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бильное обучение в той или иной степени 

развивается в том числе и при формирова-

нии электронной информационно-образо-

вательной среды (ЭИОС) образовательных 

учреждений, то в средней школе техноло-

гии мобильного обучения внедряются не 

столь повсеместно. 

Как показано в [8], учителя в группах раз-

ных уровней обучения имеют разные взгля-

ды, когда речь идёт о профессиональном 

развитии для интеграции мобильного обуче-

ния в классе. Несколько факторов влияют 

на готовность учителей использовать мо-

бильные технологии в классе [10]. Эти фак-

торы включают доступ обучаемых к техно-

логиям, стоимость, нарушение занятий в 

классе, отсутствие технических и педагоги-

ческих навыков у учителей, отсутствие убе-

дительных доказательств эффективности 

использования этих технологий в учебном 

процессе и руководящих принципов.

Несмотря на то что инфраструктура мо-

бильного обучения в основном складывает-

ся независимо от образовательных учреж-

дений, преподаватели могут использовать 

такую эмпирически сложившуюся инфра-

структуру для достижения образовательных 

целей, включаясь в процесс привлечения 

обучаемых к продуктивной учебной дея-

тельности.

Мобильное обучение может использоваться 

для поддержки традиционного образова-

тельного процесса, для организации само-

ǏǯǲǱǲǺǵǲ

Внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий (ИКТ) в образовательный 

процесс приводит к развитию новых обра-

зовательных технологий. Распространение 

мобильных технологий дало толчок разви-

тию мобильного обучения [2]: проникнове-

ние в традиционный учебный процесс тех-

нологий дистанционного обучения способ-

ствовало развитию «гибкого обучения» [1], 

использование различных образовательных 

технологий в традиционном учебном про-

цессе привело к появлению концепций 

«мультимодального» обучения [13] и «мик- 

рообучения» [12]. Все новые технологии в 

образовании развиваются в русле концеп-

ций электронного обучения «Образование 

1.0», «Образование 2.0» и «Образование 

3.0» [3]. Под действием этих технологий 

трансформируется роль учителя в рамках 

традиционного учебного процесса, меняет-

ся характер учебной деятельности обуча-

емых. В настоящей статье рассматриваются 

особенности трансформации преподавания 

и учения в рамках каждой из упомянутых 

технологий.

ǙǻǮǵǸȉǺǻǲцǻǮȀȄǲǺǵǲ

Мобильное обучение (mobile learning) разви-

вается на основе мобильных технологий, 

которыми в настоящее время практически 

повсеместно пользуются студенты и школь-

ники. И если на уровне высшей школы мо-
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стоятельной учебной работы, для организа-

ции дистанционного и дополнительного об-

разования как в вузах, так и в школах, 

непрерывного образования. Мобильное 

обучение можно комбинировать с другими 

видами обучения, обеспечивая интерактив-

ные условия обучения для учащихся.

Мобильное обучение через мобильное 

устройство делает обучение действительно 

индивидуальным. Учащиеся имеют возмож-

ность выбора содержания обучения с учётом 

своих интересов, в результате чего мобиль-

ное обучение становится ориентированным 

на учащегося [11]. Мобильное обучение пре-

доставляет следующие возможности:

• поиск и обмен источников учебной ин-

формации, привлечение дополнитель-

ной учебной информации из информа-

ционных ресурсов Интернета;

• возможность работать с учебным ресур-

сом в индивидуальном режиме и по ин-

дивидуальной траектории;

• возможность индивидуального общения 

обучаемого и учителя с использованием 

мобильных устройств;

• возможность контроля результатов са-

мостоятельной работы учащихся в лю-

бое время и в любом месте;

• широкие возможности для привлечения 

учебной информации и ресурсов Интер-

нета для решения творческих задач;

• возможность индивидуальной творче-

ской работы в рамках учебного проекта.

