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Abstract. The article addresses issues related to the description of the aspects of the instructional 
design of a mobile educational environment of a modern higher education institution. The authors 
give the definitions of the mobile educational environment, describe its functional features, and also 
consider the requirements for its instructional design and development. The article presents the clus-
tering of digital services for the full implementation of a mobile educational environment (services 
for planning and supporting educational activities, services for organizing and supporting educa-
tional activities, communication and feedback services, general information services). The results of 
the experimental research to identify the attitude of students, teachers and administrative workers 
to the functional significance of mobile technologies and their application in the educational process 
are presented.
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Введение
Развитие системы образования является 

одним из приоритетных направлений Наци-
ональной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [1], которая долж-
на способствовать обеспечению экономики 
компетентными кадрами. Цифровой универ-
ситет сегодня – это не только применение 
цифровых инструментов в традиционном об-
разовании, но и перестройка как программ, 
так и подходов к обучению. В такой модели 
большое внимание уделяется построению 
индивидуальных образовательных траекто-
рий на основе персональных особенностей 
и потребностей студентов, применению ме-
тодов образовательного data-инжиниринга 
для повышения качества и эффективности 
учебно-педагогического процесса, опти-
мизации взаимодействия между всеми его 
участниками [2–4].

Реализуемые в настоящее время ФГОС 
ВО (3++)1 определяют одним из основных 
требований к реализации образовательных 
программ наличие электронной информаци-
онно-образовательной среды организации, 
обеспечивающей доступ к учебным и норма-

1 Портал Федеральных государственных об-
разовательных стандартов высшего образова-
ния. URL: http://fgosvo.ru/ (дата обращения: 
13.11.2021).

тивным документам, проведение всех видов 
учебных занятий, фиксацию хода образова-
тельного процесса и результатов студентов, 
а также синхронное / асинхронное взаимо-
действие участников образовательного про-
цесса. Информационно-образовательная 
среда (ИОС) – это совокупность программ-
но-технической, психолого-педагогической, 
информационно-коммуникативной, органи-
зационно-управленческой систем, обеспечи-
вающих образовательный процесс, направ-
ленный на достижение студентами образо-
вательных результатов с учётом требований 
образовательных стандартов [2]. 

Обучение в условиях информационно-
образовательной среды, включающей в себя 
цифровые образовательные сервисы и ре-
сурсы, пространство для взаимодействия 
между участниками образовательного про-
цесса, должно быть гибким. Сегодня мо-
бильное обучение позволяет отказаться от 
свойственных традиционному образованию 
организационных ограничений без потери 
функциональности применяемых средств 
обучения, получить доступ к ИОС в любое 
время, снять психологические и организа-
ционные барьеры. Достоинство мобильных 
устройств в том, что они всегда сопрово-
ждают современного человека, имеют не-
большой размер и могут быть подключены 
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к Интернету практически в любой точке. 
Более того, в рамках мобильного обучения 
студенту предоставляется возможность 
тесной коммуникации в образовательных 
сообществах, включающих преподавателей, 
других студентов и специалистов в различ-
ных областях знания и видах деятельности. 
По данным исследований Research.com [5], 
за последние годы наблюдается спрос на мо-
бильное обучение, а также ожидается сред-
негодовой темп роста рынка мобильного 
обучения 36,45% в период с 2020 по 2027 гг. 
Результаты опроса показали, что 70% уча-
щихся более мотивированы к обучению, ког-
да они используют мобильные устройства 
вместо компьютеров; 72% мобильных об-
учающихся заявили, что они больше вовле-
чены в учебный материал, доступный через 
мобильные устройства; 30% пользователей 
смартфонов используют свои мобильные 
устройства для доступа к материалам орга-
низационного плана (расписание занятий и 
мероприятий, контактные данные, располо-
жение аудиторий и т.д.).

Мобильное обучение является следствием 
стремительного развития цифровых техно-
логий, что не может не влиять на изменение 
образовательной среды. Для эффективной 
реализации обучения в условиях мобильной 
образовательной среды необходимы новые 
педагогические модели [6–9], формирование 
новой социальной структуры в обучении [9; 
10], разработка на основе моделей различных 
стратегий и подходов к эффективному раз-
витию мобильного обучения [11; 12]. На наш 
взгляд, сегодня необходимо говорить об ИОС 
нового поколения, потенциал которой по-
строен на технологии электронного и мобиль-
ного обучения. На данный момент существует 
множество исследований среды М-обучения, 
включая дизайн требований [13], архитектуру 
[14], модели построения [5; 8; 9; 15–19]. 

