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Широкое распространение и беспрецедентная популярность мобильных устройств среди моло-

дежи ведет к их стихийному применению в учебном процессе. Неструктурированное использование 
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рошо разработанной методической базы использования мобильных устройств в обучении. Цель за-
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ции мобильных технологий в преподавание иностранных языков, а именно: условий, способов и форм 
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критерии оценивания дидактических или обучающих приложений помогут преподавателям выбрать 

качественный мобильный инструмент для развития коммуникативной компетенции обучающихся. 

Представленная типология инструментальных приложений, основанная на их дидактических свойст-

вах, позволит педагогам не только сориентироваться в огромной массе мобильных ресурсов, но и по-

знакомиться с обучающими возможностями приложений.  
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Мобильные технологии сегодня открыли 

уникальную возможность создания персона-

лизированного профессионально ориентиро-

ванного мобильного пространства / контура 

обучающегося, что, с одной стороны, соот-

ветствует современной компетентностно-

ориентированной концепции образования, в 

которой акцент делается на обучении уме-

нию самостоятельно находить необходимую 

информацию, выделять проблемы и искать 

пути их решения, критически анализировать 

полученные знания и применять их на прак-

тике; с другой стороны, персонализирован-

ный профессионально ориентированный мо-

бильный контур позволяет педагогу учиты-

вать индивидуальные особенности обучаю-

щегося, вовремя производить диагностику 

проблем, выстраивать индивидуальный темп 

обучения и т. д. [1]. Обучающийся может 

иметь мгновенный и постоянный доступ к 

аутентичным ресурсам, учебным материалам 

и программам, выполнять задания, общаться 

с участниками учебного процесса в любое 

время и в любом месте [2]. Причем мобиль-

ные устройства обеспечивают голосовое, 

текстовое и визуальное общение, т. е. они 

предоставляют возможность рассказать, на-

писать и показать. Благодаря доступности, 

простоте использования и дешевизне мо-

бильные технологии позволяют не только 

создавать, накапливать и классифицировать 

информацию в любом формате на виртуаль-

ном облаке, но и обмениваться ею, демонст-

рировать ее, получать отзывы и критические 

замечания о ней, что также чрезвычайно ак-

туально для учебного процесса [3].  

Однако широкое распространение и бес-

прецедентная популярность мобильных уст-

ройств среди молодежи ведет к их стихий-

ному применению в учебном процессе. Не-

структурированное использование мобиль-

ных устройств в процессе обучения грозит 
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неизбежными трудностями и сложностями, с 

которыми уже сегодня сталкиваются все уча-

стники учебного процесса [4]. Преподавате-

ли не владеют (в отличие от обучающихся) 

соответствующим уровнем информационно-

коммуникационной компетенции, которая 

позволяла бы им внедрять в традиционную 

форму задания новых форматов, созданных 

на основе мобильных технологий, использо-

вать уже существующие учебные приложе-

ния для мобильных устройств, обеспечивать 

интерактивную поддержку учебного процес-

са, развивать мобильно-информационные 

навыки и умения обучающихся. Многие ав-

торы отмечают, что отсутствие хорошо раз-

работанной методической базы также замед-

ляет использование мобильных устройств в 

обучении [5].  

Цель данной статьи заключается в рас-

смотрении некоторых ключевых вопросов, 

касающихся методических основ интеграции 

мобильных технологий в преподавание ино-

странных языков, а именно: условий, спосо-

бов и форм интеграции мобильных техноло-

гий в учебный процесс, критериев оценивания 

и типологии мобильных приложений, наибо-

лее часто использующихся в преподавании 

иностранных языков. 

Следует отметить, что как в нашей стра-

не, так и за рубежом разработана хорошая 

теоретическая база дистанционной и сме-

шанной форм обучения, основные положе-

ния которой могут использоваться для соз-

дания методической базы мобильного обуче-

ния иностранным языкам [6; 7]. Например, 

если говорить об условиях успешной инте-

грации ИКТ в учебный процесс, то они отно-

сятся и к мобильному обучению: наличие 

ИК-компетенции у педагогов и обучающих-

ся, методическое сопровождение учебной 

деятельности, создание открытых образова-

тельных ресурсов и информационно-обу-

чающая среда вуза или школы, мотивация 

педагогов, компьютерная безопасность учеб-

ного процесса, техническое оснащение и 

доступ в Интернет [8].  

