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тивации учебной деятельности является одной из самых обсуждаемых среди 

университетских преподавателей. В статье рассматриваются возможности 

интеграции инновационных образовательных технологий, в частности техно-

логий м-обучения при преподавании фундаментальных дисциплин в техниче-
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Информационно-коммуникационные технологии являются одной из ос-

новных движущих сил нашего современного социума [1], которые ведут к кар-

динальным изменениям во всех областях социального общества и экономики, 

включая образование. В соответствии с этим существуют объективные тенден-
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ции к преобразованиям в более технологичный подход к обучению, а для инте-

грации информационных технологий в классическое высшее образование 

должны быть выполнены следующие условия: 

‒ повышение роли педагога; 

‒ необходимость профессионализации; 

‒ необходимость современных адаптированных подходов к обучению. 

Интеграция инновационных технологий в классную практику неизбежно 

требует от преподавателей вузов приобретения новых технологических и педа-

гогических навыков [2]. Преподавателям нужны навыки, позволяющие транс-

формировать содержание обучения, которые в современной педагогической 

практике носят название знания технологического педагогического содержания 

(TPACK) [3]. При этом в теории преподаватель должен пройти несколько эта-

пов, которые отражают уровень технологической интеграции, а именно: 

‒ ознакомление; 

‒ использование; 

‒ интеграция; 

‒ переориентация; 

‒ эволюция. 

Иными словами, технология TPACK может быть интегрирована от совер-

шенствования обучения к преобразованию обучения в соответствии с требова-

ниями времени. Рассмотрим концепцию TPACK в самом первом приближении. 

Рассмотрим, что включает в себя эта технология (рисунок 1). 
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Рис. 1. Состав компетенций технологии TPACK 

Источник: рисунок авторов. 

Собственные знания (Content Knowledge (CK) – описывают собственные 

знания преподавателя по предмету. CK может включать в себя знание концеп-

ций, теорий, фактических данных и организационных структур в рамках кон-

кретного предмета. СК может также включать передовой опыт и установленные 

подходы к распространению этой информации среди студентов. CK будут от-

личаться в зависимости от дисциплины и уровня подготовки (бакалавриат или 

магистратура). 

Педагогические знания (Pedagogical Knowledge (PK) – описывают знания 

педагогов о практических методах, процессах и методиках преподавания и обу-

чения. В качестве общей формы знаний РК охватывает цели, ценности и задачи 

образования и может применяться к более конкретным областям, включая по-

нимание стилей обучения студентов, навыков управления студенческими груп-

пами, а также планирование занятий. 
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Технологические знания (Technological Knowledge (TK) – описывают зна-

ния и способность преподавателей использовать различные технологии, техно-

логические инструменты и связанные с ними ресурсы. 

Педагогическое содержание знаний (Pedagogical Content Knowledge 

(PCK)) – описывает знания преподавателей в области фундаментальных основ 

преподавания и обучения, включая разработку учебных программ, оценку ре-

зультатов обучения и отчетность. PCK фокусируется на поощрении обучения и 

на отслеживании связей между педагогикой и ее поддерживающей практикой 

(учебная программа, оценка и т. д.). При этом PCK направлена на улучшение 

практики преподавания, создавая более прочные связи между содержанием 

дисциплины и ее методами преподавания. 

Знания технологического содержания (Technological Content Knowledge 

(TCK) – описывают понимание педагогами того, как технологии и содержание 

могут быть взаимосвязаны. TCK включает в себя понимание того, как предмет 

может быть донесен до студента посредством различных методов, подразуме-

вая методику м-обучения (m-learning) как одну из современных разработок, при 

этом разные вари анты той методики могут быть наиболее подходящими для 

конкретных предметов или учебных групп. 

Технологические педагогические знания (Technological Pedagogical 

Knowledge (TPK) – описывают понимание преподавателями имеющейся ин-

формации о том, как конкретные технологии могут изменить как преподава-

тельский, так и учебный опыт, вводя новые педагогические возможности и 

ограничения. Другой аспект ТПК касается понимания того, как такие инстру-

менты могут быть использованы наряду с педагогикой 

В результате TPACK является конечным результатом комбинаций этих 

факторов, и, используя их, преподаватель может создать эффективную основу 

для обучения с использованием образовательных технологий. 

На взгляд авторов, у педагогов фундаментальных дисциплин назрела 

необходимость пересмотреть базовые принципы преподавания, т.к. существует 

явная тенденция в потере желания углубленно изучать те дисциплины, которые 
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принято называть фундаментальными, но которые требуют от студентов базо-

вой подготовки и мотивации к обучению [4]. 