В научных публикациях мобильная ин-
формационно-образовательная среда пред-
стаёт как:

– специализированная система, в кото-
рой используются технологии смартфонов и 

микрообучение, чтобы предлагать стратегии 
обучения, обеспечивающие лучшие резуль-
таты, чем настольное электронное обучение 
[20];

– цифровые технологии, которые позво-
ляют организовать передвижение рабочего 
места и окружения вокруг него, включение в 
их состав персональной информации, порт-
фолио, профессиональные контакты [18];

– информационная среда с множеством 
портативных устройств и мобильных рабо-
чих станций, которая позволяет обучаю-
щимся получать доступ к учебному матери-
алу в Интернете в любом месте [21];

– широкий спектр новых и увлекатель-
ных возможностей образовательной среды, 
которая позволяет обучающемуся постоян-
но находиться в движении, учиться в любом 
месте и в любое время, переходить от темы к 
теме, а также взаимодействовать с техноло-
гиями [22]. 

Безусловно, мобильная информацион-
но-образовательная среда придаёт новое 
качество образовательному процессу: яв-
ляется более автономной, поскольку пред-
полагает большую свободу, спонтанность и 
неформальность, наиболее полно отражает 
тенденции в образовании современного че-
ловека, обеспечивая постоянный доступ к 
учебной информации. Именно эти характе-
ристики способствуют развитию у студентов 
интереса к самообучению, что и является ос-
новной задачей мобильного обучения. 

Модели мобильного обучения
С позиции степени самостоятельности 

обучающегося и его взаимодействия с пе-
дагогом исследователи мобильного обуче-
ния А. Макфарлейн, Е. Рош и П. Триггс [23] 
определили три педагогические модели – от 
обучения, контролируемого преподавате-
лем, до полностью автономного:

– модель «Teacher-directed activity» – 
позиционируется как организация процесса 
обучения по чёткому плану, который вы-
строен педагогом и является обязательным 
для исполнения. Педагог предоставляет 
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адаптированный учебный контент под мо-
бильные устройства и полностью выстраи-
вает учебную траекторию, а у обучающегося 
есть свобода выбора времени и места зна-
комства с этим учебным материалом;

– модель «Teacher-set activity» – пред-
ставляется без структурированного плана 
процесса обучения, то есть педагог только 
задаёт направление. В данной модели акцент 
делается на стимулировании инициативы 
обучающегося и развитии познавательной 
деятельности за счёт дополнительных мате-
риалов или заданий, которые не являются 
обязательными для выполнения;

– модель «Learner-driven activity» – ак-
центирует внимание на самостоятельной 
учебной деятельности. Здесь образователь-
ный контент выбирается самим обучаю-
щимся, самостоятельно решается вопрос о 
способах выполнения заданий, необходи-
мости консультаций с педагогом или обмена 
опытом с другими обучающимися. В этой 
модели особое внимание уделяется социа-
лизации обучающихся за счёт возможности 
анонимного общения (выбор любого аватара 
и ника).

С позиции структуры и содержания 
мобильной среды обучения одной из по-
пулярных является модель FRAME (The 
Framework for the Rational Analysis of Mobile 
Education – модель для рационального ана-
лиза мобильного обучения), основанная на 
трёх аспектах: обучающегося, техническом и 
социальном [9]. Под аспектом обучающего-
ся / пользователя понимается оценка теку-
щего уровня его знаний, разработка учебных 
ситуаций, использование контекстных под-
сказок и мультимедиа для предоставления 
разнообразных стимулов, способствующих 
пониманию и запоминанию, структурирова-
ние учебной деятельности вокруг аутентич-
ного контекста и аудитории. Обучающиеся 
самостоятельно исследуют, открывают, вы-
бирают информацию, относящуюся к их 
собственным уникальным проблемам. В ка-
честве технического аспекта рассматрива-
ется использование мобильного устройства 

с комфортными физическими характери-
стиками. Социальный аспект рассматрива-
ется с точки зрения культуры и общества и 
подразумевает разъяснение определений, 
культурного поведения (этикета) или сим-
волов. В этой модели представлен более ши-
рокий спектр возможностей обучающихся, 
у них появляется возможность оценить и 
самим выбрать значимый учебный контент, 
пересматривать цели и задачи обучения, на-
ходясь как в реальном, так и в виртуальном 
пространстве.

С позиции развития субъектности и 
формирования компетенций студентов в ус-
ловиях мобильного обучения Е.С. Кузнецов 
[16] расширил модель FRAME за счёт до-
полнительного атрибута – целеполагания. 
Аспект целей мобильного обучения характе-
ризуется процессом формулирования пред-
положения субъекта обучения о ближайшем 
шаге своего развития.

