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АННОТАЦИЯ 

Выпускная квалификационная . работа выполнена на 110 страницах, содер-

жит 32 рисунка, 8 таблиц, 64 источника литературы, а также 5 приложений на 11 

страницах. 

Ключевые слова: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА, МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ, ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ. 

В выпускной квалификационной работе были рассмотрены проблемы 

необходимости использования технологии мобильного обучения в дисциплине 

«Web-программирование», способных сделать процесс обучения более мобиль-

ным и качественным. Актуальность заключается в необходимости связки педа-

гогических и технических инноваций, по средствам Mobile Learning, или m-

Learning — нового направление в педагогике и образовании, обучение с помо-

щью мобильных технологий. 

Объект исследования — технология мобильного обучения языку про-

граммирования JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

Предмет исследования — разработка методики мобильного обучения 

языку программирования JavaScript бакалавров информационных систем и тех-

нологий на основе теории и практики использования дидактических средств. 

Цель исследования — научно и технологически обосновать, разработать 

и в ходе опытно-поисковой работы апробировать технологию мобильного обу-

чения языку программирования JavaScript бакалавров информационных систем 

и технологий. 

Задачи: 

1. Изучить и проанализировать вопросы мобильного обучения в совре-

менном образовании. 

2. Провести педагогический анализ аспектов обучения программирова-

нию бакалавров информационных систем и технологий. 



 

 

3. Разработать модель методики мобильного обучения языку програм-

мирования JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить: 

• готовность бакалавров информационных систем и технологий к мо-

бильному обучению; 

• эффективность методики мобильного обучения языку программиро-

вания JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

Теоретическая значимость определяется вкладом результатов исследова-

ния в развитие основ теории, методологии и технологии мобильного обучения 

как целостной системы. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что с целью 

реализации технологии мобильного обучения был разработан и внедрен обуча-

ющий ресурс по дисциплине «Web-программирование» для обучающихся по 

профилю 09.03.02 программы бакалавриата «Информационные технологии в ме-

диаиндустрии», для мобильного обучения. 

Создан электронный учебник с системой тестирования и оценки. 

Результаты исследования могут использоваться при преподавании дисци-

плины «Web-программирование» и в других ВУЗах. 

Методы исследования: теоретические и эмпирические. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, за-

ключения и списка использованных источников и приложения. Первая глава 

«Теоретические аспекты визуализации учебного материала», вторая глава «Ви-

зуализации учебного материала в области информационных технологий». 

Сведения об апробации. Результаты исследования отражены в 4 публика-

циях в журналах и сборниках научных трудов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование в области информатики и программирования 

сталкивается с вызовами ускоряющегося обновления содержания, форм и мето-

дов обучения, инструментов и методологий программирования. 

А технический прогресс приводит к тому, что информационные техноло-

гии используются во всех сферах нашей жизни, в том числе в образовании. 

В связи с популярностью гаджетов и распространением мобильных 

средств связи, появляется все больше программ и приложений, несущих обуча-

ющий характер. Преимущество данных технологий в расширении возможностей 

и качества образования. 

Расширение рынка мобильных устройств и их применение в разных обла-

стях, способствуют развитию в области мобильного обучения. 

Мобильные устройства стали неотъемлемой частью нашей жизни и посте-

пенно встраиваются в образовательный процесс. 

В магистерской диссертации особое внимание уделяется обучению web-

программированию бакалавров направления подготовки 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии профиля Информационные технологии в медиа-ин-

дустрии. 

В 2010 году Юнеско Институт по Информационным Технологиям в обра-

зовании опубликовал статью, которая называется «Мобильное обучение», в ней 

отмечена та важная роль, которую играют мобильные устройства в жизни совре-

менных студентов. Реалии нашей жизни таковы, что далеко не все обучающиеся, 

используют при обучении традиционные источники на бумаге, такие, как учеб-

ники, учебные пособия, словари, а практически всю информацию они черпают 

из интернета, непосредственно при помощи компьютера, мобильных устройств. 

Повсеместное использование вышеуказанных устройств позволяет современ-

ным преподавателям сделать их помощниками в организации учебного процесса. 

Так появилась технология, названная m-Learning [24]. 
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Также в документах Юнеско, в рамках программы «Глобальное образова-

ние 2030» [12] говорится: «В ближайшие пятнадцать лет, мобильное обучение, 

станет более интегрированным с общим образованием, станут обычным явле-

нием в системе формального и неформального образования. Как улучшенная 

связь между техническими и педагогическими инновациями, мобильные техно-

логии будут брать на себя четко определенную, но все более существенную роль 

в общей экосистеме образования» [61]. И мобильные технологии имеют огром-

ный потенциал ускорения прогресса в достижении этой цели [13]. 

Mobile Learning, или m-Learning — это новое направление в педагогике и 

образовании, обучение с помощью мобильных технологий. 

В непрерывном сценарии обучения учащийся использует различные виды 

технологий, извлекая выгоду из каждого. 

Практика показывает, что мобильные девайсы и приложения легко встра-

иваются в процесс обучения, делают его более эффективным. 

Мобильные устройства способствуют росту зависимости от средств до-

ступа к информации. Также увеличиваются их функциональные возможности и 

мощность, что ведет к расширению их использоваться в качестве образователь-

ных инструментов. Мобильное обучение может занять центральное место, как в 

официальном, так и в неформальном образовании. 

Противоречия данного исследования возникают:  

 между возможностью применения мобильной и недостаточной разра-

ботанностью теории и практики применения мобильных устройств в процессе 

обучения; 

 с одной стороны, в процессе обучения фрагментарно используется 

опыт мобильного обучения в виде публикаций образовательного контента на 

сайтах, онлайн вебинаров, презентаций, с другой стороны, в постоянно расширя-

ющемся информационном поле это не обеспечивает получения образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, предъявляемыми современным об-

ществом. 
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Проблема исследования заключается в создании методической системы 

реализации технологий мобильного обучения JAVA-программированию бака-

лавров информационных систем, позволяющей обеспечить непрерывный про-

цесс обучения и способствующей повышению качества знаний обучаемых. 

При этом методика обучения понимается нами не только как совокупность 

методов и средств обучения, направленных на достижение определенной обра-

зовательной цели, но и как построение в ее рамках методической системы обу-

чения и ее реализация в рамках существующего образовательного процесса в 

вузе. 

Для решения данной задачи требуется не малые организационные усилия 

со стороны преподавателей, исследовательской и методической работы препода-

вателей по внедрению стратегий, форм и методов мобильного обучения в обра-

зовательный процесс высших учебных заведений [9]. Необходимо разработать 

технологию мобильного обучения, что будет способствовать оптимизации про-

цесса обучения в вузе бакалавров информационных систем и технологий языку 

программирования JavaScript [3]. 

В соответствии с объектом и предметом определена гипотеза исследова-

ния: использование методики мобильного обучения бакалавров информацион-

ных систем и технологий позволит построить непрерывный процесс обучения. 

Объект исследования — технология мобильного обучения языку про-

граммирования JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

Предмет исследования — разработка методики мобильного обучения 

языку программирования JavaScript бакалавров информационных систем и тех-

нологий на основе теории и практики использования дидактических средств. 

Цель исследования — научно и технологически обосновать, разработать 

и в ходе опытно-поисковой работы апробировать технологию мобильного обу-

чения языку программирования JavaScript бакалавров информационных систем 

и технологий. 
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 В соответствии с целью исследования и его гипотезой были поставлены и 

решались следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать вопросы мобильного обучения в совре-

менном образовании. 

2. Провести педагогический анализ аспектов обучения программирова-

нию бакалавров информационных систем и технологий. 

3. Разработать модель методики мобильного обучения языку программи-

рования JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

4. В ходе опытно-поисковой работы проверить: 

 готовность бакалавров информационных систем и технологий к мо-

бильному обучению; 

 эффективность методики мобильного обучения языку программирова-

ния JavaScript бакалавров информационных систем и технологий. 

При решении поставленных задач и проверке гипотезы использовался ком-

плекс дополняющих друг друга методов исследования: 

 теоретические — анализ педагогической, психологической и научно-

методической литературы; 

 эмпирические — сравнительно-сопоставительный анализ отечествен-

ного и зарубежного опыта использования технологии мобильного обучения, со-

циологические методы исследования (наблюдение, опросы, метод экспертных 

оценок), статистические методы обработки результатов исследования. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется его 

вкладом в развитие основ теории, методологии и технологии мобильного обуче-

ния как целостной системы. 

 разработана и обоснована технология мобильного обучения, ведущей 

идеей которого является обучение с помощью мобильных устройств; 

 разработаны научно-методологические и технологические основы про-

цесса мобильного обучения как элемент нового научного направления в области 

образования; 

 разработан обучающий мобильный ресурс;  
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 сформулирован и обоснован принцип управляемого интерактив-

ного самообучения в любое время и в любом месте; 

 использованием самостоятельного, интерактивного режима работы с 

электронным учебником; 

 осуществлением саморегуляции через самостоятельное приобретение 

знаний и его закреплении. 

Научно обоснована методика мобильного обучения, выявлены тенденции 

и условия реализации мобильного обучения в вузе. Выявлены социально-педа-

гогические приоритеты мобильного обучения, гибкость при применении мо-

бильных устройств, что позволяет расширить возможности их использования 

в предметных учебных аудиториях, реализовать непрерывный образовательный 

процесс. 

Замечены изменения в обучении под воздействием технологии мобильного 

типа. Наглядные и практические методы в условиях мобильного обучения обо-

гащают использование специфических сервисов обучения: электронной почты, 

форума, чата, веб-сайтов. Развиваются методы на основе гипертекста, инстру-

ментариев удаленного тестирования. Осуществляется оценка первоначаль-

ной компетентности, что позволяет строить индивидуальную траекторию обуче-

ния. Выделены мобильные средства для: изучения мобильного контента, мо-

бильного контроля знаний. 

Предложена типизация мобильных средств, для изучения мобильного кон-

тента: мобильные учебники, системы тестирования. Обоснована модель про-

цесса мобильного обучения, акцентирующая педагогические функции и новые 

возможности информационно-телекоммуникационных технологий нового поко-

ления по стимулированию активности обучающихся, особенности их использо-

вания в совместной и индивидуальной учебной работе. 

Практическая значимость исследования: с целью реализации техноло-

гии мобильного обучения был разработан и внедрен обучающий ресурс с воз-

можностью тестирования, по дисциплине «Web-программирование» для обуча-
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ющихся по профилю 09.03.02 программы бакалавриата «Информационные тех-

нологии в медиаиндустрии», адаптированный для успешного мобильного обуче-

ния. 

Результаты данного исследования и разработанный мобильный образова-

тельный ресурс могут использоваться при преподавании дисциплины «Web-про-

граммирование» и в других ВУЗах. 

Основными методами исследования явились: теоретические методы — 

анализ и изучение нормативно-правовых документов, теоретический анализ и 

синтез, анализ состояния мобильного обучения в России и за рубежом, модели-

рование, проектирование, методы логического вывода; общенаучные методы — 

моделирование, проектирование, анализ, синтез, обобщение, систематизация, 

классификация; эмпирические методы — наблюдение, опросные методы, педа-

гогическая диагностика, монографические исследования, методы статистиче-

ской обработки и качественного анализа результатов эксперимента; математиче-

ские методы применялись для статистической обработки результатов педагоги-

ческих экспериментов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретически 

обоснованного и опытно проверенного методического обеспечения интерактив-

ной среды обучения как эффективной модели интеграции мобильных техноло-

гий в преподавание языка программирования JavaScript, а именно: 

 условий, обуславливающих становление процесса мобильного обуче-

ния в образовании; 

 выявлены критерии отбора мобильных устройств для использования в 

преподавании языка программирования JavaScript; 

 разработаны технологии процесса мобильного обучения, представле-

ния и изучения учебного материала, мобильного контроля знаний, поддержки 

мобильного обучения, отличающиеся от ранее известного использования интер-

активных электронных вебинаров, видеоконференций, мобильных игр, практи-

кумов и тренингов, реализуемых на мобильных устройствах. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

1.1  Основные понятия в области мобильного обучения 

Не стоит понимать обучение, как способ передачи суммы информации от 

преподавателя к студенту, как преподнесение уже готовых истин, как просвеще-

ние. Это процесс активизации способностей и задатков обучающегося, раскры-

тие его потенциала, собственная стоит рассматривать поисковая деятельность и 

личные открытия, которые способствуют формированию истинных знаний, ини-

циируют его на личный путь развития с помощью мобильной технологии обуче-

ния. 

Целью высшего образования является подготовка высококвалифицирован-

ных кадров по всем направлениям общественно полезной деятельности в соот-

ветствии с потребностями общества и государства, удовлетворение потребно-

стей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углуб-

лении и расширении образования, научно-педагогической квалификации. 

Система высшего образования в России включает в себя: 

 федеральные государственные образовательные стандарты; 

 совокупность образовательных организаций; 

 научно-исследовательские институты; 

 общественные организации. 

Функции высшего образования: 

 подготовка высококвалифицированных специалистов, способных 

обеспечить научно-технический прогресс. Иначе можно назвать эту функцию 

образовательной, которая включает в себя и развитие личности; 

 научная функция: развитие наук и искусств, создание новых знаний; 

 повышение квалификации, переподготовка и доподготовка специали-

стов; 
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 высшее образование выступает как один из факторов формирования 

высокой политической культуры и активности личности и как фактор формиро-

вания свободы личности. 

Высшее образование обеспечивает активную жизненную позицию лично-

сти и является одним из важнейших каналов духовного формирования общества, 

основанного в конечном итоге на всестороннем развитии личности. 

Высшее учебное заведение: 

 реализует образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования по многим направлениям подготовки (специ-

альностям); 

 осуществляет подготовку, переподготовку и (или) повышение квали-

фикации работников высшей квалификации, научных и научно-педагогических 

работников; 

 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по 

широкому спектру наук. 

В состав высшего учебного заведения входят кафедры по отраслям знаний 

и факультеты по направлениям подготовки специалистов. 

Основными задачами высшего учебного заведения являются: 

 удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культур-

ном и нравственном развитии посредством получения высшего и послевузов-

ского профессионального образования; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифициро-

ванных специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадрах 

высшей квалификации; 

 организация и проведение фундаментальных и прикладных научных 

исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в 

том числе по проблемам образования; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

и руководящих работников; 
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 накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и 

научных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образова-

тельного и культурного уровня. 