Методы обучения фундаментальным дисциплинам в университетской сре-

де всегда открыты для эволюции, чтобы включить все те потенциальные воз-

можности, которые возникают при технологическом прогрессе и развитии ин-

формационного общества. Удаленные и виртуальные лаборатории, роботизиро-

ванные приложения, 3D виртуальные миры, разработки дополненной реально-

сти, сложные визуализации данных и мобильные приложения – вот лишь неко-

торые примеры новых технологических средств поддержки методов обучения, 

основанных на проблемном обучении, обучении с использованием «кейсов» 

или дистанционном онлайн-обучении. Все эти подходы связаны с более актив-

ным обучением студентов по инженерным предметам, направленным на вовле-

чение обучающихся в предмет и повышение академической успеваемости сре-

ди студентов. 

Задача педагогов высшей школы – соответствовать реалиям сегодняшнего 

дня, действовать в соответствии с интересами молодежи. Сегодня смартфоны 

стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, а также элементом 

университетской жизни и культуры. Даже случайное наблюдение за студенче-

скими группами университета показывает, что смартфоны используются, как 

открыто, так и скрытно, во всех возможных условиях, включая не только пере-

рывы и обеды, так и на лекциях и семинарах во время занятий, несмотря на за-

преты на их применение. Многочисленные наблюдения показывают, что боль-

шинство студентов университета воспринимают смартфон в первую очередь в 

качестве устройства для досуга и чаще всего используют сотовые телефоны для 

социальных сетей (например, Facebook, ВКонтакте, Twitter), просмотра страниц 

в Интернете, видеоигр и музыки. Таким образом, сотовые телефоны могут 

нарушить обучение, отвлекая студентов и занимая их внимание. Хотя у авторов 

нет достоверной статистической информации, но явно существует потенциаль-

ная взаимосвязь между использованием смартфонов и успеваемостью студен-

тов. Но всем нам придется смириться с фактом, что смартфоны, вероятно, все-
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гда будут под рукой, пока студенты университета учатся и находятся в стенах 

университета. Данные, собранные GSMA intelligence [5], указывают на то, что 

мобильных устройств сейчас больше, чем людей в мире. Учитывая огромный 

рост мобильных устройств, отсутствие подключения к Интернету, низкое каче-

ство подключения и ограниченный доступ к электричеству станут проблемами 

прошлого. Таким образом, целью текущего исследования является определение 

возможности использования смартфона в академической подготовке по фунда-

ментальным дисциплинам и, соответственно, влияния на повышение успевае-

мости. Данное направление полностью отвечает понятию инновациям в образо-

вательном процессе и носит общее название м-обучение (m-learning). Обобщая 

различные толкования определения термина м-обучение, это передача инфор-

мации на мобильное устройство, т.е. технология, позволяющие организовать 

процесс обучения с помощью устройств мобильной связи. Авторы рассмотрели 

применимость данной технологии в университетах, в частности в МАДИ. 

1. Взаимодействие во время уроков. Мобильные устройства могут исполь-

зоваться для смешанного подхода к обучению. В этом случае преподаватель 

может задавать вопросы во время очного обучения, а аудитория может ответить 

на них с помощью опроса, который они выполнят через смартфоны. Для этого 

учитель может поделиться ссылкой на опрос, пригласить участников по элек-

тронной почте или даже создать QR-код, который можно будет легко запечат-

леть с помощью камеры смартфона. Можно получить немедленную обратную 

связь, что особенно эффективно при обучении больших групп. 

2. Совместное использование учебных материалов при использования мо-

бильных устройств. Это наиболее распространенный способ использования мо-

бильного обучения. После создания учебного материала (в основном с помо-

щью рабочего стола) преподаватель рассылает его студентам, чтобы они могли 

учиться с помощью своих мобильных устройств в свое свободное время. Этот 

метод мобильного обучения в той или иной степени был реализован преподава-

телями университета МАДИ во время периода дистанционного обучения вес-

ной 2020 года. 
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3. Предварительное использование. Авторы рассматривают данный вари-

ант как предварительною загрузку на мобильные устройства студентов опорно-

го конспекта лекции по теме предстоящего занятия с целью ознакомления сту-

дентов с терминологией, определениями и ключевыми положениями. Посколь-

ку речь идет о довольно сложных материалах, относящихся к фундаменталь-

ным дисциплинам, мы не рассчитываем на полное понимание присланного ма-

териала. Студент должен только получить первичное ознакомление, понять 

структуру лекции или практического занятия, ознакомиться с терминами и ба-

зовыми определениями, которые в процессе уже очного занятия будут объясне-

ны самим преподавателем. Также возможно внесение индивидуальных правок в 

присланный заранее конспект, т.е. студент воспринимает материал, а не просто 

его конспектирует. 

Технологии м-обучения могут быть легко интегрированы в систему 

TRARC-обучения, основные положения которой рассмотрены в данной статье. 
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