Способы интеграции мобильных прило-

жений (как и способы интеграции ИКТ) за-

висят от ряда факторов:  

– где они используются – в автономной 

работе обучающихся, в аудитории / классе 

или на дистанционном курсе;  

– насколько часто планируется их при-

менение – курс, полностью построенный на 

мобильных технологиях, или их единичная 

интеграция в учебный процесс; 

– будут ли использоваться только обу-

чающие мобильные приложения (pull content) 

или они будут создаваться (push content); 

– будут применяться личные мобиль-

ные устройства обучающихся или устройства, 

предоставляемые учебным заведением [1]. 

Мобильные технологии позволяют наи-

лучшим образом организовать автономное и 

групповое обучение при условии разработки 

учебных курсов, программ и заданий в мо-

бильных форматах, а также способствуют 

повышению мотивации обучаемых за счет 

использования знакомых технических 

средств и виртуального окружения. Так, в 

процессе автономной работы обучающихся 

мобильные приложения служат для органи-

зации процесса обучения, а именно для 

структурирования способа презентации ин-

формации, для обеспечения обратной связи и 

контроля, а также для реализации т. н. 3-П 

мобильного обучения: повторения, поддерж-

ки и практики, которые коррелируются с ос-

новными функциями Интернета – поиском 

информации, коммуникацией и созданием 

пользовательского контента.  

Что касается использования мобильных 

устройств в аудитории / классе, то здесь под 

методической целью усовершенствования 

содержания обучения понимается создание 

т. н. дополненной реальности (augmented 

reality) на уроке иностранного языка. Допол-

ненная реальность в своем первом значении – 

это добавление виртуальной информации к 

реальным объектам [9]. Дополненная реаль-

ность осуществляется посредством мобиль-

ных приложений, например Google Goggles 

(URL: http://www.google.com/mobile/goggles/ 

#text), которая коренным образом меняет 

процесс познания в целом, снабжая обучаю-

щихся полным объемом информации обо 

всем, что его окружает в виртуальном про-

странстве, а также обеспечивая доступ к не-

ограниченному объему информации на изу-

чаемом языке.  

Достаточно сложной методической про-

блемой является проблема выработки кри-

териев оценивания и создания типологиче-

ской классификации мобильных приложений, 

которые могут быть достаточно эффективно 
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использованы в процессе обучения иностран-

ному языку. С точки зрения использования 

мобильных приложений для организации раз-

личных видов учебной деятельности и созда-

ния упражнений и тестов, можно выделить 

две основные группы мобильных приложе-

ний: собственно обучающие или дидактиче-

ские мобильные приложения для развития  

4 видов речевой деятельности и инструмен-

тальные мобильные приложения, не предна-

значенные для обучающих целей. Дидактиче-

ские мобильные приложения включают: 

– мобильные приложения, созданные 

издательствами, профессиональными груп-

пами и коммерческими организациями  

(например, MacMillan Free Apps 

www.macmillanglobal.com; Free ESL Apps 

Interactive English (Apple, Android) 

www.netlanguages.com);  

– мобильные упражнения и задания, 

создаваемые преподавателями на основе го-

товых приложений по шаблонам (например, 

Mobile Test, Quizlet, Unite, Mobl21); 

– обучающие мобильные приложения, 

создаваемые преподавателями с помощью 

инструментальных мобильных приложений 

для различных операционных систем (на-

пример, Android App Inventor или Moodle). 

Несмотря на то, что создано большое ко-

личество обучающих приложений для раз-

личных платформ, существует не так много 

качественных обучающих приложений, пол-

ностью отвечающих целям и задачам курсов 

для студентов и школьников. Именно поэто-

му большой популярностью, как показывают 

материалы выступлений и публикаций кон-

ференций, посвященных этой проблеме, сре-

ди преподавателей иностранных языков 

пользуются инструментальные приложения 

[10]. Дидактические возможности, предос-

тавляемые этими приложениями, представ-

лены в табл. 1. Группировка инструменталь-

ных мобильных приложений по функцио-

нальным признакам соотносится с их дидак-

тическими возможностями. 

Поскольку сегодня существует большое 

множество обучающих приложений на раз-

витие всех видов речевой деятельности и со-

циокультурной компетенции, необходимо 

ввести систему критериев для отбора качест-

венных обучающих приложений. Опираясь 

на систему критериев, существующих для 

выбора обучающих сайтов, можно выделить 

технические; организационно-финансовые; 

психолого-педагогические и эргономические 

группы критериев оценивания обучающих 

мобильных приложений [11] (табл. 2). 

