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Алгоритм построения дидактически значимых методов мобильного обучения  

для системы школьного образования 

В статье рассматривается проблема технологизации построения целесообразных с дидактической точки зрения 

методов обучения, актуальная для современных педагогов и студентов педагогических специальностей. В контексте 

системно-деятельностного подхода предлагается идея алгоритмизации конструирования методов обучения, 

заключающаяся в детализации и конкретизации видов деятельности, надежно распознаваемых действий, операций и 

приемов. Пооперационный состав действий и приемов служит основой для получения диагностического суждения о 

дидактической значимости проектируемого метода. Общая схема алгоритма иллюстрируется на примере 

конструирования методов мобильного обучения как одних из дидактически значимых современных методов 

обучения. При использовании таких методов исследования как анализ, синтез, сопоставление получен алгоритм, 

обладающий характеристикой универсальности, который может быть рекомендован для конструирования других 

современных методов обучения. 
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The article discusses the problem of technology the construction of appropriate teaching methods that is urgent for 

modern educators and students of teaching specialties. In the context of the system-activity approach to learning, the idea of 

algorithmization of designing teaching methods is proposed, which consists in detailing and concretizing the types of activities, 

reliably recognizable actions, operations and techniques. The operational composition of actions and techniques serves as the 

basis for obtaining a diagnostic judgment on the didactic significance of the proposed method. The general scheme of the 

algorithm is illustrated by the example of constructing mobile learning methods as one of the didactically significant modern 

teaching methods. When using such research methods as analysis, synthesis, comparison and an algorithm is obtained that has 

the characteristic of universality, which can be used to construct other modern teaching methods. 
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Введение. В условиях постоянно изменяющихся 

элементов информационного образовательного 

пространства для построения компонентов 

методической системы обучения (включающей цели, 

задачи, принципы, технологии) становится 

актуальной проблема технологизации действий, 

необходимых для сопоставления и выделения 

вариативной и инвариантной составляющих 

деятельности построения компонентов методической 

системы в разных психолого-педагогических 

ситуациях. Выделенный вид деятельности является 

одним из компонентов профессиональной 

компетентности (будущих) педагогов, что 

подтверждается уточнением требований к уровню 

сформированности профессиональных функций и 

действий педагога (согласно [4]), 

характеризующемуся способностью студента к 

гибкому варьированию компонентов 

конструируемых методик и технологий в зависимости 

от изменяющихся условий, а также к проектированию 

новых методик и технологий обучения. 

В контексте указанных положений выделим в 

качестве определяющего деятельностного элемента 

методик и технологий обучения деятельность по 

проектированию (конструированию) методов 

обучения, относящуюся к вариативной 

составляющей. В данном случае вариатив 

определяется постоянной уникальностью 

контингента обучающихся, с которым работает 

преподаватель (учитель), и, как следствие, 

уникальностью взаимосвязей психолого-

педагогической характеристики обучающихся с 

другими элементами методической системы. Для 

студентов педагогических специальностей обучения 

значимость данного вида деятельности определяется 

двуплановостью такого элемента системы как 

«метод обучения», а именно: метод как метод 

обучения и метод как предмет изучения. 

Способность студентов к наполняемости метода 

обучения целесообразными видами деятельности и 

действий является составляющей диагностической 

характеристики уровня профессиональной 

компетентности. 

В ситуации обогащения традиционных 

методик, технологий обучения, распространения 

доминирования дистанционных, смешанных, 

мобильных технологий в системе школьного и 

высшего образования выделим методы мобильного 

обучения, по отношению к которым возникла 

парадоксальная ситуация. Причина такого 

отношения связана, на наш взгляд, в первую очередь 

с дидактическим потенциалом использования этих 

методов, выделенным отечественными ([1, 3, 8]) и 

зарубежными исследователями ([9, 10, 12, 13]), 
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который реализуется очень примитивно, выражаясь 

только в установлении групповой активной или 

интерактивной коммуникации и получении доступа 

к предметной информации. Поэтому, в ситуации 

общественного акцентирования внимания только на 

отрицательные особенности использования 

технологии мобильного обучения, нормативными 

документами (в частности, [2]) рекомендовано 

ограничение использования мобильных устройств в 

школе. 

