 
взаимодействия с учебной группой во мно-
гом проистекают из педагогической филосо-
фии и преподавательского стиля, поэтому в 
данном случае сам педагог имеет возмож-
ность задавать тон учебного взаимодействия. 

Помимо синхронного формата, возмо-
жен и асинхронный формат, когда образова-
тельные задачи решаются в удобное для 
учащихся время. Они могут задавать вопро-
сы в письменной форме, а позже просматри-
вать комментируемый текст и находить отве-
ты на собственные комментарии и также 
комментировать вопросы или письменные 
реплики других студентов или преподавате-
ля. Наконец, возможен и третий, комбини-
рованный формат, когда черты синхронного 
и асинхронного формата учебного внеауди-
торного взаимодействия комбинируется для 
достижения лучших образовательных ре-
зультатов. Не секрет, что иноязычное обуче-
ние сегодня стремится к балансу между уни-

фикацией образовательного процесса и ин-
дивидуализацией опыта учения, который, в 
свою очередь, обладает потенциалом к по-
вышению эффективности такого учения. При 
этом индивидуальные особенности студен-
тов и их когнитивные стили в известной мере 
разнятся, что также необходимо принимать 
во внимание [7]. Учет этих весьма немало-
важных факторов в проектировании учебных 
заданий, как представляется, способен благо-
творно сказаться на повышении качества 
иноязычного обучения и одновременно с 
этим способствовать улучшению индивиду-
ального учебного опыта студентов. 

Важным аспектом совместной работы 
над иноязычным текстом или документом в 
рамках проектной деятельности оказывается 
возможность ее осуществления во внеуроч-
ное время [17, p. 170]. Более того, весьма ли-
митированные временные рамки аудиторно-
го иноязычного занятия, а также ограничен-
ное количество подобных занятий в структу-
ре учебного курса предопределяют жела-
тельность выполнения групповой работы над 
аутентичным текстом именно вне аудиторно-
го занятия. При этом здесь необходимо пре-
одолеть сразу несколько ограничивающих 
факторов. Во-первых, по объективным при-
чинам внеурочное время студентов не может 
быть строго регламентировано, как это про-
исходит в случае аудиторных занятий. Это 
вызывает трудности организационного ха-
рактера. Студентам, работающим в группе, 
бывает сложно скоординироваться и найти 
период времени, когда они могут совместно 
работать над проектом. По этой причине в 
организации групповой работы над учебным 
иноязычном текстом необходимо предусмот-
реть возможность ее реализации как в син-
хронном, так и в асинхронном формате. Во-
вторых, актуальными здесь оказываются и 
пространственные ограничения. Если физи-
ческое пространство вуза и регламентиро-
ванный график занятий становятся унифици-
рующими факторами учебной деятельности, 
то внеурочное время часто сопряжено с про-
странственной разъединенностью учащихся 
[18, p. 40-42]. Это, в свою очередь, предопре-
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деляет желательность организации подобно-
го учебного взаимодействия именно в циф-
ровой среде, обладающей компенсаторным 
потенциалом с точки зрения нивелирования 
временных и пространственных ограничений 
координационных взаимодействий студентов.  

Наконец, препятствующим фактором в 
эффективной групповой работе в данном 
случае оказывается техническая неоднород-
ность устройств, которыми пользуются сту-
денты. Многие из учащихся имеют в своем 
распоряжении лишь смартфон и не обладают 
возможностью использовать персональный 
компьютер вне учебного пространства. Этот 
фактор также необходимо принимать во 
внимание при организации и координации 
внеаудиторных учебных взаимодействий 
студентов в их работе над иноязычными тек-
стовыми материалами как элементе проект-
ной деятельности. Тем не менее, само нали-
чие у учащихся смартфонов в принципе по-
зволяет организовать подобную учебную 
деятельность в цифровом пространстве с по-
мощью унифицированного программного 
обеспечения (специально разработанного для 
реферирования и анализа текстов и докумен-
тов или неспециализированных цифровых 
сервисов, подразумевающих подобную воз-
можность).  