С позиции проектирования и организа-
ции среды мобильного обучения отечествен-
ные исследователи Ю.В. Трошина и Н.О. 
Вербицкая [19] представили модель в виде 
совокупности четырёх блоков: образова-
тельного, коммуникативного, технического 
и организационного. Здесь системообра-
зующим является образовательный компо-
нент, который позволяет выбирать учебный 
контент в зависимости от потребностей об-
учающегося. Обратная связь и различная 
коммуникация раскрывают коммуникатив-
ный компонент, что, в свою очередь, расши-
ряет общение и взаимодействие. Под техни-
ческим компонентом понимается не только 
само мобильное устройство, но и его техни-
ко-функциональные и физические характе-
ристики. Организационный компонент от-
вечает за условия протекания учебного про-
цесса: он может происходить как внутри, так 
и вне стен образовательного учреждения, в 
формате online или offline, может быть, как 
групповым, так и индивидуальным. 

Расширяя системообразующие компо-
ненты мобильного обучения и их взаимос-
вязи, Н.Н. Касаткина [17] предложила обоб-
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щённую модель с опорой на компонентную 
структуру. В основу обобщённой модели по-
ложены такие компоненты, как социальный, 
языковой, пользовательский, технический и 
педагогико-организационный. Центральным 
и постоянно меняющимся элементом модели 
является языковой компонент, так как автор 
описывала данную модель на примере изуче-
ния иностранного языка, что не мешает при-
менять её и для других дисциплин. Пользова-
тельский компонент здесь представлен лич-
ностно-ориентированной направленностью 
обучения, а в техническом аспекте учитыва-
ются все функциональные возможности мо-
бильного устройства. Предложенная модель 
обеспечивает решение двух педагогико-орга-
низационных задач – создание интерактив-
ного учебного контента и предоставление к 
нему доступа. Социальный компонент связан 
с реализацией обратной связи, поддержкой 
социального взаимодействия и объединением 
обучающихся в сетевые сообщества. 

Рассматривая данные модели, мож-
но констатировать, что первопроходцем в 
структурировании компонентов мобильной 
информационно-образовательной среды 
являлся М. Куле. Основным преимуще-
ством его модели является широкий спектр 
возможностей именно для обучающихся, а 
технический и социальные аспекты идут как 
дополнение. Недостатки этой модели были 
учтены в модели Е.С. Кузнецова за счёт вве-
дения, как было сказано выше, компонента 
целеполагания. В усовершенствованной мо-
дели, предложенной Ю.В. Трошиной и Н.О. 
Вербицкой, большое внимание уделяется об-
разовательному контенту и организации об-
учения. Более подробно коммуникативный 
компонент раскрыт в модели Н.Н. Касатки-
ной. 

Интеграция сервисов мобильной 
информационно-образовательной среды
Для полноценного функционирования 

мобильной информационно-образователь-
ной среды необходима интеграция ряда её 
сервисов, в их числе:

– сервисы планирования и поддержки об-
разовательной деятельности (календарное 
планирование; онлайн-расписание занятий; 
электронная регистрация на учебные дисци-
плины и мероприятия; электронное портфо-
лио; отслеживание текущей успеваемости; 
установка сроков и зачётных минимумов; 
электронный читательский билет; магазин 
приложений и учебного контента и др.). К их 
числу относятся календари-планировщики с 
расписанием занятий, контрольных точек и 
мероприятий (Google Календарь, Microsoft 
Calendar, LeaderTask), рассылка уведом-
лений и напоминаний через мессенджеры 
(WhatsApps, Viber, Telegram), микроблоги 
(Twitter, Facebook, Tumblr), приложения 
для таймлайнов (Beedocs Timeline, TimeRime, 
Dipity), карты знаний для визуального пред-
ставления и записи информации (Mind Map, 
Bubbl.us и др.), учебные блоги на базе систем 
управления контентом (WordPress, Drupal, 
1С Битрикс, Joomla) и др.;

