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УДК 159. 9.316 
 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
З.Г.Рудёнок, старший преподаватель кафедры технологии и мето-

дики преподавания Полоцкого государственного университета 
 
Тенденция современного этапа развития педагогического общества 

характеризуется высоким динамизмом и возросшей скоростью трансфор-
мации содержания образовательного процесса. В свою очередь внедрение 
информационных технологий во все сферы жизни общества, стремитель-
ное обновление научных знаний обуславливает интерес к проблеме ис-
пользования инновационных технологий в образовательном пространстве. 
Возможным адекватным решением, соответствующим современным тен-
денциям, является мобильное образование. Мобильное образование это со-
временный подход, который дополняет процесс обучения использованием 
мобильных устройств, таких как планшетные компьютеры, МП3-плейеры, 
смартфоны и ноутбуки [3]. Такое обучение содержит два элемента: содер-
жание (контент) и коммуникации. Оба элемента непрерывно меняются. 
Меняется содержание: от неорганизованного для преподавания (в виде от-
дельных курсов) через структурированный контент в рамках учебного за-
нятия, отдельного курса к совместно сформулированному содержанию и 
смыслу. Меняются коммуникации: от минимального живого общения (ли-
бо его отсутствия) через обогащенное общение с преподавателем, друг с 
другом к профессиональному общению [1]. 

Для эффективного внедрения технологии мобильного образования 
первоначально необходимо изучить потребности всех заинтересованных в 
мобильном образовании сторон, что в обязательной степени окажет поло-
жительное влияние на результат, который необходимо получить от ресур-
сов, используемых в процессе обучения. Однако, не менее важно, сформу-
лировать обязательные условия и требования, которые будут способство-
вать грамотной подготовке образовательных ресурсов и помогут сосредо-
точить внимание на различных аспектах их разработки и дальнейшего ис-
пользования. Необходимые детерминанты, должны включать в себя требо-
вания, предъявляемые к ресурсам не только разработчиками, но и всех за-
интересованных в продвижении мобильного образования сторон и должны 
создать основу, канву, рамку данного проекта. 
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Заранее обозначенные необходимые условия также помогут коррек-
тировать и отслеживать намерения во время разработки ресурсов, помогут 
установить критерии для определения их успешности. Таким образом, об-
разовательный проект должен включать в себя раздел, в котором описыва-
ется его структура, цели, оценка, интеграция и коммуникации. Это раздел, 
в котором описывается содержание, предлагается краткий обзор, уточня-
ются общие положения о ресурсе: его назначение и преимущества. 

Ясность изложения данного раздела имеет неоценимое значение для 
понимания целей проекта. Он также будет полезен для установления кри-
териев оценки и других встроенных ресурс аспектов, важных для удовле-
творения необходимых запросов и потребностей. Данный раздел обяза-
тельно должен включать описание актуальности и значимости данного ре-
сурса. Это важно для понимания того, какое место займет данный проект в 
существующей образовательной структуре. В обозначенном разделе также 
должна быть отражена информация о том, какими преимуществами обла-
дает ресурс в сравнении с подобными и какие возможные усовершенство-
вания авторы надеются осуществить в дальнейшем. 

Четко прописанные цели являются фактором, способствующим оп-
тимальному выбору типа обучения и ее глубины, а также способов оценки. 
Предполагается, что поставленные цели являются «конкретными, наблю-
даемыми и измеримыми» и выражаются в результатах обучающихся, кото-
рые они способны продемонстрировать после прохождения курса [6]. Ис-
пользование общих стандартов, определяющих образовательные цели, 
предполагает, что учреждения должны использовать оценки, которые с 
определенной степенью уверенности удовлетворяют установленным кри-
териям. Целесообразным и эффективным видится использование разрабо-
танных целей обучения таксономии Блума [2], которые рассматривают 
обучение в трех областях (познавательные, аффективные и психомотор-
ные), каждая из которых имеет иерархию из шести уровней, указывающих 
на глубину обучения. В мобильном образовании акцент делается на когни-
тивную область. Иерархия этой области включает в себя: знание; понима-
ние; применение; анализ; синтез; оценку. 

Четко обозначенные цели помогают прогнозировать результаты, ко-
торых мы стремимся достичь и определить, способны ли наши оценки аде-
кватно измерить  искомый результат. Конкретно и точно представленные 
критерии оценки помогают определить структуру учебной деятельности 
студента и учебный материал, который будет в состоянии удовлетворить 
обучающегося. 

Четко сформулированные цели также способствуют активизации само-
стоятельной учебной деятельности студентов, а также помогают определить, 
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удовлетворяет ли данный ресурс потребностям обучающихся и насколько 
использующиеся учебные материалы и предоставленные в ресурсе образова-
тельные источники соответствуют необходимому уровню сложности. Это 
позволяет студентам формировать собственный стиль обучения. 

Достаточно эффективным способом точной формулировки цели яв-
ляется использование одного из методов, предложенных Уоллер [7]. Он 
предполагает, что глядя на отдельную цель, мы должны представлять ее в 
виде суммы четырех частей, которыми являются: деятельность; условия 
формирования; стандарт; аудитория. 