В контексте сказанного сформулируем цель 

исследования: уточнение основных шагов алгоритма 

построения методов обучения и их иллюстрация на 

примере алгоритма конструирования дидактически 

значимых методов мобильного обучения. В качестве 

методологической базы исследования выберем 

положения системно-деятельностного подхода, а 

также теорию алгоритмизации построения 

современных методов обучения ([5-7]). Теоретическая 

значимость исследования определяется проекцией 

теории построения методов обучения на 

конструирование конкретных примеров современных 

методов обучения, значимых с дидактической точки 

зрения, и обогащение методики обучения студентов 

педагогических специальностей проектированию 

методов и методик (на содержательном и 

деятельностном уровнях). Практическая значимость 

заключается в содержательном обогащении 

практических работ по конструированию методов 

обучения (и методик) для дисциплин методической и 

технологической направленности. 

Исследовательская часть. Опираясь на 

выделенные результаты современных 

исследований по теории построения методов 

обучения, приведем алгоритм конструирования 

методов мобильного обучения, позволяющий 

получить такой(ие) метод(ы), введение 

которого(ых) в учебный процесс позволит решить 

широкий круг как учебных и познавательных, так и 

управленческих задач.  

Для описания алгоритма, в первую очередь, 

уточним определение метода мобильного обучения, 

понимаемого как композиция видов деятельности, 

составленная в результате отбора и 

структурирования конечной совокупности 

действий обучающего для представления учебно-

познавательной информации, управления ее 

восприятием, пониманием, запоминанием и 

правильным применением, а также организации 

обмена с обучаемым(и) учебно-познавательной 

информацией с помощью мобильных устройств. 

Для раскрытия описанного дидактического 

потенциала в качестве средств деятельности 

используются мобильные устройства и 

программное обеспечение с соответствующей 

дидактической направленностью. 

Учитывая необходимость наполнения 

элементов метода операциями, приемами, 

средствами, действиями (обоснованную в [11]), 

выделим следующие шаги алгоритма. 

Вводные действия, определяющие основу для 

реализации шагов алгоритма: 

а) постановка цели(ей) и формулировка задач 

для достижения цели(ей) на языке деятельностного 

подхода;  

б) анализ психолого-педагогических условий 

(анализ психолого-педагогической характеристики 

обучающихся и анализ свойств субъекта, 

конструирующего методы обучения).  

Основные шаги алгоритма: 

1. Выбор основания классификации методов, 

определение класса методов обучения в выбранной 

классификации. 

2. Выбор в установленном классе методов 

обучения основных действий, составляющих 

деятельность обучающего для достижения 

поставленных целей и задач.  

3. Выбор средств осуществления действий (в 

данном случае определенных априори – мобильных 

устройств) и программного обеспечения. 

4. Составление совокупности операций для 

осуществления действий с помощью выбранных 

средств. 

5. Выбор приемов, характеризующихся 

спецификой предметной области и конкретной 

темы этой области (и/или выделенными психолого-

педагогическими особенностями контингента 

обучающихся). 
6. Сопоставление выделенного 

пооперационного состава действий с этапами 
учебно-познавательного процесса (например, 
урока) и уточнение дидактической сущности (роли) 
проектируемого метода мобильного обучения. 

7. Варьирование пооперационного состава 
действий при наполнении методов мобильного 
обучения в условиях изменения психолого-
педагогических условий. 

8. Экспертиза полученных методов 
мобильного обучения с рефлексией выделенных в 
ее процессе особенностей или затруднений и 
планирование возможных путей их устранения 
(преодоления), а также с рефлексией 
универсальности производимых действий при 
проектировании методов. 

в) 9 (дополнительный). Установление связи 
деятельностной композиции метода с другими 
элементами методической системы (формами 
организации деятельности, принципами обучения 
или др.) 

Схему описанного алгоритма в общем виде 

представим на рис 1. Проиллюстрируем 

выделенные шаги конкретными примерами 

действий. 

Вводные действия конкретизируются 

формулированием целей на двух уровнях: 

 метапредметном и личностном: 

формирование информационной компетентности, 

формирование компонентов регулятивных 

универсальных учебных действий;  
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 предметном: формирование знаний о 

конкретном свойстве изучаемого объекта, 

формирование умений применять свойство при 

решении задач стандартного вида, и 

детализируются (уточняются) для конкретной темы 

определенной предметной области. 