Обучение по специальности в вузе происходит в соответствии с програм-

мой обучения, выполненной на основании Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования. 

Программа обучения включает в себя изучение ряда дисциплин: общие гу-

манитарные и социально-экономические дисциплины; общие математические и 

естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины; дисци-

плины специализации; факультативы. Предусмотрены обязательные междисци-

плинарные мероприятия, практики и дипломирование, а также регулярная атте-

стация студентов: зачеты, курсовые проекты, экзамены. В программе четко про-

писаны требования к уровню подготовки специалиста. 

Студент должен знать программу обучения по специальности и хорошо 

представлять, с какой целью изучается та или иная дисциплина. 

Образование в Российской Федерации подразделяется на следующие 

виды: 

1. Дошкольное образование. 

2. Общее (начальное, основное и среднее) образование. 

3. Среднее профессиональное (подготовка квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена) образование. 

4. Высшее образование: бакалавриат, специалитет, магистратура и подго-

товка кадров высшей квалификации. 

В Российской Федерации существуют следующие уровни профессиональ-

ного образования: 

1. Среднее профессиональное образование. 

2. Высшее образование — бакалавриат. 

3. Высшее образование — специалитет, магистратура. 

4. Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации. 
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Бакалавриат — первая ступень высшего профессионального образования, 

студенты которой получают фундаментальную подготовку, но без узкой специ-

ализации. Программы подготовки бакалавров предусмотрены практически по 

всем направлениям подготовки, кроме некоторых, например, медицины, и имеют 

общенаучный и общепрофессиональный характер. Срок обучения по програм-

мам бакалавриата — четыре года. По окончании выпускник получает диплом ба-

калавра о законченном высшем образовании с присвоением квалификации по 

определенному направлению: бакалавр экономики, бакалавр юриспруденции и 

так далее. Диплом бакалавра дает право занимать должность, для которой квали-

фикационными требованиями предусмотрено высшее образование. В дальней-

шем выпускник бакалавриата имеет возможность продолжить обучение в маги-

стратуре по своему направлению подготовки, выбрав необходимую специализа-

цию, либо выбрать иное направление подготовки. 

Информационные технологии — комплекс средств по обработке, сбору, 

распространению и хранению информации. Цель информационной технологии 

— производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе 

решения по выполнению какого-либо действия.  

Мобильные устройства — электронные устройства, объединяющей осо-

бенностью которых являются, размер и многофункциональность. К ним мы от-

носим: смартфоны, электронные книги, смарт-часы планшеты, телефоны, порта-

тивные компьютеры и нетбуки.  

Мобильные технологии в обучении позволяют обучаться и участвовать в 

образовательных мероприятиях без привязки к месту и времени, это называется 

учебная мобильность, актуальная для нынешнего информационного общества и 

является общей тенденцией жизни человека в информационном обществе. 

Образовательный контент «learning content» — структурированное пред-

метное содержание, используемое в образовательном процессе в электронном 

формате. 



 

17 

Учебный материал — это теоретическая форма изложения информации, 

сопровождающейся примерами, схемами, изображениями, заданиями для уча-

щихся, самостоятельными, проверочными работами, и ссылки на дополнитель-

ные информационные источники по материалу. 

Рассмотрим существующие понятия термина «мобильное обучение». Со-

гласно ГОСТ Р 52653-2006 «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». Термины и определения», мобильное обучение это - электронное 

обучение с помощью мобильных устройств, не ограниченное местоположением 

или изменением местоположения учащегося [17]. 

M-learning — это обучение с помощью мобильных устройств в любое 

удобное время и в любом месте, такое определение дает Д. Киско [34]. 

Русский ученый В. Куклев, отмечает, что мобильное обучение предусмат-

ривает наличие мобильных средств, независимо от времени и места, с использо-

ванием специального программного обеспечения на педагогической основе меж-

дисциплинарного и модульного подходов [29].  

Профессор-исследователь Д. Такслер определяет мобильное обучение, как 

любую образовательную услугу, где единственным или преобладающим техни-

ческим средством является портативное или карманное устройство» [63]. 

Проанализировав определения, делаем вывод, что мобильное обучение — 

это форма организации учебного процесса, в которой для достижения образова-

тельных задач используются мобильные средства, методы, устройства и произ-

водственные процессы, используемые обществом для сбора, хранения, обра-

ботки и распространения информации далее ИКТ и беспроводной связи. 

Мобильным обучением можно называть обучение, при котором у ученика 

имеется непрерывный доступ к обучающему ресурсу, а также возможность, вза-

имодействовать с преподавателем и одноклассниками. 

Мобильное обучение – это разновидность дистанционного обучения с ис-

пользованием средств ИКТ. Наиболее перспективным мобильным устройством 

для обучения, является смартфон. Уже на данный момент, не смотря на недавнее 
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появление смартфонов в нашей жизни (менее 10 лет), существует и активно ис-

пользуется множество электронных ресурсов. 

 «Смартфон», значит - «умный телефон» (с англ. smart — «умный» и p  h o n 

e — «телефон»), который объединил в себе функции обычного сотового теле-

фона для связи и персонального компьютера, выполняющего любые функции, от 

распознавания речи человека до сканирования его отпечатков пальцев. 

Именно появление операционных систем повлекло за собой возникнове-

ния такого устройства, как смартфон. Что это такое? — Говоря простым языком, 

операционная система представляет собой комплекс всех тех приложений, бла-

годаря которым обычный телефон и приобрел приставку «смарт». Она позволила 

организовать полноценную работу с файлами, ввод и вывод данных наподобие 

того, как это делает компьютер. 

Мобильные операционные системы не копируют операционные системы 

персональных компьютеров. 

Мобильная операционная система — операционная система для смартфо-

нов, планшетов или других мобильных устройств. Мобильные операционные си-

стемы сочетают в себе функциональность ОС для ПК с функциями для мобиль-

ных и карманных устройств: сенсорный экран, сотовая связь, B  l u e t o o t h, W i-F i, G 

P S-навигация, камера, видеокамера, распознавание речи, диктофон, музыкаль-

ный плеер, N F C и инфракрасное дистанционное управление. 

Мобильное приложение — это специальная программа, которая установ-

лена на мобильном устройстве. 

1.2  Значимость технологии мобильного обучения 

Благодаря таким возможностям, как: общедоступность, совместная работа 

обучающихся над заданиями, вынос обучения за рамки университета, значи-

мость мобильных устройств для образования растет. 
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Использование технологии мобильного обучения позволяет: 

 обеспечить контроль за уровнем знаний студентов с помощью системы 

тестирования, тем самым упростить проведение зачетов и контрольных работ; 

 ускорить обмен образовательным контентом между всеми участниками 

образовательного процесса, что упростит процесс взаимодействия преподавате-

лей и студентов; 

 провести интенсификацию и модернизацию учебного процесса; 

 организовать распределенный мобильный образовательный ресурс; 

 обеспечить совместную деятельность обучающихся без привязки к ме-

стоположению участников образовательного процесса; 

 использовать мобильное устройство в качестве персональной медиа-

теки учебных, методических и справочных материалов. 

Студенты имеют доступ к изучению учебного материала, вне зависимости 

от местоположения, повторяют изучение столько раз, сколько им нужно, что спо-

собствует более эффективному восприятию и усваиванию. 

Организация учебной дисциплины «Web-программирование» и суще-

ственные ограничения недельных часов приводят к ряду организационных и ме-

тодических проблем: 

 низкая частота взаимодействия со студентами в течение недели, что ве-

дет к ослаблению контроля за ходом обучения и равномерным усвоением мате-

риала;  

 нерегулярность повторения изученного материала студентами; 

 отсутствие доступа учащихся к электронным учебным материалам, раз-

мещаемых, как правило, в компьютерных аудиториях; 

 отсутствие доступа студентов к инструментальным средствам, которые 

осваивались на уроке, и как следствие — невозможность выдачи в качестве са-

мостоятельной работы задания, связанного с разработкой документа или про-

граммы. 

Ориентиром для технологических оснований преподавания дисциплины 

«Web-программирования» является письмо Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 1 апреля 2005 года № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учрежде-

ний». Перечень включает в себя технические средства и цифровые образователь-

ные ресурсы, которые предполагается использовать на основе компьютерного 

кабинета и установленного программного обеспечения. С технологической 

точки зрения общемировая тенденция перехода от стационарных устройств вы-

числительной техники к мобильным слабо коррелируются с текущей политикой 

оснащения учебных заведений. А высокий темп развития информационных тех-

нологий не оставляет возможностей для своевременной модернизации компью-

терного оборудования в рамках адекватного бюджета. Таким образом, существу-

ющие технологические ограничения приводят к ситуации, при которой студенты 

не имеют возможности отрабатывать практические навыки работы с мобиль-

ными устройствами, несмотря на повышение их роли в обществе. Одним из ин-

струментов решения перечисленных проблем может служить применение мо-

бильных технологий в обучении. 

Мобильное обучение обладает высоким потенциалом, однако его внедре-

ние «происходит очень медленно вследствие отсутствия базовой педагогической 

теории» [26]. И.Н. Голицына отмечает: «несмотря на то, что число современных 

мобильных телефонов и коммуникаторов в несколько раз превышает число пер-

сональных компьютеров, мобильные устройства доступнее ПК, и мощность со-

временных мобильных устройств превосходит мощность компьютеров начала 

1990-х годов, в нашей стране в целях обучения мобильный телефон используется 

мало» [9]. Е.В. Вульфович указывает на то, что «во многих учебных заведениях 

ограничивают использование мобильных средств на занятиях, так как препода-

ватели и студенты воспринимают их как электронную шпаргалку» [8]. Таким об-

разом, несмотря на высокий потенциал использования мобильных технологий в 

учебном процессе, их применение преподавателями ограничивает ряд факторов: 

 слабый уровень ИКТ-компетенций преподавателей, что затрудняет са-

мостоятельное внедрение мобильного обучения в свою педагогическую деятель-

ность;  
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 недостаточное количество качественных обучающих мобильных ре-

сурсов и программных продуктов (за исключением иностранного языка);  

 отсутствие педагогических основ мобильного обучения. 

Использование мобильных технологий в учебном процессе — относи-

тельно новое явление, поэтому теоретическая база в их отношении находится на 

стадии развития. Российские и зарубежные исследования в этой области затра-

гивают отдельные сценарии использования мобильных технологий. 

Одним из способов применения разнообразных мобильных устройств в це-

лях обучения является использование разработанных на компьютерных техноло-

гиях, электронных учебников и методичек, адаптированных мобильных 

устройств обучающихся. Студенты используют обучающий ресурс, который со-

держит образовательный контент по определенной дисциплине и тестовые зада-

ния для определения уровня знаний и самоконтроля. Образовательный контнет 

это емкое содержание лекций, необходимое для продуктивного усвоения. 

Современные среды разработки позволяют спроектировать и разработать 

программные мобильные учебники и пособия. Возможность отображения тек-

ста, рисунков, графиков, скриншотов делает их использование универсальным и 

применимым абсолютно к любой изучаемой дисциплине. Возможна также реа-

лизация обучающих программ в игровой оболочке, используя возможности гра-

фики телефонов, однако реализация таких приложений — довольно сложный и 

трудоемкий процесс. 

Вследствие этого создание электронных мобильных учебников и программ 

предметного тестирования является перспективным направлением. 

На сегодняшний день в России только начинает развиваться практическое 

применение мобильных устройств в образовании. Научные исследования воз-

можностей мобильных технологий и условий их реализации в системе образова-

ния активно продолжаются. Существует не малое количество онлайн ресурсов 

предлагающих обучающимся разные электронные пособия, словари, блоги, про-

граммы-калькуляторы и множество других шпаргалок по различным темам и 

предметам для использования на мобильных устройствах. 
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Издательство «Дрофа», в настоящий момент, занимается разработкой про-

екта m-learning. В его основе лежит разработка учебных материалов для изуче-

ния различных дисциплин, а также подготовки к ЕГЭ с помощью специальных 

портативных и web приложений для мобильных устройств [5]. Реализована спе-

циализированная система и технология обучения иностранным языкам, которая 

обеспечивает изучение лексики через тексты, которые подбираются индивиду-

ально в зависимости от стартового уровня владения иностранным языком и ин-

дивидуальным графиком освоения языка. При знакомстве с новым текстом, уча-

щийся формирует свой словарь из новых слов, информация о ранее изученных 

словах хранится на сервере. Смартфон и любое другое мобильное устройство 

обеспечивает возможность обучения в любое время, без территориальной при-

вязки, при отсутствии под рукой бумажных носителей информации. Подключив-

шись к серверу, обучающийся получает новую порцию информации, для изуче-

ния которой нет необходимости сохранять подключение к сети. Подключение к 

серверу необходимо только для получения новой информации и передаче стати-

стики. 

Потенциал такого обучения велик, так как у всех студентов имеется мо-

бильное устройство с доступом к сети интернет. Смартфоны, планшеты, ноут-

буки являются инструментами для повышения производительности обучения, 

предлагая широкий спектр полезного функционала, оптимизирующего образо-

вательный процесс. 

В докладе Арвида Стаупе и Лине Колас, мобильное обучение рассматри-

вается в качестве альтернативы традиционным занятиям в рамках эксперимен-

тального проекта. Они считают, что студенты хотели бы расширить доступность 

обучения, и мобильная технология обучения являются средством для достиже-

ния этой цели. Проведение с занятий с применением технологии мобильного 

обучения способствует как частным, так и общественным коммуникациям с по-

мощью устных или текстовых каналов связи, которые также являются полез-

ными [62]. 
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В настоящее время, количество мобильных устройств, смартфонов и план-

шетов в разы превышает число персональных компьютеров. Мобильные устрой-

ства отличаются доступностью и обладают мощностью, сравнимую с мощно-

стью офисного компьютера. Однако в целях обучения мобильные устройства ис-

пользуется не в таких масштабах, но обладают большим потенциалом. Опираясь 

на описанные выше тезисы, этот факт можно объяснить тем, что для внедрения 

новой перспективной технологии мобильного обучения необходимо разрабаты-

вать новые стратегии, методический материал и прикладывать определенные ор-

ганизационные усилия. 