Аудитория и условия формирования являются первостепенными для 
формулирования целей, так как они, как правило, остаются неизменными. 
Это позволяет избежать избыточности [5] и делает цели легче восприни-
маемыми. Деятельность и стандарт, как правило, отличаются на каждом 
этапе обучения. Стандарт устанавливает, какой уровень квалификации 
требуется. Деятельность позволяет обучающимся знать, какие навыки они 
приобретут и каким образом будут их использовать после изучения учеб-
ного материала. Это напрямую относится к иерархии обучения установ-
ленной в таксономии Блума.  

Сравнивая сформулированные цели с возможностями ресурса, необ-
ходимо прояснить, соответствуют ли они потребностям всех участников 
образовательного процесса. 

Когда цели установлены, необходимо уделить внимание оценке, вы-
работать такую стратегию оценивания, которая будет уместна для ресурса. 
Наметив общую стратегию оценки, необходимо выделить области, где мо-
жет потребоваться дополнительная помощь (вопросы, проверка, оценка). 
Стоит учесть, что оценка может рассматриваться как лежащая вдоль кон-
тинуума. На одном конце шкалы находится формирующее оценивание, 
обеспечивающее детальную обратную связь каждого учащегося для взаи-
модействия с целью оказания им помощи в самооценивании существую-
щих или новых знаний. Данный вид оценки выступает в качестве инстру-
мента для непосредственной учебной деятельности. 

На другом конце шкалы находится итоговая оценка, которая исполь-
зуется с целью наблюдения изменений в учебной деятельности и для опре-
деления конечного результата обучения[5]. 

Недостатком формирующего оценивания является то, что некоторые 
учащиеся могут его игнорировать, так данный вид оценивания, как прави-
ло, не учитывается в итоговой отметке. Студенты, которые принимают 
стратегию использования формирующего оценивания, в свою очередь мо-
гут значительно замедлить процесс обучения. Недостатком использования 
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исключительно итоговой оценки является то, что она не предназначена для 
обеспечения более детальной информацией, необходимой для построения 
индивидуальной образовательной траектории, так как преподаватель не 
может отслеживать качество усвоения знаний на каждом предложенном 
этапе обучения.  

Оптимальной является такая стратегия, которая сбалансирована ме-
жду формирующим и обобщающим концами шкалы. Стратегия оценива-
ния должна соответствовать основной функции, но также целесообразно 
учитывать и другие роли которые может играть оценка. Если формирую-
щие оценки играют важную роль в обучении, то данная программа должна 
быть настроена как «квест» прохождения обучающей программы: даль-
нейшее обучение будет закрыто до получения удовлетворительной оценки 
(и соответственно знаний) в контрольных точках проверки знаний. Также 
ресурс может быть настроен и таким образом, что новая информация будет 
студенту недоступна, пока он полностью не усвоит предыдущий блок ин-
формации. Критерием усвоения знаний в данном случае служит конкрет-
ная высокая отметка учащегося.  

Использование в обучающем ресурсе промежуточных оценок пред-
полагает их согласованность с целями обучения. Соответственно форми-
рующее оценивание решает обучающие задачи используемого ресурса. 
Также в случае получения положительных оценок студент будет мотиви-
рован на дальнейшее обучение. В противном случае студент заново изуча-
ет и выполняет не все задания курса, а только те, по которым у него есть 
пробелы в знаниях, что существенно сокращает время обучения и также 
способствует поддержанию высокой мотивации на учение.  

Интеграция и коммуникация предполагает необходимость заранее 
предусмотреть, каким образом будет осуществляться взаимодействие с 
преподавателем. Иногда обучение с использованием электронных образо-
вательных ресурсов предполагает получение свидетельства о завершении 
обучения. Возможно, предоставления сертификата об окончании курса 
может быть достаточно для того, чтобы считать данный курс пройденным. 
Другой возможный вариант: обратная связь может быть предусмотрена 
только в конце обучения и предполагает необходимую форму контроля в 
виде экзамена, зачета и др. В любом случае необходимо иметь четкое 
представление о потребностях, а также вписаться в возможности всех за-
интересованных сторон. Тем не менее, для большей эффективности обуче-
ния желательно обеспечить несколько подходящих для участников образо-
вательного процесса вариантов и обязательных точек контактов. Всеобъ-
емлющая стратегия коммуникации является ключевым условием эффек-
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тивности в мобильном образовании. Диалогическая образовательная среда 
обеспечивает наилучшее усвоение знаний учащимися, а также создает ус-
ловия оптимальной включенности в образовательный процесс со стороны 
педагога. 

В.А. Янчук рассматривает развивающуюся диалогическую среду как 
среду людей, имплицитно заинтересованных в развитии культуры, образо-
вания, общества в целом и осознающих личную ответственность за проис-
ходящее и мотивированных на активное участие в этом процессе. Поэтому 
необходимо использовать интерактивные диалогические образовательные 
технологии, способствующие формированию понимания сути предлагае-
мого содержания, его функциональной значимости, представленности ре-
альной жизни, способности применять знания на практике не только в ути-
литарном приложении, но и в постижении окружающей действительности, 
обоснованном принятии решений в отношении поставляемых жизнью проблемных 
ситуаций [4]. 
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