Приведем пример формулирования задач на 

языке деятельностного подхода:  

 проиллюстрировать технологию выбора 

групповых маршрутов обучения (с помощью 

мобильных устройств);  

 представить учебный материал о свойстве 

изучаемого объекта в мобильном формате; 

 представить обзор путей поиска 

информации с помощью мобильных устройств и 

обосновать выбор каждого пути в зависимости от 

определенных условий;  

 предъявить и аннотировать дидактический 

материал для самостоятельной аудиторной работы 

по решению задач на применение свойства 

изучаемого объекта с использованием мобильных 

приложений;  

 провести аудиторный опрос с 

использованием мобильного приложения;  

 проанализировать результаты учебно-

познавательной деятельности, представленные 

системой мобильного опроса;  

 в одном из приложений провести 

коррекцию результатов учебно-познавательной 

деятельности и т.д. 

Каждой из сформулированных задач 

соответствует определенный вид деятельности 

(иллюстрация, представление, аннотирование, 

анализ, коррекция и т.д.). 

При уточнении психолого-педагогических 

условий рассматриваются, например, следующие 

характеристики обучающихся: уровень 

обученности (большинство имеют средний уровень 

обученности, есть группа учащихся с высоким 

уровнем обученности); ментальность (большинство 

логицисты и практицисты); модальность 

(большинство визуалы и кинестетики); уровень 

сформированности познавательного интереса 

(интерес к предметной деятельности высокий 

только у небольшой группы обучающихся). В 

характеристике субъекта, например, выделяются 

уровни предметной грамотности и 

сформированности ИКТ-компетентности 

(высокие), коммуникативность (умение 

устанавливать контакт с обучаемыми, умение 

представлять информацию и т.д.), владение 

методиками и технологиями обучения (умение 

осуществлять дифференцированный и 

индивидуально-ориентированный подходы к 

обучающимся) и др. 

Проиллюстрируем основные шаги. 

1. Основание определения – совокупность 

целей и задач, анализ психолого-педагогических 

условий. Основное действие: фиксация 

(построение) класса методов обучения в 

определенной классификации при выделении 

основания(ий) классификации. Например, класс 

методов обучения – активные методы обучения 

(управления/контроля) большой группы 

обучающихся с использованием облачных 

(интерактивных) средств мобильных устройств. В 

качестве основания в данной интегративной 

классификации для класса методов выбрана 

совокупность следующих элементов: охват 

контингента обучающихся (выбранный вследствие 

необходимости учета взаимодействия с большой 

группой обучающихся), направленность 

взаимодействия субъектов (выбранный при 

сопоставлении со сформулированными задачами), 

характеристика средств коммуникации 

(необходимая априори). 

2. Приведем пример совокупности действий 

для конкретизации деятельности в соответствии со 

сформулированными задачами:  

 представление информации о сущности 

технологии, иллюстрация технологии, 

иллюстрация приложений для реализации 

технологии, проведение эксперимента по 

реализации технологии, обработка информации при 

аудиторном опросе, иллюстрация значимости 

обработки статистических данных результатов 

опроса, 

 представление источников информации, 

указание правила выбора учебной информации, 

представление информации в разных форматах, 

анализ результатов представления информации в 

разных форматах, 

 формулировка учебно-познавательного 

задания, формулировка рекомендаций или 

инструкций по выполнению задания, оказание 

индивидуальной помощи при выполнении задания 

в случае затруднения, анализ основных 

затруднений обучающихся, 

 формулировка учебно-познавательного 

задания для самостоятельного выполнения, 

указание формы представления результатов 

выполнения задания,  

 проведение опроса, представление 

статистических данных опроса, выделение типов 

ошибок, выделение путей преодоления 

затруднений, коррекция результатов выполнения 

заданий. 

Диапазон выделенных действий и задает 

дидактический потенциал проектируемого метода 

мобильного обучения. 

3. Выбор программного обеспечения 

мобильных средств осуществления действий для 

иллюстрируемых условий может быть проведен, 

например, из совокупности: информационно-

справочные, информационно-поисковые системы 

(Google и др.), облачные сервисы (Google), средства 

тренажа (Learningapps.org и др.), средства 

оперативного опроса (Kahoot, Quizizz, Plickers, 

Socrative или др.), системы управления учебно-

познавательной деятельностью обучающихся. 
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4. Опираясь на примеры операций, 

приведенные в [6], выделим следующий 

пооперационный состав указанных выше действий: 

а) обзор технологий, включающий поиск, 

структурирование информации, сопоставление и 

представление результатов; анализ возможностей 

технологий, включающий выделение части 

информации, сопоставление с психолого-

педагогическими условиями; формулировка целей 

представления информации, включающая 

выделение уровня усвоения представляемого 

материала; 

б) выбор формата представления учебного 

материала, подразумевающий обзор возможных 

форматов, сопоставление их особенностей с 

модальностью и ментальностью обучающихся, 

выбор оптимальных форматов представления 

учебной информации; предъявление набора 

форматов представления информации, 

включающее предъявление вариантов доступа к 

разным форматам; 

в) распределение обучающихся по форматам 

или предоставление возможности выбора формата; 

обсуждение с обучающимися удобства восприятия 

информации в указанном (выбранном) формате; 

г) формулировка закономерностей выбора 

формата на следующих этапах изучения материала 

и т.д. 