1.3 Становление технологии мобильного обучения 

Понятие «становление» принимается как приобретение новых признаков, 

форм в процессе развития, как приближение к определенному состоянию. Имеет 

стадии, периоды, определенные ступени, означает развитие чего-либо, а также 

переход от исходного состояния к качественно новому состоянию. 

Зарождение мобильного обучения началось с двадцатого века, в США, ко-

гда была создана система публичного телевещания, объединяющая 1500 образо-

вательных учреждений и телекомпаний, с целью создания образовательных ре-

сурсов, которые передавались по специализированным телевизионным каналам. 

Такой формат подходит, как и студентам, так и взрослым, но есть недоста-

ток – отсутствие обратной связи. В Австралии существовал опыт подобного обу-

чения, участники которого, консорциум 9-ти традиционных университетов. 

Сфера обучения - дисциплины высшей школы. Обучение происходило по сред-

ствам классического радио, телевидения, видео и аудиозаписей.  

В нашей стране еще с тридцатых годов двадцатого века существует заоч-

ная форма обучения. Следуя лучшим зарубежным образцам, многие Российские 

ученые пытались внедрить дистанционное обучение с помощью радиолекций 

(1932 г.), радиокурсов (1943 г.), телевизионных уроков (1960-1970 гг.). 
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Известно, что в семидесятых годах прошлого века Алан Кей предложил 

идею компьютера размера книги для образовательных целей, устройство названо 

динамической книгой, оно позволяло осуществлять динамическое моделирова-

ние в учебных целях, являлось первым сетевым автоматизированным рабочим 

местом. 

С появлением карманных персональных компьютеров, начинается разра-

ботка первых обучающих проектов., среди которых были электронные органай-

зеры. Данный этап протекал в середине девяностых годов прошлого столетия. 

Компьютеры для детей, типа Intel Classmate, стали толчком развития инте-

реса к мобильному обучению. Среднее в цене, интегрированные устройства под-

держки мобильного обучения компактны, удобны для чтения информации, обес-

печивают отдаленный доступ к различным источникам. 

Таблица 1 

Ученые исследующие проблемы, перспективы и возможности мобильного 

обучения 

Ученый Область исследования 

А.А. Андрееев Применение персональных компьютеров в 

системе дистанционного обучения, вводит 

их классификацию, рассматривает преиму-

щества при чтении с экрана. 

Р.В. Койнов Массовое внедрение мобильных устройств в 

образовательную индустрию должно сопро-

вождаться разработкой соответствующих 

приложений. 

И.В. Савиных SMS-рассылки, SMS-опросы, SMS-тестиро-

вание. 

А.Н. Немцев, А.В. Маматов, А.Н. Штифанов Преимущества использования технологии 

сотовой связи и мобильных устройств. 

А.А. Федосеев, А.В. Тимофеев Обеспечения доступа к информации в любой 

момент в независимости от местоположения. 

В.В. Бовт Сложности и проблемы реализации мобиль-

ного обучения. 

А.Е. Щелкунов Трудности реализации мобильного обуче-

ния. 

Л.В. Горюнова Условия функционирования современного 

образования, которые детерминируют необ-

ходимость становления мобильного образо-

вания. 
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В результате анализа приходим к выводу, что мобильное обучение придает 

новое качество обучению, наиболее полно отражает тенденции в образовании 

современного человека, обеспечивая постоянный доступ к информации в любой 

момент времени. Мобильные устройства являются новым инструментарием в 

формировании знаний человека, в котором формируется новая среда обучения, 

независимая от места и времени (см. табл. 3). 

1.4 Концепции дизайна мобильных обучающих программ 

В литературе по мобильному обучению рассматриваются не только во-

просы понятийного аппарата, так же особое внимание отдается визуализации 

учебного контента на мобильных устройствах. 

Необходимо подумать о представлении контента таким образом, чтобы он 

был ориентирован под разные типы устройств и размеры экранов. Поэтому опи-

раясь на общую статистику разрешений экрана наиболее популярных устройств, 

построим таблицу 2. 

Таблица 2 

Разрешение экрана наиболее популярных устройств 

Модель, наименование Диагональ 

(в дюймах) 

Разрешение экрана 

(в пикселях) 

Apple iPhone 4/4S 3 640×960 

Apple iPhone 5 4 640×1136 

Apple iPhone 6 4.7 1334×750 

Apple iPhone 7 4.7 1334×750 

ASUS Zenfone 2 Lazer ZE500KL 5 1280×720 

HTC Desire 600 4.5 540×960 

Samsung Galaxy S5 5.1 1080×1920 
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Таблица 3 

Этапы становления системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании 

Этап 
Характеристика 

этапа 

Характеристика ключевых компонентов 
Исследования перспектив и возможностей мо-

бильного обучения, примеры внедрения Технические средства 

мобильного обучения 

Наличие беспро-

водного доступа 

1 2 3 4 5 

70-80-е 

годы 

XX 

века 

теоретическое осмы-

сление, формирова-

ние замысла реализа-

ции технических 

средств и методоло-

гии их применения 

прототипы устройств отсутствует прототип мобильного устройства для обучения (Алан 

Кей); обучение в мобильную эру (М. Шарплз); SMS-

системы поддержки преподавателей (Д. Тракслер) и 

др. 

90-е 

годы 

XX 

века 

разработка первых 

переносных компью-

теров, использование 

локальных и глобаль-

ных сетей, развитие 

одо 

первые переносные и кар-

манные персональные 

компьютеры (КПК), ноут-

буки с низкоскоростным 

беспроводным доступом 

(типа GPRS) 

низкоскоростной 

доступ к текстовой 

информации, воз-

можность загрузки 

небольшой по объ-

ему графики 

преподавание в сети интернет (В. И. Солдаткин и др.); 

педагогические технологии дистанционного обуче-

ния (Е.С. Полат); информатизация среднего образова-

ния (Д. Ш. Матрос); теория и практика образования 

взрослых (М.Т. Громкова, СИ. Змеев); ОДО как инно-

вация (А.В. Хуторской) и др. 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Начало 

XXI 

века 

реализация мобиль-

ного доступа к циф-

ровым образователь-

ным ресурсам 

специализированные уст-

ройства и нетбуки с широ-

кополосным беспровод-

ным доступом; специали-

зированные устройства E-

books (электронные 

книги); мобильные Интер-

нет-устройства; мобиль-

ные игровые устройства 

широкополосный 

доступ с возможно-

стью приема и пере-

дачи видеоинфор-

мации, в том числе в 

движении 

перспективы и возможности использования порта-

тивных персональных компьютеров (А.А. Андреев); 

информационные технологии и средства дистанцион-

ного обучения (Е.С. Полат, И.М. Ибрагимов); проект 

мобильного обучения иностранным языкам (изда-

тельство «Дрофа»); курс обучения на коммуникаторе 

(Москва); беспроводные сети как средство развития 

услуг ДО (А. С. Курылёв, М. О. Куликов); автомати-

зированные рабочие места на базе КПК и др. 

Конец 

перво-

го де-

сятиле-

тия 

XXI 

века 

переход к всеохваты-

вающему обучению 

на основе сервисов 

Web2.0 и развития 

телекоммуникацион-

ных технологий 

устройства для приема 

цифрового мобильного те-

левидения; перспектив-

ные устройства типа "ше-

стое чувство" на основе 

жестикуляционного ин-

терфейса 

широкополосный 

доступ с возможно-

стью приема и пере-

дачи всех видов ин-

формации в любое 

время и независимо 

от местоположения 

исследование возможностей сетевых сервисов Web 

2.0 (Е.Д. Патаракин); SMS-опросы, рассылки, тести-

рование (И.В. Савиных); преимущества мобильного 

обучения (Е. Тихомирова); внедрение мобильных 

технологий в отдельных образовательных учрежде-

ниях; начало реализации программы "Мобильные 

технологии — школам" (корпорация Intel) и др. 

2
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В документации от Google, есть раздел, касающийся оптимизации шриф-

тов, в котором сказано, что красивый и удобный шрифт — неотъемлемая состав-

ляющая хорошего мобильного ресурса. Благодаря компактным размерам 

шрифта, достигается более простое чтение текста и удобный интерфейс. А спе-

циальные мобильные шрифты позволяют выбрать, найти и увеличить текст в лю-

бой момент. Кроме того, надписи не будут зависеть от разрешения экрана и оста-

нутся четкими на всех устройствах. 

Оптимизация шрифтов — это одно из наиболее значимых действий для 

улучшения производительности и восприятия мобильного контента. Каждый 

шрифт — это отдельный ресурс, и некоторые из них могут блокировать отри-

совку текста. Хорошо оптимизированный шрифт поможет уменьшить общий 

размер страницы и ускорит ее обработку [38]. 

В отдельный пункт выносятся требования к компоновке контента 

(см. рис. 1). 

 

Рис. 1 — Требования к компоновке контента для мобильных устройств 

 «Педагогический дизайн» - это термин сфере разработки информацион-

ных технологий, является понятием появившемся недавно в образовании. 
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В актуальном вопросе формирования качественных знаний у студентов, 

традиционные инструменты соответствуют лишь для базовых методов подго-

товки. Когда возникает необходимость создать более сложный продукт, тради-

ционные методы несут потерю временных и прочих ресурсов. Это привело к по-

явлению понятия – «педагогический дизайн». Педагогический дизайн, это дис-

циплина, применяемая разработчиками, в процессе создания учебного матери-

ала, еще с этапа проекта. В его основе лежит постоянное использование знаний 

о создании среды обучения и учебного процесса. 

Технология педагогического дизайна не является одной из сложных. Ос-

новной задачей является определение целей обучения, а также потребности обу-

чающихся, и на основе этого качественно реализовать процесс передачи знаний. 

Для положительного результата, нужно учесть все условия и сформировать ко-

нечный результат продукта. Качественно заниматься данным вопросом должен 

не один специалист, а команда разработчиков. 

В многочисленные задачи педагогического дизайнера входит работа по 

анализу потребностей субъектов образовательного процесса и ожидаемых ре-

зультатов. Он должен определить и понять цели и задачи учебного материала. 

На основе этих целей, структурировать материал, выбрав средства и методы. Не 

мало важным является выбор оформления, стиля, будущего продукта. Также пе-

дагогический дизайнер осуществляет разработку заданий, тестов для учебного 

приложения, и методов оценки результатов. В завершении происходит загрузка 

курса в систему управления обучением (Learning Management System, LMS), и 

анализ перспектив дальнейшего развития, усовершенствования ресурса. 

Последовательная, четкая работа специалистов, обеспечивает рост учеб-

ного материала по мере выполнения работы и улучшает формы его подачи. 

При разработке курса важным является передача полной, актуальной ин-

формации в удобной для ее освоения форме. Стандартные методы служат для 

предоставления информации, этого недостаточно, учащийся должен уметь при-

менять полученные знания.  
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Существуют принципы, сформулированные американским психологом 

Робертом Ганье (Robert Mills Gagne), они способны помочь справиться с выше 

обозначенной проблемой. Рассмотрим их: 

 Пробуждение интереса к теме и методам. 

 Объяснение целей и задач обучения.  

 Представление нового материала.  

 Сопровождение обучения.  

 Практика. 

 Обратная связь. 

 Оценка успеваемости и общая оценка эффективности учебного 

курса.  

Схожие дисциплины, с процессом разработки образовательных продуктов, 

это: логистика, психология, программирование. Как и в создании учебной про-

граммы, в них прослеживается четкая последовательность процедур, этапность, 

с конкретными задачами и методами решения. 

В разработке педагогического дизайна занятия, используют модель ADDIE 

- Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Она включат в себя 5 

этапов разработки. 

Первым этапом стоит анализ, он является одним из важнейших этапов. 

Анализ включает в себя, учет целевой аудитории, изучение целей задач, потреб-

ностей обучающихся и педагогов. Далее на основе этого специалист формируют 

цели обучения, прогнозирует результат. Четкое разделение этой стадии на этапы 

дает возможность обозначить основные моменты, и более точно формулировать 

задачи. 

На стадии анализа, идет тщательная проработка целей, что помогает вы-

брать те или иные инструменты для обучающей программы, выявить необходи-

мый уровень наполнения его интерактивом, и понять, на сколько применимы уже 

имеющиеся методы.  
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Еще сюда входит момент определения оценочной методики, определяю-

щей эффективность процесса обучения. Чем более точно задан конечный резуль-

тат, тем легче обозначить способ и инструменты подачи материала, проверочных 

заданий и вопросов. Кроме того, четко сформулированный конечный результат, 

дает возможность, сравнив, выбрать наиболее подходящие методики и матери-

алы авторов. 

Следующим вопросом встают пути разработки учебного материала. После 

выполнения анализа и постановки цели обучения.  

Стадия проектирование, одна из самых многосторонних. С учетом резуль-

татов всех аспектов анализа, создается общий план, а также структура материала. 

Здесь необходимо с помощью схемы связать между собой десятки фрагменты, 

порой сильно отличающихся друг от друга. Фрагменты могут быть следующими: 

задания и оценки, дизайн в целом, интерфейс, визуальный контент. Это, так 

называемый, сценарий всего проекта, при котором учитывается влияние каждого 

структурного элемента на цели и задачи проекта. Стадия состоит из нескольких 

этапов, в связи многогранностью и большим объемом работы.  

Следующая стадия - выбор средств обучения. Здесь первостепенно прово-

дится анализ: применимости тех или иных методов, целевой аудитории, ожида-

емых результатов, условий обучения, методов демонстрации и других. Далее, 

происходит выбор инструментария, и четкая детализация задач. Кроме того, не-

маловажным является выявить знания, умения и навыки, позволяющие выпол-

нить все задачи курса. 

Создается и утверждается оформление, макеты, схема будущей учебной 

программы, и экспертная оценка каждого элемента. Одной из основных задач 

этапа, является уточнение технических требований к будущему курсу. В общем, 

создается пробная версия ресурса, происходит создание ли выбор изображений, 

видеороликов, аудио – ряда. 

На стадии выбора средств обучения, выявляются недочеты, при их обна-

ружении вносятся изменения в сценарий разработки. Происходит полная оценка 

соответствия. Учебная программа может пройти стороннюю экспертизу, работа 
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с тестовой группой учащихся, и так далее. Данные процедуры дают объективную 

оценку продукта, помогают выявить сильные и слабые стороны.  