– сервисы организации и сопровождения 
образовательной деятельности (учебный он-
лайн-контент для лекционных, лаборатор-
ных, практических и семинарских занятий, 
самостоятельной работы; диагностика инди-
видуальных характеристик и способностей 
студентов; подбор оптимального педагоги-
ческого сценария обучения; формирование 
индивидуальных образовательных траекто-
рий; контроль и оценка качества обучения; 
управление процессом обучения студентов; 
осуществление совместной исследователь-
ской и проектной деятельности и др.). На-
пример, сервисы для создания учебных 
приложений (Nearpod, Padlet, Vialogues, 
Zaption, Adobe Voice), мультимедийная пре-
зентация лекционного материала (Pear Deck, 
Prezi, SlideShare, SlideRocket), виртуальные 
лаборатории и тренажёры (3D Виртуальная 
лаборатория, Лабукап, Chemist), облачные 
сервисы и приложения, необходимые для 
выполнения практических работ и кол-
лективной работы (Google Docs, OneDrive, 
DropBox), образовательные мобильные 
приложения («Знающий», TheElements), 
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образовательные мобильные игры («Лига 
врачей», Elements Quiz, Art Challenge, «Ор-
фограф», «Ударник»), графические прило-
жения для создания визуального учебного 
контента (Prisma, Infinite Design, Inkflow 
Visual Notebook, Moldiv, Sketchbook Express, 
Piclab, Paperless), сервисы с поддержкой до-
полненной реальности (LeamAr, Aurasma, 
LayAr, Chromville), оnline тестовые зада-
ния и опросники (Ko-SU, Socrative, Kahoot!, 
Plickers) и др.

– сервисы коммуникации и обратной 
связи (интерактивное взаимодействие субъ-
ектов обучения; формирование образова-
тельных сообществ; управление событиями 
и мероприятиями; организация вебинаров и 
видеоконференций; групповая учебная / ис-
следовательская / проектная деятельность 
посредством сервисов совместной работы; 
проведение опросов и голосований и др.). К 
примеру, создание групп и профессиональ-
ных сообществ посредством мессенджеров 
или электронной почты (WhatsApps, Viber, 
Telegram, Yandex.ru, Mail.ru, Gmail), бло-
ги (WordPress, Blogger, LiveJournal), глоги 
(Glogster) и др.;

– общие информационные сервисы 
(справочники аудиторий, контактов, меро-
приятий; информация о работе официаль-
ных служб вуза, сервисы массового опове-
щения; уведомление на мобильный телефон 
в случае экстренной ситуации и др.). Напри-
мер, виртуальные карты и виртуальные туры 
(Google Карты, Музей Эрмитаж, Россий-
ский этнографический музей и др.), кален-
дари с расписанием мероприятий (Google 
Календарь, Microsoft Calendar, LeaderTask), 
рассылка оповещений через мессенджеры 
или электронную почту (WhatsApps, Viber, 
Telegram, Yandex.ru, Mail.ru, Gmail), гео-
информационные системы (Google Карты, 
Wikimapia и др.) и др.

Цифровые сервисы и средства, работаю-
щие на мобильных устройствах, обеспечи-
вают связь между обучающимся и образова-
тельной системой и влияют как на восприятие 
пользователем процесса обучения в целом, 

так и на его качество. Создание качествен-
ной мобильной информационно-образова-
тельной среды – сложный процесс, который 
подразумевает тщательное педагогическое 
проектирование, основанное на комплекс-
ном обеспечении образовательного процесса 
(включающем как психолого-педагогиче-
скую, так и программно-техническую осна-
щённость, учебно-методическое и информа-
ционно-коммуникационное сопровождение).

Существует ряд современных инструмен-
тов и технологий, позволяющих добиться 
высокого уровня организации процесса раз-
работки средств и сервисов мобильной ИОС, 
в связи с чем и возникают новые требования 
к их проектированию: 

•  интеграция с различными системами и 
сервисами электронного обучения, напри-
мер, средствами осуществления совместной 
деятельности и обратной связи с преподава-
телем (видеоконференции, вебинары, подка-
сты и др.);

•  обеспечение целостности усвоения 
учебной дисциплины, предоставление не-
обходимого объёма содержания (контента) 
для эффективной организации учебно-педа-
гогического процесса;

•  предоставление учебного материала 
курса в различных формах и форматах в за-
висимости от предпочтений обучающегося 
(текстовое описание, видеоматериалы, ауди-
олекции и др.);

•  обеспечение функций расчёта, редак-
тирования, визуализации и моделирования 
при подключении мобильного устройства 
обучающихся к измерительным приборам, 
различной мультимедиа и оргтехнике;

•  эргономичность, простота, возмож-
ность легко и быстро освоить работу с обра-
зовательным мобильным приложением;

•  устойчивость, надёжность и произво-
дительность для обеспечения эффективной 
и бесперебойной работы большого количе-
ства обучающихся, одновременно использу-
ющих цифровой сервис.