ǐǵǮǷǻǲцǻǮȀȄǲǺǵǲ
Концепции «гибкого обучения» (flexible 

learning) уделяется всё большее внимание 

на разных уровнях образования – от инсти-

туциональных образовательных стратегий 

до образовательных траекторий, формиру-

емых преподавателями и студентами. Под 

гибким обучением понимается использова-

ние онлайн-обучения в традиционном учеб-

ном процессе. Гибкое обучение представ-

ляет собой модель, в которой сочетаются 

онлайн-обучение с социальным взаимодей-

ствием и сотрудничеством в классе [14]. 

Гибкое обучение рассматривается не толь-

ко как образовательная стратегия, сочета-

ющая традиционные педагогические техно-

логии с достижениями электронного и ди-

станционного обучения, но и как новая 

образовательная парадигма, в центре кото-

рой находится персонализация обучения. 

Развитие «гибкой педагогики» обсуждается 

с учётом аспектов «гибкого планирования», 

«гибкого обучения», «гибких образователь-

ных технологий». 

Термин «гибкое обучение» подчёркивает 

создание условий, характеризующихся сле-

дующими особенностями [4]:

• слияние методов открытого и дистанци-

онного обучения, обучения с использо-

ванием медиа- и классных занятий;

• учащийся ставится в центр процесса 

обучения;

• признание наличия разнообразия сти-

лей обучения и потребностей учащихся;

• признание важности объективности при 

составлении учебных программ;

• использование большого разнообразия 

источников и средств обучения;

• формирование умений и стремления к 

«обучению через всю жизнь» у учащих-

ся и преподавателей.

Гибкое обучение включает в себя ряд путей 

достижения целей обучения и развития 

процессов преподавания и обучения, мак-

симизирующих результаты для всех уча-

щихся. Оно не предполагает преобладания 

каких-либо отдельных подходов к препода-

ванию и обучению и не делает определён-

ные подходы недоступными для использо-

вания. Скорее гибкое обучение требует, 

чтобы все подходы к преподаванию и об-

учению были доступны для использования 

в соответствующих обстоятельствах. Внед-

рение гибких подходов к обучению может 

включать выбор гибкости более чем одним 

способом. Ниже приведён ряд измерений, 

по которым можно сделать выбор [7]:

• способы взаимодействия и доставки 

учебных материалов;

• разработка структуры учебных прог-

рамм;

• содержание учебных программ;

• темп программы;

• количество контактов и взаимодействий 

учащихся с учителем и друг с другом;

• тип и сочетание учебных сред, использу-

емых для доставки ресурсов;

• степень самостоятельной работы, кото-

рая должна использоваться для завер-

шения программы;
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• временные и пространственные ограни-

чения на доступ к программным матери-

алам или другая учебная деятельность.

ǙȀǸȉǿǵǹǻǱǭǸȉǺǻǲцǻǮȀȄǲǺǵǲ
Концепция «мультимодальности» в препо-

давании и обучении (multimodal teaching 

and learning) рассматривается как совокуп-

ность режимов, которые всё чаще исполь-

зуются как механизм связи для доставки 

информации и учебного содержания [13]. 

Сущность мультимодальности заключается 

в том, чтобы предоставить студентам раз-

личные типы ресурсов для стимулирования 

обучения по образовательным траекториям 

внутри и между дисциплинами.

Исследователи в большинстве своём рас-

сматривают не мультимодальные методы 

обучения, опосредуемые технологиями, кото-

рые используются в настоящее время препо-

давателями, а мероприятия, тематические 

исследования, концептуальные рамки и раз-

работку учебных мероприятий с использова-

нием мультимодальных технологий. 

Мультимодальность предполагает повыше-

ние роли преподавателя в выборе:

• способа организации учебного содержа-

ния;

•  средств хранения и предъявления этого 

содержания;

•  способов и средств организации учеб-

ной деятельности. 