Четвертая стадия – это сопровождение и развитие учебных материалов. 

Зоной деятельности являются технические и другие мелкие вопросы, кото-

рые возникают в процессе создания и проверки учебной программы. Реализу-

ются задачи расширения и пополнения модулей, прогнозирование, планирова-

ние, подготовка выхода следующих версий продукта. Рассматривается перспек-

тива, или начинается работа по созданию новых курсов, на основе базы имею-

щихся наработок. 

Техническая стадия - разработка. Она является основной в любом про-

екте, начинается, когда вся структура полностью готова, все элементы отрабо-

таны и находятся на своем месте, между ними выстроены качественные логиче-

ские связи, прошли отладку, и «притирку». Настраивается подача, стиль, контент 

и форма его представления в обучающем ресурсе, из учета целевой аудитории, и 

задач будущего ресурса. 

Происходит выстраивание всех элементов учебной программы: разра-

ботка форм обратной связи, тестирования, способы контроля, правила перехода 

от одной темы к другой, интерфейс, подбор наиболее эффективных заданий, в 

будущем, эффективность курса, будет выявлена по средствам оценки инстру-

ментария для «среза знаний», поэтому важно четко определить инструментарий 

на данной стадии. 

На этапе реализация, осуществляется загрузка учебного курса на ресурс, с 

которого учащиеся будут получать доступ, или в систему управления обуче-

нием (Learning Management System, LMS). Стадия на первый взгляд кажется бо-

лее малозначимой предыдущих, но именно она дает возможность объективно 

оценить применимость учебной программы на практике. Происходит проверка 

соответствия созданного курса, конкретной аудитории. Специалисты собирают 

данные о эффективности и функциональности продукта. Подготавливают со-

проводительные документы, инструкции.  



 

33 

Завершающий этап – оценка. После общего сбора информации о прохож-

дении учебного курса, происходит оценка функциональности и, в целом, эф-

фективности. Происходит соотношение поставленных задач, на первой стадии 

с итогом, результатами по окончанию курса учащимися. Оценке подвергаются 

все структурные элементы ресурса, так и полученные знания учащимися, как 

показатель достижения целей обучения. На основании полученной информа-

ции, специалисты дорабатывают курс в целом или отдельные его блоки. 

1.5 Анализ российского и зарубежного опыта в вопросах 

применения технологий мобильного обучения 

 Рассмотрим ключевые инновационные направления в области технологии 

обучения web-программированию за у нас и рубежом, а также примеры реализа-

ции этих направлений в ведущих университетах. 

 Термин Mobile Learning (мобильное обучение), в англоязычных учебных из-

даниях стал использоваться в 2006 году. Российская система образования только 

встает на путь широкого использования мобильного обучения. 

 Ученые: Н.В. Бабичев, Е.Н. Водостоева, Н.Ю. Соколова определяют дидак-

тические функции мобильного обучения, представленные в таблице 4. 

Таблица 4 

Познавательная Удовлетворение интеллектуальных, профес-

сиональных, информационных потребно-

стей. 

Диагностическая Определение склонностей и способностей 

обучаемых, выявление уровня подготовлен-

ности, уровня индивидуально — психологи-

ческих способностей и направлений лич-

ностного развития. 

Адаптационная Развитие информационной культуры, основ 

профессионального менеджмента, умений 

проектировать индивидуальную траекторию 

обучения. 
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Окончание таблицы 4 

Прогностическая Осуществление педагогической поддержки в 

образовательном процессе, выбор наиболее 

эффективных технологий с учетом индиви-

дуальных возможностей обучаемых. 

Ориентационная Формирование у обучаемых внутренней го-

товности к осознанному и самостоятельному 

построению профессиональных перспектив 

своего развития, практическая подготовка к 

профессиональной деятельности. 

Функция управления учебной деятельно-

стью 

Осуществление гибкости, адаптивности и 

учета познавательных возможностей обучае-

мых. 

Контроля Выявление пробелов в подготовке, выполне-

ние педагогических тестов. 

Прогностическая Прогнозирование потенциальных возможно-

стей обучаемого в освоении нового матери-

ала [31]. 

 

Анализируя вышеприведённые исследования, можно отметить основные 

преимущества мобильного обучения: 

 доступность обучения, рамки учебного процесса расширяются за пре-

делы стен учебного заведения; 

 индивидуализация обучения, позволяет учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся и способствует осознанию своих сильных и слабых 

возможностей обучения; 

 наглядность обучения, позволяет активно использовать имитационные 

наглядные пособия; 

 дает возможность получать образование людям с ограниченными воз-

можностями; 

 не требует приобретения персонального компьютера и бумажной учеб-

ной литературы; 

 доступ к учебным материалом; 

 благодаря подаче информации в мультимедийном формате, способ-

ствует лучшему усвоению и запоминанию материала, повышая интерес к обра-

зовательному процессу [4]. 
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 К.В. Капрачникова в своей статье отмечает что термин «Мобильное обуче-

ние» непосредственно связан с дистанционным образованием: Под ним следует 

понимать такую форму обучения, при которой взаимодействие преподавателей 

со студентами и студентов между собой осуществляется на расстоянии и отра-

жает все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 

организационные формы, средства обучения) [10]. Эту тенденцию также отме-

чают зарубежные учёные по всему миру [18]. «До сих пор, очевидно, что, не-

смотря на результаты многих исследований, таких как исследования Оомса и со-

авторов (2008) и последующих Аттевелла, Сэвилла-Смита, Доуча, и Паркера 

(2010) и многих других, которые определили положительное влияние на взаимо-

действие с использованием мобильных и портативных технологий, а также по-

ложительное влияние мобильных технологий интеграции в целом — слияние мо-

бильных технологий в учебных заведениях еще не было широко принято. Мно-

гие преподаватели в школах и колледжах по-прежнему неохотно относятся к 

тому, чтобы разрешить широкий доступ к мобильным устройствам на занятиях 

(Кадаж, Ланхэм, & Чжоу 2009), часто по причинам отсутствия контроля деятель-

ности обучающихся и общие проблемы безопасности. В результате многие сту-

денты скучали в классе, и добавились к уже высокому отсеву сегодняшним сту-

дентам будет способствовать интересная, творческая и совместная среда обуче-

ния (Бонк, 2009), и мобильные технологии могут помочь в создании такой среды 

(Кадаж и соавторы, 2009). Многие студенты считают, что материалы, предостав-

ленные не таким-то образом не имеют к ним отношения и не удовлетворяют их 

потребности, так как эти материалы устарели и не вписываются в современное 

общество (Кнезек, Лай, Кадаж, и Бейкер, 2011; Кадаж, Кнезек& Бейкер, 2012). 

 В статье А.П. Авраменко «Методика применения мобильных технологий в 

преподавании иностранных языков: этапы развития и современные тенденции» 

отмечает: «Систематичная история исследования мобильного обучения отно-

сится к первому десятилетию двадцать первого, а именно с 2002 г., когда была 

создана беспроводная сеть интернета третьего поколения (3G), и стали органи-

зовываться первые международные мероприятия по данному вопросу. 
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 На сегодняшний день, в России существует большое количество образова-

тельных приложений для гаджетов, например, LinguaLeo; математическая игра 

«Король математики», приложение «Наука — микромир» микро-мир от мель-

чайших частиц до протонов, нейронов и кварков, приложение «Наука — макро-

мир» дает возможность исследовать различные объекты Вселенной, где каждый 

объект снабжен описанием; приложение «Живая поэзия» содержит более 700 

стихотворений, озвученных известными артистами, сопровождающихся картин-

ками художниками и музыкой Чайковского. 

 Кроме обучающих приложений, можно отметить и другие направления мо-

бильного обучения: 

 организация дистанционных лекций; 

 организация удаленной связи, проведение занятий без привязки к ауди-

тории; 

 обеспечение визуализации лекционного материала; 

 передача данных с устройства преподавателя непосредственно на теле-

фоны обучающихся; 

 использование демонстрационных материалов в электронном виде в 

аудиториях, не оснащенных проекторами, компьютерной техникой; 

 организация выполнения лабораторных работ, требующих наличия 

средств вычислительной техники; 

 организация тестирования, как один из методов проверки знаний обу-

чаемых такая процедура занимает меньше времени и не требует дополнительной 

распечатки бумажных носителей и может быть организован вне аудитории. 

Использование специализированных возможностей гаджетов позволяет, усили-

вает интерес учащихся к учебе, расширяет технические возможности обучения. 

Мобильного обучения обладает большим потенциалом, для реализации которого 

необходима дальнейшая разработка программно-методического сопровождения. 

 За рубежом, мобильное обучение (m-Learning) свою историю начинает с де-

вяностых годов прошлого века, когда зарубежные педагоги заговорили об дидак-
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тических возможностях первых мобильных телефонов. С 2002 года стали прово-

дится первые международные конференции, посвященные вопросам использо-

вания беспроводных мобильных устройств в педагогической практике. Так, 

например, в 2002 году в Канаде создан Консорциум мобильного обучения (Them 

Learning Consortium), в содействии с несколькими крупными компаниями, кол-

леджем Seneca College и институтом Northern Alberta Instituteof Technology [46]. 

Консорциум рассматривает вопросы обучения сотрудников крупных ком-

паний и повышения в квалификации. 

 Этапы исследования методики применения мобильных технологии в обра-

зовании: 

1. 2002 — 2004: формулировка базовых принципов. 

2. 2005 — 2008: переход от пилотных проектов к широкому применению, 

обобщение первого опыта. 

3. 2009 — 2011: переход от использования содержания к его созданию, но-

вый виток обобщения. 

4. 2012: современный этап. На LinkedIn содержится комьюнити World 

Academy Online — Digitaland Mobile Learning Community, позволяющий узна-

вать о различных m-Learning ресурсах, например, как MyMobileUniversity — ре-

сурс, позволяющий бесплатно слушать и смотреть на мобильных девайсах лек-

ции и курсы крупнейших университетов и бизнес-школ. 

 Личный блог EmoderationSkills Ники Хокли (NickyHockly) делится своим 

опытом в Tech Learning с помощью ведения, где дает идеи и примеры реального 

использования технологий в преподавании. Сайт Emoderationskills.com посвя-

щен педагогике и онлайн-обучению в организации The Consultants-E, которая за-

нимается онлайн тренингами и девелопментом. Соавтор книги «Как преподавать 

английский с помощью технологий» (How to Teach English with Technology). 

Learning In Hand американский учитель Тони Винсент. На его ресурсе 

можно найти массу цифровых инструментов, которые пригодятся в образовании 

как преподавателям, так и ученикам/студентам. 
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Работы отечественных ученых исследуют перспективы и некоторые от-

дельные возможности мобильного обучения: В.А. Куклев «становление системы 

мобильного обучения в открытом дистанционном образовании», Р.В. Койнов 

«массовое внедрение КПК в образовательную индустрию должно сопровож-

даться разработкой соответствующих приложений», А.Н. Немцев, А.В. Маматов, 

А.Н. Штифанов «использование технологии сотовой связи и мобильных 

устройств», А.А. Федосеев, А.В. Тимофеев «обеспечение доступа к информации 

в любой момент», В.В. Бовт «сложности и проблемы реализации мобильного 

обучения», А.Е. Щелкунов «трудности реализации мобильного обучения». 

1.6 Проблемы обучения с применением технологий мобильного 

обучения 

Рассматривая содержание дисциплин в области информационных техноло-

гий можно выделить высокотехнологичные и высокоинтеллектуальные дисци-

плины. К высокотехнологичным дисциплинам отнесем дисциплины, содержание 

которых зависит оборудования методов, технологий, средств, программного 

обеспечения, например, «Web-программирование», «3D-моделирование», «Ком-

пьютерные коммуникации и сети» и др. 

Есть и негативные аспекты технологии мобильного обучения, это слож-

ность не столько технического и финансового, сколько административно-орга-

низационного и методического характера. 

Сложности убеждения некоторых преподавателей, что данная форма обу-

чения способствует оптимизации учебного процесса, т.к. выполнение заданий, 

прохождения тестирования проходит на мобильных устройствах, таких как 

смартфоны или планшеты, которые зачастую запрещены в учебных заведениях, 

поскольку они используются как электронная шпаргалка. 

Отсутствие необходимого уровня ИКТ компетенций, который позволял бы 

им внедрять в традиционную форму задания на основе мобильных технологий, 

использовать уже существующие учебные приложения для мобильных 
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устройств, обеспечивать интерактивную поддержку учебного процесса, разви-

вать ИКТ компетенцию самих обучающихся в этой сфере. 

На сегодняшний момент существует много недостаточно проработанных 

обучающих мобильных ресурсов, программ и приложений для студентов различ-

ных уровней. 

Отсутствие хорошо разработанной методической базы также замедляет ис-

пользование мобильных устройств в образовательных целях, таково мнение мно-

гих преподавателей. 

Мобильные устройства проникают во все сферы нашей жизни и мобиль-

ность становится одним из ключевых требований к обучающимся. Технология 

мобильного обучения является новой образовательной стратегией, на основе ко-

торой создается учебная среда, где обучающиеся могут получить доступ к учеб-

ным материалам в любое время и в любом месте. Это делает процесс обучения 

всеобъемлющим и мотивирует обучающихся к непрерывному образованию и 

обучению в течение всей жизни. Однако любое новшество в образовании, любая 

новая образовательная методика должны последовательно пройти несколько 

стадий: анализ, проектирование, развитие, внедрение и оценка. 

Для использования новых возможностей мобильного обучения в учебном 

процессе необходима организационная, исследовательская и методическая ра-

бота по внедрению современных стратегий, форм и методов мобильного обуче-

ния в учебный процесс. Только такой подход к образованию позволит создать 

по-настоящему качественное обучение. 

Выделим пять основных направлений, где может быть широко использо-

вано m-Learning: 

 самообразование; 

 школьное обучение; 

 вузовское обучение; 

 дистанционное обучение;  

 корпоративное обучение. 
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Применении в образовании мобильного обучения способствует решению 

следующих задач: 

 обеспечение быстрого доступа к необходимой справочной информа-

ции; 

 организация взаимодействия участников образовательного процесса, в 

режиме реального времени; 

 обеспечение возможности демонстрации лекционного материала; 

 обеспечение возможности дистанционного обучения без привязки к 

определенному месту, а также, при необходимости и времени проведения заня-

тий; 

 обеспечение возможности обучения в аудиториях, не оснащенных ком-

пьютерной техникой. 