Данный шаг алгоритма, задающий основу 

диагностического фона для реализации 

последующей экспертизы, целесообразно довести 

до формулировки глаголов-действий: выбор, 

представление, распределение, обзор, анализ, 

сопоставление, соединение и т.д. 

5. Проиллюстрируем выбор приемов на 

математической предметной области: прием 

выделения проблемной ситуации при анализе 

условия математической задачи, прием подведения к 

выделению проблемной ситуации (в 

дифференцированном подходе к обучению), прием 

проведения аналогии при доказательстве свойства 

объекта на плоскости и свойства аналогичного 

объекта в пространстве, прием описания на языке 

формулы (или уравнения) свойства изучаемого 

объекта (моделирование), прием организации 

групповой самостоятельной деятельности со 

взаимозависимыми (или независимыми) 

результатами деятельности групп и др. 

6. Уточнение дидактической сущности (роли) 

методов мобильного обучения как деятельностной 

композиции: метод представления учебной 

информации в соответствии с индивидуальными 

особенностями восприятия, метод формирования 

умений, метод управления учебно-познавательной 

индивидуальной (или групповой) деятельностью, 

метод педагогической (само)диагностики.  

7. Варьирование наполнения методов 

мобильного обучения установленного класса при 

изменении психолого-педагогических условий (на 

рис. 1 результат выполнения этого вида 

деятельности представлен заливкой). Например, 

при изменении компонентов ментальности 

(большинство – интуицисты) операции могут быть 

следующие: установление ассоциаций, выделение 

приемов запоминания; при изменении компонентов 

модальности (большинство – аудиалы) операции 

обогащаются формулированием свойства, 

формулированием задания на проговаривание 

свойства, представлением и прослушиванием 

подкаста с информацией о свойстве изучаемого 

объекта и др. 

Для проверки «чувствительности» 

(«приспосабливаемости») построенного метода 

мобильного обучения с позиции педагогической 

фасилитации (терм. К. Роджерс) осуществление 6 и 

7 шага алгоритма следует сопровождать 

действиями конвенциально-ролевой рефлексии в 

идеологии, представленной в [6], и обобщения 

результатов рефлексии с получением итоговых 

выводов. 

При реализации 8 шага целесообразно 

использование самими экспертами (студентами) 

мобильных устройств для наглядного отображения 

статистических данных экспертирования (с 

последующим обсуждением результатов). 9 

дополнительный шаг осуществляется в рамках 

проектной работы, связанной с разработкой 

методики (технологии) обучения. 

Заключение. Представленный шаги алгоритма 

иллюстрируют технологизацию деятельности по 

проектированию методов мобильного обучения в 

логике: выбор основания классификации методов – 

выбор классификации – выбор класса методов – 

детализация: выделение видов деятельности, 

действий, операций – составление приемов из 

совокупности операций (конкретизация на уровне 

темы предметной области) – гипотетическое 

варьирование операций и приемов в зависимости от 

изменяющихся условий – экспертиза полученных 

методов с рефлексией результатов экспертизы. Все 

основные шаги алгоритма обладают свойством 

универсальности и могут быть использованы для 

проектирования других современных методов 

обучения. 

Рассматриваемая деятельность в силу 

технологизируемости может быть организована 

также и в виде работы с «экспертной системой» 

конструирования методов обучения, разработанной 

(как показали результаты опытно-

экспериментальной работы, представленные в [6]) 

средствами электронных таблиц, а значит, 

реализована с помощью самих мобильных 

устройств.  

Целенаправленно организованная 

деятельность по самостоятельному 

конструированию метода обучения (с 

установлением возможных зависимостей и влияний 

видов деятельности на представленных шагах) и 

сопоставлению с «рекомендуемым» наполнением 

экспертной системой, являясь также примером 

реализации метода мобильного обучения, 

способствует формированию представления об 
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«автометодике» обучения (как самодеятельности 

обучения деятельности), а также развитию 

критического мышления и регулятивных 

составляющих профессиональной компетентности 

будущих педагогов, определяя, тем самым, свою 

дидактическую значимость. 
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