При организации внеаудиторной учеб-
ной работы в рассмотренном случае не сле-
дует упускать из внимания значимости коор-
динирующей роли педагога [17, p. 175]. Пре-
подаватель подбирает подходящую цифро-
вую платформу, которая: а) пригодна для 
работы с разнообразными цифровыми уст-
ройствами студентов (смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, персональные компьютеры);  
б) допускает синхронные и асинхронные 
взаимодействия; в) предусматривает воз-
можность координирующего, модерирующе-
го и контролирующего участия педагога в 
процессе работы над учебным текстом;  
г) позволяет сохранять результаты этой ра-
боты (к примеру, в виде комментариев, во-
просов и уточняющих реплик студентов и 
преподавателя) и наглядно демонстрировать 
степень участия каждого из студентов в 

группе. Не следует забывать и о возможно-
сти (а в ряде случаев и необходимости) рас-
пределения ролей между участниками груп-
пы [4, c. 39]. Именно четко сформулирован-
ные задачи и критерии оценки, правильно 
подобранная цифровая платформа, преду-
смотренная возможность использования раз-
нообразных персональных цифровых уст-
ройств, мониторинг хода работы и наглядное 
представление конкретных результатов ока-
зываются залогом успешной и продуктивной 
групповой работы над аутентичными текста-
ми и документами как важным элементом 
учебной проектной деятельности. 

Если работа над реферированием и ана-
лизом аутентичных иноязычных текстов ча-
ще относится к начальным или промежуточ-
ным этапам работы над учебным проектом, 
то представление его результатов в виде пре-
зентации, напротив, в большинстве случаев 
относится к ее завершающему этапу [1, c. 69; 
19, с. 94]. Мультимедийная презентация тра-
диционно широко используется в контексте 
иноязычного занятия, поскольку помимо 
прочего удачно сочетает в себе студентоцен-
тричный характер работы, исследователь-
скую и поисковую компоненту, наглядность 
и доступность, а также лаконичность и дис-
куссионный потенциал. Для подобной рабо-
ты аудитория должна быть оборудована 
цифровым проектором и экраном или доста-
точно крупным цифровым дисплеем, под-
ключенным к компьютеру. При этом далеко 
не всегда особенности учебной аудитории 
позволяют обращаться к презентациям на 
иноязычных занятиях. Зачастую основным 
препятствием здесь служит техническая сто-
рона вопроса – многие учебные пространства 
не укомплектованы или по объективным 
причинам не могут быть укомплектованы 
техническими средствами, необходимыми 
для обращения к презентациям. В подобной 
ситуации преподаватели нередко вынуждены 
отказываться от полноценной работы с пре-
зентациями в учебной аудитории или поль-
зоваться менее полноценными альтернати-
вами, такими как: 1) загрузка файла презен-
тации в образовательную платформу без 
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фактического ее представления в классе;  
2) запись презентационного выступления на 
видео и открытие доступа к видео студентам 
учебной группы; 3) представление презента-
ций в полностью дистанционном синхрон-
ном формате. 

Меньшая эффективность организации 
подобной работы с презентациями обуслов-
лена ограничениями самого формата их 
представления. В первом случае де-факто 
отсутствует устная компонента работы с пре-
зентацией, причем это касается как пред-
ставляющих свою презентацию студентов, 
так и остальных обучающихся, участие кото-
рых традиционно подразумевается на завер-
шающей фазе представления презентации, 
зарезервированной для дискуссионных во-
просов и общего обсуждения. Во втором 
случае негативными аспектами оказываются 
значительно сниженная возможность учеб-
ной интеракции (студенты лишь реагируют 
на записанное и опубликованное видео пре-
зентации в секции комментариев или с по-
мощью записи собственного видео с устным 
ответом), а также ориентированность такого 
формата на внеаудиторную дистанционную 
работу. Наконец, в третьем случае проблем-
ными аспектами становятся все та же ориен-
тированность на дистанционный формат 
взаимодействия, который зачастую негатив-
но влияет на мотивацию студентов к участию 
в дискуссии.  

Решение проблемы невозможности 
представления учебных презентаций в про-
странстве учебной аудитории ввиду недоста-
точной укомплектованности последней не-
обходимыми техническими средствам может 
находиться в плоскости использования пер-
сональных цифровых устройств студентов. 
Ключевым аспектом здесь становится обра-
щение к программному обеспечению, позво-
ляющему организовывать электронные кон-
ференции (наиболее частый пример – сервис 
Zoom). Создав или запланировав подобную 
онлайн-конференцию, преподаватель заранее 
направляет студентам ссылку, которую они 
могли бы использовать для подключения. 
Студенты используют персональные цифро-