Совместно с большими возможностями так же, существуют аспекты, пре-

пятствующие развитию мобильного обучения: 

 отсутствие технического средства у обучаемого; 

 слабая методическая и техническая подготовка преподавателей; 

 отсутствие четких стратегий мобильного обучения; 

 недостаточный объем готовых обучающих мобильных ресурсов и про-

грамм для обучаемых по различным направлениям учебной деятельности; 

 мобильные устройства провоцируют обучающихся на деятельность 

развлекательного характера во время учебного процесса. 

Существует множество простых, эффективных бесплатных мобильных 

приложений, для изучения иностранных языков, правил дорожного движения. 

Приложения по изучению физики, химии и математики с примерами, формулами 

и заданиями. 

Непродолжительные сеансы мобильного обучения способны в сумме вне-

сти существенный вклад в образование и самообразование. 

Целесообразно всесторонне разрабатывать средства визуализации синер-

гетических знаний на мобильных устройствах, а структура электронного учеб-

ника как нельзя лучше отвечает предъявляемым требованиям. 
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1.7 Методические аспекты обучения программированию 

Рассматривая подходы к пониманию термина «информатика», необходимо 

отметить, что, с одной стороны, этот термин употребляется как суммарное обо-

значение всей сферы автоматизированной информационной техники и техноло-

гии. С другой стороны, информатика трактуется как область знания, отрасль 

науки. А.П. Ершов предлагает понимать информатику как фундаментальную 

науку, изучающую процессы передачи и обработки информации. С точки зрения 

А.А. Дородницина, состав информатики определяют три неразрывно и суще-

ственно связанные между собой части: алгоритмические, программные и техни-

ческие средства, при этом акцент делается на прикладные аспекты информатики. 

Сопоставляя определения предмета информатики и понятие программиро-

вания, приходим к выводу, что программирование занимает одну из важнейших 

частей информатики. Поэтому при подготовке специалиста в области програм-

мированию должна быть отведена адекватная часть его доли, занимаемой в ин-

форматике как науке. В программировании концентрируются инженерные во-

просы реализации алгоритма при заданных пространственно-временных ограни-

чениях, средствами конкретного языка программирования с учетом всего жиз-

ненного цикла программного продукта. 

Современный курс дисциплины «Web-программироование» должен дать 

знания, которые будут являться базой для понимания возможностей и ограниче-

ний использования языков программирования для разработки web-ресурсов. 

Введение нескольких языков, а, тем более, парадигм программирования позво-

ляет адаптировать полученные знания к быстро меняющейся обстановке в сфере 

новых информационных технологий, что, в свою очередь, позволяет на новом 

качественном уровне использовать информационные технологии в учебном про-

цессе, предоставляет возможность реализовать требуемую модель подготовки 

студентов [11]. 
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Отбор содержания системы курсов программированию, должен осуществ-

ляться согласно специальных методических принципов, основные из которых 

перечисляются далее. 

1. Научная строгость и последовательность курса, которая предполагает 

непротиворечивость и логическую последовательность изложения материала. 

Для практической реализации данного критерия отбора содержания определены 

критерии научной строгости и последовательности учебного материала: каждая 

тема должна быть изложена логически непротиворечиво, реализация каждой 

темы должна отвечать оценке научного уровня и характеристикам логической 

строгости. 

2. Системность научных знаний. Основные положения этого критерия сво-

дятся к тому, что каждое основное понятие должно иметь четко определенное 

место в системе понятий всего раздела, изложение основных идей и понятий 

должно быть произведено с использованием достаточного набора соответствую-

щих факторов, методы, используемые в системе курсов информатики, должны 

обеспечивать рациональное решение практических задач. 

3. Принцип доступности обеспечивается постепенностью перехода от про-

стого к сложному, посильностью и целесообразностью терминологии и симво-

лики, соответствием имеющемуся запасу знаний, умений и навыков. 

4. Принцип практической направленности теоретического материала. Дан-

ный принцип заключается в том, что должна существовать четкая связь теорети-

ческого материала с практикой, причем не только в качестве его использования 

при решении учебных задач, но и с практикой, как видом человеческой деятель-

ности. Кроме того, содержание должно обеспечивать приобретение у обучаемых 

практических навыков использования полученных знаний в области программи-

рования и алгоритмизации. 

5. Принцип соответствия целям обучения, опирающийся на то, что каждое 

понятие или метод, входящие в содержание обучения информатике, должны со-

ответствовать определенным целям, которых необходимо достичь в процессе 
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обучения, а также быть ориентированными на приобщение обучаемых к про-

граммированию с использованием всех возможных парадигм. 

6. Изучение материала в единстве теории, технологии и техники, что под-

разумевает использование взаимосвязи между различными аспектами информа-

тики (теоретическим, технологическим и техническим), использование триады 

«модель — алгоритм — программа», которая лежит в основе применения мето-

дологии информатики в различных сферах человеческой деятельности. 

Отметим, что при определении содержания обучения информатике необ-

ходимо учитывать сложную структуру соотношений между знаниями умениями 

и навыками, которые в учебной деятельности студента выступают в диалектиче-

ском единстве и характеризуют процесс формирования понятий. Содержание 

любого учебного предмета — это всегда определенная информация о явлениях 

или методах деятельности, характерных для данной области [10]. 

Другими основными методическими и технологическими принципами яв-

ляются: 

1. Принцип обучения конструированию программ на подробно комменти-

рованных образцах решения тщательно подобранных задач. Назначение приме-

ров — не только дать образцы и описать основные схемы алгоритмов, но и на 

сравнительном анализе разных решений одной и той же задачи познакомить сту-

дента с такими понятиями, как эффективность, наглядность и надежность реше-

ния. 

2. Принцип доказательного программирования, когда программа строится 

вместе с доказательством ее правильности. Для этого в курсе вводятся понятия 

промежуточных утверждений и инвариантов, а в разрабатываемых алгоритмах 

решения задач такие утверждения записываются в форме программных коммен-

тариев.  

3. Принцип пошаговой разработки программ, когда программа строится из 

формальной спецификации задачи с помощью мелких формально проверяемых 

шагов преобразования. 
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4. Принцип модульного программирования, позволяющий проектировать, 

разрабатывать и собирать программу по частям и с использованием библиотек 

уже готовых частей. 

5. Принцип объектно-ориентированного программирования, позволяющий 

разработчикам программ легко создавать все более сложные приложения с по-

мощью инкапсуляции, наследования и полиморфизма [48]. 

Под методом обучения в вузе мы понимаем упорядоченные способы взаи-

мосвязанной деятельности преподавателя и студента, направленные на достиже-

ние поставленных целей обучения конкретной научной дисциплине. 

Классификации методов обучения отличаются друг от друга критерием, 

положенным в основу каждой из них. 

Рассмотрим основные классификации методов обучения с точки, зрения 

применения этих методов при обучении курсу программирования. 

По способу передачи информации от преподавателя к студенту различают:  

 вербальные; 

 наглядные; 

 практические. 

При обучении курсам и разделам программирования используются вер-

бальные (при изложении лекционного материала) и практические (выполнение 

лабораторных работ, практикумов, решение задач) методы, основной акцент де-

лается на практические методы, в процессе применения которых студенты полу-

чают новые знания, и приобретают практические навыки. Преподаватель при 

этом инструктирует, указывает цели работы, направляет и проверяет ход ее ис-

полнения.  

В деятельности студентов преобладает практическая работа (веществен-

ные и умственные действия), в ходе которой особую роль играет самостоятель-

ный мыслительный процесс, позволяющий осуществить поиск данных и пара-

дигмы решения задачи [16]. 

По основным видам дидактических проблем, решаемых на занятии, можно 

выделить методы: 
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 приобретения знаний; 

 формирования умений; 

 применения знаний; 

 методы творческой деятельности; 

 методы проверки знаний; 

 умений и навыков. 

Рассмотрим классификацию средств учебной деятельности преподавате-

лей вузов. 

Лекции. На лекциях используются информационные (демонстрационные) 

программы, иллюстрирующие речевой ряд лектора. Вот краткий (хотя и непол-

ный) перечень. Это — сопровождающие лекцию визуальные (а иногда и звуко-

вые) иллюстрации. Они оформляются различным образом. Чаще всего это ком-

пьютерные слайдовые демонстрации (презентации), подготовленные с помощью 

инструментальных средств самими преподавателями. Важным видом лекцион-

ных демонстраций являются также динамические компьютерные модели, позво-

ляющие показывать процессы в динамике. В лекциях по искусству применяют 

музыкальные и художественные программы. 

Можно использовать разнообразные электронные демонстрации, заим-

ствуемые из Интернета, в том числе разработанные в зарубежных вузах. На лек-

циях иногда (хотя и нечасто) применяют программы оперативного контроля для 

проверки текущего усвоения лекционного учебного материала или знакомства 

студентов с материалами предшествующих лекций. Однако в последние годы 

увлечение этими средствами прошло. Они оказались дидактически не оправдан-

ными. 

Естественно, для обеспечения возможности реализации указанных демон-

страций, аудитория должна иметь соответствующее оборудование. Так, для пре-

зентаций оснащение включает ноутбук или стационарный компьютер, видеопро-

ектор, экран и (желательно) аудиторную акустическую установку. Обычно ви-

деопроектор для большей сохранности и с тем, чтобы лектор меньше затенял 

идущие от проектора лучи, укрепляется на потолке; он имеет дистанционное 
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управление. Аудитория, как правило, снабжается жалюзи на окнах для защиты 

от яркого наружного света, а иногда (что очень удобно) имеет секционное управ-

ление электрическим освещением. 

Сегодня начинают использоваться интерактивные (электронные, или ин-

теллектуальные) доски. Чаще они применяются в средней школе. Электронная 

доска представляют собой объединение трех устройств: а) устройства электрон-

ного съема положения пишущего устройства («карандаша» или «фломастера») 

на поверхности доски; б) компьютера, преобразующего это положение в элек-

тронную форму и в) видеопроектора, с помощью которого осуществляется про-

ецирование на экран движения «карандаша» (в том числе линии и штрихи раз-

ных цветов). Предусмотрено полноценное использование других компьютерных 

демонстрационных материалов (например, компьютерной презентации и моде-

лей). 

Практические занятия. Помимо иллюстративных (информационных) мате-

риалов, в процессе практических занятий используются привлекаемые для ра-

боты под руководством преподавателя средства групповой деятельности студен-

тов. Если такая аудитория оснащена набором компьютеров (занятия проводятся 

в компьютерном классе), то их обычно объединяют в локальную сеть с общим 

или индивидуальным доступом и компьютером преподавателя. Так обеспечива-

ется возможность дистанционного управления процессом обучением с ведущего 

компьютера преподавателя. Часто практические занятия проводятся как трени-

ровочные, с целью закрепления знаний и приобретения навыков в решении за-

дач. Они организуются на основе применения специализированных компьютер-

ных программ. 

На практических занятиях используются также компьютерные средства те-

кущего компьютерного контроля, поскольку часто возникает необходимость 

проверить готовность студентов к занятиям, а также установить начальный уро-

вень их знаний, без учета которого эффективность занятий падает. Такой кон-

троль может быть использован и в других педагогических целях. 
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Лабораторные занятия. Для проведения лабораторных работ применяют 

разнообразные компьютерные средства, в том числе средства автоматизации экс-

периментов, накопления статистических данных и их обработки. При этом ши-

роко используются компьютерные модели, работа с которыми развивает иссле-

довательские возможности студентов. Моделирование процессов, очень полезно 

для постановки лабораторных работ, хотя в некоторых случаях моделями нельзя 

заменять практических действий с реальными объектами и установками. В лю-

бых случаях для статистической обработки результатов используются пакеты 

распространенных профессиональных прикладных программ (например, SPSS) 

или статистические функции программы Excel. Последних, чаще всего, доста-

точно для обработки данных, полученных в ходе экспериментов. 

Для проверки готовности студентов к проведению лабораторных работ 

привлекаются средства текущего компьютерного контроля знаний студентов. 

Это очень важный прием, давно используемый на практике, не требующий боль-

ших затрат времени и повышающий эффективность лабораторных занятий. 

В последние годы появляются новые средства и формы постановки, лабо-

раторных и практических занятий в виде трехмерных виртуальных сред, которые 

позволяют осуществлять эффективные учебные занятия в группе. Пример такого 

нового подхода к проведению занятий описан в двух статьях М.Н. Морозов, А.В. 

Герасимов, М.Н. Курдюмова [42]. Представляется, что у подобного формата 

компьютерного обучения имеется значительный педагогический потенциал. 

Коллоквиумы. На коллоквиумах удобно использовать средства автомати-

зации проверки знаний (средства предметно-ориентированного компьютерного 

текущего или рубежного контроля), если учебная аудитория оснащена компью-

терами. Здесь, однако, желательно максимально применять активные методы ре-

чевого общения студентов с ведущим занятия преподавателем. 

Деловые игры учебного назначения. Такие игры часто требуют привлече-

ние компьютерных программных средств, без которых игра сильно обедняется 

или даже не может происходить. Для некоторых дисциплин разрабатываются 
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специализированные коммерческие программы проведения деловых игр (осо-

бенно эффективны в дисциплинах экономического профиля). 

Практики, групповые тренинги, стажировки, занятия на тренажерах. При 

проведении стажировок часто используются разнообразные специализирован-

ные тренажеры для первоначального изучения практических действий по управ-

лению сложными объектами. Занятия на тренажерах обязательно предшествуют 

допуску к учебному управлению реальными большими энергоемкими объек-

тами. Чаще всего такие тренажеры, имитирующие динамику реакции управляе-

мых объектов на различные внешние и управляющие воздействия, строятся на 

базе (или с использованием) моделирующих компьютерных программ. В этом 

случае, динамические свойства объектов описываются набором уравнений и ис-

следуются реакции объектов на внешние управляющие и помеховые воздей-

ствия. При этом уравнения решаются в реальном времени. Обучение на таких 

тренажерах происходят под руководством опытных инструкторов и преподава-

телей. Классическими примерами использования тренажеров на учебных заня-

тиях являются подготовка летного и штурманского состава самолетов, подго-

товка штурманов и рулевых к управлению судами, операторов газонасосных 

станций, тренировки в управлении подъемными механизмами и т.п. Обычно по-

добные тренажеры разрабатываются вместе с конструированием новых объектов 

с тем, чтобы обеспечить эффективную подготовку операторов для освоения но-

вой техники. Все это большие специализированные устройства. 