При использовании мобильных прило-

жений в учебном процессе очень важна их 

доступность в разных операционных систе-

мах, поскольку обучающие могут иметь мо-

бильные устройства, работающие на Apple, 

Android, Nokia, Blackberry и т. д. Так, прак-

тически все грамматические пособия изда-

тельства Университета Кембриджа и Окс-

форда представлены в виде приложений для 

различных операционных систем. Доступ-

ность того или иного приложения на стацио-

нарных или портативных компьютерах дает 

возможность выполнять и проверять упраж-

нения на более комфортных с точки зрения 

размера носителях. Необходимость подклю-

чения к Интернету при использовании при-

ложения считается не совсем удобной ввиду 

определенных затрат на мобильную связь, 

поэтому большинство обучающих приложе-

ний, предлагаемых сегодня потребителю, 

можно использовать в режиме офлайн.  

Поскольку сегодня онлайн-магазины 

приложений предлагают огромное количест-

во приложений, которые квалифицируются 

как обучающие, а также поскольку, исполь-

зуя различные платформы, любой пользова-

тель при наличии определенных навыков мо-

жет создать свое мобильное приложение, ав-

торство является определяющим критерием 

при выборе мобильных приложений. Пред-

почтение должно отдаваться крупным пред-

ставительным изданиям (Cambridge University 

Press, MacMillan и т. д.); университетам и 

колледжам, участвующим в проектах по мо-

бильному обучению (The Mobile Learning 

Network Project (MoLeNET) (Великобрита-

ния), Mobile Learning Environment Project 

(The MoLE) (США), Mobile Technologies in 

Lifelong Learning: best practices (MOTILL) 

(Европейский союз), MLearning Consortium 

(Канада), HiST (Норвегия) и т. д., авторитет-

ным специалистам в области преподавания 

иностранных языков с поддержкой новейших 

технологий, информация о которых обычно 

доступна в Интернете.  

Рано или поздно любой успешный обу-

чающий продукт становится коммерческим, 

но цена обучающего приложения чрезвычай-

но важна, если преподаватель хочет исполь-
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зовать его в учебном процессе. К счастью, 

обычно стоимость качественного обучающе-

го мобильного приложения значительно ни-

же стоимости печатных учебных пособий. 

Демоверсия коммерческого продукта (хотя 

она всегда представляет собой ограниченную 

версию) позволяет опытному преподавателю 

оценить все достоинства и недостатки при-

ложения.  

Психолого-педагогические требования к 

мобильным приложениям – это совокупность 

дидактических, методических и психологи-

ческих норм и условий, обеспечивающих 

оптимальный порядок структурирования 

учебной информации и ее предъявление с 

помощью мобильных носителей. Примене-

ние мобильных технологий для разработки 

обучающих мобильных приложений предъ-

являет к подобным изданиям, наряду с обще-

дидактическими требованиями, совпадающи-

ми с требованиями к традиционным учебным 

материалам, целый ряд достаточно специ-

фичных дидактических требований, которые 

предполагают максимальную визуализацию 

учебного материала, наличие аудиальной 

поддержки учебного материала, возможно-

сти мгновенной проверки и самопроверки 

выполненных тестов, наличие или отсутст-

вие системы авторизации при выполнении 

упражнений, а также возможность много-

кратного выполнения тестов или заданий с 

целью закрепления учебной информации. 

Важным критерием, позволяющим диагно-

стировать индивидуальные проблемы обу-

чающегося, является доступность результа-

тов выполнения тестов для преподавателя. 

 

Таблица 1  

Дидактические возможности инструментальных мобильных приложений 

 
Типы  

приложений 
Дидактические возможности Примеры мобильных приложений 

Коммуни-

кативные 

Организация автономного обучения. 

Организация групповой проектной деятельности. 

Мгновенная обратная связь. 

Само- и групповое оценивание. 

Модернизация и оптимизация форм контроля: форми-

рующий контроль 

– Электронная почта.  

– Социальные сервисы: Facebook, 

VKontakte, блоги и микроблоги. 

– Системы опросов и обратной связи: 

Polleverywhere, SRS, PeLe.  

– Мессенджеры: Whatsapp, Viber. 

– QR коды 

Справочно-

ресурсные 

Доступ к метаинформации. 

Создание мобильных упражнений для развития 4 ВРД.  

Организация групповой проектной деятельности. 

Создание проблемных заданий формата «мозговой 

штурм» 

– Словари. 

– Энциклопедии. 

– Справочники. 

– Приложения для чтения: Kindle, Stanza 

Совместные Обмен идеями, ресурсами, материалами. 

Организация групповой проектной деятельности. 