В частности, в [13] показано, что суще-

ствуют различия не только в способах ис-

пользования мультимодальных технологий, 

но и в понимании этой технологии среди 

преподавателей из различных стран. Боль-

шинство преподавателей не рассматри-

вают мультимодальность в технологиче-

ском контексте, концентрируясь в основном 

на различных способах передачи информа-

ции и подготовки учебного содержания.

Мультимодальность способствует переходу 

от ориентированных на учителя образова-

тельных технологий к технологиям, ориен-

тированным на учащегося, с помощью со-

единения и комбинирования различных ре-

жимов, таких как визуальные коммуника-

ции, сотрудничество и исследовательская 

деятельность. 

ǙǵǷǽǻǻǮȀȄǲǺǵǲ

Микрообучение (microlearning) – это обу-

чение малыми частями. Термин в основ-

ном используется для электронного 

обучения, в котором на смену 40–120-ми-

нутным пришли 5–10-минутные. Микроо-

бучение подразумевает серию модулей 

или программу обучения, где каждая 

часть курса доступна пользователю после 

изучения предыдущей, или же возможно 

свободное перемещение по его элемен-

там [6]. Интерес к этому виду обучения 

особенно вырос за последние годы, в том 

числе в среде корпоративного обучения в 

связи с повышением мобильности персо-

нала. Пример организации микрокурсов 

на основе микроуроков можно найти в [5], 

где представлены следующие правила 

организации микрокурсов:

• видеолекции – длительностью от 2 до 

5–6 мин;

• анимированные ролики – длительностью 

от 1 до 5–6 мин;

• анимированные презентации – разме-

ром от 5 до 10–15 слайдов;

• текстовые уроки – размером от 650 до 

1300 знаков с пробелами;

• тесты – сложностью от 2 до 5 вопросов;

• банк вопросов – не менее 10 вопросов 

для каждого урока.

Независимо от того, используется ли ми-

крообучение неофициально или как часть 

структурированного обучения, оно имеет 

несколько последовательных функций [9]:

• Краткость: события микрообучения корот-

ки, хотя определённой длительности нет.

• Гранулярность: благодаря своей кратко-

сти и цели микрообучение фокусируется 

на узкой теме, концепции или идее.

• Разнообразие: содержание микрообуче-

ния может быть представлено в виде 

презентации, деятельности, игры, обсуж-

дения, видео, викторины, главы книги 

или любого другого формата, из которо-

го кто-либо приобретает новое знание.

Можно перечислить некоторые из преиму-

ществ микрообучения:

• Непосредственные результаты. Одним 

из преимуществ эффективного микроо-

бучения является то, что оно позволяет 
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человеку быстро закрыть небольшой 

пробел в знаниях или навыках.

• Различные форматы. Для неструктури-

рованного и структурированного обуче-

ния микрообучение имеет потенциал 

для использования смешанного подхода 

к обучению.

• Дружественный бюджет. Производ-

ственные затраты на микрообучение на-

много ниже, чем затраты на производ-

ство основных курсов.

• Быстрые достижения. Поскольку люди 

обычно могут обрабатывать около че-

тырёх бит информации за раз, ученику 

легче добиться успеха от короткого 

обучения.

• Идеально подходит для маркировки. Не-

большие фрагменты учебного содержа-

ния могут быть помечены для удобства 

поиска, доступа и повторного использо-

вания.

• Быстро развивающаяся культура. 

Микрообучение может происходить в рам-

ках мобильного обучения, оно может быть 

организовано как форма мультимодально-

го или гибкого обучения.

ǗǻǺȃǲǼȃǵȌц«ǛǮǽǭǴǻǯǭǺǵȌц3.0»

«Образование 3.0» (Education 3.0) – лич-

ностно ориентированное образование на 

основе веб-технологий. Черты «Образова-

ния 3.0» в современной образовательной 

среде формируются стихийно и главным 

образом за счёт активного освоения техно-

логий самими обучаемыми. «Образование 

3.0» сдвигает парадигму образования к 

персонализации, и этот сдвиг происходит в 

основном независимо от педагогического 

сообщества. 