Курсовые работы и проекты. При выполнении курсовых работ и проектов 

применяются разнообразные программы выполнения расчетов и оптимизации и 

подбора параметров проектируемых объектов. Часто для курсовых работ при-

влекаются средства из Интернета. 

Дипломные проекты и работы. При современном дипломном проектирова-

нии широко используются разнообразные компьютерные средства автоматиза-

ции расчетов и чертежно-конструкторских работ. В залах дипломного проекти-

рования имеется программное оснащение, обеспечивающее доступ к специали-

зированным и общим базам данных и к рекомендуемым наборам литературных 
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источников или ссылок на них. Используются другие средства автоматизации 

проектной работы, например, системы автоматизированного проектирования и 

графопостроители для чертежных работ. Для выполнения дипломных работ 

очень активно используются данные из Интернета. 

Компьютерные средства самостоятельной учебной работы студентов. Са-

мостоятельная работа имеет решающее значение в усвоении знаний и умений, 

формировании профессионального мышления будущего специалиста. Ниже да-

ется краткий обзор основных видов программ учебного назначения, предназна-

ченного для совершенствования самостоятельной учебной работы студентов. 

1. Компьютерные (электронные) учебники. 

2. Автоматизированные системы обучения. Данные системы специально 

проектируются и создаются преподавателями для помощи (совершенствования) 

самостоятельной работы студентов при изучении отдельных дисциплин. 

3. Средства самоконтроля. Компьютерные контролирующие программы 

для самоконтроля. Позволяют студенту самостоятельно определить степень 

усвоения учебного материала и выявить пробелы в усвоении знаний. 

4. Тренажные программы и «решебники». Специально создаваемые про-

граммы для приобретения навыка в решении задач и усвоения умений работы с 

теоретическим материалом. 

5. Средства моделирования, специально подготовленные для самостоя-

тельной учебной работы. Чаще всего, модели строятся на основе математиче-

ского описания явлений и процессов, исследовании решений дифференциальных 

уравнений, описывающих изучаемые процессы или системы. Иногда такие мо-

дели являются составной частью программных оболочек, в которых студент мо-

жет самостоятельно создавать («собирать», «конструировать») модели из от-

дельных соединенных между собой типовых элементов. Отличительная особен-

ность учебных моделей — исследовательская направленность деятельности сту-

дента при работе с программы. Они ставят студента в положение исследователя, 

со всеми вытекающими последствиями. 
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6. Учебные средства, заимствованные из Интернета (словари, справоч-

ники, дополнительные источники учебной информации). В последние годы они 

играют все большую роль в самостоятельной работе студентов над учебным ма-

териалом. Работа с ними способствует усвоению учебного материала, расширяет 

кругозор студента, приучает его к поисковой деятельности, прививает навык вы-

бора и оценки нужного материала, развивает любознательность и способствует 

общему культурному развитию. Материалы Википедии приучают студента к 

критическому подходу к разным сведениям, обращение к которым очень полезно 

для расширения кругозора и получения справок. Однако, материалы Википедии 

требуют критического отношения по самому принципу её создания. 

7. Электронные средства выполнения курсовых и дипломных работ.  

8. Компьютерные средства, используемые для научной работы студентов 

(электронные научные статьи и журналы, компьютерные модели и другие мате-

риалы). 

К вспомогательным средствам учебной деятельности относятся: 

 средства, используемые преподавателем при подготовке различных 

учебных материалов для проведения занятий. Офисные программы, например, 

для создания презентаций, иллюстрирующих лекции или практические занятия 

в аудитории, построения графиков и диаграмм, выполнения расчетов и т.п. Часто 

эти средства являются компонентом научной работы преподавателя; 

 для студента — это средства, используемые в разных видах самостоя-

тельной работы, не вошедшие в приведенный выше перечень. Сюда, чаще всего, 

входят компьютерные программы общего назначения: математические и стати-

стические пакеты, справочники и др.  

Подобные программы должны привлекаться не только для решения сту-

дентом учебных и исследовательских задач, но с целью приучить будущих вы-

пускников применять современные компьютерные средства общего назначения 

для решения профессиональных задач. 
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В отдельную группу следует выделить специализированные программы 

учебного назначения, предназначенные для самостоятельной работы студентов 

с ограниченными физическими возможностями [11]. 

Программирование занимает одну из важнейших частей информатики, так 

как в нем концентрируются инженерные вопросы реализации алгоритма при за-

данных пространственно-временных ограничениях, средствами конкретного 

языка программирования с учетом всего жизненного цикла программного про-

дукта. Введение нескольких языков, а, тем более, парадигм программирования 

позволяет адаптировать полученные знания к быстро меняющейся обстановке в 

сфере новых информационных технологий, что, в свою очередь, позволяет на 

новом качественном уровне использовать информационные технологии в учеб-

ном процессе, предоставляет возможность реализовать требуемую модель под-

готовки студентов. 

Традиционная методика обучения программированию заключается, 

прежде всего в том, что обучаемые знакомятся сначала с теоретическими осно-

вами программирования, затем им предлагается написать программу, используя 

полученные теоретические знания по конкретному языку программирования, как 

правило, это задачи вычислительного типа. Эта методика достаточно эффективна 

при обучении студентов с солидной математической подготовкой либо ориенти-

рованных на то, чтобы стать профессиональными программистами. 

1.8 Концепции разработки дидактических средств при мобильном 

обучении 

Основу методической системы обучения программированию составляет 

теоретический и практический материал курса «Web-программирование», обес-

печивающий профессиональные знания в области информатики и компьютерной 

техники, которые необходимы студентам в их будущей деятельности. 
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В процессе создания структуры электронных дидактических средств и раз-

работки их содержания необходимо ориентироваться на некоторые технологи-

ческие особенности, принципы [2]: 

1. Необходимо разработать содержание образовательной деятельности. 

Нужно разделить материал на разделы, которые содержат в себе емкий материал. 

2. Принцип полноты. каждый раздел должен включать в себя ряд эле-

ментов: теорию, и вопросы по ней для самостоятельной работы, контрольные те-

сты по всему курсу. 

3. Принцип наглядности. Составные части дидактических мультиме-

дийных программ должны быть оснащены достаточным количеством кадров и 

иметь минимум текста. Это позволит облегчить понимание и запоминание но-

вого материала: понятий, высказываний и так далее. 

4. Изображения могут быть использованы, для запоминания особо-

трудных моментов, в качестве дополнительного объяснения [47]. Анимация поз-

воляет представить в динамике [15]. 

5. Каждый раздел должен быть связан гиперссылками с другими разде-

лами и тестовыми заданиями так, чтобы у студента был выбор перехода в любой 

другой раздел из меню. Такой принцип предполагает наличие рекомендуемых 

переходов, реализующих последовательное изучение предмета. Это позволяет 

регулярно повторять пройденный материал, при этом процесс запоминания ос-

новывается на возникновении взаимосвязи между процессом и объектом, между 

пройденным и новым материалом. 

6. Принцип регулирования: учащийся самостоятельно управляет сме-

ной кадров. Не следует забывать, что пользователь должен чувствовать себя при 

работе с электронным дидактическим средством комфортно. Для этого необхо-

димо предусмотреть всевозможные элементы управления. 

В XXI веке образование становится фактором, определяющим развитие 

страны и ее человеческого потенциала. Согласно концепции федеральной целе-

вой программы развития образования, на 2006-2010 годы роль образования за-
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ключается «в развитии инновационной сферы, обеспечении социальной и про-

фессиональной мобильности», подчеркивается, что на социально-экономическое 

развитие страны влияет развитие современной системы образования с использо-

ванием современных информационных и коммуникационных технологий. Под 

информационно-коммуникационной технологией (ИКТ) согласно ГОСТ Р 

52653- 2006 понимают «информационные процессы и методы работы с инфор-

мацией, осуществляемые с применением средств вычислительной техники и 

средств телекоммуникации». Согласно ГОСТ Р 52653-2006 под мобильным обу-

чением понимают «электронное обучение с помощью мобильных устройств, не-

ограниченное местоположением или изменением местоположения учащегося». 

В нашем исследовании термин «мобильное обучение», рассматривается 

как электронное обучение с помощью мобильных устройств, с использованием 

специального программного обеспечения. 

Опыт развитых стран, использующих ИКТ в образовании, свидетельствует 

о значительном влиянии информатизации образования на эффективность обуче-

ния. Как подтверждает отечественный опыт, существенного результата можно 

достичь только при комплексном подходе к внедрению ИКТ в образовании (А.А. 

Андреев, В.И. Солдаткин, А.В. Соловов, В.П. Тихомиров, С.А. Щенников, Ю.В. 

Исаев). 
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2 ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ JAVA-

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 

2.1 Описание направления подготовки бакалавров информационных 

систем и технологий и дисциплины «Web-программирование» 

Дисциплина «Web-программирование» в высшем учебном образовании 

относится к базовой части учебного плана, и изучается на четвертом курсе обу-

чения. Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 час. В качестве 

обязательных форм проведений занятий должны быть: лекции, лабораторные ра-

боты и тесты. 

Цель освоения дисциплины «Web-программирование»: овладение техно-

логиями клиентских и серверных языков программирования. 

Задачи: 

 изучение основных принципов проектирования web-приложений и их 

значимости для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение технологией создания динамических web-сайтов; 

 изучение возможности использования web-технологий для решения 

прикладных задач, оценка их надежности и качества функционирования, а также 

оформление полученных результатов в виде презентаций, научно-технических 

отчетов. 

Дисциплина «Web-программирование» относится к базовой части учеб-

ного плана. 

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владе-

ния, формируемые следующими дисциплинами: 

1. Web-дизайн. 

2. Алгоритмические языки и системы программирования. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
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 ОК-4 (понимание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельно-

сти); 

 ПК-6 (способность оценивать надежность и качество функционирова-

ния объекта проектирования); 

 ПК-26 (способность оформлять полученные рабочие результаты в виде 

презентаций, научно-технических отчетов, статей и докладов на научно- техни-

ческих конференциях). 

2.2 Теоретические аспекты дисциплины «Web-программирование» 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен знать: 

 Знание 1 — методы проектирования web-сайта как динамической ин-

формационной системы; 

 Знание 2 — технологии стороны клиента, используемые на web-

страницах; 

 Знание 3 — технологии стороны сервера, используемые для создания 

web-страниц; 

 Знание 4 — социальную значимость web-программиста, способы мо-

тивации к выполнению профессиональной деятельности. 

2.3 Практические аспекты дисциплины «Web-программирование» 

Раздел «Программирование на стороне клиента» включает лабораторные 

работы по теме «Внедрение и реализация скриптов JavaScript. Работа с фор-

мами». 

Проведение лабораторной работы направлено на формирование практиче-

ских навыков и умений в области решения задач прикладного характера, способ-

ствует усилению мотивации к приобретению профессионально значимых навы-
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ков за счёт погружения в квазипрофессиональную проектную деятельность, поз-

воляет сконцентрировать внимание обучающегося на совокупности полученных 

ранее теоретических знаний и отследить их практико-ориентированный харак-

тер. 

В процессе выполнения лабораторных или практических работ обучающи-

еся получают первичное знакомство с элементами будущей профессиональной 

деятельности, формируют представление о принципах практической реализации 

полученных теоретических сведений. 

Концепция построения образовательного процесса в системе высшего об-

разования предполагает большой объем самостоятельной работы студента, что 

требует ее системной организации. С этой целью в рамках дисциплины предпо-

лагается создание концепции организации самостоятельной работы, которая 

включает в себя: информационно-методическую поддержку дисциплины, орга-

низацию мероприятий по самоконтролю, формирование дистанционной под-

держки при помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Самостоятельная работа студента обеспечивает подготовку студента к те-

кущим аудиторным занятиям и включает в себя: изучение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендованную к данной теме; выполнение заданий, ра-

боту над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с учебно-тема-

тическим планом, подготовку к различным видам аттестации. 

Уметь: 

 Умение 1 — проектировать приложения; 

 Умение 2 — уметь использовать языки web-программирования для 

разработки приложений; 

 Умение 3 — умение обеспечивать поддержку и продвижение разрабо-

танных приложений; 

 Умение 4 — оформлять полученные результаты в виде презентаций; 

 Умение 5 — оценивать надежность и качество функционирования web-

сайта. 
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Владеть: 

 Владение 1 — общей методикой проектирования динамического web-

сайта; 

 Владение 2 — технологией проектирования структуры web-сайта как 

информационной системы; 

 Владение 3 — технологией создания web-сайта средствами программи-

рования на стороне клиента и сервера. 

Объектом для проектирования в данной работе являются занятия по раз-

делу 3 «Программирование на стороне клиента» дисциплины «Web-программи-

рование». 

2.4 Анализ технической и психологической готовности студентов к 

мобильному обучению 

Широкие технические и функциональные возможности современных мо-

бильных устройств для образовательных целей применяются следующим обра-

зом: 

 используется возможность онлайн, общения между собой либо обмен 

сообщениями, в сообществах с преподавателем для получения консультации; 

 выход с мобильного устройства в интернет позволяет посещать необ-

ходимые сайты, обмениваться контактами, пересылать необходимые работы и 

файлы; 

 прохождение тестирования на мобильном телефоне позволяет учаще-

муся самостоятельно контролировать уровень знания предмета; 

 электронные учебники для мобильных устройств дают возможность 

получать новую информацию независимо от времени и месторасположения уче-

ника; 
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 возможность воспроизведения графических и видеофайлов дает расши-

ренные возможности, для обучения творческим специальностям, позволяет ис-

пользовать разнообразные источники и способы получения знаний, способ-

ствуют заинтересованности обучаемого необычными методами преподавания; 

 мобильные аналоги пособий и справочников, различного вида матема-

тических калькуляторов удобны в использовании и способны содержать более 

полную и оперативно обновляемую информацию. 