вые устройства (смартфоны, планшеты, но-
утбуки) для подключения к конференции во 
время аудиторного занятия. Тем самым соз-
дается параллельная цифровая учебная среда, 
в которой студенты могут представлять соб-
ственные презентации. С одной стороны, по-
каз слайдов осуществляется в цифровом про-
странстве онлайн-конференции – студенты и 
преподаватель имеют возможность ознаком-
ления со слайдами на экранах собственных 
цифровых устройств. С другой стороны, уст-
ная часть представления презентации осуще-
ствляется в традиционной форме, поскольку 
в условиях одновременного присутствия 
студентов и преподавателя в пространстве 
учебной аудитории обращение к цифровым 
каналам передачи звука и видео не требует-
ся. Таким образом, здесь мы имеем дело с 
организацией гибридного образовательного 
пространства, сочетающего в себе присутст-
вие студентов в аудитории и их вовлечен-
ность в коммуникацию на изучаемом языке с 
демонстрацией необходимого сопровож-
дающего визуального материала в цифровом 
пространстве, доступ к которому обеспечи-
вается персональными цифровыми устройст-
вами, подключенными к общей онлайн-
конференции. В этом случае возможно гово-
рить о ремедиальном формате использова-
ния персональных цифровых устройств сту-
дентов для организации работы с учебными 
презентациями. Этот формат подразумевает 
компенсирующий характер обращения к та-
ким цифровым устройствам, поскольку ни-
велирует лимитирующий фактор ограничен-
ной технической оборудованности учебной 
аудитории. 

Помимо ремедиального формата возмо-
жен и комплементарный формат. Здесь 
персональные цифровые устройства исполь-
зуются не как средство преодоления техни-
ческих ограничений в образовательном про-
странстве, но как дополнение к имеющемуся 
в аудитории техническому оборудованию, 
необходимому для работы с учебными пре-
зентациями. В данном случае персональные 
цифровые устройства позволяют индивидуа-
лизировать опыт студентов во взаимодейст-
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вии с представляемыми слайдами. Здесь пре-
зентация представляется на экране или круп-
ном дисплее, которым оборудована учебная 
аудитория, но студенты имеют возможность 
следить за слайдами и на экранах собствен-
ных устройств. 

В целом следует отметить, что использо-
вание персональных цифровых устройств 
для работы с учебными презентациями в ре-
медиальном или комплементарном формате 
имеет несколько преимуществ. Помимо вы-
шеупомянутой индивидуализации и привыч-
ности опыта взаимодействия с собственным 
устройством [8; 18], участие студентов, в 
данный момент не представляющих презен-
тации, может быть более интерактивным. 
Вместо лишь одного пассивного слушания 
они имеют возможность использования соб-
ственных цифровых устройств для того, что-
бы задавать релевантные вопросы в общий 
чат конференции или в письменной форме 
комментировать выступление, не нарушая 
хода представления презентации. Иными 
словами, здесь появляется возможность бо-
лее активного участия всех присутствующих 
обучающихся на каждом этапе представле-
ния презентации. Кроме этого, гибридный 
характер организованного подобным обра-
зом занятия, где традиционное учебное взаи-
модействие в аудитории дополняется цифро-
вым пространством, позволяет при необхо-
димости давать возможность участия в дис-
куссии студентов или приглашенных гостей, 
по тем или иным причинам не могущих быть 
в физическом пространстве аудитории. На-
конец, в условиях технической насыщенно-

сти учебной аудитории возможны проблемы 
технического характера или проблемы с под-
ключением к аудиторному компьютеру, ис-
пользующемуся для работы с проектором и 
презентациями. В этом случае создание он-
лайн-конференции с объединением персо-
нальных цифровых устройств учащихся мо-
жет выступать своеобразным «запасным ва-
риантом», позволяющим избежать срыва за-
нятия из-за технических неполадок.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Подводя итог сказанному, следует отме-

тить, что хотя традиционно обращение сту-
дентов к собственным цифровым устройст-
вам на уроке иностранного языка полагается 
скорее нежелательным фактором, отвлекаю-
щим от образовательного процесса [20,  
p. 318], существуют сценарии и продуктив-
ного использования таких устройств. По-
добные сценарии относятся как к аудитор-
ной, так и внеаудиторной учебной работе, 
которые в случае проектной деятельности 
оказываются неотъемлемым элементом 
групповой работы. Здесь персональные 
цифровые устройства позволяют нивелиро-
вать ограничения технического характера, 
в чем проявляется компенсирующий харак-
тер обращения к ним. Кроме этого, они об-
легчают координацию между участниками 
работы над групповым проектом, что де-
монстрирует координирующий потенциал 
использования персональных устройств в 
учебной работе в контексте иноязычного 
вузовского курса.  
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