В настоящее время происходит формиро-

вание «Образования 3.0» на следующих 

основах [3]:

1. Технической платформой «Образования 

3.0» является всё более широкое рас-

пространение мобильных устройств и, 

как следствие, практически стопроцен-

тное оснащение студентов такими 

устройствами.

2. Программной платформой «Образова-

ния 3.0» является развитие социального 

программного обеспечения и облачных 

сервисов, которые делают доступными 

для широкого использования приложе-

ния различного назначения (облачный 

сервис предоставляет услуги хранения 

данных в «облаке» и доступ к приложе-

ниям, для работы с которыми требуется 

только веб-браузер).

3. Педагогической основой «Образования 

3.0» является возможность сотрудниче-

ства преподавателей и обучаемых, со-

здания на основе веб-сервисов контек-

стной образовательной среды для взаи-

модействия всех участников в рамках 

учебного процесса и за его пределами.

Технологии, доступные студентам и школь-

никам, приводят к изменению роли препода-

вателей в традиционном учебном процессе. 

Преподаватели уже сейчас могут использо-

вать и создавать открытые образователь-

ные ресурсы в сотрудничестве с обуча-

емыми. Использование возможностей ИКТ 

позволяет формировать контекстную обра-

зовательную среду для взаимодействия 

всех участников учебного процесса в рамках 

продуктивной учебной деятельности. 

ǔǭǷǸȋȄǲǺǵǲ

Сформированные на основе развития ИКТ 

образовательные технологии и концепции 

меняют характер традиционного учебного 

процесса, трансформируют характер про-

фессиональной деятельности преподавате-

лей и учебной деятельности обучаемых.

В табл. 1 показано сравнение стиля препо-

давания и характера учебной деятельности 

в рамках технологий гибкого обучения, 

мультимодального обучения, микрообуче-

ния и концепции «Образование 3.0». 

Как видно из таблицы, использование каж-

дой из рассмотренных технологий обучения 

предполагает творческий подход препода-

вателей к выбору способа предъявления 

учебного содержания, разработке образо-

вательных ресурсов, выбору подходов к ор-

ганизации учебной деятельности. Каждая 

из рассмотренных технологий подразуме-

вает персонально ориентированную учеб-

ную деятельность обучаемых в сотрудниче-

стве с учителем, что соответствует тенден-

циям развития образования в направлении 

«Образования 3.0». 
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Таблица 1

Сравнение стиля преподавания и характера учебной деятельности  

в современных образовательных технологиях

Технология обучения Стиль преподавания Характер учебной деятельности

Мобильное обучение Организация учебной дея-
тельности в контекстной 
образовательной среде. 
Сотрудничество преподава-
теля и обучаемого. 
Индивидуализация обучения

Организация традиционного обучения, само-
стоятельная работа, смешанное обучение. 
Дистанционное обучение.
Дополнительное образование.
Непрерывное образование

Гибкое обучение Слияние методов открытого 
и дистанционного обучения

Обучение в персонально-ориентированной 
образовательной среде

Мультимодальное 
обучение

Персональный выбор спосо-
бов и средств организации 
учебной деятельности

Обучение в условиях персонально ориенти-
рованного соединения и комбинирования 
образовательных методов и средств

Микрообучение Организация микроуроков  
с использованием различных 
форм и методов предъявле-
ния учебной информации

Персонально ориентированная учебная дея-
тельность, направленная на усвоение не-
больших фрагментов учебного материала  
с помощью доступных устройств и технологий

«Образование 3.0» Сотрудничество преподава-
теля и обучаемого.
Руководство созданием со-
вместных знаний

Открытая, гибкая учебная деятельность, на-
правленная на создание возможности для 
творчества обучаемых; социальные сети за 
пределами традиционных границ дисцип-
лины, учреждения, нации
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