Осуществить комплексную оценку наличия, предпочтений и готовности 

студентов использовать мобильные устройства в образовательных целях, а также 

действительного использования мобильных приложений в жизни, представля-

ется достаточно сложной задачей. 

Одним из универсальных методов общей оценки можно считать анкетиро-

вание. 

Анкета — это вербально-коммуникативный метод, используемый в социо-

логических и психологических исследованиях. Он представляет собой систему 

вопросов, объединенных определенной темой, задаваемых респондентам в целях 

выявления их мнений, оценок, отношений и рекомендаций по поводу определен-

ного продукта, идеи, проблемы и проч. 

Нами было проведено анкетирование студентов Российского государ-

ственного профессионально-педагогического университета РГППУ (г. Екате-

ринбург) с целью определения их технической и психологической готовности к 

использованию мобильных телефонов в учебном процессе. В анкетировании 

приняли участие 45 студентов 3 — 4 курсов. Анкетирование показало, что 100 % 

студентов обладают смартфонами. 

Причинами выбора именно этого метода исследования опыта взаимодей-

ствия студентов с конкретным мобильным устройством являются: 

 Комплексность. Возможность охватить разные виды, технические ха-

рактеристики мобильных устройств; 

 Гибкость. Возможность сориентировать список вопросов и получить 

результат с учетом портрета пользователя; 



 

59 

 Масштабность. Возможность опросить большое число респондентов; 

 Универсальность. 

Анкета состоит из 10 вопросов, ответы на вопросы представ-

лены (см. рис. 2 — 12). 

1. Каким устройством Вы в настоящий момент пользуетесь чаще всего 

— смартфоном или планшетом? 

 

Рис. 2 — Ответы на первый вопрос анкеты 

2. Каких размеров экран вашего устройства (диагональ) 

 

Рис. 3 — Ответы на второй вопрос анкеты 

3. В каком возрастном диапазоне вы находитесь? 

 

Рис. 4 — Ответы на третий вопрос анкеты 
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4. Выходите ли вы в интернет со смартфона или планшета? 

 

Рис. 5 — Ответы на четвертый вопрос анкеты 

5. Используете ли вы свой смартфон или планшет в качестве источника 

получения новых знаний? 

 

Рис. 6 — Ответы на пятый вопрос анкеты 

6. Пользуетесь ли вы какими-либо справочниками, обучающими при-

ложениями, электронными книгами? 

 

Рис. 7 — Ответы на шестой вопрос анкеты 
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7. Используете ли вы смартфон или планшет в качестве помощника, 

выполняя лабораторную или практическую работу? 

 

Рис. 8 — Ответы на седьмой вопрос анкеты 

8. Считаете ли вы удобным форматом обучающие приложения? При-

мером такого приложения является приложения с билетами ПДД, с теорией, зна-

ками, штрафами и свежими экзаменационными тестами. 

 

Рис. 9 — Ответы на восьмой вопрос анкеты 

9. Как вы относитесь к инновационным технологиям обучения? 

 

Рис. 10 — Ответы на девятый вопрос анкеты 
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10. Считаете ли вы успешным, использование мобильных устройств в 

образовательном процессе? 

 

Рис. 11 — Ответы на десятый вопрос анкеты 

11. Поставьте себя на место министра образования. Какая по-вашему 

дисциплина нуждается в справочнике мобильного обучающего формата? 

 

Рис. 12 — Ответы на одиннадцатый вопрос анкеты 
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Проведенный опрос показал, все студенты обладают смартфонами с выхо-

дом в интернет, размером диагонали 5 дюймов. 

Анализируя полученные ответы, можно заключить, что студенты исполь-

зуют весь спектр функционала мобильных телефонов, что является закономер-

ным результатом. Широко используется мобильные приложения образователь-

ного содержания, положительных ответов составляет достаточно высокий про-

цент (84,4 %). Выхода в интернет с смартфона (100 %). 

Таким образом, самостоятельно студенты используют возможности мо-

бильных телефонов для обучения, несмотря на достаточно высокий уровень тех-

нического оснащения. Но готовы ли они психологически к использованию мо-

бильных телефонов в обучении? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы 

предложили студентам ответить на вопросы: 

«Считаете ли вы удобным форматом обучающие приложения?» 

«Считаете ли вы успешным, использование мобильных устройств в обра-

зовательном процессе?». 

Анализ ответов показал, что 93,3 % студентов считают удобным форматом 

обучающие приложения, а 6,7 % студентов ответили на этот вопрос отрица-

тельно, 80 % считают это успешным. 

Аналогично разделились мнения при ответе на седьмой вопрос: исполь-

зуют смартфон или планшеты в качестве помощника, выполняя лабораторную 

или практическую работу, 93,3 % используют, 76,7 % — не используют. 

Таким образом, большинство студентов технически и психологически го-

тово к использованию мобильных технологий в образовании. Некоторые из них 

указывают на новые возможности, которые предоставляет мобильное обучение, 

например, «Как вы относитесь к инновационным технологиям обучения?». 

При личном общении с студентами, были отмечены следующие коммента-

рии касаемо использования мобильной технологии обучения: «необходимо для 

быстрого получения информации», «информацию можно узнать в любом месте 

и в любое время», «книги не занимают места», «интересно, удобно, быстро», 

«может пригодиться в случае, когда нет возможности использовать другие виды 
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информации», «небольшие промежутки свободного времени (пробки, очереди) 

можно посвятить подготовке к занятиям», «экономит время», «будет удобно за-

ниматься везде и всегда, при любых условиях», «очень полезно на экзаменах, 

зачетах, контрольных работах». 

Очевидно, что для использования новых возможностей мобильного обуче-

ния в учебном процессе необходима организационная, исследовательская и ме-

тодическая работа по внедрению современных стратегий, форм и методов мо-

бильного обучения в учебный процесс. 

2.5 Разработка системы тестирования по теме «Внедрение и 

реализация скриптов JavaScript» 

Тестирование является одной из самых удобных и популярных форм кон-

троля знаний. В университете многие преподаватели пользуются данной формой 

контроля и имеют разработанные тесты по разным учебным дисциплинам. 

Для создания единого банка тестов разработана информационная система 

для контроля знаний студентов, позволяющая собирать, обрабатывать, хранить 

информацию о проводимых тестированиях студентов бакалавров по дисциплине 

«Web-программирование». 

При проектировании программы системы тестирования, необходимо опре-

делить набор функций и требований, к основным относятся, характеристики си-

стемы тестирования: 

 реализация эффективного тестирования знаний; 

 точная и способная к адаптации оценка результата тестирования; 

 способность легко создавать и модифицировать тесты; 

 возможность одновременного тестирования неограниченного количе-

ства пользователей; 

 большое количество тестов, вопросов, заданий; 

 контроль времени тестирования. 

Стоит так же упомянуть требования к тестовым заданием: 
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 содержание тестового задания должно требовать от испытуемого одно-

значного ответа на теоретические вопросы; 

 содержание тестового задания не должно иметь спорного ответа; 

 следует избегать тестовых заданий требующих развернутых ответов; 

 тестовые задание должны быть ориентированы только на пройденные 

учебные материалы из электронного учебника; 

 тестовое задание должно формулироваться в утвердительном или по-

велительном предложениях. 

В ходе разработки данного программного средства были выявлены следу-

ющие особенности системы интернет тестирования, которые необходимо учесть 

в данном продукте: 

1. Реализация возможности возврата к пропущенным вопросам. Зачастую 

студенты пропускают сложные вопросы и в первую очередь отвечают на про-

стые, однако, вернуться к пропущенным вопросам уже не могут. 

2. Реализация гибкой системы категорирования тестов. Когда студент за-

ходит на сайт интернет тестирования, то зачастую теряется при выборе интере-

сующего его раздела. Категорирование тестов по разделам дисциплины, значи-

тельно сократит время на поиск нужного теста. 

3. К разным тестам необходимы разные настройки. К примеру, разрешить 

пользователям продолжить тестирование, если они его закрыли, случайно или 

намеренно. Разрешить пользователям пропускать вопросы, если они сложные, и 

разрешить возвращаться к пропущенным вопросам. Чтобы исключить появление 

однотипных тестов необходимо реализовать сортировку вопросов в случайном 

порядке или же, наоборот, отключить сортировку вопросов в случайном порядке, 

если необходим одинаковый порядок вопросов в тесте. 

Выработано три основных формы тестовых заданий, которые являются ос-

новой для составления тестов по любым учебным дисциплинам: 

1. Задания закрытой формы, в котором необходимо галочкой нужный ва-

риант ответа. Вариативность заданий закрытой формы весьма велика, но в ос-

нове всегда лежит один и тот же принцип: испытуемому предлагается выбрать 
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ответ на задание из нескольких предложенных, причем только один из них явля-

ется правильным. 

2. Задания открытой формы. Инструкция: дополнить. В отличие от зада-

ний закрытой формы здесь не предлагается вариантов ответа, а делается пропуск 

смысловой единицы в каком-либо утверждении, причем предполагается, что за-

полнить этот пропуск можно, строго однозначно. 

3. Задания на соответствие. Инструкция: установить соответствие. Здесь 

необходимо установить соответствие между смысловыми единицами в правом и 

левом столбцах, причем, справа иногда вариантов дается больше, чем слева, то 

есть заведомо предполагается, что какие-то из них являются в данном случае не-

правильными. 

Существуют различные разновидности и модификации тестовых заданий, 

однако все они основываются на этих трех формах. 

Если при оценке результатов за каждое правильно выполненное задание 

ставится один балл, а в противном случае ноль, то уровень знаний по проблема-

тике данного теста будет выражен в определенной сумме баллов. Расставив сда-

вавших по возрастанию или убыванию, мы получим структурированный ряд 

уровня знаний по данной дисциплине. Если такая проверка проводится регу-

лярно в течение всего изучения дисциплины «Web-программирование», в конце 

преподаватель будет иметь достаточно четкое представление об уровне знаний 

данного курса. Создается своеобразный рейтинг обучаемых по изучаемой дис-

циплине. По итогам выполнения всех тестовых заданий видны пробелы в зна-

ниях каждого, что позволяет составить индивидуальную программу для допол-

нительных занятий. 

Подход к решению поставленной задачи: 

Необходимо разработать тестирования студентов со следующими 

возможностями: 

1. Мобильный формат теста. Тест можно пройти с на любом мобиль-

ном устройстве. 
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2. Категорирование страниц ресурса по различным терминам. С воз-

можностью для преподавателей создать свои категории сортировки и включать 

в них термины. 

3. Расчет оценки происходит в зависимости от набранного процента. 

4. Создание вопроса с выбором количества правильных вариантов от-

вета. С возможностью размещения ответов в случайном порядке и с возможно-

стью добавления данного вопроса в уже существующий тест. 

5. Создание вопроса с рукописным ответом. 

6. Возможность отключения автоматической проверки результатов те-

ста, и предоставить эту возможность преподавателю, который сам проверяет от-

веты студента. 

7. Назначение максимального количества баллов за каждый полностью 

правильный ответ. 

2.6 Описание общей и частной модели внедрения технологии 

мобильного обучения 

С уходом в мобильную сферу образование адаптируется к условиям этой 

среды, становясь более компактным, узконаправленным и интерактивным. В мо-

бильном вебе важно, чтобы информация могла быть усвоена небольшими кус-

ками, максимально чётко соответствовала ситуации и, при этом, чтобы процесс 

взаимодействия с продуктом доставлял удовольствие. Соответственно, меня-

ются привычки пользователей: учащиеся всё больше хотят, чтобы образование 

было простым и эффективным. 

На сегодняшний день, использование мобильных устройств в образова-

тельных целях все еще находится на начальной стадии, но стремительно наби-

рает темп. В других странах, при поддержке крупных брендов, происходит ак-

тивное внедрение мобильных приложений и ресурсов в образовательный про-

цесс. Эта тенденция наблюдается и в России. Российские ученые говорят, что 
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процесс обучения посредством мобильных устройств перспективен, и несо-

мненно за ним будущее [32]. 

Специфика реальности современного педагогического процесса: 

 совершенно новая концепция образования — непрерывное обучение на 

протяжении всей жизни как условие успешной и продуктивной жизнедеятельно-

сти; 

 новое отношение студентов к работе с информацией; 

 формирование передового направления философии образования — 

коннективизма (Siemens); 

 информационно-дидактическое пространство учебного процесса; 

 современный тип учащегося — ИКТ грамотный пользователь образо-

вательных услуг («цифровое поколение» — digitalnatives) (Mark Prensky); 

 изменение требований к «профессиограмме» преподавателя («цифро-

вые проводники» —digital immigrants). 

Есть два подхода к изучению языка программирования: формальный и 

«программирование по образцу». Первый основан на строгом описании кон-

струкций языка программирования, синтаксиса языка и его семантики, с помо-

щью синтаксических диаграмм, метаязыка или формального словесного описа-

ния. 

При обучении программированию применяются вербальные (при изложе-

нии лекционного материала) и практические (выполнение лабораторных работ, 

практикумов, решение задач) методы, однако акцент делается на практические 

методы, в процессе применения которых студенты приобретают практические 

навыки. Преподаватель при этом инструктирует, указывает цели работы, направ-

ляет и проверяет ход ее исполнения. В деятельности студентов преобладает прак-

тическая работа, в ходе которой особую роль играет самостоятельный мысли-

тельный процесс, позволяющий осуществить поиск данных и парадигмы реше-

ния задачи. 

К дидактическим проблем, решаемых на занятии, относятся методы при-

обретения знаний их применение и проверка, формирования умений, методы 
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творческой деятельности и методы проверки умений и навыков. Все эти методы 

приемлемы для использования при обучении программированию. 

Учебный процесс представляет собой итерационный поступательный про-

цесс. Данный итерационный процесс — это пошаговое приближение к опреде-

ленной цели, можно применить данный метод, как при изложении лекционного 

материала, так и в процессе выполнения практических работ по программирова-

нию. 

Специфика заданий, для выполнения в рамках практических работ, вполне 

соответствует поступательному итерационному процессу, который выражается 

в построении ряда алгоритмов и программ решения задачи, причем каждый сле-

дующий алгоритм является уточнением или расширением предыдущего. 

Практическая работа должна содержать следующие разделы: 

 краткий теоретический материал (основные сведения); 

 эксперименты с программами (в готовые программы нужно внести не-

которые изменения и проанализировать полученный результат); 

 задания для самостоятельной работы; 

 теоретический материал для любознательных (для чтения). 