Создание проблемных заданий формата «мозговой 

штурм»  

– Совместные документы: Google Doc, 

IBrainstorm, блоги.  

– Ментальные карты: Mindmeister, 

IThoughtHD. 

– Облачные хранилища: DropBox, Ever-

note, Student Pad 

Документи-

рующие 

Организация автономного обучения. 

Создание электронного портфолио. 

Организация проектной деятельности. 

Самооценивание. 

Групповое оценивание 

– Google Calendar. 

– Облачные хранилища: Dropbox, Ever-

note, Student Pad 

Мультиме-

дийно-

генератив-

ные 

Организация автономного обучения. 

Создание мобильных упражнений и заданий для разви-

тия 4 ВРД. 

Визуализация учебного материала.  

Организация проектной деятельности 

– Подкасты и видео касты: Vimeo, 

VoiceThread. 

– Презентации: SlideShare, Prezi. 

– Мультимедийные презентации: 

OurStory, OneTrueMedia 

Поисково-

навигаци-

онные 

Доступ к метаинформации. 

Выполнение и организация проектной деятельности. 

Создание электронного портфолио. 

Создание заданий новых форматов – digital storytelling, 

augmented reality projects, mobile quests. 

Создание мобильных упражнений для развития 4 ВРД 

– Поисковые системы: Google. 

– Геолокационные приложения: Google 

Maps, Geo-Everything, Geo-tagging, Geo-

catching 

Игровые Выполнение и организация проектной деятельности. 

Организация автономного обучения 

– Игровые приложения 

 

http://eder77901l60-geoeverything.wetpaint.com/page/What+is+Geo-Everything%253F
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Частнометодические критерии, харак-

терные для процесса преподавания ино-

странных языков, дают возможность выбрать 

определенный тест или задание, соответст-

вующее изучаемому курсу, т. е. учитывается 

раздел языкового материала (лексика / грам-

матика / фонетика), тип коммуникативной 

направленности (рецепция / продукция), а 

также формат и тематика упражнения.  

Эргономические критерии, которые 

обычно включают в себя требования к ди-

зайну и к организации работы, приобретают 

особое значение для обучающих мобильных 

приложений в силу небольшого размера эк-

рана большинства носителей за исключением 

IPad. Правильно разработанный дизайн мо-

бильного приложения оказывает непосредст-

венное влияние на мотивацию обучающихся, 

на скорость восприятия материала, утомляе-

мость и ряд других важных показателей. К 

дизайну прежде всего относится пользова-

тельский интерфейс, т. е. способ взаимодей-

ствия пользователя с системой, от оформле-

ния которого зависит эффективность этого 

взаимодействия.  

Унифицированность пользовательского 

интерфейса достигается при соблюдении  

 

единых для всех элементов приложения 

приемов и правил по оформлению пользова-

тельского интерфейса, который развивает у 

пользователя простую концептуальную мо-

дель взаимодействия с мобильным устройст-

вом и который осваивается любыми катего-

риями пользователей, включая тех, кто обла-

дает начальными навыками работы на мо-

бильных устройствах. Иными словами, каж-

дый модуль, раздел, подраздел должны быть 

построены по общим принципам, для того 

чтобы пользователи, изначально потратив 

минимальное количество времени на овладе-

ние тех или иных функций, при переходе, 

например, от одного раздела к другому, со-

средоточивали свое внимание на изучении 

материала, а не на адаптации к пользователь-

скому интерфейсу. 

Особое внимание необходимо уделять 

единству стиля, т. е. общему художествен-

ному решению приложения, которое должно 

быть одинаковым для всего проекта. Важно 

придерживаться единства стиля в оформле-

нии текста, графических средствах разметки; 

в оформлении фона, графики, пиктограмм, 

видеоэффектов и анимации, сносок с поясне-

ниями, аудиоэффектов и т. д. 

 

Таблица 2  

Критерии отбора собственно обучающих мобильных приложений 

 
Группы критериев Критерии 

Технические – доступность в разных операционных системах; 

– доступность на стационарных и портативных устройствах; 

– необходимость подключения к Интернету для выполнения (онлайн / офлайн версии) 

Организационно-

финансовые 

– авторство; 

– бесплатные-платные версии приложения; 

– наличие демоверсии 

Психолого-

педагогические 

Общедидактические критерии: совпадающие с требованиями к традиционным учебным мате-

риалам 

Специфические дидактические критерии, распространяющиеся только на мобильные прило-

жения: 

– аудиальная и / или визуальная поддержка информации; 