Обозначенные требования меняют спо-
собы и средства подачи учебного материала, 
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способствуют появлению новых форм учеб-
ного взаимодействия, что делает мобильное 
обучение своевременным, достаточным и 
персонализированным (правило «just-in-
time, just enough, just-for-me»). Одним из 
важнейших условий эффективного внедре-
ния и реализации мобильной ИОС обучения 
является концептуальная переработка и по-
дача учебного материала. Применение со-
временных средств «карманного» формата 
повышает динамичность обучения, ставит 
вопрос о необходимости учёта специфиче-
ских характеристик, которыми должны об-
ладать электронные образовательные ресур-
сы ИОС: 

– корректное отображение текста и 
учебных графических/ видеоматериалов на 
мобильных устройствах, возможность ком-
фортного чтения текстов без дополнитель-
ного масштабирования на экране; 

– порционность представления матери-
ала (небольшой информационный объём 
файла), использование подхода «одна кар-
тинка – один экран»; 

– удобная навигация по объектам учеб-
ного материала, размер шрифта символов 
при подготовке учебных материалов – 16–18 
пт (при просмотре на 5-дюймовом экране их 
размер будет сопоставим с 10–12 пт печатно-
го текста);

– кроссплатформенность форматов 
представления учебного контента (просмотр 
документа без инсталляции дополнительно-
го программного обеспечения).

Восприятие функциональной  
значимости мобильных технологий

В рамках экспериментального исследо-
вания и обучения в условиях мобильной 
информационно-образовательной среды в 
Марийском государственном университе-
те было выявлено восприятие студентами, 
преподавателями и административными ра-
ботниками функциональной значимости мо-
бильных технологий [6]. 

В группе респондентов «Студенты» лиди-
рующие места заняли следующие критерии: 

«обучение, не ограниченное временем и ме-
стоположением обучающихся» – 98,78%, 
«создание условий для повышения активно-
сти студента в процессе обучения» – 92,68%, 
«расширение коммуникационных возмож-
ностей и осуществление оперативной обрат-
ной связи с преподавателем / тьютором» – 
87,80 % и «организация и сопровождение 
групповой / проектной деятельности на ос-
нове облачных сервисов, средств совместной 
работы с документами, менеджеров проек-
тов» – 84, 15%. 

Для преподавателей значимыми явля-
ются такие показатели, как «мобильность 
и оперативность организации процесса об-
учения» – 96,15%; «доступность ресурсов 
информационно-образовательной среды в 
любом месте в любое время» – 92,31%; «по-
вышение эффективности организации атте-
стации студентов» – 80,77%; «обеспечение 
сотрудничества, кооперации и взаимодей-
ствия субъектов обучения» – 73,08%.

Административные работники выделили 
в качестве приоритетных «повышение эф-
фективности управления за счёт получения 
оперативной обратной связи» – 88,89%, 
«выполнение стратегических KPI, установ-
ленных современными рейтингами и тре-
бованиями к образовательным учреждени-
ям» – 88,89%; «создание “мобильного” уни-
верситетского кампуса, расширение охвата 
студентов, масштабность» – 83,33%. 

Заключение
Сегодня при проектировании и реализа-

ции мобильной информационно-образова-
тельной среды вуза необходимо учитывать 
следующие функциональные особенности: 

– интерактивный контент: содержание 
учебных дисциплин становится интерактив-
ным, что позволяет обучающимся учиться в 
собственном темпе в группе или индивидуаль-
но, используя инструменты оценки и мгновен-
ной обратной связи, выстраивая различные 
индивидуальные траектории обучения;

– управление качеством мобильного об-
учения: на основе возможности упрощён-
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ного сбора данных с мобильных устройств 
и аналитики цифровых следов обучающихся 
преподаватель может полностью контроли-
ровать процесс обучения и в случае необхо-
димости вносить коррективы; 

– образовательное сотрудничество: по-
добное взаимодействие расширяет возмож-
ности обучения и обеспечивает гибкую сре-
ду обучения в любое время и в любом месте, 
позволяя использовать новые режимы обу-
чения и поощряя активное участие и сотруд-
ничество студентов в учебном пространстве;

– подготовка педагога: эволюция мо-
бильных устройств и стремительное разви-
тие мобильных технологий требует от пре-
подавателя быть в ногу со временем, поэто-
му необходимы систематические обучающие 
семинары, вебинары или курсы повышения 
квалификации.

Создание и поддержка мобильной ин-
формационно-образовательной среды уни-
верситета позволит вывести деятельность 
высшего учебного заведения на качественно 
новый уровень и повысить его конкуренто-
способность в современных условиях.
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