Таким образом, построение итоговой программы представляет собой ите-

рационный процесс, на каждом шаге которого происходят некоторые изменения, 

что и позволяет нам применить итерационный метод обучения. 

Последовательность изложения лекционного материала зависит от по-

рядка практических работ, поэтому лекционный курс необходимо строить на ос-

нове итерационного метода. В случае практического применения данной мето-

дики обучение реализуется не на основе постепенного изучения новых структур 

и операторов одной из возможных парадигм программирования, а с помощью 

поступательного итерационного процесса уточнения и расширения возможно-

стей программной реализации моделируемой системы. Введение новых структур 

данных и возможностей языка программирования обосновывается с точки зре-

ния их необходимости для решения новой задачи. 
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Используя итерационный подход обучения программированию при работе 

со студентами, мы используем в основном формальный подход. При этом неко-

торыми неформальными умениями студенты чаще всего уже обладают. Но и без 

хороших примеров (образцов) при обучении программированию не обойтись. 

Чем больше в группе студентов с несформированными неформальными умени-

ями, тем больше примеров необходимо приводить при описании языка (иногда 

даже заменяя ими строгое определение). Необходимо добиваться того, чтобы в 

результате обсуждения примера все его детали оказались понятны студентам 

(обязательно нужно объяснить, как и почему это работает, в том числе опираясь 

на уже изученный формальный материал). В этом случае сильные студенты по-

лучат возможность понять все досконально и смогут использовать полученные 

знания в дальнейшем, а средние — приобретут конкретные навыки и оставят для 

себя возможность вернуться при необходимости к формальным определениям 

позже. 

Наиболее популярной формой промежуточного контроля является интер-

нет тестирование, позволяющее дать объективную оценку знаний студентов по 

изучаемой дисциплине, при этом снизить неоднородность предъявляемых тре-

бований и повысить производительность труда преподавателя. 

По мнению многих ученых, в настоящее время тестирование является од-

ним из наиболее распространенных технологических инструментариев измере-

ния уровня знаний студентов и результатов педагогического влияния на данный 

уровень. Современная методика обучения в обязательном порядке должна ис-

пользовать последние достижения информационных технологий, которые значи-

тельно облегчают и упрощают решение практически любой проблемы [23]. 

Для проверки практических умений и навыков студента используется за-

дача, то есть тестовое задание, для ответа, на который необходимо провести 

определенные интеллектуальные действия, связанные с решением задачи. 

Таким образом, работа, направленная на разработку новых способов тести-

рования знаний и разработку на их основе систем тестирования знаний, является 
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актуальной и создание модели системы тестирования на базе web-

технологий является крайне перспективной и актуальной задачей. 

Важными условиями внедрения методики мобильного обучения, прежде 

всего, педагогическая значимость данного эксперимента.  

Практическими результатами реализации проекта являются: 

 включение студентов в экспериментальную деятельность; 

 работа в творческих группах; 

 работа с электронным учебником; 

 практическая деятельность студентов. 

Комплекс следующих компетенций:  

 работа с современными мобильными устройствами; 

 самопроверка полученных знаний; 

 уверенное пользование средствами мобильного обучения. 

Модель методики обучения web-программированию студентов вуза и ком-

плекс педагогических условий ее реализации, включает в себя методическое 

обеспечение процесса подготовки специалистов в области программирования, 

выделены педагогические условия функционирования модели методики обуче-

ния студентов вуза web-программированию, проанализированы и обобщены ре-

зультаты опытно-поисковой работы. 

В ходе исследования разработана модель методической системы обучения 

студентов вуза web-программированию. Модель включает: 

- Целевой компонент. Основной целью разработки методической системы 

является обеспечение с ее помощью непрерывного образовательного процесса, 

содействие повышению качества знаний бакалавров информационных систем и 

технологий в изучении JAVA-программированию на основе компетентностного 

подхода; 

- Организационный компонент. Компонент предусматривает проектирова-

ние педагогической ситуации взаимодействия при использовании различных ви-

дов и форм учебной деятельности; моделирование деятельности педагога и обу-
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чаемого и их поведения в рамках рассматриваемой методической системы, кри-

терии и показатели оценки результатов формирования компетентностных зна-

ний (см. рис. 13). 

 

Рис. 13 — Организационный компонент 

- Содержательно-методический компонент. Содержательно-методиче-

ски обучение проектируется на базе мобильного образовательного ресурса 

JAVA-Студент (средство обучения) (см. рис. 14). 
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Рис. 14 — Содержательно-методический компонент 

- Научно-методический компонент. Базовым методом обучения является 

принципы научности, интеллектуальной доступности, последовательности, ко-

торые регламентируют специальную подготовку, корректировку образователь-

ного контента (см. рис. 15). 
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Рис. 15 — Научно-методический компонент 

 

- Оценочно-рефлексивный компонент. Для становления учащегося как са-

мостоятельного субъекта учения важны вопросы формирования самоконтроля и 

самооценки его учебной деятельности. 
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Рис. 16 — Оценочно-рефлексивный компонент 

2.7 Проведение занятий с использованием мобильной технологии 

обучения 

Студенты четвертого курса Российского государственного профессио-

нально-педагогического университета РГППУ были выбраны в качестве иссле-

довательской группы. Специальность, по которой проходят подготовку исследу-

емые студенты: 09.03.02 Профессионального обучение (по отраслям) профиль 

программы бакалавриата «Информационные технологии в медиаиндустрии». 

В группе обучаются 11студентов, 6 из них приняли участие в исследова-

нии. Для поддержки образовательного процесса был разработан мобильный об-

разовательный ресурс «JAVA-STUDENT» (экраны ресурса представлены в При-

ложении 5). 

Ресурс JAVA-STUDENT» (см. рис. 17) посвящён изучению языка програм-

мирования JavaScript, который применяются при разработке web-приложений, 

на стороне клиента. На нем публикуется материал по изучению JavaScript, а 

также тестовые задания для проверки знаний. Весь приведенный код, был про-

тестирован и гарантировано работает. 
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Рис.17 — Стартовый экран мобильного образовательного ресурса 

В качестве оценки уровня сформированности компетенций на входе экспе-

римента в группе было проведено входное тестирование, основанное на техно-

логиях мобильного обучения, для контрольной и экспериментальный группы 

студентов. Результаты теста показали, что у 43 % средний уровень начальных 

знаний языка программирования JavaScript, а у 57% низкий (см. рис. 18 — 19). 

 

Рис. 18 — Результаты входного тестирования контрольной группы студентов 
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Рис. 19 — Результаты входного тестирования экспериментальной группы сту-

дентов 

В рамках данной работы со студентами было изучено 2 раздела дисци-

плины «Web-программирование» и проведено 2 теста входной и по разделу «Ос-

новы JavaScript». Результаты тестов по разделу «Основы JavaScript», представ-

лены на рисунках (см. рис. 20 — 21). 

Были проведены 2 практических работы по данным разделам с использо-

ванием мобильных устройств для экспериментальной группы и в традиционной 

форме для контрольной группы. Скорость выполнения практических работ пред-

ставлены на рисунках (см. рис. 22 — 23). 

После студентам было предложено ответить на вопросы анкеты по мнению 

и использования методики мобильного обучения. Результаты опроса представ-

лены и прокомментированы в пункте 2.8 отчёта. 

2.8 Анализ полученных результатов 

Инструментом диагностики являлись специально разработанные тесты, за-

дания которых содержат вопросы и задачи разных уровней усвоения. 
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Методика В.П. Беспалько, на основе которой проводилось тестирование 

предполагает четыре уровня усвоения, но так как в нашем случае четвертый уро-

вень усвоения не предусмотрен, максимально возможный балл при оценке ре-

зультатов опроса равен 10. 

Таблица 5 

10-ти балльная шкала оценки знаний и умений обучающихся 

 

Уровень усвоения 1- пороговый 2-базовый 3 - повышенный 

10-ти балльная шкала 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

После прохождения раздела «Основы JavaScript», обеим группам было 

предложено пройти тест, состоящий из 10 вопросов. 

Результаты тестирования контрольной группы представим в виде 

(см. табл. 6), в которой показано количество правильных ответов каждого сту-

дента. Обработка результатов тестирования показала, что 60% студентов нахо-

дятся на первом уровне усвоения, а 40% - на втором. Количество правильных 

ответов для третьего уровня усвоения на этапе тестирования набраны не были. 

 

Рис 20 — Уровни усвоения раздела «Основы JavaScript» у контрольной группы 
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Процентное соотношение студентов экспериментальной группы по уров-

ням изменилось следующим образом: первый и второй уровень продемонстри-

ровали по одному студенту 32%, а третий уровень 4 студента – 68% (см. табл. 7), 

что в совокупности характеризует повышение уровня знаний студентов, прохо-

дивших обучения по мобильной технологии. 

 

Рис 21 — Уровни усвоения знаний раздела «Основы JavaScript» у эксперимен-

тальной группы 

Таблица 6 

Величина оценки знаний контрольной группы студентов по разделу «Вве-

дение» 

№ Сту-

дента 

Номер вопроса Количе-

ство пра-

вильных 

ответов 

Уровень 

усвое-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 2 

2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 2 

3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 

4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 

5 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 1 
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Таблица 7 

Величина оценки знаний экспериментальной группы студентов по разделу 

«Введение» 

№ Сту-

дента 

Номер вопроса Количе-

ство пра-

вильных 

ответов 

Уровень 

усвое-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 7 3 

2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 

3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 2 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3 

5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 3 

6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 3 

 

При выполнении практических работ, студенты экспериментальный 

группы показали наиболее высокую скорость выполнения (см. рис. 24 — 25). 

 

Рис 22 — Время выполнения первой практической работы 
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Рис 23 — Время выполнения второй практической работы 

Признаками достоверности эффективности мобильной технологии явля-

ются повторяемость (воспроизводимость) наивысшей скорости выполнения ла-

бораторных работ разного уровня сложности. 

Проведенный опрос студентов, участвующих в эксперименте, состоял из 8 

вопросов, он показал, что 83,3 % студентов оценили структуру обучающего ре-

сурса на 5, по пяти бальной шкале, где 5 это максимальная оценка, а16,7 % на 4. 

В качестве мобильного устройства, все опрошенные использовали смартфон. 

67,7 % студентов ответили на вопрос о читабельности текста образователь-

ного контента положительно. 

100 % студентов считают форма «мобильный образовательный ресурс» 

удобным форматом для использования в образовательных целях. И 67,7 % отме-

тили, что данный ресурс походит как на справочник также может служить ос-

новным пособием. 

При работе с образовательным ресурсом, 80 % студентов отметили, свое 

пребывание в позитивном настроении (см. рис. 24 — 31). 
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Рис. 24 — Ответ на первый вопрос анкеты опроса 

 

Рис. 25 — Ответ на второй вопрос анкеты опроса 

 

Рис. 26 — Ответ на третий вопрос анкеты опроса 
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Рис. 27 — Ответ на четвертый вопрос анкеты опроса 

 

Рис. 28 — Ответ на пятый вопрос анкеты опроса 

 

Рис. 29 — Ответ на шестой вопрос анкеты опроса 
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Рис. 30 — Ответ на седьмой вопрос анкеты опроса 

 

Рис. 31 — Ответ на восьмой вопрос анкеты опроса 

2.9 Оценка достоверности полученных результатов 

Для оценки достоверности полученных результатов, воспользуемся фор-

мулой определения достоверности различий по Т-критерию (Уайта). Т-критерий 

(Уайта) применяется для установления достоверности различий, наблюдаемых 

при сравнении двух независимых результатов, полученных по шкале порядка. 

Результаты тестирования экспериментальной и контрольной групп необ-

ходимо ранжировать (упорядочить) в общий ряд и найти их ранги (См. табл. 8). 
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Таблица 8 

Сравнительные оценки в баллах, полученных за прохождения теста 

Группы n Баллы 

Э 6    3   6 7 8 9 10 

К 5 3 3 3  4 5      

Ранг э     4   7 8 9 10 11 

Ранг к  1 2 3  5 6      

 

Суммируем ранги отдельно для каждой группы: 

∑ 𝑅э= 4+7+8+9+10+11=49 

∑ 𝑅к= 1+2+3+5+6=17 

Правильность вычислений проверяем расчетом общей суммы рангов по 

формуле: 

∑ (𝑅общ

𝑛 ∗ (𝑛 + 1)

2
 +

11 ∗ 12

2
) = 66 

Такой же должна быть и общая сумма вычисленных нами рангов, т.е. 

49+17=66, следовательно, вычисления правильны. 

Чтобы определить достоверность различий, меньшую сумму рангов 

Тф =  17 сравниваем с табличным значением критерия Тст для 𝑛э = 6 и 𝑛к = 5 

(См. рис. 32). 

 

Рис. 32 — Значения Т-критерия (Уайта) 

Тст = 18 

Тф =  17 

Тф < Тст — следовательно различия между группами достоверные 



 

86 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении отметим, что внедрение технологию мобильного обучения 

в образовательный процесс: 

 позволяет участникам образовательного процесса обучаться вне зави-

симости от времени и места, что расширяет рамки учебного процесса за пределы 

стен учебного заведения; 

 дает возможность учиться людям с ограниченными возможностями; 

 не требует приобретения персонального компьютера и традиционной 

бумажной учебной литературы, то есть, экономически оправдано; 

 образовательный контент легко распространяются между пользовате-

лями благодаря современным беспроводным технологиям связи; 

 информация в мультимедийном формате способствует лучшему усвое-

нию и запоминанию материала, повышая интерес к образовательному процессу 

 Таким образом, очевидна целесообразность использования мобильных 

устройств в процессе обучения. 

Мобильные устройства и беспроводные технологии станут повседневной 

частью обучения, как внутри, так и вне аудиторий. 

Реальность такова, что большинство современных студентов технически и 

психологически готовы к использованию мобильных технологий в образовании, 

и необходимо рассматривать новые возможности для более эффективного ис-

пользования потенциала мобильного обучения. Решение этой задачи требует ор-

ганизационных усилий со стороны руководителей образовательных учреждений, 

исследовательской и методической работы ученых и преподавателей по внедре-

нию стратегий, форм и методов мобильного обучения в учебный процесс выс-

ших учебных заведений. 
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