– емкость учебной информации за счет максимальной визуализации и графики; 

– реализации различных форм интерактивности (наличие системы проверки или самопровер-

ки; наличие пояснений / комментариев к ответам или ссылок на материалы); 

– доступность результатов выполнения тестов или заданий для преподавателя; 

– анонимность (наличие или отсутствие системы авторизации при выполнении упражнений); 

– возможность многократного выполнения заданий 

Частнометодические критерии: 

– раздел языкового материала (лексика / грамматика / фонетика); 

– тип коммуникативной направленности (рецепция / продукция); 

– формат упражнений  

Эргономические – унифицированность интерфейса; 

– лаконичность интерфейса; 

– дружественность интерфейса;  

– адаптивность интерфейса  
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Лаконичность интерфейса реализуется 

за счет определения параметров по умолча-

нию, пиктограмм вместо текстовых выраже-

ний, поддержки способов оперативного ввода 

команд. Например, обзорные сведения поме-

чаются пиктограммой бинокля, перечень 

ключевых понятий – пиктограммой ключа  

и т. д. Эффект от применения пиктограмм ос-

новывается на том, что образная информация 

воспринимается человеком легче, чем вер-

бальная. Закрепленные ассоциации позволяют 

пользователям проще ориентироваться в 

учебном материале по компактным и понят-

ным символическим изображениям. 

Дружественность пользовательского 

интерфейса обеспечивается благодаря его 

простому освоению и эффективному приме-

нению вне зависимости от степени подготов-

ки пользователей. Дружественность интер-

фейса обычно осуществляется за счет созда-

ния ситуаций, хорошо знакомых пользовате-

лю; оптимального выбора цветовых решений 

в оформлении приложения; оптимального 

звукового оформления. 

Обучающие мобильные приложения по 

возможности применения и степени интегра-

ции в учебный процесс можно условно раз-

делить на три группы: 

– мобильные приложения-дополнения 

к учебным пособиям обычно являются до-

полнениями к учебникам и курсам, их уме-

стно и удобно применять с основными мате-

риалами для работы в классе или вне класса;  

– мобильные приложения, предназна-

ченные для самостоятельного изучения дис-

циплин, например иностранных языков, ко-

торые можно с успехом использовать как 

дополнительный материал в классе и вне 

класса для развития различных языковых 

навыков и речевых умений; 

– мобильные приложения, предназна-

ченные для дистанционной (мобильной) 

формы обучения, которые содержат основ-

ной обучающий материал с тестами, систе-

мой проверки и ссылок, обратной связью с 

преподавателем и т. д.  

Обычно приложения последнего вида 

создаются преподавателями под определен-

ный курс в рамках какого-либо проекта и не 

являются общедоступными как первые два 

типа приложений [12]. 

Следующей методической проблемой 

использования мобильных приложений в 

учебном процессе является составление ти-

пологии заданий особых форматов для всех 

этапов языкового курса на основе специаль-

ных приложений – от введения и закрепле-

ния языкового материала и развития языко-

вых навыков и их промежуточного контроля 

до формирования рецептивных и продуктив-

ных видов иноязычной речевой деятельности 

(ВРД), социокультурной компетенции и ито-

гового контроля. Кроме того, довольно 

сложным вопросом является организация 

мониторинга, анализа и оценки качества 

обучения посредством мобильных техноло-

гий на всех этапах учебного процесса.  

Суммируя то, что было уже сказано, хо-

чется еще раз отметить высокий дидактиче-

ский потенциал мобильных устройств и тех-

нологий, которые помогут при их грамотной 

интеграции перейти к новой образовательной 

модели высшей школы. Воплощение данной 

модели в практику, как известно, возможно 

только при использовании новых форм обу-

чения – дистанционной и смешанной, а так-

же инновационных, интерактивных методов 

обучения, методов, основанных на формиро-

вании умений самостоятельно извлекать зна-

ния, на развитии критического мышления 

обучающегося, его автономии. Кроме того, 

мобильное обучение, основывающееся на 

принципе управляемого интерактивного са-

мообучения, поможет преодолеть деструк-

тивное влияние ИКТ на познавательную и 

социальную деятельность человека [2]. Име-

ется в виду практика повсеместного скачива-

ния готовых статей и рефератов из Сети для 

выполнения заданий, игнорирование правил 

авторского права, использование любых мо-

бильных устройств в качестве шпаргалки, 

постоянная передача SMS-сообщений во 

время учебного процесса, аддикция к соци-

альным сетям и компьютерным играм на мо-

бильных телефонах и т. д.  
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